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Родильный�обряд�в�сил��изменений�в�социальной�жизни�ре�иона�сохранился�в�Горо-
ховце�отрывочно.�Несмотря�на�фра�ментарность,�можно�выделить�определенные

этапы�родильно-!рестильной�обрядности.�Это�предродовой�период,�собственно�роды,
послеродовой�период,�!рестины,�обряды�перво�о��ода�жизни�ребен!а.�Без�словно,�в
сил��цело�о�ряда�причин�не�все�эти�периоды�представлены�в�наших�записях�равно-
ценным�материалом.

Предродовой

Предродовой	период	соотносится	в	традиции	Гороховец�о�о	�рая	лишь	с	примета-
ми,	по	�оторым	определяли	пол	ребен�а,	а	та�же	с	с�еверными	представлениями,	свя-
занными	с	ожиданием	младенца.

Та�,	чтобы	определить	пол	ребен�а,	совершали	след�ющее	действие:	«Чтобы��з-
нать,�то�родится���роженицы,�женщин��сажали�на�пол,�потом�велели�подняться.�Ко�да
она�вставала,�смотрели,�на�а�ю�р���она�опиралась.�Если�на�прав�ю�—�сын,�на�лев�ю�—
дочь»�[13	—	3:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	0004,	Т.	7].	Пол	ребен�а	определяли	и	по	форме	живота
роженицы:	«Смотрели�по�живот�.�Если�живот�шишом�выпирает�вперед,�родится�дочь.
Если�живот�в�боах�—�сын»�[13	—	4:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	0004,	Т.	7];	«У�беременной�женщины
живот�шишом�—�мальчи,�по�боам�—�девоча»�[92	—	3:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	0004,	Т.	9].

Необходимо	отметить,	что	еще	на	свадьбе	совершался	ряд	ма�ичес�их	действий,
призванных	обеспечить	ребен��	привле�ательн�ю	внешность.	Та�,	молодых	��ощали
моло�ом	с	я�одами	и	��лем,	чтобы	дети	были	р�мяными	и	черно�лазыми:	«Вот�о�да
приезжают�после�венца,�молодым�сраз��наливают�молоа.�А�в�молоо�идали���ли,�чтобы
дети�были�черно�лазыми»�[59	—	3:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	0003].

Родовой

Роды	в	Гороховец�ом	�рае	сопровождались	большим	числом	обрядовых	действий.
Еще	в	начале	ХХ	в.	в	не�оторых	деревнях	Гороховец�о�о	�езда	был	зафи�сирован	обы-
чай	во	время	родов	ставить	«��бани�высоий�шест,�либо�выставлять�родильн�ю�р�баш�;
родственнии�и�соседи�по�этим�знаам�навещают�в�бане�больн�ю�и�приносят��остинцы:
белый�хлеб,�овощ�и�прочее»1.

В.Е.� Добровольсая

1�Завой�о�Г.К.�Верования,�обряды�и�обычаи�вели�ороссов�Владимирс�ой���бернии�//�Этно-
�рафичес�ое�обозрение.�1914.�Вып.�3—4.�С.�171.
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Наши	исполнители	�оворили	о	том,	что	роды	чаще	все�о	проходили	в	бане:	«Ка

бабе�родить�надо�—�ее�в�баню�вед�т,�и�там��ж�она�родит»�[80	—	3:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	0003].

Наиболее	пожилые	исполнительницы	вспомнили,	что	родня	приходила	в	баню	и	при-

носила	роженице	��ощенье,	но	о	шесте	�а�	об	опознавательном	зна�е	не	вспомнил

ни�то:	«Ка�баб��в�баню�отвед�т,��ней�родня�начинает�ходить,�подари�носит,�что-

ниб�дь�в�сное»�[80	—	3:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	0003].

Ко�да	�	роженицы	начинались	схват�и,	повивальная	баб�а	принималась	расчесы-

вать	ей	волосы.	Считалось,	что	та�	роды	пройд�т	ле�че:	«Вот�а�роды�начались,�ба-

б�ша���ней�волосы�расчешет,�чтоб,�значит,�ни�одно�о��зела�не�было,�если�хоть�один

�зело�б�дет�—�родить�тр�дно»�[80	—	3:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	0003].	Чтобы	обле�чить	роды,

повит�ха	просила	отца	ребен�а	от�рыть	все	двери	в	доме,	а	ино�да	и	во	всем	хозяй-

стве:	«Ко�да�баба�родит,�повит�ша�просит�отца�все�двери�в�доме�отрыть,�а�если�роды

тяжелые,�то�во�всем�хозяйстве�отрывают:�и��рятни,�и�хлев,�и�все�ящии�в�омоде

бывало�выдвин�т»�[80	—	3:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	0003].

С�ществовали	и	профессиональные	приемы	обле�чения	родов,	�оторыми	владе-

ли	толь�о	повит�хи.	Та�	�а�	инстит�т	повит�шества	отошел	в	прошлое,	нам	�далось

записать	толь�о	один	за�овор	на	обле�чение	родов:	«Вот�о�да�баба�родить�не�может,

�оворят:�"Пойд�,�помолясь,�выйд�,�перерестясь,�на�широий�двор,�в�чисто�поле,�на�море-

иян.�Ка�на�море-ияне�стоит�бел-�орюч�амень�Латырь.�На�бел-�орюч�амне�Латыре

сидит�Мать�Пресвятая�Бо�ородица.�Помолюся-полонюся�Матери�Пресвятой�Бо�ороди-

це:�"Мат�ша�Пресвятая�Бо�ородица,�сыми�с�серебряна�пояса�златы�лючи,�отопри�воро-

та�остяны,�вып�сти�на�свет�Божий�младеню.�Б�дьте�мои�слова�репи.�Аминь"»�[80	—	3:

ЦРФ	—	Р	—	Э:	0003].

Если	ребено�	не	�ричал	после	рождения,	е�о	мо�ли	шлепн�ть	или	подержать	над

дымом,	чтобы	вызвать	�ри�	или	чихание:	«Вот�зажи�али�рашенин�.�Вот�дымит�она

рашенина-то.�И�вот�она�водит�ребена�над�этим�дымом.�Вот�зачихал»�[13	—	4:	ЦРФ	—

Р	—	Э:	0004,	Т.	7];	«Если�ребеноче�не�ричит�при�рождении,�е�о�ле�оньо�ст�али»�[92	—	3:

ЦРФ	—	Р	—	Э:	0004,	Т.	9].

Считалось,	что	с�дьба	ребен�а	определена	заранее	и	изменить	ее	нельзя:	«Ребено

родился�–�ем���же�Бо��назначил�жизнь�во�чреве�матери,�а�ем��прожить:�или�до��л�боой

старости,�или�он�появится�на�свет,�не�отрывши��лаза,�или�ем���давиться,�или�в�о�не

с�ореть.�На�все�воля�Божья»�[92	—	3:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	0004,	Т.	9].

Если	�	женщины	рождались	дети	одно�о	пола,	а	она	хотела	др��о�о,	то	сраз�	после

родов	необходимо	было	заверн�ть	послед	в	одежд�,	принадлежащ�ю	м�жчине,	для

то�о	чтобы	родился	мальчи�,	и	наоборот:	«У�меня�сестра�была,�вот�она�родила�всех

мальчише.�Вот�чо�делать-то.�Вот�там��оворили,�что�там�место�завертывают�в�м�жс-

ое,�в�м�жс�ю�одеж�.�Если�девоч��хотят�—�в�женс�ю,�а�мальчиа�—�в�м�жс�ю.�Вот

и�заверн�ла,�и�девоч��родила»�[59	—	3:	ЦРФ	—	1029].

Послеродовой

Послеродовой	период	в�лючал	в	себя	действия	очистительно�о	хара�тера.	К	со-

жалению,	нами	не	зафи�сировано	ни�а�их	очистительных	обрядов,	за	ис�лючением

�поминания	о	том,	что	через	шесть	недель	роженица	обязана	взять	в	цер�ви	очисти-

тельн�ю	молитв�.	Лишь	не�оторые	исполнители	вспомнили	об	обычае	одаривать	после

родов	повит�х�:	«Повит�хе�после�родов�дарили�плато�или�отрез�на�офт�,�а�то�и�на

платье,�смотря�по�достат��хозяев»�[92	—	4:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	0004,	Т.	9].
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Крестины

Крестильный	обряд	не	сохранил	бо�атой	обрядовой	семанти�и.	Помнят,	что	вы-

бирали	�рестн�ю	и	�рестно�о	из	родни	или	др�зей,	стараясь	под�адать,	чтобы	�рест-

ная	не	была	беременна:	«Крестной�беременной�быть�нельзя,�если�она�беременна,�то�она

для�свое�о�младенца���рестниа�всю�сил��возьмет»�[80	—	3:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	0003].

В	цер�ви	старались	заметить,	поплыв�т	или	�тон�т	волосы	младенца,	брошенные

священни�ом	в	��пель.	Если	волосы	тон�ли,	то	считалось,	что	младенец	с�оро	�мрет:

«Если�волосии�тон�т�–�х�до,�помрет�младенец,�не�жилец�он.�А�если�плыв�т�–�дол�о�жить

б�дет»�[80	—	3:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	0003].

Обряды�перво�о� �ода

Обряды,	связанные	с	первым	�одом	жизни	ребен�а,	затра�ивают	в	основном	сфер�

здоровья	ребен�а	и	отл�чение	е�о	от	�р�ди.

Лечение��ри�а
Если	ребено�	мно�о	�ричал,	н�жно	было	совершить	след�ющее	ма�ичес�ое	дей-

ствие:	«Зарываешь�рючо�на�двери�и��оворишь:�"Крю,�рю,�возьми�мое�о�младенца�ри".

Три�раза»�[13	—	4:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	0004,	Т.	7].

Ино�да,	чтобы	ребено�	не	�ричал,	мо�ли	совершить	рит�альное	отдавание	младен-

ца	нищим.	Считалось,	что	если	подать	ребен�а	в	о�но	�а�	милостыню,	все	болезни

младенца	пре�ратятся,	та�	�а�	их	заберет	нищий:	«Если�очень�ричит�младенец,�жд�т,

о�да�то�под�оно�просить�придет.�Вот�придет�нищий,�а�ем��в�оно�ребена�подад�т:

"Возьми�Христа�ради!"�Три�раза�та�дают.�Все��оворили,�нищий�ри�заберет.�Та,�о�да

болел,�тоже�делали�–�болезни�нищем��отдавали,�а�ребено�здоров»�[80	—	3:	ЦРФ	—	Р	—	Э:

0003].

Лечение�ще�от�нов
Если	ребен�а	м�чили	ще�от�ны,	черные	волоси�и	на	плечах	и	спине	младенца,	то

их	вы�атывали	с	помощью	дрожжей,	замешанных	на	�р�дном	моло�е:	«Брали�вот�жен-

сое�молоо.�Сраз��а�нацедят.�Т�да�ч�ть-ч�ть�дрожжей.�И�дают,�чтобы�дрожжи�под-

нялись.�И�потом�вот�этой…�Она�таая���стая�масса�пол�чается.�И�спин��вот�та�нама-

зываешь,�намазываешь….�Все�делаешь�по�часовой�стреле.�Все.�Намазываешь,�намазыва-

ешь,�и�они�отт�да�выходят»�[53	—	3:	ЦРФ	—	1025].

С�ществовал	и	др��ой	способ:	«На�спин��ребена�стреали�из��р�ди�молоо,�а�за-

тем�хлебным�атышем�атали�по�этой�щетине�и�волосы�выходили�на�хлеб»�[13	—	4:

ЦРФ	—	Р	—	Э:	0004.	Т.	7].	Ино�да	ще�от�ны	выводили	одним	моло�ом.

Лечение�жел�дочных��оли�
Если	ребен�а	м�чили	боли	в	животе,	то	прибе�али	�	помощи	профессиональных

знахаро�,	�оторые	брали	младенца	и	передавали	е�о	через	развил��	дерева	матери,

произнося	определенные	слова:	«Б�вально�через�несольо�дней�моя�доча�начала,�зна-

чит,�но�ами�с�чит,�ричит�–�жидий�зеленый�ст�л.�Я�прихож���ней.�Она�а�раз�из�цер-

ви-то�шла.�Вышла�таая�лохматая.�У�нее�один��лаз�был�таой,�бельмо�что�ль�было.�Мне

та�страшно�поазалось.�Я�вошла,��оворю:

Родильно-�рестильный�обряд�и�обряды�перво�о��ода�жизни
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—�Теть�Настя,�вот�та�и�та.�У�меня�доча,�животи���нее�болит�и�ст�л�жидий.

—�Н��и�че�о?

—�Вот�сазали��Вам�обратиться.

—�Где�живешь?

—�Вот�там�близо,�вот�здесь.

—�Прид��вечером.

Вот�она�пришла�вечером.�И��оворит:

—�Вынеси.

Я,�значит,�вынесла.�А���меня�а�раз�сад,�в�сад��стояла�яблоня�вот�таая�разветвлен-

ная.�Она�мне��оворит:

—�Вставай,�вот,�сзади.

Меня,�по-моем�,�поставила�на�западе,�а�сама�встала�на�восто.�И��лавное�—�встала,

помолилась,�перерестилась,�взяла���меня�доч��и�давай�через�вот�эт��развил�.�Три�раза

дала�мне�ее�обратно.�"Завтра,�—��оворит,�—�опять�прид�".�Пришла�опять.�Три�раза�вот

та�сходила.�И���дочери�всё�пропало»�[78	—	3:	ЦРФ	—	1026].

За�оваривание� �рыжи
Чаще	все�о	наши	исполнители	вспоминали	о	за�оваривании	�рыжи	�	младенца:

«Вот�ты��рызешь,�а�тебя�спрашивает�мать�ребена�иль�то:

—�Че�о��рызешь?

—�Грыз���рыж��рыж�.

Грыз���рыж��рыж�.

Грыжа�рыжа�шла�по�мост�,

Навстреч��ей�Спаситель:

—�Ты��да�идешь?

Нет�тебе�места!

Нет�тебе�места!

Нет�тебе�места!

Нет�тебе�места!

Вот�т�т�и�она�встает�на�место»

[13	—	4:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	0004,	Т.	7].

С�ществовали	и	др��ие	способы	лечения	это�о	заболевания.	Та�,	например,	п�-

почн�ю	�рыж�	мо�ли	лечить	вос�ом:

«Давай�мы�ее,�эт��п�п�-то,�свечой�оапаем.

Оапали�свечой,�и�все�прошло»�[5	—	3:	ЦРФ	—	1026].

Порча�и�средства�защиты�от�нее
Считалось,	что	младенца	можно	испортить,	и	самым	распространенным	средством

ма�ичес�ой	защиты	было	обливание	ребен�а	водой	при	�аждом	��пании	и	при�ова-

ривание	след�ющих	слов:	«С���ся�вода�—�с�Катеньи�х�доба!��Вот�та�сажешь,�и�

ребен��ниаой��ро�не�пристанет»�[80	—	3:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	0003].

Если	все	же	ребен�а	портили,	то	с�ществовал	обычай	�мывать	е�о	с	��оль�ов.	Сна-

чала	в	вод�	бросали	с	при�овором	��оль�и,	а	затем	�мывали	младенца:	«Я�с���ольов

�мывала�сольо�раз.�Вот�я�три���ольа�бросала.�Первый���оле�бросаешь:�"Дева�не�ро-

диться,�м�жи�безбородиться".�На�дев��бросаешь.�Второй���оле�бросаешь:�"Дева�не�ро-

диться,�м�жи�безбородиться".�На�баб�.�Потом�опять�эти�же�слова�повторяешь�на�м�-

жиа.�И�если�оторый�с�лазил,�баба,�дева,�м�жи�—�тот�зашипит.�И�этой�водичой
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спрысн�ть�и��мыть.�А�вод��эт��потом�в�притвор.�Отроешь�дверь�и�вот�а�раз�в�пят�

выливаешь»�[79	—	3:	ЦРФ	—	1018].

Лечение� �р�дницы
Частым	заболеванием	молодой	матери	был	мастит,	называемый	�р�дницей.	Е�о

лечили	либо	повит�хи,	либо	старшие	женщины.	С�ществовало	нес�оль�о	способов

лечения.	Та�,	например,	�р�дниц�	мо�ли	лечить	при	помощи	разо�рето�о	сала	и	медо-

вой	лепеш�и:	«К�пи�свинины,�сала,�тольо�свеже�о�сала�–�тебе�и�надо��рамм�50�и�100�мед�

и�м�и.

Н�,�вот�все�это�мы�достали.�Плит��затопили.�И�вот�она�тоненьим,�тоненьим�слоем,

а�ножи,�даже�тоньше�–�таие�ломтии�нарезала�сало�и�на�совород�.�Посадила�меня

ооло�плиты.

—�Вот,�приладывай,�—��оворит.�–�Может��орячо,�ты�сама��же�приладывай�на��р�дь,

�де���тебя�нарыв.�Вот�а�можешь�терпеть,�чтоб�не�сжечь.�Меняй�–�а�тольо�ос-

тынет�–�опять�на�плит�.�А�поа�я�все�это�делала,�она�т�т�делала�лепеш�.�Мед,�м�а�–

все�вот�это�делают.�Н�,�вот�а�сырнии�делаешь,�та�ю�лепеш��–�тольо�потоньше.

Г�ст�ю-��ст�ю.�И�потом�она�эт��лепеш��приладывала��больном��мест�.�Вдр���слыш��–

а�б�дто�ножом�вот�та�резан�ло!�По��р�ди.�Боль�таая�пошла.�И�запах�аой-то.�Ле-

пеша�превратилась�в�исель.�Это�тянет.�Дыроча�маленьая�быстро�зажила»�[53	—	3:

ЦРФ	—	1025];	«Вот��р�дниц��я�четыре�раза�за�оваривала.�Баб�ша���нас�таая�была.

Четыре�раза�ходила.�Она,�значит,�пошепчет.�Перерестится.�И�аой-то�едой�жидо-

стью�приложит.�Воняло�страшно�–�и�всё�проходило»�[78	—	3:	ЦРФ	—	1026].

Отл�чение�от��р�ди
Наиболее	бла�оприятным	моментом	отл�чения	ребен�а	от	�р�ди	считался	период

полнол�ния,	а	та�же	время,	�о�да	нет	прилета	или	отлета	птиц:	«Если�пришло�время

отнимать�ребена�от��р�ди,�то�это�н�жно�делать�на�полный�месяц,�то�да�и�дитя�б�дет

полное,�репое,�здоровое.�Наил�чшее�время�—�зимнее,�о�да�нет�перелета�птиц�на�ю��и�с

ю�а»�[13	—	4:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	0004,	Т.	7].

Чтобы	отвадить	ребен�а	от	�р�ди,	моло�о	сцеживали	на	печь	или	на	л��:	«Ко�да

отваживали�ребена�от��р�ди�и�прис�шивали�молоо,�то�из��р�ди�молоо�сцеживали�на

�оряч�ю�печь,�чтобы�присыхало,�или�состряивали�на�зеленый�л�жо»�[13	—	4:	ЦРФ	—	Р	—

Э:	0004,	Т.	7].	Считалось,	что	для	то�о,	чтобы	ребено�	не	требовал	�р�дь,	ее	надо	мазать

медом	с	солью	или	�орчицей:	«Н�,�отнимали�е�о.�Медом�с�солью,��орчицей��р�дь�мазали.

Чтобы�он�хватал:�"Горьо!�Я�не�б�д�!"�[13	—	4:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	0004,	Т.	7].

Зар�бание�п�т
Ко�да	ребено�	начинал	ходить,	чтобы	он	не	боялся,	�то-ниб�дь	из	родственни�ов

брал	нож	и,	пере�рещивая	три	раза	пространство	под	но�ами	ребен�а,	�оворил:	«"Р�б-

лю�страсти,�р�блю�страсти!"�Чтобы�не�боялся�ребено.�Р�бят�рестиом�три�раза.�Чтобы

ребено�ша�ал,�не�боялся»�[97	—	3:	ЦРФ	—	1014].

Первая�стриж�а�волос�и�но�тей
Первая	стриж�а	волос	и	подстри�ание	но�тей	совершались	после	то�о,	�а�	ребен��

исполнялся	�од.	Считалось,	что	если	это	сделать	раньше,	то	ребено�	не	б�дет	�ово-

рить:	«Стричь�надо�после��ода,�и�волосии,�и�но�ти,�а�то�язы�застрижешь.�Говорить�не

б�дет.�Но�ти�з�бами�об�сывали»�[80	—	3:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	0003].

Родильно-�рестильный�обряд�и�обряды�перво�о��ода�жизни
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В	течение	перво�о	�ода	жизни,	чтобы	обезопасить	ребен�а,	старались	придержи-

ваться	определенных	ма�ичес�их	запретов.

Та�,	считалось,	что	ребен��	до	�ода	не	надо	смотреться	в	зер�ало,�«а�то�помрет»

[80	—	3:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	0003].�Смерть	младенц�	предвещала	и	сделанная	до	�ода	фото-

�рафия:�«До��ода�арточи�делать�нельзя,�а�сделают�–�ребено�может�помереть»�[80	—

3:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	0003].	Ко�да	ребено�	ползает,	нельзя	через	не�о	переша�ивать,	«а�то

расти�не�б�дет»�[80	—	3:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	0003].

*��*��*

Та�им	образом,	можно	�оворить	о	том,	что	в	настоящее	время	лишь	в	памяти	наи-

более	пожилых	исполнителей	сохранилась	последовательность	все�о	родильно-�рес-

тильно�о	�омпле�са,	хотя	и	они	не	помнят	мно�их	с�щественных	элементов.	Нами

были	зафи�сированы	лишь	отдельные	представления	о	не�оторых	элементах	предро-

дово�о	и	собственно	родово�о	периода,	а	та�же	о	�рестильном	обряде.	Нес�оль�о	л�ч-

ше	сохранились	представления	о	послеродовом	периоде.	Довольно	полно	представле-

ны	обряды,	связанные	с	первым	�одом	жизни	ребен�а.
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Рит�альные�действия,�связанные�с�совершеннолетием�дев�ше!,�в�Гороховец!ом�!рае

представлены�незначительным�числом�записей,�большей�частью�фра�ментарных.

Их�можно�разделить�на�две��р�ппы:�перв�ю�составляют�обряды,�совершаемые�при�пер-

вых�ре��лах,�втор�ю�—�обряды,�связанные�с�переходом�девоч!и-подрост!а�в�след�ю-

щ�ю�социально-возрастн�ю��р�пп�.

Обряды,�связанные�с�первыми�ре��лами

Наст�пление	первых	месячных	отмечалось	в	Гороховец�ом	�рае	целым	набором

обрядовых	действий.

Не�оторые	из	них	совершала	мать	дев�ш�и.	Их	основной	целью	было	со�ращение

сро�а	менстр�ации.	Женщина	брала	нижнюю	р�бах�	дочери,	стирала	ее	и	выплес�и-

вала	использованн�ю	при	стир�е	вод�	на	��ол	дома,	стараясь	облить	�а�	можно	мень-

ше	бревен:	«Вот,�а�месячны�приходили,���нас��оворили�"на�себя�пришли".�Вот�мать�ро-

вав��р�бах��возьмет�и�стирает.�Постирает,�там�может�апельа�рови�тольо,�значит

постирает�и�на���ол�избы,�швар!�—�смотрит,�сольо�бревен�облила.�Старались�поменьше

захватить.�Чем�меньше�бревен�облито,�тем�меньше�дней�месячны»�[80	—	3:	ЦРФ	—	Р	—	Э:

0003].

Дев�ш�и	старались	сохранить	наст�пление	первых	месячных	в	тайне.	Причина	это�о

запрета	была	связана	с	с�еверным	представлением	о	том,	что	�	дев�ш�и,	с�азавшей	о

своих	месячных,	они	начн�тся	в	день	свадьбы:	«Старались�об�этом�молчать,�срывали.

Говорили�все,�что�если�дева�проболтается�—���нее�на�себя�прид�т�в�день�свадьбы»	[21	—	3:

ЦРФ	—	Р	—	Э:	0003].

На	территории	Гороховец�о�о	�рая	с�ществовал	обычай,	р�дименты	�оторо�о	нам

�далось	зафи�сировать.	Он	назывался	«ходить	в	молодые»	и	сводился	�	том�,	что	при

первых	месячных	подр��и	обливали	дев�ш��	водой	или	валяли	в	сне��,	а	затем	выби-

рали	из	старших	дев�ше�	«жениха»	и	оставляли	пар�	на	ночь	в	овине:	«Вот�а�первый

раз�на�себя�придет.�Подр��и�все�собер�тся,�все�дев�ши,�вся�"роща"1.�"Подрощ�"�не�звали.

Ка�собер�тся,�та�р�баш��ее�хватают,�ж��т�ее,�а�дев�,�если�лето,�водой�обольют,�а

зимой�—�в�сне�.�Валяют�в�сне���ее.�Затем�старш�ю�выбирают�—��оворят�"жених",�а�она,

значит,�"невеста".�Они�ид�т�в�овин�и�там�ноч�ют.�Болтают�там�обо�всем.�Потом��ж

В.Е.� Добровольсая

1�Дев�ше��в�деревне�делили�на�две��р�ппы�—�роща�и�подроща:�«У�нас�девчоно��всех�делили,�те
что�помладше,��оворили,�подроща,�а�постарше,��оторые�в�поре,�невестятся�—�роща»�[79�—�3:ЦРФ�—
Р�—�Э:0003].
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дев�ша�начинает�ходить�с�рощей,�а�до�это�о�в�подроще�ходила»	[51	—	3:	ЦРФ	—	Р	—	Э:

0003].

Символичес�ие	бра�и	были	одним	из	распространенных	обрядовых	действий	в

молодежной	среде.	Заметим,	что	еще	одной	формой	подобной	рит�альной	связи	вн�т-

ри	девичье�о	союза	можно	считать	Троиц�ое	��мление	(см.	статью	«Праздни�и»).

Обряды� совершеннолетия

Эта	�р�ппа	обрядов	пра�тичес�и	не	сохранилась	в	Гороховец�ом	�рае.	Надо	отме-

тить,	что	рит�альные	действия	данно�о	обрядово�о	�омпле�са	зачаст�ю	причисляют-

ся	�	обрядам	предсвадебно�о	ци�ла2.	Вероятнее	все�о,	данные	материалы	необходи-

мо	рассматривать	�а�	элементы	инициальной	пра�ти�и,	пос�оль��	основной	ф�н�-

цией	посвящений	является	под�отов�а	�	переход�	в	иной	социальный	стат�с.

Г.К.	Завой�о	в	начале	ХХ	в.	писал	о	том,	что	близ	с.	Фомино�,	в	месте,	называе-

мом	Адовщина,	с�ществовал	след�ющий	обычай.	Перед	зам�жеством	дев�ш��	зас-

тавляли	ходить	по	лав�е,	а	отец	и	мать	просили	ее	пры�н�ть	с	лав�и	в	сарафан:	«Доц-

а,�всацы,�доца,�всацы!».�Дев�ш�а	должна	была	�прямиться	и	отвечать:	«Хоц��всо-

ц�,�а�хоц��и�не�всоц�!�Хоц��всоц�,�а�хоц��и�не�всоц�!»3.

П.В.	Шейн	приводит	анало�ичный	материал,	записанный	в	Ниже�ородс�ой	��-

бернии4.	Обряд	«с�а�ания	в	панев�»	значительно	чаще	фи�сировался	на	ю�е	России.

Одна�о,	�а�	свидетельств�ют	материалы	начала	ХХ	в.,	е�о	элементы	можно	было	на-

блюдать	в	Поволжье	и	Центральной	России.	В	настоящее	время	нами	зафи�сирова-

ны	лишь	р�дименты	это�о	обряда.	Самые	пожилые	исполнительницы	вспомнили,

что	их	старших	сестер	родители	водили	по	лав�е	и	просили	спры�н�ть	с	нее	в	сара-

фан.	Считалось,	что	после	то�о,	�а�	дев�ш�а	сделала	это,	�	ней	можно	засылать	сва-

тов:	«Вот�сестра���меня,�на�пятнадцать��одов�она�старше,�мне��одов�семь�было.�Вот

собралися�родители,�рестна�ее�пришла,�родня.�Она�по�лаве�ходит�в�р�бахе,�а�мать�с

рестной�ее���оваривают:

�—�Спры�ни,�Маша,�в�сарафан,�вспры�ни,�доча,�в�сарафан!

А�она��оворит:

�—�Захоч��всоч�,�захоч��не�всоч�!

Потом�пры�н�ла�и�попала.�Говорят,�если�бы�не�попала,�еще��од�сватов�не�засылали�б�

ней»�[80	—	3:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	0003]	или:	«Сестр��мою�заставляли�пры�ать,�я�помню,

мне��же��одов�шесть�было.�Говорили,�что�надо�обязательно�попасть�в�сарафан.�Пры�-

н�ть�в�сарафан�с�лави.�Она�пры�н�ла�и�попала.�Сраз��стали�сватов�засылать.�Вот

о�да�на�себя�пришло�—�деви�в�молодые�ходили,�а�потом�сраз��в�рощ�,�с�парнями��же

��лять�можно,�но�еще�не�сватают.�А�а�пры�нет�—�сватов�шлют��же»�[51	—	3:	ЦРФ	—

Р	—	Э:	0003].

Из	записанных	воспоминаний	видно,	что	данный	обряд	совершался	позже,	чем

обряд	«хождения	в	молодые».	Дев�ш�а,	�отор�ю	заставляли	пры�ать	в	сарафан,	была

2�См.:�Зеленин�Д.К.�Обрядовое�празднество�совершеннолетия�девицы���р�сс�их�//�Зеленин�Д.К.
Избранные�тр�ды.�Статьи�по�д�ховной���льт�ре.�1901—1913.�М.:�Индри�,�1994.�С.�179—193.

3�Завой�о�Г.К.��Верования,�обряды�и�обычаи�вели�ороссов�Владимирс�ой���бернии�//�Этно�-
рафичес�ое�обозрение.�1914.�Вып.�3—4.�С.�166.

4�Шейн�В.П.�Вели�ор�сс�в�своих�песнях,�обрядах,�обычаях,�верованиях,�с�аз�ах,�ле�ендах�и
т.п.�СПб.,�1900.�Вып.�2.�С.�718.

GOR-3.p65 19.01.2004, 13:12122



123
�же	членом	старшей	возрастной	�р�ппы	—	«рощи»,	и	имела	право	�частвовать	в	мо-

лодежных	��ляниях.	И	хотя	дев�ше�	в	этой	�р�ппе	очень	часто	называют	невестами

или	�оворят,	что	они	заневестились,	до	совершения	описанно�о	обряда	�	ним	не	мо�-

ли	засылать	сватов:	«Вот�она�в�подрощ��ходит,�потом�на�себя�пришло,�подр��и�ее�в�сне��

вываляют,�в�молодые�она�сходит�и�в�роще��же���ляет,��же�с�парнями���ляет,�но�сватов�не

шлют.�Вот�сестра���меня�два�раза�в�сарафан�пры�ала.�Она�первый�раз�пры�н�ла,�а���мате-

ри�р�а�дерн�лась�или�что,�но�она�не�попала,�та�еще��од�Сер�ей,�м�ж�ейный,�ждал,�о�да

сватов�заслать�можно,�а�а�попала,�та�на�след�ющий�день�сваты�пришли»	[62	—	3:

ЦРФ	—	Р	—	Э:	0003].

Обряд	«хождение	в	молодые»	и	обряд	впры�ивания	в	сарафан	относятся	�	�р�ппе

инициальных	обрядов,	с	помощью	�оторых	ос�ществлялся	перевод	из	одной	соци-

ально-возрастной	�р�ппы	в	др���ю.

Обряды�совершеннолетия�дев�ше�
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Проводы�в�армию,�описание�!оторых�представлено�в�данной�!ни�е,�тр�дно�назвать
�����������единым�!омпле!сом,�!а!овым�был�традиционный�ре!р�тс!ий�обряд,�возни!-
ший�вслед�за�похоронным�и�свадебным�и��наследовавший�их�х�дожественно-!омпо-
зиционные�составляющие.�Одна!о�в�!ачестве�!онстанты�по-прежнем��сохраняется
вечернее�застолье�др�зей�и�родственни!ов,�приходящих�в�дом�призывни!а,�чтобы�на-
п�тствовать�е�о,�а�та!же�подарить�ем��необходимые�вещи�и�предметы.�Соблюдается
традиционный�рит�ал�выхода�призывни!а�из�дома�спиной�вперед,�заламывается�де-
рево�в�сторон��родной�деревни�с�тем,�чтобы�обеспечить�бла�опол�чное�прохождение
сл�жбы�и�с!орое�возвращение�домой.�Причитания�по�ре!р�т��сохранились�в�памяти
людей,�но�не�приняты�в�наши�дни�в�сил��пред�беждения,�что�они�мо��т�на!ли!ать
бед��и�навредить�новобранц�.�До�сих�пор�исполняются�ре!р�тс!ие�част�ш!и,�в�те!ст
!оторых�в!лючены�реалии�XIX�в.,�подчер!ивающие�особый�стат�с�призывни!а�и�осо-
бенности�е�о�поведения.

След�ет�отметить,�что�раздел�составлен�на�основе�воспоминаний�исполнителей
разно�о�возраста,�старшем��из�!оторых�девяносто�лет,�а�младшем��о!оло�соро!а,�по-
этом��информанты�часто�расходятся�в�!онстатации�тех�или�иных�действий,�свой-
ственных�момент���хода�молодо�о�челове!а�из�дома�на�военн�ю�сл�жб�.�Одни��твер-
ждают,�что�призывни!а�обязательно�бла�ословляют�родители,�др��ие�!ате�оричес!и
это�отрицают,�ссылаясь,�!а!�правило,�на�антирели�иозн�ю�общественн�ю��станов!�
20—30-х��одов�ХХ�в.

В�40—50-е��оды�ХХ�в.�проводы�в�армию�становятся�общественным�мероприятием,
!оторое�проводилось�в�сельс!их�!л�бах�и�домах�!�льт�ры,�!�да�при�лашались�все�при-
зывни!и�с�их�родными�и�близ!ими,�а�та!же�официальные�лица,�что�тем�не�менее�не
ис!лючало�ор�анизацию�«домашне�о»�вечера.�Со�временем�меняются�та!же�мораль-
но-этичес!ие�нормы�соци�ма,�что�о!азывает�с�щественное�влияние�на�отношение�лю-
дей�!�сл�жбе�в�армии,�вплоть�до�полно�о�отрицания�необходимости�всеобщей�воинс-
!ой�обязанности.

Интересны�сл�чаи�в!лючения�в�обрядовое�действие�новшеств,�!оторые,�в�свою
очередь,�имеют�параллели�в�современной�свадьбе.�Та!,�обычай�подписывать�б�тыл!�
с�вод!ой�пожеланиями�призывни!��и�дальнейшее�ее�распитие�после�возвращения�сол-
дата�из�армии�сходен�с�анало�ичным�действием�на�свадебном�пир�,�производимым�с
б�тыл!ой�шампанс!о�о.�Типоло�ия�обрядово�о�мышления�в�данном�сл�чае�созв�чна
традиционным�параллелям.

В�целом�описание�проводов�в�армию,�представленное�в�!ни�е,�является�с!онстр�-
ированной�на�основе�воспоминаний�расс!азчи!ов�моделью,�позволяющей�продемон-
стрировать�стабильные�элементы�обряда�и�мобильные�!омпоненты,�подвер�ающиеся
временным�изменениям.

И.Е.� Посоха
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Стат�с�призывни�а

В	середине	ХХ	в.	сл�жба	в	армии	осознавалась	не	толь�о	�а�	непременный	дол�,	но
и	�а�	подтверждение	зрелости	и	физичес�о�о	здоровья	молодо�о	челове�а.	По	этой
причине	не	отсл�живших	в	армии	парней	считали	либо	немощными,	либо	инфан-
тильными,	что	не	прибавляло	им	авторитета	и	не	вызывало	интереса	�	потенциальных
невест.	«У�нас�считалось�та.�В�армии�был�—�значит,�парень�хороший.�Если�в�армии�не
был�—�парень�ни�дышный.�Вот�а�считали.�Ка�теперь?�"Ой,�я�не�пойд��в�армию!"�—
Раньше:�"А!�Тебя�в�армию�не�бер�т,�значит,�ты�аой-ниб�дь�инвалид�или�еще�че�о-ниб�дь".
Вот.�А�то�да�—�ой!�Если�в�армию�не�возьм�т�—�а�на�не�о��лядели,�на�это�о�парня!�Ведь
тольо�представь:�деви�и�родители,�н�,�вся�деревня�—�вот�е�о�не�взяли�в�армию.�Вот�е�о�не
взяли�в�армию»�[53	—	3:	ЦРФ	—	1029].

Пол�чив	повест��,	молодой	челове�	становился	призывни�ом	и	в	течение	все�о
времени	до	отъезда	в	армию	(от	трех	дней	до	недели)	находился	на	особом	положе-
нии:	ем�	позволялось	не	работать,	вести	раз��льный	образ	жизни,	�страивать	вече-
рин�и	с	др�зьями,	е�о	принимали	�а�	доро�о�о	�остя	в	�аждом	доме.	«Повест��дава-
ли�за�неделю�там.�Дня�за�три-четыре»�[112	—	3:	ЦРФ	—	1027].	«Вот,�доп�стим,�район.
Призывни,�он�считается�со�всех�деревень.�Вот�обязательно�все�да�были�драи»�[50	—	3:
ЦРФ	—	1024].	«Ко�да�провожают…�аждый�парень�<призывни�>*,�всё-таи...�хоть�и
ч�жие,�но�с�аждой�<дев�ш�ой>�поцел�ется»�[50	—	3:	ЦРФ	—	1024].

Бла�ословение�призывни�а

Родители	бла�ословляют	призывни�а	большой	и�оной,	а	затем	зашивают	малень-
��ю	и�он��	в	одежд�.	«Да,�провожали,�провожали�с�ионами.�То�да-то�не�было�таие
маленьие,�а�большие�они,�вот�таие.�Тольо,�значит,�о�да�провожали,�бла�ословляли,
значит»�[61	—	3:	ЦРФ	—	1028].	«Ионой�бла�ословляли,�и�"Святые�помощи"�и�сейчас.�А�в
армию�о�да��ходили,�то	<и�оной>	"Иоанн�Воин".�Вот�и�молятся�ем�,�о�да�сл�жить,
вот�Иоанн��Воин�.�Даже�ион��малень�ю�давали,�вот���меня�м�ж��ходил,�иона�была
маленьая,�он�с�собой�взял»�[11	—	3:	ЦРФ	—	1030].	«И�живые�помощи,�иони�зашивали�в…
в�одежд�…�вот�в�бортовин��вот�та.�У�нас�вот�папа�пишет�—�все�наши�иони,�всё�забра-
ли.�Всё�там.�Дали�форм��—�и�всё�забрали»�[1	—	3:	ЦРФ	—	1027].

Наряд�	с	и�оной	в	�ачестве	бла�ословения	и	пожелания	�дачи	использовались	и	за�о-
ворные	форм�лы.	«Всех�бла�ословляли:	"Спаси,�Господи,�сохрани�и�помил�й�раба�тао�о-то
от�войны,�от�видимо�о�и�невидимо�о�вра�а,�от�внезапной�смерти"»�[1	—	3:	ЦРФ	—	1027].

Последний�вечер� (вечёроч�а,� застолье)

На�ан�не	дня,	�о�да	призывни�	должен	был	отправляться	в	воен�омат,	а	затем	и	в
армию,	вечером	�страивалось	застолье	для	родственни�ов	и	др�зей.	«Ко�да�в�армию
провожают,�собирают�всех�людей.�Значит,�робяты,�деви�—�всё�вот�за�стол.�Два,�три�ли
стола.�Понимаешь.�У�ощая.�Гармонь,�понимаешь,�вота.�Вот�песни�вот�пели»	 [61	—	3:
ЦРФ	—	1027].�«Последний�вечер,�а�в�армию�брать,���ляли�до��тра.�И�прямо�—���нас�была
Фомина�—�надо�везти�на�лошади�двадцать�илометров�это�о�призывниа.�Н�,�оторые
ездили,�оторые�—�нет.�Тольо�за�деревню.�Провожали�хорошо»�[114	—	3:	ЦРФ	—	1027].

Проводы�в�армию

*�В���ловых�с�об�ах�приводится�те�ст�автора�статьи,�восполняющий�ло�ичес�ие�проп�с�и,
вызванные�специфи�ой��стной�речи.
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«Конечно,�и�до�сих�пор�застолье��страивают,�и�раньше��страивали�та�же.�Н�,�обычно
др�зья�собирались,�вот�др�зья�собирались,�родные.�Н�,�то�да�проводы�были�аие�—�со�слеза-
ми,�действительно»	[11	—	3:	ЦРФ	—	1030].	«Очень�маленьая�вечёроча.�Есть�невеста�—
невест�.�В�то�время�а-то�стеснялись�невест�-то�еще.�Тольо�свои,�вот�та�свои.�Свои
родственнии,�своя�семья.�А�та�вот�таих�застолий�не�было.�Стеснялись�даже�поазать-
то�свою�дев�ш�.�Не�тольо»�[53	—	3:	ЦРФ	—	1029].	«…�раньше�дев�ши�тольо�ходили
провожать�до�села.�Собирались�др�зья�(не�то,�что,�а�сейчас,�собирают�всех�парней,�а��
не�о�есть�там�два�др��а)�и�они,�может�быть,�с�ним�пойд�т�то�же�самое.�Вот�они�и�собира-
ются�вот�таим�образом»�[11	—	3:	ЦРФ	—	1030].

Невеста�призывни�а

Невеста	призывни�а	должна	была	честно	дожидаться	е�о	возвращения	из	армии.	В
противном	сл�чае	ее	жизнь,	по	поверью,	мо�ла	не	сложиться.	Одна�о	мно�ие	испол-
нители	�верены,	что	если	дев�ш�е	в	отс�тствие	ее	жениха-солдата	выпадает	шанс	выйти
зам�ж	за	хороше�о	челове�а,	то	надо	им	обязательно	воспользоваться,	та�	�а�	нет	ни-
�а�их	�арантий,	что	ч�вства	�шедше�о	в	армию	�авалера	остан�тся	неизменными.	Прав-
да,	здоровый	пра�матизм	не	все�да	оправдан	с	точ�и	зрения	вечных	ценностей	бытия,
и	впоследствии,	сп�стя	�оды,	�же	зрелые	женщины	жалеют	о	содеянном.	«Раньше-то
вот�а,�я�вам�саж�.�У�меня�мама�др�жили�с�парнем,�и���них�была�очень�таая�большая
любовь.�Н�,�а�е�о�взяли�сл�жить-то�не�на�один�и�не�на�два��ода,�а�пять�лет.�А�родители�ее
просватали�за�др��о�о�—�за�мое�о�отца.�Вот�он�о�да�пришел�из�армии,�через�пять-то�лет,
мне��ж�было�там�два��одиа.�И�что�же.�Он�мам��поймал,�сазал:�"Я�тебя�сейчас��топлю".
А�мама��оворит:�"Н�,�что�ты�меня��топишь,���меня�ребено�останется,�и�все".�—�"Н�,
бросай�Ивана,�мы�с�тобой�сойдемся,�и�твой�ребено�б�дет�моим�ребеном".�Мама��оворит:
"Нет��ж,�теперь�не�смо���я�это�сделать".�Н�,�в�общем,�просила�е�о,�настаивала.�И�вот,
знаете,�аая,�действительно,�любовь�была.�Ко�да�он�женился,�естественно,���не�о�была
семья,�он�потом�тяжело�заболел,�и,�в�общем,�дело�шло��том�,�что�он��мрет.�Он��оворит
своей�жене,�она�знала,�что�он�любит�мою�мам�,�он�послал�за�мамой:�"Хоч��проститься�с
Катей,�позови�ее".�А�мама�не�мо�ла:�"Я�е�о�прощаю�за�все,�и�п�сть�меня�простит,�вот,�но
дело�в�том,�что�я�прийти�не�мо��,�я�очень�плохо�себя�ч�вств�ю".�Они�та�до�оворились,
значит,�вот�если�мама�первая��мрет,�то�е�о�жена�ставит�свеч��на��роб,�а�если…Н�,�и�что
же�вот,�все-таи�мама�первая��мерла.�Вот�таая�была�любовь.�А�что�вот�ос�ждай,�не
ос�ждай:�родители-то�ведь�вот:�"Катя,�он�единственный�сын,�а�т�т�детей�мно�о"�да�то-
др��ое,�пятое-десятое.�То�да�нельзя�было�противиться�родителям,�вот�и�вышла,�и�разош-
лись�с�ним.�Четверых�детей�нажила,�и�все�равно�разошлись:�не�жили�мои�родители�вместе»
[11	—	3:	ЦРФ	—	1030].	«Я��од�ровно�ждала.�Через��од�вышла�зам�ж.�Вышла�сл�чайно,�что
вообще�вот�не�надо�было�выходить.�И�вот�меня�даже,�а-то,�помню,�провожали�одно�о
парня�в�армию�—�мы�вот�здесь�вот�вышли�на�повороте�—�то�есть�презрение�было.�На�себе
испытала.�Ка�бы�ни�было�—�надо�дождаться»	[78	—	3:	ЦРФ	—	1027].

Подар�и�призывни��

Устойчиво	сохраняется	традиция	одаривать	новобранцев.	Подар�и	бывают	дв�х
видов:	пра�тичес�о�о	назначения	(то,	что	может	при�одиться	солдат�	в	е�о	повседнев-
ной	армейс�ой	жизни)	и	символичес�о�о	свойства	(на	память	и	в	�ачестве	обере�а,
защиты	от	опасностей).	«А�раньше,�вот�ты��оворишь,�там�чё-ниб�дь�специально�ведь�соби-
рали.�Эти�вот�—�набор�онвертов,�почтов�ю�б�ма��.�Специально,�чтобы�письма�писал.
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Дарили»	[50	—	3:	ЦРФ	—	1024].	«Платочи�вышивали.�Она�<любимая	дев�ш�а>�своем�
парню�дарила�плато�или�просто�все�дев�ши.�Я�всяо�выделывала.�И�ришелье�делала,�и
обвязывала�—�больно�мастер�была.�Я�мастер�была»�[114	—	3:	ЦРФ	—	1027].	«Дев�ша
платоче�дарила.�Дев�ша�вышьет�платоче�и�ем��дарит.�Кто�а.�У�о�о�аая�фанта-
зия.�Там�напиш�т�чё-ниб�дь»	[53	—	3:	ЦРФ	—	1029].	«Вот�маленьий�мешоче�сошьют,
таой�маленьий-маленьий.�И�т�да��орсточ��земли,�может�быть,�с�лож��столов�ю.
Чтобы�охранял�свою�землю�родн�ю.�Родин��свою�любил.�И�верн�лся�обратно�на�свою�родн�ю
землю»�[53	—	3:	ЦРФ	—	1029].	«С�собой�дарили��соче�родной�земли,�это�вот�в�мешоче.
Шили�специальные�мешочи�и�дарили�вот�в�них�—��соче�родной�земли.�Кто�в�арман�<�ла-
дет>.�Может,�на�шею�тоже...»	[50	—	3:	ЦРФ	—	1024].	«В�л�бе�ор�анизовывали�вечера.
Там�онцерт�аой-ниб�дь.�У�нас,�межд��прочим,�онцерты�были.�В�последнее�время��же,
а�провожали,�в�л�бе�торжественно.�Там�председатель�олхоза�иль�сельсовета�иль�партий-
ной�ор�анизации�или�там�то�—�вот�их�поздравляет.�Вроде�нап�тствие�дает�тоже.�Зем-
лич��им�олхозн�ю�дарят�в�мешоче.�Вот�махор�-то�раньше…�Кисет.�Вот�таой�исе-
ти�сошьют�и�дают.�Каой-ниб�дь�подаро�дад�т�парню.�На�память.�Хоть�этот�подаро
останется�дома.�А�все�равно.�Танцы�ор�анизовывают.�А��тром,�а�встали,�и�в�военомат.
А�из�военомата��же�домой�не�отп�сали.�На�машине�вез�т,�отрытая�таая.…�В�отры-
той�машине�—�самеечи�поставят,�цел�ю�машин�»	[53	—	3:	ЦРФ	—	1029].

Сформировался	современный	обычай	дарить	новобранц�	б�тыл��	вод�и,	на	�ото-
рой	оставляют	подписи	всех	провожавших	е�о	в	армию.	По	истечении	сро�а	сл�жбы	и
при	возвращении	солдата	домой	б�тыл��	выпивают.	Этот	обычай	идентичен	свадеб-
ном�	рит�ал�,	принятом�	в	наши	дни,	�о�да	молодоженам	дарят	б�тыл��	(или	две)
шампанс�о�о,	перевязанн�ю	цветной	лентой,	�отор�ю	сохраняют	в	течение	�ода	пос-
ле	свадьбы,	а	затем	выпивают.	«Б�тыл��води	<дарили>.	И�на�этиете�все��ости,
оторые�прис�тств�ют�на�проводах,�оставляют�свои�надписи.�Через�два��ода�—�вот���меня
брат,�он�помоложе,�двоюродный,�недавно�пришел.�Через�два��ода�эт��б�тылоч��всрыли.
Уже�о�да�е�о�встретили.	Она�два��ода�стояла,�е�о�ждала.�Он�верн�лся.�То�да��ж�ее�от-
рыли»	[50	—	3:	ЦРФ	—	1024].

Повсеместно	широ�о	распространен	обычай	собирать	новобранц�	день�и	«на	са-
по�и».	«Во-первых,�за�столом�они�собираются...�Каждый,�то�прис�тств�ет…�должен�с
собой�денеж��<"на	сапо�"	призывни��>»	[78	—	3:	ЦРФ	—	1027].

Обычаи�перед�отправ�ой�из�дома

Перед	отправ�ой	из	дома	в	воен�омат	принято	проводить	определенные	рит�аль-
ные	действия,	�оторые	должны	способствовать	бла�опол�чном�	возвращению	солдата
в	родные	места.	Не�оторые	из	них	традиционны:	«Потом,�значит,�о�да�провожают…
молодо�о�человеа�задом�выводят,�чтобы�он�верн�лся�обратно»�[78	—	3:	ЦРФ	—	1027].	Или:
«Потом�отъезжают�о�да,�приезжают�—�останавливается�автоб�с,�бежит�этот�маль-
чиша�с�парнями.�Берёт,�ломает�берёз��по�направлению��той�деревне,�<от��да	родом>.
Вот�это�я�сама�видела»	[78	—	3:	ЦРФ	—	1027].	Др��ие	обычаи	лишь	опосредованно
связаны	с	традицией:	«Вот�перед�отъездом,�я�помню,�ждем-ждем.�Потом�выстрелили�из
р�жья.�В�Быасово���нас�стреляли.�Я�не�знаю,�с�чем�это�было�связано.�Я�не�знаю,�а�проща-
нье�что�ль�таое�было»[50	—	3:	ЦРФ	—	1024].	«Потом,�приезжают�о�да�в�военомат,�они
е�о�бер�т,�мальчиши,�на�р�и�и�с�риом,�с�виз�ом�идают,�чтоб�он�верн�лся»	[78	—	3:
ЦРФ	—	1027].

«Потом,�одна�дев�ша�вспоминает,�вот�тоже��же�—�сели�в�автоб�с,�всё,�её�поднима-
ют,�значит,�мальчиши,�др�зья�на�р�и�—�н��они��же�в�автоб�се.�Т�т�вот�они�цел�ются�на
прощание.�Там�и�слезы�и�все,�в�общем»	[50	—	3:	ЦРФ	—	1024].

Проводы�в�армию
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Плач�по�призывни��

Провожая	сына	в	армию,	мать	обычно	пла�ала	в	�олос.	Современные	исполнители
вполне	осознают,	что	плач	по	новобранц�	сродни	плач�	по	по�ойни��,	отто�о	с�ще-
ств�ет	пред�беждение	относительно	необходимости	�олошения	при	проводах	в	армию.
Одна�о	в	военное	время	подобный	плач,	с	точ�и	зрения	исполнителей,	вполне	�мес-
тен.	«Кто�может�—�тот�плачет.�Ка�б�дто�бы�поойниа�провожают»�[114	—	3:	ЦРФ	—
1027].	«И��олосили�в��олос,�и�сейчас�есть,��олосят,�но�я�это�о�не�знаю.�У�нас�—�поплаали,
та�вот�мы�провожали,�да�и�все»�[11	—	3:	ЦРФ	—	1030].�«Плач�т…���нас�женщина�та
�оворила�в�наших�раях:�"Тос��не�наводите�на�солдата,�ем��и�та�тошно".�Останавливали.
Не�дают�плаать.�Н�,�п�сть�там�слезы�апают,�но�не��олоси.�Чтоб�солдат��шел�с�ле�ой
д�шой.�И�во�время�войны.�Вот�во�время�войны-то�брали.�Я�хоть�и�мала�была�в�41-м,�все
равно,�знают,�на�фронт�ведь�идет,�и�все�равно�старались�не��олосить.�А�ведь�останавлива-
ли.�По�шесть�челове�вот�таих�оставалось.�Вот�взрослых�м�жчин�забирали,�е�о�женщина
в�обморо�падает,�а�все�равно…�держались�—�не��олосили.�Голосишь�—�та�все�равно�а�ю-
то�бед��вроде�налиаешь.�Та�старались.�Рыдают�себе�вн�три.�Конечно,�тяжелей,�о�да�в
себе�держишь.�Особенно,�единственно�о�сына�отп�сают�в�армию.�Провожала�сама.�Знаю,
что�это�таое.�Напилась-то�бы�—�себя�держать�—�то�да�ведь�таблето-то�не�было…»
[53	—	3:	ЦРФ	—	1029].	«А�о�да�на�войн��провожали…��олосили.�Вот�нас�пятеро.�Все�пла-
али.�Н�,�а-то�брали�поодиноче.�Ка-то�все�на�производстве�оторые�м�жчины�были�—
их�взяли�отт�да.�Ниао�о:�ни���ляни,�ничё.�Тольо�что�семья�плаала.�Что-то�нас�—�вот
пятеро�тянемся,�мама�шестая.�Мы�плачем�вовсю:�"Не�ходи,�папа,�воевать-то,�не�ходи!
Н�,�п�сть�они�воюют,�н��п�сть,�пап,�ты�не�ходи!�И�с�ем�мы�б�дем?�Кто�нас�ормить-
то�б�дет?"�Вот�это�мы��оворили�папе.�А�то�и�он�плачет�навзрыд»	 [1	—	3:	ЦРФ	—
1027].	«А�плач�т�—�это�плач�т�—�ясно.�В�армию�отправляли,�даже�в�та�ю�армию.�Н�,��ж
адрова�—�там�ведь�не�война�всё-таи.�И�всё�одно�плач�т.�Понимаешь.�Два��ода.�Ведь�на
два��ода.�И�то�плач�т.�И�родные,�и�та.�Посторонние-те»	[61	—	3:	ЦРФ	—	1027].

Песни�и�част�ш�и�на�проводах�в�армию

На	прощальном	вечере	и	�тром,	�о�да	новобранец	отправляется	в	воен�омат,	зв�-
чат	песни	и	част�ш�и,	тематичес�и	связанные	с	проводами	в	армию:

Последний�нонешний�денече
Г�ляю�с�вами�я,�др�зья,
А�завтра�рано,�чем�светоче,
Заплачет�вся�моя�семья.
Заплач�т�братья�мои,�сестры,
Заплачет�мать�моя,�отец,
Еще�заплачет�доро�ая,
С�оторой�шел�я�под�венец.
Коляса��дом��податилась,
Колеса�об�землю�ст�чат,
С�оляси�старший�отвечает:
«Готовьте�сына�свое�о».
Крестьянсий�сын�давно��отовый,
Семья�вся�замертво�лежит:
Их�старший�сын,�в�семье�работни,
Уходит�в�армию�сл�жить.
Снимайте�со�стены�ион�
И�ставьте�хлеб�и�соль�на�стол,
Бла�ослови�меня,�родная,
Чтоб�я�живой�домой�пришел�[11	—	3:	ЦРФ	—	1030].
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Последний�нонешний�денече
Г�ляю�с�вами�я,�др�зья,
А�завтра��тром�ч�ть�светоче
Заплачет�вся�моя�семья.
Заплач�т�братья�мои,�сестры,
Заплачет�мать�и�мой�отец,
Еще�заплачет�доро�ая,
С�оторой�шел�я�под�венец.
Колёса��дом��податила,
Колёса�об�землю�ст�чат.
Колёса�старшем��отвечает:
«Готовьте�сына�свое�о».
А�сын�давно��же��отовой,
Семья�вся�замертво�лежит.
«Давай-а,�мамоча�родная,
Бери-а�хлеб�и�соль�на�стол,
Бери�ион��себе�в�р�и,
Давай�простимся�мы�с�тобой»�[61	—	4:	ЦРФ	—	1051].

*��*��*
Во�солдаты�Ваню�мать�провожала,
Т�т�и�вся�е�о�родня�прибежала.
Т�т�и�вся�е�о�родня�прибежала.

А��да�же�ты,�Ванё,�а��да�ты?
Эх,�не�ходил�бы�ты,�Ванё,�во�солдаты.
Эх,�не�ходил�бы�ты,�Ванё,�во�солдаты.

В�Красной�Армии�штыи,�чай,�найд�тся,
Эх,�без�тебя�большевии�обойд�тся.
Эх,�без�тебя�большевии�обойд�тся.

Поневоле�ты�идёшь,�аль�по�охоте,
Эх,�Ваня,�Ваня,�пропадёшь�ни�за�что�ты.
Эх,�Ваня,�Ваня,�пропадёшь�ни�за�что�ты�[61	—	3:	ЦРФ	—	1027].

*��*��*
Ка�родная�меня�мать�провожала,
Т�т�и�вся�моя�родня�набежала.
Т�т�и�вся�моя�родня�набежала.

Ах,��да�ты,�паренё,�ах,��да�ты,
Не�ходил�бы�ты,�Ванё,�во�солдаты.
Не�ходил�бы�ты,�Ванё,�во�солдаты.
(Н��там�любое�имя...)

В�Красной�Армии�штыи,�чай,�найд�тся,
Без�тебя�большевии�обойд�тся.
Без�тебя�большевии�обойд�тся.

Поневоле�ты�идёшь�иль�с�охотой,
Ваня,�Ваня,�пропадёшь�ни�за�что�ты,
Ваня,�Ваня,�пропадёшь�ни�за�что�ты.

Проводы�в�армию

GOR-3.p65 19.01.2004, 13:12129



130 Обряды�семейно�о�ци�ла

Мать,�страдая�по�тебе,�поседела,
Эвон�в�поле�да�в�избе�стольо�дела.
Эвон�в�поле�и�в�избе�стольо�дела.

Ка�дела�теперь�пошли�любо-мило,
Сольо�сраз��нам�земли�привалило.
Сольо�сраз��нам�земли�привалило.

Притеснений�прежних�нет�и�в�помине,
Л�чше�бы�ты�женился,�свет,�на�Арине.
Л�чше�бы�ты�женился,�свет,�на�Арине.

С�молодой�бы�жил�женой,�не�ленился,
Т�т�я�матери�родной�полонился.
Т�т�я�матери�родной�полонился.

Полонился�всей�родне���поро�а,
Не�с�лите�вы�по�мне,�ради�Бо�а.
Не�с�лите�вы�по�мне,�ради�Бо�а.

А�ид��я�не�на�пляс,�на�пир�ш�,
Поидаю�чинно�Вас,�мать-стар�ш�.
Что�с�попом,�что�с��лаом�вся�беседа�—
В�брюхо�толстое�штыом�мироеда.
В�брюхо�толстое�штыом�мироеда�[112	—	3:	ЦРФ	—	1027].

*��*��*
Брат,�забрили,�брат,�забрили
Наши��оловы�с�тобой,
Посмотрели�брат�на�брата,
Поачали��оловой	[59	—	3:	ЦРФ	—	1029].

*��*��*
Нер�та�вы,�нер�та,
Вам�дорожа�не�т�да,
Вам�дорожа�торная
Через�море�Черное	[59	—	3:	ЦРФ	—	1029].

*��*��*
Бреют,�бреют�шеюш�
За�мат�ш�-Россеюш�.
За�любимо�о�царя,
Слетела�б�йна��олова	[121	—	4:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	003.	Т.	5].

*��*��*
Во�зеленом�во�сад�
Веточи�ачалися.
Я�мальчиша�допризывни,
Дай�повы�ибаюся	[121	—	4:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	003.	Т.	4].
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Рер�та�вы,�рер�та,
Каие�вы�несчастные!
От��ляли�ночи�темны
И�денечи�ясные	[121	—	4:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	003.	Т.	5].

*��*��*
Ты�заи�рывай,�товарищ,
Допризывни�припоет.
Он�последний�день���ляет,
Завтра�в�армию�пойдет	[121	—	4:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	003.	Т.	4].

*��*��*
Ты,�мамашеньа,�вой,�не�вой:
Я�теперь�сыно�не�твой,
Я�теперь�азенный�сын
Под�начальством,�под�большим	[37	—	3:	ЦРФ	—	1032].

*��*��*
Наливай,�мамаша,�чаю
В��ол�бые�чашечи.
У�ощай�родно�о�сына,
Может�быть,�в�остаточе	[121	—	4:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	003.	Т.	4].

*��*��*
На�последнем�на�денече
Маменьа�потешила:
Все�платочи�постирала
И�с�шить�развесила	[121	—	4:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	003.	Т.	4].

*��*��*
Ко�да�б�д��отправляться,
Кин��на�море�плато.
П�сть�завянет�моя�мила,
Ка�сиреневый�цвето	[121	—	4:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	003.	Т.	4].

*��*��*
Мила�—�белая�ап�ста,
Мила�—�белы�пиро�и.
Забер�т�меня�в�солдаты�—
Мила,�совесть�бере�и	[121	—	4:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	003.	Т.	5].

*��*��*
Прощай,�мила�доро�ая,
Прощай,�цвети�полевой.
Я�верн�сь��тебе�обратно
С�Красной�Армии�домой	[121	—	4:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	003.	Т.	5].

*��*��*
Ты�не�плачь,�моя�милаша,
Не��р�сти�напрасно.
Отсл�ж�,��тебе�верн�ся,
Командиром�расным	[121	—	4:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	003.	Т.5].

Проводы�в�армию
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*��*��*
Ах,�залеточа�моя,
Прош��тебя�не�т�жить,
А�я�завтра��езжаю
В�Красн��Армию�сл�жить	[121	—	4:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	003.	Т.5].

*��*��*
Все�цветочи-василечи
В�сентябре�повянете.
Забер�т�меня�в�солдаты�—
Дев�ши,�вспомянете�[121	—	4:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	003.	Т.	4].

*��*��*
Дев�ши,�вспомянете,
С�ем���лять�вы�станете.
Под�оошом�на�бревне
Сидеть�вы�б�дете�одне	[121	—	4:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	003.	Т.	4].

*��*��*
Не�жели,�не�жель,
Наден��сер�ю�шинель,
Сер�ю,�военн�ю,
Оставлю�мил��бедн�ю	[121	—	4:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	003.	Т.	4].

*��*��*
Проводили�за�деревню
И�сазали:�«Поезжай».
Не�жели�вам,�девчони,
Меня,�мальчиа,�не�жаль?	[121	—	4:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	003.	Т.	4].

*��*��*
Проводите,�дев�ши,
До�реи�до�Нев�ши,
До��ста�раитова
Мальчиа�забрито�о	[121	—	4:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	003.	Т.	4].

*��*��*
Рер�та,�рер�тии
Ломали�в�поле�пр�тии.
Пр�тии�ореховы,
Рер�ты�поехали	[121	—	4:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	003.	Т.	4].

*��*��*
А�в�Фоминсой-то�приемной
Больно�лесена�р�та.
Девяносто�два�прист�па�—
Пожал�йте,�рер�та	[121	—	4:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	003.	Т.	4].
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Вст�пление�в�бра!�является�наиболее�важным�этапом�в�жизни�!аждо�о�челове-

��������!а,�в�!орне�меняющим�е�о�социальный�стат�с.�Традиционная�свадьба,�представ-

ляющая�собой�сложный�!омпле!с�обрядовых�действий,�м�зы!и�и�поэзии,�фи!сир�ет

за!лючение�брачно�о�союза,�выполняя�тем�самым�юридичес!�ю�ф�н!цию,�и�симво-

лизир�ет�переход�юноши�и�дев�ш!и�в�!ате�орию�семейных�людей,�наделенных�опре-

деленными�правами�и�обязанностями.�Свадьба�—�это�и�торжественный�пир,�веселье,

широ!ое���ляние,��де�!аждый�имеет�возможность�рас!рыть�свой�творчес!ий�потен-

циал.

Традиционная�свадьба�—�мно�оэтапное�обрядовое�действие,�разверн�тое�во�време-

ни�и�пространстве.�Оно�длится�пра!тичес!и�в�течение�цело�о��ода,�начиная�со�сватов-

ства�и�за!анчивая�вьюнишными�о!ли!аниями�молодых�на�Пасх�.�В�обрядовом�дей-

ствии�принимают��частие�не�толь!о�за!репленные�традицией�персонажи�(сваха,�др�ж-

!а,�тысяц!ой,�повар�ш!а�и�др.),�но�и�все�жители�села�в�той�или�иной�мере�причастны

!�этом��событию.

Предложенный�в�настоящем�издании� свадебный�обряд�Гороховец!о�о�района

Владимирс!ой�области�восстановлен�на�основе�воспоминаний�местных�жителей,�от-

носящихся�!�середине�ХХ�в.,�и�отчасти�восполнен�записями�этно�рафов�!онца�XIX�в.

Пол�чившийся�вариант�дает�определенное�представление�об�основных�этапах�свадеб-

но�о�обряда�и�их�последовательности,�а�та!же�о�м�зы!ально-поэтичес!их�жанрах�фоль-

!лора,�являющихся�неотъемлемой�частью�обрядово�о�действия.

След�ет�отметить,�что�наиболее�подробно�изображены�эпизоды�сватовства,�девич-

ни!а�и�перво�о�свадебно�о�дня.�Материалы,�в!люченные�в�эти�разделы,�демонстрир�-

ют�традицию�свадебных�сольных�причитаний�невесты,�называемых�вытьем,�а�та!же

исполнения�величальных�песен�и�при�оворов,�сопровождающих�и�ре�ламентир�ю-

щих�обрядовые�действия.�Свадебные�лиричес!ие�и�!орильные�песни�представлены

х�же.�Примечательно,�что�эти�жанры�часто�заменяются�част�ш!ами,�необрядовыми

лиричес!ими�песнями�и�романсами�литерат�рно�о�с!лада,�сходными�по�темати!е�со

свадебными.

Эпизоды�второ�о�и�третье�о�свадебно�о�дня�даны�фра�ментарно�по�причине�отс�т-

ствия�соответств�юще�о�материала.�В�не!оторых�сл�чаях�обрядовые�действия,�испол-

няемые�во�второй�день,�описаны�в�разделе�перво�о�(венчально�о)�дня.�Та!ов�расс!аз�о

свадебном�!�сте�(!расоте),�расположенный�вслед�за�фра�ментом�об��тре�венчально�о

дня.�Наряженный�!�ст�являлся�символом�девичьей�воли�и�использовался�в�разное�время

в�течение�всей�свадьбы:�!�ст�наряжают�за�день�до�венчально�о�дня,�вы!�пают�е�о�пе-

ред�поезд!ой�!�венц�,���ляют�с�ним�на�второй�день�свадьбы,�а�затем��бирают�под�!о-

не!�!рыши,��де�он�со�временем�истлевает.

И.Е.� Посоха
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В	предложенном	варианте	свадебно�о	обряда	представлены	два	эпизода	(«Обжор-

ный	стол»	и	«Вьюнство	на	Пасх�»),	известных	по	п�бли�ациям	�онца	XIX	в.,	но	не

имеющих	подтверждения	в	современных	записях.	Тем	не	менее	с	их	помощью	созда-

ется	целостное	представление	о	свадебном	обряде	�а�	�омпле�сном	явлении	со	слож-

ным	хронотопом	и	син�ретичным	сплавом	поэзии,	м�зы�и	и	действия.

Выбор�жениха�и�невесты

Выбор	сп�тни�а	жизни	для	молодо�о	челове�а	или	дев�ш�и	определялся	их	роди-

телями,	�оторые	обращали	внимание	�лавным	образом	на	личностные	�ачества	б�д�-

ще�о	зятя	или	невест�и.	Р��оводствовались	принципами:	«С	лица	не	вод�	пить»,	«Хо-

рошие	для	хороших,	а	работящие	для	наше�о	брата»,	«Страшно	видится:	стерпится	—

слюбится».	Одна	из	исполнительниц	�оворит	та�:	«Вышли�мы,�ни�любви,�ниче�о.�Подхо-

дящий	<жених>*�—�и�больше�ниче�о.�<Невеста	должна	быть>�работница�хорошая.�По-

сл�шная.�Вот�та.�А�любви�нет.�Я�вот�и�не�слышала�—�про�любовь-то�не��оворили.�Работа-

ет�хорошо»�[1	—	3:	ЦРФ	—	1027].

Важным	�словием	правильно�о	выбора	было	предварительное	зна�омство	с	семь-

ей	б�д�ще�о	м�жа	или	жены,	та�	�а�	известно,	что	ябло�о	от	яблони	недале�о	падает:

«Родители�решали�из-за�че�о?�Вот��лядели,�аая�семья.�Бла�опол�чная�семья,�пьяница�—�не

пьяница,�работящие�—�не�работящие.�Вот�все�таие�вот...�Вот�если�пьяница�—�та�чё

т�да�идти?�Если�лентяи�—�та�что�тоже?�И�вот�выбирали.�И�чтоб�дев�ша�была�работя-

щая,�была�бы�р�одельная,�была�бы�хозяйственная.�И�жених�тоже�должен�быть�работя-

щий,�непьющий.�Чтобы�был�сромный,�не�то,�что�вот�раз�ильдяй,�а�теперь.�Все�стороны

осматривали.�Та�сторона�—�дев�ши,�и�эта�тоже.�Не�с�лица,��оворили,�вод��пить.�Бывает,

�оворят,�расивый�таой,�и�танцевать��меет,�и�плясать��меет,�и�петь�и�всё�—�а�для�жизни

он�ничто�—�п�стой�челове.�У�нас�одна�вот�выходила�зам�ж.�"Почем��ты,�Зин,�выходишь�за

не�о�зам�ж?"�—�"А�он�хорошо�танц�ет".�Месяц�прожили�—�и�разошлись.�Вот�а.�Вот

поэтом�-то�в�старые-то�времена�и��лядели,�чтоб�он�не�тольо�хорошо�танцевал,�а��мел�всё

и�делать,�и�хозяйственный�был.�Чтобы�жен��любил.�И�чтобы�всё-таи�сромный�—�не

драч�н»�[53	—	3:	ЦРФ	—	1025].

Одна�о	след�ет	отметить,	что	взаимная	симпатия	парня	и	дев�ш�и	та�же	не	оста-

валась	без	внимания	родителей,	�оторые	по	возможности	старались	�читывать	ч�в-

ства	своих	детей:	«Н�,�старались,�онечно,�чтобы�и�любовь-то�была.�Родители�вот�по�ля-

дывали.�Если�вот�дев�ша�др�жит�с�парнем,�начинает�др�жить�—�а�старые�люди�всё-таи

вот�замечали�—�сраз��дев�ше��оворят:�"Не�др�жи!"�Сраз�.�Тольо�вот�тольо�начинают

др�жить.�"Находи�себе�др��о�о!"�И�парню�тоже�таже��оворили.�Та�что,�заранее�<пре-

д�преждали>.�Всё�равно�мы,��оворят,�за�тебя�зам�ж�не�выдадим.�Ни�в�оем�сл�чае.�Та

что�заранее,�поа�далео�не�зашло...»	[53	—	3:	ЦРФ	—	1025].

В	то	же	время	бывали	сит�ации,	�о�да	молодые	люди	не	присл�шивались	�	мне-

нию	родителей,	выбирая	себе	пар�	самостоятельно:	«Кто�а�<выбирал	невест�>.�Кто

по�бо�атств�,�то�по�расоте.�Кто�—�хорошо�работает.�Всяо.�Н�,�родители�<мо�ли

запретить	сватать>.�Которые�ребята,�они�не�сл�шаются.�Сойд�тся.�Было�дело»�[114	—	3:

ЦРФ	—	1026].

*�В���ловых�с�об�ах�приводится�те�ст�автора�статьи,�восполняющий�ло�ичес�ие�проп�с�и,
вызванные�специфи�ой��стной�речи.
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Брачный�возраст

Брачный	возраст	для	дев�ше�	�станавливался	в	пределах	с	восемнадцати	до	двад-

цати	лет,	причем	особо	отмечаются	сл�чаи,	�о�да	выходят	зам�ж	позже,	что	не	ос�ж-

дается,	но	и	не	признается	типичным:	«Нет,�с�шестнадцати�лет�нио�да�не�было�<не

сватались>.�Двадцать,�восемнадцать.�Да,�и�за�двадцать.�Кто�а��спел�ведь.�А�в�то�время

вот,�в�войн�-то,�Господи,�всё�вон�в�Ильино��езжали�девчони.�Там�было�<за	�о�о	зам�ж

выходить>,�за�солдатов.�Уж�он�взрослый�челове.�Не�все�выходили...�Тольо�бер�т�зам�ж�—

женятся»�[1	—	3:	ЦРФ	—	1027].

Жених,	по	общем�	признанию,	должен	быть	постарше,	с	определенным	жизнен-

ным	опытом:	«Н�,�обычно�в�восемнадцать�лет,�считалось,�в�восемнадцать�лет��же�мож-

но�было.�Н�,�старые�люди�всё��оворили�—�парень�должен�быть�постарше�—��ода�на�два�там,

на�три.�Старше�—�в��олове-то��ма�побольше.�А�молоденьая�че�о?�Что�она?�У�нас�вот

мам�,�то�есть�баб�ш��мою,�выдали�зам�ж�—�ей�было�14�лет.�А�дед�ша��же�в�те�времена

пришёл�из�армии.�Сольо�лет�в�армии-то�был?�Она�ещё�и�не���ляла,�ниче�о.�На��оре�ата-

лась.�Вот.�Пришли.�Пойдём,�Тань,�домой.�Пришла.�А�её�там�сватают»	[53	—	3:	ЦРФ	—

1025].

Время�проведения�свадеб

С�ществ�ют	стро�ие	о�раничения	по	времени	проведения	свадьбы.	Несоблюдение

�стоявшихся	правил,	по	мнению	исполнителей,	не	с�лит	счастливой	жизни	молодо-

женам:	«Постом�не�делают�свадьбы.�Всё��оворят,��рех,�счастья�не�б�дет.�А�в�мае�—�б�дешь

маяться.�Всю�жизнь.�Если�вот�в�мае�выйдешь�зам�ж�—�всю�жизнь�б�дешь�маяться.�Вот

выйти�в�мае�нито�не�решался.�Говорили,�правильно»�[62,	54	—	3:	ЦРФ	—	1027].

В	основном	и�рали	свадьбы	на	Мясоед,	т.е.	в	период	после	Рождества	и	до	Масле-

ницы,	а	та�же	осенью,	после	завершения	сельс�охозяйственных	работ	по	�бор�е	�ро-

жая.

Сватовство

Сведения	о	том,	�то	приходил	сватать	дев�ш��,	разноречивы:	одни	исполнители

�тверждают,	что	это	мо�ли	быть	толь�о	отец	и	мать	молодо�о	челове�а	(«Отец�с�мате-

рью�жениха�<приходили	сватать>.�Та�нито�не�выходил,�а�сейчас�–�нет,�сватали,

отец�с�матерью�приходили,�сватали»�[51	—	3:ЦРФ	—	1031]),	др��ие	вспоминают,	что

была	сваха,	�отор�ю	выбирали	из	числа	родных	жениха	и	�оторая	знала	все	поряд�и	и

обычаи	(«Приходила�сваха.�Женщина.�Н�,�аая-то�сродница�жениховая�или�знаомая�аая

хорошая.�Но�не�мать»�[59	—	3:	ЦРФ	—	1028]).	Может	быть,	та�ое	разнообразие	мнений

вызвано	ло�альными	особенностями,	предпола�авшими	возможность	выбора	в	воп-

росе	о	свахе,	одна�о	не	ис�лючено,	что	определенные	обстоятельства	жизни	вносили

свои	�орре�тивы	в	традиционные	представления	людей:	«Большинство�родители�сва-

тали.�И�потом�даже�если�не�родители,�н��там,�сёстры�приезжают.�Есть�ч�жие�сватьи.

Кто�—�жених,�то�–�родители�<сватать	приходили>.�У�меня�вот�соседи�—�та�пришёл�из

армии,�в�Германии�сл�жил,�и�вот�напротив�пришёл.�Г�лял�с�одной,�а�она�подросла.�И�что

тол�-то?�Пара�была�хорошая.�Мать�ни�в�а�ю.�Отец�ходил�тольо�сватать.�Брат�ещё

ходил.�Не�надо�нам.�Девчона-то�хорошая.�А�он�влюбился�в�неё.�Она�выросла,�поамест�он�в

армии»�[114	—	3:	ЦРФ	—	1026].

Свадебный�обряд

GOR-3.p65 19.01.2004, 13:12135



136 Обряды�семейно�о�ци�ла

По	заведенном�	обычаю	в	дом	б�д�щей	невесты	сначала	приходила	толь�о	сваха

или	родители	парня	с	тем,	чтобы	�знать	о	намерениях	родителей	дев�ш�и,	и,	толь�о

пол�чив	от	них	принципиальное	со�ласие,	приходили	через	�а�ое-то	время	вместе	с

женихом,	чтобы	посмотреть	на	невест�	и	до�овориться	о	времени	проведения	свадь-

бы.	Сваты,	демонстрир�я	цель	свое�о	визита,	садились	под	матиц�	(бр�с	попере�	всей

избы,	на	�оторый	настлан	потоло�)	и	заводили	раз�оворы	о	тор�овле,	товаре	и	��пце,

о	��роч�е	и	пет�ш�е:	«Приезжала�обязательно�сваха�–�женщина,�н�,�родственница,�сади-

лась,�вот�это�называлось�матица.�Вот�она�садилась,�начинались�раз�оворы:�вот���меня

есть,�мы�приехали�тор�овать�–�т�т,�в�общем,�таие�аие-то�раз�оворы.�Н�,�таие�вот�и

не�прид�маешь,�что�приехали�там�тор�овать,�но�н�жна�нам�девица,�всё.�Н�,�девица�наря-

жалась,�приходила.�Первый�раз�<приходили	сватать	без	жениха>.�Потом��же�он�приез-

жал,�жених,��лядеть�невест��–�та�раньше�называли.�Н�,�неоторые�знаомы�были,�но�все

равно�знаомства�были»�[11	—	3:	ЦРФ	—	1029].	«Она�<сваха>�тольо�приходила:�если�вы�не

против,�то�им�сваты.�<То	есть	она	до�оваривалась	одна	и	до�оваривалась	о	том,	что

прид�т	сваты.>�А�потом�приходил��ж�жених...�И�отец,�и�мать�приходили.�<Невеста>поа

<не	выходит>,�её�оли�попросют,�она�выйдя.�А�та�нет.�Ка�было�всё,�онечно,�не�та,�а

теперь.�<Ко�да	приходили	сваты,	под	матиц�	садились.>�Что��оворят?�"Здравств�й-

те!"�—�"Здравств�йте!"�Н��вот.�"У�вас�товар,���нас��пец".�Н��и�потом�раз�овор�шёл...�Н�,

до�оваривались,�невест��н�жно�по�лядеть.�<Не	�ривая	ли,	не	�осая	ли?>�Она,�мол,�по-

пить�пошла.�За�аждым�её�ша�ом��лядели»�[59	—	3:	ЦРФ	—	1028].	«"Здрассте!"�—�"Здрас-

сте!"�—�"Вот�мы�пришли.�У�вас,�видно,�есть��роча�хороша�больно.�Вот�мы�и�пришли�

вам".�—�"Пожал�йста,�пожал�йста".�—�"Пет�шо�вот�есть".�Н�,�че�о?�И�вот�начали

раз�оваривать»�[98	—	4:	ЦРФ	—	1053].

В	не�оторых	сл�чаях	предварительный	раз�овор	вед�т	о	хозяйстве,	но	та�ие	незна-

чительные	отст�пления	не	влияют	на	с�ть	происходяще�о	действия:	«Ка�сватали?

Приходит�свахыньа��сватыват.�Ко�о�невеста�<свахой>выбират.�Н�,�по�родне�всё�выби-

рали.�И�свахов-то�по�родне�выбирали.�Она�сраз��в�дом�всходила.�И�вот�матицы-то�вот.�На

потоле-то.�Поперечины-то.�И�вот�садилась�вот�на�поперечине�на�этой.�Н�,�т�т�сраз�

до�адываются,�десать,�пришли�сваты.�Н�,�а�же.�Сначала�<она	�оворила>�че�о,�а

попало�—�потом��ж�начинает��сватывать.�Н�,�вот�чё�на�раз�м�придёт,�то�и��оворят.

Говорила.�Потом�сама�начинает�вот��сватывать�невест�.�При�сватовстве�жениха�не�было.

Невеста�—�тоже�её�не�азали.�Она��де-то�дома�была.�<До�овариваются	о	дне	свадьбы.>

И�до�оворятся.�Вот�се�одня�там���невесты�по��ляют.�Потом���жениха.�По��ляют���неве-

сты,���жениха�по��ляют»�[18	—	3:	ЦРФ	—	1028].	«Ах,�сваты�садились�вот�т�т�под�мати-

ц�.�Одевали�плато.�И�там�это,�Мясоед�был.�Вот�они�мне�всё,�девчони-то�рассазывали,

я�т�т�прис�тствовала�и�помню,�а�сватали.�Н�,�потом�начинают��оворить.�Говорить�о

хозяйстве,�там�о�чём-то.�Невеста�если�прис�тств�ет,�она�немножо�знала.�Парень�ей

�оворил,�если�за�знаомо�о.�Она�всё-таи�прилично��же�одета.�Все�рассаживались.�И�зна-

чит,��оворили�сначала�про��рожай�да�там,�про�хозяйство.�А�потом�вот�надо�хозяй��наше-

м��там�Ванече.�Это�самое»�[11	—	4:	ЦРФ	—	1051].

Бо�омолье� (с�овор)

Во	время	второ�о	приезда	сватов,	�о�да	о�ончательно	о�овариваются	все	детали

предстоящей	свадьбы,	принято	молиться	Бо��	и	��ощать	�остей	чаем	и	пиро�ами.	Не-

веста	одаривает	б�д�щих	родственни�ов	подар�ами.	После	бо�омолья,	�оторое	сим-

воличес�и	за�репляло	до�овор	межд�	сторонами,	от�азывать	жених�	было	нельзя.	«Ко�-
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да�просватывают,�невеста�со�ласна,�то�молились�Бо���женщины.�Они��оворили:�"Мы�поло-

жили�начало".�Это�те�молитвы,�оторые�батюша�начинает�во�время�сл�жения�в�церви.

Вот�если��же�Бо���помолились,�отазов�не�бывает»	[11	—	4:	ЦРФ	—	1051].	«Вот�приезжа-

ли�они��же�совсем�свататься,�и�бо�омолье�было.�На�бо�омолье�вот�помолились�тама�и�же-

них,�и�невеста,�все�родные�помолятся�и�садятся�за�стол,���ощают.�А�после�вот�дарит�неве-

ста�отца�и�мать.�Н�,�вот�полотенцами�большинство»	[59	—	3:	ЦРФ	—	1029].	«Если�толь-

о�до�оворились,�Бо���молятся.�Вроде�молятся�Бо��.�Значит,�та�до�оворились.�В�аждом

дом��ионы-то�есть.�Н��и�вот,�значит,�та�становимся�мы�с�ними.�Оне�и�вот,�значит,

молятся.�А�потом�оне�саж�т,�за�стол�там�чай��попить.�И�всё.�До�оворились,�а�свадь-

ба,�о�да�свадьба»�[61	—	3:	ЦРФ	—	1024].�«У�нас�<сватов>���ощали�чаем,�пиро�ом.�Мы

пели.�А�вина�не�было.�Если�заранее,�если�знают�—�пива�наварят»	[53	—	3:	ЦРФ	—	1025].

Просватанная	дев�ш�а	причитает	родителям,	��оряет	их	в	том,	что	они	«перестор-

�овалися»	и	отдают	ее	в	дом	�	ч�жим	людям	(см.:	том	2,	№	55	«Уж	розмилой	ты	мой

родильнень�ий	тятень�а»).

Обжорный�стол

По	свидетельств�	этно�рафов	�онца	XIX	в.,	после	�спешно�о	сватовства	жених	дол-

жен	��остить	родственни�ов	невесты,	вы�азав	им	тем	самым	особое	�важение:	«В�пер-

вый�базарный�день�после��сватания�невесты�ее�отец�и�мать�с�др��ими�родственниами�вы-

езжают�в�ближайшее�тор�овое�село�"обжирать�жениха",�оторый,�свидевшись�на�базаре�с

родными�невесты,�при�лашает�их�с�собою�в�харчевню,��де�по�пает�им�пиро�ов,�пива�и�вина,

чтобы�предложить�им�порядочный�завтра.�Затем,�после�про��ли�по�базар�,�все�возвра-

щаются�в�т��же�харчевню�–�пообедать�–�справить�"обжорный�стол",�оторый�обходится

жених��р�блей�в�10,�15�и�20�серебром.�После�обеда,�расцеловавшись,�разъезжаются�по�до-

мам.�А�дома�невеста�встречает�родителей�"вытьем"»1 	(см.:	том	2,	№	54	«Ты,	родимый	ты

мой	батюш�а»).

Девични�

В	XIX	в.	жених	и	невеста	обменивались	�остинцами	в	период	межд�	с�овором	(бо-

�омольем)	и	девични�ом,	�оторый	проводился	в	то	время	на�ан�не	свадьбы.	«В�проме-

ж�те�от�с�овора�до�девичниа,�бывающе�о�наан�не�или�в�день�свадьбы,�жених�и�невеста

обмениваются�съедобными�подарами.�При�этом�пол�чивший�подаро�должен�хотя�бы�над-

�сить�е�о.�Обязателен�традиционный�рит�ал�при�лашения�на�девични.�С�ранне�о��тра

одна�из�свах�(их�бывает�по�несоль��с�обеих�сторон)�со�стороны�невесты�обходит�всех

родных�и�знаомых�девиц�и�зовет�"на�сидение";��более�родным�и�близим�она�приходит�и

зовет�раза�два�или�три.�На�девични�приходят�мать�жениха�и�две-три�свахи.�Они�прино-

сят�два�пиро�а.�Первый,�не�очень�большой�–�для�родственниов,�второй�—�не�менее�пол�то-

ра�или�дв�х�аршин�в�ор�жности�—�для�всех�пришедших�девиц.�Весь�вечер�продолжается

пение�свадебных�песен»2.

В	середине	ХХ	в.	эта	часть	свадебно�о	обряда	претерпела	не�оторые	изменения.

После	то�о,	�а�	дев�ш�а	была	просватана,	она	считалась	невестой,	а	в	ее	доме	начина-

1�Веселовс�ий�К.�Свадебные�обряды�в�Мордвиновс�ой�волости�//�Владимирс�ие���бернс�ие
ведомости,�1865,�№�1.

2�Борисо�лебс�ий�Я.�Свадебные�обряды�в�Гороховс�ом��езде�//�Владимирс�ие���бернс�ие�ведо-
мости.�1854,�№�16.

Свадебный�обряд
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лась	а�тивная	под�отов�а	�	свадьбе,	сро�и	проведения	�оторой	назначались	в	зависи-

мости	от	обстоятельств.	За	неделю	до	венчания	невеста	при�лашает	�	себе	в	дом	под-

р�же�	с	тем,	чтобы	они	помо�ли	ей	под�отовить	приданое.	«А�потом,�значит,�дев�ше,

подр��,�на�неделю��ней�вечером�домой�при�лашали.�Они�т�т�шили�–�наволочи�не�сшиты

были,�там�че�о-то,�и�всё�это�р�одельничали»�[11	—	3:	ЦРФ	—	1029].�«<Ко�да	перед	свадь-

бой	дев�ш�и	собирались,	это	называлось>�девишни�девичий.�Девишни.�<Он	перед	свадь-

бой	был.>�А�чё�делали?�У�о�о�ещё�придано�не��отово,���о�о�—�вяж�т,���о�о�—�вышивают.

У�о�о�чё�делают»�[18	—	3:	ЦРФ	—	1028].

К	дев�ш�ам	приходили	�ости,	жених	со	своими	др�зьями,	и	приносили	им	неболь-

шие	подар�и	и	��ощения:	«<Сладости	приносили>�наверно.�А�я�не�знаю�че�о.�Тоо�на-

звание��остинцы»�[29	—	4:	ЦРФ	—	1051].	—�Дев�ш�и	поют	�орильные	(см.:	том	2,	№	89

«Часто	сват	ходил,	часто	ездил	он»,	№	90	«Ты	изменщица,	подр�жень�а»,	№	91	«Соби-

ралась	теща	пиро�	печи»),	а	затем,	после	пол�ченно�о	от��па,	величальные	(см.:	том	2,

№	72	«Ка�	во	нынешнем	народе»,	№	73	«У	нас	Верынь�а	изменчивая»)	песни	сват�	и

свахе,	а	та�же	жених�.	Примечательно,	что	одна	и	та	же	песня	об	изменщице	со	време-

нем	стала	использоваться	в	�ачестве	величальной,	а	не	�орильной.

�Подр�ж�и	невесты	на	этих	вечерах	пели	«прощальные»	песни	(см.:	том	2,	№	68	«Вс�о-

лыхалось	синее	море,	синее	море»,	№	69	«Где	��си	��ляли»),	а	невеста	опла�ивала	свое

девичество	в	причитаниях	(см.:	том	2,	№	56	«Ты,	сердечный	с�дарь	батюш�а»,	№	57

«Подите-�а	добро	жаловать»,	№	58	«Не	встать	ли	мне,	приподнятися»).	Особенный	плач

был	�	невесты-сироты	(см.:	том	2,	№	59	«Уж	�а�	было	�	сыра	д�ба»).

В	30—50-е	�оды	ХХ	в.	на	девични�е	можно	было	�слышать	романс	«Д�няша	выхо-

дила	на	береже�	�р�той».	Видимо,	не�оторые	форм�льные	�омпоненты	этой	песни

вызывают	�	исполнителей	вполне	определенные	ассоциации	со	свадебной	символи-

�ой,	а	литерат�рный	с�лад	обеспечивает	простот�	ее	воспроизведения:

Д�няша�выходила�на�береже�р�той,

Смотрела,�любовалась�над�быстрою�реой.

Там�пташечи�летали�и��нёздыши�вили,

Размилы�мои�пташи,�повейтесь�надо�мной.

Потешьте�моё��оре�последний�вечеро,

Се�одня�вечерочом�хотели��ости�быть,

Нежданные-незваные�хотели�навестить,

Серебряным�олечом�хотели�обр�чить.

Не�доро�о,��оворит,�мне�олечо...

[58,	76	—	4:	ЦРФ	—	1051].

В	подобных	сл�чаях	приходится	�онстатировать	ф�н�циональн�ю	замен�	тради-

ционной	свадебной	лири�и	жанрами	более	поздней	формации.

Приданое.�Постельный�день

В	приданое	дев�ш�и	входят	постельное	и	столовое	белье,	занавес�и	на	о�на	и	�ро-

вать,	р�баш�и,	матрасы,	одеяла,	верхняя	и	нижняя	одежда.�«Приданое-то.�Н�,�мать

сама�тала�постель.�Вытала.�Напряла,�вытала�и�набили�соломой�и�две�постели�в�с�нд�.

Навалили�на�лошадь,�повезли�придана.�Привезли.�И�всё�было�вязано.�Вот�занавеси��оош-

ам�—�всё�было�связано.�Например,�подзор�был�—�связанной.�К�ровати�боовини�—�всё
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было�связано.�А�это�—�и�по-

рывало�было�связано.�А�там

один�был�ш�тни�таой.�Го-

ворит:� "Ох,� мы�теперь� и

рыбы�половим"»� [102	—	4:

ЦРФ	—	1052].�«А�в�приданое

там�давали� че�о,�может,

офты,�может,� платья,

может,�там�р�бах�.�Если,

например,� брат�есть.�Р�-

баша�там,�значит,�наряд-

ная.�И�жених��и�родствен-

ниам�<дарили	р�баш��>.

Н�,�ясно.�Невеста,�отора

�же��отовится�зам�ж,�зна-

чит,� оне� �ж� �отовят�по-

стель�тама.�Одеяло,�мо-

жет,�матрас� что-ниб�дь

таое.�Да,�таие�постели

были.�Нибивали�даже�сено.

Сошьют�вот�таое�—�сено

набивали.�Не�было�таих-

то�матрасов-то�вота.�Вот

всё�ясно.�И�себе�там��ото-

вила-то�н��платья»�[61	—	3:

ЦРФ	—	1024].�«У�нас�бо�а-

той�не�было.�Бо�атых�лю-

дей.�Ниао�о�придано�о�не

спрашивали.�Вот�о�да� я

выходила�зам�ж,�вот�ниа-

о�о� придано�о� нито� не

спрашивал��же.�<Сами	де-

в�ш�и-то	всё	равно	�отовили.>�Вязали�р�жева��полотенц�.�Шили.�Занавеси�вот�шили.

<Постельное	бельё,	матрасы,	занавес�и.�Со	стороны	жениха>�ничё�не�было.�Невеста

это�всё�сама�привозила�—�занавеси,�постель,�салфети,�полотенца.�Бывало,�мода�была»

[59	—	3:	ЦРФ	—	1028].

Отс�тствие	придано�о	или	е�о	части	мо�ло	расстроить	планы	дев�ш�и	на	зам�же-

ство	и	счастлив�ю	семейн�ю	жизнь:	«Н��онечно.�Готовили�<приданое>.�Заранее�всё.

Одеяло�сте�ать�давала�мама.�Сте�ала�одеяло�сатиновое.�А�пальто-то���меня�износилось.�А

чё-то�я�не��пила.�Я�не�пошла�<зам�ж>.�Пальта���меня�не�было.�И�нравился�он�мне.�И�ещё

че�о-то�не�было.�Второ�о�одеяла�лё�о�о.�Не�смела�сазать,�что���меня�нет.�Раньше�надо

было�всё�иметь.�Не�стала�я�с�ним�женить<ся>.�Он�женился»�[62	—	3:	ЦРФ	—	1027].	Осо-

бенно	тр�дным	было	положение	сироты,	�оторая	без	поддерж�и	родственни�ов	оста-

валась	вовсе	ни	с	чем:	«<А	если	дев�ш�а	сиротой	была>�нито�<ей	приданое	не	�ото-

вил>.�С�меет�если.�Где-то�она,�может,�живёт���хороших�людей,�та,�может,�хорошие

люди�помо��т.�А�та...�Кто�поможет?�Вот�есть�то-то,�вот�таие�родственнии,���о�о,

может,�она���родственниов�живёт,�вот�если�в�достате.�А�если�они�сами�ниче�о�не�име-

ют,�та�что�они�дад�т�ей?»�[53	—	3:	ЦРФ	—	1025].

Свадебная
наволоч�а,
выполненная
в
техни�е
аж�рно�о
шитья

(«ришелье»)

С�нд��
для
придано�о
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Исполнители	отмечают,	что	если	жених	любит	невест�,	то	возьмет	ее	и	без	прида-

но�о,	а	�орыстность	и	стяжательство	парня	ос�ждаются:	«Постельные�принадлежности

<в	приданое	входили>.�У�парня�ровать�должна�быть.�Невеста�везёт�всё�постельное.

Если�бо�атые�родители�—�они�начинают�прям�ч�ть�ли�не�с�пелёно�запасать.�А���бедных-то

а�раз�—�онцы�с�онцами�еле-еле�сходились.�А�потом�ведь,�если�парень�любит�дев�ш�,�он

и�без�придано�о�возьмёт.�<Бесприданниц�	не	ос�ждала	деревня.>�Это�если�вот�по�расчё-

т��там�со�стороны�жениха,�то�вот�это�—�да.�А�жених�приводит�домой.�Ведь�раньше�а

жили?�Ведь�в�таой�омнате�челове�десять�жило,�и��хона�маленьая.�И�оридор.�По-

лати�были.�Вот�та�зайдёшь.�И�т�т�вот�та�—�от�печи�н��там�—�если�вот�таая�ом-

ната�—�печа�—�и�от�печи�вот�по�всей�избе».	[53	—	3:	ЦРФ	—	1025].

В	�онце	XIX	в.	приданое	привозили	в	дом	жениха	в	день	свадьбы:	«Поезжане�с

жениховой�стороны�ед�т�с�б�д�щими�молодыми�в�церовь,�а�невестины�сроднии,�забрав

все�приданое�невесты,�ед�т�в�дом�жениха�(в�этом�сл�чае�невестины�сроднии�называются

оробейнии)»3.	К	середине	ХХ	в.	сро�и	достав�и	придано�о	сместились:	большин-

ство	исполнителей	�онстатир�ют,	что	происходило	это	в	особый,	постельный,	день:

«Был�специальный�день,�постельный.�Перед�свадьбой.�Н�,��р�зят�вот,�и�—�поехали�девчон-

и.�Н��и�с�ними�сват�один.<Привез�т>��жених��—�вот�там�сваха�начинает�смотреть.

Н�,�че�о�она?�Вот�ао�придано�привезли.�Соо�под�ше,�соо�одеяла»�[59	—	4:	ЦРФ	—

1055].	Одна�о	не�оторые	исполнители	вспоминают,	что	вез�т	приданое	в	свадебный

день,	�о�да	ид�т	��лять	�	жених�:	«Перед�свадьбой�<везли	приданое>.�Вот�если���жени-

ха�свадьба�была,�в�этот�день�везли,�о�да�свадьба.�Ко�да���лять�идем,�то�да�и�везем.�Вот

че�о,�всё�было»�[51	—	3:	ЦРФ	—	1031].	Или	даже	за	неделю	до	свадьбы:�«Свахи�<возят

приданое>.	Все�родные.�Родные�вот.�Заранее.�Это�да,�за�неделю	<до	свадьбы>»	[29	—	4:

ЦРФ	—	1051].

Везли	приданое	девчон�и,	подр�ж�и	невесты,	а	та�же	сваты	с	обеих	сторон.	В	доме

жениха	приданое	демонстрировали	всем	желающим,	чтобы	они	мо�ли	оценить	�аче-

ство	работы,	�оличество	припасенно�о	добра,	а	та�же	зафи�сировать	тот	фа�т,	что

невеста	пришла	не	с	п�стыми	р��ами.	«На�лошаде�привозили�это�вот�—�там�ровати�и

постель,�и�всё�придано.�Всё�привозили.�Значит,�там�с�нд��большой.�<Подр��и	везли	при-

даное.>�Ко�да��стилают�постелю,�о�да�привез�т�—��стилают�постель�в�моём�дом�,�то

приходит�народ,�значит,��лядеть,�аая�постеля.�Заранее�<везли	приданое>.�За�день�<до

свадьбы>,�значит�[61	—	3:	ЦРФ	—	1024].	«Придано�—�припас�т�е�о.�На�лошади�повез�т.�И

вот,�а�мы�были-то…�интересно-то�по�лядеть,���о�о�аое�придано-то?�Ко�да�приезжают

в�дом,�и�вот�эта�свахоньа,�оторая�т�т,�она�вот�р�оводила�—�она�вот�поазыват�всё

придано.�Придано�выладыват�вот�она�и�на�оеч��ложит.�А�потом��бирают�они»	[18	—	3:

ЦРФ	—	1028].

Исполнители	часто	расс�азывают	забавн�ю	историю	о	том,	�а�	сделать	ощ�тимее

вес	с�нд��ов	с	приданым:	«Я�рассазывала,�а�приехали�за�приданым,�он�в�Гороховце

жив,�этот�м�жчина�—�не�б�д��называть�фамилию.�В�общем,�приехал�он.�И�она�жива,�эта

невеста-то.�И�значит,�понесли�с�нд��—�дно�отвалилось.�И�отт�да�выпали�ирпичи.�Что-

бы�тяжелее�был�<с�нд��	с	приданым>»�[11	—	4:	ЦРФ	—	1051].	«И�стали�невестин�ласть

с�нд��на�лошадь,�это��же�о�да�свадьбы�ончились,�все�ее�приданое�на�лошадь�в�с�нд�,�на

с�нд��—�под�ши,�там,�одеяла.�Всё�порывается�нарывалом,�и��езжает.�Н�,�вот,�с�н-

д�-то�вынесли,�а�они�вон���меня�там�в�сараюше�лежат,�они�же�большие.�И,�значит,

3�Веселовс�ий�К.�Свадебные�обряды�в�Мордвиновс�ой�волости�//�Владимирс�ие���бернс�ие
ведомости,�1865,�№�1.
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вынесли�с�нд�-то�—�дно�отвалилось:�дно���с�нд�а�деревянное.�И�там,�значит,�доси-то

отпали,�и�ирпичи���их.�Кирпичи��пали.�Я��оворю:�"А�зачем?"�—�"Чтобы�тяжелый�был,

мно�о�добра".�Да�всё�это:�под�ши,�одеяла�и��ст.�И�всё�на�этот�с�нд���ж�сверх�,�воз

целый,�ой,�добра-то�а�мно�о»�[63	—	3:	ЦРФ	—	1030].

Утро�венчально�о�дня

Утром	в	день	венчания	мать	б�дит	свою	дочь	причетом	(см.:	том	2,	№	63,	64	«Ох,	�ж

вставай-�а	ты,	моя	мила	дочень�а»),	а	та,	в	свою	очередь,	б�дит	своих	подр��	и	обра-

щается	�	родителям	с	плачем	(см.:	том	2,	№	60	«Ты	родная	моя	мат�ш�а»,	№	61,	62	«Уж

вставайте-�а,	мое	подр�жень�и»).	«А�потом��ж�вот,��ж�о�да�невест�-то�вот�—�вот��ж

последню-то�ночь�она�дома-то�ноч�ет�—�вот�невеста-то�дев�ше�б�дит.�Все�девочи�вот

��ей�ноч�ют�в�последнюю-то�ночь.�И�вот�она��тром-то�встаёт,�и�вот�их�б�дит.�Плачет.

Н�,�а�она�—�причитает,�может�быть,�она�и�не�плаала�та-то.�Правда-то.�А�причита-

ла.�Причитала:

Уж�вставайте-а,�вы�мои�подр�женьи,

Уж�спалась�ли�вам�темна�ноченьа,

А�мне,�молодой,�ноча�не�спалася,

Ночь�не�спалася,

Уж�приснился�мне��жасный�сон,

Уж�б�дто���меня�под�оном�разлилась�реча,

В�этой�реченье�я��палася,

За�овыль-трав��я�держалася,

А�овыль-трава�обрывалася,

Моя�жизнь�девичья�ончалася.

Вот�причитала�это�всё.�А�дев�ши�лежали,�ниче�о�не�отвечали»	[18	—	3:	ЦРФ	—	1028].

Дев�ш�и	расплетают	невесте	�ос�,	одевают	ее	в	подвенечный	наряд	и	на�рывают

плат�ом.	Прощаясь	с	девичьей	волей,	она	плачет	«Кос��расплетали�в�свадьбишный�день.

Вот�в�свадьбишный�день�невеста�плаала.�Значит,�девчоночи�все���ней�подр��и�ночевали.

Вот.�Она�их�б�дила:

Вставайте,�мои�подр�женьи,

Уж�аой-то�вам�приснился�сон,

А�мне��орьой�не��сн�лося,

А�мне�приснился�сон

(Уж�несладно�я�вам��оворю).

А�мне�приснился�сон,

Б�дто�я�в�реченье��палася,

За�травонь��держалася,

А�травоньа�обрывалася,

Краса�девичья��бывалася�»	[59	—	3:	ЦРФ	—	1028].

«Ко�да�невест��просватывают,�то�она�прощается�с�родителями,�порывают�ее�платом,�и

она,�значит.�Я�тольо�помню,�они�на�ст�льчи�меня�сажали�и�на�чили�меня�–�н�,�ребено

была.�Я�до�шолы,�лет�пяти-четырех�вот�таая.�Там,�значит:

Вы�посл�шайте,�подр�жи�милые,

Что�я�вам�б�д��сазывать.

Спалась�ли�вам�темная�ноченьа,

А�мне,�бедной,�не�засн�лося.
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И�начнет�она:�"Прощай,�тятень-

а�и�мама,�и�спасибо�вам,�что�вы�меня

воспитали"�и�прочее.�Вот�этом��меня

на�чили,�я�помню»�[11	—	3:	ЦРФ	—

1029].

Дев�ш�и	поют	невесте	прощаль-

ные	песни	(см.:	том	2,	№	70	«Не	во-

стр�бнет	ли	тр�бынь�а	рано	по�тр�»,

№	71	«Вот	послали	Аню	молод�»).

Ко�да	невест�	одевают,	то	обяза-

тельно	за�алывают	в	ее	одежд�	б�-

лав�и	от	с�лаза,	та�	�а�	известно,	что

злые	 люди	 мо��т	 ее	 испортить:

«<Невест�	 мо��т	 испортить	 на

свадьбе.>�Бывает�всё.�Б�лави�тебе

дают»�[62	—	3:	ЦРФ	—	1027].�«Знаю,

��меня�подр��а�была.�Но�она��ехала�из

деревни�в�Подмосовье.�Она�расивая,

очень�расивая.�И�влюбился�там�па-

рень�сраз��в�неё.�А���лял�с�одной.�Бро-

сил.�Бросил�и�эт��Зин��полюбил.�И�была

��них�свадьба.�И�вот�над�ней�что-то

сделали.�Та�сделали!�А,�видно,�была

эта�самая�мать�той,�первой-то.�И�она

приезжала�аждый��од�—�ой!��од�от

�ода�прямо�вся�сохла.�Н�,�вот�она�мне

и�рассазывала.�Надо�же!�И�врачи�—

везде�нито�не�помо�� ей»� [114	—	3:

ЦРФ	—	1026].

К�ст� (�расота)

Символом	девичества	считалось	наряженное	сосновое	или	еловое	деревце,	�оторое

��рашали	разноцветными	б�маж�ами	и	тряпоч�ами.	«Перед�свадьбой��ст�рядили.�Не

берёз�,�а��ст�таой.�Это�вот�—�из�сосны.�Н�,�вот�девчони�наряжали,�поезд�приезжал.

Он�на�первом�месте�стоял,�этот��ст.�В�доме.�Да,�в���л�»�[59	—	3:	ЦРФ	—	1028].	Жених

вы��пает	этот	��ст,	и	е�о	вместе	со	всем	приданым	вез�т	�	нем�	в	дом,	а	на	второй	день

свадьбы	��ляют	с	ним	по	деревне	и	поют	песни.	«<К�ст	рядили.>�Бывало,�сосн�.�Сосно-

вый.�У�ёлочи�и�олочи�все�обрывали,�тоо�оставляли�ончии.�Все�эти�девчони�т�т�были,

подр��и.�Нарезали�б�мажи.�Таперь�всё�есть.�А�бывало…�Обёртывали�эти�ёлочи�расной,

зелёной�б�ма�ой.�<Назывался	��ст	�раса.>�Для�че�о?�Н��что�её�молодость,�раса�сломлена.

На�второй�день�ходили�с��стом���ляли.�А�потом�вот�не�знаю,��ды�<�бирали>»�[59	—	4:

ЦРФ	—	1055].	«Первый�день�—�свадьба�застольная,�а�потом�ходили�по��лице�ряженые�м�ж-

чины�с�бабами:�бабы�—�м�жиами�и�др��ие�всяие.�Н�,�вот.�И�обязательно�ходили,�рядили,

а�на�Новый��од�или�о�да�там�рядят�ел�.�Ее�носили,�эт��елоч�,�ее�б�мажами�т�т,

�ст�звали,�ряженые�с��стом.�Сосновый�<��ст>�обязательно�с�и�олами.�И�т�т�же�еще

этими,�аие-то�б�ма�и�навязали,�всё�и�с�этим��стиом�ходили,�и�т�т�песни:�то�че�о
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сочинит,�вот»�[11	—	3:	ЦРФ	—	1030].	«Наряжали��ст!�Р�били��ст,�понимаешь,�и�вот

там�и�ленты,�и�всё.�И�с��стом,�вот��же�а�свадьба�ончается,�ходят�по�деревне.�Пляш�т

т�т.�Б�тыла�вина,�за�са.�Рюм��наливают,���ощали.�С�этим��стом,�значит,�ходят.

Е�о�рядили�до�свадьбы�тольо,�за�день�что�ля.�А�е�о�тольо�привозили.�Там�не���ляли���неве-

сты,�а���ляли�тольо���жениха.�<Девчон�и>�е�о�рядили�и�е�о�жених�,�значит,�продавали.

За�день�и�тоже�всё»�[61	—	3:	ЦРФ	—	1024].

После	��ляния	с	��стом	е�о	�бирали	под	�рыш�	дома	жениха,	�де	он	и	лежал,	по�а

не	превратится	в	тр�х�.	«Н�,�вот�свадьба�проходит.�И�е�о�<наряженный	��сти�>�т�да

ложат�и�там�он�засыхает.�На�рыше�<в	доме>,��де�свадьба�идёт.�И�та�он�тама.�До�тех

пор,�о�да��ж�по�ибнет�сам»�[102	—	4:	ЦРФ	—	1052].	Ино�да	��стом	распоряжались

иначе:	е�о	наряжали	и	оставляли	под	�онь�ом	�рыши	дома	невесты.	«У�нас�ходили�с

�стом.�Вот�пойд�т�за��стом,�принес�т��ст�—�и�невесте�е�о�вот�т�ды�вот...�т�да�под

рыш��<под	�оне�>.�За�день.�Вот�наан�не�свадьба.�А�вот�за�день�ид�т...�У�нас�один

м�жчина�всё�ходил�с�женщинами-те.�И�вот�он�ходил�—�несёт�этот��ст.�Е�о�нарядят,

этот��ст.�Лентами�всяими.�Нарядят�вот�и�повесят�вот�под�онё.�[К�ст]�не�снимали.

Я�вот�до�сих�пор�вот�помню,�вот�одна�выходила�зам�ж.�Я�поа�там�жила,�на��оре�—�до�сих

пор�всё�он�там�и�был.�<Е�о	не	везли	в	дом	жениха.>»�[18	—	3:	ЦРФ	—	1028].	Одна�о

след�ет	отметить,	что	это	единственное	свидетельство.	Возможно,	здесь	приводится

особый	сл�чай	или	в	памяти	исполнительницы	стерлись	подробности	описываемо�о

действия.

Прибытие� свадебно�о�поезда

По�а	в	доме	дев�ш�и	проводятся	последние	при�отовления	и	обрядовые	действия,

жених	с	др�ж�ой,	свахой	и	родственни�ами,	составляющими	свадебный	поезд,	при-

бывают	на	невестин	двор.�«Н�,�за�невестой�приезжали...�Жених.�Сваха.�Др�жа.�И�всё

там.�Немно�о�людей»�[59	—	4:	ЦРФ	—	1055].	В	зависимости	от	материально�о	бла�осос-

тояния	жениха	свадебный	поезд	состоит	из	одной	или	нес�оль�их	повозо�,	нарядно

��рашенных.�«<В	поезде	мо�ло	мно�о	быть	лошадей.>�И�четыре�лошади,�и�пять�лоша-

дей.�И�три�лошади�было.�Все�наряжены�д��и-те�б�мажами�с�лентами.�Розовыми,�расны-

ми.�Нарежешь�вота�—�и�нарядишь»�[59	—	3:	ЦРФ	—	1028].�Поезжанам	пере�ораживали

доро��	�	невестином�	дом�,	и	жених�	приходилось	платить	вы��п.	«Н�,�оли�за�невес-

той�ед�т,�я��оворила�вот,�то�за�ораживали�<доро��>.�А��ж�с�невестой�не�за�ораживали.

<Ко�да	за	невестой	ед�т,	то	за�ораживали	доро��	и	просили>�рюмоч��и�денежи.�Вина»

[59	—	3:	ЦРФ	—	1028].�«Вот�о�да�приезжали�за�невестой,�вот�та�в�церв��всё�одно,

приезжали�за�невестой,�—�и�вот�т�да�не�п�сают�—�пере�ораживают�доро���и,�значит,

вот�подходют�о�мне�вот��платить�денежи…�Вот�платили�денежи»�[61	—	3:	ЦРФ	—

1024].

Др�ж�а	идет	в	дом	�знать,	все	ли	�отово,	и	сообщить	о	приезде	поезжан	(см.:	том	2,

№	96	«Все	ли	�	вас	в	доме	здоровы?»,	№	97	«А	вы,	�расные	девицы»).	Поезжане	входят

в	дом,	невеста	сидит,	на�рытая	плат�ом.	Сваха	жениха	расс�азывает	о	е�о	бо�атстве

(«У�нас�сват�ша�бо�атый:/�Две�оров�ши�расные,/�Две�оров�ши�пёстрые,/	Две�оро-

в�ши�б�ры,/�Да�две�оров�ши�б�дя»�[59	—	4:	ЦРФ	—	1055]	и	вр�чает	подар�и	невести-

ной	родне	и	дев�ш�ам	(см.:	том	2,	№	99	«Н�,	здравств�йте,	добрые	люди»).	Др�ж�а

одаривает	невест�	(см.:	том	2,	№	100	«Сват�ш�а,	свахонь�а»).	В	�онце	XIX	в.	обычно

дарили	невесте	мыло,	а	ее	родителям	пиро�.	«Др�жа�отдает�сват��ш�б�,�а�он�сам,�взяв

жениха�за�р��,�ведет�е�о��пече�–�за�пере�ород�,�подает�ем��на�блюде��рни�(расный
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пиро�),�чтобы�им�подарить�б�д�ще�о�тестя,�потом,�взяв��со�мыла,�отдает�е�о�невесте:
"Вот�тебе,�мат�ша�А�рафена�Мироновна�мыльце.…�Умойся�побелее�и�нам�б�дешь�поми-
лее".�Затем,�взяв�блюдо,�при�лашает�свата�и�свах��и�всех�поезжан��озолочению�б�д�щих
молодых,�по�аовом��при�лашению�все�лад�т�на�блюдо�день�и,�оторые�после�венчания
�потребляются�на�пропой»4.�В	ХХ	в.	подар�и	стали	др��ими.	«Если�вот�свадьба,�то�дари-
ли�р�баши.�Невеста�р�баш��дарит�жених�.�А�жених�—�платье�для�второ�о�дня.�А�если
жених�бо�атый,�то,�может,�и�для�перво�о�дня�всю�её�оденет,�нарядит.�Если�бо�атый,�да
любит.�Н��а�в�то�время-то�бо�атых-то�и�не�было.�В�моё�время-то.�Все�были�ровные»	[53	—
3:	ЦРФ	—	1025].�Начинается	рит�альный	тор�	межд�	сторонами.	По	обычаю,	сначала
вы��пают	��ст	(девичью	�расот�),	затем	место	рядом	с	невестой	либо	для	жениха	и
невесты.

Вы��п���ста

При	вы��пе	��ста	дев�ш�и,	выполняя	ф�н�цию	свахи	со	стороны	невесты,	тор��-
ются	сначала	с	др�ж�ой,	а	потом	с	женихом.	Диало�	«продавцов»	и	«по��пателей»	вы-
страивается	с	помощью	определенных	при�оворов,	ре�ламентир�ющих	время	действия
и	символичес��ю	значимость	происходяще�о.	«Уж�я�сама�и�бойая�была.�Да,��сты
продавала.�Вот.�Оне�всходят.�Сваты-т.�Там,�др�жа.�Н��и�начинаешь�с�ними�раз�оворы
вести:

Что�вы,�сват�ши,�дол�о�не�бывали?
Или�по�полям�дол�о�пл�тали?
Или�мы�сами�оплошали,
Не�видали,�а�вы��нашим�воротичам�подъезжали?
У�наше�о�свата�постоять�не�диво,
У�нас�воротичи�т��ие,�запорочи...
А�лесени�р�тые:
Упадёшь,�дол�о�не�встанешь.

Вот�это�вот�всё��оворила�я�—�молодая�была.�Да-а.�Н�,�вот�сидишь.�До�тех�пор�оне�не�сяд�т
за�стол,�поа��ст�<не>��пят.�А�если�не��пят:

Вот,�сват�ша,
Вы�взойдёте�в�наш�высо�терём,
Увидите�сади�зелён.	(Вот��ст-то.)
Наш�сади�не�доро��—
Р�блиов�соро.
А�если�желаете�чести,
Н�,�р�блиов�двести.

Вот�др�жа-то�подходит.�Кладёт�дене��там�сольо.�Всё�было�та,�ш�ти.�Положит
денеж��одн��а�ю-то:

У�нас,�сват�ша,�невеста�не�одно�лаза,
У�нее�два��лаза.
(Значит,�он�ещё�ладёт.)

4�Веселовс�ий�К.�Свадебные�обряды�в�Мордвиновс�ой�волости�//�Владимирс�ие���бернс�ие
ведомости,�1865,�№�1.

GOR-3.p65 19.01.2004, 13:12144



145
Знаешь�что,�сват?

Ты�больно�лыс�—�от�нас�отдались.

Вот�Алесандр�Иваныч�помоложе

И�даст�нам�подороже.

Вот��ж�иль�жених�подходит,�расплачивается.�Расплатится�—�там��ж��ст�забирают.

Н�,�е�о�лали��ды,�примерно�в�двориц��иль��ды.�А�оли�поезд�поедет�—�они�забирали�е�о.�Н�

не�жених�<забирал>.�Сватья»�[59	—	3:	ЦРФ	—	1028].	Форм�ла,	�станавливающая	цен�

��ста,	варьир�ется:

А�если�желаете�чести�—�р�блиов�двести:

Каждая�и�олоча�—�опееча,�аждый�с�чо�—�пятачо.

Н��и�вот�сват�ша,�он�начинает�там�давать�дене�.�Соо?�Н�,�мало�там.

Ты,�сват�ша,�лыс�—�от�нас��дались.

Вот�Алесан�Иваныч�помоложе�—

Он�нам�подороже.

Нарочно�дад�т�мелочи.�Одн��денеж��положат:

У�нас�невеста�не�одно�лаза.

Значит,�оне�ещё�лад�т»	[59	—	4:	ЦРФ	—	1055]�(см.	та�же:	том	2,	№	98	«Что	вы,	сват�ш-

�а,	�	нам	дол�о	не	бывали»).

Вы��п�невесты

Исполнители,	�оворя	о	вы��пе	невесты	и	вы��пе	места,	часто	смешивают	эти	эпи-

зоды	свадебно�о	действия,	описывая	�а�	единый	рит�ал.	Можно	предположить,	что

после	вы��па	��ста	(�расоты)	следовал	вы��п	невесты,	а	затем	�же	жених	вы��пал

место.	Одна�о	не	ис�лючена	вероятность	то�о,	что	под	вы��пом	невесты	исполните-

ли	подраз�мевают	рит�альный	вы��п	��ста	(�расоты),	и	в	этом	сл�чае	�оличество

эпизодов,	связанных	с	вы��пом,	со�ращается	до	дв�х	и	их	последовательность	б�дет

та�ова:	сначала	вы��п	��ста,	затем	—	места.	«Вот�приехал�жених�за�невестой.�И�это

вы�пали.�Дев��и�место.�Место�продавали.�Девам�платили.�И�невест��вы�пали.�И�де-

нежи�собирали.�И�пряничи�невеста�забирала�с�онфеточами.�На�место�сажали�и�их

всех���ощали.�<Сваха	�оворила>:�"Мы��вам�появились,���нас�есть�женишо,�а���вас�неве-

ста.�Давайте�породнимся.�Вот���наше�о-то�новобрачно�о-то�нязя�дома���двора�четыре

столба�деревянных,�да�четыре�стены�стелянных,�да�шесть�оров..."»�[76,	82	—	4:	ЦРФ	—

0960].�«Если��ж�я�женюсь�—�вот�приезжаю�за�этой,�за�невестой.�А�она�сидит,�невеста,

она�порыта.�Т�т�занято�<место>.�Меня�не�п�сают��невесте.�Я��оворю:�"Ка�это?"�—

"Давай�вы�пай�невест�!"�Вот�вы�паешь�невест�.�Мы�там�мальчиши�с�девчонами�си-

дим.�Дальше,�например,�р�бль�дашь.�А�он�сажет:�"Мало".�Даёшь�ещё.�Там�три�р�бля�ещё

дашь.�"Н�,�хватит!".�И�значит,�вып�сают.�Значит,�идёшь��невесте.�Садишься»�[61	—	3:

ЦРФ	—	1024].

Свадебный�обряд
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Вы��п�места

В	�онце	XIX	в.	вы��п	места	следовал	за	вы��пом	невесты,	и	жених	должен	был

��пить	место	за	столом	для	себя	и	своей	б�д�щей	жены.�«Др�жа,�взяв�за�р���жениха�и

невест�,�подводит�их��стол�,�за�оторый�еще�заранее�садится�наряженная��ла�(�лою

рядится�то-ниб�дь�из�родных�невесты)�и�овыряет�лапоть�или�шьет�без��зла,�не��ст�пая

места�б�д�щим�молодым�до�тех�пор,�о�да�ей�(�ле)�дад�т�сольо-ниб�дь�дене�.�Чтобы

вы�пить�место,�др�жа�берет�овш�вас�,�ладет�на�дно�оно�о��рош�и�опей��и,�поднося

�ле,��оворит:

Попей-о,�попей-о,�на�дне-то�найдешь�опей�,

А�больше�попьешь,�еще��рош�найдешь…

Выпив�из�овша�вас�и�взяв�положенные�в�овш�день�и,��ла��ст�пает�свое�место�же-

них��и�невесте,�оторые…��саживаются,�положив�под�себя�баранью�ш�б�»5.

Современные	исполнители,	вспоминая	свадебный	обряд	середины	ХХ	в.,	придер-

живаются	разных	точе�	зрения.	Одни	�оворят,	что	жених	вы��пает	место	о�оло	неве-

сты	для	себя,	др��ие	�верены,	что	место	вы��пают	для	обоих,	для	жениха	и	невесты.

Место	продают	дети,	мальчи�и	и	девоч�и.	В	та�их	сл�чаях	невестина	сваха	произно-

сит	определенный	при�овор	(см.:	том	2,	№	101	«Вот,	сват�ш�и,	раз:	появились	�ости	�

нас»).�«К�ст��пят.�И�вот,�ребята�сидят,�место�продают.�Н�,�вот�мальчиши�большин-

ство�а-то.�Не�взрослые,�а�вот�мальчиши»�[59	—	3:	ЦРФ	—	1028].	«Я�тольо�знаю,�что

вот�вы�пали:�вот�сядет,�бывало,�мальчиша�и�девчона.�Сяд�т�и�займ�т�их�место�поа-

мест.�И�потом�жених�ещё�вы�пает�место»�[18	—	3:	ЦРФ	—	1028].	После	то�о	�а�	жених

вы��пит	место,	он	может	сесть	рядом	со	своей	избранницей.	Одна�о	в	этот	момент

ем�	необходимо	быть	особенно	внимательным,	та�	�а�	дев�ш�и	�отовят	для	не�о	ис-

пытание,	чтобы	проверить,	нас�оль�о	лово�	и	сме�алист	б�д�щий	с�пр��	их	подр��и.

«Вот�о�да�приходишь�—�она�<невеста>�сидит�за�столом.�Порыта.�Порывают.�А�я�ещё

�оворю�—�а�почем��её?�А�т�т�сидит�вы�пать,�значит,�это.�Я��оворю:�"Че�о?"�—�"А�я�тебя

не�п�шш��—�плати�денежи".�Я��оворю:�"А�че�о�ее�порыли?�Может,�она�не�моя?�Может,

др���ю�а�ю�т�да�посадили?�Ряб�ю,�рыж�ю?"�Я��оворю:�"Она�мне�не�н�жна�б�дет".�—

«Нет-нет,�это�та".�Н��ладно.�Я�ем��плач��день�и.�Значит,�он��ходит.�Я�пришёл,�а�там

подладывают�вот�под�эт��вота�под�ст�ло�подладывают�блюдо�что,�я�та�посмотрел�—

я�тоже�таой�бывал�молодой,�д�хлый,�понимаешь.�Я�тольо�взял�—�а�лопн�л.�Там�—�б�х!

Я��оворю:�"Что�это�тама�налали?�И�но�и-ти�сломая".�Н��т�т�засмеялись�все,�понима-

ешь.�Если�жених�не�до�адается,�значит,�лямой�жених.�Не�боевой,�а�лямой.�Н�,�таой�—�не

бойой.�Потом�я�расрываю�жен��свою.�Гляж�,�моя�ли�жена.�Она��же�смеётся»�[61	—	3:

ЦРФ	—	1028].

У�ощение� (столование)�поезжан

После	вы��па	места,	�о�да	жених	с	невестой	занимают	положенные	им	места	за

столом,	поезжанам	предла�ается	��ощение.	Др�ж�а	обращается	�	хозяевам,	напоми-

ная	им,	что	необходимо	на�ормить	�остей	(см.:	том	2,	№	104	«Стари�	со	стар�хой	на

печи	за	столбом»,	№	105	«Квас-то	ясный»).	«Н�,�садились�за�стол�за�сить.�Перед�поез-

дом.�Ка�ехать.�Ели.�Н�,�че�о�ели?�Бывало,�с�п�подавали»�[59	—	3:	ЦРФ	—	1028].

5�Веселовс�ий�К.�Свадебные�обряды�в�Мордвиновс�ой�волости�//�Владимирс�ие���бернс�ие
ведомости,�1865,�№�1.
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Г�лень�а� (пич�ж�а)

Над	тарел�ой	жениха	дев�ш�и	вешали	солон��	в	виде	птицы,	сделанн�ю	частично
из	соломы,	частично	из	б�ма�и,	и	трясли	ее	та�,	что	соль	из	нее	сыпалась	в	с�п.	Жених
должен	был	от��питься	от	дев�ше�	или,	по	др��ой	версии,	обязательно	поймать	птич-
��	и	бросить	ее	в	б�д�щ�ю	тёщ�,	стоящ�ю	в	ч�лане.	Смысл	это�о	действия	не	совсем
ясен	самим	исполнителям,	одна�о	не�оторые	из	них	пола�ают,	что	оно	должно	спо-
собствовать	налаживанию	в	дальнейшем	хороших	отношений	межд�	зятем	и	тёщей.
«Из�соломы�<птич��	делали>.�Н�,�вот�плетёшь,�бывало,�лапти�плели�—�вот�та�же�пле-
тёшь�её.�Завязываешь��олов�.�Голов��делаешь�—�та�же�нарезаешь�б�мажи�—��олов��де-
лашь,�петлю�делашь,�и�это�вот�та�—�там,�бывало,�делали�вот�та�вот.�Веер.�Вот�та
вот.�Вот�вставляешь�в�хвост�—�плели�из�б�ма�и�таой�из�цветной�платоче�—�т�ды�насы-
пали�соли.�В�эт�,�в�птич�.�В�плетён�-то.�Н��<плели>	не�та��ж�плотно,�чтобы�соль
пролетала.�На�ниточ�.�Если�жених��лянется�—�ленточ�-то�не�надо�толст�.�А�то�не
сорвёшь.�П�стишь,�а�соль�сыпется�в�поданный�с�п.�Солим,�солим.�Раз�оп�стим.�Вниз�оп�с-
тишь�—�поднимаешь.�Он�не�ловит.�<Он	ждёт	момента.>�Ещё.�Подразнишь.�А��ж�на�тре-
тий...�До�оворишься,�онечно.�На�третий�раз��ж�он�<ловит	птич��	и	�идает	в	тёщ�	или>
хоть�в�свах��а�ю,�<чтоб	они	�брали>»�[59	—	4:	ЦРФ	—	1055].	«И���леньа�была.�Делали
��лень��вот�та�ю.�Из�соломы.�Из�соломы�—�вот�таая,�хвост���ней.�Таая�б�ма�а�твёр-
дая.�Она�держится.�Вот�та�режем,�вот�та�и�линья,�и�хвост.�И�—�прям�настоящая
��леньа.�<Т�ловище	из	соломы,	а	�рылья	из	б�ма�и	делали.>�Голова�т�т,�всё�—�соеди-
нить,�чтобы�было.�Г�леньа...�Полезешь�и�в�неё�соль�насыпляшь.�И�ножи�ей�сделашь�вон�из
берёзы.�Не�из�веточе.�А�из�этих...�Почи,�да.�Почи.�Вот�возьмёшь�и�—�с�ножами�и�всё.
Садятся.�Вот�сидишь�и�подсыпаешь�т�да�соль-то.�А�они�сидят,�поа�ничё�не�делают.�<А
чтобы	не	сыпалась	соль-то>,�тарелочой�зарывают.�Тарелой�зароют,��ж�вот�о�да
жених�пымает�эт����лень�...�<Девчон�и	её	за	нит��	дер�ают.>�Там�до�овариваемся�с
женихом-то:�"Н�,�ты�в�первый�раз�не�тро�ай.�Вот�второй�тоже.�А�на�третий�раз��ж�лови.
Уж�мы�не�б�дем��бирать-то".�Эт����лень��<жених>�ловит,�отрывает�эт��нит�.�Она�на
ните.�И��тёще�<�идает	в	ч�лан>.�И�после�начинают�оне�столоваться...�Н�,�там�—
выпивать.�Ведь,�онечно,�мало�выпивали...»�[59	—	3:	ЦРФ	—	1028].	«Ой!�плели,��оворит,
эт��пич�ж�.�Над�столом-то�над�молодыми-то,��оворит,�вешали.�Поставит�блюдо�с�п�-
то,�вот�е�о,��оворит�—�чтобы�дене��давал!�Ем�,��оворит,�эти,�песни�поём.�Про�жениха�да
про� невест�.� Величальные.
Та,� �оворит,�нас�дим,�что
есть�нельзя� (смеется).�Вот
она�вот�порассазала.�<Тётя
Нюра	Хижон�ова.	Она	из
деревни	Ломов�а.>»�[26	—	4:
ЦРФ	—	1051].	«Если�жених
пымает,�то,�значит,�идает
в�тёшш�.�Я�помню�вот�в�этих
птиче-то,� ��нас� вот,� соли
лали.�<Соль>,� чтобы�зять
был�для�тёшши�хорош!»�[45	—
4:	ЦРФ	—	1051].

Во	время	��ощения	поез-
жан	 дев�ш�и	 поют	 вели-
чальные	песни	и	пол�чают
за	них	 возна�раждение.	«А

Из�отовление
свадебной
птич�и-«��лень�и»

Свадебный�обряд

GOR-3.p65 19.01.2004, 13:12147



148 Обряды�семейно�о�ци�ла

потом�поют�эти�подр��и.�Поют�песни.�Точно-т�не�рассаж��аие.�А�им�тоже�платишь

день�и.�Жених�платит.�Песню-т�поют�а�ю.�Ка�они�вот�поют�песню.�Н�,�там��ж�сцены

аие�—�в�песне.�Для�невесты,�для�жениха»�[61	—	3:	ЦРФ	—	1024]	(см.:	том	2,	№	75	«Во

�орен�е	во	новой,	во	новой»,	№	76	«Красна	я�од�а	изюмчитая»,	№	78	«На	д�бчи�е	два

�ол�бчи�а	сидят»,	№	79	«Ка�	на	�орынь�е	два	д�бчи�а	стоят»,	№	80,	81	«У	нас	сва-

хынь�а	возлюбленная»,	№	82	«А	�а�	наша	сваха	хорошая»,	№	83	«Костю	жёна	соряжа-

ла»,	№	84	«Ой,	�ап�ста	была	совсем	белая»,	№	85	«Березниче�	влильеватай»,	№	86	«По

л�жечень��	по��ливала»,	№	88	«Кто	�	нас	хороший,	�то	�	нас	при�ожий»).

Отправление�свадебно�о�поезда�в�цер�овь

После	о�ончания	столования	поезжан	др�ж�а	обращается	�	родителям	невесты	с

просьбой	бла�ословить	детей	ехать	�	венц�	(см.:	том	2,	№	106	«Сват�ш�а,	подст�пи-

�о,	сюда,	пожал�й»).	Невеста	в	последний	раз	обращается	�	родителям	с	прощальным

плачем	(см.:	том	2,	№	66	«Ты,	сердечный	милый	батюш�а»).	«Кланялись�отц�.�<Неве-

ста	обязательно	должна	была	�важение	проявить.>�Плаала:�"[Родимый]�батюша,�всор-

мил,�вспоил,�на�п�ть�поставил".�Мно�о�причитала,�мно�о�причитала»�[59	—	4:	ЦРФ	—

1055].	Затем	жениха	и	невест�	вед�т	в	ч�лан,	�де	их	бла�ословляют	родители	дев�ш�и.

«Ко�да�они�из-за�стола�выходят.�Молодых�—�в�ч�лан.�Там�отец�с�матерью�<невесты>

бла�ословляют.�В�ч�лане»�[59	—	4:	ЦРФ	—	1055].

С�ществовало	поверье,	что	нельзя	идти	дев�ш�е	�	венц�	во	время	менстр�ации.

«Говорит�<мать>:	"Если�тольо���тебя�б�дет�менстр�ация,�раньше�не�менстр�ация,�а�ме-

сячные�называлось,�и�ты�пошла��венц��и�не�сазала�ниом��—�тебя�всю�жизнь�ровь�зам�-

чит"»�[13	—	4:	ЦРФ	—	1052].

В	цер�овь	жених	с	невестой	ед�т,	�а�	правило,	порознь,	на	разных	лошадях.	«Вот�и

поед�т�<�	венц�>.�Поели.�Невест��забрали�и�поехали.�Жених�на�одной�<лошади>,�а�неве-

ста�<на	др��ой>.�А�вот�от�венца��же�вместе�ехали»�[59	—	3:	ЦРФ	—	1028].	Одна�о

ино�да	та�ой	порядо�	нар�шается,	и	жених	с	невестой	ед�т	вместе.	«Там�едет�целый

поезд�<в	цер�овь>.�Например,�там�четыре�лошади.�Мы�с�невестой�на�одной�лошади�сидим,

значит.�И���нас��чер.�Вот�та�раз�хоть�венчаться�поехали,�на�свадьб��поехали,�со�свадьбы.

[Ко�да	венчались],�родители�там,�и�мать�там,�и�эти.�Значит,�там��частвовали.�Уча-

ствовали�там»�[61	—	3:	ЦРФ	—	1024].	Перест�пая	поро�	цер�ви,	невеста,	по	поверью,

должна	с�азать:	«Господи!�Возьми�хоть�половин�!»�[63	—	4:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	003],	предохра-

няя	себя	тем	самым	от	слиш�ом	частых	родов.

Встреча�молодых�после�венчания

При	возвращении	из	цер�ви	новобрачных	встречают	родители	м�жа,	бла�ословля-

ют	их	хлебом-солью	и	и�оной	Бо�ородицы.	«А�встречают�отец�с�матерью���входа.�В

олидоре�вот.�С�женихом��же�<бла�ословляют>.�Хлебом-солью.�<И�она	Бо�ородицы>

обязательно»�[59	—	4:	ЦРФ	—	1055].	«Встречали�отец�с�матерью.�Хлебом�и�солью.�На

венчаньи�<родители	жениха	и	невесты>	не�были�и�в�поезде�не�приезжают.�Им�надо��ото-

виться!»�[59	—	3:	ЦРФ	—	1028].	Ино�да,	по	свидетельств�	не�оторых	исполнителей,

встречает	молодых	одна	мать.	«<Невест�>�под�р�и�бер�т,�понимаешь,�вота,�и�вед�т.�А

там�встречают,�мать,�что�ль�там.�Даже�проздравляют.�Вот.�Хлеб�и�соль,�а��ж�это��ж

заведёно.�Это�встречает,�т�т�мать�встречает�и�всё»�[61	—	3:	ЦРФ	—	1024].
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Сраз�	после	бла�ословения	новобрачных	потч�ют	моло�ом,	в	�оторое	оп�с�ают

��соче�	��ля,	что	должно	способствовать	рождению	�расивых	детей.	«Вот�о�да�приез-

жают�<молодые>,�сраз��наливают�им�молоа.�<А	в	моло�о	�идали>���ли.�Говорили:�чтобы

дети�были�черно�лазые»	[59	—	3:	ЦРФ	—	1028].

Свадебный�пир� (застольная�свадьба)

На	свадебном	пир�	��ляют,	�лавным	образом,	родственни�и	новобрачных,	�ото-

рых	называют	��левыми	или	свадьбишными.	По	свидетельств�	собирателей	�онца

XIX	в.,	свадебное	застолье	ничем	не	примечательно.	«Свадебный�пир�идет�обыновен-

ным�порядом,�без�всяих�прирас�и�приба�то.�Смешно�тольо�смотреть�на�стариов�и

стар�х,�сидящих�в�столе,�о�да�они�исполняют�общепринятый�местный�обычай�цалования

за�жарим.�Стар�хи,�чтобы�подтр�нить�над�своими�м�женьами,�бер�т�их�за�бород�,�за

нос�и�за�волосы»6.

В	середине	XX	в.	произошла	определенная	трансформация	свадебно�о	пира.	С�дя

по	сообщениям	исполнителей,	дев�ш�и,	подр��и	невесты,	прис�тствовали	на	застоль-

ной	свадьбе	и	исполняли	величальные	песни	не	толь�о	для	молодых,	но	и	для	др��их

�остей,	собирая	день�и	за	их	чествование.	Величали	невест�:

Ка���нас�Варвароньа�изменчивая,

Не�хотела�она�зам�ж�выходить,

Обещалась�в�монастырь�с�нами�идти,

А�мы,��л�пы,�понадеялись�на�неё,

Все�пошили�платья�чёрные,

По�пили�ленты�длинные,

Ленты�длинные,�трёхаршинные.

Ты�посл�шай-а,�Вареньа,

Про�тебя�а�ю�песен��поём,

Мы�а�ю�тебе�честь�воздаём�[59	—	3:	ЦРФ	—	1028].

*��*��*
У�нас�Настеньа�изменщица�была,

Не�хотела�за�жених�она�идти...

Изменила�она�девичью�рас�,

Не�хотела�за�жених�она�идти.

Нас�девчоноче�с�собою��везти�[11,	58,	76	—	4:	ЦРФ	—	1051].

(См.	та�же:	том	2,	№	75	«Во	�орен�е	во	новой,	во	новой».)

Величальная	песня	жених�:

Ка�на��орынье�два�д�бчиа�стоят,

На�д�бчие�два��ол�бчиа�сидят,

Оне�сидят,�промеж�себя��оворят,

Каой�Сашеньа�хорошеньай,

Каой�Сашеньа�при�оженьай�[59	—	4:	ЦРФ	—	1055].

6�Веселовс�ий�К.�Свадебные�обряды�в�Мордвиновс�ой�волости�//�Владимирс�ие���бернс�ие
ведомости,�1865,�№�1.

Свадебный�обряд
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Примечательно,	что	эт�	же	песню	поют	в	�ачестве	величальной	и	для	просто�о	�остя,

неженато�о	парня	(см.:	том	2,	№	87	«Ка�	�	месяца	золотые	ро�а»,	№	88	«Кто	�	нас

хороший,	�то	�	нас	при�ожий»,	№	78	«На	д�бчи�е	два	�ол�бчи�а	сидят»).	Исполнялось

та�же	общее	величание	для	новобрачных	(см.:	том	2,	№	76	«Красна	я�од�а	изюмча-

тая»).	Затем	было	принято	величать	др�ж��,	свах�,	свата	и	остальных	�остей.	«А�потом

�же�на�свадьбе�они�(подр�жи�невесты)��частвовали,�и�с�тарелой�про�аждо�о�пели�песни.

Я�тольо�одн��запомнила,�я�на�свадьбе�была�вот�таой�девчоной,�в�общем,�смотрела,�а

дев�ш��напротив�просватывали.�Они,�значит,�пели,�одн��я�песню�помню�–�про�др�ж�.

Др�жа�–�это�др���жениха:

Кап�ста�была�белая,

Ка���др�жи�жена�была�милая,

(и�жена�рядом�сидит),

На�свадьб��она�е�о�сбирала:

"Ты�поедешь,�мой�миленьий,�на�свадьб�,

Тебе�дев�ши�там�б�д�т�песни�пети,

А�ты�должен�их�бла�одарити".

И�он�в�тарел��ладет�монет�.�Вот�эт��песен��я�почем�-то,�ребено,�запомнила.�Про�всех

эти�песни:�про�жениха,�невест��и�дальше�пошло»�[11	—	3:	ЦРФ	—	1029].

(См.	та�же:	том	2,	№	84	«Ой	�ап�ста	была	совсем	белая».)

Величальная	песня	др�ж�е:

У�нас�др�женьа�бо�атый,�бо�атый,

Он�из�тысячи�на�тысяч��ст�пал,

Из�неволюши�сирот�вы�пал,

Вы�сирот�ши,�сирот�ши�мое,

Помолитеся�вы�Бо���обо�мне,

Чтобы�Бо��меня�помиловал,

За�совет�меня�пожаловал.

Ты�посл�шай-а,�др�женьа,

Про�тебя�а�ю�песен��поём,

Мы�а�ю�тебе�честь�воздаём�[59	—	3:	ЦРФ	—	1028].

Величальная	песня	свахе:

У�нас�свахыньа�возлюбленная,

На�сыте�сваха�замешанная,

На�мёд��сваха�развоженная,

Без�белил�она�белёшеньа,

Без�р�мян�она�р�мянёшеньа,

Ты�посл�шай-а,�свахоньа,

Про�тебя�а�ю�песен��поём,

Ка�ю�тебе�честь�воздаём�[59	—	3:	ЦРФ	—	1028].

*��*��*
У�нас�сваха-то�возлюбленная,

На�мед��сладо�замешанная,

На�сыте�сваха�возложенная.

Без�белил�она�белёшеньа,
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Без�р�мян�ты�р�мянёшеньа,

Ты�посл�шай-а,�свахыньа,

Про�тебя�мы�а�ю�песен��поём,

Да�а�ю�тебе�честь�воздаём�[59	—	4:	ЦРФ	—	1055].

(См.	та�же:	том	2,	№	80,	81	«У	нас	свахынь�а	возлюбленная»,	№	82	«А	�а�	наша

сваха	хорошая».)

Величальная	песня	сват�:

У�нас�сват�ша�бо�атый,�бо�атырь,

Он�и�с�тысячи�на�тысяч��ст�пал,

Из�неволюши�сирото�вы�пал.

Вы�сирот�ши,�сирот�ши�мои,

Помолитесь�вы�Бо���обо�мне,

Чтобы�Бо��меня�помиловал.

Ты�посл�шай-а,�сватыньа,

Про�тебя,�а�ю�мы�песен��поём.

Вот�а�ю�тебе�честь�создаём.

После�аждой�песни�обносят»�[59	—	4:	ЦРФ	—	1055].	(См	та�же:	том	2,	№	83	«Костю

жёна	соряжала»,	№	85	«Березниче�	влильеватай»,	№	86	«По	л�жечень��	по��ливала».)

Зв�чат	на	застольной	свадьбе	и	др��ие	песни,	�оторые	не	имеют	жест�ой	при�ро-

ченности	�	обряд�,	а	лишь	по	ассоциативном�	ряд�	образов	связаны	с	ним:

Полно,�пташеча,�над�озером�летать,

Полно,�пташеньа,�об�верненьом�с�чать,

Придет�времечо,��видишься�опять,

Либо�в�роще,�или�в�зеленом�сад�.

Во�садоче�моем�цвет�цветет,

Кто�сорвет�е�о�холодною�р�ой,

Цвет�волн�ши�не�повянет,�расцветет,

Мил��олов�ш��причёшет,��берет,

Он���лять�пойдет,�меня�с�собой�возьмет.

«Это�жених��пели»�[59	—	3:	ЦРФ	—	1029].

Плясовая	песня:

Я�по�жердоче�шла,

Я�по�тоненьой,

По�еловеньой,

Тона�жердоча

Не�отсюда�не�ломится,

Со�хорошие�родители

Жить�не�стошнется,

Не�стошнется�на�час,

На��ляется�сейчас,

Пойд�-выйд��молода

За�новые�ворота,

За�новые,�леновые,

За�решетчатые,

За�решетчатые,

Частолетчатые�[59	—	3:	ЦРФ	—	1029].

Свадебный�обряд
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Т�т�ш�анье�жениха�и� �остей

Выйдя	из-за	свадебно�о	стола,	любой	�ость	или	даже	новобрачный	попадали	в	р��и

тех,	�то	не	был	�частни�ом	свадебно�о	пира,	а	толь�о	лишь	смотрел	на	не�о	из	сеней.

Последние	подбрасывали	е�о	на	р��ах	до	тех	пор,	по�а	он	не	от��пался	день�ами.	«Г�-

ляют.�Вот�т�т�их�т�т�шают.�<Толь�о	��левых>�и�жениха»	[59	—	4:	ЦРФ	—	1055].

«Там��ости�т�т�шали.�Я�не�знаю�—��остей�что�ль...�Ка?�Схватят�в�обе�<р��и>.�Челове-

а�там�три-четыре.�У-�х,�вота!�А�т�т�шали�вот�ещё.�Во�время�свадьбы,�о�да�вот�от

венца�приезжали.�Вот�сидят�там�все,�за�сят,�выпьют,�а�потом�песни�там�петь.�Или

заи�рают�сраз�,�запляш�т.�Вот�нельзя�выйти�в�оридор.�А�там�стоят�м�жчины�и�женщи-

ны.�И�тольо�а�выйдют,�схватют�е�о�и�—�т�т�шать.�<Кверх�	под�идывать	на	р�-

�ах.>�Вот�плати�денежи.�Вот�это�т�т�шают�свадьбишных»�[102	—	4:	ЦРФ	—	1052].

У�ладывание�молодых

В	�онце	XIX	в.	новобрачные	вообще	не	были	�частни�ами	свадебно�о	пира.	По

приезде	из	цер�ви	молодых	встречают	с	хлебом	с	солью	еще	на	дворе,	а	потом	�водят

их	«на�леть�—�за�сывать»6.	В	середине	XX	в.	молодых	провожали	в	изолированное

помещение	в	�онце	свадебно�о	застолья.	В	роли	провожато�о	мо�ли	выст�пать	разные

люди,	но	не	ч�жие,	а	близ�ие:	сваха,	�рестная	мать,	др�ж�а.	«А�молодые�на�полатях�не

спали.�Их,�межд��прочим,�вот�хоть�зимой,�зимой�—�были�раньше�не�сеновалы,�а�эти�—

ладова.�Н�,�назовём�ладовой.�В�оридоре�ладова�была.�Вот.�Но�ладова�не�из�досо

сделана,�она�тоже�бревенчатая.�Двери�п�тёвые�и�всё.�И�стелили�на�пол�постели,�из�соломы

набитые.�Вот.�И�молодых�—�т�да.�Чтобы�молодая�ночью�не��бежала.�От�жениха.�Чтобы

прижималась��жених�.�А�то�замёрзнешь»�[53	—	3:	ЦРФ	—	1025].

Кровать	молодых	мо�	занять	�то-ниб�дь	из	�остей.	В	та�ом	сл�чае	приходилось

платить	вы��п.	«Ко�да�<застолье>�ончалось,�значит,�вечером�<молодых	вели	на	�ро-

вать>.�Там�ровать�тоже��же...�заняли��же�ровать�мою.�Пришел,�значит,�а�там��же

лежит�челове.�Лежит�челове:�"Это�не�твоя�ровать".�Н�,�че�о.�Надо�вы�пать�её.�Н�,

че�о?�Или�б�тыл��само�она�или�день�и�плати.�А�потом�он��ходит.�Мы�остаёмся�с�невестой

�ж,�роздеваемся...»�[61	—	3:	ЦРФ	—	1024].

Второй�день�после�венчания

На	второй	день	свадьбы	ходили	б�дить	молодых.	Исполнители	затр�дняются	с�а-

зать,	�то	это	делал:	сваха,	�рестная,	мать	жениха.	Задача	б�дивших	за�лючалась	в	зас-

видетельствовании	непорочности	молодой	с�пр��и.	До�азательства	невинности	выс-

тавлялись	на	всеобщее	обозрение.	«Если�свадьба�—�б�дили�<молодых	�тром>.�Глядели,

аая�она.�Простыни�выставляли.�Н��не�выставляли,�но��лядели.�Это�свидетельница�<�ля-

дела>.�У�нас�та�было�—�свидетельница.�А�если�это�была�свидетельница,�она�ом�-ниб�дь

�оворила:�"Честная,�нечестная?"»�[53	—	3:	ЦРФ	—	1025].	«Утром�б�дили�их.�Б�дили.�Быва-

ло,�вот�это,�а�отора�вроде�то�о,�что,�десать�испорчена-то,�та,�бывало�вот,�поазы-

вают�вот�это�вот.�Там�простынь�иль�че�о?�Простынь,�да.�Да,�десать,�вышла�непорчена.�А

6�Веселовс�ий�К.�Свадебные�обряды�в�Мордвиновс�ой�волости�//�Владимирс�ие���бернс�ие
ведомости,�1865,�№�1.
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7�Веселовс�ий�К.�Вьюнство�в�Мордвиновс�ой�волости�//Владимирс�ие���бернс�ие�ведомости,
1863,�№�41.

8�Там�же.

др���ю�вот�начн�т:�"Испорчена"»�[18	—	3:	ЦРФ	—	1028].�Если	было	известно,	что	дев�ш-

�а	выходит	зам�ж,	�же	�тратив	невинность,	то	ее	родные	старались	заранее	до�ово-

риться	со	сватами	о	том,	�а�	с�рыть	этот	фа�т,	чтобы	избежать	позора.	«Н�,�в�то�время

а-то,�знаете,�если�нечестная,�то�т�т�и�ниаой�свадьбы�не�б�дет.�Не�то,�что�таая

�же�свадеба.�Сосватали,�всё�тихо-мирно.�У�нас�нет��дене��на�таие�свадьбы�или�ещё

что.�Это�ведь�для�них�стараются.�О�ородить»	[53	—	3:	ЦРФ	—	1025].	За	столом	молодо-

м�	м�ж�	подносили	яичниц�	и	рюм��	вод�и	и	внимательно	наблюдали	за	е�о	дей-

ствиями,	�оторые	должны	были	продемонстрировать	прис�тствовавшим	невинность

или	порочность	молодой	жены.	«Яичниц��делали�<на	второй	день.	Жених	ее	ел>.�Если

честная�<невеста>,�то�с�серёди�начинали,�а�нечестная�—�с�раеш�,�с�раю»�[59	—	3:

ЦРФ	—	1028].	«Было,�было���нас.�Подают�в�череп�ш��там�блюдо.�Там�яишниц�,�и�он,

значит,�серединоч�.�Пос�д��били.�Перв�ю�рюм��выпьет�жених�и�т�т�же�её�разбивал»

[18	—	3:	ЦРФ	—	1028].	Молодой	бла�одарит	родителей	жены	за	хорош�ю	дочь.	«Били.

Рюм��сначала,�стоп�.�"Спасибо,�папа�с�мамой,�за�тёмн�ю�ноч��и�за�ваш��честн�ю

доч�".�Побла�одарит�отца�с�матерью.�И�вот�разбивалась�рюма.�И�мать�придёт�—�та-

рел��разобьёт»�[89	—	4:	ЦРФ	—	1055].

После	рит�алов,	свидетельствовавших	о	невинности	молодой	жены,	начинаются

испытания	ее	лов�ости	и	сноров�и.	«На�второй�день�вот.�Пос�д��били.�Невеста�мела�—

денежи�собирала.�<Гости>�ничё�не�при�оваривали�—�денежи�идали.�Н�,�нарочно-то

пляс���строют,�чтоб�были�по�всем�сторонам�осоли-те.�<Част�ш�и	с	�артин�ами

пели>�не�все.�Было�а-то�всё-таи�сромно�а-то.�Не�та,�а�вы�теперь�д�маете.�По

телевизер��по�лядите�че�о,�а!�Господи!�Ой!�И�на�первый�день,�и�на�второй�—�то�пел,�а�то

не�пел»�[59	—	3:	ЦРФ	—	1028].�«А�потом�аая�она�хозяйа-то�б�дет?�Ш�страя�или

неш�страя?�Вот�идали�денежи.�Мелие�по�всем���лам�—�а�она�быстро�соберёт.�Быс-

тро�собирает�или�нет�невеста?�Смотрели�на�невест�.�Вот.�И�в�это�время,�о�да�она

бе�ает,�они�сзади��лядят�—�не�ривая�ли,�не��орбатая�ли?�Сраз��всё�высмотрят»	[53	—	3:

ЦРФ	—	1025].

На	второй	день	��ляют	с	��стом	(�расотой)	ряженые	м�жчины	и	женщины	(см.	об

этом	выше).	Наряженные	невестой	и	до�тором	разы�рывают		сцен��	лечения	ново-

брачной.	«В�невест��рядились.�Н�,�бывало,�это�дотором�там�нарядятся.�Прид�т.�"Врач!

Плохо�с�невестой�или�с�ем�не�то".�—�"Пришел�дотор�подлечить,�а�то�молода�заболела..."

<До�тор	делал>	�ол�понарош�»�[59а	—	7:	ЦРФ	—	1001].

В	завершение	второ�о	дня	молодоженов	водили	в	баню.	«Ко�да��же�ончается�это�—

всё,�значит.�К�ст,��орши�о�да�били,�день�и�о�да�бросали,�подметали�вениом.�Она�<мо-

лодая>�собирает.�Глядишь,�там�день�и.�Собирает�невеста.�А��ж�это�ходили�посля��ж�на

второй�день��ж�по�деревне.�Ка�ончалась�свадьба,�<молодые	ходили	вместе	в	баню>».

[61	—	3:	ЦРФ	—	1024].	«Раньше�вот,�онечно-то,�было.�В�баню�их,�это...�Н�,�после.�После

вот�свадьбы.�Вместе�<в	баню	водили>»�[59	—	3:	ЦРФ	—	1028].�«Водили,�водили.�Водила

<в	баню>�их�свахоньа.�Сваха�водила.�Чай,�на�второй�день»�[18	—	3:	ЦРФ	—	1028].	На

второй	день	свадьбы	поют	«с�оромные»	песни	и	част�ш�и,	содержащие	эротичес�ие

фривольности,	но	не	имеющие	обрядовой	за�репленности.	Та�,	почти	повсеместно

зв�чит	в	этот	день	свадьбы	песня	«Молод�а»:

Молода,�молода,�молоденьая,

Не�с�ем�мне,�молоде,�ноч��ночевать,

Ноч��ночевать,�поспать,�полежать.

Свадебный�обряд
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Ля���спать�одна,�без�мила�др�жа,

Без�мила�др�жа�берёт��р�сть-тоса,

Гр�сть-тоса�берёт,�далео�живёт,

Далео-далёо�на�той�стороне,

На�той�на�стороне�не�близо�о�мне.

Машет�милый�мой�правою�р�ой...�[59	—	3:	ЦРФ	—	1028].

(См.	та�же:	том	2,	№	137	«Пошли	дев�и	за	�рибами,	нашли	яиче�	с	м�дами»,	час-

т�ш�и.)

Третий�день�после�венчания

На	третий	день	�остили	�	родителей	молодой	жены,	�де	всех	��ощали	блинами	«Н�,

приезжали.�В�дом�невесты.�Бывало,�называлось,�на�блины.�На�третий�день.�Там�опять

собирались�близие�и�опять���ляли»	[59	—	3:	ЦРФ	—	1028].

Вьюнство�на�Пасх�
В	�онце	XIX	в.	в	за�лючение	свадебно�о	обряда	было	принято	о�ли�ать	молодоже-

нов	на	Пасх�,	�тверждая	о�ончательно	их	семейный	стат�с.	«На�пасхальн�ю�с�ббот�

еще�до�восхода�солнечно�о…�собираются�партии�рестьянсой�молодежи�–�парней�от�5�до

15�и�более�челове�и�начинают�олиать�сначала�молодых�своей�деревни�(если�они�есть),�а

потом�переходят�и�в�др��ие�деревни,�не�проп�сая�ни�одной�молодой�четы�не�олианною»7

(см.	та�же:	том	2,	№	53	«Что	не	пыль	в	поле	пылит,	не	д�брава	мать	ш�мит»).	Исследо-

ватель	отмечает,	что	«песню�эт��в�продолжение�все�о��ода�тольо�и�можно�слышать�в

пасхальн�ю�с�ббот�»	и	что	она	сопровождается	«различными�ривляньями�и�ломаниями

поющих»8.�Молодожены	выносят	о�ли�альщи�ам	по	нес�оль��	монет,	яиц	и	пряни�ов

или	вод�и.	Во	второй	половине	дня	�	молодым	приезжают	�ости	со	стороны	жены,	и

�страивается	застолье.	Современные	исполнители,	�	сожалению,	не	�поминают	об	этом

рит�але.

Описанный	выше	свадебный	обряд,	с�ществовавший	в	Гороховец�ом	�рае,	может

быть	использован	в	�ачестве	вспомо�ательно�о	материала	�частни�ами	х�дожествен-

ной	самодеятельности	для	фоль�лорно-этно�рафичес�их	постаново�,	демонстрир�-

ющих	бо�атое	��льт�рное	наследие	ре�иона.	Возможно	та�же	в�лючение	отдельных

эпизодов	и	те�стов	(в	частности,	при�оворов)	в	современн�ю	свадьб�	с	целью	ее	фило-

софс�о-эстетичес�о�о	наполнения.	Одна�о	в	этом	сл�чае	необходимо	очень	�орре�т-

но	и	неформально	относиться	�	историчес�ом�	материал�,	чтобы	избежать	натяже�	и

безв��сицы	при	совмещении	с	реальным	обрядовым	действием,	та�	�а�	мировоззре-

ние	и	��льт�рный	опыт	современно�о	челове�а	отличаются	от	мировоззрения	е�о	пред-

шественни�ов.

В	целом	предложенный	материал	б�дет	хорошим	подспорьем	всем	любителям	и

почитателям	традиционной	народной	��льт�ры	в	ее	из�чении	и	просветительс�ой	ра-

боте.
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По�ребальная�обрядность�в�той�или�иной�форме�сохранилась�в�традиции�Горохо-
�вец!о�о�!рая�до�настояще�о�времени.�Более�то�о,�!аждый�исполнитель��веренно

называет�не�толь!о�этапы�похоронно�о�обряда,�но�и�их�последовательность.�Необхо-
димо�отметить,�что�единственным�исчезн�вшим�элементом�рит�альной�пра!ти!и�яв-
ляются�причитания,�хотя�расс!азы�о�них�прис�тств�ют���всех�информантов.

В�Гороховец!ом�!рае�похоронный�обряд�был�насыщен�обрядовыми�действиями,
!оторые�имели�не�толь!о��тилитарный,�но�и�ма�ичес!ий�хара!тер.�Они�были�призва-
ны�защитить�живых�от��мерших.�Нар�шение�правил�мо�ло�привести�!�тра�ичес!им
для�семьи��мерше�о�последствиям.

Похоронный�обряд�в�традиционной�!�льт�ре�занимает�большее,�чем�сами�похоро-
ны,�время.�Начинаясь�в�момент�смерти�челове!а,�он�за!анчивается�в��одовщин��е�о
!ончины,�!о�да�для�семьи�по!ойно�о�полностью�восстанавливается�разр�шенная�смер-
тью��раница�межд��миром�живых�и�миром�мертвых.�Обычно�похоронный�обряд�при-
нято�делить�на�след�ющие�этапы:�от�смерти�до�выноса�тела�из�дома,��бор!а�дома,�до-
ро�а�на�!ладбище,�под�отов!а�мо�илы,�похороны,�помин!и,�поминальные�дни.�Рас-
смотрим�!аждый�из�этих�этапов�подробнее.

Первым�обрядовым�действием,�!оторое�совершалось�после�смерти�челове!а,�было
обмывание.�С�ществовало	поверье	о	том,	что	обмывать	женщин�	должна	женщина,	а
м�жчин�	—	м�жчина.	Если	по	�а�им-либо	причинам	происходило	нар�шение	это�о
обычая,	то	с�ществовало	ма�ичес�ое	действие,	призванное	защитить	нар�шителя	от
возможных	несчастий.	Он	должен	был	встать	над	от�рытым	подполом	и	о�атиться
водой:	«Обмывала�я�двоих,�тольо�на�пол��обмывала.�М�жиов-то�должны�обмывать�м�-
жии,�а���нас�пол�чилось,�что�прибежали�за�мной,�и�м�жиов�нио�о�нет�.�У�меня�отец
�мер,�та�я�е�о�обмывала�сама,�мать�мне�и��оворит:

—�Вальа,�сатись!
Отрыла�заподню�(в�подполье�лазишь).�Вот�я�над�ней�встала,�оатилась,�вода�вся�т�да

�шла�и�всё»�[79	—	3:	ЦРФ	—	1018].
Обмывали	челове�а	на	пол�,	при	этом	считалось,	что	обмывать	на	�олом	пол�	не-

доп�стимо:	«Обмывали�все�да�на�пол�.�На�пол�обязательно�лали.�У�о�о�одеяло�таое�тон-
ое�или�просто�соломи�постелили�и�танюшой�аой-ниб�дь.�Обмывали�вот�это�тольо
на�пол�»�[118	—	3:	ЦРФ	—	1017].

Вероятно,	первоначально	на	пол	стелили	сено,	�отором�	приписывалась	очисти-
тельная	сила:	«Поойниа�лали�не�на�чистый�пол,�а�на�сено,�подстилали�че�о-ниб�дь�и�эт�
подстил��с�сеном�выносили»�[84	—	3:	ЦРФ	—	1017].

С�ществовал	обычай	одаривать	то�о,	�то	обмывал	по�ойно�о.	Считалось	правиль-
ным,	если	челове�	помимо	свое�о	похоронно�о	�зел�а	при�отовит	и	�зел	для	обмы-
вальщи�а,	в	�оторый	чаще	все�о	входила	одежда:	«Вот���меня�тетя�Нюра�была.�Та��

В.Е.� Добровольсая
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нее�всё�было.�Даже�было�том�,�то�обмывает,�на�платье,�и�плато,�и�ч�ли,�всё�было
за�отовлено.�Кто�обмыл,�том��надо�отдать.�Вот�второй��зело»�[118	—	3:	ЦРФ	—	1014].

Предметы,	с	помощью	�оторых	обмывали	по�ойни�а,	а	та�же	подстил��,	на
�оторой	е�о	обмывали,	выбрасывали.	Пола�али,	что	вод�	необходимо	вылить	на
��ол	дома:	«Обмывали�и�вещи�выбрасывали,�а�вод��выливали�на���ол�дома»�[10	—	3:
ЦРФ	—	Р	—	Э:	0003],	а	всё	остальное	выбросить	т�да,	 �де	ни�то	не	ходит,	или
за�опать	в	землю.	«Вот�то�из�че�о�обмывали,�и�тряпоч�,�и�мыло�это�выносили�в�сторон-
�,�чтобы�нито�не�ходил,�а�можно�в�землю�заопать»�[118	—	3:	ЦРФ	—	1014].	Место,
��да	выбрасывали	эти	предметы,	считалось	нечистым.	Пола�али,	что	там	может	появ-
ляться	по�ойни�:	«Я�помню���болотины�это�всё�валялось,�и�обходили�все.�Нам�азалось
страшно�—�поойни�т�т�был»�[84	—	3:	ЦРФ	—	1017].

Гроб	должны	были	из�отавливать	посторонние	люди,	та�	�а�	в	противном	сл�чае
на	семью	мо�ли	обр�шиться	несчастья:	«Гроб�должны�делать�ч�жие,�своим��роб�делать
нельзя,�а�то�поойнии�еще�в�доме�б�д�т»�[80	—	3:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	0003].	В	то	же	время	не
видели	ниче�о	предос�дительно�о	в	том,	чтобы	�то-то	из	родственни�ов	сделал	�роб
заранее:	«У�баб�ши�нашей�лет�соро�два�д�бовых��роба�стояли�на�чердае.�Мы�т�да�зимой
яблои�лали,�рябин�.�Д�бовые���нас��роба�были»�[118	—	3:	ЦРФ	—	1014].	Считалось,	что
если	�роб	больше,	чем	н�жно,	в	доме	появится	еще	один	по�ойни�:	«Вот�если��роб
больше,�чем�поойни-то,�то��ж�беспременно�в�доме�еще�поойни�б�дет.�Гроб�на�двоих-
то»�[80	—	3:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	0003].

В	�роб	�лали	сено	или	стр�ж�и,	за�рывали	их	белым	материалом;	сеном	или	стр�ж-
�ами	набивали	под�шеч��	под	�олов�	по�ойни�а:	«В��роб�стр�ж��лали,�и�эт��стр�ж-
��в�наволоч��лали,�белым�материалом�порывали�и�одето�о�лали,�тапочи�вот»�[118	—
3:	ЦРФ	—	1014].	В	соответствии	с	восприятием	�роба	�а�	дома	е�о	об�страивали	вн�т-
ри	и,	прежде	все�о,	�страивали	в	нем	«постелю�для�поойниа»�[59	—	3:	ЦРФ	—	Р	—	Э:
0003].	Вниз	�лали	стр�ж�и	и	солом�,	затем	на	них	��ладывали	березовые	листья:	«В
Д�хов�день�ид��за�березами,�ломаю,�двенадцать�святых�Апостолов,�аждом��Апостол��по
венич��ломаю,�привож��их�домой,�вении�расстилаю�в�тени.�Соро�дней�пролежат�эти
берези,�на�соро�первый�вынош�,�обрываю�аждый�листоче,�лад��в�оробьё.�Умирает
челове…�насыпаю�в�с�м��листочов�этих…�в��роб�лад��листочи.�В��роб��четыре���ла,
всем�четырем�Апостолам�листоче,�мертвом��под�под�ш��в�наволоч��листоче�лад�»
[51	—	3:	ЦРФ	—	1031].	Сверх�	стелили	холст,	а	не�оторые	исполнители	вспоминали,
что	их	родители	��ладывали	и	лос��т�и	от	савана:�«Моя�мама,�о�да�отца�хоронили,
саван�на�жив�ю�нит��шила,�и�лос�тья�от�не�о�в��роб�потом�ложили»�[59	—	3:	ЦРФ	—	Р	—
Э:	0003].�Под	�олов�	по�ойни��	�лали	березовый	вени�	и	под�ш��,	набит�ю	березо-
выми	листьями	или	сеном,	а	не�оторые	женщины	специально	собирали	все	вычесан-
ные	за	жизнь	волосы,	чтобы	после	их	смерти	ими	набили	под�ш��.

Одевали	�мерше�о	в	при�отовленное	им	смертное.	Каждый	челове�	считал	необхо-
димым	при�отовить	себе	похоронный	�зел,	в	�отором,	помимо	одежды,	находятся
по�рывало	и	наволоч�а,	платоч�и	для	одаривания	на	мо�иле	и	свечи:	«В�похоронном
�зле�вот�нижнее�белье�всё,�ч�ли,�тр�сы,�платье�необновленное,�платоче,�тапочи,�свечи»
[79	—	3:	ЦРФ	—	1018];	«Узели�смертные�заранее��отовят.�Вот�я�себе�припасла.�Н�,�ла-
д�т�белый�материал,�чтобы�порытие�было,�чтобы�наволоча�была�белая,�н��одежа,�пла-
тье,�или�там�альсоны�с�р�бахой,�и�остюмчи�там,�р�баша�должна���женщин�быть,
платье,�платоче.�Всё�новое»�[118	—	3:	ЦРФ	—	1014].

Гроб	�станавливали	на	лав�е	(реже	на	столе)	в	переднем	��л�.	Наиболее	правиль-
ным	считается	�станов�а	лав�и	под	�роб	наис�осо�:	«Поойниа�можно�на�лав��поло-
жить,���о�о�че�о�есть.�Клад�т�е�о�но�ами�на�выход,��оловой�вперед.�На���ол�лад�т.�У�нас
впереди�ионы,�та�и�ставили�на�ионы.�Головой�под�ионы,�чтобы�он��лядел�но�ами�на
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выход»�[79	—	3:	ЦРФ	—	1018].	Голова	по�ойни�а	должна	находиться	в	�расном	��л�:
«Гроб�стоял�в�переднем���л�,�ионы�стояли,�наисосо��роб�стоял»�[84	—	3:	ЦРФ	—	1017];
«Под�образа��оловой�ласть�надо»�[10	—	3:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	0003].

Несмотря	на	то	что	сейчас	�расно�о	��ла	в	избе	может	и	не	быть,	и�он�	в	�оловах
�мерше�о	�станавливают	всё	равно.	По�ойни�	обязательно	должен	лежать	но�ами	�
двери:	«Гроб�а�место�есть�поставят,�тольо�но�и�все�равно��двери»�[118	—	3:	ЦРФ	—
1014].	Считается,	что	он	�а�	бы	идет	на	�ладбище:	«Но�ами�вперед.�Идти-то�а�же,
вперед�но�ами»�[10	—	3:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	0003];	«Выносили�поойниа�вперед�но�ами,�ведь�он
же�идет.�Вот�я,�например,�встаю�на�но�и�и���меня�но�и�вперед�ид�т.�И�ложат�вперед
но�ами,�и�выносят»�[118	—	3:	ЦРФ	—	1018].

Вероятно,	именно	после	�станов�и	�роба	родные	мо�ли	первый	раз	причитать	в
�олос.	К	сожалению,	в	настоящее	время	нам	�далось	записать	лишь	см�тное	�помина-
ние	о	том,	что	«положение	во	�роб»	сопровождалось	причитанием:	«Ко�да�в��роб-то
положат,�положат�во��роб�и�причитать�начинают,�до�это�о�плаали�тольо,�а�а�в��роб
положат,�та�в��олос�рев�т»�[21	—	3:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	0003].

По�а	по�ойни�	находился	в	доме,	над	ним	постоянно	читали	псалмы	специально
нанятые	люди,	чаще	все�о	набожные	старые	женщины,	не	состоящие	с	по�ойным	в
родстве:	«Пели�—�я�нанимала�баб�ше.�У�нас�Тихоновы,�они�все�рели�иозные,�они�все�ходили
по�поойниам»�[10	—	3:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	0003].	Для	них	�станавливали	специальный
стол,	ставили	на	не�о	��репленные	в	бан�ах	с	пшеном	свечи,	а	та�же	и�оны.	Псалом-
щицы	читали	над	по�ойным,	а	приходившие	с	ним	проститься	приносили	и	оставля-
ли	на	столе	�а��ю-либо	ед�:	«Дома�обязательно�поставят�пшено�и�свечи��орят.�Т�т
одна,�т�т�одна�и�т�т�одна,�это�поа�молются.�Молились�над�поойниом.�Ставят�стол,
там�иона�и�читают�над�поойниом.�И�все�нес�т:�то�печенье,�то�онфеты,�то�хлеб,
то�л�,�то�что»�[118	—	3:	ЦРФ	—	1014].

	Эти	приношения	мо�ли	использоваться	�а�	плата	псаломщицам	или	для	поми-
нально�о	стола:	«Здесь��ж�а�до�оворятся�—�или�им�(псаломщицам)�дают�день�и,�или
дене��немно�о�если,�то�ед��со�стола,�а�если�тольо�день�ами,�то�что�принесли�на�помини
использ�ют»�[11	—	3:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	0003].

Баноч�а	с	пшеном,	в	�отор�ю	вставлялась	�орящая	свеч�а,	должна	была	находить-
ся	в	доме	до	тех	пор,	по�а	по�ойни�а	не	�носили	на	�ладбище.	После	это�о	пшено
выносили	за	ворота	и	с�армливали	птицам.	Считается,	что	птицы	поминают	по�ой-
но�о:	«Ставят�пшено,�в�баноч��поллитров�ю�пшена�насыпят�и�свеч��ставят,�и�стоит
поа�поойни�в�доме.�Это�пшено�потом�на�ед��не�расход�ют,�птичам�выбрасывают»
[84	—	3:	ЦРФ	—	1017];	«Вот�о�да�поойниа�вынес�т,�пшено-то�выидывают�птицам.
Надо�на�рассвете�пойти�за�ворота�и�пшено�выин�ть,�а�птичи�божие�е�о�слюют�и�помя-
н�т�поойниа»�[1	—	3:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	0003].

В	день	похорон	по�ойни�а	выносили	из	дома	но�ами	вперед,	опасаясь,	что	в	про-
тивном	сл�чае	�мерший	б�дет	возвращаться	в	дом	�	живым:	«Выносили�поойниа�впе-
ред�но�ами,�чтобы�не�пришел,�не�возвратился»�[84	—	3:	ЦРФ	—	1017].	Отмечали,	что,
�о�да	не	было	машин,	�роб	несли	на	холстах:	«Раньше�не�на�машине�везли,�а�несли�на
холстах»�[118	—	3:	ЦРФ	—	1014].

Считали,	что	�мерше�о	должны	нести	на	�ладбище	люди	одно�о	с	ним	пола.	При
этом	все	исполнители	��азывают,	что	нельзя	было	подменять	людей,	нес�щих	�роб:
«От�само�о�дома�до�самой�мо�или�не�надо�давать�меняться.�Если�женщина��мерла�—�ее
женщины�нес�т,�а�м�жчин��—�м�жчины»�[79	—	3:	ЦРФ	—	1018].

К	сожалению,	ни�то	из	исполнителей	не	�оворил	об	отпевании	по�ойни�а	в	цер�-
ви.	Ино�да	сообщали	о	заочном	отпевании:	«Мне�ее�отпели�заочно,�принесли�вен-
чи»�[10	—	3:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	0003].	Вероятно,	подобное	выпадение	весьма	значимой
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«Доро�а
по�ойни��»,
сделанная
на
�ладбище

части	похоронно�о	обряда	связано	с	разр�шением	цер�овной	жизни	сельс�ой	общи-
ны.	В	традиционной	рит�альной	пра�ти�е	цер�овное	отпевание	являлось	чрезвычай-
но	значимой	частью	похоронно�о	обряда.

	С�ществовал	обычай	«делать	доро��	по�ойни��».	«Доро��»	делали	из	еловых	ве-
то�,	�оторые	бросали	перед	�робом:	«Вот��роб�выносили�и�на��лице�елочи�идали.�Эти
елочи�ид�т�—�провожают�в�дальний�п�ть.�У�нас�лали�их�а-то�та�маленьо�(наис�о-
со�)»�[118	—	3:	ЦРФ	—	1014].

После	выноса	тела	оставшиеся	дома	люди	совершали	очистительные	обряды.	Са-
мым	распространенным	был	обычай	мести	пол,	при	�отором	необходимо	было	со-
блюдать	меры	ма�ичес�ой	защиты:	мести	от	двери	�	о�н�	—	чтобы	в	доме	не	было
новых	смертей:	«Те,�то�дома�остается,�полы�моют�и�мет�т�от�двери»�[118	—	3:	ЦРФ	—
1014];	«Мести�надо�от�двери��он�,�а�то�еще�поойни�в�доме�б�дет,�еще�о�о-ниб�дь
выметешь»�[80	—	3:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	0003].	Пол	мо�ли	не	толь�о	мести,	но	и	мыть,	причем
мытье	начинали	та�же	от	поро�а.	Верили,	что	в	та�ом	сл�чае	по�ойни�	не	б�дет	воз-
вращаться	домой:	«Оставляли�людей,�о�да�поойниа�выносили,�т�т�моют,�подметают,

моют,�но�мыть�начинают�от
поро�а,�чтобы�не�приходил�по-
ойни»�[84	—	3:	ЦРФ	—	1017].
Помимо	 собственно	 �бор�и
с�ществовал	обычай	перево-
рачивать	мебель.	Чаще	все�о
перевертывали	стол,	 а	 та�же
выливали	 на	 не�о	 ста�ан
воды,	на�лоняя	стол	�	двери,
чтобы	по�ойни�	не	приходил
�	живым:	«Ко�да�поойниа�вы-
носили,�то-то�дома��бирает.
Я�вот,�например,�стол�перево-
рачивала,�о�да�вот���нас�сест-
ренин�м�ж��мер.�Вот�стоит
стаан� с� водой,� е�о�тоже�на
стол�выливают,�о�да�выносят»
[10	—	3:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	0003];
«Вот�стол��двери�налонишь�и
стаан�с�водой�льешь,�вода�чтоб
�двери�лилась,�она�льется�и�по-
ойни�выходит,�больше�ходить
не�б�дет»�[80	—	3:	ЦРФ	—	Р	—
Э:	0003].

Ко�да	�роб	с	телом	по�ой-
но�о	выносили	из	дома,	то	за-
мечали,	 �а�ая	по�ода.	Если
шел	дождь	или	сне�,	верили,
что	по�ойни�	без�решный	че-
лове�	и	е�о	на	тот	свет	прово-
жают	все	святые:	«Если�в�похо-
роны�пошел�дожди�или�сне�,�то
это�святой�челове.�Если�солн-
це,�то�нет.�А�вот�если�со�сне�ом
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1�Завой�о�Г.К.��Верования,�обряды�и�обычаи�вели�ороссов�Владимирс�ой���бернии�//�Этно-
�рафичес�ое�обозрение.�1914.�№1—2.�С.�94.

и�с�дождем,�то�там�ем��б�дет�очень�хорошо.�Все�е�о�святые�провожают,�та��оворят»
[118	—	3:	ЦРФ	—	1014].

Особо	значимым	событием	похоронно�о	обряда	считается	«первая�встреча».	Еще
Г.К.	Завой�о	писал:	«При	выносе	по�ойни�а	из	дом�	хлопоч�т,	чтобы	"перв�	встреч�"
не	забыть	или	"подорожин�"...	Перв�	встреч�	выносит	из	дом�	обы�новенно	женщина
впереди	�роба	и	подает	ее	первом�	попавшем�ся	навстреч�	м�жчине	или	женщине	со
словами:	"Помяни	новопреставленно�о	раба	Божия	N"	(или	раб�	Божию	N,	или	мла-
денца	Божие�о	N);	от�азываться	от	принятия	первой	встречи	ни�то	не	должен...	По-
л�чивший	перв�	встреч�	может	отдать	ее	потом	бедным.	Принять	перв�	встреч�	счи-
тается	за	счастье,	та�	�а�	принявше�о	встреч�	на	том	свете	б�дет	встречать	первым
по�ойни�,	от	�ое�о	перва	встреча	подавалась;	этой	встречей...	он	б�дет	за�ораживать
от	плохих	п�тей	—	от	о�ня,	от	смолы	—	и	б�дет	постилать	ее	по	п�ти	�	местам	блажен-
ства»1.

Пра�тичес�и	все	исполнители	�оворят,	что	«первая	встреча»	состоит	из	хлеба,	свеч-
�и	и	т�ани.	Ино�да	о�оваривают,	что	м�жчинам	дают	полотенце,	а	женщинам	пла-
то�:	«Перв�ю�встреч��нес�т.�Обычно�дарят�полотенце�и�там�батон�или�б�л�,�хлеб�и�поло-
тенце�—�первая�встреча»�[84	—	3:	ЦРФ	—	1017];	«Вот�о�да�то-то�на�доро�е�встречает-
ся,�о�да��роб�несешь�—�перва�встреча.�Здесь�отдают.�В�перв��встреч��отдаешь�—�плато-
че,�если�женщина,�а�то��соче�тряпочи»�[79	—	3:	ЦРФ	—	1018];	«Перв�ю�встреч��заво-
рачивают.�Значит,�батон�или�б�хан��хлеба,�свеч��обязательно,�и�новое�там�полотенце
или�плато.�Или��со�бело�о�материала.�И�то�первый�попадется,�том��это�всё�отдают»
[118	—	3:	ЦРФ	—	1014].

Отмечают,	что	«перв�ю	встреч�»	можно	отдать,	если	сам	не	можешь	или	не	�меешь
молиться:	«Давали�перв�ю�встреч�.�Это�и�теперь�дают.�Вот�в�этой�первой�встрече,�вот
мне�эт��перв��встреч��дали,�мне�лет�наверное�семь�было,��мер�мальчи���соседей�напротив,
а�я�бежала�с��оры,�на�одной�ноже�пры�ала,�а�они�е�о�выносят,�Витеньа�помню�был,��оди-
а�два�с�половиной�что�ли�было,�выносят�е�о,�а�я�бе��,�я�от�да�знала,�и�они�значит�мне�дали
аой-то�сверто,�я�не�бер�,�но�мне�все�равно�дали,�я�пришла�домой:

�—�Мам,�—��оворю,�—�мне�Спирины�че�о-то�дали.
Разверн�ла,�значит�с�метр�бело�о�материала,�б�ла�р��лая�и�свеча.�Мама��оворит:
—�Бери,�отнеси�баб�ше,�это�тебе�дали�перв�ю�встреч�,�отдай�баб�ше,�баб�ша�помо-

лится.
Вот�я�побежала,�дала�баб�ше�своей.�С�тех�пор�я�стала�знать,�что�если�нес�т�поойни-

а,�то�нельзя�ходить.�А�то�дад�т,�а�надо�молиться�за�это.�За�то,�что�ты�взял,�надо�мо-
литься»�[66	—	3:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	0003].

Почти	все	исполнители	�оворили,	что	в	настоящее	время	пра�тичес�и	забыты	обы-
чаи,	связанные	с	рытьем	мо�илы.	У�азывали	толь�о,	что	рыть	мо�ил�	должны	ч�жие
люди:	«Вот�теперь�а�хошь�рой.�А�раньше,�если�то-то�из�своих��мер,�не�надо�своим�рыть»
[79	—	3:	ЦРФ	—	1018].	Пола�ают,	что	в	противном	сл�чае	в	семье	может	появиться	еще
один	по�ойни�:		«Мо�ил��своим�рыть�нельзя,�это�ты�можешь�и�себе�мо�ил��вырыть,�свой
поойни�тебя��тащит.�Мо�ил��ч�жие�должны�рыть»�[80	—	3:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	0003].

Все	остальные	поверья,	связанные	с	обвалом	мо�илы,	ее	размерами,	заполнением
водой	и	др.,	если	и	�поминаются,	то	лишь	�а�	расс�азы	о	событиях,	предвещающих
не��ю	опасность:	«Вот���мо�илы�рай�обвалился,�или�вот�больше�она,�чем�н�жно,�не�рас-
считал�то,�а�ю�надо�рыть,�или�вода�подст�пила,�всё�это�нехорошо,�а�почем��—�не�знаю.
Мама�всё��оворила:�"Плохо�это"»�[80	—	3:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	0003].
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Похоронный
холст

Гроб	в	мо�ил�	оп�с�ают	на	холстах,	�оторые	передаются	из	по�оления	в	по�оле-
ние	и	использ�ются	толь�о	на	похоронах:	«Гроб�оп�сают�на�холстах,�холсты�потом
вынимают,�нес�т,�стирают.�Это�специальные�холсты�—�тольо�для�поойниа»�[84	—	3:
ЦРФ	—	1017];	«Поойниа�на�холстах�оп�сают.�Холсты�вот�смотаны�стоят,�они�толь-
о�для�поойниа.�Вот���меня�и�мам�,�и�пап�,�и�баб�ш�,�да�и�пробаб�ш�,�наверное,�на�них
оп�сали»�[101	—	3:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	0003].

�Пос�оль��	с	�ладбища	ниче�о	нельзя	брать:	«С�ладбища�ниче�о�брать�нельзя,�а
почем��не�знаю»�[84	—	3:	ЦРФ	—	1017];	«С�ладбища�ниче�о��носить�нельзя»�[118	—	3:
ЦРФ	—	1014],	—	холсты	подвер�аются	специальным	очистительным	обрядам:		«Вот
холсты�с�ладбища�принесешь,�постираешь,�и�надо�обязательно�их�в�проточной�воде�полос-
ать,�чтобы�поойни�с�собой�за�холстин��др��их�не��воло.�А�если�проточной�воды�нет,
то�холсты�зимой�на�сне��выидывают,�а�летом�на�рос�,�чтобы�всё�на�сне��и�рос���шло,�и
ново�о�поойниа�не�было»�[31	—	3:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	0003].

По�ойни�а	оп�с�али	в	мо�ил�	но�ами	на	восто�.	Считалось,	что,	�о�да	наст�пит
день	Страшно�о	С�да,	по�ойни�	встанет	лицом	�	солнц�:	«Говорят,�что�он�должен
лежать�но�ами�на�восто,�а�солнышо�всходит.�Страшный�С�д�начнется,�он�встанет�и
прям�т�да�на�солнышо.�Поэтом��и�лад�т,�и�нес�т�та»�[66	—	3:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	0003].

Вероятно,	в	момент	прощания	с	по�ойным	прис�тств�ющие	мо�ли	причитать	в
�олос.	Ка�	было	отмечено	выше,	похоронные	причитания	не	были	зафи�сированы,
одна�о	мно�ие	исполнители	�поминают	о	том,	что	на	протяжении	все�о	похоронно�о
обряда	было	нес�оль�о	моментов,	�о�да	причитали.	Голосили	при	положении	по�ой-
ни�а	в	�роб,	затем,	по�а	�роб	стоял	в	доме	и	с	�мершим	приходили	прощаться,	далее
причитали	на	�ладбище	и,	на�онец,	в	поминальные	дни.	Голошение	в	др��их	сл�чаях

не	 запрещалось,	но	и	не	предписывалось
традицией.	«Вот�на�ладбище�принесли�и�поа
прощаются,�и�в�мо�ил��оп�сают,�и�землю�сы-
пят,�можно��олосить.�Вот�рев�т�в��олос�до
тех�пор,�поа�не�засыпят��роб,�а�потом�толь-
о�на�девять�дней,�на�соро�дней�рев�т,�а�та
просто�плач�т.�Н�,�в��олос�ведь�рев�т,�о�да�в
�роб�ложат,�поа��роб�стоит�дома,�а�после
тольо�на�ладбище�да�в�помины.�Рев�т�толь-
о�от�прощания�до�то�о,�а�засыпят»�[23	—
3:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	0003].

Ино�да	родственни�и	при�лашали	лю-
дей,	�оторые	 славились	�а�	 �мелые	пла-
�альщи�и:	«У�нас�мама�любила��олосить,�и
тета��олосила.�Н�,�причитают�все.�А�нео-
торые�звали�мам��даже�по�олосить»�[118	—	3:
ЦРФ	—	1014].

Особенностью	причитаний	на	�ладби-
ще	было	та�	называемое	«передавание	при-
ветов».	По�ойни�а	просили	по�лониться
�мершим	родственни�ам,	перечисляя	их	по
именам:	«Кто�недавно��мер�из�родных,�том�
привет�передавали.�Прямо�в��олос�ричали.�И
слезы�льются»�[118	—	3:	ЦРФ	—	1014];	«Вот
о�да�на�ладбище�рев�т,�приветы�передают
родне,�вот�то��мер,�вот�все��оворят,�то
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недавно��мер,�а�вот���нас�всех,�о�о�помнят,�называют�и�просят�е�о�им�полониться�и
привет�передать»�[4	—	3:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	0003].

Сами	причитания	пра�тичес�и	не	сохранились,	хотя,	вероятно,	нежелание	�оло-
сить	по	просьбе	собирателя	об�словлено	запретами.	Один	связан	с	тем,	что	�олошение
в	неположенное	время	приведет	�	появлению	ново�о	по�ойни�а,	а	второй	—	с	тем,	что
не�рочное	�олошение	доставляет	по�ойни��	не�добства	на	том	свете:	«Я�тебе��олосить
не�б�д�,�а�то�поойниа�на�олош�»�[85	—	3:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	0003];	«Че�о��олосить-то�та,
не�помин,�не�похороны�—�поойни��тяжело�б�дет�на�том�свете»�[23	—	3:	ЦРФ	—	Р	—	Э:
0003].

После	то�о	�а�	�роб	оп�стят	в	мо�ил�,	считают	необходимым	бросить	т�да	монет-
�и,	«чтобы�было,�чем�за�место�на�том�свете�заплатить»�[4	—	3:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	0003],	и
плат�и,	�оторыми	�тирали	слезы:	«Вот�есть���меня�плато,�я�им��тираюсь.�Этот�пла-
то�я�и�бросаю.�Кто�денеж��бросает,�то-че�о.�Землю�обязательно�три��орсти�броса-
ют»�[115	—	3:	ЦРФ	—	1019];	«А�вот�те�платочи,�в�оторые�плачешь,�надо�в�мо�ил�
бросать.�Слезы�чтобы�с�тобой�не�были»�[79	—	3:	ЦРФ	—	1018].

Пола�ают	та�же,	что	в	мо�ил�	н�жно	бросить	длинный	��со�	материи,	�оторый	на
том	свете	превратится	в	ровн�ю	доро��:	«Вот�моя�тета,�при�отовила��смерти�двенад-
цать�метров��офрированно�о�тао�о�материала,��оворила:

—�К�Иис�с��Христ��я�пойд��по�ровненьой�дороже.
Ей�прямо�т�да�бросили,�чтобы�она�пошла»�[79	—	3:	ЦРФ	—	1018].
Перед	тем	�а�	за�опают	�роб,	�аждый	из	�частни�ов	бросает	в	мо�ил�	по	три	�ор-

сти	земли:	«Землич��бросают,�по�три�щепоти.
—�Царство�небесное,�—��оворят,�—�вечная�память,�вечный�поой.
И�бросают�по�три��орсточи,�это�вроде�аждый�прощается»�[84	—	3:	ЦРФ	—	1017].
С�ществовал	обычай	одаривать	ближайших	др�зей	и	родственни�ов	по�ойно�о.

Та�,	например,	женщины	часто	в	свой	похоронный	�зел	в�ладывают	двенадцать	но-
совых	плат�ов,	чтобы	родственни�и	после	смерти	одарили	прис�тств�ющих	на	похо-
ронах:	«А�о�да�хоронят�женщин�,�надо�двенадцать�платочов�раздать…�Это�та�пове-
лось.�Вот���меня�двенадцать�белых�платочов�лежит»�[79	—	3:	ЦРФ	—	1018].

Крест	на	мо�иле	�станавливали	обычно	сраз�.	Ставили	е�о	в	но�ах	по�ойно�о:	«У
о�о�есть�ресты,�ставят�сраз�,�прям�заопают�и�е�о�т�т»�[84	—	3:	ЦРФ	—	1014];
«Крест�в�но�ах�ставят,�чтоб�поойни�на�не�о�смотрел»�[36	—	3:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	0003].

После	возвращения	с	�ладбища	все	садятся	за	поминальный	стол.	Пола�ается	по-
ставить	на	стол	ста�ан	с	водой,	положить	��со�	подсоленно�о	хлеба	и	лож��	для	�мер-
ше�о,	д�ша	�оторо�о	приходит	навестить	живых:	«Ставят�стаан�с�водой,�с�водой�и
�сом�хлеба,�солят,�нарывают.�Ч�ть-ч�ть��соче�хлеба�подсаливают»�[84	—	3:	ЦРФ	—
1017];	«Вот�о�да�поминают,�стаан�с�водой�ставят,�хлеба��соче�ставят,�лож��ла-
д�т,�соль.�И�оно�стоит�соро�дней» [10	—	3:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	0003].	Считается,	что	вода	с
хлебом	должны	стоять	соро�	дней,	по�а	д�ша	�мерше�о	о�ончательно	не	по�инет
землю.

Порядо�	блюд	на	поминальном	столе	был	стро�о	ре�ламентирован	и,	несмотря	на
ряд	нововведений,	сохраняется	до	настояще�о	времени.	Поминальный	стол	назы-
вался	«�орячим	обедом»	или	«�орячим	помином»,	и,	соответственно,	большая	часть
подаваемых	блюд	были	�орячими:	«Помини�—��орячий�обед���нас�называют,�при�лаша-
ют�на��орячий�обед»�[84	—	3:	ЦРФ	—	1017];	«Горячее�раньше.�Горячее�самое�основное.
Горячий�помин...�Да,�раньше�было�—��орячий�помин,�эта�похлеба»�[115	—	3:	ЦРФ	—	1019].

Первым	блюдом	на	поминальном	столе	является	��тья,	политая	сытой:	«В�перв�ю
очередь�делали��тью,�это�рис�варили,�потом�т�да�изюм��лали�и�делали�сыт�.�Сыта�назы-
валось�—�мед�разводили�с�водичой.�И�это�всё�поливали.�Вот��тью�этой�сытой�поливали.

Похоронный�обряд
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Вот�есть�начинали�эт���тью,�все�по�ложе�брали.�Ее�из�общей�чаши�подавали,�и�аждый
брал�своей�ложой�по�ложе.�Вот�этой��тьей�поминали»�[66	—	3:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	0003];
«К�тья��ж�а��тья,�она�в�перв�ю�очередь,�берешь�ее.�Это�она�с�исстари�до�сих�пор.�Са-
мым�первым,�еще�не�выпьют,�не�за�сят,�ниче�о�—�самым�первым�бер�т�вот�эт���тью»
[115	—	3:	ЦРФ	—	1019].

Затем	на	стол	подавали	с�п,	чаще	все�о	щи.	В	пост	они	были	�рибные,	в	с�оромные
дни	—	с	мясом:		«Обычно�щи�варили.�Если�пост,�то�с��рибами,�если�не�пост,�та�с�мясом.
Н�,�за�с��там�а�ю-то»�[66	—	3:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	0003].

Ино�да	вместо	щей	подавали	о�рош��.	Была	�артош�а	с	мясом,	а	затем	на	стол
выставляли	�аши,	обычно	пшенн�ю	и	�речнев�ю,	а	та�же	вареный	�орох,	политый
постным	маслом:	«Ороша,�щи,�потом�аши�две:�пшенн�ю�и��речнев�ю,�то�делал�ар-
тош��с�подливой.�Если�пост,�то�помаж�т�постным�маслом,�а�если�нет�—�соромным»
[118	—	3:	ЦРФ	—	1014].

Затем	подавали	�омпот	со	слад�ими	пиро�ами,	�оторые	все�да	делались	за�рыты-
ми:	«Но�сладий�пиро��должен�быть�зарытым.�Пиро�и�вообще�зарытые…�Дыроч��дела-
ют�в�середине,�чтобы�он�пыхн�л�ч�ть-ч�ть»�[10	—	3:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	0003].

Ино�да	на	стол	выставляли	и	пиро�и	с	др��ими	начин�ами	(например,	с	яйцом	и
л��ом,	с	мясом,	с	рисом,	с	�рибами	и	т.д.),	но	и	их	тоже	делали	за�рытыми:	«У�о�о
блины,�а���нас�пиро�и.�Зарытые�пиро�и�с�начиной»�[79	—	3:	ЦРФ	—	1018].

Завершал	помин�и	�исель.	Перед	е�о	подачей	на	стол	все	�частни�и	помино�	вста-
вали	и	пели	«Вечн�ю	память»:	«Пиро�и�с�омпотом�ели,�а�исель�самый�последний.�Перед
ним�вставали,�пели�"Вечн�ю�память"»�[66	—	3:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	0003].

Почти	в	�аждом	расс�азе	о	поминальном	столе	�оворят	о	том,	что	раньше	на	по-
мин�ах	не	�потребляли	вод��.	Основным	напит�ом	был	�вас,	нес�оль�о	позже	на
поминальных	столах	появилось	�расное	вино:	«Раньше�вина�не�было,�это�теперь�все�с
вином,�а�раньше�вина�не�ставили�на�стол.�Квас�делали,�а�вина�не�ставили»�[66	—	3:	ЦРФ	—
Р	—	Э:	0003];	«Раньше�тольо�расное�давали,�а�не�пили�а�сейчас»�[118	—	3:	ЦРФ	—
1014].

Надо	отметить,	что	в	настоящее	время	поминальный	стол	после	похорон	и	поми-
нальные	столы	на	девять,	двадцать	и	соро�	дней	чаще	все�о	не	имеют	с�щественных
отличий	по	набор�	блюд.	Одна�о	не�оторые	исполнители	вспомнили,	что	отличи-
тельной	чертой	поминально�о	стола	на	девятый	день	были	блины,	а	�лавным	блюдом
соро�ово�о	дня	был	лапшевни�:	«Блины�пе�т�на�девятый�день.�А�еще�лапшенни�дела-
ли,�рахмальный,�на�сороовой�день.�Бер�т�сочни�пе�т�из�рахмала�на�молое,�яичо�и
посолить.�Печешь�а�блины.�Особенно�в�р�ссой�пече�хорошо,�на��аз��плохо�пол�чаются.
Напечешь,�разложишь,�чтобы�блин�на�блин�не�попадал.�И�потом�режешь.�Блин�сладыва-
ешь�тре��ольниом�и�режешь�лапш��<по�азывает	на	листе	б�ма�и>.�И�потом�ладешь�в
чаш�,�в�череп�ш���линян�ю,�заливаешь�молоом,�нет,�яичи�размоаешь�в�молое�не-
множо,�потом�т�да�все�ложишь,�в�печ�.�Горячее�вынимаешь,�маслом�мажешь.�Он�а
аша.�Это�на�сороовой�день»�[118	—	3:	ЦРФ	—	1014].

Основными	поминальными	датами	были	девять,	двадцать,	соро�	дней	и	�одина.
Считалось,	что	на	девятый	день	д�ша	�мерше�о	навсе�да	оставляет	дом:	«На�девятый-
то�день�д�ша�е�о�дом�поинет�и�больше�т�да�не�вернется»�[63	—	3:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	0003].

�На	соро�овой	день	ждали,	что	по�ойни�	пост�чит	в	о�но	и	можно	б�дет	�знать
е�о	с�дьб�	в	ином	мире:	«На�сороовой�день�все��оворят�ст�чат�в�она,�жд�т,�о�да
сороовой�день�поойни�придет,�пост�чит»�[118	—	3:	ЦРФ	—	1014].	(Подробнее	о	явля-
ющемся	на	соро�овой	день	по�ойни�е	см.	статью	«Демоноло�ия».)

Если	люди	по	�а�им-либо	причинам	не	мо�ли	�строить	поминальный	стол,	 то
они	подавали	тайн�ю	милостыню.	Этот	обычай	сохранился	до	настояще�о	времени.
На	соро�овой	день	надо	тайно	положить	на	�рыльцо	соседям	��соче�	хлеба	и	л��ов-
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��.	Та�их	милостыней	дол-
жно	быть	соро�:	«Кто�по-
минает,�то�нет.�Но�милы-
стынь�� подают.�Тайн�ю
милостынь�.�Соро�милос-
тыне.�К�соче�хлебца�и�л�-
ов�.� Ночью� надо� поло-
жить,�чтобы�нито�не�ви-
дел.�На�сороовой�день»�[79	—
3:	ЦРФ	—	1018].

Ка�	было	отмечено,	об-
рядовые	 действия	 были
призваны	обезопасить	жи-
вых	людей	от	по�ойни�а.
Одна�о	сл�чалось,	 что	по
тем	или	иным	причинам
по�ойни�	 появлялся	 в
мире	живых.	Если	по	по-
�ойни��	мно�о	плач�т,	то
он	может	прийти,	потом�
что	 ем�	на	 том	 свете	 не-
�ютно:		«Вот�о�да�мно�о�по
поойни��плач�т,�он�прид-
ти�может,�потом��что�ем�
моро�от�наших�слез�на�том
свете»�[80	—	3:	ЦРФ	—	Р	—
Э:	0003].�Ино�да	по�ойни�
приходит	 за	 забытой	 ве-
щью:	«Вот���нас�забыли�по-
ложить�дед��нашем��исет,
он�за�исетом�все�приходил
и�просил,�поа�ем��баба�на
мо�ил��не�отнесла»�[4	—	3:
ЦРФ	—	Р	—	Э:	0003].

Та�ие	сл�чаи	не	счита-
ются	опасными	для	жизни
родственни�ов	�мерше�о,	та�	�а�	по�ойни�	пре�ращает	появляться,	�а�	толь�о	ли�-
видирован	источни�	е�о	дис�омфорта.	Совершенно	иная	сит�ация	возни�ает,	�о�да
женщина	(или,	значительно	реже,	м�жчина)	чрезмерно,	с	точ�и	зрения	традиции,
опла�ивает	свою	�трат�.	То�да	в	образе	�мерше�о	появляется	нечистый	д�х,	изба-
виться	от	�оторо�о	значительно	сложнее.	От	не�о	исходит	опасность	для	живых	лю-
дей,	�оторых	он	может	«выс�шить»	до	смерти	(подробнее	об	этом	см.	статью	«Демо-
ноло�ия»).

*��*��*
Похоронный	обряд	в	Гороховец�ом	районе	сохранился	в	относительно	полном

виде.	Без�словно,	в	сил�	разр�шения	традиции	не�оторые	элементы	рит�альной	пра�-
ти�и	исчезли	полностью,	о	не�оторых	сохранились	лишь	фра�ментарные	воспоми-
нания.	Одна�о	большинство	элементов	не	толь�о	хранится	в	памяти	наших	испол-
нителей,	но	и	быт�ет	се�одня.

Кладбищенс�ие
ворота

Похоронный�обряд
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Концепт�!ладбища�в�традиционной�!�льт�ре�занимает�особое�место.�Именно�по-
�этом��в�рам!ах�работы�по�из�чению�традиционной�!�льт�ры�Гороховец!о�о�!рая

были�обследованы��ородс!ие�и�сельс!ие�не!рополи�и�записан�!омпле!с�с�еверных
представлений,�связанных�с�ними.

С�еверные�представления

Кладбище�—�обитель��мерших
Прежде	все�о,	�ладбище	воспринимается	�а�	место,	�де	пребывают	д�ши	�мер-

ших.	По	народным	представлениям	�ладбище	—	это	деревня	(реже	�ород)	мертвых:
«Вот�мы�в�деревне�живем,�мы�живые�—�в�деревне,�а�а�помрем�—�снес�т�на�ладбище,�там
наше�обиталище�б�дет�до�С�дно�о�дня.�Там,�значит,�деревня�мертвых.�Живые�в�деревне
жив�т,�а�мертвые�—�на�ладбище»	[80	—	3:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	0003].

	Кладбище	осознавалось	�а�	особый	мир,	и	поэтом�	большое	значение	придавали
е�о	�раницам	—	воротам	и	о�раде.	Ворота	были	местом	�онта�та	с	внешним	миром.
От�рытые	и	за�рытые	�ладбищенс�ие	ворота	о�азывались	чрезвычайно	значимой	при-
метой:	«Если�ворота�ладбища�отрыты�—�поойниа�нес�т;�если�не�нес�т,�а�они�отры-
ты�—�жди�сорой�смерти,�то-ниб�дь�беспременно�помрет,�а�может�и�не�один.�Помрет,
о�о�и�не�ждали»�[97	—	3:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	0003].	Этим	поверьем	объясняется	запрет	про-
ходить	в	ворота	�ладбища	не	в	составе	похоронной	процессии:	«Ко�да�на�ладбище�по-
мян�ть�идешь�—�надо�через�алит��идти,�через�ворота�тольо�поойниа�вез�т,�если�через
ворота�—�значит,�тебя�само�о�соро�повез�т»�[84	—	3:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	0003].

Пос�оль��	ворота	—	часть	�раницы,	то	они	треб�ют	особо�о	рит�ально�о	оформле-
ния,	�оторое	в	определенной	степени	выполняет	ф�н�цию	символичес�ой	защиты.
На	той	и	др��ой	стороне	�ладбищенс�их	ворот	обычно	висят	образа.	В	праздни�и	на
них,	�а�	и	на	дверях	домов,	мо��т	быть	нарисованы	�ресты	(на	Крещенье);	они	мо��т
быть	��рашены	вербой	или	березовыми	вет�ами	(Вербное	вос�ресенье	и	Троица);	на
верхнюю	пере�ладин�	ворот	можно	�ласть	яйца	или	ябло�и	(Пасха	и	Яблочный	Спас).
Считается,	что	в	дни	поминовения	�мершие	ожидают	живых	�	�ладбищенс�их	ворот:
«Ко�да�поминать�ходишь�—�тольо�в�алит�,�через�забор�не�лазь�—�родители�тебя���ворот
жд�т»�[80	—	3:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	0003].	Верят	та�же,	что	«вот�то��мер�последним�—�он��
ворот�сидит�все�да,�ждет,�то�след�ющий�помрет,�то�да�он��йдет��своей�мо�иле,�а�тот
сидеть�б�дет»�[79	—	3:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	0003].

В.Е.� Добровольсая,

А.Г.� К�лешов
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Гроб�и�мо�ила�—�дом��мерше�о
Осознавая	�ладбище	поселением,	�роб	и	мо�ил�	воспринимают	�а�	дом	�мерше�о:

«Гроб�—�это�дом,��оворим,�ведь�—�домовина.�Гроб�—�дом�для�поойниа»�[80	—	3:	ЦРФ	—	Р	—
Э:	0003].	В	сил�	это�о	е�о	стараются	определенным	образом	об�строить:	«Гроб�с�раз�-
мом�надо�делать�—�постоянна�хоромина.�До�Страшно�о�С�да�лежать�—��добно�чтоб�было»
[97	—	3:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	0003].	Материалом	для	�роба	мо�ло	быть	любое	дерево,	за	ис-
�лючением	осины:	«Из�осины��роб�делать�нельзя�—�пролятое�дерево,�поойни�являться
б�дет»�[115	—	3:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	0003].	В	основном	предпочтение	отдается	д�б�	и	сосне,
хотя	не�оторых	по�ойни�ов	считают	правильным	хоронить	в	березовых	или	�леновых
�робах:	«Та-то��роб�л�чше�из�сосны�делать,�но�вот�если�дева�сосватана,�померла,�то�ее
невестой�хоронить�надо�—�т�т��ж��роб�березовый�делали»�[21	—	3:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	0003];
«Вот��оворят,�что�олд�нов�надо�в�леновый��роб�ласть,�а�то�их�черти�и�после�смерти
м�чить�б�д�т,�не�дад�т�споойно�лежать.�Надо�в�леновый��роб�ласть,�а�то�ходить�б�-
дет,�живых�п��ать»�[80	—	3:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	0003].	Мно�ие	жители	отмечали,	что	раньше
считалось	большим	�рехом	использовать	при	из�отовлении	�роба	железные	�возди:	«Моя
баб�ша��оворила,�что��роб��воздями�солачивать�нельзя�—�поойни�не�встанет�на�С�д
Божий.�Надо�доси�замом�соединять�или�лыом�связать»�[5	—	3:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	0003].

Особое	внимание	�делялось	размерам	�роба:	«Гроб�точно�по�размер��должен�быть.
Если�больше�—�еще�поойни�в�семье�б�дет,�если��зо�или�тесно�там�—�д�ша�пооя�не�най-
дет»�[80	—	3:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	0003].	В	Гороховец�ом	районе	с�ществовал	запрет	родным
�частвовать	в	из�отовлении	�роба:	«Нельзя�ниом��из�родных��роб�делать,�а�то�в�семье�еще
поойнии�б�д�т»�[1	—	3:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	0003].	Др��ое	объяснение	это�о	запрета��ласит,
что	сам	из�отовитель	�роба	�мрет:	«Если�то�из�родных��роб�делает,�то�е�о�поойни�с
собой�и�заберет»�[114	—	3:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	0003].�В	то	же	время	с�ществовал	обычай
делать	�роб	самостоятельно	и	заранее.	Пола�али,	что	наличие	та�о�о	�роба	обеспечит
е�о	хозяин�	дол��ю	жизнь:	«Вот�мой�дед�себе��роб�лет�в�семьдесят�сделал�и�жил�потом�до
девяноста.�Все��оворили,�что�он�не�помирает�потом�,�что��роб�себе�сам�сделал»�[5	—	3:
ЦРФ	—	Р	—	Э:	0003].	Та�ой	�роб	обычно	оставляли	на	черда�е	и	использовали	�а�
ем�ость	для	хранения	ябло�	или	зерна:	«В�таом��роб��обязательно�что-то�хранить
надо,�а�то�в�доме�поойни�появится,�п�стой�если�он�стоит»�[117	—	3:	ЦРФ	—	Р	—	Э:
0003].	Большое	значение	придавали	щеп�ам	и	стр�ж�ам,	оставшимся	от	при�отовле-
ния	�роба.	Их	тщательно	собирали	и	��ладывали	в	�роб.	Оставленные	стр�ж�и	«мерт-
веца�притя�ивают,�он�за�ними�ходит,�поа�не�соберет,�и�живых�может�за�собой��вести»
[21	—	3:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	0003].

В	соответствии	с	восприятием	�роба	�а�	дома	е�о	об�страивали	и	вн�три,	прежде
все�о,	�страивали	в	нем	«постелю�для�поойниа»�[59	—	3:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	0003].�Вниз
�лали	стр�ж�и	и	солом�,	затем	на	них	��ладывали	березовые	листья:	«В�Д�хов�день�ид�
за�березами,�ломаю,�двенадцать�святых�Апостолов,�аждом��Апостол��по�венич��ломаю,
привож��их�домой,�вении�расстилаю�в�тени.�Соро�дней�пролежат�эти�берези,�на�соро
первый�вынош�,�обрываю�аждый�листоче,�лад��в�оробьё.�Умирает�челове…�насыпаю�в
с�м��листочов�этих…�в��роб�лад��листочи.�В��роб��четыре���ла,�всем�четырем�Апосто-
лам�листоче,�мертвом��под�под�ш��в�наволоч��листоче�лад�»�[51	—	3:	ЦРФ	—	1031].
Сверх�	стелят	холст,	а	не�оторые	исполнители	вспоминают,	что	их	родители	��лады-
вали	и	лос��т�и	от	савана:	«Моя�мама,�о�да�отца�хоронили,�саван�на�жив�ю�нит��шила,
и�лос�тья�от�не�о�в��роб�потом�ложили»�[59	—	3:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	0003].	Под	�олов�	по-
�ойни��	�лали	березовый	вени�	и	под�ш��,	набит�ю	березовыми	листьями	или	се-
ном,	а	не�оторые	женщины	специально	собирали	все	вычесанные	за	жизнь	волосы,	и
после	их	смерти	под�ш��	набивали	ими.

В	Гороховец�ом	районе	до	настояще�о	времени	верят,	что	�мерший	сохраняет	свои

Кладбища�в�традиционной���льт�ре�Гороховец�о�о��рая
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прижизненные	потребности,	и	поэтом�	в	�роб	�лад�т	не�оторые	особо	ценные	для
по�ойно�о	вещи:	таба�	—	если	по�ойный	��рил,	пал��	—	если	хромал,	топор	—	если
�мерший	был	плотни�ом,	�оршо�	с	водой	—	если	по�ойница	была	повит�хой	и	т.д.
Считается,	что	если	не	положить	�а��ю-ниб�дь	н�жн�ю	вещь,	то	�мерший	б�дет	бес-
по�оить	живых.

Под�отов�а�мо�илы
Рыть	мо�ил�	должны	были	посторонние	люди,	иначе	«вся�родня��йдет�в�мо�ил�»

[61	—	3:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	0003].�Плохой	приметой	считалось	затопление	мо�илы	�р�нто-
выми	водами.	Предвещал	несчастье	и	обвал	мо�илы:	верили,	что	с	той	стороны,	�де
обвалилась	земля,	надо	ждать	след�юще�о	по�ойни�а.	В	мо�ил�	бросали	предметы,
призванные	помочь	по�ойни��	попасть	на	тот	свет	и	обезопасить	живых:	«Вот�а
�роб�оп�стят,�в�мо�ил�-то�идают�монети�—�чтоб,�значит,�на�том�свете�себе�место
вы�пил;�платочи�идают,�оторыми�слезы�вытирают,�—�чтоб,�значит,�слезы��нес�с�со-
бой;�полотенце�—�чтоб�ре��о�ненн��перейти,�а�если�нет�полотенца�—�ат�ш��нито
переин�т�через�мо�ил�,�чтоб�по�ните�перешел»�[18	—	3:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	0003].

Х�дожественные�особенности
�ороховец�их�по�остов

Об�стройств�	�ладбища	придавали	особое	значение.	По�осты,	находившиеся	на
специально	выделенных	для	это�о	территориях	(чаще	все�о	рядом	с	храмами),	все�да
сл�жили	памятни�ами	и	материальной,	и	д�ховной	��льт�ры.	Гороховец�ие	не�ропо-
ли	соединяют	в	своих	мемориальных	�омпле�сах	произведения	разных	историчес�их
и	х�дожественных	эпох	и	являются	важным	источни�ом	для	из�чения	жизни,	быта	и
нравов	здешне�о	общества.	Анализир�я	отдельные	памятни�и,	можно	составить	пред-
ставление	о	мно�ом:	о	местных	в��сах	и	предпочтениях	тем	или	иным	стилевым	ре-
шениям	и	формам;	о	деятельности	местных	мастерс�их,	работавших	в	определенных
материалах	и	техни�ах,	социальном	составе	и	сословном	соотношении	за�азчи�ов-
над�робий;	о	типоло�ии,	хара�терной	для	их	х�дожественно�о	оформления	в	разные
периоды.	Памятни�и	�ороховец�их	по�остов	отличаются	мно�ообразием	и	материа-
лов,	и	де�оративных	решений.

Над�робия	на	�ородс�ом	и	наиболее	известных	сельс�их	�ладбищах	чет�о	разделя-
ются	по	времени	создания	на	след�ющие	�р�ппы:

1.	Единичные	образцы	над�робий,	датированных	�онцом	XVIII	—	серединой	XIX	в.
2.	Массив,	состоящий	из	памятни�ов	второй	половины	XIX	—	начала	XX	в.
3.	Над�робия	советс�о�о	и	постсоветс�о�о	времени.
Типоло�ичес�ие	особенности	памятни�ов	�аждой	�р�ппы	соответств�ют	специфи�е

х�дожественных	стилей	определенных	историчес�их	эпох.	Та�,	над�робия	первой	�р�п-
пы,	в�лючающие	стелы	�лассичес�о�о	образца	и	памятни�и	в	форме	античных	сар�о-
фа�ов,	подчинены	стилисти�е	�лассицизма.

Наиболее	интересные	из	них	находятся	на	Вознесенс�ом	по�осте	близ	станции	Ч�л-
�ово.	Один	из	р�инированных	известня�овых	сар�офа�ов,	обнар�женных	здесь	(а	их
нес�оль�о),	имеет	на	лицевой	продольной	стороне	рельефное	изображение	дв�х	�рн,
�ирлянды	и	�р��ло�о	медальона	по	центр�	(возможно,	содержавше�о	прежде	портрет-
ное	изображение	по�ойно�о	или	по�ойной).	К	сожалению,	основание	сар�офа�а	сильно
повреждено,	и	имя	по�ребенно�о	�становить	не	�далось.	По	довольно	хара�терном�
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для	это�о	времени	оформлению	памятни�	может	быть	датирован	�онцом	XVIII	—	на-
чалом	XIX	в.

К	середине	XIX	в.	относится	памятни�	на	мо�иле	подпол�овни�а	Ни�олая	Ивано-
вича	Коноплина	на	том	же	по�осте.	Он	любопытен	своими	х�дожественными	особен-
ностями	и	материалом.	Над�робие	значительно	повреждено,	но	может	быть	ре�онст-
р�ировано.	Над	литым	ч���нным	основанием	в	виде	�сеченной	пирамиды,	�оторое
хорошо	сохранилось,	не�о�да	возвышалась	объемная	�лассичес�о�о	типа	стела	из	из-
вестня�а	с	небольшим	фронтоном	и	а�ротериями	по	��лам	на	лицевой	и	оборотной
сторонах.	Над	стелой	поднимался	невысо�ий	ч���нный	�рест.	На	лицевой	стороне	по
основанию	данно�о	памятни�а	—	чет�ая	надпись,	хорошо	размещенная	и	отличаю-
щаяся	�расивым	начертанием	б��в:	«Здесь�пооится�тело�подполовниа�Ниолая�Ива-
новича�Коноплина.�Родился�1786��ода�деабря�7-�о,�сончался�1856��ода�июня�15�дня».	На
оборотной	стороне	—	пре�расно	выполненное	литое	рельефное	изображение,	пред-
ставляющее	собой	�рафс�ий	�ерб.	Это	�арт�ш	в	обрамлении	пышно�о	д�бово�о	вен�а,
�венчанный	рыцарс�им	шлемом.	На	торцовой	стороне	основания	надпись:	«Господи!
Прими�д�х�е�о�с�миром!»�Подобно�о	вида	над�робия	в	послед�ющий	период	значитель-
но	�простились	или	преобразовались	в	др��ой	тип.

Из	поздних	над�робий,	относящихся	�	�прощенном�	тип�	стелы,	след�ет	назвать
над�робие	Опаринс�их	на	Всехсвятс�ом	по�осте	в	Гороховце.	Это	высо�ая	плита	из
бело�о	мрамора	с	черной	поновленной	надписью	—	Опаринс�ий.	Эпитафия	размеща-
ется	и	на	самой	стеле,	и	на	основании	памятни�а,	�оторый	�о�да-то	завершался	еще	и
ч���нным	�рестом.	Эпитафия	�ласит:	«Здесь�по�ребены��ороховеций�мещанин�Иван�Але-
сандрович�Опаринсий�сонч.19�отября�1895��.�Жития�е�о�было�26�л.�и�6�мес.�и�дочь�е�о
Ираида�с.�31�июля�1896��.�Жила�5�месяцев�и�22�дня.�В�незабвенн�ю�память�от�жены�на
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доро��ю�мо�ил��м�жа�и�дитя».	На	оборотной	стороне	памятни�а	—	надпись:	«Господи!
Прими�д�х�их�с�миром».

Памятни�и	след�ющей	�р�ппы	в	основном	находятся	в	р�сле	та�	называемых	ис-
торичес�их	стилей,	хара�терных	для	второй	половины	XIX	в.	(исходят	из	образцов
р�сс�о�о	и	европейс�о�о	Средневе�овья).	Одновременно	прослеживается	и	влияние
стиля	модерн,	�оторый	на	р�беже	XIX	и	XX	вв.	тоже	отдавал	дань	�влечению	древней
национальной	��льт�рой.	Черты	«р�сс�о�о	стиля»	в	разных	е�о	вариантах	в	ито�е	оп-
ределяют	образ	мно�их	�ороховец�их	над�робий	данно�о	периода.

Типоло�ичес�и	памятни�и	второй	хроноло�ичес�ой	�р�ппы	состоят	из	нес�оль�их
разновидностей:

— �венчанный	�рестом	�аменный	бло�	прямо��ольной	формы,	стилизованный
�а�	придорожная	часовен�а-«�олбец»,	с	эпитафией	на	лицевой	стороне	или	в	осно-
вании.	На	лицевой	стороне	та�о�о	над�робия	в	специальном	��л�блении	мо�ла	��-
репляться	и�он�а	из	разных	материалов,	на	оборотной	стороне	часто	размещалось
рельефное	изображение	Гол�офс�о�о	Креста	и	ор�дий	Страстей	Господних	(��б�и	и

�опья);
— литые	ч���нные	памятни�и,

в	�оторых	вн�тренняя	часть	оста-
валась	свободной	и	воспринима-
лась	�а�	сень	для	хранения	и�оны
или	распятия;

— высо�ий	�рест	на	четырех-
�ранном	пьедестале	 с	 эпитафией
на	основной	стороне;

— немно�очисленные	над�ро-
бия	священносл�жителей,	имею-
щие	 с��льпт�рное	 оформление:
т�мба-«аналой»	 со	 спадающим
платом	и	рас�рытым	Еван�елием.

К	ранним	образцам	над�робий
типа	часовен�а-«�олбец»,	�оторый
был	 довольно	 распространен	 во
второй	половине	XIX	в.,	относит-
ся	памятни�	Иоанн�	и	Вассе	на
Вознесенс�ом	по�осте	близ	стан-
ции	Ч�л�ово.	Памятни�	относит-
ся	�	50-м	�одам	XIX	в.	Выполнен
из	бело�о	известня�а	и	отличается
высо�им	�ачеством	х�дожествен-
но�о	исполнения.	Над	�лад�им	ос-
нованием	возвышается	четырех-
�ранный	объем	с	арочными	ниша-
ми	на	лицевой	и	оборотной	сто-
ронах.	На	 лицевой,	 х�же	 сохра-
нившейся	и	 выполненной	более
сдержанно,	помещена	эпитафия:
«Упоой,�Господи,�д�ши�раб�Твоих,
Иоанна,�Вассы»,	на	оборотной	—
ор�дия	Страстей	Господних,	�ото-
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рые	распола�аются	по	сторонам	от	Гол�офс�о�о	Креста,	возвышающе�ося	над	мо�и-
лой	Адама.	Это	изображение	выполнено	в	низ�ом	рельефе,	но	очень	тщательно.	Еще
более	тщательна	резьба	витых	�олоно�	и	тройно�о	орнаментально�о	архивольта
ар�и,	а	та�же	оформление	�ровли	в	виде	фронтона	с	а�ротериями	по	��лам.	Ст�пен-
чатый	объем	пере�рытия	«часовен�и»	сл�жил	прежде	основанием	для	ч���нно�о	�реста
(�а�	и	во	мно�их	др��их	памятни�ах;	в	данном	сл�чае	он	был	�трачен).	Эта	сторона
над�робия,	по	с�ществ�,	воспринимается	�а�	�лавная:	та�ово	ее	символичес�ое	со-
держание.	Гол�офс�ий	Крест	с	ор�диями	Страстей	сл�жил	символом	ис��пления
�рехов	человечес�их	и	вос�решения	из	мертвых.	Кровь	Христа,	пролитая	на	череп
Адама,	воспринималась	людьми	�а�	зна�	жертвенной	е�о	смерти	и	вечной	жизни.

Более	поздними	примерами	над�робий	то�о	же	типа	может	быть	памятни�	из
бело�о	мрамора	Анастасии	Ермолаевне	Ермолаевой	на	Всехсвятс�ом	по�осте	в
Гороховце	(вторая	половина	XIX	в.)	и	мраморный	на	ч���нном	постаменте	памят-
ни�	Дмитрию	Иванович�	Мишатин�	на	Вознесенс�ом	по�осте	(он	датир�ется	�же
началом	XX	в.).	Последний	отличается	большей	стилизованностью	и	связан,	с�орее,
со	специфи�ой	модерна.	На	лицевой	е�о	стороне	под	сенью	арочно�о	обрамления
находится	довольно	большое	��л�бление	для	и�он�и	(возможно,	мраморной	или
�ерамичес�ой).

Над�робия,	полностью	выполненные	из	лито�о	ч���на	(что	свидетельств�ет	о	вы-
со�ом	�ровне	развития	металлообработ�и	в	этом	районе),	связаны	�же	с	поздним	пе-
риодом,	�онцом	XIX	—	началом	XX	в.
Они	встречаются	в	основном	на	Всехсвят-
с�ом	�ладбище,	 ведь	 толь�о	в	 �ороде	и
мо�ла	находиться	мастерс�ая,	 занимав-
шаяся	 сложными	работами.	Вероятнее
все�о,	она	с�ществовала	на	базе	местно�о
с�достроительно�о	завода.	По�азательны
в	этом	плане	памятни�	Прас�овье	Ни�о-
лаевне	Ка�зиной,	выполненный	в	«р�с-
с�ом	стиле»	в	начале	XX	в.,	а	та�же	ано-
нимный	памятни�	это�о	же	времени	в	�о-
тичес�ом	стиле.

В	 над�робии	Ка�зиной	 построй�а-
«сень»,	являющаяся	основанием	�реста,
находится	на	 высо�ом	постаменте,	 �де
размещена	эпитафия.	К	постамент�	под-
водят	 три	 большие	 ч���нные	 ст�пени.
Вн�треннее	 пространство,	 �аж�щееся
здесь	подобием	под��польно�о,	забрано
решет�ами,	словно	это	о�на	настояще�о
храма.

Анонимное	над�робие	 в	 �отичес�ом
стиле	не	менее	интересно	и	хара�терно
для	эпохи	э�ле�ти�и	и	модерна.	Оно	име-
ет	чеш�йчатый	высо�ий	�ребень	�ровли,

�а�	в	архите�т�рных	построй�ах	«р�сс�о-

�о	стиля»	(их	довольно	мно�о	в	Горохов-

це).	Одна�о	эта	�ровля	неожиданно	со-

четается	здесь	с	типично	�отичес�им	по
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д�х�	соор�жением	самой	«сени»,	�оторая	имеет	стрельчатые	перспе�тивные	ар�и,	ими-

тир�ющие	порталы	храма.	Она	от�рыта	вн�три	и,	по-видимом�,	использовалась	для

свечей	и	распятия.	Креста,	сл�живше�о	обычным	завершением	над�робий,	данный

памятни�	явно	не	имел.	На	основной	стороне	над	ар�ой	помещен	медальон	с	изоб-

ражением	Христа,	на	др��ой	стороне	—	медальон	с	изображением	Бо�оматери.	Это	по

с�ти	развитие	над�робий	перво�о	типа	(«часовен�и»).	Стилизация	построй�и,	�ото-

р�ю	мы	встречали	в	�амне,	при	использовании	лито�о	ч���на	превращается	в	объем-

ное	соор�жение	—	«сень»,	воздви�н�т�ю	над	святыней.

Третий	тип	распространенных	во	второй	половине	XIX	—	начале	XX	в.	над�робий	—

высо�ий	литой	ч���нный	или	�ованый	железный	�рест	на	четырех�ранном	�амен-

ном,	а	ино�да	ч���нном	основании.	На	нем	распола�алась	эпитафия.	Надписи	при-

давалось	в	данном	сл�чае	еще	большее	значение,	чем	прежде.	Ино�да	она	превраща-

лась	в	довольно	сложный	те�ст,	повеств�ющий	о	добродетелях	по�ойно�о	и	с�орби

близ�их.	Ф�н�циональность	и	репрезентативность	это�о	типа	над�робий	вс�оре	выд-

вин�ли	е�о	в	первый	ряд.	Вместе	с	решетчатой	о�радой	памятни�	составлял	теперь

целый	�омпле�с,	оформлявший	порой	довольно	большой	семейный	�часто�.	Наибо-

лее	прочным	материалом	считался	литой	ч���н,	но	и	твердый	�амень	(в	основном

�ранит)	в	сочетании	с	металлом	тоже	о�азывался	надежным	и	�расивым.	Непроч-

ный,	но	более	дешевый	известня�	в	�ачестве	основания	та�их	над�робий	использо-

вали	ред�о.	А�цент	в	х�дожественном	решении	все�да	приходился	на	металличес-

�ий,	высо�о	поднятый	�рест:	он	был	смысловой	основой	памятни�а.	К	сожалению,

большая	часть	та�их	�рестов	была	в	послереволюционное	время	сбита,	но	те,	что	со-

хранились	(даже	фра�ментарно),	свидетельств�ют	о	высо�ом	ис��сстве	местных	ма-

стеров,	их	в��се	и	ч�встве	материала.

Примеров	над�робий	третье�о	типа	довольно	мно�о.	Из	образцов,	полностью	вы-

полненных	в	металле,	можно	назвать	три	над�робия	на	Всехсвятс�ом	по�осте	Горо-

ховца.	Это	памятни�	Я�ов�	Стефанович�	Сев�нов�	с	ч���нным	основанием	и	литым,

сложно�о	рис�н�а,	�рестом,	а	та�же	находящиеся	на	соседнем	с	ним	�част�е	два	бе-

зымянных	памятни�а:	один	—	с	литым	аж�рным	�рестом,	в	ячей�ах	�оторо�о	мно�о-

�ратно	повторяются	равносторонние	�ресты,	и	второй	—	�ованый	металличес�ий	на

ч���нном	основании.	Близ�о	этим	памятни�ам	и	над�робие	Вьюш�ова	на	Вознесен-

с�ом	по�осте	близ	станции	Ч�л�ово.	Оно	тоже	имеет	ч���нный	постамент-основание

и	аж�рный	литой	�рест	со	сложным	плетением,	напоминающий	произведения	ро-

манс�о�о	ис��сства.	Все	эти	памятни�и	относятся	�	�онц�	XIX	в.,	что	подтверждают

и	сохранившиеся	надписи	(дата	смерти	Сив�нова	—	1898	�.).	Интересна	эпитафия	на

памятни�е	Вьюш�ова.	Она	хара�терна	для	свое�о	времени.	Те�ст	эпитафии	след�ю-

щий:	«Под�сим�рестом�пооится�тело…�Вьюшова…�Род.�1835…

Прощай,�доро�ой�незабвенный�родитель.�//�Ты�срылся�от�нас�во�свят�ю�обитель.

Доро�ом��отц��от�бла�одарных�детей.

Вечная�память».

Из	над�робий,	имеющих	�ранитный	постамент,	выделим	памятни�	вдове	священ-

ни�а	Надежде	Павловне	Ни�ольс�ой	на	Вознесенс�ом	по�осте,	�мершей	28	о�тября

1908	�.	Красивы	не	толь�о	постамент	несохранивше�ося	�реста	из	полированно�о	ро-

зово�о	�ранита	с	а���ратно	выбитой	на	нем	надписью,	но	и	�ованая	о�рада	в	стиле

модерн,	обрамляющая	данный	�часто�.	Она	является	замечательным	х�дожественным

произведением	это�о	периода.	Мотив	спадающей	ленты	с	извивающимися	�онцами

�армонично	сочетается	с	изо�н�тыми	вет�ами	лавра.	Они	вплетаются	через	опреде-

ленные	интервалы	в	мерный,	чет�ий	ряд	заостренных	сверх�	верти�альных	пр�тьев.
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Особ�ю,	хотя	и	очень	немно�очисленн�ю,	четверт�ю	разновидность	памятни�ов

второй	половины	XIX	—	начала	XX	в.	составляют	над�робия	священносл�жителей.

Они,	�а�	правило,	выполнены	из	мрамора	и	имеют	рельефн�ю	резьб�,	немно�о	обоб-

щенн�ю	в	своих	формах,	но	достаточно	выразительн�ю.	Каменный	бло�	�а�	бы	по-

вторяет	своими	очертаниями	т�мб�-аналой,	с	�оторой	�расивыми	�р�пными	с�лад-

�ами	спадает	тяжелый	атласный	плат.	На	аналой	с	небольшим	на�лоном	возложено

рас�рытое	Еван�елие,	словно	действие	происходит	во	время	сл�жбы	в	храме.	Именно

та�ой	 вид	 имеют	над�робия	 протоиерея	Андрея	Иоанновича	Бо�ословс�о�о	 на

Всехсвятс�ом	по�осте	(с�онч.	10	ав��ста	1894	�.)	и	протоиерея	Андрея	Павловича

Береж�ова	на	по�осте	в	селе	Фомин�и.	К	этой	же	�р�ппе	с��льпт�рных	над�робий

принадлежит	и	еще	один	памятни�	�онца	XIX	в.	на	том	же	по�осте	в	Фомин�ах:

плита	из	мраморовидно�о	известня�а	с	рельефным	изображением	с�орбящей	женс-

�ой	фи��ры	в	по�рывале.	Она	держит	�рест	над	аналоем	с	Еван�елием.	Плита	с	на-

чертанной	на	ней	эпитафией	не	сохранилась,	т.	�.	памятни�	пол�чил	в	дальнейшем

вторичное	использование.

Хара�терной	для	местной	традиции	особенностью	является	частое	использование

рельефно	обработанно�о	известня�а,	ч���нно�о	литья	и	�овано�о	металла.	Привоз-

ной	�амень,	�ранит	и	мрамор,	�о-

торые,	в	частности,		встречаются	в

над�робиях	дворян	и	священни�ов,

неред�и	для	этих	мест	и	свидетель-

ств�ют	о	 состоятельности	 разных

слоев	здешне�о	общества.	Бо�атые

люди	были	здесь	не	толь�о	в	среде

��пцов,	но	и	в	среде	мещан,	даже

�рестьян,	 �спешно	 занимавшихся

тор�овлей	и	ремеслом.	Из	хара�тер-

ных	�рестьянс�их	над�робий	мож-

но	отметить	известня�ов�ю	плит�

Анне	Ж�ловой	на	по�осте	в	Фомин-

�ах,	надпись	на	�оторой	выполне-

на	со	значительными	о�рехами.

Из�чение	�ороховец�их	над�ро-

бий	позволяет	оценить	работ�	дв�х-

трех	местных	мастерс�их,	�а�	по	об-

работ�е	�амня,	та�	и	по	обработ�е

металла.	Аж�рные	литые	и	�ованые

�ресты,	цельные	литые	памятни�и

из	ч���на	с	х�дожественно	выпол-
ненными	деталями	свидетельств�-
ют	о	высо�ом	�ровне	мастерства	и
давних	традициях	обработ�и	метал-
ла	в	этих	�раях.	Это	дополняет	те
сведения,	 �оторые	 дает	 из�чение
др��их	памятни�ов	материальной	и
х�дожественной	��льт�ры.

Довольно	мя��ий	известня�	об-
рабатывался	примерно	та�	же,	�а�

Кладбища�в�традиционной���льт�ре�Гороховец�о�о��рая
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и	дерево.	А	ис��сством	резьбы	по	дерев�	в	Гороховец�ом	�рае,	�а�	известно,	владели	в

совершенстве.	Мы	не	имеем	возможности	проследить	использование	дерева	в	над-

�робных	памятни�ах	дв�х	первых	�р�пп	(дерево,	даже	при	соответств�ющей	обработ-

�е,	—	материал	недол�овечный),	одна�о	предпола�ать	е�о	применение	вполне	за�оно-

мерно.

След�ет	отметить,	что	над�робия	начала	и	середины	XIX	в.	принадлежат	преим�-

щественно	дворянам.	Памятни�и	второй	половины	XIX	и	начала	XX	в.	относятся	�

захоронениям	людей	разных	сословий:	дворянства,	��печества,	мещанства	и	зажиточ-

но�о	�рестьянства.

Памятни�и	в	виде	часовен�и	с	�рестом	наверх�,	имеющие	более	сложное	симво-

личес�ое	содержание,	вероятнее	все�о,	были	связаны	с	просвещенными	слоями	здеш-

не�о	общества	(с	дворянством	и	образованным	��печеством,	мно�ие	представители

�оторо�о	были	старообрядцами).	Имевшие	определенн�ю	х�дожественн�ю	ценность

изображения	Христа	и	Бо�оматери	на	вставных	и�он�ах	(�аменных,	�ерамичес�их,

мозаичных	или	живописных,	помещенных	под	сте�ло),	рельефные	изображения	с	Гол-

�офс�им	Крестом	 и	 атриб�тами

Страстей	Господних	на	этих	над�ро-

биях	требовали	не	толь�о	больших

средств,	но	и	большой	осведомлен-

ности	 в	 области	 рели�ии.	 То	же

можно	с�азать	и	о	над�робиях	в	виде

ч���нной	«сени».	Более	распростра-

ненной	поэтом�	о�азалась	 др��ая

типоло�ичес�ая	разновидность	�о-

роховец�их	над�робий	—	�рест	на

четырех�ранном	основании	с	эпи-

тафией.	Этот	вариант	использовали

и	��пцы,	и	мещане,	и	бо�атые	�рес-

тьяне.

Памятни�и	советс�о�о	и	постсо-

ветс�о�о	периодов	та�же	имеют	не-

с�оль�о	разновидностей:

—	обелис�и,	�венчанные	звездой

или	�рестом,	с	фотопортретом	и	эпи-

тафией;

— стелы	(прямо��ольные	со	с�о-

шенным	верхним	�раем	или	прямо-

��ольные	правильной	формы)	с	�ре-

стом,	звездой	или	фотопортретом;

— �рест,	��репленный	на	осно-

вании,	с	эпитафией.

Материалы:	�амень,	бетон,	свар-

ной	металл,	изред�а	дерево.

Несмотря	на	хара�терное	для	это-

�о	времени	однообразие	(�нифици-

рованность	х�дожественных	реше-

ний	и	надписей),	 среди	 этих	 па-
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мятни�ов	тоже	встречаются	ори�инальные	образцы.	Они	связаны	с	профессиональ-

ной	работой	в	металле,	прежде	все�о,	с	литьем	и	�ов�ой.	Аж�рные	�ресты	и	решет�и

порой	отличаются	затейливостью	и	мастерством	исполнения.	Примером	может	быть

�ованый	�рест	на	мо�иле	Е.Ф.	Шаплиной	на	Всехсвятс�ом	по�осте	(�онец	80-х	�одов

XX	в.).

Ис��сство	х�дожественной	обработ�и	металла	продолжает	с�ществовать	в	Горо-

ховец�ом	�рае,	хотя	массовый	материал	свидетельств�ет	о	недостат�е	в��са	и	инди-

вид�альности	�	современных	за�азчи�ов:	использование	одних	и	тех	же	трафаретов

при	создании	памятни�а,	�р�боватая	�прощенность	или,	наоборот,	несоразмерная

пере�р�женность	и	стереотипность	эпитафий.

Памятни�и	современной	типоло�ии	в	большом	�оличестве	представлены	и	на	Всех-

святс�ом	по�осте,	и	на	новом	�ладбище	в	Гороховце.	Изред�а	встречаются	памятни-

�и,	в	�оторых	использ�ются	элементы	старых	над�робий.	Анализ	использ�емых	в	на-

стоящее	время	частей	старых	мон�ментов	позволяет	ре�онстр�ировать	несохранив-

шиеся	элементы	р�инированных	над�робий,	имеющих	х�дожественн�ю	и	истори-

чес��ю	ценность.

Эпитафии
Надписи,	�оторыми	снабжены	памятни�и,	чрезвычайно	разнообразны.	Они	мо-

��т	представлять	собой	прост�ю	�онстатацию	фа�тов	(рождение	—	смерть)	или	рас-

с�азывать	о	человечес�их	�ачествах	по�ойно�о	и	о	ч�вствах	живых.	Большинство	до-

революционных	памятни�ов	содержит	надписи	с	дв�х	сторон	мон�мента.	Та�,	на-

пример,	белое	�аменное	над�робие	на	старом	�ладбище	Гороховца	имеет	на	фасаде

след�ющ�ю	надпись:	«Здесь�по�ребено�тело��ороховецо�о�мещанина�Ниолая�Ивановича

Карлиова.�род.�27�июля�1827��.�сонч.�23�отября�1892��.�Жития�е�о�было�64��.�2�м.�26�д.»,

а	на	обороте	расположена	стихотворная	надпись:	«Поойся�прах�д�ши�бесценной�//

Под�сенью�обители�святой,�//�Ударит�час�онца�вселенной,�//�И�мы��видимся�с�тобой».

Нижняя	часть	фасада	��рашена	еще	одной	надписью:	«Велиом��попечителю�обо

мне�и�моих�детях�любимо�о�брата�Константина�и�любимом��брат��подаро�/е�о��ж�нет�и

вот�мо�ила,�молюсь�и�плач��о�тебе.�Я�и�моя�семья».�Надписей	та�о�о	рода	довольно

мно�о.

На	современных	памятни�ах	те�ст	распола�ается	толь�о	на	одной	стороне,	что

объясняется	местными	жителями	след�ющим	образом:	«Ране�везде�писали,�вот�по�ля-

ди�—�весь�амень�исписан.�Нечисто�о�боялись�—�от�не�о�б�ови�и�защищали,�а�сейчас�для

людей�пиш�т,�чтоб�знали�—�то�т�т�лежит.�Раньше�—�раб�Божий�лежит,�чтоб	д�ш�

нито�не�беспооил�—�понапиш�т�со�всех�сторон,�а�сейчас�с�лица�тольо�—	для	людей»	[11	—

3:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	0003].

Надписи	на	современных	памятни�ах	содержат	по	преим�ществ�	сведения	об	име-

ни,	отчестве	и	фамилии	�мерше�о,	дате	е�о	рождения	и	смерти.	Ино�да	вниз�	памят-

ни�а	помещены	след�ющие	слова:	«Помним,�сорбим,�любим»,�«Доро�ом��м�ж��и�папе

от�жены�и�детей»,�«Ты�вечно�б�дешь�жить�в�наших�сердцах».�Реже	встречаются	развер-

н�тые	эпитафии:	«Наш��сорбь�не�измерить,�//�Наших�слез�не�излить�//�Мы	тебя�а

жив�ю�//�Б�дем�вечно�любить»;�«Твои�засл��и�помнит�Родина.�Твою�любовь�помнит�жена.

Твою�забот��помнят�дети»;�«Из�жизни�ты��шел�м�новенно,�но�боль�и�память�нам�оставил

навсе�да»;�«Подобно�жаром��остр�,�//�Что�не�пылает�бесонечно,�//�У�ас�и�ты,�но

тольо�знай�—�//�Для�нас��ореть�ты�б�дешь�вечно».

Кладбища�в�традиционной���льт�ре�Гороховец�о�о��рая
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Нормы�поведения�на��ладбище
Народная	традиция	выработала	целый	ряд	поведенчес�их	норм,	�оторые	помо�а-

ют	живым	безопасно	вст�пать	в	�онта�т	с	миром	мертвых.	Считается,	что	�ладбище
обязательно	надо	посещать	«на�Мясоп�стной�неделе,�на�Масленой,�на�Фомин��неделю�во
вторни,�на�Троиц�,�на��одовщин��смерти»�[59	—	3:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	0003].�Местные	жите-
ли	верят,	что	именно	в	эти	дни	�мершие	жд�т	прихода	живых:	«На�Фоминой�с�яичом
приходим�—�христос�емся�с�поойниом,�а�на�Масленой�—�блином�поминём.�Поойни,�он
ждет,�то�придет��нем�»�[18	—	3:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	0003].�С�ществ�ет	запрет	посещать
�ладбище	и	поминать	по�ойно�о	в	день	е�о	рождения:	«Поойниа�в�день�рождения�не
поминают,�на�ладбище�не�ходят�и�за�столом�не�поминают�—�он�являться�начнет»�[1	—	3:
ЦРФ	—	Р	—	Э:	0003].�Для	то�о	чтобы	по�ойни�	не	беспо�оил	живых,	с�ществ�ют	нор-
мы,	стро�о	ре�ламентир�ющие	поведение	на	�ладбище.	Широ�о	распространен	зап-
рет	�носить	что-либо	с	�ладбища:	«С�ладбища�ниче�о��носить�нельзя,�а�то�поойни
являться�б�дет»�[106	—	3:	ЦРФ	—	1022].�Ис�лючение	составляли	лопаты,	�оторыми
рыли	мо�илы,	и	холсты,	на	�оторых	оп�с�али	�роб,	но	и	их	приносили	домой	после
совершения	определенных	очистительных	обрядов:	«Лопаты,�оторыми�мо�ил��опа-
ют�—�сраз��в�дом�не�нес�т,�они�на�ладбище�должны�полежать,�три�ночи�лежат,�на�них
три�росы�выпадет�—�то�да�приносят�домой,�а�то�та�и�б�дешь�мо�илы�рыть,�поа�вся
семья�не�помрет�—�если�вот�их�сраз��принесешь»�[36	—	3:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	0003];�«Холсты
забирают�с�ладбища,�но�сраз��стирают�и�на�рос��на�ночь�выладывают,�чтоб�роса�на�них
выпала,�или�обязательно�в�проточной�воде�полощ�т,�а�то�поойнии�новые�б�д�т»�[1	—	3:
ЦРФ	—	Р	—	Э:	0003].

С�ществ�ют	и	др��ие	правила.	Та�,	идя	на	�ладбище,	л�чше	все�о	ни�о�о	не	встре-
чать,	а	если	встретил	—	не	здороваться:	«Идешь�на�ладбище�—�не�здоровайся�со�встреч-
ными,�а�то�здоровье�свое�отдашь»�[18	—	3:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	0003].	Ко�да	возвращаешься	с
�ладбища	—	не	надо	о�лядываться,	«а�то�поойни�за�тобой��йдет,�являться�ста-
нет»�[5	—	3:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	0003].

Ко�да	�ходят	с	�ладбища,	�ланяются	мо�иле	и	�оворят:	«Прощайте!»,	в	противном
сл�чае	«сам�поойниом�соро�б�дешь,�если�"до�свидания"�сажешь»�[36	—	3:	ЦРФ	—	Р	—	Э:
0003].

Проходя	мимо	�ладбища,	надо	трижды	по�лониться;	если	мимо	�ладбища	прохо-
дит	доро�а	из	цер�ви,	то	возвращающиеся	от	венца	молодые	должны	пройти,	а	не	про-
ехать	мимо	не�о.	Та�ое	же	правило	распространяется	на	людей,	возвращающихся	с
�рещения.

Особые	правила	с�ществовали	для	родственни�ов	�мерше�о.	Та�,	ни�то	из	семьи
по�ойно�о	в	день	похорон	не	должен	был	первым	перест�пать	�раниц�	�ладбища,
«а�то�еще�поойнии�б�д�т»�[80	—	3:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	0003].	Если	женщина	беремен-
на,	то	ей	нельзя	приходить	на	�ладбище	—	«дите��мрет».	Если	�мирал	первый	ребе-
но�,	то	мать	не	должна	была	е�о	хоронить,	«чтобы�еще�раз�родить,�а�то�не�разродится»
[80	—	3:	ЦРФ	—	Р	—	Э:	0003].

Большинство	из	приведенных	в	статье	запретов	и	поведенчес�их	норм	не��осни-
тельно	соблюдаются	и	в	настоящее	время.	Лишь	немно�ие	(прежде	все�о,	связанные	с
из�отовлением	�роба	и	отчасти	с	е�о	об�стройством,	а	та�же	с�еверные	представления
о	�ладбищенс�их	воротах)	сохранились	в	памяти	толь�о	пожилых	исполнителей.
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