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Ïðîáëåìû èçó÷åíèÿ
ëîêàëüíûõ ôîëüêëîðíûõ òðàäèöèé

дной из яр их примет социально-д ховной жизни современной России стало
осознание большей частью общественности, манитарной интелли енции зна-

чимости ф ндаментальных национальных ценностей, в том числе ценностей тради-
ционной х дожественной льт ры. Об этом свидетельств ют, прежде все о, размах
общероссийс их и ре иональных х дожественно-творчес их а ций, проводимых с
использованием образцов, идей, ценностей традиционной льт ры: мно очислен-
ные и разноли ие фестивали и праздни и фоль лора (в том числе пива, валено ,
льна, пляс нов, р сс ой бани, р сс ой армош и и др.); повсеместно ор аниз емые
выстав и и выстав и-продажи образцов де оративно-при ладно о ис сства. А -
тивн ю позицию занимают созданные в последние оды специализированные ор а-
низации и чреждения: центры; ст дии; ансамбли; ш олы фоль лора, ремесел, тра-
диционной льт ры; м зеи наивно о ис сства и народно о творчества, народной
рафи и и др.
След ет отметить возросшие масштабы собирательс ой, архивной, на чно-ор а-

низационной работы в области традиционной льт ры. Ее рез льтаты находят отра-
жение визданной или издаваемой литерат ре пофоль лор ифоль лористи е, ремес-
лам и промыслам, празднично-обрядовой льт ре, раеведению.

Можно привестинемало др их примеров, свидетельств ющих о рез о возросшем
интересе традиционной льт ре в целом, проблемам ее сохранения, поддерж и,
развития, возрождения, в лючения отдельных образцов в онте ст современнойжиз-
ни1.

Традиционная льт ра расценивается не толь о а явление х дожественно-ис-
торичес ое, а фа тор, питающий национальное самосознание россиян, но, что се-
одня особенно важно, а мощный рес рс наращивания льт рно о потенциала в
целом, а д ховно-нравственный источни национально о возрождения России в

1 Начиная споследнейчетвертиХХв.мировое сообщество сталоболее решительноицеленап-
равленно принимать меры ор анизационно о и за онодательно о плана, направленные на под-
держ льт рно-этничес ойсамобытностинародов.Под э идойЮНЕСКОбылисозданымеж-
д народныенеправительственныеор анизациипофоль лор (СИОФФ,ИОФ),промыслам,наи-
вном ис сств (ИНСИТА) и др.; принято нес оль о важных до ментовЮНЕСКО, в частно-
сти, «Ре омендации по сохранениюфоль лора» (1989), «О живом льт рном наследии» (1993),
«Провоз лашениешедевров стно о и нематериально о наследия человечества» (1997) и др. Эти
за оныидо ментыимелинепосредственное влияниена создание впоследнемдесятилетииХХв.
новыхи репление с ществ ющихвРоссиифоль лористичес их на чныхина чно-методичес-
их стр т р, в томчисле Гос дарственно о респ бли анс о о центра р сс о офоль лора (Мос-
ва, 1990), респ бли анс их домов и центров фоль лора.

ÂÂÅÄÅÍÈÅ



Введение

начале ХХI в. Способность традиционной льт ры противостоять не ативном вли-
янию рбанизационных процессов, выхолащиванию подлинно д ховных основ жиз-
ни проверена новейшей историей и особенно яр о проявляется в моменты истори-
чес о о слома в общественном стройстве, обновления ос дарственности и связан-
ной с ними трансформацией социальной инфрастр т ры, то есть в та ие истори-
чес ие периоды, оторые се одня переживает Россия2.

Важнейшей предпосыл ой сохранения и поддерж и жизнеспособных элементов
традиционной льт ры является озна омление людей, и прежде все о детей, подро-
ст ов, юношества, с подлинными образцами народно о ис сства, фоль лора, тради-
ций. Без их знания, без понимания их стр т ры и семанти и не мо т быть задей-
ствованы в полной мере механизмы в лючения традиционно о слоя льт ры в со-
временный социо льт рный онте ст. Из чение фоль лора лежит в основе этно-
льт рно о образования и воспитания, формирования национально о мировоззре-

ния. При недооцен е из чения льт рно о наследия, народных традиций воспита-
тельные силия о азываются малоэффе тивными и дают поверхностный рез льтат,
а фоль лорная льт ра становится фоновым х дожественным явлением, трачива-
ет свое социальное зв чание и предназначение. Без знания этой льт ры оворить о
ее сохранении и тем более о развитии можно весьма словно.

Необходимость восстановления жизнеспособности фоль лорно о слоя льт ры
ди т ет задач всемерно о развертывания работ по сохранению и сбор фоль лор-
ных те стов. Решение данной задачи роется, прежде все о, в их профессиональной
фи сации и обработ е. Эта масштабная цель и определила а на чно-исследова-
тельс ий, та и на чно-пра тичес ий смысл данно о издания, е о онцепцию, стр -
т р и основные задачи. При этом авторс ий олле тив исходил, в частности, из то о,
что наибольш ю пра тичес ю ценность имеют а тентичные те сты.

Фоль лорная льт ра предназначалась не для сценичес о о исполнения и де-
монстрации. Ка по азывает опыт Гороховец о о района, она полноценно живет в
бытовой, повседневнойформе, пронизываяжизнь, ее д ховн юи хозяйственн ю сто-
роны, и рает ор аниз ющ ю, ревитализ ющ ю, социоэ оло ичес ю роль.

Одна о современный фоль лорный процесс обладает значительно более слож-
ной стр т рой, чем в середине ХХ в. Он разно ровневый, разнове торный, имеет
разные источни и пополнения и формы развития. Непредвзятый подход фоль -
лорном процесс по азывает, что е о оцен а и рассмотрение без чета влияния на
не о литерат ры разно о тол а (от лассичес ой до л бочной, от современно о де-
те тива до авторс их песен, част ше и т.п.), цер овной и массовой льт ры, СМИ,
Интернета дает ис аженн ю артин . Реальностью становится новая онцепция про-
цесса поддерж и, сохранения и передачи традиционной народной льт ры, в осно-
вании оторой лежит специально ор анизованное из чение подлинно о а тентич-
но о те ста, образца явления; что предпола ает обработ , трансформацию, модер-
низацию это о те ста, образца, и, на онец, развертывание фоль лорно о процесса
вне лассичес о о понимания бытовых словий е о ф н ционирования, то есть с
помощью и на базе специализированных фоль лористичес их стр т р.

Фоль лорный материал рассматривается в ачестве основы и исходной предпо-
сыл и всей ор анизационно-творчес ой деятельности по сохранению, развитию, мо-
дернизации традиций.Проведениенародныхпраздни ов, обрядов, традиционныхмас-
совых ляний, в том числе широ о быт ющих в Гороховец ом районе (Ивана К -
палы,Масленицы, По рова, Троицы и др.), связано с решением непростых вопросов
— отбором соответств ющих те стов, оторые позволили бы определить задачи
х дожественно-исполнительс о о плана при одновременной поп ляризации са-

2 См.: Кар ин А.С., Хренов Н.А. Фоль лор и ризис общества.М., 1993.



мих те стов в разной по состав а дитории: от детс о о сада до л бно о и вне-
ш ольно о чреждения3. Те ст выст пает базисным элементом льт ры, ее хра-
нителем и защитни ом.

Именно поэтом в последние оды проблема наличия, степени и хара тера в лю-
чения в льт рный онте ст разнообразных стно-поэтичес их и м зы альных те -
стов не снимается, а с орее наоборот, становится более а т альной, приобретая яр о
выраженное пра тичес ое зв чание, что и объясняет а тивизировавш юся деятель-
ность олле тивов, чреждений и стр т р по собиранию, обработ е и изданию ф н-
даментальных сборни ов фоль лорных те стов, основанных на местном материа-
ле4. Именно они становятся базисом если не всей, то очень значительной части мас-
совой х дожественно-творчес ой и дос овой деятельности, отвечающей потребнос-
тям посетителей чреждений льт ры.

Оценивая массив оп бли ованных на се одня ре иональных фоль лорных сбор-
ни ов, н жно отметить явн ю недостаточность подобных изданий (в последние оды
необходимость в них рез о величилась). Причина роста значения изданий та о о
рода очевидна, и связана она прежде все о со сломом старой системы льт рно-до-
с овой деятельности в России, с ардинальным обновлением ее содержательных и
формообраз ющих элементов.

Традиционная льт ра стала важнейшим элементом дос овой пра ти и. В пер-
в ю очередь, это обрядовые и праздничные традиции, фоль лор, ремесла и промыслы.
Интересы десят ов тысяч российс их дос овых чреждений и любительс их объеди-
нений сосредоточены на освоении, сохранении и воспроизводстве ре иональных тра-
диционных празднично-обрядовых омпле сов.

Сборни и по традиционной льт ре о азались своеобразными методичес ими
и пра тичес ими пособиями для работни ов льт ры и образования, в перв ю оче-
редь на селе. Те сты сборни ов использ ются для под отов и праздни ов, проведе-
ния льт рно-массовыхмероприятий, ор анизации деятельности фоль лорных ст -
дий, ш ол, мастерс их, ансамблей, л бов. Та им образом, пра тичес ая значимость
сборни ов приобрела не меньшее, а возможно, и большее значение, чем их на чная
составляющая. А это, в свою очередь, с одной стороны, изменило позицию ор анов
льт ры на местах (в ре ионах всех ровней — область, район, село), оторые ста-

ли более а тивно выст пать за азчи ами проведения ре иональных исследований
по традиционной льт ре, видя в этом прежде все о профессиональный смысл; с
др ой стороны, внесло серьезные орре тивы в исследовательс ие про раммы
на чных олле тивов и р пп, оторые тоже больше разверн лись в сторон пра ти-
и и реальных запросов жизни (за азчи формир ет — прямо или опосредованно —

свой интерес в про рамме). Все это не мо ло не внести изменений в сам подход ис-
следователей проводимой на чной и собирательс ой деятельности. С известной
долей словности можно с азать, что подход стоящим задачам меняется: от на ч-
но-абстра тно о на чно- он ретном . Без словно, понимание р оводством Ко-
митета по льт ре администрации Владимирс ой области и Областно о дома на-

3 Понятие «фоль лорный те ст» в лючает в себя стно-поэтичес ий и м зы альный те сты,
обладающиевсемиосновнымихара теристи ами, азывающиминае опринадлежность фоль-
лор (вариативность, стность, анонимность, олле тивность).Фоль лорныйте стобладает спе-

цифичес ой информационной ем остью, сохраняяипередавая традиционныепредставления об
основопола ающихценностях человечес ойжизни.

4 См.: Традиционная льт ра Пс овс ой области. В 2-х томах / Сост. А. Мехнецов. СПб.,
2002; Традиционная льт ра Урала. Этно рафичес ий словарь. Вып. 1—4. Е атеринб р , 2000;
Смоленс ий м зы ально-этно рафичес ий сборни . Т. 1—2. Смоленс , 2002; Архан ельс ие
былины и историчес ие песни. В 3-х томах / Сост. А.Д. Гри орьев. Архан ельс , 2001 и др.
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родно о творчества непростой сит ации, связанной с недостаточностью из чения и
собирания фоль лора в области, лежит в основе их желания изменить сит ацию в
л чш ю сторон , восполнить брешь и воор жить работни ов льт ры фоль лорны-
ми материалами.

Совершенно очевидно, что ороховец ие фоль лорные традиции имеют общена-
циональное значение, независимо от ареала их бытования, этно льт рных особен-
ностей, историчес о о развития, полноты фи сации, их оцен и а специалистами,
та и самими носителями; обладают д ховной, нравственно-эстетичес ой неповто-
римостью и в полной мере мо т рассматриваться в ачестве самодостаточной сис-
темы льт рно о жизнеобеспечения челове а в специфичес их словиях, с ществ -
ющих в этом районе. Ло альная специфи а придает ороховец ой фоль лорной тра-
диции ни альность, неповторимое своеобразие, оторое проявляется в разнообра-
зии жанров и форм бытования рит ально-обрядовой пра ти и, бо атства вариантов,
способов и п тей ее ос ществления.

Но ло альность не является самодовлеющей чертой. Она диале тичес и сопод-
чинена с общенациональной — то есть р сс ой, с с бареальной — то есть мещерс о-
поволжс ой ре иональной фоль лорной традицией. При этом ло альная традиция
самой малой радации интровертна по способ ф н ционирования, обращена а
бы вн трь себя, порядочивая и ор аниз я жизнь первично о сообщества (семьи —
общины — деревни), демонстрир я бес онечные варианты. Ло альные фоль лор-
ные традиции находятся в постоянном взаимодействии и соподчинении с ре иональ-
ными. Выявление их отличительных черт и хара теристи , исследование и осмыс-
ление, сохранение и развитие предпола ают знание образцов все о слоя льт ры, в
перв ю очередь, ближайших районов.

Теза р с ороховец ой традиционной льт ры представляет хара терный срез
ее общенационально о содержания, событийной образности, л бинно о и истори-
чес о о смысла, х дожественных и нравственных ценностей. Воспринимаясь и ф н-
ционир я вне рамо своей непосредственной среды бытования, фоль лор прини-

мает на себя приметы национальной соборности, миссию по ее репрезентации.
Все это тем более важно, что Гороховец ий район ( а и большая часть соседних тер-

риторий) может сл жить свое о рода ми ромоделью вели ор сс о о этно льт ро е-
неза в целом. След я этой онцепции историчес о о развития фоль лорно о процес-
са, необходимо признать в то же время и то, что данный район относится Централь-
ной России, де интерес фоль лорной льт ре сформировался намно о позднее,
чем фоль лор др их ре ионов, в частности Р сс о о Севера, Ю а, Полесья, р с-
с о-белор сс о- раинс о о по раничья и др.

На протяжении онца XIX и все о ХХ в. специалистов сложилось стойчивое
представление о не оторых ре ионах России — Р сс ий Север (Мезень, Пине а и
др.), Центральная Россия (Пошехонье, Ветл а и др.), ю России (Бел ородс ая, Во-
ронежс ая, К рс ая области, К бань) — а о ре ионах с наиболее интересной, мощ-
ной, развитой и сохранившейся фоль лорной традицией. Этом есть объе тивные
основания. Связаны они с фоль лорно-этно рафичес ими от рытиями, сделанны-
ми в этих районах в начале и середине ХХ в.

Из чение и поп ляризация фоль лорных традиций, формирование фоль лорно-
о престижа разных ре ионов России происходили неравномерно. Северная былин-
ная традиция, от рытая в начале прошло о ве а, на дол ие оды определила интерес
ченых этом район и сформировала мощное на чное направление. Сценичность
и яр ость м зы альных форм р сс о о ю а дополняли бо атство представлений о
фоль лорном процессе в середине ХХ в. Центральная же часть России о азалась вне
интересов фоль лористов, прежде все о из Мос вы и Сан т-Петерб р а. Собствен-
но о на чно о потенциала для полномасштабно о из чения ло альных фоль лор-
ных традиций ре иональных на чных фоль лорных центров о азалось недостаточ-



но.В рез льтате сформировался явнонеточный, односторонний,не отражающийвсе о
бо атства традиционной льт ры имидж ре ионов.

Без словно, эти ре ионы не толь о подвержены размыванию фоль лорной тра-
диции, деморализации и снижению ее жизнестой ости, но они были и менее из че-
ны в фоль лорном отношении; траты здесь о азались наиболее впечатляющими.
Возможно, в этом н жно ис ать объяснение продолжающей сохраняться весьма се-
рьезной разницы в интересах ченых разным областям: одни из них подвер аются
постоянном массовом наплыв собирателей, др ие остаются в тени, и пра тичес-
и аждое появление исследователя становится событием.
Владимирс ая область толь о в последнее десятилетие начинает от рывать свои

фоль лорные ладовые. Сферой на чных интересов Гос дарственно о респ бли ан-
с о о центра р сс о о фоль лора она стала с онца ХХ в., то есть фа тичес и с мо-
мента создания Центра. И этом есть свои объяснения.

Данный ре ион России мы рассматриваем а ни альный с точ и зрения ров-
ня развитости и х дожественной ценности фоль лорной традиции.

Владимирс ая область ( берния) в целом и Гороховец ий район ( рай) в част-
ности не мо т быть отнесены ре ионам с хорошо представленной фоль лорной
традицией даже в сопоставлении с рядом соседних областей — Костромс ой, Рязан-
с ой, Ниже ородс ой.

Общенациональные лассичес ие фоль лорные собрания XIX—XX вв. пра ти-
чес и не в лючают те стов из Гороховец о о езда (района). Небольшое оличество
фоль лорно-этно рафичес их материалов было оп бли овано во Владимирс их -
бернс их ведомостях в ХIХ — начале ХХ в. и в ряде др их более поздних периоди-
чес их изданий.

П.В. Шейн в своем «Вели ор се» оп бли овал песню, перепечатанн ю из Вла-
димирс их бернс их ведомостей. В них же в неофициальной части были оп бли-
ованы статьи И.А. Белина «Народные праздничные обычаи в ороде Гороховце»5,

Я. Борисо лебс о о «Свадебные обряды в Гороховец ом езде»6, К. Веселовс о о
«Вьюнство в Мордвиновс ой волости»7 и «Свадебные обряды в Мордвиновс ой во-
лости»8. Еще одна статья, посвященная свадьбе, «Крестьянс ие юридичес ие обы-
чаи в восточной части Владимирс ой бернии ( езды Вязни овс ий, Гороховец-
ий, Ш йс ий, Ковровс ий)», принадлежала Н. Добротворс ом и была напечатана

в «Юридичес ом вестни е»9.
Не оторые авторы в лючали в свои статьи ороховец ий материал наряд с ма-

териалами из др их ездов. Та , Г.К. Завой о оп бли овал в «Этно рафичес ом обо-
зрении» две статьи — «Верования, обряды и обычаи вели ор сов Владимирс ой -
бернии»10 и «Гадания рестьян Владимирс ой бернии»11, в оторых приводил
описания ороховец их святочных аданий, и рищ, ляний на Пасх , Семи и Тро-
иц , родильных обрядов, те сты рождественс их олядо .

В Тр ды Владимирс ой ченой архивной омиссии (1914, № 16) А.Н. Соболев
в лючил в статью «Детс ие и ры и песни» и ороховец ий материал12.

Единственным азанием на наличие в Гороховец ом езде с азочной традиции
является работа Д.К. Зеленина «Описание р описей Учено о архива Р сс о о Гео-

5 Владимирс ие бернс ие ведомости, 1881.№ 43.
6 Там же, 1854. № 16.
7 Там же, 1863. № 41.
8 Там же, 1865. № 1—2.
9 Юридичес ий вестни . Владимир, 1888. Т. XXVIII. № 6—7.
10 Этно рафичес ое обозрение. Сан т-Петерб р , 1914. Кн. 103—104.№ 3—4.
11 Там же, 1915. Кн. 105—106. № 1—2.
12 Тр ды Владимирс ой ченой архивной омиссии, 1914. № 16.
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рафичес о о Общества» (вып. 1), в оторой поминается тр д исправни а Стенчен-
о «С аз и, побасен и, песни, обычаи на свадьбах, приметы, за ад и, с еверия, об-

разцы наречия». В этой р описи есть с аз а «Кот и Баран п ают двенадцать вол-
ов, а потом всех зверей». Вероятно, с аз а представляет собой вариант сюжета, из-

вестно о в на е под названием «Кот и ди ие животные» или «Зимовье животных».
Кроме этой с аз и поминается та же «побасен а»: «М ж по совет соседей оп с-
тил свою зл южен в олодец, верив ее, что собирается лезть т да за с нд ом с день-
ами»13. В онце ХIХ в. этно рафы И.В. Не расов и Ф.М. Истомин объехали ряд -
берний Центральной России, собирая народные песни. В 1895 . они посетили Вла-
димирс ю бернию и позже оп бли овали из своей олле ции две протяжные пес-
ни Гороховец о о езда: одн — в 1901 . и др ю — в 1903 .

В Гороховец ом рае можно встретить пословицы и по овор и, связанные с оп-
ределенными топонимами и местными обычаями. Можно азать на паремии о р. Л х
и с. Мыте, а та же на тем : «Хлебайте х , а рыба в Л х ». Ряд пословиц и по оворо
в своей же поминавшейся работе «Крестьянс ие юридичес ие обычаи…» приво-
дит Н. Добротворс ий. Рис я отношение рестьянина дочерям, он ссылается на
местные пословицы:

«Дев а не вол , а все в лес смотрит».
«Вы ормишь онь а, да не для своей полосы».
Если отец и мать протестовали против выбранно о дев ш ой парня, они мо ли

заявить: «Семерых роди, а за это о не выходи».
Начиная с середины ХХ в. Гороховец ий район представлен небольшим оличе-

ством записей, не оторые из них даны в этом своде. Сотр дни амиМос овс ой он-
серватории им. П.И. Чай овс о о и Инстит та этно рафии РАН во Владимирс ой
области было проведено нес оль о э спедиций.

Ита , Гороховец ий район в известном смысле прои рывает мно им др им рай-
онам Владимирс ой области в оличестве п бли аций по фоль лор , их обстоятель-
ности и широте представляемо о материала. Даже тот фа т, что мно ие о раинные
территории, не о да входившие в состав Гороховец о о езда, являются теперь час-
тью М ромс о о или Вязни овс о о районов Владимирс ой области и по ним име-
ются п бли ации фоль лорных те стов, не имеет принципиально о значения, хотя
и расширяет наши представления об истории той или иной традиции14, пос оль
важно отметить то, что собранные сведения не были в полном объеме систематизи-
рованы и оп бли ованы.

Межд тем на основании материалов, собранных в Гороховец ом районе, можно
оворить о с ществовании на этой территории бо атой и разноплановой фоль лор-
ной льт ры, причем не толь о в прошлом, но и на современном этапе. Др ими
словами, реальная фоль лорная жизнь в районе несоизмеримо бо аче, чем представ-
ление о ней по имеющимся литерат рным и м зы альным фоль лорным изданиям,
архивным хранилищам.

Та им образом, налицо историчес ая несправедливость: один из древнейших ре-
ионов российс о о ос дарства не имеет отвечающих е о стат с и значению фон-
дов, архивовфоль лорных материалов, соответств ющимобразом атриб тированных,
систематизированных и введенных в на чный и пра тичес ий оборот.

13 Ученый архивР сс о оГео рафичес о оОбщества. Вып. 1.
14 См.,например, запись, сделанн юв1988 . отЯ.Ф.К вшинова,жителяд.Оль иновпрошлом

Гороховец о о езда, ныне М ромс о о района: Былины об Илье М ромце // Гордиен о О.В.

Былинный напев, записанный на Владимирщине. — Р сс ий фоль лор. XXXI. Материалы и
исследования.СПб., 2001. С. 230—237.



Предла аемое издание не претенд ет на исчерпывающ ю полнот отражения о-
роховец ой фоль лорной традиции, хотя авторс ий олле тив сделал все, чтобы из-
дание стало масштабным. Бо атство пол ченно о материала об словило величение
объема данной работы пра тичес и в два раза по сравнению с запланированным пер-
воначально.

В рез льтате проведенной собирательс ой работы в фоль лорном архиве Центра
сформировали и систематизировали наиболее р пное в России собрание фоль -
лорно-этно рафичес их материалов по Гороховец ом район .

Гороховец ий район — по раничный район Владимирс ой области. Е о совре-
менная территория значительно меньше той, что была в начале ХХ в. И это опреде-
лило еще одн хара терн ю особенность про раммы данно о прое та. При зна ом-
стве с ороховец ой традицией отчетливо проявляется тенденция взаимодействия
разных с б льт р, прежде все о Мещерс ой и Поволжс ой, а та же иноэтничных
льт рных традиций; прежде все о р сс ой и рофинс ой. Та ой материал не толь-
о интересен для исследования, но он весьма сложен для е о в лючения в современ-

ный льт рный онте ст с четом динами и изменения состава населения района,
постоянно о меньшения доли сельс о о населения, ми рации в район большо о
оличества жителей из др их районов России, бывше о СССР, среди оторых нема-

ло лиц неславянс о о происхождения. К льт ра района по лощает, адаптир ет тра-
диции др их народов, одновременно испытывая на себе влияние ино льт рно о
о р жения, а та же влияние современной льт рной а ры, реально с ществ ющей
в бытовой сфере.

Гороховец ие традиции в последние оды стали предметом интересов прежде все-
о местных раеведов, истори ов, фоль лористов, оторые реставрир ют памятни-
и старины, собирают фоль лор, вед т этно рафичес ие изыс ания. Краеведы А. Аб-

рамов, Н. Андреев, А. Бальзамов, В. Маштафаров, А. С ворцов, Н. С бботин мно ое
сделали, чтобы прояснить страницы ороховец ой старины.

Собрание фоль лорных материалов и информационная база об их носителях, со-
зданные Але сандром Ивановичем и Верой Ни олаевной Ис овя , посл жили ос-
новой для развертывания работы по из чению традиционной льт ры Гороховец-
о о рая сотр дни ами Гос дарственно о центра р сс о о фоль лора. При плани-

ровании исследования мы исходили из то о, что во Владимире работают специалис-
ты по он ретным жанрам и видам традиционной льт ры области, в том числе
быт ющим в Гороховец ом районе (по деревянной и аменной резьбе — А. С вор-
цов, по р сс ом народном остюм — Г. Федорова, м зы альном фоль лор —
Н. Алехина), материалы оторых представлены в издании.

В течение 2000—2002 . Центр провел девять фоль лорных э спедиций, в ходе
оторых были исследованы населенные п н ты всех сельсоветов района. Исход-

ной на чно-теоретичес ой позицией в этой работе стал омпле сный междисцип-
линарный подход явлениям народной льт ры, признание их целостности и вза-
имодополняемости в реальном времени при ма симально полной фи сации фоль-
лорных образцов.
Было задействовано нес оль о источни ов информации. Архивные сведения, в

основном историчес о о, истори о-административно о и этно рафичес о о хара -
тера, были пол чены во Владимирс ом областном архиве и архиве Гороховец о о
района, а та же взяты из п бли аций в периодичес ой печати и работ исследовате-
лей XIX — начала XX в. Ряд нотных записей был представлен этном зы оведами
орода Владимира (К. Васин и др.). Определенный материал был пол чен из собра-
ний различных м зеев Мос вы, Владимира, Гороховца и Вязни ов.
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Фа толо ичес ий материл в своде представлен разножанровыми образцами, от-
ражающими специфи ло альной фоль лорной традиции, а в онечном счете, д -
мается, степень сохранности традиционной ментальности местно о населения. П б-
ли емый материал передает типоло ичес ие черты, свойства, хара теристи и ме-
стной льт рной традиции. При сравнительно-типоло ичес ом анализе имеющих-
ся те стовможно оворить о различных истори о-стадиальных, содержательно-смыс-
ловых, формообраз ющих и х дожественных напластованиях в фоль лоре Горохо-
вец о о рая. Местная традиция представляет собой симбиоз ре иональных, этни-
чес их и общенациональных с бстратов (например, большинство записанных народ-
ных песен, с азо , обрядовых те стов).

Весь пол ченный массив материалов подвер ся тщательном анализ , отбор , об-
работ е и систематизации. Собрание в настоящем виде представляет ф ндаменталь-
н ю источни оведчес ю баз для исследования р сс ой фоль лорной традиции и
позволяет значительно расширить, л бить и обо атить наши представления о тра-
диционной льт реВладимирщины. Знание этихматериалов, возможно, от роетно-
вое прочтение отдельных страниц непростой истории рая, оторый пережил поли-
тичес ие и э ономичес ие потрясения, нес оль о раз менял свои административ-
ные очертания, тратил о оло сотни своих деревень и сел и се одня, на поро е ХХI в.
ищет новые точ и опоры в истории, льт ре, людях.

До ментальные, архивные, э спедиционные материалы по фоль лор , народ-
ным промыслам и ремеслам, бытовом лад становятся, та им образом, серьез-
ной на чной базой для понимания процессов этничес о о, льт рно о и истори-
чес о о енезиса района. В то же время эти материалы сл жат средством сохранения
и поддерж и традиционной льт ры. Именно та ая задача се одня должна рассмат-
риваться а важнейшая, приоритетная в исследованиях фоль лорной традиции лю-
бо о типа. Не снимая самоценности на чно о исследования, особенно ф ндамен-
тально о истори о-теоретичес о о плана, н жно отметить, что «сверхзадача» связа-
на с решением вопросов реальной пра ти и фоль лорной жизни.

Особой оцен и специалистов треб ют ре иональные фоль лорные издания мето-
дичес о о, сценарно о, про раммно о хара тера, неред о претенд ющие на на чный
стат с. Для подобных работ непростительна «х дожественно-вольная» (считай —
с бъе тивная) тра тов а принципиальных основопола ающих фоль лорных явле-
ний и те стов. В отдельных сл чаях авторс ое творчество выдается за фоль лор, а
страстное желание собрать, зафи сировать местный материал приходит в противо-
речие с о раниченными на чными возможностями и знаниями принципов полевой
фоль лористи и. След ет отметить, что в последние оды число та их работ мень-
шается. Связано это а с осознанием на местах всей сложности и ответственности
собирательс ой, исследовательс ой работы, та и с привлечением в ре ионы вед -
щих ченых Мос вы, Сан т-Петерб р а, а та же др их на чных центров. Специа-
листы стали воз лавлять собирательс ю работ и под отов те стов на местах, что
позволяет вводить эти те сты в на чный оборот, а та же использовать х дожествен-
ный потенциал при формировании реперт ара самодеятельных олле тивов.

Ка по азывает пра ти а, этом процесс фоль лористы подходят по-разном .
Большинство исследователей при непосредственной работе с носителями отбирают
и записывают толь о то, что бесспорно отвечает известным призна ам фоль лорно-
сти. Все остальное, что а тивно исполняется в различных творчес их формах или
интерес ет челове а на бытовом ровне, выводится за рам и народной льт ры.

В ни е «Традиционная льт ра Гороховец о о рая» сделана реальная попыт а
зафи сировать весь пласт, весь состав народной льт ры, быт ющий се одня в Го-
роховец ом районе.



В последние оды все большее распространение пол чает пра ти а записывания
фоль лорных те стов от ор анизованных фоль лорных ансамблей, что по-новом
формир ет представление о состоянии исполнительс их традиций, месте бытования
то о или ино о жанра или он ретно о образца. Ансамбли неред о представляют
самобытный, ни альный материал. Дело не толь о в ре иональной принадлежно-
сти их те стов. Зна омство с реперт аром ансамблей дает возможность представить
полнот охвата традиции, понять л бин фоль лорно о сознания и взаимосвязь всех
составных элементов традиционной льт ры. Именно поэтом в сборни е проде-
монстрирована и специально ор анизованная ветвь в из чении фоль лорно о про-
цесса. Составители понимали всю неоднозначность это о ша а, е о противоречие
сложившимся анонам фоль лористичес ой на и и тем не менее позволили себе
отойти от анона и расширить обозрение современной фоль лорной артины.

Гороховец ий район с точ и зрения различных аспе тов, формир ющих современ-
ный фоль лорный процесс, представляет собой пространство, в отором взаимодей-
ств ют, дополняя др др а, разнове торные элементы и слои, разные по ровню
сохранности традиции носители, что необходимо было отразить в сборни е. Этим, в
частности, он отличается от др их изданий, в оторых прис тств ет неред о лишь
архаичес ая рестьянс ая традиция вне а о о-либо представления др их ее со-
ставляющих.

Речь идет не толь о о понимании новой фоль лорной сит ации, реально с ще-
ств ющей в современной России, но и о фи сации те стов, отражающих эт сит а-
цию, то есть те стов, реально быт ющих в ор анизованных фоль лористичес их
стр т рах: ансамблях, хорах, ш олах, ст диях и др. Представление вторичных форм
фоль лора правдивее отражает сит ацию в целом. Др ое дело — на чная и специ-
альная оцен а ачества и хара тера это о процесса. Та ой подход в нашем издании
треб ет о овор и, ибо на а по а не имеет специальных методи фи сации, систе-
матизации и оцен и (х дожественной, эстетичес ой, са ральной, социальной и про-
чее) материалов от ор анизованных фоль лорных носителей, объединенных в хорах
или ансамблях, ш олах, ст диях, мастерс их и др. Именно в их творчестве в значи-
тельной степени отражаются тенденции и хара тер взаимодействия традиционных и
современных форм льт ры. Мно ое здесь воспринимается не толь о остро, ри-
тичес и, но и вне соотнесенности с реалиями современной фоль лорной жизни.

Представленные материалы традиционной льт ры Гороховец о о района
дают возможность оценить неразрывность разностадиальных процессов не толь-
о с точ и зрения самоценности их х дожественной составляющей. Они позво-

ляют и воспринять их а фра менты целостной системы жизнедеятельности.
В люченные в ее онте ст, они со лас ют и армонизир ют все элементы жиз-
ни и предстают ее смыслообраз ющим ядром. Это относится любом те ст
фоль лора, б дь то песня, с аз а, част ш а, исполненные в быт или со сцены, с
э рана телевизора, просл шанные по радио.

Фоль лорные традиции Гороховец о о района отражают разнообразный спе тр
д ховной и хозяйственной жизни на протяжении длительно о историчес о о перио-
да времени. Налицо постепенное истори о-временное напластование традиций, их
взаимопрони новение и дополнение. Мы можем оворить не толь о о состоянии
различных фоль лорных жанров, но и об отражении в них событий а местно о,
та и обще ос дарственно о значения. Без словно, эти явления имеют место быть в
фоль лоре с разной степенью выразительности.

Общий срез фоль лорной традиции дает основание оворить о том, что она хара -
териз ется прежде все о э ле тичностью, сос ществованием в обыденном этно ль-
т рном сознании и формах повседневно о творчества самых разных х дожественных
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явлений. Наряд с а тентичными фоль лорными те стами а тивно быт ют массо-
вые советс ие песни и песни местных омпозиторов на ре иональн ю темати ,
современные и ры и страшил и на злоб дня. Н жно та же отметить, что мно ие
события ХХ в., имеющие с дьбоносное значение для страны, не нашли разверн то о
отражения в издании по причине о раниченно о объема, например, та ие не о да
злободневные темы, а олле тивизация, инд стриализация, перестрой а и др., хотя
отдельные те сты и представлены. Это может навести на мысль об отс тствии фоль -
лорных те стов, отражающих то или иное общенациональное значительное событие.

Объяснение это о феномена может быть двоя ое: или фоль лорная традиция же
«пережила» данное событие и оно тратило а т альность ( шло на периферию созна-
ния народа, или же произошло е о замещение более поздними событиями, со ласно
за ономерности сохранения более яр о о в творчестве в щерб менее яр ом ); или
же историчес ое сознание ороховчан пере лючилось на более высо ий ровень со-
хранения памяти о данных событиях: они исполняют соответств ющие песни, с аз-
и, част ш и, имеющие общер сс ое значение. В районе повсеместно исполняются

песни банс о о азачества, военно-патриотичес ие, советс ие, темати а оторых
на первый вз ляд не несет ре иональной специфи и. Эта примета в бытовании фоль-
лора просматривается в абсолютном большинстве ре ионов не толь о Владимирс-
ой области, что оворит об определенных за ономерностях в формировании, быто-

вании и развитии общер сс ой фоль лорной традиции. Гороховец ий район пред-
ставляет собой не ис лючение, а правило, поддерживая сос ществование разнород-
ных явлений различных историчес их фоль лорных напластований.

Данное обстоятельство имеет важное значение в оцен е и восприятии фоль лор-
ной традиции самими ее носителями — не а выделенно о из повседневности ис-
сства, а а формы естественно о поведения: бытово о, дос ово о, тр дово о, про-

фессионально о.
Сформированная изначально задача исследования — представить весь реально

быт ющий срез фоль лорной традиции — постепенно распадалась на ряд составля-
ющих, аждая из оторых может ныне претендовать на самостоятельное направле-
ние. Среди важнейших, в частности, можноназвать отражение роли чреждений ль-
т ры, ис сства, образования в поддержании и развитии фоль лорных традиций. Эта
тема при всей ее неоднозначности восприятия фоль лористами се одня занимает
все более заметное место в самом фоль лорном процессе.

Учреждения льт ры, особенно на селе, становятся се одня силой, способств -
ющей ре енерации фоль лора. Они неред о определяют ровень, направленность,
содержание и масштабы фоль лористичес ой деятельности, по райней мере, в ее
ор анизованных формах. Средства массовой информации, телевидение, радио фи -
сир ют и пропа андир ют в абсолютном большинстве сл чаев именно ор анизован-
ные формы фоль лорно о процесса — фоль лорные объединения15. С ществование,
сохранение и развитие мно их форм и видов традиционной льт ры (промыслов,
ремесел, песен, танцев) се одня невозможно представить вне деятельности подобных
чреждений.Каждое из них имеет своюсфер приложенияинтересов, свойнабор твор-
чес о-техноло ичес о о и педа о ичес о о инстр ментария, определяет специфи-
чес ий набор ор анизационных объединений.

В последние оды работ по приобщению детей традиционной льт ре развер-
н лиобразовательные чреждения района:ш олыи имназии, а та же ородс ие дош-
ольные (детс ие сады, ясли) и внеш ольные чреждения: дома творчества детей и

юношества.

15 См.: Народное творчество, 2002.№ 2; 1999.№ 1, 5.



Наиболее системн ю и планомерн ю творчес ю работ с использованием об-
разцов традиционной льт ры вед т чреждения льт рно-дос ово о типа. Кос-
тя системы составляют сельс ие л бы, дома льт ры, районные и сельс ие цен-
тры дос а, раеведчес ие м зеи. На их базе создаются специализированные центры,
ст дии, мастерс ие, дома народно о быта, м зеи народной льт ры. Особенно вы-
росла сеть подобных стр т р в сельс ой местности района.

С селом, с сельс ими чреждениями льт ры в последние оды связывают на-
дежды на восстановление льт ры и полноценно о дос а в России. Этом есть свое
объяснение: именно в деревне ве ами с ладывались народные традиции. Они сохра-
нили толь о то, что способствовало нравственном , физичес ом , э ономичес ом
процветанию челове а. Для то о чтобы соответств ющие элементы о азались ото-
браны и оренены в традиции, должны были пройти ве а. Оставалось самое цен-
ное. Но и оно находилось в постоянной «довод е», шла отдел а. Та им образом, сам
народ творил себя, свои л чшие ачества, вырабатывая высочайшие ритерии смыс-
ла жизни и ее миро строения. Чтобы этот потенциал традиций и механизм саморе -
ляции народной жизни не толь о сохранить, поддержать, но и придать им новый им-
п льс, н жно сделать эт работ целенаправленной, осознанной и методичес и под-
репленной.
Составители сборни а сочли возможным представить в специальной статье оцен-
и анализ пра тичес ой роли ш ольных, внеш ольных и льт рно-дос овых ч-

реждений Гороховец о о района в поддерж е, пропа анде ценностей традиционной
льт ры, а та же в понимании проблемно о поля, в отором им приходится это

ос ществлять.
Этот срез деятельности ороховец их чреждений льт ры, без словно, не мо-

жет рассматриваться а отражающий артин их работы в целом. Для нас важнее
представить именно их силия по поддерж е, сохранению и воспроизводств тради-
ционной народной льт ры, пос оль , а же отмечалось, данное издание направ-
лено на воор жение пра ти ов полноценным те стовым материалом.

Использование образцов празднично-обрядовой традиционной льт ры, фоль -
лора в деятельности чреждений льт ры опирается на определенные ор анизаци-
онно-методичес ие основы. Прежде все о, это опора на сложившиеся местные ло-
альные традиции проведения народных праздни ов (например, Масленицы или

Троицы), рассчитанных на зрителей он ретной деревни. В ходе под отов и празд-
ни ов, а правило, совмещаются разные традиции их проведения, исходя из реаль-
ных материальных возможностей, профессионально о ровня имеющихся творчес-
их олле тивов и исполнителей, потребностей частни ов праздни ов. При этом

не ставится задача возвращения не о да с ществовавшим, полно ровными развер-
н тым традиционным празднично-обрядовым омпле сам. Проведение современ-
ных обрядов и праздни ов имеет чаще все о з оф н циональный и, в известном
смысле, пра матичес ий хара тер. Подобные мероприятия с ществ ют в сжато-фор-
м льных временных рам ах (2—4 часа); не отражают всей л бины содержательно-
смыслово о подте ста, прис ще о традиционном празднованию; те сты исполня-
ются под отовленными людьми, чаще все о частни ами любительс их олле ти-
вов или самими работни ами чреждений льт ры и образования. Др ими слова-
ми, речь идет не о возрождении традиционныхформ дос а и льт ры в полномфор-
мате (смысловом, содержательном, временном, стр т рном), а об использовании
наиболее выи рышных в зрительс ом и эстетичес ом отношении элементов отдель-
ных те стов, действий из соответств ющих обрядов. Та , например, в праздновании
Троицы а цент делается на эпизоды адания с бросанием вен ов в вод ; в Масле-
ничных ляниях — на атания на лошадях и ощения блинами, сжи ания ч чела

Проблемы из чения ло альных фоль лорных традиций
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зимы; в Пасхальные ляния — на атания яиц и др. Эти эпизоды в ор анизованных
праздни ах о азываются самоценными.

В проведении современных праздни ов выявляется лавное их отличие от тради-
ционных. Стихийно с ществ ющий народный праздни ориентир ется на ценности
личностно о плана: возможность повторения песни любым желающим, сплясать —
то а меет и др.Подобное исполнение за лючает в себе мировоззренчес ий, фило-

софс ий, са ральный смысл; сл жит сохранению и передаче те ста. В этом о ромная
привле ательность проводимых в районе праздни ов деревни, семьи, рода, двора. Воз-
растает смыслообраз ющая с ть праздни а. Он становится бытовым, ор аничес и
в лючается вжизнедеятельность и становится важным омпонентом х дожественной
жизни деревни, что, возможно, является одной из самых яр их черт в развитии фоль-
лорной льт ры, представляющихся или в форме произведений ис сства различ-

ных жанров, или в форме различных праздничных мероприятий, или в форме фоль-
лорных ансамблей и р ж ов.
Традиции не мо т сохраняться, поддерживаться без пра ти и льт рно о обще-

ния людей. Этом сл жат совместные праздни и, помо ающие людям творчес и про-
являть себя, передавать свой опыт, традиции.

Воссоздаваемыенародные праздни и вмассовыхмероприятиях способств ют про-
должению живой традиции на ровне соци ма — в семье, в спонтанно возни ающих
олле тивах, на бытовом и дос овом ровне.
Собранные и вошедшие в сборни празднично-обрядовые омпле сы, без словно,

мо т быть онстр ированы, и не толь о применительно Гороховец ом , но и др -
им районам области, России в целом. Деятельность в этом направлении зависит от
под отов и специалистов, понимания ими онте ста традиционной льт ры.

Особенность современно о этапа развития традиционной льт ры— мение оце-
нивать весь омпле с явлений, ее составляющих. И се одня для это о есть все сло-
вия, с ладывается ни альная сит ация, о да ос дарство и общество определили
свои официальные позиции по отношению фоль лор а ни альной нацио-
нальной и льт рной ценности. Та ая поддерж а не может ардинально и быстро
изменить процессы вн тренне о саморазвития льт ры, традиций, фоль лора. Про-
цессы саморазвития в перв ю очередь реализ ются на ровне частно о повседневно о
поведения, бытовой жизни, дос овых форм творчества. Это та же важнейший исход-
ный методоло ичес ий принцип в сборе материала и е о систематизации. Корп с
те стов представляет фоль лорн ю традицию с четом ее полноты и сохранности, а
та же поэтичес ой и х дожественной ценности.

Свод, без словно, мо быть выполнен с иной про раммой по ином стр т рном
принцип . Не все изложенное может быть воспринято однозначно с пониманием и
тем более положительно.Перед авторамии составителями стояла он ретная на чная
и пра тичес ая про рамма, оторая и была выполнена по мере возможности. Если
на чная и пра тичес ая ценность работы б дет принята олле ами и работни ами
льт ры Гороховец о о района, то авторы б д т считать свою задач выполненной.
Надеемся, что сборни станет в ладом в общее дело сохранения и возрождения

традиционной льт ры России в масштабе одно о из интереснейших ее историчес-
их районов.

А.С. КАРГИН,
В.Г. СМОЛИЦКИЙ
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остояние традиционной льт ры Гороховец о о рая в наши дни представляет
собой сложн ю и неоднозначн ю артин , оторая формировалась под влияни-

ем цело о ряда фа торов.
Главная особенность ре иона связана с древнейшей историей рая и словиями

е о заселения. Ре ион на протяжении мно их ве ов являет собой место нераздель-
но о проживания финно орс их и славянс их племен. Пришедшие на эти земли
начиная примерно с VI в. славяне ассимилировали местных финно ров (м ром )1,
но в тоже время заимствовали них не толь о бо ат ю номен лат р идронимов и
(в меньшей степени) др их топонимов, но и элементы традиционной льт ры ро-
финнов, сохранившиеся до наших дней, п сть и в р диментарном виде, прежде все о в
обрядовой пра ти е.

Прони новение восточных славян в Верхнее и Среднее Поволжье и в ареал м ро-
мы шло в два этапа. На первом из них (о ончательно представленном археоло ичес-
ой на ой сравнительно недавно), в VI—VII вв. н.э., земли мери и м ромы ( а и

соседние территории) были заселены очень ранней волной восточнославянс их пле-
мен. Летописи не сохранили первоначально о самоназвания этих племен, а архео-

1 Ср.:Финно- рыи балты вэпох Средневе овья.М., 1987.С. 88 сл.;Седов В.В. Древнер сс ая
народность.М., 1999.С. 236 сл., 251.Ср. та же:С. 221.

Вопрос оформированиинаселения Гороховец о о района достаточно сложен.Вначале I тыс.
дон.э., в раннежелезн юэпох , эта территория входила в ареал о ромнойи аморфной этноязы о-
вой общности поволжс ихфиннов, при распаде оторойв течение то оже I тыс. на два основных
ареала— западный, «дья овс ий» (пред имери и пр.), и восточный, « ородец ий» (пред имор-
двы,марийцев, м ромыимещеры),— территорияГороховец о о района пришлась на по ранич-
н ю, онта тн юзон межд ними, оставаясь райнимсеверо-западнымпределом зонырасселе-
ния « ородец их» племен. В онце I тыс. до н.э. и о оло р бежа эр вн три ареала ородец их
племен сформировались отдельные племенные «стволы» и общности. В частности, обособился
общий «ствол» пред ов мордвы и м ромы (а возможно, и мещеры), в ареале оторо о же в пер-
вых ве ах н.э. выделились отдельные «племена» (мордва,м рома), поминавшиеся в те стах ран-
не о Средневе овья. Гороховец ий район принадлежал райней северо-западной периферии
ареалам ромы, де она же раничила с территориеймери.Памятни ир. Тезы свидетельств ют о
том, что здесь сос ществовали и смешивались и м рома, и прони ающая с запада меря.

Та ова была сит ация середине I тыс. н.э. С VI в. н.э. начинается процесс прони новения
восточнославянс их племен в местн юфинс ю сред и ассимиляции абори енов славянами. В
бассейнНижнейКлязьмы—НижнейО и славяне прони али с запада и северо-запада, от Верх-
нейКлязьмыиВерхнейВол и.При этомименно территория Гороховец о о рая бла одаря сво-
ем ео рафичес ом положению о азывалась первой зоной онта тов м ромы с расселяющи-
мися в описанном направлении восточнославянс ими племенами.
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ло ичес им идентифи атором расселения данных р пп в бассейнах Клязьмы, Вол-
и и О и являются незам н тые браслетообразные височные ольца. Пришельцы
не нар шили территориально-племенно о членения абори енов, расселяясь среди
них и тем самым в лючаясь в их территориально-потестарные общности. Постепен-
но именно привнесенные ими элементы начинали доминировать, обеспечивая сла-
вянизацию местно о населения. В ито е летописные «меря» и «м рома» IX в., про-
должая по названиям и территориально-политичес ой традиции соответств ющие
финс ие общности, по льт ре и язы были же в значительной степени славяни-
зированы архаичес ой р ппой восточных славян. Представители др их, более по-
здних восточнославянс их пришельцев ( ривичи и вятичи), а и летописная тради-
ция, не отличали восточнославян от их финс их симбиотных/с бстратных элемен-
тов вн три соответств ющих территориально-племенных общностей — «мери» и
«м ромы», именно поэтом первые восточнославянс ие олонисты и остаются для
нас безымянными. Лин вистичес и они были носителями особо о восточнославян-
с о о диале та, развивше ося позднее во владимиро-с здальс ий диале т древнер с-
с о о язы а. В IX — начале X в., а сообщает «Повесть временных лет», «тит ль-
ным» язы ом всей общности «м ромы» всё еще был финс ий язы е о абори енно-
о омпонента.
Надо отметить, что азанная выше архаичес ая волна восточнославянс их оло-

нистов вле ла вместе с собой в Вол о-О с ое межд речье и часть восточных балтов,
осевших, в частности, по р.Тезе—НижнейКлязьме—НижнейО е (Хол йс ий, Коч-
инс ий,Подболотьевс иймо ильни и), то есть а раз на территорииГороховец о-
о рая2.
Новый этап этно енетичес их процессов, затра ивающих территорию нынешне о

Гороховец о о района, продолжается с X до XI — начала XII в. В это время исчезают
сами р ппиров и «м ромы» и «мери», происходят их полная, о ончательная славя-
низация, забвение самих названий и соответств юще о членения, а та же полное ис-
чезновение особо о финс о о язы а «м ромы», поминаемо о в «Повести времен-
ных лет», и замещение е о древнер сс им. Данный процесс, пи оторо о приходит-
ся на XI в., подробно исследован археоло ами. Основным фа тором перемен являет-
ся, по-видимом , рост старо о восточнославянс о о омпонента в составе «м ро-
мы» и «мери». К этом можно прибавить два внешних фа тора. Первый из них —
территориальный передел: территория «мери» и северной части «м ромы», в лючая
Гороховец, вошли инте рированно (без сохранения а их-либо вн тренних раниц
межд ними) в состав Ростовс о о няжения, а остальная часть «м ромы» — в со-
став Черни овс о о няжения, а именно е о рязанс ой части. Это и по ончило со
старым территориальным и этно льт рным членением на ареалы «м ромы» и
«мери». Второй фа тор — растян вшееся на XI—XII вв. подселение с запада (от Вер-
хней Вол и и Верхней Клязьмы) ривичей3. В ито е в XI—XII вв. о ончательно сло-
жилась общность носителей владимиро-с здальс о о диале та древнер сс о о язы-
а, в ареал оторой неразрывно входила и территория Гороховец о о рая.
Можно за лючить, что финс ие омпоненты в народной льт ре Гороховец о о

района мо т быть возведены дв м источни ам: исходном финс ом (м ромс ом
и частично мерянс ом ) с бстрат и онта там с державшими свой финс ий этнос

2 Та им образом, во второй половине — онце I тыс. территория Гороховец о о района сл -
жила зонойинтенсивных онта тов пришлыхархаичес их восточных славян, пришедших сними
балтов и местных финс их абори енов— м ромы и мери.

3 Д бов И.В. Северо-ВосточнаяР сь в эпох ранне оСредневе овья.Л., 1982.С. 44, 200.



мордвой и марийцами, продолжающимся вплоть до настояще о времени. Учитывая,
что м рома и меря были славянизированы очень рано ( же во второй четверти I тыс.
н.э.), основнымисточни омфинс их элементов в ороховец омфоль лоре надо счи-
тать именно позднейшее взаимодействие р сс о о населения бассейна Клязьмы с со-
седними «инородцами», а не наследие древнейше офинс о о с бстрата это о населе-
ния.

Второй особенностью ре иона является е о местоположение на ранице трех с -
бареалов: дв х р сс их, Поволжья и Мещеры, и одно о рофинс о о — мордовс о-
о, представители оторо о с давних времен селятся на территории рая. Особенно-
сти, свойственные льт ре р сс их ареалов, на территории Гороховец о о рая со-
здали специфичес ое единство, элементы оторо о азывают на влияние а Ме-
щеры (что особенно яр о видно на примере специфи и м зы альной традиции), та
и традиции поволжс ой льт рной зоны, оторые наиболее яр о проявляются в
д ховных стихах и ле ендах. Рез льтатом та о о взаимовлияния является сочетание
в ороховец ом фоль лоре особенностей владимирс ой и ниже ородс ой традиций,
а наиболее хара терных для азанных дв х зон.
Третья особенность народной льт ры Гороховец о о района связана с е о раз-

мещением на основных тор овых п тях Вели ороссии, приводившим наряд с др -
ими фа торами появлению здесь выходцев из самых разных этнотерриториаль-
ных р пп, вплоть до образования съезжих сел, оторые являются одной из хара тер-
ных примет рая. Процесс этот, в с щности, не прерывался ни о да — от появления
здесь ми рантов с разоренно о мон олами ю а, ю о-восто а и лесостепно о р бежа
Р си и до прихода немец их олонистов, потом и оторых все еще жив т на терри-
тории района.

Специфи а традиции на современном этапе об словлена и ориентацией на о-
родс ой тип льт ры. В сил особенностей ео рафичес о о положения ородс ой

тип льт ры заимствован не Владимира, а более близ о о Нижне о Нов орода.
Та им образом, ороховец ая льт ра в значительной степени является соедине-
нием ородс о о и сельс о о типов традиции, причем ородс ой тип в значительной
степени тя отееет Поволжью, а сельс ий — Мещере. Кроме то о, необходимо
отметить, что мно ие из опрошенных нами — дети валифицированных рабочих,
ходивших на промыслы в Мос в , Сан т-Петерб р , Нижний Нов ород, Ба . Воз-
вращаясь домой, они приносили в Гороховец наиболее близ ие и понятные им эле-
менты традиционной ородс ой льт ры, что та же повлияло на специфи тради-
ции Гороховец о о рая.

Еще одной особенностью ре иона является постоянное изменение е о админист-
ративных раниц, что привело осознанию себя мно ими жителями ис онно оро-
ховец их земель ниже ородцами или ивановцами, с одной стороны, и вязни овцами
— с др ой. Они считают, что традиции, известные им с детства, не совпадают с обы-
чаями местности, де они проживают, хотя при детальном опросе выясняется при-
надлежность исполнителей единой ороховец ой традиции со всеми прис щими
ей особенностями.

Необходимо та же отметить, что на территории района соседств ют старообряд-
чес ая и православная онфессии. И хотя местные жители на настоящий момент
довольно чет о разделяют православных и староверов, нельзя не с азать о том, что
элементы старообрядчес ой льт ры мы наблюдаем, прежде все о, в рит альной
пра ти е и д ховных стихах, реперт ар оторых тя отеет старообрядчес им печат-
ным стиховни ам, а та же в де оративно-при ладном ис сстве (например, в бра-
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ном т ачестве, пос оль именно в старообрядчес ой среде распространялись но-
вые техничес ие приемы, что способствовало выработ е особой эстети и, связан-
ной с предпочтением бело о и бело-розово о олорита).

Хотя данный сборни посвящен р сс ой традиционной льт ре ре иона, нельзя
не отметить, что на Гороховец ой земле проживают та же немцы, ч ваши, марий-
цы, мордва. И поэтом мы не можем отрицать влияния на р сс ю фоль лорн ю
традицию льт ры этих народов.

Та им образом, льт рная традиция Гороховец о о рая представляет собой
сложное соединение разноэтничес их, разноре иональных, разно онфессиональ-
ных, э осистемно разнотипных элементов.

Традиционная льт ра и фоль лор в Гороховец ом рае на настоящий момент
представляют собой неоднозначное явление, оторое хара териз ется зат ханием и
исчезновением одних жанров народной льт ры, а тивным бытованием др их,
возни новением и формированием третьих.

В сил это о настоящее издание представляет собой сборни в дв х томах. В пер-
вом томе даны описания наиболее значимых элементов традиционной льт ры.
Мно ие статьи являются попыт ой ре онстр ции элементов традиционной ль-
т ры ре иона. Второй — это орп с фоль лорных те стов, записанных а в XIX —
начале XX в., та и в э спедициях онца ХХ — начала XXI в.

Перв ю часть ни и от рывает статья, посвященная алендарным праздни ам.
Календарный ци л относится древнейшем пласт народной льт ры и тесно
связан с архаичес ими формами мышления, бытово о лада и хозяйственной дея-
тельности челове а. К сожалению, жанры обрядовой поэзии пра тичес и полнос-
тью шли из обихода современно о рестьянина, что связано с изменением хозяй-
ственной деятельности и социально-э ономичес ой природынаше о общества. Опи-
сания алендарных праздни ов записаны ис лючительно по воспоминаниям по-

жилых людей, оторые относят бытование рит альных действий предвоенном
времени и отчасти 50-м одам ХХ в. Кардинальные перемены, приведшие нич-
тожению индивид альных рестьянс их хозяйств, не мо ли не с азаться на системе
алендарных обрядов, их стр т ре, ф н циональности и составе частни ов. Та ,

с тратой личных семейных наделов отпала необходимость в совершении жнивных
и помолотных обрядов; ли видация собственной с отины или меньшение ее по-
оловья привели изменениям в стр т ре и составе е орьевс их рит алов. Из об-
рядово о реперт ара исчезли та ие сложные рит альные омпле сы, а святоч-
ный, масленичный и троиц ий. Надо отметить, что обряды, имевшие более амер-
ный хара тер, сохранились значительно л чше. Наиболее хара терным примером
та о о рода рит альных действий являются адания, а тивно быт ющие в настоя-
щее время и записанные нами от опрошенных всех возрастных р пп. В Гороховец-
ом рае чрезвычайно разветвленная и хорошо сохранившаяся система аданий, и

именно поэтом им посвящена отдельная статья. Обряды общинно о хара тера бы-
т ют лишь в з ом семейном р , причем сохраняются зачаст ю отдельные р ди-
менты не о да бо атой традиции. Наиболее по азательными примерами та о о
ф н ционирования отдельных сохранившихся элементов обрядов являются хожде-
ние за святой водой на Крещение и рашение домов вет ами березы на Троиц .
Др ие праздни и, напротив, сохранили свою обрядов ю семанти и стр т р , но
в значительной степени тратили связи с общим алендарным онте стом тради-
ции. Та , например, пра тичес и аждый исполнитель помнит о средо рестных
рестах и аданиях с ними и, сответственно, знает место и смысл праздни а Средо -



рестья в Постовом ци ле праздни ов и алендарном ци ле в целом. Но в сил та ой
хорошей сохранности средо рестных рит алов пра тичес и забыт рещенс ий обы-
чай из отовлять обрядовое печенье в виде рестов. Обрядовые действия, связанные
с ними, вспомнили лишь наиболее пожилые исполнители. В то же время обрядовые
предметы сохранились, хотя их привяз а он ретным алендарным датам час-
тично или полностью трачена. Та , мно ие оворили о том, что на территории рая
бытовало печенье в виде птиче и сейчас е о пе т из остат ов теста. Мы зафи си-
ровали четыре названия это о печенья («жаворон и», « рачи и», « ол би», «птич-
и») и выявили четыре даты, на оторые е о из отовляли (Евдо иин день, Герасим

Грачевни , Бла овещенье и День Соро а М чени ов), но ни один из наших испол-
нителей не назвал все четыре вида печенья, более то о, большинство сохранили в
памяти лишь одно название — «птич и», и не потом , что связывали е о с праздни-
ом Соро а М чени ов, а потом , что печенье имело форм птиц. И лишь при из о-

товлении печенья исполнители оворили о различии в формах и вспоминали о не-
с оль их типах печенья и, соответственно, нес оль их алендарных датах.

Сами обрядовые предметы сохранились довольно хорошо, хотя, а же отмеча-
лось выше, мно ие частично тратили онте ст бытования. Та же необходимо от-
метить, что произошла смена символичес о о поля ф н ционирования предметов.
Большинство наших исполнителей не осознают цер овной символи и обрядовых
предметов, поэтом можно оворить о том, что в основном обрядовые предметы сей-
час выполняют роль обере а, связанно о не с цер овным, а с народным правосла-
вием.

Вообще, н жно отметить, что в сил историчес ой сит ации произошло опреде-
ленное переосмысление цер овной православной традиции. Народное православие
использ ет в основном лишь внешние стороны обрядовой пра ти и, рез льтатом
че о становится силение ма ичес о о омпанента и ослабление собственно ре-

ли иозно о. Можно с азать, что происходит замена веры на с еверные представ-
ления.

Изменения, произошедшие в системе алендарных обрядов, носили не толь о
оличественный, но и ачественный хара тер, следствием че о стали трата рит а-

лами алендарно о ци ла рели иозно-ма ичес ой о рас и и превращение их в и ры
и развлечения. Зачаст ю о праздни е оворят лишь а о времени пения, плясо и
обильных застолий, в то время а рит альная сторона полностью забыта.

В ни е мы рассматриваем лишь те праздни и, о оторых нам расс азывали ис-
полнители, а не все, оторые бытовали, с дя по немно очисленным записям, на
территории Гороховец о о рая.

Первоначально в сил воздействия цер овно о алендаря на язычес ий меся-
цеслов возни ли народно-бытовые святцы, де аждый день был посвящен он -
ретном святом , оторый отвечал за хозяйство, по од , здоровье людей именно в
этот день. Одна о с изменением цер овной жизни рестьянс ой общины сохрани-
лись лишьнаиболее значимые праздни и народно о алендаря. Большинствоже дней
народно о месяцеслова тратили свою значимость и шли из народной памяти. Хотя
ино да, расс азывая о значимом для он ретно о исполнителя праздни е, сл чай-
но поминают и др ой, о нем же не мо т подробно расс азать. Например, оворя
о Е орьевом дне, вспоминают Ни ол Вешне о, но, сожалению, не мо т описать
обрядовые действия, связанные с этим днем.

Помимо праздни ов, при роченных он ретном дню алендаря, с ществова-
ли празднично-и ровые формы, связанные с алендарными ци лами. Это прежде
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все о посидел и, вечер и и лянья и ссыпчины. Посидел и начинались обычно с
По рова (14 о тября) и ончались в Филиппов день, с началом Рождественс о о
поста, возобновлялись после Крещения и продолжались весьМясоед вплоть доМас-
леницы. Вечер и при рочивались праздни ам (например, Свят ам и Маслени-
це). Г лянья же начинались с Пасхи и о анчивались Успенс им постом. В зависи-
мости от рели иозности данной сельс ой общины они мо ли прерываться или не
прерываться Петровс им постом. Вечер и и лянья являлись способом станов-
ления добрачных взаимоотношений межд молодежью и были наполнены различ-
ными и рами и пляс ами. Постепенно традиционные развлечения были заменены
л бными танцевальными вечерами, а затем и дис оте ами.
В 20—30-е оды ХХ столетия происходило изменение жанровой стр т ры и со-

става развлечений. Вечер и наполняются новыми для то о времени танцами: «цы а-
ноч а», «ноч а», оторые постепенно становятся основными на всех праздни ах. И
до сих пор можно слышать на семейных торжествах част ш и «под елец о о», «под
ноч », «под цы аноч ».

Что асается собственно и р, мы можем онстатировать не толь о довольно хоро-
ш ю сохранность традиционных и р, прежде все о связанных с алендарнымици ла-
ми, но и бытование современных детс их и р. Без словно, и ры для взрослых за-
фи сированы нами по воспоминаниям пожилых исполнителей. То же относится и
не оторым традиционнымдетс ими рам. В тоже время орп с детс их и р пополня-
ется, та а помимо постоянно жив щих в Гороховце и деревнях района детей на
ани лы баб ш ам приезжают дети из др их ородов России.
Раздел, посвященный семейном фоль лор , состоит из статей, описывающих ри-

т алы, сопровождающие челове а в течение всей е о жизни. Помимо собственно се-
мейных обрядов, та их, а родины, свадьба, похороны, в этот раздел вошли статьи
об инициальном обряде и проводах в армию.

Появление ребен а на свет все да сопровождалось большим числом рит альных
действий. В Гороховец ом рае, сожалению, пра тичес и не сохранился родильный
обрядовый омпле с. То, что было не о да а тивно ф н ционир ющим явлением,
превратилось в р диментарные воспоминания. Изменение словий жизни привело
том , что традиция повит шества исчезла. Нам не далось записать даже поминаний
о мно их этапах родильно о обряда. Еще х же сохранился рестильный обряд, что
связано с онениями, оторым он подвер ся в послереволюционный период. Сохра-
нились лишь рестильные адания, и то в воспоминаниях очень пожилых исполни-
тельниц.

Значительно л чше сохранились обряды, связанные с первым одомжизни ребен-
а (обычай «р бить» или «зар бать п ты», различные за оворные действия лечебно о

хара тера и др.).
Обряды, сопровождавшие наст пление половой зрелости, и ма ичес ие действия,

связанные с ними, на территории Гороховец о о рая были записаны еще в онце
ХIX в. Одна о в настоящее время нам далось зафи сировать лишь отдельные ма и-
чес ие действия и р дименты обряда «хождения в молодые». Значительно л чше со-
хранилась в районе система запретов и с еверных представлений, связанных с еже-
месячной «нечистотой» женщины. Необходимо отметить, что эти запреты не толь о
известны, но и соблюдаемы, что и отмечалось большинством женщин-исполнитель-
ниц.

Ре р тс ий обряд пра тичес и не сохранился на территории Гороховец о о рая.
Проводы в армию, а они представлены в наши дни и в недале ом прошлом, тр дно



назвать единым омпле сом, а овым был традиционный ре р тс ий обряд, воз-
ни ший вслед за похоронными свадебными наследовавший их х дожественно- ом-
позиционные составляющие. Статья о «проводах в армию» являются моделью, с он-
стр ированной на основе воспоминаний расс азчи ов.

Свадьба — одно из самых яр их обрядовых действий. Каждая свадьба была инди-
вид альной, одна о основные за оны и этапы свадебно о рит ала все да соблюда-
лись. Вероятно поэтом , несмотря на сильное разр шение традиционной свадебной
обрядности в Гороховец ом рае, лавные моменты свадебно о действия сохрани-
лись в народной памяти. И хотя наши исполнители же не помнят названий всех сва-
дебных чинов и ф н ций др ж и, они подробно расс азывают о действиях невесты,
свахи, свата.

След ет подчер н ть, что мно ие свадебные рит алы сопровождались песенны-
ми те стами. Нам далось записать песни девични а, причитания невесты, велича-
ния. Н жно отметить, что в связи с разр шением рит ала обрядовые песни заменя-
лись част ш ами. Прежде все о это относится орильным песням, вместо оторых
же в 30-х одах ХХ в. стали исполнять част ш и свадебным чинам. Тенденция в лю-
чения в свадебный обряд не свойственных ем песенных те стов весьма ощ тима.
Хара терные изменения произошли с реперт арным составом част ше второ о дня
свадьбы. Традиционный орп с част ше эротичес о о хара тера пополнился боль-
шим числом те стов с абрезно о содержания. Причем исполнители отдают себе от-
чет в том, что эти те сты нетрадиционны для свадебно о обряда, и поэтом традици-
онные свадебные част ш и они отделяют от прочих, исполняемых на второй день
свадьбы, называя их свадебными, а с абрезные — х ли анс ими (но подчер ивая,
что исполнение последних на свадьбе непредос дительно).

В сборни е описание свадебно о обряда является в значительной степени ре он-
стр цией.Мыпопытались восстановить весь свадебныйобряд на основе воспомина-

ний исполнителей и п бли аций онца XIX в.
Чрезвычайно бо ато представлена в нашей ни е похоронная обрядность. Это и

описание элементов рит ала, и с еверия, связанные с он ретными обрядовыми
действиями. Н жно отметить, что похоронный рит ал в настоящее время насыщен
этно рафичес ими элементами и рит альными, прежде все о обережными, действи-
ями. Нам не далось в сил объе тивных причин записать похоронные причитания,
хотя мно ие наши исполнители отмечают, что обычай причитать по по ойном бы-
т ет и в настоящее время.

Особое место в льт ре Гороховец о о рая занимают о азиональные обряды,
различные рит ально-ма ичес ие действия на сл чай. Запретами и предписаниями
ма ичес о о хара тера прони н ты пра тичес и все сферы жизни челове а. Мно ие
из этих обычаев быт ют и в настоящее время в различных возрастных и социальных
р ппах. Та , например, нами зафи сированы довольно ред ие запреты профессио-
нально о хара тера, предписания, связанные со строительством и заселением в но-
вый дом, ма ичес ие а ты, производимые при по п е с ота, обережные действия,
совершаемые при стихийных бедствиях и пожарах.

Важн ю роль в традиционной народной льт ре Гороховец о о рая и рают с -
еверные расс азы, с помощью оторых люди пред преждали др др а о взаимодей-
ствии это о и «ино о» миров. Надо отметить, что демоноло ичес ие представления
реализ ются по преим ществ в былич ах о являющихся по ойни ах и о людях со
сверхъестественными способностями, в основном олд нах и олд ньях. Нами за-
писаны расс азы о порче ими с отины и людей, об воде моло а оров, о смерти

Традиционная льт ра Гороховец о о рая



Введение

олд нов и передаче имима ичес их знаний. Значительно реже встречаются былич и

о демоничес их персонажах — домовых, леших, водяных. Предпочтение отдается

периферийном мифоло ичес ом персонаж о ненном змею, оторый летает

без тешным вдовам. Поп лярность тех или иных тематичес их р пп быличе во

мно ом связана с сохранностью поверий, на основе оторых они возни ают. Исчез-

новение поверий и, соответственно, быличе о д хах природных стихий связано с

изменением словий жизни людей. Одна о на сохранность те стов повлияли и бо-

лее ранние процессы, прежде все о нивелиров а образов, при оторой разноф н -

циональные персонажи с еверных расс азов в ряде сл чаев заменялись образами

чёрта. Число мифоло ичес их персонажей и связанных с ними сюжетов со раща-

лось, а мно ие демоноло ичес ие образы вообще забывались.

В стной традиции Гороховец о о рая важное место занимают расс азы о про-

шлом. Этот материал обычно распола ается на периферии традиционно о фоль -

лора, но именно на те стах отчетливо прослеживается процесс та называемой «вто-

ричной фоль лоризации», оторая хара терна для современно о этапа жизни на-

родной льт ры.

Мно ие из этих расс азов являются фра ментами топонимичес их преданий. К

сожалению, полноценные те сты преданий пра тичес и не сохранились, и мыфи -

сировали лишь расс азы, содержащие в себе информацию о народной этимоло ии,

в соответствии с оторой названия мо т быть связаны с занятиями и пристрастия-

ми жителей (д. Гончары — жители были ончарами, Ч л ово — вязали ч л и), с

особенностями природной среды (д. Арефино—мно о орехов), ландшафта (д. Липов-

а — мно о лип), хара тером жителей (д. Ч дс ое — «все ч ди и собрались»), транс-

формацией названия, возни ше о на основе не о о события (д. Реброво и д. О рыз-

ово — части тела растерзанно о барина). На онец, название может быть объяснено

через тюр с ий или финно орс ий топоним (д. Вамна). Стремление современно о

челове а достоверности выражается в ссыл ах на авторитет старших («мой дед рас-

с азывал», «отец оворил») или на до менты («в азете писали», «в ниж е написа-

но»).

Современным преданиям прис щи неразвитость сюжетно о плана, название мо-

тива без дальнейше о развертывания в эпизод, рат ость изложения событий. Об-

щей тенденцией является стремление он ретизации, выражению собственной

оцен и событий. Отметим та же процесс со ращения оличества преданий, что выз-

вано социальными изменениями: стремлением фа то рафичности и странению

словности, приведшим исчезновению о ромно о пласта материалов, в оторых

доминировал вымысел. Пос оль предание тратило свою общественн ю роль а

средство информации и в связи с изменениями в х дожественной стр т ре те стов

приходится оворить о тенденции исчезновения это о жанра.

До настояще о времени больш ю роль в традиционной льт ре Гороховец о о

рая и рает народная медицина. С еверных представлений о лечении немно о. По

преим ществ сведения о лечебных свойствах трав фи сир ются в р описных сбор-

ни ах. От одной болезни ино да с ществ ет нес оль о способов лечения: от фито-

терапии до ма ии. Та , например, бородав и выводят а чистотелом, та и обвя-

зывая их нит ами, оторые затем за апывают в подполе, читая при этом «Бо оро-

диц ». Для лечения ради лита мо т использовать с с, в оторый оп стили и ол и

или возди, а мо т воспользоваться ма ичес им средством и в полночь потереться

больным местом о строящийся или ремонтир емый дом.



Гороховец ое деревянное зодчество по своем типоло ичес ом своеобразию от-

носится Поволжс ой этно рафичес ой зоне. Особенностью рестьянс о о зодче-

ства в Гороховец ом рае был ори инальный стиль резьбы, называемый « л хой»

или « орабельной». Каменные построй и в Гороховце та же имеют л бо о тради-

ционные черты, восходящие деревянном зодчеств .

Гороховец ий езд издавна славился своими плотни ами и столярами. Деревян-

ные построй и, особенно деревянная резьба, были известны дале о за е о предела-

ми. Пахотных земель было мало, и родили они с по. А вот леса здесь было в избыт-

е. Из дерева делали рабли и прял и, т ац ие станы и с нд и, налични и, о лоб-

ли, сани и мно ое др ое. В настоящее время лишь отдельные мастера мо т в соот-

ветствии со старой техноло ией сделать налични и для дома.

В свое время на территории Гороховецс о о езда, а , впрочем, и на террито-

рии всей России, процветал лаптежный промысел. Еще до начала 50-х одов лапти

плели в аждой деревне. Сейчас лапти, орзины, ороба плет т отдельные мельцы,

та ие а В.И. Линь ов ( . Гороховец), С.М. Др ж ов (д.Морозов а), С.И.Мос алев

и Б.В. Забелин (д. Бы асово).

Помимо дерева бо атство Гороховец о о езда составлял известня , добываемый

в местных аменоломнях. До сих пор сохранились построй и из бело о амня. Но

особое значение имеют работы резчи ов по амню. Бело аменной резьбой ра-

шались не толь о дома, сохранившиеся до наше о времени в Гороховце, но и цер -

ви. Бело аменная резьба а тивно использовалась и в из отовлении над робий.

Было развито в Гороховец ом езде и знечное ремесло. Сейчас же лишь оди-

ноч и мо т расить тр б аж рным дымни ом или сделать отливы для дома. Та-

им мастером является Г.А. Тихонов ( . Гороховец).

Нес оль о л чше сохранились в Гороховец ом рае женс ие ремесла. И если

лишь отдельные женщины т т холсты, то мастерица по из отовлению полови ов

есть почти в аждой деревне. Без словно, это преим щественно пожилые женщины,

но есть и совсем молодые, те, о о чили т ать баб ш и. С х дшением словий

жизни женщины начали прясть шерсть, а в не оторых деревнях с чить лен, а женс-

ое р оделие ни о да и не забывалось. Почти в аждом доме есть вышитые салфет-

и, под ш и, с атерти; подзоры и занавес и, рашенные вязаным р жевом; по-

стельное белье и с атерти, сделанные в техни е ришелье; лос тные одеяла и др.

Та ие мастерицы, а А.И. Ганн (с. Ч л ово) иМ.Н. Каю ово (д. Арефино), извест-

ны дале о за пределами своих деревень.

К сожалению, белая строчевая вышив а, составлявшая ордость Гороховец о о ез-

да, полностью исчезла. То же самое произошло и с браным т ачеством, оторое было

распространено а домашнее ремесло во второй половине XIX — первой трети ХХ в.

Одна о на Гороховец ой земле не перевелись мастера, и хотя не стало та их изве-

стных мастеров, а Л.Ф. Барцов и В.Ю. Городничев ( . Гороховец) и И.Е. Кренделев

(с. Фомин и), мно ие мельцы работают в старых традициях и сейчас и развивают

их. Та , наиболее распространенным м жс им ремеслом и в настоящее время явля-

ется обработ а дерева. Помимо собственно плотни ов и резчи ов, та их а Г.Л. Бар-

цов ( . Гороховец), В.Р.Чесно ов (д. Выезд), Е.Лисен о (д.Кр тово), А.И.Лях (с. Ч л-

ово), М.А. Евдо имов и В.А. Фоминых (с. Фомин и), есть мастера, работающие в

техни е росписи по дерев , — Г.Г. М хина ( . Гороховец), с льпт ры по дерев В.А. Ел-

шен ов ( . Гороховец), а та же те, то из отовляет мел ие деревянные изделия —

ларцы, ш ат л и, ресты и о лады, — В.Я. Маслов ( . Гороховец).

Традиционная льт ра Гороховец о о рая



Введение

Завершает первый том сборни а статья, посвященная современном состоянию
фоль лора. В ней рассматриваются не толь о с дьбы традиционной народной ль-
т ры в настоящее время, но и роль фоль лора в профессиональной и самодеятель-
ной льт ре.

Применительно сельс ой действительности фоль лор использ ется в дв х на-
правлениях: во-первых, в исполнительс ой деятельности сельс их олле тивов х -
дожественной самодеятельности; во-вторых, элементы фоль лора в лючаются в со-
временные праздни и и обряды.

Роль фоль лора в х дожественной самодеятельности часто остается на перифе-
рии исследований фоль лористов. Межд тем, если сельс ие жители создали ан-
самбль и поют старые песни своей деревни или села, они способств ют их сохране-
нию в быт и передаче новым по олениям.

Второй том составляют те сты, записанные а в онце XIX та и в начале ХХ в.,
материалы последних лет.

С изменением социально-э ономичес их словий жизни сельс ой общины из-
менился песенный реперт ар. Протяжные лиричес ие песни постепенно заменя-
лись частыми, а затем и част ш ами. В праздничные дни ороховчане стали отда-
вать предпочтение песням литерат рно о типа и происхождения, романсам и но-
вым балладам, оторые были интересны исполнителям прежде все о своим э зо-
тичес им содержанием и описанием сильных, подчас ирреальных ч вств ероев.
Привле ают они и ле остью (по сравнению с протяжными песнями) исполнения.
Традиционные протяжные песни треб ют определенных навы ов, непрерывности
и неис аженности передачи песенной традиции. Очень часто, придя в дом челове-
, ре оменд емом всей деревней а замечательный певец, мы фи сировали не-

способность вспомнить мелодию песни, правильность ее зв чания. Это отмечали и
сами исполнители, оторые зачаст ю пре ращали пение и начинали выяснять, то

из них поет правильно. Связано это прежде все о с пре ращением традиции а тив-
но о бытования песен в деревенс ой среде. Еще раньше, чем протяжные, вышли из
деревенс о о обихода хороводные и и ровые песни, та а был пра тичес и пол-
ностью ничтожен соответств ющий рит альный онте ст. Пос оль из быта де-
ревни шли традиционные формы молодежных веселений, то пре ратили свое
с ществование и связанные с ними песни и и ры. Песни алендарно о ци ла
пра тичес и полностью забыты. Та , наши исполнители не вспомнили песен
вьюнишни а, масленично о и троиц о о ци лов. Ис лючение составили оляд и,
та сени и христославия, оторые довольно хорошо помнят, но же не поют в наши
дни.

Рели иозные стихи и анты, записанные в Гороховце, в значительной степени
связаны со старообрядчес ой нижной традицией. Основной орп с те стов тя о-
теет ниже ородс ом льт рном омпле с . Необходимо отметить, что в насто-
ящее время д ховные стихи быт ют по преим ществ в р описном виде. Та , ос-
новной массив те стов, представленных в сборни е, представляет р описное со-
брание Е.Г. Парамоновой (д. Реброво).

Фоль лорная проза представлена в рае не толь о расс азами о прошлом, но и
та ими традиционными жанрами, а с аз и, ле енды и былич и.

С азочная традиция в Гороховецс ом рае трачена пра тичес и полностью. Нам
далось записать о оло десяти с азо , причем большинство из них являются рат-
ими перес азами нижных анало ов. Лишь три из них представляют собой тради-

ционные сюжеты, расс азываемые в стро ом соответствии с общепринятыми с а-



зочными нормами. В них соблюдаются все элементы с азочной поэти и: трое рат-
ные повторы, начальные, медиальные и финальные форм лы, традиционность сти-
листи и и образной системы.

Ле енды представлены о раниченным р ом сюжетов, причем сам ю больш ю
р пп составляют те сты с мотивом Божьей ары. Сюжеты о небесных видениях и
хождении странни ов тя отеют ниже ородс ой ле ендарной традиции.

Сам ю больш ю р пп те стов нес азочной прозы составляют былич и, мно-
ие из оторых сохраняют традиционные мотивы, хара терные для данно о жанра.
В то же время нельзя не отметить, что основной орп с сюжетов тя отеет ниже о-
родс ой, а в значительной степени и общеповолжс ой традиции.

В настоящее время в Гороховец ом рае традиция пения олыбельных хотя и
сохранилась, но быт ет же не столь а тивно, а нес оль о десятилетий назад. Это
связано прежде все о с меньшением числа «потребителей» олыбельных, ведь чаще
все о в деревнях жив т лишь пожилые люди. Одна о очень мно ие ребятиш и, при-
езжающие на лето в деревню, пре расно знают олыбельные, пос оль их поют им
баб ш и. Та им образом, в современном быт изменились ф н ции этих песен, о-
торые из ма ичес их средств, призванных защитить ребен а от влияния злых сил и
спо оить е о, превратились в развле ательный жанр. В то же время в орп с о-
лыбельных песен были в лючены др ие жанры фоль лора, оторые начинают вы-
полнять ф н цию, свойственн ю олыбельным. Мы можем оворить о полиф н -
циональности мно их жанров поэзии пестования, о да один и тот же те ст может,
например, выполнять ф н цию олыбельной и потеш и.

Пест ше нами записано немно о, и все они представляют собой рат ие при-
оворы, сопровождаемые действиями, направленными на развитие ребен а. Но надо
отметить, что наблюдается тенденция перехода пест ше в потеш и, песен и-при-
оворы, сопровождаемые и рой с пальцами, р ами и но ами ребен а. Пра тичес-
и потеш и соотносятся со всеми значительными моментами роста и развития ре-

бен а. И те и др ие те сты отличаются ритмичностью и м зы альностью, ино да
они обретают вид с андирования. С ростом ребен а потеш и приобретают все бо-
лее и более разверн тый хара тер.

Собственно детс ий фоль лор представлен дразнил ами и считал ами, среди о-

торых довольно мно о передело традиционных те стов, наполненных новыми ре-
алиями.

В Гороховец ом районе не о да была бо атая за оворная традиция, о чем свиде-
тельств ют воспоминания о большом числе пра ти ющих. За оворы все да явля-
лись с рытым пластом народной льт ры, та а сам за оваривающий, прибе ая
ним, осознавал свою причастность высшим силам. В постреволюционный пе-

риод знание за оворов и лечение ими преследовались, рез льтатом че о стало рез-
ое со ращение числа людей, владеющих традицией за оваривания. Более то о, за-
оворы стали еще более тайным знанием. С этим мы стал ивались при записи за о-
ворно-за линательных те стов, пос оль исполнители всячес и с рывали знание
за оворов и очень неохотно их сообщали. Надо отметить, что в за оворно-за лина-
тельной пра ти е преобладают народные молитвы, а не традиционные за оворные
те сты.

Малые жанры фоль лора представлены в Гороховец ом рае пословицами, по-
овор ами и за ад ами. Пословицы и по овор и, вошедшие в сборни , заимствова-
ны в основном из р описно о собрания Н.С. Чесно овой (д. Ключово). В ее запи-
сях представлены а традиционные те сты, та и словесные лише, взятые из ни ,
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Введение

азет, теле- и радиопередач. Довольно больш ю р пп составляют пословицы и по-
овор и эротичес о о содержания, а наиболее архаичные те сты диало овой фор-
мы («Хлеб да соль! — Ем да свой») единичны. К сожалению, нам не далось запи-
сать рит альные за ад и, за адываемые при обрядовых действиях, хотя об их с ще-
ствовании оворили не оторые исполнители. В то же время в наших материалах
прис тств ют архаичес ие за ад и-вопросы.

Та им образом, п бли емые те сты отражают в основном современное состо-
яние фоль лорной традиции. В целом преобладают жанры с традиционными фор-
мами варьирования сюжетов и те стов, оторые мо т рассматриваться а часть
общер сс ой традиции. Местная специфи а проявляется в сюжетном составе быт -
ющих песенных и прозаичес их жанров. Варианты позволяют продемонстрировать
не толь о общер сс ие черты, но и ре иональн ю специфи , и местное своеобра-
зие фоль лорной традиции.
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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 лорныйи более общийвн 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.

НаР си с ществовало два алендаря: цер овныйи светс ий.Народный алендарь
представляет собойих соединение.Послепринятия христианствацер овьповела борь-
б с язычес ими праздни ами и обрядами. В повседневный обиход вводились цер-
овные святцы, в оторых аждыйдень был посвящен а ом -либо святом . В народ-

ной среде достаточно дол о сохранялось обожествление различныхприродных стихий.
В рез льтате взаимодействия цер овно о алендаря и народных верований возни ли
та называемые «народно-бытовые святцы», в оторых святымприписывалась способ-
ность влиять на по од , здоровье, рожайи 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 алендарныйци лпредставляет собой омпле с разножан-
ровыхявлений.

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 ийнародный алендарь имеет свои отличительные особен-
ности, связанные с природно- лиматичес ими словиями, хозяйственными льт р-
ным ладами. К сожалению, современные записи не дают возможности представить
е о в том сложномиразнообразномвиде, в а омонбылизвестенжителямГороховец-
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 элементыне 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 обр о в о л ь с ая
Ю . М. К ис е л е ва



Народный алендарь

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
(ПамятьСоро аСевастийс ихм 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

13января

18января

19 января

15февраля

14марта

17марта

22марта

7 апреля

Первыйвос ресныйденьпос-
леполнол ния,
но не ранее дня весенне о
равноденствия

6 мая

22мая

Соро овойденьпослеПасхи

Пятидесятыйдень
послеПасхи

Фи сированные праздни и
С ользящие праздни и

и алендарные ци лы
Даты



ИванК пала,
Иванов день (Рождество Проро а,
Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна), Ярило

Петров день (День первоверховных
апостолов Петра и Павла)

Казанс ая(явлениеКазанс 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(УспениеБожьейМатери)

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 (Введениевохрам
ПресвятойБо 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 послеТроицы

7 июля

12июля

21июля

2ав ста

14ав ста

19 ав ста

28ав ста

29 ав ста

31ав ста

11сентября

14—21 сентября

27 сентября

14о тября

21ноября

28ноября

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



Народный алендарь

Рождество. Свят и. 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 .

Апотом:

— 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].



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 молодежьюпод 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 имприс 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

*Здесьи в след ющих статьяхфото рафии
выполненыА.Г.К лешовым.



Народный алендарь

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].
Ряженымподавали, 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-
рыйНовый од,толь о наВасильев вечерта адатьможно. 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



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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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 забавоймолодежи 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.



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, обрядыи обычаи вели ороссовВладимирс 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

НаМясоед 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].



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 иширо юМаслениц , 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 былошесть
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: «НаМасле-
ниц нас атались на лошадях. Запря али лошадей, всех были свои лошад и. Запря а-
ли.Саноч ита ие расивые.Насажаютдетей. Детейна 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
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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: «Вотмы острыж 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.Потомтоже 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 деньМасленицыназывалсяПрощенымвос ресеньем: «ВотМасленица

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 БелинИ.А.Народныепраздничные обычаи в . Гороховце //Владимирс ие бернс ие ведо-
мости. 1881.№ 43.



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
завершенииМасленичной недели: «В последний деньМасленицыж ли остры.Мыпели:

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

Вели ий 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-
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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
Страстнаянеделя предшествовала светлом праздни Пасхи.Ихотя, со ласноцер-

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 самостоятельныепредпасхальныеци лы.



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 наСтрастнойнеделе особенно стро ий: «НаСтрастн юнеделю

намтри дня есть не давали, хоть тыт т мри, толь о пили. Боже паси, чтобы мыт 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.

Евдо иин 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
Именнов этот деньпе ли специальноеобрядовое печенье, отороеназывалось «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].
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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»).

Соро и

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 исполнителимо т отметить, что он приходится напост.

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].



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 вБла овещенье можетбытьта 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: «НаПасх , 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, обрядыиобычаи вели ороссовВладимирс ой бернии //Этно ра-
фичес оеобозрение. 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
ВсюПасхальн юнеделю 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, нов тожевремя все отмечают, чтораньшеэтобылоне 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-
здравлениямолодоженов, вст пивших в бра в течение ода.Он завершал длительный
период послесвадебных обрядов и в лючался в р пп весенних обрядовых обходов.



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 первыйвы он с ота после зимысовершается вЕ орьев день. Конеч-
но, реально выпас с отины начинался лишь то да, о да вырастала трава: «Н , ино даи
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 тоже время не оторые исполнители веренно заявляли о том, что вы он с отины
вЕ орьев день невозможен: «В самЕ 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. ВьюнствовМордвиновс ойволости //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



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



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 овымднем троиц о о ци ла былД 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].



НаИванов 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. СПетрова 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].

Казанс ая

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.

Успенс ий 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— былота 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].



Фрол-Лавёр

Праздни святыхФлораиЛавра повсеместно считается «лошадинымпраздни 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»).

Зажин и и дожин и

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 спонатым -
зея с. Фомин и
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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].

По ров

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: «КМихайло-
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].

* * *



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].

Ни олин 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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адания — 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 дилио 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. Добровольс ая



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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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-



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-
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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 тоже время верили, что еслипоймаешьпет 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, выполнивф н циюпредставителей «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.



Крещенс ие

На Крещенье хозяй и пе ли пре-
сное печенье в форме рести ов, ото-
рое использовали для аданий о с дьбе
внаст пившем од . В них запе алимо-
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].

Средо рестные

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].

Вознесенс ие

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
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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].

Троиц ие

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].

По ровс ие

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 праздни и

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-



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 обязательноМясоедом 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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стр т ре мно их праздни ов земледельчес о о алендаря важн ю роль и рают
обрядовыепредметы-символы.Способность «выражатьмифопоэтичес 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 детСпас,
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.



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 важнымпризна ам, а чистота, прозрачность, свежесть, те честь, вода счи-
тается ниверсальнымлечебным средством и средствомма 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 простота 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
домашнихне 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.
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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 дафи рир ет в расс азах оКрещенье.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,

хотьпр 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: «ВоттамПопова 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

болотота ое.Прямоиз 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?—



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 водосвятныймо-
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-
ботыместных мастеров. Начало 1980-х .
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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 водаможет 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-
тированнымфра 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 мамывсё время стояла вон в

подполье на земле.<...>Она всех была брана. Вот именно брана втемное 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 воти 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



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 ттот, 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-тота 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-
родномбыт о азывался праздни омводосвятия, 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 здесьже, 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 ющейСтрастной седмицы, дали растения, оторые первыми расп с ались навстре-
ч весенним солнечным л чам4. В цер овном алендаре он имен ется Неделей Ваий
илиЦветоносной неделей. У восточных славян еван ельс ие вайи—ветвифини овой
пальмы, оторыми, по преданию, жители Иер салима приветствовали Иис са Хрис-
та,— заменила верба, мохнатые цветы-сереж и оторойпро 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 вма 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 ТолстойН.И.Вербное вос ресенье //Славянс аямифоло ия: Энци лопедичес ий словарь.
М.,2002.С.70.

5 А ап инаТ.А.Верба //Славянс аямифоло ия:Энци лопедичес ий словарь.М., 2002. С. 69.
6 Холодная В.Г. Верба // Р сс ий праздни :Праздни ии обряды народно о земледельчес о о

алендаря. Иллюстрированная энци лопедия. СПб., 2002. С. 58—59.



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: «<…>НаВербное вос ресенье ходили с верба-
ми в цер овь, ихтам 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.Имибили др др а со специальнымпри-
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: «ЭтобылоВерб-
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 божницынес оль о раз в од для то о, чтобыиспользовать

в хозяйственных обрядах. Их выносили в поле, чтобы защитить посад и: «Были раньше
жердея нас.Жердеята ие намеченные... <…>Жердея ихназывали.—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 ставимв онец» [62— 3:ЦРФ—1027]. Без вербыневозможно 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-
тойвербоч ой-то еёпровожают.С отин » [7—8:ЦРФ—1034]; «<…>НаЕ ория с оти-
н вы оняли с этой вот… вербой. Каждый сти сорвёт вербы, и с вербой вы оняли. И

и онампоставят<верб >.Унас божница была большая» [64— 7:ЦРФ—1007]; «Авы 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 жпочти вся. Я немо жтеперь в цер овь-то.

И с вербой, с "Бо ородицей" провожали с отин в стадо. <…> С отин ведь ее вы оняют
по-разном . Ко датрава 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 натр 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 ойма 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 днемСтрастной седмицы является Вели ий (Чистый) четвер . Имен-

новэтотденьнаиболееинтенсивновеласьпод 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 вбыт обрядовые предметы,
при отовление оторых было при рочено этом дню. Известно, что во мно их ол-



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 ВаленцоваМ.М. Соль // Славянс ая мифоло ия: Энци лопедичес ий словарь. М., 2002.
С.444.
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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". Воттеперь 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: «Вотодин сл чай былта 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: «Этовот с отин бывало вот…вВербное
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
Спредпасхальными ипасхальными дняминародно 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.



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 расилипомно : ими раз овлялись, оставляли нес оль ошт
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 ии посты. Бо осл жение. Требы…М., 1994.С. 126.

Из отовление обрядовых предметов



Народный алендарь

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, чтотам 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-
оИстори о-архите т рно о м зея-запо-
ведни а



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 самыйцентр 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 обрядыр сс их, раинцев ибелор сов.XIX—
началоХХв.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 обрядынародно 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.



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? — Вотта 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 ТётьШ 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-
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17 Б л а овС.В.Православие.Праздни ии 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 своейтарел 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 вНеверослободс ой вол. Горо-

ховец о о . (Завой о Г.К.Верования, обрядыи обычаи вели ор ссовВладимирс ой бернии //
Этно рафичес ое обозрение. 1914.№3—4. С. 154).



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



обранные материалы свидетельств ют о бытовании на территории Гороховец-

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 р и ( оляд и, ара ль и, оз ль и)

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. Добровольс ая
А.Г. К лешов



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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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



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

ВГороховец ом районе зафи сировано нес оль о типов печенья, имеюще офор-
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 придавалиформ 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, чтожаворон-

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, чтожа-

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».



«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 ичащевсе-

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-

мыбылижелезны,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 »
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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-



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 под овы

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
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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



* * *

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
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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 аяформа. 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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Г ляния

ляния и посидел и являлись традиционнойформой дос а неженатой молодежи

и давали возможность парнями дев ш ампозна омиться поближе, выявить свои

симпатии, проявить х дожественные таланты. Г ляния проходили на от рытом воз-

д хе и начинались, а правило, после Пасхи, о да сходил сне и станавливалась

теплая по ода. В селах и деревнях с ществовали определенные места, де собирались

парни и дев ш и, чтобы водить хороводы, петь песни, танцевать, и рать в любимые

и ры.

Современные исполнители отмечают, что традиционные места сбора молодежи

находились либо в раницах населенно о п н та, либо за е о пределами, на доро е

или на мост . «<Г ляла молодежь> о оло дом де. На л . У онторы» [119, 88 — 4:

ЦРФ —1052]. «Вот мост нас был очень хороший. По бо ам стояли перила, чтобы не

свалиться. И вот нас по этой реч е было ляние. И в эт и в эт сторон . Собиралось

семь, восемь, девять, десять деревень. Приходили из Землено , из Баландина, из Михай-

лов и, из Татарова, из Рамено , из Горлов и, из Святы, из Таранова.Н , не все ж в один

раз. В этот вечер эти пришли, в этот др ие.Ит т ляли. Т т армонь, т т балалай а,

т т итара. Каждый свое, то че о: то песни поет, то танц ет, то че о» [115 — 3:

ЦРФ—1019]. «Наряжено, срядные. И все с наше о с Заозерья. И вотт ды лять в этот

лес. Не в лесин , а вот в лес . Большая доро а называлась. На большой доро е вот ляли.

Песни пели. Да. Плясали, песни пели» [41 — 4: ЦРФ— 1051].

В процессе э спедиционной работы были зафи сированынемно очисленные сви-

детельства о хороводах на территории Гороховец о о рая. Хороводы водили «толь о

летом… ходим вот та вот р ом. Дев и т т были. А вот парни в р . А вот ходят.

Выбирают там дево . Кр сделали, вот, с ажем. Н , вот один одном . И ходим. И он

вот из р -то… А он в серед е. И вот выбирали, отор хочет. Песню поет. Подходит

дев ш е, берет за р и ловит. А то парами ходили вот. Вот нас т т есть, дворян а

называется. <Место та ое — дворян а>. Хорошее место. Ре а. Вдоль ре и вотт тме-

стеч о ровное. Дявчон ой хороводы водила. На праздни и. Вот престолы наши— наМ -

ромс ий,По ров. Это вотпрестолы, вот» [29— 4: ЦРФ—1051]. «Н , ороводыделали на

лице. На нашей лице вот. Да посреди деревни» [59 — 4: ЦРФ — 1055]. (См.: том 2, №

116, 117 «А мы просо сеяли, сеяли», № 124 «Со вьюном хож », № 133 «Казанс аю ее

мниц да вывед на лиц », № 134 «По-за ород ляю»).

Исполнители более молодо о возраста называют хороводом составн ю часть ад-

рили, о да все пары встают в р . «У нас та и называли " аравод":

И.Е. Посоха
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Ка на нашей на дворян е хоть оси трав .

Ой ли, ой ли, ой, люшень и,

Хоть оси трав .

Приходили нам ляти с Дон аза и.

Ой ли, ой ли, ой, люшень и,

С Дон аза и.

Это вот парами. Вот ходим. Здесь пара и т т пара. Ит та вот рест на рест вот

ходят. Вот пляш т-то это "Кра овя "» [102 — 4: ЦРФ— 1052].

На ляниях пели песни, но, лавным образом, танцевали под различные мело-

дии и наи рыши, названия оторых обычно совпадали с названиями танцев (см.:

том 2. Част ш и и наи рыши). «У нас адрили не было. У нас был— "Короб ш а", вальс.

Потом еще "Кра овя ". "Сашоноч а" — это не наша, но малень о пои рывали. Вот "Р с-

с о о" — это пляс а вот это наша. "Барыня". "Сормовс ю". "Золотые оры" танцевали.

<Вальсом ее танцевали>.Берет парень тебя, там дев а ли бывает, а армонь и рает. И

это, водит» [110 — 4: ЦРФ— 1054]. «Н , танцы были одина овые. Не знаю, онечно, я

ведь ое- де была. Ни де ниче о. Бывало, плясали "Цы аноч ", "Посошоноч ", "Еропла-

нию". Н , "Ноч а" — танцы тоже. "Ноч а", "На речень ", "Коробоч а", "Т сеп". Н ,

адриль. В четыре пары, шесть пар. Восемь. Здесь народ — восемь желающие» [59 — 4:

ЦРФ — 1055]. «"Цы аноч " плясали, "Еропланию" плясали. "Коробоч " — это танцы

были. "Елец о о" плясали:

Ой, Елец о о, Елец о о, Елец о о, ельца,

Ни о да я не заб д , а я шлепн лся с рыльца»

[41— 4: ЦРФ—1051].

«А еще "Во сад ли, в о ороде" был отдельный танец. Кавалер встает рядом с барыш-

ней, барышни р и на поясе, авалера— одна р а на плече барышни, а вторая на поясе.

Ид т с дробью по р . Расходимся в разные стороны. И а -то р жились» [84 — 3:

ЦРФ— 1017].

До серединыХХв. особой любовью пользовалась адриль, отор ю танцевали чет-

ным оличеством пар в пять олен, сопровождаемых различными мелодиями и наи-

рышами. «Ка а ой праздни , собиралось мно о народ и танцевали адриль. Особенно

любили адриль. Кадриль нас былапод армонь.Колен в адрилимно о было имно о партий

собиралось. Обязательно н жна была для партии четвер а. Та их четверо нас бывало

по три, по четыре. Еще подрост ом была, а высо ая: о да не хватало, меня брали в ад-

риль. Танц ет четвер а одна, а остальные стоят по р , все четвер и стоят по р .

Пароч ой, с оторой танц ете, выстраиваетесь р ом. Я с ней танц ю — мы стоим

пароч ой, а напротив стоит др ая пароч а, с оторой мытанц ем. Кадриль начинается

с то о, что все выстраиваются р ом. Был нас т т вед щий или оманд ющий, не

знаю, а е о назвать, он нам при азывал: "Первая пара, выходи!" Вот, значит, наш

четвер считали первой парой.Мы выходим.

Первая пара за лючалась в чем.Первое движение было, и ра была "Сормовс о о", "Сор-

мовс ая". Гармонист и рал, м зы а "Сормовс ая". Начиналась она та . Кавалер берет

барышню1, во р себя р житее, барышню1 ставитнаместо. Берет барышнюч ж ю2.

Кавалер берет правою р ой ее лев ю 1, обводит. Р а барышни 1 произвольно, но ами

пританцовываешь. Отт да выходит барышня 2 в это время. Она встала 1, ата барышня

выходит 2. Я поставила свою 1, а авалер. Выходит о мне др ая барышня 2. Я с этой

барышней 2 р ж сь вот здесь, в центре. Она шла 1, там стоит авалер, а я р ж сь

здесь с ней 2. Она 2 верн лась своем авалер , а я своей барышне 1.



Конец перво о олена— это проходная. Барышни ид тта , а авалерыта . Кр жим-

ся обе пары вот здесь.

<Сначала авалер 1 р тит свою барышню 1, и барышня 1 остается на месте. Ка-

валер 1 выходит в середин и р жит барышню 2 из противоположной пары, причем

держит ее, а в вальсе. Потом барышня 2 возвращается на свое место, а авалер 1 на

свое. Кавалер 2 р тит барышню2 точно та же, а это делал авалер 1, и выходит на

середин на рест с барышней 1. Они р тятся посередине и возвращаются на места.

Потом два раза делается проход а: сначала проходят барышни рестом, а потом ава-

леры, то есть сначала дев ш и проходят от свое о авалера ч жом , а потом авале-

ры от ч жой барышни своей. И потом обе пары р тятся на своем месте>.

Все, то стоит в р , должны повторить это олено.Потом перерыв был, и м зы а

др ая начиналась— "Кра овя ". Второе олено м зы а ра овя а.Оно за лючалось в чем.

Кавалерта же р тил барышню во р себя, разверн лись и авалер р тит барышню в

вальсе. Мы за ончили, за нами делает противоположная пара. Опять проходная. И воз-

вращаемся, опять р жимся здесь.

<Кавалер 1 обводит барышню 1 во р себя одной р ой и потом р жит, держа

р и та , а их держат в вальсе. Пара напротив делает то же самое. Барышни ид т в

проход е первыми, а потом авалеры. На одном месте после первой проход и оста-

ются авалер из одной пары и барышня из др ой. После второй пары воссоединяют-

ся>.

То же самое делали др ие пары. Но ами все та же спо ойно шли. Третья была цы-

аноч а. Третье олено под м зы "Цы аноч и". Об р живает авалер опять свою

барышню за р и сраз с ней р жится. По р жился с ней, выходит эта барышня на

середин , теперь со своей и ч жой—та называлась третья. Сначала со своей, а потом с

ч жой.

<Кавалер 1 обводит барышню 1 во р себя одной р ой и потом р жит, держа

р и та , а их держат в вальсе. Потом авалер 1 на середине р жит барышню 2,

потом барышня 2 возвращается авалер 2, а авалер 1 барышне 1. Кавалер 2

р тит та же барышню 2, а потом выходит в центр и р тит барышню 1. Потом про-

ход а, сначала барышни ч жим авалерам, а потом авалеры своим барышням.

Воссоединившиеся пары р тятся>.

Третье— это соединено первое со второй. Первоетанцевали с ч жой, а потом со сво-

ей, а т т со своей и ч жой.

Дальше была самая интересная. Любили больше все о четверт ю, общ ю. Команд ю-

щий ричал: "Общий р !" Встали все в р , взялись за р и. Все четвер и.Пошли столь о

до своих местпо часовой стрел е. А м зы а—"Р сс о о", р сс ая пляс а пошла. Дошли до

своих мести наоборот, назад пошли. Хлопн ли,топн ли и поверн лись, назад пошли. Дош-

ли до свое о места, вед щий объявляет: "Поворот, пошли обратно!"Опятьдошли до свое о

места, опять хлопн ли, топн ли. И вед щий объявляет: "Общий поворот!" Этотеперь мы

же должны парами взяться, один раз переворачивается. Дальше он объявляет: "Проме-

наж с правой!" Т т все стоят. Что это за променаж? Это с правой р и мы начинаем

вот та и идем по р .

Каждая пара расходится и, пройдя р , встречается на своемместе. Обходим полный

р , подавая то прав ю, то лев ю р . Мы дошли, встретились. Вед щий объявляет:

"Полный оборот!" Общий оборот со своей парой. Потом оманд ет: "Променаж с левой!"

И опять пошли,толь отеперь с левой р и.Опять до встречи.И опять оманд ют: "Обо-

рот!"

Г ляния и посидел и
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Потом я забыла, а это называется,тоже, что р ой,толь о под р ч делают.По

р точно та же, толь о под ло оть. Встретились со своей барышней и, держась под

р , р жимся вотта .По а с правойшли, р жимся в прав ю. Теперь оманда с левой,

и мы пошли с левой. Потом встретились и по р жились вот та ! Ко да с левой, то р -

жимся, а в вальсе. Это за ончилось. Четвертая фи ра за ончилась.

<Все имеющиеся четвер и по оманде распорядителя адрили попарно движ тся

по р . Дойдя до свое о места, аждая пара топает и хлопает, после че о поворачи-

вает и делает второй р в обратн ю сторон . Движение ос ществляется сначала по

часовой, а потом против часовой стрел и. По о ончании второ о р а, дости н в

свое о места, аждая пара топает и хлопает. После че о по оманде распорядителя

пары р жатся. Затем распорядитель объявляет «променаж с правой», и все частни-

и, подавая сосед прав ю р , дви аясь по р , расходятся от своей пары. Встре-

тившись, по оманде распорядителя аждая пара р жится. Затем тоже самое повто-

ряется, толь о подается же левая р а. Встретившись, пары р жатся, а затем по

оманде распорядителя начинается движение по р , при отором аждый част-

ни берет соседа под ло оть правой р ой. Встретившись со своей парой, частни и

р жатся, на этот раз держа др др а под р . Затем та оеже движение происходит

в противоположн ю сторон . Сойдясь, пары р жатся, а в вальсе>.

Пятое олено. Вед щий объявляет: "Барышни, в звездоч !" Барышни встали с правой

р и сначала. Прав ю вверх, а втор ю на пояс. Барышни встали и пошли. "Кавалеры,

барышням!" Кавалер ладет р на плечо, себе р на пояс, и пошли. "Оборот!" А затем

делают проходные. "Первая пара проходная!"Сначала барышни, а потом авалеры. Т т

же оманд ют: "Вторая пара проходная!"» За первой—вторая. Т тже: "Третья проход-

ная!" Все пошли. Общий оборот.

<Барышни встают бо ом др др , и прав ю р , со н в в ло те, поднимают

верх . Та им образом, из поднятых р образ ется он с, а барышни, стоя в заты-

ло др др , образ ют р . Кавалеры, положив р и на плечо своей барышни,

образ ют второй р . Клад т на левое плечо барышни свою прав ю р . И они де-

лают р . Возвращаются на свои места. На своем месте аждая пара р жится. По-

том то же самое делают с левой р и. Потом звездоч делают авалеры, сначала с

правой р и. Подошедших ним барышень авалеры держат за талию. Опять делают

р , затем р жатся. Потом то же самое авалеры делают с левой р и. Верн вшись

на свое место, пара р жится. А затем делают проходные. В аждой четвер е сначала

барышни меняют авалеров, а затем авалеры возвращаются барышням. Ко да все

четвер и совершили проходные, все пары р жатся, совершая полный оборот.

Третье олено можно было и рать под Цы аноч , а можно под «Во сад ли, в

о ороде»> [84— 3: ЦРФ—1017].

Главным ероем во время молодежных сборов был армонист, та а от е о мас-

терства во мно ом зависело, а пройдет лянье. Не сл чайно армонистам посвя-

щены ци лы част ше (см.: Том 2). Исполнители вспоминают, что по ачеств и ры

и инстр мента они знавали то о или ино о м зы анта задол о до появления е о на

ляньи. «Все знали, то идет. Гармош а о о. Знаем, о о армош а. Слыхать —

Петь а, значит. Петь а идет. Мы знаем: не о армош а есть. Он приходит не первый

раз. А своя была— Ваня Б бнов. С армош ой. Наш сосед. Част ш и все пели, част ш и.

Вся ие. И "Цы аноч " плясали, и "Елец о о" плясали. Кадриль была попарно. Мно о было

<фи р>. То ли четыре, шесть? Мно о. Кадриль мы ее называли. Потом "Цы аноч "

плясали. Дробили. Вон нас вот дробили хорошо. Хорошо, весело было» [62 — 3: ЦРФ —



1027]. «Это знаете, что я хоч вам с азать, я вот знаю, а вы и раете на армош е. Я

слыш и оворю: "Вот идет Вырин" или: "Идет Шаров". И р мы знали. Кто на армоне

и рает. Кто с итарой ходит мы же знали: "А это тот-то идет"» [79 — 3: ЦРФ —

1018]. «А летом был нас л б на л : четыре лавоч и делали. Вот с армонью приходили:

из Тенен ова Годолов Коля приходил, Вася Казенов — др ая армонь, наш армонист

был Вася Набатов, звали Гвоздо , из Липов и Борис Ле сандрыч. Вот сидим на лавоч-

ах, липовс их ждем, и Вася один приходил без армони. Бывало, липовс ие ид т, вот

реч е стан т подходить — запевают. Борис Ле сандрыч начинает и рать. Вот оне

все поют, а реч е подходят: мы знаем, это ид т липовс ие. А т т танцы начина-

лись, вот. Народный танец был "Кра овя ", "Народно о". А Степанчи овы нам при-

ходили: "Нет, девчон и, давайте по нашим названиям: вас "Народно о", а нас —

"Кра овя ". Что "Кра овя ", что "Народно о"— один танец. "Кра овя " был под ар-

мош . Ка начинают лянье, все да "Кра овя ", весь народ в танцах. А ончается

лянье, последний танец— опять "Народно о". Кадрель танцовали, танцовали — это

все было. Т тпараит тпара,т твсе парами, парами.Ой, было дело, было дело» [23 — 3:

ЦРФ — 1031, № 30].

Малолетние ребятиш ина ляния не доп с ались, одна о они часто бе али смот-

реть, а веселится молодежь. Особенным довольствием для малышни было под-

стеречь влюбленн ю пароч и в и ровой форме попросить поцеловаться. «Вот нас

ребята ляли, а мы, малень ие, за ними бежим, а собач и. Вот они сяд т, парами

разойд тся. А мы— ним: "Посветите дорож , посветите дорож !" Не оторые поце-

л ются, а не оторые пендель дад т. "Посветите намдорож !"— этопоцеловаться.Про-

светят нам. Не оторые довольные — цел ются. Все да ис али, де пароч и» [118 — 3:

ЦРФ—1014].

Константин Иванович Забе алов, д. Ч л ово

Г ляния и посидел и
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Довольно часто на ляниях возни али разно ласия межд молодыми людьми, и в

этих сл чаях мо ла возни н ть дра а, воспринимаемая исполнителями а рит аль-

ное действие, без оторо о невозможно разрешить онфли тн ю сит ацию. Приме-

чательно, что дрались в основном незна омые др с др ом парни. «И дрались. Все

там было. Робяты дралися. Дяр тся вот там вон, например, оторы незна омы-те. Н ,

а ? Др с др ж ой надо подраться. Можа, выпьют, можа, че о нет -то. И раздер т-

ся» [41 — 4: ЦРФ— 1051].

Посидел и

ПослеПо рова и в течение все о зимне о периода дев ш и собирались на вечёр и

(посидел и, беседы) в доме одной из подр же , чьи родители не были против подоб-

ных собраний, или специально до оваривались об от пе дома для посидело с ем-

ниб дь из одино о жив щих односельчан. Посидел и мо ли быть рабочими, о да

дев ш и р одельничали, а правило, шили, вышивали, вязали, и праздничными,

оторые были при рочены а ом -ниб дь алендарном праздни .Одна о испол-

нители обычно отмечают, что работа и развлечения чередовались в течение одно о

вечера. «В наших местах было заведено, л бов еще не было. При нас-то ж были, в наше

время ж были л бы-те. Были вот а ие, значит.Мы, например, др жим вот семь девчо-

но — это наш хоровод называется, др жат др ие пять девчоно — них др ой. Мы

снимали " елью", то нас п стит, посидел и вроде бы, вечерами-те ведьнадо де-то прово-

дить время-то. И мы снимали. Собирались там, приносили еросин , нынче моя очередь,

завтра твоя, по четвер е приносили, висячая лампа висела, и ни то, бывало, не за асит

Ниже ородс ая прял а, д. Ивачево



ламп . Н и что, чем мы занимались? Кто пряли, то делю, то вязали, то шерсть

пряли, я вот прясть мо ла что одно. Я и здесь всю жизнь пряд . Пряли, вязали, я

вязать оразда, все вяж : и офточ и, и плат и вязала, и аж рн вязала. Вот та ой

обычай был — сидели. Приходят, например, ребята с армош ой, начинают песни петь,

плясать. А а ведь плясали деревенс ие?Поютипляш т, поютипляш т.ВотСеменовн

пели и плясали. Н , а пели. Н , например, и рает армонист, выходит пара: одна песню

споет, др ая; одна песню споет, др ая. Я любила страдания, л чше всех любила страда-

ния. Ята любила страдания.И пелимы все эти страдания. Уменя олос р боватый был,

но очень с ладный» [99— 5: ЦРФ— 1009].

«Приходили Нюре, она старше меня, приходили. Нас отец не больно лять п с ал.

Вот нам прид т домой: то вяжет, то че о. Кто ч л и вяжет, то р жево вяжет,

то че о. И ч л и вязали мы для себя, нос и вязали» [10, 80 — 3: ЦРФ— Р— Э: 003]. «А

мама вот расс азывала, они вот, это самое, пряли, т али, на вечер и собирались. Вот

мама приданое себе отовила, они собирались. Вот а ой-то подр и собер тся, мать

разрешает или там баб ш а а ая-то, ходили, даже платили ей. И они, значит, там

сидят, и ребята приходят. Кто там с ребятами др жит, нес оль о по оворят, а ни да

не ходили, ни а ие лян и. А мы же в др ое время росли» [63 — 3: ЦРФ— 1030].

«Кл ба ни а о о не было. В деревне в дом ляли. У меня был большой дом, нам захо-

дили. Кажная со своим парнем приходила, ляли. Дома оне не рили. Г лянье было хоро-

шее, не д рачились. А сначала собирались, все вязали, р жева вязали. Ребята все сидят на

пол , на пол , не рили. А мы—за столом: хто вяжет, хто строчит, без дела не были. Не

на машин е строчим, а были р лые, на пялицах вот выделывали. А песни мы не пели, мы

за делом заняты. Они овариваются: "Н , топерь хватит вам работать, давай пошли".

Все встают, выходят, всё своё собираем, одеваемся и ходим.Было дело. Втишимыделали

аждый свое, а т т считаешь петли — вязать-то, петли надо считать, а то не то и

выйдет.Петь— ж о да ончали вот.А сидели с лампами. А на лице пели, все пели» [23—

3: ЦРФ— 1031].

К серединеХХ в. местом встреч сельс ой молодежи становятся л бы и дома ль-

т ры, предла авшие новые формы дос а: просмотр х дожественных и до менталь-

ных фильмов, частие в любительс их объединениях и р ж ах х дожественной са-

модеятельности. Здесь же страивались танцы и молодежные ляния. «Сначала вот

был в Волчихе нас л б.Мыт ды ходили. Там ино др ой раз ставили. Не аждый день,

но ино. И та ляли в л бе… пожилые женщины, они старинны песни пели. Бывалош-

ные-т песни хорошие. Да мы ж не пели. Мы ж пели та ие…» [119, 88 — 4: ЦРФ —

1052].

Г ляния и посидел и



реди народных и р и забав с ществ ет мно о разновидностей. Они мо т быть
связаны с определенным обрядом, подразделяться на детс ие, молодежные или

взрослые — женс ие, м жс ие или смешанные. Взрослые и ры, а правило, были
при рочены алендарным праздни ам и изначально имели ма ичес ий смысл. В
Гороховец ом рае были широ о распространены начинавшиеся после Пасхи и
продолжавшиеся обычно доВознесенья и ры с рашеными яйцами. Яйцо в народной
льт ре символизировало жизненн ю сил , и, онечно, пасхальное рашеное яйцо

наделялосьособымма ичес имстат сом.Поэтом и рыспасхальнымияйцамидолжны
были вызыватьплодородие земли, способствовать рост ибла опол чиювсе оживо о.
Среди разнообразных действий с яйцами наиболее традиционны атание яиц и
за атывание их в ям и, разбивание яйца яйцом или мячом, поис яйца. И рали а
дети, та и взрослые; и м жчины, и женщины. В ороховец их и рах отразилось
принятое в России повсеместно распределение ролей1: м жчиныпредпочитали атать
и выбивать яйца, женс ой же забавой было ис ать яйцо в ч е. В и рах м жчин
преобладал соревновательный элемент.

На Троиц и, видимо, в др ие летние праздни и в Гороховец ом рае м жчины
и рали в лапт , ним обычно присоединялись и дети.

Катание яиц на Пасх

Яйца ставили в ряд и старались с не оторо о расстояния разбить а ое-ниб дь из
них др им яйцом.

«На Пасх яйца атали. Вот делали ям и. Ямо шесть-семь. И вот атали яйца по
ям ам.Этомоя ям а, этомоя.В чьюям одитяйцо,том и досталось.Пят ой,толь о

пят ой провертывали ям и, больше ничем. Везде и рали. У наше о дома, соседне о, везде

и рали» [115— 3: ЦРФ— 1019].
«Мы и рали с яйцами на лице, выходили, вот та ставили их в ряд и яйцом атали,

оторое разобьется — значит ты выи рал. Их просто по земле атали. Т т на лонная
доро а, потроп ета и атали» [66 — 3: ЦРФ—Р—Э: 0003].

Мо ли атать яйца с помощью мяча или др ой биты. Вот описание анало ичной
детс ой и ры с мячом:

«Яйца по лице атали. Вот яич о положим и мячи , а о да плохая по ода, нас дом-

то пол чше был, нам все собир тся, ребятиш и, мальчи и и девчон и, все. Все соберемся,
яиче наложимимячи ом атали.Мячи попадет, значит, яйцотвое, не попадет—нет.

Разобьют, подойдешь маме:

—Мама, сменяй яич о. Яич о разбили.

Мама сменяет, дастдр ое» [80— 3:ЦРФ—Э—Р: 0003], «Ам жчины, нихшар был,

Ю.М. Киселева

1 Морозов И.А. И ры народные // Славянс ие древности. Т. 2. М., 1999. С. 382.



та ой сделанный а сейчас ф тбольный мяч. А он не был та ой р лый, а вот та ой

(овальный). Ставили а озны (они раньше в баб и и рали, в озны) яйца. Поставяттам
рядами яйца и вот этимшаром атают. Если выбил, значиттвое, а не выбил—прои рал.

А после и ры то выи рал, то прои рал, с ладывались, выпьют, поют- ляют» [115— 3:
ЦРФ—1019].

Яйца ставили на одн линию и с не оторо о расстояния вышибали мячом. Если
и ро выбивал яйцо из ряда, он брал е о себе и считался вы равшим. Не выбивший
считался прои равшим.

«Све ровьЕленыСер еевныПарфеновой любила.Делалсятряпичныймяч.Ложилиподряд

яйца. Бросали этиммячом.Попал в яйцо, выи рал.Потип "в е ли"». [89— 4:ЦРФ— Р—
Э: 0004]

Реже встречались «женс ие» и ры, в ходе оторых яйцо н жно было не атать, а
прятать:

Две р д и

«У нас было в деревне заведено та ое. В Вос ресенье (имеется в вид Пасха.—Сост.)

нет.ПослеВос ресенья доВознесенья аждое вос ресенье. Вот нас в деревне, средидеревни

натас ивали опил ов очень мно о. И рали в яйца. Спряч т. Вот две р д и. У одной яич о,

др ой нет. Вот и рают. Взрослые и рают. Женщины. Вот опило , я р ой вож т да-
сюда (д ой), т да-сюда, н , потом вот сделала меж , т т р д а и т т р д а, яич о в

одной р д е. Я пряч яич о, а вы ищите. Если вы нашли яич о, начинаете вы прятать.

Надо найти яйцо. А я себе забирала то, оторое найд . Который выи рыш.Можно и рать

вдвоем, а можно один на один. М жчин мало было. Который любитель подойдет там с

женой ли, с сестрой, с подр ой, чтоб пара была. Они пара и мы пара. М жчины мало
и рали» [115— 3: ЦРФ—1019].

В эт и р и рали вдвоем илипара на пар . В че опило один из и рающихпрятал
яйцо, водил в ней р ой и, в онце онцов, делал меж , оторая делила опил и на две
чи ( р д и). Др ойи рающийдолжен был определить, в а ой р д е яйцо, и найти

е о там.

В под р д и

«В эт и р и рали женщины. И рали две пары. У сараев собирали две р д и ( чи) из

опило ли, тр хи. Для этих и р женщины надевали широ ие платья. Одна приседала над

этими р дами. Н жно было незаметно положить яйцо в а ю-ниб дь р д . А др ая

парадолжнанайтисперво о раза—"срывают".Еслине адали,топерваяпарапродолжает
прятать. А если из второй пары то-то нашел яйцо,то они начинаютпрятать» [121—4:
ЦРФ—Р—Э: 0004].

Лапта

«На Троиц м жи и и рали в лапт , а ребятиш и в чижа». [121—4: ЦРФ — Р — Э:
0004].

«В лапт и рали. Ка толь о праздни а ой-то, взрослые собираются, а мы мел ота

за ними.Н тамдва здоровыхм жи а—это онимат и.От столба до столбамяч оняли»
[115— 3: ЦРФ—1019].

И ра издавна была привычным занятием детей. Она помо ала им осваивать
о р жающиймир, читься взаимоотношениям в рестьянс ой среде. В Гороховец ом
районе зафи сированы разнообразные детс ие и ры, от и р малышей, с простыми
движениями, сопровождавшихся песней и сохранивших древние обрядовые мотивы

И ры



Традиционный дос

(«Заинь а во садоч е», «Каравай», «Поспел ма »), до подрост овых и молодежных
и р— более подвижных, сложных и неред о предпола авших выбор пары.

Младшие дети и рали в «Заинь во садоч е», «Ка на Валины именины», ч ть
постарше — в «Г си, си — а- а- а», «Ма и, ма и, ма овицы». У подрост ов
выделялись и ры для девоче — «в царевн », «в амеш и» и мальчишечьи и ры — в
лапт , в ород и, в «попа оняла», в орел и. Общими для девоче и мальчи ов были
и ры в чижа, «по-за р », с мячом, «не на дереве но ой», в прят и.

Деревенс ая молодежь (лет 15—16) на посидел ах и рала «за номерами», «за
ремнем», «вж ч а», в «третийлишний», в «фанти и», в садовни а, в ольцо, в расоч и,
«в рю ош и», в проход , в арты: в пьяниц и в хрю-хрю.

Из отовление оло

«К оло из тряпоче нашьем, и р и, и но и, и лаза нарис ем. И малень их, и та их,
и та их. И пап , и мам , и детей малень их, и аляс из ороб и а ой-ниб дь сделаем»
[66 — 3: ЦРФ—Р—Э: 0004].

Заинь а во садоч е

«Все дети ходили по р . Один в центре р а. Все пели:
Заинь а во садоч е,
Серень ий во садоч е,
Вот а , вот а
Во садоч е.
И вот эда
Во садоч е.
2. Заинь а, рви цветоч и...
3. Заинь а, вей веноч и...
4. Заинь а, на олов ...
5. Заинь а, сбрось с олов и...» [121— 4: ЦРФ—Р—Э: 0004]

Каравай

«Дети ид т по р и поют "Ка на наши именины"». [121 — 4: ЦРФ—Р—Э: 0004]

Г си- си, а- а- а

«Садились др за др ж ой.
—Г си- си!
—Га- а- а!
—Есть хотите?
—Да-да-да!
—Н , летите вы домой!
—Серый вол под орой.
—Вы летите, не робите,
Своих рыльев нежалейте.

"Вол " после этих слов ловит " сей"». [121— 4: ЦРФ—Р—Э: 0004].

Ма и-ма и

«Ма и, ма и, ма овицы,
Золотые оловицы,
Станемте вотта ,



Спросите прома .

Ерма , Ерма ,

Поспел ли ма ?» [121— 4: ЦРФ—Р—Э: 0004].

В царевн

«Чертили ласси и, вадраты. Кидали алаш и, аланд и и пры али на одной но е по

вадратам, выи рывали "дома"». [121— 4: ЦРФ—Р—Э: 0004].

В попа оняла

«Наподобие а в ород и. Мальчишечья и ра, а в ород и. Обтесывалась пал а и по

ней били битой по всей деревне из онца в онец» [121— 4: ЦРФ—Р—Э: 0004].

В чижа

«Пал ами или лопат ами. Маяли. Чертили р , и в не о н жно попасть» [121 — 4:

ЦРФ—Р—Э: 0004].

По-за р

«Весной, о давытаивалб ор, идешь в вален ахт да,тамраз ешься, и раешь боси ом.

Чертилсябольшой р .Делились на две партии: однав р ,др ая—по-за р .Прятали

мяч запаз хой, и ни тоне знал, о омяч.Если адают, о омяч,томеняютсяместами

оманды. Водишь — в центре. Бывало, подол не адывали» [121 — 4: ЦРФ — Р — Э:

0004].

Не на дереве но ой

«Бе али ловили др др ж : надо было спеть стать на а ю-ниб дь деревяш или

дерево, забор, прист п ит.д. Тот, до о о дотрон листь на земле,—водит. Кричали: "Не

на дереве но ой, нынче хлеб доро ой"» [121— 4: ЦРФ—Р—Э: 0004].

В ж ч а

«Один отворачивался спиной о всем, выставлял ладонь сзади. Ем ст али по ладони, и

он должен адать, то дарил» [121— 4: ЦРФ—Р—Э: 0004].

В фанти и

«В шап собирали фанти и. Потом вынимали и оворили: "Этом фанти

про аре ать!" и т.д.» [121— 4: ЦРФ—Р—Э: 0004].

В садовни а

«Каждый назывался а им-ниб дь цвет ом. Об этом знал толь о "садовни " и ты.

—Я садовни омродился,

Не наш т рассердился:

Все цветымне надоели,

Кроме розы.

Роза вс а ивает» [121— 4: ЦРФ—Р—Э: 0004].

И ры



Традиционный дос

В рю ш и

«Завязывали лаза. Ловил, адывали, то это. На посидел ах и рали зимой» [121 — 4:
ЦРФ—Р—Э: 0004].

В проход

«От дома до дома ходят парами:

Подходит Впервая пара. Если нравится ем то-то, он берет ее и идет дальше с ней.

Оставшийся один, ждет др ие пары, оторые пройд т через не о. Не нравится, обычно

оворили: "Бо подаст!"»
1
[121— 4: ЦРФ—Р—Э: 0004].

Хрю-хрю

«Собиралимасть: сошлась—тывыи рал.У о о не сошлось,тотбыл "свиньей"и ричал:

"Хрю-хрю"» [121 — 4: ЦРФ—Р—Э: 0004].

1
На схеме: В — это ворота, стрел ами обозначено движение пар.
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è îáðÿäû ïåðâîãî ãîäà æèçíè

одильный обряд в сил изменений в социальнойжизни ре иона сохранился в Горо-
ховце отрывочно. Несмотря на фра ментарность, можно выделить определенные

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

Предродовой

Предродовой период соотносится в традиции Гороховец о о рая лишь с примета-
ми, по оторымопределяли пол ребен а, а та же с с евернымипредставлениями, свя-
занными с ожиданием младенца.
Та , чтобы определить пол ребен а, совершали след ющее действие: «Чтобы з-

нать, то родится роженицы, женщин сажали на пол, потом велели подняться. Ко да
она вставала, смотрели, на а ю р она опиралась. Если на прав ю— сын, на лев ю—
дочь» [13 — 3: ЦРФ— Р — Э: 0004, Т. 7]. Пол ребен а определяли и по форме живота
роженицы: «Смотрели по живот . Если живот шишом выпирает вперед, родится дочь.
Если живот в бо ах — сын» [13 — 4: ЦРФ— Р—Э: 0004, Т. 7]; «У беременной женщины
животшишом—мальчи , по бо ам— девоч а» [92— 3: ЦРФ—Р—Э: 0004, Т. 9].
Необходимо отметить, что еще на свадьбе совершался ряд ма ичес их действий,

призванных обеспечить ребен привле ательн ю внешность. Та , молодых ощали
моло ом с я одами и лем, чтобы дети были р мяными и черно лазыми: «Вот о да
приезжают после венца, молодым сраз наливают моло а. А в моло о идали ли, чтобы
дети были черно лазыми» [59— 3: ЦРФ—Р—Э: 0003].

Родовой

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

В.Е. Добровольс ая

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

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

Наиболее пожилые исполнительницывспомнили, что родня приходила в банюипри-

носила роженице ощенье, но о шесте а об опознавательном зна е не вспомнил
ни то: «Ка баб в баню отвед т, ней родня начинает ходить, подар и носит, что-

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

Ко да роженицыначинались схват и, повивальная баб а принималась расчесы-

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

б ш а ней волосы расчешет, чтоб, значит, ни одно о зел а не было, если хоть один

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

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

стве: «Ко да баба родит, повит ш а просит отца все двери в доме от рыть, а если роды

тяжелые, то во всем хозяйстве от рывают: и рятни , и хлев, и все ящи и в омоде

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

С ществовали и профессиональные приемы обле чения родов, оторыми владе-
ли толь о повит хи. Та а инстит т повит шества отошел в прошлое, нам далось

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

оворят: "Пойд , помолясь, выйд , пере рестясь, на широ ий двор, в чисто поле, на море-

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

сидитМатьПресвятаяБо ородица. Помолюся-по лонюсяМатериПресвятойБо ороди-

це: "Мат ш аПресвятаяБо ородица, сыми с серебряна пояса златы лючи, отопри воро-

та остяны, вып сти на светБожиймладеню.Б дьте мои слова реп и. Аминь"» [80— 3:

ЦРФ—Р—Э: 0003].

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

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

рашенин а-то.Ивотона водитребен а над этимдым ом.Вот зачихал» [13—4:ЦРФ—

Р—Э: 0004, Т. 7]; «Если ребеноче не ричитпри рождении, е о ле онь о ст али» [92— 3:
ЦРФ—Р—Э: 0004, Т. 9].

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

родился – ем жеБо назначилжизнь во чреве матери, а ем прожить: или до л бо ой

старости, или он появится на свет, не от рывши лаза, или ем давиться, или в о не

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

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

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

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

мальчише . Вот чо делать-то. Воттам оворили, чтотамместо завертывают вм жс-

ое, в м жс ю одеж . Если девоч хотят— вженс ю, а мальчи а— в м жс ю. Вот

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

Послеродовой

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

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

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

тельн юмолитв . Лишьне оторыеисполнители вспомнилиоб обычае одаривать после
родов повит х : «Повит хе после родов дарили плато или отрез на офт , а то и на

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



Крестины

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

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

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

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

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

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

«Если волоси итон т–х до, помретмладенец, нежилец он. А если плыв т– дол ожить

б дет»[80— 3: ЦРФ—Р—Э: 0003].

Обряды перво о ода

Обряды, связанные с первым одомжизни ребен а, затра ивают в основном сфер

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

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

ствие: «За рываешь рючо надверии оворишь: "Крю , рю , возьмимое омладенца ри ".

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

Ино да, чтобы ребено не ричал, мо ли совершить рит альное отдаваниемладен-

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

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

о да то под о но просить придет. Вот придет нищий, а ем в о но ребен а подад т:

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

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

0003].

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

их вы атывали с помощью дрожжей, замешанныхна р дноммоло е: «Брали вотжен-

с ое моло о. Сраз а нацедят. Т да ч ть-ч ть дрожжей. И дают, чтобы дрожжипод-

нялись.И потом вот этой…Оната ая стаямасса пол чается.И спин вотта нама-

зываешь, намазываешь…. Все делаешь по часовой стрел е. Все. Намазываешь, намазыва-

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

С ществовал и др ой способ: «На спин ребен а стре али из р ди моло о, а за-

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

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

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

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

произнося определенные слова: «Б вально через нес оль о дней моя доч а начала, зна-

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

ви-то шла. Вышла та ая лохматая. У нее один лаз был та ой, бельмо что ль было. Мне

та страшно по азалось. Я вошла, оворю:

Родильно- рестильный обряд и обряды перво о ода жизни



Обряды семейно о ци ла

—Теть Настя, вотта ита . У меня доч а, животи нее болит и ст лжид ий.

—Н и че о?

—Вот с азали Вам обратиться.

— Гдеживешь?

—Воттам близ о, вот здесь.

—Прид вечером.

Вот она пришла вечером. И оворит:

—Вынеси.

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

ная. Она мне оворит:

—Вставай, вот, сзади.

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

помолилась, пере рестилась, взяла меня доч и давай через вот эт развил . Три раза

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

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

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

«Вотты рызешь, а тебя спрашиваетмать ребен а иль то:

—Че о рызешь?

— Грыз рыж рыж .

Грыз рыж рыж .

Грыжа рыжа шла по мост ,

Навстреч ейСпаситель:

—Ты да идешь?

Неттебе места!

Неттебе места!

Неттебе места!

Неттебе места!

Вотт т и она встает на место»

[13 — 4: ЦРФ—Р—Э: 0004, Т. 7].

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

почн ю рыж мо ли лечить вос ом:

«Давай мы ее, эт п п -то, свеч ой о апаем.

О апали свеч ой, и все прошло» [5 — 3: ЦРФ—1026].

Порча и средства защиты от нее
Считалось, что младенцаможноиспортить, и самымраспространеннымсредством

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

ривание след ющих слов: «С ся вода — с Катень и х доба! Вот та с ажешь, и

ребен ни а ой ро не пристанет» [80— 3: ЦРФ—Р—Э: 0003].

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

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

мывала с оль о раз. Вот я три оль а бросала. Первый оле бросаешь: "Дев а не ро-

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

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

жи а. И если оторый с лазил, баба, дев а, м жи — тот зашипит. И этой водич ой



спрысн ть и мыть. А вод эт потом в притвор. От роешь дверь и вот а раз в пят

выливаешь»[79— 3: ЦРФ—1018].

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

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

лечения. Та , например, р дниц мо ли лечить при помощиразо рето о сала имедо-

вой лепеш и: «К пи свинины, сала,толь о свеже о сала–тебе и надо рамм50и 100мед

и м и.

Н , вот все этомыдостали.Плит затопили.Ивотонатонень им,тонень им слоем,

а ножи , дажетоньше–та ие ломти и нарезала сало и на с овород . Посадила меня

о оло плиты.

—Вот, при ладывай,— оворит.–Может орячо,ты сама жепри ладывай на р дь,

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

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

все вот это делают. Н , вот а сырни и делаешь, та ю лепеш – толь о потоньше.

Г ст ю- ст ю. И потом она эт лепеш при ладывала больном мест . Вдр слыш –

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

пеш а превратилась в исель. Это тянет. Дыроч а малень ая быстро зажила» [53 — 3:

ЦРФ — 1025]; «Вот р дниц я четыре раза за оваривала. Баб ш а нас та ая была.

Четыре раза ходила. Она, значит, пошепчет. Пере рестится. И а ой-то ед ойжид о-

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

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

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

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

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

ю а» [13 — 4: ЦРФ—Р—Э: 0004, Т. 7].

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

отваживали ребен а от р ди и прис шивали моло о, то из р ди моло о сцеживали на

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

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

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

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

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

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

лю страсти, р блюстрасти!"Чтобыне боялся ребено . Р бят рести омтри раза. Чтобы

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

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

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

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

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

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

ваться определенных ма ичес их запретов.

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

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

рафия: «До ода арточ и делатьнельзя, а сделают–ребено можетпомереть»[80—

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

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

* * *

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

более пожилых исполнителей сохранилась последовательность все о родильно- рес-

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

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

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

ше сохранились представления о послеродовом периоде. Довольно полно представле-

ны обряды, связанные с первым одом жизни ребен а.
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ит альные действия, связанные с совершеннолетиемдев ше , в Гороховец ом рае

представлены незначительным числом записей, большей частью фра ментарных.

Их можно разделить на две р ппы: перв юсоставляют обряды, совершаемыепри пер-

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

щ ю социально-возрастн ю р пп .

Обряды, связанные с первыми ре лами

Наст пление первых месячных отмечалось в Гороховец ом рае целым набором

обрядовых действий.

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

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

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

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

вав р бах возьмет и стирает. Постирает, там может апель а рови толь о, значит

постирает ина ол избы,швар !—смотрит, с оль о бревен облила. Старались поменьше

захватить.Чемменьше бревен облито,темменьше днеймесячны» [80— 3:ЦРФ—Р—Э:

0003].

Дев ш истарались сохранитьнаст плениепервыхмесячных в тайне.Причинаэто о

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

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

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

ЦРФ—Р—Э: 0003].

На территорииГороховец о о рая с ществовал обычай, р дименты оторо о нам

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

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

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

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

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

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

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

В.Е. Добровольс ая

1 Дев ше в деревне делили на две р ппы— роща и подроща: «У нас девчоно всех делили, те

что помладше, оворили, подроща, а постарше, оторые в поре, невестятся— роща» [79—3:ЦРФ—
Р— Э:0003].
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дев ш а начинает ходить с рощей, а до это о в подроще ходила» [51 — 3: ЦРФ— Р— Э:

0003].

Символичес ие бра и были одним из распространенных обрядовых действий в

молодежной среде. Заметим, что еще однойформой подобной рит альной связи вн т-

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

Обряды совершеннолетия

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

тить, что рит альные действия данно о обрядово о омпле са зачаст юпричисляют-

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

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

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

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

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

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

а, вс ацы, доц а, вс ацы!».Дев ш а должна была прямиться и отвечать: «Хоц вс о-

ц , а хоц и не вс оц ! Хоц вс оц , а хоц и не вс оц !»3.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

рестной ее оваривают:

— Спры ни, Маша, в сарафан, вспры ни, доч а, в сарафан!

А она оворит:

— Захоч вс оч , захоч не вс оч !

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

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

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

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

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

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

Р—Э: 0003].

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

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

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

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

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



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

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

или оворят, что они заневестились, до совершения описанно о обряда нимнемо -

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

вываляют, в молодые она сходити в роще же ляет, же с парнями ляет, но сватов не

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

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

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

ЦРФ—Р—Э: 0003].

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

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

ально-возрастной р ппы в др ю.

Обряды совершеннолетия дев ше



Ïðîâîäû â àðìèþ

роводы в армию, описание оторых представлено в данной ни е, тр дно назвать
единым омпле сом, а овым был традиционный ре р тс ий обряд, возни -

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

бенности е о поведения.
След ет отметить, что раздел составлен на основе воспоминаний исполнителей

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

В 40—50-е оды ХХ в. проводы в армию становятся общественным мероприятием,
оторое проводилось в сельс их л бах и домах льт ры, да при лашались все при-

зывни и с их родными и близ ими, а та же официальные лица, что тем не менее не
ис лючало ор анизацию «домашне о» вечера. Со временем меняются та же мораль-
но-этичес ие нормы соци ма, что о азывает с щественное влияние на отношение лю-
дей сл жбе в армии, вплоть до полно о отрицания необходимости всеобщей воинс-
ой обязанности.
Интересны сл чаи в лючения в обрядовое действие новшеств, оторые, в свою

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

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

И.Е. Посоха



Стат с призывни а

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

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

Бла ословение призывни а

Родители бла ословляют призывни а большой и оной, а затем зашивают малень-
ю и он в одежд . «Да, провожали, провожали с и онами. То да-то не было та ие

малень ие, а большие они, вот та ие. Толь о, значит, о да провожали, бла ословляли,
значит» [61 — 3: ЦРФ— 1028]. «И оной бла ословляли, и "Святые помощи" и сейчас. А в
армию о да ходили, то <и оной> "Иоанн Воин". Вот и молятся ем , о да сл жить,
вот Иоанн Воин . Даже и он малень ю давали, вот меня м ж ходил, и он а была
малень ая, он с собой взял» [11—3:ЦРФ—1030]. «Иживыепомощи, и он и зашивали в…
в одежд …вотв бортовин вотта . У нас вот папа пишет—все наши и он и, всё забра-
ли. Всё там. Дали форм — и всё забрали» [1 — 3: ЦРФ— 1027].
Наряд си онойв ачествебла ословенияипожелания дачииспользовалисьи за о-

ворные форм лы. «Всех бла ословляли: "Спаси, Господи, сохрани и помил й рабата о о-то
от войны, от видимо о и невидимо о вра а, отвнезапной смерти"» [1— 3:ЦРФ—1027].

Последний вечер (вечёроч а, застолье)

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

Проводы в армию

* В ловых с об ах приводится те ст автора статьи, восполняющий ло ичес ие проп с и,
вызванные специфи ой стной речи.
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«Конечно, и до сих пор застолье страивают, и раньше страивали та же. Н , обычно
др зья собирались, вотдр зья собирались, родные.Н ,то дапроводы были а ие—со слеза-
ми, действительно» [11— 3: ЦРФ— 1030]. «Очень малень ая вечёроч а. Есть невеста—
невест . В то время а -то стеснялись невест -то еще. Толь о свои, вот та свои. Свои
родственни и, своя семья. Ата вотта их застолий не было.Стеснялись даже по азать-
то свою дев ш . Не толь о» [53 — 3: ЦРФ — 1029]. «… раньше дев ш и толь о ходили
провожать до села. Собирались др зья (не то, что, а сейчас, собирают всех парней, а
не о естьтамдва др а) и они, можетбыть, с ним пойд ттоже самое. Вотони и собира-
ются вотта им образом» [11— 3: ЦРФ—1030].

Невеста призывни а

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

Подар и призывни

Устойчиво сохраняется традиция одаривать новобранцев. Подар и бывают дв х
видов: пра тичес о о назначения (то, что может при одиться солдат в е о повседнев-
ной армейс ой жизни) и символичес о о свойства (на память и в ачестве обере а,
защитыот опасностей). «Араньше, вотты оворишь,тамчё-ниб дь специально ведь соби-
рали. Эти вот — набор онвертов, почтов ю б ма . Специально, чтобы письма писал.



Дарили» [50 — 3: ЦРФ— 1024]. «Платоч и вышивали. Она <любимая дев ш а> своем
парню дарила плато или просто все дев ш и. Я вся о выделывала. И ришелье делала, и
обвязывала — больно мастер была. Я мастер была» [114 — 3: ЦРФ — 1027]. «Дев ш а
платоче дарила. Дев ш а вышьет платоче и ем дарит. Кто а . У о о а ая фанта-
зия. Там напиш т чё-ниб дь» [53 — 3: ЦРФ — 1029]. «Вот малень ий мешоче сошьют,
та ой малень ий-малень ий. И т да орсточ земли, может быть, с лож столов ю.
Чтобы охранял своюземлю родн ю. Родин свою любил. И верн лся обратно на свою родн ю
землю» [53 — 3: ЦРФ— 1029]. «С собой дарили соче родной земли, это вот в мешоч е.
Шили специальныемешоч ии дарили вот вних— соче родной земли.Кто в арман< ла-
дет>. Может, на шею тоже...» [50 — 3: ЦРФ — 1024]. «В л бе ор анизовывали вечера.
Там онцерт а ой-ниб дь. У нас, межд прочим, онцерты были. В последнее время же,
а провожали,в л беторжественно.Тампредседатель олхозаильсельсоветаильпартий-
ной ор анизации или там то— вот их поздравляет. Вроде нап тствие даеттоже. Зем-
лич им олхозн ю дарят в мешоч е. Вот махор -то раньше… Кисет. Вот та ой исе-
ти сошьюти дают. Ка ой-ниб дь подаро дад тпарню.На память. Хоть этотподаро
останетсядома. А все равно. Танцыор анизовывают.А тром, а встали, и в воен омат.
Аиз воен омата жедомой не отп с али.Намашине вез т, от рытаята ая.…В от ры-
той машине— с амееч и поставят, цел юмашин » [53— 3: ЦРФ—1029].
Сформировался современный обычай дарить новобранц б тыл вод и, на ото-

рой оставляют подписи всех провожавших е о в армию.По истечении сро а сл жбы и
при возвращении солдата домой б тыл выпивают. Этот обычай идентичен свадеб-
ном рит ал , принятом в наши дни, о да молодоженам дарят б тыл (или две)
шампанс о о, перевязанн ю цветной лентой, отор ю сохраняют в течение ода пос-
ле свадьбы, а затем выпивают. «Б тыл вод и <дарили>. И на эти ет е все ости,
оторыеприс тств ютнапроводах, оставляютсвоинадписи.Через два ода—вот меня
брат, он помоложе, двоюродный, недавно пришел. Через два ода эт б тылоч вс рыли.
Уже о да е о встретили. Она два ода стояла, е о ждала. Он верн лся. То да ж ее от-
рыли» [50— 3: ЦРФ— 1024].
Повсеместно широ о распространен обычай собирать новобранц день и «на са-

по и». «Во-первых, за столом они собираются... Каждый, то прис тств ет… должен с
собой денеж <"на сапо " призывни >» [78 — 3: ЦРФ—1027].

Обычаи перед отправ ой из дома

Перед отправ ой из дома в воен омат принято проводить определенные рит аль-
ные действия, оторые должныспособствовать бла опол чном возвращению солдата
в родные места. Не оторые из них традиционны: «Потом, значит, о да провожают…
молодо о челове а задом выводят, чтобыон верн лся обратно»[78—3:ЦРФ—1027].Или:
«Потом отъезжают о да, приезжают—останавливается автоб с, бежит этотмаль-
чиш а с парнями. Берёт, ломает берёз по направлению той деревне, <от да родом>.
Вот это я сама видела» [78 — 3: ЦРФ — 1027]. Др ие обычаи лишь опосредованно
связаны с традицией: «Вот перед отъездом, я помню,ждем-ждем. Потом выстрелили из
р жья. ВБы асово нас стреляли. Я не знаю, с чем это было связано. Я не знаю, а проща-
нье что льта ое было»[50— 3:ЦРФ—1024]. «Потом, приезжают о да в воен омат, они
е о бер т, мальчиш и, на р и и с ри ом, с виз ом идают, чтоб он верн лся» [78 — 3:
ЦРФ—1027].
«Потом, одна дев ш а вспоминает, воттоже же— сели в автоб с, всё, её поднима-

ют, значит,мальчиш и, др зья на р и—н они же в автоб се. Т т вотони цел ются на
прощание. Там и слезы и все, в общем» [50 — 3: ЦРФ— 1024].

Проводы в армию
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Плач по призывни

Провожая сына в армию, мать обычно пла ала в олос. Современные исполнители
вполне осознают, что плач по новобранц сродни плач по по ойни , отто о с ще-
ств ет пред беждение относительно необходимости олошенияприпроводах в армию.
Одна о в военное время подобный плач, с точ и зрения исполнителей, вполне мес-
тен. «Ктоможет—тотплачет.Ка б дто быпо ойни апровожают» [114— 3:ЦРФ—
1027]. «И олосили в олос, и сейчас есть, олосят, но я это о не знаю. У нас— попла али,
та вот мы провожали, да и все» [11 — 3: ЦРФ — 1030]. «Плач т… нас женщина та
оворила внаших раях: "Тос ненаводите на солдата, ем ита тошно".Останавливали.
Не дают пла ать. Н , п сть там слезы апают, но не олоси. Чтоб солдат шел с ле ой
д шой. И во время войны. Вот во время войны-то брали. Я хоть и мала была в 41-м, все
равно, знают, нафронт ведь идет, и все равно старались не олосить. А ведь останавлива-
ли.Пошесть челове вотта их оставалось. Вот взрослыхм жчин забирали, е оженщина
в обморо падает,а все равно…держались—не олосили. Голосишь—та все равно а ю-
то бед вроде на ли аешь. Та старались. Рыдаютсебе вн три.Конечно,тяжелей, о да в
себе держишь.Особенно, единственно о сын аотп с аютвармию.Провожала сама.Знаю,
что это та ое. Напилась-то бы— себя держать —то да ведь таблето -то не было…»
[53— 3: ЦРФ— 1029]. «А о да на войн провожали… олосили. Вот нас пятеро. Все пла-
али.Н , а -то брали поодиноч е.Ка -товсе напроизводстве оторыем жчиныбыли—
их взяли отт да.Ни а о о: ни лян и, ничё. Толь о что семья пла ала.Что-то нас—вот
пятеро тянемся, мама шестая. Мы плачем вовсю: "Не ходи, папа, воевать-то, не ходи!
Н , п сть они воюют, н п сть, пап, ты не ходи! И с ем мы б дем? Кто нас ормить-
то б дет?" Вот это мы оворили папе. А то и он плачет навзрыд» [1 — 3: ЦРФ —
1027]. «Аплач т—это плач т—ясно. Вармиюотправляли, даже вта юармию.Н , ж
адрова —там ведь не война всё-та и. И всё одно плач т. Понимаешь. Два ода. Ведь на
два ода. И то плач т. И родные, и та . Посторонние-те» [61 — 3: ЦРФ— 1027].

Песни и част ш и на проводах в армию

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

Последний нонешний денече
Г ляю с вами я, др зья,
А завтра рано, чем светоче ,
Заплачет вся моя семья.
Заплач т братья мои, сестры,
Заплачетмать моя, отец,
Еще заплачетдоро ая,
С оторойшел я под венец.
Коляс а дом под атилась,
Колеса об землю ст чат,
С оляс и старший отвечает:
«Готовьте сына свое о».
Крестьянс ий сын давно отовый,
Семья вся замертво лежит:
Их старший сын, в семье работни ,
Уходит в армию сл жить.
Снимайте со стены и он
И ставьте хлеб и соль на стол,
Бла ословименя, родная,
Чтоб яживой домой пришел [11— 3: ЦРФ— 1030].



* * *
Последний нонешний денече
Г ляю с вами я, др зья,
А завтра тром ч ть светоче
Заплачет вся моя семья.
Заплач т братья мои, сестры,
Заплачет мать и мой отец,
Еще заплачетдоро ая,
С оторойшел я под венец.
Колёс а дом под атила,
Колёса об землю ст чат.
Колёс а старшем отвечает:
«Готовьте сына свое о».
А сын давно же отовой,
Семья вся замертво лежит.
«Давай- а, мамоч а родная,
Бери- а хлеб и соль на стол,
Бери и он себе в р и,
Давай простимся мы стобой» [61 — 4: ЦРФ— 1051].

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

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

В Красной Армии шты и, чай, найд тся,
Эх, безтебя большеви и обойд тся.
Эх, безтебя большеви и обойд тся.

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

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

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

В Красной Армии шты и, чай, найд тся,
Безтебя большеви и обойд тся.
Безтебя большеви и обойд тся.

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

Проводы в армию
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Мать, страдая потебе, поседела,
Эвон в поле да в избе столь о дела.
Эвон в поле и в избе столь о дела.

Ка делатеперь пошли любо-мило,
С оль о сраз нам земли привалило.
С оль о сраз нам земли привалило.

Притеснений прежних нет и в помине,
Л чше бытыженился, свет, на Арине.
Л чше бытыженился, свет, на Арине.

С молодой быжилженой, не ленился,
Т т я матери родной по лонился.
Т т я матери родной по лонился.

По лонился всей родне поро а,
Не с лите вы по мне, ради Бо а.
Не с лите вы по мне, ради Бо а.

А ид я не на пляс, на пир ш ,
По идаю чинно Вас, мать-стар ш .
Что с попом, что с ла ом вся беседа—
В брюхотолстоешты оммироеда.
В брюхотолстоешты оммироеда [112— 3: ЦРФ—1027].

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

* * *
Не р та вы, не р та,
Вам дорож а не т да,
Вам дорож аторная
Через море Черное [59— 3: ЦРФ—1029].

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

* * *
Во зеленом во сад
Веточ и ачалися.
Ямальчиш а допризывни ,
Дай повы ибаюся [121— 4: ЦРФ—Р—Э: 003. Т. 4].



* * *
Ре р та вы, ре р та,
Ка ие вы несчастные!
От ляли ноч итемны
И денеч и ясные [121— 4: ЦРФ—Р—Э: 003. Т. 5].

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

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

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

* * *
Напоследнем на денеч е
Мамень а потешила:
Все платоч и постирала
И с шить развесила [121— 4: ЦРФ—Р—Э: 003. Т. 4].

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

* * *
Мил а—белая ап ста,
Мил а—белыпиро и.
Забер тменя в солдаты—
Мил а, совесть бере и [121— 4: ЦРФ—Р—Э: 003. Т. 5].

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

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

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

* * *
Все цветоч и-василеч и
В сентябре повянете.
Забер тменя в солдаты—
Дев ш и, вспомянете [121— 4: ЦРФ—Р—Э: 003. Т. 4].

* * *
Дев ш и, вспомянете,
С ем лять вы станете.
Под о ош ом на бревне
Сидеть вы б дете одне [121— 4: ЦРФ—Р—Э: 003. Т. 4].

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

* * *
Проводили за деревню
И с азали: «Поезжай».
Не жели вам, девчон и,
Меня, мальчи а, нежаль? [121— 4: ЦРФ—Р—Э: 003. Т. 4].

* * *
Проводите, дев ш и,
До ре и до Нев ш и,
До ста ра итова
Мальчи а забрито о [121— 4: ЦРФ—Р—Э: 003. Т. 4].

* * *
Ре р та, ре р ти и
Ломали в поле пр ти и.
Пр ти и ореховы,
Ре р ты поехали [121— 4: ЦРФ—Р—Э: 003. Т. 4].

* * *
А вФоминс ой-то приемной
Больно лесен а р та.
Девяносто два прист п а—
Пожал йте, ре р та [121 — 4: ЦРФ—Р—Э: 003. Т. 4].
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ст пление в бра является наиболее важным этапом в жизни аждо о челове-

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

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

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

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

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

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

циал.

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

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

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

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

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

этом событию.

Предложенный в настоящем издании свадебный обряд Гороховец о о района

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

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

Пол чившийся вариант дает определенное представление об основных этапах свадеб-

но о обряда иихпоследовательности, а та же ом зы ально-поэтичес ихжанрахфоль-

лора, являющихся неотъемлемой частью обрядово о действия.

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

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

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

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

щих обрядовые действия. Свадебные лиричес ие и орильные песни представлены

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

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

свадебными.

Эпизоды второ о и третье о свадебно о дня даныфра ментарно по причине отс т-

ствия соответств юще оматериала. В не оторых сл чаях обрядовые действия, испол-

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

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

дня.Наряженный стявлялся символомдевичьейволиииспользовалсяв разное время

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

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

не рыши, де он со временем истлевает.

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

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

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

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

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

Выбор жениха и невесты

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

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

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

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

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

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

сл шная. Вотта . А любви нет.Я воти не слышала—про любовь-то не оворили. Работа-

ет хорошо» [1— 3: ЦРФ— 1027].

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

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

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

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

т даидти?Если лентяи—та чтотоже?И вотвыбирали.И чтоб дев ш а была работя-

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

щий, непьющий.Чтобы был с ромный, нето, что вот раз ильдяй, а теперь. Все стороны

осматривали. Та сторона—дев ш и, и этатоже.Не с лица, оворили, вод пить. Бывает,

оворят, расивыйта ой, итанцевать меет, иплясать меет, и петь и всё—адляжизни

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

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

поэтом -то в старые-то времена и лядели, чтоб он нетоль о хорошотанцевал, а мел всё

и делать, и хозяйственный был. Чтобы жен любил. И чтобы всё-та и с ромный — не

драч н» [53— 3: ЦРФ—1025].

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

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

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

дывали. Если вотдев ш адр житспарнем, начинаетдр жить—астарые люди всё-та и

вот замечали — сраз дев ш е оворят: "Не др жи!" Сраз . Толь о вот толь о начинают

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

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

что заранее, по а дале о не зашло...» [53— 3: ЦРФ—1025].

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

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

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

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

ЦРФ—1026].

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



Брачный возраст

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

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

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

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

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

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

женятся» [1— 3: ЦРФ— 1027].

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

ным опытом: «Н , обычно в восемнадцать лет, считалось, в восемнадцать лет жемож-

но было.Н , старые люди всё оворили—парень должен быть постарше— оданадватам,

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

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

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

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

1025].

Время проведения свадеб

С ществ ют стро ие о раничения по временипроведения свадьбы. Несоблюдение

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

женам: «Постомне делаютсвадьбы. Всё оворят, рех, счастья не б дет. А вмае—б дешь

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

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

В основном и рали свадьбы наМясоед, т.е. в период после Рождества и доМасле-

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

жая.

Сватовство

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

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

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

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

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

обычаи («Приходила сваха.Женщина.Н , а ая-тосродницажениховаяили зна омая а ая

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

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

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

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

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

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

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

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

ходил.Не надо нам.Девчон а-то хорошая. А он влюбился в неё.Она выросла, по амест он в

армии» [114— 3: ЦРФ— 1026].

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

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

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

женихом, чтобы посмотреть на невест и до овориться о времени проведения свадь-
бы. Сваты, демонстрир я цель свое о визита, садились под матиц (бр с попере всей

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

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

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

есть, мыприехалитор овать–т т, в общем,та ие а ие-то раз оворы.Н ,та ие воти

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

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

жал,жених, лядеть невест –та раньше называли. Н , не оторые зна омы были, но все

равно зна омства были» [11— 3:ЦРФ—1029]. «Она<сваха>толь оприходила: если выне

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

прид т сваты.>Апотомприходил жжених... И отец, и мать приходили.<Невеста>по а
<не выходит>, её оли попросют, она выйдя. Ата нет.Ка было всё, онечно, нета , а

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

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

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

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

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

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

раз оваривать» [98— 4: ЦРФ—1053].

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

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

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

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

потол е-то. Поперечины-то. И вот садилась вот на поперечине на этой. Н , т т сраз

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

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

Говорила.Потомсаманачинаетвот сватыватьневест .Присватовствеженихане было.

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

И до оворятся. Вот се однятам невесты по ляют.Потом жениха. По ляют неве-

сты, жениха по ляют» [18— 3: ЦРФ—1028]. «Ах, сваты садились вотт тподмати-

ц . Одевали плато . Итам это,Мясоед был. Вот они мне всё, девчон и-то расс азывали,

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

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

оворил, если за зна омо о. Она всё-та и прилично же одета. Все рассаживались. И зна-

чит, оворили сначала про рожай датам, про хозяйство. А потом вотнадо хозяй наше-

м там Ванеч е. Это самое» [11— 4: ЦРФ— 1051].

Бо омолье (с овор)

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

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

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

воличес и за реплялодо овормежд сторонами, от азыватьжених былонельзя. «Ко -



да просватывают, невеста со ласна,томолилисьБо женщины.Они оворили: "Мыполо-

жили начало". Этотемолитвы, оторые батюш а начинает во время сл жения в цер ви.

Вот если жеБо помолились, от азов не бывает» [11— 4:ЦРФ—1051]. «Вотприезжа-

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

них, и невеста, все родные помолятся и садятся за стол, ощают.А после вотдаритневе-

ста отцаимать.Н , вот полотенцами большинство» [59— 3: ЦРФ—1029]. «Еслитоль-

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

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

молятся. А потом оне с аж т, за столтам чай попить.И всё. До оворились, а свадь-

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

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

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

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

родильнень ий тятень а»).

Обжорный стол

По свидетельств этно рафов онцаXIX в., после спешно о сватовства жених дол-

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

вый базарный день после сватания невесты ее отец имать с др ими родственни ами вы-

езжаютвближайшеетор овое село "обжиратьжениха", оторый, свидевшись на базаре с

родными невесты, при лашаетих с собою в харчевню, де по паетимпиро ов, пива и вина,

чтобы предложить им порядочный завтра . Затем, после про л и по базар , все возвра-

щаются вт же харчевню–пообедать– справить "обжорный стол", оторый обходится

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

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

мой батюш а»).

Девични

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

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

ж т е от с овора до девични а, бывающе о на ан не или в день свадьбы,жених и невеста

обмениваются съедобнымиподар ами.При этомпол чившийподаро должен хотя бынад-

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

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

родных и зна омых девиц и зовет "на сидение"; более родным и близ им она приходит и

зовет раза два или три. На девични приходят матьжениха и две-три свахи. Они прино-

сят двапиро а.Первый, не очень большой–для родственни ов, второй—неменее пол то-

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

пение свадебных песен»2.

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

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

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

2 Борисо лебс ийЯ. Свадебные обрядывГороховс ом езде //Владимирс ие бернс иеведо-
мости. 1854, № 16.
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лась а тивная под отов а свадьбе, сро и проведения оторой назначались в зависи-

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

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

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

были,тамче о-то, и всё этор одельничали» [11— 3:ЦРФ—1029]. «<Ко даперед свадь-

бойдев ш исобирались, этоназывалось>девишни девичий.Девишни .<Онпередсвадь-

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

У о о чё делают»[18— 3: ЦРФ— 1028].

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

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

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

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

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

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

свахе, а та жежених .Примечательно, что одна и таже песня об изменщице со време-

нем стала использоваться в ачестве величальной, а не орильной.

Подр ж иневестынаэтихвечерахпели«прощальные»песни (см.: том2,№68«Вс о-

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

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

«Подите- а доброжаловать»,№58«Не встатьлимне, приподнятися»).Особенныйплач

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

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

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

вызывают исполнителей вполне определенные ассоциации со свадебной символи-

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

Д няша выходила на береже р той,

Смотрела, любовалась над быстроюре ой.

Там пташеч и летали и нёздыш и вили,

Размилы мои пташ и, повейтесь надо мной.

Потешьтемоё оре последний вечеро ,

Се одня вечероч ом хотели ости быть,

Нежданные-незваные хотели навестить,

Серебряным олеч омхотели обр чить.

Не доро о, оворит, мне олеч о...

[58, 76— 4: ЦРФ— 1051].

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

ционной свадебной лири и жанрами более поздней формации.

Приданое. Постельный день

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

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

самат ала постель.Выт ала.Напряла, выт ала и набили соломой и две постели в с нд .

Навалили на лошадь, повезли придана. Привезли.И всё было вязано. Вот занавес и о ош-

ам — всё было связано. Например, подзор был — связанной. К ровати бо овин и — всё



было связано. А это— и по-

рывалобылосвязано.Атам

одинбылш тни та ой.Го-

ворит: "Ох, мы теперь и

рыбы половим"» [102 — 4:

ЦРФ—1052]. «Авприданое

там давали че о, может,

офты, может, платья,

может, там р бах . Если,

например, брат есть. Р -

баш атам, значит, наряд-

ная. И жених и родствен-

ни ам <дарили р баш >.

Н , ясно. Невеста, отора

же отовится зам ж, зна-

чит, оне ж отовят по-

стель тама. Одеяло, мо-

жет, матрас что-ниб дь

та ое. Да, та ие постели

были. Нибивали даже сено.

Сошьют вот та ое— сено

набивали. Не было та их-

томатрасов-товота.Вот

всё ясно. И себе там ото-

вила-то н платья»[61—3:
ЦРФ— 1024]. «У нас бо а-

той не было. Бо атых лю-

дей. Ни а о о придано о не

спрашивали. Вот о да я

выходила зам ж, вотни а-

о о придано о ни то не

спрашивал же.<Сами де-

в ш и-то всё равно отовили.>Вязали р жева полотенц .Шили. Занавес и вотшили.

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

это всё сама привозила — занавес и, постель, салфет и, полотенца. Бывало, мода была»

[59— 3: ЦРФ—1028].
Отс тствие придано о или е о части мо ло расстроить планы дев ш и на зам же-

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

Одеяло сте ать даваламама.Сте ала одеяло сатиновое. А пальто-то меня износилось. А

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

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

было всё иметь.Не стала я с нимженить<ся>. Онженился» [62— 3: ЦРФ—1027]. Осо-

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

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

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

людипомо т.Ата ...Ктопоможет?Вот есть то-то, вотта иеродственни и, о о,

может, она родственни овживёт, вот если в достат е. А если они сами ниче о не име-

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

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

(«ришелье»)

С нд для придано о

Свадебный обряд



Обряды семейно о ци ла

Исполнители отмечают, что если жених любит невест , то возьмет ее и без прида-

но о, а орыстность и стяжательство парня ос ждаются: «Постельныепринадлежности

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

Если бо атые родители—они начинаютпрямч ть ли не с пелёно запасать. А бедных-то

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

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

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

жили? Ведь в та ой омнат е челове десятьжило, и хон а малень ая. И оридор. По-

лати были. Вотта зайдёшь. И т т вотта — от печ и н там— если вотта ая ом-

нат а—печ а— и отпеч и вот по всей избе». [53— 3: ЦРФ—1025].

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

жениховой стороны ед т с б д щими молодыми в цер овь, а невестины сродни и, забрав

все приданое невесты, ед т в домжениха (в этом сл чае невестины сродни и называются

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

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

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

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

Н , че о она? Вот а о придано привезли. С о о под ше , с о о одеяла» [59 — 4: ЦРФ—

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

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

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

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

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

ЦРФ— 1051].

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

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

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

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

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

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

приходитнарод, значит, лядеть, а ая постеля. Заранее<везли приданое>.За день<до

свадьбы>, значит [61— 3:ЦРФ—1024]. «Придано—припас те о.На лошадиповез т.И

вот, амыбыли-то…интересно-топо лядеть, о о а ое придано-то?Ко даприезжают

в дом, и вот эта свахонь а, оторая т т, она вот р оводила — она вот по азыват всё

придано.Придано вы ладыватвотона и на оеч ложит.А потом бираютони» [18— 3:

ЦРФ—1028].

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

вес с нд ов с приданым: «Я расс азывала, а приехали за приданым, он в Гороховце

жив, этотм жчина— не б д называть фамилию. В общем, приехал он. И онажива, эта

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

бытяжелее был<с нд с приданым>» [11— 4:ЦРФ—1051]. «Истали невестин ласть

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

с нд — под ш и, там, одеяла. Всё по рывается на рывалом, и езжает. Н , вот, с н-

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

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



вынесли с нд -то— дно отвалилось: дно с нд а деревянное. И там, значит, дос и-то

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

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

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

Утро венчально о дня

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

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

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

вставайте- а, мое подр жень и»). «А потом жвот, ж о даневест -товот—вот ж

последню-то ночь она дома-то ноч ет—вотневеста-то дев ше б дит. Все девоч и вот

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

Н , а она—причитает,можетбыть, она и не пла алата -то.Правда-то. А причита-

ла.Причитала:

Уж вставайте- а, вы мои подр жень и,

Уж спалась ли вамтемна ночень а,

А мне, молодой, ноч а не спалася,

Ночь не спалася,

Уж приснился мне жасный сон,

Уж б дто меня под о ном разлилась реч а,

В этой речень е я палася,

За овыль-трав я держалася,

А овыль-трава обрывалася,

Мояжизнь девичья ончалася.

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

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

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

Вот в свадьбишный день невеста пла ала. Значит, девчоноч и все ней подр и ночевали.

Вот. Она их б дила:

Вставайте, мои подр жень и,

Уж а ой-то вам приснился сон,

А мне орь ой не сн лося,

А мне приснился сон

(Уж нес ладно я вам оворю).

А мне приснился сон,

Б дто я в речень е палася,

Затравонь держалася,

А травонь а обрывалася,

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

«Ко даневест просватывают,тоонапрощаетсяс родителями, по рываютееплат ом, и

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

была. Я до ш олы, лет пяти-четырех вотта ая. Там, значит:

Вы посл шайте, подр ж и милые,

Что я вам б д с азывать.

Спалась ли вамтемная ночень а,

А мне, бедной, не засн лося.

Свадебный обряд
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И начнет она: "Прощай, тятень-

а и мама, и спасибо вам, что выменя

воспитали" и прочее. Вот этом меня

на чили, я помню» [11 — 3: ЦРФ —

1029].

Дев ш ипоют невесте прощаль-

ные песни (см.: том 2, № 70 «Не во-

стр бнет ли тр бынь аранопо тр »,

№ 71 «Вот послали Аню молод »).

Ко да невест одевают, то обяза-

тельно за алывают в ее одежд б -

лав и от с лаза, та а известно, что

злые люди мо т ее испортить:

«<Невест мо т испортить на

свадьбе.> Бывает всё. Б лав и тебе

дают» [62— 3: ЦРФ—1027]. «Знаю,

меня подр а была. Но она ехала из

деревни вПодмос овье. Она расивая,

очень расивая. И влюбился там па-

рень сраз в неё. А лял с одной. Бро-

сил.Бросили эт Зин полюбил.Ибыла

них свадьба. И вот над ней что-то

сделали. Та сделали! А, видно, была

этасамаяматьтой, первой-то.Иона

приезжала аждый од — ой! од от

ода прямо вся сохла. Н , вот она мне

и расс азывала. Надо же! И врачи —

везде ни то не помо ей» [114 — 3:

ЦРФ—1026].

К ст ( расота)

Символомдевичества считалосьнаряженное сосновое или еловое деревце, оторое

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

берёз , а стта ой. Это вот— из сосны. Н , вот девчон и наряжали, поезд приезжал.

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

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

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

вый. У ёлоч и и олоч и все обрывали,то о оставляли ончи и. Все эти девчон ит тбыли,

подр и. Нарезали б маж и. Таперь всё есть. А бывало…Обёртывали эти ёлоч и расной,

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

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

ЦРФ—1055]. «Первыйдень—свадьба застольная, а потом ходилипо лицеряженыем ж-

чины с бабами: бабы—м жи ами и др ие вся ие. Н , вот.И обязательно ходили, рядили,

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

ст звали, ряженые с стом. Сосновый < ст> обязательно с и ол ами. И т тже еще

этими, а ие-то б ма и навязали, всё и с этим сти ом ходили, и т т песни: то че о

Клавдия Але сеевна Краснова держит наряженный
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сочинит, вот» [11 — 3: ЦРФ— 1030]. «Наряжали ст! Р били ст, понимаешь, и вот

тами ленты, и всё.И с стом, вот же а свадьба ончается, ходятпо деревне.Пляш т

т т. Б тыл а вина, за с а. Рюм наливают, ощали. С этим стом, значит, ходят.

Е о рядили до свадьбытоль о, за день что ля. А е о толь о привозили. Там не ляли неве-

сты, а ляли толь о жениха. <Девчон и> е о рядили и е ожених , значит, продавали.

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

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

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

ложатитам он засыхает.На рыше<в доме>, де свадьба идёт.Ита онтама. Дотех

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

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

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

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

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

этот ст. Лентами вся ими. Нарядят вот и повесят вотпод онё . [К ст] не снимали.

Я вот до сих пор вот помню, вот одна выходила зам ж.Я по атамжила, на оре— до сих

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

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

особый сл чай или в памяти исполнительницы стерлись подробности описываемо о

действия.

Прибытие свадебно о поезда

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

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

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

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

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

рашенных. «<В поезде мо ло мно о быть лошадей.>И четыре лошади, и пять лоша-
дей. Итри лошади было. Все наряжены д и-те б маж ами с лентами. Розовыми, расны-

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

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

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

<Ко да заневестой ед т, то за ораживали доро ипросили> рюмоч и денеж и.Вина»

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

приезжали за невестой, — и вот т да не п с ают — пере ораживают доро и, значит,

вот подходют о мне вот платить денеж и… Вот платили денеж и» [61 — 3: ЦРФ—

1024].

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

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

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

(«У нас сват ш а бо атый:/ Две оров ш и расные,/ Две оров ш и пёстрые,/ Две оро-

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

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

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

дарили невесте мыло, а ее родителям пиро . «Др ж аотдает сват ш б , а он сам, взяв

жениха за р , ведет е о печ е – за пере ород , подает ем на блюде рни ( расный
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пиро ), чтобы им подарить б д ще отестя, потом, взяв со мыла, отдает е о невесте:

"Вот тебе, мат ш а А рафена Мироновна мыльце.… Умойся побелее и нам б дешь поми-
лее". Затем, взяв блюдо, при лашает свата и свах и всех поезжан озолочению б д щих
молодых, по а овом при лашению все лад т на блюдо день и, оторые после венчания
потребляются на пропой»4.ВХХ в. подар и стали др ими. «Если вот свадьба,то дари-
ли р баш и. Невеста р баш дарит жених . А жених — платье для второ о дня. А если
жених бо атый, то, может, и для перво о дня всю её оденет, нарядит. Если бо атый, да
любит.Н а вто время-то бо атых-то и не было. В моё время-то. Все были ровные» [53—
3: ЦРФ— 1025]. Начинается рит альный тор межд сторонами. По обычаю, сначала
вы пают ст (девичью расот ), затем место рядом с невестой либо для жениха и
невесты.

Вы п ста

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

Что вы, сват ш и, дол о не бывали?
Или по полям дол о пл тали?
Или мы сами оплошали,
Не видали, а вы нашим воротич ам подъезжали?
У наше о свата постоять не диво,
У нас воротич ит ие, запороч и...
А лесен и р тые:
Упадёшь, дол о не встанешь.

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

Вот, сват ш а,
Вы взойдёте в наш высо терём,
Увидите сади зелён. (Вот ст-то.)
Наш сади не доро —
Р бли ов соро .
А еслижелаете чести,
Н , р бли ов двести.

Вот др ж а-то подходит. Кладёт дене там с оль о. Всё было та , ш т и. Положит
денеж одн а ю-то:

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

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



Знаешь что, сват?

Ты больно лыс— от нас отдались.

Вот Але сандр Иваныч помоложе

И даст нам подороже.

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

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

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

ста, варьир ется:

А еслижелаете чести—р бли ов двести:

Каждая и олоч а— опееч а, аждый с чо —пятачо .

Н и вот сват ш а, он начинаеттам давать дене . С о о? Н , мало там.

Ты, сват ш а, лыс— от нас дались.

Вот Але санИваныч помоложе—

Он нам подороже.

Нарочно дад тмелочи. Одн денеж положат:

У нас невеста не одно лаза.

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

а, нам дол о не бывали»).

Вы п невесты

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

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

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

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

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

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

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

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

неж и собирали. И прянич и невеста забирала с онфеточ ами. На место сажали и их

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

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

столба деревянных, да четыре стены сте лянных, дашесть оров..."» [76, 82— 4: ЦРФ—

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

она по рыта. Т т занято <место>. Меня не п с ают невесте. Я оворю: "Ка это?" —

"Давай вы пай невест !" Вот вы паешь невест . Мы там мальчиш и с девчон ами си-

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

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

ЦРФ—1024].
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Вы п места

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

пить место за столом для себя и своей б д щейжены. «Др ж а, взяв за р жениха и

невест , подводитих стол , за оторый еще заранее садится наряженная ла ( лою

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

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

вы питьместо, др ж а берет овш вас , ладет на дно оно о рош и опей и, поднося

ле, оворит:

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

А больше попьешь, еще рош найдешь…

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

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

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

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

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

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

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

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

ство а -то. Не взрослые, а вотмальчиш и» [59— 3: ЦРФ— 1028]. «Ятоль о знаю, что

вот вы пали: вот сядет, бывало, мальчиш а и девчон а. Сяд т и займ т их место по а-

мест.Ипотомжених ещё вы паетместо» [18— 3:ЦРФ—1028]. После то о а жених

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

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

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

«Вот о да приходишь— она<невеста> сидит за столом. По рыта. По рывают. А я ещё

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

не п шш — плати денеж и". Я оворю: "А че о ее по рыли? Может, она не моя? Может,

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

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

под ладываютвотпод эт вотапод ст ло под ладывают блюдо что, ята посмотрел—

ятожета ой бывал молодой, д хлый, понимаешь. Ятоль о взял— а лопн л. Там—б х!

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

ешь. Еслижених не до адается, значит, лямойжених.Не боевой, а лямой. Н ,та ой—не

бой ой. Потом я рас рываюжен свою. Гляж , моя лижена. Она же смеётся» [61 — 3:

ЦРФ— 1028].

У ощение (столование) поезжан

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

столом, поезжанам предла ается ощение. Др ж а обращается хозяевам, напоми-
ная им, что необходимо на ормить остей (см.: том 2, № 104 «Стари со стар хой на

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

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

5 Веселовс ий К. Свадебные обряды в Мордвиновс ой волости // Владимирс ие бернс ие
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Г лень а (пич ж а)

Над тарел ой жениха дев ш и вешали солон в виде птицы, сделанн ю частично
из соломы, частично из б ма и, и трясли ее та , что соль из нее сыпалась в с п.Жених
должен был от питься от дев ше или, по др ой версии, обязательно поймать птич-
и бросить ее в б д щ ю тёщ , стоящ ю в ч лане. Смысл это о действия не совсем

ясен самим исполнителям, одна о не оторые из них пола ают, что оно должно спо-
собствовать налаживанию в дальнейшем хороших отношений межд зятем и тёщей.
«Из соломы <птич делали>. Н , вот плетёшь, бывало, лапти плели— вотта же пле-
тёшь её. Завязываешь олов . Голов делаешь — та же нарезаешь б маж и— олов де-
лашь, петлю делашь, и это вот та — там, бывало, делали вот та вот. Веер. Вот та
вот.Вот вставляешь в хвост—плели из б ма ита ой изцветнойплаточе —т дынасы-
пали соли. В эт , в птич . В плетён -то. Н <плели> не та ж плотно, чтобы соль
пролетала. На ниточ . Если жених лянется — ленточ -то не надо толст . А то не
сорвёшь. П стишь, а соль сыпется в поданный с п. Солим, солим. Раз оп стим. Вниз оп с-
тишь— поднимаешь. Он не ловит. <Он ждёт момента.> Ещё. Подразнишь. А ж на тре-
тий... До оворишься, онечно.Натретий раз ж он <ловит птич и идает в тёщ или>
хоть в свах а ю,<чтоб они брали>» [59— 4:ЦРФ—1055]. «И лень а была. Делали
лень вотта ю. Из соломы. Из соломы—вотта ая, хвост ней. Та ая б ма атвёр-

дая. Она держится. Вот та режем, вот та и линья, и хвост. И — прям настоящая
лень а. <Т ловище из соломы, а рылья из б ма и делали.> Голова т т, всё— соеди-

нить, чтобы было. Г лень а... Полезешь и в неё соль насыпляшь. И нож и ей сделашь вон из
берёзы. Не из веточе . А из этих... Поч и, да. Поч и. Вот возьмёшь и — с нож ами и всё.
Садятся. Вот сидишь и подсыпаешь т да соль-то. А они сидят, по а ничё не делают. <А
чтобы не сыпалась соль-то>, тарелоч ой за рывают. Тарел ой за роют, ж вот о да
жених пымает эт лень ... <Девчон и её за нит дер ают.> Там до овариваемся с
женихом-то: "Н ,ты в первый раз нетро ай. Вот второйтоже. А натретий раз жлови.
Ужмыне б дем бирать-то". Эт лень <жених> ловит, отрывает эт нит .Она на
нит е. И тёще < идает в ч лан>. И после начинают оне столоваться... Н , там —
выпивать. Ведь, онечно, мало выпивали...» [59 — 3: ЦРФ — 1028]. «Ой! плели, оворит,
эт пич ж .Над столом-то над молодыми-то, оворит, вешали. Поставит блюдо с п -
то, вот е о, оворит— чтобы дене давал! Ем , оворит, эти, песни поём. Прожениха да
про невест . Величальные.
Та , оворит, нас дим, что
есть нельзя (смеется). Вот
она вот порасс азала. <Тётя
Нюра Хижон ова. Она из
деревниЛомов а.>» [26—4:
ЦРФ — 1051]. «Если жених
пымает, то, значит, идает
втёшш .Япомню вотв этих
птиче -то, нас вот, соли
лали. <Соль>, чтобы зять
был длятёшшихорош!» [45—
4: ЦРФ—1051].
Во время ощенияпоез-

жан дев ш и поют вели-
чальные песни и пол чают
за них возна раждение. «А

Из отовление свадебной птич и-« лень и»
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потом поют эти подр и. Поют песни. Точно-т не расс аж а ие. А им тоже платишь

день и.Жених платит.Песню-тпоют а ю.Ка они вотпоютпесню.Н ,там жсцены

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

орен е во новой, во новой»,№ 76 «Красна я од а изюмчитая»,№ 78 «На д бчи е два
ол бчи а сидят», № 79 «Ка на орынь е два д бчи а стоят», № 80, 81 «У нас сва-

хынь а возлюбленная»,№82 «А а наша сваха хорошая»,№83 «Костюжёна соряжа-

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

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

Отправление свадебно о поезда в цер овь

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

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

о, сюда, пожал й»). Невеста в последний раз обращается родителям с прощальным
плачем (см.: том 2, № 66 «Ты, сердечный милый батюш а»). «Кланялись отц . <Неве-

ста обязательнодолжна была важениепроявить.>Пла ала: "[Родимый]батюш а,вс ор-

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

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

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

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

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

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

сячные называлось, и ты пошла венц и не с азала ни ом —тебя всюжизнь ровь зам -

чит"» [13— 4: ЦРФ—1052].

В цер овьжених с невестой ед т, а правило, порознь, на разных лошадях. «Воти

поед т < венц >.Поели. Невест забрали и поехали.Жених на одной <лошади>, а неве-
ста <на др ой>. А вот от венца же вместе ехали» [59 — 3: ЦРФ — 1028]. Одна о

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

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

значит.И нас чер. Вотта раз хоть венчаться поехали, на свадьб поехали, со свадьбы.

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

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

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

няя себя тем самым от слиш ом частых родов.

Встреча молодых после венчания

При возвращении из цер ви новобрачных встречают родителим жа, бла ословля-

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

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

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

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

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

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

там встречают,мать, что льтам. Даже проздравляют. Вот. Хлеб и соль, а жэто ж

заведёно. Это встречает,т тмать встречает и всё» [61— 3: ЦРФ—1024].



Сраз после бла ословения новобрачных потч ют моло ом, в оторое оп с ают

соче ля, что должно способствовать рождению расивых детей. «Вот о даприез-

жают<молодые>, сраз наливаютиммоло а.<Авмоло о идали> ли. Говорили: чтобы

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

Свадебный пир (застольная свадьба)

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

рых называют левыми или свадьбишными. По свидетельств собирателей онца

XIX в., свадебное застолье ничем не примечательно. «Свадебный пир идет обы новен-

ным поряд ом, без вся их при рас и приба то . Смешно толь о смотреть на стари ов и

стар х, сидящих в столе, о да они исполняют общепринятыйместный обычай цалования

зажар им. Стар хи, чтобы подтр нить над своими м жень ами, бер т их за бород , за

нос и за волосы»6.

В середине XX в. произошла определенная трансформация свадебно о пира. С дя
по сообщениямисполнителей, дев ш и, подр иневесты, прис тствовали на застоль-

ной свадьбе и исполняли величальные песни не толь о для молодых, но и для др их
остей, собирая день и за их чествование. Величали невест :

Ка нас Варваронь а изменчивая,

Не хотела она зам ж выходить,

Обещалась в монастырь с нами идти,

А мы, л пы, понадеялись на неё,

Все пошили платья чёрные,

По пили лентыдлинные,

Лентыдлинные,трёхаршинные.

Ты посл шай- а, Варень а,

Про тебя а ю песен поём,

Мы а ютебе честь воздаём [59— 3: ЦРФ— 1028].

* * *
У насНастень а изменщица была,

Не хотела зажених она идти...

Изменила она девичью рас ,

Не хотела за жених она идти.

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

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

Величальная песня жених :

Ка на орынь е два д бчи а стоят,

На д бчи е два ол бчи а сидят,

Оне сидят, промеж себя оворят,

Ка ойСашень а хорошень ай,

Ка ойСашень а при ожень ай [59— 4: ЦРФ—1055].

6 Веселовс ий К. Свадебные обряды в Мордвиновс ой волости // Владимирс ие бернс ие
ведомости, 1865,№ 1.
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Примечательно, что эт же песню поют в ачестве величальной и для просто о остя,

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

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

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

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

жена свадьбе они (подр ж иневесты) частвовали, и старел ой про аждо о пелипесни.

Я толь о одн запомнила, я на свадьбе была вотта ой девчон ой, в общем, смотрела, а

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

Др ж а– это др жениха:

Кап ста была белая,

Ка др ж ижена была милая,

(и жена рядом сидит),

На свадьб она е о сбирала:

"Ты поедешь, мой милень ий, на свадьб ,

Тебе дев ш итам б д т песни пети,

А ты должен их бла одарити".

И он втарел ладетмонет . Вот эт песен я почем -то, ребено , запомнила.Про всех

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

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

Величальная песня др ж е:

У нас др жень а бо атый, бо атый,

Он из тысячи на тысяч ст пал,

Из неволюш и сирот вы пал,

Вы сирот ш и, сирот ш и мое,

Помолитеся вы Бо обо мне,

ЧтобыБо меня помиловал,

За советменя пожаловал.

Ты посл шай- а, др жень а,

Про тебя а ю песен поём,

Мы а ютебе честь воздаём [59— 3: ЦРФ—1028].

Величальная песня свахе:

Унас свахынь а возлюбленная,

На сыте сваха замешанная,

На мёд сваха развоженная,

Без белил она белёшень а,

Без р мян она р мянёшень а,

Ты посл шай- а, свахонь а,

Про тебя а ю песен поём,

Ка ютебе честь воздаём[59— 3: ЦРФ—1028].

* * *
У нас сваха-то возлюбленная,

На мед слад о замешанная,

На сыте сваха возложенная.

Без белил она белёшень а,



Без р мян ты р мянёшень а,

Ты посл шай- а, свахынь а,

Про тебя мы а ю песен поём,

Да а ютебе честь воздаём [59— 4: ЦРФ— 1055].

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

сваха хорошая».)

Величальная песня сват :

У нас сват ш а бо атый, бо атырь,

Он и с тысячи на тысяч ст пал,

Из неволюш и сирото вы пал.

Вы сирот ш и, сирот ш и мои,

Помолитесь вы Бо обо мне,

Чтобы Бо меня помиловал.

Ты посл шай- а, сватынь а,

Про тебя, а ю мы песен поём.

Вот а ютебе честь создаём.

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

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

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

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

Полно, пташеч а, над озером летать,

Полно, пташень а, об вернень ом с чать,

Придет времеч о, видишься опять,

Либо в роще, или в зеленом сад .

Во садоч е моем цветцветет,

Кто сорвет е о холодною р ой,

Цветволн ш и не повянет, расцветет,

Мил олов ш причёшет, берет,

Он лять пойдет, меня с собой возьмет.

«Этожених пели» [59— 3: ЦРФ— 1029].

Плясовая песня:

Я пожердоч е шла,

Я по тонень ой,

По еловень ой,

Тон ажердоч а

Не отсюда не ломится,

Со хорошие родители

Жить не стошнется,

Не стошнется на час,

На ляется сейчас,

Пойд -выйд молода

За новые ворота,

За новые, леновые,

За решетчатые,

За решетчатые,

Часто летчатые [59— 3:ЦРФ—1029].
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Т т ш анье жениха и остей

Выйдяиз-за свадебно о стола, любой ость или даже новобрачныйпопадали в р и

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

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

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

«Там остит т ш али. Я не знаю— остей что ль... Ка ?Схватятв обе<р и>. Челове-

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

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

заи рают сраз , запляш т. Вот нельзя выйти в оридор. Атам стоятм жчины иженщи-

ны. И толь о а выйдют, схватют е о и — т т ш ать. <Кверх под идывать на р -
ах.> Вот плати денеж и. Вот этот т ш ают свадьбишных» [102— 4: ЦРФ— 1052].

У ладывание молодых

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

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

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

помещение в онце свадебно о застолья. В ролипровожато о мо ли выст пать разные

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

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

ладов а. Н , назовём ладов ой. В оридоре ладов а была. Вот. Но ладов а не из досо

сделана, онатоже бревенчатая. Двери п тёвые и всё.И стелили напол постели, из соломы

набитые. Вот. Имолодых—т да. Чтобымолодая ночью не бежала. Отжениха. Чтобы

прижималась жених . А то замёрзнешь» [53— 3: ЦРФ— 1025].
Кровать молодых мо занять то-ниб дь из остей. В та ом сл чае приходилось

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

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

лежит челове . Лежит челове : "Это не твоя ровать". Н , че о. Надо вы пать её. Н ,

че о?Или б тыл само она или день и плати.А потомон ходит.Мыостаёмся с невестой

ж, роздеваемся...» [61— 3: ЦРФ— 1024].

Второй день после венчания

На второй день свадьбы ходили б дить молодых. Исполнители затр дняются с а-
зать, то это делал: сваха, рестная, мать жениха. Задача б дивших за лючалась в зас-

видетельствовании непорочности молодой с пр и. До азательства невинности выс-
тавлялись на всеобщее обозрение. «Если свадьба — б дили <молодых тром>. Глядели,

а ая она.Простыни выставляли.Н не выставляли, но лядели. Это свидетельница< ля-

дела>. У нас та было— свидетельница. А если это была свидетельница, она ом -ниб дь

оворила: "Честная, нечестная?"» [53— 3:ЦРФ—1025]. «Утромб дили их. Б дили. Быва-

ло, вот это, а отора вродето о, что, дес ать испорчена-то,та , бывало вот, по азы-

ваютвот это вот.Там простынь иль че о?Простынь, да. Да, дес ать, вышла непорчена.А

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



7 Веселовс ийК.Вьюнство вМордвиновс ой волости //Владимирс ие бернс ие ведомости,
1863, № 41.

8 Там же.

др ювот начн т: "Испорчена"» [18—3:ЦРФ—1028]. Если былоизвестно, что дев ш-

а выходит зам ж, же тратив невинность, то ее родные старались заранее до ово-

риться со сватами о том, а с рыть этот фа т, чтобы избежать позора. «Н , вто время

а -то, знаете, если нечестная, то т т и ни а ой свадьбы не б дет. Не то, что та ая

же свадеб а. Сосватали, всё тихо-мирно. У нас нет дене на та ие свадьбы или ещё

что.Это ведь для них стараются.О ородить» [53— 3:ЦРФ—1025]. За столоммолодо-

м м ж подносили яичниц и рюм вод и и внимательно наблюдали за е о дей-

ствиями, оторые должны были продемонстрировать прис тствовавшимневинность

или порочность молодой жены. «Яичниц делали <на второй день. Жених ее ел>. Если

честная <невеста>, то с серёд и начинали, а нечестная — с раеш , с раю» [59 — 3:

ЦРФ — 1028]. «Было, было нас. Подают в череп ш там блюдо. Там яишниц , и он,

значит, серединоч .Пос д били. Перв ю рюм выпьет жених и т т же её разбивал»

[18— 3: ЦРФ—1028].Молодой бла одарит родителей жены за хорош ю дочь. «Били.

Рюм сначала, стоп . "Спасибо, папа с мамой, за тёмн ю ноч и за ваш честн ю

доч ". Побла одарит отца с матерью. И вот разбивалась рюм а. И мать придёт—та-

рел разобьёт» [89— 4: ЦРФ—1055].

После рит алов, свидетельствовавших о невинности молодой жены, начинаются

испытания ее лов ости и сноров и. «На второй день вот.Пос д били. Невестамела—

денеж и собирала. <Гости> ничё не при оваривали — денеж и идали. Н , нарочно-то

пляс строют, чтоб были по всем сторонам ос ол и-те. <Част ш и с артин ами

пели> не все. Было а -то всё-та и с ромно а -то. Нета , а вытеперь д маете.По

телевизер по лядите че о, а! Господи! Ой!И на первый день, и на второй— топел, а то

не пел» [59 — 3: ЦРФ — 1028]. «А потом а ая она хозяй а-то б дет? Ш страя или

неш страя? Вот идали денеж и.Мел ие по всем лам— а она быстро соберёт. Быс-

тро собирает или нет невеста? Смотрели на невест . Вот. И в это время, о да она

бе ает, они сзади лядят— не ривая ли, не орбатая ли? Сраз всё высмотрят» [53 — 3:

ЦРФ—1025].
На второй день ляют с стом ( расотой) ряженые м жчины иженщины (см. об

этом выше). Наряженные невестой и до тором разы рывают сцен лечения ново-

брачной. «В невест рядились. Н , бывало, это до торомтам нарядятся.Прид т. "Врач!

Плохо с невестой или с ем нето".— "Пришел до тор подлечить, атомолода заболела..."

<До тор делал> ол понарош » [59а— 7: ЦРФ— 1001].

В завершение второ о дня молодоженов водили в баню. «Ко да же ончается это—

всё, значит.К ст, орш и о да били, день и о да бросали, подметали вени ом.Она<мо-

лодая> собирает. Глядишь, там день и. Собирает невеста. А ж это ходили посля ж на

второй день ж по деревне. Ка ончалась свадьба, <молодые ходили вместе в баню>».
[61— 3: ЦРФ—1024]. «Раньше вот, онечно-то, было. В баню их, это... Н , после. После

вот свадьбы. Вместе <в баню водили>» [59 — 3: ЦРФ— 1028]. «Водили, водили. Водила

<в баню> их свахонь а. Сваха водила. Чай, на второй день» [18 — 3: ЦРФ — 1028]. На

второй день свадьбы поют «с оромные» песни и част ш и, содержащие эротичес ие

фривольности, но не имеющие обрядовой за репленности. Та , почти повсеместно

зв чит в этот день свадьбы песня «Молод а»:

Молод а,молод а, молодень ая,

Не с ем мне, молод е, ноч ночевать,

Ноч ночевать, поспать, полежать.

Свадебный обряд
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Ля спать одна, без мила др ж а,

Без мила др ж а берёт р сть-тос а,

Гр сть-тос а берёт, дале оживёт,

Дале о-далё о натой стороне,

На той на сторон е не близ о о мне.

Машетмилый мой правою р ой... [59 — 3: ЦРФ— 1028].

(См. та же: том 2,№ 137 «Пошли дев и за рибами, нашли яиче с м дами», час-

т ш и.)

Третий день после венчания

На третий день остили родителей молодойжены, де всех ощали блинами «Н ,

приезжали. В дом невесты. Бывало, называлось, на блины. На третий день. Там опять

собирались близ ие и опять ляли» [59— 3: ЦРФ—1028].

Вьюнство на Пасх
В онцеXIX в. в за лючение свадебно о обряда было принято о ли ать молодоже-

нов на Пасх , тверждая о ончательно их семейный стат с. «На пасхальн ю с ббот
еще до восхода солнечно о… собираются партии рестьянс ой молодежи– парней от 5 до

15 и более челове и начинают о ли ать сначала молодых своей деревни (если они есть), а

потом переходят и в др ие деревни, не проп с ая ни одной молодой четы не о ли анною»7

(см. та же: том 2,№53 «Что не пыль в поле пылит, не д брава матьш мит»). Исследо-

ватель отмечает, что «песню эт в продолжение все о ода толь о и можно слышать в

пасхальн ю с ббот » и что она сопровождается «различными ривляньями и ломаниями

поющих»8.Молодоженывыносят о ли альщи ампонес оль монет, яиц и пряни ов

или вод и. Во второй половине дня молодым приезжают ости со стороны жены, и

страивается застолье.Современныеисполнители, сожалению,не поминаютобэтом
рит але.

Описанный выше свадебный обряд, с ществовавший в Гороховец ом рае, может

быть использован в ачестве вспомо ательно о материала частни ами х дожествен-

ной самодеятельности для фоль лорно-этно рафичес их постаново , демонстрир -

ющих бо атое льт рное наследие ре иона. Возможно та же в лючение отдельных

эпизодов и те стов (в частности, при оворов) в современн ю свадьб с целью еефило-

софс о-эстетичес о о наполнения. Одна о в этом сл чае необходимо очень орре т-

но и неформально относиться историчес ом материал , чтобы избежать натяже и

безв сицы при совмещении с реальным обрядовым действием, та а мировоззре-

ние и льт рныйопыт современно о челове аотличаются отмировоззрения е о пред-

шественни ов.
В целом предложенный материал б дет хорошим подспорьем всем любителям и

почитателям традиционной народной льт ры в ее из чении и просветительс ой ра-

боте.
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о ребальная обрядность в той или иной форме сохранилась в традиции Горохо-
вец о о рая до настояще о времени. Более то о, аждый исполнитель веренно

называет не толь о этапы похоронно о обряда, но и их последовательность. Необхо-
димо отметить, что единственным исчезн вшим элементом рит альной пра ти и яв-
ляются причитания, хотя расс азы о них прис тств ют всех информантов.

В Гороховец ом рае похоронный обряд был насыщен обрядовыми действиями,
оторые имели не толь о тилитарный, но и ма ичес ий хара тер. Они были призва-

ны защитить живых от мерших. Нар шение правил мо ло привести тра ичес им
для семьи мерше о последствиям.

Похоронный обряд в традиционной льт ре занимает большее, чем сами похоро-
ны, время. Начинаясь в момент смерти челове а, он за анчивается в одовщин е о
ончины, о да для семьи по ойно ополностью восстанавливается разр шенная смер-

тью раница межд миром живых и миром мертвых. Обычно похоронный обряд при-
нято делить на след ющие этапы: от смерти до выноса тела из дома, бор а дома, до-
ро а на ладбище, под отов а мо илы, похороны, помин и, поминальные дни. Рас-
смотрим аждый из этих этапов подробнее.

Первым обрядовым действием, оторое совершалось после смерти челове а, было
обмывание.С ществовало поверье о том, что обмывать женщин должна женщина, а
м жчин — м жчина. Если по а им-либо причинам происходило нар шение это о
обычая, то с ществовало ма ичес ое действие, призванное защитить нар шителя от
возможных несчастий. Он должен был встать над от рытым подполом и о атиться
водой: «Обмывала я двоих, толь о на пол обмывала.М жи ов-то должны обмывать м -
жи и, а нас пол чилось, что прибежали за мной, и м жи ов ни о о нет . У меня отец
мер, та я е о обмывала сама, мать мне и оворит:
—Валь а, с атись!
От рыла заподню (в подполье лазишь). Вотя над ней встала, о атилась, вода всят да

шла и всё» [79— 3: ЦРФ—1018].
Обмывали челове а на пол , при этом считалось, что обмывать на олом пол не-

доп стимо: «Обмывали все да напол .На пол обязательно лали. У о о одеялота оетон-
ое или просто солом и постелили ит анюш ой а ой-ниб дь. Обмывали вот этотоль о
на пол » [118— 3: ЦРФ—1017].
Вероятно, первоначально на пол стелили сено, отором приписывалась очисти-

тельная сила: «По ойни а лали не на чистый пол, а на сено, подстилали че о-ниб дь и эт
подстил с сеном выносили» [84— 3: ЦРФ—1017].
С ществовал обычай одаривать то о, то обмывал по ойно о. Считалось правиль-

ным, если челове помимо свое о похоронно о зел а при отовит и зел для обмы-
вальщи а, в оторый чаще все о входила одежда: «Вот меня тетя Нюра была. Та

В.Е. Добровольс ая
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нее всё было. Даже было том , то обмывает, на платье, и плато , и ч л и, всё было
за отовлено. Кто обмыл, том надо отдать. Вот второй зело »[118— 3: ЦРФ— 1014].
Предметы, с помощью оторых обмывали по ойни а, а та же подстил , на
оторой е о обмывали, выбрасывали. Пола али, что вод необходимо вылить на
ол дома: «Обмывали и вещи выбрасывали, а вод выливали на ол дома» [10 — 3:

ЦРФ — Р — Э: 0003], а всё остальное выбросить т да, де ни то не ходит, или
за опать в землю. «Воттоиз че о обмывали, и тряпоч , и мыло это выносили в сторон-
, чтобы ни то не ходил, а можно в землю за опать» [118 — 3: ЦРФ — 1014]. Место,
да выбрасывали эти предметы, считалось нечистым.Пола али, что там может появ-

ляться по ойни : «Я помню болотины это всё валялось, и обходили все. Нам азалось
страшно—по ойни т т был» [84— 3: ЦРФ— 1017].
Гроб должны были из отавливать посторонние люди, та а в противном сл чае

на семью мо ли обр шиться несчастья: «Гроб должны делать ч жие, своим роб делать
нельзя, а то по ойни и еще в доме б д т» [80 — 3: ЦРФ—Р—Э: 0003]. В то же время не
видели ниче о предос дительно о в том, чтобы то-то из родственни ов сделал роб
заранее: «У баб ш и нашей лет соро два д бовых роба стояли на черда е.Мыт да зимой
ябло и лали, рябин . Д бовые нас роба были» [118 — 3: ЦРФ— 1014]. Считалось, что
если роб больше, чем н жно, в доме появится еще один по ойни : «Вот если роб
больше, чем по ойни -то, то ж беспременно в доме еще по ойни б дет. Гроб на двоих-
то» [80— 3: ЦРФ—Р—Э: 0003].
В роб лали сено или стр ж и, за рывали их белымматериалом; сеномили стр ж-
аминабивали под шеч под олов по ойни а: «В роб стр ж лали, и эт стр ж-
в наволоч лали, белымматериаломпо рывали и одето о лали,тапоч и вот»[118—

3: ЦРФ—1014]. В соответствии с восприятием роба а дома е о об страивали вн т-
ри и, прежде все о, страивали в нем «постелю для по ойни а» [59 — 3: ЦРФ— Р— Э:
0003]. Вниз лали стр ж и и солом , затем на них ладывали березовые листья: «В
Д хов день ид за берез ами, ломаю, двенадцать святых Апостолов, аждом Апостол по
венич ломаю, привож их домой, вени и расстилаю в тени. Соро дней пролежат эти
берез и, на соро первый вынош , обрываю аждый листоче , лад в оробьё. Умирает
челове … насыпаю в с м листоч ов этих… в роб лад листоч и. В роб четыре ла,
всем четырем Апостолам листоче , мертвом под под ш в наволоч листоче лад »
[51 — 3: ЦРФ— 1031]. Сверх стелили холст, а не оторые исполнители вспоминали,
что их родители ладывали и лос т и от савана: «Моя мама, о да отца хоронили,
саван нажив ю нит шила, и лос тья отне о в роб потом ложили»[59— 3: ЦРФ—Р—
Э: 0003]. Под олов по ойни лали березовый вени и под ш , набит ю березо-
выми листьями или сеном, а не оторые женщины специально собирали все вычесан-
ные за жизнь волосы, чтобы после их смерти ими набили под ш .
Одевали мерше о в при отовленное им смертное. Каждый челове считал необхо-

димым при отовить себе похоронный зел, в отором, помимо одежды, находятся
по рывало и наволоч а, платоч и для одаривания на мо иле и свечи: «В похоронном
зле вотнижнее белье всё, ч л и,тр сы, платье необновленное, платоче ,тапоч и, свечи»
[79— 3: ЦРФ— 1018]; «Узел и смертные заранее отовят. Вот я себе припасла. Н , ла-
д т белый материал, чтобы по рытие было, чтобы наволоч а была белая, н одежа, пла-
тье, или там альсоны с р бахой, и остюмчи там, р баш а должна женщин быть,
платье, платоче . Всё новое»[118— 3: ЦРФ—1014].
Гроб станавливали на лав е (реже на столе) в переднем л . Наиболее правиль-

ным считается станов а лав и под роб наис осо : «По ойни а можно на лав поло-
жить, о о че о есть. Клад т е о но ами на выход, оловой вперед. На ол лад т. У нас
впереди и оны, та и ставили на и оны. Головой под и оны, чтобы он лядел но ами на



выход» [79 — 3: ЦРФ — 1018]. Голова по ойни а должна находиться в расном л :
«Гроб стоял в переднем л , и оны стояли, наис осо роб стоял» [84 — 3: ЦРФ— 1017];
«Под образа оловой ласть надо» [10— 3: ЦРФ—Р—Э: 0003].
Несмотря на то что сейчас расно о ла в избе может и не быть, и он в оловах

мерше о станавливают всё равно. По ойни обязательно должен лежать но ами
двери: «Гроб а место есть поставят, толь о но и все равно двери» [118 — 3: ЦРФ—
1014]. Считается, что он а бы идет на ладбище: «Но ами вперед. Идти-то а же,
вперед но ами»[10— 3: ЦРФ—Р—Э: 0003]; «Выносилипо ойни а вперед но ами, ведь он
же идет. Вот я, например, встаю на но и и меня но и вперед ид т. И ложат вперед
но ами, и выносят» [118 — 3: ЦРФ— 1018].
Вероятно, именно после станов и роба родные мо ли первый раз причитать в

олос. К сожалению, в настоящее время нам далось записать лишь см тное помина-
ние о том, что «положение во роб» сопровождалось причитанием: «Ко да в роб-то
положат, положатво роб и причитать начинают, до это о пла алитоль о, а а в роб
положат,та в олос рев т»[21 — 3: ЦРФ—Р—Э: 0003].
По а по ойни находился в доме, над ним постоянно читали псалмы специально

нанятые люди, чаще все о набожные старые женщины, не состоящие с по ойным в
родстве: «Пели—я нанимала баб ше . У нас Тихоновы, они все рели иозные, они все ходили
по по ойни ам» [10 — 3: ЦРФ — Р — Э: 0003]. Для них станавливали специальный
стол, ставили на не о репленные в бан ах с пшеном свечи, а та же и оны. Псалом-
щицы читали над по ойным, а приходившие с ним проститься приносили и оставля-
ли на столе а ю-либо ед : «Дома обязательно поставят пшено и свеч и орят. Т т
одна, т т одна и т т одна, это по а молются. Молились над по ойни ом. Ставят стол,
там и он а и читаютнад по ойни ом.И все нес т: то печенье, то онфеты, то хлеб,
то л , то что» [118— 3: ЦРФ— 1014].
Эти приношения мо ли использоваться а плата псаломщицам или для поми-

нально о стола: «Здесь ж а до оворятся — или им (псаломщицам) дают день и, или
дене немно о если, то ед со стола, а если толь о день ами, то что принесли на помин и
использ ют» [11— 3: ЦРФ—Р—Э: 0003].
Баноч а с пшеном, в отор ю вставлялась орящая свеч а, должна была находить-

ся в доме до тех пор, по а по ойни а не носили на ладбище. После это о пшено
выносили за ворота и с армливали птицам. Считается, что птицы поминают по ой-
но о: «Ставят пшено, в баноч поллитров ю пшена насыпят и свеч ставят, и стоит
по а по ойни в доме. Это пшено потом на ед не расход ют, птич ам выбрасывают»
[84 — 3: ЦРФ— 1017]; «Вот о да по ойни а вынес т, пшено-то вы идывают птицам.
Надо на рассвете пойти за ворота ипшено вы ин ть, а птич и божие е о с лююти помя-
н тпо ойни а»[1— 3: ЦРФ—Р—Э: 0003].
В день похорон по ойни а выносили из дома но ами вперед, опасаясь, что в про-

тивном сл чае мерший б дет возвращаться в дом живым: «Выносили по ойни а впе-
ред но ами, чтобы не пришел, не возвратился» [84 — 3: ЦРФ — 1017]. Отмечали, что,
о да не было машин, роб несли на холстах: «Раньше не на машине везли, а несли на
холстах» [118— 3: ЦРФ—1014].
Считали, что мерше о должны нести на ладбище люди одно о с ним пола. При

этом все исполнители азывают, что нельзя было подменять людей, нес щих роб:
«От само о дома до самой мо ил и не надо давать меняться. Если женщина мерла — ее
женщины нес т, а м жчин —м жчины» [79 — 3: ЦРФ— 1018].
К сожалению, ни то из исполнителей не оворил об отпевании по ойни а в цер -

ви. Ино да сообщали о заочном отпевании: «Мне ее отпели заочно, принесли вен-
чи » [10 — 3: ЦРФ — Р — Э: 0003]. Вероятно, подобное выпадение весьма значимой

Похоронный обряд
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«Доро а по ойни », сделанная на ладбище

части похоронно о обряда связано с разр шением цер овной жизни сельс ой общи-
ны. В традиционной рит альной пра ти е цер овное отпевание являлось чрезвычай-
но значимой частью похоронно о обряда.
С ществовал обычай «делать доро по ойни ». «Доро » делали из еловых ве-

то , оторые бросали перед робом: «Вот роб выносили и на лице елоч и идали. Эти
елоч и ид т—провожают в дальний п ть. У нас лали их а -тота малень о (наис о-
со )» [118— 3: ЦРФ—1014].
После выноса тела оставшиеся дома люди совершали очистительные обряды. Са-

мым распространенным был обычай мести пол, при отором необходимо было со-
блюдать меры ма ичес ой защиты: мести от двери о н — чтобы в доме не было
новых смертей: «Те, то домаостается, полымоютимет тотдвери»[118—3:ЦРФ—
1014]; «Мести надо от двери о н , а то еще по ойни в доме б дет, еще о о-ниб дь
выметешь»[80—3:ЦРФ—Р—Э: 0003].Полмо лине толь омести, но имыть, причем
мытье начинали та же от поро а. Верили, что в та ом сл чае по ойни не б дет воз-
вращаться домой: «Оставляли людей, о дапо ойни а выносили,т тмоют, подметают,

моют, но мыть начинают от
поро а, чтобы не приходил по-
ойни »[84— 3:ЦРФ—1017].
Помимо собственно бор и
с ществовал обычай перево-
рачивать мебель. Чаще все о
перевертывали стол, а та же
выливали на не о ста ан
воды, на лоняя стол двери,
чтобы по ойни не приходил
живым: «Ко дапо ойни авы-
носили, то-то дома бирает.
Я вот, например, стол перево-
рачивала, о да вот нас сест-
рен ин м ж мер. Вот стоит
ста ан с водой, е о тоже на
столвыливают, о давыносят»
[10 — 3: ЦРФ— Р—Э: 0003];
«Вот стол двери на лонишь и
ста ан сводой льешь,водачтоб
двери лилась, она льется и по-
ойни выходит,большеходить
не б дет» [80 — 3: ЦРФ—Р—
Э: 0003].
Ко да роб с телом по ой-

но о выносили из дома, то за-
мечали, а ая по ода. Если
шел дождь или сне , верили,
что по ойни без решный че-
лове и е о на тот свет прово-
жают все святые: «Если в похо-
роныпошел дожди илисне ,то
это святой челове . Если солн-
це,то нет. А вотесли со сне ом



1 Завой о Г.К. Верования, обряды и обычаи вели ороссов Владимирс ой бернии // Этно-
рафичес ое обозрение. 1914.№1—2.С. 94.

и с дождем, то там ем б дет очень хорошо. Все е о святые провожают, та оворят»
[118— 3: ЦРФ—1014].
Особо значимым событием похоронно о обряда считается «первая встреча». Еще

Г.К. Завой о писал: «При выносе по ойни а из дом хлопоч т, чтобы "перв встреч "
не забыть или "подорожин "... Перв встреч выносит из дом обы новенноженщина
впереди роба и подает ее первом попавшем ся навстреч м жчине или женщине со
словами: "Помяни новопреставленно о раба Божия N" (или раб БожиюN, или мла-
денца Божие о N); от азываться от принятия первой встречи ни то не должен... По-
л чивший перв встреч может отдать ее потом бедным. Принять перв встреч счи-
тается за счастье, та а принявше о встреч на том свете б дет встречать первым
по ойни , от ое о перва встреча подавалась; этой встречей... он б дет за ораживать
от плохих п тей— от о ня, от смолы— и б дет постилать ее по п ти местам блажен-
ства»1.
Пра тичес и все исполнители оворят, что «первая встреча» состоит из хлеба, свеч-
и и т ани. Ино да о оваривают, что м жчинам дают полотенце, а женщинам пла-
то : «Перв ю встреч нес т.Обычно дарятполотенце итам батонили б л , хлеб и поло-
тенце—первая встреча»[84—3:ЦРФ—1017]; «Вот о да то-тона доро е встречает-
ся, о да роб несешь— перва встреча. Здесь отдают. В перв встреч отдаешь— плато-
че , еслиженщина, ато соче тряпоч и»[79— 3:ЦРФ—1018]; «Перв ю встреч заво-
рачивают. Значит, батон или б хан хлеба, свеч обязательно, и новое там полотенце
или плато .Или со бело оматериала.И топервыйпопадется,том это всё отдают»
[118— 3: ЦРФ—1014].
Отмечают, что «перв ю встреч » можно отдать, если сам не можешь или не меешь

молиться: «Давали перв ю встреч . Это и теперь дают. Вот в этой первой встрече, вот
мне эт перв встреч дали, мне лет наверное семь было, мер мальчи соседей напротив,
а я бежала с оры, на одной нож е пры ала, а они е о выносят, Витень а помню был, оди-
а два споловиной что ли было, выносят е о, а я бе , я от да знала, и они значитмне дали
а ой-то сверто , я не бер , но мне все равно дали, я пришла домой:
—Мам,— оворю,—мнеСпирины че о-то дали.
Разверн ла, значит с метр бело о материала, б л а р лая и свеч а.Мама оворит:
—Бери, отнеси баб ш е, этотебе далиперв ювстреч , отдай баб ш е, баб ш апомо-

лится.
Вотя побежала, дала баб ш е своей.Стехпор я стала знать, что если нес тпо ойни-

а, то нельзя ходить. А то дад т, а надо молиться за это. За то, что ты взял, надо мо-
литься» [66— 3: ЦРФ—Р—Э: 0003].
Почти все исполнители оворили, что в настоящее время пра тичес и забыты обы-

чаи, связанные с рытьем мо илы. У азывали толь о, что рыть мо ил должны ч жие
люди: «Воттеперь а хошь рой. А раньше, если то-то из своих мер, не надо своим рыть»
[79— 3:ЦРФ—1018].Пола ают, что в противном сл чае в семье может появиться еще
один по ойни : «Мо ил своим рыть нельзя, это ты можешь и себе мо ил вырыть, свой
по ойни тебя тащит.Мо ил ч жие должны рыть»[80 — 3: ЦРФ—Р—Э: 0003].
Все остальные поверья, связанные с обвалом мо илы, ее размерами, заполнением

водой и др., если и поминаются, то лишь а расс азы о событиях, предвещающих
не ю опасность: «Вот мо илы рай обвалился, или вот больше она, чем н жно, не рас-
считал то, а ю надо рыть, или водаподст пила, всё это нехорошо, а почем —не знаю.
Мама всё оворила: "Плохо это"» [80— 3: ЦРФ—Р—Э: 0003].

Похоронный обряд
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Похоронный холст

Гроб в мо ил оп с ают на холстах, оторые передаются из по оления в по оле-
ние и использ ются толь о на похоронах: «Гроб оп с ают на холстах, холсты потом
вынимают, нес т, стирают.Это специальные холсты—толь о для по ойни а» [84— 3:
ЦРФ—1017]; «По ойни а на холстах оп с ают. Холсты вот смотаныстоят, онитоль-
о для по ойни а. Вот меня и мам , и пап , и баб ш , да и пробаб ш , наверное, на них
оп с али»[101— 3: ЦРФ—Р—Э: 0003].
Пос оль с ладбища ниче о нельзя брать: «С ладбища ниче о брать нельзя, а

почем не знаю» [84 — 3: ЦРФ — 1017]; «С ладбища ниче о носить нельзя» [118 — 3:
ЦРФ — 1014], — холсты подвер аются специальным очистительным обрядам: «Вот
холсты с ладбища принесешь, постираешь, и надо обязательно их в проточной воде полос-
ать, чтобы по ойни с собой за холстин др их не воло . А если проточной воды нет,
то холсты зимой на сне вы идывают, а летом на рос , чтобы всё на сне и рос шло, и
ново о по ойни а не было» [31 — 3: ЦРФ—Р—Э: 0003].
По ойни а оп с али в мо ил но ами на восто . Считалось, что, о да наст пит

день Страшно о С да, по ойни встанет лицом солнц : «Говорят, что он должен
лежать но ами на восто , а солныш о всходит.СтрашныйС д начнется, он встанет и
прям т да на солныш о. Поэтом и лад т, и нес тта » [66 — 3: ЦРФ—Р—Э: 0003].
Вероятно, в момент прощания с по ойным прис тств ющие мо ли причитать в

олос. Ка было отмечено выше, похоронные причитания не были зафи сированы,
одна о мно ие исполнители поминают о том, что на протяжении все о похоронно о
обряда было нес оль о моментов, о да причитали. Голосили при положении по ой-
ни а в роб, затем, по а роб стоял в доме и с мершим приходили прощаться, далее
причитали на ладбище и, на онец, в поминальные дни. Голошение в др их сл чаях

не запрещалось, но и не предписывалось
традицией. «Вотна ладбищепринеслиипо а
прощаются, и вмо ил оп с ают, и землю сы-
пят, можно олосить. Вот рев т в олос до
тех пор, по а не засыпят роб, а потомтоль-
о на девять дней, на соро дней рев т, ата
простоплач т.Н , в олос ведь рев т, о да в
роб ложат, по а роб стоит дома, а после
толь о на ладбище да впомины.Рев ттоль-
о от прощания до то о, а засыпят» [23 —
3: ЦРФ—Р—Э: 0003].
Ино да родственни и при лашали лю-

дей, оторые славились а мелые пла-
альщи и: «У нас мама любила олосить, и
тет а олосила. Н , причитают все. А не о-
торые звалимам дажепо олосить»[118—3:
ЦРФ—1014].
Особенностью причитаний на ладби-

ще было та называемое «передавание при-
ветов». По ойни а просили по лониться
мершимродственни ам, перечисляя ихпо
именам: «Кто недавно мер из родных, том
приветпередавали.Прямо в олос ричали. И
слезы льются» [118— 3: ЦРФ—1014]; «Вот
о да на ладбище рев т, приветыпередают
родне, вот то мер, вот все оворят, то



недавно мер, а вот нас всех, о о помнят, называют и просят е о им по лониться и
привет передать» [4— 3: ЦРФ—Р—Э: 0003].
Сами причитания пра тичес и не сохранились, хотя, вероятно, нежелание оло-

сить по просьбе собирателя об словлено запретами. Один связан с тем, что олошение
внеположенное время приведет появлениюново о по ойни а, а второй— с тем, что
не рочное олошение доставляет по ойни не добства на том свете: «Ятебе олосить
не б д , а то по ойни а на олош » [85 — 3: ЦРФ—Р—Э: 0003]; «Че о олосить-тота ,
не помин, не похороны— по ойни тяжело б дет натом свете» [23 — 3: ЦРФ—Р—Э:
0003].
После то о а роб оп стят в мо ил , считают необходимым бросить т да монет-
и, «чтобы было, чем за место на том свете заплатить» [4 — 3: ЦРФ— Р— Э: 0003], и
плат и, оторыми тирали слезы: «Вот есть меня плато , я им тираюсь. Этот пла-
то я и бросаю. Кто денеж бросает, то-че о. Землю обязательно три орст и броса-
ют» [115 — 3: ЦРФ — 1019]; «А вот те платоч и, в оторые плачешь, надо в мо ил
бросать. Слезы чтобы стобой не были» [79— 3: ЦРФ— 1018].
Пола ают та же, что в мо ил н жно бросить длинный со материи, оторый на

том свете превратится в ровн ю доро : «Вотмоятет а, при отовила смертидвенад-
цатьметров офрированно ота о о материала, оворила:
—КИис с Христ я пойд по ровнень ой дорож е.
Ей прямо т да бросили, чтобы она пошла» [79 — 3: ЦРФ— 1018].
Перед тем а за опают роб, аждый из частни ов бросает в мо ил по три ор-

сти земли: «Землич бросают, по три щепот и.
—Царство небесное,— оворят,— вечная память, вечный по ой.
И бросают потри орсточ и, это вроде аждый прощается» [84 — 3: ЦРФ— 1017].
С ществовал обычай одаривать ближайших др зей и родственни ов по ойно о.

Та , например, женщины часто в свой похоронный зел в ладывают двенадцать но-
совых плат ов, чтобы родственни и после смерти одарили прис тств ющих на похо-
ронах: «А о да хоронятженщин , надо двенадцать платоч ов раздать…Этота пове-
лось. Вот меня двенадцать белых платоч ов лежит» [79 — 3: ЦРФ— 1018].
Крест на мо иле станавливали обычно сраз . Ставили е о в но ах по ойно о: «У

о о есть ресты, ставят сраз , прям за опают и е о т т» [84 — 3: ЦРФ — 1014];
«Крест в но ах ставят, чтоб по ойни на не о смотрел» [36 — 3: ЦРФ— Р— Э: 0003].
После возвращения с ладбища все садятся за поминальный стол. Пола ается по-

ставить на стол ста ан с водой, положить со подсоленно о хлеба и лож для мер-
ше о, д ша оторо о приходит навестить живых: «Ставят ста ан с водой, с вод ой и
с ом хлеба, солят, на рывают.Ч ть-ч ть соче хлеба подсаливают» [84—3:ЦРФ—

1017]; «Вот о да поминают, ста ан с водой ставят, хлеба соче ставят, лож ла-
д т, соль. И оно стоит соро дней» [10 — 3: ЦРФ—Р—Э: 0003]. Считается, что вода с
хлебом должны стоять соро дней, по а д ша мерше о о ончательно не по инет
землю.
Порядо блюд на поминальном столе был стро о ре ламентирован и, несмотря на

ряд нововведений, сохраняется до настояще о времени. Поминальный стол назы-
вался « орячим обедом» или « орячим помином», и, соответственно, большая часть
подаваемых блюд были орячими: «Помин и— орячий обед нас называют, при лаша-
ют на орячий обед» [84 — 3: ЦРФ — 1017]; «Горячее раньше. Горячее самое основное.
Горячий помин... Да, раньше было— орячий помин, эта похлеб а»[115—3: ЦРФ—1019].
Первым блюдом на поминальном столе является тья, политая сытой: «В перв ю

очередь делали тью, это рис варили, потомт да изюм лалии делали сыт .Сытаназы-
валось— мед разводили с водич ой. И это всё поливали. Вот тью этой сытой поливали.

Похоронный обряд
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Вот есть начинали эт тью, все по лож е брали. Ее из общей чаш и подавали, и аждый
брал своей лож ой по лож е. Вот этой тьей поминали» [66 — 3: ЦРФ— Р— Э: 0003];
«К тья ж а тья, она в перв ю очередь, берешь ее. Это она с исстари до сих пор. Са-
мым первым, еще не выпьют, не за сят, ниче о — самым первым бер т вот эт тью»
[115— 3: ЦРФ—1019].
Затем на стол подавали с п, чаще все ощи. В пост они были рибные, в с оромные

дни— с мясом: «Обычно щи варили. Если пост, то с рибами, если не пост, та с мясом.
Н , за с там а ю-то» [66 — 3: ЦРФ—Р—Э: 0003].
Ино да вместо щей подавали о рош . Была артош а с мясом, а затем на стол

выставляли аши, обычно пшенн ю и речнев ю, а та же вареный орох, политый
постным маслом: «О рош а, щи, потом аши две: пшенн ю и речнев ю, то делал ар-
тош с подлив ой. Если пост, то помаж т постным маслом, а если нет— с оромным»
[118— 3: ЦРФ— 1014].
Затем подавали омпот со слад ими пиро ами, оторые все да делались за рыты-

ми: «Но слад ий пиро должен быть за рытым.Пиро и вообще за рытые…Дыроч дела-
ют в середине, чтобы он пыхн л ч ть-ч ть» [10 — 3: ЦРФ— Р—Э: 0003].
Ино да на стол выставляли и пиро и с др ими начин ами (например, с яйцом и

л ом, с мясом, с рисом, с рибами и т.д.), но и их тоже делали за рытыми: «У о о
блины, а нас пиро и. За рытые пиро и с начин ой» [79 — 3: ЦРФ— 1018].
Завершал помин и исель.Перед е о подачей на стол все частни и помино вста-

вали и пели «Вечн ю память»: «Пиро и с омпотом ели, а исель самый последний. Перед
ним вставали, пели "Вечн ю память"» [66 — 3: ЦРФ—Р—Э: 0003].
Почти в аждом расс азе о поминальном столе оворят о том, что раньше на по-

мин ах не потребляли вод . Основным напит ом был вас, нес оль о позже на
поминальных столах появилось расное вино: «Раньше вина не было, это теперь все с
вином, а раньше вина не ставили на стол. Квас делали, а вина не ставили» [66—3: ЦРФ—
Р — Э: 0003]; «Раньше толь о расное давали, а не пили а сейчас» [118 — 3: ЦРФ —
1014].
Надо отметить, что в настоящее время поминальный стол после похорон и поми-

нальные столы на девять, двадцать и соро дней чаще все о не имеют с щественных
отличий по набор блюд. Одна о не оторые исполнители вспомнили, что отличи-
тельной чертой поминально о стола на девятый день были блины, а лавным блюдом
соро ово о дня был лапшевни : «Блины пе т на девятый день. А еще лапшенни дела-
ли, рахмальный, на соро овой день. Бер т сочни пе т из рахмала на моло е, яич о и
посолить. Печешь а блины. Особенно в р сс ой печ е хорошо, на аз плохо пол чаются.
Напечешь, разложишь, чтобы блин на блин не попадал. И потом режешь. Блин с ладыва-
ешь тре ольни ом и режешь лапш <по азывает на листе б ма и>. И потом ладешь в
чаш , в череп ш линян ю, заливаешь моло ом, нет, яич и размо аешь в моло е не-
множ о, потом т да все ложишь, в печ . Горячее вынимаешь, маслом мажешь. Он а
аша. Это на соро овой день» [118 — 3: ЦРФ— 1014].
Основными поминальными датами были девять, двадцать, соро дней и одина.

Считалось, что на девятый день д ша мерше о навсе да оставляет дом: «На девятый-
то день д ша е о дом по инет и больше т да не вернется» [63 — 3: ЦРФ—Р—Э: 0003].
На соро овой день ждали, что по ойни пост чит в о но и можно б дет знать

е о с дьб в ином мире: «На соро овой день все оворят ст чат в о на, жд т, о да
соро овой день по ойни придет, пост чит»[118—3: ЦРФ—1014]. (Подробнее о явля-
ющемся на соро овой день по ойни е см. статью «Демоноло ия».)
Если люди по а им-либо причинам не мо ли строить поминальный стол, то

они подавали тайн ю милостыню. Этот обычай сохранился до настояще о времени.
На соро овой день надо тайно положить на рыльцо соседям соче хлеба и л ов-



. Та ихмилостынейдол-
жно быть соро : «Кто по-
минает, то нет. Но милы-
стынь подают. Тайн ю
милостынь . Соро милос-
тыне . К соче хлебца и л -
ов . Ночью надо поло-
жить, чтобы ни то не ви-
дел.Насоро овойдень»[79—
3: ЦРФ— 1018].
Ка было отмечено, об-

рядовые действия были
призваны обезопасить жи-
вых людей от по ойни а.
Одна о сл чалось, что по
тем или иным причинам
по ойни появлялся в
мире живых. Если по по-
ойни мно о плач т, то
он может прийти, потом
что ем на том свете не-
ютно: «Вот о дамно о по
по ойни плач т, он прид-
ти может, потом что ем
мо ро отнаших слез на том
свете»[80— 3: ЦРФ—Р—
Э: 0003]. Ино да по ойни
приходит за забытой ве-
щью: «Вот нас забыли по-
ложить дед нашем исет,
он за исетом все приходил
и просил, по а ем баб а на
мо ил не отнесла» [4 — 3:
ЦРФ—Р—Э: 0003].
Та ие сл чаи не счита-

ются опасными для жизни
родственни ов мерше о, та а по ойни пре ращает появляться, а толь о ли -
видирован источни е о дис омфорта. Совершенно иная сит ация возни ает, о да
женщина (или, значительно реже, м жчина) чрезмерно, с точ и зрения традиции,
опла ивает свою трат . То да в образе мерше о появляется нечистый д х, изба-
виться от оторо о значительно сложнее. От не о исходит опасность для живых лю-
дей, оторых он может «выс шить» до смерти (подробнее об этом см. статью «Демо-
ноло ия»).

* * *
Похоронный обряд в Гороховец ом районе сохранился в относительно полном

виде. Без словно, в сил разр шения традиции не оторые элементырит альнойпра -
ти и исчезли полностью, о не оторых сохранились лишь фра ментарные воспоми-
нания. Одна о большинство элементов не толь о хранится в памяти наших испол-
нителей, но и быт ет се одня.

Кладбищенс ие ворота

Похоронный обряд
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Концепт ладбища в традиционной льт ре занимает особое место. Именно по-
этом в рам ах работы по из чению традиционной льт ры Гороховец о о рая

были обследованы ородс ие и сельс ие не рополи и записан омпле с с еверных
представлений, связанных с ними.

С еверные представления

Кладбище — обитель мерших
Прежде все о, ладбище воспринимается а место, де пребывают д ши мер-

ших. По народным представлениям ладбище — это деревня (реже ород) мертвых:
«Вотмыв деревнеживем, мыживые—в деревне, а а помрем—снес тна ладбище,там
наше обиталище б дет до С дно о дня. Там, значит, деревня мертвых. Живые в деревне
жив т, а мертвые—на ладбище» [80 — 3: ЦРФ—Р—Э: 0003].
Кладбище осознавалось а особый мир, и поэтом большое значение придавали

е о раницам — воротам и о раде. Ворота были местом онта та с внешним миром.
От рытые и за рытые ладбищенс ие ворота о азывались чрезвычайно значимойпри-
метой: «Если ворота ладбища от рыты—по ойни а нес т; если не нес т, а они от ры-
ты—жди с орой смерти, то-ниб дь беспременно помрет, а может и не один. Помрет,
о о и неждали»[97— 3: ЦРФ—Р—Э: 0003]. Этим поверьем объясняется запрет про-
ходить в ворота ладбища не в составе похоронной процессии: «Ко да на ладбище по-
мян тьидешь—надочерез алит идти, через воротатоль о по ойни а вез т, если через
ворота— значит,тебя само о с оро повез т» [84— 3: ЦРФ—Р—Э: 0003].
Пос оль ворота—часть раницы, то они треб ют особо о рит ально о оформле-

ния, оторое в определенной степени выполняет ф н цию символичес ой защиты.
На той и др ой стороне ладбищенс их ворот обычно висят образа. В праздни и на
них, а и на дверях домов, мо т быть нарисованы ресты (на Крещенье); они мо т
быть рашены вербой или березовыми вет ами (Вербное вос ресенье и Троица); на
верхнююпере ладин ворот можно ласть яйца или ябло и (Пасха иЯблочныйСпас).
Считается, что в дни поминовения мершие ожидают живых ладбищенс их ворот:
«Ко да поминать ходишь—толь о в алит , через забор не лазь—родителитебя ворот
жд т» [80 — 3: ЦРФ— Р— Э: 0003]. Верят та же, что «вот то мер последним — он
ворот сидит все да, ждет, то след ющий помрет, то да он йдет своей мо иле, а тот
сидеть б дет»[79— 3: ЦРФ—Р—Э: 0003].

В.Е. Добровольс ая,

А.Г. К лешов



Гроб и мо ила — дом мерше о
Осознавая ладбище поселением, роб и мо ил воспринимают а дом мерше о:

«Гроб—этодом, оворим, ведь—домовина. Гроб—домдляпо ойни а»[80—3:ЦРФ—Р—
Э: 0003]. В сил это о е о стараются определенным образом об строить: «Гроб с раз -
момнадо делать—постоянна хоромина.ДоСтрашно оС да лежать— добно чтоббыло»
[97 — 3: ЦРФ— Р—Э: 0003]. Материалом для роба мо ло быть любое дерево, за ис-
лючением осины: «Из осины роб делать нельзя—про лятое дерево, по ойни являться
б дет»[115—3:ЦРФ—Р—Э: 0003]. В основном предпочтение отдается д б и сосне,
хотя не оторых по ойни ов считают правильным хоронить в березовых или леновых
робах: «Та -то роб л чше из сосны делать, но вот если дев а сосватана, померла, то ее
невестой хоронить надо—т т ж роб березовый делали» [21 — 3: ЦРФ—Р—Э: 0003];
«Вот оворят, что олд нов надо в леновый роб ласть, а то их черти и после смерти
м чить б д т, не дад т спо ойно лежать. Надо в леновый роб ласть, а то ходить б -
дет,живыхп ать»[80—3:ЦРФ—Р—Э: 0003].Мно иежителиотмечали, что раньше
считалосьбольшим рехомиспользоватьприиз отовлении робажелезные возди: «Моя
баб ш а оворила, что роб воздями с олачивать нельзя — по ойни не встанет на С д
Божий. Надо дос и зам ом соединять или лы ом связать» [5 — 3: ЦРФ—Р—Э: 0003].
Особое внимание делялось размерам роба: «Гроб точно по размер должен быть.

Если больше— еще по ойни в семье б дет, если зо илитесно там— д ша по оя не най-
дет» [80— 3:ЦРФ—Р—Э: 0003]. В Гороховец ом районе с ществовал запрет родным
частвовать в из отовлении роба: «Нельзя ни ом из родных роб делать, ато в семье еще
по ойни и б д т» [1— 3:ЦРФ—Р—Э: 0003]. Др ое объяснение это о запрета ласит,
что сам из отовитель роба мрет: «Если то из родных роб делает, то е о по ойни с
собой и заберет» [114 — 3: ЦРФ — Р — Э: 0003]. В то же время с ществовал обычай
делать роб самостоятельно и заранее. Пола али, что наличие та о о роба обеспечит
е о хозяин дол южизнь: «Вотмой дед себе роб лет в семьдесят сделал ижил потом до
девяноста. Все оворили, что он не помирает потом , что роб себе сам сделал» [5 — 3:
ЦРФ — Р — Э: 0003]. Та ой роб обычно оставляли на черда е и использовали а
ем ость для хранения ябло или зерна: «В та ом роб обязательно что-то хранить
надо, а то в доме по ойни появится, п стой если он стоит» [117 — 3: ЦРФ — Р — Э:
0003]. Большое значение придавали щеп ам и стр ж ам, оставшимся от при отовле-
ния роба. Их тщательно собирали и ладывали в роб. Оставленные стр ж и «мерт-
веца притя ивают, он за ними ходит, по а не соберет, и живых может за собой вести»
[21— 3: ЦРФ—Р—Э: 0003].
В соответствии с восприятием роба а дома е о об страивали и вн три, прежде

все о, страивали в нем «постелю для по ойни а» [59 — 3: ЦРФ — Р — Э: 0003]. Вниз
лали стр ж и и солом , затем на них ладывали березовые листья: «В Д хов день ид
за берез ами, ломаю, двенадцать святыхАпостолов, аждом Апостол по венич ломаю,
привож их домой, вени и расстилаю в тени. Соро дней пролежат эти берез и, на соро
первый вынош , обрываю аждый листоче , лад в оробьё. Умираетчелове …насыпаюв
с м листоч ов этих… в роб лад листоч и. В роб четыре ла, всемчетыремАпосто-
лам листоче , мертвом под под ш в наволоч листоче лад » [51— 3: ЦРФ— 1031].
Сверх стелят холст, а не оторые исполнители вспоминают, что их родители лады-
вали и лос т и от савана: «Моямама, о да отца хоронили, саван нажив ю нит шила,
и лос тья от не о в роб потом ложили» [59 — 3: ЦРФ— Р — Э: 0003]. Под олов по-
ойни лали березовый вени и под ш , набит ю березовыми листьями или се-
ном, а не оторые женщины специально собирали все вычесанные за жизнь волосы, и
после их смерти под ш набивали ими.
В Гороховец омрайоне до настояще о времениверят, что мерший сохраняет свои
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прижизненные потребности, и поэтом в роб лад т не оторые особо ценные для
по ойно о вещи: таба — если по ойный рил, пал — если хромал, топор — если
мерший был плотни ом, оршо с водой — если по ойница была повит хой и т.д.
Считается, что если не положить а ю-ниб дь н жн ю вещь, то мерший б дет бес-
по оить живых.

Под отов а мо илы
Рыть мо ил должны были посторонние люди, иначе «вся родня йдет в мо ил »

[61 — 3:ЦРФ—Р—Э: 0003].Плохой приметой считалось затоплениемо илы р нто-
выми водами. Предвещал несчастье и обвал мо илы: верили, что с той стороны, де
обвалилась земля, надо ждать след юще о по ойни а. В мо ил бросали предметы,
призванные помочь по ойни попасть на тот свет и обезопасить живых: «Вот а
роб оп стят, в мо ил -то идают монет и — чтоб, значит, на том свете себе место
вы пил; платоч и идают, оторыми слезы вытирают,— чтоб, значит, слезы нес с со-
бой; полотенце — чтоб ре о ненн перейти, а если нет полотенца — ат ш нито
пере ин т через мо ил , чтоб по нит е перешел»[18— 3: ЦРФ—Р—Э: 0003].

Х дожественные особенности
ороховец их по остов

Об стройств ладбища придавали особое значение. По осты, находившиеся на
специально выделенных для это о территориях (чаще все о рядом с храмами), все да
сл жили памятни ами иматериальной, и д ховной льт ры. Гороховец ие не ропо-
ли соединяют в своих мемориальных омпле сах произведения разных историчес их
и х дожественных эпох и являются важным источни ом для из чения жизни, быта и
нравов здешне о общества. Анализир я отдельные памятни и,можно составить пред-
ставление о мно ом: о местных в сах и предпочтениях тем или иным стилевым ре-
шениям и формам; о деятельности местных мастерс их, работавших в определенных
материалах и техни ах, социальном составе и сословном соотношении за азчи ов-
над робий; о типоло ии, хара терной для их х дожественно о оформления в разные
периоды. Памятни и ороховец их по остов отличаются мно ообразием и материа-
лов, и де оративных решений.
Над робия на ородс оми наиболее известных сельс их ладбищах чет о разделя-

ются по времени создания на след ющие р ппы:
1. Единичные образцы над робий, датированных онцомXVIII — серединойXIX в.
2. Массив, состоящий из памятни ов второй половины XIX— начала XX в.
3. Над робия советс о о и постсоветс о о времени.
Типоло ичес иеособенностипамятни ов аждой р ппысоответств ют специфи е

х дожественныхстилейопределенныхисторичес их эпох.Та ,над робияпервой р п-
пы, в лючающие стелы лассичес о о образца и памятни и вформе античных сар о-
фа ов, подчинены стилисти е лассицизма.
Наиболее интересныеизнихнаходятся наВознесенс омпо осте близ станцииЧ л-
ово. Один из р инированных известня овых сар офа ов, обнар женных здесь (а их
нес оль о), имеет на лицевой продольной стороне рельефное изображение дв х рн,
ирляндыи р ло о медальона по центр (возможно, содержавше о прежде портрет-
ноеизображениепо ойно оилипо ойной).Ксожалению,основание сар офа асильно
повреждено, и имя по ребенно о становить не далось. По довольно хара терном



для это о времени оформлению памятни может быть датирован онцом XVIII —на-
чалом XIX в.
К середине XIX в. относится памятни на мо иле подпол овни аНи олаяИвано-

вичаКоноплина на том же по осте. Он любопытен своими х дожественными особен-
ностями и материалом. Над робие значительно повреждено, но может быть ре онст-
р ировано. Над литым ч нным основанием в виде сеченной пирамиды, оторое
хорошо сохранилось, не о да возвышалась объемная лассичес о о типа стела из из-
вестня а с небольшим фронтоном и а ротериями по лам на лицевой и оборотной
сторонах. Над стелой поднимался невысо ий ч нный рест. На лицевой стороне по
основанию данно о памятни а — чет ая надпись, хорошо размещенная и отличаю-
щаяся расивым начертанием б в: «Здесь по оится тело подпол овни а Ни олая Ива-
новича Коноплина. Родился 1786 ода де абря 7- о, с ончался 1856 ода июня 15 дня». На
оборотной стороне — пре расно выполненное литое рельефное изображение, пред-
ставляющее собой рафс ий ерб. Это арт ш в обрамлении пышно о д бово о вен а,
венчанный рыцарс им шлемом. На торцовой стороне основания надпись: «Господи!
Прими д х е о с миром!»Подобно о вида над робия в послед ющий период значитель-
но простились или преобразовались в др ой тип.
Из поздних над робий, относящихся прощенном тип стелы, след ет назвать

над робие Опаринс их на Всехсвятс ом по осте в Гороховце. Это высо ая плита из
бело омрамора с черной поновленной надписью—Опаринс ий. Эпитафия размеща-
ется и на самой стеле, и на основании памятни а, оторый о да-то завершался еще и
ч нным рестом.Эпитафия ласит: «Здесь по ребены ороховец иймещанинИванАле -
сандрович Опаринс ий с онч.19 о тября 1895 . Жития е о было 26 л. и 6 мес. и дочь е о
Ираида с . 31 июля 1896 . Жила 5 месяцев и 22 дня. В незабвенн ю память от жены на

Графс ий ерб на ч нном основании над робия подпол овни а Н.И. Коноплина. Вознесенс ий
по ост близ ст. Ч л ово. Середина XIX в.
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доро ю мо ил м жа и дитя». На оборотной стороне памятни а — надпись: «Господи!
Прими д х их с миром».
Памятни и след ющей р ппы в основном находятся в р сле та называемых ис-

торичес их стилей, хара терных для второй половины XIX в. (исходят из образцов
р сс о о и европейс о о Средневе овья). Одновременно прослеживается и влияние
стиля модерн, оторый на р беже XIX и XX вв. тоже отдавал дань влечению древней
национальной льт рой. Черты «р сс о о стиля» в разных е о вариантах в ито е оп-
ределяют образ мно их ороховец их над робий данно о периода.
Типоло ичес и памятни и второй хроноло ичес ой р ппы состоят из нес оль их

разновидностей:
— венчанный рестом аменный бло прямо ольной формы, стилизованный
а придорожная часовен а-« олбец», с эпитафией на лицевой стороне или в осно-
вании. На лицевой стороне та о о над робия в специальном л блении мо ла -
репляться и он а из разных материалов, на оборотной стороне часто размещалось
рельефное изображение Гол офс о о Креста и ор дий Страстей Господних ( б и и

опья);
— литые ч нные памятни и,

в оторых вн тренняя часть оста-
валась свободной и воспринима-
лась а сень для хранения и оны
или распятия;
— высо ий рест на четырех-

ранном пьедестале с эпитафией
на основной стороне;
— немно очисленные над ро-

бия священносл жителей, имею-
щие с льпт рное оформление:
т мба-«аналой» со спадающим
платом и рас рытым Еван елием.
К ранним образцам над робий

типа часовен а-« олбец», оторый
был довольно распространен во
второй половине XIX в., относит-
ся памятни Иоанн и Вассе на
Вознесенс ом по осте близ стан-
ции Ч л ово. Памятни относит-
ся 50-м одам XIX в. Выполнен
из бело о известня а и отличается
высо им ачеством х дожествен-
но о исполнения.Над лад имос-
нованием возвышается четырех-
ранный объем с арочными ниша-
ми на лицевой и оборотной сто-
ронах. На лицевой, х же сохра-
нившейся и выполненной более
сдержанно, помещена эпитафия:
«Упо ой, Господи, д ши раб Твоих,
Иоанна, Вассы», на оборотной —
ор дияСтрастей Господних, ото-

Рельефное изображение Гол офс о о Креста и ор дий
Страстей Господних на известня овом над робии
Иоанна и Вассы. Вознесенс ий по ост близ ст. Ч л о-
во. Середина XIX в.



рые распола аются по сторонам от Гол офс о оКреста, возвышающе ося над мо и-
лой Адама. Это изображение выполнено в низ ом рельефе, но очень тщательно. Еще
более тщательна резьба витых олоно и тройно о орнаментально о архивольта
ар и, а та же оформление ровли в виде фронтона с а ротериями по лам. Ст пен-
чатыйобъемпере рытия «часовен и» сл жилпрежде основанием для ч нно о реста
( а и во мно их др их памятни ах; в данном сл чае он был трачен). Эта сторона
над робия, по с ществ , воспринимается а лавная: та ово ее символичес ое со-
держание. Гол офс ий Крест с ор диями Страстей сл жил символом ис пления
рехов человечес их и вос решения из мертвых. Кровь Христа, пролитая на череп
Адама, воспринималась людьми а зна жертвенной е о смерти и вечной жизни.
Более поздними примерами над робий то о же типа может быть памятни из

бело о мрамора Анастасии Ермолаевне Ермолаевой на Всехсвятс ом по осте в
Гороховце (вторая половина XIX в.) и мраморный на ч нном постаменте памят-
ни Дмитрию Иванович Мишатин на Вознесенс ом по осте (он датир ется же
началомXX в.). Последний отличается большей стилизованностью и связан, с орее,
со специфи ой модерна. На лицевой е о стороне под сенью арочно о обрамления
находится довольно большое л бление для и он и (возможно, мраморной или
ерамичес ой).
Над робия, полностью выполненные из лито о ч на (что свидетельств ет о вы-

со ом ровне развития металлообработ и в этом районе), связаны же с поздним пе-
риодом, онцом XIX — началом XX в.
Онивстречаются восновномнаВсехсвят-
с ом ладбище, ведь толь о в ороде и
мо ла находиться мастерс ая, занимав-
шаяся сложными работами. Вероятнее
все о, она с ществовала на базе местно о
с достроительно о завода. По азательны
в этом плане памятни Прас овье Ни о-
лаевне Ка зиной, выполненный в «р с-
с ом стиле» в начале XX в., а та же ано-
нимныйпамятни это оже времени в о-
тичес ом стиле.
В над робии Ка зиной построй а-

«сень», являющаяся основанием реста,
находится на высо ом постаменте, де
размещена эпитафия. К постамент под-
водят три большие ч нные ст пени.
Вн треннее пространство, аж щееся
здесь подобием под польно о, забрано
решет ами, словно это о на настояще о
храма.
Анонимное над робие в отичес ом

стиле не менее интересно и хара терно
для эпохи э ле ти иимодерна.Оноиме-
ет чеш йчатый высо ий ребень ровли,

а в архите т рных построй ах «р сс о-

о стиля» (их довольно мно о в Горохов-

це). Одна о эта ровля неожиданно со-

четается здесь с типично отичес им по

Ч нная «сень» на мо илеП.В.Ка зиной. Всех-
святс ий по ост Гороховца. Начало XIX в.
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д х соор жением самой «сени», отораяимеет стрельчатыеперспе тивные ар и, ими-

тир ющие порталы храма. Она от рыта вн три и, по-видимом , использовалась для

свечей и распятия. Креста, сл живше о обычным завершением над робий, данный

памятни явно не имел. На основной стороне над ар ой помещен медальон с изоб-
ражением Христа, на др ой стороне—медальон с изображениемБо оматери. Это по

с ти развитие над робий перво о типа («часовен и»). Стилизация построй и, ото-

р ю мы встречали в амне, при использовании лито о ч на превращается в объем-

ное соор жение — «сень», воздви н т ю над святыней.

Третий тип распространенных во второй половине XIX—начале XX в. над робий—

высо ий литой ч нный или ованый железный рест на четырех ранном амен-

ном, а ино да ч нном основании. На нем распола алась эпитафия. Надписи при-

давалось в данном сл чае еще большее значение, чем прежде. Ино да она превраща-

лась в довольно сложный те ст, повеств ющий о добродетелях по ойно о и с орби

близ их.Ф н циональность и репрезентативность это о типа над робий вс оре выд-

вин ли е о в первый ряд. Вместе с решетчатой о радой памятни составлял теперь
целый омпле с, оформлявший порой довольно большой семейный часто . Наибо-

лее прочным материалом считался литой ч н, но и твердый амень (в основном

ранит) в сочетании с металлом тоже о азывался надежным и расивым. Непроч-

ный, но более дешевый известня в ачестве основания та их над робий использо-

вали ред о. А цент в х дожественном решении все да приходился на металличес-

ий, высо о поднятый рест: он был смысловой основой памятни а. К сожалению,

большая часть та их рестов была в послереволюционное время сбита, но те, что со-

хранились (даже фра ментарно), свидетельств ют о высо ом ис сстве местных ма-

стеров, их в се и ч встве материала.

Примеров над робий третье о типа довольно мно о. Из образцов, полностью вы-
полненных в металле, можно назвать три над робия на Всехсвятс ом по осте Горо-

ховца. Это памятни Я ов Стефанович Сев нов с ч нным основанием и литым,
сложно о рис н а, рестом, а та же находящиеся на соседнем с ним част е два бе-

зымянных памятни а: один— с литым аж рным рестом, в ячей ах оторо о мно о-

ратно повторяются равносторонние ресты, и второй— ованый металличес ий на

ч нном основании. Близ о этим памятни ам и над робие Вьюш ова на Вознесен-

с ом по осте близ станцииЧ л ово. Оно тоже имеет ч нный постамент-основание

и аж рный литой рест со сложным плетением, напоминающий произведения ро-

манс о о ис сства. Все эти памятни и относятся онц XIX в., что подтверждают

и сохранившиеся надписи (дата смерти Сив нова— 1898 .). Интересна эпитафия на

памятни е Вьюш ова. Она хара терна для свое о времени. Те ст эпитафии след ю-

щий: «Под сим рестом по оится тело… Вьюш ова…Род. 1835…

Прощай, доро ой незабвенный родитель. // Ты с рылся от нас во свят ю обитель.

Доро ом отц от бла одарных детей.

Вечная память».

Из над робий, имеющих ранитный постамент, выделим памятни вдове священ-

ни а Надежде Павловне Ни ольс ой на Вознесенс ом по осте, мершей 28 о тября

1908 . Красивы не толь о постамент несохранивше ося реста из полированно о ро-

зово о ранита с а ратно выбитой на нем надписью, но и ованая о рада в стиле

модерн, обрамляющая данный часто . Она является замечательным х дожественным

произведением это о периода. Мотив спадающей ленты с извивающимися онцами

армонично сочетается с изо н тыми вет ами лавра. Они вплетаются через опреде-

ленные интервалы в мерный, чет ий ряд заостренных сверх верти альных пр тьев.



Особ ю, хотя и очень немно очисленн ю, четверт ю разновидность памятни ов

второй половины XIX — начала XX в. составляют над робия священносл жителей.

Они, а правило, выполненыиз мрамора и имеют рельефн ю резьб , немно о обоб-

щенн ю в своих формах, но достаточно выразительн ю. Каменный бло а бы по-
вторяет своими очертаниями т мб -аналой, с оторой расивыми р пными с лад-

ами спадает тяжелый атласный плат. На аналой с небольшим на лоном возложено

рас рытое Еван елие, словно действие происходит во время сл жбы в храме. Именно

та ой вид имеют над робия протоиерея Андрея Иоанновича Бо ословс о о на

Всехсвятс ом по осте (с онч. 10 ав ста 1894 .) и протоиерея Андрея Павловича

Береж ова на по осте в селе Фомин и. К этой же р ппе с льпт рных над робий

принадлежит и еще один памятни онца XIX в. на том же по осте в Фомин ах:

плита из мраморовидно о известня а с рельефным изображением с орбящей женс-

ой фи ры в по рывале. Она держит рест над аналоем с Еван елием. Плита с на-

чертанной на ней эпитафией не сохранилась, т. . памятни пол чил в дальнейшем

вторичное использование.
Хара терной для местной традиции особенностью является частое использование

рельефно обработанно о известня а, ч нно о литья и овано о металла. Привоз-

ной амень, ранит и мрамор, о-

торые, в частности, встречаются в

над робиях дворян и священни ов,

неред и для этих мест и свидетель-

ств ют о состоятельности разных

слоев здешне о общества. Бо атые

люди были здесь не толь о в среде

пцов, но и в среде мещан, даже
рестьян, спешно занимавшихся

тор овлей и ремеслом.Из хара тер-
ных рестьянс их над робий мож-

но отметить известня ов ю плит

АннеЖ ловой на по осте вФомин-

ах, надпись на оторой выполне-

на со значительными о рехами.

Из чение ороховец их над ро-

бийпозволяет оценить работ дв х-

трехместныхмастерс их, а по об-

работ е амня, та и по обработ е

металла. Аж рные литые и ованые
ресты, цельные литые памятни и

из ч на с х дожественно выпол-

ненными деталями свидетельств -
ют о высо ом ровне мастерства и
давних традициях обработ иметал-
ла в этих раях. Это дополняет те
сведения, оторые дает из чение
др их памятни овматериальной и
х дожественной льт ры.
Довольно мя ий известня об-

рабатывался примерно та же, а

Кладбища в традиционной льт ре Гороховец о о рая

Литой ч нный рест на ч нном основании с эпи-
тафией на мо иле Я.С. Сев нова. Всехсвятс ий по-
ост Гороховца. Конец XIX в.
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и дерево. А ис сством резьбыпо дерев в Гороховец ом рае, а известно, владели в

совершенстве. Мы не имеем возможности проследить использование дерева в над-

робных памятни ах дв х первых р пп (дерево, даже при соответств ющей обработ-

е,—материал недол овечный), одна о предпола ать е о применение вполне за оно-

мерно.

След ет отметить, что над робия начала и середины XIX в. принадлежат преим -

щественно дворянам. Памятни и второй половины XIX и начала XX в. относятся

захоронениям людей разных сословий: дворянства, печества, мещанства и зажиточ-

но о рестьянства.

Памятни и в виде часовен и с рестом наверх , имеющие более сложное симво-

личес ое содержание, вероятнее все о, были связаны с просвещенными слоями здеш-

не о общества (с дворянством и образованным печеством, мно ие представители

оторо о были старообрядцами). Имевшие определенн ю х дожественн ю ценность

изображения Христа и Бо оматери на вставных и он ах ( аменных, ерамичес их,

мозаичныхилиживописных, помещенныхпод сте ло), рельефные изображения с Гол-

офс им Крестом и атриб тами

СтрастейГосподнихна этихнад ро-

биях требовали не толь о больших

средств, но и большой осведомлен-

ности в области рели ии. То же

можнос азатьи онад робиях в виде

ч нной «сени». Более распростра-

ненной поэтом о азалась др ая

типоло ичес ая разновидность о-

роховец их над робий — рест на

четырех ранном основании с эпи-

тафией.Этот вариант использовали

и пцы, и мещане, и бо атые рес-

тьяне.

Памятни и советс о оипостсо-

ветс о о периодов та же имеют не-

с оль о разновидностей:

—обелис и, венчанные звездой

или рестом,сфотопортретомиэпи-

тафией;

— стелы(прямо ольныесос о-

шенным верхним раем или прямо-

ольныеправильнойформы) с ре-

стом, звездой илифотопортретом;

— рест, репленный на осно-

вании, с эпитафией.

Материалы: амень, бетон, свар-

ной металл, изред а дерево.

Несмотрянахара терноедляэто-

о времени однообразие ( нифици-

рованность х дожественных реше-

ний и надписей), среди этих па-

Мраморное с льпт рное над робие протоиерея
А.И. Бо ословс о о с изображением аналоя с рас ры-
тым Еван елием. Всехсвятс ий по ост Гороховца.
Конец XIX в.



мятни ов тоже встречаются ори инальные образцы. Они связаны с профессиональ-

ной работой в металле, прежде все о, с литьем и ов ой. Аж рные ресты и решет и

порой отличаются затейливостью имастерством исполнения. Примеромможет быть

ованый рест на мо иле Е.Ф.Шаплиной на Всехсвятс ом по осте ( онец 80-х одов

XX в.).

Ис сство х дожественной обработ и металла продолжает с ществовать в Горо-

ховец ом рае, хотя массовый материал свидетельств ет о недостат е в са и инди-

вид альности современных за азчи ов: использование одних и тех же трафаретов

при создании памятни а, р боватая прощенность или, наоборот, несоразмерная

пере р женность и стереотипность эпитафий.

Памятни и современной типоло иив большом оличестве представленыинаВсех-

святс ом по осте, и на новом ладбище в Гороховце. Изред а встречаются памятни-

и, в оторых использ ются элементы старых над робий. Анализ использ емых в на-

стоящее время частей старых мон ментов позволяет ре онстр ировать несохранив-

шиеся элементы р инированных над робий, имеющих х дожественн ю и истори-

чес ю ценность.

Эпитафии
Надписи, оторыми снабжены памятни и, чрезвычайно разнообразны. Они мо-

т представлять собой прост ю онстатацию фа тов (рождение — смерть) или рас-

с азывать о человечес их ачествах по ойно о и о ч вствах живых. Большинство до-

революционных памятни ов содержит надписи с дв х сторон мон мента. Та , на-

пример, белое аменное над робие на старом ладбище Гороховца имеет на фасаде

след ющ юнадпись: «Здесь по ребенотело ороховец о о мещанинаНи олаяИвановича

Карли ова. род. 27 июля 1827 . с онч. 23 о тября 1892 .Жития е о было 64 . 2 м. 26 д.»,

а на обороте расположена стихотворная надпись: «По ойся прах д ши бесценной //

Под сенью обители святой, // Ударит час онца вселенной, // И мы видимся с тобой».

Нижняя часть фасада рашена еще одной надписью: «Вели ом попечителю обо

мне и моих детях любимо о братаКонстантина и любимом брат подаро /е о ж нети

вот мо ила, молюсь и плач о тебе. Я и моя семья». Надписей та о о рода довольно

мно о.

На современных памятни ах те ст распола ается толь о на одной стороне, что

объясняется местнымижителями след ющим образом: «Ране везде писали, вот по ля-

ди— весь амень исписан.Нечисто о боялись— от не о б ов и и защищали, а сейчас для

людей пиш т, чтоб знали — то т т лежит. Раньше — раб Божий лежит, чтоб д ш

ни тоне беспо оил—понапиш тсо всех сторон, а сейчас с лицатоль о— для людей» [11—

3: ЦРФ— Р—Э: 0003].

Надписина современных памятни ах содержат по преим ществ сведения обиме-

ни, отчестве и фамилии мерше о, дате е о рождения и смерти. Ино да вниз памят-

ни а помещены след ющие слова: «Помним, с орбим, любим», «Доро ом м ж и папе

отжены и детей», «Ты вечно б дешьжить в наших сердцах». Реже встречаются развер-

н тые эпитафии: «Наш с орбь не измерить, // Наших слез не излить // Мы тебя а

жив ю //Б дем вечно любить»; «Твои засл и помнитРодина. Твоюлюбовь помнитжена.

Твою забот помнят дети»; «Изжизниты шелм новенно, но боль и память нам оставил

навсе да»; «Подобно жар ом остр , // Что не пылает бес онечно, // У ас и ты, но

толь о знай— // Для нас ореть ты б дешь вечно».

Кладбища в традиционной льт ре Гороховец о о рая
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Нормы поведения на ладбище
Народная традиция выработала целый ряд поведенчес их норм, оторые помо а-

ют живым безопасно вст пать в онта т с миром мертвых. Считается, что ладбище
обязательно надо посещать «на Мясоп стной неделе, на Масленой, на Фомин неделю во
вторни , наТроиц , на одовщин смерти»[59— 3: ЦРФ—Р—Э: 0003].Местныежите-
ли верят, что именно в эти дни мершие жд т прихода живых: «На Фоминой с яич ом
приходим—христос емся с по ойни ом, а наМасленой—блин омпоминём.По ойни , он
ждет, то придет нем » [18 — 3: ЦРФ— Р — Э: 0003]. С ществ ет запрет посещать
ладбище и поминать по ойно о в день е о рождения: «По ойни а в день рождения не
поминают, на ладбище не ходят и за столом не поминают—он являться начнет»[1— 3:
ЦРФ—Р—Э: 0003]. Для то о чтобы по ойни не беспо оилживых, с ществ ютнор-
мы, стро о ре ламентир ющие поведение на ладбище. Широ о распространен зап-
рет носить что-либо с ладбища: «С ладбища ниче о носить нельзя, а то по ойни
являться б дет» [106 — 3: ЦРФ — 1022]. Ис лючение составляли лопаты, оторыми
рыли мо илы, и холсты, на оторых оп с али роб, но и их приносили домой после
совершения определенных очистительных обрядов: «Лопаты, оторыми мо ил опа-
ют — сраз в дом не нес т, они на ладбище должны полежать, три ночи лежат, на них
три росы выпадет — то да приносят домой, а то та и б дешь мо илы рыть, по а вся
семья не помрет— если вот их сраз принесешь» [36 — 3: ЦРФ— Р — Э: 0003]; «Холсты
забирают с ладбища, но сраз стираюти на рос на ночь вы ладывают, чтоб роса на них
выпала, или обязательно в проточной воде полощ т, а то по ойни и новые б д т» [1 — 3:
ЦРФ—Р—Э: 0003].
С ществ ют и др ие правила. Та , идя на ладбище, л чше все о ни о о не встре-

чать, а если встретил— не здороваться: «Идешь на ладбище— не здоровайся со встреч-
ными, ато здоровье свое отдашь» [18— 3: ЦРФ—Р—Э: 0003]. Ко да возвращаешься с
ладбища — не надо о лядываться, «а то по ойни за тобой йдет, являться ста-
нет» [5 — 3: ЦРФ—Р—Э: 0003].
Ко да ходят с ладбища, ланяются мо иле и оворят: «Прощайте!», в противном

сл чае «сампо ойни омс ороб дешь, если "до свидания" с ажешь»[36— 3:ЦРФ—Р—Э:
0003].
Проходя мимо ладбища, надо трижды по лониться; если мимо ладбища прохо-

дит доро а из цер ви, то возвращающиеся от венца молодые должныпройти, а не про-
ехать мимо не о. Та ое же правило распространяется на людей, возвращающихся с
рещения.
Особые правила с ществовали для родственни ов мерше о. Та , ни то из семьи

по ойно о в день похорон не должен был первым перест пать раниц ладбища,
«а то еще по ойни и б д т» [80 — 3: ЦРФ — Р — Э: 0003]. Если женщина беремен-
на, то ей нельзя приходить на ладбище — «дите мрет». Если мирал первый ребе-
но , то мать не должна была е о хоронить, «чтобы еще раз родить, а то не разродится»
[80— 3: ЦРФ—Р—Э: 0003].
Большинство из приведенных в статье запретов и поведенчес их норм не осни-

тельно соблюдаются и в настоящее время. Лишь немно ие (прежде все о, связанные с
из отовлением роба и отчасти с е о об стройством, а та же с еверные представления
о ладбищенс их воротах) сохранились в памяти толь о пожилых исполнителей.
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а ичес ие запреты представляют собой систем правил, оторые ре ламентир -

ют а бытовое и обрядовое поведение, та и хозяйственн ю деятельность одно-
о челове а и все о олле тива в целом. Они относятся области народно о права и

морально-этичес их норм. Вероятно, их надо рассматривать а особый разряд веро-

ваний.

Ло ичес и запрет связывается с ре омендацией, предписывающей совершение оп-

ределенно о действия. Та им образом, лассичес ий вариант запрета имеет трехчаст-

н ю стр т р и состоит из собственно запрета, е о мотивиров и и предписания, ре-

оменд юще о совершение определенных действий. Рез льтатом разр шения тради-

ции становятся изменение стр т ры запрета и трата одной из е о частей, по преим -

ществ мотивиров и. Кроме то о, может забыться и сам запрет, и е о мотивиров а, а в
народном сознании сохранится толь о предписание, оторое ф н ционир ет а са-

мостоятельная единица.

В онте сте системы фоль лорных жанров запреты не с ществ ют изолированно.

Обычно сообщение о с ществовании ма ичес о о запрета пред сматривает расс аз о

нар шении запрета и о системе ис пительных мер, избавляющих от последствий со-

деянно о.

Содержание запретов охватывает всю сфер жизни и деятельности челове а. Но

необходимо отметить, что отдельные виды деятельности и определенные этапы чело-

вечес ойжизни (прежде все о «переходные») наиболее бо аты ими.Цельюлюбо о зап-

рета является предотвращение рожающих жизни и бла опол чию общины или от-
дельно о челове а событий.

Все ма ичес ие запреты, записанные нами в Гороховец ом районе, можно разде-
лить на нес оль о р пп.

1. Запреты алендарно о хара тера
Это наиболее распространенный тип запретов, связанный с тем, что в определен-

ный день или в течение определенно о алендарно о ци ла нельзя совершать тех или
иных действий. Та , например, после Крещенья нельзя адать: «После Крещенья ж не

адают. Нельзя. Грех это, нечистый заберет. Все оворили — не адают после Крещенья:

чертзаберет»[66—3:ЦРФ—Р—Э: 0003]. НаБла овещенье с ществовал запрет рабо-
тать: «НаБла овещенье дев ш а осыне заплетает, птич а незда не завивает. 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].
Наиболее часто с алендарными датами связаны именно запреты на работ . Ши-

ро о распространен в Гороховец ом рае запрет работать на праздни Казанс ой Бо-
жьейМатери, называемый в народеКазанс ая. Нам далось зафи сировать не толь о

В.Е. Добровольс ая
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запрет на работ в летнююКазанс ю, но и довольно ред ий вариант запрета работать
на зимнююКазанс ю: «А на зимнююКазанс ютоже работать нельзя. Вол и заедят…

С отин б д т драть и челове а мо т заесть» [66— 3: ЦРФ—Р—Э: 0003].
С ществовали запреты и на др ие виды деятельности. Та , широ о известен зап-

рет на пание после Ильина дня: «С Ильина ончали паться, толь о до Ильина дня.

ДоИльина дня пались, олень,— оворят,— в вод п ает» [84 — 3: ЦРФ— 1017].
С алендарем тесно связаны запреты пищево о хара тера. Прежде все о, это по-

стовые запреты на потребление с оромной пищи: «В пост с оромное есть нельзя. Грех
это. Нимоло о, ни мясо»[5— 3: ЦРФ—Р—Э: 0003]. Подвер алось запрет потребле-
ние той или иной пищи в он ретный день. Та , наИванаПостно о запрещалось есть
р лые овощи ( артош , реп и т.п.): «НаИванаПостно о есть реп нельзя, артош

тоже. Всё р лое не едят. Это а олова Крестителя. Нельзя есть» [1— 3: ЦРФ—Р—
Э: 0003].
Запреты распространялисьна потреблениепищи в рам ах определенно о времен-

но о ци ла. Та , до Яблочно о Спаса нельзя было есть ябло и, а до Вознесенья —
запе ать яйца: «До Яблочно о Спаса ябло и есть нельзя. Нельзя, потом что если ябло и

поешь доСпаса,то родителейты б дешьпоминать– эти ябло и до них не дойд т, если не

съешь ябло о, б дешь наСпаспоминать родителей, значит, они довольны»[97— 3:ЦРФ—
1021]; «До Вознесеньева дня яйца печь нельзя, после Вознесеньева дня—можно печь» [66—
3: ЦРФ—Р—Э: 0003].
С алендарем связаны запреты на исполнение определенных фоль лорных жан-

ров. Наиболее распространен запрет на пение в пост. Помимо это о, нельзя за ады-
вать за ад и на Свят и: «НаСвят и за ад и за адывать нельзя— орова не разродится»

[51—3:ЦРФ—Р—Э: 0003]. Часто алендарный запрет на исполнение то о илиино о
фоль лорно о жанра связан с он ретным днем. Онможет носить очень з ий хара -
тер. «НаИванаПостно о плясать нельзя. Нето мо адриль или, положим, ра овя , но и

дробитьнеможно.НаПостно они а плясатьнельзя.Нельзя, потом чтоСаломеятанцем

Предтеч по била» [97— 3: ЦРФ—Р—Э: 0003].
Ино да запрет связан не с алендарным ци лом, а с алендарным сезоном. Та ,

например, с аз и нельзя расс азывать летом: «С аз и летомрасс азыватьнельзя—с о-

тина в лес пл тать б дет»[1— 3: ЦРФ—Р—Э: 0003]. Та же летом нельзя за адывать
за ад и. «За ад и летом не адают— с отина домой ходить не б дет или вол задерет»

[84— 3: ЦРФ—Р—Э: 0003].
Собиратели фи сир ют стро ю при роченность он ретным алендарным да-

там аданийи, соответственно, запретов, связанныхсисполнениемэто ожанра вдр ое
время: «Гадатьможнотоль о в особые дни.НаСвят и, наСредо рестье, наАндреев день,

наТроиц неделю, наВарвар . В др и дни адать нельзя— рех это»[51— 3:ЦРФ—Р—
Э: 0003].
Запрет на совершение определенных действий в рам ах он ретно о алендарно-

о ци ла чаще все о связан со свадьбами. Та , исполнители отмечают, что до настоя-
ще о времени сохранился запрет на свадьбы в пост: «Постомжениться нельзя— с дьба

не заладится» [1— 3: ЦРФ—Р—Э: 0003]. Наряд с запретом «и рать свадьбы постом»
широ о распространен запрет жениться в мае: «В маежениться нельзя, весь ве б дешь

м читься» [84 — 3: ЦРФ— 1017]; «Вот на Маслениц были свадьбы, а ж т т Вели ий

пост. Дожидайся мая—а вмаежениться— б дешьмаяться. В июне были свадьбы»[79—
3: ЦРФ—1018].
Ино да запрет распространяется на представителя одной профессиональной р п-

пы. Та , например, ончар на Свят и не должен ездить по лице, если там идет мо-



лодежное ляние: «Горшечни не должен в лянье попасть. Вот идет лянье, дев и

там ляют, парни. Горшечни проехал— всё! Дев и цельный од зам ж не выйд т. Слез-

то» [84 — 3: ЦРФ— 1017]. При этом в По ров появление ончара желательно: «Если

ончар проедет по поряд вПо ров и дев встретит— все. Горшечни на лице— дев и

зам ж» [1— 3: ЦРФ—Р—Э: 0003]. В то же время встреча вПо ров с представителем

др ой профессии — де тярщи ом — предвещает дев ш е отс тствие жениха. Был

зафи сирован и обратный сам запрет: «Мой дед был ончар, хороший ончар, е о пос д в

Ма арьеве на ярмар е по пали, та он ни о да в Свят и на лиц не выходил, оворил

все да: "Дев а зам ж не выйдет — что ж, не в этот од, та в др ой! А я за р (на

Свят и) не сяд , что-то сл чится обязательно. Нельзя ончар в Свят и на лиц — без

работы б дет: или р спортят, или лина плоха, или силы нет.Нельзя в Свят и на лиц

ончар ходить". И вот не ходил ни о да» [118— 3: ЦРФ—Р—Э: 0003].

2. Запреты, связанные с временем с то
Запреты второ о типа связаны с временем с то . По преим ществ они предписы-

вают не совершать а их-либо действий в то или иное время.Широ о известен запрет

на исполнение за оворов: «Молитвы абы о да оворить нельзя, вот приходить надо на

заре или вечером, о да солнце зайдет, а днем оворить нельзя. Силы них не б дет» [118—

3: ЦРФ—Р—Э: 0003].

3. Запреты, связанные с днем недели
Самым известным запретом данно о типа является запрет за оваривать по пятни-

цам: «В пятниц приходить нельзя. Ни тром, ни о да. Я по пятницам молитв оворить

не б д . Нельзя по пятницам.Молитва силы не имеет» [118— 3: ЦРФ—Р—Э: 0003].

Широ о распространен на территории Гороховец о о района запрет на вы он с о-

тины в та называемые «тяжелые дни»: «В понедельни с отин вы онять нельзя, в сред

нельзя, в пятниц нельзя. В любые др иеможно. Все оворили, не дачные это дни»[115—3:

ЦРФ—1019].

Зафи сированы та же запретына рещение и свадьбы в понедельни , сред и пят-

ниц , оторые считаюся тяжелыми днями: «В понедельни , сред и пятниц нельзя рес-

тить младенца и свадьбы и рать–тяжелые дни это» [101— 3: ЦРФ—1032].

К этой же р ппе относятся запреты начинать работ и работать в определенный

день недели.

Кпервой разновидностиможно отнести, например, запрет паст х начинать сезон

в пятниц : «Вот, оворят, с отин вы онять в пятниц первый раз нельзя. Действительно

нельзя —тяжелый день. Но, бывает, надо вы нать— паст х ни о да вы онять не б дет.

Нельзя паст х в пятниц вы онять— помрет он»[51— 3: ЦРФ—Р—Э: 0003].

Наиболее известными запретами второ о вида являются запреты, связанные сши-

тьем и стир ой. Гороховец ие жители оворят, что нельзя шить, прясть, вышивать и

стирать по пятницам: «Вот по пятницам шить нельзя — в пятниц шить — Бо ородиц

невить» [115 — 3: ЦРФ — 1019]; «Если дев а в пятниц прясть села, Бо ородица ее без

жениха оставит» [118 — 3: ЦРФ— Р — Э: 0003]; «Вот нас же здесь белье вышивали,

строч а белая, известная была, за азывали все—атоль о а ие б день и нипредла али, ни

одна баба в пятниц за пяльца не сядет. В пятниц вышивать — Бо ородица на ажет—

илиослепнешь, или обезр чишь»[97—3:ЦРФ—1021]; «Стиратьв пятниц нельзя—Бо о-

родице лазащело ом забрыз аешь. Она беспременно по арает—детиболеть б д т» [66—

3: ЦРФ—Р—Э: 0003].

Ма ичес ие запреты
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4. Возрастные запреты
Самым поп лярным в этой р ппе является запрет на исполнение песен пожилы-

ми женщинами: «Я тебе песен петь не б д . Нельзя стар хам петь. С аж т: стар ха

смерти распелась»[84 — 3: ЦРФ— 1017]. С ществ ют и др ие запреты данно о типа.
Например, считается, что молодым не надо исполнять д ховные стихи: «Канты-то
молодые не поют, одни стар хи. Молодым петь нельзя— смерти это. Из близ их то

помрет» [51 — 3: ЦРФ— Р— Э: 0003].
Ино да запрет, связанный с возрастом исполнителя, распространяется и на хо-

зяйственные за оворы: «Ко да оров в дом вводишь, если молодая, то слова оворить

нельзя. Старших о о попросить надо. Молодой нельзя — слова не помо т» [101 — 3:
ЦРФ—1032].
Оппозиция «старый/молодой» может быть связана не толь о с возрастом, но и с

социальным стат сом исполнителя, поэтом зачаст ю «молодой» не толь о возраст-
ное, но и социальное понятие. Причина это о очевидна, та а социальный стат с в
традиционной льт ре тесно связан с возрастом челове а. В настоящее время, с точ-
и зрения информанта, 19-летняя зам жняя женщина и 35-летняя незам жняя по
возрастном ритерию зачаст ю объединяются понятием «молодые», а по социально-
м — находятся в разных р ппах, причем зам жняя может входить с информантом в

одн р пп , а незам жняя — противопоставляться. Например, за овор «чтоб орова

доилась» должен произноситься толь о зам жними женщинами. Здесь важен соци-
альный стат с исполнителя, поэтом с ществ ет запрет на произнесение та о о за о-
вора незам жнейженщиной: «Еслитыдев а, м жи а тебя нет, семьи, в дев ахты, н

не зам жем, однаживешь или с родителями,томолитов эт , чтоб орова доилась, ово-

рить нельзя, толь о моло о йдет. Толь о бабе это оворить можно» [101 — 3: ЦРФ —
1032].
Др ой тип хозяйственно о за овора, «чтоб с отина домой ходила», связан с запре-

том на возраст исполнителя: «Слова эти молодым оворить нельзя, дев а ли, баба — все

одно, если молодые, то нельзя, толь о стар хам можно» [31 — 3: ЦРФ—Р—Э: 0003].
Именно из-за с бъе тивности понятий «старый — молодой» запреты возрастно о

хара тера тесно связаны со след ющей р ппой запретов, оторые объединяются по-
нятием «социальный стат с челове а».

5. Запреты, связанные с социальным стат сом челове а
Это самая большая р ппа запретов, а т альная для представителей самых разных

сословий. Та , например, известно, что повивальные баб и передают свои знания до-
черям или вн ч ам с очень ранне о возраста. Пра тичес и все за оворно-ма ичес ие
действия, связанные с родильным обрядом, даже самые малень ие девоч и мо т пе-
редать весьма последовательно. Но пра ти ющей повит хой может стать толь о за-
м жняя родившаяженщина: «Вот, слова-то я знаю, а сама не повит ш а я, мама меня

повит ш а, а я нет. Своих дитёв нет, вот и не повит ш а»[101— 3: ЦРФ—1032].
Запрет это оже типа с ществ ет и намолодежныеразвлечения: «Япесенмно о знаю,

петь очень люблю. Вот, спрашиваешь, о да петь начинали, лять о да начинали. Уменя

вот смешно было. Старши сестры ляли же. А я тоже петь хоч . А меня на платное не

пришло. Та меня не п с али. У др их оре а ое— на платное пришло, а меня праздни ,

на лян пойд .Петьможно. А дотех пор по а платно не придет—нельзя петь»[31— 3:
ЦРФ—Р—Э: 0003].
Известен запрет незам жним дев ш ам прис тствовать на втором дне свадьбы, т.е.

прис тствовать при исполнении песен и част ше эротичес о о хара тера. Одна о



с ществ ет и др ой запрет — на исполнение этих жанров незам жними и неженаты-

ми: «Вот, если молодежь на второй день придет, сейчас-то все ляют, они, почитай,

больше наше о знают. Раньше зам ж выходил— по атам разберешься что да, а сейчас

все дев и знают. А раньше-то стро о было. Вот прид т на второй день, а сидят тихо,

ниче о не поют. Т т старшие праздн ют. Дев ам ниче о петь нельзя, а то при ляют до

свадьбы» [51— 3: ЦРФ—Р—Э: 0003].

Запреты данно о типа связаны в основном с тем, что людям, не принадлежащим

определенной социальной р ппе, нельзя исполнять те сты то о или ино о жанра.

Представители одной социальный р ппы не должны исполнять те сты др ой, чаще

все о молодые не должныиспользовать орп с те стов старше опо оления.Но ино -

да встречаются обратные запреты: старшие не должны заимствовать младших. Та ,

с ществ ет запрет молодым женщинам частвовать в ляньях: «У нас дев и-то на -

лянья ходят, а а зам ж вышла— всё. Толь о если де на а ом праздни е попляшешь, а

та всё—дома сиди. Говорят, бабеплясатьнельзя, на лян ходить б дет—м ж лять

б дет»[97— 3:ЦРФ—Р—Э: 0003]. Одна о ино да этот запрет принимает след ющ ю

форм : «На лян можно и бабой ходить, но толь о после перво о ребен а. До то о а

сродила — ходить нельзя, спортить мо т. А после — оли время есть — ходи» [84 — 3:

ЦРФ—Р—Э: 0003]. Ино да данный запрет распространяется на способ ношения или

цвет а о о-либо элемента одежды: «Вотдев и цветные плат иносят, а бабы—с ром-

нень и, белень ий там или темный а ой, но не черный, а стар хи — синий или черный.

Если стар ха цветной наденет— смерти»[101—3:ЦРФ—1032]; «Дев е нельзя плато

риво вязать, должна следить, а плат омподвязалась—если риво повяжет,тожених

хромой б дет, а бабе все одно—толь о что неопрятно» [84 — 3: ЦРФ— 1017].

6. Запреты, связанные с полом
Та ие запреты не очень широ о распространены и чаще все о связаны с тем, что

представители одно о пола не должны делать то, что разрешено делать др ом . В ос-

новном эти запреты асаются м жчин, оторые по а ой-либо причине вын ждены

делатьженс ю работ : «Вотм жи вод носить недолжен, что быне было. Все да в доме

есть баба, оторая вод принести может. Если м жи вод с олодца несет — всё, вся

м жс ая сила не о пропадет» [31 — 3: ЦРФ — Р — Э: 0003]; «М жи полы мыть не

должен. Это бабье дело. Если он полы помоет— смерти, он обязательно о о-ниб дь из

дома вымоет» [101— 3: ЦРФ—1032].

7. Запреты, связанные с верой
Эти запреты распространяются на два типа сит аций. Первый представляет собой

оппозицию « рещеный/не рещеный»: то, что можно делать рещеном , нельзя не-

рещеном : «Вотраньшевсе адали. Все рещены—все адали.А сейчас естьи не рещеные

ведь. Не рещеным адать нельзя—их черт несет» [115— 3:ЦРФ—1019].

Второй тип связан с принадлежностью др ой онфессии: «Та и анты толь о

филипповцыпоют, амы—православные люди, наспоп в цер ви есть, имы этих антов не

поем»[84— 3: ЦРФ— 1021].

Считается, что не рещеные немо т за оваривать и из отавливать обрядовые пред-

меты: «Еслитыне рещеный,то оров не раздоишь. Чтобыни оворила, а и бымолитов-

и ни читала. Не рещеная, та и без тол » [115 — 3: ЦРФ — 1019]; «За святой водой

толь о с рестом ходитьможно, если ты не рещеный, то вода ст хнет, хоть с молитвой

брал, хоть без»[118— 3: ЦРФ—Р—Э: 0003].

Ма ичес ие запреты
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8. Запреты, связанные с принадлежностью общине (местный — не ме-
стный)

Этот тип запретов связан с тем, что челове , находящем ся вне системы тради-

ционных воззрений, не н жно им следовать, или наоборот: «Вот если ты нашенс ая,

то тебе робен а по аж т, даже если совсем малень ий. А если ч жая, то не вынес т,

нес т, даже если ты в дом войдешь. — Нашенс ая, то есть родственница? — Нет, если

наша, из деревни нашей, из о р и. Если нашенс ая,то робен а не спортишь»[1— 3:ЦРФ—

Р—Э: 0003].

9. Запреты, связанные с выполнением профессиональных и домашних ра-
бот
Непосредственным объе том профессионально о запрета может быть любой ом-

понент бытовой, обрядовой или хозяйственной сит ации: время и место совершения

действия, с бъе т или адресат, предмет или инстр мент действия, реже — само дей-

ствие. Можно выделить нес оль о видов профессиональных запретов: на начало ра-

боты, на определенные действия в течение работы, запреты, связанные с завершени-

ем работы, и т.д.

Запреты на начало работы

С ществовал целый ряд запретов на определенные действия в начале работы. Та ,

например, начинать пахот нельзя было в старых вещах: «Ка пахота начинается, та

все новое надеваешь, ниче о чтоб старо о не было. Если хоть что-то старое в первый день

б дет— рожая, считай, нет. Или зас ха, или зальет» [115— 3: ЦРФ— 1019].

Среди женщин бытовало мнение, что, о да начинаешь т ать, нельзя оставлять

печь от рытой: «Чтобы работа пол чилась, о да т ать начинаешь, нельзя печь от ры-

той оставлять.Если печь от рыта—работавп ст ю.Т ать начинаешь—за рой заслон-

, чтобы работа далась»[118— 3: ЦРФ—Р—Э: 0003].

В Гороховец ом рае с ществ ют два запрета на несовершение необходимых дей-

ствий. Эти запреты распространяются на представителей дв х профессий: паст ха и

знеца. Они пред сматривают необходимость совершения действий, запрещенных

в обычных словиях. Та , при первом вы оне с ота паст х обязан был перецеловать

всех женщин, вы онявших с отин : «Вот о да паст х выходит первый раз пасти, он

всех баб, что оров онят, цел ет, реп о цел ет, страстно можно с азать, если он хотя

бы одн проп стит — со с отиной сл чится что: или домой ходить не б дет, или вол и

задер т.Нельзя, чтоб паст х баб не целовал— несчастье б дет» [84 — 3: ЦРФ—Р—Э:

0003].

Что же асается знеца, то запрет, распространяемый на не о, носит еще более

ради альный хара тер: «К знец себя блюсти должен, на баб особо не смотреть. Но вот

прежде чем самом работать начать, н сначало-то е о чат, он а бы не мастер еще, а

потом а самработать начнет, перед первой-то работой, перед самой-топервой он дев-

под овать должен, та -то рех это— дево портить, а знец един раз можно, а то

а ой онмастер, если един раз дев не под овал. Если он не переспал с ней,то работы е о

не б дет, плохой б дет работни » [31— 3: ЦРФ—Р—Э: 0003].

Два приведенных запрета интересны прежде все о тем, что предписывают совер-

шить действия, недоп стимые во всех остальных сит ациях: «Вот это, оворят, пор-

тить дево — даль, мол, плохтотм жи , что ни раз дев не спортил, а ведь это рех,

если дев портишь — добра не жди, что-то обязательно сл чится» [84 — 3: ЦРФ —

1017]; «Зам жню баб ч жом целовать нельзя, даже м нельзя, она ч жа баба-то,



оно, онечно, хочется, бывает, что та ая расота идет, а нельзя — решно, если ч ж

баб цел ешь: болеть б дешь дол о, а то и вовсе помрешь» [36 — 3: ЦРФ— 1060].

Та им образом, запреты, связанные с началом работы, мо т де ларировать необ-

ходимость «антиповедения».

Запреты на определенные действия в течение работы

Чаще все о эти запреты распространяются нам жс ие работы. Та , например, для

паст ха и пахаря с ществ ет запрет на се с альн ю жизнь в течение все о сро а вы-

полняемой работы: «Вот о да в поле выходишь, то о бабе забыть надо. В поле вышел —

пахай— если с бабой переспишь, рожая не б дет. Вся сила в баб йдет» [36 — 3: ЦРФ—

1060]; «Паст х, о да пасьб начал—всё— бабы побо , да и а ие паст ха бабы, о да

он все в поле да в поле. А с бабой нельзя, если с бабой переспит— всё, на с отин мор напо-

дет»[51— 3: ЦРФ—Р—Э: 0003].

Помимо се с альных, с ществ ют запреты и ино о типа. Та , например, плотни

не должен стоять против солнца, чтобыне заложить свою тень вф ндамент дома: «Вот

плотни венцы о да ладет, он против солнца стоять не должен, он своютень т да вло-

жити сам мрет»[36— 3: ЦРФ—1060].

Пожал й, самое большое число запретов рассматриваемо о типа о раничивает дея-

тельность паст ха. Ем нельзя в течение все о времени пастьбы собирать рибы и я о-

ды, от онять м х, разорять м равейни и, стричься, брать в поле нож и т.п. В сл чае

нар шения всех этих запретов с отине рожала опасность, чаще все о исходившая от

леше о: «Вот ежели паст х рибов соберет, то леший беспременно с отин ведет. Ищи

потом!» [36— 3: ЦРФ— 1060].

Запреты, связанные с завершением работы

Запретов данно о типа не очень мно о, и они распадаются на две р ппы. Первые

связаны с о ончанием тр дово о дня, вторые— с полным завершением работы.

Чаще все о запреты первой р ппы асаются оставляемой работы. Та , если масте-

рица оставляет т ань на пяльцах, она должна за рестить и ол , нит и и сами пяль-

цы, чтобы работ не испортил нечистый: «Вот из-за пялец стала — работ та не ос-

тавляй, оставишь неза рещенной, нечистыйнит и поп тает, или затянет работ »[31—

3: ЦРФ—Р—Э: 0003].

Точно та же ончарам предписывалось в онце дня за рещивать оставшийся на

р е со лины, а та же остат и лины одной партии: «Если на р е че о осталось,

нельзята оставлять—за рести, ато черный в рын залезет, всё втой пос дет хн ть

б дет»[97— 3: ЦРФ—1021].

Запреты на использование ор дий тр да

В Гороховец ом рае зафи сирован целый ряд запретов на использование ор дий

тр да. В основной своей массе они однотипны— челове не должен пользоваться ч -

жимиор диями тр да.Та , например, считается, что если дев ш а доверила своюпрял-

или пяльцы подр е, то подр а ведет жениха: «Вот нельзя свои пяльца ч жим да-

вать, даже подр ам нельзя, вот ты на вечер е пяльца положила — следи, чтоб ни то не

взял работ , если тотвоипяльца взял ивышивает—всё, эта дев атвово парняотобъет»

[31 — 3: ЦРФ—Р—Э: 0003]. Нельзя п с ать подр и за т ац ий стан, хотя объясне-

ние этом запрет было др ое: «Нечистыйнит ипереп таетили основ порвет»[115—

3: ЦРФ—Р—Э:— 0003].

Гончарам запрещалось п с ать за р не толь о посторонних, но и детей. Если

запрет нар шался, считалось, что пос да, сделанная на та ом р е, б дет непри од-

ной для при отовления и хранения пищи.

Ма ичес ие запреты
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Запреты на завершение работы

Запреты та о о хара тера единичны. Самымпо азательным является запрет плот-

ни ам полностью доделывать дом. Считается, что если плотни полностью завершил

дом, то это е о последний дом — все да надо оставлять что-то недоделанным, в про-

тивном сл чаемастер подвер ается розе с орой смерти (см. подробнее статью «Стро-

ительство и заселение в новый дом»).

Запреты на исполнение не оторых фоль лорных жанров во время работы

Эта малочисленная р ппа запретов связана в основном с представителями та их

профессий, а паст хи, мельни и и пасечни и. Всем им запрещается ром о петь, а

ино да и ром о раз оваривать, потом что «леший стадо раз онит и оводов нашлет»

[97 — 3: ЦРФ — 1021], «водяной олесо мельнично сломат» [101 — 3: ЦРФ — 1032], а

«пчелы не б д т роиться» [31 — 3: ЦРФ — Р — Э: 0003]. Паст хам запрещается та же

расс азывать с аз и, «потом что на с отин мор нападет»[36 — 3: ЦРФ— 1060].

10.Запреты, связанные с физиоло ичес им состоянием челове а
В основном запреты этой р ппы распространяются на женщин. Они связаны с

беременностью и ре лами. Та , беременной запрещается прясть и, особенно, мотать

нит и, потом что п повина обмотается во р шеи ребен а. Нельзя было вышивать

ладью иштопать, потом что родовые п ти не от роются, нельзя было т ать, потом

что ребено может от ст а берда родиться заи ой и т.п.

Во время месячных женщине разрешалось делать лишь часть домашней работы.

Списо запрещенных дел чрезвычайно разнообразен: нельзя доить оров ,мытьполы,

протирать и оны, солить ап ст , печь пиро и, т ать, прясть, вязать и т.д. и т.п. С ть

запрета сводится след ющем : «Ка ю работ баба в платно ни делала—всё вп ст ю»

[31 — 3: ЦРФ — Р — Э: 0003]; «Ко да бабы " ости на р бахе", че о б ни делала — всё

вп ст ю, всё переделывать б дет»[101— 3: ЦРФ—1032].

Пожал й, этой же р ппе надо отнести запреты знец и ончар прист пать

работе до то о, а разрешившаяся от бременижена не возьмет очистительн юмолит-

в , в противном сл чае вся работа б дет сделана не с Божьим бла ословением, а с не-

чистым помыслом.

11. Сит ативные запреты
Это самая большая р ппа запретов, пос оль она связана с повседневной жиз-

нью челове а и затра ивает самые разные ее стороны: строительство и вселение в но-

вый дом, по п с отины, рождение и воспитание ребен а, свадьб и похороны, по-

ведение за столом и т.д. Не оторые из этих запретов рассмотрены в соответств ющих

разделах данно о сборни а.

* * *

Ма ичес ие запреты охватывали все стороныжизни челове а и выполняли преж-

де все о информационно-обережн ю ф н цию. Они словно пред преждали о том,

что те или иные действия мо т повлечь за собой неприятности. Обережная ф н ция

осознается и от рыто де ларир ется всеми носителями традиционных типов запре-

тов.

В тоже время система запретов не о да отражала лассифи ациюобъе тов и явле-

ний по их рит альной значимости. Фи сация рит альной системы запретов в повсед-



невном восприятии людей подтверждала и социальн юиерархию, оторая была тесно

связана с рит альной стороной жизни челове а. Именно эта а т ализация основ со-
циальной ор анизациии,шире, лассифи ациивсе о о р жающе о была о да-то вто-
рой по значению, неосознанной, но отто о не менее важной, ф н цией системы зап-
ретов. Вероятно, носитель традиции был способен объяснить, почем именно при на-
р шении запрета возни нет щерб, ссылаясь при этом на тот или иной этиоло ичес-
ий миф. Собственно р диментами та о о мифоло ичес о о те ста можно считать
былич и, повеств ющие о том, а нар шение запрета приводит определенном
щерб . С разр шением традиции азанная ф н ция была трачена, и большинство
современных носителей запрета рассматривают щерб, вызываемый е онар шением,
а « олый фа т», не вязывая е о с стройством мира и человечес о о общества.

Ма ичес ие запреты
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системе традиционных представлений дом противопоставлен внешнем мир и
именно поэтом является объе том разнообразных ма ичес их рит алов. Они со-

вершаются для защиты людей, обитающих в нем, для обеспечения их бо атства и бла-
опол чия.

Обрядовые действия, связанные с домом, можно разделить на нес оль о р пп.
Первые—совершаютсяпри строительстве дома; вторые—связаныс заселением в не о,
и, на онец, третьи призваны защитить обитателей дома от бед и нечистой силы.

Дом в д. Баландино. Начало XX в.

В.Е. Добровольс ая,
Н.Е. Котельни ова



Строительство дома

Строительство дома образ ет в традиционной льт ре самостоятельн ю р пп
о азиональныхрит алов. ВГороховец ом рае л чше все о сохранились обряды, свя-
занные с началом и о ончанием строительства.
Прежде все о, внимание делялось выбор строительно о материала. Та , наши

исполнители оворили о том, что для строительства дома ни о да не брали одиночно
стоящие деревья: «Папа все да оворил, что если дерево одно растет, е о на дом р бить

нельзя и на дрова даженельзя—нечистый в немпрячется. Вотпостроишьдом—нечистый

м читьб дет семью» [80—3:ЦРФ—Р—Э: 0003].Старалисьизбе ать и р б и он рет-
ных видов деревьев. Та , ни о да не р били осин : «Чтожпро лятое дерево р бить—

наейИ даповесился, чтождом строить-тоиз ее» (80—3:ЦРФ—Р—Э: 0003]. В эт же
р пп входила и липа, та а считалось, что «липа ром притя ивает, в дом молнии

бить б д т, если там липовые бревна есть» [69А — 3: 0003]. При выборе материала для
дома избе али с рип чих
деревьев: «Если с рип чее
дерево взять — в доме все

с рипеть б дет» (69а — 3:
ЦРФ—Р—Э: 0003].
Особый запрет распро-

странялсянас хиедеревья,
та а пола али, что если
вср бе естьс хоедерево, то
в домеобязательнопоявит-
ся по ойни : «Вот если

толь о в ср бе с хое дерево,

то вот даже если молодые

домпостроили,жив твнем

молодые,тообязательнопо-

ойни в доме б дет» [80 —
3:ЦРФ—Р—Э: 0003].
Донастояще о времени

сохранилисьпредставления
о наиболее бла оприятных
сро ах за отов и деревьев
для дома. Это—нес оль о
недель после Троицы и
день Ни олы зимне о:
«Вот после Троицы деревья

р бить надо, чтобы дом по-

строить,м жи ипослеТро-

ицы в лес ехали и р били со-

снынаср б» [62—3:ЦРФ—
Р—Э:0003];«ДеревьянаНи-
ол зимне о р били на дом.

Влес ед тнаНи ол инаса-

нях потом вез т на ср б»

[69А — 3: ЦРФ — Р — Э:
0003]. Дом Шорина. Начало XX в.

Строительство и заселение в новый дом



О азиональные обряды

Важныммоментом являлся выбор места для строительства дома, оторый должен
был обеспечить бла опол чие всех проживающих в нем. С ществовал запрет строить
дом на пере рест е или на л поряд а: «Дом на л строить нельзя, плохо, о да он

ловой-то. Стараются все в л бь поряд а строить, а не на л — в ловых домах все да

жизнь не ладится» [80 — 3: ЦРФ— Р— Э: 0003]; «На пере рест е не строили ни о да,

старались не строить, чтобы порч не наслали, на пере рест е порча все да» [62 — 3:
ЦРФ—Р—Э: 0003].
В Гороховец ом рае считалось, что л чше все о строить дом в пределах старой

садьбы, но не на месте старо о дома: «Л чше все о строить дом на старом дворе, место

там обжитое — л чше там. Толь о не на старом ф ндаменте, не там, де старый дом

стоял,тамне надо.Особенно, если в доме топомер или он с орел отпожаратам, или что.

На новомместе, в др ом л » [69А—3:ЦРФ—Р—Э: 0003]. Запрещалось строить и на
месте с оревше о дома (см. статью «Стихийные бедствия и пожары»).
Особое внимание делялось том , чтобы рядом с б д щим домом не было ладби-

ща, одино их мо ил, а та же чтобы на территории садьбы не было совершено бий-
ство: «Если рядом ладбище, а о бы место расиво не было— не строили там. А ж если

мо ила одино ая, то вообще боялись — по ойни м чить б дет, ходить б дет. Если били

о о-то рядом с местом этим—тоже боялись строить» [69А— 3: ЦРФ—Р—Э: 0003].
В Гороховец ом рае нами не были зафи сированы адания о правильности выб-

ранно о для строительства дома места, за ис лючением аданий по снам. Та , счита-
лось, что хозяин должен лечь спать на месте, оторое он выбрал для строительства
ново о дома. И если во сне он видел что-то хорошее, то место считалось дачным:
«Надо лечь натом месте, де дом строить собираешься. Если сон хороший— праздни а-

ой или просто что-то приятное — значит, строить можно, а если нет — др ое место

Под ова над о ном



ис али» [80— 3:ЦРФ—Р—Э: 0003]. Верили та же, что если сн вше о наместе пред-
пола аемо о дома хозяина разб дит ри пет ха, то место для б д ще о дома выбрано
дачно: «Старались лечь спать там, на том месте, де дом строить хотят. Если тром
пет х разб дит—правильное место, счастливое, а если от ри а или брани проснешься—
плохое» [62— 3: ЦРФ—Р—Э: 0003].
Особое значение придавалось времениначала строительства дома. Та , повсемест-

но считается, что нельзя начинать строить по понедельни ам— «тяжелый день» [80—
3: ЦРФ — Р — Э: 0003], средам и пятницам — «постные это дни, тяжелые» [80 — 3:
ЦРФ—Р—Э: 0003], «дни страстейГосподних—начинатьниче о нельзя» [62— 3:ЦРФ—
Р—Э: 0003], а та же в вос ресенье: «В вос ресенье работать рех, а жначинать стро-
ить— рех вдвойне» [80— 3:ЦРФ—Р—Э: 0003]. С ббота та же не считается дачным
днем, потом что все дела, начатые в с ббот , б д т делаться толь о в этот день: «В
с ббот л чше не начинать, она день-то хороший, дачный, толь о всё, что в с ббот на-
чинается,толь о по с бботамиделается. Раз в с ббот начал—цел ю неделюпотомр и
не дойд тдоделать, опять с бботыждать» [69А—3:ЦРФ—Р—Э: 0003]. Та им обра-
зом, л чшим днем для начала строительства дома считался вторни : «Дом начинали
строить во вторни —ле ий день, дача б дети строить б д тбезмытарств» [69А—3:
ЦРФ—Р—Э: 0003].
Строительная жертва, а один из элементов строительно о обряда, сохранилась в

р диментарной форме. Лишь наиболее пожилые исполнители помнят, что в основа-
ние ф ндамента за ладывали день и, шерсть домашних животных, хлеб: «Ко да дом
строить начинают, в ф ндамент, под восточн сторон — три денеж и лад т, чтобы
день и в доме были» [80—3:ЦРФ—Р—Э: 0003], «Ко дадом строят, вф ндаментшерст-
от с отины лад т, от овече , от орово , от лошадей—чтоб с отина в доме велась»

[51— 3:ЦРФ—Р—Э: 0003], «Ко дадом строят, в основание хлеб ложили, чтобы хозяев
хлеб все да был» [69А— 3: ЦРФ—Р—Э: 0003].
Завершение строительства не та бо ато ма ичес ими действиями. Повсеместно

сохранился обычайоставлять а ю-либонедодел в новомдоме.Считалось, что пос-
ледний забитый воздь предвещает плотни с ор ю смерть: «Последний воздь дома—
первый воздь роба» [36 — 3: ЦРФ— 1060]. Верили, что если мастер полностью завер-
шил дом, то это е о последний дом — все да надо оставлять что-то недоделанным, в
противном сл чае челове подвер ается розе с орой смерти: «Плотни не должен всё
доделывать, а ю-ниб дь безделиц оставитьдолжен, если всё доделает,тодомовин ем
делать б д т, беспременно мрет» [36— 3: ЦРФ—1060].О ончание строительства от-
мечалось совместной трапезой всех, то частвовал в работах: «Ка дом за ончат, та
обязательно всех за стол сажают, ощение страивают—хозяева проставляются, что-
бы дом хорошо стоял» [69А— 3: ЦРФ—Р—Э: 0003].
Необходимо отметить, что если мастеров не страивала плата, то они мо ли под-

ш тить над хозяевами. Помимо плотни ов этим славились печни и: «Мне что было
интересно. Ка -то та запомнилось. Кто печ и ложил. Вот если — а начинает —
печни приходит, до оваривается, е о там ощали обычно чем-то, там, ормят или
ещё, может быть, винцо подают рюмоч , др ю. Ко да хозяева жадные, то, ово-
рит, бывало та , что б тыл или там орлыш о оставят обязательно в тр бе. И
вот а ветер сильный, то, оворит, что хочешь делай — воет, а вол ом, завывает
в тр б : "У- !" Н и знали же — всё — недобрый был хозяин. Пришлось ласть второй
раз. Например, разбирать... — Это сами мастера? — Сами мастера. Потом что и
люди-то знали, что не очень добрые, ониже знали, оворили: "Напрасно идёшь, больш ю
день , там, например, не дад т". Н а работать всё равно н жно. Н они по-своем .
Вроде быта над людьми.И по азывали др им, чтоб неповадно. Та , можетбыть, незло

чили» [75 –8: ЦРФ— 10].

Строительство и заселение в новый дом
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Заселение в новый дом

В настоящее время заселение в новый дом не насыщено большим числом обрядо-
вых действий. Пра тичес и все исполнители сообщали, что первыми в новый дом
зап с али пет ха или ош : «Н , построятся — или пет ха, или ош в дом вперед

вп с ают» [13 — 4: ЦРФ— 1018]. Не оторые из опрошенных отмечали, что первыми
занесенными в дом вещами были и она и вашня: «Молятся. И он брали с собой, а

переезжать. Кош , вашню. Хлебы чтоб пе ли» [13— 4: ЦРФ— 1018].
При заселении в новый дом хозяй и перевозили с собой и домово о. Делали это

след ющимобразом: хозяй а брала оршо , обматывала во р орловиныверев та ,
чтобы пол чилась р ч а, и ставила оршо в печь. Затем она просила домово о пере-
ехать вместе с ними на новое место: «Дед ш о-сосед ш о, поехали с намижить» [69Б—
3: ЦРФ—Р—Э:0003]. После че о она брала оршо за верев и переносила в новый
дом, де е о вешала в сенях или во дворе. Ино да в тех же целях использовался лапоть
(см. подробнее статью «Демоноло ия»).

Ма ичес ие действия, призванные обеспечить
бла опол чие хозяев дома

Ма ичес ие действия, связанные с обеспечением бла опол чия хозяев дома, рас-
пространены пра тичес и повсеместно. Они необычайно разнообразны и чаще все о
использ ются а обере и. Та , чтобы обезопасить дом от нечистой силы, хозяй и
рис ют на дверях и о онных рамах рести и: «Чтоб нечисть не водилась в доме, рести-

и рис ю лем или мелом, надо, чтоб эти рести и все да были» [1 — 3: ЦРФ—1026].
Ка обере использ ютне оторыепредметыдомашне ообихода, прежде все о топор

и вени . Для то о чтобы из дома не забрали дач , считалось необходимым держать под
лав ой топор, а чтобы хозяй а по сл чайности не вымела из дома счастье, вени необ-
ходимо было ставить входа р оят ой вниз: «Чтобы дач ни то не вел из дом , надо

топор под лав ласть. То да дома ни то не с лазит» [54 — 3: ЦРФ — Р — Э: 0003];
«Чтоб хозяй а счастье не вымела из дома, надо олячо поро а вверх но ами ставить»

[10— 3: ЦРФ—Р—Э: 0003].
Помимо обережных с ществовали ма ичес ие действия, наделяющие обитателей

дома счастьем. Та , чтобы жизнь в доме была счастливой, над о ном прибивали най-
денн ю под ов : «Чтобы счастье в доме было, надо под ов найти и над о ош ом при-

бить, чтобы счастье в доме велось» [79— 3:ЦРФ—Р—Э: 0003]. Чтобы в доме водились
день и, под божниц лали мел ие день и: «Денеж и должны под божень ой лежать,
чтоб все да в доме день и были» [69Б— 3: ЦРФ—Р—Э: 0003].
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изнь рестьянина невозможно представить себе без домашнихживотных. В с щ-
ности, все алендарные обряды были направлены на то, чтобы земля была пло-

дородна, родилось побольше детей и велась «Бо ом данная с отин а». Но помимо а-
лендарно за репленных обрядов, а та же профессиональных паст шес их способов
обращения со с отиной с ществовало и частично с ществ ет до сих пор множество
ма ичес их средств и различных правил, использ емых хозяй ами в повседневном
быт .

Нам далось записать не оторые из них. Большинство пол ченных нами сведений
относится ход за оровой, оторая и рала и и рает важнейш ю роль в рестьянс-
ом хозяйстве.
Например, нельзя вы онять оров в стадо с непо рытой оловой: «Вот запрещено

с отин вы онять развяз ой, это вотнам батюш асам велит, вотне с по рытой оловой.

У нас ходят, доят осмат ой, а батюш а с азал, не иметь права развяз ой с отин до-

ить. А паст хи р ались, что с отина бе ает, то развяз ой. Я разо , о да вышла за-

м ж в 1937 од , вы нала оров и "н , пошла, н , пошла", меня паст х: "По оди ось, моло-

дая,ты с чем оров вы оняешь, что тебя за ладонит т; вот обязательно олов повяжи

и пр тиш о возьми". А вот в А афонове паст х н том хлестал то о, то без повяз и

выйдет, вот с отин вы оняет, в полдень ли, встречает ли. Потом что лаза с отины

величены, да, онастрахпередсобойвидит,вотта чтообвязывайтесь оровдоить» [101—
3: ЦРФ—1032].
Вы онять первый раз с отин н жно в определенные дни: «В понедельни с отин

вы онять нельзя, в сред нельзя, в пятниц нельзя. В любые др ие можно. Все оворили –

не дачные эти дни. Они и считаются а постные эти дни по обычаю» [115— 3: ЦРФ—
1019], «С отин не вы оняли в тяжелые дни, в пятниц не вы оняли. Старались вы онять

во вторни и четвер , в с ббот . Вот в та ие дни вы оняли. А все остальные считались

небла оприятными» [84— 3:ЦРФ—1017].
На Е орьев день с ществовало мно о различных обычаев, связанных со с отиной

(см. статью «Праздни и»). Лошадям подстри али хвосты: «Это лошадей. А оров вы о-

няют то да, о да же теплое там время, трава появилася, можно и вы онять, значит

вот вы оняли. А лошадей – на Е ория. — А что делали с лошадьми на Е ория?— Под-

стри али их: и хвосты подрезали, и ривы. — Их вы оняли пастись? — Да, вот нас

раньше заливала вода, большие воды были, вот их отправят в лес и всё – и хозяева не

знают. Вот в Е орий толь о найд т там вот подстри ать хвосты или че о» [84 — 3:
ЦРФ—1017].
Вы онять с отин н жно было освященной веточ ой: «Освящали, да (вет )?—

А а.—Апотом да эт веточ ?—Ки онампоставим.Ко да с отин вы оняешьпервый



О азиональные обряды

день, вот эт веточ берёшь и вты аешь в поле.—Вполе?—Н да. Где с отина.Итам

оставляешь?—Оставляешь» [102— 4: ЦРФ—1010].

Мно ие исполнители оворили об этом обычае: «Что вот эта. Вербное вос ресенье

на амвон лали, и он ам. 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 о-

тина, не болела.—На Е ория вы оняли?— Ко да а . Ка время по ажет. С и он ой

р ом обойдёт, с а ой-тотам с молитвой.—Кр ом стада?—Кр ом стада. И поди-

те с Бо ом домой.—Все, то при нал с отин ?—Да-да.И все оровы не привялись. Вот

нас раньше та ие паст хи были. Эт верб де с отина, та лали. Прямо в поле же

лали.—[88— 4:ЦРФ—1009].

"Верба-хлест, бьет до слез,

Верба бела бьет за дело.

Верба расна бьет напрасно.

Вот было, причитали, о да онют с отин . Вербно вос ресенье, это передПасхой. И

вот, о да ее просветят, с отин вы онять, о да там б дет, может через две недели

по онют с отин . Вот святили» [99 — 5: ЦРФ— 1009].

В сл чае, о да возни ают проблемы с тем, чтобы орова о лялась, возможно

было, по словам исполнителей, применить след ющее средство: «Не ляется орова.

По ляет с бы ом по вся о, по ляет. Вроде быприняла.Пройдёт две недели,три недели—

она опять подымается.Ломается.И вотта ой способ был в народе. Взятьм жс ие аль-

соны там иль тр сы и эт оров по ладить этими тр сами. Везде по ладить. По ово-

рить с ней. "Ладно, мой милай, по ляла манень о, хватит. Теперь не бытьтебе девицей,

а бытьтебетелицей. Телиться надо! Телиться надо! Хозяин любит с отин ш , чтоб она

прибыль давала, чтобы ребятише молоч ом ормила"» [13 — 3: ЦРФ— 965].

Важным событием в жизни любой деревенс ой семьи является по п а с отины

и размещение ее на новом месте. Толь о выполнение определенных правил поведе-

ния обеспечивало бла опол чное пребывание оровы или др о о животно о но-

вых хозяев. В противном сл чае новые хозяева мо ли остаться без моло а, с отина не

стала бы ходить в дом и т.д.

На вопрос собирателя «Что надо делать, о да с отин по паешь?» женщины,

хорошо разбирающиеся в этом вопросе, дали след ющие советы: «Ниче о не надо де-

лать. Надо толь о, чтобы хозяин до нее не дотра ивался. Вот обычножал о оров , вот

она ее по ладит, она моло о и отнимет. Это ж поверье та ое. И там вообще не надо

дотра иваться. Ка ж завязала эта, хозяй а, оторая пила, та сраз повела. Чтобы

тахозяй адо оровыилитамдо лошади недотра ивалась.Этота ое поверье, вот»[118—

8: ЦРФ—1041]; «Хозяй а, оторая с отин продает, отдает с верев ой. А если оров ,

то еще рын или бан трёхлитров ю– чтобы моло о в дом» [39-А— 5: ЦРФ—0003];

«Ко да оров идти по пать, обязательно надо, чтобы хозяй а тебе с оровой дала но-

вый оршо , не старый, а новый, чтобы моло о было» [97 — 3: ЦРФ — 1014]; «И о да

оров ведешь, обратаешь, назад о лядываться нельзя. Кто онит, тот и онит, назад не

оборачивайся»[97— 3: ЦРФ—1014].

Соблюдать определенные правила необходимо и о да приводишь пленн ю с о-

тин домой. Не оторые просят разрешения и одобрения со стороны домово о. Др -

ие делают иначе:

«Я это о не просила. Ни о о ниче о. А вот с "Бо ородицей", зааминила. А т да шла,

вотмолитвы держала:



Есть обла о ходящее,

Есть обла о летящее.

Под ним стрелицы,

Бьют-побивают

Колд нов, олд ниц,

Простоволосых девиц.

Аминь! Аминь! Аминь! Аминь!

Иидешь, Бо ородица,Ни олайУ одни , с ажешь: "СвятительНи ола, помо и!". Воти

все б дет бла опол чно, онже с орый помощни , быстрый…» [44 — 5, 8: ЦРФ— 1013].

Для хозяй и было очень важно, чтобы с отина исправно ходила домой, для это о

необходимо произвести след ющие действия с поясом: «Опять поздно знала. У

меня с первой оровой ч деса были. Ходила стар ш ам лечить. О азывается, если

надо, через пороже ремешо м жс ой и "Бо ородиц " читают, чтобы она свой дом не

забывала. Ка оворят: ве живи – ве чись.— И а это: на поро лад т ремень,

да?—Попере , вот поро меня от рытый, н , ремень постелить и молитв читать, и

с отин про онять.— С отин вперед п с ают, а сами за ней?— Да, да. А я тоже

недавно это знала, ода четыре вот. Я овец держала, они все бе ают, бе ают. Она

оворит,тебе вот эда надо было сделать» [34 — 5: ЦРФ— 1010].

Этот же совет повторяют мно ие исполнители:

«С "Бо ородицей" через поясо во двор п с ают. Поясо вот свой стелишь, а дверь

от рывается, через поясо и с "Бо ородицей". Твоя орова ни да не пойдет, она бежит

домой.—К да потом поясо ?—Можно бирать. Это сделать раза два-три и все»[44—

5, 8: ЦРФ— 1013].

Паст хи

По п а с отины и ход за ней
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Помимо пояса в ма ичес их действиях со с отиной применялся замо : «Это мне
хозяй а,тетяПаша с азала: "Чтобы тебя орова не бе ала и привы ла быстрее ваше-
м дом , оров , прежде чем завести во двор, от рой замо с "Бо ородицей", положь е о в

подворотню от рытый, а а орова зайдет во двор— этот замо обратно с "Бо ороди-

цей" за рой".

Вот я пришла, маме с азала, она эт "Бо ородиц " знала, она это все сделала, нас
орова с перво о дня ни да не ходила» [97— 3: ЦРФ— 1014].
Приведенные примеры демонстрир ют сохранность в Гороховец ом рае тради-

ционныхнародныхпредставлений.Использованиеврит алах, связанныхспри чением
с отины дом , та ихпредметов, а замо ипояс, посвидетельств Н.И.Костомарова,
имело место на Р си же в XVI—XVII вв.: «Ктоживотин пит приводн ю, мерина или
оров , и приведши о двор , велеть растян ть пояс женс ий от вереи до вереи, да замо

положить верее, а олод замочн ю др ой верее, и проведши животин с возь замо ,

зам н ть и пояс взять опоясаться, и через м жс ой поясживотин водятже, от вереи до

вереи растян вши»1.

1 Костомаров Н.И. Домашняя жизнь и нравы вели ор сс о о народа. М., 1993. С. 256—257.
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хозяйственной деятельности рестьян неред о сл чались чрезвычайные обстоя-
тельства, при оторых нельзя было рассчитывать толь о на свои знания и опыт.

Каждое время ода мо ло принести свою бед в быт земледельца. Если весна розила
половодьем, то лето зас хой и пожарами, а значит, не рожаем, олодом. Чтобы пре-
одолеть стихию, прибе али цер овным обрядам, просили Бо а защитить посевы.

Обычай молебствовать в храме/часовне об рожае, а потом проходить рестным
ходомпо деревне, полям иблизлежащим родни ам, периодичес и останавливаясь для
совершения водосвятно о молебна, известен в России повсеместно. Та ие сл жбы
совершаются в том сл чае, если на полях появляются вредители: «А вот эта и она ч -

дотворная с то о п стыня, с то о монастыря. Н , вот нас батюш а был т т, я с ним

восемнадцать лет просл жил. Девять одов а он помер. Он расс азывал, что ч дотвор-

ная и она отт да.Исцеление в народе было. "Один раз,— оворит,—нападение а саран-

чи…". Ка они называются?Саранча напала на поле, всё это поедала.И вот с этой и оной

они ходили на поля. "И вот после молебна, после водосвятно о молебна, после рестно о

хода, на обходе всем миром, и вот,— оворит,— все эти насе омые, все эти саранчи, все в

сторон Клязьмы поползли"» [15 — 3: ЦРФ— 1016]. Кроме то о, требы мо ли быть на-
правлены на пре ращение зас хи и вызывание дождя.
Летом молебны и рестные ходы неред о были специально при рочены боль-

шим праздни ам, особенно Казанс ой (8 / 21 июля) и Ильин дню (20 июля / 2 ав -
ста), оторые в народном сознании связывались со стихиями воды и о ня1. Та ие мо-
лебны совершались с целью предотвратить зас х и не рожай, то есть имели профи-
ла тичес ий хара тер.
Одна о чаще требы, направленные против стихийных бедствий, назначались «по

обстоятельствам», если беда же сл чилась. То да жители деревни сами обращались
священни ам спросьбойпройти рестнымходом: «Вот, например, дождя нет—ходили

в цер овь. Это я мало застала, может, вот та ой девоч ой была, а вон идет. Шли в

цер овь, при лашали попов, шли в цер овь. Приходили попы, делали. Вот они ходят по де-

ревне с и он ой. Ка толь о они ходят— лядишь, вечер дождиче собирается. Это в

зас х делали» [115— 3: ЦРФ—1019].
Обход полей во время зас хи или нашествия вредителей представлял собой инте-

ресное соединение язычес их и христианс их традиций. В е о рит альной основе —
ма ичес ое о ораживание/очерчивание места, н ждающе ося в защите. Одна о со-

1 Баранова О.Г. Ильин день // Р сс ий праздни : Праздни и и обряды народно о земледель-
чес о о алендаря. Иллюстрированная энци лопедия. СПб., 2002. С. 214—215; Громы о М.М.

Сл жбы вне храма // Православная жизнь р сс их рестьян XIX—ХХ ве ов: Ито и этно рафи-
чес их исследований.М., 2001. С. 105.
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вершался он с непременным чтением и пением молитв и тропарей из специально о
чинопоследования, с поднятием и он (ино да особо почитаемых храмовых, ино да—
домашних).
Участни ами рестно о хода, совершаемо о во время зас хи, а правило, были

все жители деревни от мала до вели а. Дети не толь о с любопытством следили за
происходящим, но и становились самыми а тивными частни амишествия. По сове-
т баб ше они старались а можно чаще пройти / сесть под и онами, что должно
было обеспечить здоровье и бла опол чие: «…Часовен и в дяревне нас. В день рожденья

(sic!) приходили с и онами. Вот молебны были. Ко да, значит, нет дождя. Стар хи начи-

наютмолебен.Пойд т батюш е, подад тпрошение. Батюш а даётраспоряжения вый-

ти с и онами вта ю-то деревню. Вот оне приносятта ие больши-ие, на больших пал ах

и оны. Н , женщин-то мно о, молятся. Ходят. А мы под эти и оны садимся, малень ие

были. А мы садимся всё. Сидим. Оне проходят—мы сядем. Опять оне прошли. Мы дальше

бежим, опять сядем. Вотта по деревне.—Апочем малень ие садились под и оны?—
А не знаю, че о. Бе алитам.Нам с азали стар хи садиться.—Ане оворили, что это а
бы здоровье б дет? Счастье?— Воти лавное-то—всё для счастья. Потом, же потом,

о да ещё это о не сделают, и батюш а идёт по деревне. Батюш а идёт по деревне —

а ой-то обро называется. Кто че о даёт. Кто че о собирает.—А вот а с этими и о-
нами обходили <...>? — По деревне. Молились и молились по деревне. И вот до часовен и

дойд т. Обойд т, дальше пойд т. По деревне. — А часовен а а ом праздни была
посвящена?Е орию?—Да, наша—Е орию.Она часовен а—тами вНи ол прид т, и в

Е орий прид т, и на Маслениц приводят. Всё равно в часовен е. <…>» [40 — 8: ЦРФ —
1036].
Обход деревни (дворов) и полей считался малоэффе тивным, если е о частни и

не совершат молебствия воды. Для это о обычно ходили родни ам. Если родни а
не было о оло деревни, сл жили олодца: «Ко да не было дождя, ходили батюш вы-

зывали, ходили олодц , молились все. Из дом и он и все брали. И дети, и все молились

олодца.Ныне всё забыли» [86— 3: ЦРФ—1032]. Просить дождя родни а или олод-
ца — древний обычай, в основе оторо о лежат представления о единстве небесных и
земных вод. В рез льтате молебна происходило их воссоединение, поэтом и начи-
нался дождь.
С за рытием храмов вомно их деревнях проведение та их бо осл жений стало зат-

р днительно. Не было священни ов, да и власти не одобряли подобных «инициатив»
олхозни ов. Одна о традиция не мерла, ведь речьшла о сохранении рожая: «Вот в
войн -то, знаешь, а ой один сл чай был. Зас ха, зас ха, зас ха. Всё с хо. Прямо страх.

<…>ВедьБорисНи олаич…то да омм нисты были.Комм нисты боялись. Да чтотам—

прямо в райиспол ом, да всё—сним т.И воте о оворили все стар хи: "БорисНи олаич!".

А не о мать-то про рорша. "Борис Ни олаич, пожал йста, дай нам… и оны возьмём и

пойдём в поле. По ибаем. Дождя нет ". Он оворит, Борис Ни олаич… Д мал, д мал на

онном дворе и оворит: "Н ,женщины, сломали вы меня! Я ед в Гороховец, хоть и не надо

в этотдень— я ниче о не знаю.Идите все". И вот они взяли, и он набрали. —По домам? —
Нет, нет. И он набрали... и все пошли в поле. — А от да и оны? — У аждо о есть.

Домашние. Все пошли. Там молились очень дол о, даже очень дол о. И вот жта совпало

ли,та жэто дело было, чтоБорисНи олаич едетвечером с Гороховца, и полилта ойна

Важне... Начался дожди с Важни.— А Важня, это что? — Важня— это вот тама два

илометра. <…>Малень а реч ш ата ая— светлая вода, прям святая. И вот едет. Го-

ворит: "Итоль о я подъезжаю,— жвон вот сам расс азывалм жи ам,—подъезжаю—

т ча, — оворит, — та ая на атилась. А я, — оворит, — ж и омм нист, — оворит:



2 М . 11, 23 (Цит. по изданию: Библия. Кни и Священно оПисания Ветхо о иНово о Заве-
та.М.:Изд-воМос овс ойПатриархии, 1992).

Стихийные бедствия и пожары

«Слава Бо !»". Дождь пошёл. Та ой сильный был дожди — это же... Мы всё: "Ой, ой —

батюш и, слава Бо !". И все стоят: "Слава Тебе, Господи!". Все стоят, радовались— за-

сыхаем. Вот это сл чай был та ой» [1— 3: ЦРФ—1027].
В оды советс ой власти традиция сл жения молебнов о дожде значительно про-

стилась, что пра тичес и привело от аз от р ово о обхода полей. Теперь для мо-
лебна собирались де-ниб дь в деревне. В отс тствие священни ов молитвы читали
старые женщины, оторые обычно пели по мершим: «Бывало та ое, что очень дол о
дождя нет и зас ха же начинается? — Бывало. И че о не было? Они знаешь че о собира-

лись? Вот соберется вся деревня, и вроде Бо молятся. Обязательно молились Бо . — А
вот а они проходили, что онибрали, и оны?—Молились с и онами. Все, аждый свою

и он приносил. Каждый прямо приносил и он из дом , да. И вот самый мный нас

читал, то мрет, они читают. Вот они вместо попа нас были. Вот и читают. У нас

баба…бабаУлита была. Ульяна ее звали.Малень ая была стар ш а. Вотона и читала, всё

время ходила. — А а -то за деревню выходили? —Нет, не выходили за деревню. Прямо,

да,собиралисьвсеивотчитали,молилисьт т.Идол омолились, девчон и.Дол омолились.И

лавное— натретий, на четвертый день дожди б дет.—Но поля не обходили?—Нет,

поля не обходили, нет» [118— 5,8: ЦРФ—1041].
Естественно, что среди вер ющих традиция прибе ать молитве в сл чаях стихий-

ных бедствий сохранялась. Более то о, сила веры, а следовательно, и сила молитвы,
мо ла заставить повиноваться даже ре и и реч и во время павод а. Подобные примеры
хорошо известны из Священно о Писания («Если то с ажет оре сей: поднимись и
ввер нись в море, и не сомнится в сердце своем, но поверит, что сб дется по словам
е о, — б дет ем , что ни с ажет»2). В ле ендах же, записанных в . Гороховце, расс а-
зывается о воздействии с помощью молитвы на ре , вышедш ю из бере ов: «Мама
мерла на девяносто втором од . В позапрошлом од она мерла монахиней Марией. И

вот был та ой сл чай. Позади наше о дома за о ородом большая ре а течет, н меньше

Клязьмы, онечно, и вот, о да затор ледяной, затопляет наши о ороды. А мы а раз вы-

тащили пчел в сад. Если затопит вода, всё пропало. У нас отец инвалид был, же с войны

инвалид, толь о пчелы ормили нас. Медомжили, мед сдавали ос дарств , немно о пол -

чали и жили. Шестеро детей было. И что же, идем на Пасх , поверн лись, смотрим на

о ород: а там ре а? Идет от ре и вал, вот та ой высоты, метр высоты даже больше.

Видимо затор де-то был.Мама оворит: "Добежатьмыне спеем, затопит всё равно". И

оворит: "Во имя Господа мое оИис са Христа—остановитесь воды". Три раза пере рес-

тила, и поверн лись и пошли в цер овь. Даже про вод , про пчел мы не д мали. Всю сл жб

пропели, пришли домой, а папаинвалид, он ниче о не смо бы делать, он даже и не старался.

Верн лись домой тром, папа оворит: "Ой, а ое-то ч до,— оворит,— всех в подполах,

всех соседей вода, на лице вода, мальчиш и в ваннах атаются, плавают, а нас (пол-

о орода было за орожено) даже в эт из ородь не вошла вода". Кр ом вода и на лице вода,

а о ородостался» [16—3:ЦРФ—1016]; «Потом, о дамысюдапереехали, через двадцать
лет, наверное, нее опять сильное затопление было. Пчелы были же в подвале. А в подпол,

чтобы льи было ле че нести, добнее, прямо снар жи вход. И там низменность большая,

чтобы в полный рост можно было входить. И вдр затор, идет большая вода. Коза была,

она в бане, встала на палатьи. Шерсть встала, прямо дыбом стоит, исп алась. А моя

сестра др а, тоже монаш а Галина, она оворит: "Мама, ляди, опять затопит, может

затопить, воды подходят, иди по овори с ними". Она вышла и опять оворит: "Именем
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3 А ап ина Т.А. Верба //Славянс аямифоло ия: Энци лопедичес ий словарь.М., 2002.С. 69;
Белова О.В. И она // Славянс ие древности: Этнолин вистичес ий словарь. М., 1999. Т. 2.
С. 401; Островс ий А.Б. Пре ращение пожара // Р сс ий праздни : Праздни и и обряды народ-
но о земледельчес о о алендаря. Иллюстрированная энци лопедия. СПб., 2002. С. 445—447.

Cоздателя ваше о, Господа наше оИис са Христа, повелеваю вам, воды, остановитесь, не

входите дальше". И зашла домой. Галя вышла и оворит: "Мама, они тебя не сл шаются.

Опять прибавляется вода".Она вышла и оворит: "Яже не именем своим оворю, а именем

Господа наше о Иис са Христа, Cоздателя вод, оворю: остановитесь!". И всё. Больше не

пошла вода. Ни в подвал, ни да. Опять на лице потоп была, а в подвале с хо, даже вот

настоль о близ о не подошла. Потом что мама очень сильно веровала» [16 — 3: ЦРФ—
1016].
Среди бедствий, оторые считались самыми страшными и вле ли за собой наибо-

лее тяжелые последствия, след ет назвать пожары. Издавна жители деревень и ма-
лень их ородов, в оторых все дома были выстроены из дерева, боялись разб шевав-
шейся о ненной стихии. Не сл чайно с пожарами были связаны приметы, в том числе
и алендарнопри роченные: «…Вмае—24- о, наверно, мая—былМа арий день. Вот по

этом дню определяют. Вот. Если он расный, то б дет пожар. Если он дождливый, то

б д т дожди. Если он, например, расный и дождливый, то лето б дет та ое и ся ое.

Хорошее. —Н , пожары — имеется в вид , что именно ореть б дет? Или зас шливое
лето? — Пожар. Гореть б дет. Пожарное б дет лето, жар ое. Б д т пожары» [7 — 8:
ЦРФ—1034].
Мно иепола али, что для то о, чтобыизбежать о неннойнапасти, достаточноиметь

дома специальный обере . Та овым считалось освященное пасхальное яйцо: «<…>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.—Апри пожаре их не использовали?—Вот,их оставляли,

вроде, насчет 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].
О онь мо ла принести молния. Поэтом во время розы принимались специаль-

ные меры по защите дома: «<…> Она вот, о да роза, молния, она и оворит: "Ниче о,

ниче о не б дет. Ничё не бойтеся". И она с ажет че о-то, а -то вот это... От да она

<знала>, о да должна плохая быть, о да нет? Град — вот берёт очер , из о ош а

вы идывает, чтоб рад с орей про... не подействовал на че о-то. А че о?Яи не знаю.—Аот
розы? — "Господи Иис се" и "Илья Проро " она че о <-то> оворила. Илья Проро проси-

ла. Я вот и не знаю...» [122— 8: ЦРФ— 1035].
Если пожара все-та и не далось избежать, приходилось совершать специальные

ма ичес ие действия, оторые были направлены на о раничение / останов пламе-
ни, на защит от ветра. Эти обряды известны повсеместно. Ка правило, они связаны
с использованием христианс ой атриб ти и (и он, освященной вербы, четвер овой
свечи, пасхально о яйца)3. Пос оль пожар неред о воспринимался а Божья ара,
предотвратить е оможно было толь о с помощьюБожье о вмешательства. Предметы,
снятые с божницы, обеспечивали та ое вмешательство, о чем свидетельств ютмно о-
численные расс азы очевидцев.
Ло ализовать пожар, не доп стить, чтобы он распространился на соседние дома,

помо ало всё то же пасхальное яйцо, оторое бросали в о онь: «А вот эти яйца, пас-

хальные яйца вот, оворят, а пожар за орится, надо одно бросить в пламя, и о онь ни -

да большене пойдет» [79—3:ЦРФ—1018]; «А вот пасхальное яич о…не оставляли…на
весь од?—Уменя сейчастри даже.—Для че о ономожет при одиться?—Оно дажеот



4 С азанияо ч дотворныхи онах Бо оматерии оЕямилостях род человечес ом . Коломна,
1993. Т. 2. С. 564.

5 Исх. 3, 2 (Цит. по изданию: Библия. Кни иСвященно о Писания Ветхо о и Ново о Завета.
М.: Изд-воМос овс ойПатриархии, 1992).

6 С азания о ч дотворныхи онахБо оматерии оЕямилостях род человечес ом .Коломна,
1993. Т. 2. С. 565.
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пожара хорошо. У нас о да орел дом <…>. Вот хоть она и не больно близ о была. А ры-

ши-то соломенные. И домов соломенные рыши. И <а ратно> на деревню ис ры лете-

ли.Принесли пасхальное яич о, бросили в пожарище—и всё столбом за орелось.—То есть

в сторон не пошло?—В сторон не пошло» [66— 8: ЦРФ— 1038].

Одна о чаще для то о, чтобы остановить пламя, обращались помощибо ородич-

ных и он: «А в пожар с и оной не обходили дома? — Н , было. — А а ю и он ? —

БожьюМатерь. — Люб юБожьюМатерь?— Да. Иной разт шат, не поддается пожар,

вот с и оной а -то обходили, обходили с молитвами» [59— 3:ЦРФ—1029]; «<…>Обхо-

дила с и онами. Всё время с и онами. С Божьей Матерью — всё этот дом-то, пожар-то

весь обходила. <…>» [1 — 3: ЦРФ — 1027]. Большинство ороховчан, с оторыми нам

приходилось беседовать, азывали на то, что это должна быть и она БожьейМатери

НеопалимаяК пина: «От пожара а -ниб дь обере ались?..—Не знаю.Не обере ались.

Ничем не обере ались. Нет, а ой-то и оной! И оной — а её? Непалимая и она. Вот

ходили с и оной. Если вот толь о, например, за орится дом, вот с и оной свой дом обхо-

дят, и на др ие дома же не пере идывается пламя. И она Непалимая. <…>» [7 — 8:

ЦРФ—1034].

Известно два омпозиционных типа это о и онописно о образа. На первом, до-

статочно ред ом, Бо оматерь с Младенцем Иис сом изображена над орящей пи-

ной. Этот мотив восходит ветхозаветном прообраз , азывавшем на Бо ородиц ,

оторая «до рождества Дева, в рождестве Дева и по рождестве Дева»4. Неопалимая -

пина— терновый ст, оторыйпроро Моисей видел оревшим в о не, но не с орав-

шим5. Др ое изображение Бо ородицы, та же имен емое «НеопалимаяК пина», по-

л чило болееширо ое распространение.На нем БожьяМатерь с младенцемпредстает

в о р жении восьми онечной звезды, состоящей из дв х четырех ольни ов — рас-

но о, символизир юще о собою пламя, и зелено о, напоминающе о о зеленом сте.

В лах звезды—челове , лев, телец и орел, а снар жи—Архан елыМихаил, Рафаил,

Уриил, Селафиил, Варахиил иГавриил.Ино да в р ах Бо ородицыпомещается лест-

ница.Онанапоминает о том, чтоименноПречистаяДева возвела человечество от земли

на небо6.

Символи а и оны не все да была известна простым прихожанам. Одна о образ

Бо ородицыНеопалимойК пины часто использовался в бо осл жебных песнопени-

ях. Ч до, явленное Бо ом, — не с оревший в о не ст— запомнилось. Вера в то, что

ч до это может повториться, придала и оне особое значение а защитнице от

пожара.

СНеопалимойК пиной обходили дом, за лючая е о в р и создавая та им обра-

зом непреодолим юпре рад для о ня. В одних деревнях совершали обход за оревше-

ося дома, чтобы не доп стить дальнейшее продвижение пожара: «Непалимая Бо оро-

дица, та ая и он а есть…И с этой Непалимой Бо ородицей вот р ом обойдёшь, и же

на др ой дом не подойдёт» [8 — 4: ЦРФ — 1052]. В др их обходили свой дом, чтобы

беречь е о от летящих со стороны пожара ис р: «...Ка ая-то есть Неопалимая, по-

моем , и она… Вот о да пожар, всё обходят р ом, чтоб домтвой не за орелся. Сосед-
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с ий орел — чтоб твой не за орелся. Вот наш дом орел. Я не знаю а . Вот этот дом

чёрный был!<…>Наш дом с орел» [27 — 8: ЦРФ—1035].
Ино да обход-о ораживание дома не был возможен. То да хозяй а с и оной вста-

вала перед своим домом или ставила ее на подо онни : «А вот нас т т был пожар,

два дома с орели ода три том назад. Вот они на том поряд е были. И мне м ж оворит:

"Иди домой вытас ивай всё!". К да тащить?! Жара была невозможная. А нас ехали за

машиной. А нас и она материна "Неопалимая Божья Матерь". Я вот и он взяла, да и

поставила в о ош о. Володя: "Да ты что!". Н , я от рыла шифоньер , по рывало на пол,

на не о поваляла всё, зел ом, и д маю: "А да я понес ?". Вот поставила и он . Пред-

ставляете: о онь выше рышибыл, невозможныйта ой, потом раз—пере лады все р хн -

ли, и рышажелезная была, и на рыло весь дом. Толь о два дома с орело, а больше ниче о не

с орело» [79— 3:ЦРФ—1018].
Расс азов о том, а с помощью и оны далось остановить о онь, с ществ ет не-

мало. Ч десное спасение, оторое происходит б вально на лазах, неиз ладимо в па-
мяти жителей деревни. Наиболее яр ий момент— пре ращение или отведение в сто-
рон ветра с помощьюи оны— становится своеобразной льминацией та их воспо-
минаний о пожаре: «Потом нас один еще эти… а их… шашлы и делал. Поставил и

шел.Потраве-топошло, пошло и пошло в лес. Если б лес за орелся, вся б деревня с орела. А

о онь идетв про ло . Коров надо вы онять. Я опять эт и он взяла— о о вы онять-то?

Нето оров , нето озлят? Взяла и он и вышла. И, милая,— поверн л ветер на реч . И

ляж :т хнетпожар ит хнет» [79— 3: ЦРФ—1018]; «Пожарможно остановить и о-

ной. Естьта ая и она. Яич ом не останавливали, а вот и оной я помню, а щас. Раньше

ведь дрались очень. И вот раздрались в нашей деревне, и <…> очень одно о парня избили,

ч ть до пол смерти. А мы с баб ой сторожили… она вот сторожила… всё ведь то да сво-

зили, всё зерно нато , и е о вот…машината аябыла, снопы прямот да совали, и это…А

мы ребятиш и…Та привод был, две лошади ходят вотта , ветошни р тится, ит да

снопы. Ка она называлась, машина-то эта? Да а ж это? Тыже…Молотил а, да. Ты

самже ходил за приводом-то! <…>И вот целый день походи с тра до вечера. Голова р -

жила-ась — не знаю а ! И вот, значит это, мы с ней сидим на то , она оворит: "О-ой!

Лид ш а, ляди- а, на Новой пожар". И а свеч а. И за орелось. У нас стало т т видно

толь о вот, а йти нельзя. Знаете, а хлопья летели, прямо на то ложились. Она все

ветреницы сшибала эти вот а раз…Ивотони с орели. Всё.И…амыжили на раю.Мне

мама подбежала и с н ла и он . Наша ли и она… Не шла, а то дом-то за орится, целая

лица то да с орит. А мы с мамой на раю, я вам оворила, жили. И вот я стала с этой

и оной… Вот ве вот я Бо вер ю, забываюся, вот лян сь перед Бо ом… Вот стоит, и

прямо ветер, вотпрямо я— раз-раз-раз-раз, и пошелт да, прямо не в соседнююдеревню, а

прямо вотт да на ород . —Это не то, чтобы обходили с и оной?—Нет. Просто сто-

ять. И она… а а… я вот… она мне дала в р и, я с ней стояла. И вот прямо т да несло.

Вот это я жсвоими лазами.Очень хорошопомню, что этои она…вотпожарная а ая-

то. Есть специально от пожара и она <…>» [118— 5,8: ЦРФ— 1041].
Одна о дале о не все расс азчи и верят в то, что пожар останавливается заст пни-

чествомБожьейМатери.Мно ое в оцен е происходяще о зависит от их мировоззрен-
чес их станово : «<…> Вот пожар был. Пожар — вот нас два дома с орело. Та вот

одна ходила с этой… с а ой-то и оной во р , чтоб дальше <не было>. А это возле Ва-
нич иныхМар ся была. Господи, я их и не знаю, а фамилия-то. Он вМос веживет сам-

то. — То есть она с и оной их обходила? —Обходила с и онами. Всё время с и онами. С

БожьейМатерью—всё этотдом-то, пожар-то весь обходила. "Ты да?К да лезешь?". А

она: "Отстаньте, отстаньте".—И не пере ин лся пожар? — Да, не пере ин лся. Мо-
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жет, он и пере ин лся бы, онечно, сила воли ведь это всё, та намд мается.Н , ведьтри

пожарных ж приехало. Вот и всё. И вся защита Божья» [1 — 3: ЦРФ— 1027];
«[Л.А.]: Это было перед Казанс ой, за день. Мы олорадс ихж ов собирали в о ороде,

а нас сосед, он немно о д рной, и он та матом р ался, БожьюМатерь вспоминал, ой! У

меня сердце разрывается: "Господи, Пресвятая Бо ородица, а тытерпишь это,— ово-

рю,— сердце разрывается, та он р ает".

У нас дети то да при себе были. Не ехали. Старшая то да пост пала а раз в м зы-

альное чилище во владимирс ое.И вотмывечерамидол о сидели, чай пили и дол о расс а-

зывали про своюжизнь, а мыжили, чтобы их воспитать, сплотить и чтобы они любили

нас и считали нас своими др зьями, сближение чтоб было. И аждый вечерта дол о сиде-

ли.Сидели де-то до полдвенадцато о. В двенадцать ле ли.

Толь о-толь о засн ли, а рохн л ром, весь дом затрясся нас. И все просн лись ра-

зом.И света нет.Потом лежим: "Ой, роза,— д маем,—че о делать!"И через не оторое

время а бы плач слышим. Батюш а оворит: "Кто-то плачет". Я оворю: "Да не плачет,

наверное". Спать не хочется, ни ом не хочется, лежимпере овариваемся.

Он встал, батюш а, посмотрел в о нои оворит: "Не п айтесь,— оворит,—пожар,

и близ о". Вот соседний дом орел. Соседний дом, белый дым идет. "Н ,— д маю,— белый

дым". Выбежала на лиц , же четыре пожарных машины приехали. "Четыре пожарных

машины, — д маю, — белый дымо толь о из сеней идет, сейчас по асят". Да еще дождь,

ливень. Я по азала пожарным, де них баллоновые азы, и свой баллон нета атаю, а—

от да силы взялись — пере идываю. Потом а стал раз ораться пожар, очень сильно!

Смотрим, мы же стали петь со слезами все на оленях перед Неопалимой К пиной тро-

парь ее. А я оворю: "Господи, — оворю, — батюш а потом заработал дом, не давай с о-

реть".Сте ла нас орячими делались….Потом чтото да в Дзержинс е не было цер ви,

ни де не было цер вей, очень мно о рестин было. У не о, он приходил из цер ви в портфеле

две мо рых р баш и, на смен р баш и брал. И оворю: "Батюш а потом заработал этот

дом, не дай с ореть".

Молились, молились, и он пошел, надел епитрахиль, во р дома три раза Неопалимой

К пиной обошел. Это не старинная и она, обы новенная, б мажная. Три раза обошел.Мы

на БожьюМатерь сильно надеялись: трое детей дома оставили, они заперлись вн три, ни

один до мент, ни одн б ма не вынесли, ниче о. Вытащили свою шлан , и мы пошли

т шить пожар соседям, представляете. Вот т т них сарай, по рытый дроном. Я

толь о д маю: "Если дрон за орится,то нам несдобровать".

Я села т да верхом, на этот сарай, и поливаю. Себя поливаю и сарай поливаю. С оль о

раз себя поливала, прям орячо- орячо, очень орячо. А пожарные, онечно, онит шили, эт

шлан в реч оп стили, всё равно пять часов асили, и не асится ни а . Потом, а ж

по асили тр (в час ночи это было, за орелось-то), один пожарни оворит: "Это не

знаю, че о было: земля орела, вода орела". Нотоль о лич оммне с азал: "Спасибо, Лидия

Але сандровна, вы самоотверженная".

Но цел ю неделю очень сильно олова болела. <…>Но я под малата , нас вот сте ла

были орячие, дети расс азывают, рас а полопалась, аБожьяМатерь сохранила нашдом.

А через два дома люди даже вещи выносили из дома.

[Г.Г.]:Н , это не совсемпростаяи она.Ко дамы венчались, нам ее архиерей подарил. В

день венчания. Это наша семейная и она. А потом я ведь с этой и оноч ой ходил, лазил по

рышам, отнимал этих, пожарни ов,шлан и, сам залезал. Я весь мо рый до нит и, она

даже не портилась в армане. Я ее в арман положил,та и работал, да и забыл про нее. И

не испортилась, не рас леилась.И до сихпор она нас.Номыстараемся петь аждый вечер

тропарь» [15,16— 3: ЦРФ—1016].
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Место пожара даже по прошествии длительно о времени оставалось отмеченным в
сознании самих по орельцев и их соседей. Об этом свидетельствовали запреты стро-
иться на пожарище. Считалось, что новый дом необходимо за ладывать ч ть отст пя,
чтобы он не повторил с дьбы свое о предшественни а. Одна о се одня этот запрет
соблюдают не все: «Я слышала, та оворят, о да пожар б дет, на этом месте, вроде,

опасно ставить. Н , ведь вот ставят. Всё равно ставят» [7 — 8: ЦРФ— 1034].

* * *

Очевидно, что ма ичес ие действия и запреты, связанные с пре ращением пожа-
ра, зафи сированные в Гороховец ом районе, лишены а ой-либо специфи и. Они
вполне отражают сит ацию, оторая сложилась с о азиональнымиобрядами, направ-
ленными на пре ращение пожара, в центральных областях России. То же самое мож-
но с азать и об обрядах, направленных на борьб с вредителями и пре ращение зас -
хи. Описать в деталях последовательность действий, воспроизвести сопровождающие
их слова молитв или за оворов, азать на пол и возраст частни ов обряда наши собе-
седни и не смо ли. Пол чить сведения о не о да совершавшихся обходах полей, а ,
впрочем, и обходах пожаров, се одня можно толь о из меморатов. В них расс азчи и
воспроизводят собственные впечатления о событиях, свидетелями или частни ами
оторых им довелось быть. И не сл чайно «пожарная тема» о азывается представлен-

ной наиболее яр о в местной фоль лорной традиции.
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рестьянс ое строительство в Гороховец ом рае издревле было традиционным.
По своем типоло ичес ом своеобразию оно относится Поволжс ой этно ра-

фичес ой зоне. Это вполне естественно, пос оль земли е о непосредственно при-
мы ают ниже ородс ом Поволжью.

Наиболее яр ие страницы в летопись деревянно о зодчества Гороховец о о рая
вписали местные плотни и, оторые вошли в историю под именем «я шей» – по
названию одно о из сел езда. В прошлом слава этих талантливых мельцев была на-
столь о ром ой, что Владимир Иванович Даль в лючил их в свой знаменитый «Тол-
овый словарьживо о вели ор сс о оязы а», де они значатся а «долбежни и, плот-

ни и, резчи и для рез и рас на избы и на с да»1.
Корни это о промысла ходят в л бин времен. Одно из древних архивных свиде-

тельств середины ХVII в. содержит поминание о плотни ах села Нижний Ландех,
вотчины нязей Пожарс их, в др ом до менте, составленном сто лет сп стя, пове-
ств ется о том, что здешних плотни ов нязья Ромодановс ие посылали на строи-
тельство в Петерб р .

Работали я ши небольшими артелями, по четыре-пять челове , преим ществен-
но в своей о р е или в соседних ездах Ниже ородс ой бернии, добираясь до Вол-
и. Тр д был сезонным. На работы расходились по весне.
Одно из первых письменных поминаний о местных плотни ах мы находим в за-

пис ах известно о р сс о о п тешественни а начала XIХ столетия Д.Шелехова. «Ар-
хите т ра изб,—писал он,—необы новенная…Над аждым домом возвышается све-
тел а, а и р шеч а, с затейливой резьбою, с олон ами, с пол р лыминад арни-
зом о ош ами, со стрелами, из оторых мно ие рас рашены, а др ие и вызолочены.
С давних времен оренилось здесь ис сство плотничес ое. Оно переходит из рода в
род»2.

Гороховец ий езд стоял на первомместе во Владимирс ой бернии по площади,
занимаемой лесами, поэтом плотничество было лавнымпромысломм жс о о насе-
ления. Сложилась даже по овор а: «Кабы не было топора, та топиться давно пора».
Мастерство я шей ценилось довольно высо о. В онце XVIII в. б рмистр одной из
ороховец их волостейпредставлял их след ющимобразом: «Если деониподряжаться
б д т а в азенные, та и в парти лярные работы плотничать, то подряжать без
опасения, потом что они плотничном мастерств знающие и верить им в задато до
400 р блев»3.

1 Даль В.И. Тол овый словарь живо о вели ор сс о о язы а. М., 1955. Т. 4. С. 676.
2Шелехов Д.П тешествиепо р сс импроселочнымдоро ам // Библиоте а для чтения. СПб.,

1842. Т. 32. С. 30—31.
3 Гос дарственный архив Владимирс ой области (далее ГАВО), ф. 19, оп. 3, д — 342, л. 7 об.
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В основе планиров и старо о

рестьянс о ожилища, оторое

еще можно видеть в наши дни,

лежит древняя р сс ая стр т -
ра дома, в лючающая в себя

изб , сени и леть.

Деревянныеср быставились,

а правило, на под лет. Он мо

быть небольшим, о да до подо-

он анасчитывалось от четырех

до шести венцов, и высо им —

от девяти до одиннадцати вен-

цов.Под лет использовалсяпре-

им щественно под хозяйствен-

ные цели. Для одноэтажно о
трех амерно о ср ба («изба —

сени — леть») сл жил невысо-

ий под лет. Интерьеры та о о

жилищаисе одня сохраняютне-

оторые традиционные элемен-

ты: встроенные лав и, полати,

« они и», « расный ол со сто-

лом», р сс ие печи. Последние,

а правило, распола ались

справа или слева при входе в
изб . Дв хэтажный ср б ставил-

сяна более высо ий под лет.Он
та же имел трех амерн юстр -

т р . Первый этаж представлял

собой трехчастн юсвязь, состоя-

щ юизизбы,мостаи лети («ом-

шанни а»), а второй — из избы,

моста и орницы. Р сс ая печь с

«бабьим том»в та омдомерас-

пола алась на первом этаже.

Клети ср бов пере рывались

общейдв с атной тесовой ров-
лей с большим выносом. Та ой

же ровлей, реже однос атной,

пере рывалсядвор.Е о распола-

али слева или справа от дома,

ино да сзади. Поблизости от

дома размещались все необходи-

мые хозяйственные построй и

(баня, олодец, по реб, амбар и

др.). По фасад дома чаще все о

делали три о на, реже— два или

пять. В XIX в. в связи с совер-

Жилой дом в д. Малые Л ж и. Середина XIX в.*

Жилой дом в д. Большие Л ж и. 1-я половина XIX в.

Жилой дом в д. Гаврилищи бывше о Гороховец о о езда.
Середина XIX в.

*Фото рафии выполнены автором.



шенствованием строительно о

дела древние «воло овые» о на

стали заменяться на « осяща-

тые», а «раздвижные» рамы—на
«распашные».

Ещеи се одняв ороховец их

селах можно встретить древний

тип жилища. Дом с фасадом,

сплошь р бленным из бревен,

в лючая и фронтон, и по рытие

по сле ам с « рицами» — свое-

образными рю амииз орневи-

ща дерева в форме оловы пти-

цы, поддерживающими«пото »,

оторый выдалбливался из цель-
но о бревна и сл жил для отвода

воды с рыши. Про та ие дома

известный владимирс ий рае-

вед XIX в. И.А. Голышев писал,

что они «ще оляли затейливос-

тью резьбы, резными онь ами,

арнизами, деталями, поясами,

подзорами и вся о о рода обло-

мами; сп с и с рыш делались с

дв мя онцами со с вознымире-
шет ами в виде прежних выши-

тых р сс их полотенец»4.

Де оративное бранство по-

добной избы было ло ичес им

продолжением всей онстр -

тивной системы построй и. От-

дельные элементы де ора вы-

полняли наряд с х дожествен-

ными вполне тилитарные ф н-

ции. «Охл пень» в виде оловы

птицы или оня, венчавший о-
не дома, прижимал онцы те-

син « нязевой сле е»; за н тые

онцы « риц» поддерживали

водотечни ; «причелины», имев-

шие форм широ ой толстой

дос и, обере али торцы выст -

павших нар ж сле от за нива-

ния; «полотенца», сп с авшиеся

4 Голышев И.А. Памятни и ста-
ринной р сс ой резьбы по дерев .
Мстера, 1877. С. 2.

Амбар в д. Гаврилищи бывше о Гороховец о о езда.Сере-
дина XIX в.

Жилой дом в д. Л чин и. 1860-е оды.

Колесный олодец в д. Мо еево. Середина XIX в.

Народное зодчество
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вниз по бо ам фронтона, предохраняли венцы ср ба, та называемый «повал», на о-

тором по оилсяфронтон дома; «о ниво» с репляло « неты», то есть толстые бр сья на

обеих сторонах с ата ровли. Само содержание с ромной домовой резьбы, оторой

рашались немно ие детали, выполняло в этом сл чае вполне определенный «пра -
тичес ий» смысл, рожденный верованиями рестьянина-земледельца. Кр или ро-

зет а символизировали собой солнечный дис , а спирали и волнистые з бчи и явля-

лись зна ами охранения. «Солныш о» старались запечатлеть на налични ах о он, на

причелинах и полотенцах, пола ая, что тем самым надежно обере ают свое жилище.

Традиционным было рашение рыши дома изображением оня или птицы, о-

торые тоже сл жили защитой жилища от враждебных челове сил, пос оль оли-

цетворяли солнечное божество. По этом повод И.А. Голышев писал: «...привыч а

рашать вершины рыш онс ими оловами ведет свое начало от язычества, этим

желали о азать почесть бо неба и вымолить от не о дарование дождя и солнца»5.

Образный строй та ой резьбы л бо о фоль лорен. В ней всё прони н то значи-

мостью и наполнено смыслом. Из л бо ой старины ведет свое начало народное по-
этичес ое сравнение де оративных деталей дома с названиями предметов рестьянс-

о о быта, рашений народной одежды, то есть с тем, что было доро о челове .

Фронтондоманеред оназывается челом, е ообрамлениемсл жит«причелина»; сп с и

с рыш, «полотенца», называются «сереж ами»; налични и о он сравнивают с о-

ошни ом— расивым женс им оловным бором; резные дос и, распола ающиеся

по свесам рыш, называют «подзорами», а «ветреницы», за рывающие вверх сты

дв х причелин, вырезают в виде исти р и.

Р сс ий этно рафГ.К. Завой о, исслед я рестьянс ий быт в селениях Гороховец-

о о езда, отмечал: «Нар жный вид более древних домов рез о разнится от домов

позднейших... Дома рашали обы новенно доро ой и расивой резьбой "по тел "...
На арнизах и осицах изображались разные "морс ие оты" — фантастичес ие жи-

вотные, похожие на львов; "фа-
раоны"—челове ообразныефи-

ры с рыбьим хвостом, " оневы

оловы" и прочее; значительная

доля, роме то о, оставалась для

разнообразно о растительно о и

еометричес о о орнамента...»6 .

Постепенно впервойполови-

не XIX в. в ороховец ом рес-

тьянс омзодчестве сложилсяно-
выйори инальный стильрезьбы,

пол чивший название « л хой»

рельефной, или « орабельной»,

рези, та а впервые она появи-

лась при рашении речных с -

дов — баро , сяно , белян,

мо шан, расшив, тезяно , в

большом оличестве из отовляв-

5 Голышев И.А. У аз. соч. С. 2.
6 Завой о Г.К. Верования, обрядыиобычаи вели ороссовВладимирс ой бернии //Этно ра-

фичес ое обозрение. М., 1914.№ 3—4. С. 174—175.

Жилой дом в д.Мордвиново бывше о Гороховец о о езда.
Фра мент. 1860-е оды.



шихся на Вол е и ее прито ах. ВоВладимирс ой бернии та ие с да делались наО е,

Клязьме, Тезе. Но впоследствии, о да пароходство запретило резьб на с дах, резчи-

и полностью перешли на рашение деревенс их изб.

В это время на ис сство резчи ов о азали большое влияние та ие архите т рные
стили, а баро о и лассицизм. Но все заимствования перевоплощались в совер-

шенно ори инальных вариантах, с соблюдением традиций народно о творчества. Рез-

ные фи ры ч довищных дра онов, например, а б дто сошли со страниц р сс их

с азо о Змее Горыныче. Львы, изображения оторых размещались на лобовых дос ах

арниза и ворот, призваны были охранять дом от вра ов и и рали роль «обере а». Та-

ая же роль отводилась р сал ам, их называли «бере инями». Эти и мно ие др ие

образы « л хой» резьбынеобычайно поэтичны. Вних серьезное постоянно переплета-

лось со здоровымюмором иш т ой, что весьма хара терно для народно о творчества.

Львы часто наделяются чертами доброд шных домашних животных, и то да их же

называют в народе отами. Р сало ино да одевают в р сс ие тело реи, а в рот встав-

ляют рительн ю тр б —ивот же из бывшей «бере ини» пол чается смешная «фа-
раон а». Неожиданной трансформации подвер аются ородс ие заимствования. Та ,

изящная лассичес ая ваза с цветами («вазон») пол чаетформ рестьянс ой плош и

или орш а, а лассичес ая розет а превращается в расп стившийся подсолн х.

Очень часто в свою резьб я ши вводили точеные детали, пос оль здесь издавна

был развит промысел по из отовлению то арных изделий: веретен, е лей, балясин,

цер овных иотов, мебели, пос дыи т.д. Точеными делались балясины лестниц, ры-

лец, парапетов, а та же олон и светело , пилястр, налични ов имно ие др ие дета-

ли. Своеобразное перете ание х дожественных навы ов плотниц о о дела я шей из

одно о вида резьбы в др ой происходило постоянно.

Изменение внешне о вида рестьянс их домов в этом рае было связано с измене-
нием приемов строительства, и в перв ю очередь — с заменой «самцовой» онстр -

ции дома ле ой стропильной, в рез льтате че о на фасаде появился де оративный
фриз, а затем резной арниз ородс о о типа, разделившийфасад на две части— бре-

венчатый ср б и дощатый фронтон.

Вплоть до середины XIX в. местные плотни и райне ред о пользовались пилами.

В строительстве применялись преим щественно тесаные дос и, оторые из отовля-

лись п тем рас алывания бревен линьями и топором. Позднее, потребляя продоль-

ные и л ч овые пилы, а та же оловорот, плотни и стали пропиливать тон ю дос

нас возь по заранее нанесенном на нее рис н . Та появился новый вид де оратив-

но о бранства дома — пропильная резьба. Широ ое использование в строительстве

железных воздей повле ло за собой появление на ладных де оративных рашений.

Причелины, подзоры, налични и и др ие детали стали приобретать мно ост пенча-

Фра мент«лобовой дос и»жило о домав д.Мордвиновобывше оГороховец о о езда. 1860-е оды.

Народное зодчество
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тый хара тер, что в сочетании с аж рнойпропильной резьбой придало дом еще более

зорчатый вид.

Основой ороховец ой резьбы является орнамент, мотивы оторо о очень разно-

образны. Условно их можно подразделить на еометричес ие, растительные, зоомор-
фные и антропоморфные.

Один из основных элементов еометричес о о орнамента пропильной резьбы —

розет а — представляет собой солярный зна . Это рельеф в виде л чисто о р а или

е о части (половины, четверти), оторый занимает место на наиболее важных част-

ах фасада дома, а бы продолжая выполнять охранительн ю ф н цию. Очень бли-

зо розет е р , в оторый вписан рест или ромб. В резьбе повсеместно встречают-

ся та же ромбы и вадраты, поставленные на ол. Выражавшие не о да женс ое на-

чало и символи плодородия в природе, ромбы давно тратили свое первоначальное

смысловое значение, но традиция применять их на фасаде продолжает жить и застав-

ляет мастеров не оснительно соблюдать их формы.

В пропильной резьбе можно выделить целый пласт еометричес их орнаментов,
рожденных самой техни ой резьбы. Прямые линии, тре ольни и, з бцы, пол р -

жия, расположенные в определенном ритмичес омпоряд е, создавали нарядные ом-

позиции. Одним из наиболее излюбленных мотивов еометричес о о орнамента яв-

ляется сердеч о.Мотив этот бытовал еще вДревней Р си. Особенно часто он встреча-

ется в орнаментации изделий из дерева и просечно о металла.

Простейший и наиболее распространенный элементом растительно о орнамента—

S-образный побе — встречается в резьбе издревле. Постепенно он стал «прорастать»,

приобретая «травный» хара тер.Ко да один та оймотив сочетался с др им, пол чал-

ся пышный растительный побе , при этом а бы вновь появляются язычес ие сим-

волы с бере инями в центре омпозиции и древом жизни по ее сторонам. Вино рад-
ная лоза с роздьями,широ о распространенная в л хой резьбе, в пропильном де оре

встречается ред о, зато мастера охотно вводят в свои орнаментальные омпозиции
хорошо им известные мотивы ромаш и, оло ольчи а, подсолн ха, тюльпана, розы.

Это придает орнамент еще более жизнерадостный хара тер.

Образы животно о мира для ороховец их мастеров все да имели особ ю привле-

ательность. Птицыиживотные олицетворяли собой силы природы, поэтом наделя-

лись символичес им значением. Гл бо о поэтичес ий смыслнесли эти образы вфоль-

лоре и народном изобразительном ис сстве. Зооморфные мотивы в лючают в себя

орнитоморфныемотивы (изображения птиц), собственно зооморфные (изображения

животных) и тератоло ичес ие (изображения фантастичес их с ществ). В пропиль-

ной резьбе особенно часто встречаются изображения пет хов и р, или, а их лю-

бовно называют в народе, «пет нов» и « р ше ». Они обычно расположены парно в
центре (очелья) и поверн ты оловами др др . Часто межд ними древо, что а-

зывает на традиционн ю символичность омпозиции. Из мира животных изображе-

ние оня занимает в резьбе основное место. Оно широ о применяется в рашении

налични а и фронтона ровли. Неред о встречаются та ие изображения птиц и жи-

вотных, о да реальные их черты сливаются с фантастичес ими, с азочнымиили о -

да происходит совмещение в одном изображении разных животных или птиц. Пол -

птицы, пол животные все да очень выразительно вписаны в омпозицию орнамента,

придавая де ор черты за адочности.

Большой интерес в этом отношении представляет изображение змеи, и равшей в

древности роль обере а и считавшейся по ровительницей дома. Теперь этот образ

приобретает всё более с азочный хара тер и превращается в дра она. Это самый рас-



пространенный те-

ратоло ичес ий мо-

тив. В онце XIX в.

народным мастерам
ближе был не отвле-

ченно-символичес-

ий образ дра она, а

более он ретный

образ Змея Горыны-

ча, хорошо зна о-

мый им с детства по

с аз ам и л бочным

ниж ам с яр о рас-

рашенными ар-

тин ами.Последние
все да находились

них на вид , по-

с оль были ход-

им товаром оро-

бейни ов, тор овав-

ших л бочной литерат рой. Сама и оно рафия рез-

ных дра онов очень напоминает л бочных: из пасти

Змея Горыныча вылетают о ненные стрелы. Посте-

пенно из рылато о дра она Горыныч превращается

в полз че о змея. Став полз чим, он ле о мо впле-
таться своими из ибами в орнамент, цепляться хвос-

том за растительные побе и, сливаться с ними, все
более теряясь в общем орнаментальном строе. Стре-

лы становятся просто лиственным завит ом, хвост

пышно расцветает — и вот перед нами же травное

зорочье, де дра оны и змеи почти о ончательно по-

теряли свой первообраз.

Примером та о о дивительно о перевоплощения

может сл жить резной налични одно о из домов в

с. Е орий Гороховец о о района. Е о очелье с тре -

ольным завершением представляет собою яр о вы-

раженн ю центричес ю омпозицию с предстояни-
ем. Та о о типа омпозиции,наряд сяр сными, име-

ли в народном ис сстве древние исто и и были свя-

заны с изображением ма ро осма7 .

Центромвсей омпозиции являетсясолярная вось-

мил чевая розет а—древнейшийинаиболее распро-

страненный мотив народно о ис сства. Он связан с

льтом солнца.Число восемь расшифровывается а

восемь с точных положений солнца. Но восьмил че-

7 Ва нер Г.К. О чертах осмоло изма в народном ис сстве // Древняя Р сь и славяне. М.,
1978. С. 323.

Жилой дом в с. Е орье. 1913 .

Налични о на жило о дома в
с. Е орье. 1913 . Ре онстр ция
А.И.С ворцова

Народное зодчество
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вая розет а, в свою очередь, наложена на р лый дис с восьмью ольцамипо раям,

что дает повод интерпретировать эти фи ры а небесн ю сфер и р овой ход сол-

нца по неб 8.

По сторонам от центрально о солярно о мотива, непосредственно сливаясь с ним,
расположенывпозе «предстояния»фи ры, составленныеиз олец,идентичныхс оль-

цами дис а. Завершаются обе фи ры изображением стрел. И оно рафичес и стрела

является атриб том вполне определенно о образа в р сс ом фоль лоре — змеи-дра-

она. Подобными стрелами о анчиваются, например, хвосты с азочных Змей Го-

рынычей и Ч да-Юда, что в изобразительном плане хорошо можно проследить по

л б ам XIX в., а та же по и онам «Ч до Геор ия о змие». Это мо т быть и о ненные

стрелы, вылетающие из пасти ч довища. Но в та их сл чаях змеи-дра оны являются

олицетворением зла.

Ка известно, в средневе овый период мно ие народные представления о язы-

чес ом бо е- ромови е были перенесены на образ Ильи Громовержца9. Воображение

народа соединило образ ИльиПроро а с образом дождя и даже змея. В данном сл чае
мы мо ли бы рассматривать стрелы а призна более поздней средневе овой и о-

но рафии для выражения о ненной стихии, но останавливает одно обстоятельство.

Розет а о рашена в расный цвет, что символизир ет солнечный свет, предстоящие

же фи ры дра онов вы рашены в желтый цвет. С Ильей Проро ом связан расный

цвет. На и онах он изображается одетым в расные одежды, в представлении ресть-

ян он носил расн юшап . Следовательно, перед нами образ язычес о о змея-мол-

нии, связанно о с о ненной и водной стихиями. В та ом сл чае желтый цвет не про-

тиворечит символи е небесно о солнечно о о ня, являясь е о разновидностью10.

В целом след ет признать, что рестьянин, исполнявший резьб налични а, изоб-

разил в рассматриваемой омпозиции стихию небесно о о ня и воды. Видимо, это не
было сл чайным. Если принять во внимание, что обрамление налични а составлено

из зи за ообразных з бчатых линий орнамента, тра т емых а символ воды, стано-

вится явным сознательный отбор мастером вполне определенных мотивов. С орее,

это было отражением непосредственных забот хозяина дома, инт итивно ч вство-

вавше о в этих символах охранительн ю ф н цию.

Зам н тый лад жизни сохранялся в селе очень дол о, и древние верования в

ма ичес ю сил природных явлений не забывались. Особое место занимали боже-

ства, связанные с водой. Это репилось и приняло более от ровенныеформы, о да

летом 1912 . почти все Е орье с орело от большо о пожара, начавше ося во время

розы11. Пожар сл чился в середине июня, в та называем ю «р сальн ю неделю»,

на ан не дня Ивана К палы, о да земле н жен дождь. Со ласно славянс ом а-
лендарю, это время летне о солнцеворота, деливше о од на две половины. В паль-

с ой обрядности льт воды, о ня и солнца дости ает свое о апо ея. Не поэтом ли

солнечная розет а на очелье налични а не толь о заняла центральное место, но и

трансформировалась в изображение «двойно о солнца», о да одна розет а была на-

ложена на др ю? Вполне возможно, что подобная и оно рафия отражает опреде-

8Дар евич В.П. Символынебесных светил в орнаментеДревнейР си.М.:Советс ая археоло-
ия, 1960. № 4. С. 60.

9 То арев С.А. Рели иозные верования восточнославянс их народов XIX — начала ХХ ве а.
М.;Л., 1957. С. 112—114.

10 Василен о В.М. О содержании в р сс ом рестьянс ом ис сстве // Р сс ое ис сство
XVIII — первой половины XIX ве а. М., 1971. С. 179.

11 Соболев Н.Н. Р сс ая народная резьба по дерев . М., 1934. С. 150.



ленн ю связь с дв мя периодами в од , о да солнце а бы меняет свой ритм дви-

жения. Стихийное бедствие вызвало жизни древние осмоло ичес ие образы, о-

торые в ачестве обере а изображались на фасаде дома. Вызывает дивление столь

поразительное знание мастером содержания же давно, азалось бы, мерших язы-
чес их символов.

Дерево было добным и дешевым строительным материалом, но недол овечным.

Частые пожары в одночасье превращали в пепелища целые лицы и варталы. По-

этом правительство а тивно насаждало в ородах аменные построй и. Та , в царс-

ом азе 1701 . стро о предписывалось, чтобы «вся их чинов людям, оторые по о-

рели, или вновь то хочет строить, им деревянно о ни а о о строения не строить, а

строить палаты аменные... а б де ом та их палат построить невмочь, им строить

палаты в полтора и один ирпич...».

Гороховец— один из немно их ородов России, де сохранилась ражданс ая ар-

хите т ра XVII—XVIII вв. Причем среди семи сохранившихся аменных палат оро-

ховец о о посада нет дв х одина овых. У аждой из них свой «ран ». Это и бо атые
хоромы, и дома пцов средней р и, и совсем простые аменные избы рядовых жи-

телей посада. Вся социальная иерархия р сс ой провинции нашла здесь свое отраже-

ние.

Самое представительное из этих строений— дом Ершова, соор женный в 1680-е о-

ды ( л. На орная, 4).Местоположение дома на с лоне П жаловой оры, в стороне от

центральной лицы, дало воз-

можность значительно возвы-

сить е о среди рядовой одно-

этажной застрой и, от оторой

он от орожен высо им тесовым
забором с д бовыми воротами.

Дом трехэтажный, на высо-
ом под лете. Объемно-плани-

ровочное решение дома тради-

ционно: посредине сени с вхо-

дом из рыльца, по сторонам —

жилые омнаты. Все помещения

пере рыты сом н тыми свода-

ми. Второй этаж дома — пара-

дный. Здесь находились основ-

ные по ои. В западной полови-

не распола ались две омнаты
(хозяина и хозяй и), а в восточ-

ной—та называемая « расная»

палата, де проходили званые

пиры и торжественные события

в жизни семьи. Первоначально

третий этаж был деревянным, а

в XVIII в. перестроен в амен-

ный.

Р сс ие люди издавна пред-

почитали жить в деревянных до-

мах, пос оль это было полез- Дом Ершова в Гороховце. XVII в.

Народное зодчество
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ней для здоровья. Ко да же на

Р си стали строить аменныепа-

латы, строителипотрадициивоз-

водили над ними еще один до-
полнительный— деревянный—

этаж. Не остались в стороне от

это о нововведенияижители Го-

роховца. Семен Ершов первым

применил этот прием, за ним

последовали и др ие. Можно

представить, с ольживописным

было не о да завершение р бле-

ныххором,имевшихостроверхие

ровли с аж рными ребнями и

флю ерами. Из хозяйственно о
перво о этажа (под лета), де за

реп ими зам ами хранились

им щество и товары хозяина, на-

верх вела з ая вн тристенная

лестница.

Древний архивный до мент

хара териз ет первоначальный

обли хором та : «...на оном о

трехэтажахполаты, рытытесом,

в исподнем две ладовые, од-
ной большой изн три деревян-

ные, а спереди створные, равно
и др ой железные, в среднем в

сенях и на рыльце двери желез-

ные, деревянной ш ап, жилая

полата, в онойпере ород а д бо-

вая, печь изращатая, в верхнем одна полата жилая с печью изращатою, вн три трое

двери деревянные наборные д бовые, в ладовых в о ош ах решет и железные, а в

жилых полатах и на верхнем рыльце в о ош ах, роме одно о, во всех о онницы и с

решет ами железными...»12.

Ор аничес ой частью едино о омпле са всей садьбы Ершова являются ворота,
возведенные одновременно с домом. По отношению воротам дом стоит под лом.

Поэтом он от рывается взор от лавно о входа в садьб во всем вели олепии сраз

с дв х парадныхфасадов—восточно о и северно о.Сложная проблемапространствен-
ной взаимосвязи отдельных элементов садьбы решена здесь дивительно просто, но с
о ромным х дожественным эффе том.

Высота ворот более трех метров. Они состоят из трех мощных опорных столбов—
«верей», пере рытых сверх высо ой деревянной тесовой ровлей на два с ата, ото-
рая поддерживается фи рными ронштейнами. У ворот два проема: большой дв х-
створный сл жил для проезда повозо , а малень ий ( алит а) для прохода людей.
Д бовые столбы имеют форм резных «б син», перехваченных рельефными вали а-

12 ГАВО, ф. 19, оп. 2, д. — 16, лл. 15—15 об.

Красная палата дома Ершова. XVII в.

Деревянные ворота дома Ершова. XVII в.



ми, обработанными ж товыми
порез ами, хара терными для
р сс ой народной резьбы по де-
рев . Большой вынос ровли во-
рот, массивные столбы, чет ая
рельефная резьба создают впе-
чатлениемон ментальности это-
о соор жения, являюще ося за-
мечательным творением мест-
ныхплотни ов. Образцыподоб-
ных ворот восходят л бо ой
древности.

Гл бо о традиционныечерты
просматриваются и в аменных
построй ахна центральной пло-
щади. Дом С доплатовых и дом
Ширяевых имеют планиров ,
ид щ ю от рестьянс о о дере-
вянно о жилища. Это «избы со
связью». Палаты, заняв место
деревянных летей, расположе-
ны по бо ам сеней. Жилые по-
строй и были не о да частью
обширных ородс их садеб.
Дом Ширяевых, например, в
описи 1760 . числится «со вся-
ими сл жебнымии вн тренни-
ми и с дворовым деревянным
строением... По оев жилых две-
надцать, в них печей изращатых
шесть, ирпичных четыре, ла-
довые три, ледни один, по ре-
бов два, все о восемнадцать по-
оев, в том числе сл жебных три,
при оных в дв по ладовой по-
лат е, сеней семь, в них н жных и порожних для по лажи вся ой р хляди холодных
небольших по оев двенадцать, при вышеописанных не оторых по оях железных де-
сять дверей, о он затворовжелезных десятьже…»13. Первоначально третий этаж, а
и в др их посадс их домах Гороховца, был деревянным. До наших дней дошло та же
древнее рыльцо со светел ой, де была девичья.

Притя ателен для построй и аменных палат был живописный бере Клязьмы.
Здесь в онцеXVII в. садебные хоромы для себя возвели пцыОпариныиКанонни-
овы. По описи 1783 . дом Опарина имел след ющий вид: «Дом аменной и с о оро-
дом... мерою в том дворе и с о ородом длинни в переднем тридцать пять с полови-
ною сажен, поперешни в переднем тридцать, а в заднем онцах тридцать сажен, а на
оном дворе аменно о строения палаты о дв х апартаментах рыты тесом, в верхнем
четырепо оя теплых, в исподнемтри ладовых... деревянно остроенияветхо о, а имен-

13 ЦГАДА,ф. 479, oп. 2, д. 286, лл. 1—3.

ДомШиряевых в Гороховце. XVII в.

Дом Опарина в Гороховце. XVII в.

Народное зодчество



Традиционные ремесла и промыслы

но: светлицы, в них два по оя и
сени, рытые тесом, приворотня
пятистенная и при ней сени,
рыта л бьем и дранью, амба-
ры... баняпятистенная... хня...
онюшня... сарай... в о ороде яб-
лонный сад»1 4. Ка видим, это
была обширная садьба, от ото-
рой до нас дошел толь о амен-
ный дв хэтажный дом с типич-
ной для XVII в. планиров ой па-
лат «в две связи» (две палаты,
разделенные посредине сеня-
ми). В прошлом над домом воз-
вышалась деревянная жилая
надстрой а, подобная той, ото-
рая была о да-то над домами
Ершова иШиряева.Но она была
трачена в онце XVIII в. Се од-
ня дом завершен высо ой ров-
лей, хара терной для древнер с-
с ихпострое .Своеобразие в ар-
хите т р дома вносит расное
рыльцо. Над ним, а и в доме
Ширяева, разместилась светел-
а. Из рыльца вход по р той
бело аменной лестнице ведет в
сени второ о этажа и в светел .

Все о в нес оль их десят ах
метров от дома Опарина на од-
ной линии с ним находится дом
Канонни ова, построенный в
онце XVII в. К пцы Канонни-

овы жили с ромнее, чем Ершовы или Ширяевы. Может быть, это с азалось и на
отдел е дома. Он менее притязателен на вид и даже ас етичен. Трезвость и расчет
стояли на первом месте. И место было выбрано дачное — на бере Клязьмы, возле
ородс о о собора. Семья была большой, и палаты строились вместительными. У них
древняя трехчастная планиров а. Среднюю часть перво о и второ о этажей занимают
сени, по сторонам от них в первом этаже расположены жилая «людс ая» леть и ла-
довая, а во втором—жилые по ои хозяев. Сени пере рыты оробовыми сводами, ос-
тальные помещения— сом н тыми.Новшеством для ороховец о о зодчества о аза-

лась встроенная парадная лестница, вед щая из сеней перво о этажа на второй. Четы-

рехс атная высо ая ровля с большими поло ими полицами, дымни ами и сл ховы-

ми о нами, ла оничные членения фасадов и немно ие де оративные детали вырази-

тельно подчер ивают формы стро ой архите т ры посадс о о дома.

Представление о древнем аменном жилом зодчестве орода было бы неполным
без зна омства с еще дв мя аменными палатами посада. Это дома Т р лова и Воро-

Дом Канонни ова в Гороховце. XVII в.

Дом Т р лова (Р мянцева) в Гороховце. XVII в.

14 ГАВО,ф. 19, оп. 3, д. 1, лл. 69—70.



нина начала XVIII в. Они ютно разместились на живописном с лоне Ни ольс ой

орыи смотрят своими о нами наКлязьм . Это хара терные однопалатные аменные

избы простых орожан. Их тип восходит деревянном жилом дом «в одн связь»

(сени и леть), широ о распространенном в Древней Р си. В онце XVIII в. подоб-
ные дома та и значились а « аменная о дв апартаментах жилая палата».По-ином

решался и вход в помещения. В деревянные р бленые сени, пристроенные с ю а, вело

расное рыльцо на резных столбах. Дом завершался р той деревянной дв хс атной

ровлей, де, вероятно, была строена еще летняя светел а. Все эти хара терные эле-

менты жило о зодчества ороховец о о посада придают архите т ре дома самобыт-

ность.

Храмовая архите т ра Гороховца

«Новотор овый став», принятый в 1667 ., был для России знаменательным. Он
от рыл печеств п ть быстром э ономичес ом процветанию. Цер овный Со-

бор, собравшийся в томже од вМос ве, лишил патриарха-реформатораНи она е о

священно о сана и верн л р сс ю цер овь на более мирный п ть. Оба события не-

посредственно отразились на жизни Гороховца. Бо атые пцы, желая ве овечить

свое имяи продемонстрировать свое бла осостояние, делают о ромные в ладыв стро-

ительство аменных храмов.

Но строить приходилось теперь по вновь заданном поряд . Ко да в 1686 . Семен

Ершов обратился с челобитной мос овс ом патриарх Иоа им на возведение мо-

настырс о о собора на Ни ольс ой оре, в ответ он пол чил цир ляр с описанием

внешне о вида б д щей построй и: «...верхней бы цер ви алтарь был над нижнею,
чтоб нижней цер ви алтарь был вып щен над алтарем верхним, а верх на тех цер вах

Вид на Сретенс ий (на переднем плане) и Ни ольс ий (на заднем плане слева) монастыри и
ородс ой Бла овещенс ий собор (справа) в Гороховце. XVII в.
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сделать по чин прочих аменных цер вей с освященным пяти лавием, а не шатро-
вый...». Та и было сделано. В 1689 . собор во всей своей расе взметн лся над орой,
от рыв собой эпох аменно о строительства в ороде.

Но, почитая «освященн ю» старин , ороховец иемастера не п с али сл чая, де
это было возможно, по азать и свои пристрастия. Они проявились в самых ранних
аменных цер овных построй ах орода.
В 1679 . самый бо атый пец орода СеменЕршов строит аменный храм Знаме-

ния Бо ородицы с оло ольней в заречном монастыре. В архите т рных формах со-
ор жения мно о архаично о, не стоявше ося, но основные черты и приемы, оторые
потом прим т стабильный хара тер, же налицо. Цер овь бичес ая, бесстолпная,
одно лавая, пере рыта сом н тым сводом. Апсида трехчастная и по высоте доходит
до середины четвери а, арниз оторо о венчан де оративными о ошни ами, опи-
рающимися наподзор из оризонтальных тя и с хари ов,—прием, использовавший-
ся потом во мно их построй ах.Шатровая восьми ранная оло ольня поставлена на
низ ий вадрат перво о яр са. Она еще тяжеловата по пропорциям, но ее « ороховец-
ий» тип же сложился. О том, а воспринимали это сами ороховчане, можно с -
дить по архивном до мент , очень образно рис ющем изобретениеместныхмасте-
ров: «... оло ольня до плеч четыре ольная, от сих с осьмою пролетами осьми ран-
ная, над ними арнизы пол р лые, под лав сведено р то...». Та ова шатровая
оло ольня же помян то о Ни ольс о о монастыря. Она тоже имеет яр о выра-
женн ю примет : явно заниженный четвери и подвышенный восьмери . Впослед-
ствии этот тип оло ольни, ид щий от деревянных построе , прочно за репился в

Вид на Бла овещенс ий собор (слева) и Ни ольс ий монастырь (на заднем плане справа). XVII —
начало XVIII в.



местном зодчестве и стал ее хара терной приметой. Примером является ородс ой
Бла овещенс ий собор, венчанный пятью лавами и рытыйжелезомна четыре с а-
та. Он высится на центральной площади, а бы раздви ая в стороны мощью свое о
эпичес о о зв чания все разностилье толпящихся рядом построе . В 1700 . е о воз-
дви тот же « остиной сотни челове » Семен Ершов.

Всем своим видом цер овь напоминает столичные соборы. В ее архите т ре ч в-
ств ется возвращение традициям пяти лавых храмов XVI в. Об этом напоминают и
лад иепилястры, оторые ла оничнооформляют лыфасадов и делят стенынапряс-
ла, и вытян той формы о на в широ их нишах, и массивные барабаны, венчанные
л овичными лавами, и трехчастная приземистая апсида с хара терным для Горо-
ховца де оративным поясом по арниз . А рядом отдельно стоит шатровая оло оль-
ня типа «восьмери на четвери е».Онаимеет необычно заниженныйчетвери посрав-
нению со стройным и ле им по пропорциям восьмери ом. Это чисто ороховец ая
особенность построй и. Нечто подобное имеется и в оло ольнеНи ольс о о монас-
тыря.

Самобытна архите т ра небольшой зимней цер виИоаннаПредтечи. Она располо-
жена рядомс соборомипостроенавсамомначалеXVIII в.Пожал й,наиболееполно всю
значительностьпострое соборно о ансамбляначинаешьощ щать то да, о дао азыва-
ешься под низ ими, а бы придавленными сводами это о храма. Е о интерьер очень
амерный, от не о веет домашней простотой и ютом. Сам тип цер ви восходит мест-
ным жилым деревянным построй ам, имеющим трехчастн ю стр т р . Посредством
арочныхпроемовпоследовательноодно задр имрас рываются помещения трапезной,
основно о объема и апсиды.

Повторяемость приемов и знаваемость обли а храмов — самая примечательная
черта строящихся цер вей. Вос ресенс ий храм, возведенный в онцеXVII в. рядом с
жилыми палатами Семена Ершова, построен по тип собораНи ольс о о монастыря
и близо ем по стр т ре. Е о дв хсветный четвери завершается четырехс атной
ровлей и пятью стройными, широ о расставленными барабанами с р пными на-
плывающими л овичными лавами.

В целом объемно-пространственное решение Вос ресенс ой цер ви, основанное
на живописном сочетании различных по высоте объемов и нюансов омпозиционно-
о построения фасадов, необычайно динамично. Сочная леп а налични ов и де ора-
тивных пояс ов, выразительный сил эт мощных столбов ар ады и рыльца, стреми-
тельный взлет входной ар и на второй этаж силивают это впечатление, придают ар-
хите т ре здания живой с льпт рно-пластичес ий хара тер.

В соборе Сретенс о о монастыря, построенном в 1689 ., архите т рный и орна-
ментальный дар ороховец их мастеров нашел самое полное выражение. Типична для
Гороховца и оло ольня: тот же заниженный четвери и ле о вздымающийся над
ним раненый столп шатра с тремя рядами сл хов.

Прямо ольный в плане храм имеет трехчастн ю стр т р . По оси запад—восто
размещены основной объем, трапезная и апсида. Центральный объем представляет со-
бойстройныйдв светныйчетвери , венчанныйпятью лавами,барабаны оторыхофор-
млены олончатой ар ат рой. О онные проемы, забранные оваными решет ами, бо-
ато де орированы налични ами разнообразной формы с сочной профилиров ой в
завершениях. Входы решены перспе тивными порталами с оваными металличес и-
ми дверями. Сами лавы по рыты цветной черепицей, что создает очень живописн ю
артин , особенно о да все это начинает и рать и переливаться в солнечных л чах.
Стоящая рядом теплая цер овь Сер ия Радонежс о о имеет с орее ражданс ий

хара тер.Лишь тяжеловатая л овичная лава на высо омбарабане, рашенном ар а-
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т рно- олончатым пояс ом, свидетельств ет, что перед нами льтовое соор жение.
В трапезной цер ви сохранилась печь XVIII в., облицованная яр ими полихромными
изразцами, оживляющими с ромный интерьер, и придающая интерьер еще более
с ромный домашний вид.

Артель ороховец их аменщи ов, строивших храмы, явно исходила из традиций
народно о зодчества, на пра ти е претворяя вжизнь е о х дожественн ю специфи .

В серединеXIX в. Гороховец насчитывал все о 2448жителей и 327жилых домов, из
оторых лишь 12 были аменными, остальные—деревянные15. Онии се одня всецело
определяют обли старо о орода. Уютно разместившаяся во р аменных храмов и
палат деревянная застрой а оттеняет белоснежные фасады древних зданий. Межд
ними найдена та ясная соразмерность, оторая позволяет по достоинств оценить та-
лант народных мастеров, создававших на протяжении нес оль их столетий из ми-
тельный по своей цельности и олорит ородс ой ансамбль.

В XIX в. в Гороховце, а и во всей о р е, была развита барельефная ( л хая) до-
мовая резьба, выполнявшаяся с помощью долота. Дома в ороде одевались в пышное
травное зорочье. Особенно любили мотивы «вазонов» с произрастающими из них
побе ами а анта, а та же самые разные по форме солнечные розет и, то тесно впле-
тавшиеся в листв , то рельефно выст павшие на лади дос и. Здесь язычес ая древ-
ность соседствовала с элементами ново о х дожественно о стиля.

Дома отмечены печатью влечения лассицизмом.Мезонин со стройными олон-
амиоформленбазамии апителями, стро ийпрофилированный арниз обшит дос а-

Жилой дом Пришлецова в Гороховце. 1915 .

15 ГАВО, ф. 445, оп. 1, д. 354, л. 23.



ми, а и весь дом, налични и выполнены в виде
изящнопрофилированнойрамыс л ч овым завер-
шением.

Под воздействием столичной архите т ры ли-
цы Гороховца приобретали совершенно неповто-
римое обаяние. Е о подчас тр дно ловить, но оно
прис тств ет постоянно. Это проявляется и в точ-
но выверенных пропорциях построе , поражаю-
щих своей армонией и ютом, в особой интер-
претации лассичес ихмотивов, пленяющих сво-
ей безыс сственностью, и в повторяемости от-
дельных излюбленных форм.

Встречаются среди застрой и и с азочные де-
ревянныетерема, выполненные в традициях затей-
ливых форм р сс ой архите т ры онца XIX —
начала ХХ в. Та ов дом Пришлецова. Неизвест-
ный зодчий хорошо зналместные х дожественные
традиции, поэтом он обильно расил дом затей-
ливой резьбой, в оторой видное место занимают
р лые розет и из цветочных лепест ов, побе и
а анфа и роздья вино рада, вазоны и ирлянды, а
та жеизображенияльвов ифараоно («бере инь»).
Старые с азочные сюжеты, женачинавшие том
времениисчезать из потребления в творчествеме-
стных резчи ов, вновь ожилина стенах это о дома.
В местном своеобразии сюжетов находили вдохновение и создатели домаМорозова.

Центральная лица Ленина незаметно вливается в бывшее с. Красное, вошедшее в
ородс ю черт ,— своеобразныйм зей деревянно о зодчества под от рытымнебом.
Оно сохранило жилые построй и пол тора столетий, причем самых разных слоев на-
селения и самых разных архите т рных стилей — от рестьянс их домов всех типов,
принадлежавших самим жителям села, до затейливых особня ов и за ородных дач,
построенных ороховец ими промышленни ами.

Яр им своеобразием и индивид альностью привле ают внимание мно ие жилые
дома. Естественно, что в Гороховце ис сство же помян тых я шей а преим -
щественно сельс их плотни ов
приходилось по д ше прежде
все о рестьянам и жителям о-
родс их о раин. Поэтом дома,
рашенные деревянной резь-

бой, чащевсе оможно встретить
в районе лицы Мос овс ой.
Самые ранние дома с та ой резь-
бойотносятся начал XIX в.На
ставнях их о он — архаичес ие
ромбы, символизир ющие по
преданиям животворящее солн-
це.Необычайно выразительным
л бо имрельефомотмечен рез-
ной де ор домаБеловой, создан-

Налични о на дома Пришлецова в
Гороховце. 1915 .

Налични о на дома Пришлецова в Гороховце. 1915 .
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ный же в середине XIX в. Небольшой одно-
этажный дом, р бленный «в обло», с тремя о -
нами «по лиц » построен в традициях просто-
о рестьянс о о жилища, хара терно о для
местно о рая. Он принадлежал небо атым
о ородни ам, поэтом и распола ался с ром-
но, в ряд с подобными себе, на выезде из села
в сторон Нижне о Нов орода. Но бранство
дома выполнено с большим х дожественным
в сом и несет на себе следы воздействия ар-
хите т рно о стиля ампир. Налични и имеют
резные ставнииочелья, рашенные«солныш-
ами».Пофриз стелютсяпышныелистьяа ан-
фа с вплетенными в них истями, а арниз об-
работанлепест овымирозет ами,напоминаю-
щими цвето подсолн ха.

Фасад дома все да свидетельствовал о дос-
тат е е о владельца: чем бо аче хозяин, тем
больше и просторнее е ожилище, тем зорнее
оно отделано. Та ие построй и, а правило,
представляли собой лицо села, распола аясь в
центре и при въезде в не о. О ромный дв хэ-
тажный дом бо атых рестьянс их тор овцев
Поля овых, возведенный в 1857 ., дачно раз-
местился на живописном холме при въезде в
село со стороныМос вы. Е о основной фасад

Налични о на дома Беловой в Гороховце
(бывшее с. Красное). Середина XIX в.

ДомПоля овыхвГороховце (бывшеес.Крас-
ное). 1857 .



всем своим видом по азывает пре-
восходство над о р жающей дере-
вянной застрой ой. Красочная пла-
стичес ая резьба на налични ах
о он, арнизах и мезонине выдают
р талантливо о мастера, хорошо
зна омо о с формами лассичес ой
архите т ры. Об этом свидетель-
ств ютпилястрыв видеизящных за-
вит ов ионичес ой олонны, обра-
бот а полиц арнизов своеобразны-
ми три лифами и метопами в виде
различных поформе розето , а та -
же стройствомезонина,напомина-
юще о четырех олонный порти .

Сп стя два десятилетия был по-
строен еще один дом Поля овых.
Он стоит неподале . Это большой дв хэтажный особня , возведенный по тип пер-
во о. Е о ср б сложен из толстых сосновых бревен, р бленных «в обло». На лиц
выходит по пять о он на аждом этаже. Фасады обшиты тесом, что еще более под-
чер ивает выразительность резно о бранства дома. По де ор видно, что за прошед-
шее времяис сство резьбыизменило свой стиль.Орнамент стал зорнееи же сплош-
ным овром по рывал арнизы. Но в оформлении дома мастера по-прежнем широ-
о использовали архите т рные формы лассицизма: мезонин, пилястры, олон и с
апителями и базами, а та же хара терные местные мотивы орнамента в виде вазо-
нов, розето , побе ов а анта. В д хе времени нафризе среди пышной листвы выреза-
на изящная моно рамма владельца дома.

Р бежXIX—ХХвв. ознаменовался строительствомв селенес оль их р пных особ-
ня ов за ородно о типа. Завершение построе в форме «боче », «шатров», « илей»
свидетельств ет о воздействии «р сс о о» стиля. Но прони новение е о принимает
здесь своеобразный ха-
ра тер. Поначал со-
храняется распростра-
ненный ранее тип об-
разцово ожило о дома
в четыре-шесть о он,
имеюще о лад ий
арниз большо о вы-
носа. Элементы «р с-
с о о» стиля а бы
прорастают с возь
формы излюбленно о
ампира. Прич дливые
ровли ле о и непри-
н жденно ставятся на
основнойобъемздания.
Та овдомА.О.Поля о-
ва.Онпоставленна вы-
со ий аменный цо-

Карниз домаПоля овых в Гороховце (бывшее с. Крас-
ное). Фра мент. 1857 .

Дом Поля овых в Гороховце (бывшее с. Красное). 1890-е оды
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оль и обшитмел о зорным
тесом. Над ровлей в центре
возвышается мезонин, а по
бо ам — де оративные ба-
шен и, одна из оторых
имеет бочарное по рытие, а
др аяшатровое. Башен ии
мезонин, в своюочередь, за-
вершаются высо ими фи-
рными шпилями. Карни-

зы дома опоясаны широ и-
ми аж рными подзорами, а
пилястры имеют резные а-
пители.О наобрамленына-
лични ами, очелье оторых
обработанорезными ласси-
чес ими овами16 и венчано
аж рным ребнем. Над вхо-
дом о да-то распола алась
веранда, от оторойныне со-
хранились перила с точены-
ми балясинами. Дом похо-
дил на с азочный терем.

Формы «р сс о о» стиля
в наиболее чистом виде со-
хранил дом К чина. Это ти-
пичный печес ий особня
онца XIX в. Он дв хэтаж-
ный: низ аменный, верх де-
ревянный. Над лавнымфа-
садомна рышевозвышают-
ся фи рные башен и, по-
рытые железом «под че-
ш ю». Завершают ихшпили
с прорезными флю ерами.
Налични и о он имеют ха-
ра терные б синообразные

олон и и на ладные «шт чные» детали, а подзорыи арнизы обильно по рыты р -
жевом пропильной резьбы.

Ори инальный сплав «р сс о о» стиля и модерна представляет собой за ородный
дом, построенный в начале ХХ в. р пным с довладельцем и заводчи ом М.И. Шо-
риным. Дом одноэтажный, поставлен на высо ий ирпичный цо оль, в отором раз-
мещались хозяйственные помещения. Над основными объемами имеются мезони-
ны, а лы лицево о фасада флан ированы башнями — вадратной и р лой в пла-
не. Асимметричность здания, разновысотность е о объемов и прич дливость их за-
вершений создают очень живописн юи необычн ю омпозицию.Плавно за р лен-
ные лы р пных фи рных о он обрамлены резными налични ами, имеющими

Дом К чина в Гороховце (бывшее с. Красное). Конец XIX в.

ДомШорина в Гороховце (бывшее с. Красное). Начало XX в.

16 Элементы яйцевидной формы ( реч.).



хара терные для модерна «те чие» формы.Переплеты рам та же расцвечены изощ-
реннымрис н ом, напоминают витражи.При строительстве дома в полн ю сил про-
явилось высо оемастерство плотни ов, особенно в приемах возведения р лой баш-
ни из н тых бревен, ложенных по диаметр ее р лых стен. В де оре дома широ о
использована пропильная ина ладная резьба, оторой рашены разнообразные под-
зоры, причелины, полотенца, арнизы. В основе их лежат местные орнаментальные
мотивы.

Неотъемлемой частью де ора народно о жилища были ованые и просечные из-
делия из металла. До серединыXVIII в. поставщи ами железа здесь были та ие р п-
ные тор ово-промышленные центры, а Ярославль, Нижний Нов ород и Мос ва,
де за палось преим щественно иноземное немец ое и шведс ое («свейс ое») же-
лезо. С середины XVIII в. большое значение приобрело местное железо, из отовле-
ние оторо о было налажено на заводах Баташева, расположенных в районе ре иО и.

Первые сведения о знечном ремесле в Гороховце относятся начал XVII в.
Писцовая ни а орода за 1628 . сообщает, что там было 15 знецов. Но со време-
нем производство приобрело настоль о большое значение, что в 1789 . при ород-
с ом ма истрате была ор анизована знечная права, лавой оторой был избран
ВасилийКолпа ов, старостой—ДмитрийШ милин, а старшинами—Я ов иАндрей
Мишатины. Часто знечное ремесло было потомственным и переходило на протя-
жении столетий из рода в род. Особенно прославились знецыМишатины.

К знечное ис сство в основе своей было здесь очень традиционно. Ве ами отла-
живались техничес ие приемы ов и, совершенствовались х дожественные формы
изделий, расширялся их ассортимент. Кованые двери и ставни, жи овины, зам и,
р ч и,ще олды, решет и, зонты—всё это исполнено с большиммастерствоми вдох-
новением, с выд м ой и желанием преобразить с бо пра тичес ие вещи в высо о-
поэтичес ие произведения.

Примечателен нарядный де ор дверей
XVII в. из Бла овещенс о о собора в Горо-
ховце, хранящихся ныне в местном м зее.
Всяихповерхностьпо рыта р пнымипла-
стинами, просеченными ле ими р жев-
ными зорами с блестящей под лад ой из
цветной слюды.Поверх р пныхна ладо ,
а бы предохраняя их, наложены допол-
нительные полосы. В центре реплены
прорезные бляхименьше о диаметра.Края
дверных створо по всем периметр при-
рыты мел опросечным зором по желез .
Двери часто рашались зорными «репья-
ми» ифи рными за леп ами. Та овы, на-
пример, двери Сретенс о о собора.

В связ е с оваными дверями находи-
лись и ованые ставни.Оничаще все о вы-
полнялись мастером одновременно и име-
ли единое омпозиционное решение. Само
понятие «ставень»происходитот слова «ста-
вить». Первоначально оно обозначало спе-
циальныйщит, станавливаемыйво на для
держания тепла в помещении, а та же для

Фра ментдвериБла овещенс о о собора в Го-
роховце. 1700 .
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защиты от ветра и дождя, а ночьюи для безо-
пасности. Вначале ставни были деревянны-
ми, но в связи с широ им потреблением
железа в XVIII в. стали заменяться на метал-
личес ие.

Кованые двери и ставни широ о приме-
нялись в ражданс их зданиях, особенновдо-
мах с хозяйственными под летами, а та же в
амбарах ( ладовых), построенных из ирпи-
ча. Та ие дома и амбары принадлежали пре-
им щественно бо атым пцам ипредназна-
чались для хранения товаров.

Издавна для навес и дверей, ставней, во-
рот знецыиз отовлялипетли—жи овины.
Они очень разнообразны по формам завер-
шений.Наиболее распространеныжи овины
с заостренным опьем на онце. Часто жи-
овины завершаются р ж ом, напоминаю-
щим лепесто цвет а. Ино да же онцы об-
р бались в виде тре ольни а, или же их зао-
стренный онец сле а за ибался.

Наиболее древним типом жи овин сле-
д ет считать изделия, имеющие завершение
в виде отро ов и S-образных завит ов, напо-
минающих сы ж ов, отче о их называют
еще «ж овинами». Орнамент насе ался на
поверхность полос в орячем состоянии раз-
личнымиинстр ментами: з билом, ернами,
п нсонами.

Выразительн ю х дожественн ю форм
придавали знецы дверным и воротным
р ч ам, оторые делались подвижнымиине-
подвижными. Подвижные р ч и подразде-
ляются на два типа: р ч и, оторые были -
реплены на подвижном шарнире и мо ли

вращаться на оси, и р ч и в форме ольца, продето о в петлю или репленно о с о-
бой. Наиболее ранними шарнирными р ч ами являются ованые р ч и железных
дверей Сретенс о о и Бла овещенс о о соборов в Гороховце. Их можно датировать
онцом XVII в. Они имеют форм овала с р тыми завит ами в месте соединения с
шарниром. Середина их оформлена «б синами» и «шиш ами».

Второй вид ованых р че — неподвижные, в виде прямо ольной или с р лен-
ной с обы, завершающейся плос ими лепест ами в форме р ж ов или сердече .

Не ранее XVII—XVIII вв., о да ородс ие, а затем и сельс ие дома стали о ора-
живаться с лицы заборами, появляются приворотные алит и, а вместе с ними и
ованые ще олды. Ще олда — ф н ционально оправданный и рациональный вид
запора. Снар жи она представляет собой р ч , оторая связана посредством стерж-
ня с простым механизмом запора, расположенным с обратной стороны двери.

Х дожественная фантазия мастеров проявилась, прежде все о, при оформлении
р че . Наиболее часто использовались р ч и в форме S-образных спиралевых завит-

Ставень о на дома в Гороховце.1838 .

Жи овина воротжило о дома в Гороховце.
Конец XIX в.



ов, оторые рашались точечно-насечныморна-
ментом. В сово пности с прихотливо из ибающи-
мися завит ами орнаментация придавала изделию
очень нарядный вид. Ино да в онфи рации р ч-
и лежит под овообразный мотив или мотив сер-
деч а.

Распространеныбыли та жеще олды,имеющие
«ложчат ю» р ч (в виде лож и с вып лой сторо-
ной вверх ). Та ая ле ая пластичная форма была
проди тована тем, что сл жила ис лючительно для
поднятия вн тренне о запора и от рывания двери
п тем нажатия на нее сверх ладонью. Помимо
«ложчатых», ще олды имеют ино да вид завит а,
змей и, фи р и птицы.

Тр доем им процессом, требовавшим от зне-
ца больших техничес их навы ов, являлось из о-
товление ованых решето для о он. Они отлича-
ются большим разнообразием форм: простые пря-
мо ольные, «шипообразные», « пчатые», « реща-
тые», «ромбовидные».

Уни альными произведениями ороховец их
знецов являются «зонты» (навесы). Преим ще-

ственное распространение они пол чили в самом
Гороховце. Возни новение их относится после-
дней четверти XVIII в. и связано с развитием ти-
пово о жило о строительства. По с ществ , зонты
заменили собой деревянные рыльца. Они защи-
щали вход от дождя, но вместе с тем и рашали
фасад дома. Кронштейны, поддерживающие ров-
лю зонтов, делались в форме пр о изо н тых ра-
стительных завит ов или р лой розет и ампир-
но о хара тера.

Не менее самобытны просечные изделия мест-
но о рая. Аж рные дымни и, подзоры, ребни,
решет и, вазы, флю ера и др ие детали архите -
т рно о де ораотмеченыбольшимх дожественным
в сом и дивительной фантазией. Просечные из-
делия имели не толь о де оративный, но и ф н -
циональный хара тер. Большой интерес представ-
ляетметалличес ийдымни .Онродилсяизпотреб-
ности предохранить лад ирпичной тр бы от
преждевременно о разр шения, отором неиз-
бежно приводили дождь, сне , ветер, ис ры о ня.
Но само возни новение подобной архите т рной
формы об словлено длительным историчес им
процессом развития жилища, и в перв ю очередь системы е о отопления. Вплоть до
XVII в. деревянные и аменныежилые палаты даже бо атых людей отапливались «по-
черном ». Удаление дыма производилось с помощью дымоволочных тр б, оторые
страивались в верхней части стены или над дверями, ино да же в ровельном пере-

Кованая дверь домаШиряевых в Го-
роховце. XVII в.

Ще олда алит и жило о дома в
Гороховце. Начало XX в.
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рытии. Дымоволочные тр бы («дымоволо и») делались из д плисто о ствола или же
из тесовых досо . Завершались они обычно резными дымницами. Часто для выхода
дыма, с апливавше ося визбе, нафронтоне страивались специальные воло овые о на
с задвиж ой.

В XVII—XVIII вв. начался постепенный переход отоплению помещений «по-бе-
лом ».Печи с ладывались из ирпича вместе с аменнымидымоходами. К этом вре-
мени относится и замена деревянных резных дымни ов на ирпичные тр бы, завер-
шавшиеся фи рными аменными дымни ами.

Сширо им распространением во второй половине XVIII в. отечественно о листо-
во о железа и развитием ровельно о дела ирпичные дымовые тр бы стали обши-
ватьсяжестью. В народное зодчество это пришло, видимо, одновременно с появлени-
ем металличес их водосточных тр б. Дымни и имеют еще и др ие названия: «флю-
ар и», «чехлы», « олпа и».Мастера ровельно о дела из отовлялиих чаще все о вме-
сте с др ими жестяными изделиями, использ емыми для рашения здания.

Все встреченныенамина территорииГороховец о о рая дымни идостаточно ста-
бильны поформе. Они сделаны в виде ороба, оторым обложена тр ба со всех четы-
рех сторон. Короб завершается терем ом. У лы аждо о из четырех раней ороба ча-
сто оформлены рельефными четвертями солныш а, а центр — розет ой, выполнен-
ными техни ой вы олот и. В целом та ие дымни и имеют яр о выраженный «архи-
те т рный» хара тер. Наиболее распространены однояр сные терем и с восьмис ат-
ной ровлей на четырех столби ах с прорезным аж рным подзором вниз и ребнем
вверх . Увенчиваются терем и шпилем в виде вазы с цветами. Та ие дымни и явля-
ются ни альнымипроизведениямипросечно оис сства.Особенноширо оонибыли

Де оративная ваза и дымни жило о дома в Гороховце (бывшее с. Красное). 1890-е оды



распространеныв самомГороховцеи с.Крас-
ном.

Помимо дымни ов, видное место в архи-
те т рном де оре занимают просечные под-
зоры и ребни. Их происхождение связано с
анало ичными формами деревянно о зодче-
ства, о да арнизыпострое рашались де-
ревяннойрезьбой.Вместежепросечные реб-
ни и пропильные подзоры составляют еди-
ный де оративный ансамбль дома.

Повторяя онфи рацию дв хс атно о
фронтона рышии светел и, ребницентри-
р ются посредине фи рным навершием в
виде солнца с веерообразными л чами, р -
лой лепест овой розет и, та называемо о
«древажизни», а та же в видешпилей, за ан-
чивающихся сердеч ами илипи ами, «шиш-
ами», «фонари ами», солярнымирозет ами,
фи р ами птиц, звездами, флаж ами с а-
занием времени построй и дома или иници-
алов е о владельцев.В орнаментальном строе
просечных ребней просматриваются моти-
вы, связанные а с древней народной сим-
воли ой, та и с образами современности.

Ис сство просечно ометалла— яр ий и
жизнерадостный вид народно о творчества. Он полно ровно живет на древней Горо-
ховец ой земле. Еще в 1978 . на респ бли анс ой выстав е «Металл и р жево», про-
ходившей в Мос ве, посетители были поражены произведениями мастера Г.А. Тихо-
нова из Гороховца. Из мительное по расоте де оративное бранство домов из про-
сечно о железа и по сей день можно встретить во мно их селах. Природная одарен-
ность народа и извечное стремление пре расном — зало творчес о о развития тра-
диций древне о ремесла, способно о преображать непритязательное народное жили-
ще в жизнерадостное и высо ох дожественное произведение ис сства.

Просечной ребень светел и жило о дома в Горо-
ховце (бывшее с. Красное). Начало XX в.

Просечной ребень светел ижило о дома в Го-
роховце (бывшее с. Красное). 1908 .

Просечной ребень рыльца жило о дома в
Гороховце. Конец XIX в.
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ороховец — ород дивительный и запоминающийся, один из самых олоритных
малых ородов Поволжья и Заволжья. Он славится своими историчес ими памят-

ни ами, интересными архите т рными ансамблями XVII и начала ХХ в., замечатель-
ным м зеем, распола ающим бо атой олле цией, и очень развитыми древними ре-
меслами. Прежде все о это — все виды обработ и дерева и металла — ис сство, о
отором знали дале о за пределами Владимирс ой и Ниже ородс ой берний. Це-

лые артели ороховец их отельщи ов, плотни ов и я шей1 (та , вслед за волжс и-
ми бол арами, называли вПоволжье резчи ов по дерев ) с давних пор работали в раз-
ных районах России, вплоть до само о ю а.

Строительное дело — область особой значимости. Плотни и и резчи и по дерев
ценились очень высо о, а ороховец иебольше, чемдр ие, потом что мелине толь о
быстро, расиво и надежно строить, но и оформлять свои построй и прич дливой
нарядной резьбой. Почти до онца XIX в. это была хара терная для данных мест трех-
ранновыемчатая и та называемая орабельная— л хая рельефная резьба (та самая,
оторой издавна рашали речные с да на О е, Клязьме и самой Вол е). А в после-
дние десятилетия XIX и в начале ХХ в. распространилась ставшая модной аж рная
пропильная и вместе с ней на ладная резьба, имитир ющая тр доем ю рельефн ю.

Замечательные образцы знаменитой ороховец ой орабельнойрезьбы онцаXVIII
— XIX в. представлены в м зее Гороховца и в др их известных собраниях (в Нижнем
Нов ороде, Владимире, Городце). Об этом ис сстве писали мно ие специалисты2. В
основном, это рельефные фризы, та называемые лобовые дос и, заполненные либо
растительныморнаментом с излюбленными р пнымицветами-розет амимежд ра-
сивыми резными листьями и из ибающимися стеблями, либо прич дливыми сочета-
ниями растительных мотивов с изображениями львов, птиц, образами мифоло ичес-
их с ществ, та их а Китаврас, Р сал а, Сирин. Поражают пластичес ая вырази-
тельность этихфризов, де оративное ч тье, ч вство материала. В э спозицииГорохо-
вец о о м зея есть достаточное оличество памятни ов старо о ремесла.

Похожие рельефные омпозиции мы встречаем и на старинных домах само о Го-
роховца, и на бо атых домах в деревнях и селах это о района. Преим щественно это
построй и второй половины XIX и начала ХХ в. Особенно интересны дома в самом

1Одно из селений Гороховец о о езда, в отором м жс ое население по олениями занима-
лось этим ремеслом, пол чило тоже название. Одна о оно с лин вистичес ой точ и зрения вто-
рично по отношению данном род занятий: название места по названию ремесла, а не наобо-
рот.

2ВороновВ.С.Крестьянс ое ис сство.М., 1924; ЗванцевМ.П. Домовая резьба.М., 1935;Зван-
цев М.П. Ниже ородс ая резьба. М., 1969;Же алова С.К. Р сс ая деревянная резьба XIX в. М.,
1957.

А.Г. К лешов
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центре Гороховца (на л.Ленина,
Советс ой, На орной, Мос овс-
ой)3. Они ор анично вписыва-
ются в ансамбль орода, сочета-
ясь с древнер сс имипострой а-
ми и построй ами в стиле мо-
дерн, оторые часто создавались
с использованием традиций на-
родно о ис сства. Налични и
о он, подзоры и арнизы в дере-
вянных ороховец их домах вы-
полнялись л чшими местными
мастерами, оторые работали и в
ороде, и в о р е. Талантливые
сельс ие плотни и ирезчи ибы-
стро перенимали их ис сство и,
переосмысляя на свой лад, ис-
пользовали эти образцы, сохра-
нявшие древние традиции рая.

Из наиболее ранних жилых
построе Гороховец о о района,
относящихся архаичной типо-
ло ии, с самцовой дв хс атной
онстр цией ровли, можнона-
звать нес оль о домов в деревнях
Выезд, Баландино, Реброво,
Юрово, Бы асово.Особенно вы-
деляются бо атые дв хэтажные и
одноэтажныена высо омпод ле-
те дома вдеревнеВыезд.Ужесамо
название этой деревни оворит о
том, что находилась она на тра -
те, население ее занималось из-
возом, на чем изрядно разбо атело. О на в самых больших домах (и на первом, и на
втором этажах) снабжены ставнями и обрамлены стро ими прямыми налични ами с
л хой орабельной резьбой в трапециевидных очельях. В одном из этих домов бо а-
тая рельефная резьба рашает и широ ий под арнизный фриз. Приемы строитель-
ной техни и, типоло ия, напоминающая северор сс ю, и де ор, сохранивший связь
со стилисти ой поздне о лассицизма, позволяют датировать эти построй и второй
половинойXIX в.Интересны не толь о большие рестьянс ие дома с самцовой ров-
лей, но и обычные для то о времени более с ромные, с тремя о нами по фасад . Их
ставни, налични и и арнизы рашает та же л хая резьба.

Работа резчи ов все да индивид альна, но избираемые ими пластичес ие и орна-
ментальные формы, мотивы, их расположение мо т отражать в сы вполне опреде-
ленно о времени. И это ино да позволяет точнить датиров памятни а. Примером
может быть зафи сированный нами немно о перестроенный старинный дом в де-

Дв хэтажный дом с самцовой ровлей и л хой орабель-
ной резьбой в налични ах, д. Выезд. 2-я половина XIX в.*

*Фото рафии выполнены автором.
3 Андреев Н.И., С ворцов А.И. Гороховец. Ярославль, 1988.
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ревне Реброво. О на лавно о фасада этой поновленной избы обрамлены налични-
ами с очень ла оничной л хой резьбой. Мотив солярной розет и, выделенной ро-
зовым, сохранил, видимо, и первоначальн ю рас рас фона (он нежно-зеленый и
онтрастно сочетается с розовым). Этот мотив в та ом е о пластичес ом исполнении
и рас рас е особенно хара терен для памятни ов середины XIX в., поэтом можно
с орре тировать предпола аем ю дат данной построй и — не позднее 70-х одов
XIX в.

Местные жители с важением относятся старым избам, ино да они даже стано-
вятся своеобразной достопримечательностью. В деревнеЮрово, в частности, нам по-
азали стоящий переправы Дом перевозчи а. Ни то не помнит, о да именно он
был построен, но за ним прочно твердилось название «столетний дом». На самом
деле, с дя по целом ряд особенностей, этом дом более ста лет. Об этом свидетель-
ств ет резьба е о налични ов, выполненная в л чших поволжс их традициях после-
дних десятилетий XIX в.

Любопытен и необычен для этих мест тип построй и одно о из домов в деревне
Ш бино. Известный теперь а Дом пчеловода, он принадлежал о да-то местном
пц .Происхождение это о челове анеизвестно, нодом е оявно выделяетсяиз обыч-

но о ряда. Красивый, с мезонином и изящными резными олон ами, он очень напо-
минает не оторые дома за ородно о типа в самом Гороховце, особенно на Мос овс-
ой лице, и приближается образ небольшо о дома мел опоместной садьбы вто-
рой половиныXIX в. Для печестважелание подражать в сам дворянства—особен-
ность совсем не ред ая.

В Гороховец ом районе прослеживаются черты, оторые хара терны для строи-
тельно о дела на р беже XIX и ХХ вв. в целом. Типоло ия рестьянс о о дома в этом
районе остается почти неизменной, одна о за счет внедрения пропильной резьбы за-
метно меняется е о оформление в целом. Пропильная резьба постепенно вытесняет
др ие виды деревянной резьбы, распространенные здесь прежде ( л х ю орабель-
н ю, трех ранновыемчат ю, на ладн ю)4. И все-та и процесс этот проте ает замед-
ленными темпами, поэтом разные виды резьбы не толь о продолжают сос щество-
вать вплотьдонашихдней, ноисоздают разнообразныеинтересные сочетания.Астроят
в ороховец их селах и деревнях и по-старом , и по-новом , приспосабливаясь одно-
временно древней традиции и современным требованиям.

Для ороховец их домов р бежа XIX—ХХвв. свойственны стропильный тип ров-
ли — на четыре с ата — и довольно сложное оформление фасада, омбинир ющее
разные техни и резьбы. К р беж XIX и ХХ вв. относятся хара терные для этих мест
бо атые пятистенные дома в деревнях Реброво, Баландино, в селах Ч л ово, Фомин-
и, Гришино. Высо ие о на этих домов, в д хе ородс их (та ие постоянно встреча-
ются среди построе Гороховца), отличаются довольно сложным решением налични-
ов, особенно очелий. Часто это выдвин тые вперед расивые о ошни и с ст пча-
тоймел ойпросечнойипропильной резьбой, оторая хорошо сочетается с более р п-
ными деталями рельефной и на ладной резьбы в нижних частях налични а. Встреча-
ющаяся в этих домахформа обрамления о он с та называемыми шами-подвес ами,
или серь ами, очень древняя и восходит образцам XVII столетия. Увлечение про-
пильной резьбой, модной в онцеXIX в., проявляется в этих построй ах прежде все о
в решении широ их аж рных арнизов. Они дивительны по мно ообразию мотивов
и вирт озности исполнения.

4С ворцов А.И. Р сс аянародная пропильная резьба. Л., 1984;С ворцов А.И. Ис сство плот-
ничес ое // Золотые ворота.М., 1985.



Из молодых плотни ов и резчи ов, работающих в настоящее время в Гороховец-
ом районе, можно назвать Андрея Ивановича Лях — тридцатилетне о мастера, жи-
в ще о в селе Ч л ово. Он строит и для себя, и для соседей, осваивая местн ю тради-
цию. Ино да модернизир ет, ино да точно повторяет старые образцы. А в этом селе
есть чем по читься: здесь работали о да-то пре расные старые плотни и и резчи и.
Более стро о соблюдает местн ю строительн ю традицию др ой молодой мастер —
Михаил Але сеевич Евдо имов (1975 . р.), жив щий в селе Фомин и. Он работает и
а плотни , и а столяр.Пре расно режет по дерев , серьезно вле ается то арным
делом, из отавливает интересн ю мебель. На е о примере хорошо видно, нас оль о
тесно связаны межд собой разные виды деревообрабатывающих ремесел, а плодо-
творно использование старых традиций в наше время и а необходим творчес ий
подход х дожественном наследию прошло о.

Местные ороховец ие столяры-мебельщи и, а и мастера из др их районов,
все да работали в основном с о ляд ой на ород и ородс ю мод . Одна о и древние
р сс ие формы, хара терные для предметов XVII—XVIII в. (а в Гороховце льт ра
это о периода оставила л бо ий след не толь о в архите т ре), полностью, видимо,
ни о да не исчезали. Их трансформировали, но продолжали сохранять. В деревнях и
селах со старообрядчес им населением, стро о соблюдавшим связь с древней тради-
цией не толь о в цер овных обрядах и образе жизни, но и в быт , древнер сс ие фор-
мы предметов повторялись на всем протяжении XIX и в начале ХХ в. Простая, очень
ф н циональная в своем решении деревянная мебель, напоминающая очертаниями
т , что использ ется в воссозданном сейчас интерьере палат Ершова (Сапожни ова)
XVII в., все еще быт ет в та их местах, а Фомин и,Митино,Юрово, Рождествено,
Реброво, Бы асово.Местные столярыпривычно повторяли древниеформы при из о-
товлении столешницы, с амьи, с нд а, рамы для зер ала. Эти формы снова стали
поп лярны в ис сстве в эпох модерн и варьировались в произведениях ородс их
интерьеров онца XIX—начала ХХ в., что не мо ло не отразиться и на изделиях сель-
с их мастеров.

И все-та и большая часть предметов старинной ороховец ой мебели выполнена
под влиянием традиций поздне о лассицизма. Прежде все о это проявляется в по-
ставцах — ш афчи ах-« ор ах», оторые встречаются б вально в аждом доме. Не-
с оль о интересных предметов та о о типамы видели в деревнях Рождествено, Золо-
тово,Юрово. Онимо т быть и одностворчатыми, и дв створчатыми в верхней части,
а в нижней — дв мя дверцами или выдвижными ящи ами, а в омоде. Мо т быть
сделаны из тонированно о темно о отла ированно о дерева, напоминающе о доро-
ие сорта (орех, расное дерево), или из светло о (чаще все о из березы). Все они име-
ют лассицистичес ие вытян тые пропорции, стро юпрофилиров , рельефные на-
ладные детали то арной работы по лам в виде изящных балясин, ино да— фи р-
ное завершение или рельефный резной фриз. В деревнеЮрово, роме хорошо сохра-
нившихся образцов, относящихся р беж XIX—ХХ вв., нам встретился и очень лю-
бопытный ранний поставец. Он может быть датирован второй половиной XIX в. За-
вершающий е о верхнюючасть фриз состоит из ряда продол оватых зорчатых листь-
ев, выполненных в техни е л хой рельефной миниатюрной резьбы. К сожалению,
части это о поставца теперь не толь о разрознены, но и по рашены бежевой масля-
ной рас ой, что мешает представить вещь в ее первоначальном виде. О том, а ие
замечательные поставцы делали местные мастера в XVIII — первой половине XIX в.,
можно с дить по пре расном в своей сохранности расписном ш афчи в э спози-
ции Гороховец о о м зея. Это настоящий памятни народно о ис сства — столяр-
но о и живописно о одновременно.

М жс ие ремесла Гороховца
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Ст лья, диваны и ресла в большинстве ороховец их домов и в сельс их домах—
по пные, современные, старые встречаются довольно ред о. Одна о нам повезло. В
деревне Выезд, в домеА. Данилевичмыне толь о позна омились с интереснымипред-
метами р бежаXIX—ХХвв., нои знали обизвестном здесьмастере-мебельщи е, ото-
рыйсоздал этивещи.ВасилийФедоровичЧесно ов (1870—1957)—потомственныйрез-
чи . Учился он отца и деда, мебель делал больше в молодые оды. Потом— в 20—40-х
одах, в тр дное время, потребности жителей изменились, и он пере лючился на из-

отовление сельс о о инвента-
ря, выполнял бондарные и то-
арные работы, бла о имел
опыт и в этом деле. В 50-е оды
же работал мало, в е о 80 лет
это было тр дно. Тем не менее
считают, что именно он с ем-
то из молодых мастеров выр -
бил д бов ю олод для мест-
но о источни а-родни а, име-
юще о целебные свойства. В
праздни Крещения из не о
все да бер т вод , и не толь о
жители этой деревни. Выдоб-
ленная из ствола олода сохра-
няет чистот этой воды, делает
добным пользование.

левич сделан по образц тех
предметов, оторые использо-

Дом со стропильной ровлей и бо атым оформлением про-
пильной резьбой в налични ах и арнизе, д. Выезд. Конец
XIX в.

Дом А.И. Лях , д. Ч л ово. 1990-е оды



вались в помещичьем быт еще в дореформенное и послереформенное время. Они
создавались повсюд р ами местных мастеров и встречаются в разных районах По-
волжья. Видимо, подобные вещи о да-то делали дед или отец Василия Федоровича,
он же повторил их, но с большим мастерством и ч вством стиля. След ет назвать и
др ие е о работы —ш аф темно о дерева и рам для зер ала. Она имеет необычн ю
вадратн ю форм и профилированные приставные лы, оторые делают ее пласти-
чес и более выразительной. Тонированная темным и ла ированная, она онтрастно
выделяется на фоне стены.

В наше время мастерство ороховец их столяров-мебельщи ов продолжает разви-
ваться, и то, что они делают, не толь о не ст пает по своем ачеств и оформлению
современным фабричным изделиям (отечественным и импортным), но часто превос-
ходит их. Каждый предмет — плод индивид ально о творчества, обладает своими х -
дожественными достоинствами, ори инальностью решения, интересным использо-
ваниемместной ремесленной традиции, отор ю здесь все сохраняют и чт т. К извес-
тным в Гороховце мебельщи ам относится, в частности, семейство Барцовых, отец и
продолжающий е о дело сын— оба потомственные столяры.

Отец, Барцов Леонид Филиппович (1916—1990), занимался из отовлением мебе-
ли в традиционных для второй половины XIX и начала ХХ в. формах, с бо атыми
рашениями л хой рельефной резьбой. Это— б феты-« ор и», столы, ст лья, рес-

ла, диваны, платяные ш афы, с зер алом и без зер ала. Прообразом для мно их про-
изведений это о мастера сл жила мебель эпохи э ле ти и и стиля модерн, отор ю
Барцов-старший знал по ородс им интерьерам Гороховца. Интересно проследить,
а он сочетает традиции местной народной деревянной резьбы с элементами совре-
менно о стиля. Ино да он делал по за аз целые арнит ры. Их даже давали в прида-
ное невестам, ценили ис лючительно высо о. Один из та их арнит ров Л.Ф. Бар-
цова мы видели в домеМорозовых. Он состоит из б фета, зер ально ош афа и дива-
на с высо ой резной спин ой. Все эти предметы выполнены из березы. Все хорошо
прод мано, пропорционально и проработано в деталях. Дерево обработано олифой,
по рыто ла ом, вы лядит золотисто-желтым, пре расно выявлен е о фа т рный ри-
с но . В рельефной резьбе этот мастер обращается преим щественно раститель-
ным мотивам, оторые он варьир ет в разных предметах, объединяя их бла одаря
этом прием в целостн ю омпозицию. Излюбленные мотивы повторяются им и в
вещах, из отовленных для собственно о дома (б фет и ш аф с зер алом). Во всех
оризонтальных элементах в верхних частях предмета мастер чаще все о использ ет
изображение вино радной лозы — символа плодородия и бо атства (вино радная
роздь в о р жении больших зорных листьев); в верти альных, бо овых частях обыч-
но применяет высо ий раздвоенный стебель розы с р пным цвет ом и б тонами.
Особенность, хара териз ющая стиль данно омастера,— сочетание в де оре л хой,
детально проработанной рельефной резьбы и с льпт рных, объемных элементов в
обрамлении (ряды мел их балясин по лам и более р пных — в решет ах).

С50-х одовЛеонидФилиппович же работал вместе с сыномГеннадием (1940 . р.),
отором постепенно передал все навы и семейно о ремесла. В дальнейшем Генна-
дий Леонидович стал работать самостоятельно. Во мно ом е о изделия напоминают
манер и стиль отца, но имеют и свои особенности. Они проявляются в силении чи-
сто живописных эффе тов в е о де оративных решениях. В омпозиции с л хой тра-
диционной резьбой он вводит темные фоны, оторые создают впечатление ин р ста-
ционной техни и, поп лярной на р беже XIX—ХХ вв. и снова вошедшей в мод в
последнее время. В техни е исполнения, де оре, в принципах изображения имотивах
наблюдаются явная преемственность, связь с местной традицией.

М жс ие ремесла Гороховца
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Тожеможнос азатьио
столярных работах др их
ороховец их мастеров: из
по оления Барцова-стар-
ше о,изпо оленияБарцо-
ва-младше о и из совре-
менно о по оления, рабо-
тающе о в наши дни. По-
этом есть основание сде-
лать вывод: промысел а
та овой в этихместах дей-
ствительно не асает, он
продолжает развиваться.

Из старейшин данно о
промысла можно назвать
еще и потомственно о ма-
стера Ивана Е оровича
Кренделёва (1905—1982),

живше о в селе Фомин и. Он известен своей добротной, расивой мебелью, а та же
мно очисленными плотниц ими работами (строительство и рашение домов в са-
мих Фомин ах и близлежащей деревне Осин и). Нам по азали сделанный им платя-
нойш аф, « ор » и вполне современн юпо вид этажер . Во всех этих вещах отчет-
ливо прочитывается традиционная основа — в формах, пропорциях, сочетании сто-
лярных и точеных то арных деталей.

Представителем средне о по олениямастеров является ВладимирАле сеевичФо-
миных, тоже жив щий в с.Фомин и (1956 . р.). Он же 10 лет делает мебель (до это о
мебели не делал). С дя по е о выс азываниям, все да ориентир ется на л чшие мест-
ные образцы, на опыт мастеров старше о по оления. В отдельных своих вещах ис-
польз ет трех ранновыемчат ю и л х ю резьб , а ино да даже живопись. Она напо-
минает в своихмотивах ла ов юминиатюр Мстёры,Хол я,Палеха (оформление спи-
но деревянных роватей, обрамление дверных проемов).

О самом молодом мастере из селаФомин имы же поминали. ЭтоМихаил Але -
сеевич Евдо имов. Он тоже, а повелось здесь, одновременно и плотни , и мебель-
щи . Ем еще нет тридцати, а е о же почитают а перво лассно о мастера. По сво-
им формам е о мебель напоминает и традиционные, и по пные фабричные вещи.
Не оторые имеют совершенно иное, чем прежде, назначение (столи -т мбоч а под
телевизор, т мбоч а для ма нитофонных ассет). Кажется, все же по-новом , всё не
похоже.На самомже деле, модернизир я старыеформы, он составляет предмет из тех
же деталей, что и прежние мастера, черед ет столярные и очень а ратно, расиво
выполненные то арные элементы. В рез льтате пол чается современная вещь, но вы-
полненная в традиции, с хорошим ч вствомматериала, формыи стиля. Традиционны
техноло ия резьбы, вариативность приемов и деталей, сама типоло ия.

Очень любопытно творчество еще одно о ороховец о о столяра, Ви тораАле се-
евича Елшен ова (1940 . р.). В последние оды (особенно после выхода мастера на
пенсию) оно отмечено преим щественным интересом мел ой пласти е. Увлечение
с льпт рой пришло нем не вдр , «толь о прежде и страх перед этим делом был, и
времени на серьезное занятие не хватало». Поначал он толь о любовался изделиями
бо ородс их, ородец их и своих ороховец их мастеров. Потом попробовал что-то
делать сам— пол чилось, а теперь без это о не мыслит своей жизни.

Диван работы Л.Ф. Барцова. Гл хая рельефная резьба в оформ-
лении, материал— дерево березы, Гороховец. 1950-е оды



Ко да-то, в первой по-
ловинеи в 60-е одыXIXв.,
в Гороховце делали дере-
вянн ю плотниц ю и -
р ш .Местные плотни и
и столярымежд делом от-
давали дань этом влече-
нию; в рез льтате возни
и р шечный промысел.
Одна опрос ществовалон
толь опятьдесят лет, впос-
лереформенное время же
не фи сировался. Старин-
ные ороховец иеи р ш и
находятся в известномМ -
зее и р ш и в Сер иевом
Посаде и в не оторых др -
их олле циях, о них в
свое время писали и А.И. С ворцов, и Н.В. Тарановс ая5. По своем хара тер эти
и р ш и близ и бо ородс им, но отличаются от них и типажом, и техни ой исполне-
ния. Они более архаичны, р боваты по форме и рас рас е, э спрессивны и очень
фа т рны. Считалось до сих пор, что традиция и р шечно о дела в этом рае давно
прервалась. Теперь же, просматривая работы В.А. Елшен ова, пожал й, можно оце-
нить это иначе. Отдельныемастера-и р шечни и, видимо, были в Гороховец ом рай-
оне все да, та что традиция поддерживалась, а сейчас она неожиданно начинает воз-
рождаться.

Ви тор Але сеевич Елшен ов делает и отдельные фи р и, и целые с льпт рные
омпозиции, с льпт рные р ппы. В основном он варьир ет анималистичес ю те-
мати илюбит изображать птиц. Это та называемые ры, оторые похожи не о на
райс их птиц, роме то о, расивые длинноно ие ж равли и цапли, т и, ол би, ма-
лень ие певчие птич и. Традиционные мотивы р сс о о фоль лора та же привле а-
ют е о внимание. В ачестве примера можно привести рельефн ю омпозицию «Лиса
и ж равль», де он проявляет себя и а живописец. Он не толь о рас рашивает со-
зданные фи р и, но и вводит пейзажный с азочный фон, делающий все построение
в целом очень де оративным.От рытыймазо , а тивное применение пробелов-«ожи-
во » свидетельств ют о владении приемами старинной народной росписи, оторой
та славится Ниже ородс ая земля.

В современной жизни Ви тора Але сеевича больше привле ают жанровые моти-
вы. Это ротес ныефи р и рыба ов, охотни ов, т ристов, оторые все да представ-
лены за своим занятием. Примечательно, что мно ие резные фи р и не о состав-
ные, а традиционных народных мастеров (в деревянной и р ш е, в «ветря ах» и

лах-марионет ах народно о театра, анало ии оторым мы находим в разных м зей-
ных олле циях, прежде все о—вСер иевомПосаде).Мно ие детали даютсямастером
всвободном репеже, поэтом фи р иприобретаютподвижность, особ юзаниматель-
ность (р и человечес их фи ро , рылья птиц, оторые поднимаются и оп с аются,
поворачивающиеся олов иптиц).

Деревянная с льпт ра-и р ш а В.А. Елшен ова «Цапли», Го-
роховец. 1990-е оды

5С ворцов А.И.Гороховец аяи р ш а //Де оративноеис сствоСССР. 1974.№8.С. 50—51;
Андреев Н.И., С ворцов А.И. Гороховец. Ярославль, 1988. С. 102—105.
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Елшен ов все да ис-
польз ет яр ю, онтраст-
н ю рас рас своих изде-
лий, выразительность при-
родныхматериалов, сл жа-
щих дополнением е о
с льпт рныхизображений
(«обы рывает» с ч и, ве-
точ и, оряж и, пень и).
Все это силивает фа т р-
ность е о образов, их де о-
ративность. Изображения
мастера выявляют е о о -
ромн ю любовь природе,
способность видеть и по-
ч вствовать мотив в про-
стых непритязательных
формах о р жающе о ми-

ра, оторый рас рывается для не о во время про ло по лес или бере ре и. В этом
смысле он выст пает а «наивный х дожни ». Он ори инально мыслит, фантазир я,
сопоставляя и развивая свои темы и образы, нес оль о отрываясь от олле тивно о по
хара тер , традиционно онародно отворчества.Это типичноеявлениедлянашихдней,
о да народный х дожни работает на рани традиционно о и индивид ально о, фоль-
лорно о и авторс о о вис сстве.
Среди современных ороховец их резчи ов есть и та ие, оторые пол чили специ-

альное х дожественное образование. Они владеют всеми техни ами деревянной резь-
быииспольз ют свои знания при исполнении всевозможных за азов, в частности при
оформлении интерьеров. В Гороховце это Владимир Юрьевич Городничев, оторый
за ончил Абрамцевс ое х дожественное чилище, в самом районе —молодой мастер
Ев ений Лисен о, жив щий в деревне Кр тово (он за ончил х дожественное чили-
ще в ороде Коврове). Оба мастера делают и разнообразные предметы для дома ( ио-
ты, портретные рам и, разделочные дос и), и с вениры ( овши и чаши по старым
образцам, древнер сс им и более поздним). Особенно интересны чаши Е. Лисен о.
Они ори инальны по форме и очень расивы в материале. Лисен о делает еще и дере-
вянн ю с льпт р . Здесь в полной мере проявляются е о мение, в с и де оратив-
ное ч тье. По азанная нам фи ра абана дивила всех пластичес ой разработаннос-
тью, тщательностью исполнения. Это настоящее х дожественное произведение, ин-
тересный анималистичес ий образ.

Недавно мерший В.Ю. Городничев был известен в Гороховце а исполнитель ре-
льефно о ци ла на тем Страстей Господних для престола в храме Ни ольс о о монас-
тыря.Онжевырезали ерб орода.Эта е оработа была отмечена особо, та а представ-
ляла лицо все о рая. Поле ерба разделено на два равнозначных ре истра, в оторых
вписаны: фи р а оронованно о льва, опирающе ося на рест (символ власти, реп-
ленной верой) — в верхней части дос и и переплетающиеся стебли ороха — в нижней
(зна плодородия и бо атства этой земли). Красив материал, светлое дерево березы, по-
ражает чет ость само о изображения, выполненно о в традиционной для этихмест тех-
ни е л хой резьбы. Все свидетельств ет о высо оммастерстве.

Срединародныхмастеров-само че особоеместо занимаетВасилийЯ овлевичМас-
лов. Он тоже живет в самом Гороховце. Ем 72 ода, но он полон творчес ой энер ии и
мно о работает. О р жающих дивляет и своим мастерством, и изобретательностью.

Чаша работы Е. Лисен о, тонированное дерево, д. Кр тово.
1990-е оды



Делает расивые вещи (ларцы, оробоч и, о лады для и он, ресты) из отходов, из
то о, что считается м сором. Использ ет деревянные панели старых телевизоров, эле-
ментыпровод и, пласти овые детали. Наиболее дачны е о ларцы, повторяющие ста-
ринные формы терем а, ст льчи а.Подбирая материалыпофа т ре, применяя ра о-
вины, цветные сте лыш и, перлам тровые и цветные п овицы, б сины и бисер, он
добивается очень выразительных и вовсе не итчевых решений.

* * *

Напротяжении все о XIX в. и даже в начале ве а ХХ (не оворя же о более раннем
времени) в Гороховец ом рае из дерева делались мно ие предметы рестьянс о о
быта. Образцы их в большом оличестве представлены не толь о в э спозиции Горо-
ховец о о м зея и м зея в селе Фомин и, но и в старых домах района.

Остановимся на тех предметах, оторые имели повседневное использование. Нач-
нем с твари, предназначенной для хранения и ношения воды, и твари, потребляв-
шейся при мытье и стир е белья. Вод часто носили, а и в древние времена, в дере-
вянных ведер ах и бадей ах на р том оромысле. А хранили ее в высо их деревян-
ных ад ах. В та ихже ад ах, больших ималень их, хозяй и солили рибы ио рцы,
васили ап ст , мочили ябло и, бр сни и лю в . Коромысла делали д жни и.
Все остальное из названных предметов—местные бондари, оторые работали в р п-
ных селах и деревнях и тор овали своей прод цией на местных ярмар ах и базарах.
Мылись и стирали белье обычно в деревянных орытах, сделанных из цельно о ство-
ла; они были с о р лымдном иневысо им борти ом. В та ихже точно орытах ото-
вили и пищ для с ота. Р омойни и в избах тоже мо ли быть бондарные, они сохра-

Ларец и ин р стированная оробоч а работы В.Я. Маслова, Гороховец. 1990-е оды
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нялись, даже о да в потребление вошли металличес ие, медные или ч нные, о-
торые привозили из разных мест, например с Урала (изНижне о Та ила). Ка и везде,
при полос ании белья здесь применяли деревянные валь и из липы или березы, а
ладили е о, польз ясь с ал ами и р белями.
Для хранения одежды, белья, прод тов в этих местах использовали берестяные и

л бяные ороба; они мо ли быть большо о и мало о размера (особенно заплечные).
Ино да ороба рашались росписью, чаще все о в ородец ой свободно- истевой
манере. Пример та о о л бяно о ороба с пол стершейся росписью травным зором
мы видели в м зее селаФомин и.Малень ий берестяной ороб с рыш ойнам по а-
зывали в Гороховец ом м зее, а р пный берестяной ороб для одежды— в одном из
домов села Гришино. В прежнее время та ие ороба встречались часто, особенно в
зажиточных избах.

Более надежным местом для хранения одежды был деревянный с нд , он же мо
сл жить и предметом мебели. На с нд ах, по рытых домот аной пестрядью или р -
бымс ном, любилисидеть, а налав ахилидеревянныхдиванах.В этихместахвстре-
чаются и старинные деревянные рашеные павловс ие с нд и, обитые железом, при-
обретенные на знаменитыхМа арьевс ой иНиже ородс ой ярмар ах, и с нд и мест-
ной работы. В одном из частных домов в деревне Реброво мы видели типичный павлов-
с ий темно-зеленый с нд , о ованный металлом, оформлен в традиционной манере,
со штампованным орнаментом в виде точечных розето в р пных вадратах.

Без словный х дожественный интерес представляет др ой памятни — деревян-
ный с нд , обнар женный в деревне Рождествено. Он не совсем обычен по форме,
потом что напоминает предметыXVII—XVIII вв., роме то о, отличительной е о осо-
бенностью является использование р пной орабельной резьбы. Она рашает е о
широ им растительным фризом. Точно та ие же фризы мы находим и на старинных
ороховец их домах (в ороде и районе). Образцы подобной резьбы с близ ими по
хара тер растительными мотивами, а же оворилось, можно видеть и в э спози-
цииГороховец о ом зея. Ониотносятся, в основном, о второйполовинеXIX в.С н-
д из Рождествена, видимо, датир ется тем же временем. Очень выразительны рель-
ефные розет и в е о фризе, хотя они даются довольно обобщенно, почти а в архи-
те т рных деталях. Каждый цвето на стен е с нд а вписан в чет о вычерченный
р , образованныйизо н тымстеблем слистьями.Повторяющиеся р пные элементы
создают стро ий ритмичес ий ряд, подчер ивающий онстр цию вещи. Встречают-
ся в этих местах и переносные деревянные с нд ч и с р ч ой. Они в еще большей
мере близ ипоформе предметамXVII—XVIII вв. Для Гороховца, де пласт древнер с-
с ой льт ры был вели , эта связь с традициями прошло о ажется особенно ор а-
ничной. Именно та ой дорожный с нд чо с р ч ой, предназначенный для до мен-
тов и ценностей, хранится в деревне Рождествено, причем в томже доме, что и с нд
с орабельной резьбой. Возможно, из отовление та их с нд ов и с нд ч ов связано
с одной и тойже артелью резчи ов, оторая поставляла свой товар наместный рыно .
Может быть, эти мастера занимались параллельно и домовой резьбой, рашавшей
построй и снар жи.

Для хранения прод тов в Гороховец ом рае постоянно использовались не толь о
вместительные берестяные ороба, но и небольшие т еса. Их применяли для хранения
я од, соли, молочных прод тов. Т еса часто рашались штампованным орнаментом
или росписью, о чем же поминалось выше. Они были и местно о происхождения, и
привозные из северных берний, особенно славившихся их производством.

Из дерева делались и предметы, необходимые в застолье, и те, что использовались
издавна для при отовления пищи. Это разделочные дос и разной величины, с ал и
для рас атывания теста, ле ие деревянные хваты (пример—деревянный хват вм зее



села Фомин и), ст пы с пести ами то арной работы (одна из та их ст п есть в ол-
ле ции Гороховец о о м зея). В старин использовались деревянные мис и, постав-
цы и блюда, солон и в виде ст льчи а и, онечно, лож и и черпа и. В одном из част-
ных домов в селеФомин имывидели деревянное блюдо и стар ю расписн ю хохлом-
с ю лож (она может относиться 20—30-м одам ХХ в.). Сохранились та же пря-
ничные дос и с фи рными изображениями (Гороховец ий м зей). Они использова-
лись для обрядово о печенья, например на свадьбах (та называемые пряни и-«раз-
они»).
Из дерева были сделаны мно ие предметы, использовавшиеся при м жс ом рес-

тьянс ом тр де (д и, о лобли, теле и, сани, бороны), и традиционные ор дия женс-
о о тр да (веретена, прял и, т ац ие станы). Привле ают внимание местные и при-
возные ( ородец ие) ребневые прял и. Замечательныне толь о х дожественно офор-
мленные, ин р стированные или расписныеширо ие донца этих пряло , оторые по
о ончании работы пряха мо ла повесить на стен свое о дома а артин , но и сами
ребни, с тон ими длинными з бьями, вирт озно выточенными мастерами- ребен-
щи ами из мя их пород дерева ( лена или березы). Интересны и точеные стройные
стоя иэтих ребней, вставлявшиеся в трех ранное нездо донца,и самиверетена.Ино -
да веретена тоже о азываютсяпроизведенияминародно о ис сства. Размер этихпред-
метов совсем невели , а назначение с бо ф н ционально. Тем не менее они мо т
быть очень изящны. Наборные, из мно их составных частей, с ин р стациями и рас-
рас ой, не оторые веретена становились наряднойи забавной вещицей, радовавшей
лаз пряхи. Городец ие по происхождению донца с традиционной для это о центра
росписью (из Дома народно о творчества в Гороховце и м зея в селе Фомин и) и о-
родец ий мочесни (тоже из м зея в селеФомин и) свидетельств ют о тесных связях
района сНиже ородс ой землей.

Ис лючительной тон остью исполнения отличались большие деревянные т ац-
ие станы, оторые в прежние времена доро о ценились. Изред а они и теперь встре-
чаются в ороховец их селах, та же а и ножные веретена-самопрял и. Самопрял и
мывидели вомно ихместах: в селеЧ л ово, в деревнях Баландино иАрефино (в доме
Марины Ни олаевны Каю овой, 1963 . р.). Самопрял и и т ац ие станы, фи сиро-
ванные нами, датир ются, в основном, онцом XIX — началом ХХ в. Может быть,
более раннем времени, о второй половине XIX в., относится толь о т ац ий стан,
выставленный в м зее села Фомин и, и ни альный стан пре расной сохранности в
селе Ч л ово (в доме Анны Ивановны Ганн, 1918 . р.). Уни альность это о стана не
толь о в высо ом ровне е о исполнения, но и в оформлении. Кр пные е о детали по-
рыты миниатюрной л хой орнаментальной резьбой растительно о хара тера, напо-
минающейпрочие ороховец ие памятни и сфризами, выполненными в этой техни е.

В наши дни, раз меется, нет потребности в та омширо ом ассортименте изделий
деревянной твари, а прежде, одна о деревообрабатывающие ремесла в Гороховец-
ом рае продолжают с ществовать: выполняются и то арные, и бондарные работы,
создаются резные изделия, изделия из л ба и бересты, оторые использ ются в быт .
Ка и раньше, в хозяйстве необходимы ад и и бадей и, орытца для р б и ап сты и
ормления птицы, разделочные дос и, с ал и, поставцы, лож и, черпа и и солон и.
Деревянные тарел и, чаши и овшиместныемастера продолжают делать, но они, а
же отмечалось, имеют в основном не ф н циональное, а де оративное, с венирное
значение.Этойже особенностьюотличаются изделия из л ба и бересты.Л бяные хлеб-
ницы еще из отавливаются и встречаются в домах, но берестяные изделия р пных
форм же не создаются. Быт ющие т еса, по с ществ , давно не применяются для
хранения прод тов. В основном они использ ются а де оративное бранство в ин-
терьере.

М жс ие ремесла Гороховца
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Наиболее поп лярным, повсеместно распространенным видом ремесла в Горо-
ховце и районе в наше время, пожал й, остается плетение (преим щественно из лозы,
т.е. из ивовых пр тьев), в отором непосредственным образом продолжаются древ-
ние местные традиции. Мастеров лозоплетения мно о, они вполне довлетворяют
все потребности местных жителей в орзинах разно о рода, от очень больших, пред-
назначенных для овощей, до самых малень их — для я од. Кр пные орзины имеют
длиненн ю о р л ю форм с широ им раем и оризонтальные р ч и с дв х сто-
рон. Их назначение треб ет стойчивости и прочности, поэтом дно та их орзин
делается очень плотным. Стен и имеют более свободное, но тоже прочное плетение.
Их наращивают по р из толстых ивовых пр тьев, плет т очень надежно, хорошо
с репляя с днищем, чтобы под тяжестью оно не отпало или не прох дилось. Грибные
орзины имеют здесь, а и в др их областях России, нес оль о разновидностей. Их
делают р лыми и овальными, высо ими и низ ими, но все да с одной д ообраз-
ной р ч ой. Та ие орзинымо т сл жить и для переноса овощей, но они не рассчи-
таны на больш ю на р з . Плет т их, плотно ладывая иб ие пр тья. Корзин и
для я од меньше рибных по размерам, но напоминают их по форме. Их плет т из
очень тон их пр тьев ипредпочитают овальныеформы, более добные для сбора я од.
В малых формах использ ются самые разнообразные рис н и плетения, что делает
эти предметы нарядными, де оративными.

В ороховец их селах мно ие м жчины, старые и молодые, занимаются плетением
и делают это с большим мастерством. Славятся орзины из деревньЮрово, Ивачево,
Рождествено,Выезд,Морозов а. Вдеревне Выезд, например, работает известный здесь
мастерМихаил АнтоновичЩерба ов (1913 . р.). Он делает очень расивые, реп ие
и разнообразные по форме орзины, большие и малень ие, использ я при этом ста-
рые образцы. Чет ое, а ратное плетение, владение разными е о рис н ами и тех-
ни ами свидетельств ют не толь о о пре расной вы ч е, но и о х дожественном в -
се.Тожеможнос азатьи одр ом ороховец оммастере—Сер ееМихайловичеДр ж-
ове, оторый живет и работает в деревнеМорозов а. Е о прод ция тоже очень раз-
нообразна, та а он использ ет л чшие старинные образцы. Еще один интересный
мастер — Борис Васильевич Забелин, прежде шофер, теперь пенсионер, жив щий в
деревне Бы асово. Он пре расно плетет орзины, лапти, делает прочные верев и.
Свитые им толстые верев и отличаются та ой репостью, что с их помощью вытас и-
вали не то что ле ов ю машин — застрявший тра тор. Плести верев и е о на чили
дед и баб ш а, оторые занимались этим ремеслом, та что е о можно считать потом-
ственныммастером.ДеревняБы асовоиздавна славиласьплетениемлаптей, этимжили
здесьмно ие. В доме ближайше о соседаБориса Васильевича нам далось видеть весь
омпле т предметов, позволяющий представить себе процесс их из отовления: дере-
вянные олод и разно о размера, очеды и л б и лы а.

В Бы асове все да были большие стада, и поэтом здесь развито паст шество. Бо-
рис Васильевич и местные паст хи по азали нам в действии здешние деревянные па-
ст шьи м зы альные инстр менты ( д и и та называемые барабан и). В этно ра-
фичес ом отношении это чрезвычайно ценный материал.

В ороховец ом Доме народно о творчества мно о делают в наши дни для поп ля-
ризации деревообрабатывающих ремесел и плетения. Здесь вле аются, в основном,
зорным, де оративным плетением, но осваивают параллельно все техни и иформы.
Народные х дожни и делают и высо ие расивые напольные вазы, и большие панно,
аж рные блюда и подстав и, мел ие с венирные орзиноч и. Занимаются даже о-
реш овым плетением (плетением из орня березы и сосны). Та ое плетение, распро-
страненное в здешнихместах на р бежеXIX—ХХвв., высо о ценилось прежде. Внаши
дни оно почти исчезло (и материал тр днодост пен, и процесс слиш ом тр доемо ).



Пре расные памятни и ореш ово о плетения (та называемые орноват и) демон-
стрир ются теперь толь о в э спозицияхм зеев. Важно отметить особое значение этих
э спозиций в деле возрождения местных ремесел.Из чение л чших образцов древних
традиционных промыслов, бытовавших в этом районе, может помочь в пра тичес ой
деятельности народных х дожни ов.

Гороховец ая деревянная резьба, оторой та славился этот рай, онечно, имела
определенн ю связь с еще одним видом народно о ис сства, не о да весьма развитом
здесь. Речь идет о резьбе по амню, о бело аменной резьбе, оторая та выразительна в
памятни ах древнер сс о оис сства: и в ороховец иххрамахнатерриториимонасты-
рей, и в палатах XVII в. (л чшие из них— палаты Ершовых—Сапожни овых, Опарина,
Ширяевых)6.Местныемастера работалии самостоятельно, и вместе с при лашенными,
владимирс ими и ниже ородс ими. Они, онечно, оставили свой след в образном ре-
шениивсехпамятни ов.Известно, что бело аменная резьба в древностииспытала вли-
яние деревянной и наоборот.

На р беже XIX и ХХ вв. бело аменная резьба снова нашла применение в построй-
ах та называемо о р сс о о стиля, и это отразилось в не оторых соор жениях Горо-
ховца, в зданиях из расно о ирпича с деталями из бело о амня (тор овые ряды,
больница, имназия, теле раф). Продолжал использоваться белый известня и в оро-
ховец их над робиях разно о типа, оторыемынаходимна здешнихпо остах.Одна о
же в начале ХХ в. становится очевидно, что ремесло амнерезов вряд ли сможет под-
няться на прежнюю высот : начиналась новая эпоха в архите т ре.

Еще одно ремесло, оставшееся для Гороховца в прошлом,—это ончарство. Ко да-
то это ис сство было здесь очень развито. Об этом свидетельств ют разные данные:
множество памятни ов ис сства и сохранившиеся письменные предписания мест-
ным ончарам. Наверное, при та ом налаженном производстве изразцов (а применя-
лись они при лад е местных монастырс их печей и печей в бо атых домах) можно
предположить и с ществование разнообразной бытовой ерами и и линяной и р ш-
и, оторая все да была тесно связана с ончарством. Керамичес ие старые изделия
есть в м зее Гороховца и в частных домах, но остается до сих пор неясно, а ова доля
частия в их из отовлении именно ороховец их мастеров, потом что ерамичес ие
изделия привозились сюда с разных ярмаро . Преобладает расно линяная ерами а
среднер сс ой обычной типоло ии, а она была распространена очень широ о.

Второй областьюпосле деревообработ и, в оторой та яр ои интересно проявили
себя ороховец ие мастера, была металлообработ а. Тесные связи бо атых посадс их
людей, местных пцов с осваиваемыми в то время территориями Урала и Сибири, с
быстро развивавшимся металл р ичес им производством этих районов не мо ли не
отразиться на жизни орода. С достроительное дело и металлообработ а с XVII в. за-
нимают в Гороховце вед щее положение, обеспечивая пре спевание и в др их ремес-
лах. Не б дь с достроительства, не было бы здесь и знаменитой ороховец ой ора-
бельной резьбы.Не б дь с достроительства, металлопроизводства, металлообработ и
и тор овли, невозможно было бы здесь иширо о разверн вшееся строительство, оста-
вившее вн шительное число архите т рных памятни ов.

Именно с XVII в. Гороховец славится своими литейщи ами, знецами, отель-
щи ами, жестянщи ами. В здешних мастерс их делали медные отлы и тварь, цер-
овн ю и светс ю, отливали оло ола, овали ч нные решет и, выполняли все-

6Тиц А.А. По о раинным землям владимирс им (Вязни и, Мстера, Гороховец). М., 1969.
С. 81—140; Тиц А.А. Р сс ое аменное жилое зодчество XVII в. М., 1966; Тиц А.А. Каменные жи-
лые дома XVII — нач. XVIII ве а в Гороховце // Памятни и льт ры. Вып. 4. М.;Л., 1963. С. 44—55;
Андреев Н.И., С ворцов А.И. Гороховец. Ярославль, 1988. С. 48—96.
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возможные на лад и изметалла, простые ифи рные, рашавшие деревянные изде-
лия.Э спозиция Гороховец о ом зея в палатахЕршовых воспроизводит интерьер бо-
ато ожилища то о времени. Предметов из металла очень мно о.Это ендовыи брати-
ны, обитые железом с нд и и под оловни и, ованные светцы и решет и на о нах,
зам и и фи рные жи овины на дверях. Все эти предметы дают представление о вы-
со ом ровне ороховец их металлообрабатывающих ремесел.

Уни альным памятни ом вне м зейной э спозиции являются западные двери Бла-
овещенс о о собора, находяще ося в самомцентре орода.Ка ихрам, ониотносятся
онц XVII — начал XVIII в. Створ и дверей ованные, с просечными зорными на-
лад ами. Аж рный их бор выделяется на фоне слюдяной расной и синей подлож и,
репленнойнаберестянойоснове.Всходнойтехни е, сиспользованиемслюдянойпод-

лож и под аж рный берестяной бор делались в то время и доро ие т еса, одна о там
мастера имели дело с мя ой орой, а здесь — с металлом. Аж рные на ладные плас-
тиныиз просечно ожелеза рашают и большойпод оловни —высо ох дожествен-
ный памятни , хара терный для это о времени.

В жилой архите т ре XVII—XVIII вв. в основном использовались ованныеметал-
личес ие детали, просечной металл применялся преим щественно в цер овных со-
ор жениях. Широ ое использование просечно о металла в жилой архите т ре начи-
нается толь о с серединыXIX в.В это время заметно величивается производство ро-
вельно ожелеза, и цена е о становится более дост пной, в связи с чемменяется хара -
тер по рытия ровли ородс их и бо атых сельс их домов. Кровельное железо, более
прочное и расивое, приходит на смен тесовым ровлям. Увеличивается и число -
рашений из просечно ожелеза. Поначал они испытывают явное влияние со стороны
деревянной пропильной резьбы. Эти ис сства и в самом деле очень близ и, одна о
п ти их со временем расходятся. Дело не толь о в специфи е самих материалов, но и

Дымни и из просечно о железа работы Г.А. Тихонова, Гороховец. 1960-е оды



вф н циональных задачах. Простые и стро ие рашения фронтонных ребней, печ-
ных тр б («дымни ов»), водосточных тр б, хара терные для более ранне о периода, с
течением времени вытесняются более сложными имодными в рис н е. К онц XIX—
начал ХХ в. это не просто сложные омпозиции из мно их растительных и еометри-
чес их мотивов с в лючением фи рных изображений, это целые омпле сы, связы-
вающие в единое целое все части де ора: и в просечном, и в ованном металле, в про-
пильной и рельефной деревянной резьбе. Парапеты, фронтонные ребни, флю еры,
решет и, зонты-навесы, дымни и и водосто и— всё это хорошо сочетается и состав-
ляет интересное х дожественное целое7. Бо атые ороховец ие дома, построенные в
стиле модерн, модном на р беже XIX иХХ вв. не толь о в столицах, но и в бернс их,
ездных ородах России, мо т быть хорошим примером. Та их домов в Гороховце
мно о: прежде все о, известный дом начальни а земс ой правы, дом К чина, дом
Поля овых-Ш ровых, дом Шориных. Над их рашением работали л чшие мест-
ные мастера8.

У рашением более с ромных домов мо ли быть толь о дымни и и навершия во-
досто ов, изред а — еще и флю еры. Среди этих предметов народно о ремесла есть
подлинные произведения настояще о ис сства. Просечные зорные дымни и воз-
вышаются над тр бами десят ов ороховец их домов, без них тр дно представить себе
артин это о орода. Встречаются разные фасоны и типы: и в виде расивой бесед и
с прич дливой ровлей, и в виде вазона, оторый ажется фантастичес им, с азоч-
ным соор жением. Мы даже знаем имя одно о ороховец о о мастера, оторый в те-
чение нес оль их десят ов лет делал на за аз та ие металличес ие ди овины, посто-
янно варьир я на разные лады их традиционные элементы. Е о дымни и и сейчас
вызывают дивление не толь о орожан, но и заезжих х дожни ов из р пных оро-
дов. Это Геннадий Але сандрович Тихонов. Родился он под Нижним Нов ородом в
1929 . Смалолетства пристрастился работе с металлом, потом что этим занимались
е о дед и отец. Опыт не о о ромный и фантазии хоть отбавляй. Работы е о все да
ценились, и недостат а в за азах не было. А знали е о не толь о в Гороховце. Генна-
дий Але сандрович был частни ов Всероссийс ой выстав и «Металл и р жево»,
проходившей в 70-е оды. Он пол чил почетный диплом за свои работы, диплом Со-
юза х дожни ов РСФСР.

На отельном заводеШорина, оторый потом был переименован вС достроитель-
ный завод, же в XIX в. строили металличес ие баржи для наливных р зов, большие
морс ие баржи, пароходы, из отавливалиметалличес ие онстр циишлюзов, отлы
и мно ое др ое. Артели ороховец их отельщи ов, заходившие дале о на ю , рабо-
тали даже в Ба и др их ородах Кав аза и За ав азья. Они собирали опоры для
нефтяных выше , мая ов, водонапорных башен, а вед ов и мостов. В ХХ в. фронт
этих работ был достаточно широ 9 .

Народные мельцы в области металлообработ и не перевелись в этих раях до сих
пор. Здесь по-прежнем делают решет и, флю еры, рашения водосточных тр б,
аж рные ресты и о рады для ладбищ. В наши дни традиционные для этих мест ре-
месла, связанные с работой в металле, может быть, еще недостаточно востребованы,
но для орода и сельс их мест они б д т важны в дальнейшем, особенно если честь
планы по бла о стройств и ре онстр ции орода, намеченные ороховец ими ар-
хите торами.

7 Андреев Н.И., С ворцов А.И. Гороховец. Ярославль, 1988. С. 105—108; Рождественс ая С.Б.
Р сс ая народная х дожественная традиция в современном обществе.М., 1981. С. 96—127.

8 Андреев Н.И., С ворцов А.И. Гороховец. Ярославль, 1988. С. 91—95.
9 Там же. С. 105—108.

М жс ие ремесла Гороховца



ародное т ачество Владимирс ой бернии — явление малоиз ченное. Уходят
последние по оления мастериц это о вида творчества. У большинства жителей

молодо о и средне о возраста представление о народном т ачестве связывается лишь с
домот аными полови ами, снова вошедшими вмод . Возродить т ачество полови ов
мечтают во мно их домах народно о творчества и ремесел, в р ж ах и ст диях, соби-
рают по черда ам сохранившиеся еще стан и. И чаще все о ни наследни и баб ш и-
но о достояния, ни довольные наход ой р оводители р ж ов не подозревают, что
на тех же стан ах полтора ве а назад талантливые рестьянс ие дев ш и т али для
свое о придано о ред ой расоты полотенца, та ие, а их не видывали в др их -
берниях, прославленных в свое время народным браным т ачеством. Ка о азалось,
явление это было ло альным, сосредоточенным лишь в дв х ездах бывшей Влади-
мирс ой бернии: Вязни овс ом и Гороховец ом.

Нам известна единственная п бли ация, затра ивающая проблем исследования
зорно о т ачества Владимирс ой бернии. В атало е выстав и Гос дарственно о

Р сс о о м зея (ГРМ) «Р сс ое народное т ачество и ерами а» автор вст питель-
ной статьи Э.А. Корс н пишет: «Среди мно оцветных и сложных зоров народных
т аней центральной полосы России выделяются своим тон им олоритом т аные из-
делия Владимирс ой бернии. Рис но в виде человечес их фи р, еометризиро-
ванных деревьев, ромбов выполнен белым или розовым т ом по белом фон . Э с-
понир емые на выстав е полотенца отличаются сложностью омпозиции, изыс ан-
ностью цвета»1. В лаве «Владимирс ое т ачество»2, очень небольшой по сравнению
с разделами, посвященными, например, т ачеств архан ельс ом или воло одс о-
м , приведены фото рафии дв х полотенец. Они приобретены э спедицией ГРМ в
1960 . в деревнеМалые Л ш и бывшей Красносельс ой волости Гороховец о о ез-
да. Было становлено имя автора — З.И. Караты ина (1860 .р.). Полотенца сот аны
ею в 1870-х одах.

Г.А. Федорова

1 Р сс ое народное т ачество и ерами а: Катало выстав и (Гос дарственный Р сс ий м -
зей). Л., 1976. С. 10.

2 Там же. С. 32—35.
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Поис и исследование брано о т ачества Владимирс ой бернии начинался со-
вершенно независимо от находо ГРМ, о оторых мы знали значительно позже.

Вфоль лорно-этно рафичес ой э спедиции в Вязни овс ом районе частвовали
ст денты-заочни и Мос овс о о ос дарственно о ниверситета льт ры (э спе-
риментальная р ппа вып с ни ов Владимирс о о областно о олледжа льт ры и
ис сства), Гос дарственный респ бли анс ий центр р сс о о фоль лора (О.В. Дья-
оницына) и Владимирс ий областной центр народно о творчества (Г.А. Фе-

дорова).
Маршр т начался с деревни Перово, что на ре е Клязьме (на ранице Вязни ов-

с о о и Гороховец о о районов). Але сей Борисов, дире тор перовс о о сельс о о
Дома льт ры, с ордостью водил нас по домам местных мастеров. Замечательная
создательница лос тных одеял, Клавдия Гри орьевнаСед нина (1912—1997), «в дев-
чон ах» и р жева на о люш ах плела — ис сство, малозна омое владимирс им
рестьян ам. В ее доме я впервые видела полотенце3 , положившее начало мно о-

летнем поис , до сих пор незавершенном . Полотенце висело по сторонам боль-
шо о зер ала, расположенно омежд о нами.Обычай рашать зер ало полотенцем—
довольно распространенное в старин явление.Не оторые полотенца специально для
это о и создавались.Техни а, в оторой выполнено полотенце К.Г. Сед ниной, на-
зывается дв х точным браным т ачеством на верхнем цеп 4. Предположительно оно
было создано не позже 1870—1880-х одов. Размеры полотенца — 33 х 187 см. Узор-
ные онцы состоят аждый из пяти орнаментальных полос общей высотой 42 см.
Край, а полотенца из ГРМ№Т-3049, вырезан з бцами, обшитыми белой т анью.
Верхняя и средняя более з ие полосыимеютле ю розов юподцвет тон им рас-
ным рабочим т ом, что особенно хорошо видно на изнан е. Кроме то о, они отде-
лены отширо их орнаментальных полос п хлой розово- расной «переты ой»-п н -
тиром. (Фото 1 на в лей е).

Традиционное браное т ачество выполняется чаще все о расными нит ами по
белом фон . Оно является пра тичес и т ац им анало ом традиционной вышив и
набором, но, в отличие от вышив и, белая т ань и расный застил-орнамент создают-
ся параллельно5.

Браное т ачество на верхнем цеп дает более быстрый рез льтат не толь о из-за
счета меньше о числа выбираемых нитей, но и потом , что толстый орнаментальный
то не ложится «над» и «под» т анью, а везде, роме выбранных част ов, зажимает-
ся межд нитями основы и своей массой интенсивно наращивает длин т ани. Т ань
становится плотной с репсовым р бчи ом на фоновых част ах орнамента с лицевой
стороны изделия. На изнан е создается иллюзия вышив и плотной репсовой т ани
стя ами без аж ра. Происходит это за счет сближения орнаментальных т ов, распо-
ложенных по сторонам выст пающих на лицев ю сторон орнаментальных же т ов.
Они частично заполняют собой образовавшиеся п стоты под выбранными на лице-

3Федорова Г.А. Вязни овс ие наход и // Народное творчество. 1996.№3. С. 15—16.
4 Набор нитей на дощеч -бральниц ос ществляется при нажатой поднож е, от рывающей

т ац ий зев.Перебирается лишьполовинанитей основы—те, чтонаходятся вприподнятом вверх
положении, т.е. «на верхнем цеп ».

5 Занавес а, вышитая традиционными дв сторонними швами или де орированная традици-
онным браным т ачеством, в р сс ой рестьянс ой избе отделяла бабий т от «чистой» избы и
сл жила рашениеми там, и здесь, т.е. равноправно «работали» обе ее де орированные поверх-
ности, ни одна из них не воспринималась а изнан а. Более поздний рационализированный
способ односторонне о де орирования браным т ачествоммо применяться для стеновых поло-
тенец, р бах. Смолиц ий В.Г. Р сь избяная. М., 1993. С. 73.

Браное т ачество и строчевышивальные промыслы
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в ю сторон малень ими шишеч ами.
Сле а измененные в этихместах положе-
ние идлинанитейосновыделаютэтинити
на изнаночной стороне похожими на стя-
и. Это особенно хорошо проявляется на
разбеленном розовом фоне, т.е. при ис-
пользовании тон о о расно о рабоче о
т а.
Второе полотенце былонайдено1 сен-

тября 1995 . бла одаря фото рафии пер-
во о. Оно хранится в Вязни ах младшей
дочери Пела еи Ивановны Терёхиной (в
девичестве Полянс ой; мерла в 1957 . в
возрасте 85 лет), чительницы Але санд-
ры Васильевны Каманиной (1920 .р).
Обратим внимание: самаяширо ая из че-
тырех орнаментальных полос в точности
повторяет нижнюю полос на полотенце
К.Г. Сед ниной.

Отец Пела еи Ивановны, имевший
т ац ю светел , поощрял особ ю лю-
бовь старшей дочери т ачеств и выши-
ванию. Он за азал специально для нее
прелестный, «весь резной и точёный»
т ац ий станоче . Але сандра Васильев-
на по азала ещеодно полотенцематерин-
с ой работы, онцы оторо о рашены
строчевой вышив ой.

«Липовс ая образцовая садьба» (та о-
вобылораньше ееофициальноеназвание)
была одной из почти 200 образцовых са-
деб России, созданных для работы детей
из семей дельных рестьян ( репостные
царс ойсемьи,нонесамо оцаряинаслед-
ни а престола). Отобранные местными
дельными онторами мальчи и, вернее,
юноши, проходили 5-летнее об чение в
Земледельчес ом чилище департамента
делов близ Петерб р а (было создано в
1832 .). Их об чали не толь о рациональ-
ном полеводств , животноводств , о о-
родничеств и садоводств , ноипчеловод-
ств , и др имремеслам.Особенно поощ-
рялось стремление самостоятельно разра-
батывать и создавать несложн ю сельс о-
хозяйственн ю техни .Предпола алось,
что пример рационально о хозяйствова-
ния об ченных дельных рестьянподни-
мет производительность тр да и в сосед-

Полотенце П.И. Терехиной*

*Фото рафии выполнены автором



них дельных селе-
ниях.Гри орийИва-
нович (фамилии
дельных рестьян
азывались в ред-

чайшихсл чаях)был
причислен в Липов-
с ю образцов ю
садьб в 1845 .,

нес оль о др их
вып с ни ов — в
1842 . Были созда-
ны реп ие ресть-
янс ие хозяйства,
построена мельни-
ца6. Почти полтора
ве а потом и пер-
вых Полянс их сохраняют промысел валяния валено из шерсти собственных овец,
разводят пчел7. Сохранился и один из старинных домов Полянс их, фасад оторо о

рашен л хой орабельной резьбой.
Население все о вязни овс о о левобережьяКлязьмы значительнопоредело. Рань-

ше эта неширо ая почти безлесная с хая полоса бере а шириной в 5—10 м вплоть до
раниц о ромно о заболоченно о Ярополчес о о бора была сто по рыта деревнями
Ведомства Уделов.

Сейчас в Липовс ой садьбе живет нес оль о семейПолянс их. Есть полотенце,
онцы оторо о та же рашены браным т ачеством на верхнем цеп . Над прошвой

из тон о о о люшечно о р жева мел им рестом вышито: «И Бо де правда лю-
бовь там». Вероятно, это полотенце рашало и он . Дия Андреевна, взятая зам ж
из-за ре и, пол чила полотенце в семье м жа. Умелой т ачихой была и Анна Степа-
новна (1877—1971), мать одно о из нынешних старейших жителей Липовс ой садь-
быФедора Ивановича Полянс о о, подр жившаяся с Пела еей, то да еще дев ш ой
на выданье. Она была родом из старообрядчес ой семьи из деревни Горное Татарин-
цево Гороховец о о езда (теперь там жив т одни дачни и). Венчали ее по цер овно-
м обряд , а похоронили по старообрядчес ом : в белом холщовом сарафане, белой
р бахе, с белымшитым пояс ом. У нее тоже были полотенца с браным т ачеством на
верхнем цеп , но не сохранились. Але сандра Васильевна вспоминала, что Пела ею
Ивановн Терёхин похоронили по ее желанию в свадебном черном8 сарафане и бе-
лой р бахе, р ава оторой были рашены та им же зорным т ачеством, а по-
лотенце ее работы.

Полотенце Д.А. Полянс ой

6 В 1858 . 3 «хозяев» Липовс ой садьбы было 3 лошади, 15 олов ро ато о с ота, 15 овец,
2 олоды пчел, 108 яблонь, рожаи овощей и сена— «очень хороши». Для сравнения: в нес оль-
их др их садьбах вып с ни овЗемледельчес о оУчилища (Владимирс ая б.) та же 3 «хо-

зяев» было в среднем 2—3 лошади, 4—6 олов ро ато о с ота, 0—6 олов овец, пчел не было.
7 Заметим, что и вИлевни ах было выделено место для садьбы вып с ни ов Земледельчес-

о о Училища. Возможно, именно там были исто и профессии м жа Пела еи Ивановны, е о
мения находить хорош ю вод и строить олодцы.

8МасловаГ.С.Народнаяодеждав восточнославянс их традиционныхобычаяхиобрядахXIX—
начала XX ве а. М., 1984. С. 32. Подвенечный сарафан невесты неред о был сине о или даже
черно о цвета. Есть поминания о том, что расный сарафан в семьях, соблюдавших традицию,
надевали на второй день свадьбы: он был а бы символом с пр жества.

Браное т ачество и строчевышивальные промыслы



Традиционные ремесла и промыслы

9 Бла одарю Але сандра Але сандровича Ковз на, анд. филол. на , зав. се тором ред их
ни и р описей Владимирс ой областной на чной ниверсальной библиоте и им.М. Горь о-
о, азавше о мне на эт анало ию.

10 Глад ая М.С.Материалы Катало а рельефной пласти и Дмитриевс о о собора во Влади-
мире //Дмитриевс ий соборвоВладимире /Материалыиисследования. Вып. 1.Владимир, 2000.
С. 54—65.

В 1996 . в деревнеМалые Удолы Евдо ия Ивановна Трошина подарила нам сши-
тые вместе в виде салфет и неширо ие браные онцы бело о полотенца. Объяснение
та ово: после войны пошли в ход и старинные полотенца, жест ие онцы оторых
(брано о т ачества на верхнем цеп ) отрезали и отдавали и рать детям. Полотенце
принадлежало матери, К зиной (1894—1977).

В деревне Сельцовы деревень и Львова ЛюдмилаСеменовна (1925 . р.) по азыва-
ет полотенце с пришивными онцами, более з ими, чем холст посередине.Интерес-
но, что женс ие «фи ры» достаточно поздне о хара тера, расположенные в полосе с
ар ами и олоннами, заменены в верхнем фризе на деревца, что повышает са раль-
ный смысл поздне о орнамента. (Фото 2 на в лей е.) В ар ат рно- олончатом поясе
фасадов Дмитриевс о о собора во Владимире ( онец XII в.) межд олоннами поме-
щены древа с еральдичес ими зверями, над нимифи ры святых, выше—растения и
птицы. При этом олонны подобляются пальмам с прямыми высо ими стволами и
рас идистой метельчатой роной9. Арочная онстр ция порталов и олончато о по-
яса, в формировании оторо о частв ют пальмовидные схемы, рас рывает двойн ю
символи ар и ( а входа победивше о смерть Христа) и ар и а о раждения хрис-
тианс их святых, победившим смерть Христом10. Гл бо ий смысл рельефно о те ста
храма мо быть близо и понятен идеоло ам старообрядчества. Постепенная транс-
формация сюжетных мотивов в зорном т ачестве мо ла привести сочетанию по-
здних бытовых подробностей с древнейшей омпозиционной стр т рой.

Третье более длительное посещение деревни Перово в июне 1996 . дало возмож-
ность обследовать и соседние деревни. От разных информаторов мы слышали, что в
Перове в начале XX в. «все стар хи т али брань». В онце 20-х одов было до пяти
светело на одной лице, на 8—12 станов аждая. Есть сведения, что браным т аче-
ством рашались и р ава р бах (белым и расным), причем р ава мо ли быть
запястью и з ими, и широ ими на сбор ах.

У Нины Ивановны Ледневой (1926 . р.) наряд с др ими интересными вещами
виделимынеобычное полотенце— те ст на полотняных полос ах, разделяющих три
орнаментальных ряда, был не вышит рести ом, а на же встречавшихся э земпля-
рах, а сот ан: «Ко о люблю то о дарю милъ тирайся а не милъ не примайся люблю
сердечно дарю вовечно». Это полотенце было дано в приданое материНиныИванов-
ны Анастасии Васильевне Уставни овой в 1925 . (Фото 3 на в лей е.) Т али е о сест-
рымамино о отца Василия Андреевича—Уставни овы АннаАндреевна (1860—1917)
и Мария Андреевна (примерно 1867—1926). Обе они были старообряд ами и жили в
деревне Бот лино Гороховец о о езда. У семьи была т ац ая светел а. Стан и были
с восемью поднож ами, следовательно, в семье занимались и мно оремизным т аче-
ством.

ДеревняИльина Гора вплотн ю сопри асается с деревнейПерово, теперь это фа -
тичес и северо-западный онец очень длинной перовс ой лицы, проходящей почти
параллельно ре е Клязьме. В ильинс ом онце Клязьма совсем подст пает садь-
бам. С др ой стороны—Ильина Гора. Домам тесно. Старожилы объясняют: по пре-
данию, раньше деревня распола алась на ребне поло ой оры, но в Ильин день она



неодно ратно с орала в роз . Пос-
ле очередно о пожара по орельцы
перенеслидеревнюпод ор .Мария
Я овлевна Старостина (1921 . р.)
со ласиласьна раз овор толь о пос-
леобещанияниче онепроситьпро-
дать или подарить, но фото рафи-
ровать разрешила. Полотенце бра-
ное на верхнем цеп ст пало в со-
вершенстве омпозиции орнамен-
тальныхполосэ земплярамК.Г.Се-
д ниной и П.И. Терёхиной. Оно
имело явные сбои при выполнении
не оторых элементов орнамента.
Одна о нижняя полоса зорных
онцов это ополотенца пра тичес-
и повторяла полос с бере инями.

Тон ий полотняный рай завер-
шался тон им же и не очень выра-
зительным о люшечным р же-
вом. Размер полотенца 35 х 216 см.
Ряд весенних веточе -пророст ов
похож на верхнее завершение зор-
но о онца полотенца П. И. Терё-
хиной, а расположенная под веточ-
ами полоса ромбов с продленны-

ми сторонами пра тичес и иден-
тична. Эта наход а важна тем, что
подтверждает «бродячесть» отдельных орнаментальных мотивов. Жительницы сосед-
них сел мо ли опировать их др др а, сочетая понравившиеся зоры с большим
или меньшим спехом в зависимости от опытности и природно о ч тья. Произвольно
омбинировать порядо зорных полос мо ла и опытная т ачиха, при лашаемая в со-

седние деревни помочь рассчитать и заправить н жным образом т ац ий стан.
Уни альной была др ая вещь, по азаннаяМариейЯ овлевной. К сожалению, те-

перь этобыло женеполотенце:М.Я.Старостина сшилаизне опередни для вн ч и—
«чтобы в л бе выст пать». В след ющий приезд в июне 1998 . обнар жилось, что
передни а в доме же нет, и ред остный зор сохранился толь о на фото рафиях.
(Фото 4 на в лей е.)

Орнаментированные онцыбывше ополотенцабыливысотой40см,шириной36см
аждый. Во всю высот орнамента— ряд мон ментальных самоваров, изображенных

«в профиль», чтобы виден был ран, под раном— совсем малень ая по сравнению с
этим вели аном чайная чаш а. Крохотныефи р и людей на заднем плане лишьпод-
чер ивают весомость самоваров и демонстрир ют важение этом символ ресть-
янс о о бла опол чия и семейно о достат а. Верхняя зорная полоса несет на себе
от олосо язычес ой символи и. Но образец, на оторый ориентировалась т ачиха,
был, возможно, испорчен: произошла а ая-то не рядица с оловами ведомых под
здцы лошадей. Сравним человечес ие фи ры нижне о ряда с фи рами на полотен-
це из деревни Сельцовы деревень и. Если там изображены женщины в ороченных

Полотенце М.Я. Старостиной, д. Ильина Гора

Браное т ачество и строчевышивальные промыслы
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пышных одеждах, то эти фи р и представляют, с орее, «солдати ов» в з их заправ-
ленных в сапо и штанах. Уж больно орот и их одежды для женщин, недоп стимо
подчер н та талия под широ ой р дью. Колон и, разделяющие фи р и, тоже до-
вольно специфичны: они рез о истончаются в верхней части. Они напоминают о не-
стрельное ор жие с прим н тымшты ом. Размещено оно на а ой-то подстав е, по-
хожей на « оренение» при архаичес омизображении традиционно о древа. Если это
действительно воинс ий сюжет, возвышение над оловой— наиболее заметная часть
форменно о оловно о бора, а де ор на р ди — на рады. Даже точ и под «носом»
находят объяснение — это « сы». Работа восхищает своим наивным реализмом, под-
чиненным ди тат требований те стильной техни и. Она представляет собой не час-
то встречающийся образец х дожественно о примитива в зорном т ачестве после-
дней четверти XIX в.11 Датировать вещь позволил расс азМарииЯ овлевны. Ее мать,
МарияВасильевна Крю ова (1884—1963), была выдана зам ж в деревнюИльина Гора
изОлт шева, большой деревни наКлязьме, северо-западнее отПерова. Кстати, мать-
старообряд Федора Ивановича Полянс о о привезли невестой из деревни Горное
Татаринцево Гороховец о о езда в Липовс ю садьб после то о, а она позна о-
милась с женихом, о да остила зна омых в Олт шеве. Семья Марии Васильевны
была старообрядчес ой.

МарияЯ овлевна была девятой из десяти детей, баб ш почти не помнит, одна о
тверждает, что полотенца были сот аны ею для свое о придано о и затем переданы
дочери. Следовательно, создавались они в онце 1870-х — начале 1880-х одов.

В деревне Олт шево в течение нес оль их дней мы побывали во мно их домах,
виделимножество расивыхситцевых оловныхплат ов, предметы традиционнойжен-
с ой одежды, столешни и ремизно о т ачества и толь о два полотенца брано о т аче-
ства на верхнем цеп . Одно из них очень длинное, но с зень ой полос ой брано о
(все о 6 см при общей длине 330 см, ширине 40 см) по азала Але сандра Федоровна
Ни онычева (1923 .р.). Т ала Але сандра Семеновна Ва стова (1870 . р.), «цер ов-
ная», вероятно, себе в приданое.

Еще одно полотенце по азала намНатальяКонстантиновнаПанфилова.Мать ее,
Лома ина (1880—1972), происходила из деревни Большие Удолы, вышла зам ж в де-
ревню Ильина Гора в 1903 . Наталья Константиновна считает, что это полотенце —
материнс ой работы, та а она была хорошей т ачихой и при ней же здесь, в Ол-
т шеве, продолжала т ать холсты, ремизные столешни и, а потом же полови и.

Орнамент это о чисто-бело о полотенца интересен тем, что в нем, роме ромбов с
продленными сторонами и ромбов, пересеченных рестами, прис тств ют пол свас-
ти и — а «правосторонние», та и «левосторонние»12. Это старинный полноправ-
ный элемент традиционных те стильных орнаментов. Малень ие ромби и, на ото-
рые разбивается большой ромб, пересеченный осым рестом, центрированы вып -
лыми точ ами, что обычно интерпретир ется а символ «засеянно о поля». В верх-
ней полосе орнаментированно о онца полотенца выт аны не малень ие весенние

11 Наполотенце из деревни Борис ово Рязанс ой области (50—60 мнаю от раницы сВла-
димирс ой областью) семь м жс их фи ро -«солдати ов» в среднем орнаментальном ряд ни-
чем не отделены др от др а. Они вышиты раснойнитьюнабором—имитация брано о т аче-
ства. Сапо и вышиты черным. Чернымже сделан а цент на вершине ромби а-« оловы», мар и-
р ющий а ой-то значимый оловной бор. В верхнем ряд вышито девять деревьев, еще два
ряда заполнены вышитыми ромби ами. Полотенце из фондов ГВСИАХМЗ—В№14672.

12 Ба дасаров Р.В.Свасти а: священный символ / Этнорели иоведчес ие очер и.М., 2001. С. 305.
Считается, чтоправосторонняя, центробежная, разворачивающаяся свасти а «сеет» бла о; левос-
торонняя, свертывающаяся, собирающаяся свасти а— «стяжает» бла одать.



веточ и-пророст и, а развесистые растения с цветами или плодами, очень похожие на
«деревья» в верхней полосе полотенца № Т-3051 из Гос дарственно о Р сс о о м -
зея13, приобретенно о в Гороховец ом районе.

* * *
Солидный э спедиционный материал был значительно дополнен при обследова-

нии фондовых м зейных олле ций.
Анализ полотенец, хранящихся в фондах Вязни овс о о истори о-х дожествен-

но о м зея (ранее — Вязни овс ий районный раеведчес ий м зей, ВРКМ), дал ин-
тересные рез льтаты в плане из чения орнамента. В большой олле ции полотенец
четыре имеют онцы, полностью или частично сот анные в техни е брано о т а-
чества на верхнем цеп . Самое раннее пост пление — 1967 . (ВРКМ№2335, размер
37 х 233 см). Приобретено через за почн ю омиссию, ле енды нет. Сот анные от-
дельно и пришитые через аж рн ю (строч а по перевити, или вышив а «стро ою»)
прошв онцы полотенца демонстрир ют нам варианты орнамента траченно о по-
лотенца-передни аМ.Я. Старостиной,на оторомведомыепод здцы они тесно рас-
положены по высоте в средней полосе. Их оловы а бы обрезаны тон им полотня-
ным пробелом, сильно ис ажены, но еще адываются14. Над спинами оней — ма-

Полотенце Н.К. Панфиловой, д. Олт шево
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13 Р сс ое народное т ачество и ерами а. У аз. соч. С. 33.
14 Вспомним, что и в э земпляре М.Я. Старостиной оловы оней были ис ажены, но не-

с оль оинымобразом.Возможно, работы обеих т ачих восходят одном прототип орнамента,
но аждой через свой ряд посредни ов.
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лень ие деревца, а не птич и, а М.Я. Старостиной. Это более традиционный ва-
риант, ведь во мно их сюжетах дерево заменяет бо иню-всадниц . Та ое же деревце
выт ано и межд «солдати ами», что отсылает нас традиционном построению ор-
намента: в центре—объе тпо лонения—священноедеревоилибо иня, посторонам—
всадницы. Верхняя полоса с «солдати ами» и «р жьями» та же более де оративна: по
сторонамфи р— деревца. Условные «деревья», изображенные в нижней полосе, по-
чти тратили связь с традицией, но в целом нижняя орнаментированная полоса рав-
новешивает верхнюю, что позволяет выделиться лавной, средней полосе, символи
оторой т ачиха, возможно, воспринимала а свадебн ю.
Полотенце ВРКМ№3109 пост пило в 1971 . та же через за почн ю омиссиюи

не имеет ле енды. Белые браные онцы на разбелённом розовом фоне высотой 26 см
сот аны одновременно со средней полотняной частью. Размер полотенца 38 х 230 см.
След ет отметить, что в отличие от полотенец К.Г. Сед ниной, П.И. Терехиной и
М.Я. Старостиной в широ ой полосе с «бере инями-рожаницами» женс ие фи ры
во р ромбов-«полей» заменены на «елоч и». Ка же отмечалось, в традиционном
орнаменте та ая замена вполне возможна.

Полотенце ВРКМ№4022 пост пило в 1989 . от Лебедевой из Вязни ов (традици-
онный т ац ий район бывшей деревни Ярцево, де было мно о светело ), размер е о
34 х 220 см. Концы высотой 27 см сот аны отдельно и пришиты через вязан ю рюч-
ом прошв средней части полотенца большей ширины. Вероятно, за отов и бра-

ных онцов полотенца были привезены о да-то из др ой деревни.
Нечто новое можно видеть на онцах полотенца ВРКМ № 3999, пост пивше о в

1989 . от Гавриловой из Вязни ов. Размер полотенца 34 х 178 см. Концы высотой 39
см, аждый де орированы в дв х разных браных техни ах. Четыре полосы бело о бра-
но о т ачества на верхнем цеп с белымже тон им рабочим т ом во второй и четвер-
той полосах и тон им расным в первой и третьей полосах черед ются с четырьмя
полосами традиционно о брано о т ачества с расным зорным т ом. На изнаноч-
ной стороне хорошо видныразличия этих дв х техни зорно о т ачества: браные он-
цы— цельнот аные со средней частью полотенца. (Фото 5 на в лей е.)

Забе ая вперед, можно с азать, что нес оль ими одами позже далось обнар жить
подобное сочетание дв х разных техни брано о т ачества в одной вещи. Это поло-
тенца из бывшей Костромс ой бернии, из ее Юрьевец о о езда, непосредственно
раничивше о с Гороховец им ездом бывшей Владимирс ой бернии. Теперь эти
земли входят в состав Ивановс ой области. Полотенца эти хранятся в фондах РЭМ в
Сан т-Петерб р е.

Работа в фондах Гос дарственно о Владимиро-С здальс о о истори о-архите -
т рно о и х дожественно о м зея-заповедни а (ГВСИАХМЗ) в 1995—1996 . имела
целью точнение раниц распространения бело о брано о т ачества на верхнем цеп . Из
37 просмотренных полотенец Собинс о о, Юрьев-Польс о о, М ромс о о, Вязни-
овс о о, Гороховец о о и Селивановс о о районов интерес ющая нас техни а т а-

чества была обнар жена лишь на нес оль их полотенцах, пост пивших из трех на-
званных последними районов. Приведем их обзорные хара теристи и.

Полотенце В — № 18180 приобретено в 1975 . в деревне Большие Удолы Вязни-
овс о о района А.Н. Г сь овой. Напомню, что Большие Удолы расположены при-

мерно в илометре от теперь более р пной по населенности деревниМалые Удолы
в сторон Липовс ой садьбы, за Удольс им озером. Это полотенце имеет мно о об-
ще о с полотенцемК.Г. Сед ниной. Отс тств ет з ая верхняя полоса с веточ ами—
«весенними пророст ами». Расположенная под ней широ ая полоса из дв х с поло-
виной тон о разработанных ромбов — почти та ая же, но «сияние», направленное
вн трь ромбов, тоньше: не из дв х линий вып лых точе , а из одной линии. Сред-



Полотенце из фондов Вязни овс о о истори о-х дожественно о м зея (ВРКМ№ 3109)

Полотенце из фондов Вязни овс о о истори о-х дожественно о м зея (ВРКМ№2335)
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няя полоса, напротив, массивнее: ромби и с «сиянием» вовне и « оловастицами» по
вершинам повторены дважды др над др ом. «Сияние» здесь та же более массив-
ное, в две линии вып лых точе . Вследствие это о центральная полоса стала не от-
носительно з ой, т.е. промеж точной, а самойширо ой. Нижняя полоса из-за это о
перестала привле ать основное внимание, тем более что фи ры «бере инь» здесь
ис ажены: они лишились верхних частей «торса», за н тые «р ч и»- рючоч и исхо-
дят непосредственно из сторон ромба. «Бере ини-рожаницы» в лах межд ромбами
вместе с верхними частями «торса» лишились и «р че ». Тон ий рабочий то во всех
орнаментальных полосах — белый, но сами полосы отделены др от др а тон ими
расными а центами по раям полотняных пробелов. Интересная деталь: по середи-

не аждо о из этих з их пробелов проходят полос и очень з ой мереж и— прием,
не встречавшийся нам на полотенцах та о о рода. Быть может, это сл чайное приме-
нение мереж и, но не ис лючено, что от олосо древней традиции15. Край полотенца

Полотенце из фондов Вязни овс о о истори о-х дожественно о м зея (ВРКМ№ 4022)

15 Р са ова Л.М. Образ мира в еометричес ом орнаменте на полотенцах р сс их рестьяно
Алтая //Традиционные обрядыиис сство р сс о ои оренныхнародовСибири.Новосибирс ,
1987. С. 99—101.

Помнениюавтора, основныеорнаментальныемотивы, способыихсочетания, отдельныепри-
емы омпозициина стеновыхполотенцах являются общимидля всех р сс их.Но полотенца б х-
тарминс их старообрядцев она считает эталоннымипо ясности смыслово о содержания, что по-
зволяет использовать их для ре онстр ции архаичес их представлений челове а об о р жаю-
щем мире. Основные три части онца полотенца выполнялись отдельно в разных техни ах (вы-
шив а-строч а, браное, или за ладное, т ачество, вышив а-роспись). Подр бленные рая от-
дельных частей сшивались вместе или швом «через рай», или своеобразным аж рным р жев-
нымшвом при помощи обычной и лы. Возможно, мережчатое разделение орнаментальных по-
лос является воспоминанием об этой о да-то общей старообрядчес ой традиции.



сот ан в форме з бцов и мо бы быть обработан анало ично полотенц К.Г. Сед ни-
ной.Но, а и не оторых др их полотенец более поздне о времени, здесь примене-
но связанное рюч ом плотное р жево с мысами.

ПолотенцеВ—№28846 былоприобретено в 1980 . в Вязни ах З.И.Шмель овой.
В немможно найти определенное сходство с орнаментом полотенца ВРКМ№3109 из
Вязни овс о о м зея: нижняя полоса с деревцами вместо женс их фи р совпадает
почти в точности, но выполнена вирт ознее. Вместо тон ой обвод и расчерченно о
на мел ие леточ и ромба-«поля» — очень расивая тон ая линия обвод и с распо-
ложенными на ней точ ами-зерныш ами. Сле а изменена и форма деревца: оно
стало более стройным за счет орочения нижних веточе . Полоса, соответств ющая
второй более з ой орнаментальной полосе полотенца из ВРКМ, расширилась за счет
сложненной и нес оль о выч рной разработ и а онт ров самих ромбов, та и их
взаимно о пересечения межд вершинами деревьев. Появилась и третья орнамен-
тальная полоса, менееширо ая. В ее зоре ромби и-«поля», расчерченные на мел ие
леточ и, «засеяны» вып лыми центральными точ ами — «зерныш ами». Довер-

шает артин необычная расно-черная вышив а, выполненная очень мел им рес-
том. В широ ом нижнем полотняном пробеле вышито девять расных верблюди ов
с черными небольшими сти ами межд ними. В верхнем более з ом полотняном
пробеле вышита черная тон ая извивающаяся веточ а с расными роздоч ами (то
ли вино рад, то ли ис аженная я ода-малина). Край полотенца ровно подшит сраз
же под нижней орнаментальной полосой и не рашен ни а им р жевом. На наш
вз ляд, р жевно о завершения этом полотенц и не треб ется. Оно производит впе-
чатление работы ородс ой мастерицы.Н жно отметить, что тон ий рабочий то на
протяжении всех орнаментальных полос остается белым, что делает вышив еще
более онтрастной.

ПолотенцеВ—№26044 приобретено в 1979 . в Гороховец омрайоне А.П. Е оро-
вой. Деревня Литов а находится в 5 илометрах от той деревни Малые Л ж и, де
созданыполотенца, хранящиеся вГос дарственномР сс омм зее. Размер полотенца
34 х 180 см. В оформлении е о нет ниче о ни ально о. Все три орнаментальные
полосы общей высотой 21 см выполнены по разбеленном розовом фон , т.е. с
использованием тон о о расно о рабоче о т а.

Полотенце В —№ 13140 стоит выделить особо. Оно было приобретено в 1971 .
В.С.Плехановой в деревне БоровицыМ ромс о о района. Раньше здесь былаюжная
о онечность земель Гороховец о о езда Владимирс ой бернии. По правом же
бере О и простирались землиМ ромс о о езда: раница е о с Ниже ородс ой -
бернией проходила на 15—20 м ю о-восточнее нынешней. Это полотенце интерес-
но тем, что оно цельнот аное, т. е. основа не о из белых нито . Но в отличие от всех
встречавшихся ранее полотенец браное т ачество на верхнем цеп здесь выполнено
объемной расной нитью. Нить от времени пообтерлась, особенно ром и, де же
не воспринимается а расная (в м зейной арточ е толстая точная нить опреде-
лена а льняная, что объясняет ее недостаточное про рашивание в расный цвет).
Датировано это полотенце началом ХХ в. Весьма необычно и вязаное рюч ом
расное р жево, с орее напоминающее по зор айм современной вязаной

шали. Возможно, это р жево выполнено значительно позже, чем т ачество. (Фото 6

на в лей е.) Для нашей темы важен сам фа т использования расно о зорно о
т а в браном т ачестве на верхнем цеп южной о онечности бывше о Горохо-

вец о о езда.
Завершим обзор избранных полотенец из фондов Владимиро-С здальс о о м -

зея-заповедни а э земпляром В—№16435/29, приобретенным в 1974 . И.В.Тито-
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вой в деревне Черт ово Селивановс о о района. Во времена с ществования Влади-
мирс ой бернии з ая полос а земли вдоль реч и Мотры (Замотринс ий приход с
деревнями Алеш ово, Ивань ово, Черт ово и К р ово) разделяла Гороховец ий и
С до одс ий езды и относилась расположенном севернее Вязни овс ом езд .
Ка и полотенце из Боровиц, это полотенце имеет расные орнаментированные он-
цы, браные на верхнем цеп . Основа, рабочий то — расные; расный орнамен-
тальный то в неширо их полос ах сверх и сниз заменен на желто-оранжевый.
Концы сот аны отдельно и пришиты белой середине. Размер полотенца 36 х 225 см.
Плотное р жево связано рюч ом. Вм зейной арточ е полотенце датировано он-
цом XIX в. (Фото 7 на в лей е.)

Ка по азали наши э спедиционные наход и, в деревнях Замотринс о о прихода
бытовали расные наподольницыженс их р бах, рашенные браным т ачеством на
верхнем цеп . Их дополнительно вышивали шерстяными нит ами малиново о, виш-
нево о, зелено о, сине о, фиолетово о, желто о, черно о и бело о цветов. При т анье
использовалась расная основа. В деревне Ивань ово далось сфото рафировать не-
разрезанн ю за отов , содержащ юдва полных омпле та наподольниц. Четыре по-
лосы шириной по 7 см аждая и четыре полосы шириной по 8 см аждая, расные
браные и вышитые, отделялись аждая др от др а сто-розовыми (белый то по
расной основе) неширо ими полос амиполотняно о переплетения. Разрезанные по

этим полотнян ам и подшитые с обеих сторон, четыре полосы сшивались в ольцо и
пришивались подол праздничной или обрядовой р бахи. Владелица этой за отов и
(ей было о оло 40 лет) предпола ала, что это салфет а, и дивилась, слышав о тради-
ционном назначении зорных полос.

Э спедиционныенаблюдения 1996 . выявили, чтожители деревниМедведево быв-
ше о Гороховец о о езда (теперь Вязни овс о о района), де было очень мно о ста-
рообрядцев, в старин дразнилижителей деревни Черт ово « арамарами». Эти сведе-
ния пол чены от Ксении Васильевны Шабановой (1902 . р.) (ее отец был чителем
пения по рю ам в старообрядчес ой общине). Объяснить происхождение это о сло-
ва она не смо ла, но связала прозвище с любовью черт овцев о всем расном ,
яр ом : издали было видно, о да в праздничный день приближались они торж
или ярмар е. Подтверждение с азанном слышала я в деревнеК рбатиха та же быв-
ше о Гороховец о о езда (теперь Вязни овс о о района, на самой ранице с Сели-
вановс им районом) от Анастасии Герасимовны Блохиной (1926 . р.). В ее интер-
претации дразнил а зв чала а « арамыры». По словамА.Г. Блохиной, них в семье
о да-то тоже были браные бело-розовые полотенца. Можно предположить, что бе-

лые и разбелённые розовые полотенца, браные на верхнем цеп , в этом ре ионе пред-
почитали старообрядцы, а расные — все остальные жители. Та , в семье Домны
Але сеевныТ люсиной (о оло 1903— онец 1960-х одов) в деревне Черт ово быто-
вали полотенца с пришивными онцами брано о на верхнем цеп или ремизно о
т ачества. В ачестве толсто о орнаментально о т а использовалисьфабричныешер-
стяные нит и, о рашенные в яр ий малиновый цвет, а та же в зеленый и синий.
Основа — расные и белые нити через одн , тон ий рабочий то расный. Та ое
полотенце я видела в деревне Черт ово снохи Домны Але сеевны — Лидии Ива-
новны Т люсиной (1929 .р.). Два др их подобных же полотенца по азала нам в со-
седней деревне К р ово родная дочь Домны Але сеевны Т люсиной — Але сандра
Андреевна Со ова (1937 .р.). Интересно отметить, что нее же видели мыполотен-
це, браное на верхнем цеп белым по белом . Это сшитое онцами вместе полотенце
размером 35 х (2 х 90) см на и он подарила Але сандре Андреевне ее све ровь, Дарья



ИвановнаСо ова (1900 .р.). Т ала полотенце она сама («была очень оразда т ать»). В
К р ове ДарьяИвановнажила после зам жества, а родилась и выросла в деревнеМи-
хальч ово, что находится все о в 2 м от К р ово, но за реч ой Мотрой. Раньше это
был Гороховец ий езд, теперьМ ромс ий район. ВМихальч ове все да быломно о
старообрядцев.

В настоящее время южная часть бывше о Гороховец о о езда нами еще тщатель-
но не обследована, поэтом тр дно делать определенные выводы, но ч вств ется тен-
денция смены с севера на ю бело о и бело-розово о брано о на верхнем цеп т аче-
ства по преим ществ розово- расным и расным.Подчер нем, что речь идет толь о
о полотенцах.

* * *
Последние э спедиции (2000—2002 .) проводилисьпо территориинынешне о Го-

роховец о о района.
Немно очисленные найденные полотенца дополнили сложивш юся в целом арти-

н . АнтонинаАле сеевнаДмитриева (1928 . р.), в девичествеАндреева рожен а дерев-
ни Тарханово, живет в Митино с 1948 . — вышла сюда зам ж. Вся семья Андреевых
была старообрядчес ой. Размер полотенца, оторое хранится в их семье, — 35 х 257 см.
Орнамент онцов полотенца мел ий и не особенно выразительный. На лицевой сто-
роне расный рабочий то лишь сле а подцвечивает розовым белый браный орна-
мент. Т ала е о тет а по матери, Наталья Ивановна Андреева (1875—1954). В семье
были и др ие браные на верхнем цеп полотенца.

В том же Митино Оль а Степановна Ло инова (1922 .р.) по азала нам полотенце
из придано о матери, Елены Васильевны Сосниной, происходившей из деревни Р -
дильницыВязни овс о о езда. Оль а Степановна предпола ает, что полотенце было
сделано на за аз. Это полотенце интересно тем, что оно цельнот аное. Концы е о вы-
полнены в техни е брано о т ачества на верхнем цеп , а средняя часть — в техни е
ремизно о т ачества. Еслипри т ачестве онцов использовалсяп хлый то в нес оль-
о сложений (белый или расный в разных полосах), то при ремизном т ачестве сере-

дины—обычный тон ий рабочий то .Поэтом ремизный зи за ообразный зор по-
л чался на сравнительно тон ой т ани, значительно более тон ой, чем плотные бра-
ные онцы.

Интересные наход и ожидали нас в Гороховце. Галина Але сеевна Маслова, ди-
ре тор Областно о центра народно о творчества, хранит два полотенца, принадле-
жавшие еематериАннеАндреевне, в девичестве Р новой (1919—1987). РодиласьАнна
Андреевна в деревнеМел ашево (что в 10—12 м наю от деревень Литов а иМалые
Л ж и, на бере ре и К рша). Там же, вероятно, и были сот аны эти полотенца16.
Мать Анны Андреевны, Степанида, мерла очень рано, детей воспитывала баб ш а
Л ерья (1860 . р.). Возможно, именно она и т ала для свое о придано о эти поло-
тенца.

Рассмотрим первое полотенце, по азанное Галиной Але сеевной. Размер поло-
тенца 36 х 210 см. Широ ая орнаментальная полоса почти в точности совпадает с
нижней полосой на полотенце ВРКМ—№3109 из Вязни овс о о м зея, та же выт-
анной по тон ом расном рабочем т . На полотенце В—№28846 из Владими-
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16 Заметим, чтона правомбере ре иС ворощь было ромныйзаболоченный лес, принадле-
жавшийВедомств делов, а по ее левом бере в дельных деревняхбыломно о старообрядцев.
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ро-С здальс о о м зея-заповедни а почти тот же орнамент выт ан белым по бело-
м .Широ ое р жево, вязанное рюч ом, пришито полотенц значительно позже —
матерью Г.А. Масловой, Анной Андреевной.

Второе полотенце (размер е о 36 х 200 см) имеет менее торжественное рашение
браным на верхнем цеп т ачеством, общая высота орнаментированно о онца —
о оло 18 см.Принциппостроенияорнамента вширо ойполосе это о полотенца имеет
анало ию со средней полосой на разбеленном розовом фоне на полотенцеМ.Я. Ста-
ростиной.

Полотенца, хранящиеся в фондах Гороховец о о истори о-архите т рно о м -
зея, сожалению, не нес т информации о месте их создания и бытования, но пред-
ставляют интерес а варианты же известных орнаментов.

Полотенце В—№29328 (размер е о 33 х 230 см) цельнот аное, полностью белое,
рашено семью (традиционное число) несомненно женс ими фи р ами в техни е

брано о т ачества на верхнем цеп , но здесь нет ни пальмовидных олонн, ни ар и,
и над фи рами нет ни а о о традиционно о завершения— бордюра.

У др о о полотенца цельнот аной является верхняя орнаментированная полоса.
Женс ие фи р и с непропорционально длиннымишей ами имеют наивно-отстра-
ненный хара тер. Через прошв из о люшечно о р жева пришита еще одна браная
на верхнем цеп полос а. Птич и-пет ш и здесь мо т восприниматься а вполне
современные, но след ет заметить, что почти та же они мо ли вы лядеть и на р ч-
ной масляной набой е XVIII в. или на вышив е перевитью в помещичьей садьбе
XVIII—XIX вв. Полотенце завершено пятью з бцами— это машинное р жево нача-

Полотенце на и он , д. Михальч ово



ла XX в. Обратим внимание, что
подр б а раев тон о о полотна
во р плотных браных полос —
мережчатая, что в данном сл чае
ф н ционально оправдано, в отли-
чие от ранее про омментирован-
но о варианта применения очень
з оймереж и наполотнян емеж-
д браными полосами на полотен-
це из деревни БольшиеУдолы (В—
№ 18180).

В М зее быта села Фомин и и
е о о р и (м зей — это одно из
подразделенийЦентра традицион-
ной льт ры) представлено боль-
шое разнообразие техни т ачества.

Полотенце ГФМ — № 117 ин-
тересно сочетанием разных техни

Полотенце Г.А. Масловой. Гороховец

Полотенце Г.А. Масловой. Гороховец.
Орнамент средней зорной полосы схо-
ден с орнаментом полотенец ВРКМ
№ 3109 и В —№ 28846

Браное т ачество и строчевышивальные промыслы
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в одной вещи. Набор использованных приемов т ачества здесь шире, чем на поло-
тенце ВРКМ № 3999 из фондов Вязни овс о о истори о-х дожественно о м зея.
Верхняя и нижняя широ ие расные орнаментированные полосы — традиционное
дв стороннее браное т ачество; широ ая белая орнаментированная полоса межд
ними — браное т ачество на верхнем цеп , тон ий рабочий то — белый. Четыре
з ие расные полосы межд широ ими расными — браное т ачество на верхнем
цеп , толстый зорный и тон ий рабочий т и — расные. Орнаментированный
онец полотенца был сот ан отдельно и пришит более широ ой центральной

полотняной части полотенца, следовательно, середина и онцы полотенца были
из отовлены разновременно или в разных деревнях. Край полотенца рашен бах-
ромой.

Полотенце ГФМ — № 113. Концы полотенца — цельнот аные, т.е. основа — бе-
лая. Кр пные зоры в аждой из трех полос незамысловаты. Полосы нетрадиционно
построенно о орнамента сот аны браным т ачествомна верхнем цеп . Толстый зор-
ный и тон ий рабочий т и— расные. Необычно и то, что по центральной полотня-
ной части полотенца проложен с переменнымритмом расный толстый зорный то
(один проброс челно а в аждой полос е), выбранный на верхнем цеп простыми
точ ами-шишеч ами. Это, вероятно, очень поздний прием оформления, перенесен-
ный на полотенце с а их-то др их т аных изделий. Пришитая бахрома та же весь-
ма необычна: она состоит из дв х слоев нито — расно о и бело о, пробранных наи-
с осо , что образ ет белые, расные и розовые тре ольни и, с репленные пятью
оризонтальными нитями-за репами.

По азали мне в Фомин ах и еще одно полотенце, достаточно хара терное для
данной традиции. Концы е о, браные на верхнем цеп , сот аны отдельно. Т т все
расное: и основа, и тон ий рабочий то , и объемный зорный. Орнамент очень

прост— ромбичес ая сет а. Концы пришиты белой льняной середине полотняно о

переплетения. Завершение полотенца— тон ое машинное сине- ол бое р жево.
В Фоминс ом м зее во множестве представлены т аные наподольницы, причем

тверждается, что они нашивались не толь о на подолыженс их р бах, но ими мо ли
рашать и низ праздничных м жс их р бах. Большинство из этих наподольниц со-

т ано на верхнем цеп , ино да в сочетании с за ладным т ачеством. Не оторые из
них вышиты та же цветной шерстью. Ширина 7—12 см. Орнаментальный то —
объемный расный, основной тон ий— расный или белый. Основа использовалась
самая разная: ино да она полностью белая или полностью расная, а в не оторых
наподольницах она белая и расная через одн нить. Наподольницы из о р и села
Фомин и мало отличаются от обнар женных во время э спедиции в деревне Ивань-
ово Селивановс о о района (ю бывше о Вязни овс о о езда).

ВМ зее т аниМос овс о о ос дарственно о те стильно о ниверситета в фев-
рале 2002 . была рассмотрена довольно большая олле ция полотенец, но не да-
лось обнар жить ни одно о полотенца, де орированно о белым браным т аче-
ством на верхнем цеп . Единственное полотенце, сот анное в этой техни е, но с
использованием толсто о расно о зорно о т а и тон о о расно о рабоче о т а,
было привезено э спедицией педа о ов и ст дентов в 1967 . из Воло одс ой об-
ласти Вохомс о о района — из деревни Маслени ово (№ 7237). Пришивные он-
цы это о полотенца рашены дв мя сложными ромбичес ими фи рами, разде-
ленными продленными ромбами-с об ами. Выше и ниже — з ие бордюры из
цепоче мел их ромбов.



Полотенце из фондов Гороховец о о истори о-архите т рно о м зея

Полотенце из фондов Гороховец о о истори о-архите т рно о м зея (В 29328)
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В Российс ом этно рафичес ом м зее (РЭМ) в январе 2002 . далось выявить
три р ппы полотенец, созданных с применением интерес ющей нас техни и т а-
чества.

Перв ю р пп составляют два полотенца из села Кромы на севере бывше о Горо-
ховец о о езда, почти на ранице с бывшейКостромс ой бернией (теперь этоИва-
новс ая область). Их приобрел в 1905 . по заданиюЭтно рафичес о о отдела Р сс о-
о м зея Императора Але сандра III владимирс ий ченый-а роном Але сандр Про-
хоровичЧерный17 . Кроме них, он пил еще нес оль о полотенец, рашенных стро-
чевой вышив ой.

У полотенца№ 782—24 цельнот аные онцы. Мел ий браный белый зор по раз-
беленном розовом фон явно сложился под влиянием либо строч ипо выдер , либо
начинавше о распространяться онц XIX в. вязания рюч ом. Один и тот же не-
традиционный мотив шириной ч ть более 1 см повторен без изменений по всей ши-
рине полотенца. Нетрадиционно выполнены и бордюры. Общая ширина этой зор-
ной полосы—15 см. Выше расположились еще две неширо ие зорные полосы бело о
брано о т ачества на верхнем цеп с белым же рабочим т ом. Средняя часть поло-
тенца—ремизно о т ачества.

У полотенца№782—25 средняя часть ремизно о т ачества. Цельнот аные онцы,
браные на верхнем цеп , имеют по две полосы с тон им расным рабочим т ом. Со-
товый зор широ ой нижней полосы образован п хлым белым т ом, а челове опо-
добный орнамент верхней полосы — расным. Фи р и плотно сдвин ты в ряд, пле-
чом плеч , их более двадцати по стандартной ширине полотна. Край полотенца за-
вершен длинной бахромой из нитей основы. Отдельные пряди перевязаны злами в
не ое подобие ячее -сотов, дачно вторя браном зор .

Втор ю р пп составляют полотенца из Юрьевец о о езда Костромс ой бер-
нии, привезенные в 1903 . сотр дни ом Этно рафичес о о отдела Р сс о о м зея
Ев ениемАле сандровичемЛяц им18. Все три отобранныхмноюполотенца бытовали
в самом .Юрьевце (РЭМ, олле ция 321,№ 1, 3 и 4). Два полотенца демонстрир ют
сочетание дв х разных техни т ачества —традиционно о брано о и брано о на верхнем

цеп ( а полотенца ВРКМ № 3999 из Вязни овс о о м зея). Орнаменты полотенец
321—1 и 321—4похожимежд собой, но зорные полосы отличаютсяшириной. Узор-
ные онцы полотенец сот аны одновременно с полотняной серединой.

Можно сделать за лючение, что на ю е Костромс ой бернии, для оторой в це-
лом хара терно традиционное расное браное т ачество (что подтверждают и сотр д-
ни иКостромс о о истори о-архите т рно о и х дожественно о м зея-заповедни а
«Ипатьевс иймонастырь»), в онцеXIXв. довольно не веренноиспользовали понра-
вивш юся нов ю т ац ю техни соседней Владимирс ой бернии— белое браное
т ачество на верхнем цеп .

Совершенно неожиданной о азалась наход а одной из витрин РЭМ: наряд с об-
разцами разных способов т ачества выставлен зорный онец полотенца, привезен-
ный из Ленин радс ой области. Зна ома техни а т ачества, зна ом орнамент в по-

17 Подробнее обА.П. Черноми е о работе по сбор этно рафичес их олле ций см. с. 288, 345
настояще осборни а.

18 Костромс ая бернияне была раньше обследована, Е.А.Ляц ийпривез более 500 э спона-
тов, часть из оторых быларед ой же для то о времени, напримерпамятни и старообрядчес о о
быта населения Костромс о о езда. (Молотова Л.Н. Е.А.Ляц ий и е о деятельность в Этно ра-
фичес ом отделе Р сс о о м зея // Из истории формирования этно рафичес их олле ций в
м зеях России. СПб., 1992. С. 14—25.)



Витрина м зея Центра традиционной льт ры, с. Фомин и. Слева — полотенце ГФМ№117.
В центре — полотенце ГФМ№ 113. Вниз слева — наподольницы
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19 РЭМ, олле ция 7573, № 130/ 1—2.
20 Орнамент напоминает ремизный.
21Фалеева В.А. Р сс ое плетеное р жево. Л.,1983. С. 170—176.
22 Свионт овс ая-Воронова Л.И. Кр жево Киришс о о района // Из на чно о наследия

Л.И. Свионт овс ой-Вороновой /Сб. статей из архиваВсероссийс о ом зея де оративно-при-
ладно о и народно о ис сства. М., 2001. С. 67—72.

23 Изощренное р оделие осмыслялось а своеобразнаяформа ас езыдляженщины.

лос ах-за зор ах ниже и выше лавной полосы— это ромби и и осые ресты. А вот

орнамент центральной полосы — непривычен, есть в нем что-то северное19 . Это не

целое полотенце, а толь о парные пришивные онцыполотенца. Привезены они э -

спедицией 1965 . из деревниМотоховоКиришс о о района Ленин радс ой области.

Размер аждо о 40 х 38 см. У азано, что работа начала XX в. «Дев ш и в Захоже (та

назывался ст деревень, да входило иМотохово) пряли мало, та а занимались

ис лючительно р жевоплетением, но на посидел и с парнями брали прял и — с

" л б ом" (под ш а для р жевоплетения) не добно сидеть рядом с женихом». Пря-

лоч и же были особые, золоченые. Э спедиция привезла эти ни альные прял и в

м зей. Точили и расписывали прялоч и местные и онописцы. Вот в та ом льт р-

ном онте сте возни ло и белое ч до зорно о т ачества на верхнем цеп . Подзор

простыне, созданный в той же деревнеМотохово ( олле ция 7573,№ 131), та же был

выт ан в техни е брано о т ачества на верхнем цеп белым по белом . Он сшит из пяти

точей, общий размер 180 х 38 см. Следовательно, аждая из пяти частей мо ла быть

использована и в ачестве зорно о пришивно о онца полотенца. Широ ая браная

полоса с « р жевной» возд шностью орнамента20 через з ие пробелы полотнян и

дополнялась сверх и сниз изящными полос ами браных за зоро . Завершался этот

бо атый, видимо свадебный, подзор р пными фестонами сцепно о о люшечно о

р жева.

Кр жевной промысел сложился в 1870-х одах в Захожс ой волости Новоладожс-

о о ездаПетерб р с ой бернии. Современные ис сствоведы считают, что «в х -

дожественном отношении захожс ие зоры представляют собой особ ю р пп чисто

народно о р жева»21. Кр жево это имело древние орни, даже называли рестьян и

свои изделия не р жевом, а « ал нцами». И хотя плели они эти « ал нцы» из р бо-

ватых льняныхнито собственно о производства, зорназывали «серебрянс им». Был

еще зор— «царёва олова». Внимательный наблюдатель Л.И. Свионт овс ая-Воро-

нова еще в 1949 . выс азала предположение, что занесено было ис сство р жевоп-

летения в Захожс ю волость из монастырс их мастерс их: из Белозерс а или из

Кириллова22.

Ита , браное т ачество на верхнем цеп было распространено во Владимирс ой

бернии во второй половине XIX — первой трети XX в. в Вязни овс ом и Горохо-

вец ом ездах в неширо ой полосе, приле ающей ре е Клязьме. Было это преим -

щественно домашнее ремесло в рестьянс их семьях с определеннымдостат ом, вряд

ли оно выходило на ровень промысла, хотя работа на за аз и не ис лючается. В се-

мьях, имевших т ац ие светел и для промыслово о производства т ани (чаще про-

сто о холста), браным т ачеством на верхнем цеп занимались дев ш и для свое о

придано о и часто старые девы для придано о дев ш ам-родственницам. Не ис лю-

чена причастность распространению это о вида зорно о т ачества старообрядче-

ства23 , оторое поддерживало онта ты с единомышленни ами в др их берниях,



в том числе на западе и на севере, а тивно занималось предпринимательс ой дея-

тельностью и те стильной промышленностью в частности. Техничес ие приемы но-

во о способа зорно о т ачества мо ли распространяться преим щественно в старо-

обрядчес ой среде через родственни ов и зна омых, что должнобыло способствовать

выработ е особой эстети и, связанной с предпочтением бело о и бело-розово о оло-

рита. Со временем новая техноло ия мо ла заимствоваться и нестарообрядчес ими

семьями. Треб ет дальнейшей провер и предположение о возможной связи это о ра-

ционализированно о вида брано о т ачества с системой дельных имений в ре ионе с

традиционным занятием льнот ачеством. Треб ет та же точненияисточни пол че-

ния высо о ачественной белойхлопчатоб мажнойпряжидляп шисто о зорно о т а

приблиз омсоседствеИваново-Ш йс о оре иона, производяще о ситцы.Н жнопро-

должить и поис источни а и п тей распространения брано о т ачества на верхнем

цеп в Россию: возможно, через Польш или др ие страныВосточной Европы, через

Прибалти .

ля современно о читателя ис сство р чной вышив и на Владимирс ой земле

ассоциир ется прежде все о с Мстерой: это тончайшая белая ладь и р пные, брос-

ие расные верхошвы. Одна о мстерс ая вышив а появилась в ХХ в.Иван Але сан-

дрович Голышев, раевед и издатель, ревностно собиравший в 80-х одах XIX в. все

замечательное, что находил в Бо оявленс ой слободе (нынешняяМстера), не поми-

нал о белой лади а местном промысле, не оворя же о совсем поздних верхошвах.

Действительно, самые ранние вещи в олле цииМстерс о о х дожественно о м зея

датир ются 1906 . В то же время И.А. Голышев приводит историю возни новения

местно о золотошвейно о промысла в начале 60-х одов XIX в.: один из бо оявлен-

с их и онописцев привез издале а жен , мевш ю шить золотом. Стала она выши-

вать предметы цер овно о назначения. От нее на чились этом ремесл в семьях др -

их и онописцев, та возни ло альный золотошвейный промысел, дававший зара-

бото женс ойчастинаселенияБо оявленс ойслободы1 .Вирт ознымис сствомстер-

с их золотошвей назвать было нельзя, особых исследований ем не посвящали, но

поминания о нем все же встречаются.

Помнению исследовательницыиз числа всероссийс их земс их деятелейК.Г. Бе-

ренс, в XIX в. в святи с развитием до ровня старной промышленности строче-

вышивальных промыслов Гороховец о о езда и слободы Хол й Вязни овс о о

езда «совершенно особое место по интерес ющем нас вопрос занимает Влади-

мирс ая берния»2 . Мы можем добавить, что ороховец ие промыслы посл жи-

ли образцом для интенсивно о развития подобных промыслов в сопредельных тер-

риториях Ниже ородс ой бернии и в соседнемЮрьевец ом езде Костромс ой

бернии3 .

Браное т ачество и строчевышивальные промыслы

1 Сведения пол чены от дире тораМстерс о о х дожественно о м зеяВалентиныВладими-
ровны Поздня овой и лавно о хранителя м зея ГалиныНи олаевны Д иной.

2Беренс К.Г. Вышивальный промысел в России // К старная промышленность России.Жен-
с ие промыслы. СПб., 1913. С. 381—423.

3Копылова С.Женс ие р одельныепромысла вНиже ородс ой бернии //Ниже ородс ое
хозяйство. Н.-Нов ород, 1927. С. 103—106.
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Строч а по полотн или холст имеет древнее происхождение и в не оторых мест-
ностях сохранила свое прежнее название: «шитье по выдер », «шитье по перевити». В
олле ционных описях Российс о о этно рафичес о о м зея (начало ХХ в.) приме-

нительно вещам из Гороховец о о езда потребляется термин, оторый собиратель
олле ции Але сандр Прохорович Черный слышал в 1905 . от самих ремесленниц

или от их односельчан: «Вышив а стро ою белой б мажной нитьюна столь их-то ря-
дах» (например, на 35—100 рядах на шести образцах вышив и из села Нижний Лан-
дех)4.

ВфондахГороховец о о истори о-архите т рно ом зея достаточнообъемнопред-
ставлены работы строчей Гороховец о о езда. Выделим нарядные «р ава»5, ра-
шенные строч ой и р жевом. Их приобрели в 1969 . Е.И. Генераловой из деревни
Овинищи, что расположена на бере одной из стариц в дв х илометрах от О и, по-
чти на ранице с нынешнейНиже ородс ой областью. С орее все о, Овинищи— это
лишьместо бытования хара терной детали празднично о традиционно о остюмаГо-
роховец ой бернии р бежа XIX—XX вв. Если владелица остюма сама шила «р а-
ва» и рашала их строч ой, то она не была работницей промысла, та а в это время
большинство женщин деревни Овинищи имели др ой промысел: они вили верев и
на продаж 6.

Владимирс ие архивные источни и относят время возни новения строчевыши-
вально о промысла в Верхне-Ландеховс ой волости Гороховец о о езда начал 80-х
одовXIX в., а вНижне-Ландеховс ой—нес оль ими одами раньше7. Превращение
домашне о занятия вышив ой в тр д ради сбыта на сторон связывают с именем не-
ое о . Нешина: он первым стал платить рестьян амНижне о Ландеха за вышив ,

раздавал хорошее полотно для выполнения на нем строчевых зоров.
Интересные сведения, проливающие дополнительный свет на историю возни но-

вения промыслов в Гороховец ом езде, мы пол чили из п бли ации 1927 . по мате-
риалам обследования Ниже ородс ой бернии Советом содействия старной про-
мышленности НГСНХ8 . Женс ие р одельные промыслы (по строч е и шитью ла-
дью) были с онцентрированы в Городец ом езде и в Василевс ой (Кат нс ом, Бело-
вс омиНовинс ом районах) иП реховс ой волостях. Важно отметить, что промысел
этот был «занесен» в Кат н и из соседне о Гороховец о о езда в 1880-х одах. В 1927 .
старожилы еще помнили времена, о да вКат нс ом районе было все о 3 строчеи, а
1905 . их работало же более 1,1 тыс. челове . По земс ой переписи 1917 . строч ой и
ладью здесь было занято о оло 2,5 тыс. женщин и более 1,6 тыс. детей.

Справедливо было бы предположить, что прежде чем стать образцом для подра-
жания в др ой бернии, строчевой промысел в Нижнем Ландехе должен был пол -
чить широ ое развитие и репиться. Ведь для хороше о своения навы ов х доже-
ственно о шитья треб ется не один од. Поэтом начало строчевышивально о про-
мысла во Владимирс ой бернии следовало бы отнести более раннем период
времени.

В основном э ономичес ие причины вызвали распространение женс их промыс-
лов. В онце XVIII в. население П реха, Василева было занято на солеварнях. С паде-
нием солеваренно о промысла 20-м одам XIX в. начинает развиваться ожевенное

4 Российс ий этно рафичес ий м зей. СПб. Колле ция№ 782. Образцы№80, 81, 84, 85, 86,
87.

5 Гороховец ий истори о-архите т рный м зей.№Т—16.
6 Промыслы рестьянс о онаселения //Материалы для оцен и земельВладимирс ой бер-

нии. Т. V. Гороховец ий езд. Вып. III. Владимир, 1901.
7 Владимирс ие бернс ие ведомости. 1869.№ 3.
8Копылова С. У аз. соч. С.105.



и связанное с ним лееваренное (из обрез ов ожи) производство. С 50-х одов и этот
промысел начинает истощаться из-за он ренции петерб р с их ожевенных заво-
дов и недостат а собственных апиталов.М жчины стали б рлачить, затеми б рлаче-
ство пошло на быль в связи с развитием пароходства. Та а земли в этих местах
мало рожайные, собственно о хлеба рестьянам хватало лишь на пол ода.Женщины
тоже должны были заняться промыслами. Успех ороховец их рестьяно вызвал же-
лание позаимствовать их опыт. С веренностью можно о азать, что перенос это о
опыта способствовали и с пщи и. Самым р пным с пщи ом был не то Малев,
проживавший в деревне Б бнове Василевс ой волости, что в 12—15 верстах от Кат -
но . На Малева работали целые селения Владимирс ой и Ниже ородс ой берний,
преим щественно л хие деревни. Тор овые оборотыМалева дореволюциибыли весь-
ма серьезными. Он вел дела лавным образом с р пнымимос овс ими пцами:Щ -
иным, Ком овым и др. В оды Гражданс ой войны Малев перешел на с п дере-

вянных ложе и веретен, а с 1921 . восстановил с п строченых изделий. Замин и в
сбыте он не ч вствовал бла одаря иб ости своей тор овой полити и.

Но вернемся жителям Нижне о Ландеха. Про ормиться одним земледелием и
здесьнемо ли,поэтом испо онве м жчинысела, а и всейо р и, офенствовали—
были оробейни ами, «ходебщи ами», продавали « расный товар»: ленточ и, и ол-
и, р жева. Может, и строченый товар попадался... С развитием лавочной тор овли

по стране офенство перестало быть доходным занятием. Спад офенства стал заметен
же в 60-х одах XIX в. В 1869 . Владимирс ие бернс ие ведомости онстатировали:
«Офеня стал нас в Гороховец ом езде самым ред им явлением»9. Женщины Ниж-
не- иВерхне-Ландеховс их волостей раньше традиционно занимались прядениемльна
а промыслом: е о интенсивно выращивали на продаж в др их, южных, по др ю

сторон Клязьмы, волостях Гороховец о о езда вплоть до 60-х одов. Затем последо-
вало нес оль о не рожаев льна, м жчины-«мнецы», выполнявшие предварительн ю
обработ льняно о сырья, вын ждены были менять свое ремесло на более прибыль-
н ю работ в отходничестве, становились отельщи ами, аменщи ами. Льна-пол -
фабри ата стало значительно меньше. Вот т т-то и подоспел на выр ч новый стро-
чевышивальный промысел. Из сопоставления историчес их сведений можно за лю-
чить, что произошло это на р беже 60-х и 70-х одов XIX в. С одами промысел рос и
расширялся, вовле ая рестьяно о рестных деревень. К онц XIX в. в самом Ниж-
нем Ландехе тр дились о оло 70 челове (они рашали строч ой лавным образом
простыни). Впечатляет перечисление о р жающих деревеньНижне-Ландеховс ой во-
лости, в аждой из оторых шили строч ой: Леденята и Старая, Ма арово, Ионово,
За арье, Климово,Василево, Ушево, Демидово, Лыт ино,Шиловс ая,Обрядино,Ме-
шал ино,Першино, Гришино, Дерябино, Романово, Ло иново,Нестерово, Климово,
Клен и, Вашеевс ая, Сосновица да еще Д бята, Соболята, Воронята, Филята иСтр -
нята. Все о в этом сте промысла были занятыо оло 500женщиниподрост ов. Стро-
чили та же в Верхнем Ландехе и е о о рестных деревнях, в селе Мыт и в Мытс ой
волости; все о, по сведениям 1898 ., были заре истрированы в Гороховец ом езде
1052 строчечницы10. Здесь же поминается, что позднее промысел прони в Кромс-

ю волость11.
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9 Тр ды омиссиипоисследованию старнойпромышленностивРоссии. I—XVI.СПб., 1879—
1887.

10 Промыслы рестьянс о о населения // Материалы для оцен и земель Владимирс ой -
бернии. Т. М. Гороховец ий езд. Вып. III. Владимир, 1901.

11 Ми лашевс ий С.Ито и пол ве овых тол ов о помощи старю. СПб., 1891.



Традиционные ремесла и промыслы

В 1905 . А.П. Черный по заданиюЭтно рафичес о о отдела Р сс о о м зеяИмпе-
ратора Але сандра III (теперь — Российс ий этно рафичес ий м зей) во время поез-
до , связанных с исследованиемпочвВладимирс ой бернии, за пил воВладимир-
с ом, М ромс ом, С до одс ом, Ковровс ом, Вязни овс ом, Мелен овс ом, Але -
сандровс ом и, особо выделим, Гороховец ом ездах больш ю олле цию из 168 об-
разцов домашней твари, ор дий тр да, женс их оловных боров и предметов про-
мыслов. Среди немно очисленных вещей из Гороховец о о езда меня заинтересова-
ли пять полотенец- тиральни ов. Четыре из них были приобретены А.П. Черным в
селе Кромы. Лишь одно из этих полотенец рашено «стро ой» белой нитью. Это ря-
довая работа, мало чем отличающаяся от мно очисленныхполотенец в олле ции Го-
роховец о о раеведчес о о м зея.

Др ое, необычноеполотенцеимеет пришитые аж рнымшвом онцы,шитые счет-
ной белой ладью. Орнамент состоит из 2,5 больших ромбов. В аждый ромб вписаны
рест, прямо ольни и малый ромб. Тре ольни и межд ромбами расчленены сет-
ой из аж рных цепоче , ид щих параллельно сторонам ромбов. При обычной строч-
е выдер иваются по счет нити основы и т а полотна. Оставшиеся нити обвиваются

та , что пол чается аж рная сет а с ячей ами, параллельными т и основе. Орна-
мент выполняется застилом или штоп ой выделенных ячее . На данном полотенце
продерж и нет, аж рные цепоч и по осой выполнены стя ами сдвоенной нит ой
та , что на изнан е видна лишь осая полос а из дыроче , образовавшихся межд
раздвин тыми нитями т ани. В рай пришито о люшечное р жево-прошва. Орна-
ментплетено о р жеванапоминает архаичес ийте стильный: сдвоенный осой рест
и пере рещенная осым рестом фи ра из частично наложенных др на др а ром-
бов, аж р вн три оторой выделяет лежащ юпол свасти . Это полотенце ни ально
по расоте и изыс анностишито о белым по белом полотн зора.

Де ор еще дв х полотенец пере ли ается с зорным т ачеством Гороховец о о и
Вязни овс о о ездов: они имеют тон ю зорн ю среднюю часть (ремизное т аче-
ство) и не пришитые, а иначе сот анные тяжеленные онцы. Эти онцы выполнены
в техни е дв х точно о брано о т ачества с использованием тон о о расно о основ-
но о т а, создающе о зорп хло охлопчатоб мажно обело о т апасмойвнес оль о
нитей. Уто про ладывается «на верхнем цеп »: орнамент пробирается лишьна поло-
винном числе нитей основы при рас рытом зеве. Поэтом выразительный зор пол -
чается лишь на лицевой стороне полотенца, но при хорошем ачестве нитей и доста-
точноммастерстве т ачихи создается необы новенно расиваяфа т ра. Орнамент а
бы выложен белымматовым бисеромпо розовом фон .Полотенце№24 завершается
вязаным рюч ом р жевом с мел ими мыс ами- ород ами, что очень соответств ет
хара тер т ано о орнамента. У полотенца№ 25 нити основы на онцах превращены
в бахром , перевязанн ю тремя рядами злов, что образ ет ячей и, пере ли ающиеся
по размер иформе с ячеистым т аным орнаментом. Все это оворит о замечательном
х дожественном ч тье рестьяно села Кромы, о разнообразии их техничес их при-
емов.

Пятое полотенце приобретено А.П. Черным в 1905 . в деревне Л полово Горохо-
вец о о езда. Cтрочевой зор выполнен на более р бом холсте. При обвив е сет и
плотное пере рестье невыдерн тых нитей выст пает на лицо рохотной «лепешеч-
ой». В орнамент, роме бело о, введен и расный цвет: им выделены решет и в сере-

дин ах цветов. С орее все о, эта работа для себя, а не на продаж .
С пщи и дифференцировали оплат тр да строчевниц в зависимости от ачества:

работа на за аз оценивалась примерно в 1,5 раза дороже.Но и исполнение за азанной
вещи требовало особо о внимания и больше о времени, та что выи рыш был неве-



ли . Затовыи рывали
с пщи и: они пред-
ставляли от свое о
имени олле ции
вышитых предметов
на российс их и за-
раничных выстав-
ах. За азчи строче-

ям Верхне о Ландеха
. Елисеев пол чил за
их изделия бронзо-
в юмедаль наЧи а -
с ой выстав е; боль-
ш ю бронзов ю ме-
даль — на Ниже о-
родс ой выстав е
1896 .Строченыеиз-
делия из Верхне о
Ландеха пол чили зо-
лот ю медаль на Па-
рижс ой выстав е12.

Рис н иординар-
ных работ были до-
вольно однообразны,
строчеи одамишили
зорыиз одно о и то о же набора. В распоряжении с пщи ов, обсл живавших Горо-
ховец ий езд, тоже не было специальных орнаментов, разработанных под строчев ю
вышив . Но они находили приемлемый для себя выход из это о положения. Смыш-
леныймальчи ,постепеннонабравшийсяопыта,приспосабливалпродававшиеся зоры
для дв хцветной вышив и рестом по анве13. И их-то с пщи и предла али а но-
вин и деревенс им строчеям. Одни ячей и сет и заполнялись настилом, др ие —
ле ой перевив ой. В рез льтате строченая работа приобретала больш ю ле ость и
возд шность бла одаря и ре и мерцанию оттен ов бело о цвета.

Если нанести на арт весь известный нам ареал распространения строчевыши-
вальных промыслов Гороховец о о, Вязни овс о о и Ш йс о о ездов Владимирс-
ой бернии, Кат нс ой волости Балахнинс о о езда Ниже ородс ой бернии и

южной частиЮрьевец о о ездаКостромс ой бернии14, можно заметить, что села и
деревни с этим промыслом довольно плотно заполняют территорию протяженностью
70—100 м а с ю а на север, та и с запада на восто . К. Беренс пишет, что в Кост-
ромс ю бернию строчевышивальный промысел был занесен из Кат н ов. Что же
асаетсяПорздневс ой, Я шевс ойи самой западной—Дья оновс ой волостей, то,

д мается, здесь имело место прямое заимствование из Гороховец о о езда. Посте-
пенно развиваясь, в отдельныхместностях при бла оприятных словиях промысел обо-
ащался техничес и и х дожественно, обретая свою неповторимость. В число поп -
лярных среди строчей зоров наряд сшаблонными в лючались орнаменты, имевшие
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12 Промыслы рестьянс о о населения. У аз. изд. С. 35.
13 Там же. С. 36.
14 Беренс К.Г. У аз. соч. С. 393.
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л бо ие орни в традиционной льт ре, порой восходящие о времени заселения
этих территорий славянами, а ино да и еще более древним временамместной финно-
орс ой льт ры15. В др ихже селениях, волостяхи даже ездах промысел постепен-

но «задыхался». Возни шие первыми строчевышивальные промыслы Гороховец о о
езда в XX в. почти не разрастались численно, в то время а в Костромс ой бер-
нии с 1900 до 1912 . оличество строчей выросло более чем в два раза. Возможно,
серьезн юроль в этомпроцессе сы ралостремление хозяев разнообразить зорыстроч-
и. Они выписывали образцы строч и старей Крестец о о ездаНов ородс ой -

бернии, а та же Полтавс ой, Рязанс ой и др их берний. С др ой стороны, быст-
рый рост числа работниц промысла со ратил заработо аждой на четверть или на
треть из-за превышения предложения над спросом.

Состояние старных промыслов стало предметом внимания и заботы земс их де-
ятелей России в 70-х одах XIX столетия. Создавались омиссии по исследованию

старной промышленности, печатались «Тр ды...»16, «Очер и...», «До лады...»17. К -
старн ю промышленность стали представлять на р пнейших выстав ах: Казанс ой
на чно-промышленной (1890), Ниже ородс ой, на Всероссийс их старных выс-
тав ах (1902, 1913). Для помощи старям в реализации их прод ции, для меньше-
ния их зависимости от хозяев-с пщи ов земствами имеценатами создавались с ла-
ды старных изделий, старные м зеи. Ино да та ие старные с лады создавали
и сами просвещенные с пщи и, например, Иван Ни итич Сирот ин, же поми-
навшийся нами а с пщи по Гороховец ом езд . В 1912 . он от рыл старный
с лад в Нижнем Нов ороде18. Условия расчета с работни ами не о были ораздо
более честные, чем местных с пщи ов, поэтом сраз объявилась масса желающих
работать. Но среди них отбирались толь о л чшие мастерицы. К.Г. Беренс объясня-
ла, «что предприятие это возни ло не с целью наживы, а лавным образом с целью
поднятия старно о дела». С. Копылова сообщает: «Лишь с ор анизацией вН.-Нов-
ороде в 1912 . старно о с лада изделия стали э спортироваться непосредственно
за раниц »19.

Создавались частные и земс ие ш олы и чилища, ориентированные на повыше-
ние профессионально о и эстетичес о о ровня производимых изделий. Не осталось
в стороне от забот о н ждах старных промыслов и земство Владимирс ой бер-
нии. Г бернс ое земс ое собрание 1911 ., «рассматривая общее направление дея-
тельности Владимирс о о бернс о о земства по старной промышленности, при-
знало необходимым распространение профессиональных знаний, содействие оопе-
ративам, от рытие старно о м зея и выстав и старных изделий»20 . Был от рыт
ряд чебно-по азательных мастерс их: по плетению орзин и не оторых видов ме-
бели в М ромс ом и Мелен овс ом ездах, по с орняжно- расильном промысл в

15 Шан ина И.И. Сюжетная вышив а Воло одс о о рая (К истории заселения Воло одс о о
рая) // Материалы по этно рафии. Т. 1. СПб., 2002. С. 175—194.

16 Тр ды омиссии по исследованию старной промышленности в России. I—XVI. СПб.,
1879—1887.

17 До лады-отчетыВладимирс ой бернс ой земс ой правыочередном бернс ом земс-
ом собранию 1912 . (По старным мероприятиям и профессиональном образованию). Вла-

димир, 1912.
18 Беренс К.Г. У аз. соч. С. 397.
19 Копылова С. У аз. соч. С.105.
20 До лады-отчетыВладимирс ой бернс ой земс ой правыочередном бернс ом земс-

ом собранию 1912 . (По старным мероприятиям и профессиональном образованию). Вла-
димир, 1912.



Из олле ции Гороховец о о истори о-архите т рно о м зеяШ йс ом езде, пошел-
от ачеств в . Киржа-

че. Было та же принято
решение об стройстве
чебно-по азательной

мастерс ой по вышив е
ладью и строч е в селе
Хол й Вязни овс о о
езда. В 1912 . бернс-
ая земс ая права он-

статировала, что вышив-
а ладью и строч а а

промысел — основное
занятие большинства
женс о онаселения сло-
бод Мстеры, Хол я Вяз-
ни овс о о езда, села
Васильевс о оШ йс о-
о езда, сел Верхний и
НижнийЛандех Горохо-
вец о о езда.Промысел
та же встречается в ряде
селений, расположен-
ных по соседств с вы-

Браное т ачество и строчевышивальные промыслы
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шеперечисленными (все о более 1,6 тыс. челове ). Отмечается зависимость от с п-
щи ов и неинтересность большинства исполняемых мастерицами рис н ов.

Местом расположения мастерс ой было избрано селоХол й, а селение со срав-
нительно развитымпромысломинаходящееся вцентре все о района: 27 верст отМсте-
ры, 30 верст от Нижне о Ландеха, 45— от Верхне о Ландеха, 40— от села Васильевс-
о о. Рассчитана мастерс ая на 25 постоянныхмастериц (не моложе 12 лет, о ончив-

ших сельс юш ол ), сро об чения— 2 ода (для мало спешных— 3). Чтобы рес-
тьянс ие девоч и мо ли читься с отрывом от семьи, предла алось чредить для них
стипендии по 40 р блей в од. Вязни овс ое ездное земс ое собрание, признавая
чреждение мастерс ой очень желательным, внесло необходимые средства в допол-
нение отп с аемым Владимирс им бернс им земством и чредило пять одовых
стипендий. Ш йс ое и Гороховец ое земс ое собрание постановило стипендий не
чреждать.
Через од началась Первая мировая война, за ней — революции. Было же не до

забот о подъеме х дожественно о ровня строчевышивальных промыслов Гороховец-
о о езда. Послереволюционный передел территорий административных единиц

вывел строчевышивальный промысел за пределы Гороховец о о района, и воспоми-
нание о нем осталось лишь в олле циях Гороховец о о истори о-х дожественно о
м зея.
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а протяжении последних десяти лет в Гороховец ом районе реализ ется Про-
рамма сохранения, возрождения и развития льт ры села. В ее ос ществле-

нии частв ют 21 л бное чреждение, Дом народно о творчества и ремесел, район-
ный Дом льт ры и спорта, Центр традиционной льт ры, Детс ий л б «Рад а»,
Центральный дом льт ры, 141 любительс ое объединение, 8 фоль лорных ансам-
блей и народных хоров, работающих в большинстве домов льт ры и в сельс их л -
бах на территории 10 сельс их о р ов и в . Гороховце.

Деятельность льт рно-просветительс их чреждений невозможна без л бо о-
о знания истории, традиций, фоль лора, промыслов и ремесел рая. Обращение
исто ам сл жит более точном и расочном воссозданию льт рно-дос овыхформ,
проведению их на подлинных а тентичных образцах. О ромное значение придается
развитию ремесел, не о да бытовавших на нашей территории и имевших о ромное
х дожественное, воспитательное и э ономичес ое значение.

В ладе рестьянс ойжизнижителей Гороховец о о рая особая роль принадле-
жала и принадлежит праздни ам и обрядам. К ним отовились за одя, в частности,
шили праздничн ю одежд , а та же т аные, рашенные вышив ой предметы. Об-
рядово- алендарные традиции в осенне-зимний период времени, с одной стороны,
и отс тствие полевых работ — с др ой, позволяли женс ой части населения делять
мно о времени традиционным ремеслам. Шерсть, пряжа и др ие материалы, ото-
рые использовались для из отовления изделий, доставлялись в Гороховец по ре е
Клязьме бла одаря широ им тор овым связям.

Исследователь Д.П. Шелехов отмечал, что Гороховец ий рай « дивителен раз-
нообразием ремесел и промыслов, замечателен своей предприимчивостью, прозор-
ливыми соображениями и оборотами мены и тор овли». Главным направлением о-
роховец ой промышленности он называл из отовление льняной пряжи, из оторой
пряд т « дивительной тонины нит и для р жев»1.

В XVIII в. в Гороховце возни ают две фабри и— «полотняная» и « аломен овая».
Полотняная принадлежала местном пц Андрею Сапожни ов . Здесь на двенад-
цати стан ах т али «ревенд », оторый продавали в Мос ве2. Во второй половине
XVIII в. во Владимирс ой и Костромс ой берниях было налажено производство
льняно о «ревенд а». Он различался а тяжелый, толстый и тон ий. Чисто льня-

1 Шелехов Д.П. По р сс им проселочным доро ам. СПб., 1842. С. 28.
2 Тиц А.А. По о раинным землям владимирс им. М., 1969. С. 86.

Т.В. Евт шен о
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ной «ревенд » (тон ие е о сорта) производится и ныне под названием «льняной
холст»3. Интересно, что «ревенд »— т ань полотняно о переплетения из различных
видов пряжи (от олландс о о «тон ая пар сина»).

В старин не было избы, де не стоял бы т ац ий стан. А все членыженс ой поло-
вины семьиобязательно мели вязать, вышивать («жених во двор—пяльца на "стол"»),
прясть и т ать полотно (простейший вид т ани). «Отбеленное солнцем, прохладное в
летний зной и сохраняющее тепло в зимнюю ст ж льняное полотно шло на самые
разнообразные повседневные н жды, оно же сл жило основой для более сложных
р оделий — набой и, зорно о т ачества, вышив и. Каждый из этих видов народ-
но о ис сства имеет свои выразительные средства, особенности орнамента и при-
емы е о исполнения. Каждый из них бытовал в определенных районах, де с течени-
ем времени с ладывались е о неповторимые местные черты»4. Образ вышивающей
дев ш и часто встречается в фоль лоре:

В р ах она держит тон о бел полотенце о четырех лах,
Первый ол вышивала: светел месяц со звездами,
Второй ол вышивала: расно солнце с маревами,
Третий ол вышивала: р ты оры со лесами,
Со лесными со зверями…
Она первый зор вышивала:
Не треннюю зарю с белым светом;
Она др ой зор вышивала:
Несходимое расно солнце со л чами;
Она третий зор вышивала, —
Что светел да млад месяц со звездами…»5

Льнот ачество явилось основой для возни новения вышив и—одно о из наибо-
лее яр их х дожественных явлений в народном де оративном ис сстве.

К.Г. Беренс в своей статье «Вышивальный промысел в России» писала, что в Го-
роховец ом езде приблизительно в 48 селениях до тысячи вышивальщици строчей с
мало о возраста строчат и что это мение было известно женщинам издавна. ВМыт-
с ой и Верхне-Ландеховс ой волостях строчат 98 м жчин, 458 женщин и 670 подро-
ст ов по за азам местных тор овцев 6.

Несмотря на хара терные ло альные особенности, в техни е исполнения орохо-
вец ая вышив а имеет большое сходство с ниже ородс ой (« орь овс ая м ш а») и с
ивановс ой («белая строч а»).По этим особенностям техни иможно проследить вза-
имопрони новение х дожественных льт рных особенностей межд соседними об-
ластями. Большое влияние на рестьянс ю вышив о азали садебные и монас-
тырс ие вышивальныемастерс ие Знаменс о о иСретенс о оженс их монастырей
в Гороховце. Мастерицы- рестьян и, работавшие в та их мастерс их, со временем
переходили работе на свободный рыно , а р ппа та их мастериц мо ла стать осно-
вой большо о вышивально о промысла.

3 Кирсанова Р.М.Костюм в р сс ой х дожественной льт ре.М., 1995. С. 229.
4 Бо славс ая И.Я. Северные со ровища (о народном ис сстве Севера и е о мастерах). Ар-

хан ельс , 1980. С. 54.
5 Чечеров В.И. Зимний период р сс о о народно о земледельчес о о алендаряXVI—XIX ве-

ов. М., 1957. С. 154.
6 Беренс К.Г.Вышивальный промысел в России // К старная промышленность России.Жен-

с ие промыслы. СПб., 1913. С. 409.



Изделия бывших помещичьих имонастырс их вышивальщиц отличались без о-
ризненной техни ойисполнения, изыс анными орнаментальными элементами.Ма-
стерство ис сных р одельниц о азало большое влияние на вышивальный промы-
сел в целом7. Широ о использовались ладь, счетная ладь; на р беже XIX—XX вв.
появились вышив а рестом, мно оцветная ладь, тамб рныйшов и аж рноешитье.
В Гороховец ом езде были очень распространены х дожественное зорное вязание,
зорное т ачество и р жевоплетение. Вязание было развито в селеПистя и, де ч л и
и вареж и из шерсти вязали не толь о женщины, но и м жчины при помощи одной
и лы или четырех спиц. Т ачество пол чило распространение в селе Верхний Лан-
дех, де т али синюю пестрядь для рестьянс их р бах. Кр жево все да плели в са-
мом ороде Гороховце при помощи рюч а, им рашали онцы полотенец.

В настоящее время женс ие ремесла приобретают новые формы, ди т емые со-
временностью.

В 2002 . э спедиция Гос дарственно о респ бли анс о о центра р сс о о фоль-
лора выявила в Гороховце нес оль их мастериц: А.И. Ганн (1918 . р., село Ч л о-
во), оторая занимается т аньем полови ов и вязанием подзоров; Е.И. Короты ина
(1926 . р., . Гороховец), оторая вышивает салфет и цветной ладью и вяжет рюч-
ом вареж и, нос и, лебедей. В деревне Золотово был обнар жен подзор в техни е
« орь овс ая м ш а», в селе Фомин и — фарт со строевым шитьем и полотенца,
выполненные в техни е «браное т ачество».

Учреждения льт ры переносят в день се одняшний не толь о ремесла, но и все-
ми любимые и хорошо известные на Р си расочные праздни и: Рождество и рож-

Праздни Масленицы в . Гороховце

7 Мамонтова Н.Н.Исто и народных х дожественных промысловИвановс ой области //На-
родные х дожественные промыслыИвановс ой области.М., 1994. С. 15.

Фоль лор в деятельности чреждений льт ры
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дественс ие встречи, Маслениц , Троиц ие народные ляния, престольные празд-

ни и, Пасх , Красн ю ор .

Элементы и рово о театрализованно о фоль лора использ ют в мероприятиях

Юровс ий, Гришинс ий, Кр товс ий, Вели овс ий, Галиц ий, Ч л овс ий, Бы а-
совс ий, Арефинс ий сельс ие дома льт ры, Центр традиционной льт ры с.Фо-

мин и. Успешно проводятся праздни и народно о алендаря в Доме народно о твор-

чества и ремесел для т ристовМос вы, Сан т-Петерб р а,Нижне оНов орода, Вла-

димира.

Больш ю поп лярность завоевали Дни сел и деревень, День пожило о челове а,

бла отворительные а ции милосердия, а та же определенные праздни и в чрежде-

ниях льт ры: Новолинс ий двори в ДК «Рад а», «Кап стные посидел и» в Ч л-

овс омиГришинс омдомах льт ры, «ВеселыеР салии» в бы асовс омДоме ль-

т ры, праздни и фоль лора и ремесел в Доме народно о творчества и ремесел, детс-

ом л бе «Рад а».

Сохранение традиций р сс ой льт ры треб ет заинтересованно о творчес о о
частия самодеятельных х дожни ов, певцов, м зы антов, танцоров.Их деятельность

является яр ой необходимой составной частью в работе л бных чреждений райо-

на, и, а по азывает опыт, значительное число талантливых людей продолжают при-

ходить в л бы и дома льт ры после тр дово о дня, чтобы пообщаться с др зьями,

приобщиться пре расном . В двадцати самодеятельных олле тивах наше о райо-

на частв ют люди самых разныхжизненных позиций, профессий, разно о возраста,

но всех их объединяет любовь народной льт ре: танц , м зы е, песне.

Особой поп лярностью в Гороховец ом районе польз ется ансамбль «Раздолье»

районно о Дома льт ры и спорта (м ниципальное чреждение льт ры, дире -

тор —М.А. Ульянычев). Профессиональное мастерство р оводителя ансамбля На-
тальиМорозовой позволило создать высо ох дожественный олле тив, оторый из-

вестен во всем рае и за е о пределами. Колле тив все о пять лет, но он же спел
стать желанным остем на районных, областных и ре иональных мероприятиях. Ре-

перт ар ансамбля весьма разнообразен. Признание творчес их спехов олле тива

пришло бла одаря не станном тр д е о частни ов — людей разных профессий,

бес орыстно отдающих себя любимом дел . За высо ое исполнительс ое мастер-

ство ансамбль отмечен званием Ла реата премии в области льт ры, ис сства и

литерат ры Гороховец о о района.

О ромный песенный материал на оплен с 1981 . в Хоре р сс ой песни ришин-

с о о сельс о о Дома льт ры (дире тор — Н.Б. Ма арова). Представлены все пе-

сенные жанры: лиричес ие, старинные, народные, массовые, а та же песни, запи-

санные от местных исполнителей (например, «Я знаю, ворон, твой обычай»; запись
сделана от Анны Павловны Сашиной 1912 . р.)

Важн ю роль в деятельности певчес их олле тивов и рает творчество местных

самодеятельных авторов, что способств ет созданию свое о особо о образа песенно-

о ансамбля, помо ает расширению реперт ара. В та их произведениях затра ивают-

ся а т альные для те ще о момента темы, вырабатываются формы, близ ие част-

ни ам ансамбля. С само о начала с ществования ор анизованной самодеятельности

на селе прослеживается любовь песням, созданным в своей среде, в работе чисто

этно рафичес их олле тивов.

Примером является творчество ансамблей «Рябин ш а» и «Родничо » бы асовс-

о о сельс о о Дома льт ры (х дожественныйр оводитель—Н.К. Романова). На-

талья пишет и м зы , и слова своим песням, ино да пере ладывает на м зы ,
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понравившиеся стихи; ее песни — основная часть песенно о реперт ара ансамбля

«Рябин ш а».

Убедительное свидетельство то о, что народные традиции, талант, пев честь и за-

дор людейне бавились, а, наоборот, множаются иод хотворяют современн южизнь,
— еже одный районныйфестиваль народно о творчества, в 2002 . прошедший же в

двенадцатый раз.

Ансамбли и хоры р сс ой песни се одня в не оторой степени о азались на пере-

п тье. Их частни ам по д ше мелодичные лиричные песни с расивыми и осмыс-

ленными словами, близ ие р сс ом челове . Одна о предла аемый реперт ар не

отвечает этим требованиям. Более то о, сожалению, телевидение, радио предла а-

ют «образцы», оторые не мо т стать эталоном для подражания. Поэтом работни-

ам льт ры в та их словиях очень сложно вести ропотлив ю собирательс ю,

ре онстр тивн ю деятельность, связанн ю с сохранением собственно фоль лорно-

о творчества.

Собственно фоль лорное направление в развитии самодеятельно о творчества в
Гороховец ом районе ос ществляют созданное в 2001 . м ниципальное чреждение

Центр традиционной льт ры с. Фомин и (дире тор — В.Н. Ис овя ) и фоль лор-

ный ансамбль «Селяноч а» с е о бессменным х дожественным р оводителем, энт -

зиастом и несомненно неординарной личностью, засл женным работни ом льт -

ры России Але сандромИвановичемИс овя ом.

Этно рафичес ий ансамбль был создан четырнадцать лет назад и объединил со-

хранившийся певчес ий олле тив, состоящий в основном из женщин пенсионно о

возраста. Мно олетняя плодотворная работа ансамбля, л бо ие познания и из че-

ние местной традиции дали возможность создать детс ий олле тив «Селяноч а»,

оторый постепенно начал работать вместе с этно рафичес им ансамблем и непос-
редственно не о перенимать фоль лорн ю традицию. Одна о формирование про-

рамм для детс о о олле тива на основе одной, п сть даже очень бо атой местной,
традиции сопряжено с большими тр дностями режиссерс о-сценичес о о поряд а.

Поэтом в реперт ар «Селяноч и» в лючаются образцы фоль лора не толь о Фо-

минс о о рая, но и др их территорий Владимирс ой области и ре ионов России. В

ходе работы дети зна омятся с традиционнымим зы альнымиинстр ментами, с тех-

ни ой их из отовления, с народным остюмом на основе имеющихся этно рафичес-

их образцов.

Се одня ансамбль «Селяноч а»широ о известен за пределамиВладимирс ой об-

ласти, является ла реатом III Всероссийс о о он рса самодеятельно о народно о

творчества, ла реатом областной премии 1994 ., дважды ла реатом Всероссийс о о

фестиваля- он рса народных хоров и ансамблей «Поет село родное», ла реатом
Межд народно о фоль лорно о фестиваля «Славянс ий базар» в . Чехове, облада-

телем ран-при Всероссийс о о фестиваля народных хоров и ансамблей «Поет село

родное» в . С здале, ла реатом районной премии в области льт ры, ис сства и

литерат ры, ла реатом Всероссийс о о фестиваля детс их фоль лорных олле ти-

вов «К банс ий азачо » в . Сочи 2002 .

А тивно использ ют народные праздничные традиции и народные и ры в л бе

«Берендеи» Дома народно о творчества . Гороховца. Ка и в большинстве олле ти-

вов района, в основе построения про рамм лежат различные оп бли ованные сцена-

рии, оторые изменяют в соответствии с местными словиями проведения меропри-

ятия, составом исполнителей; ино да добавляют то, что слышали и видят во р себя.

Дети выст пают прежде все о для детей— вш олах, ла ерях отдыха, во время прове-



дения праздни ов. Самыми поп лярными в их реперт аре являются народные и ры,

большинство оторых совпадает с местными: «Золотые врата», «Челно и», «На оря-

чей с овород е», «Мы веселые т ачихи», «Бояре», «П зырь», «Маша-Яша» и др.

Говоря о приобщении детей традиционной льт ре, нельзя не обратить внима-
ния на детс ий л б «Рад а», работающий в . Гороховце. Здание, в отором распо-

ложен л б, примечательно тем, что было выстроено специально для детс о о л ба.

В л бе «Рад а» находят себе дело по д ше более трехсот челове — и дети, и взрос-

лые. Их деятельность охватывает различные направления и творчес иежанры. Боль-

шинство детей занимаются параллельно в нес оль их р ж ах и ст диях.

К традиционными современнымвидам р оделия детей приобщают опытныепре-

подаватели, оторые об чают их вышив е (владимирс ие верхошвы), шитью (в тех-

ни е аппли ации), вязанию вареже , нос ов. «Не чи безделью, чи р оделью», —

ласит р сс ая народная пословица.

Традиционные виды ремесел в Гороховец ом рае с ществ ют прежде все о а

проявление живой народнойфантазии и наслед емой традиции, та а «все ремесла
нес т в образных решенияхформ и де ора изделий то эстетичес ое начало, в отором

отражено отношение народа природе а жизнедающей силе и выражено основное

этичес ое начало—жизне тверждение»8.

Традицию совместной работы и общения продолжают «Новолинс ие посидел и»,

на оторые собираются все желающие без вся их возрастных о раничений. На еже-

одный праздни х дожественных ремесел (14 ноября) на К зьмин и, да и на др ие

праздни и частницы посидело непременно собираются вместе, на рывают «р с-

с ий стол» из своих припасов. Кл б «Рад а» сл жит центром непрерывных льт р-

ных традиций в самом широ ом смысле: навы ов совместно о творчества, челове-

чес о о общения, праздничной льт ры.
Праздни и проводят на лице, на детс их площад ах, вовле ая в действие зрите-

лей. На Пасх проводят праздни «Пасхальные забавы», а перед началом праздни а
страивается он рс расписно о яйца, а еще раньше — «Вербный базар», для ото-

ро о специально отовят и р ш и, подел и. Для то о чтобы сделать праздни и «жи-

выми», стараются применить все, что помнят сами из свое о детства. Например, сде-

лали деревянн ю ор , воспроизводящ ю земляной холми , л н и для атания яиц,

а их запомнила Г. Маслова — первый р оводитель олле тива; внесли совер-

шенствование— снабдили л н и «оч ами».

Нельзя не признать, что пол чившиеширо ое распространение фестивали и праз-

дни и фоль лора (народно о творчества) становятся формами льт рно-дос овых

мероприятий и направлены в основном на по аз определенных рит ально-обрядо-
вых действий. Действ ющие лица представлений и частни и фестивалей демонст-

рир ют свое мастерство, сл шатели оценивают е о. При этом на первом месте — эс-

тети а действий ( расивый сценичес ий ша , новый яр ий наряд, добротная б та-

фория, поставленный олос и др.), забота о внешнем восприятии обряда, пения, де -

ламации и др. Та им образом традиционная льт ра становится фа том сценичес-

о о ис сства.

Опыт различных фоль лорных объединений по азывает, что ансамбль, ориенти-

рованный на онцертн ю деятельность, не дает возможности для подлинно о сохра-

нения и возрождения народных традиций. Син ретичес ая природа фоль лорно о

8 Рождественс аяС.Б.Р сс ая народная х дожественная традиция в современномобществе.

М., 1981. С. 183.
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ис сства предпола ает более поливалентные формы работы с населением. Возмож-

но, одной из та ихформможет сл житьфоль лорно-этно рафичес ое любительс ое

объединение, в отором мо т равноправно с ществовать различные направления:

собирательс ое, песенное, танцевальное, инстр ментальное творчество, из чение и
воссоздание народно о остюма, традиционных ремесел, ре онстр ция обрядов и

пра ти а традиционных видов дос овой деятельности и народных праздни ов.

Поэтом работни ам льт ры района еще мно ое предстоит сделать для сохране-

ния и развития льт рно о потенциала и льт рно о наследия родно о рая, обес-

печения преемственности местных традиций и мно ообразия народной льт ры.
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Èç èñòîðèè îäåæäû æèòåëåé

Ãîðîõîâåöêîãî óåçäà â êîíòåêñòå êóëüòóðû

Ðîññèè XVII ¦ íà÷àëà XX â.

ОДЕЖДА КУПЕЧЕСТВА

(вторая половина XVII в.)

торая половина XVII в. Россией с 1645 . правит второй царь династии Романо-
вых—Але сейМихайлович (1629—1676).Мыпривы лиименовать ореннымпре-

образователем РоссииПетра I (1672—1725), но мно ие новшества появились еще при
е о отце, Але сееМихайловиче, и старшемсводномбрате,ФедореАле сеевиче (1661—
1682). Именно при царе Федоре в 1682 . в России было отменено местничество, ме-
шавшее общественном развитию. Сподвижни ами Але сеяМихайловича были под-
отовлены, а им тверждены Тор овый став (1653) и Новотор овый став (1667), да-
вавшие большие привиле ии российс им пцам перед иноземцами. Отныне «…при-
быльные тор и считаются межд первыми ос дарственными делами». Весьма веро-
ятно, что именно эти преобразования та рез о изменили жизнь тихо о деревянно о
ород а, а им был Гороховец до середины XVII в.

В XVII в. в р сс ом ос дарстве еще стро о различались « ород» а репленная ре-

пость и «посад» а поселение тор ово-ремесленное. Не во всех ородах были посады. В

1678 . из имевшихся в стране 173 посадов в 136 население м жс о о пола не превышало

1 тыс. челове в аждом, лишь в 11 самых р пных было более чем по 2000 м жчин. На-

пример, в Ярославле было о оло 6 тыс. жителей м жс о о пола, в Костроме — немно им

более 2 тыс.Мос ва, онечно, была вне он ренции: население всех сословийсоставляло

о оло 200 тыс. челове . Поэтом посад Гороховца, по мер ам то о времени, был дале о не

малень им.В 1678 .на посаде числился 231 двор,жителейм жс о опола—о оло800 д ш.

Для сравнения: Владимир — о оло 1,2 тыс. посадс их жителей м жс о о пола, С здаль

— о оло 1,5 тыс.,Ш я,Юрьев-Польс ий— примерно по 500 м жчин в аждом из поса-

дов1.

Прибыльные тор и не толь о репляли р сс ю азн ( лавная цель принятия ста-
вов), но и позволяли быстро бо атеть предприимчивым людям.На апиталы нес оль-
их пцов менее чем за полве а выстроено все аменное вели олепие Гороховца:

Бла овещенс ий собор, цер ви и с азочные жилые палаты-терема, а их и вМос ве

1 Водарс ийЯ.Е.Численностьиразмещениепосадс о онаселения вРоссииво второйполови-
не XVII ве а // Города феодальной России.М.,1966. С. 271—282.

Г.А. Федорова



Приложение

в то время было не очень мно о. Семен Ни ифорович Ершов — один из пцов —

основныхжертвователей на это строительство.

Мыпопривыч е потребляем термин « пец». В ачестве самостоятельно о сословия

печество формир ется лишь в XVIII в. Ранее слово « печество» обозначало тор ов ю

деятельность, ане р пп людей, а термин« пец»относилсянестоль о продавц , с оль-

о по пателюинеимел социально о содержания.Во второйполовинеXVII в. происхо-

дила трансформация термина «тор овый челове » в сторон определения е о сословной

принадлежности: «тор овый иноземец», «тор овый посадс ий челове », «тор овый рес-

тьянин»2.

В переписи 1678 . братья Ершовы отмечены а первые среди посадс их тор овых и
ремесленных людей . Гороховца. С 1669 по 1689 . иждивением Семена Ни ифоро-
вича Ершова построено три цер ви: Знаменс ая, Троиц о-Ни ольс ая иСретенс ая.

СохраниласьГрамота патриархаИосафа бла ословеннаяпосадс ом челове Семен

Ершов на построение аменной Знаменс ой цер ви в . Гороховце 7178 (1669 .), о тяб-

ря 23. В ней оворится, что орода Гороховца посац ой челове Семен Ни ифоров сын

Ершов бил челомПатриарх Мос овс ом и Всея Р си и обещался на новом месте за ре-

оюКлязьмоюна риве воздви н ть нов юцер овь во имяЗнаменияПречистыяБо оро-

дицы с дв мя приделами. Патриарх бла ословил С.Н. Ершова на строительство храма, но

велел приделы строить треб емымим, патриархом, образом, да чтоб верхи «былинешат-

ровые». Если выстроятшатровые верхи, он не позволит освятить цер овь3.

Свое состояние братья Ершовы составили на винных от пах. «Высиженный» на сво-
их вино рнях прод т они подряжались поставлять азне в р пные центры потреб-
ления подрядно о вина: в Среднее иНижнее Поволжье, на Северн юДвин , вМос -
в . Разовые постав и, выполнявшиеся «своими работными людьми», были весьма ве-
ли и: например, в отдельные оды вАстрахань— 10 тыс. ведер, в Архан ельс —5 тыс.
ведер, в Казань— 9 тыс. ведер4.

В р сс ом ос дарстве производство вина из хлеба началось на р беже XV—XVI вв.

Готовили и продавали е о держатели орчмы, платившие обро . В середине XVI в. было

предписано ли видировать орчмы и заменить их аба ами, де напит и и прибыль при-

надлежали азне или феодалам. В первой половине XVII в. аба и имелись во всех оро-

дах, мно их слободах, ино да и в деревнях. При онцентрации тор ово-промышленно о

населения в ородах с хоно-двинс о о п ти,Средне оиНижне оПоволжья рез о возрос

спрос населения на вино, он не довлетворялся местным производством в этих нехлебо-

родныхре ионах. Это вызвало развитие подрядной системыпоставо вина. Самые ранние

сведения о строительстве собственных вино рен подрядчи ами относятся 20-м одам

XVII в. (Вели ийУстю ).Кабац ой реформой1652 . была становленамонополия ос дар-

2 Козлова Н.В. Российс ий абсолютизм и печество в XVIII ве е: 20-е — начало 60-х одов.
М., 1999.С. 5—7.Голи оваН.Б.Квопрос осоставер сс о о печествавовторойполовинеXVII—
первой четверти XVIII ве а // Р сс ий ород: Проблемы ородообразования. Вып. 3. М., 1980.
С. 40—42.

3 Геор иевс ийВ.Флорищевап стынь:Истори о-археоло ичес ое описание с рис н ами.Вяз-
ни и, 1896. С. 310—311.

4 Этицифрыбылилюбезно сообщеныТатьянойБорисовнойСоловьевой, на чнымсотр дни-
ом Российс о о ос дарственно о архива древних а тов (РГАДА). В р сле создания специаль-
ных справочни оводолжностныхлицахисословиях раждансредневе овойР си отовится спра-
вочни о привиле ированном печестве (3-й вып с ), в отором б д т оп бли ованы найден-
ныематериалыочлене остиной сотни, а потом остеСеменеЕршове.СоловьеваТ.Б.Привиле и-
рованное печество в России второй половиныXVI— первой половиныXVIII в. ( ости, ости-
ная и с онная сотни) // Архео рафичес ий еже одни за 1996 .М., 1998.



Из истории одежды жителей Гороховец о о езда...

ства на продаж вина потребителям.Вместо аба ов создавались р жечные дворы с тор-

овлей навынос (ведрами, р ж ами, тройными чар ами). Казна стала оптовым по па-

телем,и это стим лировалорез ийростподрядно о вино рения.В серединеXVII в. было

же не менее 20—25 печес их вино рен, все они размещались в ородах на посадс ой

земле.Сложивш юсяв это времямонополию пцов на производство и постав подрядно о

вина нар шил сам царь Але сей Михайлович, взяв р пный подряд на постав вина в

азн .На дворцовых землях на р беже 50—60-х одов по е о распоряжениюбыло ор ани-

зовано пять вино ренных заводов, один из них — в дворцовом селе Красном под Горо-

ховцом (они были ли видированы после смерти Але сея Михайловича в 1676 .). Воз-

можно, посадс ие люди Ершовы занимались «рощением» солода для царс их вино рен

и лишьпотомор анизовали себя полныйци лпроизводства вина.Подрядное вино ре-

ние было очень вы одным делом: в онце 70-х — начале 80-х одов XVII в. на « абац ие

расходы» асси новалось не менее 270—280 тыс. р блей еже одно. Казна платила вперед,

т. е. фа тичес и авансировала аждо о подрядчи а на 50—100%5.

Уже в 1678 . на одном из дворов братьев Ершовых было чтено переписчи ами 13 се-
мей работных людей (32 д шим жс о о пола)6. В производственный омпле с Ершо-
вых входили и солодовни, и вино рни. «Рощение» солода требовало меньших затрат
тр да, та а лавными здесь являлись биохимичес ие процессы, требовавшие толь-
о наблюдения и поддержания оптимальных словий. Поэтом наличие 32 работных

людей оворит о масштабах производства: обычно их было 6—7 челове , из них при-
мерно 75% составляли валифицированные вино ры, остальные—подсобные водо-
ливы7. Производство росло. Летом мно ие жители посада, ормившиеся «работою
своею», нанимались Ершовых на р женые стр и и бар и в ачестве ормщи ов,
б рла ов, оноводов. Зимой их сл ам были местные рестьяне, отовые на своих
санях и подводах везти вино по др им ородам. Были Ершовых и свои репостные.
Именно из них назначались при азчи и, не смевшие выйти из воли хозяина. Вс оре
Семен Ни ифорович Ершов вместе с братом были приняты в остин ю сотню, сред-
нюю из трех высших привиле ированных орпораций тор овых людей в Р сс ом о-
с дарстве XVI — начала XVIII в. (« ости», « остиная сотня», «с онная сотня»). Это
ставило братьев Ершовых в ис лючительное положение среди посадс их людей . Го-
роховца.

Новые исследования по азывают, что « ости» и « остиная сотня» в XVII в. были, по

с ти, же единой орпорацией сл жилых людей «по прибор » (т.е. не по наследств , а по
добровольной записи), призванных исполнению пор чений правительства в тор ово-фи-

нансовой сфере. Частьпредставителей остиной сотниимела особое звание, или чин « ос-

тя». Исполнение специфичес их « ос даревых сл жб», выте ающих из обладания звани-

ем члена остиной сотни, позволялопретендоватьнане оторые р пповые ль оты, а то:

«Вся ое питье про себя держать безпенно и безвыимочно, и стояльцов вся их людей и

иноземцов на дворех их не ставить» (что естественно для винопромышленни ов, а та же

при частых сл жебных разъездах хозяина дома). При Але сееМихайловиче перечень об-

щих ль от был расширен за счет предоставления свободы отместно о воеводс о о с да8.

5 Вол ов М.Я.Очер и истории промыслов России (вторая половина XVII — первая половина
XVIII в.): Вино ренное производство.М., 1979. С. 25—36; 49—51.

6 Ссыл а на архивное дело содержится в статье: Вол ов М.Я. Ремесло и промыслы посадс их
людей орода Гороховца: XVII—первая четверть XVIII в. // Промышленность и тор овля в Рос-
сии в XVII—XVIII вв. М., 1983. С. 69.

7 Вол ов М.Я.Очер и истории…С. 145—151.
8 Кистерёв С.Н.К хара теристи е печес их орпораций России в онце XVI— первой по-

ловине XVII ве а // Столичные и периферийные орода Р си и России в Средние ве а и раннее
Новое время.М., 2001. С. 206—214.



Приложение

Не дивительно, что лавный аменный храм орода — Бла овещенс ий собор (освя-
щен в 1700 .), строился в те оды иждивениемС.Н. Ершова. Стремление храмосози-
данию на собственные день и вообще стало отличительной чертой р сс о о пече-
ства, в менталитете оторо о не было льта бо атства. Не лишним б дет подчер -
н ть, что в сословном ос дарстве при приоритетном положении дворянства именно
храмосозидание обеспечивало пц общественное признание. Осознавалась та же
« реховность» апитала: «день ами д ши не вы пишь», «бо атом черти день и -
ют», — тем более апитала, нажито о виннымиот пами, а СеменаНи ифорови-
ча9. Особенно рез ое неприятие винаи таба а хара теризовало пцов-старообрядцев
(вспомним, что вязни овс ие, а за ними и ороховец ие земли стан т одним из опло-
тов старообрядчества), но в XVII в. эта тенденция толь о обозначилась.

Войдем в жилые палаты именитых посадс их людей. Они воздви н ты в 1670—
1680 ., о да тор ово-предпринимательс ая деятельность Семена Ершова же раз-
верн лась в полн ю сил . Здесь разместился теперь Гороховец ий истори о-архите -
т рныйм зей. Э спозиции построены в основном на предметах XVIII— начала XX в.
В ни е знато а архите т ры Але сея Але сеевича Тица по азаны и авторс ая ре-
онстр ция аменно о дома с деревянной в то время надстрой ой, и интерьеры, и
тварь XVII в.10 Наша задача — представить, а мо ли изменяться одежды членов
семьиЕршовых помере на опления апитала: ведь бо атое платье поднимало просто-
людина не толь о в мнении о р жающих, но и в собственных лазах. Ка вы лядели
они дома в интимной обстанов е и при выходе на лиц , в цер овь?Представим себе,
в а их одеждах мо принимать Семен Ни ифорович себя в парадной орнице —
« рестовой палате» — доро о о остя, перво о настоятеля Флорищевой п стыни Ил-
лариона, с оторым был связан деловыми отношениями11. Напомним, что Илларион
(1631—1707), б д щий митрополит С здальс ий иЮрьевс ий (с 1682 по 1707 .), был
близо царю Федор Але сеевич , имел на не о значительное влияние, именно по
совет Иллариона царь выбрал себе второй женойМарф Матвеевн Апра син 12.

Отношения Семена Ершова и строителяФлорищевой п стыни не все да были бла о-

стными. Ко да оба они были молоды, в один олодный од настоятель послал ино а

бо атом пц с просьбой занять дене или 20 мер жита, но не для самих монахов, а для

приходящих в п стынь странни ов ибо омольцев.Ответ посадс о о челове а был зафи -

сированидошел донас: «Он хочет весь свет про ормить, ни ом не о от аз нет, и п сть

он ормит всех, чем знает». Илларион сам было отправился в Гороховец достать хлеба, но

по доро е бо атые бо омольцы е о верн ли и дали в польз монастыря 10 ф нтов серебра.

В Гороховце был за плен целый стр хлеба. Межд тем Семеном Ершовым овладело

рас аяние, он при ласилИллариона себе в дом, просил прощения и дал в монастырь 50

мержита. С тех пор пец стал часто ездить в то да еще очень бедныймонастырь за бла о-

словением подвижни . Мно о лет сп стя, о да Илларион стал митрополитом С з-

дальс им, нопродолжал заботиться о своембывшеммонастыреичастоприезжал воФло-

9 Преображенс ий А.А. Р сс ое печество XVII ве а: Социальный обли , самосознание //
К печество в России: XV — первая половина XIX в. М., 1997. С. 78—79. Семенова А.В. Нацио-
нально-православныетрадициивменталитете печества впериодстановленияроссийс о опред-
принимательства //Тамже. С. 98. См. та же:Б рыш инП.А.Мос ва печес ая.М., 1990. С. 100.

10 Тиц А.А.По о раинным землям владимирс им: Вязни и, Мстера, Гороховец. М., 1969.
С. 102—115.

11АндреевН.И.Гороховец аяисторичес ая хрони а:Сб.истори о- раеведчес ихочер ов. Вла-
димир, 1991. С. 47.

12 Гордеев С.П. Илларион // Владимирс ая энци лопедия: Биобиблио рафичес ий словарь.
Владимир, 2002, С. 196.
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рищев п стыньнамонастырс ие праздни и,СеменНи ифорович выстроил тамдля бра-

тии дв хэтажный аменный орп с13. РодСемена Ершова был вписан в Синоди Флори-

щевой п стыни за XVII—XVIII вв. Родители Семена Ни ифоровича стали схимни ами

Ни итой иФевронией (при пострижениименяли имена). Схима— это монашес ий чин,

нала ающий самые стро ие правила. В род были и др ие схимонахи: Иона, Але сандр,

Иосиф,Парас ева,Серапион14. Бытьможет, в старостии самСеменНи ифорович шел в

монастырь.

Ита , мы в а ой-то мере воссоздали д ховный обли С.Н. Ершова. Перейдем теперь
одежде. Р сс ие одежды то о времени, а м жс ие, та и женс ие, были мно о-

слойными, и не толь о в холодное время. Дородность почиталась одним из досто-
инств, и, надевая мно о одежд одн на др ю, демонстрировали «доброт » фи ры и
степень состоятельности рода.

Нижняя, нательная одежда: м жс ая, женс ая, детс ая— это р баха, или сороч а.
Р бахи мальчи ов, даже совсем малень их, в бо атых семьях отличались от м жс их
толь освоимиразмерами.Например,отреставрированнаядетс аяр башеч аXVIв., ото-
рая выставлена в э спозицииГос дарственно оВладимиро-С здальс о оистори о-ар-
хите т рно о и х дожественно ом зея-заповедни а в С здале.М жс ие р бахиXVII в.
стали ороче, чем р бахи знатных людей в Древней Р си: та , известная р баха нязя
ДмитрияПожарс о о— не ниже олена. Интересно, что принципы роя т ни ообраз-
ныхм жс ихр бахXVI—XVII вв. в основном сохранились до началаXXв. в обрядовой
одежде старообрядцев, в частности на восто е Владимирс ой бернии. Подтвержде-
нием этом сл жит свадебная р баха из деревни К ла и Мелен овс о о езда (сбор
Г.С. Масловой во время этно рафичес ой э спедиции 1927 .), она хранится в фондах
М ромс о оистори о-х дожественно оимемориально ом зея15.В старообрядчес их се-
мьях Гороховец о о езда вполне мо ли бытовать та ие же р бахи. Ка и все да, в
основе роя лежалмод ль—шири-
на холста. Центральное полотнище
без плечево о шва переходило спе-
реди на спин . Со н тые вдоль по-
поламповсейширине холста отрез-
и составляли р ава и боч а р ба-

хи. Вшов р ава и разрез боч а (т.е.
везде параллельно нитям основы)
вставлялась вадратная ластовица.
О р лый или прямо ольный вы-
рез орловины плотно приле ал
шее. Разрез шел по центр , но мо
смещаться вправо или влево (на р -
бахеМ ромс о ом зея—правосто-
роннийразрез).Ка вXVI—XVIIвв.,
та и вначалеХХв.подплечи, р дь
и верхнюю часть спины подшива-

*Фото рафии, рис н и и перерисов и выполнены автором.
13 Геор иевс ий В.У аз. соч. С. 51—52.
14 Синоди Флорищевой п стыни (р опись). Владимиро-С здальс ий м зей-заповедни .
В 5636/157. Инв.№ 126. Л. 21; 64, об.
15 У олова М.Г. Этно рафичес ая э спедиция Г.С.Масловой 1927 .: К вопрос о традицион-

ном остюмеМ ромс о о езда // Рождественс ие чтения. Вып. II. Ковров, 1995. С. 109—112.

М жс ая р баха XVII в.*



Приложение

лась прочняющаяпод лад а—подопле а (причем не толь о в рестьянс ой рабочей
или свадебной р бахе, но и в р бахах высше о сословия и в свадебных рестьянс их).
При пра тичес ом тождестве роя, р бахи XVII в. рез о отличались от более поздних
своим де оративным оформлением16.

Во-первых, это разрез-прореха спереди вниз р бахи—дляширо о оша аили верхо-

вой езды. Во-вторых, это засте н тыенап ов иразрезы плечейна р авах, тилитарное

назначение оторыхнеясно.Возможно,они а -то соотносятся со всевозможнымиразре-

зами, вырезами и неполностью зашитыми проймами в одеждах с от идными р авами. В

зависимости от бо атства владельца орловина и разрезы рашались полос ами золото-

серебрянойилишел овой вышив и,поз ментомизасте ивалисьнамел иеп ов и, свер-

н тые из плетеной тесьмы.Из тойже тесьмы делались оризонтальные нашив и и петли.

Все онстр тивные швы в зависимости от ценности р бахи подчер ивались вып ш а-

ми-тороч ами из золото-серебряной илишел овойплетеной тесьмы, что одновременно

сл жило обере ом, рашающими прочняющим элементом (в археоло ичес их наход-

ах именно эти содержащиеметалл тороч иинашив ипозволяют ре онстр ировать всю

р бах , та а растительные воло на пра тичес и не сохраняются). Спрос на та ие -

рашения вызвал появление з ой специализации ремесленни ов: нашивочни ов, торо-

чечни ов, продававших свои изделия в тор овых рядах вМос ве и др их р пных оро-

дах.

Мы же можем представить себе р бахи Семена Ни ифоровича Ершова, более или
менее праздничные: из тон о о, хорошо отбеленно о ороховец о о льна или из доро-
ой за раничной хлопчатоб мажной т ани— плотной или совсем тонень ой, а и-
сея. Парадная р баха мо ла быть сшита и из привозно о шел а.

М жс ие штаны (порты) XVII в. та же хранятся в фондах Гос дарственной Ор -
жейной палаты в Мос ве. И их по рой сохранился в рестьянс ой одежде до XIX в.
Р сс ие порты роились недлинными (они заправлялись в сапо и или рестьян в
он чи) и неширо ими — штанина шириной в одн точ холста. При необходимости
вверх онирасширялисьпод ройными линьями.Штанинысоединялись вместе встав-
амииз тре ольни ов и за реплялись на торсе плетенымили витымшн р ом— аш-

ни ом. Постепенно в быт происходила дифференциация это о вида одежды на ниж-
нее белье — подштанни и, а та же собственно штаны17.

Слово «порты» произошло от слова «портно» — з ий, р бый холст. Первоначально

оно означало «платье, одежда или сшитое портно». Но наряд с этим в древности та мо -

ли назвать и дра оценн ю т ань: «порты злато лавые», т. е. шел овая т ань со звериным

орнаментом, олов и зверей зат анызолотом.Вподобн ют ань, например, было оберн -

то тело нязяАндреяБо олюбс о опри по ребении.Приперезахоронении тела нязяиз-

влеченныефра менты хорошо сохранившейся т ани попали в нес оль о разных олле -

ций. Более позднее значение — «порты или порт и — холщовое исподнее, м жс ое пла-

тье, ачи, штаны,шаровары»18. В XVI—XVII вв. в царс ом быт термин «портяное испод-

нее платье» использовался расширительно— а длям жс о о, та и дляженс о о белья.

Прач и-портомои мыли царс ое белье в под летном этаже в специальных портомойных

16 Левинсон-Нечаева М.Н. Материалы истории р сс ой народной одежды // Крестьянс ая
одежда населенияЕвропейс ой России (XIX—нач. XX в.): Определитель.М., 1971. С. 353.Ефи-
мова Л.В. Древнер сс ая одежда и р сс ий народный остюм XV — начала XX в. // Костюм в

России XV — начала XX в.: Из собрания Гос дарственно о Историчес о о м зея. М., 2000.
С. 14—15. Рис. 7, 8.

17 Левинсон-Нечаева М.Н. У аз. соч. С. 352—353. Рис. 239.
18 Даль В. Тол овый словарь живо о вели ор сс о о язы а. М., 1990. (СПб.—М., 1882).

Т. III. С. 322—323.
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палатах, через особые портомойные ворота в Кремлевс ой стене носили е о в портомой-

н юизб на бере Мос вы-ре и.Полос алибельена специальномплот Водовзводной

башни, а затем с шили на с возных черда ах с решет ами, «прописанными по-сте оль-

ном ».

Порты рестьян, небо атых посадс их жителей шились из холста, из рашенины, пе-
стряди. Более нарядным материалом считалась набой а. В Гороховце, онечно, были
собственные рашенинни и, но число их в XVII — начале XVIII в. не росло, а со ра-
щалось (8 рашенинни ов в 1623 ., 3 — в 1646 ., 2 — в 1722 .). Они не выдерживали
он ренции рашенинни ов из соседне о ниже ородс о о села Павлова и раше-

нинни ов и набойщи ов из Ярославля19.
На сохранившихся храмовых фрес ах XVII в. в Ярославле очень мно ие персонажи

бытовых сцен одеты в лад о рашенные р бахи и порты, т ань оторых рашена р ч-

ной набой ой.Это р пный изощренныйцветочныйорнамент, отпечатанный расной,

вишнево- оричневой, из мр дной рас амипо белом фон .Ино да охристой или виш-

нево- оричневой рас ами отпечатанфон, и по нем расцветают все тежеприч дливые,

но белые цветы. Ино да это диа онально расположенные зорные полосы или не р п-

ные ромбы, центрированные простыми цветочными розет ами. В общем, это знавае-

мые зоры р чноймаслянойнабой иXVI—XVII вв.Изо рафы онцаXVII в. достаточно

смело отражали в своих фрес ах бытовые реалии жизни населения набиравших э оно-

мичес ийи политичес ий вес посадов, пользовались любой возможностью, чтобы в лю-

чить в рели иозные сюжеты сцены из современной им жизни. Поэтом мы можем рас-

сматриватьи одежд , и изображенныеперсонажи а до ментальное свидетельство он-

ца XVII в.20.

В набойчатых порточ ах мо ли ходить и ще оли ороховец о о посада, в том числе и
Семен Ни ифорович в молодости. Знато старинно о р сс о о быта П.И. Савваитов
писал, что в бо атом быт штаны, надеваемые поверх исподницы, мо ли быть сшиты
из та их за раничных т аней, а объярь, ам а, атлас, тафта; штаны мо ли быть хо-
лодными, без под лад и; на зим шились теплые: сте аные или на мех (брюш и бе-
ло , соболей, песцов) 21. Вероятно, в солидном возрасте и С.Н. Ершов тоже мо себе
позволить бо атые шел овые штаны. Отправляясь зимой в поезд и «по ос даревым
сл жбам», носил штаны с меховым исподом.

Р сс ий челове не мо не подпоясать р бах (иначе про не о мо ли с азать: «Бес-
поясный татарин»). Пояс давался ребен при рещении и хранился им всю жизнь.
Он сл жил обере ом и выполнял мно о др их ф н ций. Пояс в Древней Р си вос-
принимался и а отцовс ое бла ословение. Один и тот же «пояс вели ий золот с а-
меньем с женч и» нязь Иван Данилович Калита в 1328 . передал старшем сын
Иван Красном , а тот, в свою очередь, в 1356 . своем старшем сын Дмитрию.
Дмитрий Донс ой в 1389 . наделяет дра оценными поясами своих сыновей Василия,
Юрия, Андрея, Петра, Ивана, называя при этом имена мастеров, создавших новые
пояса («пояс Ма арова дела», «Шиш ина дела»)22. Хара терно, что на та ом дра о-
ценном поясе репилась алита, т.е. ошеле для дене .

19 Вол ов М.Я. Ремесло... С. 66—67.
20 Басова В.Г. Г рийНи итин.М., 1982. С. 155, 160, 161. Блажевс ая С.Е. Цер овь Бо оявле-

ния в Ярославле. М., 2002. С. 44, 48. 49, 55.
21 Савваитов П. Объяснительный азатель описанию старинных царс их тварей, одежд,

ор жия, ратно о доспеха и онс о о прибора // Запис иИмператорс о о Археоло ичес о о об-
щества. Т. XI. СПб., 1865. С. 580—581.

22 Собрание ос дарственных рамот и до оворов, хранящихся в Гос дарственной олле ии
иностранных дел. Ч. I. М., 1813. С. 32, 40, 61.



Приложение

Вре ламенте семейной, хозяйственнойи рели иознойжизни средневе ово о дома,
зафи сированном в XVI в. («Домострой»), чин (т.е. порядо ) свадебный предписыва-
ет: «…тесть др ж отп стит новобрачном смыленнымидарами… априехав мыль-
не, разбирает и дает людямдержати на р ах сороч а, порты, пояс с мошною, вмошне
золотые, нижний пояс…»23. Наверня а через та ой рит ал прошел в свое время и Се-
мен Ни ифорович Ершов. Конечно, р баха в быт , хоть и бо атом печес ом, под-
поясывалась ораздо более простым, чем нязей, поясом, шерстяным или шел о-
вым. Та ов был и «нижний пояс». Он мо быть витым, «дер аным» (техни а плетения
с помощью пальцев обеих р с рез им ритмичес им разведением р в стороны для
плотнения плетения), т аным на дощеч ах, на нит — все эти техни и были издавна
известны р сс им (они в а ой-то мере интернациональны) и сохранились до начала
ХХ в.24.

Осовершенстве, до оторо о мо ла быть доведена техни а т ачества на дощеч ах в XVI —

XVII вв., можно с дить по парадном онс ом бранств , сохранившем ся в царс ой

Конюшенной азне. Это вели олепие э спонир ется в Гос дарственной Ор жейной па-

латеМос овс о оКремля. Ремни-подпр и, оторыми седлодля верховой езды репля-

лось на лошади, в парадном варианте делались дв хслойными: на ож на леивались по-

яса шириной о оло одно о верш а (4,45 см, длина фалан и азательно о пальца), со-

т анныеиз толстыхцветныхнитейшел а-сырцана большом оличестве дощече с взаим-

нымритмичес имперебросомпоследних.МастеровыелюдиКонюшенно опри аза (76че-

лове в 1673 .) чет о делились по специализации, то-то из них, возможно, «плетный»

мастер, владел и этим достаточно сложным ремеслом. Седло с т аными из шел а на до-

щеч ах подпр ами из Ор жейной палаты б дет теперь э спонироваться и во вновь от-

рывшемсяИсторичес омм зее Владимиро-С здальс о о м зея-заповедни а воВлади-

мире, в витрине, посвященной нязю, а потом боярин ДмитриюПожарс ом .

Шел -сырец был одним из лавных товаров, ввозимых в XVII в. через Астрахань (ар-

даш, лежа, шарбат, ряшс ий, илянс ий, ардевильс ий, ашанс ий и др ие сорта). Но в

самом р сс ом ос дарстве он находил малое применение — для из отовления шн ров,

поясов: мос овс ие и др иемастерицы мели с читьшел р ами. В онцеXVII в. часть

шел а использовалась для первых проб р сс о ошел от ачества.Основнаямассашел а-

сырца вывозилась дальше через Архан ельс в Западн ю Европ . Это отвечало стремле-

ниюАле сеяМихайловичамонополизировать европейс ю тор овлю сПерсией25.

Бывая по своим тор овым делам в Мос ве, в Ярославле, на Ма арьевс ой ярмар е,
Семен Ни ифорович мо видеть и приобрести для подпоясывания праздничных р -
бах очень расивый, вирт озно сработанный пояс, а в б дни довольствоваться тем,
что, вероятно, мели сот ать или сплести е о жена или работница.

Об т был Семен Ни ифорович, онечно, в сапо и. В молодости, наверное, он но-
сил сапо и работы ороховец их посадс их сапожни ов: в 1623 . их было 6 челове , в
1646 . — 4 челове а26. Почти наверня а они были сшиты из юфти (юфтевые или юф-
тяные, иначе—юхотные).Юфть (юхоть)— это ожа росло о бы а или оровы, выде-

23 Домострой. М., 1991. С. 153.
24 Лебедева Н.И. Прядение и т ачество восточных славян в XIX — начале XX в.// Восточно-

славянс ий этно рафичес ий сборни : Тр ды Инстит та этно рафии АН СССР. Новая серия.
Т. XXXI. М., 1956. С. 499—509. Т ань. Рит ал. Челове : Традиции т ачества славян Восточной
Европы. СПб., 1992. С. 15—17.

25 Ба ланова Н.А. Привозные товары в Мос овс ом ос дарстве во второй половине XVII в.
Без места и ода издания (до 1934 .). С. 31—37.

26 Вол ов М.Я. Ремесло... С. 63, 66.
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лываемая по р сс ом способ на чистом де те. От них шел «юфтевый д х» — запах
де тя. С.Н.Ершов— член остиной сотни, видимо, же носил сапож и сафьяновые—
из тон ой имя ой озловой ожи, о рашенной в расный,желтый или зеленыйцвет,
отор ю в те времена везли персидс ие пцы через Астрахань. Выделывался сафьян

и в Казани.
Древнер сс ие сапо и были на мя ой подошве, а XVI—XVII вв. стали преобладать

сапо и на жест ой подошве и на абл ах.Ще ольс ие сапож и рашали зором из зо-

лоченых серебряных возди ов в областипят и, оленищарасшивалишел оми золотны-

ми нитями, а в царс омибоярс ом быт —ижемч ом.Нос и этих сапо были заострены

и за н ты вверх, чтобы не застревать в стременах. В верхних одеждах, ш бах, например,

специально делалисьпо бо ам подола разрезы, чтобыс возьнихможнобылопродемон-

стрировать бо атоиз рашенные сапож и.

На р бах со штанами Семен Ни ифорович мо надевать одн за др ой нес оль о
распашных одежд. Сначала надевался один или нес оль о афтанов: орот их (до
олен) или длинных (до щи олото ). Самый первый, нижний афтан — зип н. Он

мо быть летним — «холодным» (на одной под лад е) и теплым, сте аным или даже
подбитыммехом.С ошенная правая пола зип на заходила на лев юпол и засте ива-
лась сбо . В зависимости от назначения и от степени состоятельности семьи зип н
шился из льняной или шерстяной рашенины или более доро ой и потом престиж-
ной восточной хлопчатоб мажной т ани. Поверх зип на надевался собственно аф-
тан, достаточно приле ающий в талии и рас ошенный линьями подол . Семен
Ни ифорович вряд ли мо носить та называемый «становой» афтан с широ ими
ороченными до ло тя р авами, та любимый, например, х дожни ами современ-

ной ла овой миниатюры, — это афтан самых привиле ированных сословий. Не но-
сил он по той же причине и др ой орот ор авный афтан — терли . Е о афтан
был «р сс им», отрезным сзади и сосборенным по талии, та а расширяющие е о
нижнюю часть линья были талии не острыми, а трапециевидными. Он тоже мо
быть теплым или холодным. Симметричные полы афтана засте ивались на медные,
оловянные, серебряныеилипозолоченныеп овицы или оралловые остыль и.Пет-
ли-нашив и делались из цветных шерстяных, шел овых шн ров, ино да о анчиваю-
щихся источ ами. Кафтаны шились из самых разнообразных т аней. Вол ов М.Я.
пишет о том, что в 1623 . ороховец ие посадс ие портные мастера составляли 10 че-
лове , а в 1646 . — 4 челове а27.

Мел иепосадс иеремесленни имо ливытесняться он ренциейработавшихнатор

оброчныхмонастырс их, дворцовыхи няжес их рестьянибобылей (безземельных).Эта

он ренциямо лапроявлятьсявдв хформах.Непашенные рестьяне-ремесленни исами

являлись на посадс ий тор со своими товарами и ино да вели себя весьма а рессивно:

«… рестьяне… ходили с топор ами, и с истенями, и с ослопы, и с ольи… похваляясь

нас, сирот ос даревых, бийством».С др ой стороны, из среды рестьян выделялись тор-

овые рестьяне-с пщи и, оторые отвечали на появление р пно о спроса объедине-

нием в своих р ах мел о о раздробленно о сбыта, что обле чало борьб за рыно . Кр п-

ные с пщи и тор овалина ярмар ах, везли товары вСибирь28. В начале 1640-х одов был

о раблен рестьянинШ йс о о ездаНи оло-Шартомс о омонастырс о о селаКолаче-

во. Разбойни и взяли не о холсты беленые и с ровые, с на сермяжные, зип ны сер-

мяжные, афтаны, р бахи м жс ие и женс ие, сарафаны рашенинные29.

27 Вол овМ.Я. Ремесло... С. 63, 66.
28 М равьеваЛ.Л.Деревенс аяпромышленностьЦентральнойРоссиивторойполовиныXVII в.

М., 1971. С. 73, 142.
29 Владимирс ие бернс ие ведомости (далее — ВГВ). 1859.№ 9. С. 36.



Приложение

Кафтаны С.Н. Ершова — члена остиной сотни — должны были стать бо атыми. Это
же не местное с но, а тон ое, хорошо отделанное, за раничное («анб рс ое», «а -
линс ое»).Шились доро ие афтаны из зорных шел овых т аней и парчи.

Главнымпо пателем заморс их товаров в Архан ельс омпорт была азна, та а в

Мос ве все стоило ораздо дороже. За п а пор чалась член остиной сотни, обычно в

ран е остя. Расплачивался он азеннымиже товарами: пень ою, смольч ом ипрочими.

Например, в 1659 . было плено в азн более 20 тыс. аршиншел овыхматерийибарха-

та, о оло 15 тыс. аршин с на. Предназначались эти т ани на жалованье сл жилым лю-

дям, а та же на менов ю тор овлю с Персией. Кроме Мос вы, т ани распространялись

преим щественно по та им маршр там: Вели ий Устю — Кострома — Нижний Нов о-

род — Казань — Вят а — Пермь — Сибирь30.

Довольноширо о известен обычай рашать парадный афтан съемным воротни ом-
« озырем», бо ато расшитым золотом и шел ами, жемч ом и самоцветами. Та ой
воротни можно видеть на портрете XVII в. нязя-пол оводца Михаила Васильевича
С опина-Ш йс о о (1586—1610), отравленно о вМос ве после победынадЛжедмит-
рием II. Воротни - озырь был зна ом высших сословий, но есть до ментальные сви-
детельства, что озырь, и не один, можно было встретить и в с нд ах бо атых посад-
с их людей, например « озырь шит золотом и серебром по белом атлас »31.

Кафтан опоясывался ша ом. Этот пояс же не воспринимался а обере . К ша-
и, весьма разнообразные по материал , рашениям и стоимости, мо ли быть сдела-

ны из мача, из тафты, из доро их иранс их и т рец ихшел овых т аней с золотной
нит ой. С б дничным афтаном мо потребляться широ ий шерстяной пояс- ша
домашне о производства. К бо атом афтан Семена Ни ифоровича требовался -
ша из числа самых престижных.

В XVI—XVII вв. славились изылбашс ие (персидс ие) шел овые зорные ша и.

О аймленная средняя часть пояса обычно бывала зат ана мел им травным, цветочным

или еометричес им зором, а онцы — б етами или вен ами из цветов. Та ие пояса

были доро ими — до 2 р блей шт а. Для сравнения: в самом онце XVII в. недале о от

Гороховца был о раблен челове из вотчины нязя Чер асс о о (видимо, тоже рестья-

нин-с пщи ). У не о, в числе проче о, было отнято:

п д шел — цена 40 р блей;

25 мачей — 25 р блей;

3 тысячи аршин ар с шерстяно о— 1,5 р бля;

50 очелий золотных — 15 р блей;

1000 п овиц медных — 26 алтын 4 ден и32.

Одиналтын серебромравен 3 опей амили 6 ден ам, т.е. в одном р бле 200 дене .Поэто-

м за 2 р бля в онце XVII в. можно было бы пить один изылбашс ий шел овый -

ша , или 8 тафтяных ша ов, или о оло 2,5 тыс. медных п овиц.

След ющей надеваемой на афтан одеждой Семена Ни ифоровича мо ла быть од-
норяд а, похожая на афтан, но более длинная. Б д чи однобортной, засте ивалась
на п овицы, а афтан, либо завязывалась на завяз и из шел овых шн ров с ис-
точ ами. Чащешилась без воротни а, р ава мо ли надеваться или быть от идными,
т.е. р и продевались в незашитые проймы или специальные прорези. Термин «од-
норяд а» интерпретир ют а «сшитая в один ряд, без под лад и»33. Ка ле ая осен-

30 Ба ланова Н.А. У аз. соч. С. 15—20, 32—33.
31 С воров Н.И. Опись имения бо ато о воло жанина, посадс о о челове аИвана С рябина,

составленная в 1672 . СПб., 1861. С. 4.
32 М равьева Л.Л. У аз. соч. С. 187.
33 Кирсанова Р.М.Костюм в р сс ой х дожественной льт ре.М., 1995. С. 187.
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няя одежда одноряд а шилась преим щественно из с на. В дождлив ю по од
поверх афтана или одноряд и можно было надеть епанч — широ ий простор-
ный плащ или на ид без р авов. Шили епанч из толсто о с на или войло а и
пропитывали олифой, чтобы она не проп с ала вла . «Япанча белая валяная» была
и среди им щества же зна омо о нам обладателя воротни а- озыря. Епанча мо ла
быть и с апюшоном. Под тем же названием мо фи рировать и плащ-на ид а из
шел а.

В хорош ю по од и в торжественных сл чаях на афтан или одноряд надевался
опашень—обычношел овая на под лад е ле ая свободная одежда, отор юносили
вна ид , «на опашь» (поэтом длинные з ие вниз р ава висели свободно, р и
продевались в проймыили разрезы). Опашень был доро ой одеждой, е о носили лишь
знатные или очень бо атые люди. Возможно, настоятеля Иллариона Семен Ни ифо-
рович Ершов встречал себя дома именно в шел овом опашне, рашенном доро и-
ми серебряными золочеными п овицами. Опашень обычно сзади доходил до щи о-
лото , а спереди был более орот им.

Настоятель не выразил бы ем порицания. Сам он носил одежд иночес ю и с д-

н ю. В 1677 ., при первом, совершенно неожиданном для бывше о вМос веИллариона

при лашениив царс ий дворец Федор Але сеевич , настоятель не хотел садиться в бо-

ато бранные сани, считая это несовместимой с е о иночес им званием рос ошью, и с-

т пил толь о силенным просьбам царедворца Язы ова34.

Завершает все это вели олепие ш ба. Ш ба с царс о о плеча — престижнейшая на-
рада а для само о бо ато о и знатно о подданно о, та и для представителя иной
державы. Ш бы в XVII в. (и вплоть до онца XIX в.) шились ис лючительно мехом
вн трь. Сверх они рылись самыми разнообразными материями. Та называемые
«на ольные» ш бы ( ожей нар ж ) носили в быт толь о самые бедные люди. Но
на ольные ш бы сл жили и обрядовой одеждой, то да их в не оторых сл чаях выво-
рачивали мехом нар ж . Цитированный выше перечень «мыленных даров» жених в
«Домострое» завершается та : «…зип н, ш ба на ольная, шап а черевья…»35.

Меха вXVII в. рас раивались на части, отдельно сшивалисьполстииз спино —«хреб-

тов», др ие полсти из брюше —«черевов», третьи—из лапо , из хвостов. Соответствен-

но, доро ая тяжелая прочная ш ба мо ла быть «на хребтах», ле ая и мя ая — «на чере-

вах»: бобровых, лисьих, беличьих (черевий, черевчатый, брюшный, брющатый мех).

В зависимости от состоятельности семьи и назначенияш бы, а м жс ой, та ижен-
с ой, ее рыли простой рашениной или шел ом, парчой или дра оценным рытым
бархатом.Ш бы были объемными, длинными, с большими воротни ами, с р авами,
очень широ ими в прямых проймах и з ими вниз . Сп щенный р ав ш бы защи-
щал от холода36. Наверня а, СеменаНи ифоровича былонес оль ош б: попроще—
для домашне о потребления и парадная — для посещения цер ви в большой празд-
ни , для приема высо их остей, для престижных визитов по « ос даревым сл жбам»
в остиной сотне. Вспомним и о разрезах вниз по бо ам парадной ш бы для по аза
бо атых сапоже .

Соответственно, различались и шап и С.Н. Ершова. Шап и хара теризовали со-
словн ю принадлежность, были зна ом м жс ой чести. Снять с о о-то шап на
тор — значило заявить е о всенародномошенни ом. Обрядовыешап ижениха, пе-
речисляемые в «Домострое»: на ольная, черевья, подс орная ( рытая меховая). Тр д

34 Геор иевс ий В. У аз. соч. С. 58—59.
35 Домострой. М., 1991. С. 153.
36 Были в потреблении та же меховые р авицы и перчат и («р ав и персчатые»).
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своих посадс ихшапочни ов—мел их ремесленни ов в Гороховце был слабо востре-
бован: в 1623 . числился лишь один та овой, в 1646 . их не было вообще, в 1722 .
вновь действовал один шапочни 37. Следовательно, шап и шили дома или по пали
на тор . Возможно, домаСеменНи ифорович носил малень ю р л юшапоч —
тафью, за рывающ ю ма ш . Бо атые тафьи, шитые шел ами, золотом, рашен-
ные жемч ом и аменьями, носили царь, бояре, опрични и. Об этом писал ан лийс-
ийпосланни ДжайлсФлетчер, направленный оролевойЕлизаветой Федор Иоан-

нович для за лючения др жественно о союза. Он был внимательнымнаблюдателем,
не с лонным поверхностнойфи сации э зоти и: «Цель моя… записать для себяпри-
метыболее важные, нежели забавные, и преим щественноистинные, а не странные»38.
Тафья—это «род с фьи».В.И.Даль приводит иш тливыйвариант— «наплешни »39.
Тафьи С.Н. Ершова мо ли быть разными: с онными и шел овыми, более или менее
рашенными.

«Тафей робячью», по-видимом ,мо линосить не толь омальчи и в состоятельных

семьях, но и девоч и. Есть свидетельства, что тафей и носили дочери царяМихаилаФе-

доровича: приобретались дра оценные амни « ос дарыницаревнына тафей »40.

Ка и одежды то о времени, шап и мо ли надеваться одна на др ю. Поверх тафьи
мо ла быть надета шап а- олпа , а мо ла и шап а-м рмол а. Адам Олеарий, част-
ни олштинс о о посольства, начавше ося в 1634 . и дливше ося с перерывами не-
с оль о лет, отметил, что простые р сс ие раждане, т.е. посадс иежители, летом но-
сят шап и из бело о войло а, а зимой из с на, подбито о простым мехом41.Войлоч-
ная (валяная) шап а тоже представляла собой олпа , более или менее высо ий. В
нижней части онмо быть или просто ото н т и сле а заверн т наверх, или иметь при
этом один или два разреза — один спереди, др ой сзади. Подобный же олпа мо
быть сшит и из т ани, своей стоимостью соответств ющей сословном положению и
бо атств владельца. В ис лючительных сл чаях олпа бо ато де орировали, наши-
вая дра оценные рашения.Шап и-м рмол и распространились среди зажиточных
слоев населения в онце XVI и в XVII в.42. М рмол а не имела больших принципи-
альных отличий от бо ато о олпа а, разве что неширо ие отвороты ее мо ли быть
рашенымехом.Отвороты, разрезанные спереди, держивались в верхнем, нонепри-

плюсн том т лье положении с помощью п овиц, продетых в петли, или пряже .
Т лья, довольно высо ая, он совидная, площенная сверх , шилась из шел а, бар-
хата или парчи.

М рмол и были выбраны в XIX в. славянофилами одним из символов «р сс ости» в

их остюмах, демонстративно противопоставленных осподств ющеймоде. Прочно обо-

сновалисьм рмол ии в историчес ойпоэзииипрозе. В.И.Даль вообще считалм рмон ,

или м рмол ч ть ли не ле ендарной шап ой, поминаемой толь о в с аз ах и песнях43 .

37 Вол овМ.Я. Ремесло…С. 63, 66.
38 Флетчер Дж. О ос дарстве р сс ом. СПб., 1905. С. 3, 125. Название в ори инале: «О ос -

дарстве р сс ом, илиобраз правления р сс о о царя (обы новенно называемо о царемМос ов-
с им), с описанием нравов и обычаев жителей этой страны». Лондон, 1591.

39 Даль В. У аз. соч. Т. IV. С. 214.
40 Коло ривов С.Н. Гос дарева БольшаяШ ат ла. СПб., 1903. С. 29. В этой ни е оп бли ованы

подробнейшие записиоприобретенияхи перемещенияхцарс их дра оценностей в 1627—1654 .
41 Олеарий А.Описание п тешествия вМос овию.М.,1996. С. 185.
42 РабиновичМ.Г. Одежда р сс ихXII—XVII в. // Древняя одежда народовВосточнойЕвропы.

М., 1986. С. 84.
43 Даль В. У аз. соч. Т.II. С. 360.
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Семен Ни ифорович в разные оды носил олпа и и м рмол и, а та же теплые зим-
ниешап и «на черевах» беличьих, собольих и орностаевых. Вероятно, в мороз в даль-
нюю поезд он мо надеть и меховой тре х.

Сохранились свидетельства, что в 1671 . черезАрхан ельс было завезено 10 250шт

«немец их» шляп, следовательно, они мо ли быть довольно поп лярны в р сс ом ос -

дарстве44. Действительно, в описи имения все то о же посадс о о челове а — владельца

дв х воротни ов- озырей и епанчи, числится «двадцать шляп немец их черные»45. Воз-

можно, они были приобретены для перепродажи, но не ис лючено, что и сам бо атый

воло жанин носил немец юшляп . Представим себе, что бывали сит ации, о да и на-

биравший сил Семен Ершов мо надеть черн ю «немец ю» шляп .

Что точно не мо носить Семен Ни ифорович, та это высо ю черн ю шап -стол-
б нец из соболя, — это было преро ативой толь о высших сословий. Мы знаем, а
ле о мо ли быть преодолены сословные раницы в эпох Петра I: тор овец пирож а-
ми Але сандрМенши ов (1673—1729) стал светлейшим нязем и енералиссим сом.
Тор овец и в XVII в. мо стать д мным дворянином, а ниже ородс ий тор овец мя-
сом ( овядарь) Козьма Минин (?—1616), но причиной том были ис лючительные
засл и е о перед страной и перед династией Романовых. Членства в остиной сотне
было недостаточно для ношения шап и-столб нца.

Ка были одеты женщины в патриархальной семье пцов Ершовых?
Женс ая парадная р баха XVII в. шилась во весь рост и имела очень длинные, с -

живающиеся запястью р ава, оторые, по замет ам иностранных п тешественни-
ов, ладывались по всей длине поперечными частыми с лад ами (эта р баха наде-

валась на женс ю исподнюю р бах с р авами до запястья). Были ли сбор и ор-
ловины, становить тр дно, та а верхние одежды были вырезаны та же под орло.
Эта р баха фа тичес и соответствовала платью; она мо ла быть сшита из тон о о бе-
ло о льна, рашенины или лад о рашенно о заморс о о шел а.

Та юрозов ю р бах мыможем видетьна ярославс ойи оне 1680-х одов «Кири и

Улита»— одном из малоизвестныхшедевровXVII в., хранящейся в фондах Ярославс о о

истори о-архите т рно ои х дожественно ом зея-заповедни а46. Та же а цер овные

фрес и,и онописьXVIIв.полнареалистичес имимотивами.Т ни ообразнаяр баха опо-

ясана, длинные, с живающиеся запястьям р ава держиваются бо ато расшитыми по

т ани зар авьями. Подол р бахи тоже рашен зорной полосой. Поверх р бахи надет

олив ово о цвета плащ с апюшоном, шитым серебряными нитями.

Зам жняя женщина не должна была ни ом , роме м жа, по азываться в непри ры-
той др ими одеждами р бахе. Напомним, что невольное нар шение это о не осни-
тельно о требования беременнойженой царевичаИванаИвановича привело б рной
ссоре и нечаянном бийств Иваном Грозным свое о старше о сына — наследни а
престола.

Одеждой, надеваемой непосредственно на р бах , была тело рея. Она мо ла быть
домашней или предназначенной для выхода. Обратимся «Домострою». Чин свадеб-

44 Ба ланова Н.А. У аз. соч. С. 97.
Среди боярынь, сопровождавших цариц Елен (Глинс ю), мать Ивана Грозно о, не ото-

рыеизображенывшляпах явнонер сс о опроисхождения: с невысо ойпол сферичес ой т ль-
ей и совершенно плос ими полямишириной 1—1,5 верш а. Этишляпынадетыповерх традици-
онно о бр са, свисающе о по сторонам. (см.: Забелин И.Е. Домашний быт р сс о о народа в
XVI—XVII столетиях. Т.2: Домашний быт р сс их цариц. М., 2001. Рис. IV (3).)

45 С воров Н.И. У аз. соч. С. 4.
46 Б анов В.И.Мир истории: Россия в XVII столетии.М., 1989. С. 313 (полная репрод ция).

Басова В.Г. У аз. соч. С. 127—129 (фра менты).
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ный предписывает, что после венчания и пирования, о да новобрачным идти в сен-
ни , с новобрачной снимают парадный наряд за завесою, и перед дв мя др ж ами, да
дв мя свахами, да постельничимновобрачная должна быть «…в тело рее да вшап ах в
орлатных…»47. Именно тело рея XVII в., по предположениям исследователей, мо ла
стать одной из прародительниц р сс о о осо линно о распашно о сарафанаXVIII в.

В большинстве р сс их одежд XVII в. проймы были прямыми, т.е. точная нить р а-

ва пришивалась основной нити стана. В 1935 . при строительстве первой линии метро-

политена вМос ве в лад еКитай ородс ой стеныбыла обнар жена распашная тело рея

второй половиныXVII в. с вы ройными проймами и р авами, настоль о з ими в ниж-

ней части, что продеть в них исть р и было невозможно. В верхней части р авов, фа -

тичес и вплечах, были сделаныовальныепрорези48. Если совсем далить р ава, останет-

ся онстр ция, очень похожаяна безлямочный (« л хой») осо линный сарафанXVIII в.,

даже ор анизация застеж и та же. П ов и на правой поле сделаны из зел ов шн ра.

Петли ответвляются от та о ожешн ра, нашито о верти ально на лев ю пол . Тело рея

была праздничной, та а сшита из доро ой итайс ой т ани— ам и (толь о бла ода-

ря о рашенном шел она и смо ла сохраниться в течение дв х споловиной ве ов, спря-

танной в стене).

Домашние тело реишились из рашенины, теплые—из с на.П овицымо ли быть
медными, оловянными, в бо атых семьях — серебряными и позолоченными, а та же
финифтяными. Тело реи, а и др ие верхние женс ие одежды XVI—XVII вв., не
подпоясывались. Подпоясанной должна быть р баха.

Женс ая одежда под названием «сарафан» с ществовала, а пола ают исследова-
тели, же в XVI — первой половине XVII в., но онстр ция ее неизвестна (в более
ранние времена «сарафан» поминался ис лючительно а одежда м жс ая, царс ая).

Мыпол чиливозможность всматриваться в мелочиповседневнойжизнинашихпред-

ов, в томчисле в старинныебытовые вещи, вслед за на чнымр оводителемИсторичес-

о о м зея вМос веИваномЕ оровичем Забелиным (1820—1908)49. Он фа тичес и пер-

вым с 40-х одовXIX в. тщательноиз чил остат и архивов ремлевс их хранилищ, значи-

тельнопострадавших от вандализма солдатНаполеона (чтобы со реться, ониж ли в ост-

рах старинные до менты, набивали ими матрацы; то, что целело, собирали потом по

всем Кремлю).Забелинпроцитировал записихранителейдворцово оим щества.В 1629—

1633 . царицыным ш тихам («д р ам») и юродивым по пались в тор овом ряд же

отовые сарафаны рашенинные лазоревые, а «старице» няжнеМстиславс ой50 шились

в царицыноймастерс ой сарафаныиз доро их т аней— тафтывиницейс ой (венецианс-

ой) воздично о цвета или из объяри, т. е. шел а с эффе том м ара, та синно о цвета,

считавше ося самым нарядным. Исследователи пола ают, что та синный цвет соответ-

ств ет темно-синем или сине-лиловом («павлиний» цвет). Возможно, что это название,

за репившееся на Р си, было связано с цветом одно о из любимейших синих дра оцен-

ных амней, привозимых изПерсии— сапфира-«та си», что значит «павлин». Но ино да

47 Домострой. М., 1991. С. 150—151.
48 Левинсон-Нечаева М.Н. У аз. соч. С. 358. Ефимова Л.В. У аз. соч. С. 20—21. Рис. 13.
49 Коноплева Р.Г. ЗабелинИ.Е.// Владимирс ая энци лопедия. У аз. изд. С. 175. Забелин И.Е.

Домашнийбыт р сс о о народа вXVI—XVII столетиях. Т. 2: Домашнийбыт р сс их цариц (При-
ложение «Материалы»). М., 1869. С. 119, 151, 152.

50 Княжна Мстиславс ая, возможно, вн ч а Ивана Федоровича Мстиславс о о из древней-
ше ородаГедиминовичей, лавыре ентс о о советаприцареФедореИвановиче, д шепри азчи-
а Ивана Грозно о. За попыт развести Федора Ивановича с неплодной Ириной Год новой и
женить на своей дочери пострижен в монахи Кирилло-Белозерс о о монастыря. Сын е оФедор
ИвановичМстиславс ийпосле отстав и отца стал первымбояриномД мыи лавнымвоеводойв
армии.
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под та синным мо ли иметь в вид и вишневый

цвет51. Та имобразом, одежда подназванием «са-

рафан» жевошлавбытпредставительниц а низ-

ших, та и высших сословий. Десятилетиемпозже

рашенинныеже сарафаныбыли радены ре-

стьянина достаточно близ о о Гороховц ш йс-

о о селаКолачево52.

Вероятно, именно тело реи были самыми при-
вычными одеждами женщин в хоромах Семена
Ни ифоровича Ершова. В них ходили и жена
е о, и дочери. Возможно, и они носили «сара-
фаны», но вряд ли те значительно отличались
от тело рей, и ж точно, не были похожи на са-
рафаны с з ими лям ами XVIII—XIX вв., их
можно видеть в «историчес их» артинах не-
оторых современных х дожни ов. Поверх те-

ло реи при выходе на лицы посада, в цер овь
например, женщиныи дев ш иЕршовы мо ли
на ин ть на плечи, не вдевая в р ава, верхние
одежды типа опашня,шитые из с на илишел-
а на под лад е и рашенные о ромными п -
овицами, ино да величиной с рец ий орех.
Женс ие ш бы семьи Ершовых мо ли быть и недоро ими, на зайцах, на бельих чере-
вах. Они мо ли быть рыты ярославс ой рашениной или набой ой, а та же более
доро ой восточной хлопчатоб мажной т анью— индя ом.Но ершовс иеш бымо -
ли быть и дра оценными. Например, ш ба на ницах, рытая шел овой ам ою и
рашенная золото-серебрянымметалличес им р жевом.

К том времени ис сство плетения р жева на о люш ах, все о ве назад изобре-

тенное в Италии, же было освоено р сс ими мастерицами. При этом тон ие шел овые

западные р жева превратились в массивные металличес ие, подстать мон ментальным

формам традиционных р сс их одежд. Кстати, рашением мо ло быть и не р жево, а

р живо, т.е. дра оценная вышив а, о р жающая, «о р живающая» подол одежды.

Среди р сс их женс их одежд XVI—XVII вв., пожал й, самымнеобычным и эффе т-
нымбыл та называемый «летни ». Летни —одежда высших сословий, но свадебный
чин в «Домострое» дает нам повод описать летни и применительно семье пца,
члена остиной сотни, а потом остя, С.Н.Ершова. Ведь даже в рестьянс ой среде
XVIII—XIX вв. жених и невеста в день венчания назывались « нязем» и « ня инюш-
ой».Можно предположить, что бо атыйпосадс ий челове XVII в. на свадьбе дочери

постарается выполнить предписания «Домостроя» б вально. В та ом сл чае перед
венчанием «…на невесте был бы венец, летни желт, ш б а червчата…» (червчатый—
о рашенный особо обработанными насе омыми — червецом, т. е. ошенилью, — в
очень расивый расно-малиновый цвет) 53. Женщины со стороны невесты: «… одна
держит на блюде и , др ая—по ров на блюде, третья на блюдеж волосни , под б-
р сни ииное, четвертая—осыпало на блюде…»: хмель, собольиишел овые лос т и
и серебряные мел ие монет и. После обр чения «…сваха оловы чешет, и ос рас-
плетает, и и ладет…». Далее след ют венчание, пир и сенни . «А назавтре положат

Тело рея XVII в.

51 БахилинаН.Б.Цветообразование в р сс ом язы е.М., 1979. С. 249—250.
52 ВГВ. 1859. № 9. С. 36
53 Бахилина Н.Б. У аз. соч. С. 249



Приложение

на новобрачн ю летни бел, ш б золотн ю обычн ю, шап орлатн ю, и идет, на-
ап ами на рывся, в хоромы…». На за лючительном пир све ра и све рови со зва-

ными тестем и тещей новобрачн юнарядят в «большойнаряд», в том числе, золотный
летни 54. Ита , летни и символи е е оцвета отводится особая роль в свадебномчине.

Летни — это на ладная (т. е. надеваемая через олов ) просторная одежда, длинные

до пол р ава оторой, изначально з ие, были строены особым образом: в верти аль-

ныйразрез р ава спередиот само ониза до ло тя вшивалась бо атая отдел а (та называ-

емая «вошва»). Ее более з ие онцы о азывались вниз , почти пола, а петлеобразно

со н таяширо ая середина— над ло тевым с ибом р и. Вошвы, а правило, были бо-

аторасшитыпо бархат серебром, золотом, анителью (это свитая тончайшейпр жин ой

серебряная или позолоченная проволоч а); ино да для отдел и потреблялись жемч и

самоцветы. Чтобы демонстрировать это вели олепие во всей расе, н жно было держать

р и со н тыми в ло тях, с истямина ровне р ди.В сохранившихся до ментах неред-

о вошвы поминаются отдельно ( а самая дра оценная часть одежды, отор ю можно

отпоротьипереставитьнанов ювещь; с др ойстороны, возможно, вошвыможнобылоне

толь оиз отовитьна за аз, нои питьнаярмар е отовые).СеменНи ифоровичмо при-

везти вошвыдля свадебно о остюма дочерииз тор овой поезд и, напримеризМос вы.

Ш б а червчатая или золотная, отор ю следовало надеть вместе с летни ом,— это не
то же, что ш ба. С орее все о, это холодная одежда, т.е. ле ая, на одной под лад е.
Она должна быть распашной. Возможныдва варианта: либо она просто наброшена на
плечи, не засте н та, и вошвы частично видны из-под нее спереди, либо ш б а зас-
те н та сниз до пояса, и исти р сле а выставлены над застеж ой. Уже цитиро-
ванный Джайлс Флетчер писал, что летни носили под опашнем, что соответств ет
первом вариант ношения ш б и. Кстати, он же отмечал, что под летни надевали
«ферезь земс ю», что соответств ет тело рее или сарафан .

В 1661—1662 . в России побывало австрийс ое посольство во лаве с бароном фон

Мейербер ом, при отором были отличные рисовальщи и. АльбомМейербер а, найден-

ный в Королевс ой библиоте е в Лейпци е, был издан в Сан т-Петерб р е в 1827 . спо-

собом перерисов и. Имевшие место ис ажения вызывали противоречивые тра тов и, в

томчислеи И.Е.Забелина55. В 1903 . А.А.С ворин воспроизвел рис н ифотоспособом56.

Поэтом мыможем апеллировать ним а подлинном свидетельств очевидцев. Сре-

ди рис н ов есть и изображение боярыни в летни е.Мылишь сле а изменили ра рс, в

отором по азан правый р ав летни а, для л чше о понимания е о онстр ции.

Х дожни и запечатлелиимос овс их посадс их дев ше .У однойиз них волосы зап-

летены в ос , онец оторой рашен истью-на осни ом. Волнистые, не длинные во-

лосы др ой рашены повяз ой на жест ой про лад е, оторая незам н тым ольцом

охватывает олов , оставляя от рытым темя (обе дев ш и изображены сзади). Эти свиде-

тельства важны, та а И.Е. Забелин подробно описывает причес и и оловные боры

лишь дев ше -царевен: торжественной причес ой были подвитые расп щенные волосы,

54 Домострой. М., 1991. С. 145, 146, 153, 156.
55 Забелин И.Е. Домашний быт р сс о о народа в XVI—XVII столетиях. Т. 2: Домашний быт

р сс их цариц.М., 2001. С. 478. Рис. XVIII. Эта ни а—первое полное переиздание второ о тома
тр даИ.Е. Забелина после почти ве ово оперерыва.К сожалению, в нейоп щенраздел «Прило-
жение:Материалы». Рис н и вновь воспроизведены в томжеперерисованном виде.

Витые ж ты, рашавшие девичий оловной бор, перерисовщи , работавший в Дрездене,
принял за две висящие сзади осыиизобразил соответственно.И.Е.Забелина см тило сочетание
в девичей причес е орот их до плеч волос спереди и сбо с длинными осами сзади.

56 Альбом Мейербер а. Виды и бытовые артины России XVII ве а. Рис н и Дрезденс о о
альбома, воспроизведенные в нат ральн ювеличин с подлинни а 1661—1662.СПб., 1903. С. 59.
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а в омпле т девичье о оловно о бора вместе с

венцом входил и на осни 57. Поэтом мы с пол-

нымоснованиемможемпредпола ать, что посадс-

иедев ш иГороховца тожемо линосить а рас-

п щенные до плеч и сле а подвитые волосы, та

и заплетать длинные волосы в ос с на осни ом.

Головными борами девицЕршовыхмо ли сл -
жить ленты, перевяз и и шап и. И те и др ие
мо ли быть рашены золотнымшитьемижем-
ч ом. ВXVII в. мел о ожемч а в северных ре-
ах и озерах было предостаточно, он широ о

продавался на тор . В 1644 . бо ато о ш я-
нина Василия Соба ина в числе проче о были
радены оловные борые о дочерей—«двепе-

ревяс и низаных широ их»58.
Особым образом биралась олова зам жней

женщины высших сословий в XVII в. В пот-
реблении был та называемый волосни —осо-
бая шапоч а, состоявшая из мя ой ольцеоб-
разной «ошив и», более илименее рашенной
шел овой или золото-серебряной вышив ой, и
р жевно о сетчато о верха.

Ка нипо ажется странным, ни в однойиз бо-

атейших м зейных олле ций не было волосни-

ов, хотя др ие редчайшие э земпляры женс их

оловных боров XVII в. сохранились, например,

шитая сереброми золотом, рашеннаяжемч ом

соро а в Гос дарственномИсторичес ом м зее вМос ве59. И.Е. Забелин и П.И. Савваи-

тов мо ли представлять себе волосни и XVI—XVII вв. лишь по рис н ам и описаниям.

Теперь бла одаря работе археоло ови реставраторов мыможем видеть обнар женные во

вс рытых захоронениях подлинные волосни ицариц, боярыньидр ихжительницМос-

вы. Самый ранний из известных волосни ов, принадлежавший в XV в. царице Софье

Фоминичне (Палеоло ), хранится в фондах Ор жейной палаты в Мос овс ом Кремле.

Волосни одной из жен Ивана Грозно о, о ончившей жизнь в По ровс ом монастыре в

С здале, можно видеть в историчес ой э спозиции Владимиро-С здальс о о м зея-за-

поведни а. Еще один волосни э спонир ется вМ зее историиМос вы. Самая большая

олле цияволосни овженщинизродабоярРомановыххранитсявЗвени ороде60. В офор-

млении большинства этом времени обнар женных волосни ов применялись червча-

тый шел (что подтверждено физи о-химичес ими исследованиями) и пряденые золото

исеребро.

Параднаяженс ая одежда XVII в.

57 Федорова Г.А.Девичийна осни XVI—XVII в. а стартовая тема в приобщении традици-
оннойр сс ой льт ре девоче 9—12 лет //Сохранениеи возрождениефоль лорных традиций.
Вып. 10.Приобщение детей традиционной льт ре:Народный остюм /Сб. материалов на ч-
но-пра тичес ой онференции.М., 2001. С. 40—44.

58 ВГВ. 1859. № 9. С. 36
59 Ефимова Л.В. У аз. соч. С. 24—25. Рис. 19.
60 Ёл ина А.К., Ёл ина И.И.Положити и , да под бр сни , да волосни …// Знание— сила.

М, 1998. № 5. С. 40—46; Усыпальница прародителей царс о о дома Романовых в Мос овс ом
ставропи иальномНовоспасс оммонастыре:Цер овно-археоло ичес ийочер .М., 1997.С. 20—
42. Ефимова Л.В.У аз. соч. С. 21. Рис. 15.
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61 Не ис лючено, что зам жние женщины в семье Ершовых, еще не дости шие особо о поло-
женияна посаде, мо линосить ич ообразные оловные боры. Волосни - ич а б дет рассмот-
рен в лаве, посвященной XVIII в.

62 Забелин И.Е. У аз. соч. Рис. I (1; 3—5); рис. II (9, 10); рис. IV (2).
63Там же. Рис. II (16).
64 АльбомМейербер а. У аз. соч. С. 59.
65 Коло ривов С.Н. Гос дарева БольшаяШ ат ла. СПб., 1903.

Волосни использовался вместе с полотенчатым оловным бором — бр сом. Более
дра оценный волосни мо ли надевать поверх бр са и наоборот. То да нижний во-
лосни можно было назвать под бр сни ом. В семье Семена Ни ифоровича были в
потреблениии домашние, да более простые в оформлении волосни и61. Концы б-
р са рашались вышив ой или браным т ачеством или просто а центированы рас-
ными полос ами. Очелье бр са расшивалось золочеными или серебряными нитями,
жемч ом, нем мо ло быть пришито неширо ое металличес ое р жево. Рис н и
XVII в.62 по азывают, что вн три помещения женщина, даже знатная, мо ла о рани-
читься бр сом и волосни ом. Зимой или в торжественном сл чае на пар бр с —
волосни надевалась невысо ая женс аяшап а. Она была оп шена доро им мехом, а
ее вершо расшивался золото-серебряными нитями, анителью, жемч ом. Сзади
шап е мо ла при репляться меховая пластина, за рывающая шею. В высших сосло-
виях это был черненый мех бобра, в печестве — менее престижный. Теплая зимняя
шап а называлась « апт р»— это род мехово о тре ха, за рывающе о и ши, ишею63.

Дев ш и из состоятельных семей зимой носили высо ю мехов ю шап , напри-
мер лисью. Дев ш и в XVI—XVII вв. не носили ни бр сов, ни платов, ни по рывал
вплоть до просватанья. По рывало («по ров») былопринадлежностью зам жнейжен-
щины. Е о мо ли сделать из тон о о льна, из восточной хлопчатоб мажной исеи.
Цвет был преим щественно белым. Западные п тешественни и поминали ифаты—
по рывала о ненно- расно о цвета.

Наодномиз рис н ов в альбомеМейербер аженапосадс о ожителяили пцаизоб-

ражена в тело рее — дол ор авной одежде, рашенной очень р пными п овицами.

Подпо рывалом,наброшеннымповерх высо о о оловно о бора, адываетсяформа о-

ошни а владимиро-с здальс о о типа, известно о поболее позднимизображениямипо

подлинни ам XVIII в. Та ой о ошни мо ли носить после свадьбы, б д чи «молод ха-

ми», т.е. до рождения ребен а (илипотомпо праздни ам), жена или дочериС.Н. Ершова.

Посадс ие женщины второй половины XVII в. носили об вь на высо их, набранных
из ожи и обитых, а та же подбитых железом абл ах, по рашенных зеленой, рас-
ной, ол бой или черной рас ой64. Кабл и на т флях цариц и царевен мо ли быть
обиты золотом.

В XVII в. и дев ш и, и зам жние женщины, и м жчины носили большое оличе-
ство съемных рашений: ожерелья, зар авья, серь и, ольца.М жчиныносилиодн
серь , женщины— две. И зар авья, и ожерелья представляли собой полос и т ани,
в разных техни ах де орированные жемч ом, дра оценными и пол дра оценными
амнями, цветными сте лами, золото-серебряной или миш рной вышив ой и ани-

телью65. Крестьян и носили медные серь и и ольца.
Ита , мы постарались представить себе одежды «на все сл чаи жизни», оторые

мо ли потребляться в семье бо ато о ороховец о опосадс о о челове а, затем члена
привиле ированной орпорации— остиной сотни, а потом и ее верх ш и— « остя»
СеменаНи ифоровича Ершова: е о само о, жены, дочерей. С достаточной веренно-
стью можно предположить, что взрослых сыновей, оторые мо ли бы наследовать и
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продолжить спешно развивавшееся
дело, в этой семье не было. Возможно,
и в этом была одна из причин щедрых
пожертвованийС.Н. Ершова на храмо-
вое строительство. В 90-х одах Семен
Ни ифорович начинает сворачивать
свое вино ренное производство, про-
дает две вино рни И.А. Ширяев 66,
оторый становится самым р пным

винопромышленни ом Гороховца (в
марте 1693 . Иван Ширяев был «по-
р тчи ом» С.Н. Ершова; он должен
был привезти в Астрахань 3 тыс. ведер
недопоставленно оСеменомНи ифо-
ровичем вина)67. Ч ть позже братья
Ширяевы ор аниз ют параллельно с
вино ренным и р пное ожевенное
(юфтевое)производство, отправляя оп-
товые партии это о товара сначала в
Архан ельс ий, а с 1721 . — в Петер-
б р с ий порты для вывоза за раниц .
Дело И.А. Ширяева наследовали сы-
новья Але сей иПетр. В томже 1721 .
не ийКлимАндреевич Ершов (с орее
все о, «челове » братьев Ершовых, по-
л чивший свобод после их смерти, —
за ним за репилась фамилия бывших
хозяев)68 заложил жилые хоромы со
всем добром и остат и недавно прибыльно о производства за 500 р блей и, не верн в
дол а, «отъехал в Ерославль»69. Возможно, что одной из причин, по оторой К.А. Ер-
шов пре ратил вино ренное производство в Гороховце, было со ращение со сторо-
ны азны авансирования подрядов. Задолженность в 500 р б. была в 20-х одах XVIII в.
весьма значительной с ммой: лишь очень небольшой процент посадс их людей рас-
пола али апиталом более 50 р б.70. В дальнейшем фамилия Ершовых среди имени-
тых посадс их людей . Гороховца не встречается.

XVII ве , ве бо атства и меценатства, недюжинной тор ово-промышленной дея-
тельности и традиционно о р сс о о домашне о лада жизни семьи Семена Ни и-
форовича Ершова за ончился. Палаты Ершовых переходят сначала Опариным, а
затем Ширяевым. И цер ви на посаде в Гороховце строятся теперь же их «иждиве-
нием». Братья И.А.Ширяев и Г.А.Ширяев были зачислены в Гостин ю сотню в 1713 .
Им, со ласно аз Петра I о перемене платья, положено было носить же совсем др -
ие одежды.

Зам жняяпосадс аяженщина втело рее и о-
ошни е владимиро-с здальс о отипа под по-
рывалом. XVII в.

66 Вол ов М.Я. Ремесло…С. 69.
67 Сведения сообщеныТ.Б. Соловьевой.
68 Вол ов М.Я., Ремесло... С. 70.
69 Тиц А.А. У аз. соч. С. 118.
70 Вол ов М.Я.Очер и истории… С. 37, 125.
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1 Владимирс ие бернс ие ведомости (ВГВ). 1846.№ 43.
Это один из самых ранних азов Петра I о перемене одежды. Все о их до 1724 . было о оло

20. Толь о в ранних азах предписывалось принять за образец вен ерс ие афтаны, более или
менее привычные для р сс их с XVI в. и спевшие же частично обр сеть ( а и польс ие). В
послед ющих азахПетр I требовал ношения одеждына олландс ий, немец ийифранц зс ий
образец. (См.: Кирсанова Р.Пошлина на штаны // Родина. 1997.№ 1. С. 41—46).

2 Ма симоваН.Д.БорисовВ.А. // Владимирс ая энци лопедия: Биобиблио рафичес ий сло-
варь. Владимир, 2002. С. 73.

3 АндреевН.И. Гороховец ая историчес ая хрони а: Сб. раеведчес их статей. Вып. 2. Влади-
мир, С. 6.

4 Полное собрание за онов Российс ой империи (ПСЗ). Изд. I. Т.4. СПб., 1830. С. 2218.
5 ПСЗ. Т. 5. С. 3380.
6 Тен В.Э. Население России по пятой ревизии: Под шная подать в XVIII ве е и статисти а

населения в онце XVIII ве а. Т. 1. М., 1902. С. 131.

КРЕСТЬЯНСКАЯ ОДЕЖДА

(XVIII — начало XX в.)

дежды иностранно о образца примерялись на себя р сс ими людьми и вСм тное
время, и в дол ие оды царствования Але сеяМихайловича Романова. Кр той во

всех своих преобразованиях, царь Петр Але сеевич сделал перемен платья прин ди-
тельной. Одновременно с введением европейс о о летосчисления Петр I своим У а-
зом запретилношение р сс о о традиционно о платья «…царевичами боярами о оль-
ничим и ближним и вся их чинов сл живым и при азным людям и остям и остиных
и с онных сотен и черных слобод и иных самых нижних чинов и с дным людям…»
( рсив мой. — Г.Ф.). Осл шни ам он розил «…ссыл ой в Азов на атор на вечное
житье…»1.Этот вариант У аза Петра I от 1 июля 1700 ., «писанный на столбцах», был
доставлен изШ и замечательным раеведом Владимиром Але сандровичем Борисо-
вым (1809—1862), обедневшим потом ом ороховец их пцов2. Запрет на ношение
р сс о о платья не асался рестьян и священносл жителей с их семьями. С тех пор
именно в рестьянс ой и отчасти в цер овной среде продолжали сохраняться, видо-
изменяться и развиваться р сс ая национальная одежда и традиционные оловные
боры.

Произошли изменения и в административном делении страны. Основной админист-

ративнойединицей р сс о о ос дарства вXVII в. оставался езд ( середине столетиябыло

о оло 250 ездов, затем их число еще выросло). В онце XV в. (1485) Гороховец был еще

центромГороховс ойволостиНиже ородс о о езда, в 1591 . вжалованной рамоте царя

Федора Иоанновича поминается же Гороховс ий езд3. Примерно с середины XVII в.

намечается объединение р пп ездовподведениемодно о воеводы(та называемые «раз-

ряды», напримерКазанс ий разряд).

Петр I в 1708 . впервые ввел разделениеРоссиина бернии.Первоначально берний

быловосемь.Прежнее тя отениеГороховца ниже ородс имземлямделает понятнойпри-

чин в лючения е о вместе с Нижним Нов ородом, М ромом, Вязни ами, Арзамасом и

Касимовом в Казанс ю бернию. Владимир, С здаль, Юрьев-Польс ий, Ш я, Пере-

славль-Залесс ий, Кострома, входившие раньше в Замос овный рай, были в лючены в

Мос овс ю бернию4. В 1719 . при разделении берний на провинции вМос овс ой

бернии была образована Владимирс ая провинция с ородами Владимиром,М ромом

и Гороховцом5.

Росло ос дарство, присоединялись новые земли. К онц 1795 . Е атерина Вели ая

за ончила деление России же на 49 берний (наместничеств), одн область (Тавричес-

ю) и Земли Войс а Донс о о6. Владимирс ая берния была создана в 1778 . Та им
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образом, о оло дв х столетийГороховс ий езд былнеразрывно связан сначала спровин-

циальным, а потом с бернс им ородом Владимиром.

Ка овы хара терные черты традиционно о остюма рестьянс о о населения Го-
роховс о о езда? Были ли отличия в одежде, оловных борах и об ви по сравнению
с рестьянами др их ездов Владимирс ой бернии? Ка менялся остюм от ве а
XVIII XIX и далее XX ? Сохранилось мало реальных предметов одежды, особенно
начала азанно о периода, том же это — разрозненные вещи, из оторых тр дно
составить целостные остюмные омпле сы.

К счастью, с ществ ют два полноценных и почти синхронных источни а сведе-
ний о рестьянс ом остюме Владимирс ой бернии последней четверти XVIII в.

В 1784 . Е атерине II был поднесен р описный «Атлас Владимирс ой бернии с
топо рафичес им описанием, состоящий из 14 арт», — первый источни . Ныне он
хранится в Центральном ос дарственном Военно-историчес ом архиве в Мос ве
(ЦГВИА). § 17 этой р описи7 представляет собой ни альный очер о рестьянс ой
одежде, оловных борах и об ви. Приведем е о дословно, но в соответствии с совре-
менной орфо рафией:

«Одежд на себя рестьяне делаютиз своих домашних серых с он, афтаны до олена,
назади с борами, сверх оторых опоясываются ша ами. В летнее время для л чшей про-
хладыносят сделанныеиз холстале онь иепонит ита ово оже, а исерыеих афтаны,
по роя, а в зимнее время под афтанынадеваютовчинныеш бы.Шап иносятилито оже
с на, или др о о цвета, высо ие, наверх оих четверо ольная площад а с небольшими
рож ами, а вниз оп шенная илимерл ш ою, или для все дашне о потребления черноюов-
чиною, на оей два разреза с небольшимимысами.Об вь рестьян обы новенные он чи,то
же серое с но длиною аршина в три, ое начинают вивать с пальцев ножных по самое
олено, а после, надев лапоть, верев ами оно о репляют сие оберн тое о оло но и с но;

зажиточныеже рестьяне для праздни ов и выездов одеваются в с онные синие и прочих
цветов афтаны, надевая на но и сапо и с медными с обами, а на олов с высо ойт льею
шляп , обложенн ю пот лье разными лентами.

Изженс о о пола дев и носят сарафаныилиферези итаешные или машные, перепо-
ясываясь илишел овымиастраханс имипоясами, или по ром ами оттон их с он. Голов
бирают, заплетши назади волоса в ос , онц оной на ленточ ах прицепляют сердце,
сделанное изшел овойматериии обложенное обор ою, что называется них осни ом; лоб
перевязываютзолотыми ишел овыми разных цветов нарочно для се от аными лентами с
поднизьми, а но и об вают в оты с медными с обами.

Убор зам жнихжен весьма разнится, ибожив щие в Володимирс ой иС до одс ой о -
р ах за ре ою Клязьмою М ром женщины большею частию одеваются в понь и, ои
весьма сходств ют с юб ами, но толь о половина оных должна быть или синяя, или рас-
ная, а др ая белая. На олове носят соро и двоя ие: с дв мя ро ами и без ро .

Что асается…Переславс ой, Вязни овс ой, Гороховс ой, Ковровс ой иШ йс ой о -
р ,тов оныхженщиныносят сарафаныи жасной величины о ошни и: спереди или р -
лые — назади с дв мя ро ами, или напереди с одним большим ро ом, оторые сниз везде по
достат своем стараются рашатьжемч ом, золотомипрочим,присово пляя оном
жемч жные и бисерные поднизи.Немалымще ольством сих больших о ошни ов почита-
ется иметь р бахи с предлиннейшими р авами.

7 ЦГВИА, Ф. 846. Оп. 16. Д. 18629. Л. 6, об.; 7; Топо рафичес ое описание Владимирс ой
бернии, составленное в 1784 ./ Издание Владимирс ой ченой архивной омиссии. Влади-

мир, 1906. С. 9— 10;Федорова Г.А.Традиционная одеждажителей Владимирс ой бернии.Сви-
детельства очевидцев из XVIII ве а //Материалы областной раеведчес ой онференции: (Вла-
димир, 14 мая 1999 .). Владимир, 2000. С. 190—195.
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8 Горюнова Е.И.Этничес ая история Вол о-О с о о межд речья.М., 1961.
9 Але сеева Т.В. Михаил Шибанов по новым материалам // Але сеева Т.В. Исследования и

наход и. М., 1976. С. 7—35.
Бла одарю сотр дни ов Гос дарственной Третья овс ой алереи за помощь в из отовлении

высо о ачественныхфоторепрод цийприос ществлениипрое та,поддержанно о рантомПре-
зидента Российс ойФедерации в 1999 ., и за разрешение их дальнейшей п бли ации.

В прочихже ездах потребляют или сарафаны с длинными р авами, ои назади пере-
вязывая на рест, заты аютподпояс, или просто без р авов, а на олове носятнебольшие,
наперед с на лоном, соро и золотые ишел овые.

В ородах же печес ие жены большею частию потребляют белые полотняные,
мит алевые и шел овые длинные по рывала, ои они перевязывают поверх о ошни а
сзади».

Отмеченное рез ое отличие одежды и оловных боров зам жних рестьяно «за ре-

ою Клязьмою М ром » — это не в последнюю очередь от олосо дале о о прошло о,

о да земли северной и южной частей б д щей Владимирс ой бернии олонизирова-

лись разными племенными союзами славян: с северо-запада Клязьме подошли риви-

чи, а сю о-запада—вятичи. Различалисьифинно орс ие племена,жившиена этих тер-

риториях момент появления пришлых славян. Ка раз на ю е б д ще о Гороховс о о

езда, вероятно, проходила раница расселения мери (северо-запад или север) и м ромы

(ю о-восто илию )8.

Применительно Гороховс ом езд можно сделать след ющие за лючения.
1. Крестьянс иеженс ие обрядовые и праздничные остюмы (та называемый «са-

рафанный омпле с с о ошни ом») всей северной части Владимирс ой бернии от
Переславля-Залесс о о доШ и и Гороховца имели общие черты.

2. Земли Гороховс о о езда простирались наю заКлязьм М ром , поэтом во
временаЕ атериныВели ой там тоже мо ли носить поневы и дв ро ие соро и, позже
оттесненные сарафанным омпле сом ближе ранице с Рязанс ой бернией. Для
ю а Гороховс о о езда должно быть не лишним сравнение с м ромс им вариантом
соро и.

Второй ниверсальный источни сведений об обрядовом и праздничном ресть-
янс ом остюме северной части Владимирс ой бернии — это жанровые артины
вновь от рыто о в начале XX в. пре расно оживописцаМихаилаШибанова «Кресть-
янс ий обед» (1774 ) и «Празднество свадебно о до овора» (1777)9 . Картины были на-
писаны по за аз небо ато о помещи а Петра Матвеевича Нестерова в е о имении
Старое (Барс ое) Татарово, оторое теперь пра тичес и слилось соМстерой. Отсюда
примерно 60 м по прямой до Гороховца и то о менее до раницы бывших Гороховс-
о о и Вязни овс о о ездов.

Высо ая степень доверия реалистичес ом мастерств М.Шибанова и, в частности,

отображению манеры ношения о ошни ов под реплена исследованиями, проведен-

ными автором в фондах Российс о о этно рафичес о о м зея (далее РЭМ) в Сан т-Пе-

терб р е, в олле ции оловных боровВладимирс ой бернии, а та же вфондахм зеев,

расположенных на территории бывшей Владимирс ой бернии. Уни альность этих жи-

вописныхполотен состоит ещеи в том, чтоМихаилШибанов запечатлел одиниз интерес-

нейших моментов развития р сс о о национально о остюма. С одной стороны, основ-

ныеформы остюма этом времени же сложились. С др ой, остюмдостаточнобыст-

ро в лючал в число а тивноиспольз емых толь о что появившиесяна рестьянс ом рын-

е р сс иематериалыман фа т рно ои старно о производства и ор анично «переплав-

лял» все это в нов ю эстетичес ю целостность. Обилие материалов, недост пных ранее

для рестьян, ещене вело саморазр шениютрадиционно о остюма.
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Третий синхронный источни , материалы оторо о мы б дем привле ать рас-
смотрениюпомере необходимости,— это иллюстрированная р опись 1776 . се нд-
майора Н. С моро ова, сохранившаяся в опии 1926 .10. Среди материалов этой р -
описи особый интерес для нас представляют изображения рестьянс их дев ше и

зам жних женщин Костромс о о езда Костромс ой бернии и посадс их житель-
ниц . Костромы.

Головные боры зам жних женщин

Головной бор— зна овая часть р сс о о традиционно о остюма.
Сопоставление изображений с те стом §17 из «Атласа Владимирс ой бернии»

поможет понять сложн ю фраз о о ошни ах. Вычленим: "…женщины… Вязни овс-
ой, Гороховс ой…о р носят…« о ошни и…спереди р лые—назади с дв мя ро ами...»
Это точное описание о ошни а на молодой женщине, ормящей р дью ребен а —
«Крестьянс ий обед» (фото 8 на в лей е), и на зам жней женщине, стоящей позади
невесты— «Празднество свадебно о до овора» (фото 9, 9а на в лей е).Именно на лон-
ное положение о ошни а позволяет острым е о онцам-от осам превратиться в два на-
правленных назад ро а. При этом о р лая верхняя часть очелья расположена именно
спереди, а де ор ее (жемч , золото, добавим: золотный ал н) о азывается сниз . Ко-
ошни в данном сл чае опирается на «присово пленн ю» жемч жн ю и бисерн ю

поднизь.
В сочетании с вышив ой на тыльной стороне оловно о бора особых язычес их сим-

волов та ой о ошни по народным представлениям должен был стим лировать ново-

брачн ю на рождение первенца (и молод ха носила о ошни с соответств ющим сара-

фанным омпле сом все время— в идеале — до рождения ребен а). Родившая женщина

должна быланосить дв ро ий о ошни толь о по праздни ам, а состарившись, сменяла

е о на др ой оловной бор или соро .

Язычес ая символи а, соответств ющая та ом обрядовом назначению ро ато о о-
ошни а, имеется на тыльной стороне храняще ося в РЭМ11 бора из знаменитой ол-

ле ции Натальи ЛеонидовныШабельс ой12. Отметим, что тыльная сторона в приши-
том состоянии образ ет сниз довольно большой нап с , что позволяет надеть этот
о ошни достаточно л бо о и с на лоном вперед.

Массивная распластаннаяфи ра в верхнейчасти омпозиции—это бо инявсеобще-

о плодородия, в том числе и женс о о, — «рожаница»13. Две пары птиц, больших и ма-

лень их, — это, с одной стороны, символи а небесных сфер, типичная для женс их о-

ловных боров, а с др ой—птицы-матери и птенцы. Средний нижний мотив, переходя-

щий на затыло и шею, — это символичес ое дерево, древо жизни. Все вместе — это и

бла опожелание рождения всех бла , и целенаправленная сила, оторая должна была по-

мочь чадородию и тем самым защитить сам женщин . Мы знаем о орь ой с дьбе не-

10 Цит. по: Бабаянц Г.Н., Комлева Г.Н. Женс ие и девичьи оловные боры Костромс ой -
бернии // Сообщения Гос дарственно о Р сс о о м зея. Вып. XI. М., 1976. С. 163—168.

11 РЭМ. Колле ция 5500. № 10.
12 МолотоваЛ.Н.Н.Л.Шабельс ая и ее олле ция в Гос дарственномм зее этно рафиинаро-

дов СССР // Сообщения Гос дарственно о Р сс о о м зея. Вып. XI. М., 1976. С.169—173.
13 ЕщевXIVв. страивались общественныерит альныепиры («ставление второйтрапезыРод

и рожаницам»), оторые при рочивались след ющем днюпосле Рождества Бо ородицы, т.е.
9 сентября, после обмолота рожая. (см.: Рыба ов Б.А. Язычество древних славян. М.,1980.
С. 466—470).



Приложение

Язычес ая символи а натыльной сторо-
не о ошни а владимиро-с здальс о о
типа. XVIII в. РЭМ
Вниз — онстр ция это о о ошни а

14 Забелин И.Е. Домашний быт р сс о о народа в XVI—XVII столетиях. Т.II. Домашний быт
р сс их цариц. М., 2001. С. 73, 95—96.

15 Лев иевс ая Е.Е.Ма ичес иеф н ции хозяина в восточнославянс ой традиционной ль-
т ре // М жс ой сборни . Вып.1: М жчина в традиционной льт ре. М., 2001. С. 106—114.

16 Уханова И.Н.Народное де оративно-при ладное ис сство северо-р сс их ородов онца
XVIII— серединыXIX в.: Дисс. ... д-ра ист. на . Л., 1985;Я нинаЛ.И.Р сс оешитьежемч ом.
М., 1955.

плодных царс их жен, заточаемых в монасты-

ри. Но и рестьянс ая или посадс ая молод ха

мо ла стать в б д щем «матерой», т.е. полно-

правнойпредставительницейрода свое ом жа,

лишь родив и вырастив сыновей14. Са ральная,

прод цир ющая ф н ция сохранения и мно-

жения семейно о хозяйства и достат а принад-

лежала хозяин , осподарю (древнер сс .), т.е.

м жчине в половозрелом возрасте (25—60 лет),

способном передать свое плодородие полю,

с от , пчелам15. Считалось, что женщина с не-

по рытой оловойможет, напротив, вызватьне-

рожай, падеж с ота, др ие несчастья. Поэто-

м бла опожелательный прод цир ющий язы-

чес ий орнамент оловно о бора молод хи —

пришелицы из ч жо о рода, — возможно, вы-

полнял и ф н цию защиты от этих ее потенци-

альноне ативных ачеств.

Символи а орнамента на тыльной стороне
это о о ошни а оренена в язычес омпро-
шлом, а материалы, из оторых из отовлены
о ошни и, стали дост пны средне о достат-
а печеств и рестьянств лишь во второй

половине XVIII в. с развитием собственно о,
р сс о оихпроизводства.Навы и де оратив-
но о оформления (различные техни и золот-

но о шитья, шитья анителью, сажения жемч ом по бели и др.) на апливались в ца-
рицыных светлицах, няжес их,монастырс их,помещичьихмастерс ихиотт дамо ли
распространяться в народной среде: в подмонастырных слободах р пных монасты-
рей, в посадах и при ородах. Преемственность профессионально-техничес их при-
емов шитья способствовала развитию различных направлений это о вида народно о
ис сства XVIII—XIX вв. При этом именно народное творчество сохраняло древние
традиции р сс о о де оративно о ис сства, в том числе и в е о орнаментальном бо-
атстве16.

Ко ошни владимиро-с здальс о о типа, в отличие от др их, ло альных типов, был

распространен в XVIII—XIX вв. на очень большом пространстве от Подмос овья до По-

волжья, При амья, При ралья. Территории, де он был отмечен, совпадали с направле-

ниями вторичной, т.е. владимиро-с здальс ой, а потомимос овс ой олонизацииXVI—

XVII вв., и это оворит о достаточно раннемформировании е о типичес их черт.

На женщине, сидящей справа от невесты («Празднество свадебно о до овора»), о-
ошни надет с меньшим на лоном, чем на стоящей позади невесты; он производит

впечатление более высо о о. Под ним явственно просматривается расшитое жемч -
ом и сте лами начелье с поднизью из мел о о речно о жемч а или за ранично о
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Волосни и Ковровс о о езда Владимирс ой бернии. XIX в. РЭМ. Общий вид и онстр ция

жемч жно о бисера-«б р иньона»17. Это мо ла быть девичья повяз а—сл чаи наслаи-
вания женс о о оловно о бора на девичий отмечаются этно рафами18.

Обнар жение в фондах РЭМ трех сле а различающихся волосни ов19, оторые в
середине XIX в. носились в бывшем Ковровс ом езде Владимирс ой бернии под
праздничными соро ами20 , стало отправной точ ой для след ющих выводов.

17 Способ из отовления ис сственно о жемч а «perle bourguignon» был от рыт в Париже в
1680 .: полые сте лянные б син и заполнялись особым составом, при отовлявшимся из рыбьей
чеш и. Россияимпортировала этот недоро ой заменитель, он часто использовался в оформлении
оловных боров (та называемые б совые о ошни и). (См.: Я нина Л.И. У аз. соч. С. 94).

18 Лебедева Н.И., Маслова Г.С. Р сс ая рестьянс ая одежда XIX — начала XX в.// Р сс ие:
Истори о-этно рафичес ий атлас.М., 1967. С. 227.

19 РЭМ. Колл.383, №21, №22;№2804.
20 Ко ошни и том времени же полностью шлииз быта, оставшись ис лючительно обря-

довым оловным бором.
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Ре онстр ция вматериале,
выполненная автором, под-
твердила, что с помощью «ро-
ов» волосни а подобной он-
стр ции о ошни владими-
ро-с здальс о о типа держится
на олове очень добно и на-
дежно.

Пожал й, толь о та им об-
разомиможнопредставить себе
ношение о ошни а с вырезом
очень мало о размера: на «ро-
ах» он за репляется почти по
асательной темени, тыльная

сторона при этом может быть
достаточно плос ой21.

Кич ообразные оловные

боры предшествовали о ош-

ни ам и затем частично вытес-

нялисьпоследними.Этно рафы

считают, что основная и перво-

начальная территория, де сложились ич ообразные оловные боры,—это бассейн вер-

хней и средней О и, верхней Вол и, Волхова, Вели ой, а позднее бассейн Оне и, Север-

ной Двины22.

Впервые п бли емые овровс ие волосни и- ич и вместе с надетыми на них соро-

ами и позатыльни ами та же представляют собой ич ообразные оловные боры за-

м жних женщин. В XIX в. они сос ществ ют с о ошни ами владимиро-с здальс о о

типа в северной половине Владимирс ой бернии. Плодотворным представляется срав-

нение этих волосни ови о ошни ов сженс ими оловными борамипереходно о типа.

Ки аНиже ородс ой берниииз собранияН.Л.Шабельс ой (РЭМ)23 состоит из си-

ней пестрядинной ич и, родственной овровс им волосни ам24, и малиново о бархат-

но о чехла с золотнымшитьем на тыльной стороне. Нижняя мя ая часть ич и полнос-

тью пере рывается широ им золотным поз ментом, пришитым бархатном чехл . По-

добныйже оловной бор (названный о ошни ом)из собранияГос дарственно оИсто-

ричес о о м зея (ГИМ)25 бытовал в XVIII — начале XIX в. в Павлове на О е, рядом с

Гороховс им ездом. Этим дв м оловным борам вполне соответств ет описание парче-

во о « л хача»из ГавриловаПосадаС здальс о о ездаВладимирс ой бернии: «Спере-

ди подобие повойни а-чепчи а, а сверх и сзади подобие заст па— заостренным онцом

вверх (на манер о ошни а)»26. Следовательно, ич ообразный о ошни - и а бытовал на

Ки а Ниже ородс ой бернии. XVIII — первая поло-

вина XIX в. РЭМ

21 Ино да не соответств ющий реальной, даже очень малень ой олове взрослой женщины,
размер выреза на сохранившейся лицевойчасти о ошни апри отс тствии тыльной стороныпы-
таются объяснить сад ой со временем, что не бедительно при знании техноло ии.

22 Лебедева Н.И., Маслова Г.С. У аз соч. С. 236.
23 РЭМ. Колл. 5500. № 99 а/в.
24 «Ро а» ниже ородс ой ич и (пол р диаметром 29 см) сделаны из мно ослойно о про-

леенно о холста; «ро а» овровс их волосни ов—из лозы, обложеннойпросте аннымхолстом.
25 ГИМ. Инв. № 34048 Кр. Б— 178. Ефимова Л.В. Р сс ий народный остюм: Гос дарствен-

ный Историчес ий м зей / Альбом. М., 1989. С. 97. Фото 87. С. 291. Описание в атало е№ 87.
Пост пил из частно о собрания в 1896 .

26 Бытвели ор сс их рестьян-землепашцев /ОписаниематериаловЭтно рафичес о о бюро
нязя В.Н. Тенишева (на примере Владимирс ой бернии). СПб., 1993. С. 218.
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территории северной части Владимирс ой бернии. Если овровс о о волосни а с на-

детымна не о о ошни ом за рыть поз ментом охватывающ ю олов мя ют анев ю

часть, пол чится очень похожий на и составной оловной бор, но толь о ро а (на-

правленныеназад и вниз) не о б д т большеи острее.Считаемправомернымпредполо-

жение, что и сам о ошни владимиро-с здальс о о типа мо в свое время развиться на

базе волосни а ( ич и), подобно о овровс ом , при постепенном наращивании вели-

чины «ро ов»27. При всем своеобразии, онстр ция волосни а впринципе традиционна:

а и др их архаичес их иче , здесь остается от рытым темя (высотная доминанта

тела челове а, соединяющая е о с д ховныммиром)28. Этно рафН.П.Грин ова29считала

та ое стройствонижне о слоя оловно о бора зам жнейженщины, о дама ш а оста-

ется обязательно от рытой, р диментом родово о строя, о да половозрелые дев ш и и

Женс ие оловные боры Костромс о о езда и . Костромы (по р описи 1776 .)

27 На одной из выставо во временно за рытом М зее народно о ис сства в Мос ве был
по азан о ошни владимиро-с здальс о о типа, но в виде мя о о чехла, изначально предпо-
ла ающе о натя иваниенажест ювн треннюю онстр цию.

28 Сибирс ие староверы вплоть до онцаXX в. сознавали символи волосни а. Крой волос-
ни а я обы обс ждали наВселенс ом соборе и « твердили» именно в та ом виде. (См.:Ба даса-
ров Р.В.Свасти а: священный символ /Этнорели иоведчес ие очер и.М. 2001С. 217—218;Са -
наева С.К. Материальная льт ра ральс о о азачества онца XIX — начала XX в. / Развитие
этничес их традиций. М., 1999. С. 161—162, 165, 170—171).

29 Грин оваН.П. Родовые пережит и, связанные с разделением по пол и возраст /По мате-
риалам р сс ой одежды // Советс ая этно рафия. 1936.№ 2. С. 24—25.
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еще не родившие женщи-

ныпредставляли собойод-

нотипн ю р пп , проти-

вопоставляем ю р ппам

матерей, стар хидевоче 30.

Обращение третьем син-

хронном источни све-

дений — р описи 1776 .

се нд-майора Н.С моро-

ова— дает еще один ар -

мент в польз нашей ипо-

тезы развития о ошни а,

«спереди р ло о—назади с

дв мя ро ами» на основе

рестьянс ой ич и. Кр -

лый о ошни (« о ош »),

анало ичный по форме за-

фи сированном М. Ши-

бановым, и № 5500 — 10

носили именно рестьян-

с ие бабы Костромс о о

езда.

«Посац ие бабы орода

Костромы», т.е. орожан и,

носили в то время остро-

верхие о ошни и- и и,

« осые о ошни и». Это
соответств ет второй части

фразы о о ошни ах из

§17 в «Атласе Владимирс-

ой бернии»: «…напереди

с одним большим ро ом…»

Авторы обзора31 пи-

ш т, что высота та их о ошни ов была от 30 до 60 см и носили их толь о молодые

женщины, пожилыенадевалиниз ие оловные боры (следовательно, язычес ий «ро »

значительно меньшался или исчезал совсем). Они та же предпола ают, что «в более
раннийпериод, вероятно, высо ие островерхие боры являлись привиле ией знати», в и-

ах знатные аличан и «…ездили в старин на по лон мос овс им царицам». Отме-

чается, что островерхие о ошни и дольше сохранялись в быт жительниц . Галича,

а та же в Ярославс ой бернии.

Можнопредположить, что мно очисленные вариантыочень высо их стрельчатых,

но широ их по сторонам лица о ошни ов сложились а синтез р ло о и остро-
верхо о, тем более что бытование та их о ошни ов было отмечено в печес ой сре-

Соро а бывш.Ковровс о о езда. Конец XIX в. РЭМ.Общий
вид, онстр ция и фра мент свастичес о о де ора очелья

30 Бытование различных вариаций одежды в одной и той же деревне Н.П.Грин ова рассмат-
ривала а пережиточное сохранение о да-то бытовавших нес оль их типов одежды, оторыми
отмечались различные возрастные р ппы. (См.: Грин ова Н.П.У аз. соч. С. 52).

31 Бабаянц Г.Н., Комлева Г.Н. Женс ие и девичьи оловные боры Костромс ой бернии //
Сообщения Гос дарственно о Р сс о о м зея. Вып. XI. М., 1976. С. 163—168.
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де Ярославс ой бер-
нии32 .

Ита , рестьян и

Гороховс о о езда (за

ис лючением южной

части)вXVIII—XIXвв.

носили определенное

время после свадьбы

преим щественно

р лые в верхней ча-

сти о ошни и,наде-

тыесна лономвперед

та , что более илиме-

нее заостренныениж-

ние части превраща-

лись в направленные

назад «ро а». При пе-

реходеженщиныв а-

те ориюжен-матерей

эти о ошни и по-

степенно сменялись

малень ими о ош-

ни ами или соро а-

ми33, подобными тем,

что носили на волос-

ни ах овровс о о

типа.

Спереходомженщины
в ате орию стар х о-
ловные боры-соро и
становились совсем
низ ими, из де ора
очелья исчезали яр ие
рас и и металличес-
ие блест и, сто по рывавшие очелье сравнительно молодых матерей.
Вюжной части Гороховс о о езда молодые зам жниеженщинымо линосить вы-

со ие соро и, подобные соро ам-« и ам»М ромс о о езда34. Подних одевались во-
лосни и- ич и с вшитой пластиной-«ро ами», направленными вверх35. Бытование в
тойжеместности плос ой сверх соро и с длиннымнеподобранным хвостом36 можно
объяснить, след яН.П.Грин овой, ее принадлежностью более старшей ате ории за-

Соро и и волосни бывш. М ромс о о езда. Конец XIX в. РЭМ

32 Маслова Г.С.Народная одежда р сс их, раинцев и белор сов в XIX — начале XX ве а //
Восточнославянс ий этно рафичес ий сборни :Тр дыИнстит та этно рафииАНСССР.Новая
серия. Т.XXXI. М., 1956. С.681. Рис. 72 (1).

33 РЭМ. Колл. 383. № 2 э.
34 РЭМ. Колл. 782. № 36. М ромс ий землемер- раевед Ни олай Гаврилович Добрын ин

(1835—1902 ) оставил запис и, в оторых соро а анало ичной онстр цииназвана « и ой» (М—
13534 / 18). Отмечено, что та ой оловной бор носили в начале XIX в.

35 РЭМ. Колл. 782. № 35.
36 РЭМ. Колл. 782. № 41.
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м жнихженщин (жен-мате-
рейилистар х-бабо ). Соот-
ветственно, волосни , на о-
торыйнадеваласьэта соро а,
превратился в безро ий чеп-
чи .

К середине последней
трети XIX в. соро и замени-
лись повойни ами и сбор-
ни ами.Праздничные сбор-
ни и шили из шел а, пол -
б мажноймиш рнойпарчи,
часто сшивая мел ие обрез-
и т ани. Праздничные по-

войни и неред о шили из
спор ов тыльных сторон о-
ошни овXVIII в. с золотым

шитьем. Констр ция по-
войни а восходит волос-
ни знатной женщины
XVI—XVIIвв.Иповойни , и
сборни имели сзади лис-

для стя ивания по разме-
р оловы, выполненн ю из
менее нарядной т ани. По-
этом они обязательно по-
рывались сверх нарядны-

ми плат ами — это та же
подтверждает родственн юсвязь с волосни ом. За рыть лис большимбантоммо ла
молодая пчиха. К р беж XIX—ХХ вв. перестали носить и праздничные повойни и
со сборни ами. Они остались лишь стар х а домашние оловные боры и были
сшиты из ситца.

И о ошни и, и соро и традиционно по рывались сверх фатами-по рывалами,
развившимися из древних по ровов- бр сов. Х дожни МихаилШибанов отразил и
традиционные черты, и толь о что появившиеся новации в праздничных остюмах
зам жних владимирс их рестьяно . Прежде все о, это пять разных по рывал на ча-
стни ах празднования свадебно о до овора.Шестое— на молодой матери в «Кресть-
янс ом обеде». Тон ий пол прозрачный шел р дожелто о, или жар о о, цвета37 де-
лается более пр им от зат анных полосами золотных нитей. Межд ними серебря-
ный изломанный линообразный зор.

Это по рывало— та называемая « анаватная» фата, ставшая поп лярной в печес-

ой, мещанс ой и рестьянс ой среде во второй половине XVIII в. Ка мы помним, при-

возимые с Восто а шел овые т ани в XVII в. были ред остны и доро и, а потом дост п-

ны толь о самом бо атом печеств . Вып с по рывал, похожихна восточные, освои-

ли сначала в Астрахани, потом вМос ве. Их еще было немно о в сравнении с раст щим

спросомширо их слоев потребителей. В70-х одах от роютсяпервыешел овыеман фа -

т рыЛевиных в Коломенс ом ездеМос овс ой бернии, де та же б д т т ать анава-

Повойни и

37 БахилинаН.Б. Цветообразование в р сс ом язы е. М., 1979. С. 235.
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ты. «Крестьянс ийобед» написан в 1774 . Весьма вероятно, что этот анават был сот ан в

Ярославле, де в 1769 . была основанашел оваяман фа т раИванаФедотовичаКоч ро-

ва, оторая потомдосталась понаследств АфанасиюАндреевич Морозов 38.

Канаватыман фа т рыЛевиныхимели ораздо более сложныйрис но : серединапо-

рывалабыла зат аначет им еометричес иморнаментомиз р овили вадратов сизыс-

анными золото-серебряными розет ами в них. Канават — вещь доро ая, от 7 до 45 р б-

лей. Хара терна пословица то о времени: «Голь пере атна, афата анаватна»39. Орнамент

по рывал наполотнахМ.Шибанова более прост: полосы, лет а и та называемый«абро-

вый» расплывчато- линовидный зор, возни ающий при предварительном дробном о -

рашивании основы.

Ярославс ие анаватыможно былоприобрести на дв хдневной июльс ой одовойяр-

мар е вВязни ахилинамно одневнойиюньс ой вМ роме, да, в своюочередь, приво-

зили товар пцы с Ма арьевс ой и Ростовс ой ярмаро . В Гороховце в онце XVIII в.

своих еже одных ярмаро не было, да и тор овых лаво было все о 20 (в Вязни ах 89, в

С здале 138), но ороховец ие пцы сами тор овали на ярмар ах в Вязни ах и та же

привозили т да товары из Мос вы и с Ма арьевс ой и Ростовс ой ярмаро . Зато летом

ш мели большие еже одные ярмар и в Гороховс ом езде, в селах Пистя и и Верхний

Ландех, де все да можно было питьшел и итай , мачи разнообразнейшие набой-

и40.

МихаилШибанов тон о подмечает особенностиношенияпо рывал в зависимости от

семейно о положенияи возраста владелицы.На девичьей повяз е невестыфата41 заложе-

на с лад ой по длинной стороне и за репленапочти своей серединой, оставляя ч ть при-

от рытыми волосы надо лбом за повяз ой. В соответствии с обрядом, по рывало может

быть сп щено спереди, за рывая лицоневестыдо венчания, т.е. выполняя роль обере а. У

стоящей молодой женщины в р лом о ошни е с большим на лоном анават за рыл

весь о ошни и сле а сп щен спереди, демонстрир я специальнопришитое золото-се-

ребряное р жево, сплетенноена о люш ах.Кр жево тожепродавалосьнаярмар ах.Сре-

ди м зейных образцов та же можно видеть оловные по рывала с пришитой в области

очелья полос ой р жева илипоз мента—примерно в 30—40 смдлины.У сидящеймоло-

дойженщиныв ч ть более высо ом о ошни е по рывалопри олото тыльной стороне

о ошни анемно о вышема ш и.Поэтом е оможноносить дв мя способами: о ты-

вая фи р , а делает это большео ая расавица, или в виде висяще о сзади фалдисто о

хвоста42. Сидящая стар ш а в центре р ппы связала онцы небольшо о по рывала под

подбород ом и оставила их висеть спереди, по сторонам эмоционально сом н тых р .

Стоящаяпозади занавес ипожилаяженщинапредпочла выбрать тон ое белоепо рыва-

ло, оторое почтипри рывает соро .Концые о стян тыподподбород ом, отведенына-

зад, оберн лишеюи сп стились свободнона р дь. В за лючение заметим, что в ачестве

по рывала рестьян имо лив то времяиспользоватьи дванеразрезанныхшел овыхплат-

а, это та же давало отношение ширины длине 1 : 2, хара терное для по рывал.

38 Арсеньева Е.В. У аз соч. С.125—126, 128.
39 Там же. С. 31 — 32. Арсеньева Е.В. Р сс ие плат и и шали: Со ровища Гос дарственно о

Историчес о о м зея.М., Внештор издат. Без даты. С. 3, 7.
40 Топо рафичес ое описаниеВладимирс ой бернии…Владимир, 1906.С.54—55; 6—63; 97—

102.Цер овное облачение, сшитое из д блированно о синей рашениной анаватно опо рыва-
ла с орнаментом, анало ичным анаватам ман фа т р Левиных онца XVIII — начала XIX в.,
демонстрир ется в « рестовойпалате» вГороховец омистори о-архите т рномм зее.

41 Девичьи оловные боры до просватанья не по рывались фатой-по рывалом.
42 Последний из способов ношения— более поздний, он мо появиться под влиянием орода

или даже под влиянием «р сс о о» придворно о остюма.
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Девичьи оловные боры.

Головной бор невесты рашался полосой золотно о поз мента шириной при-

мерно в 2 верш а с выт анным зором («…лоб перевязывают золотыми и шел овыми

разных цветов нарочно для се от аными лентами…»). Сам оловной бор— совершенно

традиционной формы. Ранним прототипом е о было полотенце, сложенное нес оль-

о раз вдоль и повязанное во р оловы венчи ом та , чтобы было от рыто темя, а

е о рашенные вышитым или т аным орнаментом онцы свободно висели сзади,

оставляя от рытой ос . Очелье мо ло быть рашено домашней вышив ой и допол-

нительно плотнено полосой бересты или про леенно о холста. Позже бо атая деви-

чья лента-перевяз а мо ла иметь очелье, рашенное жемч ом, дра оценными ам-

нями и цветными сте лами.

Широ ий зорно о т аньяпоз мент, а имонизображен М.Шибанова, сравнительно

недавно смо попасть впраздничныйобиход р сс о о рестьянства.Дляе оиз отовления

треб ется очень тон ая проволоч а или пол ченная при ее расплющивании та называе-

мая «бить», или плющён а,

плащён а, а оворили р с-

с иемастера.

ВXVII в. сначала в царс их

мастерс их, а потом и «на сто-

роне» было начато производ-

ство тян то о и волочено о се-

ребраи золота, анителиидр -

ихметалличес ихматериалов

для рашений, но дело это

о азалось доро имималопри-

быльным, вследствие че о раз-

вивалось райне медленно.

Поэтом пользовались пре-

им щественно привозными

материалами, среди оторых

были и золотые и серебряные

ал ны, и золотная бахрома.

Естественно, что до рестьян-

с о о рын а этиизделияпочти

не доходили. В 1735 . омпа-

нии из 10 пцов была дана

привиле ия для от рытия в

Мос веединственнойвРоссии

( роме Петерб р а) фабри и

плющильно о и волочильно о

золота и серебра (перерабаты-

валось о оло100п дов серебра

в од). В 1754 . для поощрения

р сс о о производства был

запрещен ввоз из-за раницы

не толь о прядено о, плю-

щильно о и волочильно о зо-

Девичьи повяз и-ленты (вниз — Вязни овс ий м зей,
вверх —Ковровс ий м зей)
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лота и серебра, но и миш ры, парчи и поз мента. Частичные запреты ввоза пра ти ова-

лись и раньше, еще при Петре I. Проте ционистс ая полити а правительства возымела

действие: стало быстро развиваться не толь о золото-серебряное, но и миш рное произ-

водство.Например, толь онамиш рнойфабри еЕ.Солодовни ова с товарищамивМос-

ве за 5 лет с 1755 по 1759 . производство выросло в 4 раза и дости ло почти 3 т в од43.

Золотыеи серебряныепоз ментыт алисьпреим щественновСан т-Петерб р еи вМос-

ве.Центром старно о производства миш рныхпоз ментов стал .Дмитров (основан в

1154 . иназван в честьДимитрия-Всеволода) и е о о рестности44 . Этом в немалой степе-

ни способствовало само расположениеДмитрова на возродившейся с от рытием в 1710 .

тра та Петерб р — Мос ва прежней «большой» тор овой доро е на Нов ород. Удобны

Девичьи оловные боры Костромс о о езда и . Костромы (по р описи 1776 .)

43 Канительная промышленность…. У аз. соч. С.3, 11. По-видимом , именно в Лионе был
освоен способ серебрить и золотитьмедные стержни,из оторыхпотом волочениемиплющени-
ем пол чались тончайшие проволоч и и ленточ и, сохраняющие на поверхности серебрение и
золочение. За этой более дешевойпрод цией, дост пнойи среднимсословиям, за репилось на-
звание «лионс ой» анители, ино да даже независимо от места ее производства. Др ое равно-
значное название проволо и из серебрёной и золочёноймеди— «миш ра».

44 Историчес оеи топо рафичес ое описание ородовМос овс ой бернии сих ездами.М.,
1787. С.207—217. В самом Дмитрове отмечено 5 миш рных фабри , а в Дмитровс ом езде —
100 миш рных и поз ментных заведений.
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были и водные п ти. Крестьяне-т а-

чи, державшиедомапонес оль о ста-

нов аждый, не испытывали затр д-

нений ни в приобретении сырья, ни в

сбыте своей прод ции.

Девичья повяз а невесты на артине
МихаилаШибанова рашенаширо-
им миш рным поз ментом работы

дмитровс их т ачей- рестьян. Более
з ие миш рные поз менты де ори-
р ют лицевые стороны всех изобра-
женных х дожни ом о ошни ов
молодых женщин и очелья оловных
боров стар х45.
Увлечение поп лярной отече-

ственнойновин ойпривело опреде-

ленной стандартизации де ора тради-

ционных праздничных оловных бо-

ров во второй половине XVIII в., и

особенно в первой половине XIX в.:

неред о вся лицевая сторона о ош-

ни ов стала по рываться хара терно

расположеннымпоз ментоми толь о

тыльная сторона оставляла простор

для творчества46 .

С ромная девичья повяз а-лента47,
очень похожая на изображенн ю
М.Шибановым, была приобретена в
деревнеМедведево ( де был большой
процент старообрядчес о о населе-
ния) на западной ранице бывше о
Гороховец о о езда антрополо и-
чес ой э спедицией 1927 .48 и ныне
хранится в Вязни овс ом истори о-

х дожественном м зее.

Серебряный поз мент размером 9 х 28 см нашит на расн ю рашенин , д блиро-

ванн ю холстом. Вся «лента» по длине ч ть меньше объема оловы и завязывается сзади

з ими тесем ами. Ленты-«привяз и», оторые мо ли бы сл жить рашением олов-

но о бора сзади, отс тств ют.

Девичий оловной бор-«перевяз а». Владимир-
с ая берния. Первая половина XIX в. Общий
вид и онстр ция

45 Возможно, что изображенныеМ.Шибановым оловные боры стар х — это варианты «со-
ро », но треб ются точнения, и это— одна из задач продолжающе ося автором исследования.

46 РЭМ. Колл. 5500. № 10.
47 ВРКМ№629
48 Ка ие-либо сведения об антрополо ичес ой э спедиции 1927 . ( роме записей в четных

арточ ах собранныхпредметов) вм зееотс тств ют.По-видимом ,онапроводиласьпараллельно
или последовательно с этно рафичес ой э спедицией поМ ромс ом иМелен овс ом ездам.
(См.: У олова М.Г.Этно рафичес ая э спедиция Г.С.Масловой 1927 .: К вопрос о традицион-
ном остюмеМ ромс о о езда // Рождественс ие чтения. Вып. II. Ковров, 1995. С. 109—112).
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Девичья повяз а из фондов

Ковровс о оистори о-мемориаль-

но о м зея49 представляет собой

более бо атыйвариант та о оже о-

ловно о бора. Пышный ст-дре-

во заполняет собой всю верхнюю

часть золотошвейно о очелья, не

оставляя от рытым т аневый фон

(мельчайшие е о част и при ры-

ты петель ами золотной нити). В

нижней части более доро ое золот-

ное шитье имитир ет более деше-

вый, но «модный», а мы теперь

с ажем, золотный поз мент. В це-

ломэта ленташире (3 верш а=13,5

см), т. е. оловной бор выше. К зо-

лотном очелью пришиты две по-

лосы малиново о шел ово о што-

фа. В завязанном виде оловной

бор лишь сле а с живается ввер-

х , над темеч ом.

На одном из рис н ов 1776 . се-

нд-майора Н.С моро ова 5 0

изображена « рестьянс ая дев а

Костромс о о езда в ленте», ана-

ло ичной оловном бор неве-

сты М.Шибанова. Авторы на-

званно о выше обзора считают, что та ие ленты были наиболее хара терны для

рестьянс о о населения не толь о Костромс о о езда, но и всей Костромс ой

бернии.

Городс ие дев ш и («посац ие дев и») в это времяносили иной оловной бор («пе-

ревис »), напоминающий лицев ю часть « осо о», т.е. высо о о одноро о о о ош-

ни а ородс их зам жних женщин.

Очелье «перевис и» имело, по словамН. С моро ова, твердый ар ас и было вы-

шито перлам тром, цветными сте лами или жемч ом. Очень похожие девичьи о-

ловные боры зафи сированы и во Владимирс ой бернии. Нам известны по рай-

ней мере три почти полных бора и одно очелье51 .

Сходство выявляется толь о при определенной манере ношения владимирс о о о-

ловно о бора, оторая вызвала не оторые онстр тивные изменения. Впрочем, они

взаимно об словлены. Выполненное отдельно тре ольное с нижней небольшой выем-

Девичий оловной бор-«перевяз а». Владимирс ая
берния. XVIII в. Гаврилово-Посадс ий раеведчес-
ий м зей

49 КМ№ 3175.
50 Бабаянц Г.Н., Комлева Г.Н. У аз. соч.
51 1) ЮПМ№ 632.
2) РЭМ№ 657-1.
3) М№ 6041.
4) Очелье из р блено о перлам тра в витрине э спозиции «Былина» Владимиро-С здальс-

о ом зея-заповедни а.
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ой очелье наложено на прямо ольн ю полос шел а. Эта полоса примерно на вершо

выше, чем очелье овровс ой ленты, но принципиальное отличие в том, что соединяют-

ся вместе лишь верхние лы полосы. Если овровс ой ленты верх лишь сле а с живался

над теменем, то в рассматриваемом оловном боре сверх остается толь о з ая от ры-

тая щель. Более то о, э земпляра из фондовЮрьев-Польс о о истори о-архите т р-

но о и х дожественно о м зея полоса рез о заломлена по сторнам тре ольни а (и о-

ловной бор, по ле енде, носитмалопочтенное для празднично о название « лё »). Но

эти заломы силивают сходство с остромс им посадс им вариантом Н. С моро ова.

Полоса репляется на олове с помощью завязо , проп щенных в лис и «в— а— с».

Сзади пришиваются же не две шел овые полосы-ленты, а толь о одна широ ая (не-

мно о выше лисо ). Сниз тре ольном очелью при репляется жемч жная или би-

серная поднизь. Ее отс тствие вюрьев-польс ом варианте от рывает надо лбомне раси-

в ю «плешин », что оворит об изначальной пред смотренности поднизи. Все четыре

по а известных нам очелья де орированы та называемым « итайс им жемч ом»

XVIII—XIX вв., т. е. р бленым и отшлифованным до шарообразной формы перлам т-

ром.Центры розето ине оторыеп стотыорнамента заполнены тр нцаломили ранью52.

В плотном цветочном орнаменте с тр дом вычленяется центральный ст, или древо.

Каждая владелица мо ла дополнительно расить очелье пленными на тор или

офени цветными сте лами в металличес их оправах- астах, что и сделано в м ромс ом

варианте. По а не далось найти местных сведений, интерпретир ющих наличие одной

широ ой полосы т ани позади девичье о оловно о бора. Эта полоса т ани полностью

с рывает ос , сп с ающ юся вдоль спины. Например, в Архан ельс ой бернии де-

в ш а до просватания носила оловной бор с дв мя или даже нес оль ими лентами, не

с рывающимипри движении ос , а после— с подобной однойширо ой полосой т ани,

обычно бо ато рашенной. На севере России традиционный остюм и связанные с ним

обычаи сохранились доначалаXXв. и достаточно детально из чены этно рафами, в отли-

чие от центрально о ре иона. Возможно, и во Владимирс ой бернии жемч жная или

перлам тровая перевяз а была вXVIII в. предсвадебным оловным бором посадс ой де-

в ш и.

Интересно, что подобная онстр ция и манера ношения были перенесены и на

шит ю золотом по малиновом бархат лент , подобн ю овровс ой. Та ой олов-

ной бор хранится в фондах Гаврилово-Посадс о о раеведчес о о м зея бывшей

52 Вопределениях понятия «тр нцал» в разные ве а наблюдаются несоответствияилип тани-
ца:

XVI—XVII вв. «…В золотноедело потреблялись волоченое золотои серебронемец ое и, отча-
сти, т рс ое, с аное и пряденое сшел ом, а та же золотая и серебряная бить разновидно оиз о-
товления, а именно анитель, тр нцал или стр нцал, арт линили арт лен, б ань, бань, разные
роды блесто , звезд и, пелепелы, плащи и, чепоч и и т.п.». Больше все о была в потреблении
немец ая анитель тон ая, толстая и рань разных цветов и оттен ов. (См.: Забелин И.Е. Домаш-
ний быт р сс о о народа…М., 1869).

Конец XIX в. В номен лат ре анительных товаров тр нцал рассматривался а вариант пряде-
ва, о да б мажная илишел овая нить обвивалась не плющен ой, а тон ой волоченой проволо-
ой. Особый сорт анители, т.е. спиральной пр жин и, имевшей не обычное р лое, а шести-
ольное сечение, назывался фасонной анителью, или ранью. (См.: Канительная промышлен-

ность в России…С.15).
Р бежXX—XXI вв. Импортная фасонная анитель, или рань, появилась в продаже в цер ов-

ных лав ах под названием «стр нцал».
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Владимирс ой бернии, теперь

Ивановс ой области53. Об этом о-

ворят лис и завязо (в них дол-

жен быть проп щен один шн ро

или тряпичная завяз а: сниз вверх

с одной стороныи далее сверх вниз

— с др ой) и хара терные заломы

по осой. Тем самым лента-повяз-

а была превращена в перевяз .

Нижняя часть прямо ольни а,

заполненно о вирт озно вышитым

цвет щим стом-древом, рашена

на этот раз пришитым зорным т а-

ным золотным поз ментом, а не е о

вышитой имитацией. В правильно-

сти ре онстр ции (см. в нижней ча-

стирис н а) беждаетналичиеодной

широ ой полосы, пришитой анало-

ичнымобразом сзади похоже о о-

ловно о бора из фондовИвановс о-

о ос дарственно о истори о- рае-

ведчес о ом зеяимениД.Г.Б рыли-

на54. Одна о здесь поз мент вновь

о азался заменен вышитой золотной

имитацией.Во всех трех перлам тро-

вых перевяз ах и в последнем ива-

новс ом варианте использована по-

л шел овая миш рная парча сине о

цвета, из та ой парчи разных цветов

обычно шились праздничные сара-

фаны зажиточных рестьян и мещан.

Можно сделать вывод, что в Гороховце та же носились повяз и и перевяз и посадс-

о о типа, а в селах и деревнях езда — ленты, подобные изображенной Михаилом

Шибановым и сохранившейся в бывшей ороховс ой деревнеМедведево. Там же ан-

трополо ичес ой э спедицией 1927 . были обнар жены два ред остных для Влади-

мирс ой бернииполотенчатых оловных бора— бр сы аж рно о т ачества55. Осо-

бенно интересен первый из них со с ромно рашенными расными полосами он-

цами и нарядным очельем.

Ромбичес ий с вн тренними рестамиорнамент аж рно о т ачества (символи апло-

дородия) дает основание предположить, что та ой бр с мо использоваться в свадебной

или послесвадебной обрядности вместо по рывала. При этом е о орот ие рашенные

онцы, возможно, висели свободно по плечам.

Головное полотенце- бр с. XIX в. д. Медведево бывш.
Гороховс о о езда. Вязни овс ий истори о-х доже-
ственный м зей

53 86. ГПКМ№ 498.
54 ИОКМ№ 10021.
55 1) ВРКМ№ 651.
2) ВРКМ№ 653.
3) В олле ции та же имеется за отов а бр са ВРКМ№622 (1—2).



Приложение

Женс ие р бахи и сарафаны

Праздничные женс ие р бахи XVIII в. мы можем рассмотреть на артинах

М.Шибанова. Они имеют широ ие вверх и з ие запястью «предлиннейшие» р -

ава. Та же а в XVII в., они ложены частыми поперечными с лад ами от низа

до само о ло тя. Горловина имеет неширо ю обтач , засте ивающ юся на ме-

талличес ю или сте лянн ю бесцветн ю или расн ю запон . Под обтач ой р -

баха равномерно пышно сосборена (вспомним, под одеждами XVII в. это о нельзя

было видеть). Все р бахи белые, сшиты из тон о о льна и не имеют ни а их -

рашений. Р бахи совершенно одина овы — а невесты, та и пожилой жен-

щины. У невесты р ава держиваются на ладными, рашенными золотнымши-

тьем, запястьями.

Сарафан стар хи в «Крестьянс ом обеде» идеально подтверждает свое проис-

хождение от тело реи XVII в.56. Оловянные п овицы-шари и с большими ш а-

ми нанизаны на шн р, оторый пришит в рай правой полы сарафана. Петли из

та о о же шн ра засте иваются слева направо, т.е. по-м жс и. Та ая ор анизация

застеж и сарафана сохранялась до 20-х одов XX в. Сарафан подпоясан не очень

з им пояс ом, вероятно, плетеным «на вилоч е» (пол т анье) или т аным «на

нит ». Сарафан вырезан под орло и лишь сле а с жен в плечах. Сшит он пред-

положительно из домашней рашенины: б ровато-черный цвет мо быть пол чен

с применением д бителей и железной протравы (например, ржавые возди или

железная о алина из зницы настаивались на пере исшем васе). На стар хе в

«Празднестве…» (тот же типаж) видны плечо и часть спин и сарафана та о о же

типа.

Сарафаны молодых женщин в о ошни ах, опирающихся на жемч жные под-

низи (на той и др ой артинах), сшиты из по пной синей т ани. Это «сарафаны

итаешные» из описания в «Атласе Владимирс ой бернии…» Прочный синий

раситель ( р ти ) же в середине XVII в. продавался в лав е на посаде в Ш е57.

Ко второй половине XVIII в. бовое рашение58 же было в достаточной мере

освоено. Вырез сарафана, превратившись из о р ло о в вадратный, расширился

и л бо о оп стился, по сторонам остались лишь неширо ие лям и. Вдоль зас-

теж и пришита по пная лента золотисто о цвета с розово- расным цветочным

орнаментом. П овицы медные.

56 См. рис. на с. 319.
57 У раденные из тор овой лав и 10 ф нтов бовой рас и « р ти а» стоили в 1644 . 7 р б,

т.е. очень доро о.
См.: ВГВ. 1859.№ 9. С.36.
58«Кр ти »— это одна изформинди о—природно о расителя, пол чаемо о изюжных рас-

тений.Инди онерастворим в воде, поэтом в виде, не преобразованном химичес и, он неможет
о расить т ань. Чтобы рашение стало возможным, «синее» инди о н жно сначала перевести в
та называемое «белое» инди о, т. е. растворимое в воде соединение. Этот раствор и называется
« бом», а способ рашения с е о использованием— « бовым». Пропитавш юся холодным -
бовым раствором т ань вынимают из чана, и в процессе выдерж ина возд хе она на лазах сине-
ет, та а раситель вновь о исляется же вн три воло он т ани до нерастворимой в воде фор-
мы. 6—7 длительных по р женийи выдерж и на возд хе достаточно для равномерно о прочно о
о рашивания хлопчатоб мажных и льняных т аней. Сложность это о способа рашения за лю-
чается в мении составить б и сохранить е о для ма симально длительно о использования до-
ро о о расителя.
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Сарафан невесты сшит из серебристой парчи или из плотно о атласа, зат ан-

но о миш рным серебром. Доро ая новин а не треб ет дополнительных раше-

ний, пришиты толь о ф н ционально необходимые плетеный шел овый шн р

темно-розово о цвета и медные посеребренные или серебряные п овицы. Хоро-

шо видно, что пышность сарафана силена сзади, начиная от бо а. Это же ти-

пичная онстр ция осо линно о распашно о сарафана, сохранивше ося до на-

чала XX в.

К середине XVIII в. шел овая промышленность в России дости ла достаточно вы-

со о о ровня. Знато шел ово о дела франц зМ. Одар, чиновни Ман фа т р- ол-

ле ии, осмотрел шел овые ман фа т рыМос вы и нашел, что не оторые из них (про-

изводства Лазарева, Евреиновых, Колосова и др.) вып с али штофы, бархаты, парч ,

атласы на ровне европейс их фабри , а др ие были «весьма х ды». У азы 1769—

1772 ., разрешившие свободное т ачество, дали толчо развитию рестьянс о о

шел от ачества в Бо ородс ом езде Мос овс ой бернии (села Щел ово, З ево,

Павлово). Не оторые из этих рестьянс их заведений вып с али даже доро ие т ани

с золотными зорами. Для дешевления т аней применялись миш рные металличес-

ие нити и добавлялся хлопо . Самым дешевым из привозных отовых нитей был

персидс ий шел желто о цвета, дороже — итальянс ий и франц зс ий. На высшие

сорта т аней шел белый итайс ий шел «син». Было же освоено и собственное про-

изводство нитей из «шамаханс о о» шел а-сырца — они шли на из отовление деше-

вых шел овых и пол шел овых т аней. Узоры шел овых т аней составлялись пре-

им щественно из реалистичес и изображенных цветов и листьев в сочетании с орна-

ментальными мотивами из р жев, вазонов. В отличие от дворяно , предпочитавших

европейс ое платье, требовавше о ле их шел овых материй, пчихи и рестьян и

сохранили привязанность плотным, хорошо держащим форм т аням: парче и ат-

лас , р пнор бчатом аннеле, зат анным металличес ими нитями, штоф 59.

Праздничный остюм по-прежнем остается мно ослойным. Роль верхней одеж-

ды выполняет шел овая д ше рея, совпадающая в принципах роя с осо лин-

ным сарафаном. Она не имеет застеж и во всю длин , лишь с реплена вверх .

Полы ее, верхний срез и лям и обшиты з им золотным поз ментом, сдерживаю-

щим и ор аниз ющим б йство цветочно о зора. Д ше рея относится тип «хо-

лодных» верхних одежд, т.е. сшита на одной под лад е.

Башмач и невесты на высо их абл ах, они сделаны из расной ожи.

Плотно охватывающее шею, шитое по полос е т ани ожерелье невесты допол-

нено нит ами б с. Возможно, это ис сственный франц зс ий жемч — «б р и-

ньон». Наряд с б сами использ ются и широ ие металличес ие цепоч и, состав-

ленные из отдельных бляше . Производство недоро их рашений из металла было

налажено в селе Красном и ряде др их под Костромой, их та же можно было

пить на тор или офеней.

В левой р е невеста держит рашенный плато -ширин 60. За прав ю р

ее взял женатый родственни (возможно, старший брат) или рестный отец, но

р и жениха она должна асаться лишь через плато .

59 Арсеньева Е.В. У аз. соч. С. 23—32.
60 «Ширин а»— вадратный отрезо т ани по всей ееширине.



Приложение

М жс ая одежда

М жс ая одежда та же сохранила свою традиционность. У родственни а невесты

на артинеМ.Шибанова— розовая праздничная р баха- олошей а с небольшой вы-

шив ой и правосторонним разрезом, засте н тым на металличес ю п ов . Пра-

вая пола нижне о афтана-зип на по-прежнем заходит на лев ю. Застеж а шн ро-

вая, п овицы металличес ие. Зип н опоясан неширо им расным ша ом. Верх-

ний афтан засте ивается по центр , но принцип строения застеж и тот же. Оба

афтана сшиты из с на, под лад а— из светлой синей и розово- расной рашени-

ны.

М жчины со стороны жениха одеты в праздничные афтаны из цветных с он.

Сидящий нам спиной м жчина одет в расный афтан «че менем» — неотрезной в

спин е, приталенный «с пережимом». Расширяющие нижнюючасть афтана острые

линья вставлены сниз до талии межд центральным полотнищем спин и и пере-

дними полоч ами. Р бахи- олошей и всех м жчин на обеих артинахМ.Шибано-

ва имеют правосторонний разрез. Об вь — высо ие сапо и без абл ов или опор и

без оленища с с онными он чами.

Наи рающембосоно омребен е в нижнем л («Празднество…»)—м жс аяшля-

па, точно совпадающая с описанием в «Атласе…»61 : «…шап и высо ие, наверх оих

четверо ольная площад а с небольшими рож ами… вниз оп шенная… черною овчиною».

Похоже толь о, что эта шап а рыта не с ном, а ожей.

Отметим преемственность рестьянс ой одежды XVIII в. относительно общер с-

с ой одеждыXVII в. «Кафтаны до олена, назади с борами» — все те же «р сс ие» аф-

таны с отрезной спин ой и широ ими линьями-встав ами. «Понит и» — это «хо-

лодные», т.е. сшитые на одной под лад е или даже без нее, афтаны. Современных

читателей см щает, что овчинныеш бы надевали зимой под афтаны. Но вспомним,

с одной стороны, зип н на мех , а с др ой— обычай рыть на ольн юш б т анью:

афтан здесь выст пает в роли та о о т анево о по рытия.

Параллельный анализ всех трех источни ов сведений о традиционном р сс ом

остюме последней трети XVIII в. в сопоставлении с отдельными оловными бора-

ми из м зейных фондов позволил достаточно полно описать рестьянс ий остюм

Гороховец ой земли а хара терной части севера Владимирс ой бернии. Почти

одновременное появление этих трех источни ов объясняется зародившейся в р с-

с ом обществе потребностью познания собственно о народа— рестьянства.

В 1770—1774 . составляет первый сборни простонародных песен62 МихаилЧ л-

ов (1743—1792), б д щий создатель мно отомной истории российс ой оммерции.

Ор аниз ются э спедиции. Выходит первая сводная этно рафичес ая работаИ.Г. Ге-

ор и63.

61 Топо рафичес ое описаниеВладимирс ой бернии…С.9—10.
62 Ч л ов М.Д. Собрание разных песен. Т. I—IV. 1770—1774.
63 Геор и И.Г.Описание всех в российс ом ос дарстве обитающих народов, та же их житей-

с ихобрядов, вер, обы новений,жилищ,одеждипрочихдостопримечательностей.Ч. I—III.СПб.,
1776—1777.
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1 Российс ий этно рафичес ийм зей был создан 10 января 1902 . сначала а Этно рафичес-
ий отдел Р сс о ом зеяИмператораАле сандра III. Первымифондообразователями е о стали
Ни олай II и члены императорс ой семьи.

2 Титова В.И.ЧерныйА.П. // Владимирс ая энци лопедия: Биобиблио рафичес ий словарь.
Владимир, 2002. С. 474—475.

3 Теперь эти деревни находятся на территорииИвановс ой области. Через них проходила до-
ро а отФлорищевой п стыни большом тор овом сел Пестя и.

4 РЭМ. Колл.№ 948. №5,№ 6 а), б).

* * *

ервый имп льс серьезном собирательств народно о остюма с целью про-

светительс о о э спонирования дала под отов а Всероссийс ой этно рафичес-

ой выстав и вМос ве в 1867 . На выстав е, длившейся два месяца, читались поп -

лярные ле ции, ее посетило 90 тыс. зрителей. Из о ромно о числа э спонатов Влади-

мирс ю бернию представляли толь о три остюма: м жчины-офени, рестьяно

С до одс о о иПереславль-Залесс о о ездов (и те были подареныне местнымижи-

телями, а столичными собирателями).

Нес оль о предметов народной одежды Гороховец о о езда хранятся в Россий-

с ом этно рафичес ом м зее (РЭМ) в Сан т-Петерб р е1. Этим мы обязаны А.П. Чер-

ном (1871—19 ?), ченом -а роном , почвовед , метеороло 2. Во время трехлетней

политичес ой ссыл и в Архан ельс в 1902—1905 . он работал в м зее и вле ся

этно рафией. По возвращении во Владимир Але сандр Прохорович бывал в ездах

по делам бернс ой земс ой правы, проводил исследования. Параллельно по по-

р чению Этно рафичес о о отдела Р сс о о м зея в Сан т-Петерб р е он собирал

интересные предметы одежды, быта, ор дия тр да в дальних селах и деревнях Влади-

мирс ой бернии. На север Гороховец о о езда е о привела в 1905 . несчастливая

сл чайность: же отовыематериалы почвенных исследований 1900 . по ибли во вре-

мя пожара в лаборатории в 1902 . При повторной э спедиции Але сандр Прохоро-

вич приобрел для м зея столешни «самобраный», резные «денца» с ребнями, не-

с оль о очень интересных предметов женс ой одежды и оловной бор в деревнях

Л полово и Иваново3.

Пожал й, самыми интересными о азались орот ие зимние верхние одежды —

« олай и»4. Обе они сшиты из заячье о меха, спин и из белой овчины, рыты мали-

ново- расным штофом и оп шены по передним полам, нижнем раю и на запясть-

ях беличьим мехом. У второй « олай и» сохранился та же большой о р лый съем-

ный беличий воротни на под лад е из мел о зорно о расно о ситца. Передние

полы цельные. Верх штофно о по рытия спин и — с под ройными боч ами. Талия

завышена. Нижняя часть спин и очень широ ая, заложена л бо ими сбор ами. По

«талии» изн три толь о на спин е пришита льняная тесем а-поясо , при ее завязы-

вании спин а плотно приле ает фи ре. Спереди « олай а» засте ивается на рюч-

и и лежит свободно. (Фото 10 на в лей е.)

Возможно, в XIX в. олай и выполнялиф н циюобрядовой одеждыневесты ипраз-

дничной одеждымолод хи. Они сохранили черты традиционной одеждыXVI—XVII вв.,

о да мехов ю ш б рыли шел овой т анью. Отрезная спин а с сосборенным низом

восходит «р сс ом » афтан с «борами». Положение талии определялось осподств -

ющим стилем в одежде аристо ратии и с не оторым опозданием влияло на народн ю

одежд , в перв ю очередь печес ю.
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5 РЭМ. Колл. 948. № 4 а), б).
6 РЭМ. Колл. 948. № 2, №3.
7 Арсеньева Е.В. У аз. соч. С. 29.

Очень похожимна « олай и» о азался «холодни »5. И в этом сл чае название одежды

отсылает нас XVI–XVII вв.: ле ая верхняя одежда, сшитая на одной под лад е.

Правда, это не относится нижней части спин и. От « олай и» холодни наследо-

вал «боры», но он лишился меха, придававше о «борам» стройность и плотность.

Техноло ия за ладывания «боров»потребовала проложить нижнюючасть спин и ва-

той или льняными очесами ипрочно прошить-нанизать заложенные вали и толстой ни-

тью от бо а до бо а. Это повторяют 2—3 раза, оп с аясь ниже и распределяя за репы по

большейд е.Если « олай и»р ава былившивнымис олов ами, заложеннымис лад-

ами, то холодни а р ава сзади были цельно роенными. Большой р лый воротни

та же съемный (и это тоже л бо ая традиция), обшит миш рной бахромой.Полыи низ

р авов рашены золотным поз ментом. Застеж а на рюч ах. Под лад а— серый о-

лен ор и отбеленный холст. (Фото 11 на в лей е.)

В той же деревне Л полово А.П.Черный приобрел и две д ше рей и. Если длин-

ная д ше рея невесты на артине М.Шибанова по рою совпадала с распашным

осо линным сарафаном, то эти д ше рей и6 своей онстр цией повторяли ниж-

нюю часть олай и и холодни а. Фа тичес и это «боры» сзади и низ прямых по-

лоче спереди.

Первая д ше рей а сшита из зат анноймиш рнойнитьюпол шел овой р пнор б-

чатой т ани аннеле с очень любимымв народной среде стро о симметричныморнамен-

том, составленным из цветов, ирлянд. В центральной части омпозиции на месте вазо-

на или перевязывающей б ет ленты с бантом появилась еральдичес ая птица с сим-

метрично распростертыми рыльями.Ино да бывали явственно видны ирасставленные

лапы птицы7.В нашем сл чае рылья птицыможно принять за часть ирлянды (см. зор

на полоч ах). (Фото 12 на в лей е.)

Низ д ше рей и был рашеншел овой сто-розовой ленточ ой, заложенной в ча-

стые с лад и. Лента при реплена посередине золотнымшн ром. Д ше рей а держива-

ется в положении над р дью с помощью з их лямо , рашенных миш рной ленточ-

ой. Та аяже ленточ а проложенапо верхнем раюспин и.Лям и сзади сходятся вмес-

те, здесьподнихподложен соче трапециевиднойформыизтойжешел овойт ани,ими-

тир ющий малень ю вы ройн ю спин , а осо линно о сарафана XVIII—XIX вв.

Д ше рей а засте ивается вверх на рюч и. Вторая д ше рей а анало ичной онстр -

ции. Она рыта черным бархатом, передние полы и верхний рай на спин е рашены

золотным поз ментом, лям и оторочены розовойшел овой лентой.

Д ше рей а — традиционное название та о о типа верхней женс ой одежды. Из о-

родс ой среды пришло и во мно их местностях оренилось др ое название этой

безр авной одежды— «епанеч а». ВНиже ородс ой, Костромс ой берниях быто-

вало название «перо», «перыш и».

Трансформация тело реи в з олямочный распашной осо линный сарафан за-

вершилась в XVIII в. От тело реи наследовал сарафан и под лад , помо ающ ю

держать форм с применением новых, менее тяжелых и жест их материалов.

Более пластичные, хорошо драпир ющиесяшел овые т ани—штофы, в оторых не

использовались металличес ие нити, вызвали появление ново о типа сарафана— « р -
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8 ГПКМ. № 550.
9 РЭМ. Колл. 948. № 7.
10 Федорова Г. А.Сарафан осо линный, распашной: оформление застеж и //Народное твор-

чество: Ст дия. 1998. № 1. С. 18—21.
11 Анализпо азал, что лентыс та иморнаментомнеимеют ромо , т.е. они т алисьнамно о-

лентном стан е, снабженном набором индивид альных омпле тов правляющих стройств по
числ одновременно из отовляемых лент. Каждый омпле т — это перфорированные артоны,
соединенные в непрерывн ю цепоч , они позволяют правлять подъемом аждой отдельной

ло о», та называемо о «мос овс о о» (ведь и изобилиешел овых т анейшло теперь из

Мос вы). Этот рой ис лючал необходимость вытя ивающе ося со временем бо ово о

шва по осой: сшитые др с др ом ром ами 5—7 цельных полотнищ за ладывались

мел ими с ладоч ами «щип ом» (сзади ще), фи сировались подложенной полос ой

холста и вместе с ней обшивались в рай обтач ой. Сарафаншился без под лад и. Уз ие

лям и пришивались по образц осо линно о сарафана, т.е. сзади соединялись вместе.

Верх р ло о сарафана при рывался д ше рей ой. У рашался лишь подол сарафана,

плотненный подбоем из простой т ани шириной в 2—3 верш а. Отст пя от рая, на-

шивали поз мент, золотн ю или миш рн ю бахром . Та ой штофный сарафан сто о

малиново о цвета э спонир ется в Гаврилово-Посадс ом раеведчес омм зее8.

ВXIX в., о да ситец постепенно сделался дост пен по цене рестьянам Владимирс-

ой бернии, появился праздничный ситцевый бовый с мел ими расными цве-

точ ами р лый сарафан. Еще более ценился «дв бовый» ситец; е о зор былмно-

оцветным: ол бой, желтый, зеленый, расный. Гороховец ие рестьян и до сих

пор с ордостью подчер ивают, что матери, баб ш и или све рови был именно дв -

бовый сарафан. Он шился анало ично р лом штофном сарафан . Вместо зо-

лотно о поз мента или бахромы в ачестве самой распространенной отдел и моло-

дые женщины нашивали по подол полос и мача, но чаще та ие сарафанышились

без рашений.

Малиново- расные олай и и холодни в Л полове в свое время мо ли носить с

р лыми сарафанами из та их же малиновыхштофов или в онтрастном сочетании

с осо линными сарафанами из аннеле или пол б мажной миш рной парчи. Та ие

сарафаны момент приезда А.П. Черно о, видимо, не сохранились. В соседнем

Иванове он пил для м зея синий распашной осо линный сарафан- итай 9 на

под лад е из р бо о светло-сине о холста. Он почти не отличается от сарафанов

темно о сине о цвета на ероинях полотен Михаила Шибанова. Кр лые металли-

чес ие п овицы засте иваются на петли из хлопчатоб мажно о шн ра р чно о пле-

тения: недале о былиш йс о-ивановс ие хлоп ообрабатывающие заведения, види-

мо, несложно былоприобрести нит и.По сторонам застеж инашитышел овые ленты

с цветочным орнаментом10.

В олле цияхРЭМможно видеть осо линные сарафаны, на оторых частьшел о-

вых лент была заменена хлопчатоб мажными полос ами. На этих полос ах в техни е

р чной мно оцветной набой и был отпечатан орнамент, имитировавший зор, выт ан-

ный на шел овых лентах. И это оворит не о бедности, заставлявшей прибе ать более

дешевой замене, а об особомпристрастии именно та ом орнамент , воссоздаваемом

даже и в набой е.

При разной плотности прибивания т а в процессе т анья жа ардовой ленты орна-

мент мо сжиматься или вытя иваться по длине ленты11. Рассмотрим раппорт орна-

мента при оптимальной плотности прибив и т а.
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Раппорт орнамента сарафанной ленты. XIX в.

Кр пный цвето вместе с распо-

ложеннойнаднимромбовидной« о-

лов ой»ипарой листьев-«р че » со-

ставляет фи р , напоминающ ю

«рожаниц » на тыльной стороне о-

ошни а молод хи XVIII в. Вероят-

но, та ом орнамент на лентахмо -

ли придавать тот же бла опожела-

тельныйи стим лир ющийплодоро-

дие смысл, чтоивышив ена о ош-

ни е.Именнопоэтом из все омно-

ообразия лент с цветочным орна-

ментом была выделена р ппа лент с

вариантами это о, счастливо прид -

манно о ем-то зора, оторый мо

восприниматьсяи а простоцветоч-

ный, и а имеющий л бо ие ор-

ни в народной традиции. Спрос, в

своюочередь, вызывал расширенное

производство лент именно с та имполюбившимся орнаментом.Поэтом сарафаныXIX—

начала XX в. с подобными лентамиможно встретить во мно их м зеях бывших централь-

ных берний России.

Косо линный распашной сарафан черно о или др о о темно о цвета стал обрядовой

одеждой старообрядо : в сарафанах молились, ходили на помин и12. Даже молод -

хам-нестарообряд ам в начале XX в. шили черный «р сс ий» сарафан для помино в

семьях, де родители м жа были старообрядцами. Во мно их современных семьях Го-

роховец о о и Вязни овс о о районов еще хранятся обрядовые сарафаны матерей,

тето ; стар х есть собственные сарафаны, сшитые в молодости.

В начале XX в. дале о не все мели правильно с роить осо линный распаш-

ной сарафан. На нес оль о деревень была одна мастерица, толь о роившая или

шившая сарафаны молодым женщинам. Та , в д. Медведево в 1925 . для Евдо ии

Л ояновныГол бевой (1900 . р.) шила сарафан- итай МарияФедоровнаПес ова

нити основы, механизир япереборный стано .Этот изобретенныйЖ.М.Жа аром«жа ардо-
вый»стано (1808) вРоссиивпервыепоявилсянаподмос овнойК павинс ойман фа т ре нязя
Н.Б.Юс пова, что значительно дешевилопроизводство по рывал ишалей, « низив» их вомне-
нии представителей высше о общества. Ленты, сот анные на мно олентном жа ардовом стан-
е, представляют собой единое полотнище, в отором орнаментированные полосы с основой из
шел овых нитей черед ются с неширо ими лад ими полос ами с хлопчатоб мажной основой,
обычно золотисто о или бежево о цвета. Уто хлопчатоб мажный то о же цвета. В олле цион-
ных описях РЭМесть описание подобной т ани, приобретенной в Нерехтс ом езде Костромс-
ой бернии в 1903 . (РЭМ. Колл. 346.№ 8/3). Собиратель Е.А. Ляц ий азал, что «материя…
жепо пателямиразрезываласьнаполосы».Хлопчатоб мажные раяпол ченныхлент припри-
шивании сарафан мо ли полностью с рываться в под ибе или частично оставаться видными
на лицевой стороне, создавая дополнительныйде оративныйэффе т.

12 Хоронили старообрядо в белой р бахе, белом сарафане на широ их лям ах. В лаптях. Бе-
лом плат е и со специально сшитой лестов ой. Все это по рывалось саваном.Информатор: Ко-
чет ова Зинаида Степановна (1922 . р.), д. Кр тово, январь 2001 .
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Набор по спин е осо линно о сарафана. Гороховец ий езд, д. К рбатиха. 1928 .

13 7 ав ста 1996 .Информатор—АннаМихайловна Гол бева (1921 .р.), дочьЕвдо ииЛ о-
яновны; она вышла зам ж за однофамильца.

14 ВРКМ.№ 644.

(1880 . р.)13. Старинный осо линный распашной сарафанпра тичес инеимел вверх

сборо по бо ам и спин е. Пре расно с роенный сарафан с малым оличеством сбо-

ро сзади далось встретить и во время э спедиции в д. Митино в де абре 2001 .

АнтониныАле сеевныДмитриевой (1928 .р.). Сарафан принадлежал ее матери, Ани-

сье Ивановне Андреевой (1899—1992), а до нее — баб ш е Арине. Они жили в д. Тар-

ханово, были старообряд ами. Отец, «цер овный», пришел в дом матери и взял ее

фамилию.

В онце XIX—начале XX в. стали поп лярны стые плотные сбор и сбо и сза-

ди верхне о среза сарафана. Та ов сшитый из мача сарафан из д. Рытово, сбор

антрополо ичес ой э спедиции 1927 .14 (Фото 13 на в лей е.)

Де орирован онрябень о-полосатым ситцем.Издали это немно о похоже намиш р-

ный поз мент. Та ая же полос а ситца пришита по верхнем раю сарафана сзади, и все

вместе собрано вплотн юполос сборо .

Мо ли появляться отделочные полосы в сбор ах сзади и на сарафанах старообрядо .

Прас овья Ни итична Ф раева (1909 . р.), старообряд а из д. К рбатиха на самой

ранице бывших Гороховец о о и Вязни овс о о ездов, в ав сте 1996 . расс азала,

что она сшила этот сарафан сама в 1928 . перед свадьбой, чтобы ходить в нем на по-

мин и. Кроить ее чила примерно 70-летняя в то время Христинья Синёва, родивша-

яся в д. Рытово. Ка выполнить набор на спин е, по азала мать, Е атерина Афанась-
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15 Сарафан из черно о сатина-ласти а с роен по всем правилам осо линно о распашно о:
два полотнища спереди, одно сзади, межд ними под лин и— но был изначально зашит спере-
ди.Шов де орирован черным шел овым с тажом и мел ими черными п ов ами. Мно ие рас-
пашные сарафаны зашивались спереди же наследницами прежних владелиц.

О лассифи ации сарафановпо типамих онстр ции см.:ТазихинаЛ.В. Р сс ий сарафан:По
олле циисарафановГос дарственно ом зея этно рафиинародовСССР//Инстит т этно рафии
им. Н.И. Ми л хо-Ма лая АН СССР: Крат ие сообщения. Вып. XXII. М., 1955. С.21—35.

16Делается понятным, почем лям и осо линно о распашно о сарафана пришиваются спе-
рединенепосредственно р д е, а нес оль о выше, вы ройнымоснованиям лямо .Соответ-
ственно, сзади— основаниям лямо надмалень ой вы ройной спин ой. Этоне треб ет допол-
нительно о расходаматериалаипол чается автоматичес ипри вы раиваниид ообразнойпрой-
мы— «наследницы» проймы в прародительнице— тело рее.

На сведенные вместе сзади лям и приходится большая часть тяжести сарафана. Ка по азы-
вают исследования, это о азалось физиоло ичес и самымщадящим вариантом, недаром лям и
рю за а с онстр ированыанало ичнымобразом.

евна Штанова, в девичестве Рябин и-

на (1875—1955). Она была взята зам ж

в К рбатих из д. Медведево.

На рис н е в верхнем ряд пред-

ставлен сарафан, принадлежащий

А.А. Дмитриевой, д. Митино15. В сред-

нем ряд по азана е о онстр ция. В

нижнем ряд изображен ипотетичес-

ий распашной осо линный сарафан,

перед оторо о с роен анало ичнопер-

вом , аширо ая спин а заложена ввер-

х в т ие частые сбор и.

На след ющем рис н е (с. 351)

предложена авторс ая схема, позволя-

ющая с онстр ировать та ой ипотети-

чес ий сарафан. В р е меньше о ди-

аметра размещен чертеж реально о са-

рафана А.А. Дмитриевой. Ка правило,

хорошо сшитые традиционные сарафа-

ны ле о вписываются в р 16. Дере-

венс ие портнихи мо ли планировать

ривизн (д ) вы раивания подола и

верха сарафана в зависимости от име-

юще ося метража материала и желае-

мой ширины сарафана в подоле.

Наиболее типичнаяширина сарафана по подол — 3,5—4,5 м, но встречались э земп-

ляры, имевшиеширин до 5,5ми даже 7м.Чтобырассчитать параметры сарафана, имею-

ще о т жеширин , что и сарафанаА.А. Дмитриевой (4,6 м), и позволяющие выполнить

расивый набор наверх по бо ам и на спин е, н жно та величить диаметр р а на

схеме, чтобы ширина сарафана вверх (мин с остающаяся неизменной ширина р д и)

возросла в 3 раза.

При желании величить ширин сарафана в подоле это можно сделать за счет вели-

чения ла межд райними ради сами на чертеже спин и при одновременном не-

Распашной осо линный сарафан
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большом меньшении диаметра

р а.

Чтобы пол чить расивые т ие

сбор и, т ань сарафана в спин е и

сбо н жно значительно плотнить:

сверх на ладывается отделочная

лента или т ань, сниз — полос а

холста. Все это плотно сметывается

вместеспод лад ойсарафана.Набор

выполняется очень прочной (и до-

полнительно навощенной) нитью,

та а нельзя доп стить, чтобы хоть

одна из нитей лопн ла при стя ива-

нии: то да всю ропотлив ю работ

придется повторить заново. Стро о

одина овые стеж и длиной 4—5 мм

про ладываются от вы ройной спи-

ноч ивправоивлеводобо а,немно-

о не доходя до р д и. Непосред-

ственно под спиноч ой сбор ине делаются.Отст пя 3—5ммвниз, про ладывают, стро о

стежо под стеж ом, след ющие две нитивправо и влево. Все о др под др ом с темиже

интервалами про ладываются 5 или 7 нитей (все да нечетное число). Затем все четные

нити н жно потян ть в одн сторон (за репив, раз меется, злом противоположный о-

нец), а нечетные — в др ю. Мно ослойная т ань ложится в стройные плотные верти-

альные столби и сборо .Анало ично стя иваетсяи др ой бо . Сарафан долженплотно

сидеть на фи ре, иначе бо овыешвы б д т провисать. После стяж и за репляются сво-

бодные онцы нитей. Под стян тые сбор и под ладывается еще одна за репляющая по-

лос а холста.И вся эта очень толстая онстр ция обшивается в райобтач ой, та ойже,

а ой обшиваются лям ии р д а. Крестьян ииспользовалидля обтач ипрям юполос

т ани, а не ос ю бей . Обтач а мо ла быть из той же т ани, что и сарафан ( а П.Н.Ф -

раевой и др их старообрядо ). На праздничных сарафанах обтач а бывала расно о, о-

л бо о цветов. Наиболее часто встречавшийся цвет обтач и—песочный.

Сарафан А.А. Дмитриевой имеет прорезной арман справа под р дью. Анало ичные

с возные прорези, обработанные вместе с под лад ой по тип прорезной петли и ли-

шенные собственно армана, неодно ратно встречались на сарафанах вфондах м зе-

ев.По р бахе под сарафаномпривязывался з импояс ом-« ашни ом», или « ашень-

ой», специально сшитый подвесной арман. В не о можно было положить плато -

тиральни , лючи, день и и достать их в н жныймомент через прорезь. Вот и объяс-

нение выражения «положить в за ашни ». Та ой же, но по возможности расиво -

рашенный арманчи носили напоясе справа поверх сарафана, называя е о «сластни-

ом», «ла омни ом». Вфондах Вязни овс о о м зея хранится арман-ла омни из д.

Медведево сбора антрополо ичес ой э спедиции 1927 .17

Поясо , пришитый этом ла омни , сот ан на четырех дощеч ах из толстых

с ровых и о рашенных льняных нито с льняным т ом. В средние дощеч и симмет-

рично продеты нити четырех разных цветов, поэтом по середине пояс а проходит

Схема роя сарафана



Приложение

Подвесной арман-«ла омни ». Гороховец ий езд, д. Медведево. Вязни овс ий истори о-
х дожественный м зей

полос а пестрых « алоче ». Обычно с т анья та их несложных веселых пояс ов начи-

нали об чение детей. Невысо ое ачество т анья та же выдает не мел ю т ачих .

Во время э спедиций по деревням бывше о Вязни овс о о езда в 1995—1996 . мы

та же встречали арманы-ла омни и. В д. Алеш ово Татьяна Ивановна Вожжанни ова

(1917 . р.) по азала арман-ла омни , сшитыйиз ситцевых линыш ов, оторыйее све -

ровь носила на шерстяном поясе вишнево о цвета (сот ан на семи дощеч ах) с р лым

сарафаномиз бово о ситца в расныйцветоче и с белой р бахой.Одетая та , она ходи-

ла до 1925 . с м жем пеш ом на бо омолье в М ром— по лониться своим святымПетр

и Февронии18.

Старейшая в то время (ав ст 1996 .) жительница д. Рытово бывше о Гороховец о о

ездаКсения ВасильевнаШабанова (1902 . р.) сообщила, что мать ее, АннаИвановна

Платонова (в девичестве У одина; 1872—1968), носила разныемоленные сарафанына

разные праздни и. Отец ее был старообрядчес им чителем пения по рю ам. В б д-

ни мать носила лад ие сарафаны «на мыш ах» ( з их лям ах), на поясе — «сласт-

ни », в отором она держала лючи. Ла омни был выложен линыш ами на льня-

ной основе.

Моленные сарафаны старообрядо обязательно подпоясывались. Поэтом в ста-

рообрядчес их семьях до сих пор хранятся традиционные женс ие пояса.

18 Федорова Г.А. Карман-«ла омни » // Народное творчество: Ст дия. 1997.№ 5. С. 20—22.
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Пояс А.С. Кострю овой, д. Новцо



Приложение

Схематичес ая запись снования дощече для т анья поясов

Условные обозначения:

0 — белый цвет;

1 — расный;

2 — малиновый;

3 — желтый;

4— зеленый;

5— розовый;

6 — синий;

7 — песочный;

8— серый;

9— темный зеленый;

25—малиново-розовый;

05— светлый розовый;

005— бело-розовый;

03 — светлый желтый;

34—желто-зеленый;

04—светлыйзеленый;

\ — на лон дощеч и

влево;

/ — на лон дощеч и

вправо.

а) б) в)

)

ПринашемпосещенииКсенияВасильевна была одета в темныеюб и офт и опоя-

сана же сильноистершимсяшерстянымпояс ом, сот аннымнавосьмидощеч ах.Пол -

сохранившееся завершение одно о из онцов пояса дает возможность ре онстр ировать

хара тер бывше о де ора. Концы нитей, из оторых т ался пояс, т о обвиты малиновой

шерстянойнит ой—пол чился орот ийжест ийстолби .На е о онце—пестрая исть.

Выше столби а, нес оль о отст пя, были сделаныпетлеобразныемахрыизжелтых, рас-

ных, зеленых нито последовательными рядами. Все те же цвета, в лючая малиновый,—

в самом поясе. Они ид т продольными полосами. Это самый примитивный рас лад цве-

тов по дощеч ам. Уто — толстая льняная нить. (Фото 14 на в лей е.)

Более интересно сот ан пояс Прас овьи Ни итичны Ф раевой, чей сарафан с набо-

ром по спин е мы же рассматривали. Еще в детстве (1916 .) подарила ей этот пояс

баб ш а, оторая была родом из д.Медведево. Длина пояса вместе с истями—о оло

3 м. (Фото 15 на в лей е.)

Еще более сложный рас лад цвета — на поясе, подаренном в 1993 . для освоения

техноло ии т ачества на дощеч ах АнастасиейСтепановнойКострю овой (д.Новцо),

частницейфоль лорно-этно рафичес о о ансамбляприЦентре традиционной ль-

т ры в селеФомин и. Ут ом в этом сл чае сл жила плотная онопляная нить бово-

о рашения, т.е. темно о сине о цвета.

Схематичес ая запись снования дощече строится след ющимобразом: верти альный

столби из четырех вадрати ов — это четыре отверстия в дощеч е, в аждое из оторых
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19 Смирнов В.И. Р сс ое зорное т аньё: Костромс ие пояс и // Советс ая этно рафия. 1940.
№3. С. 92—106.

20 Р сс ие ситцевые плат и XIX — начала XX в. в собрании Сер иево-Посадс о о Гос дар-
ственно о истори о-х дожественно ом зея-заповедни а: Катало .М., 1994. С. 53—55.

продевается нить определенно о цвета. Число та их столби ов по оризонтали соответ-

ств ет числ использ емыхдля т анья дощече . Сниз добавляется еще одна оризонталь-

ная полоса леточе , в оторых на лонные черточ и по азывают, с а ой стороны нити

входят в дощеч , в рез льтате че о она на лоняется, соответственно, вправо или влево,

о да дощеч и собраны в «па ет», а все нити т о натян ты межд а ой-либо точ ой

фи сации (забором, деревом, нож ой стола) и талией т ачихи.

Все встреченные в э спедициях пояса представляют собой довольнопримитивные ва-

рианты рестьянс о о т ачества, не ид щие ни в а ое сравнение с вирт озной работой

т ачей Конюшенно о при аза XVI—XVII вв. Одна о поразительным разнообразием ор-

наментов отличались на р бежеXIX—XX вв. з ие (не более 1,5 см) пояс и из тончайших

жест ихшерстяныхнитей, оторые т алисьна нес оль их десят ах дощече вКостромс-

ой бернии по соседств с Гороховец им ездом19 . Большая олле ция та их пояс ов

имеется вфондахКостромс о ом зея-заповедни а «Ипатьевс иймонастырь».Неис лю-

чено, чтоименномонахинии сохранялинапротяженииве ов это высо оразвитое ремес-

ло. На не оторых поясах выт аны слова молитв. Крестьян и мо ли за азывать для себя

та ие пояса вмонастырях.

Прод цией а их-то еще не выявленных промыслов были и довольно широ ие (бо-

лее 3 см) плотные женс ие пояса из шел а-сырца, выполненные в техни е «сложно о

пол т анья». Пояса эти мо ли быть очень длинными (до 5 м), т. е. обертывались во -

р талии нес оль о раз: та обычно пост пали с праздничными поясами. Их онцы

рашались обмотаннымишел ом онстр циями наподобие еловых шише или зо-

лотными истями, при репленными плос им, хитро сплетенным злам из золотных

шн ров. Та иепояса хранятся вомно ихм зеях России и, в частности, Владимирс ой

области. Удалось встретить пояс изшел а-сырцаи во время э спедиции в январе 2001 .

в д. Кр тово Зинаиды Степановны Кочет овой (1922 .р.). (Фото 16 на в лей е.)

Пояс принадлежал ее матери,КлавдииИвановнеПетровой (1899—1995), старооб-

ряд е, родившейся в д. Хотилов е и вышедшей зам ж в д. Коров ино. До войны в

Коров ине былмолельный дом.Дед ЗинаидыСтепановны,ВасилийАле сеевичКлев-

цов из Чернышева, пришел в дом и принял фамилию жены. Он пел по рю ам, р о-

водил старообрядчес ой сл жбой, мер в 1946 . Баб ш а,МатренаИвановнаКлевцо-

ва (1860—1941), все да ходилав сарафанах,на оловеносилаволосни -« о й»на вздер-

ж е и ситцевый « рестовый» плато «на по ров», с алывая одн из сторон вадрата

под подбород ом та , что черный рест приходился на ровне шеи и спины.

Еще более хара терный « рестовый» плато хранится Раисы Васильевны Воло-

совой (1924 . р.) в д. Борза ово. Ее мать, Анна Васильевна Минеева (1902—1988),

баб ш а Саломея и прабаб ш а Наталья были староверами из д. Просье, молиться

ходили в д. Гришино. Плато особенно интересен тем, что имеет ром и печатное

леймо «Тов. Ман ф. Ст. Посылина вШ е».

«Ман фа т раСт.И.Посылина», принадлежавшая четыремсыновьямИванаМа си-

мовича Посылина —Але сею, Степан , Ни анор и Иван , — была образована в Ш е в

1820 .После разделов им ществафирмаМихаилаСтепановичаПосылина былапреобра-

зована в паевое «Товарищество ман фа т ры Ст. Посылина» в 1883 .20 Следовательно,

плато Р.В. Волосовой был произведен после 1883 .



Приложение

Схема роя составной р бахи со слитными поли ами и з ими запястью р авами

Уже поминавшаяся А.А. Дмитриева (д. Митино) точнила: в Вели ий пост носили

плат и черные с белым с ромным зором, а наПасх — «срядные», т.е. светлые («ды-

мовые», « линистые») с цветным орнаментом. В «простой» день молились в темных

плат ах с цветочным зором по всем средни плат а. А.А. Дмитриева по азала нам

плато для «просто о» дня. На нем о азалось леймо «Фабри а Але сея Посылина» в

Ш е. Черный плато с белым точечным орнаментом «для поста» мы фото рафирова-

ли в июне 1996 . в д. Олт шево на ранице бывше о Гороховец о о и Вязни овс о о

ездов. На нем было леймо «Тов. Ман ф. Ст. Посылина в Ш е». «Срядные», т. е.

нарядные плат и производились вМос ве. Плато с леймом «Тов. Прохоров. Трех-

ор.Ман ф.»21 мы видели Оль иСтепановныЛо иновой (1922 . р.) в д.Митино. Он

принадлежал матери, Елене ВасильевнеСосниной (1905 . р.), взятой зам ж вМитино

из д. Р дильницы.

Старообрядчес ая традицияношения ситцево оплат а «на по ров», «в росп с », «по-

Бо ородицыном » подчер ивает е о преемственн ю связь с оловнымпо рываломXVI—

XVIII вв., «по ровом»: по рывало если и с ладывалось, то параллельно стороне ( а

невесты на артинеМ.Шибанова), а не по диа онали.

Преемственность традиций можно обнар жить и в женс их р бахах. С др ой сторо-

ны, для из отовления р бах традиционно о роя с спехом использовались и прони-

авшие в рестьянс ий обиход новые материалы. Ка и р бахи-дол ор ав и, р а-

ва женс их р бах Гороховец о о и Вязни овс о о ездов XIX в. рез о с жены запя-

стью. При использовании з о о домот анно о холста средней продольной полосе

слитнополи ово о р ава спереди и сзади пришивалось два длинных лина, пол чен-

ных из разрезанно о по диа онали отрез а холста. Основа лина пришивалась осно-

ве р ава, то — основе стана. Острый ол доходил почти до запястья.Принеобхо-

димости дополнительно вставлялась прямо ольная ластовица.

21 Р сс ие ситцевые плат и XIX— начала XX в. ... С. 53—55.
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Р ава, рашенные вышив ой «стро ою» запястья и сбор ой « ол ами» по орловине



Приложение

Схема роя р авов, с женных запястью

С появлением дост пных по цене по пных материалов (мит аль, мел о зорный си-

тец) изних стали делать верхнююпришивн ючасть праздничнойр бахи—«р ава».Боль-

шаяширина т анипозволяла избе ать продольно ошва сзади на р аве.Срезанный сзади

лин с лево о р ава пришивался спереди правом р ав . И наоборот. Та же большая

ширина т ани давала возможность пышно сосбориватьширо ие основания поли ов. Р -

ава сталиоченьширо имивверх , оставаясь з ими запястья.Пришивнаянижняячасть

р бахи делалась из р бо о холста, помере надобности отпарывалась, стиралась и приши-

валась вновь. Р ава рашались р чной «строч ой» назад и ол цветнымишел ами по

обтач е орловины, запястью, ино да по шв межд спин ой и р авом сзади.

Свадебные р бахи по-прежнем старались шить из холста неотрезными. В понятие

«целошная» р баха в ладывался и рит альный смысл. Ино да стан та их р бах шили

из четырех полотнищ—по одном спереди и сзади; р ава с ластовицами вшиваются

в разрезы бо овых полотнищ.Приналичии болееширо о о домот ано о холста р ба-

хи шили из трех верти альных полотнищ. Один из швов (правый) попадал в бо , в

не о вшивали лин и ластовиц . Два др их верти альных шва шли по р ди и лопат-

е. Клин и ластовиц вшивали в разрез третье о полотнища. Свадебные р бахи очень

с ромно рашались: в ачестве обтач и орловины использовали з юполос хол-

ста с вышитым в техни е набора расными нит ами традиционным еометричес им

орнаментом. Горловина засте ивалась на п ов или завязывалась тесем ой, проде-

той в две обметанные прорезные петли.

Р ава б дничных р бах во второй половине XIX—XX в. шили из домашней пестря-

ди, но для ее из отовления стали использовать же не лен домашне о рашения, а по п-

ныепрочно о рашенные хлопчатоб мажныенит и расно о, желто о, черно о цветов.

Для Гороховец о о езда онца XIX — первой половины XX в. хара терны отдельно

сшитые р ава из тон ой белой хлопчатоб мажной т ани, рашенные на ровне за-

пястий белой строчевой вышив ой по предварительно разреженной т ани, ино да до-

полненной о люшечным или машинным р жевом.



Из истории одежды жителей Гороховец о о езда...

22ГМ№ Т— 16.
23РЭМ. Колл. 6991. № 5.

Та овы р ава из фондов Гороховец о о истори о-архите т рно о м зея22, место

бытования оторых неизвестно.Очень похожие р ава хранятся в фондах Российс о-

о этно рафичес о о м зея в Сан т-Петерб р е23. Они были приобретены во время

на чной омандиров и сотр дни ов РЭМ в 1957 . в деревне Морозов а. Эти р ава

шились без слитно-вы ройных поли ов. Уто р ава пришивался непосредственно

основе т ани р д и и спин и. В остальномширо ие вверх и з ие запястью р ава

роились та же, а и описанные выше. Оба э земпляра имеют очень широ ие ор-

ловины (57—61 см), собранные « ол ами». Если обычная сбор а орловины р бахи

делается способом, анало ичным описанном для осо линно о сарафана с т ими

сбор ами на спине (размер стеж ов 2—3 мм, а расстояние межд рядами собирающих

нитей—1—2мм), то для образования « оло » собирающиенити должныпро лады-

ваться зи за ами. Обтач а в этом сл чае не использ ется, « ол и» за репляются те-

сем ой или з ой подверн той полос ой т ани, подшитой под сбор и с изнан и.

Рассмотренытенемно очисленныепредметыодежды, входящиев сарафанный ом-

пле с онца XIX — начала XX в., оторые были выявлены в 1905 . в Гороховец ом

езде поп тно с почвенными исследованиями А.П. Черным, на ранице бывших Вяз-

ни овс о о и Гороховец о о ездов—антрополо ичес ой э спедицией 1927 . поВяз-

ни овс ом район . Почти три четверти ве а сп стя поис и были продолженынаши-

ми с ромными э спедициями. Хочется надеяться, что в дале их от больших доро

деревень ах, еще не ставших полностью дачными, жд т своих исследователей нео-

бы новенные наход и.



ÓÊÀÇÀÒÅËÜ



1. Абрам ш ина Е атерина Але сеевна,

1928 .р., рожен а д.МалыеГолонищиНи-

же ородс ой обл., с 1940 . — с.Ш бино.

2. А реева Нина Ивановна, 1919 .р.,

с. Фомин и.

3.Артемен оЛюбовьПетровна, 1934 .р.,

рожен а . Тимошевс Краснодарс о о

рая, в наст. время проживает в с. Арефино.

4. Бач рина Клавдия Михайловна,

1922 .р., д. Мстера Вязни овс о о р-на, с

1948 . — д. К прияново.

5. Блюденова Надежда Але сандровна,

1914 .р., рожен а . Ба , с 1921 .—д.По-

ост, с 1933 . — с. Ш бино.

6.Боб оваЛюдмилаБорисовна, 1955 .р.,

. Нижний Нов ород.

7. Боб ова Таисья Федоровна, 1930 .р.,

рожен а д. Березово Ивановс ой обл., в

наст. время проживает в д. Юрово.

8. Бо олева АннаМихайловна, 1928 .р.,

д. Новые Поташи.

9. БорисоваВарвараИвановна, 1909 .р.,

с. Тараново.

10. Б йлова Валентина Ни олаевна,

1940 .р., рожен а д. Верхний Ландех, с

1945 . — станция Гороховец, с 1950 . —

. Гороховец.

11. Вол анова Антонина Борисовна,
1919 .р., рожен а с. Тихие оры Вандюш-
с о о р-на Татарстана, затем проживала в д.
Новцо, с 1960 . — с. Фомин и.

12. Володя, дачни — д. Ш бино

13. Воробьева Валентина Петровна,
1926 .р., д. Полес ово.

14. В олова Раиса Васильевна, 74 ода,
д. Выезд.

15. Гал ин Геннадий Ни олаевич (про-
тоиерей), 1939 .р., . Гороховец.

16. Гал ина Лидия Але сандровна,
1945 .р., . Гороховец.

17. Го олеваАннаМихайловна, 1928 .р.,
д. Новые Паташи.

18. Го лова Прас овья Семеновна,
1917 .р., д. Баландино.

19. Гомбарова Надежда Борисовна,
1968 .р., с. Бы асово.

20. Гонявин Дима, 1993 .р., с. Фомин-
и.

21.Горш оваИринаАндреевна, 1929 .р.,
рожен а с. Красное (в наст. время часть
. Гороховца).

22. Горь ова Оль а Я овлевна, 1911 .р.,
с. Фомин и.

23. Горячева Елизавета Гри орьевна,

1928 .р., д. Бы асово.

Óêàçàòåëü èìåí ñîáèðàòåëåé,

èñïîëíèòåëåé è ìàñòåðîâ

1. Алехина Н.Н.

2. Бо ина Е.Г.

3. Добровольс ая В.Е.

4. Ис овя А.И. и Ис овя В.Н.

СОБИРАТЕЛИ

5. Котельни ова Н.Е.

6. Крылова Н.Д.

7. Смолиц ий В.Г.

8. Фадеева Л.В.

ИСПОЛНИТЕЛИ



У азатель имен собирателей и исполнителей

24. Гребнева Валентина Але сеевна,

1928 .р., д. Реброво.

25. Г бина Анна Васильевна, 1936 .р.,

рожен а Почин овс о о с/с Горь овс ой

обл., сейчас проживает в д. Арефино.

26. Г д ова Капитолина Дмитриевна,

1931 .р., д. Новые Паташи.

27. Данилевич (Чесно ова) Але сандра

А имовна, 1930 .р., с 1955 . проживала в

. Нижнем Нов ороде, в наст. время д. Вы-

езд.

28. Демина Анна Филипповна,1928 .р.,

с. Фомин и.

29.Д нцеваКлавдияМихайловна,1913 .р.,

д. Гришино.

30. ДымзаДарья, 1990 .р., д. Темирязев-

а.

31. Е нова А рафена Степановна, 1918

.р., рожен ад.ПахотныйУсадНиже ород-

с ой обл., с 1963 . — д. К прияново.

32. ЕлизаровАлеша, 1988 .р., с.Фомин-

и.

33. Ерма овЮра, 1994 .р., с. Фомин и.

34.ЕрохинаЛидияМихайловна, 1934 .р.,

д. Морозов а.

35.ЖильцоваЛюбовьИвановна, 1907 .р.,

рожен а д. Полес ово, в наст. время про-

живает в с. Фомин и.

36. Забе алов Константин Иванович,

1925 .р., роженец д. Большая М ром а

Верхнеландеховс о ор-на, с 1946 .—д.Ч л-

ово.

37. Забелин Борис Васильевич, 1930 .р.,

д. Бы асово.

38. ЗабелинаЛидияВасильевна, 1935 .р.,

рожен а д. Петра ово М ромс о о р-на, с

1957 . — с. Бы асово.

39. И натова Анна Ивановна, 1928 .р.,

д. Реброво.

40.ИлюшинаМарияЕфимовна, 1918 .р.,

д. Княжичи.

41. Иса ова Але сандра Ивановна,

1922 .р., рожен а д. Заозерье, в наст. вре-

мя проживает в с. Фомин и.

42.Ис овя Але сандрИванович,1958 .р.,

с. Фомин и.

43. Ис овя Вера Ни олаевна, 1960 .р.,

с. Фомин и.

44. Казина Мария Ивановна, 1920 .р.,
рожен а с. Арефина, в наст. время прожи-
вает в д. Морозов а.

45.КаравановаВераСтепановна,1928 .р.,
рожен а д. Алеш нино М ромс о о р-на,
в наст. время проживает в с. Фомин и.

46. Киселев Юра, 1988 .р., с. Фомин и.

47. Киселева Анна, 1991 .р., с. Фомин-
и.

48. Киселева Татьяна Анатольевна,
1972 .р., д. Выезд.

49. Климов Дима, 1993 .р., с. Фомин и.

50. Козлова АннаАнатольевна, 1966 .р.,
рожен а с. Бы асово, в наст. время прожи-
вает в . Гороховец.

51. Козлова Анна Гри орьевна (прозви-
ще Ра ета), 1915 .р., с. Бы асово.

52.Козлова ГалинаСеменовна, 1929 .р.,
д. Реброво.

53.КолесоваЛюбовьВасильевна,1933 .р.,
рожен а д.ВоробьевоНиже ородс ойобл.,
с 1967 . — д. Кр тово.

54.Копей инаАлевтинаАле сандровна,
1949 .р., рожен а д. Сер ово Ивановс ой
обл., с 1952 . — д. Першино Ниже ородс-
ой обл., с 1954 . — . Гороховец.

55. Корнилова Е атерина Ивановна,
1927 .р., д. Золотово.

56. Корот ов Але сандр Васильевич,
1946 .р., с. Фомин и.

57. Кострю ова Анастасия Степановна,
1923 .р., с. Фомин и.

58.КрасноваЗинаидаВасильевна,1935 .р.,
д. Полес ово.

59.КрасноваКлавдияАле сеевна,1913 .р.,
рожен а д. Полес ово, с 1969 . — с. Фо-
мин и.

59А.Кр ловаТамараАле сеевна,1931 .р.,
с. Денисово.

60.К ла инаМарияИвановна, 1929 .р.,
рожен а д. Котлово Кадыйс о о р-на Кос-
тромс ой обл., сейчас проживает в . Горо-
ховец.

61.К ли овЕфимИльич, 1910 .р., д. Ба-
ландино.

62.К лясоваНатальяНи олаевна,1932 .р.,
рожен а д. Сер ово Ивановс ой обл., с
1952 . — д. Першино Ниже ородс ой обл.,
с 1954 . — . Гороховец.
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63. К харцева Антонина Ивановна,
1919 .р., с. Фомин и.

64. Ландехова Прас овья Васильевна,
1918 .р., д. Зы ово.

65. Ла ш ина Светлана Владимировна,
1964 .р., с. Фомин и.

66. Ляшен оТамараПавловна, 1931 .р.,
. Гороховец.

67. Май ина Алена, 1995 .р., с. Фомин-
и.

68. Май ина Лидия Павловна, 1932 .р.,
с. Фомин и.

69.Майорова РаисаИвановна, 1936 .р.,
д. Реброво.

69А. Ма арычев, 1918 .р., с. Вели ово.

69Б. Ма арычева Анна, 1916 .р., с. Ве-
ли ово.

70. Малышева Анастасия Але сандров-
на, 1910 .р., д. Горлов а, в наст. время про-
живает в д. Бы асово.

71. Мар елов Витя, 1993 .р., с. Фомин-
и.

72. Мартемьянова Анастасия Васильев-
на, 1936 .р., рожен аПочин овс о о р-на
Ниже ородс ой обл., в наст. время прожи-
вает в д. Выезд.

73.Мартынов ВалентинВасильевич, .р.
неизвестен, д. Гончары.

74.МартыноваНинаИвановна, 1923 .р.,
д. Гончары.

75.МасловаГалинаАле сеевна, 1942 .р.,
. Гороховец.

76. Матери ова Валентина Константи-
новна, 1935 .р., рожен а д. Олт шевоВяз-
ни овс о о р-на, с 1940 . — с. Бы асово.

77. Матери ова Валентина Степановна,
1929 .р., рожен а с. Боровицы, в наст. вре-
мя проживает в с. Бы асово.

78. Метел ина Надежда Валентиновна,
1957 .р., д. Ч л ово.

79. Морозова Валентина Федоровна,
1929 .р., д. Гончары.

80. Морозова Зинаида Андреевна, 1915
.р., . Гороховец.

81.Мос атовСер ейИванович, 1958 .р.,
роженец . Нижний Нов ород, с 1978 . —
с. Бы асово.

82.Мя ишеваМарияПавловна, 1910 .р.,
с. Бы асово.

83. Назарова Людмила Михайловна,

1939 .р., рожен ад. Сол ново, в наст. вре-

мя проживает в д. Морозов а.

84. Ни олаеваНинаПавловна, 1929 .р.,

рожен а д. Липов а, в наст. время прожи-

вает в с. Фомин и.

85. Нови ова Ев ения Ивановна, 1926 .р.,

рожен а д. Выезд, с 1949 .— д.К прияново.

86. Нови ова Людмила Але сандровна,

1942 .р., д. К прияново.

87. Осетров Сережа, 1991 .р., с. Фомин-

и.

88. Парамонова Евдо ия Гри орьевна,

1918 .р., д. Реброво.

89.ПарфеноваЕленаСер еевна, 1930 .р.,

рожен а д. Ломов а, в наст. время прожи-

вает в с. Фомин и

90. Петрова Прас овья Андреевна.

1919 .р., рожен а с. Азрапино Починс о-

о р-на Горь овс ой обл, с. 1930-х . — .

Гороховец.

91. Пет ш ов Коля, 1989 .р., с. Фомин-

и.

92. Попи Антонина Ма симовна,

1926 .р., рожен а д. Семенов а Святс о-

о с/с Фоминс о о р-на, в наст. время про-

живает в д. Михайловс ое.

93. Прохорова Вера Сер еевна, 1915 .р.,

д. Чичерово.

94. Пящина Степанида Геор иевна,

1908 .р., рожен а д. Новцо Святс о о с/с

Фоминс о о р-на, в наст. время проживает

в д. Реброво.

95. Распр ина Е атерина Петровна,

1915 .р., д. Баландино.

96. Резничен о Таисья Федоровна, .р.

неизвестен, д. Выезд.

97. Ро ожина Нина Сер еевна, 1936 .р.,

рожен а д. Горлов а, в наст. время прожи-

вает в д. Ч л ово.

98.Р хлинаАнтонинаАнисьевна, 1926 .р.,

рожен а д. Липов а, в наст. время прожи-

вает в с. Фомин и.

99. Садилова Нина Петровна, 1928 .р.,

рожен а с. Ч фарово Л ояновс о о р-на

Горь овс ой обл., с 1953 . — д. Юрово.

100. Сазонова Оль а Львовна, 1975 .р.,

д. Кр тово.



У азатель имен собирателей и исполнителей

101. Сверч ова Але сандра Карповна,

1924 .р., рожен а Вязни овс о о р-на, с

1940 . — д. Выезд.

102. Сидорова Валентина Ивановна,

1945 .р., д. Гришино.

103. Сизова ЗинаидаИвановна, 1928 .р.,

с. Фомин и.

104. СлепневаВераМатвеевна, 1930 .р.,

д.Юрово.

105.Со оваМарияСтепановна, 1926 .р.,

д. Зимен и, в наст. времяпроживает в с.Фо-

мин и.

106. Со олова Светлана Филипповна,

1964 .р., с. Фомин и.

107. Старод бцева Татьяна Петровна,

1921 .р., рожен а с. Тараново, в наст. вре-

мя проживает в д. Парамоново.

108. С бботин Владимир Васильевич, с.

Фомин и.

109. С бботина Альбина Васильевна, с.

Фомин и.

110. С р ова Вера Федоровна, 1920 .р.,

рожен а д. Княжичи, в наст. время прожи-

вает в с. Фомин и.

111. Тарасен ова Татьяна Михайловна,

1921 .р., рожен а д. Княжичи, в наст. вре-

мя проживает в с. Фомин и.

112. Тихонов Владимир Ви торович,

1960 .р., роженец д. Васильчи ово, в наст.

время проживает в д. Ч л ово.

113. Усов Иван Тихонович, 1926 .р.,

д. Выезд., местный.

114. Устинова Клавдия Михайловна,

1927 .р., рожен а .Мос вы, в наст. время

проживает в с. Ш бино.

115. Фомичева Анна Ильинична, 1921

.р., рожен а д. Вамна, с 1950 . — д. Ч д-

с ое.

115А. Форман Але сандр Ни олаевич,

1957 .р., . Гороховец.

116. Харитонов Геннадий Васильевич,

1934 .р., д.Юрово.

117. Хлоп ина Антонина Але сандров-

на, 1922 .р., рожен а д. По ост, с 1933 .—

с. Ш бино.

118.Цвет оваЛидияИвановна, 1939 .р.,

рожен а д. Зы ово, в наст. время прожи-

вает в д. Ч л ово.

119. Чай инаАннаВасильевна, 1929 .р.,

д. Новцо.

120.Ча соваСофьяНи олаевна,1931 .р.,

д.Юрово.

121.Чесно оваНинаСер еевна,1932 .р.,

д. Ключово.

122.ЧичневаНинаПро офьевна, 1927 .р.,

рожен а д. Кошелиха, в наст. время про-

живает в д. Юрово.

123. Ч нова Зинаида Але сандровна,

1930 .р., рожен а с. УреньНиже ородс ой

обл., с 1950-х . — . Гороховец.

124.Шевч Ксения, 1991 .р., с.Фомин-

и.

125.Шорина Нина Андреевна, 1931 .р.,

д. Реброво.

Под отов а фоль лорных те стов по а диозаписям выполнена Таба овой Н.Е., Доб-
ровольс ой В.Е., Котельни овой Н.Е., Посохой И.Е., Фадеевой Л.В.

1. Б дина Зоя Павловна, с. Фомин и.

2. Ганн Анна Ивановна, д. Ч л ово.

3. Дениж ина Анна Фоминична, с. Фо-

мин и.

МАСТЕРА

4. Евдо имовМихаилАле сеевич, с.Фо-
мин и.

5. Лисен о Ев ений, д. Кр тово.
6. М хина Елена Геннадьевна, . Горо-

ховец.



Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!

Готовится изданию второй том ни и

«ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ГОРОХОВЕЦКОГО КРАЯ».

Вашем вниманию предла ается собрание фоль лорных те стов,

в лючающее обрядовые, алендарные, семейные и необрядовые

традиции Гороховец о о района. Разнообразная артина жанров,

запечатленная в нотных и словесных те стах, отражает современ-

н ю сит ацию в фоль лоре, сложивш юся на этой территории.

В основ издания положены записи фоль лора, сделанные

в 2000 — 2002 одах в разных населенных п н тах района.

Записи новейше о времени дополнены историчес им материалом

середины ХIХ — начала ХХ в., собранным в Гороховец ом езде.

Содержательный анализ те стов, предпринятый в первом томе,

имеет свое продолжение и во втором томе, обеспечивая единое

по замысл и исполнению издание, оторое дает возможность

в полной мере оценить подлинное бо атство народных традиций.

На он ретном материале рас рываются самобытные черты

фоль лорно о наследия, сохранивше ося в центральных областях

России, а та же динамичес ие процессы и тенденции, связанные

с современными изменениями в традиционной льт ре в целом.

Выход в свет второ о тома издания несомненно имеет

пра тичес ое значение и рассчитан на всех,

то занимается вопросами

поддержания и сохранения фоль лорных традиций.
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