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Народный
�алендарь
—
сложное
мно�ожанровое
 явление,
 с�ладывающееся
на


 
 
 
 
 
 
 
 
протяжении
мно�их
десятилетий
в
рам�ах
той
или
иной
ло�альной
традиции.
Он
представляет
 собой
�омпле�с
правил
метеороло�ичес�о�о
и
 а�рономичес�о�о
хара�тера,
пра�тичес�их
знаний,
ма�ичес�их
обрядовых
действий
и
с еверных
пред-
ставлений.
В
рам�ах
�алендарно�о
ци�ла
а�тивно
ф н�ционир ют
и
мно�ие
жанры
песенно�о
фоль�лора.
Исслед я
отдельные
элементы
�алендарно�о
фоль�лора,
не-
обходимо
 читывать,
что
они
не
с ществовали
в
народной
� льт ре
изолированно,
а
с�ладывались
в
рез льтате
сложных
процессов,
прис щих
фоль�лорной
традиции.
Именно
поэтом 
�алендарный
фоль�лор
необходимо
рассматривать,
 читывая
�а�
собственно
те�сты,
та�
и
вн трифоль�лорный
и
более
общий
вн три� льт рный
�он-
те�ст,
о�азавший
влияние
на
формирование
реперт ара.

Календарь
выполнял
ф н�цию
ре� лятора
жизни
�рестьянс�ой
общины,
своеоб-
разной
энци�лопедии
народно�о
быта,
определяющей
сро�и
хозяйственных
работ,
праздни�и
и
б дни,
социальные
и
семейные
взаимоотношения
людей.

На
Р си
с ществовало
два
�алендаря:
цер�овный
и
светс�ий.
Народный
�алендарь
представляет
собой
их
соединение.
После
принятия
христианства
цер�овь
повела
борь-
б 
с
язычес�ими
праздни�ами
и
обрядами.
В
повседневный
обиход
вводились
цер-
�овные
святцы,
в
�оторых
�аждый
день
был
посвящен
�а�ом -либо
святом .
В
народ-
ной
среде
достаточно
дол�о
сохранялось
обожествление
различных
природных
стихий.
В
рез льтате
взаимодействия
цер�овно�о
�алендаря
и
народных
верований
возни�ли
та�
называемые
«народно-бытовые
святцы»,
в
�оторых
святым
приписывалась
способ-
ность
влиять
на
по�од ,
здоровье,
 рожай
и
т.п.

Мы
постараемся
придерживаться
исполнительс�ой
ло�и�и
изложения
�алендар-
ных
праздни�ов.
Наши
исполнители
не
делят
их
на
не
имеющие
чет�ой
даты
(«с�оль-
зящие»)
и
при роченные
�
определенном 
дню.
Именно
в
рам�ах
этой
ло�и�и
народ-
ный
�алендарь
ор�анично
в�лючен
в
общефоль�лорный
и
обще� льт рный
�онте�ст
и,
соответственно,
�аждый
�алендарный
ци�л
представляет
собой
�омпле�с
разножан-
ровых
явлений.

Необходимо
та�же
отметить,
что
народный
�алендарь
—
это
не
толь�о
определен-
ные
дни,
но
и
целые
�алендарные
ци�лы,
с�р ппированные
во�р �
одно�о
или
не-
с�оль�их
дней.

Без словно,
�ороховец�ий
народный
�алендарь
имеет
свои
отличительные
особен-
ности,
связанные
с
природно-�лиматичес�ими
 словиями,
хозяйственным
и
� льт р-
ным
 �ладами.
К
сожалению,
современные
записи
не
дают
возможности
представить
е�о
в
том
сложном
и
разнообразном
виде,
в
�а�ом
он
был
известен
жителям
Гороховец-
�о�о
 езда
в
прошлом.
С
изменением
социальных
и
хозяйственных
фа�торов
мно�ие
праздни�и
забылись,
др �ие
 тратили
обрядовые
черты.
В
настоящее
время
сохрани-
лись
лишь
отдельные
элементы
не�о�да
бо�атой
�алендарной
традиции.

Для
обле�чения
ориентации
читателей
вн три
раздела
мы
приводим
даты
праздни�ов,
при роченных
�
�он�ретным
числам,
и
примерные
сро�и
с�ользящих
праздни�ов.

В . Е . � Д о б р о в о л ь с  а я
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Народный
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Начало�Свято�

Конец�Свято�

Мясоед

Масленица

Начало�Вели�о�о�поста

Средо�рестье

Лазарева�с�ббота
(Вос�решение�Лазаря)

Вербное�вос�ресенье

Страстная�неделя

Конец�Вели�о�о�поста

Пасха

Вознесение�Господне

Троица

Рождество�Христово

Васильев�Вечер
(День�Свято�о�Василия�Вели�о�о)

Крещенс�ий�Сочельни�

Крещение�Господне

Сретенье�Господне

Евдо�иин� день

Герасим�Грачевни�
(День�Преподобно�о�Герасима
Иорданс�о�о)

Соро�и,
Соро��М�чени�ов
(Память�Соро�а�Севастийс�их�м�чени�ов)

Бла�овещенье�Пресвятой�Бо�ородицы

Е�орьев� день� (День� вели�ом�чени�а
Геор�ия�Победоносца)

Ни�ола�Вешний
(Перенесение�мощей
Свято�о�Ни�олая)

7�января

13�января

18�января

19�января

15�февраля

14�марта

17�марта

22�марта

7�апреля

Первый�вос�ресный�день�пос-
ле�полнол�ния,
но�не� ранее� дня� весенне�о
равноденствия

6�мая

22�мая

Соро�овой�день�после�Пасхи

Пятидесятый�день
после�Пасхи

Фи�сированные праздни�и
С�ользящие праздни�и

и �алендарные ци�лы
Даты
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Иван�К�пала,
Иванов�день� (Рождество�Проро�а,
Предтечи�и�Крестителя�Господня
Иоанна),�Ярило

Петров�день� (День�первоверховных
апостолов�Петра�и�Павла)

Казанс�ая�(явление�Казанс�ой
и�оны�Божьей�Матери)

Ильин�день� (День�Проро�а�Илии)

«Медовый»�Спас,
Первый�Спас� (Происхождение
честных�древ�Креста�Господня)

«Яблочный»�Спас
Второй�Спас�(Преображенье)

Успение�(Успение�Божьей�Матери)

Третий�Спас�(День�перенесения
образа�Спаса�Нер��отворно�о)

Фрол-Лавёр� (День�памяти�святых
м�чени�ов�Флора�и�Лавра)

Иван�Постный� (День�Усе�новения
�лавы�Иоанна�Предтечи)

Бабье�лето

Здвиженьё,�Сдвиженье� (Воздвиженье
Животворяще�о�Креста�Господня)

По�ров� (праздни��По�рова
Пресвятой�Бо�ородицы)

Михайлов�день
(Собор�Архистрати�а�Михаила)

Начало�Филипповс�о�о�поста

Введеньё�(Введение�во�храм
Пресвятой�Бо�ородицы)

День�Андрея�Первозванно�о

День�Вели�ом�ченицы�Варвары

Ни�олин�день� (Свято�о�Ни�олая,
архиепис�опа�Мир�Ли�ийс�их,
ч�дотворца)

Понедельни��после�Троицы

7�июля

12�июля

21�июля

2�ав��ста

14�ав��ста

19�ав��ста

28�ав��ста

29�ав��ста

31�ав��ста

11�сентября

14—21�сентября

27�сентября

14�о�тября

21�ноября

28�ноября

3�де�абря

13�де�абря

17�де�абря

19�де�абря

Д�хов�день
(День�Свято�о�Д�ха)

Начало�Успенс�о�о�поста

Конец�Успенс�о�о�поста

Зажин�и

Дожин�и

Праздни�и
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Народный
�алендарь36
Рождество.
 Святи.
 Крещенье

Свят�ами
называется
период
народно�о
�алендаря
от
праздни�а
Рождества
Хрис-

това
до
Крещенья.
Он
был
насыщен
большим
числом
обрядовых
действий.

Рождество
считалось
семейным
праздни�ом,
на
�оторый
съезжалась
вся
родня:

«Рождество
очень
хорошо
справляли.
Приходили
в
�ости
�
нам
на
Рождество»
[79
—
3:

ЦРФ
—
1018].
Одна�о
основные
обрядовые
действия
не
были
связаны
с
приездом

�остей.
Собственно
на
день
Рождества
приходился,
пожал%й,
толь�о
обычай
«славить

Рождество»,
все
остальные
обрядовые
действия
рассредоточены
по
др%�им
святоч-

ным
дням.

По
современным
записям
можно
выделить
нес�оль�о
наиболее
яр�их
элемен-

тов
святочной
обрядности.

Обычай� «славить� Рождество»
Утром,
после
цер�овной
сл%жбы,
малень�ие
дети
бе�али
из
дома
в
дом
и
с
разре-

шения
хозяев
исполняли
христославия:
«Ребятиш�ами
по
домам
бе�али.
Я
сама
бе�а-

ла.
Прибежим,
�меем,
та�
споем:

Рождество
твое,
Христе
Боже
наш,

Воссияй
мир�
свет
раз�ма.

В
нем
со
звездой
сл�жащий

Звездой
�чахося.

Тебе
�ланяемся,
Солнце
Правды,

Тебе
видим
с
высоты
Восто�а.

Господи,
слава
тебе.

Дева
дней
предшеств�ющих
рождается,

Земля
в
вертеп
приносится,

Ан�елы
пастырям
славословят,

Волхвы
же
со
звездой
п�тешеств�ют,

Нас
Бо�
ради
родился,

Отроче
млады
Превечный
Бо�.

А
потом:

—
С
праздни�ом,
хозяева!»

[66
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003].

Христославия
—
это
небольшие
песни,
в
основ%
�оторых
ле�ли
цер�овные
пес-

нопения,
повеств%ющие
о
с%щности
праздни�а
Рождества
(ирмос
первой
песни
рож-

дественс�о�о
�анона
«Христос
рождается»,
тропарь
праздни�а
«Рождество
Твое
Хри-

сте
Боже
Наш»
и
�онда�
Рождества
Христова
«Дева
днесь
Прес%щественно�о
рожда-

ет»).
В
народной
традиции
в
единый
те�ст
объединены
различные
элементы
молит-

венных
песен.
В
связи
с
тем,
что
цер�овная
сл%жба
ведется
на
старославянс�ом
язы-

�е,
мно�ие
незна�омые
слова,
 а
ино�да
и
целые
предложения
переделываются
на

более
привычные.

Христославщи�ам
подавали
что-ниб%дь
из
выпеч�и
или
день�и:
«Детиш�ам
дава-

ли
�
�о�о
че�о
свилось»�[84
—
3:
ЦРФ
—
1017];
«Подавали
�
�о�о
че�о
есть,
�то
�онфеты,

�то
печенье,
�то
пиро�ов
�а�их,
�то
че�о.
А
�то
дене�.
Дене�
там
�а�ие-то
�опей�и»

[66
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003].
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Обход� домов� священни�ами
Не�оторые
исполнители
�оворили
о
том,
что
в
праздни�
Рождества
священи�и

ходили
по
домам
и
бла�ословляли
прихожан:
«Попы
ходили...
по
домам
ходили.
Они
ходили
с
та�ой
большой
и�оной.
И�она
�
них
была»
[115
—
3:
ЦРФ
—
1019].

Христославщи�ами
были
в
основном
малень�ие
дети,
большинство
же
обрядо-
вых
действий
святочно�о
ци�ла
совершалось
молодежью.

Обычай� �олядовать
С
перво�о
дня
Рождества
дев%ш�и
(ино�да
вместе
с
парнями)
начинали
�олядо-

вать.
Собравшись
в
небольшие
�р%ппы,
они
по
вечерам
приходили
под
о�на
и
пели
�оляд�и:
«А
вот,
например,
�а�
мы
ходили
�олядовать...
У
нас
собираются,
например,
та�же,
�а�
я
вам
�оворю,
др�жим
мы
семь
подр��,
мы
собираемся
и
идем,
в
�аждый
дом»
[120
—
5:
ЦРФ
—
1009].

Ино�да
считают,
что
�олядовать
можно
толь�о
в
старый
Новый
�од:
«Коляда,
это
под
Новый
�од
ходют,
�оляд�ют»
[120
—
5:
ЦРФ
—
1009].

Одна�о
чаще
пола�али,
что
�оляд%ют
в
Рождество,
а
под
Новый
�од,
то
есть
в
Ва-
сильев
вечер,
поют
овсениевые
песни,
�оторые
в
Гороховец�ом
%езде
называются
«та%сень».
И
те,
и
др%�ие
песни
исполнялись
молодежью
под
о�нами,
и
соответствен-
но
тем,
�то
пел
�оляд�и
и
та%сени,
подавали.
Большинство
исполнителей
%�азыва-
ют
на
то,
что
во
времена
их
молодости
подавали
то,
что
было
в
доме.
Не�оторые
из
них
отметили,
что
обязательным
элементом
бла�одарности
поющим
были
�ара�%ль-
�и
или
�аз%ли
—
вид
пресно�о
обрядово�о
печенье
(подробнее
см.
статью�«Обрядо-

вое
печенье
и
е�о
х%дожественные
осо-
бенности»).
Печенья
%же
не
имели
фор-
м%
животных,
изначально
им
прис%щ%ю:
«Мама
 �оворила,
 что
 раньше
 �орово�
пе�ли
или
там
овече�,
а
мы
не
пе�ли
�же»
[80
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003].
Чаще
все-
�о
 их
 делали
 в
форме
 �р%жоч�ов
 или
восьмеро�.
Но
они
отчасти
 сохранили
свою
ма�ичес�%ю
ф%н�цию:
«Обязатель-
но
�оз�ль��
дать
надо.
Вот
п�сть
одн�,
но
дать.
А
то
поряд��
в
доме
не
б�дет.
С�о-
тина
вестись
не
б�дет,
с�отина
болеть
и
пропадать
начнет»�[80
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003].

Обойдя
дома
односельчан
и
пол%чив
возна�раждение
за
пение,
молодые
люди
%страивали
 совместн%ю
 трапез%
из
 со-
бранных
прод%�тов.
Ино�да,
если
пода-
вали
день�и,
на
них
по�%пались
сладос-
ти
и,
значительно
реже,
вино:
«Вот
они
все
насобирают.
Н�,
и
ид�т
�
�ом�
в
дом.
Там,
значит,
с�ладчина,
всё,
что
собрали,
вместе
 едят.
Н�,
 вина
ино�да
��пят,
но
это
ред�о.
Чаще
на
день�и,
�оторы
собра-
ли,
�онфето�
при��пят»�[10
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003].

Тамара�Павловна�Ляшен�о*

Праздни�и

*�Здесь�и�в�след�ющих�статьях�фото�рафии
выполнены�А.Г.�К�лешовым.
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Народный
�алендарь38
Ряженье
Еще
одним
обрядовым
действием,
выполняемым
на
Свят�и,
было
ряженье.
Надо

отметить,
что
в
Гороховец�ом
�рае
ряженье
не
было
%делом
толь�о
молодых
людей.
Рядились
и
взрослые:
«Помню
хорошо,
стар�хи,
бабы
пожилые
ходили
по
деревне...
Они

т�т
рядились
ряжеными.
Стар�хи
все,
они
в
моем
возрасте,
челове�
пятнадцать-двад-

цать»
[79
—
3:
ЦРФ
—
1018].
Ино�да
ряженых
называли
«свят�ами»:
«Тех,
�оторые
рядились
—
их
свят�ами
зва-

ли.
"Н�,
свят�и
пошли".
Свят�и
по
деревне
ходили»
[80
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003].
Рядились
чаще
все�о
в
вещи,
имевшиеся
под
р%�ой:
«Ряженые
ходили,
рядились
�то

во
что.
Я
один
раз
нарядилась
в
солдата,
пришла
�
председателю
�олхоза,
тол�ач
на-

ставила:
 "Р��и
вверх!"…
Рядились
просто
та�,
для
�техи.
Кто
ш�б�
выворотит,
�то

юб��
длинн�
найдет.
Че�о
в
деревне
было,
там
ни
масо�,
ниче�о.
Наден�т-на�ин�т
мар-

лю
или
тюлев�
�а��ю
завес��
на
лицо-то.
У�ольями
мазались»�[84
—
3:
ЦРФ
—
1017].
Ино�да
ряженые
разы�рывали
целые
сцены:
«Врач
был,
т�т
и
цы�ан
был,
и
ш�т.

Вот
хозяй��
начали
лечить.
Вылечили»�[79
—
3:
ЦРФ
—
1018].
Ряженым
подавали,
и
они
та�
же,
�а�
и
�олядовщи�и,
%страивали
с�ладчин%:
«Вот

цел�ю
�орзин�
рыбы
принесла
им.
Они
всё
это
насобирают
и
с�ладчин�
делали.
На
день�и

по��пали
вина,
варили
�х�
и
��ляли»�[79
—
3:
ЦРФ
—1018].

Гадания
Одним
из
самых
яр�их
элементов
Свято�
были
девичьи
�адания.
В
Гороховец�ом

районе
чрезвычайно
разветвленная
система
�аданий
(подробнее
об
этом
см.
статью
«Гадания»).
Причем
здесь
не
с%ществ%ет
жест�ой
временной
при%роченности
свя-
точных
�аданий.
Та�,
мно�ие
считают,
что
�адать
можно
толь�о
под
старый
Новый
�од
и
Крещение:
«Гадали
толь�о
вот
под
Крещение
и
на
старый
Новый
�од»�[118
—
3:
ЦРФ
—
1014];
«Дев�ш�и
 �адали
толь�о
 в
Васильев
 вечер.
Васильев
 вечер
—
это
под

старый
Новый
�од.
Толь�о
один
день
 �адают»�[84
—
3:
ЦРФ
—
1017].
В
 то
же
время
зафи�сированы
и
др%�ие
 временные
 �раницы
 �аданий:
«Это
после
Рождества,
на

Свят�и
�адали,
та�
бе�али
до
Крещения»�[66
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003].
Та�ой
временной
разнобой
связан,
вероятно,
с
тем,
что
первоначально
�а�ие-то

�адания
были
прир%чены
�
�он�ретным
дням
Свято�.
На
это
%�азывают
отчасти
за-
мечания
исполнителей
относительно
дв%х
типов
�аданий:
�адания
в
овине
и
�адания
с
зер�алом.
Считается,
что
�адать
в
овине
можно
под
старый
Новый
�од,
а
с
зер�алом
в
Крещенс�ий
Сочельни�:
«Вот
в
овине
�адать
н�жно
в
Васильев
вечер,
это
под
ста-

рый
Новый
�од,
толь�о
на
Васильев
вечер
та�
�адать
можно.
Др��ие
�адания
—
все
Свят�и

�адай,
а
эта�
толь�о
на
Васильев
вечер.
А
с
зер�алом
вот
еще
толь�о
в
Крещенс�ий
Со-

чельни�,
перед
Крещением
самым
�адай.
В
др��ой
день
нельзя»�[80
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003].

Вероятно,
в
рез%льтате
разр%шения
традиции
произошло
размывание
представле-
ний
о
сро�ах
�аданий.
В
ито�е,
с
одной
стороны,
произошла
жест�ая
привяз�а
все�о
�омпле�са
�аданий
�
одном%
или
дв%м
дням
святочно�о
ци�ла,
а
с
др%�ой
—
напро-
тив,
снятие
�а�их-либо
о�раничений
на
сро�и
�адания.

Нам
не
%далось
записать
большо�о
числа
вариантов
святочных
�аданий
о
с%дьбе,
хотя
в
др%�их
районах
Владимирс�ой
области
та�ие
�адания
представлены
широ�о.
В
Гороховец�ом
�рае
зафи�сировано
два
вида
святочных
�аданий
о
с%дьбе:
�адания
с
пеплом
от
б%ма�и
и
�адания
с
вос�ом:
«Потом,
помню,
�адали,
б�ма��
вот
та�
смять,
сжечь
и
вот
на
печ��,
свет�
не
было,
лампа
�еросинова
�орит,
и
на
печ��
вот
та�
тень-

то,
а
б�ма�а
шевелится-шевелится...
По
тени
от
этой
б�ма�и.
Вот
та�
ее
сожм�т
и
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зажи�аешь
в
тарел�е.
Она
с�орит,
по�а
она
шевелится,
и
вот
смотрят
т�да»�[66
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003].

Рез%льтат
та�о�о
�адания
зависел
от
воображения
�адающе�о.
Участни�и
это�о
дей-
ствия
стремились
%видеть
�ольцо,
с%нд%�,
цер�овь,
�арет%
и
боялись
%видеть
�роб,
б%�оро�,
�рест:
«Вот
смотрят
на
б�ма��
и
видят
�ольцо
—
значит
зам�ж,
а
с�нд��
—
бо�атым
б�дешь,
а
�арета
—
�едешь
��да,
вот
�рест
�видишь
—
жизнь
тяжелая
б�дет,
а
�роб
—
�
смерти»
[80
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003];
«А
вот
помню
в
войн�-то
на�адали,
то
мо�ила,
то
б��оро�
�а�ой-то»�[66
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003].

Святочные
�адания
Гороховец�о�о
�рая
—
это
по
преим%ществ%
�адания
на
же-
ниха.
Их
можно
разделить
на
два
вида.
Первые
связаны
со
сро�ами
предстояще�о
за-
м%жества
 (выйдет
в
этом
�од%
дев%ш�а
зам%ж
или
нет).
Вторые
%�азывают
на
имя,
обли�,
хара�тер
жениха.
Для
�аданий
перво�о
типа
хара�терен
принцип
«пара
—
от-
с%тствие
пары».
В
основе
�адания
может
лежать
оппозиция
«чет—нечет»,
«сделано
—
не
сделано»,
«осталось
—
не
осталось»
и
т.п.
Например:
«Мы
охап��
больш�ю
прине-
сем.
Считаем
"пара,
пара,
пара,
не
пара".
Значит
нет
одно�о
полена.
Значит
зам�ж
не
выйдешь
в
этот
раз»�[79
—
3:
ЦРФ
—1018].

Гадания,
связанные
с
именем,
обли�ом,
хара�тером
жениха,
были
в
Гороховец-
�ом
�рае
чрезвычайно
разнообразными.
Дев%ш�и
«высл%шивали»
и
 «высматрива-
ли»
жениха,
определяли
е�о
им%щественный
стат%с,
интерпретир%я
свои
ощ%щения.
Та�,
наиболее
распространенными
были
 �адания
в
овине:
«А
еще
та�
 �адали.
Вот
овины
были.
И
в
этот
овин
сп�с�ались
и
�адали.
Вроде
�а�
если
шершавой
р��ой
прове-
дет,
то
значит
бо�атый
м�ж
б�дет.
По
заднице»
[118
—
3:
ЦРФ
—
1014].

В
то
время
�а�
дев%ш�и
�адали
на
жениха,
парни
подш%чивали
над
ними:
«А
�
нас
один
ш�тни�
был.
Узнает,
что
девчон�и
собираются,
он
их
под�ара�лит
и
�а�
даст
ло-
патой
по
заднице
�олой...»�[118
—
3:
ЦРФ
—
1014];
«Это
отец
мой
расс�азывал...
В
овин
тоже
задниц�
сп�с�али.
Н�,
и
�а�ой
р��ой
по�ладит:
мохнатой
или
�лад�ой.
"А
мы,
—
�оворит,
—
спрятались
и
лопатой
деревянной,
зерно
там
веяли,
девчоно�
по
заднице
там
этими
лопатами.
Они
завизжали
да
�бежали"�[66
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003];

«А
то
он
еще
расс�азывал,
пришли
та�
же,
 спрашивают:
 "Ка�
с�дьб�
 зов�т?"
А
мы
залезли
на
черда�,
да
и
водой
их
отт�да
облили»�[66
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003].

Ино�да
в
роли
мистифи�аторов
при
�адании
выст%пали
и
взрослые
люди:
«Тетя
Маня
�оворит:
"Девчон�и,
посадите
меня
в
подполье".
Вот
мы
ее
посадили
в
подполье
на
�артош��.
И
т�да
задниц�
сп�с�али.
Просили,
�а�ой
там
�
нас
жених
б�дет:
бо�атый
или
бедный.
Если
бедный,
то
�олой
р��ой
по�ладят.
А
нас
собралось
челове�
пятнадцать-
двадцать.
У
нас
Тоня
Печне�ова
была,
мы
ее
прос�н�ли
т�да,
она
ее
по�ладила
мохна-
той:
"Ой,
�
меня
бо�атый
б�дет",
а
отт�да
ни�а�
не
вылезет,
а
тетя
Маня
взяла,
под
р���
попалась
�нилая
�артош�а,
она
�а�
с�нет
ей
в
задниц�.
Смех�-то
было»�[79
—
3:
ЦРФ
—
1018].

Надо
отметить,
что
разы�рывание
�адающих
дев%ше�
является
одним
из
видов
свя-
точно�о
озорства
молодежи.

Озорство� молодежи
В
течение
всех
Свято�
среди
молодежи
с%ществовал
обычай
подш%чивать
др%�
над

др%�ом
и
над
взрослыми.
Еще
Г.К.
Завой�о
отмечал:
«...В
не�оторых
селениях
Вязни-
�овс�о�о
и
Гороховец�о�о
�ездов
деревенс�ие
парни,
а
ино�да
и
взрослые
м�жчины
в
ночь
на
Новый
�од
ходят
по
�лице
деревни
и
ищ�т
вся�ие
находящиеся
не
в
поряд�е
вещи,
�а�-
то:
не�бранные
сани,
сбр�ю,
дрова,
ведра,
солом�
и
прочее,
и
всё
это
стас�ивают
в
одно
место
на
�лице
же
или
�де-либо
в
стороне
от
деревни
или
в
овра�е,
при
этом
вещи
стара-
ются
�ложить
в
��ч�
та�,
чтобы
потом
тр�днее
было
вын�ть
потребовавш�юся
вещь.

Праздни�и
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Народный
�алендарь40
Вещи
забрасывают
ино�да
на
�ровли
домов
или
проделывают
и
др��ие
нес�разные
ш�т�и
в
этом
роде»1.

Святочное
озорство
молодежи
имело
весьма
%стойчивые
формы.
Оно,
вероятно,
может
быть
отнесено
�
элементам
обрядово�о
«антиповедения»,
позволительно�о
в
определенные
�алендарные
сро�и
и
призванно�о
обеспечить
бла�опол%чие
общи-
ны.
Самым
поп%лярным
видом
озорства
был
%воз
саней:
«Сани
это
в
Новый
�од.
Ка�
раз
в
Васильев
вечер.
У
�о�о
�то
не
спрячет
—
�вез�т.
И
поищ�т
потом
хозяева.
Это
не
считалось
раньше
х�ли�анством.
Сейчас
за
это
посадят.
А
раньше
ниче�о.
Раз
Новый
�од
—
�бирай
пожал�йста!»�[115
—
3:
ЦРФ
—
1019];
«А
мы
раньше
сани
�возили.
Это
�
нас
было
на
Новый
�од.
Сани
со
двора.
Конный
двор
был
за
деревней.
Вот
сани
�везем.
Приед�т
�тром
запря�ать,
а
мы
все
под
 �ор�
 сани
 сп�стим»�[79
—
3:
ЦРФ
—
1018];
«Деревня-то
была
на
б��ре,
и
мно�ие
��нали
сани
на
�онном
дворе,
а
потом
посылали
нас
ис�ать.
Тащили
их
потом
в
�ор�»�[10
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003].

Еще
одним
видом
озорства
было
рассыпание
поленниц.
Чаще
все�о
именно
та�
на�азывали
неверн%ю
возлюбленн%ю:
«Вот
если
я
с
парень�ом
др�ж�.
Ко
мне
др��ой
пристал,
мне
др��ой
л�чше
нравится.
Вот
я
с
тем
пошла.
Он
возьмет
и
поленниц�
рас�и-
нет
всю»�[115
—
3:
ЦРФ
—
1019].

Ино�да
озорни�и
мо�ли
зат�н%ть
тр%б%
и
подпереть
дверь
в
�а�ой-ниб%дь
избе:
«А
то
вот
че�о
прид�мали.
Одной
баб�ш�е
дверь-то
подвязали,
а
на
�рыш�
залезли
и
тр�б�
зат�н�ли.
Она
бедная
стала
топить
печ��,
а
дым-то
в
изб�
идет»
[10
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003].

Довольно
распространенной
святочной
забавой
молодежи
было
из�отовление
ст%-
�ало�.
Надо
отметить,
что
их
мо�ли
делать
�а�
зимой
на
Свят�и,
та�
и
летом,
чаще
все�о
на
Троиц�ой
неделе.
Ст%�ал�и,
�оторые
делали
на
Свят�и,
были
дв%х
видов.
Первые
представляли
собой
деревяшеч�%,
привязанн%ю
за
нит�%
и
%становленн%ю
%
о�на.
Отойдя
на
не�оторое
расстояние,
ш%тни�и
дер�али
за
нит�%,
и
деревяш�а
ст%-
чала
в
о�но:
«К
о�ош��
и
ребята,
и
девчата
деревяшеч��
приделывали...
К
о�ошеч��
при-
делывали
эт�
деревяшеч��
и
ст�чали»�[10
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003];
«Ст��ал�и
делали.
Вот
привяж�т
�
нит�е
палоч��
что
ль
�а��ю-то.
За
нее
дер�ают,
а
палоч�а-то
�
о�н�:
т��-т��-т��,
т��-т��-т��»�[115
—
3:
ЦРФ
—
1019].

Ст%�ал�и
др%�о�о
вида
делались
из
спиче�.
Они
за�орались,
�о�да
озорни�и
дер-
�али
 за
 нит�%:
 «Ребята
 озорничали.
Устанавливали
 под
 о�на
 �а�ие-то
 стрелял�и,
спич�ами
да
нит�ой»�[84
—
3:
ЦРФ
—
1017];
«Вот
они
приделают
под
о�но
спич�и
с
нит�ой
 �а�-то,
 отойд�т,
 дерн�т,
 она
 в
 о�но
 ст��нет
и
 за�орится.
Прям
 салют»
[80
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003].

Наши
исполнители
%поминали
и
др%�ие
святочные
продел�и
молодежи.
Та�,
рас-
с�азывали,
что
ребята
рас�атывали
бревна,
сложенные
для
строительства
избы,
раз-
бирали
�рыш%
%
сарая
и
ставили
пал�%
перед
дверью,
чтобы
ее
нельзя
было
от�рыть:
«Свят�и
—
это
�же
�омедия.
А
мы
че�о
вытворяли.
Вот
ср�бы
строят,
а
мы
их
рас�ата-
ем,
разбираем,
в
��чи
ложим.
У
сарая
разберем
�рыш�...
Одним
�ося�и
поставили
—
лоб
разбила
женщина»�[118
—
3:
ЦРФ
—
1014].

Ма�ичес�ие� действия� Васильева� дня
Со�ласно
старом%
стилю,
именно
в
этот
день
праздновали
Новый
�од,
и
соблюде-

ние
цело�о
ряда
ма�ичес�их
действий
должно
было
обеспечить
бла�опол%чие
в
на-
ст%пившем
�од%.
Та�,
чтобы
водились
день�и,
на
старый
Новый
�од
надо
посчитать

1�Завой�о�Г.К.��Верования,�обряды�и�обычаи�вели!ороссов�Владимирс!ой���бернии�//�Этно�-
рафичес!ое�обозрение.�1914.�№�1—2.�С.�146—147.
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мелочь:
«Это
вот
денеж�и
считают
на
старый
Новый
�од...
Вот
по-старом�.
Вот
это
вечером
день�и
вот
считают.
Мелочь
особенно.
То�да
водятся
день�и»�[7
—
8:
ЦРФ
—
956].

А
чтобы
все�да
быть
с
обновой,
необходимо
надеть
неношеные
вещи:
«Вот
�а�
Новый
�од,
одеть
надо
новое
всё,
неношеное,
чтоб
все�да
обнов�а
была»�[80
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003].

Святочные� приметы
А�рарные
приметы,
связанные
с
народным
�алендарем,
сохранились
плохо.
Это

объясняется
тем,
что
они
чрезвычайно
тесно
связаны
с
изменениями
в
бытовом
%�-
ладе
и
хозяйственной
деятельности
людей.
Э�спедициям
Центра
р%сс�о�о
фоль�ло-
ра
%далось
записать
лишь
самые
распространенные
приметы.
Например,
на
Рожде-
ство
замечали
по�од%
и
по
ней
с%дили
о
�оличестве
я�од
в
лес%:
«На
Рождество
по�о-
д�
замечали,
на
небо
смотрели,
мно�о
звезд
—
значит
мно�о
я�од
б�дет
вся�их,
и
дома,
и
в
лес�.
Если
пасм�рно
и
звезд
не
видно,
не
б�дет
я�од»
[66
—
3:
ЦРФ

—
Р
—
Э:
0003].
Та�же
смотрели
на
л%н%:
если
во�р%�
нее
видели
�р%�,
то
ждали
сне�а:
«Вот
бывает
та�ой
�р��
на
л�не.
Вот
если
�р��
близ�о,
то
�оворят:
"Близ�о
и
по�ода".
Это
значит
сне�
б�дет.
А
если
�р��
дале�о,
значит
мороз
б�дет.
Это
тоже
на
Рождество»�
[66
—
3:
ЦРФ

—
Р
—
Э:
0003].

Крещенье
Завершался
святочный
ци�л
праздни�ом
Крещенья.
Этот
день
был
насыщен
об-

рядами,
семанти�а
�оторых
носит
защитный,
обережный
хара�тер.
Наиболее
значи-
мым
событием
цер�овной
жизни
общины
был
�рестный
ход
на
ре�%
и
освящение
воды:
«В
вос�ресенье...
 батюш�а
берет
и�оны,
и�оны
нес�т
и
на
ре��.
Даже
вот
лед
выр�бали
и
водич��
брали.
Лед
выр�бали
�рестом.
И
водич��
ни�то
не
брал,
а
толь�о
здесь
пили.
К
мост�
подойдешь,
и
т�т
на
бере��
сл�жба
была.
Выше
моста
наплавно�о
делали
выр�б��.
От
моста
налево.
Мно�о
народ�
собиралось,
из
цер�ви
прид�т
—
вер�ю-
щие
же
были»�[80
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003];
«На
Крещенье
во
всё
озеро
вот
это
вот,
выр�бали
�рест
большой.
Вот
выр�бали
�рест,
и
он
(отец)
делал
из
льда
�а�
бы
алтарь,
и
из
это�о
алтаря
выходил
священни�,
здесь
на
озере.
М�жчины
выр�бали
во
все
озеро
�рест.
А
на
середине
это�о
�реста…
делал
он
алтарь,
алтарь
для
священни�а.
Священни�
выхо-
дил
из
это�о
алтаря,
вел
сл�жб�.
…Он
толщиной
был
�а�
лед,
и
потом
широ�ий
был,
та�
что
т�т
можно
было
ходить,
и
ниче�о
та�о�о
не
было.
А
раз
�ж
был
алтарь
построен,
то
представляете,
�а�ой
�рест
шириной
был»�[63
—
3:
ЦРФ
—
1030].

Г.К.
Завой�о
писал:
«В
день
Крещенья
Господня
в
не�оторых
местах
Неверослобод-
с�ой
волости
�ороховец�ие
парни,
�оторые
ходили
замас�ированными
на
рождественс-
�их
свят�ах,
��паются
в
реч�е,
чтобы
очиститься
от
�реха»2 .

Сейчас
местные
жители
%�азывают
на
то,
что
лишь
не�оторые
люди
отважива-
лись
�%паться
в
�рещенс�ой
прор%би:
«На
Крещенье
в
цер�овь
ходили,
а
чтоб
на
реч-
��,
�а�
теперь
��паются,
та�о�о
не
было.
Из
Красно�о
села
на
Мос�овс�ой
ходили
на
реч��
Мо�илен��,
а
 �ородс�ие
ходили
на
Клязьм�.
На
Клязьме
выр�бали
в
та�ом
тол-
стом
льд�,
ведь
раньше
�а�ие
морозы
были,
�рест
и
вот
т�т
приходил
батюш�а,
свя-
тил
эт�
вод�,
весь
народ
собирался
и
черпал
вод�
из
это�о
�реста,
�рест-то
выр�блен
широ�ий.
Н�,
ино�да,
бо�атый
�а�ой,
приед�т
там
на
лошади,
на
рыса�е,
там
прор�бь
была,
пры�н�т
т�да,
о��н�тся
раза
два,
потом
в
т�л�п
и
поехали.
Ни�то
не
��пался,
�а�
теперь
в
нашей
реч�е»�[63
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003];
«А
эти
вот
места,
�де
выр�б-

2�Завой�о�Г.К.�Верования,�обряды�и�обычаи�вели!ороссов�Владимирс!ой���бернии�//�Этно�ра-
фичес!ое�обозрение.�1914.�№�1—2.�С.�109.
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лен
был
лед,
значит,
�о�да
�же
вот
сл�жба
�ончалась,
не�оторые
м�жчины
��пались»
[63
—
3:
ЦРФ
—
1030].

Мно�ие
�оворили
о
том,
что
на
Крещенье
с%ществовал
обычай
мыться
в
бане
и
валяться
в
сне�%:
«Топили
бани.
Мылись
и
��пались
в
сне��.
В
озере
не
��пались,
потом�
что
оно
всё
промерзало,
а
��пались
в
сне��.
Из
бани
выбе�али
и
��пались
в
сне��»�[118
—
3:
ЦРФ
—
1014].

С
%тренней
сл%жбы
из
цер�ви
приносили
домой
освященн%ю
вод%,
�отор%ю
ис-
пользовали
для
лечебных
и
обережных
целей:
«Баб�ш�а
�
нас
во
Всесвятс��ю
цер�овь
сходит,
принесет
вот
та�ой
�рафинчи�,
может
быть
там
пол-литра.
К
одной
дочери
зайдет
—
нальет,
�
маме,
�
нам
зайдет
—
нальет,
�
третьей
дочери,
вон
там
жила,
остат�и
себе
оставит.
Мама
ее
в
б�тыл��
нальет,
поставит
в
подполье,
н�,
она
там
стоит.
Значит,
отелится
�орова,
�о�да
доить
в
первый
раз,
она
идет,
наливает
в
пойло
ей
и
�о�да
моет
вымя
—
наливает
т�да.
И
весной,
�о�да
вы�оняют
на
пастбище,
тоже
этой
водой
обрызнет,
та�
и
по�онит...»�[66
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003].

Свят%ю
вод%
брали
не
толь�о
в
цер�ви.
Считалось,
что
свойствами
святой
облада-
ет
вода,
взятая
в
праздни�
Крещенья
из
любо�о
источни�а
в
двенадцать
часов
ночи:
«В
Крещенье
ходили
в
�олодцы,
в
двенадцать
часов
набирали
воды.
Ка�
двенадцать
часов,
брали
часи�и,
б�дильни�и
большинство,
�а�
толь�о
"динь�",
та�
водич��
сраз�
набира-
ешь»�[115
—
3:
ЦРФ
—
1019];
«Обязательно
вод�
брали
из
�олодца.
Вот
ровно
в
двенад-
цать
часов.
И
цер�вы
�
нас
не
было,
но
баб�ш�а
одна
была.
Она
еще
с
�рестом
придет,
в
�олодце
эт�
вод�
вынемет
ведро
и
она
�рести�
т�да
оп�с�ает,
и
она
святила
эт�
вод�.
Эт�
вод�
пили
для
здоровья,
дома
брыз�али.
И
с�отин�
брыз�али,
чтобы
всё
было
в
дос-
тат�е»�[118
—
3:
ЦРФ
—
1014].
(Подробнее
о
святой
воде
см.
статью
«Из�отовление
обрядовых
предметов».)

Мно�ие
исполнители
%�азывали
на
то,
что
на
Крещенье
рисовали
по
всем%
дом%
�ресты,
чтобы
защитить
себя
от
нечистой
силы:
«Мама
на
Крещенье
�рести�и
по
дом�
рисовала
мелом»�[10
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003];
«Надо
на
Крещенье
над
�аждой
дверью,
над
�аждым
о�ошеч�ом
�рести�
нарисовать
��оль�ом,
чтоб
нечистые
в
дом
не
лазили,
людей
чтоб
не
портили»�[80
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003].

На
Крещенье
хозяй�и
пе�ли
пресное
печенье
в
форме
�рести�ов
(см.
статью
«Об-
рядовое
печенье
и
е�о
х%дожественные
особенности»).
Крещенс�ие
�ресты
исполь-
зовались
для
�аданий
о
с%дьбе
в
наст%пившем
�од%.
В
них
запе�али
монет�%
и
зер-
ныш�о.
Считалось,
что
тот,
�ом%
досталась
монет�а,
б%дет
весь
�од
счастливым:
«Вот
мама
на
Крещенье
�рести�и
пе�ла,
пресн�ш�и.
Ком�
пресн�ш�а
с
денеж�ой
достанет-
ся,
тот
счастливчи�
б�дет.
Бо�атым
весь
�од
б�дет,
при
день�ах»�[80
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003].
Тот
же,
�ом%
доставалось
зерно,
должен
был
начинать
первым
все
работы
в
�од%:
«Раньше
�оворили,
что
тот,
�ом�
зерно
в
�ресте
досталось,
засевать
первым
дол-
жен,
а
 �
нас
же
в
 �ороде
не
 сеяли.
Мама
 �оворила,
 что
�
�о�о
 зерно,
тот
первым
на
о�ороде
всё
делать
должен:
первым
сажать
всё»
[80
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003].

*��*��*

После
Крещенья
начинался
Мясоед.
Это
был
один
из
тех
периодов,
�о�да
и�рали
свадьбы.

Сретенье

На
Мясоед
приходился
праздни�
Сретенья
Господня,
�оторый
осознается
наши-
ми
исполнителями
�а�
время
встречи
зимы
и
лета,
не�ий
переломный
момент
�о-
дово�о
ци�ла:
«Вот
пришло
и
Сретенье
–
зима
с
летом
встретились»�[21
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003].
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43
Масленица

Завершался
Мясоед
праздни�ом
Масленицы:
«После
Крещения
две
недели
Мясоед
еще
был.
…До
Масленицы
—
Мясоед,
а
после
—
пост.
Свадьб�
обязательно
надо
до
по-
ста…
Если
не
поженились
Мясоедом,
то
жд�т
�же
Пасхи»�[115
—
3:
ЦРФ
—
1019].

Масленицей
называлась
неделя,
предшествовавшая
Вели�ом%
пост%
и
разделяв-
шая
в
земледельчес�ом
�алендаре
два
сезона:
зим%
и
весн%.
Традиционно
этот
период
делился
на
мал%ю
и
широ�%ю
Маслениц%,
но
в
настоящее
время
в
Гороховец�ом
�рае
сохранились
лишь
сведения
о
широ�ой
Масленице,
�оторая
проходила
с
четвер�а
по
вос�ресенье.

У�ощение� блинами
Значительная
часть
масленичных
обычаев
та�
или
иначе
связана
с
семейно-брач-

ными
отношениями.
Именно
поэтом%
были
чрезвычайно
поп%лярны
визиты
членов
породнившихся
семейств
др%�
�
др%�%.
Особое
внимание
%делялось
обычаю
ходить
�
теще
«на
блины»:
«Н�,
мама
расс�азывала,
что
зятья,
н�,
мамины
сестры,
их
было
шесть
челове�,
мама
девчон�ой
была,
а
старшие
сестры,
�оторые
зам�жем
были,
вот
эти
зятья
приходили…
И
вот
все
приходили
и
приносили
по
та�ом�
большом�
пряни��.Та�
заведено
было.
Эти
пряни�и
в
�ороде
продавали.
Вот
все
зятья
приходили,
тестю
с
тещей
дарили
эти
пряни�и»�[66
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
 0003].

У�ощение
др%�
др%�а
блинами
было
важным
элементом
праздни�а:
«Пе�ли
блины,
пе�ли.
Бывало,
все
пе�ли
блины.
От
меня
�
Казариным
пойдем,
от
Казариных
�
Дмитри-
евым,
и
�
 всех
блины
были.
Всю
неделю
пе�ли»�[79
—
3:
ЦРФ
—
1018];
«Блины
все�да
пе�ли.
Блины
пе�ли
большинство
�ислые.
На
дрожжах,
на
за�вас�е,
дрожжевые.
Блины
ели
и
с
медом,
и
с
топленым
маслом,
и
даже,
отец
�
нас
любил,
намораживали
моло�о,
и
вот
е�о
с�облили
вот
та�
вот,
а
потом
е�о
м�тов�ой
размешивали
и
с
блинами
ели.
Ка�
�ашица
та�ая
пол�чалась.
С
и�рой
ели.
И�ра
та�ая
—
из
речной
рыбы.
Большинство-то
мед,
масло.
Мама
напечет
блинов,
с�оворода
та�ая
большая,
блины
большие
пе�ли.
Вот
она
их
напечет
цел�ю
стоп��,
а
потом
�ладет
на
с�овород��,
маслом
мажет,
потом
еще
блин
и
та�
до
верх�.
Потом
опять
в
печ��
ставит.
А
потом
на
стол
ставит,
режет
на
��с�и,
на
четыре
или
на
шесть,
и
все
едят»�[66
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003].

Катание� на� лошадях
Мно�ие
помнят,
�а�
на
Маслениц%
парни
�атали
дев%ше�
на
трой�ах.
Это
было

одним
из
основных
масленичных
развлечений
для
всех
возрастных
�р%пп:
«На
Масле-
ниц�
�
нас
�атались
на
лошадях.
Запря�али
лошадей,
�
всех
были
свои
лошад�и.
Запря�а-
ли.
Саноч�и
та�ие
�расивые.
Насажают
детей.
Детей
на�атают,
потом
взрослые.
Пять
челове�
�саживались,
�а�
в
автомобиль»�[115
—
3:
ЦРФ
—
1019];
«На
лошадях
�ата-
лись,
�
�о�о
лошади
были,
те
�атались.
У
дед�ш�и,
�
мамино�о
отца
была
лошадь,
�
них
та�ая
обы�новенная
была
лошадь,
а
бо�атый-то
народ,
т�т
бо�ачей
мно�о
было,
��п-
цов
мно�о
было,
они
�онечно
на
рыса�ах,
на
саноч�ах,
а
нас
дед�ш�а
и
на
санях
про�а-
тит»�[66
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003].

У�ощение� дев%ше�
Парни,
�атая
дев%ше�,
обязательно
%�ощали
их
сладостями,
семеч�ами
и
специ-

ально
при�отовленным
для
это�о
дня
печеньем,
�оторое
называлось
 «орехи».
Е�о
делали
из
дрожжево�о
сдобно�о
теста,
в
виде
малень�их
�р%�лых
шари�ов,
и
обжари-
вали
в
масле.
Ино�да
орехи
пе�ли
в
печи.
Постепенно
обрядовое
печенье
сменили

Праздни�и
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обычные
лесные
орехи,
и
лишь
не�оторые
наиболее
пожилые
наши
исполнители
помнят,
что
в
перечень
масленичных
%�ощений
входило
специальное
обрядовое
пе-
ченье.

Даже
�о�да
�атание
на
трой�ах
отошло
в
прошлое,
сохранился
обычай
%�ощать
дев%ше�
сладостями:
«Парни
по��пали
�онфеты,
"�ороше�",
они
были
дешевые,
��леч�и
�онфеточе�,
ореш�и
лесные
—
��ощали»
 [118
—
3:
ЦРФ
—
1014].

Костры
Особое
место
в
системе
масленичной
обрядности
занимали
�остры:
«В
последний

день
Масленицы
�
нас
ж�ли
�остры.
Среди
деревни
натас�ивали
соломы.
Вот
�
нас
здесь
десять
домов
есть,
мы
все
десять
домов
собираемся,
среди
доро�и
�ладем
солом�.
Вот
мы
ж�ли»�[115
—
3:
ЦРФ
—
1019].

Считалось,
что
в
масленичном
�остре
с�орают
все
несчастья:
«Вот
мы
�остры
ж�ли,
солом�
ж�ли
и
�оворили:
"У
�о�о
дес�ать
были
несчастья
в
Мясоед
�ходите
с
о�нем
вмес-
те,
приди
счастье".
Та�
и
�оворили»�[115
—
3:
ЦРФ
—
1019];
«Сжи�аем
это
старое
всё,
�а�
называется.
Плохое
всё
с�орит,
а
чтобы
было
всё
опять
вновь,
всё
доброе,
хорошее…
А
че�о-то
�оворили,
я
�ж
и
забыла,
че�о-то
�оворили.
А�а,
сжи�аем.
Всё
плохое
сжи�аем,
чтоб
было
всё
хорошее,
доброе»�[123
—
5:
ЦРФ
—
1009].

Сохранились
воспоминания
о
та�ой
масленичной
забаве,
�а�
прыж�и
через
�ос-
тер:
«Разведем
больш�ший
�остер,
пры�али
через
не�о»�[66
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003].
Одна�о
очистительная
семанти�а
это�о
обрядово�о
действия
забылась.

Из�отовление� и� сжи�ание� ч%чела
Значимой
частью
масленично�о
�%ляния
было
из�отовление
и
сжи�ание
на
�остре

ч%чела
Масленицы.
И.А.
Белин
писал:
«Ор�ии
начинаются
с
то�о,
что
час�
в
седьмом
�тра
провозят
вдоль
 �орода
на
с�верной
лошаден�е
ч�чело,
держащее
в
р��ах
тычин�,
�низанн�ю
�оло�ольчи�ами,
б�бнами
и
завершенн�ю
вени�ом»3.

Мно�ие
исполнители
и
сейчас
помнят,
�а�
делали
и
сжи�али
ч%чело
Масленицы:
«Маслениц�
ж�ли
мы
вот
ее.
Просто
сноп
наряженный
был.
Наряжали
в
�а�ое-то
ветхо.
Наряжали
в
шобан
�а�ой.
Шляп�
надевали.
И
ходили
—
вроде
�а�
это
Масленица.
С
ней
ходили,
а
потом
часов
в
двенадцать
ее
 сжи�али.
В
этом
�онце,
в
 серед�е
 �орело.
Всей
деревней
собирались
Маслениц�
жечь»�[79
—
3:
ЦРФ
—
1018];
«Собер�тся,
соломенн�ю
баб�
сделают,
или
сне��
натол�ают,
�же
он
сырой,
рот,
нос
из
��лей,
пал�и
и
подож��т
это
все,
а
сне�
шипит,
знаешь,
�а�
интересно.
Соломенное
делают,
та�ие
ф�фай�и
рва-
ные,
еще
и
вален�и
наден�т,
но
сажали
на
снежн�ю
баб�.
Вот
�о�да
он
 �орит,
а
 сне�
подтаивает
под
ним,
шипит.
Возьм�т
вроде
столби�а,
потом
е�о
обвивали
соломой,
чтоб
он
потолще
был,
столби�
из
любо�о
дерева,
большинство
ел��
с�х�ю.
Потом
тоже
из
соло-
мы
�олов�
сделают.
Надевали
ш�б�
и
шап��,
бел�ю
тряпоч��
повязывали,
чтоб
лицо
�
не�о,
и
ще�и
на�расят,
и
шап��
наден�т,
и
р��и
сделают,
и
потом
поджи�али
е�о.
И
он
�орит
та�
хорошо,
и
сне�
шипит,
и
прям
все
пляш�т»�[118
—
3:
ЦРФ
—
1014].

Прощеное� вос�ресенье
Последний
день
Масленицы
назывался
Прощеным
вос�ресеньем:
«Вот
Масленица

�ончается
Прощеным
вос�ресеньем.
Все
прощенья
просят,
потом�
и
Прощеное
называ-
ется»�[80
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003];

«Это
Маслениц�
��ляли,
а
в
вос�ресенье,
Проще-
ное
Вос�ресенье
было,
�онец
Масленицы»�[66
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003].

3�Белин�И.А.�Народные�праздничные�обычаи�в��.�Гороховце�//�Владимирс!ие���бернс!ие�ведо-
мости.�1881.�№�43.
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В
этот
день
принято
было
просить
прощения
др%�
%
др%�а
за
нанесенные
обиды:

«Ка�
Масленица,
прощеный
день,
в
прощеный
день
все
прощаются,
и
даже
вот
и
в
цер�-
ви
прощаются,
вот
мало
ли
там
пор��ались
или
что,
�ом�-то
�то-то
насолили,
др��
�
др��а
прощенья
просят,
 что
мол,
прости,
прости,
др��
 др��а
и
прощаешь.
И
та�
же
вот,
вечером,
цер�ви
�
нас
не
было
то�да,
�остер
ж�ли,
и
то
все,
там
все:
"Н�,
прости
меня".
—
"Ты
меня
прости".
—
"Бо�
простит".
—
"Ты
меня
прости".
—
"Тебя
Бо�
про-
стит".

А
сейчас
вот
это�о
нет»�[123
—
5:
ЦРФ
—
1009].

Не�оторые
исполнители
вспоминали,
что
в
этот
день
пели
специальные
песни
о
завершении
Масленичной
недели:
«В
последний
день
Масленицы
ж�ли
�остры.
Мы
пели:

Прошла
Масленица
Широ�а,
Наст�пил
Вели�ий
пост,
Ком�
хоцца
раз�оветься,
Оторви
�
редь�и
хвост»
[62
—
3:
ЦРФ
—
1027].

Велиий
 пост

Сраз%
после
Масленицы
начинался
Вели�ий
пост.
На
семь
недель
со
столов
ис-
чезала
с�оромная
пища,
наст%пало
время
стро�ости
и
воздержания,
замол�али
песни
и
пляс�и.
С%ществовало
множество
запретов
на
совершение
определенных
действий
в
пост.
Та�,
например,
 запрещалось
жениться
в
пост:
«Ко�да
Посты-то
п�тные
не
справляют
свадеб.
Ко�да
пост,
не
положено»
[10
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003].

Одна�о
стро�ость
вели�опостных
недель
вовсе
не
означала,
что
в
течение
это�о
времени
не
было
важных
для
народно�о
�алендаря
дат.
Та�их
значимых
дат
немно�о,
но
все
они,
в
большей
или
меньшей
степени,
сохранились
в
Гороховец�ом
�рае.

Чистый� понедельни�
Первый
день
поста
назывался
Чистый
понедельни�.
С%ществовал
обычай
на
Чи-

стый
понедельни�
мыться
в
бане,
чтобы
смыть
�рехи:
«А
в
понедельни�,
�же
Чистый
понедельни�
назывался.
Пост
начинался.
Баню
топили,
не
все
правда,
а
баню
топили,
чтоб
�рехи
смыть»�[66
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003].

Ино�да
этот
день
назывался
За�овеньем:
«Первый
день
поста
—
За�овенье.
Т�т
за-
�овлялись
все.
Все
постилися
—
бывало,
отец
тебе
ниче�о
не
даст.
Ни
мяса,
ниче�о.
Щи
постные,
�артош��
без
масла»�[79
—
3:
ЦРФ
—
1018].

Средо�рестная� неделя
Особое
место
в
народном
земледельчес�ом
�алендаре
%делялось
Средо�рестной

неделе,
�лавным
событием
�оторой
была
ночь
со
среды
на
четвер�,
�о�да,
по
пове-
рью,
происходил
перелом
поста:
«Перелом
поста
называется»�[10
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003];
«Три
с
половиной
недели
поста
проходило
и
на
четвертой
неделе
среда
—
это
был
перелом
поста.
Все
�оворили:
"Пост
ломается"»
[66
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003].

Из�отовление� обрядово�о� печенья� и� �адание� с� ним
На
Крестопо�лонной
неделе
пе�ли
обрядовое
печенье
в
виде
�рести�ов,
в
�ото-

рые
в�ладывали
различные
предметы
(подробнее
об
этом
см.
статью
«Обрядовое
пе-
ченье
и
е�о
х%дожественные
особенности»):
«В
середине
поста
мама
пе�ла
�ресты…
Большинство
из
пресно�о
теста,
их
в
печ�ах
р�сс�их
пе�ли.
Пресные
они,
та�ие
а���-
ратнень�ие.
В
пересечение
палоче�
все
в�ладывали»�[84
—
3:
ЦРФ
—
1017].
По
ним
�а-

Праздни�и
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дали
о
 своей
дальнейшей
с%дьбе.
Ино�да
в
�рести�
 запе�али
толь�о
монет�%:
«На
четвертой
неделе
поста
�ресты
делали.
Мать
делала
и
сюда
�лала
на
�рести�
�опей��
или
две
�опей�и.
 "Н�,
вот
�ом�
достанется,
—
�оворила,
—
тот
счастливцем
б�дет".
Толь�о
денеж��
запе�али»�[115
—
3:
ЦРФ
—
1019];
«Вот
�а�
половина
поста
пройдет,
значит
пе�ли
�ресты.
Запе�али
там
денеж��.
Запе�али
десять
�опее�.
Кто
с
этой
де-
неж�ой,
�рест
�ом�
достанется,
значит
тот
счастливый
в
этот
�од
б�дет.
Денеж�а
досталась»�[115
—
3:
ЦРФ
—
1019].

Но
чаще
предметов-символов,
предс�азывающих
дальнейш%ю
жизнь
челове�а,
было
больше:
«В
�ресты
все
запе�али:
и
деревяшеч��,
и
тряпоч��,
и
шерст��,
и
п�стые.
Тряпоч�а
—
бо�атая
б�дешь,
шерст�а
—
с�отина
�
тебя
б�дет,
а
две
палоч�и
—
�роб.
Монет�и
запе�али
—
день�и»�[10
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003];
Крести�и
вы�ладывали
на
большое
блюдо
и
выбирали
«свою
с%дьб%».
Но
очень
часто
дети
пытались
подме-
нить
�рести�:
«Мама,
�о�да
пе�ла,
день�а
все�да
сестре
доставалась,
а
мне
ни�о�да.
Та�
я
все�да
выла,
а
сестра
на
пять
лет
была
старше,
та�
мама
мне
все�да
заметит.
С�ажет:
"Вот
этот
бери".
Я
схвач�
—
там
день�а.
Радости,
не
знаю
с�оль�о.
А
день�а
там
десять
�опее�
или
пять»�[66
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003].

Вербная� неделя
В
народной
традиции
еще
одним
вели�опостным
праздничным
ци�лом
считалась

Вербная
неделя4.
С%ббота
на�ан%не
Вербно�о
вос�ресенья
называлась
Лазарева
с%б-
бота.
В
этот
день
пе�ли
печенье
в
виде
лесено�
(подробнее
см.
статью
«Обрядовое
печенье
и
е�о
х%дожественные
особенности»).

Вос�ресенье
этой
недели
называлось
Вербным.
В
этот
день
в
цер�ви
освящали
заранее
при�отовленн%ю
верб%,
�отор%ю
использовали
в
дальнейшем
�а�
ма�ичес-
�ое
средство
(подробнее
см.
статью
«Из�отовление
обрядовых
предметов»):
«На
Вер-
бной
неделе
ходили
ломать
верб�.
Б��ет
вербы
ставили
перед
образами
на
образниц�»
[11
—
4:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0004.
Т.
7];
«На
Вербное
вос�ресенье
все
верб�
ломали.
На
�раю
деревни
�
нас
верба
была.
На
нее
молились
(имеется
в
вид%,
что
с
вет�ами
вербы
ходили
в
цер�овь
на
сл%жб%.
—
В.Д.)»�[79
—
3:
ЦРФ
—
1018].

В
Вербное
вос�ресенье
старались
встать
пораньше
и
хлестали
др%�
др%�а
вербой:
«В
Вербное
вос�ресенье
мы
старались
встать
пораньше
и
с
п�ч�ом
вербы
в
р��ах
б�дили
тех,
�то
проспал.
Хлестали
по
�олом�
тел�
вет�ами
вербы,
при�оваривая:

Верба
�расна
бьет
напрасно,
Верба
бела
бьет
за
дело,
Верба
хлест,
бьет
до
слез»
[121
—
4:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0004.
Т.
7].

Страстная� неделя
Страстная
неделя
предшествовала
светлом%
праздни�%
Пасхи.
И
хотя,
со�ласно
цер-

�овной
традиции,
она
рассматривается
�а�
самостоятельный
временной
период,
в
народной
традиции
это
последняя
и
самая
стро�ая
неделя
поста.
В
Гороховец�ом
�рае
ее
чаще
все�о
называют
Страшной
неделей:
«В
последнюю
неделю
поста
особенно
по-
стятся.
Страшная
неделя»�[115
—
3:
ЦРФ
—
1019].

В
это
время
хозяй�и
мыли
избы,
�расили
яйца,
пе�ли
�%личи,
делали
пасх%
и
четвер�ов%ю
соль.
Для
%бор�и
изб
%страивали
помочи.
Собирались
нес�оль�о
жен-
щин
и
по
очереди
%бирались
всей
�р%ппой
в
�аждой
избе:
«Избы
�
Пасхе
мыли,
собира-

4�В�отличие�от�цер!овной�традиции,�!оторая�рассматривала�Вербн�ю�неделю�и�Страстн�ю
седмиц��!а!�самостоятельные�предпасхальные�ци!лы.
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ли
помочь,
мыли
пес�ом,
 с
тер�ами»�[121
—
4:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
 0004.
Т.
 4];
 «Н�,
 на
Страстной
неделе
че�о
делали,
т�т
�ж
�бор�а
была
вовсю.
Т�т
�бирали,
мыли
избы,

стирали
белье,
полови�и.
Избы,
они
ж
не
о�леенные
были,
не�рашенные,
желтые
и
все.

Та�
�
мамы
было
шесть
сестер,
 вот
по
очереди
ходили,
 �
 всех
 собирались
и
мыли.
До

обеда
моют
вот
здесь,
стены
тр�т
можжевельни�ом,
щело�ом
с
золой,
всё
выносят
—

ниче�о
нет.
После
обеда
в
той
�омнате
моют.
На
след�ющий
день
�
др��ой
сестры.
Вот

та�
�бирались.
Это
ч�до
�а�ое-то
было.
Полови�и,
одеяла,
всё
до
тряп�и
перестира-

ют»�[66
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003].
Детей
заставляли
чистить
и�оны:
«Перед
Пасхой
детей
заставляли
чистить
и�оны.
Драили
их
до
блес�а
речным
пес�ом
и
толченым
�ирпи-

чом»�[121
—
4:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0004.
Т.
4].
Особо
значимыми
днями
Страстной
недели
были
четвер�
и
с%ббота.
В
Страстной

четвер�
жители
Гороховец�о�о
�рая
�отовили
та�
называем%ю
четвер�ов%ю
соль:
«На
Страшн�ю
неделю
��личи
пе�ли...
Пасх�
из
творо�а
делали,
четвер�ов�ю
соль»�[79
—
3:
ЦРФ
—
1018].
В
 с%ббот%
�расили
яйца,
пе�ли
�%личи
и
делали
пасх%:
«В
 с�ббот�
перед
Пасхой
��личи
пе�ли...
Красили
яйца.
Яич�и
�расили
в
с�ббот�.
Яйца
�
и�онам
�ла-

ли...
У
божницы
яич�о
�лали»�[10
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003];
«А
яйца
�расили
все�да
в
с�ббот�,
с
�тра
в
с�ббот�.
Красили
яйца,
пе�ли
��личи
и
делали
пасх�
вот
из
творо��.

Вот
это
всё
в
с�ббот�
было»�[66
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003].
Считалось,
что
пост
на
Страстной
неделе
особенно
стро�ий:
«На
Страстн�ю
неделю

нам
три
дня
есть
не
давали,
хоть
ты
т�т
�мри,
толь�о
пили.
Боже
�паси,
чтобы
мы
т�т

че�о
поели
перед
Пасхой.
А
в
с�ббот�
и
пятниц�
вообще
ни
�рамма
во
рт�
не
было,
толь�о

вода»�[118
—
3:
ЦРФ
—
1014]
(подробнее
об
этом
см.
статью
«Из�отовление
обрядо-
вых
предметов»).

*

*

*

Еще
нес�оль�о
дат
народно�о
�алендаря,
 хотя
и
приходились
на
дни
Вели�о�о
поста,
не
осознавались
в
народной
традиции
постовыми
праздни�ами.
Прежде
все�о
речь
идет
о
Евдо�иином
дне,
Соро�ах
и
Дне
Герасима
Грачевни�а.

Евдоиин
 день

День
Евдо�ии-м%ченицы
православные
отмечают
14
марта.
Пос�оль�%
по
старом%
стилю
этот
день
приходился
на
�алендарное
начало
весны,
то
совершался
ряд
обрядо-
вых
действий,
призывающих
ее.

Из�отовление� обрядово�о� печенья
Именно
в
этот
день
пе�ли
специальное
обрядовое
печенье,
�оторое
называлось
«жа-

ворон�и»
(подробнее
см.
статью
«Обрядовое
печенье
и
е�о
х%дожественные
особенно-
сти»).

Начало�таянья� сне�а
Этот
день
в
�ороховец�ой
традиции
тесно
связывался
с
началом
таянья
сне�а.
Имен-

но
поэтом%
он
назывался
еще
Евдо�ия-Плющиха:
«Сне�
она
плющит,
тает
он.
Все
�оворили:
"Евдо�ия-Плющиха
сне�
плющит"»�[85
—
3:
ЦРФ
—
1032].
Считалось,
что
от
по�оды
в
этот
день
зависит
время
начала
выпаса
с�ота
и
�оличество
травы
на
л%�ах:
«Если
��роч�а
на
Евдо�ию
напьется
водич�и
в
л�же,
то
на
Е�ория
�оров�а
наестся
тра-

вы»�[79
—
3:
ЦРФ
—
1018].

Праздни�и
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Герасим
 Грачевни

День
Герасима-Грачевни�а
отмечался
4
марта.

Из�отовление� обрядово�о� печенья
В
этот
день
делали
из
пресно�о
теста
печенье
в
форме
птиц,
�оторое
называлось

«�рачи�и».
Это
печенье
имело
 та�ое
название,
 вероятно,
потом%,
что
с
 этим
днем
связывался
прилет
�рачей
(подробнее
см.
статью
«Обрядовое
печенье
и
е�о
х%доже-
ственные
особенности»).

Сорои

День
Соро�а
М%чени�ов
имеет
в
�ороховец�ой
традиции
второе
название
—
Со-
ро�и.

Начало� прилета� птиц
Он
связывается
с
прилетом
птиц
и
наст%плением
тепла:
«Птич�и
нос�ами
�
нам

поворачиваются
—
это
Соро�
Святых.
К
тепл�
поворачиваются,
тепло
делают»�[10
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003].

Из�отовление� обрядово�о� печенья
Вероятно
поэтом%
на
Соро�и
пе�ли
печенье,
�оторое
называлось
«птич�и».
Оно

представляло
собой
шари�,
%
�оторо�о
был
сделан
�люв,
�рылья
и
хвост.
Фи�%р�а
была
весьма
%словной,
на
что
%�азывает
второе
название
это�о
печенья
—
«�олоб-
�и»
 (подробнее
см.
 статью
«Обрядовое
печенье
и
 е�о
х%дожественные
особеннос-
ти»).

Бла овещенье

Бла�овещенье
чаще
все�о
приходилось
на
пост,
поэтом%
е�о
принято
рассматри-
вать
�а�
один
из
праздничных
дней
Вели�о�о
поста.
Одна�о
в
традиции
Гороховец-
�о�о
�рая
жест�ой
привяз�и
Бла�овещенья
�
дням
Вели�о�о
поста
не
 с%ществ%ет.
Оно,
наряд%
с
др%�ими
датами
земледельчес�о�о
�алендаря,
рассматривается
�а�
один
из
весенних
праздни�ов,
хотя
исполнители
мо�%т
отметить,
что
он
приходится
на
пост.

Раз�овление� рыбой
Бла�овещенье
—
большой
цер�овный
праздни�,
и
если
он
приходился
на
пост,

вер%ющим
разрешалось
есть
рыб%:
«На
Бла�овещенье
ели,
та�-то
в
пост
рыб�
не
едят,
а
в
Бла�овещенье
можно
было
рыб�
есть.
Н�,
вот
рыб�
ели,
и�р�
ели.
На
Бла�овещенье
не
пели
и
не
плясали
—
это
же
пост
всё
равно»�[66
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003].

Запрет� на� работ%
В
этот
день
 запрещалось
работать:
«Это
праздновали
просто
—
ниче�о
не
делали.

Работать
было
нельзя,
 не
 работали.
На
что
было
раньше
 стро�о,
и
то
не
 работали.
То�да
 �оворили,
 что
работать
нельзя,
потом�
что
вроде
�а�
 �рех»�[79
—
3:
ЦРФ
—
1018].

Этот
запрет
нашел
отражение
в
пословице:
«На
Бла�овещенье
птич�а
�незда
не
за-
вивает,
девица
�осы
не
заплетает»�[66
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003].
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Из�отовление� обрядово�о� печенья
На
Бла�овещенье
пе�ли
особое
обрядовое
печенье
в
виде
птиче�.
Оно
называлось

«�ол%би»

(подробнее
см.
статью
«Обрядовое
печенье
и
е�о
х%дожественные
особен-
ности»).

Это
печенье
было
плос�им
и
представляло
собой
стилизованный
птичий
сил%эт.
Им
%�ощали
всех,
�то
приходил
в
дом.

Начало�таянья� сне�а
О
Бла�овещенье
�оворили:
«Бла�овещенье
—
оно
саням
помещенье»�[115
—
3:
ЦРФ
—

1019]
или
«Бла�овещенье
—
санное
помещенье;
неделя
недоезд�,
неделя
переезд�»�[51
—
3:
ЦРФ
—
1031].
Объяснялось
это
тем,
что
на
Бла�овещенье
сне�
чаще
все�о
таял
и
на
санях
%же
нельзя
было
проехать:
«Потом�
что
в
Бла�овещенье
может
быть
та�ая
�рязь,
что
�же
на
санях
не
проедешь.
Саням
�же
мешается»�[115
—
3:
ЦРФ
—
1019].

Пасха

Светлое
Христово
Вос�ресенье
в
народной
традиции
не
насыщено
обрядовыми
действиями.

Посещение� цер�ви
Пасха
—
цер�овный
праздни�,
и
следовательно,
основным
действием
является

посещение
цер�ви:
«А
Пасх�
�
нас
отмечали
знаете
�а�?
Вот,
например,
мы
идем
ве-
чером
в
десять
часов,
идем
там
в
цер�овь.
Всех
вед�т
детей,
там
одевают.
У
нас
рань-
ше,
я
помню,
�же
девчон�ой
я
была,
лет
пятнадцать,
мама
сошьет
платье
или
��пит,
мы
платье
та�ое
простое
бере�ли
в
свят
день
до
обеда.
Если
�ж
там
до
обеда
праздни�,
то
после
обеда
е�о
снимем,
мы
е�о
�же
не
одеваем,
бережем
до
след�юще�о
праздни�а»
[21
—
3:
ЦРФ
—
1023].

Обычай� христосоваться
С
%тра
люди
ходили
христосоваться:
«На
Пасх�,
значит,
христосили
их.
Дашь
яич�о.

Все
христосятся.
"Христос
вос�ресе!"
И
ем�
даешь
яич�о»�[61
—
3:
ЦРФ
—
1024].
С%ществовал
обычай
сте�ать,
«�рестить»
вербой,
оставшейся
с
Вербно�о
вос�ре-

сенья,
и
пол%чать
за
это
яйцо:
«До
Пасхи
вербоч��
бере��т.

—
Пасха
б�дет,
вот
иди
�
тете
Нюше
и
там
�о�о
освятишь
этой
вербоч�ой,
тебе
на

Пасх�
яич�о
дад�т.
Нес�оль�о
раз
тихонеч�о
ст��н�ть.
Я
вот
не
помню,
�а�ие
слова.
Но
толь�о
помню

че�о
—
стала
Пасха,
и
я
пошла
�
тете
Нюше.
И
вот
она
мне
сраз�:
—
Вот
тебе
Люба
яич�о
—
ты
меня
о�рестила.
И
 �оворит:
—
Воистенный
Вос�ресе!
А
я
еще
мала
была»�[53
—
3:
ЦРФ
—
1025].

Обычай�жечь� �остры� на�Пасх%
С%ществовал
обычай
жечь
�остры
на
Пасх%:
«На
Пасх�
ставим
ч���н
большой,
мы

воровали
х�дые
ч���ны,
вот
е�о
ставили,
за�отавливали
смолюш��
и
вот
�о�да
Христос
после
двенадцати
часов
вос�рес,
растопляем
эти
ч���ны
и
ж�ем
�остры.
Всей
деревней.
По
�лице
стоят
та�ие
и
�орят
�остры.
И
�орят
до
тех
пор,
по�аместь
сл�жба
пройдет,
�оло�ол
даст,
и
�же
�остры
мы
�асим»�[36
—
3:
ЦРФ
—
1060].

Праздни�и
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5�Завой�о�Г.К.�Верования,�обряды�и�обычаи�вели!ороссов�Владимирс!ой���бернии�//�Этно�ра-
фичес!ое�обозрение.�1914.�Кн.�1—2.�С.149—150.

«Солнце� и�рает»
В
Гороховец�ом
�рае
 с%ществовал
обычай
 смотреть,
 �а�
 «солнце
и�рает»:
«На

Пасх�
�оптили
на
�еросиновой
лампе
сте�ло,
в
первый
день
Пасхи
и
�тром
рано
смот-

рели,
�а�
солныш�о
и�рает.
Смотришь
на
не�о,
а
оно
�а�
б�дто
�р�тится,
�р�тится,

�р�тится.
Мы
радовались
и
�оворили,
что
солныш�о
рад�ется
вместе
с
нами»�[83
—
7:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003].

Пасхальная� еда
Пасха
%
всех
исполнителей
ассоциир%ется
с
представлениями
об
изобилии:
«И
было

изобилие
пищи.
После
Поста
в
Пасх�
все�да
были
напечёны
пиро�и,
��личи,
при�отовле-

ны
вся�ие
пшонни�и,
лапшевни�и.
Пасхе
все
очень
радовались»�[83
—
7:
ЦРФ
—
956].

Запрет� работать
Всю
Пасхальн%ю
неделю
запрещалось
работать:
«Цел�
неделю,
хоть
�а�
хошь,
а
с
вос�ресенья,
значит,
до
др��о�о
вос�ресенья,
не
рабо-

тали
ниче�о.
Хоть
жара
—
не
работали.
Вот
семеч�и
�рызли»�[61
—
3:
ЦРФ
—
1024].

Г%ляния� на�Пасх%
К
сожалению,
в
наших
записях
нет
расс�азов
о
пасхальных
�%ляниях,
исполните-

ли
лишь
%поминают
о
них.
В
начале
же
XX
в.
хороводы
на
Пасх%
были
типичным
явлением:
«Хороводы
на
Пасхе…
�страиваются
��ляющей
молодежью
довольно
часто;
во

время
и�ры
дев�ш�и
образ�ют
собой
�р��,
 взявшись
 за
р��и
или
 за
�онцы
платоч�ов
в

р��ах,
лицом
вн�трь
�р��а.
Живой
�р��
начинает
медленно
вращаться
в
прав�ю
сторон�,

порою
останавливаясь:
одна
половина
останавливается
плотным
пол��р��ом,
а
др��ая

половина
в
это
время,
не
разрываясь,
движется,
растя�иваясь»5 .

Пасхальные� и�ры
На
протяжении
всей
Пасхальной
недели,
реже
до
Вознесенья,
жители
Гороховец-

�о�о
�рая
и�рали
в
та�
называемые
«и�ры
с
яйцами»,
�оторых
с%ществовало
довольно
мно�о
(см.
подробнее
статью
«И�ры»).

Посещение� �ладбища
В
настоящее
время
большинство
исполнителей
%�азывают
на
то,
что
в
Пасх%
они

ходят
на
�ладбище,
но
в
то
же
время
все
отмечают,
что
раньше
это
было
не
заведено:
«На
�ладбище
ходили,
�о�да
�то
�а�.
Большинство
после
Пасхи.
На
�ладбище
в
Пасх�
ходить

�рех,
та�
считается.
Они
там
лежат,
и
чтобы
не
беспо�оить
родителей,
л�чше
там

ходить
в
четвер�,
во
вторни�,
вот
в
эти
дни
после
Пасхи.
Еще
след�ющее
вос�ресенье

Радошное
называется»�[97
—
3:
ЦРФ
—
1021].

Вьюнишни�
К
сожалению,
ни�то
из
наших
исполнителей
не
вспомнил
об
обычае
о�ли�ать
мо-

лодых.
Вьюнишни�
—
это
�алендарный
обычай
�олле�тивно�о
чествования
и
по-
здравления
молодоженов,
вст%пивших
в
бра�
в
течение
�ода.
Он
завершал
длительный
период
послесвадебных
обрядов
и
в�лючался
в
�р%пп%
весенних
обрядовых
обходов.
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Он
совершается
обычно
в
перв%ю
с%ббот%
после
Пасхи.
В
XIX
в.
вьюнство
в
Пасхаль-
н%ю
с%ббот%
бытовало
довольно
а�тивно.
Г.К.
Веселовс�ий
в
своей
работе
«Вьюн-
ство
в
Мордвиновс�ой
волости»
писал:
«На
Пасхальн�ю
с�ббот�
еще
до
восхода
сол-
нечно�о…
собираются
партии
�рестьянс�ой
молодежи
—
парней
от
5
до
15
челове�
и
начинают
о�ли�ать
сначала
молодых
своей
деревни
(если
они
есть),
а
потом
переходят
в
др��ие
деревни,
не
проп�с�ая
ни
одной
молодой
четы
не
о�ли�анн�ю…»6.
Автор
приво-
дит
полный
те�ст
вьюнишной
песни
и
замечает:
«Песню
эт�
в
продолжение
все�о
�ода
толь�о
и
можно
слышать
в
Пасхальн�ю
с�ббот�»7.
В
работе
%�азывается,
что
молодые
выносят
о�ли�альщи�ам
%�ощенье.
В
этот
же
день
�
молодым
приезжают
�ости
со
стороны
жены
и
%страивают
%�ощение.

Е орий

Считается,
что
первый
вы�он
с�ота
после
зимы
совершается
в
Е�орьев
день.
Конеч-
но,
реально
выпас
с�отины
начинался
лишь
то�да,
�о�да
вырастала
трава:
«Н�,
ино�да
и
вырастала
трава
та�,
что
можно
было
вы�онять,
а
ино�да
и
нет
травы,
та�
позднее
вы�оняли»�[66
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
 0003].

В
то
же
время
не�оторые
исполнители
%веренно
заявляли
о
том,
что
вы�он
с�отины
в
Е�орьев
день
невозможен:
«В
сам
Е�орий
с�отин�
не
вы�оняют.
Он
очень
и
очень
страш-
ный
святой»�[115
—
3:
ЦРФ
—
1019].

Одна�о
совершенно
очевидно,
что
семанти�а
Е�орьева
дня
тесно
связана
со
с�ото-
водчес�ой
обрядностью.

Найм� паст%ха
Перед
самым
Е�орием
нанимали
паст%хов,
до�оваривались
с
ними
о
плате
и
еде:

«Числа
5—6
т�т
паст�хов
рядили.
С�оль�о
с
череда.
Корова
черед,
две
овцы
тоже
черед,
телено�
—
полчереда.
С�оль�о
с
череда
дене�,
�артош�и,
хлеба,
моло�а
—
там
вы�ово-
рят.
С�оль�о
 вы�оворит
паст�х
—
давали.
Если
хороший
паст�х,
 �
 нас
 все
 безносый
Янюш�а
пас,
 он
пас,
 на
�вартире
 �
 нас
 стоял»�[79
—
3:
ЦРФ
—
1018];
«Паст�ха
 в
очередь
�ормят.
Это
называется
"нанять
паст�ха
на
своих
харчах".
Два
череда
�
меня
—
он
два
дня
�
меня.
За
�аждый
черед
я
должна
день
от�ормить»�[115
—
3:
ЦРФ
—
1019].

Паст%х
и�рал
больш%ю
роль
в
жизни
сельс�ой
общины.
И
не
сл%чайно
исполните-
ли
вспоминают
о
прежних
паст%хах:
«Знаете,
паст�хи-то
разные.
Вот
�
нас
паст�х
там,
раньше
в
Вамне,
дядя
Василий,
это
я
еще
в
молодости
помню.
У
не�о
ни
одн�
с�отин�
зверь
не
возьмет.
Вот
с�оль�о
было
вол�ов
—
ни
один
не
возьмет.
Ка�
др��ие
пас�т
—
�отово
дело:
�оровы
нет,
порезали,
то
вымя
разодрали.
Вот
он
че�о
знал,
�а�ое-то
слово,
�а��ю-то
молитв�»�[115
—
3:
ЦРФ
—
1019].

Ма�ичес�ие� действия� с� паст%шьим� ро�ом
Почти
все
исполнители
отмечают,
что
паст%хи
и�рали
на
рож�ах:
«У
паст�ха
знае-

те,
�
них
специальный
ро�
та�ой
был.
Там
они
из
че�о-то
делали
та�ие
рож�и.
И
вот
они
ид�т
и
д�дят,
�же
хозяй�а
знает,
надо
собирать
с�отин�»�[21
—
3:
ЦРФ
—
1023].

В
Е�орьев
день
паст%хи
совершали
с
ро�ом
обрядовые
действия,
призванные
об-
ле�чить
им
работ%.
Та�,
например,
не�оторые
за�ладывали
в
паст%ший
ро�
вербные
поч�и,
чтобы
ле�че
было
собирать
с�отин%:
«А
вот
�
нас
был
очень
�мный
паст�х,
он,

Праздни�и

6�Веселовс�ий�Г.К.�Вьюнство�в�Мордвиновс!ой�волости�//�Владимирс!ие���бернс!ие�ведомости.
1863.�№�41.

7�Там�же.
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бывало,
 верб�
возьмет
себе
и
в
тр�б�
 заложит.
Он
больно
хорошо
на
тр�бе
и�рал.
Он
�оворил,
что
верб�
�ладет,
чтобы
с�отин�
собрать.
У
не�о
с�отина,
�а�
он
за��дит,
и
вся
с�отина
выходит,
а
ведь
она
по
всем�
лес�
ходит»�[79
—
3:
ЦРФ
—
1018].

Паст%ший� барабан
Ино�да
паст%хи
пасли
с�от,
использ%я
для
оповещения
хозяе�
о
вы�оне
или
при-

ходе
стада,
а
та�же
для
сбора
с�отины
в
лес%
не
ро�,
а
паст%ший
барабан.
Нам
%далось
зафи�сировать
расс�аз
Константина
Ивановича
Забе�алова
о
том,
�а�
он
пас
с�от,
помо�ая
себе
и�рой
на
паст%шьем
барабане:
«Я
сам
лично
ходил,
в
паст�хах
пас…
С
�н�том
и
барабанил,
но
я
�же
на�чился
от
бывших.
Вот
он
идет,
одной
барабан�ой
ст�-
чали.
Нет�
т�т
ни�а�их
�оманд.
Слышит
хозяй�а
ст��,
этот
барабан,
вишь
дос�а
спе-
циальная,
я
подобрал
соснов�ю
дос��,
вишь
�а�
она
звенит.
Это
вроде
подзывающий
зв��.
Др��ой
мотив.
Вот
одна
барабан�а.
Толь�о
две
барабаноч�и.
И
на
дв�х
барабан�ах
и�-
рает.
Разные
паст�хи
ходят.
Один
приходит
и
ем�
лень
 сделать
три
барабан�и.
Они
разные:
эта
тяжелая,
эта
поле�че,
а
эта
ле��ая.
Он
ботает
и
идет.
Это
делается,
чтоб
хозяй�а
не
проспала.
Ко�да
пасет,
он
вешает
е�о
на
�ол.
Боже
�паси,
чтобы
�то
взял
этот
барабан»�[36
—
3:
ЦРФ
—
1060].

У�ощение� паст%ха
С
%тра
хозяй�и
приносили
паст%х%
еды,
и
это
приношение
называлось
«вы�он»:

«Ко�да
первый
раз
 с�отин�
вы�оняли
—
собирали
вы�он,
 "вы�он"
назывался.
Все
несли
яич�и,
соль,
хлеб.
Все
паст�х�
давали.
Вот,
он
стол
ставит,
и
все
нес�т
и
�лад�т.
При-
ходит
паст�х
и
всё
забирает.
Вот,
он
встал
�
меня
на
�вартир�,
�
мое�о
дома
ставят»
[115
—
3:
ЦРФ
—
1060];
«Паст�хам
нес�т
все
�зел�и
с
едой.
Кто
пиро�а,
�то
моло�а,
�то
сметаны,
�то
творо�,
�то
че�о»�[66
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003].

Вы�он� с�ота� вербой
Каждая
хозяй�а
вы�оняла
свою
�оров%
на
пастбище
вербой,
оставшейся
с
Верб-

но�о
вос�ресенья.
На
месте
выпаса
в
землю
вты�ался
вербовый
пр%ти�,
чтобы
с�о-
тине
не
%�рожала
опасность:
«Вы�оняли
вербой.
Перед
Пасхой
Вербное
вос�ресенье
было,
и
вот
с
 этими
вербными
веточ�ами
все
шли,
а
потом
их
там
в
 землю
вты�али.
Вот
с�отин�
вы�оняли
и
вты�али
там
на
пастбище,
чтобы
охронялась
с�отин�а»�[66
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003].

Запрет� вы�онять� с�отин%� с� непо�рытой� �оловой
Почти
все
исполнители
отмечают,
что
до
настояще�о
времени
сохранился
запрет

вы�онять
с�отин%
для
женщин
с
непо�рытой
�оловой:
«Ко�да
с�отин�
вы�оняют
—
на
�олове
платоче�»�[100
—
3:
ЦРФ
—
1025];
«Запрещено
с�отин�
вы�онять
развяз�ой.
Паст�хи
р��ались,
что
с�отина
�бе�ает,
�о�да
развяз�ой.
В
А�афонове
паст�х
�н�том
хлестал
то�о,
�то
без
развяз�и
выйдет»�[85
—
3:
ЦРФ
—
1032].

Обычай� подрезать� �оровам� хвосты
В
этот
день
�оровам
хвосты
подрезали,
чтобы
с�отина
домой
ходила:
«На
Е�ория

�оровам
хвосты
подрезали.
Хвосты
дома
оставляли,
чтобы
с�отина
не
��ляла»�[79
—
3:
ЦРФ
—
1018].

Обычай� вы�онять� на� пастбище� лошадей
Ино�да
считают,
что
на
Е�ория
вы�оняют
на
пастбище
лошадей,
а
�оров
нес�оль-

�о
позже:
«На
Е�ория
лошадей
вы�оняют.
А
�оров
вы�оняют
то�да,
�о�да
�же
теплое
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время,
трава
появилась,
можно
и
вы�онять.
А
лошадей
на
Е�ория.
Постри�али
их
и
хво-
сты
подрезали
и
�ривы»�[59
—
3:
ЦРФ
—
1029].

Начало� посад�и� л%�а.� Запрет� работать� с� землей
В
Е�орьев
день
начинали
сажать
л%�:
«Л��
все�да
сажали
на
Е�ория
—
6
мая»�[66
—

3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003].
Хотя
в
то
же
время
с%ществ%ет
запрет
на
работ%
с
землей:
«На
Е�ория
ниче�о
не
делаем.
Он
очень
не
любит,
чтобы
тр�дились.
Этот
вот
святой-
то»�[1
—
3:
ЦРФ
—
1027].

Приметы
С%ществовала
примета
о
том,
что
если
на
Е�ория
достаточно
травы,
то
в
Ни�олин

день
(22
мая)
%же
б%д%т
�омары:
«Е�орий
с
�ормом,
а
Ми�ола
—
с
�омарами.
Эт�
по�о-
вор��
все
время
 �оворили,
и
 старые,
и
все.
Е�орий
с
�ормом
—
это
значит
�же
трава
пошла.
А
Ми�ола
22
мая
—
с
�омарами»�[68
—
7:
ЦРФ
—
956].

Вознесение

Несмотря
на
то
что
в
�ороховец�ой
традиции
Вознесение
осознавалось
праздни-
�ом
цер�овным,
связанным
с
одним
из
эпизодов
жизни
Христа:
«Вознесеньё
пройдет,
Иис�с
Христос
на
небо
�летит»�[115
—
3:
ЦРФ
—
1019],
оно
в
то
же
время
было
насы-
щено
большим
числом
обрядовых
действий,
в
основе
своей
имевших
а�рарный
ха-
ра�тер.
Исполнители
вспоминали,
что
на
Вознесенье
дев%ш�и
ходили
в
рожь:
«Дев�и
т�т
по
ржи
��ляли,
чтобы
рожь
��ста
была»�[85
—
3:
ЦРФ
—
1032].

Пищевой� запрет
С%ществовал
запрет
до
Вознесенья
�отовить
и
есть
печеные
яйца:
«Баб�ш�а
�
нас

еще
 �оворила:
 "До
Вознесеньева
дня
яйца
печь
нельзя,
после
Вознесеньева
дня
можно"»
[66
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003].

Из�отовление� обрядово�о� печенья
На
Вознесенье
пе�ли
обрядовое
печенье
в
форме
лесен�и
с
семью
пере�ладина-

ми,
�оторое
а�тивно
использовалось
в
�аданиях
(подробнее
см.
статью
«Гадания»).
Лесен�и
использовались
 та�же
и
в
 а�рарной
ма�ии.
Верили,
что
после
 сл%жбы

надо
пойти
в
поле
и
поставить
лесен�%
в
рожь,
«чтоб
рожь
была
высо�а
и
��ста,
чтоб
до
неба
доросла,
та�
вот
все
�оворили»�[61
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003].

Троица
 и
Д&хов
 день

Троица
и
Д%хов
день
представляли
собой
в
традиции
Гороховец�о�о
�рая
единый
�омпле�с.
Надо
отметить,
что
начинались
обрядовые
действия
в
четвер�
перед
Трои-
цей,
�о�да
дев%ш�и
«заламывали
берез�%»:
«Вот
на
Троиц�
собирались
дев�ш�и,
в
чет-
вер�
перед
Троицей
ходили
в
лес,
замечали
берез��,
н�,
вешали
там
тряпоч��
�а��ю-ни-
б�дь,
все
�оворили:
"заламывали
берез��".
К�сти�
сломят
и
тряпоч�ой
заметят,
чтобы
�ж
больше
ни�то
не
тро�ал.
А
вот
в
Троиц�
ид�т
�же
в
лес,
 ее
 ср�бают
—
приносят
домой»�[66
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003].

Не�оторые
исполнители
вспомнили,
 что
Троиц�ий
четвер�
назывался
Семи�:
«Вот
например,
 в
 четвер�
под
Троицин�
неделю,
четвер�
бывает.
Называется
Семи�.
Здесь
Семи�.
Это
�ж
девичий
праздни�»�[120
—
5:
ЦРФ
—
1009].

Праздни�и
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У�рашение� берез�и
Берез�%
р%били
или
вечером
в
с%ббот%
или
в
сам
праздни�
Троицы
с
%тра:
«Вот
в

Троиц�
мы
ходили
в
лес,
р�били
берез��,
берез��
рядили.
Лентами,
своими
р��оделиями,
нарядим,
 поставим
на
 стол…
Наряжали
 берез��
 в
 с�ббот�.
В
 с�ббот�
принесем
 ее»
[115
—
3:
ЦРФ
—
1019].

Дев%ш�и
%�рашали
деревце,
чаще
все�о
лентами
или
тряпоч�ами:
«Берез��
��рашали
лентами
там,
тряпоч�ами,
вся�ими
б�маж�ами»�[66
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003];
«Мы,
значит,
с
вечера
рядили
берез��.
Приносили
с
вечера
берез��
невысо��ю
и
при�отовляли
разноцветные
ленточ�и
та�ие
и
завязывали
банти�ами»�[11
—
7:
ЦРФ
—
956].

У�рашение� домов�троиц�ой� зеленью
В
Гороховец�ом
�рае
с%ществовал
обычай
%�рашать
дома
березовыми
вет�ами:

«Сначала
весь
дом
��расят
и
снар�жи,
и
сн�три
этими
вет�ами
березовыми»�[66
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003];
«Берез�ами
��рашали
о�на,
рвали
берез�и,
ставили
прям
�
о�-
нам»�[84
—
3:
ЦРФ
—
1017].

Необходимо
отметить,
что
до
настояще�о
времени
в
�рае
сохранился
запрет
ло-
мать
берез%
до
Троицы:
«До
Троицы
вообще
деревья
не
ломают,
берез�
тем
более.
Н�,
после
Троицы
ломали
вени�и.
А
до
Троицы
�оворили
—
�рех.
Нельзя,
потом�
что
она
не-
спелая
и
пахнет
не
та�.
А
после
Троицы
�же
спелая
береза
и
пахнет
по-др��ом�»�[66
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003].

К%мление
В
настоящее
время
лишь
не�оторые
исполнители
помнят
об
обряде
�%мления
на

Троиц%.
Большинство
лишь
%поминают
о
том,
что
дев%ш�и
обменивались
на
Троиц%
плат�ами:
«Помню,
менялись
плат�ами
с
девчон�ами
—
я
твой,
ты
мой.
Н�,
там
под-
р�ж�и
�
нас
были.
В
четвер�
менялись»�[62
—
3:
ЦРФ
—
1027].

Ссыпчины
Дев%ш�и
на
Троиц%
собирались
на
совместн%ю
трапез%:
«Собираются
дев�ш�и,
за-

столье,
нес�т
�то
че�о,
�то
яйца,
�то
моло�о,
�то
пиро�и.
Делали
все�да
о�рош��,
жа-
рили
яишниц�»�[66
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003].
Одна�о
чаще
все�о
ссыпчин%
%страивали
не
сами
дев%ш�и,
а
�то-ниб%дь
из
взрослых:
«Мама
общий
обед
�отовила…
Все�да
было
интересно
есть
ч�ж�ю
ед�.
Что
девоч�и
приносили
с
собой.
Кто
�аш�,
�то
лепеш�и,
че�о
там»�[11
—
7:
ЦРФ
—
957].

Не�оторые
исполнители
�оворят
о
том,
что
блюда
на
Троиц�ом
столе
были
стро-
�о
ре�ламентированы.
Обычно
среди
них
называют
яичниц%,
лапшевни�,
�аш%
и
�ар-
тош�%:
«Вместе
вот
собирали.
По
два
яйца
собирали,
�артош�и
по
ведр�,
 лапшевни�
делали,
�артош��
делали.
Яичниц�
делали,
лапшевни�и,
�аш�
варили.
Вот
�
нас
был
са-
мовар,
поставим
стол,
берез�а
стоит
т�т
рядом
наряженная»�[79
—
3:
ЦРФ
—
1018].

Необходимо
отметить,
что
�аждая
возрастная
�р%ппа
%�рашала
свою
берез�%
и
%с-
траивала
свой
стол:
«Это
не
то,
что
мы
одни.
У
Филиппа
постарше
подрост�и
делали
берез��»�[79
—
3:
ЦРФ
—
1018].

Г%лянья
После
совместной
трапезы
дев%ш�и
%страивали
�%лянья:
«С
этой
берез�ой
мы
хо-

дили
по
�лице.
И
пели
песни.
Нес�оль�о
было
песен
про
берез�.
Не
толь�о
про
берез�.
Пели
и
др��ие
песен�и…»�[11
—
7:
ЦРФ
—
956].
Впереди
�%ляющих
несли
%�рашенн%ю
бе-
рез�%:
«Ходили
по
деревне
с
песнями,
плясали
с
�армош�ой,
очень
было
весело.
Все
старин-
ные
песни
пели.
К�ст
рядили
березовый,
 ленточ�ами,
б�маж�ами
вся�ими.
Носили
по
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сел�,
и
с
наряженным
��стом
вот

двое
там
 ее
 нес�т,
 �армонист

идет,
 вся
молодежь
 собирается.

Двое,
 одной-то
 не�добно
 нести.

Двое
несли
эт�
берез��.
Толь�о
де-

в�ш�и
 носили
 берез��»�[97
—
 3:

ЦРФ
—
1021].

Гадание� с� вен�ами
На
Троиц%
дев%ш�и
�адали
о

женихе.
Считалось,
 что
 вено�,

сделанный
из
 троиц�ой
 травы,

может
предс�азать
с�орое
зам%-

жество:
«Делали
вен�и,
еще
и
вен-

�и
�идали.
А
 вен�и
из
травы,
из

цветов.
А
вен�и
вот
для
че�о.
Вот

если
поплывет
вено�,
то,
значит,

с�оро
 зам�ж
выйдет,
а
 �тонет,

значит
�мрешь»�[66
—
3:
ЦРФ
—

Р
—
Э:
0003].

С%ществ%ет
и
др%�ой
вариант

данно�о
 �адания:
«Рв�т
цветы,

плет�т
вен�и.
Вот
 эти
 вен�и
и

�идают
 в
 вод�.
 Если
 немнож�о

подальше
�течет,
то
дале�о
 за-

м�ж
выйдешь,
а
близ�о
�де-то
—

рядом»�[120
—
5:
ЦРФ
—
1009].

Уничтожение� берез�и
Ито�ом
праздни�а
 станови-

лось
%ничтожение
берез�и.
Чаще
все�о
ее
топили
в
ре�е:
«Берез��
нес�т
на
Клязьм�,

топили.
Топили
с
тряп�ами»�[66
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003];
«Обязательно
она
на
Трои-

ц�
стоит
до
обеда
или
до
вечера.
И
собираем
ее
—
берем
и
�
озер�.
Потом
начнем
развя-

зывать
ее,
опять
эти
тряп�и
с�ладывать.
С�ладывали.
И
топили
ее»�[1
—
3:
ЦРФ
—

1027].

Начало� �%пания
В
Гороховец�ом
�рае
нет
единой
даты
начала
�%пания.
Не�оторые
исполнители

связывают
начало
�%паний
с
Троиц�им
ци�лом:
«Разноцветными
тряпоч�ами
берез-

��
��расим
и
шли
на
реч��
��паться.
Мы
берез��
топили
и
��паться»�[83
—
7:
ЦРФ
—

956].
В
то
же
время
с%ществовали
и
др%�ие
сро�и
начала
�%пально�о
сезона,
хотя
все

исполнители
сходятся
в
том,
что
он
начинался
после
Троицы:
«До
Троицы
считалось

�рех
��паться»�[83
—
7:
ЦРФ
—
956].

С%ществовал
запрет
�осить
до
Троицы:
«После
Троицы
Бо�
разрешит
�осить»�[86
—

3:
ЦРФ
—
1032].

*

*

*

Троиц�ая�берез�а

Праздни�и
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�Д%хов� день
Ито�овым
днем
троиц�о�о
ци�ла
был
Д%хов
день.
Считалось,
что
в
этот
день
нельзя

работать:
«Понедельни�
после
Троицы
—
Д�хов
день.
В
этот
день
не
работали»�[79
—
3:
ЦРФ
—
1018];
«Д�хов
день
—
это
тоже
�рех,
считали
все
работать-то.
Грех,
�рех»
[1
—
3:
ЦРФ
—
1027].

Одна�о
более
важным
был
 запрет
�опать
 землю:
«Землю
нельзя
�опать.
К
 земле
даже
�асаться
нельзя,
потом�
что
вроде
Д�х,
Бо�-Д�х
дохнет,
и
земля
�же
расст�па-
ется,
и
в
этот
день,
�ж
после
это�о
дня
начинай
тр�диться,
и
сажай,
и
�хаживай,
что
положено,
а
на
Д�хов
день
даже
не
выходят.
За
землю
даже
не
бер�тся.
Д�хов
день
для
земли
очень
рели�иозный»�[120
—
5:
ЦРФ
—
1009].
Он
основывался
на
%беждении,
что
в
этот
день
Земля
именинница:
«Понедельни�
после
Троицы
—
Д�хов
день.
На
не�о
ни-
че�о
не
делали
—
земля
именинница.
Я
и
до
сих
пор
знаю.
Ее
нельзя
тро�ать
землю.
Рабо-
тать
нельзя»�[10
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003].

Считалось,
что
в
Д%хов
день
обязательно
должна
быть
�роза:
«После
Троицы
Д�хов
день.
Все�да
�роза
была.
Все�да
�оворили:
"Если
на
Троиц�
нет
�розы,
то
на
Д�хов
день
обязательно
б�дет"»�[66
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003].
Верили
та�же,
что
от
по�оды
в
этот
день
зависит
%рожай:
«Говорят
в
Д�хов
день
Господь
теплым
д�хом
дохнет.
Тепло
б�-
дет.
Я
вот
примет
не
знаю,
а
те
�то
примечал,
они
знали,
�а�ое
лето
б�дет:
�дачное
или
не�дачное,
или
�а�ой
�од
—
�рожайный
или
не�рожайный»�[115
—
3:
ЦРФ
—
1019].

В
Д%хов
день
с%ществовал
обычай
за�отовлять
березовые
листья,
использ%емые
затем
в
похоронных
рит%алах:
«Ломать
—
ломали
в
Д�хов
день.
Вот
я
топерича
со
ста-
ри
ве�ов.
В
Д�хов
день
ид�
за
берез�ами,
ломаю.
Двенадцать
Святых
Апостолов,
�аждо-
м�
Апостол�
по
венич��
ломаю,
привож�
их
домой,
всю
трав�
расстилаю
в
тени.
Соро�
дней
пролежат
эти
берез�и,
на
соро�
первый
день
вынош�,
обрываю
�аждый
листоче�,
�лад�
в
�оробьё»�[51
—
3:
ЦРФ
—
1031].

Довольно
часто
%поминалось
о
том,
что
именно
Д%хов
день
был
началом
�%пания:
«С
Д�хова
дня
��паться
можно»�[1
—
3:
ЦРФ
—
1031].

Мно�ие
исполнители
%�азывали
на
то,
что
в
Д%хов
день
парни
обливали
дев%ше�
водой:
«В
Д�хов
день
обливали
водой,
девчоно�
подстере�али
и
из
ведра
выплес�ивали.
Кто
попадет,
то�о
и
обливали.
Плесн�т
и
всё,
а
мы
с
виз�ом
бежать»�[84
—
3:
ЦРФ
—
1017].

В
то
же
время
подобный
обычай
при%рочивался
и
�
др%�им
�алендарным
датам,
например,
�
Иванов%
дню
и
Яриле.

Иван
К&пала
 и
Ярило

В
Гороховец�ом
�рае
 сохранились
 следы
древних
�%пальс�их
обрядов,
 связан-
ных
с
почитанием
воды
и
очищением.
Не�оторые
исполнители
�оворили
о
праздни-
�е,
�оторый
называли
Ярило.
В
это
день
ребята
обливали
дев%ше�
водой:
«Это
Ярило
�
нас
был,
называли
Ярило,
вот
обливались.
Он
�де-то
в
июне.
Робят�и
ходили,
дево�
из
дом�
вызывали,
прям
вытас�ивали
�
�олодц�
их
и
ведрами
обливали.
Ярило
�
нас
называ-
ли.
Вот
если
дев�и
дома,
прид�т
робята,
 робята
ид�т
с
 �армонью,
подойд�т,
 в
 дом
зайд�т
и
обливают»�[85
—
3:
ЦРФ
—
1032];
«Ярило
—
это
Иван
К�пало.
Дево�
водой
поливают
и
при�оваривают:
 "Лейся
вода,
лейся!"
Обольют.
И
не
р��ались.
Праздни�!»
[115А
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003].
Семанти�а
обрядов
Ярилино�о
дня
была
перенесе-
на
на
рит%алы
�%пальс�о�о
ци�ла.

В
Иванов
день
та�же
было
принято
обливать
др%�
др%�а
водой:
«Иван
К�пало
на-
зывался.
Вот
идешь
�де,
идешь
и
не
д�маешь,
раз!
Плесн�т
целое
ведро.
И
ни�то
не
обижал-
ся
и
не
сердился.
То
�овшом
плесн�т,
то
из
ведра
прямо»�[80
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003].
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На
Иванов
день
топили
бани,
считалось,
что
в
этот
праздни�
мытье
в
бане
особен-

но
полезно.
Издавна
банный
вени�
использовался
в
ма�ичес�их
целях.
В
Гороховец-
�ом
районе
в
Иванов
день
в
 вени�
мо�ли
вплетать
лечебные
 травы
или
в�лючать
двенадцать
цвет�ов:
«Вот
есть
двенадцать
цвет�ов
собирают
разных
и
в
вени�
завязы-
вают.
Вот
в
бане
парятся
для
здоровья»�[7
—
8:
ЦРФ
—
1034].

Ивана
К%пал%
называли
еще
и
Иваном
Травни�ом,
потом%
что
с
это�о
дня
начи-
нали
 собирать
 лечебные
 травы:
 «Иван
Цветни�.
Вот
цветоч�и
 собирают»�[7
—
7:
ЦРФ
—
1034];
«Травы
собирают
с
6
на
7
июля,
 один
день.
Толь�о
 в
 одн�
ночь.
Иван
К�пала.
По-старом�,
значит»�[103
—
6:
ЦРФ
—
1041].


С%ществовало
поверье,
что
в
ночь
на
Ивана
К%пал%
цветет
папоротни�.
Н%жно
идти
в
лес
и
смотреть:
�де
за�орится
о�оне�
—
там
цвето�
папоротни�а:
«Цветет
в
12
часов
ночи
папоротни�
�ривой.
Ни�то
не
решался
ходить.
Т�да
если
вот
идешь
—
не
обяртывайся.
И
чтоб
вообще…
и
свистят,
и
на
лошадях
ед�т,
и
�ричат,
и…
Вот
идти
прямо
надо
не
обяртываться.
А
вот
�а�
не
обяртываться-то?
Т�да
надо
задом
идти,
а
чтоб
сюда
передом.
Или
�а�?
Т�да
передом,
отт�да
задом.
Обяртываться-то
нельзя.
Если
толь�о
обернешься,
то
все
�
тебя
пропадет,
даже
этот
цвето�,
�оторый
ты
со-
рвешь
цвет�щий»�[7
—
8:
ЦРФ
—
1034].

Петров
 день

В
Петров
день
отмечался
паст%ший
праздни�:
«На
этот
день
�оров
при�оняли
рань-
ше
и
паст�хи
ходили
по
домам»�[80
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003].
Паст%хам
давали
ватр%ш-
�и
и
печеные
 (не
вареные)
яйца.
После
обеда
паст%хи
не
вы�оняли
�оров,
потом%
что
они
праздновали.
С
Петрова
дня
начинался
сено�ос.
Петров
день
означал
середи-
н%
лета,
�о�да
световой
день
заметно
со�ращался:
«Петр-Павел
час
�бавил.
Уже
время
�ходит,
день
на
�быль
пойдет…»�[7
—
8:
ЦРФ
—
1034].

На
Петров
день
начинали
�ачать
мед:
«С
Петрово�
начинают
мед
�ачать.
В
Пет-
ров�и
мед
поспел,
пойдем
просить.
Там
�
нас
держал
один
дядень�а:
 "Дядя
Ваня,
 дай
полизать".
Даст
нам
сот,
бросит.
Полижем
малень�о,
пососем»�[84
—
3:
ЦРФ
—
1017].

Казансая

В
этот
день,
�а�
и
в
др%�ие
праздни�и,
нельзя
было
работать.
Казанс�ая
считалась
«сердитой»,
 �розной:
«Вот
на
Казанс��ю
все�да
�оворили:
 "Казанс�ая
сердитая".
Все-
�да
бывала
�роза
очень
сильная»�[79
—
3:
ЦРФ
—
1018].

Мно�ие
исполнители
расс�азывают
о
том,
�а�
нар%шившие
запрет
люди
подвер-
�ались
Божьем%
на�азанию:
«Да,
вообще
она
стро�ая
—
эта
Казанс�ая.
<...>
Там
тоже
не
работают.
Она
тоже
сердитая.
Т�т
по�ос.
Вот
тоже,
если
например…
Ура�ан
�а-
�ой-то
�а�
раз
в
этот
день
появляется,
и
то�да
все
�опна
разнесет»�[7
—
8:
ЦРФ
—
1034].

Заметно,
что
не�оторые
�ороховчане
даже
досадовали
на
стро�ость
Казанс�ой,
не
дающей
поработать
во
время
сено�оса,
одна�о
нар%шать
запрет
все
же
боялись.

Ильин
день

Ильин
день
фа�тичес�и
завершал
�орот�ое
среднер%сс�ое
лето.
К
Ильин%
дню
�ончался
по�ос,
потом%
что
 травы
%же
отцвели.
После
Ильина
дня
не
�%пались:

Праздни�и
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«Олень,
�оворят,
в
вод�
п��н�л,
и
�же
ни�то
не
��пался»�[79
—
3:
ЦРФ
—
1018].
Древ-
ний
запрет
на
�%пание
ино�да
пол%чает
и
более
на%�ообразное
объяснение:
«Вот
в
этот
период,
�а�
нам
папа
расс�азывал,
идет
смена
воды»�[103
—
6:
ЦРФ
—
956].

К
Ильин%
дню
особенно
заметным
становилось
%бывание
светово�о
дня:
«Илья
Проро�
час
�воло�»�[103
—
6:
ЦРФ
—
956];
«Петр-Павел
час
�бавил,
Илья
Проро�
два
�воло�»�[118
—
3:
ЦРФ
—
1015].

У
славянс�их
народов
Илья
Проро�
наделялся
чертами
�ромовержца.
В
Горохо-
вец�ом
районе
сохранилось
поверье,
что
на
Ильин
день
должна
быть
�роза:
«Ильин
день,
 �оворят,
Илья
Проро�
едет
—
�роз�
везет.
Бывало,
�ром
там
�а�ой
за�ремит
—
"Вот
Илья
Проро�"»�[118
—
3:
ЦРФ
—
1015];
«В
Ильин
день
все�да
 �роза.
И
 �оворят:
Илья
Проро�
на
�олеснице»�[115
—
3:
ЦРФ
—
1019].

Ильин
день
был
престольным
праздни�ом
в
д.
Мел�ошево.
Интересно,
что
празд-
новали
не
толь�о
сам
Ильин
день,
но
и
«отданьё»
это�о
праздни�а
через
неделю
в
д.
Гончары.
Этот
праздни�
тоже
сопровождался
�%лянием
с
песнями
и
и�рами.

Успенсий
 пост

В
середине
ав�%ста
начинался
дв%хнедельный
Успенс�ий
пост:
«Небольшой
это
пост,
а
всё
равно
�овели,
не
ели»�[79
—
3:
ЦРФ
—
1017].

Спасы

В
деревнях
Гороховец�о�о
%езда
помнят
Мор�овный
Спас.
В
этот
день
начинали
%бор�%
мор�ови:
«У
нас
Мор�овный
Спас
был
перед
Яблочным
и
Медовым.
Мор�овь
на-
чинали
�бирать»�[80
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003].

В
этот
день
 �отовили
обязательное
блюдо,
называвшееся
мор�овни�ом
и
пред-
ставляющее
собой
нечто
среднее
межд%
�ашей
и
запе�ан�ой.
Е�о
делали
из
натертой
мор�ови
и
запаривали
в
печи,
затем
сдабривали
сметаной
и
подавали
�
стол%:
«Мор-
�овный
Спас
—
было
та�ое.
Варили
мор�овни�,
�а�
вон
�аш�
в
д�хов�е.
Запе�ан�а.
В��сно
со
сметаной.
Пе�ли,
пе�ли
мор�овни�.
Та�
и
называли
—
мор�овни�»�[62
—
3:
ЦРФ
—
1027].

Во
время
Медово�о
Спаса,
с
�оторо�о
начинали
%потреблять
в
пищ%
мед,
�ресть-
яне,
занимавшиеся
пчеловодством,
мо�ли
делать
%�ощение
для
всей
деревни:
«У
ба-
б�ш�и
�
моей
мно�о
меда
было.
Та�
она
�оворила:
"Мы
всю
деревню
собирали
и
��ощали.
Ставили
столы
и
наливали
чар�и,
и
все
ели
этот
мед"»�[79
—
3:
ЦРФ
—
1017].

Яблочным
Спасом
называли
праздни�
Преображения
Господня.
В
этот
день
раз-
�овлялись
ябло�ами.
Запрет
%потреблять
в
пищ%
ябло�и
до
Яблочно�о
Спаса
объяс-
нялся
поверьями:
«До
Яблочно�о
Спаса
ябло�и
есть
нельзя,
всё
время
�оворили.
Расс�а-
зывали,
что
�
то�о,
�
�о�о
мертвые
дети
или
родители,
вот
им
на
том
свете
не
дад�т
яблоч�а
раз�оветься»�[79
—
3:
ЦРФ
—
1017];
«У
�о�о
дети
�мерли,
а
он
ябло�
съел,
на
том
свете
младенец
ябло�
не
попроб�ет.
Ем�
�ж
ябло�
не
дад�т.
Все
б�д�т
есть
ябло�и,
а
ем�
не
дад�т»�[1
—
3:
ЦРФ
—
1027].

Бабье
 лето

С
о�ончанием
летних
тр%дов
наст%пало
Бабье
лето.
Примечали,
что
«если
Бабье
лето
хорошее,
 с�хое,
то
осень
б�дет
плохая,
 �рязная.
Если
Бабье
лето
 �рязное,
там
с
дождем,
значит
осень
б�дет
хорошая»�[79
—
3:
ЦРФ
—
1017].
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Фрол-Лавёр

Праздни�
святых
Флора
и
Лавра
повсеместно
считается
«лошадиным
праздни�ом».
На
не�о
лошадей
не
использовали
в
сельс�охозяйственных
работах.
Ино�да
их
при-
водили
на
цер�овный
двор
и
священни�
�ропил
их
святой
водой.
В
этот
день
из�отов-
ляли
печенье
в
форме
под�овы
(см.
статью
«Обрядовое
печенье
и
е�о
х%дожествен-
ные
особенности»).

Зажини
и
 дожини

Обрядовые
действия,
связанные
с
нача-
лом
и
завершением
жатвы,
сохранились
в
Гороховец�ом
�рае
 лишь
в
 р%диментар-
ном
виде,
что
связано
с
изменением
спо-
собов
хозяйственной
деятельности.
Мно-
�ие
исполнители
помнят,
что
начало
жат-
вы
называлось
«зажин�и»,
а
ее
о�ончание
«дожин�и».
Вспоминают,
что
во
время
за-
жино�
дев%ш�и
жали
нес�оль�о
снопов
и
с
песнями
приносили
их
в
деревню:
«Вот
первые
снопы,
�а�
 зажин�и
ид�т,
 зажн�т
и
в
деревню
с
песнями
нес�т.
Т�т
�ж
��още-
нье»�[37
—
3:
ЦРФ
—
1031].

Мно�ие
исполнители
вспомнили,
что
после
о�ончания
жатвы
в
поле
оставляли
небольшой
п%чо�
�олосьев,
�оторый
осо-
бым
образом
заплетали
и
%�рашали.
Этот
снопи�
называли
«Христова
бород�а».
Считалось,
что
он
возвращает
полю
плодоро-
дие:
«Чтобы
в
след�ющий
�од
хлеб
родился,
делали
Христов�
бород��.
Вот
остались
�о-
лосья,
их
 завьют
�олеси�ом,
обр�чем
та�им,
 ��расят
лентами
—
Христова
бород�а»
[80
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003].

После
завершения
%борочных
работ
женщины
ложились
на
%бранное
поле
и
�о-
ворили:

«Жнив�а,
жнив�а!
Отдай
мою
сил��,
Котор�ю
я
на
тебя
потратила»
[13
—
4:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0004.
Т.
7].

Считалось,
что
это
ма�ичес�ое
действие
вернет
жницам
силы,
�оторые
они
по-
тратили
во
время
страды.

Иван
Постный

В
этот
день
соблюдается
стро�ий
пост:
«На
Ивана
Постно�о
ни
моло�а,
ни
мяса
не
едят
—
стро�ий
пост»
[80
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003].

Помимо
собственно
постовых
пищевых
запретов
с%ществовали
о�раничения
на
%потребление
в
пищ%
�р%�лых
предметов,
что
связано
с
христианс�ой
ле�ендой
об
Иоанне
Предтече:
«В
этот
день
ниче�о
�р��ло�о
есть
нельзя
—
ни
�артош�и,
ни
ябло�.
Это
�олова
Предтечи»
[11
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003].
В
этот
день
запрещалось
та�же

Праздни�и

Сельс�охозяйственные�ор�дия.�Э�спонаты�м�-
зея�с.�Фомин�и

GOR-1.p65 19.01.2004, 13:0359



Народный
�алендарь60
танцевать:
«На
Ивана
Постно�о
плясать
нельзя.
Не
то�мо
�адриль
или,
положим,
�ра-
�овя�,
но
и
дробить
не
можно.
На
Постно�о
ни�а�
плясать
нельзя.
Нельзя,
потом�
что
Саломея
танцем
Предтеч�
по��била»
[97
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003].

Об
этом
дне
 �оворили,
�а�
о
начале
осени:
«Иван
Постный
—
настоящая
осень.
Иван
Постный
—
осени
отец
�рестный,
а
зиме
родной
батюш�а»
[80
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003].

Сдвиженьё

Сдвиженьём
в
�ороховец�ой
традиции
назывался
праздни�
Воздвижения
Живот-
воряще�о
Креста
Господня.
Все
поверья
это�о
дня
связаны
с
семанти�ой
движения.
Считается,
что
в
этот
день
змеи
собираются
в
�л%бо�
и
«сдви�аются
на
зимовье»:
«На
Сдвиженье
змеи
сдви�аются
и
�л�б�ом
на
зимовье
�атятся»
 [80
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003].

Сер иев
 день

В
Сер�иев
день
р%били
�ап%ст%:
«Ждали,
�о�да
она
поспеет,
и
ее
немно�о
морозцем,
�тренни�и
бывают,
прихватит»�[66
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003].

Кап%сты
н%жно
было
мно�о,
потом%
что
 семьи
были
большие.
Делали
�ап%ст%
сер%ю
и
бел%ю:
«Серая
это
щи
варить,
а
белая
та�
есть.
Сер�ю
и
щи
варили,
и
с�отине
давали,
а
бел�ю
отдельно.
Корыто
было
вот
от
стены
досюда
вот.
Широченное.
Р�били
тяп�ами.
Вот
этими
тяп�ами.
Сначала
моют
ее,
а
потом
р�бят.
Сначала
сер�ю
изр�-
бят.
Изр�бят,
сложат
в
боч��,
потом
бел�ю
р�бят»�[66
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003].


В
это
время
%страивали
�ап%стни�и
—
род
помочей,
�о�да
собирались
со
всей
деревни,
особенно
молодежь,
дети,
в
один
дом
помо�ать
семье
р%бить
�ап%ст%:
«При-
д�т
мальчиш�и,
девчон�и,
все
т�т
р�бят,
с�оль�о
нас
народ�
соберется
во
дворе.
Посо-
лят
ее
т�т,
мешают,
и
вот
эт�
�ап�ст�
хватали
и
лицо
натирают,
а
потом
вдоль
�лицы
носились
др��
за
др�ж�ой.
Лицо-то
�орит
от
соли.
Та�
вот
с�оль�о
р�били.
Мама
рас�азывала,
что
они
�
�о�о-то
р�били,
н�
эта
тяп�а,
вот
столь�о
наваляли
�ап�сты,
что
�то-то
поставил
эт�
тяп��,
ее
�ронили
т�ды,
и
вот
на
дне
она
лежала.
Р�бят,
что-
то
жест�о,
подняли,
тяп�а
там
лежит.
Вот
пос�оль��
нар�бали
�ап�сты.
И
всё
съеда-
ли»�[66
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003].

Поров

Праздни�
По�рова
считался
днем
начала
посидело�:
«На
По�рова
посидел�и
начи-
нались.
С
работой
приходили»�[80
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003].

В
этот
день
дев%ш�и
�адали
на
жениха
(подробнее
об
этом
см.
статью
«Гадания»).
По
по�оде
на
По�ров
определяли,
�а�ой
б%дет
зима:
«Если
на
По�ров
��роч�е
из

л�жи
не
напиться,
то
зима
б�дет
дол�ой»�[80
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003].

Михайлов
 день

Михайлов
день
считался
днем
завершения
всех
хозяйственных
работ:
«К
Михайло-
в�
дню
�ж
все
работы
за�ончат,
�онец
работам»
[37
—
3:
ЦРФ
—
1031].

В
этот
день
собиралась
родня
и
%страивали
большое
застолье:
«На
Михайлов
день
все�да
родня
сходилась,
бра��
варили
и
застолье
большое
было»
[80
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003].

*

*

*
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К
зимним
постовым
праздни�ам
относятся
все
праздничные
дни,
приходящиеся

на
Филипповс�ий
пост.
В
Горховец�ом
�рае
Филипповс�ий
пост
был
временем
посидело�
и
 совмест-

ных
девичьих
работ.
В
этот
период
наиболее
значимыми
были
дни:
Введение
во
храм
Пресвятой
Бо�ородицы,
Андрея
Первозванно�о,
Варвары
Вели�ом%ченицы
и
Ни-
�олая
У�одни�а.

Введение
 во
 храм
Пресвятой
Бо ородицы

Этот
праздни�
отмечали
4
де�абря.
В
ночь
перед
ним
дев%ш�и
обращались
�
Бо�о-
родице
с
просьбой
по�азать
жениха
(подробнее
см.
статью
«Гадания»).

Андрей
Первозванный

Этот
день
осознавался
девичьим
праздни�ом:
«Андреев
день
—
девичий
праздни�.
В

этот
день
дев�и
праздн�ют.
У
них
работ
ни�а�их
нет»�[1
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003].
Рано
%тром
дев%ш�и
выходили
на
%лиц%
и
%мывались
сне�ом,
«чтоб
�расивой
и

р�мяной
быть»�[21
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003]
(о
�аданиях
в
этот
день
см.
статью
«Гада-
ния»).

Варварин
 день

В
день
Святой
Варвары
дев%ш�и
просили
свят%ю
о
с�ором
зам%жестве
(см.
статью
«Гадания»).

Верили,
что
в
Варварин
день
начинаются
первые
сильные
морозы:
«В
Варварин
день
морозы
начинаются.
Пришла
Варюха
—
бере�и
нос
да
�хо.
Первые
сильные
морозы
в

этот
день
начинаются.
Вторые
на
Рождество,
третьи
на
Крещенье,
а
потом
самые

слабые
на
Сретенье»�[51
—
3:
ЦРФ
—
1031].

Ниолин
 день

День
Ни�олы
Зимне�о,
в
основном,
отмечался
�а�
престольный
праздни�:
«У
нас
Ни�ола
была
престольной.
Приезжали
родственни�и
и
��ляли
�а�-то
семьями»�[84
—
3:
ЦРФ
—
1017].

Престолы

В
�р%�%
�одовых
событий
большое
значение
имели
престольные
праздни�и.
В
�аж-
дом
селе
был
свой
праздни�,
тот,
�отором%
был
посвящен
храм.
В
этот
день
приезжа-
ли
�ости
из
др%�их
деревень,
бывали
�%лянья.
Казанс�%ю
отмечали
�а�
престольный
праздни�
в
д.
Першино.
В
день
Фрола
и
Лавра
был
престол
в
д.
Н%ле,
По�ров
—
в
д.Ч%дс�ое,
Ни�олин
день
—
в
д.Вамна.

*

*

*

Ка�
видим,
народный
�алендарь
в
Гороховец�ом
�рае
сохранился
достаточно
пол-
но.
Мно�ие
праздни�и
отмечают
и
до
сих
пор.
Др%�ие
сохранились
лишь
в
памяти
наиболее
пожилых
исполнителей.

Праздни�и
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Гадания
—
это
 рит альные
 действия,
 совершаемые
 для
  становления
 связи
 с
пот сторонним
миром
с
целью
пол чения
информации
о
б д щем.
В
Гороховец-

�ом
�рае
сохранилось
два
вида
�аданий:
�алендарные
и
о��азиональные.

КАЛЕНДАРНЫЕ
ГАДАНИЯ

Большая
часть
�аданий,
записанных
в
э�спедициях,
связана
с
различными
�а-
лендарными
 ци�лами.
 Основным
 периодом
 �аданий
 в
 Гороховец�ом
 �рае
являются
Свят�и.

Святочные

Святочные
�адания
по
принцип%
действий
и
тип%
предметов,
использ%емых
в
них,
можно
разделить
на
нес�оль�о
�р%пп.

Гадания� на� высл%шивание
Нами
зафи�сировано
нес�оль�о
видов
та�их
�аданий.
Та�,
дев%ш�и
выходили
на
пере�ресто�
и
«...припадали
�
земле.
Кр��
начертят,
она

в
�р���
встанет.
К
земле
—
сл�шает,
в
�а�ой
стороне
—
или
соба�а
залает
или
лошадь
ли.
Ка�
они
ед�т,
в
той
стороне
и
с�дьба»
[120
—
5:
ЦРФ
—
1009].

С%ществовала
и
др%�ая
форма
�аданий
данно�о
типа.
Прежде
чем
начать
высл%ши-
вать
свою
с%дьб%,
дев%ш�и
«пололи»
сне�:
«Вот
выходили
на
пере�ресто�
доро�.
Хватали
сне�.
Говорили:
 "Полю,
полю
белень�ий
снежо�,
�де
собач�а
залает,
там
мой
милень�ий
др�жо�".
И
вот,
�де
соба�а
залает,
там
жених
должен
быть»
[79
—
3:
ЦРФ
—
1018].

Ино�да
рассматриваемое
�адание
совершалось
нес�оль�о
иначе.
Дев%ш�и
меша-
ли
сне�
м%тов�ой
и
сл%шали,
�а�ие
зв%�и
она
издает.
Считалось,
что
�адающая
долж-
на
%слышать
имя
жениха:
«Сне�
м�тов�ой
�а�-то
мешали.
Н�
и
сл�шали,
че�о
она
т�т
�оворит.
На
двор
выходили.
В
с��роб
вставляли
и
сл�шали,
вроде
�а�ое-то
имя
�оворит»
[66
—
3:
ЦРФ
—
Р—Э:
0003].

Широ�о
распространенным
было
высл%шивание
под
о�нами.
По
раз�овор%
в
избе
с%дили
о
б%д%щем.

Целью
еще
одно�о
�адания
было
%слышать
эхо.
Дев%ш�и
собирались
%
�олодца
и
�ричали,
на�лонившись
в
не�о,
а
затем
замечали,
с
�а�ой
стороны
%слышат
эхо:
«В
�олодец
�ричали.
Кри�нешь,
�де
эхо
�слышишь
—
в
той
стороне
и
жених»
[10
—
3:
ЦРФ
—
Р—Э:
0003].

Ино�да
дев%ш�и
ходили
сл%шать
на
пере�ресто�:
«На
доро��
ходили,
на
пере�рес-
то�
сл�шали.
На
пере�ресто�,
 �де
пере�рещиваются
доро�и.
Смеялись,
 сл�шали.
Если
�то
�де
�ри�нет,
значит
там
жених
в
той
стороне
б�дет»
[84
—
3:
ЦРФ
—
1017].

В.Е.� Добровольсая
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Нами
был
записан
и
еще
один
вид
�аданий
на
высл%шивание.
Дев%ш�и
собирали
в

подол
м%сор
и
ночью
три
раза
обходили
с
ним
во�р%�
яблони.
Затем
м%сор
высыпали
под
дерево,
садились
и
сл%шали:
«Под
яблоню
садились.
М�сор
собрать
в
подол.
Снача-
ла
три
раза
обнести.
Ночью
сходить
и
три
раза
обнести.
Положить
и
сесть
под
яблоню.
И
сл�шать,
что
�слышишь.
М�сор
они
под
яблонь��
высыпали.
Прямо
высыпали
из-под
подола.
С
фарт��а
этот
м�сор.
И
сл�шали»
[53
—
3:
ЦРФ
—
1025].

Гадания� по� принцип%� «чет-нечет»
Гадания
это�о
типа
основаны
на
подсчете
использ%емых
для
определения
б%д%ще-

�о
предметов.
Если
�оличество
предметов
четное
или,
�а�
�оворили
наши
исполни-
тели,
«парное»
—
это
предвещало
с�орое
зам%жество.

Вариантов
та�их
�аданий
было
достаточно
мно�о.
Наиболее
распространенным
в
этой
�р%ппе
было
�адание
со
шта�етни�ом,
�оторый
%частни�и
действия
обхватыва-
ли
р%�ами,
 а
 затем
подсчитывали.
Самым
распространенным
был
обычный
счет:
«Шта�етни�и
обхватывали.
Вот
она
обхватит
и
сосчитает.
Вот
�
меня
двадцать
два
пол�чилось
—
зам�ж
выйд�,
а
если
двадцать
одно,
то
зам�ж
не
выйд�»
[118
—
3:
ЦРФ
—
1015].

Ино�да
та�им
образом
определяли
бо�атство
б%д%ще�о
м%жа.
То�да
в
�ачестве
единицы
счета
использовали
словесн%ю
пар%
«бо�атый
—
бедный»:
«Ходили,
об-
хватывали
 заборы,
 �то
 с�оль�о
 с�меет
 обхватить,
 столь�о
там
 б�дет
 считать,
бо�атый
или
бедный
жених.
Обхватывали:
 "Бо�атый
—
бедный,
бо�атый
—
бедный"»
[97
—
3:
ЦРФ
—
1021].

Разновидностью
та�о�о
�адания
можно
считать
и
то,
в
�отором
в
�ачестве
едини-
цы
счета
использ%ют
триад%:
«солдат
—
вдовец
—
молодец»
или
«мешо�
—
с%се�
—
�%зов»:
«Зимой
на
Рождество
лезем
по
с��роб�
везде
вот
по
за�ороди.
Колыш�и
считаем:
"Солдат
—
вдовец
—
молодец"»
[1
—
3:
ЦРФ
—
1026];
«И
вот
та�
захватываем
р��а-
ми
и
 �оворим:
 "Мешо�,
 с�се�,
��зов.
Мешо�,
 с�-
се�,
 ��зов".
Мешо�
—
 значит
не
 очень
 хорошо
жить,
с�се�
—
бо�ато,
а
��зов
—
это
�же
соби-
рать.
К�зов
это
совсем
плохо,
собирать
придет-
ся»
[66
—
3:
ЦРФ
—
Р—Э:
0003].

Мо�ли
�адать
не
со
шта�етни�ом,
а
с
дрова-
ми:
«Вот
�
тети
Мани
Печни�овой
мы
�адали.
У
ней
дров
не
 было,
 а
 �
 соседей
 больно
мно�о.
Мы
охап��
больш�ю
принесем.
Считаем:
"Пара,
пара,
пара,
не
пара".
Значит
нет
одно�о
полена.
Зна-
чит
зам�ж
не
выйд�
в
этот
раз»
[79
—
3:
ЦРФ
—
1018];
«Дрова
толь�о
бе�али
тас�али
парами.
На-
�ладывали
охап��,
не
 �лядя,
потом
рас�ладыва-
ли
парами:
 "Пара,
 пара,
 пара!"
Одна
 осталась,
значит,
не
 б�дет
жениха.
Если
пара
—
значит
жених
б�дет»
[84
—
3:
ЦРФ
—
1017].

Гадание�по�принцип%�«вопрос�—�ответ»
Немно�очисленные
 �адания
 этой
 �р%ппы

основаны
на
вопросе,
�оторый
�адающий
зада-
ет
о
своем
с%женом.
Дев%ш�и
мо�ли
задать
воп-
рос
об
имени
б%д%ще�о
жениха:
«А
по
�лице-то
бе�али.
В
о�ош�о
ст�чат
и
�ричат:
 "Ка�
с�дьб�

О�ош�о,�д.�Ч�л�ово

Гадания
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Народный
�алендарь64
зов�т?"
—
Н�,
�то
там
с�ажет:
"Иван"
А
�то
нарочно
с�ажет
�а�ое-то
там
имя
на
смех.
Ка�
с�дьб�
зов�т.
Парни
там
спрашивали
—
женс�ое
имя
им
с�аж�т,
девчон-
�ам
—
м�жс�ое»
[66
—
3:
ЦРФ
—
Р—Э:
0003].

Ино�да
вопрос
задавался
не
под
о�ном,
а
при
встрече:
«Идет
�то-то
навстреч�,
спрашиваешь:
"Ка�
жениха
зов�т?"
А
они
отвечали»
[10
—
3:
ЦРФ
—
Р—Э:
0003].

Вариантом
это�о
�адания
можно
считать
вопрос
об
отчестве
встречной
женщины,
�оторое
та�же
%�азывает
на
имя
б%д%ще�о
м%жа:
«А
мама
мне
�оворит:
"Ты
иди,
выйдь
на
�лиц�.
Кто
попадется.
Женщина
попадется
—
спроси
отчество.
А
м�жчина
—
�знай
�а�
звать.
Та�
и
жениха
звать
б�д�т"»
[1
—
3:
ЦРФ
—
1026].

Гадание� на� высматривание
Самым
распространенным
было
�адание
с
зер�алом,
в
�оторое
дев%ш�и
высмат-

ривали
жениха:
«Вот
�
нас
одна
—
Тося
Лапшина
—
села
 за
стол,
положила
ста�ан
воды,
в
эт�
вод�
положили
�олеч�о
и
через
зер�ало
стала
смотреть.
Ламп�
�асили,
свеча
�орела»
[97
—
3:
ЦРФ
—
1021].

Гадали
та�же
с
обр%чальным
�ольцом,
высматривая
в
нем
отражение
с%жено�о:
«Еще
в
�ольцо
�лядели.
Наливали,
 значит,
воды
в
бан��,
в
блюдо
�а�ое-то,
в
ста�ан
наливали
воды
и
�лали
т�да
�ольцо
обр�чальное.
Этот
ста�ан
ставили
на
б�ма��
и
зажи�али
свечи.
Две
свеч�и
по
бо�ам.
И
вот
сидели,
�лядели.
Кто
там
по�ажется
в
�ольце.
Н�,
�оворили,
что
по�ажется.
Он,
нет
ли.
То
м�жчина
по�ажется,
то
еще
�то-то»
[66
—
3:
ЦРФ
—
Р—Э:
 0003].

Еще
один
вид
�адания
на
высматривание
—
это
�адание
с
вос�ом.
Гадающие
по
изображению,
пол%чившем%ся
при
попадании
расплавленно�о
вос�а
в
вод%,
с%дили
о
своем
б%д%щем:

«Вот
растопляли
вос�.
Н�,
старые
свечи
там
и
лили
в
вод�
е�о.
Горячий
в
холодн�ю
вод�.
Н�,
че�о
т�т,
�а�ой
�зор
выведется.
Вот
смотрели»
[66
—
3:
ЦРФ
—
Р—Э:
 0003].

Чрезвычайно
интересным
�аданием
данной
�р%ппы
были
действия
с
тенью
от
со-
жженной
б%ма�и:
«...Б�ма��
вот
та�
смять,
сжечь
и
вот
на
печ��,
свет�
не
было,
лампа
�еросинова
�орит,
и
на
печ��
вот
та�
тень-то.
А
б�ма�а
шевелится-шевелится...
Вот
та�
�адали.
По
тени
от
этой
б�ма�и.
Вот
та�
ее
сожм�т
и
зажи�аешь
в
тарел�е.
Она
с�орит,
по�а
она
еще
шевелится,
и
вот
смотрят
т�да»
[66
—
3:
ЦРФ
—
Р—Э:
0003].

Одной
из
разновидностей
данных
�аданий
являются
�адания
на
высматривание
жениха
во
сне.
Для
то�о
чтобы
%видеть
с%жено�о,
надо
было
положить
под
под%ш�%
�а�ие-то
м%жс�ие
вещи,
ножи�,
молото�
или
соль:
«Завтра
ведь
Новый
 �од
встре-
чать.
Давайте
�ладите
под
 �оловы
че�о-ниб�дь
и
 �оворите:
 "На
новом
месте
приснись
жених
невесте".
Под
�олов�
надо
�ласть
брю�и
м�жс�ие.
Одолжила
брю�и
�
м�жи�ов,
посмеялись.
Я
в
ремесленном
была,
там
все
ребята
были
тридцато�о
�ода,
один
Шашиш
двадцать
второ�о.
И
он
мне
приснился»
[79
—
3:
ЦРФ
—
1018];
«Я
в
�оловы
положила
нож,
молото�
и
соль.
Н�
вот,
вся
семья,
знать
я
их
не
знала,
вся
семья
мне
вышла.
Он,
и
дед�ш�а
по�ойный,
вот
в
�осоворот�е
та�ой,
и
мать.
Вот
в
этот
мясоед
вышла
я
за-
м�ж»
[1
—
3:
ЦРФ
—
1026].

Та�тильные� �адания
Особ%ю
�р%пп%
составляют
�адания,
основанные
на
тол�овании
вызванных
в
ходе

обряда
ощ%щений.
Было
нес�оль�о
типов
подобных
�аданий.
Для
их
описания
важно
место,
�де
они
проводились,
а
та�же
обозначение
части
тела,
до
�оторой
дотра�ивал-
ся
представитель
«ино�о»
мира.
Та�,
весьма
распространенным
было
�адание
в
под-
поле,
�%да
дев%ш�и
оп%с�али
босые
но�и:
«Они,
значит,
в
подполье
сп�с�али
но�и.
И
вот
�а�ой
р��ой
домовой
по�ладит,
значит,
�лад�ой
или
нет.
Е�о
просили...
Если
�лад-
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�ой,
то
бедно
б�дет
жить,
а
если
мохнатой,
то
бо�ато
б�дет
жить»
[66
—
3:
ЦРФ
—
Р—Э:
 0003].

Чаще
 та�ие
 �адания
проводились
 в
овине:
«И
в
 этот
овин
 сп�с�ались
и
 �адали.
Если
�а�
вроде
шершавой
р��ой
проведет,
то,
значит,
бо�атый
м�ж
б�дет.
По
задни-

це»
 [118
—
3:
ЦРФ
—
1015].
Ино�да
 �адания
это�о
типа
проходили
на
 �%мне
или
в
бане,
�де
�адающий
совал
р%�%
в
%стье
печи
или
о�ош�о:
«Пойд�т
на
��мно.
К
печи.
Там
о�ош�и.
Та�ие
малень�ие
—
чтобы
отт�да
возд�х
�ходил.
Дым
выходил.
И
эта,
�де

печ�а-то
топится.
И
должна
дев�ш�а
т�да
вот
р���
с�н�ть,
в
это
отверстие,
и
�ово-

рят,
вот
если
шершавая
р��а
по�ладит
р���
—
значит
бо�ато
жить
б�дет.
А
если
�лад-

�ая
—
значит
бедно
б�дет
жить»
[53
—
3:
ЦРФ
—
1025].
Та�тильные
�адания
мо�ли
быть
и
разновидностью
�аданий,
основанных
на
прин-

ципе
 «вопрос—ответ»,
 толь�о
словесная
форма
ответа
 заменялась
ман%альной:
«И
т�да
задниц�
сп�с�али.
Просили,
�а�ой
там
�
нас
б�дет
жених:
бо�атый
или
бедный.

Если
бедный,
то
�олой
р��ой
по�ладят»
[79
—
3:
ЦРФ
—
1018].

Гадания� на� определение� направления
Довольно
большая
�р%ппа
�аданий
была
связана
с
определением
направления,
от-

�%да
следовало
ждать
сватов.
Самым
распространенным
было
�адание
с
вален�ом:
«Гадали,
сапо�и
бросали.
Н�
вот,
сбросим
сапо�,
смотрим,
в
�а��
сторон�
носом.
Если

т�да,
то
в
Повалихе
жених
б�дет,
а
если
в
эт�
сторон�,
то
в
Фомин�и
поедем»
[79
—
3:
ЦРФ
—
1018];
«Вот,
например,
стоит
двор
�
меня
сзади
дома.
Подойдешь,
да
вот
вале-
но�
�идаем
через
�рыш�-то
и
�лядим,
��ды
носом
падал
валено�
—
оттоль
жених
б�дет»

[115
—
3:
ЦРФ
—
1019].
С%ществовал
и
др%�ой
способ
�адания,
�о�да
дев%ш�и
рас�ачивали
и
опро�идыва-

ли
�нет.
Направление,
в
�отором
он
падал,
и
считалось
стороной,
от�%да
ждать
же-
ниха:
«Гнет,
ставили
е�о,
и
вот
��да
он
�падет,
значит
в
эт�
сторон�
зам�ж
выйдешь»

[77
—
3:
ЦРФ
—
1032].

Гадания� с� птицами
Гадания
это�о
типа
связаны
с
домашней
птицей,
в
основном
с
�%рицей.
Вариаций

рит%альных
действий
с
ней
необычайно
мно�о.
Самым
распространенным
является
след%ющее:
�адающие
ид%т
в
�%рятни�,
в
темноте
бер%т
�%риц%,
приносят
ее
в
дом
и
ставят
перед
ней
зерно,
вод%,
хлеб,
таба�,
зер�ало,
а
ино�да
�а�ие-либо
др%�ие
вещи.
По
том%,
�а�ой
предмет
�%рица
�люнет
первым,
с%дят
о
хара�тере
б%д%ще�о
м%жа,
достат�е
в
семье,
самой
возможности
зам%жества,
а
ино�да
об
%рожае
в
наст%пившем
�од%:
«С
��рицей
�адали.
Ей
зерна
насыпали,
и
�оторое
она
�люнет
вперед:
зерно,
хлеб,
вод�.
Вот
если
она
хлеб
�люнет
—
то
б�дет
она
(дев�ш�а.
—
В.Д.)
жить
в
достат�е,

если
водич��
—
то
�од
б�дет
�рожайным
или
она
зам�ж
выйдет,
�а�
вода
из
дом�
�те-

чет»
[118
—
3:
ЦРФ
—
1015];
«Принесем
��риц�
домой.
Она
�
нас
ходит,
��рица.
Мы

наставляем:
т�т
вод�,
т�т
поесть.
Вещи
мо�ли
положить
—
добро.
Если
она
больше

пьет
—
значит
м�ж
пьяница
б�дет,
если
�
 зерн�
она
подходит
или
�
добр�
—
значит

м�ж
бо�атый
б�дет.
Она
это
треплет
или
вот
�
 зерн�
подходит.
А
вот
если
бедный

м�ж
—
она
о�оло
�орзиноч�и
и
ходит,
и
ходит.
Вроде
то�о,
�а�
раньше
собирали»
[115
—
3:
ЦРФ
—
1019].

Ино�да
считалось,
что
надо
поймать
пет%ха,
а
не
�%риц%:
«Да,
��риц�
схватишь,
это
б�дешь
вдова.
Или
зам�ж
не
выйдешь,
да,
останешься
старой
девой.
Да,
если
��риц�.

А
вот
пет�ха
—
жених»
 [97
—
3:
ЦРФ
—
1021];
«Н�,
вот
во
тьме
ходили
во
двор,
 с
нашеста
ловили
пет�ха.
Если
��рица
—
зам�ж
не
выйдешь.
Пет�ха.
Если
пет�х
попа-

Гадания
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дется
—
б�дет
жених.
Ставили
е�о
на
стол,
ставили
пшено,
ставили
�а�ое-то
др��ое

зерно
и
ставили
вод�.
Если
б�дет
он
вод�
пить,
то
б�дет
м�жи�-пьяница,
б�дет
зерно

�левать
—
б�дет
тр�жени�,
полевод»
[97
—
3:
ЦРФ
—
1021].
В
то
же
время
верили,
что
если
поймаешь
пет%ха,
то
выйдешь
зам%ж
за
вдовца:
«Если

пет�ха
поймают
—
значит
м�ж
б�дет
вдовец»
[61
—
3:
ЦРФ
—
1024].

Гадание� по� принцип%� «сделано�—� не� сделано»
Гадания
этой
�р%ппы
основаны
на
том,
что
%частни�
обряда
должен
совершить

не�ое
действие.
В
сл%чае
е�о
не%дачно�о
выполнения
с%дьба
�адающе�о
сложится
не-
бла�оприятно.
Та�,
например,
чтобы
определить
возможность
 зам%жества
в
наст%-

пившем
�од%,
дев%ш�и
пытались
перебросить
валено�
через
�рыш%.
Важно
было
%с-

пешно
справиться
с
этой
задачей:
«Например,
валено�
�идали
через
�рыш�.
Через
баню.
Та�
высо�о
не
пере�инешь,
а
та�
�идали.
Валено�
�идали.
Если
она
пере�инет
вале-

но�
—
это
�
бо�атств�,
а
если
не
пере�инет,
то
и
зам�ж
не
выйдет
и
бо�атой
не
б�дет»

[118
—
3:
ЦРФ
—
1015];
«Берешь
с
но�и
валено�
и
�идаешь.
Перелетит
он?
И
если

он
перелетит,
то
выйдешь
зам�ж.
А
если
останется
на
�рыше
—
в
дев�ах
останешься»

[62
—
3:
ЦРФ
—
1027].

С%ществовало
и
еще
одно
�адание
подобно�о
типа.
Дев%ш�а
должна
была
в
темно-
те
схватить
за
ро�а
�оров%.
Если
ей
это
%давалось,
то
она
мо�ла
рассчитывать
на
с�о-

рое
зам%жество:
«Если
мы
за
ро�а
схватим
�оров�,
то
значит
зам�ж
выйдем.
В
потем-

�ах
схватим»
[1
—
3:
ЦРФ
—
1026].
К
этой
же
�р%ппе
�аданий
относятся
�адания
с
солон�ой,
�отор%ю
сначала
прята-

ли,
а
затем
ис�али
в
с%�робе.
Найденная
солон�а
предвещала
с�орое
зам%жество:
«Со-

лоницы
прятали.
Солоницы
с
солью
прямо.
Потом
пойдем
—
найдем.
Значит
в
этот
�од

зам�ж
выйдем»
[1
—
3:
ЦРФ
—
1026].

Гадания,� основанные� на� принципе� «раньше—позже»
Самым
поп%лярным
�аданием
та�о�о
рода
было
 �адание
с
нит�ами.
Каждая
из

%частниц
привязывала
свою
нит�%
�
матице
и
поджи�ала
ее.
Считалось,
что
та,
%
�о-

торой
нит�а
с�орала
первой,
должна
была
первой
выйти
зам%ж:
«Вешали
вот,
пото-
ло�
был
и
матица,
в
домах
матица
бывает.
Вот
повесили
мы
там
семь
нито�.
Вот
семь

этих
повесили,
и
�
�о�о
прежде
с�орит
нит�а.
И
вот
одна,
Валя
Михеева,
�
нас
—
она

(нит�а.
—
В.Д.)
�орит,
�орит,
�орит,
н�,
значит
выйдет
рано
зам�ж,
и
первая
вышла
из

нас»
[21
—
3:
ЦРФ
—
1022].

Др%�им
типом
�аданий
данной
 �р%ппы
можно
считать
 �адания,
целью
�оторых

было
быстрее,
чем
подр%�и,
дойти
спиной
до
�онца
%лицы:
«Еще
пятились
назад.
Вот
просто
идем,
пятимся
—
�то
зам�ж
вперед
выйдет.
Кто
быстрее
дойдет
вот
до
�онца

�лицы»
[77
—
3:
ЦРФ
—1032].

Мистифи�ация� ч%да
Со
святочными
�аданиями
связан
та�ой
элемент
рит%ально�о
поведения
молоде-

жи,
�а�
мистифи�ация
рез%льтатов
�адания.
По�а
дев%ш�и
�адали,
парни
мо�ли
сы-
митировать
рез%льтат
обрядово�о
действия,
выполнив
ф%н�цию
представителей
«ино-

�о»
мира
(подробнее
об
этом
см.
статью
«Праздни�и.
Озорство
молодежи»).

Помимо
Свято�
�адали
на
Крещенье,
Средо�рестье,
Вознесенье,
Троиц%,
По�ров
и
в
зимние
постовые
праздни�и:
Введение
во
храм
Бо�ородицы,
дни
Андрея
Перво-

званно�о
и
Варвары
Вели�ом%ченицы.
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Крещенсие

На
Крещенье
 хозяй�и
пе�ли
пре-
сное
печенье
в
форме
�рести�ов,
�ото-
рое
использовали
для
�аданий
о
с%дьбе
в
наст%пившем
�од%.
В
них
запе�али
мо-
нет�%
и
зерныш�о.
Считалось,
что
тот,
�ом%
 доставалась
монет�а,
 б%дет
 весь
�од
 счастливым:
«Вот
мама
на
Креще-
нье
 �рести�и
 пе�ла,
 пресн�ш�и.
Ком�
пресн�ш�а
с
денеж�ой
достанется,
тот

счастливчи�
б�дет.
Бо�атым
весь
�од
б�-

дет,
при
день�ах»
[80
—
3:
ЦРФ
—
Р—
Э:
0003].

Тот
же,
�ом%
доставалось
зерно,
дол-
жен
был
начинать
первым
все
работы
в
�од%:
«Раньше
 �оворили,
 что
тот,
�ом�
зерно
в
�ресте
досталось,
 засевать
пер-

вым
должен,
а
�
нас
же
в
�ороде
не
сеяли.

Мама
 �оворила,
 что
 �
 �о�о
 зерно,
тот

первым
 на
 о�ороде
 всё
 делать
 должен:

первым
сажать
всё»
[80
—
3:
ЦРФ
—
Р—
Э:
0003].

Средорестные

В
четвер�
на
Средо�рестной
неделе
в
Гороховец�ом
�рае
�адали
о
своей
с%дьбе.
В
этот
день
пе�ли
специальное
обрядовое
печенье,
называвшееся
«�ресты».
В
середин-
�%
�рести�а
запе�алось
множество
самых
разных
предметов.
По
том%,
�а�ой
пред-
мет
доставался
%частни�%
�адания,
определялась
е�о
дальнейшая
с%дьба:
«Пе�ли
�рес-
ты
на
весенний
праздни�.
И
в
них
�лали
�то
че�о.
Денеж��,
п��ов��,
спичеч��.
Ком�
че�о

достанется.
Если
п��ов�а,
то
портной
б�дет.
Если
денеж�а
—
бо�атый
б�дет,
а
если

спичеч�а
—
строитель»
[118
—
3:
ЦРФ
—
1015];
«Бывало
мать
испечет
�ресты,
щепоч-
��
заложит
т�да
—
это
значит
с�оро
�мрет,
�роби�,
щепа
попалась.
А
если
денеж�а
—

то
бо�ато
б�дешь
жить»
[79
—
3:
ЦРФ
—
1018];
«Запе�ли
в
�рести�и
всё,
что
можно

было.
И
��оле�,
и
 б�маж��,
и
 сахарин��,
и
денеж��,
и
 л�чин��,
 всё.
У�оле�
—
черная

жизнь,
что
ли
�оворили.
Сахарин�а
—
слад�ая,
б�маж�а
—
писарем
б�дешь,
л�чин�а
—

�
по�ойни��,
денеж�а
—
�
бо�атств�.
Л��
—
�орь�ая
жизнь.
Соль
—
солена
жизнь,
�

слезам»
[84
—
3:
ЦРФ
—
1017].

Вознесенсие

На
Вознесенье
с%ществовал
обычай
печь
обрядовое
печенье
в
форме
лесен�и
с
семью
пере�ладинами.
Оно
а�тивно
использовалось
при
�адании.
Гадающие
брали
свое
печенье
и
шли
в
цер�овь;
отстояв
сл%жб%,
они
бросали
лесен�%
с
цер�овно�о
�рыльца.
Если
лесен�а
разбивалась,
то
считалось,
что
после
смерти
челове�
о�ажет-
ся
в
ад%,
а
если
нет
—
то
в
раю:
«Вот
�
мамы
�
нашей
лесен�а
ни�о�да
не
билась,
она,

Крещенс�ие� �ресты

Гадания
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Народный
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знаете,
действительно
без�решна
женщина
была,
ни�то
о
ней
ниче�о
плохо�о
с�азать
не

мо�»�[21
—
3:
ЦРФ
—
Р—Э:
0003].
С%ществовало
и
др%�ое
тол�ование
это�о
�адания,
связанное
с
представлением
о

семи
небесах
Апо�алипсиса.
Гадающий
смотрел,
�а�ая
ст%пень�а
лесен�и
отбилась,
и
считал,
что
именно
на
та�ом
небе
он
и
о�ажется
после
смерти:
«Раньше
�оворили,
что
это
на
�а�ом
небе
о�ажешься,
их
семь
небес,
вот
на
�а�ом
о�ажешься,
смотрели.

Та�
баб�ш�а
�
нас
�адала
всё
—
на
�а�ом
небе»
[80
—
3:
ЦРФ
—
Р—Э:
0003].

Троицие

На
Троиц%
дев%ш�и
�адали
о
женихе.
Считалось,
что
вено�,
сделанный
из
троиц-
�ой
травы,
может
предс�азать
с�орое
зам%жество
или
смерть:
«Делали
вен�и
еще
и
вен�и
�идали.
А
вен�и
из
травы,
из
цветов.
А
вен�и
вот
для
че�о.
Вот
если
поплывет

вено�,
то,
 значит,
 с�оро
зам�ж
выйдет,
а
�тонет,
значит
�мрешь»�[66
—
3:
ЦРФ
—
Р—Э:
0003];
«Рв�т
цветы,
плет�т
вен�и.
Вот
эти
вен�и
и
�идают
в
вод�.
Если
не-
множ�о
подальше
�течет,
то
дале�о
зам�ж
выйдешь,
а
близ�о
—
�де-то
рядом»
[120
—
5:
ЦРФ
—
1009].

Поровсие

В
этот
день
дев%ш�и
�адали
на
жениха,
обращаясь
�
Бо�ородице:
«Мат�ш�а
Пре-

святая
Бо�ородица!
По�рой
землю
снеж�ом,
а
меня
жениш�ом»�[80
—
3:
ЦРФ
—
Р—Э:
0003];
замечали,
выпадет
или
не
выпадет
сне�.
Если
сне�
был,
то
это
предвещало
с�о-
рое
зам%жество.

На
 зимние
 постовые
 празднии

Введение� во� храм�Пресвятой�Бо�ородицы
В
этот
день
дев%ш�и
�адали
на
жениха,
прося
Бо�ородиц%
по�азать
с%жено�о
во

сне:
«Я
Бо�ородиц�
просила,
за
три
�ода
(до
свадьбы)
я
знала
свое�о
м�жа,
даже
не
вида-

ла.
На
Введение
Пресвятой
Бо�ородицы,
вот
эт�
Бо�ородиц�
читала,
да,
десять
Бо�оро-

диц,
земных
по�лонов
со
свеч�ой.
И
на
мне
чтобы
ни
при�оло�,
чтобы
одна
ночная
р�баш-

�а
была,
чтобы
сон
был
яснее.
И
ле�ла
спать,
и
мне
всю
ночь
снился
сон,
всю
жизнь
мне

по�азала:
 с�оль�о
 �
меня
детей
по�азала
и
жениха
мне
 ��азала…»
 [76
—
3:
ЦРФ
—
1031].

Андрей�Первозванный
Дев%ш�и
просили
свято�о
послать
им
жениха:
«Батюш�а
Андрей,
пошли
нам
же-

ниха
хороше�о!»�[97
—
3:
ЦРФ
—
1018].
Они
�лали
под
под%ш�%
ремень
и
�оворили:
«Батюш�а
Андрей!
Приведи
мне
 во
 сне
 на
 ремне
мово
 с�жено�о-ряжено�о!»�[80
—
 3:
ЦРФ
—
Р—Э:
 0003].

Варварин� день
В
день
Святой
Варвары
дев%ш�и
ломали
вет�%
�а�о�о-ниб%дь
фр%�тово�о
дерева
и

ставили
ее
в
вод%
в
%�ромном
месте
дома.
Обращаясь
�
святой,
они
просили:
«Варвара-
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69
вели�ом�ченица!
Дай
вет�е
листвы
�
Васильев�
вечер�,
а
мне
жениха
�
Мясоед�»�[21
—
3:
ЦРФ
—
Р—Э:
0003].
Считалось,
что
если
вет�а
расцветет
�
Васильев%
дню,
то
де-
в%ш�а
обязательно
Мясоедом
выйдет
зам%ж.

ОККАЗИОНАЛЬНЫЕ
ГАДАНИЯ

Гадания
на
сл%чай
зафи�сированы
нами
в
незначительном
�оличестве.
Чаще
все-
�о
это
�адания
на
�артах,
�офейной
�%ще,
по
�ни�е
(«Ора�%лъ»),
а
та�же
спиритичес-
�ие
�адания.

В
то
же
время
с%ществ%ют
�адания
др%�о�о
рода.
Та�,
например,
�а�
о��азиональ-
ное
мо�ло
ф%н�ционировать
святочное
�адание,
в
�отором
дев%ш�а
должна
%видеть
с%жено�о
во
сне.
Одна�о
если
в
 святочном
�адании
важны
время
и
предметы,
ис-
польз%емые
в
рит%але,
то
для
�адания
на
сл%чай
�лавным
является
место
действия.
Та�,
�адать
можно,
толь�о
ноч%я
на
новом
месте:
«Ко�да
на
новом
месте
спишь,
надо,
�о�да
ложишься,
 с�азать:
 "На
новом
месте
приснись
жених
невесте".
И
обязательно
приснится»
[80
—
3:
ЦРФ
—
Р—Э:
0003].

*

*

*

Ита�,
наиболее
распространенными
в
Гороховец�ом
�рае
являются
�алендарные
�адания,
мно�ие
из
�оторых
быт%ют
здесь
до
сих
пор.

Гадания
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В
стр �т ре
мно�их
праздни�ов
земледельчес�о�о
�алендаря
важн ю
роль
и�рают
обрядовые
предметы-символы.
Способность
«выражать
мифопоэтичес� ю
семан-

ти� 
�алендарно�о
времени»1 
делает
их
свое�о
рода
�лючом
�
пониманию
празднич-
но�о
дня,
за
�оторым
они
за�реплены.
Не
сл%чайно
за�отов�а
/
из�отовление
и
ис-
пользование
обрядовых
предметов,
�а�
правило,
составляет
смысловое
ядро
праздни-
�а,
е�о
обрядов%ю
основ%.

К
�алендарным
«вещным»
символам
традиционно
относят
та�ие
предметы,
�а�
�%�ла
/
ч%чело,
«птица»
или
«деревце».
В
настоящей
статье
мы
позволим
себе
расши-
рить
�р%�
анализир%емых
объе�тов
и
рассмотреть
обрядовые
предметы
природно�о
происхождения:
вод�,�растительность,�соль,�яйцо.
На
наш
вз�ляд,
�
обрядовым
пред-
метам-символам,
выражающим
значение
�алендарно�о
праздни�а,
мо�%т
быть
отне-
сены
и
 различные� виды� обрядово�о� печенья�(См.
 статью
 «Обрядовое
печенье
и
 е�о
х%дожественные
особенности»).
Основание
для
та�о�о
понимания
названных
явле-
ний
можно
%смотреть
в
их
способности
нести
обрядово-ма�ичес�%ю
«информацию»
праздни�а
в
др%�ие
праздничные
и
обрядовые
�омпле�сы,
иначе
�оворя,
в
возможно-
сти
вторично�о
обрядово�о
использования
«предметов,
�оторые
до
это�о
фи�%рирова-
ли
в
одном
из…
�алендарных
обрядов»2.

Оцен�а
предмета
�а�
обрядово�о
символа
связана
с
верой
в
то,
что
праздни�
освя-
щает
е�о
собою,
наделяет
дополнительной
са�ральной
силой.
Та�ое
восприятие
празд-
ни�а
прослеживается
и
в
расс�азах
о
плодах,
потребление
�оторых
начинается
со
стро-
�о
определенно�о
дня
—
Медово�о,
Мор�овно�о,
Яблочно�о
и
Орехово�о
Спасов.
За-
преты
на
%потребление
в
пищ%
ябло�
до
праздни�а
Преображения
наиболее
широ�о
известны:
«До
Яблочно�о
Спаса
можно
было
ябло�и
есть?
—
Нет.
Кто
и
ел.
Говорят,
�
�о�о
дети
схоронены
—
�рех,
а
�ж
если
�
�о�о
нет,
то
можно,
вроде,
��шать.
Потом�
что,
�
�о�о
�мерли
дети,
им
не
дад�т
ябло�,
что
мать
за
тебя
съела
ябло�и»
[31
—
3:
ЦРФ
—
1032].
Дости�шие
зрелости
плоды
в
день
«свое�о»
праздни�а
становятся
ри-
т%альной
пищей,
пос�оль�%
именно
с
них
начинается
трапеза:
«Первый
вот
б�дет
Спас,
второй
—
это
раз�овление
ябло�ами
там.
Медовый
там,
Мор�овный
Спас.
—
А
�о�да
Мор�овный
Спас?
—
В
ав��сте.
19
ав��ста
—
Яблочный,
а
он
вперед
�а�-то,
раньше,
до
14-�о
ав��ста,
а
потом
—
Медовый.
Они
�де-то
вот
т�т
рядом:
сначала
Медовый,

1�А�ап�ина�Т.А.�Мифопоэтичес!ие�основы�славянс!о�о�народно�о�!алендаря.�Весенне-летний
ци!л.�М.,�2002.�С.�579.

2�Толстой�Н.И.�Вторичная�ф�н!ция�обрядово�о�символа�//�Толстой�Н.И.�Язы!�и�народная
!�льт�ра.�Очер!и�по�славянс!ой�мифоло�ии�и�этнолин�висти!е.�М.,�1995.�С.�169.
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71
наверно,
идет,
Мор�овный,
Яблочный.
—
А
что
делали
на
Мор�овный
Спас?
—
Пиро-
�и
с
мор�овью
пе�ли»
[31
—
3:
ЦРФ
—
1032].
Подобные
представления
распространя-
ются
и
на
предметы,
за�отов�а
/
из�отовление
и
использование
�оторых
хроноло�и-
чес�и
за�репляются
за
определенным
праздни�ом.

Каждый
период
восточнославянс�о�о
земледельчес�о�о
�алендаря
связан
с
опреде-
ленным
набором
обрядовых
предметов-символов.
Одна�о
в
ло�альных
традициях
этот
набор
варьир%ется.
Не�оторые
предметы
мо�%т
быть
неизвестны
изначально,
а
не-
�оторые
%трачиваются
в
связи
с
разр%шением
праздничных
обрядовых
�омпле�сов.
В
Гороховец�ом
районе
лишь
Свят�и,
Вербное
вос�ресенье
и
Страстная
седмица,
Пасха
и
Троица
соотносятся
с
предметами,
�оторые
в
дальнейшем
находят
примене-
ние
в
обрядово-ма�ичес�ой
пра�ти�е.
Та�ими
предметами
здесь
о�азываются
�ре-
щенс�ая� вода,� верба,� четвер�овая� соль,� пасхальное� яйцо� и
 троиц�ая� берез�а.

*

*

*

Крещенс�ая� вода
С
водой
связано
множество
мифоло�ичес�их
представлений.
Она
—
�раница
меж-

д%
мирами,
место
временно�о
пребывания
обитателей
пот%сторонне�о
мира.
Бла�ода-
ря
та�им
важным
призна�ам,
�а�
чистота,
прозрачность,
свежесть,
те�%честь,
вода
счи-
тается
%ниверсальным
лечебным
средством
и
средством
ма�ичес�о�о
очищения4.
Умы-
вать
от
с�лаза,
порчи
и
др%�их
нед%�ов
принято
на�оворенной
водой
или
водой,
сли-
той
с
ножей,
%�ол�ов
стола,
%�оль�ов:
«…А
то
на
��олё�
он
ещё
за�оваривал.
Вот,
по-
моем�,
тоже
с
"Бо�ородицей".
У�олё�
�ладёт
в
водич��.
"Бо�ородиц�"
читает
и
потом
спрыс�ивает
этой
водой.
Это
�же
не
святой.
А
просто
та�ой
водой.
Но
с
��олёч�а.
<…>»
[27
—
8:
ЦРФ
—
1035].
Одна�о
среди
опрошенных
в
Гороховец�ом
районе
большин-
ство
предпочитают
использовать
для
этих
целей
свят%ю
вод%.

Цер�овное
освящение
по
специальном%
чин%
придает
воде
особ%ю
сил%,
%вели-
чивая
ее
способность
противостоять
зл%.
Во
мно�их
храмах
водосвятие
часто
совер-
шается
сраз%
после
лит%р�ии
и
воспринимается
�а�
обязательная
часть
бо�осл%же-
ния.
Вода,
принесенная
с
водосвятно�о
молебна,
в
православных
семьях
%потребля-
ется
пра�тичес�и
ежедневно:
«У
меня
все�да
на
столе
святая
вода.
Сварю
с�п
—
я
т�да
�апн�,
чайни�
с�ипяч�
—
я
т�да
�апн�,
обязательно»
[16
—
3:
ЦРФ
—
1016].
В
народе
свят%ю
вод%
все�да
 стремятся
иметь
под
р%�ой
на
сл%чай
болезни
или
�а�их-либо
домашних
не%рядиц.

Традиция
освящения
воды
восходит
�
новозаветным
временам.
Цер�овное
преда-
ние
свидетельств%ет,
что
впервые
вода
была
освящена
в
момент
Крещения
Иис%са
Христа,
�оторый
освятил
всё
естество
воды,
вст%пив
в
ре�%
Иордан.
В
память
об
этом
в
праздни�
Бо�оявления
(Крещения
Господня)
цер�овь
совершает
Вели�ое
водоосвя-
щение.
Та�
называется
особое,
праздничное
чинопоследование,
по
�отором%
вода
ос-
вящается
лишь
дважды
в
�од
—
в
Крещенс�ий
сочельни�,
на�ан%не
праздни�а,
и
в
самый
день
Бо�оявления.
Именно
эта
вода
и
имен%ется
�рещенс�ой.

Крещенс�ая�вода
—
одна
из
�лавных
святынь
для
�аждо�о
православно�о
христиа-
нина.
В
цер�ви
она
имен%ется
та�же
Вели�ой
а�иасмой
(�реч.
святыня),
способной
в
не�оторых
сл%чаях
заменить
вер%ющим
даже
причастие.
Ее
особенно
бережно
хранят
в
�аждом
доме,
стараются
не
расходовать
понапрасн%,
пос�оль�%
без
�рещенс�ой
воды
невозможно
ни
одно
большое
хозяйственное
начинание
(приобретение
и
первый
вы-

3�Вино�радова�Л.Н.�Вода�//�Славянс!ая�мифоло�ия:�Энци!лопедичес!ий�словарь.�М.,�2002.
С.�80.

Из�отовление
обрядовых
предметов
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Народный
�алендарь72
�он
с�ота
в
поле,
строительство
и
переход
в
новый
дом,
�опание
и
освящение
�олод-
ца
и
пр.).

По
народным
представлениям,
цер�овное
освящение
воды
в
праздни�
Бо�оявле-
ния
желательно,
но
не
обязательно.
Ведь
праздни�
сам
освящает
вод%:
«…Говорят
она

святая
эта
вода
�рещенс�ая»
[115
—
3:
ЦРФ
—
1019];
«…Она
в
Крещенье
везде
вся
вода

освящается»
[7
—
8:
ЦРФ
—
1034];
«Не
в
Свят�и,
а
вот
в
Крещенье…
на�ан�не
Креще-

нья,
значит,
вся
вода
во
всех
источни�ах
святая.
Хоть
в
�олодце,
хоть
в
болоте,
хоть
в

Клязьме,
 �де
 ��одно
 она
 святая.
<…>
Хоть
 �де
 ��одно
 возьми,
 она
 святая.
В
ночь
на

Крещенье»
[66
—
8:
ЦРФ
—
1039].
В
основе
этих
воззрений
—
поверье
о
том,
что
в
Крещенье
«…Иис�с
Христос
по
земле
ходит.
Он…
в
двенадцать
часов
все
воды,
все
р�чьи,

всё
�рестит»
[122
—
8:
ЦРФ
—
1035].
Ка�
происходит
это
таинственное
освящение
воды,
можно
%видеть,
если
прийти
на
источни�
заранее:
«…Раньше
вот
всё
�оворили,

тёть
Настя
вот
<...>,
придёшь
вот
и
ждёшь,
�о�да
это
брать
вод�-то.
Ка�
это
там
—

вс�олыхнётся
вся
в
двенадцать
часов
ночи.
Ка�
это
вс�олыхывается
вот.
—
А
почем%
это?
—
Вот,
значит,
это
�же
Господь
освятил
всю
вод�.
У��.
Освятил
всю
вод�.
И
они
в

это
время
�же
бер�т
воды
и
приходят
домой...»
[122
—
8:
ЦРФ
—
1035];
«…Она
�олы-

шется.
—
Колышется?
—
Да,
 а…
�олышется
 немнож�о.
—
А
 �а�
 �оворили?
Ка�
объясняли?
—
Вроде
Святой
Д�х
под�л,
 �а�-то
 �оворили
 всё.
Святой
Д�х
под�л
 на
вод�»
[66
—
8:
ЦРФ
—
1039].

Полночь
все�да
фи�%рир%ет
в
расс�азах
о
Крещенье.
Она
сл%жит
своеобразной
вре-
менной
�раницей,
отмечающей
начало
праздни�а:
«Баб�ш�а
�
нас
всё
время
�оворила:
"Девчон�и,
вода
в
любом
источни�е
святая
в
двенадцать
часов
ночи,
в
любом.
Хоть
озеро,

хоть
пр�д,
хоть
�олодец
—
везде
вода
святая
в
двенадцать
часов"»
[66
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003];
«…Н�
это
и
сейчас
�оворят,
и
раньше
�оворили,
что
в
двенадцать
часов
ночи
везде

святая
вода.
На
Крещенье.
—
Именно
на
Крещенье?
—
Да.
—
И
толь�о
в
12
часов
ночи?
—
Н�
вот
да
—
в
двенадцать
часов
ночи
на
Крещенье.
—
А
если
днём
%же
при-
дёшь,
она?
—
Я
�же
это�о
не
мо��
с�азать.
—
Но
ходят
ночью?
—
Ходят
ночью.
Да»
[27
—
8:
ЦРФ
—
1035].

Почти
для
всех
праздни�,
собственно,
и
начинался
с
ночно�о
похода
за
водой.
Вод%
брали
везде:
«Вот
там
Попова
�ора,
вон
там
наверх�.
И
там
сниз�
выте�ает
очень
силь-
ный
источни�,
прям
бьёт.
Петр�
Первом�
возили
отсюда
вод�.
И
т�да
ходят
за
водой
и

��паться,
особенно
на
Крещенье.
Отт�да
вод�
бер�т»
 [15
—
3:
ЦРФ
—
1016];
«…Но-

чью
ходили
в
двенадцать
на
�олодец,
брали
вод�…»
 [11
—
3:
ЦРФ
—
1029];
 «По
вод�
ходили
в
�олодец.
—
А
для
че�о?
—
А
вот
она
за
весь
�од…
освящённая.
—
Н%,
а
что
с
ней
делали?
—
Пили.
—
Кто
ее
освящал?
—
Не
знаю.
То�да
и
цер�ви-то
не
было…»
[98
—
4:
ЦРФ
—
1053];
«…Вот,
например,
в
Кожине
я
там…
�
меня
све�ровь
жила.
Там
есть

болото
та�ое.
Прямо
из
болота
брали-то.
Больше
не�де
брать.
Из
�оло…
А
�олодец-то
еще

в
деревне…
Но
там
большинство
ходили,
там
вроде
�ж
массовое
��лянье
�строят
вот

там.
<…>
Все
баб�ш�и
встретятся.
И
они
брали
прямо
из
болота»
[118
—
5,8:
ЦРФ
—
1041];
«А
я
с�оль�о
раз
пробовала.
Вон
прямо
в
�олон�е
налью
или,
�о�да
�
меня
дома
была
вода,
из
�рана
налью.
И
всё
та�же
стоит,
�а�
и
из
цер�ви.
Ни
раз�
не
портилась.
Ни
раз�.

Стоит
�а�
б�дто
та�
вот
из
цер�ви
принесёна»
[66
—
8:
ЦРФ
—
1039].
Мно�ие
стремились
набрать
�рещенс�ой
воды
раньше
соседей
и
тай�ом
от
них.

Та�им
образом,
на
�рещенс�%ю
вод%
распространялись
традиционные
запреты
и
по-
верья,
связанные
с
«непочатой»
и
«немой»
водой,
�оторая
все�да
ценилась
выше:
«…А

за
святой
водой
вот
в
свой
�олодец.
Бывало,
в
двенадцать
часи�ов
пойдем,
чтоб
�ж
ни�то

не
попался
—
ни�ом�
ниче�о
не
�оворить…»
[18
—
3:
ЦРФ
—
1028].
Одна�о
прийти
на
источни�
в
полночь
не
всем
было
под
сил%.
Пожилые
женщи-

ны,
�а�
правило,
шли
за
водой
%же
под
%тро:
«А
вот
�рещенс�ая
вода.
Ее
�о�да
бер%т?
—
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В
Крещенье.
Ночью.
Н�,
 я
 вот
ночь
—
в
двенадцать
часов
—
не
 ходила.
А
я
 ходила
в

четыре
часа
вот
на
этот,
на
�олодец
ходила.
Вот»
[122
—
8:
ЦРФ
—
1035].
Те,
�то
шел
на
источни�,
на
ре�%,
не
толь�о
набирали
вод%
для
дома,
но
и
�%пались,
то
есть
«освя-
щались»:
«Надо
освящаться.
—
А
�а�
освящаются?
—
Ка�
освящаются?
Всё
�оворят,
на
ре��
в
прор�бь
надо
—
обливаться
или
��паться.
—
То
есть
вот
освятиться
можно
толь�о
в
Крещенье?
—
Да.
Толь�о
в
Крещенье»
[7
—
8:
ЦРФ
—
1034];
«Ходили
мы
на
Крещенье
 за
 святой
водой
т�да,
на
�люч
мы
ходили.
Брали
её
мы
в
двенадцать
часов

ночи,
и
позднее,
начиная
с
двенадцати-то
часов,
молились
там.
Но
этот
раз
ни�то
там

не
молился.
А
в
те
времена
даже
старые
люди
мое�о
возраста
и
то
��пались
в
этой
вот

�олоде-то…»
[101
—
3:
ЦРФ
—
1032].
Для
не�оторых
традиция
�рещенс�о�о
�%па-
ния
—
смывания
всех
�рехов
—
о�азывается
даже
более
важной,
нежели
просто
хож-
дение
за
водой:
«Я
знаю,
что
одна
женщина
в
Горь�ом...
Она
всё
время
молилася.
У
ней

частный
дом.
И
она
всё
время
в
двенадцать
часов
о�ачивается
холодной
водой.
—
Вооб-
ще
�аждый
день?
—
Не
�аждый
день,
а
вот
именно
в
Крещенье.
В
двенадцать
часов

ночи…
Вот
с�оль�о-то
там
перво�о.
Вот
в
это
время
она
о�ачивается
холодной
водой.

Выходит
даже
на
сне�.
На
�лице
о�ачивается.
А
здесь
я
не
знаю.
У
нас
не
было
лично»
[27
—
8:
ЦРФ
—
1035].

Мысль
о
том,
что
вода
в
Крещенье
освящается
сама
собою,
разделяется
не
всеми.
Мно�ие
%беждены,
что
вода
станет
святой
толь�о
бла�одаря
произнесению
над
ней
специальных
молитв:
 «…Обязательно

вод�
брали
из
�олодца.
Вот
ровно
в
две-

надцать
часов.
И
цер�вы
�
нас
не
было,

но
баб�ш�а
одна
была.
Она
ещё
с
�рес-

том
придет,
в
�олодце
эт�
вод�
вынима-

ет
ведро…
И
она
�рести�
т�да
оп�с�а-

ет…
И
она
святила
эт�
вод�…»
[118
—
3:
ЦРФ
—
1015];
«...Подходили.
Конеч-
но,
оне
молитвы
знали.
В
то
время,
да?..

И,
 в
 общем,
там
 принес�т
 в
 ведре
 и

распятьё.
 Распятьё
три
 раза
 о��н�-

ли»
[26
—
4:
ЦРФ
—
1051].
Не�оторые
считают,
что
свят%ю
вод%
можно
взять
толь�о
в
цер�ви:
«В
Крещенье
от�%да
брали
вод%,
ходили
за
водой?
—
А
�
нас
в
цер�в�
ходили.
—
А
�де
%
вас
цер�овь
была?
—
В
Гороховце
толь�о
что
<…>»
[110
—
4:
ЦРФ
—
1054].

Из
цер�ви
вод%
приносили
%тром.
После
праздничной
лит%р�ии
из
цер-
�ви
 все
 ходили
 �рестным
 ходом
 на
ре�%.
Этот
�рестный
ход
в
цер�овной
традиции
называли
 «ходом
на
Иор-
дань».
Здесь
сл%жили
водосвятный
мо-
лебен:
«По�тр�
поп
идёт,
и
идёт
за
ним
народ.
Там
прор�бь
была
на
реч�е,
�рест

�а�ой-то
был,
в
прор�би
плавал
изо
льда.

Отт�да
водич��
и
брали.
И
сл�жба
шла

на
реч�е»
[31
—
3:
ЦРФ
—
1032];
«<…>

Там
делали
прор�бь,
но
ни�то
не
��пал-

Родни��в�д.�Выезд.�Колода,�долбленная�из�д�ба,�ра-
боты�местных�мастеров.�Начало�1980-х�)).

Из�отовление
обрядовых
предметов
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ся…
Ходили
в
цер�овь.
—
А
прор%бь
�а�ой
формы
делали?
—
Кр��л�ю,
�р��л�ю,
все-
�да
�р��л�ю.
—
И
святили
там
вод%?
—
Да.
И
потом
�а�-то
брали
там
вод�…»
[11
—
3:
ЦРФ
—
1029];
«А
в
прор%би
не
�%пались?
На
Крещенье?
Не
было
та�их?
—
Нет.
Нет.
Не
находились
та�ие.
—
А
потом
эт%
свят%ю
вод%
домой
приносили?
—
Да.
Каж-

ный
�ж,
бачо�
или
там
че�о»
[29
—
4:
ЦРФ
—
1052].
Повсеместно
распространены
поверья,
что
вода
в
ре�ах
и
источни�ах
сохраняет

свою
святость
в
течение
трех
дней:
«Она
три
дня
святая
эта
вода.
Её
три
дня
брать
можно»
 [118
—
3:
ЦРФ
—
1015];
«И
вот
ночью
всё
ходят.
Ка�ая
разница?
Всё
равно,
мне
�ажется,
раз
она
святая,
значит,
она
в
любое
время
святая.
Три
дня
святая:
19,

20,
21-�о»
[7
—
8:
ЦРФ
—
1034].
Кстати,
именно
на
этом
представлении
основывает-
ся
запрет
стирать
в
эти
дни
[66
—
8:
ЦРФ
—
1039].
Что
же
�асается
святых
свойств
почерпн%той
в
Крещенье
воды,
то
они
неизменны
в
течение
длительно�о
времени.
Одна�о
мнения
на
этот
счет
расходятся:
не�оторые
пола�ают,
что
�рещенс�ая
вода
ни�о�да
не
портится,
с�оль�о
бы
ей
ни
пришлось
стоять
в
доме
(«…И
вот
приносили,

и
стояла
�одами
—
не
портилась
вода.
Ка�
с�оль�о
принесёно»
[18
—
3:
ЦРФ
—
1028];
«И
вода
стояла
—
не
портилась?
—
Нет.
—
А
почем%?
—Она
священна
(с
недо%мени-
ем).
Крестом.<…>»
[29
—
4:
ЦРФ
—
1052]);
не�оторые
—
что
вода
может
стоять
длитель-
ное,
но
всё-та�и
о�раниченное
время
(«И
эта
вода
ино�да
стояла
нес�оль�о
лет,
ни-
че�о
с
ней
не
делается.
Это
всё
было,
всё
верили,
всем�
и
всё
справляли»
[11
—
3:
ЦРФ
—
1029]).
Самое
распространенное
представление
связано
с
�одичным
сро�ом
хране-
ния
�рещенс�ой
воды
—
до
след%юще�о
праздни�а
Крещения
(«…И
вот
эта
святая

вода
стояла
�
нас
от
одно�о
Крещенья
до
др��о�о…»
[66
—
8:
ЦРФ
—
1039];
«Вы
знаете,
Крещенс�ая
вода
—
она
<...>
целый
�од
может
стоять.
Б�дет
она
�а�
слезин�а.
Н�
�ж

там
пере�рестишь
её,
�о�да
че�о
н�жно-то…»
[122
—
8:
ЦРФ
—
1035]).
Реже
%�азыва-
ются
меньшие
сро�и
(«Хранят.
И
она
не
портится.
<...>
Она
�
меня
пол�ода,
больше
стоит.
Ниче�о
ей
не
делается»
[27
—
8:
ЦРФ
—
1035]).
Эти
выс�азывания
интересно
сопоставить
с
теми,
в
�оторых
речь
идет
о
на�оворенной
воде.
Именно
способность
�рещенс�ой
воды
длительно
сохранять
свою
свят%ю
сил%
и
отличает
ее
от
воды,
на
�отор%ю
нашептывают
за�оворы.
Крещенс�ая
вода
исцеляет
все�да,
а
на�оворенная
«толь�о
действительна
в
трёх
днях»
[122
—
8:
ЦРФ
—
1035].

Общепринято
хранить
п%зырече�
с
�рещенс�ой
водой
%
и�он.
Одна�о
в
Горохо-
вец�ом
районе
нам
чаще
приходилось
слышать
о
том,
что
хозяй�и
ставят
свят%ю
вод%
в
холодное
или
темное
место,
считая,
что
там
она
л%чше
сохранится.
На
это
след%ет
обратить
внимание,
пос�оль�%
данный
обычай
явно
противоречит
толь�о
что
проци-
тированным
фра�ментам:
«А
�де
Вы
ее
храните,
%
и�он
или
просто
держите?
—
Нет.
Я
храню
её
в
холодильни�е.
В
баноч�е
в
холодильни�е»
[27
—
8:
ЦРФ
—
1035];
«…Из
подполья

достала
�рещенс�ой
воды...»
[122
—
8:
ЦРФ
—
1035];
«У
нас
�
мамы
всё
время
стояла
вон
в
подполье
на
земле.
<...>
Она
�
всех
была
�брана.
Вот
именно
�брана
в
темное
место.
Да…»
[66
—
8:
ЦРФ
—
1039].

В
Крещенье
толь�о
принесенной
с
источни�а
водой
было
принято
освящать
дом,
с�отин%:
«Опрыс�ивали
и
двор,
и
в
избе,
да.
В
Крещенье
вот»
[8
—
4:
ЦРФ
—
1052];
«С
этой
водич�ой
приходят
домой
в
праздни�,
вот
взяли
вод%
и?
—
Приходят
и
это…
дом

весь
осветят,
и
 с�отин��
светят.
Остальн�ю
оставляют.
<…>
—
А
чем
брыз�али?
Р%�ой?
—
Р��ой
вот.
Бер�т
вот
и
с
"Бо�ородицей"
брыз�ают.
—
Читают
Бо�ородиц%?
—
Да,
читают
"Бо�ородиц�".
Самая
хорошая
молитва.
Или
"Отче
наш"
<…>»
[118
—
5,8:
ЦРФ
—
1041].
Освящал
дом
и
священни�,
�оторый
обходил
в
этот
день
все
дома
свое�о
прихода:
«В
Рождество
вот,
в
Крещенье
по
домам
попы
ходили.
Они
приходили
и

это…
святили.
Они
с
водой.
—
Это
в
Крещенье?
—
В
Крещенье
и
в
Рождество
приходи-

ли.
А
в
Крещенье
вот
это
�ропило-то
�
них…
Помню,
пришли…
н�
это,
наверное,
в
�од�
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соро�
девятом,
после
войны…
Мы
с
подр��ой
были.
А
мама
�шли
в
�ости
с
отцом
�
тет-

�е.
Поп-то
пришел…
с
дья�оном
они
пришли.
Ой!
<смеется>
А
мы
с
ней
сидим,
не
знаем,
че�о
делать.
Вот
здесь
 встали
�
печ�и,
 стоим.
А
он
т�т
святил,
 святил,
 брыз�ал,
а

потом
�а-а�
брызнет
на
нас!
Она
�а�
за�ричит…
Сима
её
звали…:
"Ой,
ой,
ой,
ой!"
—

"Что
ты,
что
ты,
доч�а,
не
п��айся".
Н�,
я
побежала
за
мамой.
Мама
пришла.
Н�,
им

день�и
давали»�[66
—
8:
ЦРФ
—
1039].
Использовали
�рещенс�%ю
вод%,
�а�
%же
было
с�азано,
в
течение
все�о
�ода.
Она

была
необходима
в
самых
разных
сит%ациях:
«А
для
че�о
она
использ%ется?
—
Для
здоровья.
—
А
дома
что-то
освятить?
Во
дворе
ли
с�отин%?
—
Н�,
можно
<…>»
[7
—
8:
ЦРФ
—
 1034];
 «Эт�
 вод�
 пили
 для
 здоровья,
 дома
 брыз�али.
И
 с�отин�
 брыз�али,

чтобы
всё
было
в
достат�е»
[118
—
3:
ЦРФ
—
1015].
Но
�лавным
образом
ее
приме-
няли
для
лечения:
«Н�,
�рещенс�а
вода.
Ко�да
вроде
заболели
—
попьёшь
её»
[29
—
4:
ЦРФ
—
1052];
 «Говорят,
 больно
 хорошо
помо�ает
�рещенс�ая
водич�а-то.
Вот
�то
встаёт…
ни�а�…
вот
выпьешь
малень�о
этой
водич�и,
и,
вроде,
л�чше»
[101
—
3:
ЦРФ
—
1032];
 «А
та�,
чтобы
заболел
�то-то,
 всё
 �оворили:
 "С�лаз�,
 с�лаз�!".
Н�,
т�т
тоже

поили
святой
водой.
А
та�
�а�
теперь
и
моются
и
всё,
та�
нет»
[66
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003];
«Вода.
Я
от
баб�ш�и
слыхала.
Она,
�рит,
�о�да
с�отина
заболеет,
аль
челове��
давали.
Попить
аль
�мывали
вот…»
[26
—
4:
ЦРФ
—
1051].
Мно�ие,
подчер�ивая
ее
целебные
свойства,
расс�азывали,
�а�
�рещенс�ая
вода
помо�ала
их
близ�им
и
им
самим:
«…Пьют
её.
Вот
я
заболела,
что-то
мне
не
замо�лось
—
я
попила
эт�
водич��»
[115
—
3:
ЦРФ
—
1019];
 «Мальчиш�а
ночевал.
И
он
та�
заболел!
<Омарина?>
тоже

была.
Говорит:
"Баб�ш�а,
�
тебя
есть
вода
святая?".
А
я
в
цер�ви
наливала
ходила.
Сто-

яла.
С
девяти,
наверно,
до
двенадцати.
И
вот
ем�
дала.
Умыла
е�о.
Дала
попить.
А
он

встаёт
с
дивана
и
�оворит:
"Баб�ш�а,
мне
ле�че
стало"»
[26
—
4:
ЦРФ
—
1051];
«Те-
перь
что
же?
Она
�же
�
меня
стала…
небольшая
это…
�же
ходить,
бе�ать.
И
я
её
брала

�а�-то
с
 собой
на
работ�.
А
мама
не
осталась
 с
ней.
У
неё
личи�о
всё
по�рылось
вот

та�ими
чирыш�ами.
Ни�де
не
было.
А
вот
всё
лицо.
Всё
лицо.
Клюн�ть
не�де.
Батюш�и!
Я

прямо
не
знаю
че�о
делать.
Я
с
ночи-то
сменилася.
Сдала
день�и,
значит.
С
милицией
мы

ходим
в
товарн�ю
�онтор�
сдавать
денеж�и.
И
пошла
�
этой
Маше.
В
<П%ш�ино?>.
Приехала.
Я
�оворю:
 "Маш!
Посмотри!".
Она:
 "Ах!
Батюш�и!".
Я
�оворю:
 "Н�,
че�о
де-

лать?".
Я
прямо
 запла�ала.
Че�о
 делать?
Не
одно,
та�
др��ое.
Не
др��ое
—
третье.

Зам�чилися.
И
она
вот
это…
�рещенс�ой
воды
взяла.
Из
подполья
достала
�рещенс�ой

воды.
И
че�о
она
�ж
пошептала?
Че�о
ли?
Фа�т
тот,
что
�а�
вот
она
�мыла
и
теперича

мне
водич�и
дала.
И
на
второй
день
лицо
чистое
было.
Вот
вы
знаете,
�а�?
Вот
�люн�ть

не�де
было.
Ни
чирьи,
а
�а�ими-то
та�ими
вроде
чирьев
что
ли,
а
не
поймёшь.
Ей
не
больно.

Ей
не
больно.
Вот.
И
всё.
Всё
прошло.
—
Крещенс�ой
водой?
—
Крещенс�ая
вода.
Её
надо,
 видимо,
 ещё
по�оворить
че�ой-то…»
 [122
—
8:
ЦРФ
—
1035];
 «В
Крещенье
 за
святой
водой
ходили.
Од�ванчи�и,
 лечебные
цветы
майс�ие,
 вот
оне…
Шляп�,
�рыш�

надел
од�ванчи�
—
всё,
больше
не
б�дет.
У
меня
но�и
отнимались,
шесть
месяцев
я
движ-

�ом
дви�ала.
Вот
майс�ие
появились
первые,
я
их
щипала,
в
�рещенс��ю
вод�
�лала.
Ва-

лен�и
с�ин�,
б�д�
в
т�флях
ходить,
топерь
стали
но�и
хорошо…»
[11
—
3:
ЦРФ
—
1031].
Пить
�рещенс�%ю
водич�%
следовало
с
молитвой:
«А
для
че�о
ее
обычно
использ%-
ют?
—
Н�
вот
�мывают,
�о�да
заболеют.
Та�
пьют
помалень��.
Пить
надо
помалень-
��,
по
нес�оль��
�лоточ�ов.
—
А
�о�да
%мывают,
например,
ей
или
просто
болезнь,
ее
с
�а�ой
молитвой
надо
пить?
—
С
"Бо�ородицей".
<…>
Раньше
дед�ш�а
�
нас.
Вот
забо-
леешь.
Он
подойдёт
невзначай
и
спрыснет.
"Ой,
дедя!"
—
"Щас
пол�чше
тебе
б�дет,
по-

л�чше"»
[27
—
8:
ЦРФ
—
1035].
Крещенс�ая
вода
была
важным
атриб%том
с�отоводчес�ой
ма�ии.
С
ее
помощью

освящалось
начало
�аждо�о
ново�о
этапа
в
жизни
с�ота.
Она
была
необходима
в
мо-
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мент
по�%п�и
�оров
или
�оз:
«Коров�
по��пали,
сраз�
вели
в
ворота,
н�,
пере�рестят
её,
святой
водой
побрыз�ают…»
[66
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003];
отела
и
перво�о
вы�о-
на:
«…Значит
отелится
�орова,
�о�да
доить
в
первый
раз,
она
идет,
наливает
в
пойло
ей

и,
�о�да
моет
вымя,
наливает
т�да.
И
весной,
�о�да
вы�оняют
на
пастбище,
тоже
этой

водой
обрызнет,
та�
и
по�онит…»
[66
—
3:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003];
«…И
с�отин�
тоже

�ропили,
�о�да
первый
раз
вы�оняли,
в
мае
месяце»
[101
—
3:
ЦРФ
—
1032].
С
помощью
�рещенс�ой
воды
с�от
защищали
от
д%рно�о
�лаза
и
от
ди�о�о
зверя.

Та�им
образом,
обряды
и
обычаи,
связанные
с
�рещенс�ой
водой,
проходили
че-
рез
весь
�одичный
�р%�
жизни
�рестьянс�ой
семьи.
Сам
же
праздни�
Крещенья
в
на-
родном
быт%
о�азывался
праздни�ом
водосвятия,
�лавные
события
�оторо�о
были
свя-
заны
с
«за�отовлением»
�рещенс�ой
воды
на
весь
�од.

*

*

*

В
отличие
от
Свято�,
�оторые
под
�онец
наделяли
хозяйство
сельс�их
и
�ородс�их
жителей
�рещенс�ой
водой,
весенний
—
предпасхальный
—
период
народно�о
�ален-
даря
был
бо�ат
обрядовыми
предметами-символами.
В
это
время
в
�аждом
доме
на
божнице
появлялись
освященная
верба,
пасхальное
яйцо.
Не�оторые
здесь
же,
%
и�он,
ставили
и
четвер�ов%ю
соль.

Верба
Вет�и�вербы
были
�лавным
атриб%том
праздни�а
Вербно�о
вос�ресенья
—
послед-

не�о
вос�ресенья
перед
Пасхой.
Повсеместно
имя
этом%
радостном%
праздни�%,
на-
строение
�оторо�о
явно
отличается
от
предшеств%юще�о
ем%
Вели�о�о
поста
и
после-
д%ющей
Страстной
седмицы,
дали
растения,
�оторые
первыми
расп%с�ались
навстре-
ч%
весенним
солнечным
л%чам4.
В
цер�овном
�алендаре
он
имен%ется
Неделей
Ваий
или
Цветоносной
неделей.
У
восточных
славян
еван�ельс�ие
вайи
—
ветви
фини�овой
пальмы,
�оторыми,
по
преданию,
жители
Иер%салима
приветствовали
Иис%са
Хрис-
та,
—
заменила
верба,
мохнатые
цветы-сереж�и
�оторой
про�левывались
раньше,
чем
%
др%�их
деревьев.

Расцветающая
верба
свидетельствовала
о
проб%ждении
земли,
поэтом%
в
народной
�%льт%ре
она
стала
символом
быстро�о
роста,
%множения,
ино�да
плодородия5.
Верба
традиционно
использовалась
в
ма�ичес�их
обрядах,
связанных
с
%рожаем,
плодовито-
стью
с�ота
и
людей:
ее
�лали
в
посевное
зерно,
вты�али
в
полос%
или
разбрасывали
по
полю,
запе�али
в
хлеб
и
давали
съесть
с�от%
и
т.д.
Она
сл%жила
та�же
обере�ом
от
нечистой
силы.
В
не�оторых
местностях
верили,
что
верба
может
защитить
от
�рада,
б%ри,
пожара6.

Освященные
в
Вербное
вос�ресенье
веточ�и
вербы,
по
народным
представлени-
ям,
приобретали
%двоенн%ю
сил%.
Поэтом%
их
старались
хранить
весь
�од,
использ%я
по
мере
необходимости.

В
лес
за
вербой
обычно
ходили
в
Лазарев%
с%ббот%,
на�ан%не
Вербно�о
вос�ресе-
нья,
причем
делали
это
�а�
правило
на
заре:
«В
с�ббот�
ходили
за
вербой-то.
—
Брали
�расн%ю?
—
Красн�ю.
У
нас
в
Поташах-то
�
одных
была.
Здесь
вот
и
нет
ни�де.
Вербоч�а
была…»
[8
—
4:
ЦРФ
—
1052].
Одна�о
традиция
эта
соблюдалась
не
очень
стро�о.
С

4�Толстой�Н.И.�Вербное�вос!ресенье�//�Славянс!ая�мифоло�ия:�Энци!лопедичес!ий�словарь.
М.,�2002.�С.�70.

5�А�ап�ина�Т.А.�Верба�//�Славянс!ая�мифоло�ия:�Энци!лопедичес!ий�словарь.�М.,�2002.�С.�69.
6�Холодная�В.Г.�Верба�//�Р�сс!ий�праздни!:�Праздни!и�и�обряды�народно�о�земледельчес!о�о

!алендаря.�Иллюстрированная�энци!лопедия.�СПб.,�2002.�С.�58—59.
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77
за�рытием
цер�вей
время
за�отов�и
вербы
переместилось
на
сам
праздни�:
«На
Вер-
бное
вос�ресенье
все
верб�
ломали.
На
�раю
деревни
�
нас
верба
была.
На
неё
молились…»
[79
—
3:
ЦРФ
—
1018];
«…Где
�то
найдёт.
Если
пойдём,
найдём
—
принесём.
А
не
най-
дём
—
или
провалимся,
или
че�о
ль
<…>»
[62
—
3:
ЦРФ
—
1027].

Освящали
верб%
в
цер�ви
на
вечерней
сл%жбе
в
с%ббот%
или
на
праздничной
лит%р-
�ии
в
вос�ресенье:
«…А
если
верб�
нарвём,
её
на
освящение
носим
в
цер�овь.
Её
там…
помолются
над
ней.
И
несём
её
—
дома
ставим...»
[62
—
3:
ЦРФ
—
1027];
«…
Вербное

вос�ресенье.
Верб�
вот
та�
ломали,
да
верб�
приносили
домой.
Щас
вот
в
цер�овь
носили.

Мы
вот
в
цер�овь
носили.
Свящали
нам
верб�-то»
[7
—
8:
ЦРФ
—
1034].
В
храмах
было
принято
в
эти
дни
ставить
верб%
�
и�онам:
«<…>
На
Вербное
вос�ресенье
ходили
с
верба-

ми
в
цер�овь,
их
там
святили
и
вербы
приносили,
ставили
�
и�онам,
и
они
стояли
до
др��ой

�бор�и
<...>»�[83
—
7:
ЦРФ
—
1005];
«Что
делали
с
этой
вербой?
—
Что
вот
эта.
В

Вербное
вос�ресенье
на
амвон
�лали,
�
и�он�ам
<…>»
[8
—
4:
ЦРФ
—
1052].
Освященные
веточ�и
приносили
домой.
Ими
били
др%�
др%�а
со
специальным
при-

�овором.
Особенно
%сердствовали
дети,
пос�оль�%
это
�арантировало
им
здоровье
и
быстрый
рост:
«<…>
На
Вербное
вос�ресенье…
"Вербой
хлёст,
бей
до
слёз.
Верба
бела,
бей

за
дело".
И
вот
все
ребятиш�и
начн�т
бить
др��
др��а.
<…>»
[64
—
7:
ЦРФ
—
1007].
Счи-
талось
обязательным
в
этот
день
поставить
нес�оль�о
веточе�
во
дворе:
«Это
было
Верб-
ное
вос�ресенье
специально.
Ходили,
святили,
приносили
её,
вты�али.
У
меня
вот
с�оти-

на
была,
я
приносила.
—
А
�де
вты�али?
—
Где
с�отина
и
в
доме
её
вты�али,
�де…
От

�ода
до
 �ода.
—
А
потом?
—
А
потом
нов�ю
приносили»
 [103
—
6:
ЦРФ
—
959].
Верба,
поставленная
на
божниц%,
стояла
там
в
течение
цело�о
�ода,
до
след%юще�о

Вербно�о
вос�ресенья:
 «Эта
верба,
 �оворят,
 весь
 �од
хранится?
—
Да.
Да»
 [7
—
8:
ЦРФ
—
1034];
«Обязательно
верб�.
Верб�
использовали.
И
верб�
все�да
святили,
и
ста-
вили
вот
�
и�онам.
И
вот
я
и
то
всё
время
соблюдаю.
Вербоч��
вон
из
цер�ви
принес�,

посвятить…
Вот
и
в
нынешнем…
Ира,
принеси
��сти�
вербоч�и
там
стоит,
 �де
Бо-

жень�и.
Вот
ещё
и
щас.
Он
�ж
весь
это
опал,
�олень�ой,
а
всё
равно…
вон
там
белили

мы
вот
на
той
неделе,
и
то
я
ее
поставила
обратно…»
[118
—
5,8:
ЦРФ
—
1041].
Одна-
�о
не�оторые
хозяй�и
считали
необходимым
хранить
верб%
толь�о
до
Е�орьева
дня
(6
мая)
—
перво�о
вы�она
с�ота:
«<…>
Верб�
бере�ли
с
Вербно�о
вос�ресения
до
Е�ория,

�о�да
вы�онять
с�от
начн�т.
А
Е�орий
на
шестое
мая»
[64
—
7:
ЦРФ
—
1007].
Веточ�и
вербы
брали
с
божницы
нес�оль�о
раз
в
�од%
для
то�о,
чтобы
использовать

в
хозяйственных
обрядах.
Их
выносили
в
поле,
чтобы
защитить
посад�и:
«Были
раньше
жердея
�
нас.
Жердея
та�ие
намеченные...
<…>
Жердея
их
называли.
—
То
есть
полос�и?
—
Да,
полос�и
та�ие.
—
Это
пал�и
что
ли
стояли?
—
Да,
стояли.
Колыш�и.
И
вот…
Ко�да

верба
есть.
Её
ставим
в
�онец»
[62
—
3:
ЦРФ
—
1027].
Без
вербы
невозможно
было
пред-
ставить
себе
первый
вы�он
с�ота
в
поле:
«…Ка�
толь�о
с�отин�
вы�онять,
обязательно
с

вербой
надо»
[79
—
3:
ЦРФ
—
1018];
«А
вот
�о�да,
�оворит,
с�отин�
вы�оняют,
этой
вер-
бой
вот
провожают
с�отин�.
Да.
Да.
Чтобы
с�отина
паслась.
Чтобы
сохранялась.
Свя-

той
вербоч�ой-то
её
провожают.
С�отин�»
[7
—
8:
ЦРФ
—
1034];
«<…>
На
Е�ория
с�оти-
н�
вы�оняли
с
этой
вот…
вербой.
Каждый
��сти�
сорвёт
вербы,
и
с
вербой
вы�оняли.
И
�

и�онам
поставят
<верб%>.
У
нас
божница
была
большая»
[64
—
7:
ЦРФ
—
1007];
«А
вы�о-
няли
с�отин�…
вот
эт�
вербоч��.
Вот
после
Вербно�о
вос�ресенья
в
цер�ви
брали
вербоч�и.

Вон
�
меня
еще
стоит
одна
вон…
Высохла
�ж
почти
вся.
Я
не
мо��
�ж
теперь
в
цер�овь-то.

И
с
вербой,
с
"Бо�ородицей"
провожали
с�отин�
в
стадо.
<…>
С�отин�
ведь
ее
вы�оняют

по-разном�.
Ко�да
трава
появится.
Ко�да,
бывает,
рано,
�о�да
поздно»
[44
—
5,8:
ЦРФ
—
1013];
«И
�о�да
первых
вы�онят
�оров
—
с
вербой
вы�оняли.
—
А
для
че�о
это
делалось?
Почем%
именно
с
вербой?
—
Н�,
чтобы
сохранилась,
с�отина
не
болела.
—
На
Е�ория
вы�оняли?
—
Кода
�а�.
Ка�
время
по�ажет.
С
и�он�ой
�р��ом.
Обойдёт
с
�а�ой-то
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там
с
молитвой.
—
Кр%�ом
стада?
—
Кр��ом
стада.
И
подите
с
Бо�ом
домой.
—
Все,
�то
при�нал
с�отин%?
—
Да-да.
<…>»
[8
—
4:
ЦРФ
—
1052].

Роль
вербы
в
рит%алах
перво�о
вы�она
была
мно�ообразна.
Ею
не
просто
прово-
жали
с�от.
Считалось
обязательным
дотрон%ться
веточ�ой
вербы
до
�оровы,
чтобы
обеспечить
ее
плодовитость:
«Вы,
наверно,
с�отин%
хлыстали?
—
Хлыстали.
—
А
для
че�о
это?
—
Кто
её
знает,
не
знаю.
—
Для
че�о
именно
этой
вербой?
—
Уж
надо.
Было

�ж
это
не
то,
что…
принято
нами,
это
�ж
было…
<…>
Из
по�оления
в
по�оление
всё

переходило
всем»
[26
—
4:
ЦРФ
—
1051];
«…Ка�
яич�ом,
её
по
всей
спине
водили.
А
по-
том
обратно
принес�т»
[118
—
5,8:
ЦРФ
—
1041].

Освященн%ю
верб%
в
�ачестве
обере�а
использовали
и
опытные
паст%хи:
«А
вот
�
нас
был
очень
�мный
паст�х,
он,
бывало,
верб�
возьмет
себе
и
в
тр�б�
заложит.
Он
больно
хорошо
на
тр�бе
и�рал
—
дядя
Гриша.
Он
�оворил,
чтобы
с�отин�
собрать.
У
не�о
с�отина,
�а�
он
зад�дит,
и
вся
с�отина
выходит,
а
ведь
она
по
всем�
лес�
ходит…»
[79
—
3:
ЦРФ
—
1018].

После
то�о,
�а�
стадо
%ходило
пастись,
хозяй�и
расходились
по
домам.
В
не�ото-
рых
деревнях
было
принято
забирать
верб%,
с
�оторой
вы�оняли
с�от,
домой
и
снова
ставить
%
и�он:
«…Её
не
бросали.
Чтоб
её
ни�то
не
топтал,
ниче�о…
Её
обратно
прине-
с�т»
[118
—
5,8:
ЦРФ
—
1041];
«А
�о�да
вы�нали
вербой
с�от,
�%да
верб%
девали?
—
К
и�онам
ставили,
не
оставляли
в
поле»�[101
—
3:
ЦРФ
—
1032].
Одна�о
в
ряде
насе-
ленных
п%н�тов
сложилась
иная
традиция:
верб%
оставляли
в
поле
(«…Эт�
верб�,
�де
с�отина,
та�
�лали.
—
У
вас,
может
быть,
в
деревне
�а�ое
было
место?
—
Нет.
Пря-
мо
в
поле
же
�лали.
—
А
не
сохраняли
её
до
след%ющей
<…>?
—
Да
та�
она
и
лежала,
и
лежала»
 [8
—
4:
ЦРФ
—
1052])
или
 «топили»,
 бросали
в
 вод%
 («На
Е�орьев
 день
с�отин�
вербой
вы�оняли,
и
на
Е�ория
�оровам
хвосты
подрезали.
Хвосты
дома
оставля-
ли,
а
верб�
топили»
 [79
—
3:
ЦРФ
—
1018];
«<…>
А
с
вербой,
�аждый
идет
с
вербой.
Проводят
с�отин�
и
бросают,
�о�да
домой
ид�т
—
бросают
эт�
верб�
в
водич��.
—
На
поле
не
оставляли?
—
Нет.
В
водич��.
В
водич��.
—
А
зачем
ее
в
водич�%?
—
Не
знаю.
Та�
заведено
было»
[18
—
3:
ЦРФ
—
1028];
«А
эт�
верб�…
с�отин�
вы�оняют
таб�н…
Вы�он
был.
Вот
этой
вербоч�ой
с�отин�
�нали.
И
потом
её
�
нас
�идали
в
вод�.
—
За-
чем?
—
А
�ж
мы
зачем
в
вод�
�идали,
не
знаю
�ж,
зачем.
У
нас
было
с�оль�о
воды,
всё
зальет,
везде…»
 [59
—
3:
ЦРФ
—
1029].
Ино�да
в
деревне
было
стро�о
определено
место,
�%да
все
жители
бросали
верб%
после
вы�она
с�ота:
«…С�отин�
по�нали
и
верб�
взяли
с
собой.
Вы�нали.
И
�
нас
вон
там
�анав�а
была,
вон
за
деревней,
и
эт�
верб�
все
�лали
в
эт�
�анав��.
—
Вот
%
вас
было
определено
место
специально,
да?
Не
то,
чтоб
�де-то
в
поле
бросить?
—
Да.
Где-то
там
�
нас
�а�-то
вот
было,
о�оло
поля
�анав�а
была.
И
вот
�аждый
в
эт�
�анав��
<…>»
[26
—
4:
ЦРФ
—
1051].
Интересно,
что
похо-
жие
действия
совершались
и
с
троиц�ой
зеленью
[11
—
4:
ЦРФ
—
1051].

За�лючая
расс�аз
об
освященной
вербе,
отметим,
что
в
Гороховец�ом
районе
она
использовалась
по
преим%ществ%
в
с�отоводчес�ой
ма�ии.
Др%�ие
ее
ф%н�ции,
тради-
ционные
в
обрядово-ма�ичес�ой
пра�ти�е
восточных
славян,
не
пол%чили
здесь
раз-
вития.
Поэтом%
верба
воспринималась
�лавным
образом
�а�
атриб%т
весенней
обряд-
ности,
символизир%ющий
начало
ново�о
хозяйственно�о
ци�ла.

Четвер�овая� соль
Важнейшим
днем
Страстной
седмицы
является
Вели�ий
(Чистый)
четвер�.
Имен-

но
в
этот
день
наиболее
интенсивно
велась
под�отов�а
�
предстоящем%
праздни�%
Пасхи.
Всё,
что
делалось
%тром
Вели�о�о
четвер�а,
было
направлено
на
бла�опол%чие
дома
и
хозяйства
в
течение
цело�о
�ода.
Не
сл%чайно
та�
значимы
в
быт%
обрядовые
предметы,
при�отовление
�оторых
было
при%рочено
�
этом%
дню.
Известно,
что
во
мно�их
%�ол-
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�ах
России
хозяй�и
�отовят
в
этот
день
специальный
четвер�овый
хлеб
и
четвер�о-
в%ю
соль.
В
Гороховец�ом
�рае
необходимым
атриб%том
ма�ичес�ой
пра�ти�и
яв-
ляется
 именно
 четвер�овая� соль.

Соль
—
%ниверсальный
обере�,
широ�о
использ%емый
во
мно�их
обрядовых
си-
т%ациях7.
Все,
�то
особенно
н%ждается
в
защите
от
черно�о
�лаза
и
нечистой
силы,
прибе�ают
�
этом%
надежном%
средств%.
Вот
почем%
соль
необходима
та�им
с%бъе�-
там
обрядово�о
действия,
�а�
новорожденный,
невеста
и
жених,
близ�ие
%мерше�о,
�оторым
в
�ачестве
обере�а
неред�о
дается
специальный
мешоче�
с
солью.
Эти
пред-
ставления
нашли
отражение
и
в
за�оворах,
�оторые
часто
произносят
на
соль:
«"Хлеб
да
соль
ни�то
не
с�лазит,
не
из�рочит.
Та�
и
мне,
рабе
божьей
Марии,
ни�то
не
с�лазит,

не
из�рочит.
Аминь"
(�а�
встанешь
�тром,
надо
оп�стить
безымянный
палец
правой
р��и

в
соль
и
с
солью
на
пальце
обвести
лицо)»
[121
—
4:
ЦРФ
—
Р
—
Э:
0003].
Соль,
при�отовленная
в
Вели�ий
четвер�,
 считалась
особенно
сильной.
Празд-

ни�
%величивал
ее
ма�ичес�ие
(целебные)
свойства,
поэтом%
в
�аждом
доме
бере�ли
та�
называем%ю
четвер�ов%ю
соль.
Она
использовалась
прежде
все�о
для
лечения
людей
и
с�ота.

Освящать
эт%
соль
в
цер�ви
не
считалось
обязательным:
«Но
четвер�ов%ю
соль
в
цер�овь
не
носили?
—
Святить-то?
—
Да.
—
Всё
можно
в
цер�овь
носить.
Но
она
сама

собой
святая
на
четвер�…
Да.
Она
сама
собой.
—
А
ее
%
и�он
не
держали?
—
Нет,
нет,

нет
<…>»
[60
—
8:
ЦРФ
—
1037].
Одна�о,
�а�
и
в
сл%чае
с
освященными
в
цер�ви
обрядовыми
предметами,
расс�азывая
о
четвер�овой
соли,
информанты
обязатель-
но
подчер�ивают
ее
неизменные
свойства:
«Ведь
ей
с�оль�о
хошь
стой.
Она
не
испор-
тится,
ни
в��с
не
потеряет.
Н�
это…
соль
есть
соль»
[60
—
8:
ЦРФ
—
1037].

Готовили
четвер�ов%ю
соль
все�да
на
заре.
Известно
нес�оль�о
рецептов
ее
из�о-
товления.
Наиболее
распространенным
в
Гороховец�ом
районе
способом
было
за-
пе�ание
соли
в
пресном
хлебе:
«В
Страстной
четвер�
надо
вот…
соль
в
тесте
запе�а-

ют.
Да.
Вот
для
с�отины
хорошо.
Вот,
например,
в
животе
заболит
�
с�отины,
вот
её

надо
в
пойло
давать,
эт�
соль.
Вот
�спо�аивает
она…
Это
вот…
—
А
�а�
же
это
соль
в
тесте
запечь?
—
Да.
Вот
соль
в
тесте.
—
Н%,
�а�
это?
Ставится
тесто
обычное?
—
Да
тесто.
Вот
я
пресно
делала
и
впе�ала.
В
тряпоч��
вот
та�
её
 заверн�.
Да,
 заверн�
в

тряпоч��
и
полож�
в
это
тесто,
испе��.
Это
вот
соль
—
она
четвер�овая,
страстной-

то
вот
недели.
И
сами
др��ой
раз
её
потребляем.
Да,
в
пищ�
для
здоровья
хорошо.
—
А
вот
этот
хлеб,
в
�отором
она
о�азывается,
�%да
идет?
—
Н�,
��да
идет.
Вот
я
соба�е
отдам…
Т�да
и
идёт.
А
��да
е�о?
—
То
есть
челове�
е�о
не
ест?
—
Да
��да
вот
если
испе��
пресное-то?
Засохнет
да
зажарится.
Кто
е�о
б�дет
есть-то?»
[7
—
8:
ЦРФ
—
1034];
«<…>
Значит,
запё�али
в
хлеб.
Раньше
хлебы
пе�ли.
—
А
�а�?
<…>
—
Иль
в
эт�,
в
тряпоч��.
Помню,
помню.
Это
раньше
в
тряпоч��
в
�зёло�.
Узёл�ом.
И
вот
в
хлебе
запё-

�али.
А
�ж
че�о
вот,
не
помню.
—
И
что
делали
<с
ней>?
—
По-моем�,
не
с�отин�
ль
поили
этой
солью,
чтобы
не
болела?
—
А
что
делали
с
хлебом,
съедали
е�о?
—
Съедали.
Наверно,
в
�а�ое-то
время
это
запе�али»
[8
—
4:
ЦРФ
—
1052];
«…Специально
месили,

хоть
�ж
и
сдобы
не
было
ни�а�ой,
ниче�о,
а
из
ржаной
м��и
всё
стряпали.
Хлеб-то,
н�

раньше
сами
хлеб
пе�ли.
Где…
Вот…
На
мельниц�
ездили,
мололи.
И
пе�ли.
И
запе�али
в

хлебе.
У
нас
баб�ш�а
вот,
эти,
та�ие
были
вот
�р��лые,
тазы
называли,
она
в
них,
вот
�

нас
была,
два
этих
больших
�аравая
пе�ла.
И
на
противне,
эти
вот
раньше,
н�,
прода-

ют
сейчас
белень�ие-то
эти
ситни�и
та�ие,
а
она
ржаные
пе�ла.
И
вот
в
этот
�ара-

вай
в
�зяло�
�лала
соли,
и
вот
хлеб...
—
И
с�оль�о
она
делала
та�их
�араваев?
Один,

7�Валенцова�М.М.�Соль�//�Славянс!ая�мифоло�ия:�Энци!лопедичес!ий�словарь.�М.,�2002.
С.�444.

Из�отовление
обрядовых
предметов
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Народный
�алендарь80
два?
—
Н�
вот
специально
�
этом�
дню
она
вот
пе�ла
хлеб.
И
она
снова
начинает...
—
Называлась
она
Четвер�овая.
Тоже
для
с�ота.
Для
вроде
лечения.
—
Толь�о
для
с�о-
та?
А
людям
не
помо�ала
эта
соль?
—
Я
не
знаю.
Может,
и
людям
давали…»
[26
—
4:
ЦРФ
—
1051].

С%ществ%ют
и
нес�оль�о
иные
варианты
пережи�ания
соли
в
хлебе:
«Хлеб.
Ржа-

ной
хлеб…
Отжать,
н�
чтобы
мешался…
Сырая
соль
была…
И
режь,
мешай
хорошень-

�о.
В
тряпоч�е
разложить
и
сделать
�олобашеч�ами,
завязать.
И
в
печ��
это…
на
дро-

ва.
—
Вот
этот
хлеб?
—
Этот
хлеб
и
соль.
Всё
вместе.
—
Ка�?
Это
перемешивают?
—
Хлеб
смочить.
Полб�хан�и
хлеба,
�ило�рамм
соли.
Хлеб
смочить
водой,
отжать
и
сме-

шать
с
солью.
Хорошень�о
перемешать.
А
потом
на
тряпоч�е
разложишь,
е�о
это…
со-
жмёшь,
завяжешь
и
на
дрова
та�…
Теперь
в
бане
пережи�ают.
Р�сс�ой
печ�и
нет.
Вот
та�
на
дровах
пережи�али.
А
потом
с
неё
весь
хлеб-то
об�орит,
её
обчистишь…
всю
и
толчёшь.
—
И
тол�%т?
И
пол%чается
хлеб,
смешанный…
соль
с
хлебом?
—
Да,
да…»
[60
—
8:
ЦРФ
—
1037].

Про�аливают
соль
в
печи
и
с
�васной
�%щей:
«Н�,
эт�
соль…
Вот
�
нас
раньше
мама
��щ�
�ладёт,
после
�васа
��щ�,
вот
эт�
соль
вот
та�
смешат
и
вот
в
этот
же
лапоть
та�ой,
или
там
в
че�о-то
др��ое…
и
в
печ��,
это
всё
с�орит,
и
там
останется
та�ая…
�ом.
И
вот
её
едят,
вот
там
вот…
�а�
и
яйцо.
Ка�
яйцо
ешь,
та�
и
эт�
соль.
Это
в
четвер�,
в
Вели�ий
четвер�.
Сейчас
�же
это
не
делают,
сейчас
молодёжь
�же
ниче�о
не
знает.
Н�
�а�
это
пер(е)дают,
да�
вот,
вот
�
меня
доч�а,
она
�оворит:
"Надо
соли
пере-
жечь,
�а�
хорошо".
Вот
теперь
�ж
я
пережи�ать
б�д�.
В
д�хов�е
её
не
переж�ешь»
[123
—
5:
ЦРФ
—
1009].

В
рез%льтате
пережи�ания
в
печи
пол%чается
черная
соль,
�отор%ю
дети
неред�о
считают
ла�омством.
Одна�о
можно
было
при�отовить
и
бел%ю
соль:
«В
�оршо�
�ли-
няный
�лад�т
соли
и
заливают
моло�ом.
И
тоже
в
р�сс��ю
печ��
ставят.
Б�дет
со-
всем
др��ой
 в��с.
—
И
это
 тоже
 делают
 в
Вели�ий
четвер�?
—
В
Вели�ий
 четвер�.
Да…»
[60
—
8:
ЦРФ
—
1037].

Четвер�овая
соль
—
и
черная,
и
белая
—
это
лечебное
средство,
�оторое
было
необ-
ходимо
хозяй�ам
прежде
все�о
для
%хода
за
с�отом:
«Вот
один
сл�чай
был
та�ой.
Прихо-
дила
сосед�а.
У
неё
заболела
�орова.
Вот
она
приходила.
"Матрёна
Васильевна,
�
тебя
нет
четверь�овой
соли?".
Н�
ведь
не
�аждый
запе�ал.
А
она:
 "Есть".
 "Дай
мне
Христа
ради!".
Она
давала.
<…>
А
вот
это
�ж
не
знаю
она
��да.
В
пойло
ли,
ноздри,
может,
натирала»
 [26
—
4:
ЦРФ
—
1051].
Наряд%
 с
 др%�ими
обере�ами,
четвер�овая
 соль
использовалась
и
в
день
перво�о
вы�она
с�ота:
«Это
вот
с�отин�
бывало
вот…
в
Вербное
вос�ресенье
 вербоч��
 дают,
 в
Крестов�
неделю
—
половина
поста
—
�ресты
пе��т.
С�оняют
с�отин�
в
Е�орьев
день
и
с
вербой,
и
�ресты,
и
сольцы
вот
посыплют
на
хлеб.
—
И
этим
%�остят
и
потом
�онят?
—
Да,
да,
да»
[60
—
8:
ЦРФ
—
1037].

Четвер�овая
соль,
�а�
и
все
обрядовые
предметы,
из�отовление
�оторых
соверша-
лось
в
стро�о
определенные
праздничные
дни,
несла
ма�ичес�%ю
сил%
Вели�о�о
чет-
вер�а
в
дела
и
н%жды
людей
на
протяжении
цело�о
�ода.

Пасхальные� яйца
С
предпасхальными
и
пасхальными
днями
народно�о
�алендаря
связано
при�отов-

ление
еще
одно�о
важно�о
обрядово�о
предмета-символа.
Это
пасхальное� яйцо.
По
народным
представлениям,
яйцо
—
начало
всех
начал,
средоточие
жизни,
сим-

вол
возрождения
и
плодовитости8.
Это
значение
предопределило
использование
яйца

8�Вино�радова�Л.Н.�Яйцо�//�Славянс!ая�мифоло�ия:�Энци!лопедичес!ий�словарь.�М.,�2002.
С.�498.
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в
ма�ичес�ой
пра�ти�е
(в
похоронно-поминальных
обрядах,
при
строительстве
дома,
при
%ходе
за
с�отом
и
др.).

Символи�а
пасхально�о
яйца,
сложившаяся
в
цер�овной
традиции,
по
с%ти
та
же.
Ка�
из
яйца
рождается
новая
жизнь,
та�
из
�роба
восстал
Христос.
Обычай
обмени-
ваться
о�рашенными
пасхальными
яйцами
восходит
�
первым
ве�ам
христианства.
Однажды
св.
Мария
Ма�далина
поднесла
император%
Тиверию
�расное
яйцо
с
при-
ветствием
«Христос
вос�ресе!»
Исполнив
древний
и%дейс�ий
обычай,
со�ласно
�о-
тором%
%важаемым
лицам
принято
было
приносить
�а�ой-либо
дар,
п%сть
даже
са-
мый
простой,
 она
 расс�азала
император%
 о
 �рестных
 страданиях
и
Вос�ресении
Иис%са
Христа9.
Сл%чай
этот
пол%чил
широ�%ю
известность
среди
первых
христиан,
�оторые
с
тех
пор
стали
дарить
др%�
др%�%
�расные
яйца
в
зна�
исповедания
своей
веры
в
Вос�ресение
Иис%са
Христа
и
Жизнь
Вечн%ю.

Красный
цвет
пасхально�о
яйца
та�же
символичен.
В
народной
традиции
�рас-
ный
—
цвет
жизни,
солнца,
плодородия10.
Со�ласно
христианс�ой
традиции,
он
на-
поминает
о
 том,
что
новая
жизнь
приобретена
пречистой
�ровью
Иис%са
Христа.
Кроме
то�о,
�расный
цвет
является
та�же
символом
радости
о
Е�о
вос�ресении
из
мертвых,
о
победе
над
смертью11.
Вспомним,
что
в
песнопениях
православно�о
бо-
�осл%жения
Христос
имен%ется
«солнцем
правды».

О�рашенное
и
освященное
в
цер�ви
пасхальное
яйцо
было
не
просто
�лавной
рит%-
альной
пищей
праздни�а
Пасхи.
Оно
было
надежным
обере�ом,
являлось
лечебным
средством,
способствовало
плодородию
земли
и
плодовитости
с�ота.
Не
сл%чайно
�аж-
дая
хозяй�а
обязательно
заботилась
о
том,
чтобы
в
ее
доме
хранилось
та�ое
яйцо.

Готовить
пасхальные
яйца
начинали
заранее,
�а�
и
всю
пасхальн%ю
пищ%
(�%ли-
чи,
сыры-пасхи).
Яиц
�расили
помно�%:
ими
раз�овлялись,
оставляли
нес�оль�о
шт%�
на
божнице
%
и�он,
жертвовали
в
цер�овь,
обменивались
с
соседями,
дарили
ребя-
тиш�ам,
�оторые
приходили
поздравить
с
праздни�ом,
носили
на
мо�илы
�
родите-
лям.
Известно,
что
неред�о
приходилось
«до�рашивать»
яйца
в
течение
Светлой
сед-
мицы,
но
ма�ичес�ой
силой
обладало
лишь
яйцо,
освященное
в
праздни�
Пасхи.

Красили
яйца
обычно
начиная
с
четвер�а:
«Ко�да
�расили
яйца
или
�%лич
пе�-
ли?
Ко�да
мама
 %
 вас
пе�ла?
—
На�ан�не.
Даже
после
 вот...
—
В
 четвер�,
может
быть?
—
В
четверь�,
да...
—
Или
в
с%ббот%?
—
Нет.
В
с�ббот�
�же
�рех.
В
четверь�
сходют
в
цер�овь
и
там
молются
и
читают
в
четверь�.
От
четвер�а
целый
—
четвер�,
пятница,
с�ббота,
а
в
с�ббот�
�же
собираются
все
в
цер�овь»
[110
—
4:
ЦРФ
—
1054].
Одна�о
в
последнее
время
большинство
хозяе�
�расят
яйца
после
то�о,
�а�
все
ос-
тальные
при�отовления
�
праздни�%
%же
завершены,
то
есть
в
с%ббот%:
«…В
четвер�,
значит,
 начала
 печь.
И
 вот
 �а�
 раз
 в
 четвер�.
 Вот
 и
 с
 солью
 испе�ла
тоже.
 А
 в
с�ббот�-то
т�т
��личи
 и
 яйца
 �расить.
 Вот
 �ж
 эта
Страшная
 неделя
 вся
 в
 де-
лах…»
[7
—
8:
ЦРФ
—
1034];
«В
�а�ой
день
на
Страстной
неделе
яйца
�расили?
—
Н�,
поди
�расили
в
С�ббот�
Страстн�ю»
 [59
—
3:
ЦРФ
—
1029];
 «Яйца
�расить
—
с�ббота
была
перед
Пасхой.
<…>
Красили.
Вот
мы
л��ом…»
 [62
—
3:
ЦРФ
—
1027];
«Ко�да
�расили?
—
В
с�ббот�.
—
В
с%ббот%?
А
не
в
четвер�?
—
Нет.
—
А
чем
�раси-
ли,
�а�
�расили?
—
<…>
Вот
от
л��а»
[26
—
4:
ЦРФ
—
1051].

Вы�рашенные
яйца
не
сраз%
�лали
на
божниц%.
У
и�он
следовало
хранить
толь�о
освященное
в
цер�ви
яйцо:
«А
�%да
яйца
�лали?
—
Н�,
по�аместь
�лали
вон
на
пол��,
в
ч�лан,
в
ш�аф.
А
�ж
�о�да
"Христос"
запоют,
вот
�лали...
Это
здесь,
а
в
цер�вях,
там

9�Б л�а�ов�С.В.�Православие.�Праздни!и�и�посты.�Бо�осл�жение.�Требы…�М.,�1994.�С.�125—
126.

10�Белова�О.В.�Красный�цвет�//�Славянс!ие�древности:�Этнолин�вистичес!ий�словарь.�М.,
1999.�Т.�2.�С.�647.

11�Б л�а�ов�С.В.�Православие.�Праздни!и�и�посты.�Бо�осл�жение.�Требы…�М.,�1994.�С.�126.
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молились
в
с�ббот�,
в
с�ббот�
и
теперь
люди
молятся.
Вот
я
давно
не
была
в
цер�ви...»
[59
—
3:
ЦРФ
—
1029].
Одна�о
в
период,
�о�да
почти
все
храмы
были
за�рыты,
это
правило
%тратило
свой
смысл.
Яйцо
освящалось
самим
праздни�ом,
поэтом%
хозяй-
�а
мо�ла
сраз%
положить
на
божниц%
нес�оль�о
�расных
яиц:
«Наварили
яйца,
по-
�расили
их
и
�%да?
<…>
—
На
божниц�
нес�оль�о
шт��,
а
потом
остальное-то,
мно-
�о-то
наваришь...»
[110
—
4:
ЦРФ
—
1054].

После
пасхально�о
бо�осл%жения
семьи
собирались
дома
за
столом,
начиналось
раз�овение.
От�рывался
пасхальный
стол
освященным
яйцом,
и
толь�о
после
это-
�о
следовали
др%�ие
праздничные
блюда:
«Н�,
вот
в
с�ббот�
она,
�а�
перед
Пасхой,
�а�
Христос
вос�рес,
вот
она
молится.
А
�тром
садимся
завтра�ать
—
она
нас
хрис-
тосит»
[26
—
4:
ЦРФ
—
1051].

В
течение
все�о
Светло�о
Христова
Вос�ресения
люди
при
встрече
христосова-
лись
—
поздравляли
др%�
др%�а
с
праздни�ом.
При
этом
они
обменивались
�раше-
ными
яйцами.
Ребятиш�и
малень�ими
вата�ами
специально
обходили
дома,
чтобы
пол%чить
побольше
пасхальных
яиц:
 «В
Пасх�
 ребятиш�и
бе�али
 в
�аждый
дом
 за
яич�ом.
Я
вот
ходила
толь�о
�
своим
родным.
К
ч�жим
не
ходила.
—
А
�а�
они
прихо-
дили?
Они,
может,
песен�ой
�а�ой
тоже
просили?
Нет?
—
"Христос
вос�рес!"
�овори-
ли.
"Христос
вос�рес!".
—
Просто
�оворили?
Не
пели
тропарь?
—
Нет.
Может
быть,
раньше
пели?
Не
знаю.
Не
мо��
с�азать.
Не
знаю.
—
И
давали
им
яич�а?
—
И
давали
им
яич�и»
[27
—
8:
ЦРФ
—
1035].
Пол%ченные
во
время
та�их
обходов
яйца
исполь-
зовались
для
и�р,
�оторых
множество
было
%
деревенс�ой
молодежи
и
ребятише�.

Одна�о
яйцо
с
 божницы
не
мо�ло
попасть
 в
и�р%.
Это
 считалось
бы
большим
�рехом.
Именно
оставленное
 %
и�он
пасхальное
яйцо
наделялось
особыми
свой-
ствами.
Оно
даже
мо�ло
заменить
�рест
или
и�он%
в
не�оторых
сл%чаях:
«У
нас
бож-
ница
была
��ол�ом
в
деревне.
Она
<баб%ш�а>
ставила
их
<пасхальные
яйца>
на
стол.
Зажи�ала
лампад��
и
свеч��
и
молилась…»
[26
—
4:
ЦРФ
—
1051].
Та�ая
са�рализа-

ция
�рашенно�о
яйца
не
сл%чайна.
На
нем,
�а�
свидетельств%ют
очевидцы,
мо�%т
появ-
ляться
ли�и,
подобно
том%,
�а�
они
появ-
ляются
на
святых
�амнях
или
в
святых
ис-
точни�ах:
 «Мы,
интересно,
 были
 в
Красном
Яблоне
—
 �
 нас
 ещё
 здесь
 храма
 не
 было
—
пошли
 в
Красный
Яблонь.
И
 одна
женщина
принесла
яйцо,
�оторое
�
неё
простояло
 �од.
И
она
 �оворит:
 "Вот
понимаете,
мне
 стало
интересно,
что
там
с
этим
яйцом".
И
она
раз-
била.
Верьте,
не
верьте,
�а�
хотите,
но
вот
на
этом,
�де
яйцо
(не
�де
�олов�а),
прямо
об-
раз
Пресвятой
Бо�ородицы.
Н�,
 нарочно
 не
нарис�ешь
ведь
это,
вот
он
прям
отпечатал-
ся
вн�три
там.
Она
разбила
яйцо,
и
вот,
�о-
ворит:
"Смотрите"»
[63
—
3:
ЦРФ
—
1030].

Ка�
и
в
сл%чае
со
святой
водой,
люди
ве-
рили,
что
освященное
яйцо
не
портится
в
течение
�ода,
вплоть
до
след%ющей
Пасхи:
«Вот
хотите
верьте,
хотите
нет.
Я
на�раси-
ла
с
десято�
яиц.
И
вот
мы
ходили
т�да
в
цер-
�овь.
А
 был
 обычай
 раз�овляться
 яйцами
на
Пасх�.
А
мы
�стали,
промо�ли,
мы
там
через
р�чьи
пробирались
(правда
нас
перенесли),
при-

Пасочница�—�деревянная�форма�для�из)о-
товления�пасхи.�Работа�мастеров�с.�Фо-
мин�и.�Начало�XX�в.�Филиал�Гороховец�о-
)о�Истори�о-архите�т�рно)о�м�зея-запо-
ведни�а
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83
шли,
от�рыли
ларе�.
Мы
зашли
и
давай
яйца
есть.
И
одно
яйцо,
я
�а�
на
пол��
положила,

�
меня
т�т
ман�фа�т�ра
была,
т�да
и
за�атилось
одно
яйцо.
Н�,
я
не
сосчитала
с�оль-

�о,
а
надо
было
яйца
беречь.
Похристосывались
т�т,
все
поели.
И
забыла
я
про
это
яйцо,

и
оно
�
меня
лежало.
Ревизия
прошла
одна,
вторая.
И
что-то
было
среди
лета,
я
эти

пол�и
перетирала,
влезла
—
яйцо.
И
ребятише�
т�т
позвала,
с
�оторыми
ходили,
—
�

меня
ещё
яйцо
пасхальное
есть.
"Н�,
оно
прот�хло!
Т�хлое!
Т�хлое!".
Вы
поверите
ль
иль

нет,
я
разбила
—
н�
прямо
�а�
слезин�а,
свежее,
до
че�о
д�шистое
было
яйцо.
Вот
оно

пролежало
месяцев,
наверное,
пять
—
и
та�ое
яйцо
в��сное.
Вот
их
перед
Пасхой
�раси-

ли,
и
поп
их
святил,
�истью
�а�ой-то
брыз�ал»
[79
—
3:
ЦРФ
—
1018].
На
этой
вере
основывалась
традиция
хранить
пасхальные
яйца
%
и�он
в
течение
дли-

тельно�о
времени
(�од
и
более):
«А
до
�а�о�о
времени
яйца
лежали
на
божнице?
—
Вот
до
�а�о�о
положат,
до
та�о�о
и
б�д�т
лежать.
И
�од
лежали»
[59
—
3:
ЦРФ
—
1029].
Эта
традиция
соблюдалась
даже
в
тех
семьях,
�оторые
не
считали,
что
освященное
яйцо
способно
сохранить
свою
свежесть
до
след%юще�о
праздни�а
Пасхи:
«А
та�
во-
обще
хранились
все�да
яич�и
дома.
Все�да.
Вот
старые…
старые
люди…
А
почем�
вот

щас
не
хранят?
<…>
—
А
вообще
с�оль�о
обычно
пасхальное
яич�о
лежит?
Н%,
вот,
с�ажем,
�од,
до
след%ющей
Пасхи
или
дольше?
—
Да�
десять
лет
б�дет
лежать,
что-

бы
е�о
толь�о
не
тро�ать.
Вот
мы
толь�о
ч�ть
е�о
пошевелили,
я
и�он�и
снимала
белить

там,
и
оно
сраз�
лопн�ло.
А
оно
с�хое
там,
всё…»
[118
—
5,8:
ЦРФ
—
1041].
Освященное
пасхальное
яйцо
обере�ало
дом,
охраняло
е�о
от
нечистой
силы.
Если

же
сл%чался
пожар,
именно
яйцо
с
божницы
помо�ало
остановить
о�онь:
«…Вот,
их

оставляли,
вроде,
насчёт
пожара.
—
Что
с
ними
делать,
если
пожар?
—
Не
знаю,
че�о.
Вроде
 они
 за�ораживали
от
пожара,
�а�
б�дто
 защищало»
 [59
—
3:
ЦРФ
—
1029].
Пасхальное
яйцо
старались
бросить
в
самый
центр
пожара.
Считалось,
что
после
это�о
пламя
начинает
опадать
и
постепенно
пожар
стихает:
 «А
вот
эти
яйца,
пасхальные
яйца
вот,
 �оворят,
�а�
пожар
 за�орится,
надо
одно
бросить
в
пламя,
и
о�онь
ни��да

больше
не
пойдёт»
[79
—
3:
ЦРФ
—
1018].
Широ�о
распространенные
представления
о
том,
что
с
пасхальным
яйцом
след%ет
обходить
�орящее
строение,
не
пол%чили
под-
тверждения
в
Гороховец�ом
районе.
 Здесь
 для
 это�о
использ%ется
и�она
Божьей
Матери
«Неопалимая
�%пина»
(см.
статью
«Стихийные
бедствия
и
пожары»).

Пос�оль�%
пасхальное
яйцо
было
священно,
бере�ли
даже
е�о
с�орл%п%:
«Похри-
стосила
я
эти
яйца,
ошел�шены
все
эти
я
�лад�
в
эт�
баноч��,
и
они
�
меня
стоят
под

образами.
С�орл�п�и,
да.
Вот
все
�оворят
христошено
надо
беречь
до
др��о�о
христоше-

нья…»
[115
—
3:
ЦРФ
—
1019].
К
сожалению,
ни�ом%
не
%далось
вспомнить,
для
че�о
она
была
необходима,
хотя
известно,
что
с�орл%па
освященных
яиц
широ�о
исполь-
зовалась
в
хозяйственной
ма�ии12.

Троиц�ая� зелень.� Троиц�ая� берез�а
Весенне-летний
период
народно�о
�алендаря
давал
обрядово-ма�ичес�ой
пра�-

ти�е
�рестьянина-земледельца
еще
один
важный
предмет-символ.
Он
был
связан
с
праздни�ом,
имен%емым
в
православном
месяцеслове
Днем
Святой
Троицы
(Пяти-
десятницы).
В
народной
традиции
этот
день
знаменовал
собою
�онец
весны
и
начало
лета13.
Он
воспринимался
�а�
праздни�
растительности,
набравшей
сил%;
деревьев
и
трав,
�оторые
именно
в
это
время
начинали
расп%с�аться.

12�Вино�радова�Л.Н.�Яйцо�//�Славянс!ая�мифоло�ия:�Энци!лопедичес!ий�словарь.�М.,�2002.
С.�499.

13�Со�олова�В.К.�Весенне-летние�!алендарные�обряды�р�сс!их,��!раинцев�и�белор�сов.�XIX�—
начало�ХХ�в.�М.,�1979.�С.�188.
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Символом
б%рно�о
роста
стала
берез�а,
�оторая
от�рывала
собой
«зеленое»
вре-

мя
�ода,
—
ведь
листья
на
ней
появлялись
раньше,
чем
на
др%�их
деревьях14.
Вет�и
березы,
использовавшиеся
на
Троиц%,
оценивались
�а�
надежный
обере�.
Повсемес-
тно
считалось,
что,
вот�н%тые
под
�рыш%,
они
защищают
дом
от
молнии,
а
оставлен-
ные
в
поле,
обере�ают
посад�и
от
 �рада,
птиц
и
 �рыз%нов.
Березовые
вет�и
мо�ли
ото�нать
нечист%ю
сил%
и
болезни15.

В
Гороховец�ом
районе
 за�отов�а
троиц�ой� зелени
начиналась
на�ан%не
празд-
ни�а.
В
с%ббот%
из
леса
приносили
молодые
деревца
и
вет�и,
травы
и
цветы:
«…Берёз-
��
наряжали.
—
А
�о�да
наряжали?
—
На�ан�не
Троицы.
—
В
с%ббот%?
—
Да,
в
с�ббо-
т�.
—
Или
в
четвер�?
—
Нет,
нет,
в
с�ббот�.
—
В
лес
ходили?
—
В
лес
хо…
А
�
нас
вон
на
 задах
лес-то
полный.
Ходили,
 ломали.
—
Ее
 сраз%
ломали?
—
Да.
Сраз�
 ломали
и
рядили
о�на»
[18
—
3:
ЦРФ
—
1028].
Пос�оль�%
символом
праздни�а
Троицы
счита-
лась
береза,
для
%�рашения
дома
использовали
в
основном
ее
веточ�и.
Одна�о
это
не
означало,
что
зелень
др%�их
пород
деревьев
не
была
при�одна
для
праздни�а:
«Бярёз�и
наряжали,
дома.
<…>
Рябины
наломаешь,
бярёзы
наломаешь.
И
вот
на
о�на
их
наты�а-
ешь»
[26
—
4:
ЦРФ
—
1051].

Деревца
ставили
перед
домом
под
о�ош�ами,
%
�рыльца,
по
%�лам
дома,
а
вет�ами
%�рашали
о�онные
и
дверные
налични�и,
ворота
и
заборы:
«А
берёз��,
да…
Не
толь-
�о
в
дом,
и
весь
дом,
и
везде
вот
та�
наты�ают.
И
с
�лицы.
Налични�и
там.
И
ворота
везде
 эти
вот...
Берёз�
 вот.
Именно
берёз�.
Ни�а�ие
больше
��сты,
а
именно
берёз�.
Везде
вты�али.
И
в
дом,
и
в
��хне.
Везде.
Везде,
�де
можно,
везде
��сты
вешали.
—
А
под
и�оны
не
вешали?
—
И
под
и�оны,
да.
Обязательно»
[66
—
8:
ЦРФ
—
1038].
Особое
внимание
обращалось
на
%�рашение
о�он:
«А
Троицын
день
—
пятидесятый
день
после
Пасхи.
Берёз�ами
дома
��рашали
налични�и.
—
Снар%жи?
—
Да,
 снар�жи»
 [27
—
8:
ЦРФ
—
1035];
«Берёз�и
рядили.
Принясём
и
на
о�ош�и
наты�ам…»
 [35
—
4:
ЦРФ
—
1051];
«…А
�
о�нам
ставили
берёз�и»
[86
—
3:
ЦРФ
—
1032];
«У
нас
вот,
бывало,
эти
о�ны
<%ставлены>
все.
Это
�ж
та�
было
заведено
—
все
о�ны
наряжали.
И
здесь...
<...>
—
А
я
вот
посмотрела:
 %
Вас
берез�а
вот�н%та
в
�алит�%.
Это
с
Троицы
осталось?
—
Да.
Кое-�де.
<…>»
[72
—
8:
ЦРФ
—
1035].
Тщательно
%�рашался
зеленью
и
приходс�ой
храм:
«В
цер�овь...
Я
вот
в
цер�овь
ходила
в
Д�хов
день
—
�а�
раз
после
Троицы
на
вто-
рой
день.
Я
ходила
в
цер�овь.
Там
тоже
всё
�стлано
в
цер�ви
трав�ой
этой,
н�
и
берёз�и
везде
там
поставлены»
[7
—
8:
ЦРФ
—
1034].

Обычай
выстилать
пол
 травой
сохранился
в
Гороховец�ом
р-не
не
 везде:
 «А
в
Троиц%
надо
было
берез�%
приносить?
—
Да.
Вот
на
о�ош�и
берёз�и
вты�али
с
�ли-
цы.
<…>
—
А
еще
что?
—
Где
�а�.
Где
вот
постилают
трав�
дома,
а
�
нас
вот
ниче�о.
У
нас
ниче�о.
Травы
не
носят
домой»
[7
—
8:
ЦРФ
—
1034].
Одна�о
этот
обычай
очень
важен
для
понимания
места
праздни�а
в
�одовом
�р%�е:
«До
Троицы
трав�
не
�осили,
она
и
не
съестная
в
а���рат
на
Троиц�.
А
на
Троиц�
чтоб
о�на
все
были
�ряжены
берёз-
�ами,
и
в
избе
<…>
прям
в
избе
чтоб
был
пол
весь
�стелен
травой...»
[86
—
3:
ЦРФ
—
1032].
Запрет
рвать
и
�осить
трав%
до
праздни�а
Пятидесятницы
объясняют
обычно
опасениями
лишить
плодоносной
силы
наливающ%юся
со�ами
зелень,
а
та�же
по-
беспо�оить
обитающие
в
ней
д%ши
%мерших16.

Принесенные
из
лес%
веточ�и
не
толь�о
%�рашали
строения.
В
Троицын
день
с
ними
принято
ходить
в
цер�овь,
�де
после
праздничной
лит%р�ии
совершается
освя-

14�Зимина�Т.А.�Троиц!ая�берез!а�//�Р�сс!ий�праздни!:�Праздни!и�и�обряды�народно�о�земле-
дельчес!о�о�!алендаря.�Иллюстрированная�энци!лопедия.�СПб.,�2002.�С.�578.

15�Вино�радова�Л.Н.�Береза�//�Славянс!ая�мифоло�ия:�Энци!лопедичес!ий�словарь.�М.,�2002.
С.�32.

16�Зимина�Т.А.�Троиц!ая�зелень�//�Р�сс!ий�праздни!:�Праздни!и�и�обряды�народно�о�земле-
дельчес!о�о�!алендаря.�Иллюстрированная�энци!лопедия.�СПб.,�2002.�С.�586.
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85
щение
зелени.
В
цер�овной
традиции
Троиц�ая
зелень
рассматривается
не
толь�о
�а�
символ
возобновляющейся
весны,
но
и
�а�
«символ
Цер�ви
Христовой,
�ото-
рая…
процвела…
силою
снисшедше�о
Д%ха
Свято�о»17.
У�рашенный
в
честь
праздни-
�а
храм
�а�
бы
являет
собой
Мамврийс�%ю
д%брав%
и
Авраамов%
�%щ%,
�де
не�о�да
явился
Триединый
Бо�.
Освященные
веточ�и
нес%т
домой
�
и�онам,
�де
они
стоят,
�а�
правило,
целый
�од,
до
след%юще�о
праздни�а
Пятидесятницы.
Правда,
ни�ом%
из
на-
ших
собеседни�ов
не
%далось
вспомнить,
�а�
использовались
эти
веточ�и
в
течение
�ода:
«Троиц�%ю
берез�%
ни
для
че�о
не
использовали?
—
Нет,
я
не
помню.
Нет,
не
использовали.
Просто
она
стояла
и
всё.
Стояла
дол�о»
[118
—
5,8:
ЦРФ
—
1041].

Важн%ю
часть
праздни�а
Троицы
составляли
действия
с
%�рашенной
берез�ой,
за
�оторой
на�ан%не
праздни�а
ходила
в
лес
молодежь
(чаще
дев%ш�и):
«А
замечать
бе-
рёз�%
вы
заранее
ходили?
—
Заранее
ходили.
Это
мы,
наверно,
ходили
в
четвер�.
В
чет-
вер�,
да.
—
Значит,
в
четвер�
пошли
выбрали
ее...
—
Семи�
назывался.
А
в
вос�ресенье
ср�били
сходили
<…>»[66
—
8:
ЦРФ
—
1038];
«<…>Берез�%
�о�да
ломали?
В
Троиц%
или
на�ан%не?
—
На�ан�не.
—
В
с%ббот%
или
в
четвер�?
—
Ка�
придётся.
Ка�
она
во
с�оль�о
она
приходится.
Не
в
один
день
бывает
Троица.
Вот
сейчас
Пасха
не
в
один
день
бывает.
А
и
Троица
—
�
всех
по-разном�.
<…>
—
А
эт%
берез�%
р%били
или
в
лес%
та�
и
наряжали?
—
Нет.
Принесём
—
в
доме.
<…>»[1
—
3:
ЦРФ
—
1027];
«А
в
лесоч�е
�де-
ниб%дь
берез�%
рядили?
—
Вот
та�
вот
со
ребятами
ходили,
��рашали.
—
А
там
�осы…
плели?
Ка�
на
берез�е-то?
—
Нет.
Ленточ�и
вязали»
[35
—
4:
ЦРФ
—
1051].

У�рашение
берез�и
дев%ш�и
считали
важным
делом:
«Всю
зим�
�опили
тряпоч�и.
Вот
Тёть
Ш�ра
<…>
�
нас
была.
У
Тони
Сер�еевой...
<…>
Ой,
�а�
мы
собирали!
Всю
зим�!
"Тёть,
не
выбрасывай
лос��точ�и!".
Вон
выбросила
да
вон
выбросила.
Побежим.
Набе-
рём
вся�ие.
Та�
нарядим
эт�...»
[1
—
3:
ЦРФ
—
1027];
«А
чем
%�рашали
берез�%?
—
[Н.А.]
А
берёз��
��рашали
тряпоч�ами,
б�маж�ами,
�онфет�ами.
—
[Р.И.]
Ленточ�а-
ми.
—
 [Н.А.]
Ка�
на
ёл��,
и�р�ше�
не
вешали.
А
вот
именно
рядили
её
жёлтень�ими,
�раснень�ими.
Прям
на
�аждый
��сти�
навесишь
банти�ов…»
 [69,125
—
6:
ЦРФ
—
1051];
«<…>
Берёз�
наряжали
обязательно,
вся�ими
платоч�ами
наряжали.
У
�о�о
�а-
�ой
платоче�
�расивый,
привязывали
и
ходили…»
[11
—
7:
ЦРФ
—
1005].

Обычно
берез�%
%станавливали
в
деревне,
в
том
месте,
�де
собирается
молодежь:
«Н�,
Троиц�
—
�а�
обычно,
��ляли,
рядили
берёз��.
—
А
�о�да
ее
рядили
—
в
сам%
Тро-
иц%
или
заранее?
—
В
сам�
Троиц�,
вот
�а�
собираются
все,
нарядили
и
��ляли.
Ср�бали
берёз��,
её,
ср�бленн�ю,
привозили,
ставили
там
в
определённо
место,
�де
��ляли.
И
вот
вся�ими
т�т
и
тряпоч�ами,
и
ленточ�ами,
и
вся�ими…»
[51
—
3:
ЦРФ
—
1031];
«<…>
Я
вот
даже
помню,
�
нас
 ср�бали,
 ставили
на
про�оне,
наряжали
тряп�ами
разными
—
�расными,
синими,
и
ставили
стол,
и
та�
справляли.
Прям
вот
полностью
высо��ю
ср�-
бали.
<…>
Принес�т
из
леса,
поставят
на
про�оне
здесь,
а
потом
в
�а�ой
день
это,
пой-
д�т
топить
берёз��
в
реч��.
—
А
приносили
берез�%
заранее?
—
Н�,
может
быть,
не
в
сам�
Троиц�.
Утром
вставали,
я
вот
помню,
�же
была,
стояла
наряженная»
 [86
—
3:
ЦРФ
—
1032].
В
не�оторых
деревнях
дев%ш�и
носили
берез�%
с
собой
во
время
�%ля-
нья:
«И
мы,
значит,
с
вечера
ещё
рядили
берёз��:
приносили
с
вечера
берёз��
невысо��ю
и
при�отовляли
ленточ�и
та�ие
и
 завязывали
банти�ами.
Не
чем-ниб�дь,
а
толь�о
вот
ленточ�ами,
разным
цветом.
И
потом
с
этой
берёз�ой
мы
ходили
по
�лице
и
пели.
<...>
«Во
поле
берёза
стояла...».
Нес�оль�о
было
песен
про
берёз�.
<...>
Не
толь�о
про
берёз�.

Пели
и
др��ие
здешние
песен�и
<…>»
[11
—
7:
ЦРФ
—
1005];
«Или
по
�лице
с
этой
берёз-
�ой
тоже
с
песнями.
И
дол�о
очень…»
[11
—
4:
ЦРФ
—
1051].
Ино�да
берез�%
%станав-
ливали
%
дома,
в
�отором
собирались
дев%ш�и:
«…Носили
ее
по
деревне
или
она
сто-
яла?
—
Нет.
Стояла
на
месте
вот
�
�о�о-то»
[1
—
3:
ЦРФ
—
1027].
В
деревнях,
осо-

Из�отовление
обрядовых
предметов

17�Б л�а�ов�С.В.�Православие.�Праздни!и�и�посты.�Бо�осл�жение.�Требы…�М.,�1994.�С.�144.
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бенно
в
больших,
наряжали
нес�оль�о
березо�:
«А
ее
ср%бали?
—
[Н.А.]
Ср�бали,
�о-
нечно.
—
 [Р.И.]
К
�аждом�
дом�.
Все
о�на
берёз�ами
были
обты�аны.
—
У
�аждо�о
дома
наряжали
или
одн%
на
деревню?
—
[Н.А.]
Нет,
не
одн�.
Вот,
например,
с�оль�о-
то
челове�
собралось,
пошли
по��лять,
отметить
Троиц�
—
�
них
своя
берёз�а.
У
них
своя…
А
потом
�о�да
�же
раз��ляются
—
и
по
деревне
с
песнями.
Одна
берёз�а,
вторая
берёз�а,
третья,
четвертая.
В
�аждой
бри�аде
по
берёз�е.
Женщины
собирались,
наря-
жали»
[69,125
—
6:
ЦРФ
—
955].

О�оло
наряженной
берез�и
обычно
%страивали
обрядов%ю
трапез%.
Мно�ие
ис-
точни�и
%�азывают,
что
в
Гороховец�ом
районе
«в
ней
%частвовали
толь�о
зам%ж-
ние
женщины,
потом%
день
носил
название
бабье�о
праздни�а»18.
Одна�о
нами
за-
фи�сировано
лишь
одно
та�ое
свидетельство:
«Троиц�
помню.
Ко�да
чай
пили.
Берёз�и
свежие,
вырезают
берёз�и.
Повты�ают
все.
Ставят
стол,
лавоч�и.
И
вот
в
этом
чай
пьют.
У
�а�о�о
дом
повеселее,
там
и
сделают
прямо
на
�лице.
Стол
выносили.
Это
боль-
ше
чай
пили
взрослые
—
баб�си,
матери
и
та�
далее.
Больше
видел,
что
чай
пили
толь�о
женщины»�[113
—
7:
ЦРФ
—
1004].
Во
мно�их
деревнях
стол
%страивали
для
девоче�-
подрост�ов
и
дев%ше�:
«А
в
вос�ресенье
вот
ср�бил
её
топором...
—
А
наряжали
вы
ее
�а�?
—
А
чё
вот?
Посадят
в
таб�рет��.
Тряп�ов
�а�их-то
навалят
и
навязали
на
неё...
—
Ленточ�и?
—
Да-а.
—
Она
стоит.
А
вы
что
делаете?
—
А
мы
сели
за
стол.
<Начинаем>
есть
о�рош��
и
эт�
яишниц�
есть.
—
И
все?
Это
та�ое
%�ощение?
—
И
всё.
А
больше-то
чё?
Мы
ещё
дети
были.
<…>
—
А
взрослые
на
Троиц%
что
делали?
—
Н�
и
взрослые
та�же
собирались…»
[66
—
8:
ЦРФ
—
1038];
«Берёз��…
приносили
её
на�ан�не.
Наря-
жали
берёз��.
Все
девоч�и-подр�ж�и
мои
собирались
в
одном
доме.
К
�тр�
приносили
�
�о�о
что
есть:
 лепёш�а,
пирожо�
там,
 лапшевни�
�а�ой-ниб�дь.
Вот.
Потом,
�о�да
берёз��
нарядили,
—
пели.
Пели
песни
про
берёз��.
<…>
И
"Во
поле
берёза",
и
там
вся�ие
были…»
[11
—
4:
ЦРФ
—
1051].
Со
временем
%же
не
считалось
важным,
чтобы
за
столом
прис%тствовали
толь�о
девоч�и
и
дев%ш�и.
За
стол
доп%с�ались
и
ребята:
«А
дев%ш�и
собирали
стол
в
с�ладчин%
или
�то-то
из
родителей?
—
Все
вместе
собирались
дев�и-
то.
—
А
парней
п%с�али
за
этот
стол?
—
Бывали,
соседс�ие-то,
�онечно»
[86
—
3:
ЦРФ
—
1032];
«Вот
в
Троиц�
мы
все
старались
принести
берёз�и
из
леса.
О�оло
дома
�р�жоч�ом
эти
берёз�и
выставляли.
Т�да
вносили
стол
и
самовар.
И
с
�ем
мы
др�жили,
девчон�и
и
мальчиш�и,
�аждый
выходил
со
своей
тарел�ой.
И
было
�
нас
чаепитие.
У
�аждо�о
в
тарел-
�е
печенье,
�онфеты
там,
�
�о�о
пряни�и,
�
�о�о
вафли,
�
�о�о
че�о,
и
вот
сидели
мы,
�а�
взрослые,
и
чаёвничали»
[83
—
7:
ЦРФ
—
1005];
«Праздновали
Троиц�.
Я
была
девчон�ой.
Мы
собирались
в
�а�ом-ниб�дь
доме.
Ино�да
�
нас
ночевали.
Все
девоч�и
ночевали.
Утром
приносили
ед�.
Кто
�аш�,
�то
лепеш�и,
�то
че�о
там.
<…>
Вот
мы
ели
общий-то
обед.
Дети
все.
Что
подр��и
были.
И
с�оль�о
нас
было,
 садились,
��шали.
Мама
общий
обед
�отовила
на
челове�
восемь
детей.
Чай
слад�ий,
�онфеты.
Все�да
было
интересно
есть
ч�ж�ю
ед�…
что
девоч�и
приносили
с
собой.
Пели
песни.
<…>
У
�о�о
сад
большой,
в
сад�
стол
ставили…
Все,
ребяты
и
девчон�и,
в
юности…
а
потом
�же
повзрослели,
нас
на
работ�
т�да-сюда
—
и
всё
�
нас
�ончилось
это.
Самовар
ставили…
не
эле�тричес�ие,
а
та�ие
с
��лями.
Пос�д�
чайн�ю
ставим
и
настряпо�
вся�их
этих.
До��пали
в
ма�азинах
и
вот
Троиц�
справляли.
Ко�да
сады
цвели...»
[11
—
7:
ЦРФ
—
1005].

По
о�ончании
праздни�а,
в
Троиц%
или
Д%хов
день,
берез�%
разряжали:
«<…>
По-
том
начнём
развязывать
её,
опять
эти
тряп�и
с�ладывать.
С�ладывали.
Выпрямим
их

18�Зимина�Т.А.�Троиц!ая�берез!а�//�Р�сс!ий�праздни!:�Праздни!и�и�обряды�народно�о�земле-
дельчес!о�о�!алендаря.�Иллюстрированная�энци!лопедия.�СПб.,�2002.�С.�583—584.�Г.К.�Завой-
!о,�описывая�этот�обычай,�ссылается�на�наблюдения,�сделанные�в�Неверослободс!ой�вол.�Горо-
ховец!о�о��.�(Завой�о�Г.К.�Верования,�обряды�и�обычаи�вели!ор�ссов�Владимирс!ой���бернии�//
Этно�рафичес!ое�обозрение.�1914.�№�3—4.�С.�154).
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87
вот
та�
—
и
на
б�д�щий
�од»
[1
—
3:
ЦРФ
—
1027].
Это
значило,
что
с
деревцем
пора
прощаться.
Теперь
е�о
ждала
�ибель.
В
Гороховец�ом
районе
молодежь
топила
бе-
рез�%:
«<…>
Потом
её
на
др��ой
что
ль
день
раздевали
и
ходили
мочить.
Топили
в
вод�»
[11
—
4:
ЦРФ
—
1051];
«А
потом
несём.
Все
собираемся!
Все.
Обязательно
она
на
Трои-
ц�
до
обеда
стоит
или
до
вечера.
И
собираемся
её,
берём
—
и
�
озер�.
У
нас
мама
"Да
что
�ж
вам,
не�жели
её
не
жал�о?
Та�ая
�расавица!
Ведь
она
смеётся.
И
�а�ая
весёлая!
Ой,
давайте
не
б�демте
топить.
Чтой-то
мы
её,
�а�
�топленни�а?
<Смеётся>
Давайте
не
б�дем
топить!
Что
�ж
вы,
�а�
за
пре�решение
её
за
�а�ое!
Оставьте
её,
оставьте!"
И
на
др��ой
день,
бывает,
и
оставляли.
Жал�о
<…>»
[1
—
3:
ЦРФ
—
1027].

В
сознании
мно�их
потопление
берез�и
было
связано
с
началом
�%пания.
После
Троицы
наст%пало
лето,
и
молодежь,
простившись
с
берез�ой,
неред�о
сраз%
же
бро-
салась
в
вод%:
«…Это
считалось
началом
��пания.
А
берёз�и
мы

�расили
тряпоч�ами.
Лент
же
не
было.
Мы
нарезали
тряпоч�и.
Вот
разноцветными
тряпоч�ами...
А
др��ой
раз
даже
там
женщина
одна
в
деревне
шила.
Мы
придем:
"Тёть
Вер,
дайте
нам
тряпо-
че�"
.
Разных
вот
обрезоч�ов,
вот
та�их
линеече�.
Мы
эти
берёз�и
на�расим
и
вот
са-
м�ю
�расив�ю
берёз��
брали
шли
на
реч��
��паться.
Берёз��
мы
топили.
Мы
��пались,
��пались.
Потом
она
�
нас
всплывала.
<...>
До
Троицы
считалось
�рех
��паться.
<...>
И
��пались
до
Ильина
дня…»
 [83
—
7:
ЦРФ
—
1005];
 «А
потом
эт�
берёз��…
Она
нам
с�азала:
"Надо
её
топить
на
Клязьм�
идти!".
<…>
И
мы
с
этой
берёз�ой
на
плече
отпра-
вились.
<…>
До
то�о
до��пались,
что
в
девять
часов
по�нали
с�отин�
�же
домой,
а
мы
ещё
на
Клязьме.
Батюш�и!
<…>»
[66
—
8:
ЦРФ
—
1038].

В
не�оторых
деревнях
сохранился
др%�ой
обычай
—
ломать
берез�%
двенадцати
апостолам
в
Д%хов
день.
Эти
веточ�и
лежали
соро�
дней,
после
че�о
их
листья
станови-
лись
обязательным
атриб%том
похоронно�о
обряда:
«Берёз��
мы
не
рядили.
Ломать
—
ломали
в
Д�хов
день.
Вот
я
топерича
со
 стари
ве�ов.
Вот
стар�хи
были,
оне
 знали:
 в
Д�хов
день
ид�
за
берёз�ами,
ломаю…
Двенадцать
святых
апостолов,
�аждом�
апосто-
л�
по
венич��
ломаю,
привож�
их
домой,
вени�и,
всю
трав�
расстилаю
в
тени.
Соро�
дней
пролежат
эти
берёз�и,
на
соро�
первый
день
вынош�,
обрываю
�аждый
листоче�,
�лад�
в
�оробьё.
Умирает
челове�,
приходят
<…>,
насыпаю
с�м��
листоч�ов
этих,
бер�
свеч��
и
ид�.
Вот
прихож�,
обмою,
в
 �роб
�лад�
листоч�и.
В
 �роб�
четыре
��ла,
 всем
четырём
апостолам
листоче�,
мёртвом�
—
под
под�ш��
в
наволоч��
листоче�
�лад�»
[51
—
3:
ЦРФ
—
1031].

Та�им
образом,
троиц�ая
берез�а,
хотя
и
не
была
«востребована»
обрядово-ма�и-
чес�ой
пра�ти�ой
�ороховчан
та�
же
а�тивно,
�а�
др%�ие
обрядовые
предметы
�а-
лендарно�о
ци�ла,
ф%н�ционально
всё-та�и
выходила
за
пределы
свое�о
праздни�а.
А
это,
�а�
%же
отмечалось,
является
непременным
%словием
бытования
в
традиции
предмета-символа,
�оторый
проходит
через
все
%ровни
жизни
и
быта
челове�а.

В
за�лючение
отметим,
что
набор
�алендарных
обрядовых
предметов,
традицион-
но
использовавшихся
жителями
Гороховец�о�о
района,
не�о�да
мо�
быть
и
шире.
Одна�о
со�ращение
или
%трата
не�оторых
обрядовых
�омпле�сов
(например,
жнив-
но�о,
 смысловым
центром
�оторо�о
 является
последний� сноп� /� борода)
 повле�ло
за
собой
забвение
связанных
с
ними
предметов-символов.
Несмотря
на
это
божница,
�оторая
все�да
была
средоточием
собранных
в
течение
�ода
обрядовых
предметов,
и
се�одня
не
п%ст%ет.
Во
мно�их
домах,
�де
нам
%далось
побывать,
%
и�он
можно
%ви-
деть
верб%,
пасхальное
яйцо
и
троиц�%ю
берез�%,
�оторые
не
%тратили
свое�о
значе-
ния.
Даже
молодыми
они
воспринимаются
не
просто
�а�
память
о
прошедшем
праз-
дни�е,
свое�о
рода
с%венир
(�а�
это
обычно
бывает
в
�ороде).
Эти
предметы
являют-
ся
обере�ами,
способными
защитить
дом
и
обитающ%ю
в
нем
семью.

Из�отовление
обрядовых
предметов
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�о�о
�рая
множества
разнообразных
видов
обрядово�о
печенья
и
действий
с

ним
связанных.
Не�оторые
е�о
формы
быт ют
и
в
настоящее
время,
др �ие
сохра-

нились
лишь
в
памяти
отдельных
исполнителей.

Обрядовое
печенье
тесно
связано
с
определенными,
значимыми
для
народно�о

�алендаря,
датами
(см.
статью
«Праздни�и»).
В
то
же
время
нельзя
не
отметить,
что

разные
по
временной
при роченности
изделия
имеют
сходн ю
форм 
или
семанти-

чес�и
сходные
названия.
В
данном
разделе
типы
печенья
б д т
рассмотрены
�а�
в

�онте�сте
�алендарной
обрядности,
та�
и
по
семантичес�и
сходным
�р ппам.

Ко&ри
 (оляди,
 ара&льи,
 оз&льи)

Чаще
все�о
эти
печенья
называются
«�о�%р�и»,
встречаются
и
др%�ие
названия:

«�оляд�и»
и
«�оз%ль�и».
Значительно
реже
%потребляются
та�ие
названия,
�а�
«мо-

лочные
�о�%ры»,
 «�%жен�и»,
 «вит%ш�и».

Печенье
 пе�ли
 из

сдобно�о
теста,
чаще
все-

�о
в
форме
лепеше�
с
на-

сеч�ами.
Ино�да
испол-

нители
отмечали,
что
пе-

ченье
мо�ло
иметь
форм%

восьмеро�,
и
лишь
в
еди-

ничных
 те�стах
 
 %поми-

нается
о
том,
что
печенье

имело
 форм%
 �орово�:

«Кара��ль�а
 была
фи��р-

�ой.
 То
 �р�жоч�ами,
то

восьмер�ами
наделывали.
А

то
—
 лап�шоч�ами.
Они

были
—
пресное
тесто
без

сахара.
Они
 были
жарен-

ные
на
 с�овород�е»
 [84
—
Коляд�и

В.Е.� Добровольсая
А.Г.� К�лешов
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89
3:
ЦРФ
—
1017];
«Оно
разно
было,
лепешеч�и,
вит�ш�и,
а
вот
�
нас
мама
�орово�
дела-

ла
—
�оров��
из
теста
лепила
та�.
Т�лово,
ро�а
—
�оров�а»
[115
—
3:
ЦРФ
—
Р—Э:
0003].

Это
печенье
делали
для
на�раждения
�олядовщи�ов:
«А
вот
�ара��ль�и
на
Рожде-
ство
пе�ли.
И
пели:

—
Кара��ль�а-Та�сень�а!
—
Ты
�де
была?
—
Коней
пасла!
—
А
�де
�они?
—
За
воротами!
—
А
�де
ворота?
—
Водой
�несло!
—
А
�де
вода?
—
Дев�и
выжали!
—
А
�де
дев�и?
—
За
м�жья
�шли!
—
А
�де
м�жья?
—
На
полатьях
в
�ороб�!
Подайте
�ара��ль��!
И
обязательно
�ара��ль��
подавать
надо
было»
[84
—
3:
ЦРФ
—

1017].

Считалось,
что
оно
является
обязательной
на�радой,
в
то
время
�а�
др%�ие
пред-
меты,
использ%емые
для
одаривания,
мо�ли
варьироваться.
С%ществовало
поверье,
что
если
хозяй�а
не
даст
�олядовщи�ам
�о�%р�%,
то
%
нее
в
наст%пившем
�од%
не
б%-
дет
достат�а.

Пола�али
та�же,
что
л%чше
все�о
подавать
�оз%ль�%
через
о�но,
«а
то
пользы
не
б�дет»
[115
—
3:
ЦРФ
—
Р—Э:
0003]
и
«здоровья
не
принесет»
[21
—
3:
ЦРФ
—
Р—Э:
0003].
Считалось,
что
если
по
�а�ой-то
причине
�оз%ль�%
нельзя
подать
в
о�но,
ее
надо
положить
в
�орзин%
�олядовщи�ов
из-под
полы:
«Ко�да
они
в
доме
"Коляд�"
поют,
то
�о��р��
им
в
�орзин�
надо
из-под
одежи
дать,
фарт��ом
р���
 за�рыть,
или
там
подолом.
Чтобы
бо�атство
из
дома
не
�шло»
[5
—
3:
ЦРФ
—
Р—Э:
0003].

Не�оторые
исполнители
 отмечают,
 что
 �о�%р�ами
ино�да
 �ормили
 с�отин%,
«чтоб
не
хворала
в
новом
�од�»
[117
—
3:
ЦРФ
—
Р—Э:
0003].

Лишь
в
единичных
сл%чаях
встречаются
%поминания
о
том,
что
�оз%ль�и
прятали
в
 зерно,
чтобы
оно
сохранило
всхожесть:
«Ко��р��
в
 хлеб
�лали,
 зароют
по�л�бже,

чтоб
всходило
л�чше»
[1
—
3:
ЦРФ
—
Р—Э:
0003].

«Орехи»

Этот
тип
печенья
из�отавливали
на
Маслениц%.
Именно
им
и
%�ощали
парни
де-
в%ше�
при
�атании
на
лошадях.
«Орехи»
делали
из
сдобно�о
теста
в
виде
небольших
шари�ов,
�оторые
жарили
в
масле.

Постепенно,
вместо
или
наряд%
с
этим
печеньем
стали
использовать
настоящие
лесные
орехи,
семеч�и
и
�онфеты,
и
«орехи»
из
теста
пра�тичес�и
исчезли
из
обихо-
да.
Сохранились
лишь
отдельные
поверья
об
этой
традиции.
Например,
та
дев%ш�а,
�отор%ю
парень
первой
%�остил
 «орехами»,
«жена
это,
 значит,
 е�о
б�дет»
 [1
—
3:
ЦРФ
—
Р—Э:
0003].
С%ществ%ет
и
др%�ое
поверье:
«Вот
если
две
дев�и
разом,
н�
сраз�,
а
не
чередом
"орехи"
схватят
—
ве�
им
в
дев�ах
сидеть,
с�дьбы
переп�таются»
[80
—
3:
ЦРФ
—
Р—Э:
0003].

Обрядовое
печенье
и
е�о
х�дожественные
особенности
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Народный
�алендарь90
Обрядовое
 печенье
 в
форме
 рестов

В
Гороховец�ом
районе
до
настояще�о
времени
сохранилось
два
типа
обрядово�о
печенья
в
виде
�рестов.
Первое
пе�ли
на
Крещение,
второе
—
на
Средо�рестье.

Крещенс�ие
и
средо�рестные
�ресты
из�отавливали
из
пресно�о
теста
и
выпе�а-
ли
в
печи,
а
в
настоящее
время
в
д%хов�ах.
И
в
то,
и
в
др%�ое
печенье
запе�али
предме-
ты,
по
�оторым
�адали:
«С�ладывала
на
блюда
та�ие
большие,
один
на
один
с�ладыва-
ла.
К
стол�
ставили
—
выбирай.
А
мы
еще
посмотрим,
положим,
др��ой
возьмем.
Нам
послаще
надо.
Большинство
из
пресно�о
теста,
их
в
печ�ах
р�сс�их
пе�ли.
Пресные
они
та�ие
а���ратнень�ие.
В
пересечение
палоче�
всё
в�ладывали»
[84
—
3:
ЦРФ
—
1017].

Крещенс�ие� �ресты
В
�рещенс�ие
�ресты
мо�ли
запе�ать
все�о
два
предмета:
монет�%
и
зерно
(ино�-

да
зерно
заменяли
палоч�ой).
Та�им
образом,
большинство
�рестов
были
п%стыми.
Семья
собиралась
 за
 столом,
и
�аждый
брал
себе
по
�рест%.
Если
вн%три
печенья
%частни�
обряда
находил
монет�%,
то
считалось,
что
весь
�од
«�
не�о
день�и
водиться
б�д�т»
[1
—
3:
ЦРФ
—
Р—Э:
0003]
и
«он
бо�ат
б�дет»
[118
—
3:
ЦРФ
—
Р—Э:
0003].
О
зерне,
найденном
вн%три
�реста,
имелось
два
тол�ования.
С
одной
стороны,
зерно
олицетворяло
достато�
и
считалось,
что
«тот,
�ом�
зерно
досталось,
весь
�од
с
хлебом
б�дет»
[85
—
3:
ЦРФ
—
Р—Э:
0003].
С
др%�ой
стороны,
пола�али,
что
именно
тот,
�ом%
досталось
зерно,
б%дет
начинать
сев:
«Значит,
эт�
л�чин��
�ом�
вроде
засеивать,
вота.
Это
вот
б�дет
сеять
овес,
рожь»
[61
—
3:
ЦРФ
—
1024].

Средо�рестные� �ресты
Выбор
предметов,
�оторые
запе�ались
в
средо�рестные
�ресты,
был
намно�о
бо-

�аче.
По
этим
предметам
с%дили
о
дальнейшей
с%дьбе
�адающе�о:
«Пе�ли
�ресты
на
весенний
праздни�.
И
в
них
�лали
�то
че�о.
Денеж��,
п��ов��,
спичеч��.
Ком�
че�о
дос-

Средо�рестные��ресты
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танется.
Если
п��ов�а,
то
портной
б�дет.
Если
денеж�а
—
бо�атый
б�дет,
а
если
спи-

чеч�а
—
строитель»
 [118
—
3:
ЦРФ
—
1015];
«Крести�и
делали
в
середине
поста.
В

середине
поста
мама
пе�ла
�ресты.
Запе�али
в
�рести�и
все,
что
можно
было.
И
��о-

ле�,
и
б�маж��,
и
сахарин��,
и
денеж��,
и
л�чин��,
все.
У�оле�
—
черная
жизнью
что
ли

�оворили.
Сахарин�а
—
слад�ая,
б�маж�а
—
писарем
б�дешь,
л�чин�а
—
�
по�ойни��,

денеж�а
—
�
бо�атств�.
Л��
—
�орь�ая
жизнь.
Соль
—
соленая
жизнь,
�
слезам»
[84
—
3:
ЦРФ
—

1017].

Надо
отметить,
что
если
п%стой
�рещенс�ий
�рест
не
с%лил
ниче�о
плохо�о
е�о

обладателю,
то
п%стой
средо�рестный
�рест
считался
ч%ть
ли
не
самым
плохим
жре-
бием;
х%же
не�о
мо�ла
быть
толь�о
л%чина
или
палоч�а,
�оторая
символизировала

�роб
и,
 соответственно,
предвещала
 с�ор%ю
смерть.
П%стой
�рест
 тол�овался
�а�

зна�
тяжелой
доли:
«П�стой
�рест
—
это
плохо,
это
доля
тяжелая,
это
твой
�рест,

всю
жизнь
�рест
нести»
[51
—
3:
ЦРФ
—
Р—Э:
0003].

Большинство
предметов,
запе�аемых
в
�ресты,
тол�%ется
однозначно,
одна�о

не�оторые
имеют
двойное
тол�ование
в
зависимости
от
пола
или
возраста
�ада-
юще�о.
Та�,
например,
�лина
с
печи,
та�
называемая
«печина»,
почти
всем
пред-

вещает
печаль,
за
ис�лючением
холостых
парней,
для
�оторых
она
выст%пает
сим-

волом
собственно�о
дома:
«Вот
тебе
печина
досталась
—
�
печали,
�
слезам,
а
если

парню
холостом�
—
дом
�
не�о
появится
свой,
строиться
б�дет»
[23
—
3:
ЦРФ
—

Р—Э:
 0003].

Точно
та�
же
%�оль
чаще
все�о
тол�%ется
�а�
«свой
��ол»,
но
если
он
достается
зам%жней
женщине,
то
это
предвещает
ей
неприятности
в
семье:
«Если
��оль
достал-

ся
—
свой
��ол
б�дет,
зам�ж
пойдешь
иль
женишься,
но
вот
если
бабе
зам�жней
доста-

лось
—
�
ней
в
семье
беда
�а�а
сл�чится,
что-то
сл�чится
нехорошее,
разлад
�а�ой»

[38
—
3:
ЦРФ
—
Р—Э:
0003].

Чрезвычайно
интересно,
с
нашей
точ�и
зрения,
тол�ование
значения
тряпоч�и,

попавшейся
в
�ресте.
Если
в
�ресты
запе�али
толь�о
одн%
 тряпоч�%,
 то
молодым
она
предвещала
обнов�%,
а
старым
—
смерть:
«Вот
если
молодом�
тряпоч�а
доста-

лась,
то
это
�
обнове,
платье
справить
или
что,
если
стар�хе
—
�
смерти.
Саван
эта

тряпоч�а,
тоже
обнов�а»
 [80
—
3:
ЦРФ
—
Р—Э:
 0003].
Если
же
 тряпоче�
 запе�а-
лось
две,
то
они
различались
по
цвет%
(обычно
в
та�их
сл%чаях
одна
была
белой,
а

др%�ая
цветной)
и,
сохраняя
значение
«обнов�а
и
саван»,
теряли
при%роченность
�

возраст%
�адавше�о:
«Вот
тряпоч�и
запе�али,
белень��
и
цветн�.
Цветн�
вытащишь
—

обнов�а,
бел�
—
смерть,
саван
это
твой.
Хоть
молода,
хоть
стара
—
всё
одно»
[101
—

3:
ЦРФ
—
Р—Э:
0003].

Обрядовое
 печенье
 в
форме
 птиц

В
Гороховец�ом
районе
зафи�сировано
нес�оль�о
типов
печенья,
имеюще�о
фор-
м%
птиц.
В
настоящее
время
большинство
исполнителей
достаточно
%веренно
�ово-
рят
толь�о
об
одном
виде
печенья
—
«жаворон�ах».
При
этом
очень
часто
все
пече-
нья,
имеющие
форм%
птиц,
объединяются
под
этим
названием,
хотя
временная
при-
%роченность
«жаворон�ов»
в
та�ом
сл%чае
может
быть
самой
разнообразной.
Одна�о
с%ществ%ет
�р%ппа
исполнителей,
�оторые
если
и
не
сообщают
различные
названия
печений,
то
%веренно
�оворят
о
том,
что
птиче�
пе�ли
нес�оль�о
раз
в
�од,
они
име-
ли
разн%ю
форм%
и
с
ними
совершали
разные
действия.
Не�оторые
из
�ороховчан
помнят
и
названия
то�о
или
ино�о
печенья.
По
их
расс�азам
можно
восстановить,

Обрядовое
печенье
и
е�о
х�дожественные
особенности
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�а�ой
тип
печенья
был
при%рочен
�
том%
или
ином%
дню.
Можно
с
%веренностью

�оворить,
что
было
четыре
вида
печенья
в
виде
птиц:

«жаворон�и»,
«�рачи�и»,
«птич-

�и»
и
«�ол%би»1.

«Жаворон�и»
Этот
тип
печенья
делали
след%ющим
образом.
Рас�атанн%ю
лепеш�%
разрезали

ножом,
и
се�менты
особым
образом
заворачивали
�
центр%
та�,
чтобы
пол%чилось

т%ловище.
Оставшимся
се�ментам
лепеш�и
придавали
форм%
�оловы,
�рыльев
и
хво-

ста.
На
хвосте
и
�рыльях
ножом
делались
надрезы.
Фи�%р�ам
делали
�лаз�и
из
зас%-

шенных
я�од
черем%хи
или
березовых
поче�.
Птиче�
выпе�али
в
печи.
С
этим
ти-

пом
печенья
дети
и
подрост�и,
реже
молодые
дев%ш�и,
совершали
след%ющие
дей-

ствия.
Привязав
�
птич�е
нит�%,
 залезали
на
�рыш%
сарая
и
рас�ачивали
птич�%,

за�ли�ая
весн%:
«А
выйдешь
на
сарай,
привяжешь
ее
за
нит��
и
�ричим:

Жавороноч�и,
прилетите,

Красн�
весн�
нам
принесите-�о,

Зим�
холодн�ю
�несите
от
нас.

...Мы
ее
привяжем
за
ниточ��
и
мотаем,
а
сами
сидим
на
�рыше
и
вот
�оворим.
А

потом
ели
этих
жаворон�ов»
[85
—
3:
ЦРФ
—
1032].

Не�оторые
исполните-

ли
сообщают,
что
жаворон-

�ов
не
ели,
а
�идали
с
�ры-

ши.

Исполнители
 %веренно

�оворят,
 что
жаворон�ов

пе�ли
 в
первый
день
 вес-

ны,
 но
 первый
 весенний

день
 в
понимании
испол-

нителей
не
совпадает
с
�а-

лендарным
началом
весны.

Чаще
все�о
�оворят,
что
жа-

ворон�ов
пе�ли,
�о�да
по-

являлись
первые
протали-

ны
или
сходил
сне�.
Ино�-

да
днем,
�о�да
пе�ли
жаво-

рон�ов,
называется
Евдо-

�иин
день,
«�о�да
��рица
из

О�и
воды
напьется»
[4
—
3:

ЦРФ
—
1032].
Если
на
Евдо�ию
была
оттепель,
 то
 «жаворон�ов
пе�ли
на
 ее,
 если

поте�ло,
а
если
морозы
—
то
нет»
[101
—
3:
ЦРФ
—
Р—Э:
0003].

Еще
реже
при�отовление
жаворон�ов
смещалось
�
начал%
полевых
работ:
«Ка�

сне�
стает
и
земля
теплая,
та�
перед
тем,
�а�
в
поле
ехать,
жаворон�ов
печем,
печем

то�да,
�о�да
весна
началась»
[31
—
3:
ЦРФ
—
Р—Э:
0003].

Та�им
образом,
точно�о
дня,
�о�да
начинали
печь
жаворон�ов,
народная
память

не
сохранила,
но,
по
всей
вероятности,
та�им
днем
был
день
Евдо�ии-м%ченицы.

«Жавороно�»

1�Необходимо�отметить,�что�данное�название�встретилось�нам�все�о�один�раз,�но�мы�б�дем
использовать�е�о,�чтобы�различать�два�типа�печенья,�!оторое�чаще�все�о�имеет�общее�название
«птич!и».
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«Грачи»
В
 отличие
 от
 дня,
 �о�да

пе�ла
жаворон�ов,
день,
�о�-

да
 хозяй�и
 делали
 «�рачей»

или
«�рачи�ов»,
известен
точ-

но
—
это
день
Герасима
Гра-

чевни�а.
«Грачи�и»
—
это

пе-

ченье
из
пресно�о
 теста.
Хо-

зяй�а
делала
из
теста
толстый

ж�%т
и
 завязывала
 е�о
%злом.

Один
 �ончи�
ж�%та
 подни-

мался
вверх,
и
ем%
придавали

форм%
 �олов�и
 с
 �лювом,
 а

др%�ой
расплющивался,
и
на

нем
делали
три
надреза.
Ино�-

да
по
�раям
т%ловища
делали

�рылья,
 вытя�ивая
 тесто,
 а

ино�да
—
нет.
Глаз�и
чаще
все-

�о
делали
из
черем%хи.
Ино�-

да
�рачи�ов
делали
по-др%�ом%:
«Колбас�а
та�ая,
разреж�т
ее,
сделают
�олов��
та-

��ю,
потом
ножич�ом
разреж�т
�а�
воротничо�
и
та�
продлят
малень�о
тесто»
[84
—

3:
ЦРФ
—
1017],
то
есть
ж�%т
не
завязывали
%злом,
а
просто
поднимали
один
�рай
и

оп%с�али
др%�ой.
Грачи�ов
пе�ли
в
печ�е
и
раздавали
детям:
«Вот
мама
�рачи�ов
на-

пе�ёт
и
нам
всем
даст,
мы
рады,
по
�лице
бе�аем,
�ричим,
радость
�а�ая
—
�рачи�ов

напе�ли.
Они
в��сны»
[101
—
3:
ЦРФ
—
Р—Э:
0003].

Сохранилось
%поминание
о
том,
что
�рачи�ов
использовали
в
ма�ичес�их
целях:

считалось,
что
их
надо
положить
в
семена,
чтобы
птицы
на
о�ороде
не
�левали
семе-

на
из
�рядо�:
«Грачи�а
надо
в
семена
положить,
чтоб,
значит,
птицы
о�ород
не
�левали,

а
то
посодишь
все,
а
они
все
и
вы�люют»
[85
—
3:
ЦРФ
—
Р—Э:
0003].

«Гол%би»
Еще
одно
печенье
в
форме

птицы
пе�ли
на
Бла�овеще-

нье.
В
настоящее
 время
ис-

полнители
 �оворят,
 что
 на

Бла�овещенье
пе�ли
птиче�,

одна�о
не�оторые
%точняют:

«Птиче�
пе�ли
на
Бла�овеще-

нье,
 �оворили
 "Гол�бей
печем",

�ол�би
назывались.
Лепешеч�а

плос�ая
 та�ая
 и
 ножи�ом

птич��
вырезашь,
а
�
�о�о
фор-

мы
были
железны,
формой
дела-

ли
птич��»
 [84
—
3:
ЦРФ
—

Р—Э:
 0003];
 «На
Бла�овеще-

нье
птиче�
пе�ли.
Попере�
сде-

лают
два
ж��ти�а,
 это
�ры-
«Гол�бь»

«Грачи�»

Обрядовое
печенье
и
е�о
х�дожественные
особенности
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лыш�и
и
�олов��
приделают.
На�ладывали
та�.
Т�т
хвости�
надреж�т,
а
там
�олов-

��»
[79
—
3:
ЦРФ
—
1018].
Это
печенье
было
плос�им
и
представляло
собой,
в
боль-

шей
или
меньшей
степени,
стилизованный
птичий
сил%эт.

Этим
печеньем
%�ощали
всех,
�то
приходил
в
дом,
но
наиболее
поп%лярным
оно

было
%
дев%ше�.
Считалось,
что
если
она
первой
даст
�ол%бя
понравившем%ся
парню,

он
б%дет
любить
ее
всю
жизнь:
«Гол�бей
вообще
всем
раздавали,
�то
в
дом
придет,
том�

и
дают.
Но
дев�ш�и
норовили
своих
парней
��остить.
Надо,
чтоб
он
первым
это�о
�ол�-

бя
съел,
то�да
он
ее
любить
б�дет
всю
жизнь»
[101
—
3:
ЦРФ
—
Р-Э:
0003].

«Птич�и»
На
День
Соро�а
м%чени�ов
пе�ли
печенье,
�оторое
называлось
 «птич�и»:
«На

Соро�
святые
<пе�ли>.
Вот
та�
вот
тесто
рас�атаешь
и
вот
—
�рылыш�и
за�нешь
им

и
тыт
носи�
сделаешь»
[18
—
3:
ЦРФ
—
1028].
Оно
представляло
собой
шари�,
%
�ото-

ро�о
был
сделан
�люв,
�рылья
и
хвост.
Фи�%р�а
была
весьма
%словной,
на
что
%�а-

зывает
второе
название
это�о
печенья
—
«�олоб�и»:
«...Вот
сделает
вот
та�ой
�омо-

че�...
 �оловоч��
сделает
и
та�
вот
р��ой
�люв.
А
этот
хвости�-то
—
маленеч�о
там

ножом
разляпает,
разляпает»
 [21
—
3:
ЦРФ
—
1023].
Каждая
хозяй�а
должна
была

сделать
соро�
шт%�
та�о�о
печенья.
Е�о
выставляли
на
%лиц%
и
%�ощали
им
«соро�

%тренни�ов»:
«Мама
все�да
соро�
их
пе�ла,
пе�ла
и
на
�лиц�
вечером
выставляла
Соро�

м�чени�ов
—
соро�
�тренни�ов
—
соро�
птиче�.
Утренни�и
�ормила»
[80
—
3:
ЦРФ
—

Р—Э:
 0003].

Одна�о
большинство
исполнителей
�оворят
о
том,
что
птиче�
раздавали
детям.
В

то
же
время
не�оторые
из
опрошенных
%�азывали
на
то,
что
птич�и
выполняли
роль

тайной
милостыни:
«Вот
их
испе��т
и
тихонь�о,
чтоб
ни�то
не
видел,
вечером
ид�т,

�о�да
темно,
соро�
милостыне�
положат,
на
�рылеч�о
положат,
�тром
встаешь,
а
на

�рыльце
птич�и»
[86
—
3:
ЦРФ
—
Р—Э:
0003].

Обрядовое
 печенье
 в
форме
 лесено

В
Гороховец�ом
районе
из�отовляли
два
типа
печений-лесено�:

Лазаревс�ие
Один
тип
представлял
собой
лепеш�%
из
пресно�о
теста
сле��а
вытян%той
формы,

на
�оторой
лож�ой
(реже
ножом)
делали
насеч�и.
Та�ое
печенье
�отовили
на
Лаза-

рев%
с%ббот%
«...
чтоб
Лазарь
за
вербой
лазил»
[61
—
3:
ЦРФ
—
Р—Э:
0003].
Печеньем

%�ощали
родных
и
зна�омых.
Ино�да
в
не�о
запе�али
поч�%
вербы,
и
тот,
�ом%
она

доставалась,
мо�
рассчитывать
на
%дач%
и
бо�атство:
«Вот
ешь
и
смотришь.
Поч�а
во!

Радость
�а�а!
Бо�ат
б�дешь,
�дача
�
тебя
б�дет»
[80
—
3:
ЦРФ
—
Р—Э:
0003].

Вознесенс�ие
Др%�ое
печенье
представляло
собой
лесен�%
с
семью
пере�ладинами.
Пе�ли
е�о

на
праздни�
Вознесения
Господня
и
а�тивно
использовали
�а�
при
�адании,
та�
и
в

а�рарной
ма�ии.
Гадающие
брали
печенье
и
шли
в
цер�овь;
отстояв
сл%жб%,
они
бро-

сали
лесен�%
 с
цер�овно�о
�рыльца.
Если
лесен�а
разбивалась,
 то
 считалось,
 что

после
смерти
челове�
о�ажется
в
ад%,
а
если
нет
—
в
раю:
«Вот
�
мамы
�
нашей
лесен-
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�а
ни�о�да
не
билась,
 она,
 знаете,
действительно
без�решна
женщина
была,
ни�то
о

ней
ниче�о
плохо�о
 с�азать
не
мо�»
 [21
—
3:
ЦРФ
—
Р—Э:
 0003].
С%ществовало
и

др%�ое
тол�ование
это�о
�адания,
связанное
с
представлением
о
семи
небесах
Апо-

�алипсиса.
Гадающий
смотрел,
 �а�ая
 ст%пень�а
 лесен�и
отбилась,
и
 считал,
 что

именно
на
 та�ом
небе
он
и
о�ажется
после
 смерти:
 «Раньше
 �оворили,
 что
это
на

�а�ом
небе
о�ажешься,
их
семь
небес,
вот
на
�а�ом
о�ажешься,
смотрели.
Та�
баб�ш-

�а
�
нас
�адала
всё
—
на
�а�ом
небе»
[80
—
3:
ЦРФ
—
Р—Э:
0003].

Лесен�и
использовались
та�же
и
в
а�рарной
ма�ии.
Считалось,
что
после
сл%ж-

бы
надо
пойти
в
поле
и
поставить
лесен�%
в
рожь,
«чтоб
рожь
была
высо�а
и
��ста,

чтоб
до
неба
доросла,
та�
вот
все
�оворили»
[61
—
3:
ЦРФ
—
Р—Э:
0003].

Печенье
 в
форме
 подовы

На
праздни�
Флора
и
Лавра
в
Гороховец�ом
районе
из�отавливали
печенье
в
фор-

ме
под�овы.
Надо
отметить,
что
это
единственный
вид
печенья,
�оторый
не
выпе-

�ал
ни�то
из
наших
исполнителей,
и
лишь
самые
пожилые
помнят,
�а�
е�о
делали

их
родители.
Это
печенье
выпе�алось
из
пресно�о
теста.

Та�ие
под�ов�и
приносили
на
сл%жб%
в
цер�овь
и
освящали
там.
После
то�о,
�а�

священни�
обходил
приведенных
�
цер�ви
лошадей
и
�ропил
их
святой
водой,
часть

под�ово�
с�армливали
животным,
др%�ие
отдавали
детям:
«Вот
сл�жба
идет,
под-

�ов�и
мама
все�да
в
платоче�
белый
заворачивала,
они
с
ними
сл�жб�
отстоят,
а
по-

том
�
лошадям
выходили,
священни�
их
обойдет
и
водич�ой
освятит,
а
�ж
хозяева
�ор-

мят
лошадо�
под�ов�ами,
а
что
осталось
детям
дают»
[80
—
3:
ЦРФ
—
Р—Э:
0003].

Считалось,
что
под�ов�и
защищают
лошадей
от
болезней:
«Под�ов�ами
�ормили,

чтоб
падежа
не
было,
чтоб
с�отина
не
хворала»
[61
—
3:
ЦРФ
—
Р—Э:
0003].

Не�оторые
исполнители
отмечают,
что
часть
под�ово�
отдавали
священни�%,
но

что
он
с
ними
делал,
не
знают:
«Под�ов�и
священни��
тоже
давали,
специально
от-

�ладывали,
а
зачем,
не
знаю.
У
не�о
тоже
лошади,
может,
�ормил...»
[4
—
3:
ЦРФ
—

Р—Э:
 0003].

*

*

*

Из
все�о
вышес�азанно�о
след%ет,
что
в
Гороховец�ом
районе
Владимирс�ой
об-

ласти
с%ществовало
множество
видов
обрядово�о
печенья.
Не�оторые
из
них,
преж-

де
все�о
средо�рестные
�ресты,
а
та�же
�о�%р�и,
�рещенс�ие
�ресты,
жаворон�и,

птич�и,
из�отавливаются
и
в
настоящее
время:
«Я
вот
�ресты
и
сейчас
пе��»
[101
—

3:
ЦРФ
—
Р—Э:
0003];
 «Я
жаворон�ов
и
в
 этот
�од
делала»
 [4
—
3:
ЦРФ
—
Р—Э:

0003].
Сведения
о
др%�их
сохранились
лишь
в
воспоминаниях
исполнителей.
Не�о-

торые
типы
печенья
пре�ратили
свое
с%ществование
в
50—60-е
�оды
ХХ
в.,
напри-

мер
орехи,
�рачи�и,
�ол%би:
«Орехи
моя
мама
для
братьёв
пе�ла,
я
для
сынов
пе�ла,

�ж
для
вн��ов
нет,
сейчас
не
пе��,
сынам
пе�ла,
а
вн��ам
нет»
[21
—
3:
ЦРФ
—
Р—Э:

0003];
«Грачи�ов,
�о�да
дети
малень�ими
были,
делала,
а
сейчас
нет.
Вн��ам
не
делаю»

[84
—
3:
ЦРФ
—
Р—Э:
0003];
др%�ие
—
еще
в
начале
ХХ
в.,
например,
лазаревс�ие
и

вос�ресенс�ие
лесен�и:
«Мама
моя
и
баб�ш�а
они
с
лесен�ами
�адали,
я
это
помню,
а

сама-то
я
не
�адала,
в
войн�
не
до
это�о
было,
а
после
�а�-то
не
делали»
[1
—
3:
ЦРФ
—

Р—Э:
0003].
Одна�о
формы
большинства
этих
печений
быт%ют
�а�
виды
хлебных

Обрядовое
печенье
и
е�о
х�дожественные
особенности
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изделий
до
настояще�о
времени:
«Вот
тесто
осталось
от
пиро�ов,
я
наверч�
то
лесен-

��,
то
птич��,
если
в
масле
пе��,
орехи
та�ие
сделаю»�[115
—
3:
ЦРФ
—
Р—Э:
0003].

Ис�лючение
 составляют
под�ов�и,
о
�оторых
помнят
лишь
самые
старые
испол-

нители.
Эта
форма
не
сохранилась
в
бытовой
выпеч�е.

Надо
отметить,
что
даже
сохранившиеся
до
настояще�о
времени
формы
обрядо-

во�о
печенья
в
 большинстве
 своем
%тратили
рит%альн%ю
семанти�%.
Ис�лючение

составляют
лишь
средо�рестные
�ресты,
с
помощью
�оторых
�адают
и
в
настоящее

время.

*

*

*

Обрядовое
печенье
не
считалось
в
народе
произведением
ис�%сства.
Межд%
тем

оно
является
предметом
х%дожественным,
толь�о
особо�о
хара�тера.
Не
сл%чайна

е�о
близость
�
вылепленным
из
�лины
фи�%р�ам
народных
и�р%ше�,
резным
рель-

ефным
деревянным
изделиям
и
изделиям
из
щепы.
Печенье,
по
с%ществ%,
тоже
мо-

жет
быть
названо
произведением
пласти�и
малых
форм,
хотя
выполнено
из
матери-

ала
непрочно�о,
недол�овечно�о.
Изделия
из
теста
в
основном
полностью
съедались

в
праздничные
дни,
а
если
и
сохранялись,
то
ненадол�о,
все�о
на
два-три
месяца.

Тесто
м%чное
и
�линяная
масса
имеют
в
народном
представлении
общ%ю
симво-

личес�%ю
природ%,
связанн%ю
с
плодородием.
Одна�о
�а�
пластичес�ие
материалы

они
разные.
Глина
при
обжи�е
быстро
«схватывается»,
затвердевает
и
хорошо
«дер-

жит
форм%»;
хлебное
тесто
в
печи
расплывается,
%величивается
в
объеме
—
отсюда

и
иные
образные
особенности
м%чных
печеных
изделий.
У
них
нет
чет�о�о
�онт%ра

(он
все�да
смя�чен),
нет
сложной
проработанности
объемов
и
поверхностей,
но
в

этом
есть
своя
пластичес�ая
выразительность
и
свои
де�оративные
эффе�ты.

Разные�типы�обрядово)о�печенья
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*

*

Исходя
из
формообразовательных
особенностей,
 �ороховец�ое
печенье
можно

разделить
на
след%ющие
типы:

Объемная
 форма�—
печенье
цели�ом
вылеплено
из
 теста
в
подражание
жи-

вом%
образ%:

«Орехи»
—
небольшие
шари�и
из
сдобно�о
теста,
повторяющие
форм%
ореш�а.

«Птич
и»
—
шари�
с
�лювом,
реже
два
шари�а,
с
налепными
сложенными
�ры-

лыш�ами
и
 хвостом,
 выпе�авшиеся
обычно
из
 �%сто�о
просто�о
дрожжево�о
или

пресно�о
теста.

Фи��р�и,
сформованные
из
ж�%тов
обычно�о,
просто�о
дрожжево�о
теста
п%-

тем
наложения
их
др%�
на
др%�а
или
перевивания,
переплетения
межд%
собой:

«Кресты»� (�рещенс�ие
или
 средо�рестные)
—
два
ж�%та,
наложенные
др%�
на

др%�а
(верхний
ж�%т
с�рывает
помещенный
в
середин%
предмет-«жребий»).

«Грачи
и»
—
толстый
ж�%т,
завязанный
%злом,
или
ж�%т
из
теста
с
поднятым
в

виде
�олов�и
�раем
и
расплющенным
хвостом
(та�ая
форма
встречается
реже).

«Жаворон
и»
—
повторяют
форм%
 �рачи�ов
 (ж�%т,
 завязанный
%злом)
или
 со-

здаются
из
дв%х
перевитых
ж�%тов.

«Лесен
и»� (вознесенс
ие)
—
ж�%ты,
сложенные
в
виде
лестницы
с
семью
пере-

�ладинами.

«Под
ов
и»�—
ж�%т
из
�%сто�о
теста,
изо�н%тый
под�овой.

Лепеш�а
 с
 ��л�блениями,�нанесенными
�онцом
лож�и,
 
 сделанными
ос-

трием
ножа
насеч�ами:

«Коляд
и»� (
о
�р
и)�—
лепеш�и
из
 сдобно�о
дрожжево�о
 теста
 с
насеч�ами.

«Лесен
и»� (лазаревс
ие)
—
%длиненной
формы
овальные
лепеш�и
из
пресно-

�о
 теста
 с
пол%�р%�лыми
насеч�ами-ст%пенями.

Плос�ая
 форма�из
 тон�о
рас�атанно�о
пресно�о
 теста:

«Жаворон
и»
—
фи�%р�и
птиц
 с
широ�о
 рас�рытыми
�рыльями,
 сформиро-

ванные
из
 се�ментов
и
полосо�
 тон�о�о
 теста.
Часть
 се�ментов
 особым
образом

заверн%та
�
центр%
и
создает
само
тело
птицы,
а
часть,
вместе
с
полос�ами,
исполь-

з%ется
для
создания
�рыльев,
�олов�и
и
хвоста.
На
хвосте
и
�рыльях
часто
делаются

дополнительные
надрезы.

«Гол�би»�—�фи�%р�и
птиц,
выполненные
тем
же
способом,
что
и
жаворон�и,
но

имеющие
др%�ой
сил%эт.

Оба
эти
вида
печенья
в
большей
или
меньшей
степени
повторяют
хара�терные

очертания
летящей
птицы:
либо
жаворон�а
(е�о
отличает
небольшой
хохоло�),
либо

�ол%бя
 (%
не�о
малень�ая
 �лад�ая
 �олов�а).

Проследить
весь
процесс
из�отовления
не�оторых
видов
обрядово�о
�ороховец-

�о�о
печенья
нам
%далось
в
доме
Тамары
Павловны
Ляшен�о
в
самом
Гороховце
и

в
доме
Клавдии
Але�сеевны
Красновой
в
селе
Фомин�и.

Печенья
%�рашают
след%ющим
образом.
Прежде
все�о
их
смазывают
раститель-

ным
маслом,
что
делает
поверхность
теста
золотистой,
�лад�ой
и
блестящей,
словно

Обрядовое
печенье
и
е�о
х�дожественные
особенности
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и�рающей
на
 солнце.
Вместо
 �лаз
 «жаворон�ам»
и
 «�рачи�ам»
 вставляют
 я�оды

черем%хи
или
рябины,
изюм,
поч�и
деревьев.
Тельце
мо�%т
обсыпать
ма�ом,
ими-

тир%я
оперение.
Ино�да
тон�ие
веточ�и
и
травин�и
формир%ют
хвост
птицы
и
ее

�люв.
В
%площенных
фи�%р�ах
птиц
(«жаворон�ов»
и
«�ол%бей»)
для
передачи
опе-

рения
использовали
и
 всевозможные
орнаментальные
линии,
 выполненные
ост-

рым
ножом,
параллельные
или
пересе�ающиеся
в
виде
сет�и.
Печенья
«�ресты»
и

витые
«жаворон�и»,
«птич�и»
и
«�рачи�и»
при
выпеч�е
все�да
наб%хали
и
станови-

лись
объемными.
Блестящая
их
поверхность
чаще
все�о
и
не
н%ждалась
ни
в
�а�их

%�рашениях:
выразительный
эффе�т
придавала
сама
пластичес�ая
форма.
Уплощен-

ные
фи�%р�и
«жаворон�ов»
и
«�ол%бей»
в
старин%
в
подражание
расписным
печат-

ным
пряни�ам
изред�а
по�рывали
цветной
�лаз%рью.
Теперь
их
просто
обсыпают

сахарной
п%дрой.

То,
что
в
Гороховец�ом
районе
до
сих
пор
пе�%т
традиционное
обрядовое
пече-

нье
и
сохраняют
в
памяти
е�о
прежние
образы,
ис�лючительно
важно.
Это
свиде-

тельств%ет
не
толь�о
о
жив%чести
традиций
народной
�%льт%ры,
но
и
о
том,
что
они

востребованы
се�одня.
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