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ВВЕДЕНИЕ

«Русский народный календарь в Прикамье» представляет 
читателю один из интереснейших комплексов традиционной 
культуры русского населения Пермского края — календарные 
праздники и обряды. Материал по этой теме необыкновенно об
ширен и ввиду этого разделен автором на две части. Первая со
держит анализ весеннего, летнего и осеннего периодов народ
ного календаря, а вторая будет посвящена зимним праздникам 
и обрядам К

Начало и завершение природных процессов, земледельче
ских работ, приходящихся на активный период года, позволяют 
рассматривать весну, лето и осень как один целостный кален
дарный период, противопоставленный зимнему циклу Однако 
изучение годового цикла (или его части) невозможно без иссле
дования традиционных представлений о времени, что также 
предпринято в рамках данной монографии.

Несмотря на то, что особенности календарных праздников 
и обрядов русских отражены в многочисленных публикациях2, 
интерес к ним по-прежнему не ослабевает. Причину этого преж
де всего следует искать в самом феномене народного календаря, 
который составляет ядро всей традиционной культуры 3, 
позволяя глубже понимать грани народного мировосприятия4. 
Календарную обрядность с полной уверенностью можно назвать 
«энциклопедией народного знания о мире», вмещающую «це
лый ряд комплексов, в которых отражена хозяйственная, быто
вая, фольклорная, мифопоэтическая и этнолингвистическая 
традиция народа»5.

Многообразие русской традиционной культуры обусловле
но тем, что в процессе расселения русского этноса на огромных 
пространствах Евразии она приобретала локальные особенно
сти. Исследования региональных вариантов культуры вызывает 
в последние годы все больший интерес 6. Кроме того, повышен
ное внимание к традиционной культуре, в том числе к календар
ным праздникам и обрядам, в настоящее время обусловлено воз
росшим интересом общества к историческому наследию в целом.
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Исследование календарных праздников и обрядов предпри
нято на материале одного из регионов — Пермского Прикамья, 
географического района верхнего и среднего течения реки Камы, 
административно относящегося сейчас к Пермскому краю 1.

Культура русских Прикамья складывалась на основе тра
диций переселенцев, при этом само формирование русского на
селения растянулось на достаточно продолжительный период. 
Если его начало в северном Прикамье можно связывать с кон
цом XV века, то завершение — только с началом XX, когда в 
1900—1910 годах были основаны русские деревни в южных 
районах Пермского края8.

Первоначально русскими в регионе осваивались террито
рии Верхнего Прикамья, Перми Великой. Уже в конце XV — 
начале XVI века в этом районе начинает складываться очаг ста
рожильческого населения, к началу XVII века оно проживало 
в Чердынском и Соликамском уездах, вотчине Строгановых. 
Однако русское население было еще малочисленным. Так, в 
Соликамском уезде в 1579 году, кроме уездного центра с насе
лением 201 человек (считали только мужчин.— Прим, авт.), 
проживало в 23 деревнях, 11 починках, 3 займищах 205 чело
век 9. Основной поток переселенцев в этот период шел в При
камье из районов Русского Севера 10.

Процесс активного заселения южных районов Прикамья 
начинается в XVII веке. Выходцы Русского Севера и северного 
Прикамья в этот период осваивают территорию поречья Сыл- 
вы и Ирени и. В этот же период русское население появляется в 
южном Прикамье, в нижнем течении Тулвы, по левобережью 
Камы, на землях, принадлежащих ранее башкирам. Продолжа
ют осваиваться и районы северного и среднего Прикамья, Чер- 
дынский и Соликамский уезды. Основной поток миграций в 
Прикамье, как и в предыдущий период, шел с районов Европей
ского Севера России. Однако в освоении южных районов наря
ду с выходцами Русского Севера принимают участие переселен
цы с Вятки, цижней Камы и Поволжья. .

С середины XVII века Прикамье приняло миграционную 
волну, связанную с расколом Русской Православной Церкви. 
Переселение в регион старообрядческого населения продолжа
лось и в XVIII, и в XIX веках. Старообрядчество долго сохраня
ло, а в некоторых чертах и до настоящего времени сохраняет ар
хаичные черты традиционной культуры, что нашло отражение 
в бытовании некоторых специфических комплексов календар
ной обрядности в этих районах.
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В XVIII веке Средний Урал привлек внимание правитель
ства России своими месторождениями железных и медных руд. 
Наличие полезных ископаемых, запасов леса, густой сети рек, 
развитого сельского хозяйства, а также компактность заселения 
способствовали промышленному освоению края. Появление на 
Среднем Урале заводов и заводских поселений обусловило при
ток переселенцев из центральных промышленных районов Рос
сии. Культура горнозаводского населения была близка кресть
янской, однако на заводах рано познакомились с городскими 
формами культуры, что также придало определенную специфи
ку традиционной календарной обрядности, бытовавшей в завод
ских поселках.

Формирование русского населения в последующие перио
ды происходило в основном за счет внутренних миграций. 
В XIX веке активно осваивались самые южные районы Перм
ской губернии. В этом процессе принимали участие как выход
цы из Чердынского, Соликамского, Оханского уездов, так и 
переселенцы из Вятской губернии. Частновладельческие име
ния в Осинском и Красноуфимском уездах (Чайковский, Куе- 
динский, Чернушинский, Октябрьский районы) заселялись 
также крепостными крестьянами, перевезенными из Казан
ской, Костромской, Нижегородской и Курской губерний 12. 
Поздние переселенцы сохраняли особенности традиций своей 
прежней родины, придавшие некоторые специфические черты 
обрядности южных районов Пермского края.

Вышеперечисленные особенности обусловили неоднород
ность традиционной культуры русских Прикамья. Среди ста
рожильческого населения наблюдалось большее единство тра
диций, нежели в тех районах, которые были освоены в конце 
XVIII — начале XIX века. При этом в северном Прикамье со
хранялась близость севернорусским традициям, а в южном При
камье происходило взаимодействие северно- и среднерусских 
традиций. В некоторых районах прослеживается влияние юж
ного, западного и центрально-русского компонентов. В то же 
время сходство хозяйственных занятий, единство природ
но-климатического ландшафта, географические, демографиче
ские, экономические, конфессиональные и прочие факторы 
обусловили сближение разных переселенческих компонентов, 
на основе чего и формировался неповторимый этнокультурный 
облик русского населения различных районов Прикамья.

Изучение судеб русской традиционной культуры в При
камье невозможно без учета того влияния, которое оказало
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иноэтническое окружение, прежде всего финно-угорские (коми- 
пермяки, манси, удмурты, марийцы) и тюркские (татары и баш
киры) народы.

Целью настоящей работы является комплексный анализ 
календарных праздников и обрядов русского населения Перм
ского края, их внутренней структуры и содержания в контексте 
традиционной культуры.

Для решения поставленной цели были сформулированы 
следующие задачи:

1. Рассмотреть категорию времени в контексте традицион
ного мировоззрения.

2. Определить специфику отдельных празднично-обрядовых 
комплексов, их место, значение и роль в календарной обряд
ности.

3. Выявить функции, специфику форм в содержании празд
нично-обрядовых циклов.

4. Показать связь культурных форм народного календаря с 
другими элементами традиционных мировоззренческих пред
ставлений.

5. Выявить некоторые региональные и локальные особен
ности календарной обрядности русских с учетом влияния при
родно-климатических, хозяйственных, исторических, со
циальных факторов, иноэтнического окружения.

В книге исследуется материал, охватывающий период с кон
ца XIX до середины XX века. Именно в это время традицион
ная календарная обрядность активно бытовала и сохранялась 
как целостный комплекс. Выбор таких хронологических рамок 
обусловлен и состоянием Источниковой базы. Имеющиеся 
архивные, научные и полевые материалы репрезентативно от
ражают календарную обрядность региона в этот период и по
зволяют провести необходимую реконструкцию.

При интерпретации материала автором широко использо
вались приемы, разработанные в отечественной этнографии, 
фольклористике и лингвистике. Обращение к методологии не
скольких научных дисциплин обусловлено самим предметом 
исследования, интерпретация которого в рамках этнографиче
ского изучения невозможна без анализа терминологического, 
лексического и фольклорного материала. Только в этом случае 
достигается определенная целостность в изучении календар
ной обрядности 13.

За основу в структуре подачи материала выбрано несколь
ко принципов. Календарные праздники и обряды рассмотрены
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по сезонам: весна, лето, осень,— деление на которые связано как 
с фенологическими изменениями, мифологически осмысленны
ми в народном мировоззрении, так и с основными хозяйственны
ми циклами 14. Автор отказался от достаточно распространенной 
структуры подачи материала только по основным календарным 
датам. В каждой главе выделены некоторые основные концепты, 
связанные с тем или иным сезоном, но, как правило, не приуро
ченные к одному празднику или праздничному циклу Например, 
в летнем периоде выделены разделы о «грозных» праздниках, 
запретах на первые ягоды, плоды и фрукты и т. д. Значительное 
внимание уделено не только материалам, раскрывающим содер
жание праздников, обычаев и обрядов, но и терминологии, мифо
логическим представлениям, фольклорным текстам (послови
цы, поговорки, приметы, поверья, мифологические рассказы и 
др.), т. е. практически всем проявлениям традиционной культу
ры, так или иначе соотносимым с календарной обрядностью.

Важным для настоящего исследования явилось и присталь
ное внимание к локальным вариантам тех или иных проявле
ний календарной обрядности. В свою очередь, локальная тра
диция является сложным историко-культурным феноменом, 
сформировавшимся под воздействием множества разнообраз
ных факторов 15. Понятие локальной традиции «предполагает 
территориально любой по масштабу, но при этом обоснованно 
ограниченный или выделенный ареал» 16. Анализ ареалов рас
пространения того или иного явления выступает важным инст
рументарием этнологического исследования 17. Применительно 
к Пермскому краю изучение народной культуры также невоз
можно без учета особенностей того или иного ареала (форми
рования его населения, социального и конфессионального со
става, иноэтничного окружения)18.

В методологическом отношении важно определиться с по
нятийным аппаратом исследования, прежде всего с категория
ми «календарь», «обряд», «календарный обряд», «традиция». 
Календарь как система измерения времени выступает одним из 
основных способов культурного освоения природных явлений. 
Понятие «календарь» обычно употребляется в двух основных 
значениях. В узком значении календарем принято называть 
определенную систему измерения продолжительных промежут
ков времени с подразделениями их на отдельные, более корот
кие периоды (годы, месяцы, недели, дни )19. Более широкое 
определение календаря связано с совокупностью разнообразных 
знаний о природе, обществе и человеке и их традиционном ис-
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пользовании20. Исходя из последнего определения возможно 
обозначить и понятия «календарная обрядность», «календарный 
обряд», под которыми следует понимать обряды, исполняющи
еся периодически в определенное время годового цикла. Кален
дарные обряды характеризуются приуроченностью к природ
но-фенологическим изменениям, циклам хозяйственных работ, 
датам церковного и гражданского календарей. Понятие «тради
ция» также используется в двух значениях. Во-первых, для обо
значения связей настоящего с прошлым, для указания на то, что 
речь идет о миропонимании, сложившемся в эпоху мифопоэти
ческого мышления и постепенно эволюционировавшем, изме
нявшемся, но в общих чертах сохранившемся в некоторых об
ществах до начала XX века21. При помощи традиции соверша
ется определенный отбор, стереотипизация опыта и передача 
стереотипов, которые затем опять воспроизводятся 22. Во-вто
рых, понятие «традиция» часто используется и в значении «ло
кальная, местная традиция»23 для обозначения явления, свой
ственного календарной обрядности одного населенного пунк
та, куста деревень или ограниченного ареала. Термин «обряд» 
употребляется в значении, предложенном Т. А. Бернштам, как 
система символических действий, придающих мирской сторо
не сакрализованный и эмоционально окрашенный характер и 
не всегда связанный с ней непосредственно. В этом отношении 
термин «обряд» соотносится с понятием «ритуал»24.

Основной Источниковой базой для данной книги послужи
ли полевые материалы, а также собрания документов и предме
тов ряда центральных, областных, районных архивных и музей
ных учреждений, опубликованные источники и литература.

Экспедиционные исследования позволили собрать новый 
разнообразный и обширный материал, раскрывающий основ
ные комплексы календарной обрядности. За период с 1991 по 
2005 год автор принимал участие и являлся руководителем бо
лее 40 экспедиционных выездов на территории значительной 
части Пермской области (Бардымский, Верещагинский, Елов- 
ский, Добрянский, Кишертский, Красновишерский, Краснокам
ский, Куединский, Лысьвенский, Октябрьский, Ординский, 
Очерский, Пермский, Соликамский, Суксунский, Уинский, 
Чердынский, Чернушинский, Чайковский районы) и Коми- 
Пермяцкого автономного округа (Кудымкарский, Кочевский, 
Юрлинский, Юсьвинский, Гайнский районы). Полевыми иссле
дованиями были охвачены районы как северного, так и южного 
Прикамья, все основные ареалы проживания русских в крае 25.



Экспедиционные маршруты
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В ходе многолетней полевой работы изучались традиции как 
старожилов, так и поздних переселенцев, сельского и, в меньшей 
степени, городского населения. Исследовались группы, имевшие 
в прошлом различный социальный статус: помещичьи и государ
ственные крестьяне, население частновладельческих и казенных 
заводов. Исследовались и различные конфессиональные группы: 
православные и старообрядцы. Полевая работа проводилась 
с представителями разных старообрядческих согласий (помор
ское, белокриницкое, беглопоповское, часовенное, бегунов или 
странников). Особое внимание уделялось экспедиционной рабо
те в зонах активных межэтнических контактов, где русское насе
ление проживало по соседству с коми-пермяками, татарами, 
башкирами, удмуртами, марийцами, чувашами.

Значимость именно полевых источников определяется тем, 
что все другие, даже в совокупности, не позволяют составить це
лостного представления о народном календаре. В то же время 
полевые материалы, собранные в конце XX — начале XXI ве
ка, когда большая часть информаторов застала календарную тра
дицию в период угасания, не давали возможности представить 
полную картину, что обусловило необходимость использования 
источников более раннего периода, а именно конца XIX — нача
ла XX века (как опубликованных, так и из архивных и музейных 
собраний).

Архивные собрания позволили получить уникальный мате
риал, отражающий бытование тех или иных обрядовых ком
плексов с середины XIX — до начала XX века. Самые ранние 
источники, датируемые серединой — второй половиной 
XIX века, содержатся в архиве Русского Географического обще
ства (Санкт-Петербург). Среди корреспонденций из Пермской 
губернии немало таких, которые содержат сведения и о кален
дарных праздниках и обрядах. Однако в большинстве своем они 
фрагментарны и разноплановы 26.

Значительный пласт этнографических материалов, датиру
емых второй половиной XIX — началом XX века, был почерп
нут в фондах Государственного архива Пермской области. От
дельные этнографические и фольклорные рукописи имеются в 
музейных собраниях. С одной стороны, это описания середины 
XIX — первой половины XX века, выполненные различными 
авторами на основе личных наблюдений или воспоминаний. 
Наиболее значительная коллекция такого рода источников хра
нится в Чердынском краеведческом музее. Отдельные рукопи
си, относящиеся к середине XX века, хранятся в Добрянском
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и Куединском краеведческих музеях 27. Вторую часть собраний 
составляют материалы экспедиций сотрудников музеев в райо
ны Пермской области. Отчеты об экспедициях, относящиеся к 
1950—1990 годам, изучались в архивах Российского этнографи
ческого 28, Пермского областного краеведческого 29 и Усольско- 
го историко-архитектурного 30 музеев. К сожалению, в задачи 
большинства исследований входил лишь сбор экспонатов и изу
чение материальной культуры русского населения Прикамья, 
поэтому календарная обрядность представлены в отчетах край
не фрагментарно.

Уникальные рукописные фонды фольклорно-этнографиче
ских материалов содержатся в архиве лаборатории «Фольклор 
Прикамья» при кафедре русской литературы Пермского госу
дарственного университета (руководитель К. Э. Шумов). Архив
ное собрание включает отчеты об экспедициях с 1950-х годов 
до настоящего времени. Наиболее интересными и полными яви
лись полевые тетради участников экспедиций 1980-х годов в 
Красновишерский, Соликамский и Чердынский районы, содер
жащие тщательное описание некоторых календарных обрядов. 
Коллекция фольклорных и лингвистических материалов, полу
ченных в ходе полевого изучения русских Прикамья, собрана в 
архиве Центра этнолингвистики при кафедре общего языко
знания Пермского государственного педагогического универси
тета (руководитель И. А. Подюков). Наиболее интересными в 
нем являются записи фольклористов и диалектологов, получен
ные в районах северного Прикамья и Обвинского поречья.

Важным источником, отражающим материальную сферу 
праздничной культуры, являются предметы этнографических 
коллекций. В ходе исследования изучались коллекции Россий
ского этнографического музея (Санкт-Петербург), Пермского 
областного краеведческого музея и его филиалов: архитектур
но-этнографического музея «Хохловка», муниципальных крае
ведческих музеев городов и районов Пермской области (Чер- 
дынского, Юрлинского, Чернушинского, Суксунского, Уин- 
ского, Куединского). В основном это коллекции праздничной 
одежды, утвари и орудий труда. Особую ценность для исследо
вания представляют деревянные резные и рисованные кален
дари, хранящиеся в фондах Российского этнографического, 
Пермского областного краеведческого и Чердынского краевед
ческого музеев.

Опубликованные источники по исследуемой тематике так
же многочисленны и разнообразны. Основная часть работ при-
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ходится на вторую половину XIX — начало XX века. Большая 
часть публикаций этого периода помещена в местной периоди
ческой печати, прежде всего в «Пермских губернских ведомо
стях» и «Пермских епархиальных ведомостях» 31, отдельные ра
боты встречаются и в других журналах32. Значительный кор
пус этнографических сведений представлен в публикациях пе
риодических и повторяющихся изданий — «Записки Уральско
го общества любителей естествознания»33, «Сборник Пермско
го зем ства»34, «Сборник материалов для ознакомления с 
Пермской губернией»35, «Пермский край»36. Отдельные сведе
ния о народном календаре имеются в очерках, записках путе
шественников, географических словарях и т. д .37. Несмотря на 
то, что тематика календарных праздников и обрядов, за исклю
чением некоторых работ, представлена в опубликованных ис
точниках фрагментарно, они являются ценными для исследо
вания особенностей бытования календарных традиций второй 
половины XIX — начала XX века и представляют особую зна
чимость для уточнения описаний, собранных в более поздний 
период. В книге широко представлен фольклорный и лингви
стический материал, почерпнутый из словарей пермских гово
ров 38, фольклорных сборников39.

Таким образом, для подготовки этой книги использовался 
почти весь корпус источников, в которых имеются сведения по 
календарным традициям русского населения Пермского края.

Монография состоит из четырех глав. Основные главы 
предваряет очерк истории изучения календарной обрядности 
русских Пермского края. Первая глава посвящена народным 
представлениям о времени, месте этой категории в традицион
ной картине мира. Последующие главы рассказывают о весен
нем, летнем и осеннем периодах традиционного календаря. 
В каждой главе приведены карты, показывающие ареалы быто
вания того или иного явления в регионе. В приложении поме
щены маршруты экспедиций, материалы которых легли в ос
нову этой книги.

Автор выражает глубокую признательность всем информа
торам, с которыми он и его коллеги встречались во время мно
гочисленных экспедиций. Автор благодарит администрации, 
учреждения образования и культуры районов Пермского края, 
без поддержки которых невозможно было бы осуществить экс
педиционную работу, а также музейные учреждения, в первую 
очередь, Пермский областной краеведческий музей, Чердын-
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ский, Куединский, Уинский, Ординский районные музеи, с ко
торыми его связывает не один год сотрудничества. Особая при
знательность — Г. Н. Чагину, благодаря которому происходило 
становление автора как исследователя-этнографа. Слова благо
дарности хочется сказать старшим коллегам — И. А. Подюкову, 
К. Э. Шумову, Е. В. Поповой, а также всем участникам этногра
фических экспедиций, без помощи которых в сборе полевого 
материала было бы невозможно настоящее исследование. 
Автор благодарит коллег и рецензентов, редактора книги и всех 
тех, кто принимал непосредственное участие в ее подготовке.

Отдельные слова благодарности — администрации Перм
ского края, изыскавшей возможность реализовать издательский 
проект «Русский народный календарь в Прикамье».



ИЗУЧЕНИЕ КАЛЕНДАРНОЙ ОБРЯДНОСТИ 
РУССКИХ ПРИКАМЬЯ

Начало научного изучения календарных праздников и об
рядов русских следует отнести только к концу XVIII в. К Пер
вые сведения о русской праздничной культуре содержатся в 
материалах путешественников и участников академических экс
педиций в разные регионы европейской России и Сибири кон
ца XVIII — начала XIX в .2. Однако сведения эти фрагментарны 
и разрозненны. Первые систематические описания народно
го календаря русских были предприняты только в 30—40-е гг. 
XIX в.3. В это же время появляются работы, раскрывающие осо
бенности региональной праздничной культуры русских4.

Рубеж XVIII—XIX вв. стал временем начала изучения кален
дарных праздников и обрядов русских Прикамья 5. В 1804 г. 
выходит книга известного пермского историка Н. С. Попова 
«Хозяйственное описание Пермской губернии» в двух частях6, 
которая положила начало историографии календарной обряд
ности в Прикамье. В ней впервые дается подробное описание 
основных праздников и обрядовых циклов: Святок, Маслени
цы, Пасхи, Троицы. Несомненная ценность этой работы заклю
чается в том, что автор охарактеризовал одну из локальных тра
диций региона, обычаи и обряды жителей г. Перми. Необходимо 
отметить, что пермская этнография в дальнейшем не обратилась 
к систематическому изучению городских праздничных тради
ций и сведения Н. С. Попова остаются практически единствен
ными.

К 1821 г. относится выход в свет исторической книги 
В. Н. Верха «Путешествие в города Чердынь и Соликамск для 
изыскания исторических древностей»7. Автором, работавшим в 
1811 —1821 гг. советником Пермской казенной палаты 8, были 
организованы три экспедиции на север Прикамья (1815, 1818, 
1819 гг.), в ходе которых он изучал археологические памятники, 
собирал письменные документы, записывал народные преда
ния 9. В работе В. Н. Верха содержится описание ритуала «даре
ния реки», входившего в комплекс весенней обрядности русских
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северного Прикамья. Автор, в частности, отмечает, что чердын- 
цы, отправляясь с караваном на Каму или Печору, «имели обык
новение кидать в реку калач, приговаривая: «Матушка Кама, вот 
тебе гостинец, дай мне благополучно достигнуть до дома»10.

Можно отметить, что в первой половине XIX в. было поло
жено начало изучению календарных праздников и обрядов рус
ских в Прикамье, представленное небольшими и разрозненны
ми свидетельствами о их бытовании.

Новый этап в изучении этой темы начинается с середины 
XIX в. и продолжается до начала XX в. Этот период характери
зуется первым целенаправленным сбором материалов по народ
ному календарю, проведенным священниками и учителями 
пермских сел, появлением первых систематических и аналити
ческих работ.

Активизация собирательской деятельности во второй поло
вине XIX в. в первую очередь была связана с основанием в 1845 г. 
и деятельностью Русского Географического общества (РГО). 
Этнографическим отделением РГО была разработана програм
ма с вопросами для собирания сведений о народной культуре, 
на которые и были получены ответы из разных регионов Рос
сии и. В архив РГО было прислано более восьмидесяти коррес
понденций из разных уездов Пермской губернии 12, в том числе 
около половины относилось к прикамским уездам 13. В них со
держались разрозненные, но в то же время уникальные сведе
ния. Наиболее ценное описание поминальных обрядов на Радо- 
ницу в с. Копально Пермского уезда принадлежит псаломщику 
местной церкви Ф. Р. Дягилеву 14. Другие аспекты календар
ной обрядности также получили освещение в материалах, при
сланных собирателями. В частности, окружной начальник Ка- 
балеровский в материалах из Оханского уезда приводит описа
ние поминовения умерших на кладбище и исполняемые при 
этом причеты 15. Перечень местночтимых праздников в дерев
нях округи с. Шерья Оханского уезда приведен в работе игуме
на Макария, датируемой 1850-ми гг.16. Священник с. Черновско- 
го Оханского уезда А. Лепорский отмечает ритуальное исполь
зование воска от пасхальных свеч «как верное средство к раз
множению пчеловодства» 17. Священник с. Частинского 
зафиксировал некоторые календарные приметы 18. Сведения об 
обетных праздниках, расположении часовен и крестов в г. Кун
гуре и его округе, к которым совершаются крестные празднич
ные ходы, содержатся в корреспонденции Игумена Макария, 
датируемой 1850-ми гг.19.
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Отдельный раздел полученных РГО материалов, иногда до
статочно редких и интересных, составляют фольклорные тек
сты. В рукописи 1848 г. штатный смотритель Кунгурского уезд
ного училища С. П. Буевский приводит несколько святочных 
игровых песен, сопровождая их описаниями выполняемых дей
ствий 20. Наибольший интерес и ценность представляют фольк
лорные материалы В. А. Волегова (главноуправляющего стро
гановским майоратом в с. Ильинское Пермского уезда21), в ко
торых содержится три масленичных наговора22, записанных в 
Оханском или Пермском уездах23.

С середины XIX в. начинается не только собирание, но и 
публикация разнообразных материалов по этнографии При
камья в научных сборниках и периодической печати. Одной 
из первых в этом ряду следует назвать работу Н. Корнаухова 
«Этнографические черты города Чердыни Пермской губернии», 
помещенную в «Отечественных записках» в 1848 г.24. Н. Корна- 
уховым дается подробное описание праздничных гуляний в 
Чердыни. Об особенностях поминальной обрядности, приуро
ченной к Семику в г. Кунгуре, мы узнаем из этнографического 
очерка «Жители Кунгурского уезда» С. Буевского 25.

В работе Д. А. Петухова «Горный город Дедюхин и околь
ные местности»26 содержится рассказ о традиции поминовения 
умерших в Семик. Автор указывает, что Семик не всегда отме
чается в неделю перед Троицей, его празднование «зависит от 
разлива Камы и от окончания грузки на судах»27. Ценные и под
робные сведения приведены Д. А. Петуховым о датах народно
го календаря, «по которому селянин распределяет свои домаш
ние работы»28. Описание сроков пахоты, сева, посадки огород
ных культур — первые наиболее полные наблюдения над осо
бенностями хозяйственного календаря русских северного 
Прикамья.

Многочисленные этнографические материалы публикуют
ся во второй половине XIX в. в местной периодической печати, 
газетах «Пермские губернские ведомости» и «Пермские епар
хиальные ведомости». Среди работ заметно выделяются обсто
ятельные «Материалы для этнографии Закамья», подготовлен
ные П. А. Вологдиным 29. «Материалы...» содержат комплекс 
фольклорных текстов и описание некоторых черт культуры и 
быта русских Соликамского и Оханского уездов, кроме того, 
П. Вологдиным приводится несколько описаний святочных игр. 
Среди статей о народном календаре следует отметить коррес
понденцию священника с. Дуброво Осинского уезда Петра По-
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номарева30, которая содержит достаточно подробные сведения 
«о почитании... прихожанами некоторых церковных праздни
ков». Священник приводит перечень наиболее чтимых в прихо
де праздников, среди которых Крещение и Благовещение, Сбор
ное и Вербное воскресенье, Троицын день, Преображение и 
Успение. Ценность работы П. Пономарева в том, что в основу 
статьи автором положены материалы, полученные в ходе дли
тельного наблюдения над приходской жизнью села и его окру
ги. Немногочисленные, часто достаточно фрагментарные све
дения о народных календарных традициях встречаются и 
в других корреспонденциях, помещенных в периодической 
печати31.

Начало 1890-х гг. ознаменовалось выходом нескольких пуб
ликаций, посвященных календарной обрядности русских При
камья. Среди них особо следует отметить работу действитель
ного члена губернского статистического комитета Н. Л. Скало- 
зубова «Народный календарь: праздники, дни святых, особо чти
мых народом, поверья, приметы о погоде, обычаи и сроки 
сельскохозяйственных работ»32. Сбор материалов проводился 
автором в Красноуфимском уезде Пермской губернии. В тече
ние 1890 г. Н. Л. Скалозубов ежемесячно рассылал местным кор
респондентам листы-анкеты «с указанием дат по числу дней 
месяца», в которые они вписывали поверья, приметы, сроки 
сельскохозяйственных работ. Всего автором были получены 
сведения из 36 населенных пунктов уезда (9 из которых в на
стоящее время относятся к южным районам Пермской области, 
остальные — Свердловской) от 57 корреспондентов. До настоя
щего времени публикация Н. Л. Скалозубова является одной из 
самых полных работ по календарным традициям Среднего Ура
ла конца XIX в., в которой представлен весь год крестьянина- 
земледельца, а не отдельные празднично-обрядовые циклы.

Событием в изучении этнографии Прикамья стал выход в 
1890-х гг. трех томов краеведческого сборника «Пермский 
край»33. В книгах помещены и работы по народному календа
рю, в частности, обстоятельная статья краеведа Ф. А. Теплоухо- 
ва «Народное празднество «Три елочки» в Богородской воло
сти Пермского уезда»34. Автором детально рассматриваются «гу
ляния» или «игрища», приуроченные к Троицкому Заговенью 
и Радонице, бытовавшие в западной части Пермского и 
Соликамского уездов. Статью отличает детальность описания 
праздников, скорее всего, автор сам являлся их участником и 
наблюдателем. Уникальные сведения п твп  дялті-Ді-А_ Трпяп-------

I Пс,. С<-Г,:\С'??ЛЬt Г- :
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ухову впервые на пермском материале рассмотреть вопрос вза
имодействия русского и финно-угорского населения Прикамья, 
использования русским населением святилищ древних финно- 
угров в обрядовой практике. В ответ на статью о «Трех елочках» 
П. В. Сюзев в третьем томе «Пермского края» описывает «На
родное празднество «Токмач» в Дубровской волости Оханско
го уезда»35 и вслед за Ф. А. Теплоуховым развивает мысль о воз
можности использования для проведения праздника святилищ 
древнего населения — «чуди».

Монографическое описание троицкой обрядности с. Бого
родского Красноуфимского уезда в 1895 г. выполнил Я. Г. Без
руков. Обстоятельная статья «Завивание венков и снаряжение 
березки на Троицкой неделе в с. Богородском Красноуфимско
го уезда была опубликована в «Записках Уральского общества 
любителей естествознания» в 1895 г. В ней автор со всей точно
стью описал обряды, приуроченные к Троицкой неделе и Тро
ицкому Заговенью. Опубликованный материал сохраняет науч
ную значимость, ибо по полноте описания ему нет равного в мас
штабе всего Среднего Урала36.

В начале XX в. изучение календарных праздников и обря
дов русских Прикамья не активизировалось. Лишь фрагментар
ные сведения о народном календаре попали в поле зрения исто
риков, писателей и этнографов 37. Подводя итог, следует отме
тить, что в XIX — начале XX в. была заложена источниковая 
база, ставшая основой для дальнейших научных исследований. 
Несомненная ценность этих материалов в том, что они собира
лись в период активного бытования явлений традиционной 
праздничной культуры. Многие обрядовые формы народного 
календаря исчезли и в более поздний период не фиксировались 
исследователями.

Активизация собирательской и публикаторской работы, 
появление новых центров исследования этнографии и фольк
лора Пермского края происходит в 1920-х гг. Ведущим центром 
изучения традиционной культуры Прикамья в это время стано
вится созданный в 1916 г. Пермский университет. Уже в год ос
нования здесь было создано научное общество — «Кружок по 
изучению Северного края», занимавшееся изучением истории, 
этнографии и фольклора38. Основная часть собранного участ
никами кружка этнографического материала в эти годы обоб
щалась и публиковалась на страницах «Пермского краеведче
ского сборника» (в 1924—1928 гг. вышло четыре сборника). Осо
бый интерес представляют несколько публикаций участников
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кружка. В 1928 г. студент университета, будущий фольклорист 
В. Н. Серебренников в четвертом выпуске «Пермского краевед
ческого сборника» помещает фольклорные и этнографиче
ские материалы под общим названием «Из записей фольклори
ста» 39. Два раздела статьи посвящены календарным традициям 
региона. В одном из них автор публикует текст колядки, запи
санный им в 1910 г. в с. Рождественском (Ножовка) Оханского 
уезда. Ценны и комментарии, в некоторой степени раскрываю
щие особенности бытования этого жанра фольклора: «За всю 
многолетнюю мою работу по собиранию фольклорного матери
ала мне удалось записать лишь один вариант коляды »40. 
В другом разделе автор также не только приводит текст «масле
ничного наговора» из Оханского уезда, но и дает подробное опи
сание празднования Масленицы в Андреевской волости уезда, 
сделанное по воспоминаниям детства. Среди интересных эле
ментов масленичной обрядности, описанных в работе, следует 
обратить внимание на традицию возить по деревне на праздник 
«деревянные статуи», а также наряжаться «кобылкой»41.

В «Пермском краеведческом сборнике» активно публику
ется и один из руководителей кружка, доктор филологических 
наук, профессор П. С. Богословский. Несколько статей подго
товлены автором на основе полевых материалов, собранных в 
1920-е гг. во время экспедиций в районы Пермской области 42. 
По итогам экспедиции в Добрянский район П. С. Богословским 
была подготовлена статья «Обработка льна и «копотиха» в Доб- 
рянском районе Пермского округа»43, в которой раскрываются 
обычаи, связанные с уборкой льна и проведением помочей. 
Активное бытование в 1920-х гг. многих элементов традицион
ной культуры позволило автору со всей полнотой раскрыть осо
бенности хозяйственных работ, характер и порядок проведения 
помочей-«копотих», ритуалы, связанные с завершением убор
ки льна, фольклорные тексты, приуроченные к «копотихам».

В конце 1920-х гг. наметился отход исследователей от раз
работки проблем календарных праздников и обрядов. С одной 
стороны, это было связано с идеологическими установками: изу
чение верований, обрядов и всей традиционной культуры рус
ского крестьянства, оказалось законсервированным44. С другой 
стороны, значительное ослабление интереса к календарной об
рядности именно в этот период вызвано кризисом методологи
ческой базы (что отмечает В. Я. Пропп)45. В силу этих и других 
причин с конца 1920-х до начала 1950-х гг. отсутствуют публи
кации по этнографии русских Прикамья вообще.
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Новый период в истории отечественной этнографии прихо
дится на послевоенное время. С 1950-х гг. вновь проснулся ин
терес к тематике традиционных календарных праздников и об
рядов, появились крупные обобщающие методологические ра
боты 46. С 1950-х гг. активизировались как экспедиционные ис
следования, так и изучение традиционной культуры и русского 
населения Прикамья 47. С 1970-х гг. этнографическое изучение 
Прикамья начала созданная при Пермском государственном 
университете Камская этнографическая экспедиция (руководи
тель Г. Н. Чагин). Внимание исследователей на этом этапе было 
обращено в большей степени на изучение проблем материаль
ной культуры48.

Со второй половины 1960-х гг. активные полевые исследо
вания в российских регионах начали археографы Московского 
государственного университета49. В 1973 г. в Прикамье была 
закончена сплошная археографическая разведка. В 1972 г. на
чалось системное и комплексное изучение района верховьев 
р. Камы, так называемого Верхокамья (Верещагинский, Сивин
ский, Очерский районы Пермской области и смежные районы 
Республики Удмуртия). Календарные праздники и обряды рус
ского старообрядческого населения Верхокамья получили 
освещение в статье С. Е. Никитиной 50. Автором были проана
лизированы основные циклы: святочный, масленичный, пас
хальный, троицкий, жатвенный. Приведенные материалы сви
детельствуют о бытовании у старообрядцев-беспоповцев всех ос
новных циклов календарной обрядности. Впервые на пермском 
материале С. Е. Никитина поставила проблему конфессиональ
ных особенностей и их влияния на бытование обрядности на
родного календаря. В 1978—1984 гг. комплексное изучение 
северного и среднего Прикамья проводились также экспедици
ями Института этнологии и антропологии РАН совместно с 
Пермским государственным университетом 51. В коллективную 
монографию «На путях из земли Пермской в Сибирь: Очерки 
этнографии северноуральского крестьянства XV II—XX вв.» 
вошла лишь часть материалов о народном календаре русских 
Прикамья, связанная с похоронно-поминальной обрядностью. 
Автор очерка И. А. Кремлева подробно останавливается на тра
дициях поминовения умерших в Радоницу, Семик и Троицкую 
субботу.

В 1980-е гг. весомый вклад в изучение традиционной духов
ной культуры русских Пермского края внесли экспедиции и 
исследования фольклористов Пермского государственного уни-
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верситета. Собирательская работа под руководством К. Э. Шу
мова в этот период была проведена в северных районах Перм
ской области (Красновишерский, Чердынский, Соликамский). 
Фольклористы также обращались к изучению календарной об
рядности (например, связанной с началом и завершением вы
паса скота). Ими в публикациях раскрывались особенности 
мифологических представлений, связанные с пастушеским про
мыслом 52, публикуются игры 53, изучаются гадания 54, традиции 
обрядового театра, ряженье 55.

Таким образом, характерными особенностями именно это
го периода следует считать проведение масштабных полевых 
исследований на территории Прикамья, становление пермско
го центра изучения этнографии региона при Пермском государ
ственном университете, появление серьезных научных, в том 
числе монографических, исследований культуры и быта русско
го населения края.

Новый этап в изучении календарных праздников и обрядов 
русского населения Прикамья начинается с 1990-х гг. В этот 
период, во-первых, всесторонне исследуются локальные тради
ции, во-вторых, появляются обобщающие работы по календар
ной обрядности всего региона.

К изучению локальных традиций обращались почти все 
пермские этнографы и фольклористы. Народный календарь ста
рообрядческого населения верховьев р. Колвы (Чердынский 
район) был исследован Г. Н. Чагиным 56. Рассматривая основ
ные праздничные и обрядовые циклы, автор не только приво
дит интересные, ранее не публиковавшиеся материалы, полу
ченные в ходе полевых исследований, но и рассматривает влия
ние на формирование обрядности этой территории конфессио
нального и природно-климатического факторов, хозяйственного 
уклада. Анализу традиционной календарной обрядности русско
го населения Обвинского и Косьвинского поречья посвящена 
статья пермского этнографа О. Л. Кутьева. Им реконструиру
ются святочный, масленичный, пасхальный и семицко-троиц
кий циклы. Основываясь на собранном полевом и архивном 
материале, О. Л. Кутьев достаточно убедительно показывает вза
имодействие обрядов русского населения с традициями древ
него финно-угорского населения 57.

Изучение локальных вариантов русской традиционной 
культуры Прикамья — одно из основных направлений исследо
вательской деятельности Центра этнолингвистики Пермского 
государственного педагогического университета (руководитель
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И. А. Подюков). В начале 2000-х гг. сотрудниками Центра были 
проведены полевые исследования территорий Нытвенского, 
Красновишерского, Карагайского, Усольскою, Гайнского, Юсь- 
винского, Лысьвенскою, Чернушинского, Чайковского районов. 
Материалы экспедиций послужили основой для подготовки не
скольких сборников, в которых значительное внимание иссле
дователями уделено народной терминологии, описанию обря
довых форм и их варианатов 58.

Итоги многолетних исследований локальных традиций рус
ского населения Прикамья были опубликованы и автором на
стоящей работы в фольклорно-этнографическом сборнике по 
календарной традиции русских Чайковского района59, где было 
представлено как все многообразие народного календаря райо
на, так и переплетение севернорусских, среднерусских и элемен
тов центральнорусских черт. На ряде примеров автор показал 
сохранение в старообрядческой среде архаичных представлений, 
связанных с календарными праздниками, с одной стороны, и ог
раничение в их среде празднично-досуговых форм народного 
календаря — с другой. Более чем десятилетняя экспедиционная 
работа по изучению традиционной культуры населения Куедин- 
ского района Пермской области позволила подготовить моно
графическое исследование по календарным праздникам и об
рядам русских этой территории 60.

Второе направление современных этнографических иссле
дований Прикамья связано с появлением обобщающих работ по 
народному календарю русского населения Прикамья и Средне
го Урала. Одним из исследователей, который первым обратил
ся к данной проблематике на примере Среднего Урала, следует 
считать пермского этнографа Г. Н. Чагина. В работе «Мировоз
зрение и традиционная обрядность русских крестьян Среднего 
Урала в середине XIX — начале XX в.» Г. Н. Чагин впервые дает 
целостное представление о народном календаре русских Сред
него Урала, об особенностях его основных праздничных и обря
довых циклов. Автор показывает специфику народного воспри
ятия времени, использование дат календаря как основных вех 
хозяйственной деятельности, публикует и интерпретирует ва
рианты известных народных деревянных резных и расписных 
календарей.

Определенную веху в истории изучения календарных празд
ников и обрядов русских Прикамья следует связывать с выхо
дом монографии И. А. Подюкова «Круговорот жизни: Народ
ный календарь Прикамья»61. Это исследование отличается ком-
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плексностью подхода к материалу. Автор описывает характер
ные особенности того или иного праздничного цикла, коммен
тирует символику праздников и обрядов, анализирует отраже
ние в народном календаре архаичных мифологических представ
лений, связь календарной обрядности с другими обрядовыми 
циклами, хозяйственными, семейными, магическими. Значи
тельное место в монографии отведено анализу народной терми
нологии календарных праздников и обрядов, связанных с ними 
лексики, фразеологии и паремики. Основным результатом ис
следования, к которому пришел ученый, является вывод о со
хранности в календарной обрядности русского населения При
камья архаичных элементов, обрядовых форм, происхождение 
которых связано с древним осмыслением времени и мифологи
ческой моделью мира. И. А. Подюковым и А. В. Черных совмест
но было подготовлено и опубликовано еще несколько исследо
ваний по календарной традиции русских Прикамья. Варианты 
пермских святочных гаданий и их символика были раскрыты в 
работе «Суженый-ряженый, приди ко мне снаряженый»62; об
рядность масленичного цикла, масленичный фольклор и сим
волика праздника стали предметом исследования в работе «Мас
леница в Прикамье»63.

Итоги исследований южных районов Пермского Прикамья 
автора настоящей работы 64 были обобщены в монографии «Тра
диционный календарь народов Прикамья в конце XIX — нача
ле XX в .»65, где не только рассматривались основные составля
ющие празднично-обрядовой культуры русских и раскрывалась 
их специфика, но и выявлялись истоки этих традиций в связи с 
особенностями формирования населения региона. Автор при
шел к выводу, что в южных районах переплелись традиции вы
ходцев из севернорусских и среднерусских районов и что при 
всем единстве комплекса календарной обрядности отдельные 
этнотерриториальные группы русского населения региона со
храняют свою специфику народного календаря. Отдельный раз
дел монографии был посвящен проблематике межэтнического 
взаимодействия, на конкретных примерах было показано влия
ние финно-угорского и тюркского населения южных районов 
Пермской области на празднично-обрядовую культуру русских. 
С конца 1990-х гг. особенности календарной обрядности были 
рассмотрены автором на примере всего Прикамского региона. 
Были опубликованы работы об ареалах распространения и сим
волике подблюдных гаданий в крае 66; о бытовании в регионе 
обрядов встречи птиц67, проводов льда68. Взаимодействие
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хозяйственных занятий и календарной обрядности рассмотре
но автором на примерах обычаев, связанных с обработкой льна, 
прядением и ткачеством 69. Отдельные исследования посвяще
ны Троицкому Заговенью и Иванову дню70.

К изучению календарной обрядности и фольклора обраща
лись в 1990-х — начале 2000-х гг. и уральские фольклористы. 
В этот период выходит несколько работ, раскрывающих особен
ности календарного и игрового фольклора русских Среднего 
Урала. Основу фольклорных сборников составили экспедици
онные материалы по Пермской области. В сборники был поме
щен и разнообразный песенный, игровой и обрядовый матери
ал, позволяющий представить бытование фольклора в контек
сте основных празднично-обрядовых циклов 71.

Таким образом, период 1990—2000-х гг. ознаменовался рез
ким подъемом интереса к традиционной культуре народов При
камья. Календарные праздники и обряды вошли в круг иссле
довательских интересов этнографов, фольклористов, диалек
тологов, музыковедов. Одной из особенностей современных 
подходов к изучению народного календаря стало появление 
совместных исследований разных специалистов, изучающих 
традиционную культуру, использование в комплексе для ре
конструкции календарной обрядности этнографических, лин
гвистических и фольклорных материалов.

* *  *

Сбор материалов и изучение календарной обрядности рус
ских Прикамья проводились на протяжение более чем двухсот 
лет. Основными итогами стали накопление значительного ком
плекса источникового материала, появление целого ряда пуб
ликаций, раскрывающих как отдельные обрядовые, так и локаль
ные особенности народного календаря в регионе. В разные 
периоды интерес к календарным праздникам то ослабевал, то 
активизировался вновь. Наиболее плодотворными в изучении 
этой темы оказались вторая половина XIX в. и 50—80-е гг. XX в. 
Особенное место духовная культура, и календарная обрядность 
как ее составная часть, заняла в научных исследованиях в 1990— 
2000-е гг. К этому времени относится наибольшее число публи
каций по русскому народному календарю Прикамья. Изучение 
народной культуры края во второй половине XX в. и на рубеже 
XX и XXI вв. во многом связаны с тенденциями в научных ис
следованиях традиционной культуры в целом.
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Проведенный историографический обзор по календарной 
обрядности русских Пермского Прикамья в то же время пока
зывает неразработанность некоторых аспектов в изучении дан
ной темы. Не в полной мере раскрыта специфика пермских тра
диций народного календаря на фоне других русских регионов, 
не показано своеобразие обрядности региональных, конфессио
нальных, социальных и других групп русского населения. Не 
проводилось картографирование распространения в регионе 
терминологии и обрядовых форм народного календаря. Не по
явилось работы, в которой разные аспекты календарных празд
ников и обрядов русских Прикамья исследовались в комплек
се. При всем этом ценность и значение историографического 
наследия бесспорно. Имеющиеся труды содержат богатый ис- 
точниковый материал, в них намечены основные особенности 
народного календаря региона и описаны отдельные обрядовые 
комплексы.



Глава 1
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВРЕМЕНИ

Представления о времени являются одним из основных 
структурных компонентов традиционной картины мира \  Од
ним из составляющих элементов мифологической картины мира 
являются устойчивые сюжеты, раскрывающие его сотворение, 
«мифологическое начало» времени. «Начало» мира в народной 
традиции полностью связывается с библейской историей о со
творении мира и человека, бытующей как в устной, так и в пись
менной традиции. «Конец света», широко представленный в эс
хатологических текстах, связывается с завершением течения 
времени. Эсхатологические легенды, в большом количестве за
писанные в Прикамье, несомненно, служат предметом отдель
ного исследования, приведем лишь некоторые из них, раскры
вающие конечность времени, а вместе с тем пространства и жиз
ни: «Перед концом света солнце будет в кругу и крест покажет
ся» (Чайковский район, с. Б. Букор); «Конец света будет — такой 
свет пойдет с неба, глаза будут бояться» (Чернушинский рай
он); «Засуха шибко будет, и где золото заблестит, ты подума
ешь, что это вода, а это золото. Все реки пересохнут, и из-за пи
тья люди будут умирать. И работы не будет. И люди из деревни 
уедут. Земля загорит. Только останутся самые негрешники. Как 
на черемухе ягодки мало останутся, так и людей мало будет» 
(Чердынский район, д. Усть-Уролка); «Сосна де к концу света 
будет блекнуть. Она первобытное дерево, первая появилась, пер
вая и блёкнуть будет. Громы будут большие» (Юрлинский рай
он, с. Пож). Представления о конце света, в противоположность 
обычному течению времени, гармоничному миропорядку, свя
зываются, как мы видим, с наступающим хаосом, с природны
ми и социальными катаклизмами.

Линейная модель времени, имеющая мифологическое «на
чало» и «конец», испытавшая влияние христианства и соотне-
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сенная с «началом» и «концом» жизненного цикла, сосущество
вала с представлениями о цикличности, повторяемости време
ни, типичным примером чего служит повторяющийся из года в 
год праздничный круг.

Основой русского народного календаря в изучаемое время 
является церковный православный календарь, определяющий 
порядок и соподчиненность почти всех категорий времени. Вли
яние христианского календаря прослеживается почти во всех 
элементах системы счета времени. В то же время, как справед
ливо отмечают исследователи, «содержательная сторона народ
ного календаря, интерпретация праздников, периодов и сезонов, 
а также их ритуальное «оснащение», т. е. приуроченные к ним 
обряды, обычаи, запреты, предписания, в целом не выводимы 
из христианского учения и являются органическим компонен
том народной традиции»2.

Народный календарь представляет сложную структуру, в 
которой тесно переплелись напластования нескольких истори
ческих эпох, разные системы времяисчисления, кроме того, от
дельные компоненты народного календаря часто существуют 
достаточно автономно и весьма относительно связаны со струк
турой праздников. Характерный пример — обряды, связанные 
с обработкой льна, прядением и ткачеством, подчиненные тех
нологическому циклу3. Производственные обряды оказались 
приурочены к основным праздникам календарного года. Таких 
«автономных» систем в народном календаре можно выделить 
множество. В народных представлениях о времени учитывают
ся природные циклы, хозяйственный календарь, система цер
ковного и гражданского календарей. Многослойность представ
лений связана и с бытованием соподчиненных временных 
циклов: годового, недельного, суточного, церковного и граж
данского календаря.

Народные представления о времени складываются из не
скольких комплексов: представлений о структуре разного рода 
хронологических отрезков (суток, дней недели, месяцев, года). 
Они теснейшим образом связаны с народной астрономией, воз
зрениями на природно-климатические явления, способами из
мерения и ориентации во времени.

Структура суток
Народное восприятие суточного времени раскрывают как 

терминология и оценочные характеристики каждого периода, 
так и многочисленные поверья и запреты, связанные с той или
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иной частью суток. Одной из сложностей определения суточ
ной структуры является многозначность в употреблении рус
ского слова «день», которое известно в нескольких значениях: 
1) день в значении суток; 2) день — световое время, противопо
ставленное ночи; 3) день — часть дня, собственно полдень, без 
утра и вечера. Термином «ночь» обозначалось время от заката 
до рассвета. В структуре суток дневное активное время проти
вопоставлялось времени ночному, не связанному с активной 
жизнедеятельностью человека. В таком значении термина 
«день» — сутки — представляет двучастную структуру день- 
ночь. У некоторых народов подобное деление суток прослежи
вается и в названии суток4.

Противопоставление дня и ночи является элементарной и 
универсальной семантической моделью, с которой связаны поч
ти весь календарь и суточные отрезки времени 5. Середина дня 
и ночи маркируются как время особого статуса — полночь и пол
день. В структуре суток выделяются и два переходных перио
да — от дня к ночи и от ночи ко дню — утренняя и вечерняя заря. 
Дневное время как время активной жизнедеятельности наибо
лее дробно. Каждая его часть имеет свои обозначения: утро — 
день (обед, полдень) — вечер. Если в качестве критерия осмыс
ления временных промежутков использовать активную деятель
ность человека, то утро и вечер будут связываться с дневным 
временем.

Реконструируемые представления о структуре суток мож
но представить в виде схемы:

Каждая часть суток имела особую семантику. Переходным 
периодом от ночи к дневному времени был небольшой проме
жуток времени до восхода солнца, символика которого раскры-
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вается как начальная в суточном цикле. Этот отрезок времени 
был наиболее сакрализован. И менно «до солныш ка» и сп олня
лись обряды, направленны е на зачин новых дел, продуцирую 
щей и лечебной магии: «Чтобы скот опять водился, в Вербное 
воскресенье бегали до солны ш ка за вербой. До солны ш ка всё, за 
солнце-то нельзя» (С оликам ский район, д. Л ы зиб); «Чтобы скот 
имелся, в В еликий четверг до солны ш ка ещё бегали за вереском 
в лес» (С оликам ский  район, д. Л ы зиб). Д ля  благополучия в те
чение года в В еликий четверг следовало читать до солны ш ка 
«Сон Богородицы»» (О черский район, с. Токари). Считать день
ги, «чтоб водились», такж е предписы валось «до солныш ка» в 
В еликий четверг, Рож дество или Рож дественский со ч ел ь н и к 6. 
И звестно предписание переходить в новый дом до восхода солн
ца (Ю сьвинский  район, пос. М айкор). С солярной символикой 
следует связы вать и «первых петухов», такж е вы ступаю щ их 
пограничной точкой начала дневного цикла: «В В еликий чет
верг утром до петухов бегают, чтобы деньги были» (К уедин- 
ский район, д. П антелеевка). Н ачальной точкой отсчета врем е
ни дня, суток, активной деятельности могли быть и бытовые дей
ствия, соверш аемые ранним утром: разж игание печи, «первого 
дыма», выгон коров. По первому дыму, например, кричали в тру
бу потерявш ую ся скотину, лечили больного ребенка: «Если ко
рова потерялась, печку затопиш ь, с первым дымком в чело кр и 
чи ее, или выйдеш ь на улицу и кричи её по направлению  дыма» 
(К расновиш ерский район, д. Н. Бы чино).

Время раннего утра, рассвета, утренней зари такж е н аделя
лось сим воликой переходности. Н а это указы ваю т и некоторы е 
примеры, в В ерещ агинском районе для обозначения этого вре
мени использовался термин «синий свет», в противоположность 
«белому», дневному свету: «Еще синий свет, а мы уж  на работу 
в поле идем» (В ерещ агинский район, д. С околово). П ереход
ность, неполное отнош ение ко дню показы вает распространен
ный в Ч айковском  районе глагол «ободнят»: «Ободнят, когда 
росы не будет, дак и пойдеш ь. Теплее станет» (Ч ай ковски й  рай 
он, с. Ф оки ). Н а утренней заре соверш алось множ ество лечеб
ных заговоров 7, проф илактических рекомендаций: «Ранним ут
ром надо посещ ать цветущ ее поле — болеть не будеш ь»8.

Утро и первая половина дня считались наиболее благопри
ятны м временем суток. И менно к этому времени старались при 
урочивать начало новой работы: начинали строительство ново
го дома, отправлялись в дорогу и т. д. Н ародны е представления 
о времени тесно переплелись и с церковной системой время-
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исчисления, в которой день отсчиты вался с вечера. В этом слу
чае первая половина дня соотносилась со временем продолж а
ю щ ейся церковной службы, не только земной, но и «небесной»: 
«Ты слушай, на небесах-то еще поют. Еще рано обедать. (А  поют- 
то они до которого часа на небесах?) Д а до часу то, до двенадца
ти слуш ать можно. О ни все это время поют, и в воскресенье и в 
будни-то все равно» (Л ы сьвенский район). В небольш ие или 
летние праздники праздничным временем также считалось толь
ко время «до полудня», «до обеда».

Середина дня — полдень — расценивалась как опасное вре
мя, что связы валось как с переломом суточного движ ения сол
нца, так и с представлениям и об идентичности двух срединны х 
точек — дня (полдень) и ночи (полночь): «А иш о вот нельзя 
вот в баню ходить в двенадцать дня и двенадцать ночи» 
(г. Усолье). Полдень, как и полночь, выступает временем акти 
визации нечистой силы, временем наиболее возмож ного кон
такта с потусторонним миром: «А в лесу это брат приблазнил. 
Я иду, и сидит брат. А он уже как год в земле. И без бровей. 
А было двенадцать часов дня. Н е переж ивать нельзя ни ночью, 
ни в двенадцать часов дня тоже нельзя переж ивать» (К расно
виш ерский район, с. Губдор); «Вот в двенадцать часов дня ска
ж и ребенку: «Унеси тя леш ий» и унесет» (К уединский район, 
д. П ильва).

Вторая половина дня — вечер — противопоставлялась утру 
и первой половине дня. В это время обычно уже не начинали 
важных дел. «Н егативность» суточного времени усиливалась к 
вечеру: «Деньги вечером не отдают и не занимаю т», «Вечером 
волосы не стригут — плохо расти б удут»9. Вторая половина дня 
считалась и менее сакральной, что связано не только с представ
лениям и о церковном дне (см. ниж е), но и с противопоставле
нием второй половины  дня первой. Почти повсеместно в П ри 
камье на вторую половину небольш их праздников уже не рас
пространялся запрет на работу.

Особо маркировалось время заката солнца, расценивавш ее
ся однозначно негативно, что раскрывается в предписаниях, свя
занных с этим периодом: «М ладенцу нельзя показы вать закат 
солнца — может не выжить»; «Н а закате солнца нельзя спать и 
есть — болезнь наспишь, нездоровье наживеш ь» 10; «Когда сол
ныш ко садится, ребенок не спит, ревет, посинеет весь» (Гайн- 
ский район, д. Плёсо). П осле заката солнца такж е запрещ алось 
выполнение многих, не только ритуальных, но и бытовых, дей 
ствий: «Раньш е если солныш ко село — был закон, не хоронили.
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В церкви оставят» (Больш есосновский район, д. Чистоперево- 
лока); «П осле захода солнца ничего нельзя продавать. Н ельзя и 
считать деньги — не поведутся»; «Н ельзя дом мести после захо
да солнца — богатство отойдет от дома» и .

К числу наиболее значим ы х временны х локусов относится 
полночь. И м енно полночь считалась наиболее опасным, «не
урочным» временем. «В 12 часов самая страш ная ночь. В 12 ча
сов сам по себе озаряеш ься. Всяко место покаж ется» (О к тяб р ь 
ский район, с. Б и яваш ). В полночь границы  меж ду «этим» и 
«иным» мирами становились условными. Считалось, что в это 
врем я активизировалась нечистая сила. М ногочисленны е бы 
линки со всей полнотой показы ваю т именно эту особенность 
полночного времени, приведем лиш ь несколько иллю страций: 
«В двенадцать часов ночи, если м ельницу без присмотра оста
вишь, то русалка прыгнет и остановит ее...» (К уединский район, 
д. У з я р )12; «П арень с девкой ходил. К ак-то раз девка ему посу
лила, что в баню ночью придет, парень-то сидел, ж дал-ж дал ее в 
бане, вдруг поблазнилось ему, что она заш ла, а вроде и не она. 
О н вы беж ал быстрее. Н а следую щ ий день у девки спраш ивает, 
приходила она или нет. О на сказала, что нет. Б лазн и ла это хо
дил. Д ьявол  этот в двенадцать часов поднимается» (С оли кам 
ский район, д. Т етери н а)13; «...Есть змей какой-то летат, и его ви 
дели. О н у м еня упал на кры льцо, этот змей... И вот враз на 
кры льцо сгрохало чего-то, изба-то у нас кочнулась... Так двенад
цать ровно часов было. А тут ж ила старуш ка, а м уж ик у ней-то 
удавился. Вот он к ней ходил сюды, вот он видно обш ибся, и ко 
мне-то на кры льцо упал» (К уединский район, д. Д. Гора). П ред
ставления о полночи как времени п оявления м иф ологических 
персонаж ей являю тся достаточно типичны м и для славянской  
традиции 14.

П олночь — время активизации колдунов и ведьм: «Вещ ица 
намаж ется, в трубу на метле залазит и улетит. С тарик шел куда- 
то. П риш ел ночевать к одной бабе. А она в двенадцать часов н а
мазалась сажей, маслом и улетела в трубу. М уж ик так же сделал 
и к ей прилетает. «Ты откуда тут взялся?»  Совещ ание колдунов 
там было. Л ош адь ему дали: «Скачи, а то не успеешь». Это п ал
ка была, а ему лош адью  показалась. Скакал, скакал всю ночь на 
палке. Еще потом семь лет домой шел...» (К уединский район, 
д. Н. Тымбай).

Д ля  лю бых контактов с потусторонним миром полночь так
же избиралась как время наиболее благоприятное, время воз
мож ности проникновения в иной мир, получения сакрального
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знания. Полночь — непременное условие, необходимое для по
свящ ения в колдуны: «К олдун Акин в Заболотной жил. Будто 
этот Акин колдовать умел. А Ф едот А кина учил. И  вот, будто, 
когда всю эту грамоту пройдеш ь, надо зайти в двенадцать часов 
в баню, и выйдет больш ая собака из каменки. Ей надо в одно 
ухо залезть. Тогда это как экзамен что ли пройдет. Тогда будет 
толк от этого» (К уединский район, д. П и л ь в а )15. В полночное 
время возмож но вывести «подмененного» из потустороннего 
мира в мир человеческий: «П ош ел парень в баню ворож ить. 
И кто-то в него вцепился и не отпускает. О н смотрит: девка пе
ред ним. О на и говорит: «Зам уж  меня возьмешь, тогда и отпуш - 
шу». Парню нечего делать, согласился. О на ему тогда н аказы 
вает: «П риходи в двенадцать часов в баню со сватами. Выйдет 
нас двенадцать девок, а чтобы ты меня отметил из всех нас оди
наковых, я  ленточку на плечо себе пришью. И  с каж дой сторо
ны будет стоять по три мешка. Так ты возьми те, что справа». 
А в меш ках-то деньги были, приданое ее. Он так и сделал. Вот 
свадьбу сыграли, сколько-то прож или, она и говорит-де: «П о
ехали к моим родителям». Парень с родителями подивились: «Да 
куда ехать-то?» А она все пристает. Ну, те согласились. Ехали, 
ехали, остановились у одного дома, вошли. Глядят: ж енщ ина си 
дит, зы бку качает. Д евка к зы бке подош ла. Д а как ш вы рнет ре
бенка к порогу: «Кого ростите!» А ребенок-то вдруг поленом 
стал. Подмененный, видимо, ребенок был. А настоящ ая девка у 
банницы росла...» (К уединский район, с. Б. Кусты).

П олночь как переходное врем я ночи, начало движ ения к 
утру в лечебной практике часто связы вается с переломом бо
лезни: «Вот ночью че-то защ емило — заболело. П оглядела — она 
еть мне, зараза, килу... поставила... П ош ла на следущ ой день к 
Вавиловне. Три раз я  к ней ходила. П ервой раз она вином пом а
зала, че-то пош ептала — махом уснеш ь, говорит. Н а другой  
день — на йод, на третий — яичком  мазала... О на потом говорит: 
«Сёдни в двенадцать часов ночи перелом у тебя будет». Вот но
чью меня и загнуло» (К уединский район, с. Б. Кусты). Если по
терялась корова, некоторы е ритуальны е действия такж е совер
ш ались в полночь: «Корова потерялась — надо в 12 часов ночи 
её кричать на перекрестке» (К расновиш ерский район, д. Н. Бы- 
чино); «Если корова заблудилась в лесу и долго не возвращ ает
ся, тогда пекут пирог из окуней. И х кладут головами в одну сто
рону, а затем в 12 часов ночи несут на кладбищ е. П ирог предва
рительно заворачиваю т 6 белую или красную  тряпку» (Гайн- 
ский р а й о н )16. К полночи, как наиболее благоприятному време-
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ни для контактов с потусторонним миром, чащ е всего приуро
чивались и святочны е гадания.

М ногие предписания призваны  были оградить человека от 
контактов с потусторонним миром в полночное время. С пол
ночью связы вались запреты  на посещ ение бани: «До 12 часов в 
баню ходи, в 12 не ходи, в 12 запрещ ено, нехорошо» (О к тяб р ь 
ский район, с. Бияваш ); «П осле 12 часов ночи нельзя мы ться в 
бане, а то могут черти утащ ить» (К уединский район, с. Ф едо- 
ровск).

П олночь становилась той точкой в суточном круге, когда 
время как бы останавливалось: «В двенадцать часов корова м у
чается, в двенадцать часов ни ж енщ ина не рожает, ни корова не 
телится. Ребенок плачет, не мож ем успокоить, а в двенадцать 
часов ребенок сам успокаивается» (О ктябрьски й  район, с. Б и я 
ваш ). В полночное врем я запрещ ались д ей ствия с молоком: 
«П осле двенадцати часов ночи нельзя выносить ни молока, ни 
сметаны, ни масла, ни творога из избы  — иначе корова больш е 
не будет давать молока» (О черский  район).

Н егативность полночного врем ени часто связы валась не 
только с двенадцатью  часами, она распространялась на несколь
ко часов. «Глухой порой» считали врем я с двенадцати до двух 
часов ночи (С оликам ский  район, д. Еф ремы ). Таким мог быть и 
отрезок с двенадцати до часу ночи: «С двенадцати до часу не 
водятся дети, не рож даю тся» (Ч ерды нский  район, с. П янтег). 
«Знатливы е» такж е использовали  именно этот временной про
межуток: «У меня тетка была очень знатливая. Как только идешь 
в 12 часов ночи мимо ее избы, у нее из трубы вы летает огонь 
молнией. Потом, как только кончается два часа ночи, этот огонь 
обратно в трубу л е т и т » 17. «Глухая пора» часто объяснялась в 
христианском  контексте: «У каждого человека есть свой ангел- 
хранитель. В 12 часов ангел-хранитель летит к Господу Богу 
и доклады вает про все дела. И  потому с двенадцати до двух ча
сов ш ибко нечистая сила на человека нападат» (С оликам ский  
район, д. П оловодово).

Кроме полдня и полуночи, опасны ми считались и другие 
временные локусы, определяемые информаторами как «плохое» 
время: «Время какое-то было, попадало. Время двенадцать ча
сов страш ное, врем я три часа страшное, время вечером мож ет 
быть еще страшное. Часы  такие. П опала она на такие часы, и его 
прокляла, его унесло» (Д обрянский  район, д. Голубята). В П ри 
камье известны  различны е терм ины  для обозначения такого 
времени — «дикая минута», «дикий час», «неурочный час», «не-
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урочное время». В некоторы х случаях они могут быть и не при 
вязаны  к конкретном у часу или периоду суток: «Бы вает дикая 
минута, и кто избранит скотину или человека, то всё и получа
ется, окаянники приходят, черти, домовые» (И льи нски й  район, 
с. И льинское).

В осприятие суточного времени является  одной из базовых 
основ народного календаря, чем и объясняется тождественность 
представлений русских П рикам ья с общ ерусскими, восточно- 
славянским и традициям и, традициям и других народов 18.

Х арактеристика представлений русских П рикам ья о суточ
ном времени и счете дней была бы неполной, если оставить в 
стороне особенности церковного времяисчисления, оказавш ие 
значительное влияни е на ф орм ирование системы  народного 
календаря 19. Ц ерковны е сутки, основанны е на библейском тек
сте «И был вечер и было утро: день о д и н » 20, исчислялись с вече
ра. Ц ерковны е служ бы начинались с вечера и продолж ались в 
первой половине следующего дня. Такой же характер исчисле
ния суточного времени в народной традиции прим енялся к вос
кресным и праздничны м дням, чаще всего ориентированны м на 
церковные традиции (мы  исклю чаем церковные службы, осно
ванны е исклю чительно на «вечерней» системе счета суточного 
времени). Н екоторы е праздники начинали  отмечать вечером 
накануне; характерны й пример — зим ние Рож дество и К рещ е
ние. Р ож дественская трапеза, разговенье с Р ож дественского 
поста, начиналась вечером 6 января, в ряде традиций П рикам ья 
святую  воду на Крещ ение такж е набирали накануне вечером. 
П римеров вечернего начала праздников мож но набрать доволь
но много. Эта традиция счета использовалась и тогда, когда в 
день праздника вторая половина дня считалась ему уже не п ри 
надлеж ащ ей. Так, П етров день в некоторы х традициях П р и 
камья отмечался только в первую половину дня, а вторая — была 
рабочей: «С тарики зары вны е были работать, до обеда попразд
нуют, а с обеда уже едут на работу, там уже на другой день вре
мя, служба, с двух часов уже другому дню служат. Вот и можно» 
(К уединский район, д. Байдары ).

Н аиболее наглядно бытование нескольких систем отсчета 
суточного времени и, соответственно, начала и заверш ения дня 
прослеж ивается в отнош ении и счете воскресного дня. Н а про
тиворечивость отсчета воскресного дня указы ваю т и сами и н 
форматоры. Вечер субботы в народной традиции считался при
надлеж ащ им субботе, в больш инстве традиций именно это вре
мя отводилось «для бани». В то же время осознавалось и отно-



Глава 1. Представления о времени 35

ш ение этого времени к воскресному дню: «В субботу вече
ром уже как воскресенье, м олиться надо, а мы в баню ходим» 
(К уединский район, с. Б. Уса). С разны м отсчетом времени в 
локальны х традициях связы вались и разны е временны е запре
ты на определенные виды работ, например, на прядение и тка
чество: «В субботу вечером пряли, девки в теплы х банях еще 
прясть собираю тся» (К расновиш ерский район, д. П отоскуево), 
в этом  случае запрет на пряден ие расп ростран ялся  на все 
воскресенье. В других случаях уже в субботу вечером прясть 
запрещ алось: «В субботу вечером не прядеш ь» (Ч ернуш ин- 
ский район, с. К алиновка). В этой же деревне отмечали, что 
«в воскресенье вечером на понедельник уж е мож но прясть» 
(Ч ернуш инский  район, с. К алиновка). В других вариантах 
запрет на прядение распространялся на более продолж итель
ный отрезок времени — с вечера субботы до утра понедельни
ка: «В субботу вечером не прядеш ь и в воскресенье весь день» 
(У инский район, с. В оскресенск). П ротиворечия счета суточ
ного времени, и в первую очередь длительности воскресно
го дня, часто отмечали наставники часовенных старообрядцев: 
«В субботу утром за покойного молятся, а после обеда за них 
не м олятся. П осле обеда уж е воскресная служба, а в воскресе
нье вечером служ ба на понедельник. А с другой стороны, у нас, 
у староверов, М ария говорила, воскресенье считается до про
светляю щ его понедельника. Везде свой устав» (К уединский 
район, с. Б. Уса). Вполне объяснимо, что наиболее остро эта 
двойственность системы счета воспринималась в старообряд
ческой среде, которая, с одной стороны, сохраняла традицион
ные народные представления о времени, а с другой — хорош о 
владела и церковны м уставом.

Таким образом, использование различны х систем счета вно
сило еще больш ее разнообразие в праздничны й календарь и 
структуру суточного времени за счет варьирования как в раз
ных традициях, так и в случаях отдельны х праздников отсчета 
праздничного и непраздничного времени. Н алож ение церков
ного «вечернего» счета суток на народное «утреннее» п озволя
ло использовать три варианта счета суточного времени, чаще 
всего при определении периода праздника. Самый продолж и
тельны й суточный отрезок получался в случае начала праздни
ка или воскресенья с вечера, продолжаю щ егося весь следующий 
день. Самый короткий счет праздничного времени определялся 
при налож ении систем счета только на первую половину дня. 
П ром еж уточны е варианты  «средних» суток получались при
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использовании лиш ь одной системы счета и определении дня с 
вечера до утра или от утра до вечера.

Кроме «мифологического» восприятия суточного времени, 
день крестьянина был реглам ентирован и состоял из периодов, 
отводимых для работы, отдыха, приема пищи. О бы чным был 
трехразовый прием пищ и — утром, в обед и вечером: «Утром обе
дали, потом пауж на в обед, уж на — вечером» (Е ловский  район, 
д. Брю хово). В летнее время обычные трапезы  дополнялись до
полнительны ми между завтраком  и обедом и между обедом и 
ужином, которые чаще всего обозначались паужпой, пауженком, 
маленькой паужной 21: «А у нас завтрак, обед, паужна, ужин, в 
часа четыре паужна. А уж ин — солнце совсем на вечер» (К рас
новиш ерский район, А кчи м )22; «Пауженок, до обеда и после ели 
то, что взяли  в поле» (Ч айковский  район, д. К. Ключ); «Когда 
поробишь, дак маленькую паужну сделашь» (С оликам ский рай
он, д. Тетерина). О бедали в поле лиш ь до Семенова дня (14.09), 
считалось, что после этого световой день становится короток и 
нужно было работать без обеда.

По-разному, в зависимости от сезона и хозяйственны х ра
бот, было организовано и трудовое время крестьянина. Почти 
все наш и инф орм аторы  указы вали  на то, что летом вставали 
очень рано, «с солныш ком»: «Заря заним атся — давай вставай 
быстрей» (К уединский район, с. О ш ья). Повсеместно в П ри ка
мье для обозначения работы в один прием использовался тер
мин упов, уповод. Во время страды уповодом чаще назы вали вре
мя между приемами пищи. Чащ е всего в сутках считали два упо- 
вода: с утра до обеда и с обеда до вечера: «Я только один уповод 
сёдни проробила» (С оликам ский  район, с. Касиб); «С  утра до 
обеда уповод прожала» (С оликамский район, д. Володино); «Вот 
с утра до обеда уповод, с обеда до вечера второй» (К уединский 
район, с. О ш ья). В ж аркое врем я работать начинали  раньш е 
обычного, а во время обеда устраивали отдых, переж идая ж а
ру. В некоторы х случаях, во время сенокоса, жатвы, работали 
в три уповода: «Утром вставали рано, без завтрака уходили на 
работу. Упов повяжеш ь, или ж неш ь руками, серпом ли, а потом 
шли исть. П озавтракаю т и опять идут на работу. П отом пообе
дают и снова работают. Три упова в день делали» (С уксунский 
район, с. Ключи).

В зимнее время день был менее напряж енны м. О днако так 
же было принято вставать рано: «Зим ой вставали в четыре, в 
пять. Огни добывали, печь топили. А лож ились в десять часов» 
(С уксунский район, с. Клю чи). Особо вы деляется в зимнем ра-
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бочем распорядке дня время вечерних сумерек, отводивш ихся 
для отдыха («сумерничать», «сумерки давить»): «С ум ернича
ли. Как не сумерничали, ночь годовалая, перед печкой сидят, 
прядут девки. Огонь пока рано заж игать, а уж е темно, отдыхать 
лягут» (С оликам ский  район, д. Тю лькино); «В сумерки сум ер
ничали. Бауш ки скажут: «Д авайте посумерничаем!» С котину 
уберем, огонь не заж игаш ь. Л ож и м ся на печь. П отом встаем, 
уж инаем » (Ч ай ковски й  район, д. К. Клю ч); «К ак сказать-то, 
сперва сумерки давить, потом ужинать. Вот свечу или лам пу не 
заж гут, полеж ат маленько» (К уединский  район, д. К итрю м ).

Дни недели

Значительное место в представлениях о времени заним али 
поверья, соотносимы е с определенными дням и недели. «О три 
цательную» или «полож ительную » характеристику дня во мно
гом раскры ваю т предписания и запреты, связанны е с тем или 
иным днем недели. Как отмечаю т исследователи, в основе на
родной оценки, как правило, использовались универсальны е 
семантические оппозиции: «первый — последний», «четный — 
нечетный», «муж ской — ж енский», «постный — скором н ы й »23.

О ппозиция «постный день — скоромный день» раскры вает
ся в приметах о начале ледохода, первого грома, предписаниях 
выбора дня для первого выгона скота: «Если первый гром гре
мит в постный день, корова будет давать меньш е молока» (Ч а й 
ковский район); «П ервы й гром в постный день — хорош ий лов 
рыбы, в м олосны й — прибы ль м олока от коров» (С о л и к ам 
ский р а й о н )24; «Если река вскроется в постный день — рыбы 
будет много» (Ч астинский  р а й о н )25; «В постный день коров в 
поле первый раз не выпускают, надо в молосный» (К уединский 
район, д. Китрю м). П остные дни, прежде всего среда и пятница, 
считались наиболее благоприятны м и для посадки огородных 
культур: «В огороде старались садить в постный день, среду, п ят
ницу» (К иш ертский район, с. Посад). Больш инство примет и по
верий, основанных на противопоставлении «постный — скором
ный», связано с благоприятностью  «постных» дней для пост
ной пищ и (с которой в народных представлениях связы вается 
и ры ба) и «отрицательностью » для «молосной», и наоборот. 
В то же время связь «постного» с «пустым» раскры вается в про
ти воп олож н ы х  обрядовы х предпи сани ях : «В п остны й день 
нельзя садить в огороде» (К унгурский район). П остны е дни, 
связны е также с маркировкой «женских», «нечетных» дней, счи-
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тались тяж елы м и днями: «С котину в тяж елы й день не вы пус
кали. Во вторник, четверг или в субботу П онедельник, среда, 
пятница — тяж елы е дни» (Ч ерды нский район, д. Б. Гадья). В эти 
дни старались не играть свадьбы: «О бычно свадьбы в субботу, 
воскресенье и понедельник делали, а пятницу как постный день 
считали, тяж елы й» (К расновиш ерский район). Д ля сватовства 
такж е считались наиболее пригодными воскресенье, вторник, 
четверг, избегали постных дней — среды и пятницы  (Ю сьвин- 
ский район, пос. П ож ва).

С емантические ряды  «четный — нечетный», «муж ской — 
женский» раскрываю тся в выборе наиболее благоприятного вре
мени для свадеб: «Свадьбы можно только в ж енский день иг
рать, и обязательно в чётное число, лучш е в мясоед» (Л ы сьвен 
ский район, с. Кын). В некоторы х случаях в предписаниях, свя
занны х с тем или иным днем недели, обыгры вается звуковой 
облик названия, иногда — в лож ной этимологии: «Н ельзя мыть 
пол в пятницу, пол п ятн ам и  пойдет» (К ар агай ск и й  район , 
д. Т ухта)26. У часовенных старообрядцев Куединского района 
критерии противопоставления дней недели распространялись 
и на выбор дней для соверш ения поминальны х обедов: пом ин
ки предписывалось проводить в «четные» дни: вторник, четверг 
и субботу.

Каждый день недели имеет и свою семантическую  нагрузку, 
однако наличие нескольких критериев оценки является  глав
ной причиной ам бивалентности представлений о почти всех 
днях недели, то есть с одних позиций день рассматривается как 
полож ительны й, с других — как отрицательны й. П онедельник 
в больш инстве поверий раскры вается как неблагоприятный, т я 
желый день: «Скот не выгоняли в понедельник — тяж елы й день» 
(К уединский район, с. Б. Кусты). С другой стороны, полож ение 
понедельника в начале недели обусловило и его полож итель
ные характеристики: «Чтобы свадьба была удачной, первую ве
черку назначали на понедельник» (У сольский район). М агию 
понедельника как начального дня раскрываю т и некоторые дру
гие приметы: «В понедельник деньги выдавать — всю неделю 
расходы»; «В понедельник чихнеш ь — на неделе будет подарок» 
(Усольский район, д. Поселье). С вязь понедельника с «постны 
ми» дням и недели прослеж ивается и в обычаях «понедельнича- 
нья» — соблю дения поста не только в среду и пятницу, но и в 
понедельник, ш ироко распространенного в русских традициях 
П рикам ья 27. П одобные представления о понедельнике были 
характерны и для других групп русского населения 28.
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В торник и четверг у русских П рикам ья обычно носят схо
жую семантическую  окраску: они воспринимаю тся как наибо
лее благоприятны е дни, к которы м чаще всего приурочивается 
начало какого-либо дела: первый выгон скота, начало сватов
ства. П ри этом четверг часто выступает как более легкий  день, 
неж ели вторник: «Если в четверг свататься — сговор будет» 
(Усольский район). Ч етверг как особый день недели часто обыг
ры вается в поговорках: «В похлёбку-то семьдесят семь четвер
гов полож ила — капусты, картох, морковь, лук» (С оликам ский  
район, д. У ш акова)29; «Уезжат на нидилю, а набират с собой семь
десят семь четвергов» (К расновиш ерский район, с. Г убдор)30; 
«Тамо Д уня есть, она бы им насказала четвергов с недилю. О на 
сидит язы ком  наигрыват, как гармоньей» (С оликам ский  район, 
д. Т о л сти к)31.

В такой же смысловой паре, как вторник и четверг, вы сту
пают среда и пятница: «В среду и пятницу нельзя топить баню, 
стирать и мыть полы, мож но ослепнуть» (С уксунский  район). 
Запреты  на действия с водой как символом ж енского начала в 
«женские» дни грозило сим волической см ер тью 32. В среду и 
пятницу старались не начинать новых дел. П очти повсеместно 
с этими дням и связан запрет на первый выгон скота: «Н е вы го
няли  в среду и в пятницу». В ремя на среду и пятницу считалось 
сакральным: сны на среду и пятницу считались вещ ими (Ч ер- 
нуш инский район, с. К алиновка). П редставления о среде и п ят
нице, необходимости соблю дения поста в эти дни недели св я 
зы вались с персониф икацией  этих дней недели. В П рикам ье 
неоднократно ф иксировались поверья о том, что Среда и П ят
ница первыми вы ходят встречать на том свете душ и умерших. 
Среда и П ятница и в обычной ж изни выступаю т защ итникам и 
человека: «Вот даж е и было рассказано, что вот, если ты посту- 
ешь, дак помогает. Вот одна ж енщ ина пош ла корову покупать, с 
деньгами остановилась в одном доме. Вот её хозяин  и хотел за 
рубить и деньги забрать. А она постовала, не ела в среду и п ят
ницу. О н уж  полез как бы к ней на печку, а там на улице за 
кричали, застучали, Среда-то и П ятница, что давай, чё ты там 
долго, давай выходи быстрей, вместе пойдём. Х озяин-то отсту
пился, не стал ничё делать. О на выш ла, поздоровалися, вместе, 
говорят, пойдём. О на шла, шла. Д а вы, говорит, скажите, кто вы 
такие. Ну, проводили её, там за лес куда-то. Вот говорят, Среда 
и я, П ятница, как. Вот ты нас почитаешь, и мы помогли. И, гово
рит, уш ли» (г. Л ы сьва). П очитание среды в народной традиции 
часто связы валось с представлениям и о Судном дне: «В среду



40 Русский народный календарь в Прикамье

придет нас судить. Среда наш последний день» (С уксунский  
район, с. Ключи). Здесь очевидны отголоски представлений о 
срединном дне недели как моменте «остановки» времени.

Развернуты е представления связы вались с пятницей, к это
му дню недели приурочивалось наибольш ее количество зап ре
тов и представлений: в пятницу не топили баню, не мы ли полы, 
считалось, что баню на пятницу топят только «для колдовства» 
(Ч ерды нский  район), что на пятницу «грех смеяться» (И л ь и н 
ский район). Н аиболее устойчивы м и почти повсеместно рас
пространенным у русских ком плексом представлений, связан 
ных с пятницей, являли сь  запреты  и ограничения, касаю щ иеся 
прядения и ткачества в этот день недели, соотносимы е со св я 
той П араскевой П ятницей  33. В то же врем я в русских традици
ях  П рикам ья этот ком плекс представлений в настоящ ее время 
уже не ф иксируется. В конце X IX —XX в. запреты  на прядение 
связы вали сь  лиш ь с воскресен ьем  и п раздн и чн ы м и  дням и: 
«В праздники, в воскресенья не пряли» (С уксунски й  район, 
д. Сызганка). Сюжет о запрете на прядение в пятницу сохранил
ся лиш ь в песенном фольклоре: «В воскресенье я  на ярм арку 
ходила, веретен да кудели купила... Эй, да в пятницу не прядут, 
не мотают...» (О рдинский  район, с. О пачевка).

Суббота в некоторы х русских традициях П рикам ья вы сту
пает наиболее благоприятны м  днем для начала лю бого дела: 
«Коров первый раз вы гоняли из дома больш инство в субботу, 
считается легким  днем» (К уединский район, д. К раснояр); «П е
реезж ать лучш е в субботу» (К уединский район, д. П антелеев- 
ка). П олож ение субботы перед воскресным днем и определило 
его полож ительное осмысление, у многих народов наиболее бла
гоприятны ми днями считались те, которые предш ествовали вы 
ходному дню 34. В то же время суббота вы ступала и неблаго
приятны м  временем: «В субботу нельзя было вен чаться»35, на
чинать новое дело, что обусловлено как «женским» названием  
дня, так и приуроченностью  к нему «женской» работы: «С уббо
та — бабья работа: полы моют и бани топят по субботам» (К уе
динский район, д. П антелеевка).

Воскресенье в народных представлениях противопоставля
ется будним дням  недели, с ним, как и с праздничны ми днями, 
связы вались трудовы е запреты. При запретах на все виды ра
бот, кроме неотложных, особо оговаривались некоторы е виды 
деятельности: «В воскресенье самый тяж ёлы й грех — стирать и 
топить баню» (К унгурский район); «В воскресенье грех брать 
прялку в руки, кто-то из семьи мож ет тяж ело заболеть» (С оли-
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камский район); «Н ельзя в воскресенье стричь ногти — пальцы 
будут болеть» (К расновиш ерский район, с. Н. Я зьва). П разднич
ность воскресенья в череде будних дней наделяли  его особой 
полож ительной семантикой. Воскресенье было благоприятны м 
для переезда в новы й дом, отправления в дорогу: «В новы й дом 
старались переходить или в воскресенье или в больш ой празд
ник, чтобы был достаток» (С уксунский  р а й о н )36. С другой сто
роны, праздный, пустой, не наполненны й деятельностью  харак
тер дня наделялся и «отрицательны ми» качествами. В оскресе
нье как один из основных, семантически главны х дней недели 
простирал свое влияние и на соседние, некоторы е приметы  и 
представления указываю т на особое отнош ение к периоду с п ят
ницы до понедельника: «С пятницы  по воскресенье снятся ве
щие сны» (Гайнский район, пос. Сёйва); «Если в пятницу за по
койников помолиш ься, они свет будут видеть до понедельни
ка» (К уединский район, с. Б. Уса).

Таким образом, как показываю т пермские материалы, общей 
оценки дня недели как полож ительного или отрицательного не 
сущ ествовало, оценка, запреты  и предписания, связанны е с д н я 
ми недели, чаще всего зависели  от конкретного контекста. Та
кие же особенности отмечаю т исследователи и в других регио
нах 37.

Особые дни в годовом цикле

Кроме дней недели в календаре русского населения П ри ка
мья имелись еще особые дни, имевш ие свои названия либо с 
которы ми связы вались определенные предписания и запреты. 
В северны х районах П рикам ья один или несколько дней, п ри 
ходивш иеся на период летнего солнцестояния/ а иногда и более 
длительны й период середины лета, предш ествую щ ий или пос
ледую щ ий солнцестоянию , им еновался меженный день, м е
жень, меженные дни: «М еж ённы е дни, дак это самые долгие 
дни — в юне, юле» (С оликам ский  район, д Толстик).

Н езависим о от того, на какой день недели выпадал празд
ник Благовещ енья в текущ ем году, этот день недели вы делялся 
особо как Благовещенский день, на него в данном случае прое
цировалась семантика праздника. Благовещ енский день считал
ся наиболее неблагоприятны м  в недельном цикле и к нему ста
рались не приурочивать начало важ ны х дел. Ш ироко распрост
раненным в П рикамье был запрет на первый выгон скота в поле 
в этот день. И сследования в других регионах показы ваю т быто-
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вание и более развернутой системы семантики дней недели в 
зависимости от крупных праздников, на которые они приходи
лись в текущ ем г о д у 38.

Среди особых дней в году вы деляю тся двенадцать п я т 
ниц. С писки  почитаем ы х пятн иц  бы ли известны  преим ущ е
ственно среди старообрядческого населения, хотя отмечены  
нами и у православных. П очитание двенадцати пятниц  было 
ш ироко распространено у русских и в других р еги о н ах 39. В а
риативность почитаемы х пятниц связана прежде всего с соста
вом праздников, на которые они приходятся, а такж е с возна
граж дением тем, кто соблюдает пост в эти дни. Тексты о двенад
цати пятн иц ах  восходят к ап окри ф и ческой  традиции, часто 
соседствуют с другими произведениям и апокриф ической  лите
ратуры  40. В рукописном  списке из с. Токари О черского района 
«С казание о пятницах» входило в состав развернутого текста 
«Сон Богородицы». Вариативность текстов свидетельствует о 
переработке и приспособлении их к локальной системе пред
ставлений, о проникновении в фольклорную  традицию . П риве
дем известные пермские варианты  почитаемых двенадцати п ят
ниц, распределив их для удобства сравнения в таблицу. В соста
ве текстов приводятся такж е наказания тем, кто не почитает 
названные пятницы: «Верх сего еще, кто в си пятницы имеет блуд 
в животе, и изочнется детище, тот будет глух или нем, или раз
бойник, или клеветник, или душ егубец и всему злу наставник. 
Тово ради всякому христианину в те дни мирно подобает от гре
ха блю ститься и поститься» (О черский район, с. Токари); «Кто 
не почитает сих пятниц, у тех рож даю тся дети прокажены, урод
ливы, глухи, слепы, хромы, разбойники, разбойницы, тати и на 
всякие злы е и худые д ел а» 41. Перед перечислением двенадцати 
пятниц часто указывается также источник происхождении: «П о
учения божественного отца папы римского отдано в десяты х 
пятницах временых двунадесять пятницах, а временны х годов 
какое подобает всяком у человеку от грехов блю ститься и по
ститься» 42.

В старообрядческой среде Пермского П рикам ья особой се
мантикой наделялись «черные», «несчастные» или «поганые» 
дни. Н еблагоприятными днями считались несколько определен
ных чисел каждого месяца, помещ енные в особые списки «не
счастных» дней, бытовавш ие в рукописной традиции и оказы 
вавш ие определенное влияние на народную  традицию  воспри
яти я  «благоприятны х» и «неблагоприятны х» дней года. При 
этом, как отмечают исследователи, списки «несчастных» дней
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Почитаемые 12 пятниц в пермских списках

Список 12 пятниц 
сер. XIX в. 

(Палладий, 1863: 
147-148)

Сборник апокрифов. 
ПОКМ 18044/3 

Пермская область, 
XIX в.

Поучение о двухнаде- 
сятых пятницах. 
ПОКМ 18764/3 

Пермская область, 
XIX в.

Список 12 пятниц 
из с. Токари Очерско- 
го района в составе 
рукописной тетради 
«Сон Богородицы», 

запись 2003 г.

1. Кто почитает 
пятницу В. Поста 
на первой неделе, 
тот не умрет вне
запною смертию

1. Первая пятни
ца на первой не
деле В еликого 
Поста, кто ту пят
ницу постит, тот 
человек внезап
ной смертию не 
умрет

1. Первая пятни
ца на первой не
деле Великого 
П оста, кто сию 
пятницу почтит, 
тот человек не- 
запною смертию 
не умрет

1. Первая Пятни
ца на первой не
деле Поста Вели
кого. Кто в сю 
пятницу постит
ся, тот человек 
внезапной смер
тью не умрет

2. За  почитание 
пятницы  перед 
Благовещ ением  
Прее. Богороди
цы будет спасен 
от великого 
убийства

2. Пред Благове
щением П ресвя
той Богородицы, 
кто ту пятницу 
постит, тот чело
век от неприяте
ля сохранен бу
дет

2. В торая  пред 
Б лаговещ ением  
Пресвятыя Бого
родицы, кто сею 
почтит, тот чело
век от напрасного 
убийства сохра
нен будет

2. Вторая Пятни
ца прежде Благо
вещ енья. Кто в 
эту пятницу по
стится, тот чело
век от напрасного 
убийства сохра
нен будет

3. За почитание 
пятницы на В е
ликой неделе 
спасен будет от 
неприятеля

3. На Страстной 
неделе кто ту пят
ницу постит, тот 
человек от не- 
...ния...сохранен 
будет

3. Третья пятница 
на Страстной не
деле Великого 
П оста, кто сию 
пятницу почтит, 
тот человек от на
прасного уби й 
ства сохранен бу
дет

3. Третья Пятни
ца — перед П ас
хой. Кто сю пят
ницу пости тся , 
тот человек от не
приятеля и нечи
сты х духов и з
бавлен быть

4. Кто почитает 
пятницу перед 
Вознесением, тот 
избавлен будет от 
потопа воднаго

4. Пред Вознесе
нием Христовым 
кто ту пятницу 
постит, тот чело
век по водам из
бавлен будет

4. Четвертая пят
ница пред В о з 
движ еньем  Гос
подним, кто сию 
пятницу почтит, 
тот человек от по
топления сохра
нен будет

4. Четвертая Пят
ница — прежде 
Вознесения Гос
подня. Кто сю 
пятницу постит
ся, тот человек от 
потопления по 
водам избавлен  
будет
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Продолжение

Список 12 пятниц 
сер. XIX в. 

(Палладий, 1863: 
147-148)

Сборник апокрифов.
ПОКМ 18044/3 

Пермская область, 
XIX в.

Поучение о двухнаде- 
сятых пятницах. 
ПОКМ 18764/3 

Пермская область, 
XIX в.

Список 12 пятниц 
из с. Токари Очерско- 
го района в составе 
рукописной тетради 
«Сон Богородицы», 

запись 2003 г.

5. За почитание 
пятницы перед 
сош ествием Св. 
Д уха человек 
спасен будет от 
остраго меча

5. Прежде соше
ствия Духа, кто 
ту пятницу по
стит, тот человек 
от см ертнаго 
меча сохранен 
будет

5. Пятая пятница 
пред Сошествием 
Святаго Духа, кто 
сию пятницу по
чтит, тот человек 
от страха и меча 
и збавлен  будет

5. П ятая Пятни
ца — прежде со
шествия Святого 
Д уха. Кто в эту 
пятницу постит
ся, тот человек от 
страш ного меча 
избавлен будет

6. Кто чтит пят
ницу в П етров 
пост и в день Св. 
Иоанна П редте
чи, тот человек от 
убожества и ни
щ еты избавлен  
будет

6. Прежде свято
го пророка Ильи, 
кто ту пятницу 
постит, тот чело
век от от мразу 
сохранен будет

6. Ш естая пятни
ца пред Р ож де
ством  И оанна 
П редтечи, кто 
сию пятницу по
чтит, тот человек 
великаго недо
статка сохранен 
будет

6. Шестая Пятни
ца — прежде свя
того пророка 
И льи. Кто сю 
пятницу постит
ся, тот человек от 
грома и молнии 
избавлен будет

7. П очитание 
пятницы  перед 
И льины м днем 
избавлен от веч
ной муки

7. Прежде Рожде
ства Иоанна Кре
стителя, кто ту 
пятницу постит, 
тот человек от 
всякаго недостат
ка избавлен будет

7. Седьмая п ят
ница перед Св. 
пророка Илии, 
кто сию пятницу 
почтит, тот чело
век от грома со
хранен будет

7. Седьмая П ят
ница прежде 
Рождества Иоан
на Предтечи. Кто 
сю пятницу по
стится, тот чело
век от недостатка 
и от скудности 
избавлен будет

8. Кто почитает 
пятницу перед 
Преображением 
Господним, того 
человека сам Гос
подь на руках 
своих держ ати 
будет

8. Прежде Успе
ния П ресвятой  
Богородицы, кто 
ту пятницу по
стит, тот человек 
от сушения тря
савиц  и збавлен  
будет

8. Восьмая пятни
ца пред Успением 
Пресвятой Бого
родицы, кто сию 
пятницу почтит, 
тот человек от ис
кушения, трясо- 
вицы и огня со
хранен будет

8. Восьмая П ят
ница прежде Ус
пения Пресвятой 
Богородицы. Кто 
сю пятницу по
стится, тот чело
век от трясович- 
ная болезни и з
бавлен будет
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Продолжение

Список 12 пятниц 
сер. XIX в. 

(Палладий, 1863: 
147-148)

Сборник апокрифов. 
ПОКМ 18044/3 

Пермская область, 
XIX в.

Поучение о двухна- 
десятых пятницах.

ПОКМ 18764/3 
Пермская область, 

XIX в.

Список 12 пятниц 
из с. Токари Очерско- 
го района в составе 
рукописной тетради 
«Сон Богородицы», 

запись 2003 г.

9. За  почитание 
пятницы  перед 
Успением Прее. 
Богородицы, че
ловек  и збавлен  
будет от великого 
лесного заблуж 
дения

9. Прежде К озь
мы и Д емиана, 
кто ту пятницу 
постит, тот чело
век от грома из
бавлен будет

9. Д евятая пят
ница пред Кузь
мой и Демьяном, 
кто сию пятницу 
почтит, тот чело
век от великого 
греха сохранен 
будет

9. Девятая Пятни
ца прежде Усекно
вения чесна голо
вы Иоана Предте
че. Кто сю пятни
цу постится, тот 
человек от вели
кого смертного 
греха избавлен бу
дет

10. За почитание 
пятницы  перед 
Козьмой и Дами
аном человек от 
великого глада и 
грозы  сохранен 
будет

10. Прежде М и
хаила Архангела, 
кто ту пятницу 
постит, тот чело
век увидит имя 
свое у Пресвятой 
Богородицы  на 
престоле

10. Пред Михаи
лом Архангелом, 
кто сию пятницу 
почтит, тот при 
смерти узрит 
П ресвятую  Б о 
городицу

10. Д есятая П ят
ница прежде Ар
хангела Михаила. 
Кто сю пятницу 
постится, тот че
ловек увидит имя 
свое на престоле 
Святой Богороди
цы

И . Кто почитает 
пятницу перед 
М и х а й л о в ы м  
днем, того чело
века П речистая 
Богородица в ру
ках своих держа- 
ти будет

11. Прежде Рож
дества Христова, 
кто ту пятницу 
постит, тот чело
век при смерти 
своей узрит Пре
святую  Б огор о
дицу

11. Пред Рожде
ством  Х р и сто 
вым, кто сию 
пятницу почтит, 
тот увидит имя 
свое написано у 
Пресвятой Бого
родицы Девы 
Марии

11. Одиннадцатая 
П ятница прежде 
Рождества Хрис
това. Кто сю пят
ницу пости тся , 
тот человек имя 
свое увидит напи
санное у сам ого 
Бога нашего Ису- 
са Христа на пре
столе

12. За почитание 
пятницы  пред 
Рождеством Хри
стовы м человек 
при смерти своей 
узрит Пресвятую 
Богородицу со 
Ангелы

12. Прежде Бого
явления Господ
ня, которой чело
век ту пятницу 
постит, тот чело
век увидит имя 
свое написано у 
самого Бога в жи
вотных книгах

12. Пред Богояв
лением, кто сию 
пятницу почтит, 
того имя написа
но будет у само
го Господа Иису
са Христа в кни
ге животной

12. Д вен адцатая 
П ятница прежде 
Богоявления Кре
щения Господни. 
Кто сю пятницу 
постится, тот че
ловек увидит имя 
свое, написанное у 
сам ого И суса 
Христа в Ж ивот
ных книгах
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входили в круг отреченной литературы  и осуж дались как суе
верие 43. В настоящ ее время среди русских известно лиш ь более 
десятка подобного рода списков неблагоприятны х дней каж до
го м е с я ц а 44. В П рикамье вы явлено три варианта таких спис
ков. Н аиболее ранний вариант «чернодневия» опубликован в 
1863 г.45. Д ва других варианта получены  в рукописях в ходе по
левы х исследований в д. П оловодово С оликамского района и в 
с. Токари О черского р а й о н а 46. При этом списки «несчастных» 
дней являли сь  составной частью  более развернуты х текстов. 
В с. Токари список «несчастных» дней входил в развернуты й ва
риант апокрифического текста «Сон Богородицы», в небольшой 
рукописной книж ечке для постоянного нош ения и пользования. 
В д. П оловодово С оликам ского района список «несчастных» 
дней был вклю чен в небольш ое рукописное сочинение «Уеру- 
салимское слово о спасении души», которое в текстологическом 
отнош ении схоже с очерским текстом «Сон Богородицы», но 
включает краткий вариант «Сна Богородицы» как самостоятель
ный ф рагм ент развернутого текста.

Н еобходимость «несчастных» дней во всех текстах предоп
ределена свыше: «Сія глагола Самъ Богъ во облацѣ и мори и сія 
глаголы запечатлъ сею соломонею печатію »47. В очерском ва
ри ан те п ри вод и тся  указание: «Так говорил  И сус Х ристос» 
(О черский район, с. Токари). В Соликамском варианте раскры 
вается явленность всего «У ерусалимского слова» со списком 
«несчастных» дней: «Бож ье Уерусалимское знамение во святом 
граде Уерусалиме бысть явление во святой соборной церкви. 
Глас невидимо исполнен, и спаде с небес камень мои и студень, 
а тяготы  его никто не мож ет ведать, и спаде тот камень в четвер
том часу дня, патриарх же Уерусалимский во всем собором ос
вящ енны м начал служ ить молебное пение на тоя камне по три 
дня и по три ночи, а в четверты й день развалился тот камень 
надвое, и в нем обретен свиток, Богом написан, така глаголет 
Господь: «Послуш айте, лю ди ли и человеколю бие моего н аказа
ние. Аз есмь Господь вам Бог, а он, лю ди мои, послуш айте сего 
моего божественного писания. Ещё кто послушает заповеди мои, 
сохранит тот человек от моего небесного отца, от меня получит 
великое счастие и прибыток, и при конце ж ивота сойдёт ему бла- 
гословление и покой вечный» (С оликам ский  район, д. П олово
дово). Бож ественное предопределение несчастных дней отме
чено и в других р у к о п и сях 48.

Все тексты  содерж ат указание на действия, которые запре
щены в отмеченные дни: «Н икакие семена не сеют в эти дни»;
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«О пасно кровь пускать, зубы дергать, ходить на охоту и даж е 
в церковь»; «Кій в поход пойдет, за порогом умрет»; «Кто в эти 
дни женится... несчастной». Д ругие представления, связанны е 
с этими днями, указы ваю т на предопределенность и неблаго- 
приятность всего соверш аемого в эти дни: «Эти дни несчастли
вы. Кто заболеет, тот никогда не выздоровеет, которые родятся, 
те будут несчастливы...» (С оликам ский  район, д. П оловодово); 
«...Кто болеет, редко выздоравливает, родятся в эти дни — не 
живут, если живут, то несчастные люди... Лю ди, которы е ро
дятся в эти дни, умирают, так говорит И сус Христос...» (О ч ер
ский район, с. Токари); «Кий человек... сии дни болети встанет 
и от болезни не встанет; кий в церковь пойдет, дверей не н ай 
д ет» 49. В рукописны х текстах содерж атся и ф рагм ентарны е 
указания на м отивировку выбора «несчастных» дней: в Соли
камском списке отмечается, что «13 августа создал несчастных 
духов неба»; в очерском списке: «В апреле согнал Господь не
чистых духов с неба». Н есм отря на развернуты й характер р у 
кописей, в них отсутствует обоснованность выбора именно этих 
чисел каждого месяца. П ри этом каж дый список «несчастных» 
дней имеет свой вариант определенного набора дат, которы е 
лиш ь иногда совпадают. Р азн ятся  в этом отнош ении и все три 
пермских списка. Видимо, в данном  случае важ на и нф орм а
ция, залож енная в числовом  коде.

В пермских списках в каж дом м есяце отмечено от одной 
до четырех неблагоприятны х дат. П ри этом список X IX  в. начи
нает отсчет года с сентября, как в церковном календаре, а два 
более п оздн и х  сп и ска о ри ен ти рован ы  на граж дан ски й  год. 
В списке, опубликованном архимандритом  П алладием, несом
ненно, используется ю лианский стиль, в то время как о более 
поздних текстах мы не располагаем инф орм ацией (как  сомне
вались в ней и инф орм аторы ) о том, были ли они переведены на 
григорианский стиль, так как предполагалось их бытовое и с
пользование. В данном случае мож но лиш ь предполож ить, что, 
скорее всего, сохранялся старый стиль, так как тексты  бы това
ли  в старообрядческой среде, где активно продолж али его ис
пользовать в XX в. С другой стороны, вариативность в наборе 
дат позволяет считать, что наиболее важ ным был некий число
вой код, залож енны й в совокупности чисел и которы й позволял 
«составителям» варьировать конкретны е даты, что и приводи
ло к наличию  разнообразны х списков с несовпадаю щ ими чис
ловы м и ориентирами.
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П риведем таблицу дат месяцев согласно каж дому перм ско
му списку

Несчастные дни в списках пермских старообрядцев

Месяцы Палладий 
(с. 149)

д. Половодово 
Соликамского района

с. Токари 
Очерского района

Сентябрь 2,21 12,18 12 ,15 ,18 ,30

Октябрь 8, 22 11,13 17,12

Ноябрь 16,21 11 1,17

Декабрь 2,21 11,17 7 ,18

Январь 2,26 И , 18,26 8,18, 26

Февраль 2,24 18,11,17 8 ,1 6 ,1 7

Март 3, 25 1,13,31 13,31

Апрель 3,12 1 ,3 ,1 3 ,1 2 12,13

Май 2,21 3,10, 30 8 ,1 0 ,1 4 ,3 0

Июнь 7 ,8 12,15 12, 17

Июль 6, 28 15,12 13,19

Август 6,18 13,17 13,17

Суммарные 
характеристики 
первых и после
дующих чисел

5 9 -6 7 119-21 119-73

Расш иф ровка выбора чисел «несчастных» дней предлож е
на петербургским исследователем А. Б. О стровским  50. О н об
наруж ил сходство в суммарных характеристиках первых и по
следую щ их чисел, которы е соотносимы с величиной лунного 
месяца. Как показываю т исследования символики чисел в Д рев
ней Руси, Л уна ассоциируется с образом Богородицы  и с обра
зом  Х р и с т а 51. А. Б. О стр о вски й  полагает, что состави тели  
«...списков опасных дней стремились подтвердить, соотносясь 
с язы ком  чисел, космологическую  связь Богородицы  и Х риста 
не только с природным ночным светилом, но и с грозным кара
ющим Богом Ветхого З а вета» 52.
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П редставления о годовом цикле предполагали осмысление 
как отдельной единицы  такого хронологического отрезка, как 
неделя. О днако в годовом цикле собственными названиям и вы 
деляли сь  далеко  не все недели, а лиш ь некоторы е из них. 
О бращ ает на себя вним ание то, что наибольш ее число «имен
ных» недель связано с праздником  Пасхи. О т даты Пасхи про
исходил счет недель до Троицкого Заговенья и П етровского 
поста. Н аиболее четко счет послепасхальны х недель иллю ст
рирую т сроки вы саж ивания капустной рассады: «В девятую  
неделю от П асхи надо капусту садить, но не в парную: четвер
тую, шестую, восьмую от Пасхи» (Ю рлинский  район, д. Ку
кольная). Счет недель после П асхи закрепился в названиях 
некоторы х престольны х и местночтимы х праздников, приуро
ченны х к периоду от Пасхи до Троицы, ш ироко распространен
ных в С ы лвенско-И ренском  поречье: «П осле Пасхи — Первое 
воскресенье, у нас там крестик был излаж еной, служ или ран ь
ше. К рестик в самой деревне был у реки, в Хуторах» (У инский 
район, с. Воскресенск); «Пятое воскресенье после П асхи у нас 
был престольны й праздник, с иконами ходили, ко крестику» 
(У инский район, с. Уинск); «В Седьмое воскресенье у креста 
близ озера служ или» (О рдинский  район, с. М едянка); «Деся
тое воскресенье после Х ристова дня — престольный» (С у к 
сунский район, д. Усть-Лог). Кроме приведенны х примеров в 
П рикам ье отмечены и другие хрононимы, в названиях кото
рых отмечается счет послепасхальных недель: Шестое воскре
сенье, Восьмое воскресенье, Одиннадцатое воскресенье, 
Девята, Девята пятница. С ледует отметить, что «счетное» 
название праздника иногда перекры вало имевш ееся собствен
ное название. Так, местночтимы й праздник д. Хутор Уинского 
района — П ервое воскресенье — отмечался в Ф ом ино воскре
сенье через неделю  после П асхи; С едьм ое воскресенье в 
с. М едянка О рдинского района приходилось на Троицу. Счет 
недель идет с первой после Пасхи, а воскресенье является  в 
этом случае заверш аю щ им днем недели. В противополож ность 
такому счету собственные названия недель обычно считались 
с предш ествую щ его воскресенья: Пасхальная или Светлая 
неделя после Пасхи, Фомина, Фомина неделя после Ф ом ина 
воскресенья. Такая особенность счета и им енования недель в 
церковном и народном календарях характерна в целом для сла
вянской традиции 53. Д войственность счета недели от праздни-
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ка или после него проявилась в разночтении обозначений не
которы х недель. Так, Троицкой неделей в разны х традициях 
П рикам ья назы вали как неделю до Троицы, так и после п раз
дника: «Я в Троицкую неделю, до Троицы, никогда не сажу, 
только после Троицы» (О черский  район, с. Кулики); «П осле 
Троицы, в Троицкую неделю не робили, гуляли, на луга петь 
ходили» (К арагайский район, с. Н ердва). Такая двойственность 
проявилась и в названиях дней, предш ествую щ их и последую 
щих празднику: Троицкий четверг (С ем ик), Троицкая суббота 
на неделе до Троицы и Троицкое Заговенье, О тданье Троицкое 
на неделе после Троицы. Христовской/Кристовской неделей 
(от одного из названий Пасхи — Х ристов день) в Куединском 
районе назы вали и неделю перед Пасхой: «Х ристовская неделя 
перед Пасхой» (К уединский район, д. К лю чики), а в Ю рлин- 
ском районе — П асхальную  неделю: «К ак Радальница, на ско
вороде стряпашь, а на Кристовской неделе на сковороде не стря
п а т ь »  (Ю рлинский  район, д. Тимина). В В ерещ агинском рай 
оне особое название имела неделя перед Троицей — Семико- 
вал неделя, считавш аяся поминальной и связанная с названи
ем поминального дня — Семик: «Н а С емиковой неделе хоть в 
какой день поминай, она вся поминальная» (В ерещ агинский 
район, д. Чуды ).

Н есколько особняком в названиях недель стоят такие тер
мины, как Могикариная неделя, Вшивая неделя, связанны е с 
запретом на вы саж ивание в эти сроки капустной рассады. С ро
ки этих недель в каждом случае определяю тся по-разному: «Она 
всегда парная — это неделя вш ивая, четвертая, шестая, восьмая 
от Пасхи» (Ю рлинский  район, д. Кукольная); «А мош карина 
неделя — Троицкая неделя или после Троицы» (О черский рай 
он, с. К улики); «В ш ивая неделя после Троицы, вы саж ивать ка
пусту нельзя» (К уединский район, д. Д. Гора). И спользование в 
огородничестве счета недель после Пасхи, как и представления 
о неблагоприятны х неделях, известны  не только в П рикамье 54. 
Н а примере хрононима «В ш ивая неделя» прослеж ивается одна 
из особенностей народного календаря — подвижность календар
ных сроков, один и тот же хрононим в разных традициях, а иног
да и в рамках одной традиции может обозначать разны е времен
ные промеж утки.

Счет недель до Пасхи связы вался с началом Великого 
поста: семь недель поста часто имели порядковы е названия. 
У часовенных старообрядцев Куединского района молодежи 
разреш али не соблюдать все недели Великого поста: «Девки
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постовали на первой неделе. Н а второй нет, молочно ели, на 
третьей нет. Только на четвертой неделе постовали. Н а четвер
той постовали. Н а пятой — нет. А на шестой и седьмой — да» 
(с. С. Ш агирт). Х отя в православной традиции все недели Ве
ликого поста имели собственные названия, в народной среде 
чащ е всего особо вы делялись лиш ь третья, Крестопоклонная, 
и четвертая, срединная неделя поста — Средокрестная и пос
ледняя неделя — Страстная или Страшная: «В Великом 
посте С трастная, К рестопоклонная есть» (К уединский район, 
д. П ильва). Свои названия имели и две недели, предш ествую 
щие Великому посту: Мясопустная, Мясокусная, Пестрая 
или Пестряная (У сольский район), Закатошная перед М ас
леницей и Масляная, Сырная или Сыропустная неделя в 
М асленицу. В названии Пестрая , Пестряная несомненно отра
зился переходный характер времени, в том числе и наступаю 
щ ая смена сезонов, что подтверж дается поверьями, связан ны 
ми с изменением  погоды в этот сезон: «Погода пестрит». Н а
звание недели отразилось в запретах и обрядовой практике: 
«Н а П еструю ж ениш ься, пестро и проживеш ь»; «Перед М асле
ницей едят редьку с мясом напополам через день: день пост
ный, день молосный» (У сольский р а й о н )55. Н азвание Зака
тошная неделя, известное в деревнях Куединского района, 
объяснялось тем, что в эти дни «закаты ваю т М асленицу, ка
туш ки, лотки  готовят» (К уединский район, д. Гора). Н едели 
Сыропустная и Мясопустная, как и названия недель Великого 
поста, имеют прямы е аналоги в церковном календаре.

В другие временные периоды в народном календаре русских 
П рикам ья мы не наблюдаем столь развернутой терм инологии 
для обозначения недели. С реди хрононимов, обозначаю щ их 
недели и бы товавш их в П рикам ье, следует отм етить только 
Рождественскую неделю, Ильинскую неделю, Покровскую 
неделю, Ивановскую неделю, Сдвиженску неделю: «Вот на 
Сдвиженье, С движ енска неделя была, так там волки ходили по 
деревне, стая-то» (У сольский район, д. Л ы сьва); «Рож диствин- 
ская нидиля да. То сани волокут. У нас дак сани уволокли п р я
мо с дровами» (Ч ерды нский  район, д. Амбор); «Это неделя-то 
И льинская-то, она самая дож дливая и грозная живет» (Ю рлин- 
ский район, д. К елич). Под названиям и недель в данном случае 
следует понимать не календарную  неделю от понедельника до 
воскресенья, а лиш ь несколько смежных дней, как правило, пред
ш ествую щ их празднику, на которые распространяется «энер
гия» праздника или святого, которому он посвящ ен 56. В случае
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с Ильинской неделей такой характеристикой становится «гроз
ность», характеризую щ ая все И льинские праздники, что под
тверж дает одно из названий недели до И льина дня — Грозная 
неделя (Ч ерды нский район, с. Кольчуг). Особо выделялась так
же Северная неделя, Сиверная неделя. Этим термином обозна
чалась неделя с северным ветром, как календарно приурочен
ная: «в Сиверную  неделю перед Вербным воскресеньем, если 
хоть один день посиверит, будет хорош ий год» (С уксунский  
район, с. Торговищи), так и не имевш ая строгую приуроченность, 
например, одна из холодных недель августа: «В конце августа 
есть Северная неделя, ветер всегда студеный делается» (Б арды м 
ский район, с. П ечмень), связы ваем ая в последнем случае не 
только с реальным, но и с миф ологическим  наступлением осе
ни и приближ ением  зимы.

Таким образом, при строгой регламентации недельного вре
мени в граж данском календаре (семь дней, от понедельника до 
воскресенья) народны й счет, воспринявш ий особенности цер
ковного календаря, более вариативен. С одной стороны, в не
дельном цикле наблю дается двойная система им енования не
дель: ориентированная на следующее за неделей воскресенье и 
начинаю щ ая неделю с воскресенья 57. Это ярко проявилось, как 
мы показали, в бытовании в разны х традициях одного и того же 
названия как для предш ествующ ей, так и последую щ ей недель 
праздников П асхи и Троицы. С другой стороны, в народной 
терм инологии сохранялись и некоторы е собственно народные 
обозначения недель, строго не приуроченных к календарны м 
срокам, в этом случае под неделей поним ался временной про
межуток в несколько дней, предш ествую щ ий или последую щ ий 
празднику.

Н емногочисленность недельной терминологии, возможно, 
свидетельствует о второстепенности и вспомогательное™  дан 
ной системы счета в народном календаре, далеко не у всех наро
дов исследователями зафиксированы  собственные названия для 
отдельных недель 58. В то же время недельный счет в русском 
календаре не был случаен. Как мы наблю дали, особый счет не
дель связан с П асхой и отсчитываемы х от нее праздников и ка
лендарны х дат «не в числах». Видимо, в данном случае м арки 
ровка недель являлась  дополнительны м  ориентиром  в счете 
календарны х дат до и после Пасхи. О тсутствием в другие пери
оды подвиж ных календарны х праздников обусловило и отсут
ствие развернутого недельного счета.
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Счет времени по месяцам, хотя и был принят в граж дан
ском и церковном календарях, в народной традиции не имел ш и
рокого распространения. В исчислении продолж ительны х про
меж утков времени чаще всего ориентировались на сроки п ра
вославны х праздников, период постов, сельскохозяйственны х 
работ, природны х явлений. П ри расспросах инф орм аторов о 
времени рож дения или  времени важ ны х собы тий мож но было 
получить следую щ ие ответы: «Я родилась в сенокос», «М еня 
мама на П асхальной неделе родила», «Это было С вяткам и». 
И менно второстепенность счета времени по месяцам в народ
ной традиции в сравнении с граж данским и церковны м кален
дарям и обусловила немногочисленность собственных названий 
месяцев у русских. Л иш ь некоторы е из них имели народные на
звания. Н аиболее распространенны м в П рикамье является  хро- 
ноним Ильинский месяц, реж е встречаю тся названия Иванов
ский месяц, Семеновский месяц. «В И вановский месяц вени
ки гото вят»  (О ч е р с к и й  рай он , с. К у л и ки ); «В И л ь и н ск и й  
месяц дети часто болели» (К уединский район, д. Зем плягаш ). 
В данном случае названия месяца связаны  и обусловлены  од
ной из календарны х дат: И вановым, И льины м  или Семеновым 
днем. И сследователям и отмечается еще два бытовавш их в П ри 
кам ье н азв ан и я  м есяцев: Ягодный месяц и Сенной месяц  
«И ю ль счи тается как  ягодн ы й  м есяц» (К арагай ски й  район, 
с. О б в и н ск )59. В приведенных примерах в хрононимах актуали
зирую тся природные, ф енологические характеристики врем е
ни. Во всех случаях терм ином месяц обозначается не календар
ны й месяц, соответствую щ ий июлю, августу  или  сентябрю , 
а лиш ь определенный период времени, связанны й, например, 
с теми или ины ми хозяйственны м и работами, важ ны м празд
ником, например с И льины м  днем в случае с И льинским  м еся
цем. И менно такое отнош ение к названиям  определенных пе
риодов месяцам и прослеж ивается значительная вариативность 
периодов, на которы е они приходятся: «И ю ль — И льинский  
месяц, до И льина дня. В этот месяц дети чащ е болели. Тогда 
врачей ведь не было» (К уединский район, д. П ильва); «В И л ь
инской месяц, в август-то, ягода всяка поспеват» (С оликам ский 
район, д. О сокино) 60. О бращ ает вним ание временная приуро
ченность названий месяцев к летнему периоду, наиболее актив
ному в ж изни человека и природы.
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Структура года

О см ы сление хронологического отрезка, вклю чавш его как 
полны й цикл сезонно-фенологических изменений, так и зем ле
дельческих хозяйственны х работ, явилось одним из основны х в 
календарных представлениях народа. О дной из основополагаю 
щих систем годового счета времени были представления о таких 
врем енны х природны х отрезках, как сезоны  года: зима, весна, 
лето и осень. И сследователи подметили изоморфность структу
ры годового и суточного в р ем ен и 61. И сследуя календарны е тра
диции русских Пермского края, мы приш ли к мнению о бы това
нии в прош лом несколько иной структуры  деления года на сезо
ны, неж ели в настоящ ее время 62. Н аиболее архаичная система 
деления годового цикла основана на универсальной для тради 
ционной культуры системе оппозиций. В этом случае год делил
ся на два сезона: зим у и лето, или  зим нее и летнее полугодия. 
Зи м а в этом случае осмыслялась как время «сна», «смерти» при
роды, а лето — как врем я активи зац ии  природны х сил. В этом 
случае весна и осень входили в структуру летнего полугодия. 
П редставлени я о двоичной  структуре года ш ироко п редстав
лены  на славянском  материале, отмечены  у ф инно-угорских и 
тю ркских народов П оволж ья и П риуралья, народов С ибири 63. 
П редставления о двоичности годовой структуры наш ли отраж е
ние и в соотнесенности этих периодов: «холодная зим а — теплое 
лето», двоичности некоторы х праздничны х циклов — Л етнее и 
Зим нее Цветье, Н икола Веш ний — Н икола Зи м ний  и т. д.

С конца XIX в. среди русских П рикамья постепенно распро
страняется и несколько иная схема деления года на сезоны. П ро
исхождение этого у русских крестьян связано прежде всего с 
граж данским календарем. По этой схеме год состоял из четырех 
равны х периодов: зимы, весны, лета, осени, каж дый вклю чал 
три месяца. В одном из ее вариантов сохранялось членение го
дичного цикла на два равных периода: весна — лето, осень — 
зима. Н ачало циклов в схеме приходилось на 1 марта (14 марта 
по новому стилю ) — день Евдокии — и 1 сентября (14 сентября 
по новому стилю ) — Семенов день. Х арактерной чертой именно 
этой годичной схемы являлось деление года на месяцы, что от
сутствовало в более раннем варианте.

В X IX  — начале XX в. обе описанны е схемы сезонов года 
были известны  в русской крестьянской среде П рикамья. С ущ е
ствовало и множество ее переходных вариантов. Разруш ение 
более древних представлений о двоичности года связано со все



Глава 1. Представления о времени 55

больш им распространением граж данского календаря, изм ене
нием, особенно в начале XX в., традиционного хозяйственного 
уклада, что, безусловно, повлияло и на мировоззренческую  сис
тем у Со второй трети XX в. в быту используется только схема 
д ел ен и я  года на сезоны , вклю чаю щ ая четы ре р авн ы х  п р о 
межутка.

Н ародное восприятие границ сезонов весьма условно, часто 
напрямую связы вается с фенологическими изменениями, хозяй
ственным и работами, они закрепляю тся за датами церковного 
календаря. М иф ологическое осмысление весны и осени связы 
валось с переходностью, пограничностью  этих сезонов. Деление 
года на сезоны в П ермском П рикамье отразилось и в некоторых 
хрононимах: Зимнее Цветье, Летнее Цветье, Семенов день 
осенний, Никола Вешний, Вешное Заговенье, Зимний Нико
ла, Егорий зимний и т. д.

Х озяйственная структура года во многом совпадала с пред
ставлениям и о природны х сезонах и их смене. Д воичная струк
тура года соотносилась с представлениям и о летнем полугодии 
как полевом сезоне, времени зем ледельческих работ, полевого 
выпаса скота, а зимней части года — как времени стойлового со
держ ания скота и отсутствия зем ледельческих работ. С хозяй 
ственной, полевой деятельностью  периоды летнего полугодия 
связаны  таким  образом: весна — подготовка к весенним рабо
там и сев, лето — созревание хлебов и сенокос, осень — уборка 
полевы х и огородны х культур. О пределенны е периоды  сель
скохозяйственны х работ иногда закреплялись и в народной тер
минологии хронологических отрезков. В С оликамском  районе 
были известны, например, такие хрононимы: жатье, жнит
во — время уборки хлебов, страда, страдное время, страд
ная пора — время уборки и заготовки сена, жнитвенна стра
да — врем я ж атвы  64. О риентация на хозяйственны е работы  ча
сто указы вается инф орм аторам и при уточнении времени свое
го рождения: «М ама говорила, я  в страду родилась, когда снопы 
вязали» (К уединский район, д. Н икольск).

Активное взаимодействие представлений о смене сезонов в 
течение года и хозяйственного календаря с церковным, яв и в 
ш имся в конце X IX  — начале XX в., как мы отмечали, основой 
структуры  календарного года в русских традициях, привело к 
тому, что смена сезонов и хозяйственны х циклов связы валась с 
определенными праздниками и датами церковного календаря. 
Н а обш ирном славянском  материале исследователи показали, 
что границами сезонов лета и зимы  при двучастной структуре
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года вы ступаю т п раздни ки  Б лаговещ енье и В оздвиж енье 65. 
В региональны х традициях эти сроки могли быть и несколько 
смещены. В русских традициях П ермского края такж е наблю 
дается некоторое смещ ение дат, за которы ми обычно закреп ля
ются начало и заверш ение сезонов. Н ачало летнего полугодия 
приходилось на праздник Пасхи, а его конец — на праздник П о
крова. Зим нее полугодие начиналось с праздника П окрова и 
заканчивалось празднованием  Пасхи. Л етнее полугодие состо
ял о  из трех  частей: весны , лета, осени. В есна п ри ходи лась  
на период от Пасхи до Троицкого Заговенья, лето — от Троиц
кого Заговенья до И льина дня, осень — от И льина дня до П о
крова. Эта схема соотносится с представлениям и о суточном 
цикле (день — ночь; утро — день — вечер как части дня), пока
занном  нами ранее (с.28). Реконструируем ую  на пермских м а
териалах схему сезонов года мож но изобразить графически:

О сновой народной календарной традиции в изучаемы й пе
риод был церковны й календарь, основанны й на ю лианском и 
лунном календарях. П остоянные, неподвиж ны е даты  праздни
ков, связанны е с ю лианским календарем, в церковной и народ
ной традиции были противопоставлены  подвиж ны м  датам  и 
праздникам, праздникам  «не в числах», «не в числе», праздни- 
кзм-поползухам («Троица — поползуха»; «М асленица — она по- 
ползуха», «Вознесение — поползуха»), счет которы х велся на 
основе лунного и солнечного календарей. С роки подвиж ны х
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праздников связы вались с датой празднования Пасхи. Л иш ь в 
старообрядческой среде сохранялись традиции сам остоятель
ного расчета даты  Пасхи, хотя в м есяцесловах и другой литера
туре помещ ались «Пасхалии» — таблицы  дат подвижных празд
ников на несколько десятилетий.

С ущ ествование двух систем отсчета праздников в церков
ной традиции сказалось и на народной системе счета годового 
времени. Н а основе постоянны х праздников и почитаемых дней 
склады вался хозяйственны й календарь, к неподвиж ны м датам 
приурочивались сроки посадки, уборки огородных и полевых 
культур, начало и заверш ение других хозяйственны х дел. Н е
подвиж ны е даты  календаря составляли  основу цикличности  
счета времени, именно они ф иксировались на деревянны х н а
родны х календарях. П одвиж ны е праздники в народном хозяй 
ственном календаре в определенной степени имели лиш ь вспо
могательное значение.

Важным для народного счета времени стало и разделение 
годового времени на посты и мясоеды. И х чередование состав
л ял о  особую  структуру  в годовом  цикле. П осле В еликого 
поста, продолж авш егося с М асленицы  до Пасхи, следовал м я
соед, заверш аю щ ийся в Троицкое Заговенье. С Троицкого З а 
говенья до П етрова дня отсчиты валось врем я П етровского 
поста. С Первого С паса до праздника Успения продолж ался 
Успенский пост. С Успения до Ф и лип п ова дня длился один 
из больш их мясоедов. С Ф и лип п ова дня до Рож дества следо
вал Ф и л и п п о вски й  (Р о ж д ествен ски й ) пост. Р азн ы е сроки  
и продолж ительность каждого поста обыгры вались в загадке: 
«У В елика семь, у Ф и лип п а — шесть, у Богородицы  — две, 
а у П етра — и много и мало» (Ч ернуш инский  район, д. Бога- 
товка). Разделение годового времени на посты и мясоеды, как 
и в недельном цикле, основано на одной из бинарны х оппози
ций — постное/скором ное. О собенно четко разделение на по
стное и скоромное врем я представлено в традиции обработки 
льна, так как основны е технологические процессы были при
урочены ко времени постов 66.

В аж ны ми вехами в структуре народного календаря вы сту
пали больш ие праздники, с которы ми связы вались обрядовы е 
циклы, как, например, святочный, масленичный, пасхальный, 
троицкий, осенний. Троицкая обрядность, например, в П ри ка
мье хотя и соотносилась с праздником  Троицы, однако растяги
валась в разны х локальны х традициях на продолж ительны й 
трехнедельный срок от В ознесения до Троицкого Заговенья.
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Д л я  народной традиции важен был последовательны й, ри т
мичны й ход времени. Лю бое наруш ение обычного порядка вос
принималось как «последние времена», «светопредставление». 
С олнечное затмение, наруш авш ее, как казалось, обычное д ви 
ж ение солнца, воспринималось не иначе, как «это ш ибко нехо
рошо» (Куединский район, д. П ильва). В годовом цикле ритм ич
ность определялась последовательной сменой праздников и по
читаемы х дней, наруш ение этого такж е осознавалось как нару
ш ение космического порядка: «Д ва п раздника в раз выпало. 
Благовещ енье и Пасха. Пасха, мол, больше, стали служ ить П ас
хе. Говорит, служ или, служили. Время подошло, уж  солнцу надо 
всходить, а все темно. Н икак не светало. Н о стали служ ить Б л а 
говещенью, сразу все светло стало. Значит, Благовещ енье впе
ред Пасхи, больш е Пасхи» (Д обрянский  район).

Д остаточно длительное время, вплоть до советского перио
да, церковный календарь занимал основное место в системе счета 
времени. Гражданский календарь, во многом связанны й в Р ос
сии с календарем церковны м и такж е основанны й на ю лиан
ском счете времени, почти не бытовал самостоятельно. Расхож 
дение церковного и граж данского календарей мы наблю даем 
лиш ь после 1918 г. И менно с переходом граж данского календа
ря на новую систему счета (н а григорианский календарь), а так 
же новые идеологические установки значительно услож нили си
стему счета времени.

О дин из дискуссионны х вопросов при изучении народного 
календаря связан с определением начальной точки отсчета го
дового цикла — началом нового года. В разны х календарях и в 
определенные исторические периоды началом нового года счи
тались разны е даты  (народный, церковны й и граж данский ка
лендари). В граж данском календаре, как известно, дата начала 
нового года на Руси менялась несколько раз. Весеннее начало 
года с 1 марта сущ ествовало на Руси до 1343 г., а затем было 
перенесено на 1 сентября. По указу от 19 декабря 1699 г. новый 
год стал исчисляться с 1 января, что сохраняется до настоящ е
го времени. Ц ерковны й год и в настоящ ее время отсчиты вает
ся с 1 сентября. В народной традиции исследователи отмечают 
такж е бытование двойственности даты  начала нового г о д а 67. 
Зим нее начало нового года при этом связы вается с началом 
нового солнечного цикла, с дням и  зим него солнцестояния, 
а весеннее — с началом нового хозяйственного зем ледельче
ского года. И сследователи отмечают, что оба начальны х срока 
в народном календаре сохраняю т актуальность и прогности-
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ческое значение в течение г о д а 68. В то же время в X IX  — на
чале XX в. солнечны й календарь, ориентированны й на дни 
летнего и зимнего солнцестояния, весеннего и осеннего равно
денствия почти не был актуален в крестьянской среде. Эти даты 
солнечного цикла лиш ь в некоторых случаях закреплялись за 
определенными датами церковного календаря (см. раздел «Н а
родная астроном ия и календарь»). Более актуальны м остава
лось весеннее начало года, связы вавш ееся с началом нового 
земледельческого года и соотносимое с пасхальными празд
никами.

Таким образом, в годовом цикле русских П рикамья, как и 
в общ ерусском календаре, учиты валось несколько систем вре
м яисчисления — солнечный, лунны й, хозяйственно-ф енологи
ческий, ю лианский, а с начала XX в.— и григорианский кален
дари. О днако в конце X IX  — начале XX в. каж дая из систем 
бы ла представлена неравнозначно. По лунном у календарю  в 
исследуемый период определялось время проведения «подвиж 
ных» праздников: М асленицы, Пасхи, Великого поста, В ели
кого четверга. О днако лунн ы й  календарь в данном  случае 
явл ял ся  составной частью церковного и не бытовал сам остоя
тельно. К  хозяйственно-фенологическому календарю было при
урочено незначительное число обрядов животноводческого цик
ла: выгон скота на пастбищ е и загон его на зиму, время прове
дения которых определялось «по погоде», начало и заверш е
ние р яд а  зем ледельч ески х  работ, р и туалы  п роводов льда. 
Ю лианский календарь в конце X IX  — начале XX в. был ш иро
ко распространен в календарной системе: по нему исчислялись 
все праздники и обряды, за исклю чением приуроченны х к лу н 
ному циклу. О днако в народной среде использовался в основ
ном лиш ь церковны й календарь, в основе которого и леж ало 
юлианское времяисчисление. К  григорианскому календарю  в 
начале XX в. было приурочено несколько дат граж данского ка
лендаря, отмечаемых в советское врем я,— праздники 1 М ая, 1 
января. Среди перечисленны х календарны х систем только хо
зяйственно-ф енологическая имела самостоятельное бытование 
и не бы ла связана с православны м  церковны м  календарем. 
Ц ерковны й православны й календарь, как мы неоднократно 
отмечали, был той основой, на которой ф орм ировалась систе
ма народных праздников и обрядов. Совмещ ение и взаим одо
полнение разны х систем отсчета годового времени в тради 
ционном календаре приводили к многообразию  ориентировок 
в годовом цикле.
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Праздники и будни

Х арактеристика счета времени в течение года будет непол
ной, если не рассмотреть такую  важную  составляю щ ую , как си 
стему будничны х и праздничны х дней. Ее сущ ествование в рус
ском народном календаре было определено как традиционны 
ми представлениям и о праздниках и буднях, так и церковным, 
а позднее и граж данским календарем. С ущ ествование такой си 
стемы, являю щ ейся одной из основ ф орм ирования структуры  
календарного года, позволяет исследователям  считать ее одной 
из основны х проявлений культурного «освоения» времени 69. 
С ущ ествовало две системы счета будней и праздников: недель
ная и в течение года.

В недельном цикле выходным, праздничным днем считалось 
воскресенье: «Ш есть дней работать, а седьмой день — воскресе
нье на отдых» («С он Богородицы», О черский район, с. Токари); 
«Чтобы в воскресенье работать! В церкву идут. Н аканун баню 
топят, чтобы  чистен ьки м  быть» (Б о л ьш есо сн о вски й  район, 
д. Ч и стоп ереволока). П очитани е воскресен ья как  больш ого 
праздника связы валось с тем, что этот день недели соотносился 
с Пасхой, часто его именовали Малой Пасхой, Воскресением 
Христовым. Как и на больш ие праздники, с воскресеньем свя
зы вались трудовы е запреты  на больш инство хозяйственны х ра
бот: «К оторая в воскресенье работа — она вся впустую. А в буд
ни надо трудиться. Господь труды любит. А в воскресенье надо 
молиться» (Ч ай ковски й  район, д. К емуль). И склю чались все 
виды работ, кроме необходимых по домаш нему хозяйству. З а п 
реты на праздничную  работу смягчались, если она вы полнялась 
не для себя, а «в люди». В некоторы х традициях П рикам ья м о
лодеж и в воскресенье разреш алась работа «в люди», не для себя: 
помогать на сенокосе и ж атве старикам  и малоим ущ им  (О к 
тябрьский район, д. Урмия).

П раздники народного календаря имели строгую иерархию, 
что связы валось как с церковной, так и с народной традицией. 
Больш ими, годовыми праздниками считали Пасху с двунадеся
ты ми праздниками. В то же время «празднование» каждого из 
них значительно варьировалось. Так, П етров день, в одних тра
дициях считался больш им праздником  и отмечался весь день: 
«Н а Петров день грех работать, праздновали» (К уединский рай
он, с. Урталга). В других случаях  «праздничны м » считалось 
лиш ь время до обеда: «В церкву сходят, до обеда на сенокос не 
ездили, только с обеда» (О рдинский  район, с. К. Я сы л). Празд-
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ник Рож дества в д. Рубеж ево О рдинского района отмечался не
делю: «Н а Рож дество в Рож дественску неделю ничего не дела
ли, праздновали» (О рди н ски й  район, д. Рубеж ево), в других 
случаях — только три дня, а иногда и один день.

К больш им праздникам прим ы кали и народные, не установ
ленны е церковны м  календарем , в первую  очередь С вятки  и 
М асленица. О собый характер народных праздников иногда за 
креплялся в терм инологии и в отнош ении к ним: «Н а С вятки  
неделю ничего не делали. Н еделя «баловная». М асленица была 
«баловная», а Пасха, Н иколин, Иванов, Сретенье — строгие дни. 
Все лю ди в церкви» (О рдинский  район, д. Рубеж ево).

О тдельную  группу больш их праздников составляю т пре
стольные или съезжие, установленные в каждой деревне и свя
зан н ы е с гостеванием  родствен ни ков  из соседних деревень. 
П раздничное время во время «престолов» такж е значительно 
варьировалось в локальны х вариантах. Чащ е всего престольный 
праздник отмечался три дня: «Здесь, в П ильве престольными 
были П етров день и Крещенье. Эти праздники праздновали три 
дня и две ночи» (К уединский район, д. П ильва). О днако в л ет
нее и осеннее время, связанное с хозяйственны м и работами, 
сроки праздника могли сокращ аться до одного-двух дней.

Группу м алы х п раздни ков  составляли, как правило, те, 
празднование которы х растягивалось на непродолж ительное 
время, обычно до обеда. В старообрядческой среде П рикам ья 
иереархия больш их и малы х праздников связы валась с церков
ным календарем. У старообрядцев часовенных П рикам ья тер
м инология больш их и малы х праздников связы валась с их гра
ф ическим и  обозначениям и  в месяцеслове: «крест в кругу», 
«крест», «троеточие» или «полулуние»: «Крест в кругу — боль
шой праздник, праздную т и молятся. Крест — небольш ой празд
ник, троеточие — тож е небольш ие праздники» (К уединский 
район, с. С. Ш агирт); «П раздники смотрят по книге, какие боль
шие, какие маленькие: «крест в кругу» — больш ие праздники, 
крест и полулуние — маленькие. Еще смотрят, каким  цветом, 
красным или черным. Красные больш е праздники, чем черные» 
(В ерещ агинский район, д. Чуды ). «П олулунием» или «троето- 
чием» в народной терм инологии обозначались праздники, от
меченные знаком дуги с трем я точками 70, в традиции помор
ских старообрядцев к таковым, например, относились праздни
ки П реполовение, О тдание П реполовения, О тдание Пасхи, О т
дание Вознесения, О тдание П ятидесятницы  71. О днако и при 
этом систем а иерархи и  ц ерковного  кален даря связы валась
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с местными обычаями, чем и обусловлена вариативность по
читания малых и больш их праздников в каж дой локальной тра
диции.

С хож ая систем а класси ф и кац и и  п раздни ков  отм ечена в 
культуре многих народов, в том числе она характерна для вос
точнославянской традиции 72. В то же время следует отметить 
условность и схематичность всех предлож енны х исследовате
лям и  систем иерерхии праздников. Вопрос о классиф икации  
праздников затруднен и является  дискуссионны м в науке, од
ной из причин  чего вы ступает зн ач и тельн ая  вари ати вн ость 
иерархии праздников. И сследователи отмечают: «П раздники, 
в одних областях  считавш иеся больш ими, в других либо не 
праздновались так, как им было положено, либо относились к 
м алы м  или  к п раздникам  отдельны х возрастны х категорий; 
иногда они вообщ е не входили в разряд п раздн и ков»73. Это по
лож ение справедливо не только к таким крупным единицам, как 
область или регион, но и к более мелким, например районам, 
а иногда и к группе деревень.

Особый статус праздника, праздничного времени закреплял
ся в представлениях о больш ей благоприятности именно этих 
дней: «В новый дом переходили обязательно в день праздни
ка — достаток будет»74; «Кто умирает на праздник — попадает 
прямо в р ай » 75. О тличительной особенностью праздничного вре
мени, на что в первую очередь указы ваю т информ аторы , я в л я 
лись запреты  на работу в праздничны е дни: «Раньш е в праздни
ки не работали, а успевали все сробить. П раздновали, ниче не 
делали» (Ч ай ковски й  район, д. Аманеево); «А будничная рабо
та не грех, а в праздник — грех. По праздникам-то вовсе не роби- 
ли. П раздничная работа, она бы сразу сгорела на огне, а будни- 
то, будничная работа мешает. Вот че говорили. А вот бы все это 
сгорело, в воскресенье праздничная работа сгорела, а буднич
ная мешает» (Ч айковский район, д. Аманеево). Особо строго ого
варивалось выполнение «грязных» ж енских работ: мытье полов, 
стирка, полоскание. Запреты  на «грязную» работу и наказание 
за их наруш ение подкреплялись текстами христианских легенд 
и бывалыцинами: «Вот идет И сус Христос, идут с ем Святые. 
Он идет, вот, баба топит ребенка. И  говорит он, говорит: «П омо
гай, Бог, трудиться-то тебе». И дет дак, Господь сказал, «П омо
гай Бог трудиться». Н у ладно. О пять вперед идут. Идут, идут. 
Баба моется в воскресенье, полощ ется. Он ей ничего не сказал. 
Ну, как вроде его ученики, они лю бопы тны е идут. О ни говорят: 
«Ты сказал, помогай Бог трудиться, баба топит ребенка. А тут
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баба полощ ется, ты ничего не сказал ей. «Вот эта, говорит, всю 
ж изнь будет плакать в слезах, ревить, утопила ребенка, а эта это
му греху далее не покается, что я  полоскалась в воскресенье. 
А сколько народу осквернила. Господь речку, говорит, не освя
тит в воскресенье, а с реки воду несут, пьют. Вот он сказал, она 
стольких людей осквернила, поганой водой напилися. А эта всю 
ж изнь будет плакать о своем дитятке. В воскресенье святит Гос
подь воду. В воскресенье освящ ает Господь воду. А в прош лое 
время нет. В прош лое время очищает, а в воскресенье освящ ает. 
П раздник там большой. А вот полоскаться в тот день грех ш иб
ко, полоскать, воду поганить. Вот, тоже. Лю ди несут с речки воду- 
то, раньш е все с речки воду носили. А в воскресенье ничо делать 
нельзя. Богу м олиться надо только. Вот. Так работа, скотина, да 
чё да, кормили, ходили. В воскресенье раньш е все на поля, хоть 
какой сенокос, ничего не делали, не робили, почитали воскресе
нье» (К уединский район, д. П ильва).

О собенности праздника связы вались не только с особыми 
представлениям и и особым отнош ением к праздничном у вре
мени, но и с его атрибутикой, поведенческими формами. П разд
ничны й стол был более обильны м и сущ ественно отличался от 
будничного — разнообразием  блюд и выпечки. П одготовка к 
празднику вклю чала украш ение ж илищ а. П раздничны й костюм 
такж е заметно отличался от будничного. П раздничное поведе
ние вклю чало обходы домов, гостевание, традиционны е игры и 
развлечения, обрядовы е действия, церковные ритуалы.

Годы

Среди особо отмечаемых в народной терм инологии отдель
ных лет свои названия годы, как правило, получали при нали 
чии каких-либо повторяю щ ихся через несколько лет признаков. 
О собыми «негативными» качествами наделяется високосный 
год, високос, Касьянов год, грешный год.

В Прикамье, как и в других регионах России, бытовала л е
генда о почитании святы х К асьяна и Н иколая, объясняю щ ая 
происхож дение К асьянова дня, отмечаемого раз в четыре года: 
«К асьяна с Н иколой Бог к себе позвал. П оехали они на телеге, и 
по дороге ось сломалась. В ытаскивать надо было. К асьян и го
ворит: «Риза у меня белая, чистая, боюсь испачкать в прахе гряз
ном и грязны м перед Богом предстать». «Ладно,— сказал Н и ко
ла, полез под телегу и исправил ее. Приш ли, значит, они к Богу. 
Бог-то и сказал им: «П обоялся К асьян ризы  свои запачкать,
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а душ у замарал. А у Н иколы  ризы  хоть и грязные, зато душ а 
чистая осталась. И  теперь Н иколу в один год два раза чество
вать будут, а тебя в четыре года раз. Н икола Ч удотворец м ило
стивой, поэтому его и чтут» (В ерещ агинский район, с. Сепыч). 
Д ля П рикамья, как и для всей восточнославянской традиции 76, 
было характерно негативное восприятие С вятого Касьяна: «Н а 
что взглянет, то повянет» (О ктябрьский  район, с. Богородское), 
что и отраж алось в «негативности» К асьянова дня. К асьянов 
день считался одним из самых неблагоприятны х дней в году: 
«Н екоторые в этот день, рано по утру, до солнца не выходят, счи
тают несчастным д н ем » 77. В то же время негативность К асьяно
ва дня обусловлена его полож ением  в переходный период от 
зимы  к весне, наделенной сим воликой «плохого» времени 78. 
В Красноуфимском уезде бытовало поверье о разгуле в этот день 
нечисти: «К асьяну народ празднует... чтобы он удерж ал дьяво
ла, которы й рыщ ет по свету и напускает на лю дей болезни и 
разны е невзгоды. В этот день К асьян им енинник, ничего не ра
ботает; поэтому сатана и успевает напустить на лю дей невзго
ды; потом, когда проводит именины, приним ается колотить са
тану по голове»79. Н еблагоприятны й К асьянов день, отмечав
ш ийся раз в четыре года, отличал обычный год от високосного 
и проецировал свою негативность на весь этот год.

Н а високосны й год распространялись запреты  на вы полне
ние определенных действий: «В високосны й год в новы й дом не 
переходят и не женятся» (К уединский район, пос. Куеда); «В ви 
сокосный год не начинали строить новы й дом» (Ч ерды нский  
район, с. П окча). К ак видим, запреты , распространяю щ иеся на 
високос, преимущ ественно связаны  с началом значимого дела и 
в некоторы х смыслах соответствую т запретам  начинать какую- 
либо работу в неблагоприятны е дни недели. «Н еблагоприят- 
ность» года в народной традиции связы вается с «сердитостью» 
святого, недобрым взглядом: «Говорят, на кого К асьян взглянет, 
то плохо и будет» (П ерм ский район, с. Курашим). «Взгляд» свя
того мог распространяться как на весь високосны й год, так и 
лиш ь на определенный его период: «Н а осень нонче Касьян по
глядел» (Ч ер д ы н ск и й  район, д. Б. Д олды ). « Н еблагоп ри ят- 
ность» К асьяна могла распространяться и лиш ь на то, на что он 
«взглянул» в этом году: «Сёгоды високос, дак видно он на лю 
дей глянул, вот и умирают» (Д обрянский район, д. С оф роня- 
та); «Говорят, что если К асьян взглянет на кого, если на скотину 
взглянет, то зн ач и т скоти н е плохо будет, а если  на лю дей, 
то значит лю ди будут умирать» (П ерм ский район, с. Кураш им).
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И звестны  и другие хрононимы  для обозначения отдельны х 
лет, как правило, неблагоприятных: холодное лето — зяблой год, 
тяж елы й год, вызы ваю щ ий гибель — неживой год, глухой год. 
«Н ичё жё не поспеват, зяблой  же год-от нонче» (С оликам ский  
район, д. В. М ош ево); «Двадцать первой год был неж ивой год — 
ш ибко умирали люди» (Карагайский район, д. Терёхино); «Были 
тогда глухие годы» (К арагайский район, с. Посад).

Народная астрономия и календарь

Традиционны е представления о времени, как и приемы  его 
измерения, связаны  с народной астрономией. Н аучны е астро
номические знания, конечно, не были ш ироко распространены  
в народной среде. В то же время наблю дения за солнцем, луной, 
звездами занимали важное место в представлениях о мире. С олн
це и луна восприним ались элементам и установленного м иро
порядка, ситуация невозмож ного иногда описы валась через не
возмож ность изменить движ ение небесных светил: «Н е взой 
дет никогда солнце с запада» (К уединский район, д. И скильда). 
В исчислении дневного времени определенное значение имели 
наблю дения за суточным движ ением  солнца. Годовой солнеч
ный цикл в народном календаре такж е был маркирован опреде
ленны м и датами, отм ечавш им и период или  дни  весеннего и 
осеннего равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. П о
граничное полож ение солнца, переходные «точки» в годовом 
солнечном цикле в народной терм инологии получали название 
«меженные дни», «солнце на меже стоит», что было характерно 
как для дней равноденствия, так и солнцестояния.

Зим нее солнцестояние в пермских традициях связы валось 
с дням и почитания святы  х —Даниила Столпника (24 декабря): 
«Вчера Д анило С толбник был, день на меже стоял, а сёдни день 
прибы л на воробьины й шаг» (Ч ерды нский  район, с. Кольчуг); 
Спиридона-солнцеворота (25 д екабря):« Спиридон-сол нцеворот, 
солнце на лето, зим а на мороз». Л етнее солнцестояние соотно
силось с днем Петра-солнцеворота (25 и ю н я )80. Д ни зимнего 
и летнего солнцестояния связы вались с переменой погоды: 
«С олнце на зимы, а лето на жары», «С олнце на лето, зим а на 
мороз». Д ля обозначения периода зимнего и летнего солнцес
тоян и я использовали и хрононим — меженный день. М еж ен
ные дни: «Когда дни будут убывать и прибы вать-ту на межах- 
ту, туда и сюда — меж енные дни» (С оликам ский  район, д. Тол- 
стик). Д ни весеннего и осеннего равноденствия, хотя иногда
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и вы делялись особо, однако не закреплялись в П рикамье за ка
ким-либо днем марта или  сентября.

Н аблю дения за солнцем, особенно в пограничные периоды 
суточного цикла, были положены в основу многочисленных при
мет о погоде: «П ри восходе солнце — белыш  — к долгому вед
ру»; «П ри восходе солнце играет — ж ди дождя»; «С олнце вста
ет в облаках, лучами вверх — к дождю»; «Я рко-красное солнце 
на закате — к ветреной погоде»; «С олнце садится в чистые обла
ка — к ведру»; «С олнце сядет под тучу — к дождю, зим ой — 
к бурану»; «О коло солнца столбы — к холоду»; «С олнце в серь
гах — к м орозу»81.

Еще более распространенны ми в бытовой практике были 
наблю дения за лунны м и циклами, с которы ми связы валось 
множ ество прим ет и поверий. Более ш ирокое распространение 
«лунных» прим ет и поверий мож но объяснить четкой сменой 
лунны х ф аз в период лунного месяца, что и позволяло активно 
использовать наблю дения за ними в бытовой, прежде всего 
хозяйственной, практике. В основу системы изм ерения лунн о
го цикла были полож ены  четыре лунны е фазы: новолуние, 
первая фаза, полнолуние, последняя ф а з а 82. Н ародная терм и
нология такж е ориентирована на выделение этих фаз. П ериод 
времени между ущ ербом луны  и новолунием  такж е обозначал
ся межойу меженным временем, обозначавш им пограничное 
состояние начала нового лунного цикла: «М есяц народится 
новый, тоже говорят на м еж ах»83. «М еж енное» время, как и в 
других случаях «пограничного» времени, расценивалось как 
неблагоприятное: «Если ребенок рож дается «между м есяца
ми» старым и новым, он будет часто болеть»84. Н арож даю щ ий
ся месяц, новолуние как начало цикла в первую  очередь св я 
зы вались с прим етам и о погоде на ближ айш ий «лунный» ме
сяц: «М есяц-от этот народился в дош, дак всю неделю дош 
простоит. А еж ли у м есяца востренька краю ш ечка будет, дак 
будет ведро, а еж ли кругленька — дош будет. Надо, чтобы 
месяц серпиком был, это к ведру» (О черский  район, с. К ипри- 
но); «Если новы й месяц такой, что ведро на нем не устоит,— 
будет дожь» (К уединский район, д. Н икольск). С нарож даю 
щ имся месяцем связы валось и благополучие человека: «Если 
увидиш ь нарож даю щ ийся месяц, надо три раза перекрес
титься, чтобы все хорош о было» (К расновиш ерский район, 
с. В. Я зьва). Схожие просьбы к месяцу о здоровье, счастье 
были характерны  и для других народов 85.

«Н а молодом месяцу», в первой ф азе луны  вы полнялись
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многие хозяйственны е работы, требующие «роста». Н а молодом 
месяце предписы валось заним аться посадкой 86. Растущ ий ме
сяц в некоторы х традициях считался наиболее благоприятны м 
временем для свадеб: «Свадьбы стремились устраивать на рас
тущую л у н у » 87. Н а растущую, а не на убывающ ую луну было 
принято солить огурцы: «О гурцы  надо солить на молодой ме
сяц» (Ч астинский  район, д. Зм еевка). Только на молодом м еся
це старались стричь волосы, «чтобы лучш е росли». Н а молодом 
месяце стригли молодых овец: «шерсть быстрее отрастет», в то 
же время старых овец, наоборот, с этой же целью стригли «на 
старом м есяц у»88.

В осприятие полнолуния, «полного» месяца, строилось на 
идее «полноты» — достатка и заверш енности, на чем основы ва
лись и многие предписания хозяйственны х работ, приурочен
ных к этой лунной фазе: «Печку били на полном месяце — в доме 
теплее будет» (К арагайский район, с. К ар ага й )89; «Если ставить 
и вязать снопы на полную  луну — будут полны е амбары» (Ч ас 
тинский район, д. Змеевка), выбор наиболее благоприятного вре
мени для начала ж атвы  — «на полную  луну» (Ч астинский  рай 
он, д. Зм еевка). К полнолунию  приурочивалось прочтение за 
говорны х текстов, н ап равлен ны х на обеспечение сохранн о
сти и благополучия домаш него скота: «В полную  луну обходят 
скотину и говорят: «Заговариваю  я  ж ивое от врагов бродячих, 
собак кусачих, от укуса змей, от худобы, от дел колдунов, от го
ворливы х язы ков, не считаю т звезд на небе, а моя скотина со
считана» (Ч астинский  район, д. Зм еевка). С другой стороны, в 
некоторы х случаях сохранялось негативное отнош ение к пол
нолунию  90.

С луной связы вались мифологические представления о по
явлении  лунны х пятен. В больш инстве записанны х нами тек
стов легенды они связы ваю тся с сы новьям и Адама К аином и 
Авелем: «Где-то о луне, что это Каин и Авель есть где-то, надо 
смотреть» (Ч айковский  район, д. Кемуль), подобные представ
ления о появлении лунны х пятен были ш ироко распростране
ны у восточных славян 91. В П рикамье известно было и другое 
объяснение лунны х пятен: «Н а луне девка с коромыслом сто
ит» (О черский район, с. Токари). В восточнославянской тради
ции этот сюжет встречается достаточно р е д к о 92, в то же время 
он характерен как один из главных в мифологических представ
лениях тю ркских и ф инно-угорских народов П р и к а м ья93, с чем, 
скорее всего, и следует связы вать его распространение в русских 
традициях региона.
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Убывающая, старая, состаривш аяся луна, «старый месяц» 
связы вались с символикой «сухости», «убывания», «исчезнове
ния», что такж е ш ироко использовалось в хозяйственны х пред
писаниях и приметах. Считали, что на вспашке, вы полненной 
на старом месяце, меньш е растет сорняков. Лес, подсеченный 
на корню на подсеке на старом месяце, сгнивает б ы стр ее94. Н а 
убывающем месяце предписывалось вы полнять все работы, свя
занные с заготовкой леса и дров: «Д ля дома лес готовят в ста
рый месяц»: «Дрова «в костер» (в поленицу) лучш е класть на 
старый месяц, и колоть тож е лучш е на старый месяц — быстрей 
просохнут» (Красновиш ерский район, с. В. Язьва); «Рубить дро
ва лучш е на старом месяце — быстрее сохнут» (Гайнский район, 
д. П лесо). Н а старом месяце старались убирать овощи, расту
щие в земле, «чтобы лучш е леж али» (К уединский район, пос. 
Куеда). Повсеместно только на убывающ ую луну лечили болез
ни: «Н а старую луну надо болезнь лечить, на молодую луну н и 
чего не п олучи тся»  (К р асн о ви ш ер ски й  район , пос. Ц епел).

Значительно меньше примет и поверий связы валось со звез
дами. Н аблю дения за звездами актуализировались чащ е всего 
в погодных приметах: «Звезды  в Л осе (Б ольш ой  М едведице) 
ярки  — к бурану» (К расноуфимский уезд); «Н а Рождество звезд
но — будет много ягод и грибов»; «Звезды  падают — к ветреной 
погоде»; «Звезды  мигаю т — к ненастью »95. Н аступление холо
дов в зимнее время связы валось с яркостью  звезд  М лечного 
П ути (солом енная дорога, лебединая дорога, белая д о р о га)96. 
Располож ение звезд на небе использовалось при определении 
времени ночью, обычно следили за располож ением ковш а Б оль
шой М едведицы.

Природно-климатические явления и календарь

П редставления о погоде, природно-клим атических и ф ен о
логических изменениях, сезонах года имеют прямое отнош ение 
к традиционном у календарю. При этом в народном календаре 
мы наблюдаем не только рациональны е представления, связан 
ные с погодными и природными изм енениями, отразивш им ися 
в м ногочисленны х прим етах и поверьях  о погоде, хронони- 
мах, но и м ифологическое осмысление природных и погодных 
циклов.

Н аблю дения над природным и циклами являли сь  одной из 
сущ ественных составляю щ их традиционны х представлений о 
м ироздании  и течении  времени. С м ена природны х сезонов,
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чередование погодных явлений  яви лись одним из условий гар
моничного миропорядка. Наоборот, непоследовательная смена 
природных явлен и й  связы валась с хаосом.

Ф енологическая основа народного календаря общ еизвест
на, многие календарны е ориентиры  напрямую  связы вались с 
явлен и ям и  природы, в народной терм инологии и фразеологии 
часто обыгры вались переходные периоды года, например: «ов
раги играют» — о начале весны, «до снега» — до наступления 
зимы, «по снегу» — ранней зимой, «по голу» — поздней осенью, 
когда уже нет травы, но и не выпал снег. Разворачивание п ри 
родных процессов, соотносимое с праздниками, часто обы гры 
вается в поговорках: о весне — «Егорий с водой, М икола с тра
вой», о наступлении осени — «П ридет П етрок — опадет листок, 
придет И лья — упадет два». Н аступление весны связы валось с 
прилетом птиц: «П лиш ка прилетела тоненькие нож ки о ледок 
лом ать» (Ч ер д ы н ск и й  район, с. П янтег), тогда как  осень — 
с их отлетом: «Гуси рано полетели — зим а ран н яя будет» (Гайн- 
ский район, д. Тиуново).

М ифологическое осмысление сезонов года такж е в народ
ных представлениях связы валось с природно-климатическим и 
явлениям и. Так, переход от лета к зиме, закрепленны й за празд
ником Воздвиж енья, обыгры вается в многочисленны х прим е
тах и паремиях: «Здвиж енье — день, когда осень с зимой сдви
гаются» (К расновиш ерский район, д. Акчим); «С движ енье — 
погода сдвигается к морозу, медведь в леж ку залегает» (К рас
новиш ерский район, д. Бахари); «С движ енье — лето свизж а- 
ло — убежало» (Ч ернуш инский  район, с. К алиновка); «С дви
ж енье — ш уба с зипуном сдвинулись, а с лето с зимой сдвину
лись». (С уксунский район, с. Торговищ и); «С движ енье тепло 
сдвинет, а холод надвинет» (О ктябрьски й  район, с. Богород
ское).

В зимнее время, не связанное с активны м и зем ледельче
скими занятиям и, особое место в системе представлений о при 
роде отводилось морозам и оттепелями. Н аглядно эти представ
ления раскрывают, например, материалы из Соликамского райо
на. Здесь, как и в других районах, считали, что «если зим а не 
морозная — лето будет холодным»: «Я слы хала у старушек: м о
розы тоже надо. М ороза не будет — лето плохое будет» (д. Л ы - 
зиб). В С оликамском  районе знали морозы  «Рож дественские, 
Н овогодние, К рещ енские. К ак по праздникам , так они у нас 
и назы вались. До Рож дественских — М ихайловские, там М и- 
хайлы  есть (21 ноября). Д альш е есть Васильевские, В асилий
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(14 января). Это как святые, вот по ним морозы  так и назы ва
лись» (с. Вильва); «Бы ваю т еще Н икольские морозы, к Н ико- 
лину дню» (д. Тю лькино); «М орозы Устритенские я  слыхала» 
(Сретенье, 15 ф евраля) (д. Л ы зиб). О ттепели ж дали к М ихай
лову дню. С читали также, что в январе после морозов наступает 
я н в ар ск о е  теп ло : « Я н в ар ск о е  теп л о  св ек р о в к а  го во р и л а»  
(с. Вильва). Первую оттепель после наступивш их зим них моро
зов, например, в Черды нском  районе ж дали к М ихайлову дню: 
«М ихайлов день осенью бывает, на него оттепель, называю т М и
хайлово чудо, оттепель приш ла и весь лед унесла» (Ч ерды н- 
ский район, д. Б. Гадья).

В летний период наблю дения над состоянием погоды еще 
более актуализировались. С некоторы ми праздниками и почи
таемыми дням и напрямую  связы валось наступление хорош ей 
погоды. Н аступление летнего тепла связы вали  с Вознесением и 
Семиком. Х орош ая теплая погода в П рикамье повсеместно на
зы валась вёдро, ведренье. Апогеем летней ж ары считалось вре
мя П етровского поста, что закрепилось в таких терминах, как 
Петровское вёдро, Петровские жары. Х орош ая летн яя пого
да противопоставлялась сильны м проливны м  дож дям, способ
ным привести к Успенской, Ильинской, Петровской поводи. 
Ц елы й цикл летних праздников в П ермском П рикамье отмече
ны эпитетом «грозный». Считалось, что именно в эти дни обя
зательно бываю т грозы. В торая половина ию ля и август счита
лись временем зарниц — калинников. Почти все явлен и я п ри 
роды наш ли отраж ение в паремиологии, приметах, поверьях, 
связанны х с календарны ми представлениями. О дин из устой
чивых комплексов представлений связан с противопоставлен
ностью погоды в зим ний и летний периоды: «Х олодная зим а — 
теплое лето»; «Какое зимнее Цветье, такая погода и в летнее 
Цветье». И менно эти представления сохраняю т устойчивость 
до настоящ его времени.

Н аруш ение определенных запретов могло повлечь изм ене
ние погоды. О дним из самых распространенны х во время сено
коса был запрет оставлять грабли зубьями вверх — пойдет дождь. 
П очитание весеннего праздника Конанов день (18 марта) и за 
прет стучать и шуметь в этот день в С оликамском  районе св я 
зы вались с предупреж дением града. Н аруш ение запрета могло 
навлечь град в летний период. С другой стороны, определенные 
магические действия могли вернуть погоде ее прежнее состоя
ние. К заговорным текстам прибегали, например, во время се
нокоса для предотвращ ения тучи и дождя: «А когда гребем, вот
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идет туча, дак я  говорю: «Давай иди туча, куда тебе зовут, а здесь 
делать тебе нечего. И ди стороной. В сторону южную, цепью ж ем
чужную. Все остальные за тобой» (Ю рлинский  район, д. Тавол- 
ж анка). Разнообразны е способы бытовали для остановки града: 
«Вот лопату хлебную  и помело вы киды вали от града во двор» 
(Ю рлинский  район, д. М ухоморка); «Когда град сильный, то 
пасхальное яйцо-то это кидаю т на улицу» (Ю рлинский  район, 
д. Д убровка). Д лительное отсутствие дож дя считали чрезвы чай
ным явлением. Н а восстановление природного равновесия были 
направлены  многочисленны е обрядовы е действия от имитации 
дож дя (обливан и я) до проведения молебнов по случаю засухи 
(см. раздел об обрядах по случаю засухи).

Н аблю дения над погодой, связанны е с теми или ины ми 
праздниками и календарны ми датами, закрепились в многочис
ленны х календарны х погодных приметах: «С Евдокии (14 м ар
та) погоже — все лето пригож е» (К иш ертский район, с. М олеб- 
ка); «Если в этот день бывает оттепель, то ож идаю т скорой тали 
снега» (С уксунский район, с. Торговищ и); «К акова Евдокия, та
кова и весна» (О ктябрьски й  район, с. Богородское). С езонны е 
и погодные изм енения закрепились в эпитетах многих кален
дарны х дат. Так, летний И ванов день в П рикамье имеет такие 
названия, как Травник, Ягодобор, Святник (Цветник), Гроз
ной, Летний .

Способы измерения времени

В народной культуре русских П рикам ья сущ ествовали раз
личны е способы изм ерения времени. О дни из них прим енялись 
для  его изм ерения в течение суток. Больш инство  известны х 
приемов изм ерения времени были основаны на наблю дениях за 
перемещ ением солнца. Подобное определение времени мож но 
считать универсальны м , оно было ш ироко распространено в 
быту многих народов 97. В обычной речи инф орм аторов доста
точно часто можно слыш ать связь дневного времени с полож е
нием солнца: «С олнце уже высоко, а вы все не встали»; «Р ань
ше много гулять не разреш али, солнце на место [село], и девки 
на место, домой уже шли»; «По солны ш ку время определяли, 
солныш ко встало — на работу идти, солныш ко садится — с ра
боты. С олны ш ко на место, и мы на место» (К уединский район, 
с. О ш ья).

В ж илищ е или хозяйственны х помещ ениях дневное время 
такж е измеряли, наблю дая за перемещ ением солнечных лучей:
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«Время определяли по солнышку. Н а рамы придет — обед, с рамы 
на подуш ку перейдет — вечер» (К уединский район, д. Сую рка). 
Путем длительного наблю дения над перемещ ением солнечных 
лучей в помещ ении складывались определенные пространствен
ны е ори ен тиры , которы е со о тветствовали  том у и ли  ином у 
п ериоду дня. Н ар о дн ая  ф р азео л о ги я  сохран и ла м нож ество  
паремий, связанны х с ориентирами во времени в течение су
ток: «Солнце поперек пола» (о полдне), «С олнце на веточках», 
«Солнце на ели, а мы еще не ели».

Ц елый ком плекс способов изм ерения времени был основан 
на измерении длины  тени, отбрасываемой человеком или пред
метом. О дним из самых распространенны х приемов изм ерения 
тени явл ял ся  счет шагами: «В ремя определяли  по солны ш ку в 
лаптях, по своей тени лаптям и переступали, сколько следов бу
дет, шагаем, шесть — восемь шагов — вечер, домой надо, ш аг-пол - 
тора — полдень» (Ч ай ковски й  район, д. К. К лю ч); «Вот че, мы 
маленькие-то были. Теперь ведь у каждого часы, а у нас ни часов, 
ничего не было. Вот борониш ь ли, паш еш ь ли там в полях. Л ап 
ти ведь на ногах-то. Ага, обед, наверное,— смерим. С колько лап 
тей? Д ва шага. П ора обедать» (К уединский район, д. К итрю м). 
Количество шагов, как правило, после полудня соответствовало 
такому же часу: «По тени сколько лаптей насчиташ ь — столько 
часов» (К уединский район, д. С ую рка). В других вариантах и з
меряли  тень от соломинки: «С олом инку отломят, вот по этому 
пальцу (по больш ому) миряли её. Я счас пашу, да ещё миряю  ког- 
ды. Так на солныш ко поставиш ь, тень, по этой тени и смотриш ь 
сколько время» (С оликам ский  район, с. В ильва).

Часто изм еряли  длину тени, отбрасы ваемой палочкой, раз
мещ енной между пальцам и на ты льной стороне ладони: «По 
часам никто не робил, травинку сорвут, по тени время опреде
ляли» (Больш есосновский район, д. Ч истопереволока). П алоч
ку, травинку или соломинку ставили между пальцами, строго 
перпендикулярно стороне ладони, длину соломинки в разны х 
вариантах связы вали с длиной пальцев руки (чащ е всего м изин
ца, среднего или указательного пальца). В одних случаях при 
данном способе изм ерения времени смотрели лиш ь на длину 
тени: короткая тень соответствовала полудню, длинная — вре
мени ближе к вечеру. В других случаях наблюдали, сколько паль
цев пересекает тень, отбрасы ваем ая соломинкой: длина тени, 
падаю щ ая на один или два пальца, соответствовала двум часам 
пополудни, три — трем, четыре — четырем: «Время считали — 
травинку сорвешь, между пальцев (м изинцем  и безы м янны м )
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поставиш ь, если тень от нее на 3 пальца — 3 часа, на 2 пальца — 
2 часа» (К расновиш ерский район, д. А кчим). К измерению  вре
мени шагами, соломинкой или травинкой чаще всего прибега
ли в летнее время, при отсутствии часов, находясь вдали от на
селенного пункта.

В некоторы х деревнях П рикам ья в прош лом имели распро
странение и солнечные часы. Как отмечают этнографы, в д. Вес- 
нино Л ы сьвенскою  района их устраивали таким образом: встав
ляли  деревянную  палочку посередине небольш ой доски, отм е
чали длину тени от палочки зарубками или красками. В д. Гуни- 
но Усольскою  района один ж итель имел доски с отметками тени 
от палочки на каж дый сезон года98. О днако главны м недостат
ком солнечных часов, как и способов измерения времени по тени, 
было то, что ими мож но было пользоваться лиш ь в течение све
тового дня и в солнечную  погоду.

Н очное и утреннее время до солнца определяли «по пету
хам». Н ачало дня обычно связы вали  с пением петухов: «Утром 
вставали — петухи будили. Петух запоёт, и пора вставать» (С о 
ликам ский район, с. Касиб); «П етух пропоёт, надо просы пать
ся, вставать. П етухи пели, видать, по часам. Н есколько раз, по
нятно, и вечером поют, некоторы й дурак и вечером поет. В избе 
куриц держали, курятник был, в избе стоял» (С оликам ский рай
он, д. Тю лькино); «Знали  уже лю ди время, это уже привы чка — 
первы й петух пропоет — ш есть часов» (С оликам ски й  район, 
с. К асиб); «Вставали, петухи были, запою т дак, в пять-ш есть 
часов поёт. Р ан ьш е ведь рано вставали , не сп али  долго-то. 
Он утром поёт. Счас уж  это всё забыто» (С оликам ский  район, 
с. Вильва).

Д ля  определения времени служ или  и другие ориентиры , 
прежде всего связанны е с деревенским бытом. И в современных 
деревнях вечернее время разделяется на два промеж утка — «до 
коров» и «после коров», сориентированны е на возвращ ение ста
да в деревню, приуроченное, как правило, к одному и тому же 
времени. К социальны м ориентирам  времени мож но отнести 
наблюдения звона церковного колокола, прежде всего, в воскрес
ные и праздничны е дни. В середине XX в. так назы ваемы е соци
альны е ориентиры  играли более значительную  роль в системе 
определения времени: «Гудок был: в пож арной сторож  сидел, 
дежурил. Вот в час в колокол звонит. М ы хоть на лугах сено уби
рали, когда и бабы косят, гребешь. С этого же слыш но гудок-от. 
«Девки, обед, айдате!» А там уж кисель гороховой сварят, нас 
накормят» (С оликам ский  район, с. Вильва).
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Активное распространение часов в городской и заводской 
среде наблю дается уж е во второй половине X IX  в., в крестьян
ском быту часы для определения времени начинаю т ш ироко 
использоваться с 1920-х гг. П остепенно народные способы оп
ределения и ориентиры  отходят на второй план: «Я уж  сколько 
себя помню, у нас все часы-ходики были, все по ним время смот
рели» (К уединскйи район, с. О ш ья).

Короткие отрезки времени в качестве своеобразны х ориен
тиров такж е использовались в народной хронологии. В первую 
очередь это были отрезки, необходимые для вы полнения какой- 
либо работы: «М аленько погодите, корову подою, тогда выйду»; 
«Я с утра, пока печь не истоплю, никуда не иду». «М гновения» 
часто обыгры вались в виде поговорок, например: «Доле ворона 
на суку сидит», «Л авку не успел нагреть» — о кратковрем енно
сти визита.

П риведенны е способы изм ерения времени, бытовавш ие у 
русских П рикамья, мож но назвать универсальны ми, они ш иро
ко использовались в хронометрической практике не только рус
ских и восточных славян, но были характерны  почти для всех 
народов Урала и П оволж ья " . Больш инство традиционны х спо
собов изм ерения времени имело характер индивидуальны х на
блюдений. Почти все приемы  были ориентированы  лиш ь на от
носительную  точность времени, что и зависело в первую оче
редь от и н д и ви д у ал ьн о й  оценки . П ри  этом  тр ад и ц и о н н ы й  
уклад ж изни и суточный распорядок труда и отдыха и не требо
вали точного определения времени.

В годовом цикле счет времени велся относительно больш их 
православны х праздников, природных сезонов и периодов хо
зяйственны х работ, событий в семейной ж изни, важ ны х госу
дарственны х событий. З а  основу расчета времени в годичном 
цикле использовались церковные святцы. Н ародны й календарь 
бытовал преимущ ественно в устной форме. И менно устные рас
сказы  и знания инф орм аторов о народной календарной тради
ции были получены нами в ходе полевых исследований. И звест
ны и разнообразны е формы  рукописны х списков праздников. 
В старообрядческой среде ш ироко были распространены  кн и ж 
ные варианты церковных святцев. О днако в народной традиции 
кроме устного и книж ного календарей бытовали и другие изоб
разительны е его формы.

И нф орм ация о распространении в П рикамье изобразитель
ных календарей крайне фрагментарна. Во время наш их поле
вых исследований в 1990-е гг. мы встречали лиш ь упоминание



Глава 1. Представления о времени 75

о бытовании деревянны х брусков-календарей. И сследователи 
в более ранний период отмечали разнообразны е виды календа
рей в Кунгурском и Соликамском районах. В Соликамском райо
не, например, этнограф ами в д. Сим у старообрядцев был за
ф иксирован  деревянны й резной календарь в форме ш естигран
ного бруска 10°. По его граням будние дни отмечались простыми 
линиям и, а праздники — крестами. И зобразительны е календа
ри отмечены в С оликамском  и Усольском районах. Так, в рисо
ванном календаре в д. Л ы зиб и д. К арандаш ево месячные ц и к
лы  были нанесены красками разны х цветов по всей длине м ати
цы 101. К сожалению , данны е календари не описаны в литерату
ре и не сохранились до настоящ его времени.

Д еревянны е резны е и рисованны е календари имею тся в со
б р ан и ях  П ерм ского  областн ого  краеведческого  и Ч ерды н - 
ского краеведческого музеев. Д анны е музейны е предметы пред
ставляю т особый интерес для нашего исследования. В то же 
врем я зн ачи тельн ую  слож н ость  при обращ ени и  к этим  п а
м ятникам  вы зы вает отсутствие в больш инстве случаев атрибу- 
тации этнической принадлеж ности и района бытования. Так как 
в этнографической литературе пермские календари не были про
анализированы , приведем их описание и характеристику.

О дин из наиболее ранних деревянны х календарей поступил 
в собрание П ермского областного краеведческого музея в нача
ле XX в. из В ерх-Я зьви н ской  волости  С оликам ского  уезда 
П ермской губернии. Д анная волость была населена русскими 
и пермяками, поэтому вопрос об этнической среде бы тования 
остается открытым, как неизвестна и его «конфессиональная» 
принадлеж ность, так как в волости прож ивали и православные, 
и старообрядцы. Д аж е если предположить, что календарь быто
вал среди ком и-пермяцкого населения, известно, что подобные 
календари в П рикамье были отмечены и у русских.

сентябрь, октябрь, х ишіііхтнхишік\\іиѵи\□  ѵшшкіиіиш\и\\пиѵітіаиишиш^і\\и\/^ітVUU/ 
ноябрь

декабрь, январь, 
февраль 
март, апрель, 
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июнь, июль, 
август
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Графическое изображение четырех сторон деревянного 
календаря из Верх-Язьвинской волости Соликамского уезда
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Активное влияние русского народного календаря и церков
ных святцев на календарны е традиции ком и-перм яков позво
ляет считать, что, скорее всего, подобные календари в первую 
очередь отраж али не этническую  специфику, а особенности л о 
кальных территориальны х традиций, что позволяет их исполь
зовать для реконструкции и способов счета времени русских 
П рикамья. Календарь из В ерх-Я зьвинской волости представля
ет четырехгранную  трость длиной около семидесяти сантим ет
ров. Н а каж дой грани отмечены дни трех месяцев. Д ля обозна
чения будничных и праздничны х дней используется несколько 
видов знаков: прям ая черта — для обозначения будничных дней, 
косой крест — для обозначения двунадесяты х праздников, п р я
мая черта с примыкаю щ ей к ней косой чертой, обращ енной верх 
или вниз,— для обозначения более мелких праздников и почи
таемых дней. Н ачало года обозначено косым крестом в ф и гур
ном выступе трости, не входящ ем в структуру дней года. П ри 
ведем расш иф ровку вы деленны х на календаре праздников и 
особо почитаемых дней, отмеченных особыми знаками.

Праздники и почитаемые дни, отмеченные на деревянном календаре

Месяц
День ме

сяца
(ст. стиль)

День ме
сяца (нов. 

стиль)

Знак
празд
ника

Название праздника

Сентябрь 1.09 14.09 і/ Семенов день
8.09 21.09 X Рождество Пресвятой Богородицы

14.09 27.09 X Воздвиженье
21.09 4.10 І\ Отдание Воздвиженья
27.09 10.10 I/ Савватия Соловецкого чудотворца

Октябрь 1.10 14.10 I/ Покров Пресвятой Богородицы
8.10 21.10 І\

22.10 4.11 I/ Казанская
26.10 8.11 I/ Дмитриев день

Ноябрь 1.11 14.11 I/ Кузьмы и Демьяна
8.11 21.11 I/ Михайлов день

13.11 26.11 I/ Иоанна Златоуста
14.11 27.11 I/ Филиппов день. Заговенье на рож

дественский пост
20.11 3.12 I/ Предпразднество Введения
21.11 4.12 X Введение во храм Пресвятой 

Богородицы
26.11 9.12 I/ Алимпия Столпника
30.11 13.12 I/ Апостола Андрея Первозванного
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Продолжение

Месяц
День ме

сяца
(ст. стиль)

День ме
сяца (нов. 

стиль)

Знак
празд
ника

Название праздника

Декабрь 2.12 15.12 і\
6.12 19.12 і/ Николин день

9.12 22.12 і/ Зачатия Анны

12.12 25.12 і/ Спиридонов день

23.12 5.01 і\
25.12 7.01 X Рождество Христово

Январь 1.01 14.01 X Обрезание Господне
2.01 15.01 І\
6.01 19.01 X Крещение

18.01 31.01 I / Афанасьев день

24.01 6.02 I / Преподобной матери нашей Ксении

26.01 8.02 І\
27.01 9.02 I / Возвращение честных мощей 

Иоанна Златоуста

30.01 12.02 I / Трех святителей

Февраль 2.02 15.02 X Сретенье
8.02 21.02 I / Феодора Стратилата

11.02 24.02 I / Власьев день

12.02 25.02 I / Мелетия, архиепископа Антиохий
ского, Алексея, митрополита Киев
ского

24.02 8.03 I / Обретение главы Иоанна Крести
теля

Март 1.03 14.03 I / Евдокиев день

3.03 16.03 І\
9.03 22.03 I / Сороки

15.03 28.03 І\
17.03 30.03 I / Алексеев день

25.03 7.04 X Благовещенье
Апрель 3.04 16.04 І\

12.04 25.04 І\
23.04 6.05 I / Егорьев день
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Продолжение

Месяц
День ме

сяца
(с г . с т и л ь )

День ме
сяца (нов. 

с т и л ь )

Знак
празд
ника

Название праздника

Май 1.05 14.05 і/ Иермии

2.05 15.05 і/ Афанасия Великого

9.05 22.05 і/ Николин день

10.05 23.05 і/ Симона Зилота

21.05 3.06 і/ Константина и Елены

24.05 6.06 \і Симеона Столпника, 
Никиты Столпника

25.05 7.06 і/ Третье обретение честные главы 
Иоанна Златоуста

Июнь 3.06 16.06 і\
8.06 21.06 і\

12.06 25.06 і/ Петра Афонского

24.06 7.07 X Рождество Иоанна Крестителя, 
Иванов день

29.06 12.07 X Петра и Павла

Июль 6.07 19.07 І\
8.07 21.07 I/ Летняя Казанская

20.07 2.08 I/ Ильин день

22.07 4.08 І\
26.07 8.08 I/
27.07 9.08 I/ Пантелеймона

Август 1.08 14.08 X Первый Спас

6.08 19.08 X Второй Спас, 
Преображение Господне

13.08 26.08 І\ Отдание Преображения

15.08 28.08 X Успение

18.08 31.08 I/ Флора и Лавра

29.08 11.09 X Усекновение главы 
Иоанна Предтечи
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А нализ отмеченных дат и знаков позволяет считать, что ка
лендарь копирует собой церковные святцы. С охранена и систе
ма иерархии праздников: большие отмечены крестом, более мел
кие — прям ой и косой чертами, обращ енны ми вверх. П рям ая и 
косая черты, обращ еннае вниз, с наш ей точки зрения, обознача
ет заверш ение праздничны х циклов (отдание праздников). И зу 
чение русских деревянны х календарей других территорий так 
же показы вает бытование таких типов 102. И сследователь С. Ж и 
галова такж е вы деляет среди календарей особую группу «цер
ковных», в которы х знакам и отмечаю тся лиш ь праздники 103.

В торой тип деревян н ы х брусковы х календарей  имеет 
несколько иной вид обозначений в виде значков и рисун
ков, назы ваемы х в некоторы х работах «пиктограф ическим  
письмом» 104. Среди русских П рикам ья о бытовании подобных 
календарей получены лиш ь косвенные свидетельства. Д ва об
разца в виде деревянны х ш естигранны х брусков хранятся в 
коллекции Пермского областного краеведческого музея 105. Точ
ное место приобретения календарей не установлено, однако 
известно, что они бытовали в ком и-перм яцкой среде. Графи
ческая схема рисунков на одном из них к настоящ ему времени 
опубликована 106. В этом типе календарей каж дый значим ы й 
в местной традиции праздник обозначался особым знаком, 
в котором раскры валась не его церковная иерархия, а часто 
народное содерж ание праздника. И менно поэтому на перм 
ских календарях ни один из значков не повторяется дважды. 
К сож алению , отсутствие русского материала вынуж дает п ри 
вести для иллю страции примеры  из регионально близких тра
диций ком и-пермяков, которые лучш е сохранили символику 
знаков, использовавш ихся для обозначения на деревянны х 
календарях. Как отмечают этнографы, южные ком и-перм яки 
Н овы й год обозначали бабкой, М асленицу — санями, П асху — 
качелями, С емик — чаш кой с поднимаю щ имся паром, Трои
цу — березкой с листьями, И вана Купалу — веником, Духов 
день — гребеш ком 107. Н а сохранивш ихся календарях такж е 
мож но отметить использование подобной символики. Так, на 
ком и-перм яцком  календаре Сороки — день встречи птиц — 
помечены птичкой, Егорьев день — ж ивотны м 108. О днако рас
ш иф ровка знаков на деревянны х календарях русских и других 
народов еще не выполнена в полном объеме, хотя к настоящ е
му времени опубликовано и описано значительное число по
добных календарей с разны х территорий России 109.
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Н а деревянны х резны х календарях, сориентированны х на 
цикличность годовых циклов и рассчитанны х на длительное 
использование, отраж ались лиш ь постоянны е даты  календаря, 
основанны е на ю лианском счете, и не учиты вались подвиж ные 
праздники. П оэтому при счете времени приходилось дополни
тельно использовать и пасхальный календарь. Н еудобство двой
ной системы счета отразилось в том, что больш инство сельско
хозяйственны х примет, сроков начала и заверш ения работ при 
урочивалось к постоянны м датам календаря.

Кроме цикличны х календарей, известна и традиция ведения 
и составления линейны х календарей, в которых ф иксировались 
некоторые исторические события, заносились сведения о хозяй 
ственных работах, о погоде. В некоторы х случаях подобные ка
лендари известны  в форме дневниковы х записей, хотя некото
рые из них имели такж е знаковы е рисунки. О дин из таких ка
лендарей  хранится в собрании Ч ерды нского  краеведческого 
музея 110. Календарь представляет собой ш ирокую длинную  дос
ку с гриф ельны м и прорисовками дней и рисунками. К сож але
нию, неизвестны  точное место бы тования этого календаря и его 
автор, известно лиш ь, что он висел во дворе под крыш ей. Кроме 
того, известно также, что он бытовал в русских традициях С е
верного П рикамья. В одну линию  на доске стоят недельные ц и к
лы, составленны е из шести вертикальны х палочек и одного кре
ста, которы м обозначено воскресенье. Графическую прорисов
ку дней недели дополняю т цифры , поставленные над некото
ры м и зн акам и , круги, кресты , р и сун ки  лю дей  и ж ивотны х, 
деревьев. Календарь вклю чает два неполны х годичных цикла.

Так как календарь, скорее всего, носит индивидуальны й 
характер, расш иф ровка многих знаков на нем крайне затрудне
на. Особо отмечены на календаре даты  Пасхи и Троицы, для их 
обозначения используется один и тот же символ. П асха в пер
вом годовом цикле обозначена двум я проросш ими деревьями, 
располож енны ми над и под графической линией дней года, Тро
ица отмечена такж е знаком проросш его дерева, но располож ен
ным над графической линией дней. В следующем году дата П ас
хи обозначена одним знаком  прорисованного дерева, располо
женного над линией  дней. П ромеж уток между Пасхой и Трои
цей отмечен особо, каж дая из семи недель им еет ц иф ровой  
порядковы й индикатор. Счет недель продолж ается и в последу
ющие недели, в частности, отмечена восьмая, девятая и десятая 
недели по Пасхе. Бы тование цифрового счета и названия недель 
после Пасхи мы уже отмечали и на других примерах. П ериод от
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П асхи до Троицы в первом годовом цикле имеет наибольш ее 
количество граф ических изображ ений.

Н екоторы е знаки  не имею т п ривязки  к конкретной  дате, 
поэтому слож но связы вать их с каким -либо днем народного ка
лендаря.

Символ в календарной обрядности

О собенности народного восприятия времени проявлены  и 
в символике календарны х обрядов. С им вол — «это м ельчайш ая 
единица ритуала, сохраняю щ ая специф ические особенности 
ритуального поведения... элементарная единица специфической 
структуры  в ритуальном  ко н тексте»111. Ф ун кц ии  символов в 
традиционной культуре чрезвычайно разнообразны, они хранят 
в себе культурную  информ ацию , закрепляю т универсальны й 
культурный опыт, выступают как средство классификации, упо
рядочения мира в мифопоэтическом сознании 112. Я вляясь орга
ничной частью мировоззрения, символическое значение пред
мета, действия раскры вается только в контексте системы пред
ставлений традиционной культуры. Символам, задействован
ны м  в кален д ар н ы х  обрядах , как  и си м волам  д ругих  сф ер 
народной культуры, присущ и некоторы е общие законом ерно
сти ф ормирования, смысловой наполненности и ф ункциониро
вания.

С имвол в контексте обряда вариативен. О дна и та же идея 
в разны х локальн ы х тради ци ях  м ож ет вы раж аться разны м и 
символами. Береза, являю щ аяся главны м атрибутом троицких 
праздников, в некоторы х вариантах зам еняется калиной, бузи
ной, рябиной. Веточка вербы используется в ритуалах первого 
выгона скота, иногда зам еняется веткой мож ж евельника, чере
мухи — растений, такж е наделенных апотропейной и продуци
рующей семантикой. Вариативно и исполнение обрядового сим
вола. Троицкая береза мож ет быть представлена не только де
ревцем, но и веткой и даж е куклой, вы полненной из березовых 
веток,— соотносится с девуш кой, украш енной березовыми вен
кам и и ветками. Разн ообразна и п ерсон и ф икац ия М аслени 
цы — это не только соломенное чучело, соломенны й сноп, но и 
прядущ ая женщ ина, едущ ая на санях.

В народном календаре мы наблюдаем и различны е формы  
введения символа в контекст обряда: от прямого ритуального 
его изготовления и манипуляций с ним до сугубо словесного 
указания на символический объект. Эту же особенность мы на-
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блюдаем, например, в символических акциях. В ряде традиций 
на Вербное воскресенье принято было «стегать», «хлестать» вер
бой детей, скот, домаш ню ю  птицу. Д ругие прим еры  показы ва
ют, что в этом случае символического действия не проводили, 
оно закреплялось в словесной формуле: «Верба хлест, бей до 
слез». В третьем варианте акция и вербальны й текст соединя
лись. М ножественность, соединение акционального, вербально
го и предметного планов дублировало и усиливало обрядовое 
действие. В календарной обрядности мы наблю даем и разнооб
разны е обрядовы е м анипуляции  с символом: проводы березки, 
например, могли реализовы ваться в таких действиях, как «хо
ронить», «провож ать», «топить», «сжигать» березку и т. д.

И сследователи неоднократно указы вали  на полисем антич
ность символа. П рироде символа свойственны  соединение про
тивополож ны х начал и семантическая неопределенность. При 
этом в каждом конкретном случае осущ ествляется выбор тех или 
иных рефренов, значим ы х в контексте ритуала ш . Так, напри
мер, сим волика красного цвета в народной культуре связана не 
только с идеей ж изни, плодородия, этот цвет является  апотро- 
пейны м, но одноврем енно вы ступает цветом потустороннего 
мира, хтонических и демонических персонаж ей 114. О дним из 
универсальны х календарных символов выступает конь. С одной 
стороны, он связан  с солярны м  культом, п редставляет силы  
плодородия, а с другой — выступает как демоническое ж и вот
ное (ср.: лош адиные ноги у святочных духов). М едиативная сим
волика, которую конь получает из соотнесенности с дорогой, на
глядно п роявляется в привязанности  ж ивотного к переходно
му времени.

В контексте обряда, как правило, и сп ользуется не один, 
а несколько символов, связанны х с общей идеей того или иного 
сезона года, праздника. Переход от зимы  к весне представляет 
целая система символов разны х см ысловых планов. С иноним и
ка, представление в одном и том же смысловом ряде отдален
ных реалий характерны  для всех явлений  народной культуры. 
Так, например, серп, солома, крапива, щепки, зерно, муж ские 
брю ки и т. д. в определенных обрядовы х ситуациях способны 
выступать символами плодородия 115. П ри этом задействую тся 
символы  разны х кодов: числовы е и цветовые, зооморфны е, ор- 
нитоморфны е, растительны е, символы  из мира природы  и кос
моса, бытовой и производственной сфер.

О дной из наиболее распространенны х групп в календарной 
обрядности следует считать зооморф ны е символы. Так, начало
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весеннего пробуж дения природы  связы валось с пробуж дением 
ж ивотны х из зимней спячки, прилетом птиц, появлением  насе
комых. Считалось, что медведь просыпается и выходит из берло
ги на Благовещ енье. С календарны ми периодами и датами соот
н осятся и основны е периоды  «ж изнедеятельности» медведей. 
М едведь — один из наиболее распространенны х календарны х 
символов. О браз медведя актуализируется не только прим ени
тельно к Благовещ енью  — с ним связы ваю т и запрет на купание 
после И льина дня. С В оздвиж енья считали, что «медведь в бер
логу залегает». В день Спиридона-солнцеворота (25.12) «медведь 
в берлоге поворачивается» (К расноуф им ский уезд). С ж игание 
масленичного снопа обозначалось сочетанием «жечь медведя» 
(Кунгурский район, с. Калинино). М атериалы по русским тради
циям  других регионов и общ еславянские материалы  дают м но
ж ество  п рим еров  связи  с м едведем  н екоторы х кален дарн ы х  
д ат  И6. К т а к и м  д атам  н а с л а в я н с к о м  м а т е р и а л е  о т н о с я т 
ся И льин день, Воздвиженье, С пиридонов день, Благовещ енье 
(«С  Благовещ енья медведи выходят из своих берлог» ш ) и дру
гие календарны е праздники. По представлениям сербов, болгар, 
п оляков , м едведь вы ходи т на С ретение, чтобы  в згл ян у ть  на 
«рождающ ееся солнце» 118. В некоторых весенних приметах сла
вян ски х  народов есть прям ы е переклички  с запретом  И льин а 
дня. Так, у болгар «медведь купается в реке на Благовещенье, пос
ле чего вода стан о в и тся  хорош ей  и годной  д л я  ку п ан и я  ч е 
ловека»  119; в другом  случае куп аться  разреш алось  после дня 
св. Георгия, когда медведь искупается в реке 12°. Все приведенные 
примеры, с нашей точки зрения, свидетельствую т о целой систе
ме календарны х представлений, соотносимых с образом медве
дя. При этом актуализация образа медведя происходит в те даты, 
которы е соотносятся с солнечны ми циклам и (ср.: «С пиридон- 
солнцеворот, солнце на лето, зим а на мороз» (О ктябрьский  рай 
он, с. Богородское); «Н а Благовещ енье солнце играет»), с праз
дниками, которы е отмечаю т рубеж ны е периоды народного ка
лендаря (И л ьи н  день, К сения-полузим ница, С ретенье и т. д.). 
Д анны е примеры, с наш ей точки зрения, раскры ваю т солярную  
символику образа медведя в славянской традиции. Д ля реконст
рукции мифологических представлений, соотносимых с медве
дем, возмож но использование материалов и по другим народам, 
так как данны й культ считается одним из древнейш их и распро
страненных на значительной территории 121. Соотнесение «мед
ведь-солнце» известно в миф ологии  ф инно-угорских народов: 
ком и-зы рян 122, удмуртов 123; тю ркских народов 124.
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К наиболее распространенны м зооморф ны м символам, за 
действованным в календарной обрядности, следует отнести вол
ка. Волк в славянской культуре наделен хтонической сим воли
кой, связью  с миром умерших, связью  с нечистой силой 125. Не 
случайно период активности волков соотносится со временем 
разгула нечистой силы. Время ноября — декабря в П рикамье 
характеризуется хрононимами волчья пора, волчье время, вол
чьи ночи: «Декабрь — волчья пора — ночи беда долгие» (К ара- 
гайский район). О браз волка как хтонического персонаж а ис
пользуется для м аркировки всего зимнего периода, не случай
но одним из масленичных персонаж ей такж е становится волк: 
«С ряж ались волком на М асленицу, надевали волчью ш куру и 
бегали» (Ч ернуш инский  р а й о н )126.

При всей вариативности символики, связанной с каждым 
зооморфны м персонажем, можно отметить и общее в сим воли
ческом восприятии диких зверей. Лес, поле — места их обита
ния — противопоставлены освоенному человеком пространству, 
воспринимаю тся как чуж ие и опасные, что отраж ается и в хто
нической, негативной символике диких зверей. Во время пер
вого грома, например, смотрели, откуда идет туча, первый гром 
с северной стороны предвещ ал «звериный», «медвеж ий» год, 
воспринимаемы й как неблагоприятны й.

Символом перехода от весны к лету и от осени к зиме вы сту
пают птицы. О бряды  встречи птиц, значительное число погод
ных примет, связываемых с прилетом птиц, характеризуют имен
но весенний период народного календаря. Ф орм ы  обрядового 
символа также разнообразны: это и обрядовое печенье «жаворон
ки» (Благовещ енье, С ороки), плетены е соломенны е птички — 
«пичужки» в качестве пасхальных украш ений, соломенные ор- 
нитоморфные фигурки обрядов «Встреча плиш ки» и т. д. В осен
нем периоде отлет птиц также связы вается с наступлением ново
го зимнего сезона. И сследователи неоднократно подчеркивали, 
что поведение птиц является одним из факторов, организую щ их 
структуру народного календаря 127. Значим ы м  оказывается и то, 
что птицы, соотносимые с небесной, бож ественной сферой, час
то наделяю тся медиативной ролью, в народных представлениях 
выступаю т как душ и умерш их предков.

В календарной обрядности, особенно в весенних праздни
ках, использую тся и разнообразны е растительны е символы, 
прежде всего верба, пихта и береза. Такое богатство использо
вания растительной сим волики характерно только для этого 
сезона годового цикла. П ихта в некоторых традициях связы ва-
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ется с пасхальными праздниками. И спользование ее в празд
никах, маркирую щ их начало весеннего периода, важного ка
лендарного рубеж а перехода от зимнего к летнему времени, 
такж е основывается на символической связи  с идеями ж изни 
и смерти, опасности и переходности праздников. В данном 
контексте пихта выступает как символ зимнего периода и про
тивостоит лиственны м  деревьям , характеризую щ им  летний  
период.

Важные календарны е рубеж и часто соотнесены с необыч
ными природны м и и космическими явлениям и. Восход солнца 
в Пасху, иногда на Благовещ енье в П рикамье выделен особо, 
считалось, что в это время «солнце играет», «солнце мечется». 
И сследователи отмечают, что игру солнца следует понимать и 
как знак обновления мира и его творения 128. Проницаемость, 
откры тость границ между мирами в праздничны е циклы, свя
занны е с символикой переходности, показы ваю т и рассказы  о 
природном явлении  «небо откры вается», соотносимом обычно 
с Рож деством и Пасхой.

Н екоторы е природные явлен и я становятся символичны м и 
в связи  с тем, что они характерны  только для определенного 
календарного периода. Так, время созревания хлебов во второй 
половине лета связы вается с особым летним явлением  — зар 
ницами, молниям и без грома, про которые говорили «зарницы 
играют», «калинники играют», «калинники хлеба зорят». С е
зонны е изм енения в природе такж е выступаю т одной из сим во
лических составляю щ их календарной обрядности. Установле
ние санного пути, зам ерзание реки — частые символы  начала 
зимы, а ледоход — её заверш ения.

Блю да традиционной кухни, пищ евые предписания и за 
преты такж е в календарны х обрядах проявляю т свой сим воли
ческий смысл и позволяю т детализировать их семантику. И ног
да название продуктов вклю чено и в название праздника: Мя- 
сокусное, Сырное, Пинанное, Чесноковое Заговенье, М асле
ница и т. д. Так, назы вание Масленицы связы вается с маслом. 
Этот продукт, представляю щ ий «концентрацию » природной 
энергии, отличает высокий символический смысл. М асло в ран
н евесен н и х  п р азд н и ках  стало  си м в о л и зи р о в ать  м акси м ум  
пирш ественного разгула в момент изменения ритмов природы. 
П рощ ание с ним в общем контексте календаря выступает как 
магическое ж ертвование пищ ей 129. В летнем  периоде целую 
группу составляю т пищ евые запреты  на употребление ягод до 
И ванова, П етрова или И льина дня. Ягоды в этом контексте не
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только маркирую т календарны й период — Ягодный месяц , но 
такж е осм ысливаю тся как сосредоточение ж ивительной силы. 
В то же время ягоды принадлеж ат миру неосвоенного, природ
ного, воспринимаю тся как чужое, опасное, чем и обусловлены  
многочисленны е календарны е запреты.

Пожалуй, одну из наиболее многочисленны х групп обрядо
вой символики составляю т орудия труда и предметы быта. М но
гие из них, связанны е с хозяйственны м и работами, имею щ ими 
сезонный характер, часто выступаю т маркерами смены сезонов, 
например смена саней на телегу к Благовещ енью  или смена те
леги на сани в осенних праздниках. С мена сезонов сим воличе
ски связы вается и с переодеванием, а иногда и с «встречей» се
зонной одежды: «Н а Сретенье шуба с зипуном встретились», что 
свидетельствует о наступлении весны; на Сдвиж енье этот же 
мотив используется для символизации перехода от осени к зиме: 
«Н а С движ енье шуба с зипуном встретились». П редметы быта 
активно вовлечены  в ритуалы  гаданий, ш ироко использую тся в 
обрядности Великого четверга и именно в обряде проявляю т 
свой символический смысл.

П оловозрастной и социальны й статус человека такж е важ 
ны для характеристики периодов календарной обрядности. И з
вестны  хрононим ы  мужское  и женское Р ож д ество , бабье 
л ето  и т. д. В отдельны х обрядах главны ми участниками такж е 
становятся лиш ь определенные половозрастны е группы. Д ет
ские обходы известны  на Рож дество и Пасху. В Троицкой об
рядности главны ми участникам и чащ е становились девуш ки.

Кроме предметны х символов, в календарную  обрядность 
вовлечено значительное число разнообразны х символических 
акций — действий, наделенных особым смыслом. Д ля весенне
го и летнего времени характерно, например, обливание, часто 
воспринимаемое как игровое и шуточное поведение. Обливание, 
приуроченное к весенним праздникам, с одной стороны, связа
но с очистительны м и ритуалами, с этой точки зрения следует 
рассматривать обливания в ритуалах заверш ения ткачества, в 
обрядности Великого четверга. С другой стороны, обливание 
символически связано и с имитацией дождя, поэтому оно часто 
соотносится с ритуалам и вы зы вания дождя. О дна из сим воли
ческих акций, связанная с весенними праздникам и,— перевора
чивание, кувыркание. П редписание переворачиваться связы ва
ется в пермских традициях с первым громом, с началом ледохо
да, с первым кукованием  кукуш ки, с молодеж ны ми весенними 
играми на соломе. С одной стороны, кувы ркание связы вается
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со стремлением стимулировать урожай, с передачей растениям  
ж изненной энергии лиц, исполнявш их обряд 130. В текстах, свя
занны х с первым громом, мож но прочитать и несколько иную 
сим волику весеннего кувы ркания: «Н адо быстрей перемеки- 
ваться, первый гром. А вот говорят, что зем ля стрясётся, дол
жен человек стрястись, перевернуться» (С оликам ский  район, 
д. Зуево). В данном контексте «обновление», пробуж дение зем 
ли  после первого грома соотносится и с весенними и зм енения
ми в ж изни социума, отдельного человека, с началом хозяйствен
ной деятельности. «Кувыркание», «прыганье», другие игры, по 
мнению исследователей, восходят к древнейш им зем ледельче
ским обычаям и обрядам 131.

П редставлена в календарной обрядности и сим волика про
странства: север и запад чаще всего воспринимаю тся в небла
гоприятном  контексте в связи  с представлениям и о потусто
роннем мире. В поверьях о первом громе, например, замечают, 
откуда «приш ел» первый гром — если с северной стороны, год 
будет «нехорошим». Также в В еликий четверг утром наблю да
ли за тем, в какую  сторону леж ит головой скот, если на север, 
это сулило плохой, неудачный год. В противополож ность это
му, юг связан с позитивной солнечной символикой и указы вал 
на удачны й урож айны й год. Особо выделен в народном кален
даре восток, связанны й как с солнечны м восходом, так и с хрис
тианским и представлениям и о необходимости соверш ения м о
литвы  «на восток».

Слабо представлена в календарной обрядности П рикам ья 
числовая символика. О на задействована в обозначении некото
рых праздников и почитаемы х дней (П ервая  Троица, В торая 
Троица, П ервый, Второй, Третий Спас), активно используется 
при расчете сроков праздника. Н аиболее часто использованы  
при расчетах числа 3 ,7 ,4 0 , известные своей символической се
мантикой заверш енности, окончательности. Повыш енную  сим 
волическую  значим ость имею т категории первого и последне
го, что представлено в особом восприятии первого и последнего 
снопа, первого грома и т. д.

М ало разработанной в прикамском  календаре оказы вается 
и цветовая символика. С ней связаны  лиш ь несколько весенних 
хрононимов и особый цвет некоторы х обрядовы х предметов. 
Д ля ранней весны отмечены, например, хрононимы  П естрая, 
Пестряная неделя (неделя до М асленицы ). П естрота в народ
ной культуре соотносится с идеей хтонического, неопределен
ностью, переходностью, что и характерно для данного периода
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календаря. С этой же символикой связан и другой весенний обы
чай — готовить пестрые, пегие, пестряны е яй ц а на Пасху. Задей 
ствован в календарной символике и красный цвет. Слово «крас
ный» — достаточно распространенный эпитет пасхальных празд
ников: Красная суббота, Пасха Красная, Красная горка. Этот 
цвет чащ е всего используется для окраски пасхальных яи ц  и в 
данном контексте осм ы сляется как цвет ж изни, солнца, плодо
родия, здоровья. Красны й цвет противопоставлен черному, ис
пользовавш емуся для некоторы х хрононимов предпасхального 
периода — Черная пятница для названия пятницы  на С траст
ной неделе. Здесь красны й цвет, соотнесенны й с символикой 
ж изни, противопоставлен черному, связы ваем ом у с днем рас
пятия и смерти Христа. Зелены й цвет, характерный прежде всего 
для троицких праздников, связан  с сим воликой растительнос
ти и проявляется, например, в обычае красить яй ц а на Троицу в 
зелены й цвет.

О брядовы е символы, используемы е в календарной обряд
ности, чрезвы чайно разнообразны. Ч асть из них характеризует 
лиш ь отдельны й праздник или праздничны й цикл, другие свя
заны  с тем или иным сезоном года, третьи являю тся сквозны ми 
д ля  всех периодов года. С им волы  календарн ой  обрядности  
обычно универсальны , часто они использую тся и в семейных, 
хозяйственны х, промы словы х, м едицинских обрядах. Сугубо 
календарны ми мож но назвать лиш ь специально изготовляемы е 
для праздника атрибуты: чучело М асленицы, обрядовое пече
нье «ж аворонки» на Сороки, козульки  на Рождество, украш ен
ная березка на Троицу и т. д.

Рассмотренны е нами представления о структуре суточного 
и годового времени, системе его счета, знания ф лоры  и фауны, 
метеорологические наблю дения, сельскохозяйственны й опыт, 
связанны й с традиционны м календарем, показываю т сложность 
и многообразие народного календаря русских. С клады ваясь на 
п ротяж ении  длительного  исторического периода, он впитал 
в себя не только разновременны е напластования, но и в конце 
X IX  — первой половине XX в. основы вался на разнообразны х 
системах счета времени. Н ародны й календарь, учиты вавш ий 
солнечны й и лунны й, хозяйственны й и ф енологический, цер
ковный и граж данский, в свою очередь, основанны е на ю лиан
ском и григорианском календарях, представлял многослойны й 
комплекс часто разрозненных, противоречивы х и взаимоисклю 
чаю щ их элементов. И сходя из этого слож но говорить о строй-
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ной схеме представлений о времени, она очень вариативна не 
только в локальны х традициях, но и в рамках одной традиции 
при использовании разны х точек отсчета, разны х м иф ологиче
ских статусов одного и того же периода времени.

С другой стороны, множ ественность критериев для оценки 
времени, активное взаимодействие церковного и народного ка
лендарей, книж ной и устной традиции, значительная вариатив
ность явились одними из ф акторов многообразия календарны х 
представлений, гибкости календарной системы, которая в каж 
дой конкретной ситуации прибегала к использованию  наибо
лее подходящ его компонента. Таким образом, использование 
различны х систем счета вносило еще больш ее разнообразие в 
праздничны й календарь и структуру суточного и годового вре
мени, за счет варьирования, как в разны х традициях, так и в слу
чаях отдельны х праздников, отсчета праздничного и непразд
ничного времени. Гибкость народного календаря, основанная на 
множ ественности критериев, возмож ность его приспособления 
к разли чн ы м  природн о-кли м ати ческим , хозяйственны м , со 
циальны м и другим особенностям явились не только одной из 
причин устойчивости представлений о времени у русских на 
всей территории прож ивания этноса, но и причиной того зн а
чительного влияния, которое оказала русская календарная тра
диция на соседние народы.

О дной из особенностей народной системы счета времени и 
представлений о нем являлось активное использование право
славной системы счета времени; устную народную календарную 
традицию  невозможно рассматривать в отрыве от традиции цер
ковного времяисчисления, без учета активного взаимодействия 
устной и книж ной культуры, значительного влияни я сем анти
ки церковного календаря на всю систему представлений русских 
о времени.

С лож ность и многообразие представлений и форм народ
ного календаря характеризую т каждую региональную  и локаль
ную традицию . В то же время система народного календаря как 
базовый элемент культуры, имеющая длительную  историческую 
традицию , характеризуется общ ностью основных представле
ний всего народа и родственны х народов. Региональны е и л о 
кальны е особенности в первую  очередь проявляю тся лиш ь в 
некоторы х вариантах и деталях. И менно в этом контексте сле
дует рассматривать систему представлений о времени русских 
П ермского П рикамья.



Глава 2
ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД 

НАРОДНОГО КАЛЕНДАРЯ

К весеннему периоду народного календаря исследователи 
относят достаточно продолж ительны й отрезок года — от ф ев
раля до июня, при этом вы деляя в нем ранневесенний и позд
невесенний периоды К О пределение начальной границы  сезо
на затруднено, так как элементы  весенней обрядности начина
ют п роявляться уже сразу после Святок. Н ачало весны, как и 
приметы, связанны е с ее приходом, соотносится с нескольки
ми календарными датами. В П рикамье начало поворота от зимы 
к весне связы вается с праздником  Сретенья (15.02): «Устрите- 
нье быват, зи м а с летом  встретится» (С оли кам ски й  район, 
д. Л ы зиб); «Н а Встретенье зим а с весной встречается» (О рдин- 
ский район, с. М едянка). Н ачало весны во многих традициях 
соотносилось с днем Евдокии Плющихи (14.03) — «Е вдокия 
весну н ар яж ает» 2. К алендарная дата праздника (1 м арта по 
старому стилю ) — начало весны в граж данском календаре — 
и определила значим ость этой даты. Н аступление «коренной», 
настоящ ей весны связы вается с п раздникам и  Благовещенья 
и Пасхи: «Вот Пасха была весенняя, весну встречали» (О ктябрь
ский район, с. Б ияваш ). Заверш ение весеннего времени имеет 
более четкие календарны е сроки и почти повсеместно в П ри 
камье, как и в других регионах прож ивания русских, связы ва
ется с Троицей и Петровским Заговеньем: «П осле Троицы уж 
летние праздники пойдут» (Д обрянский  район, д. Голубята), 
«Заговенье — последний праздник, конец весны» (К уединский 
район, д. К лю чики). Схож ие сроки отмечены и в других реги
онах 3, что свидетельствует о единой основе русского календа
ря. О пределение «весенним» или  «зимним» того или иного 
п р а зд н и ч н о го  ц и к л а  не в сегд а  с в я з ы в а л о с ь  с к о н к р е т 
ными природно-клим атическим  условиям и, а основы валось 
на мифологическом  восприятии данного периода времени или 
праздничного цикла. Особенно больш ое значение в народном
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календаре имеет зимне-весеннее порубежье, с которы м связы 
ваю тся приметы  и поверья, прогнозирую щ ие приход весны и 
определяю щ ие характер предстоящ ей погоды.

ПРАЗДНИКИ И ОБРЯДЫ ПАСХАЛЬНОГО ЦИКЛА

П раздники и обряды  пасхального цикла были одними из 
наиболее значим ы х в народном календаре русских П рикамья. 
О ни связы вались с весенним новолетием, началом нового зем 
ледельческого года, весны, чем обусловлена и символика основ
ных обрядовы х элементов и атрибутов праздника. П асхальны й 
цикл растягивался на продолж ительное время и вклю чал такие 
важ ны е даты, как Вербное воскресенье, Великий четверг и Пас
ха. Н екоторы е обычаи связы вались и с другим и дням и пред
ш ествую щ ей Пасхе Страстной и последующ ей Пасхальной не
дели. К обрядности предпасхального периода примыкаю т так
же Благовещенье и Средокрестье.

Средокрестье
Средокрестье, отмечавш ееся в среду четвертой недели как 

серединный день Великого поста, известно во многих традици
ях П рикамья. В то же время комплекс обрядовых действий, при
уроченны й к этому празднику, встречается лиш ь в нескольких 
деревнях Куединского района, ж ители которы х были переселе
ны туда в начале XX в. из П оволж ья. В С редокрестье готовили 
обрядовые хлебцы — «кресты», связы вая их приготовление с пе
реломом поста: «Крест — половина поста треск. Кресты пекли с 
конопляны м  семенем» (К уединский район, д. Сую рка). В хлеб
цы запекались зерно, лучина, уголь, монеты и другие предметы, 
а затем по вы павш ему жребию  определяли  судьбу человека: 
«Кресты  стряпали середь поста на середине четвертой недели. 
Середина поста хряснет — кресты  пекут. Туды запекали всяко: 
уголек — к пчелам будешь счастливой, ш ерстка — к овечкам, ку- 
деля — ко льну, копеечку — к деньгам, печинку от печи — пе
чальной будешь, лучинку — умреш ь в этот год, зерно — к хлебу 
счастливой будешь. Крест переломиш ь и съешь, так и пост пе
реламывается. О дну подольш е сделаешь перекладинку, другую 
покороче, под перекладину кладеш ь вещь. О дин день их только 
стряпали, семьей ели» (К уединский район, д. И скильда). О бы 
чай Средокрестья, характерный для локальной переселенческой 
традиции П рикамья, находит параллели с поволж скими тради
циями 4. П риготовление «крестов» объясняли  исклю чительно
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переломом Великого поста: «Это перелом поста, как крест пере
ломится, так и пост переломится» (К уединский район, д. Ис- 
кильда). О днако древний смысл обрядовы х хлебцев был связан 
с подготовкой к севу, их приготовление, как отмечаю т исследо
ватели, долж но было способствовать новому урожаю  5. П риго
товление особых хлебцев, связанны х с продуцирую щ ей сим во
ликой, как показы ваю т исследования, характерно для многих 
весенних календарны х д а т 6.

Благовещенье
Благовещенье (07.04) считалось одним из самых значим ых 

годовых праздников: «Благовещ енье — праздник больш е всех 
праздников» (С оликам ский  район, с. Касиб); «Благовещ енье у 
нас мама великим  праздником  считала» (С оликам ский  район, 
с. Вильва). Особое отнош ение к Благовещ енью  среди других дат 
народного календаря отмечено почти у всех славянских наро
дов 7. Особо оговаривались «строгость», «сердитость», «прикос- 
ливость»  праздника: «Б лаговещ ен ье — п ри косли вой  п р азд 
ник. С ердиты й праздник, как И льин  день» (К уединский район, 
д. С тепановка). «Сердитость» объяснялась строгими запретами, 
связанны м и с этим днем: «В Благовещ енье вообщ е ничего не 
делают» (О черский  район, с. К улики); «Н икто уж  палечь о па- 
лечь не колом нит в этот день» (С оликам ский  район, с. Касиб). 
Запреты  на работы в этот день закреплялись в известной повсе
местно поговорке: «В Благовещ енье птичка гнезда не вьет, де
вуш ка косы не плетет» (О черский  район, с. Кулики). Н аруш е
ние запретов связы валось с возмож ностью  наказания: «Кто в 
Благовещ енье работает, с тем может случиться несчастье» (К рас
ноуф им ский у е зд )8. Н еоднократно в П рикамье ф иксировались 
и тексты о кукушке, наруш ивш ей запрет и свивш ей гнездо в Б л а
говещенье: «А в Благовещ ение вообщ е ничего не делают, пото
му что на Благовещ ение кукуш ка гнездыш ко свила и без гнез
ды ш ка осталась. Грех считалось, один уж  день-то потерпят» 
(О черски й  район, с. К улики). «С трогость», «прикосливость» 
праздника обусловлена, по мнению исследователей, общей оцен
кой в славянской  традиции всего ранневесеннего периода как 
наиболее «опасного» и н еблагопри ятного9.

Особо оговаривались запреты  на вы полнение некоторы х 
работ. Считали, что в этот день нельзя тревож ить землю: «С пич
ку даж е в землю  нельзя вты кать в Благовещ енье» (О черский  
район, с. Кулики). Запрет прикасаться к земле в Благовещ енье 
— один из самых устойчивых у восточных славян и связан с пред-
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ставлениям и о весеннем пробуж дении зем ли 10. И звестны м по
всеместно в П рикамье выступает запрет чесать волосы: «В Бла- 
говещ енье-то даж е голову не чешут, вош ку не бьют» (Ю рлинс- 
кий район, д. Келич). И ногда запреты  м отивировались особо: 
«Н а Благовещ енье не причесывались, чтобы куры  посевы не 
портили» (Б ольш есосновский  район, с. Л евино). Н аруш ение 
запрета такж е связы валось с возмож ностью  наказания: « З о 
ловка у м еня была, волосы  в п раздн и к  Б лаговещ ен ья ч еса
ла. П ринесли ей яички  ись, она разбивать стала — полное яйцо 
вшей. Вот так, не чеш ите волосы  в праздник-то» (Е ловски й  
район, с. Крю ково). О говаривался запрет прясть на праздник: 
«В Благовещ енье не пряли, прялку нельзя видеть, летом в лесу 
медведь попадется. П рялки  из избы выносили, чтобы не видеть» 
(О ктябрьски й  район, с. Р. Саре).

В С ы лвенско-И ренском  поречье достаточно распространен
ным был запрет смотреть в праздник на веретено и иголку и 
брать их в руки: «Во весь день стараю тся не видеть иглы, шила, 
веретена и вообщ е остроконечного орудия, если увидиш ь иглу, 
то непременно встретиш ь змею, а если уколеш ься, то опасайся 
укуш ения змеи» (К расноуф им ский уезд, с. Б о го р о д ско е)11.

Подобные запреты  характерны в целом для славянской тра
диции и связаны, с одной стороны, с апотропейны ми и очисти
тельны м и обрядами, направленны ми на отгон и защ иту от ж и 
вотны х, зм ей , н асеком ы х, а с другой  — я в л я ю тс я  о тр аж е
нием миф ологических представлений о переходном времени 12. 
М ногочисленные запреты, связанны е прежде всего с деятель
ностью по превращ ению  природного в культурное, как и другие 
элементы  обрядности праздника, позволяю т считать его погра
ничным, выступаю щ им одной из дат весеннего новолетия. З а 
преты подчеркивают, что в начале нового цикла останавливает
ся не только социальное время («Н ичего не делай в Благовещ е
нье, лучш е весь день пролеж и» (У инский район, с. Телес), но и 
природные процессы: «Н а Благовещ енье сорок птичек летят, дак 
и они в этот день никуда не летят, останавливаю тся» (О рдин- 
ский район, с. М едянка).

О брядовы е действия, связанны е с этим праздником, доста
точно разнообразны. П риведем лиш ь некоторы е примеры, и л 
лю стрирую щ ие обрядовы е комплексы, приуроченные к Б лаго
вещенью: «Я в это Благовещ енье выгребаю из печки золу, и про
сею ее, и больш ая у меня чугунка есь, и вынош у ее, закрываю. 
И только как посажу редьку, капусту, мош ка начнет их ись, этой 
зо л о й  п о с ы п а т ь ,  ш и б ко  это  п о м о гат»  (О ч е р с к и й  рай он ,
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с. Кулики); «А вот на Благовещ ение обязательно дом обойду, вот 
как обгорили, с того году обязательно дом обойду, солныш ко «на 
закат», все дочисто, сколь че есть и молитву «Ж ивы е помощи» 
надо читать. А закаты вается уже солныш ко. Три раза вот обой
ду все дочиста, и вот весь дом вот эдак все. Ак вот говорят от 
пожару, от всего, от всякой напасти» (У инский район, с. Воск- 
ресенск).

К Благовещ енью  в некоторы х районах П рикам ья приуро
чивались гадания. О ни исполнялись, как правило, девуш ками 
и связы вались с тем атикой замужества: «К оторые гадают, зага
дывают. П иш ут бумаж ки, кладут на тябло (бож ницу) либо к 
голове под подушку: холостой, вдовец, соломенной (солом ен
ной — которой бабу бросит). Утром первым делом как вста
нешь, бумаж ку возьмешь»; «Кладут четыре лучиночки  в голо
вах крестом, колодцем. Сама гадала на Благовещ енье с под
ружкой. Это канун Благовещ енья, только один день. Колодец 
полож иш ь, муж енек приснится — муж а как звать будут. Баба 
приснится — свекровь как звать будут. Бабы  придут по воду — 
свекровь будет» (К уеди нски й  район, д. С ургуч). К ак в и 
дим, гадания в ночь на Благовещ енье повторяю т известны е 
святочные гадания. П риуроченность их к Благовещ енью  впол
не объяснима, те или ины е виды гаданий мы встречаем почти 
в каждом праздничном или обрядовом цикле. Гадания на празд
ник перекликаю тся с подобными, приуроченны ми к Великому 
четвергу и Пасхе (как  будет показано далее) и вписы ваю тся в 
комплекс брачной тематики, в целом характерной для пасхаль
ной обрядности. Возможно, одной из причин ф орм ирования 
ком плекса гаданий на Благовещ енье, известных лиш ь в неко
торых традициях Ю ж ного П рикамья, явилось иноэтническое 
окруж ение, традиции соседнего татарского населения, у кото
рого к Благовещ енью  приурочивался развернуты й комплекс 
гаданий 13.

М ногие поверья, приметы  и обрядовы е действия Б лагове
щ енья перекликаю тся с пасхальными, что объясняется общей 
семантикой всего ранневесеннего периода. С Благовещ еньем, 
как и с Пасхой, связы вались представления об игре солнца на 
праздник. И гры  на соломе, приуроченны е к Благовещ енью , 
были характерным развлеченим молодежи также в Вербное вос
кресенье и П асхальную  неделю. В Ю рлинском  районе к Б л а
говещенью приурочивался обычай «прыгать на досках»: «А мо- 
лодеж ь-то прыгать ходят. В Благовещ енье надо обязательно 
попрыгать. П олож ат чурку, ну вот, пол чурки, доску, один ко-
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нец туда, другой туда, встанут и прыгают. Кто с кем хочет, станут 
и прыгают» (Ю рлинский  район, д. Ч е р н а я )14. В других райо
нах П рикам ья этот обычай был связан с П асхальной неделей.

Вербное воскресенье
В воскресенье за неделю до П асхи П равославная Ц ерковь 

отмечает Вход Господень в Иерусалим. В народной традиции 
П рикамья этот день принято называть Вербно, Вербное воскре
сенье, Вербенское воскресенье. Главным символом праздника 
стала верба. Веточки вербы принято было освящ ать в церкви, 
их такж е украш али бумаж ны ми цветами и ставили на божницу: 
«С вечера наломаю т вербу, разукрасят, цветы сделают из бума
ги. В церковь пойдут. С вящ енник в купальну вербу сложит, свя
тит. П отом их разбирают, домой несут, над иконами. Д о другого 
года хранят, потом на вы ш ку в уголок» (К уединский район, 
д. Губаны). В старообрядческих беспоповских традициях вербу 
«кадили», кропили, «поновляли» святой водой. Чащ е всего вет
ки вербы разм ещ али на божнице, в некоторы х деревнях вербу 
«втыкали за матицу» (Усольский район, д. Поселье). М атица как 
один из сакральны х локусов дома часто использовалась для по
м ещ ения туда различны х предметов (подковы, вереска и т. д.), 
призванны х защ итить пространство дома. В некоторых случа
ях  предмет, помещ енны й за матицу, получал особый сим воли
ческий статус, как, например, кусок хлеба, заткнуты й за матицу 
в В еликий четверг, использовался затем в ритуалах первого вы 
гона скота (Ч ай ковски й  район, д. О л ь х о в к а )15.

В основе обрядовы х действий с вербой леж ат представле
ния о продуцирую щ ем начале первого распускаю щ егося весной 
дерева. И сследователи неоднократно отмечали, что «распуска
ющее первым свои почки дерево долж но было передать всему 
живому свое здоровье, силу и красоту»16. Веточки вербы с празд
ника сохраняли свои апотропейные и продуцирую щ ие свойства 
в течение всего года. Считали, что веточки вербы, стоящ ие на 
божничке, способны защ итить дом от беды: «О т всякого бед
ствия охраняет вербочка» (Ю рлинский  район, д. У сть-Зула); 
«Вербу на полку ставили, чтоб в ж илье ветер не сильно дул, ура
гана не было» (Ю рлинский  район, д. О синка). Ш иш ечки сто
ящ ей на бож нице вербы использовали при лечении лихорад- 
ки-веснухи. Как мы отмечали, повсеместно веточки вербы ис
пользовались в ритуалах первого выгона скота.

Суббота накануне праздника получила названия Вербная 
суббота, Вербенская суббота, Лазарева суббота. В некото-



96 Русский народный календарь в Прикамье

рых традициях именно в этот день было принято приностить 
вербу. Термин «Л азарева суббота», связанны й с библейским сю
жетом о воскресении Л азаря, в П рикамье был известен лиш ь в 
нескольких деревнях Куединского района — Д убовая Гора, Су- 
юрка, И скильда, основанных выходцами из Казанской губернии: 
«За вербой на реку ходили в субботу, Л азареву субботу С вятой 
Л азарь за вербой лазал. Эту вербу святили, перед иконами ста
вили» (д. И скильда). С лам ы вая веточки вербы, дети вы крики 
вали:

Лазарь, мой Лазарь 
По вербочку лазил,
Вербочка хлест,
Бей ребят до слез,
До красных яичек.

(д. Д. Гора)

Х лестание вербой, обозначенное в детской закличке, пред
ставлено и в других обрядовы х действиях с вербой. Ветками 
вербы в праздник хлестали маленьких ребятиш ек, произнося: 
«Верба хлест, верба хлест, бей до слез, бей до слез!». Х лестание 
ветками часто используется в обрядах, связанны х с домаш ним 
скотом. Выполнение этого действия, несомненно, связано с про
дуцирующ ей и прогностической символикой. И нформаторы  так 
интерпретирую т см ы сл этого обычая: «чтоб дети вы росли», 
«чтоб курицы  неслись», «чтоб скот домой ходил».

Великий четверг
Великий четверг, приходящ ийся на четверг последней, С тра

стной недели Великого поста перед Пасхой, имел в народном 
календаре особое значение. К этому дню приурочивался целый 
комплекс ритуальных действий, имевших продуцирующий, про
гностический, очистительны й и апотропейны й характер. В ели
кий четверг были известен в П рикамье под разны ми н азван ия
ми: Великий, Великоденный, Чистый четверг, а такж е Семик. 
Эпитетом Великий, которы й получил и этот день народного ка
лендаря, были наделены  лиш ь несколько праздников в году: 
Пасха — Великий день, хотя этот термин и неизвестен в русских 
традициях П рикамья, однако с ним связы вается одно из назва
ний Великого четверга — В еликоденный четверг, от «четверг на
кануне Великого дня». В еликими считались и следующие за чет
вергом Великая пятница и Великая суббота. Во всех случаях
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мож но говорить об «идеализирую щ ем» смысле эпитета «вели
кий» — не просто очень большой, но и особо значим ы й 17.

О дним из развиты х комплексов обрядности Великого чет
верга были действия, направленны е на обеспечение благополу
чия в течение всего года, известны е в разны х обрядовы х ф ор
мах. М ногие предметы, полученные или специально приготов
ленны е в этот день, наделялись особыми свойствами, которые 
сохранялись в течение года. В В еликий четверг приносили в дом 
и в конюш ню ветки м ож ж евельника — вереса, вереска, «чтобы 
беды не было» (К иш ертский район, с. С. Барда), «чтобы нечис
тый дух не ходил, он его, вереса-то, боится, верес он не любит» 
(Б арды м ский  район, с. Печмень); «Верес под матицу заворачи
вали, чтобы никакая болезнь не приш ла» (Ю рлинский  район, 
д. К елич). Кроме апотропейны х свойств, очевидна связь вереса 
и с продуцирую щ ей символикой: «Чтобы скот велся и корова 
не урочилась» (Ю рлинский  район, д. О синка). Эти ветки с Ве
ликого четверга, как мы отмечали, использовались и в ритуалах 
первого выгона скота.

В ю жных районах П ермского края в четверг пряли  справа 
налево нитку, способную защ итить человека и домаш них ж и 
вотных: «В В еликоденны й четверг до свету ш улепную  нитку 
пряли , чтобы  не изурочили, на пояс надевали» (О рди н ски й  
район, с. М ихино); «В В еликий четверг пряли  пояс носить, что
бы не сглазили, нитку пряли  на левшу, корове на рога или себе 
как пояс под рубахой» (Ч айковский  район, д. Сосново). О собы 
ми свойствами, полагали, обладает и четверговая зола, способ
ная защ итить огородные культуры, и особенно капусту, от насе
комых: «Золу выгребаю т из печи на В еликий четверг, помогает 
в огороде, ее хранят» (С оликамский район, с. Касиб); «Я вот слы 
хала от бабушек, что на В еликий четверг надо трясти золу из 
печи, из камина, из бани. Там это отовсюду и потом... в огороде 
капусту посыпать» (О рдинский  район, с. Ашап).

Охранительными, продуцирующими и целебными свойства
ми наделялась соль Великого четверга: «Н а суд идешь, солью 
посыпаешь, чтобы детей в тю рьму не посадили, на В еликий чет
верг соль ладили» (О ктябрьски й  район, с. Р. Саре); «Захворает, 
ч еловеку  даю т м ален ько  четвереш ную  соль» (Б ар д ы м ски й  
район, с. П ечмень); «С котину кормили, чтобы не урочилась» 
(Ч ернуш инский  район, с. К алиновка); «С котина заболеет — ею 
лечили» (О ктябрьский  район, с. Бияваш ). П риготовление «чет
верговой», «четвереш ной» соли было разнообразным. В боль
ш инстве традиций П рикам ья «четверговой» назы вали ту соль,
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которую клали  на бож ницу накануне: «Это свекровуш ка лож и- 
ла накануне богушку, к иконе соль положит» (С оликам ский рай
он, д. Л ы зиб). В некоторы х случаях соль оставляли  на ночь на 
столе: «В В еликий четверг на стол ставят соль, полотенцем за 
крывают» (К уединский район, д. С андияк). Д ругой способ п ри 
готовления «четверговой» соли отмечен в некоторы х деревнях 
Куединского района: «Соль надо замесить на воде и в тряп ку  
В узелок завяж ут соль, в гущу квасную  обмакнут и в лапоть, 
а потом в печь, и в золе она перепекается, как лапоть сгорит и 
соль катыш ком — вот ее и едят. Б елая така сделатся» (К уедин
ский район, д. Сую рка).

Как и соль, целебные и продуцирую щ ие свойства приобре
тал хлеб, поставленный на божницу накануне: «Н а В еликий чет
верг всегда ставили соль, хлеб клали  тож е наканун этого. Он 
леж ит целый год. А потом уже кто куда, кто скоту раскрош ит, 
он уж е высыхает. С котина заболеет, или чтобы человека не изу- 
рочили, или скотину не изурочили... и хлебушко уже скотинушке 
скормиш ь. Ц елы й год леж ит» (С оликам ский  район, с. Вильва); 
«Хлеб и соль на столе живут, накануне В еликого четверга их 
кладут на полочку. А утром четверож ную  соль и хлебуш ко ско
тине давать  надо и сам ом у есть надо» (Ю р л и н ски й  район, 
д. О синка).

Особые свойства приписы вали  свече, использованной в Ве
ликий  четверг или  Пасху, которую  при необходимости заж ига
ли летом во время сильны х гроз: «Когда Х ристос воскреснет, во 
время службы, если свечка не догорит, то ее только во время 
грозы заж игаю т и м олятся, говорят, что гроза прекращ ается» 
(О рдинский район, с. Опачевка); «В Великий четверг на стоянии 
нуж но купить свечу, с которой простоять стояние в четверг, 
утреню  в пятницу, при выносе плащ аницы  в утреню  Светлого 
воскресенья; огарок этой свечи берегут; кто захворает лихорад
кою, огарок обливаю т водой и ею поят больного, поят ж енщ ину 
при трудны х родах; когда умирает кто, и душ а начинает вы хо
дить из тела, заж игаю т эту свечу. С котину провож аю т в поле с 
этим огарком... С этим огарком мож но достать в ночь на И вана 
Купалу папоротны й цвет и ш апку-невидимку, чтобы быть бога
тым. С лучится ли  пожар, тоже заж игаю т этот огарок. М уж не 
лю бит жену, или наоборот, нуж но с этого огарка напоить того 
или д ругого»18. И спользование в ритуальны х целях четверго
вой свечи такж е представлено в других восточнославянских 
традициях 19.

В еликий четверг был и наиболее благоприятны м временем
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для изготовления домаш ней утвари, способной обеспечить дос
таток, считавш ейся лучш ей, неж ели приготовленная в другое 
время. В этот день принято было готовить мутовки: «Пойдут, от 
сосеночки верш инку сломят, потом мутовку сделают сметану 
мешать». Считали, что именно этой мутовкой лучш е и быстрее 
взбивается масло (О ктябрьски й  район, с. П етропавловск).

Как видим, обряды Великого четверга отличает приготов
ление и получение разнообразны х предметов, приобретавш их в 
этот день защ итные, целебные, продуцирую щ ие свойства. П ри 
уроченность этих действий к весеннему периоду, и прежде все
го к Великому четвергу, связана с семантикой начала, весеннего 
новолетия. П олучение особых предметов, обладавш их магичес
кими свойствами, приурочивалось не только к Великому чет
вергу, но и к Пасхе. О собый статус, как правило, получали либо 
предметы, участвующ ие в каком-либо ритуале (четверговая све
ча), либо приготовленны е особым образом (спряденны е слева 
направо, поставленные на бож ницу), полученные в сакральное 
время («до солныш ка»). Ч асто мы наблюдаем лиш ь усиление 
статуса предмета. Верес, соль, хлеб — и вне контекста обрядно
сти Великого четверга известные апотропеи. В народном кален
даре магические свойства получали многие предметы, особо вы 
деленные в том или ином обряде (сочни с Сочельника, троиц
кие ветки и т. д.), однако по числу и разнообразию  этих предме
тов пасхальный цикл праздников и В еликий четверг заметно 
вы деляю тся среди других.

С идеей достиж ения материального благополучия в течение 
года связан  обычай пересчиты вать утром  В еликого четверга 
деньги, «чтоб велись», известны й в разны х вариантах: «Деньги 
считают, после друг у друга спраш ивают: «С колько у меня де
нег будет вестись?». «М иллион, два!» — надо говорить. П ереби
раеш ь, коп ей ку  береш ь, а считаеш ь сто рублей» (Б а р д ы м 
ский район, с. Печмень); «Деньги считали: «П олуш ка копейку 
родит, копейка — рубль родит, рубль — десятку, десятка — сот
ню» (Ч ай ковски й  район, д. Борм ист). О днако чаще всего огра
ничивались лиш ь пересчетом денег: «С читаю т до солны ш ка 
деньги. С колько у тебя их есть, три раза сосчитай» (Ч ай ко в
ский район, д. Аманеево). Д остаточно распространенны м был 
обычай в В еликий четверг перекладывать, пересчитывать, пе
ресматривать, перемеш ивать продукты, перебирать одежду. О б
щ ий смысл всех этих действий, направленны х на благосостоя
ние и достаток, так объясняется информаторами: «Всё, что есть 
в доме, надо хоть пош евелить, чтоб велось» (К уединский район,
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д. Куеда). Чтобы  год был урож айным, утром перебирали зерно, 
смотрели амбары: «Зерно перебирают, чтобы урожай был» (Б ар 
дым ский район, с. Печмень); «В амбары со свечкой идут, все пе
ресматривают, все зерно, муку» (Ч ернуш инский  район, с. Ка- 
линовка); «Н а В еликий  четверг считали  яйца, чтоб велись» 
(К уединский район, д. Горка). С этой же целью символически 
меш али сметану и взбивали масло: «Сметану утром рано меш а
ют. Спрашивают у ребятишек: «Сколько масла-то у меня?». Надо 
ответить побольш е» (Б арды м ский  район, с. Печмень); «С м ета
ну меш али палкой утром, чтобы масло было, при этом произно
сили: «Ком масла, ком масла!» (К уединский район, с. С. Ш а- 
гирт). В среду С трастной недели, чтобы «все родилось», овощ и 
вы клады вали на божницу: «С вечера при солныш ке выносят, на 
полку (под бож ницу) кладут, че есть у кого: зерно, мука, хлеб, 
картош ку, л у к о в к у  — все это  кладут»  (Ю р л и н ск и й  район , 
д. О синка). Н акануне В еликого четверга готовили квашенку, 
чтобы утром испечь хлеб, блины, оладьи. В некоторы х традици
ях их вы полняли  для того, «чтобы хлеб был» (Ю рлинский  рай 
он, д. Келич). Часто предписы валось в В еликий четверг «пере
тряхнуть» всю одежду: «Всю одежду новую три раза пересчи
т а т ь , одежа чтоб велась» (С оликам ский  район, с. Касиб).

Другим способом обеспечить благополучие был ритуальный 
обход дома и усадьбы на В еликий четверг. С этой целью объез
жали усадьбу на кочерге: «Со всех углов загребаеш ь себе, чтоб 
было богатство»; «Н а кочерге вокруг дома ездили, в каждом углу 
останавливались — счастье в дом загребали» (К уединский рай 
он, с. Урталга). В других вариантах обходили хозяйство: «Круг 
огорода пройдеш ь, чтобы летом все цвело» (Ю рлинский  район, 
с. У сть-Зула). О круж ен ие усадьбы  мож но рассм атривать не 
только в контексте данных информаторами интерпретаций, свя
зы ваемы х с достиж ением благополучия. Обход, очерчивание, 
объезд — одна из распространенны х обереговых форм в русской 
традиционной культуре.

И митации хозяйственны х работ такж е были призваны  обес
печить достаток, урож ай и благополучие в течение года. Н ачало 
календарного сезона восприним алось как время, когда пред
ставлялась возмож ность обрести успех в хозяйственны х делах 
и других начинаниях, в первую очередь путем им итации хозяй 
ственных занятий. В комплексе таких действий представлены  
почти все основные хозяйственны е занятия крестьян Прикамья. 
«Чтобы урож ай был», им итировали сев и трясли  борону (Б а р 
ды м ский район, с. П ечмень). П роводили символическую  убор-
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ку огородных культур: «Вот ещё в В елик четверг-то ходили все 
убирали из огорода и говорили, это чтобы всё хорошо в огороде 
велось, вот ходили всё щ упали, перебирали, там картоф, мор
ковь, чего есть» (С оликам ски й  район, д. Л ы зиб). Ч тобы  был 
успех в делах, в В еликий четверг изображ али сбор грибов и ры 
боловство: «Еще ходят по огороду, возьмут корзину и ходят, буд
то де грибы собирают, чтоб с грибами быть» (Ю рлинский  рай 
он, с.Пож); «Берут тряпку вместо сетей и ходят, будто рыбу л о 
вят» (Ю рлинский  район, д. Бадья). Чтобы  обеспечить успех в 
охоте, «чтоб дичь попала», предписы валось стрелять «до сол
ныш ка» из руж ей (Б арды м ский  район, с. Печмень). Д ля обес
печения успеха в пчеловодстве в В еликий четверг вы ставляли  
пчел, «чтоб лучш е велись» (К расноуф им ский у е зд )20.

В обрядности Великого четверга русских П рикам ья д ей 
ствия, направленны е на достиж ение общего благополучия, со
ставляю т одну из самых развернуты х групп. В них в той или 
иной форме представлены  все хозяйственны е занятия, харак
терные для русских П рикам ья (земледелие и животноводство, 
охота и рыболовство, огородничество и пчеловодство), и м но
гие элементы  бытовой культуры (приготовление пищи, счет де
нег и т. д.).

М ногие бытовые и обрядовы е действия Великого четверга, 
одним из названий которого был и Ч исты й четверг, связаны  с 
сим воликой очищ ения. К Великому четвергу приурочивались 
уборка и мытье в домах: «Перед Пасхой все мыли, И исусу Х ри
сту каж дая щ епочка радуется» (К уединский район, д. Р. Ч и к а
ш и); «В В еликий четверг, кто понимат, в избах моют, баню то
пят, везде все моют, стираются» (С оликам ский район, д. Л ы зиб). 
Часто мыть избы собирались «помочами»: «В В еликий четверг 
из соломы делали вехти, ими мы ли пол и потолки в доме, чтоб 
чисто было. Кирпич толкли, им и мыли, скребли всё, золой ещё 
мыли. Три-четыре человека мыли, соседи у нас моют, потом в 
другой дом переходят. Козлы  ещё сделают, потолки-то высоки, 
не достанеш ь враз, вот козлы  и переносят из дома в дом» (С о л и 
камский район, с. Касиб).

С очистительной символикой связаны  и обряды, вы полня
емые в Великий четверг с целью изгнать из ж илищ а насекомых. 
В некоторы х традициях для избавления от клопов и тараканов 
предписы валось в этот день подметать и мыть пол: «Н а В ели
кий четверг в избах мыли, чтобы клопов не имелося, тараканов 
не было, никого» (С оликам ский  район, д. Л ы зиб); «До солнца 
надо чисто вымести, чтоб клопов, тараканов не было, сор вы-
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брасываеш ь». В то же время в других вариантах избавление от 
насекомых вклю чало слож ны е ритуальны е действия, они мог
ли имитировать похоронную  процессию: «К лопов завязы ваю т 
в белую тряпочку и перевозят через реку, где быстрое течение. 
О дин перевозит, а второй стоит на берегу и плачет, причитает: 
«Ой, как же я  без вас ж ить-то б у ду » 21. М огли обы гры ваться 
и «проводы», характерны е для рекрутской обрядности: «Тара
канов в лапоть посадиш ь и везеш ь на перекресток, поешь: «П о
следний нонеш ний денечек гуляю  с вами я, друзья» (Е ловский  
район, д. Я ты ш ). Элементы  похоронной и рекрутской обрядно
сти в данном контексте п озволяли  ритуально оф орм ить прово
ды насекомых: как проводы рекрута и проводы покойника, они 
были призваны  отправить клопов и тараканов из реального, ос
военного пространства в «иной» мир. С этой же идеей связаны  
и такие приемы избавления от насекомых, как отправление их 
по воде: «Тараканов в В еликий четверг в коробочку и хоронить 
на речку уносят... и так по речке отправят, они и уйдут» (С о л и 
камский район, д. Л ы зиб), а такж е обычай оставлять мусор на 
перекрестке: «В Ч исты й четверг в голбце выметет, в избе, на 
росстани мусор носили, чтоб тараканы  не водились» (Куедин- 
ский район, д. Губаны). П роводы в «иной» мир, за пределы ос
военного пространства закреплялись и в вербальны х текстах: 
«Клопов выводили, надо, чтоб красный лоскуток к сивой чужой 
лош ади в гриву вплести, чтобы никто не видел: «Лош адь сива, 
понеси всю наш у нечистую  силу, выбрось в поле» (О к тяб р ь 
ский район, с. Л идино). Д ля избавления от домаш них насеко
мых использовались предметы -апотропеи, призванны е защ и 
тить жилищ е, как, например, борона или зубья от бороны. С этой 
же целью прибегали к проведению  магической границы вокруг 
жилищ а, способной защ итить пространство дома и усадьбы. Д ля 
того, чтобы вывести клопов, объезж али на кочерге или на зубе 
от бороны вокруг усадьбы, после чего зуб вты кали в северную 
сторону дома со словами: «Зуб в дому, клопы  из дому» (Куедин- 
ский район, с. С. Ш агирт). О бход дома, чтобы избавиться от 
насекомы х, соверш али и в других традициях:«К огда клопов 
выводят, бегают круг дома. Хозяин бегает, а хозяйка сидит в доме. 
Он бежит, а хозяйка спраш ивает: «Что хозяин, клопы -та у вас 
есть?». «Есть,— говорит,— клоп-де клопа съел, сам себя доедает. 
Больш е не будут!». Бегает вокруг дома три раза с коробочкой 
клопов. Н аклады ваю т ему в спичечную  клопов. Х озяин вы бра
сывает их хоть куда на улицу»(Ю рлинский  район, д. Л ойва).
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О чистительны й смысл имели и разнообразны е действия, 
соверш аемые в В еликий четверг с водой. В некоторы х деревнях 
четверговую  воду считали святой: «Н а ключ в четверг бегают 
по воду С трех клю чей надо воду принести, это святая вода на
зывалась. П опили ее, то скотину побрызгали, чтобы не поуро- 
чилася, бры згали изо рта» (Ю рли н ски й  район, д. Д убровка). 
В этот день было принято ум ы ваться водой: «Еще на ключ хо
дят, умы ваю тся рано утром, чтобы болезнь не ходила. Чтобы  не 
хворать, чтобы никакая болезнь не вязалася» (Ю рлинский  р ай 
он, д.К елич); «До солны ш ка с серебра умываю тся. Серебро бро
сишь в умывальник и моешься, чтоб лицо чисто было» (О ктябрь
ский район, с. Л идино).

О дним из вариантов очистительных действий было такж е 
окуривание. В Пасху «для успеха в охоте» окуривали охотни
чьи и ры боловные снасти: «О хотники в этот день оруж ие свое 
подкуривали» (Ю рли н ски й  район, д. Д убровка). Этот прием 
очищ ения промыслового снаряж ения мог, кроме календарны х 
праздников, прим еняться и перед началом охоты, когда окури
вали и ружье.

О бряды  Великого четверга следует рассматривать в контек
сте очистительной символики, характерной для всего весенне
го периода. О ни перекликаю тся с обрядами М асленицы, Ч и с
того понедельника, Пасхи и связаны  со стремлением очистить 
пространство дома и себя перед началом нового хозяйственно
го и природного цикла, тем самым обеспечив чистоту на весь 
последую щ ий год.

С В еликим четвергом связы вается и определенный ком п
лекс гаданий о том, каким будет предстоящ ее лето и весь год. 
В Северном П рикамье бытовал обычай утром смотреть, в каком 
направлении леж ат домаш ние животные: «Если придеш ь в ко
нюшню и скотина леж ит головой на север — это к плохому» (Ю р
линский  район, д. Кукольная); «В В еликий четверг как скотина 
в хлеву лежит, так и ж ить будешь: если на солныш ко головой, 
ж ить будешь, если против — скоро умрешь» (С оликам ский рай 
он, д. Н икино); «Смотришь, куда она лежит, если на север — зве- 
рёзны й год будет, зверей много, на юг — рыбный» (С оли кам 
ский район, с. Касиб). О ппозиция север/ю г, на основе чего и 
строятся гадания, связана с восприятием  этих частей света в на
родной культуре. Север, связанны й с «хтоническим», зверины м 
началом, соотносимый с символикой смерти, противопоставлен 
югу, солнечной стороне.
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Разнообразны е магические действия в В еликий четверг со
верш ались в П рикамье повсеместно, однако для каждой локаль
ной традиции был характерен свой ком плекс четверговой об
рядности22 . С ущ ественные отличия между ними заклю чались в 
степени развитости, многочисленности и вариативности м аги
ческих приемов, а такж е в преобладании той или иной группы 
ритуалов. Н апример, в сравнении с северны ми районами П ри 
камья, в ю ж ны х оказались неизвестны  те действия, которы е 
были связаны  с охотой, ры боловством  и собирательством, что, 
возможно, объясняется тем, что они не играли значим ой роли в 
хозяйственном укладе населения края. Наоборот, в северных 
районах, где эти занятия сохраняли важное значение, значитель
ное число ритуалов было направлено на взаимодействие с при 
родной стихией: хож дение в лес, подарки лешему, сбор грибов и 
ягод, им итация занятий  охотой и ры боловством. О дной из при 
чин этого явились особенности традиционного хозяйственного 
уклада, другой — развитость м иф ологических представлений 
о лесном пространстве. П риведем некоторы е примеры, раскры 
вающ ие эти особенности: «По насту в огороде ходили, чтобы 
летом  не лениться по грибы  ходить, по ягоды» (Ю рли н ски й  
район, д. Л обанова); «В В еликий четверг подарки лесному не
сут, кл ад у т  вино, хлебуш ко . Э то сд ел аться  гостем , к нем у 
приходить, когда идешь охотиться» (Ю рлинский  район, д. Д уб
ровка).

М ногочисленны е очистительны е, продуцирую щ ие и апо- 
тропейны е ритуалы  Великого четверга неоднократно п ривле
кали внимание исследователей. Рассм атривая ком плекс обря
дов Великого четверга, Д. К. Зеленин  отмечал, что «с этим днем 
совпал преж ний день нового года»23. Такого же мнения придер
ж ивается Т. А. Агапкина, отмечавш ая возмож ность рассм атри
вать период ранней весны как новогодний 24. П олож ение в на
чале нового природного и хозяйственного цикла и обусловило 
одну из особенностей пасхальных праздников, ярче всего про
явивш ую ся в обрядности Великого четверга, именно это время 
сохраняло прогностическое значение для всего года. В то же вре
мя следует отметить, что известны  и другие календарны е даты, 
к которым приурочивалось исполнение обрядов, чаще всего свя
зы ваемы х с В еликим четвергом. В некоторы х традициях П ри 
камья они были приурочены  к Благовещ енью , В еликой п ятн и 
це, Егорьеву дню, Пасхе. Вариативность сроков еще раз подтвер
ждает, что многие весенние праздники объединены общей сим 
воликой, характерной для всего периода.
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Страстная пятница, Страстная суббота

П ятница и суббота на Страстной неделе в П рикамье назы 
вались Великая, Великоденная, Черная, Страстная пятни
ца, Великая суббота, Страстная суббота, Красная суббо
та. Эти дни повсеместно связы вались с подготовкой к празд
нику. В пятницу и субботу красили  яйца. Термин «К расная суб
бота», отмеченный в Ю рлинском районе, напрямую  связы вался 
с этим обычаем: «Н азы вается К расная суббота, так как яички  
красят» (д. Сергеева). В Великую  пятницу в некоторы х райо
нах повторялись действия, характерны е для Великого четверга: 
«Н абираю т золу со С трастной пятницы , хранят ее, добавляю т в 
питье, когда лечат...» (Ю рлинский  район, с. Ю м )25.

Пасха

П раздник Пасхи, известный и под названиями Паска, Крас
ная Пасха, Большая Пасха, Пречистая Пасха, Христов день, 
Христово воскресение, в П рикамье, как и повсеместно у рус
ских, считался самым главным и самым большим годовым празд
ником . В есь п асхальн ы й  пери од  н азы вал и  Христовскими 
праздниками. С емантику праздника раскры ваю т и многочис- 
ленны е представления, связанны е с П асхой и всем пасхальным 
периодом. П асха считалась сакральны м временем, когда могли 
изм еняться пространственны е характеристики и границы, по
являлась возможность контактов с иным миром. Например, счи
тали, что в этот день «откры ваю тся небеса»: «Говорят, небо от
кры вается перед Пасхой. О ттуда такой свет, что глаза боятся» 
(Ч асти н ски й  район, с. Н ож овка). «О ткрытость» границ в пас
хальную  неделю отраж ено и в поверье, что «всю Пасхальную  
неделю райские ворота откры ты » (К уединский район, д. Н и- 
кольск). Особое значение Пасхи отразилось и в представлении, 
что умерш ие в этот день «сразу попадаю т в рай» (К уединский 
район, д. Н икольск). Условностью границы между мирами м ож 
но объяснить и возмож ность в П асху услыш ать, как встречают 
праздник виш ерские богатыри, окаменевш ие и превративш ие
ся в скалы  по реке Вишере: «Говорили, у нас в Акчріме на Пасху 
слы ш али выстрелы  в П исанском камне. Это богатыри встреча
ют Пасху» (К расновиш ерский район, д. А к ч и м )26.

П асхальное время, как и лю бой другой переходный кален
дарны й отрезок, оценивалось и как опасное. В это время п ояв
лялась возможность немотивированного контакта с потусторон
ним миром. Считали, что в ночь на Пасху нельзя заходить в ко-
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нюшню — «там мож но застать домового» (О син ский  р а й о н )27. 
С вязь с демоническими персонаж ами в пасхальны й период от
мечена и в других русских р еги о н ах 28. О пасность пасхального 
времени отразилась такж е в хрононимах Страстной/Страш 
ной. Эти представления определяли и ком плекс апотропейны х 
действий. О дной из обереговых форм  следует считать достаточ
но часто встречаю щ ийся обычай стрелять на Пасху. Н екоторы е 
действия Великого четверга такж е повторяю т известны е обере- 
говые процедуры: «Вечером на В еликий четверг крестики уголь
ком ставят, на конюшню, баню, амбар» (Ч ернуш инский  район, 
с. Трун), «В В еликий четверг все надо окропить святой  водой» 
(Б арды м ский  район, с. П ечмень).

О высоком семиотическом статусе Пасхи свидетельствую т 
представления о необычных природны х явлениях, происходя
щих в этот день, прежде всего игре солнца: «А вот, Х риста встре
чают, и в четы ре-пяток выходишь, и солны ш ко мечется. М ол, 
Богу радуется» (Ч ай ковски й  район, с. Ф оки ). В П рикам ье игра 
солнца обычно связы валась лиш ь с одним праздником  в году — 
Пасхой, реж е — с П асхой и Благовещ еньем. В то ж е врем я в дру
гих русских традициях это явление считалось характерны м и 
для других значимых дат народного календаря — И ванова и П ет
рова дня, некоторы х других. И сследователи отмечают, что игру 
солнца следует понимать и как знак обновления м ира и его тво
рения 29.

С Пасхой, как и с предш ествую щ им ей В еликим четвергом, 
связы вался и ком плекс очистительны х обрядов. Утром было 
принято ум ы ваться водой, в которую  были опущ ены серебря
ные крестики ,— «лицо глаж е будет», опускали в воду расческу 
и затем причесывались, «чтобы волос густой был». В С ивин- 
ском районе в Пасху умы вались «с денежек»: «К ак деньги все 
любят, так и меня п олю бят»30. С Пасхой связы вались представ
лен и я о святости в этот день воды: «В Х ристов день-от крестит
ся вода. Н а Пасху идут в субботу в 12 часов за водой» (Б арды м 
ский район, д. Зязелга). П асхальная вода наделялась теми же 
свойствами, что и крещ енская. С тарообрядцы -беспоповцы  Гай- 
нского района главное освящ ение воды в течение года проводи
ли  в П а с х у 31.

Важное значение в праздновании П асхи отводилось посе
щению храма и церковны м службам. И нф орм аторы  непрем ен
но отмечают, что наибольш ую  значим ость имел крестны й ход 
вокруг церкви и «встреча Христа», время первого произнесе
ния пасхального приветствия «Христос воскресе!»: «К ак забла-
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устит, зазвонит, и все в церковь идут, молятся. Когда вокруг цер
кви обойдут, заходят. Все встанут кругом, поп запоет: «Христос 
воскрес!». Все поют: «В оистину воскрес!». Три раза христосо
вались!» (К уединский район, д. Сую рка).

В старообрядческих деревнях, особенно у старообрядцев по
морского и часовенного согласий, на пасхальную  служ бу соби
рались в молельном доме или в одном из домов общ инников: 
«М олиться собираемся в дом, а крестным ходом вокруг дома не 
ходим. Сейчас наставника нет. Д а кто читает, тот скажет: «Х ри
стос воскресе!», а раньш е наставник сам говорил. О стальны е 
ответят: «В оистину воскресе!» (К уединский район, д. Пильва, 
старообрядцы  часовенные).

С воеобразные ф ормы  «встречи Христа» были характерны  
для  северо-западны х районов П ри кам ья (русски е традиции  
К ом и-П ерм яцкого  автономного округа). Н а П асху «гаркали 
Х риста!»32: «В Пасху Богу помолиш ься, И исуса Х риста сгар- 
кашь: «Христос воскрес!». Перед Богом стоят двое. О дин гово
рит: «Христос воскрёс!», а другой: «Воистине воскрёс!» (Ю р- 
линский  район, д. Л опва); «В Пасху рано утром ставили свечу 
перед иконой, кадили ладаном, гаркали Христа, как пом олиш ь
ся — скажешь: «Христос воскресе!», и сам ответиш ь — «В оисти
ну воскресе!» (Ю рлинский  район, д. Тимина). «Встречали Х ри
ста» не только перед божницей. Часто «гаркали Христа» перед 
печью, для чего «вьюш ку сначала откры вали» (К уды м карский 
район, с. П олва), при открытой двери. О бращ ение в печную тру
бу, откры вание двери, как и сам глагол «гаркать», часто и споль
зуется как ритуальная ф орма для установления контакта с иным 
миром.

П асхальная ночь, единственная в течение года, на которую 
распространялся запрет «спать в эту ночь»: «В пасхальную ночь 
не спят — кто спит, комары летом кусать будут» (О рдинский  
район, д. Губаны); «В пасхальную  ночь не спят. Н ельзя, че хошь 
делай: стряпай, цветам и иконы  украш ай. Н о только не спи» 
(О ктябрьски й  район, д. Уваряж). Как видим, наруш ение обыч
ного распорядка времени имело особый символический харак
тер. П асхальная ночь, пасхальная служ ба являли сь определен
ной границей в оценке времени до праздника и после. В старо
обрядческих традициях представления о разделении времени 
на допасхальное и послепасхальное закреплялось в обычае сме
ны одежды во время пасхальной службы. С тарообрядцы  часо
венные в Куединском, Чайковском, Л ы сьвенском, Д обрянском  
районах после двенадцати часов переодевали молельный кос-
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тюм либо м еняли платок. У поморских старообрядцев Верхока- 
мья после П асхи до осеннего Богородицина дня носили на м о
ления белый платок — платик, а с Богородицина дня до П ас
хи — темны й (В ерещ агинский район, д. С околово).

Н аибольш ей сакральностью  наделялось время первого про
изнесения пасхального приветствия. И менно оно выступало на
чалом отсчета нового времени. Н е случайно, что именно к это
му моменту приурочивался целый комплекс ритуалов с прогно
стической символикой. Чтобы  обеспечить материальны й дос
таток в течение года, во время пасхальной служ бы следовало 
соверш ить, например, такие действия: «И деш ь на всенощную, 
чтобы деньги велись, в кармане обязательно долж ны  быть день
ги» (Ч ай ковски й  район, д. О льховка); «В церкви  свящ енник 
скажет: «Христос воскресе!», надо сказать: «И  деньги здесь!» 
(Б арды м ский  район, д. Асюл). С хож ие действия вы полнялись 
и для того, чтобы ж ениться или вы йти зам уж  в будущ ем году: 
«К ак запоют: «Христос воскрес!», кому невесту надо, говорит: 
«У меня невеста есть!». А кому ж ениха надо, говорили: «У меня 
жених есть!» (К уединский район, д. С ую рка). Брачная тем ати
ка представлена и в других обычаях. Во время пасхальной служ 
бы «пятнали девок»: «П ервы й раз «Христос Воскрес!» свящ ен
ник говорит, а еще ребята девок сзади пятнают, черкнут каран
даш ом или углем да мелом, чтоб зам уж  выш ли, любую, лиш ь бы 
запятнана была» (Б арды м ский  район, д. Асюл). И ногда парни 
«пятнали» только тех девушек, к которым собирались посватать
ся: «К авалер присм отрит девуш ку и капнет на ленточку, она 
посмотрит, значит, скоро сватать приедут» (Б арды м ский  рай 
он, с. Печмень).

С пасхальной службой связывалось и приобретение сакраль
ных предметов. Особые свойства получала трава, полученная в 
это время: «Вот на П асху-то всю ночь Богу молятся. Вот всю 
ночь поп водит вокруг церкви, где остановится, там трава, её 
вы р ы в ать , эту траву-то, тащ иш ь домой потом, да и в ботинки, 
сапоги кладёш ь, чтобы ноги не болели» (С оликам ский  район, 
д. Л ы зиб). Во время всенощ ной стремились заполучить «нераз
менный рубль», обеспечиваю щ ий достаток в доме: «Вот однаж 
ды пош ла я  в церковь. Сама П асха была. А дядька мой и гово
рит: «Зойка, возьми с собой один рубль. Поп будет говорить 
«Христос воскресе!», а ты говори про себя: «У меня рубль есть!». 
И  будет у тебя всегда этот рубль. А обратно идти будешь — не 
огляды вайся и никому рубль не показы вай и не отдавай. И точ
но, я  иду обратно. З а  сп и ной  слы ш у: «О тдай  рубль, отдай
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рубль!». Д ерж ала этот рубль у себя. А потом братик побежал 
один раз конф ет купил, потом пряников и не осталось ни копе
ечки, а нуж но было оставить хоть десять копеек, то бы рубль 
вернулся» (У сольский район, г. Усолье). П риведенны е прим е
ры обычаев, связанны х с пасхальной службой, перекликаю тся с 
комплексом прогностических ритуалов, характерных и для дру
гих весенних праздников, прежде всего Великого четверга.

П раздничны м обычно считалось все время П асхальной не
дели — от воскресенья до воскресенья: «П асха — вся неделя как 
один день» (О рдинский  район, д. М еж евка); «П осле Пасхи не
делю ничего не делали, не работали, отдыхали» (К уединский 
район, д. Губаны). И н огда праздни чны м и  счи тались только  
первые три  дня: «В Пасху три дня никто ничего не делал» (К уе
динский район, с. Бикбарда). С Пасхой, а иногда и со всей пас
хальной неделей, как и с другим и годовыми праздниками, свя
зы вались запреты  на любую работу в эти дни. В то же время вы 
деляю тся и особые, более строгие запреты, которые не распрос
транялись на другие праздничны е дни: «Н а Пасху даж е лучи 
ну щ ипать нельзя, уж е раньш е заготовили» (Ч ерн уш и нски й  
район, с. О реховая Гора); «Н а П асху коней не запрягаю т» (К уе
динский район, с. С. Ш агирт).

П асхальны й стол отличался от обычного, главным блюдом 
на нем были яйца. П асхальным яйцом принято было разговлять
ся с В еликого поста. Н аиболее распространенны м следует счи
та т ь  о б ы ч ай  р а з г о в л я т ь с я  к а ж д о м у  п а с х а л ь н ы м  яй ц о м . 
В то же время в некоторы х районах одно яйцо делили на всю 
семью: «О дним яичком  разговлялись. Разреж ут хоть чатушеч- 
ку, если много, и кто постарше, тот всем раздавал» (О ктяб р ь
ский район, с. Бияваш ); «Как из церкви придеш ь, тятя яйцо ч и 
стил, резал на столько частей, сколько человек. Все брали по ку
сочку и христосовались» (Куединский район, д. Покровка). Этот 
обычай обычно объясняли  тем, «чтобы семья ж ила дружно». 
О днако с этой же целью прибегали и к другим приемам. Я йца 
старались поставить на стол в одной чашке, «кучно», чтобы «все 
друж н о  ж и ли »  (К у ед и н ски й  район , с. У рталга). С этой  же 
целью готовили яичницу: «Утром придут от обедни — сковоро
ду чиколки  сделают, яй ц а набьют, чтобы все одно ели, чтобы 
общ ие, чтобы  сем ья д р у ж н ая  бы ла» (О к т я б р ь с к и й  район , 
с. Р. Саре). Только затем на стол ставились краш еные яйца. С ко
рее легендарный характер имеют рассказы об обычае разговлять
ся прош логодним или трехгодовалым пасхальным яйцом, про
леж авш им на божнице. Такому яйцу приписы вались чудесные
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свойства сохранять или вновь приобретать свеж есть на Пасху: 
«Год яйцо простоит, на вторую Пасху бывает как свежее, ими 
даже разговлялись» (К иш ертский район, с. С. Барда). И ногда 
инф орм аторы  указы вали, что для этого необходимо соблю де
ние определенных условий: «Яйцо на божничке, оно на другой 
год как свежее, им и разговляться можно, но если его целый год 
не трогать, руками не прикасаться к ем у А мы все время надо — 
не надо задевам, дак ими не разговляемся, они старые так л е
жат» (О рдинский  район, с. М едянка). О бы чай христосоваться, 
поздравлять друг друга с праздником  и обмениваться пасхаль
ными яйцам и  такж е был распространен у русских П рикамья: 
«Когда в Пасху встретят кого, с праздником поздравляли, «Х ри
стос воскресе!» — скажут, и яйцам и меняю тся» (Ч айковский  
район, с. Ф оки).

В некоторых районах к Пасхе готовили другие, особые блю 
да — творож ную  пасху и кулич. П асхальны й сыр {сыр, сырок) 
в специальной форме в виде усеченной пирамиды  готовили в 
районах С ы лвенско-И ренского п о р еч ь я 33. П асхальны й хлеб — 
кулич, баба — такж е известен не повсеместно, а лиш ь в некото
рых территориях: «Куличи стряпали, формы  были высокие из 
светлого железа, тесто сдобное сд ел ать , поднималось оно. Р а 
зобьеш ь яй ц а и белком намажешь, а сверху ягодки полож иш ь» 
(К уединский район, д. Тапья). П риготовление бабы — высокого 
сдобного пасхального хлеба в специальной форме — отмечено в 
с. П окча и г. Ч ерды нь Черды нского района. В северо-западных 
районах П рикам ья на стол вы ставляли  и вы суш енны е после 
М асленицы  остатки скоромной пищ и, которую  назы вали пас
ка, паски (Гайнский район). И менно пасхами и было принято 
разговляться с Великого поста. Часто главной пасхальной стряп
ней были шаньги. В весенний период, соотносимы й с идеей на
чала, открытости, предписы валось готовить откры ты е пироги и 
запрещ алось печь к празднику пироги закрытые: «Х риста запе
каешь» (К уединский район, д. Губаны). Возможно, данны й зап 
рет следует рассматривать в контексте предписания готовить 
закры ты е пироги на Покров, чтобы «тепло запекать», связан 
ный с идеей перехода в зимнее время.

П рисутствие на столе других блю д оговаривалось особо 
лиш ь в некоторы х случаях. В Еловском районе считали, что на 
пасхальном столе долж ны  быть кисель и молоко. С им волика 
пасхальных блюд связана с общей символикой праздника, че
рез опосредованное соединение мира ж ивы х и м ер твы х 34. Так, 
пасхальный сыр уже внутренней формой названия связан с иде-
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ей сырого, и зн ачальн ого35, с идеей переходности, как и форма 
его приготовления, сопоставимая с ф ормой гроба, подчеркива
ет связь с ины м миром Зб.

О дной из особенностей подготовки к Пасхе было украш е
ние бож ницы  и дома на праздник. П ри этом дом украш али не 
как обычно, развеш ивая в простенках полотенца, но и изготав
ливали  специальны е атрибуты  и украш ения. О дним из наибо
лее распространенны х и характерны х пасхальных украш ений 
был ф онарь — фонарик, паникадило, соломенник, колоколь
чик, мизгирь, м етляк — вы полненны й из соломинок, в особом 
порядке нанизанны х на нитки. В местах их соединения обычно 
помещ али небольш ие разноцветны е лоскутки ткани. Ф онарик 
п одвеш ивался к п отолку  в переднем  углу перед бож ницей. 
В одну из ячеек в некоторых случаях помещали пасхальное яйцо. 
С лож ная технология изготовления украш ения так описы вает
ся информаторами: «К Пасхе соломенники делали. Такой ф о
нарик сделают и над столом повесят. Н итку в соломинке пропу
стишь, потом другую и так между собой цепляеш ь, а меж ими, 
чтобы соломинки-то не соединялись, вязали  цветные тряпоч
ки. Так еще сделают сперва больш ой фонарик, к нему поменьше 
снизу прицепят, а к тому еще меньше цепляют» (Усольский рай 
он, с. Березовка). И зготовление ф онарика часто было ритуали- 
зовано, соверш алось лиш ь в определенное время, особо огова
ривалось и время его вы веш ивания в переднем углу: «Н а Пасху 
ночью не спят, вяж ут всю ночь паникадило, Богу молятся. Вот, 
утром вешают паникадило...» (К арагайский район, д. Грудная)37.

О бращ ает на себя внимание разнообразная терминология, 
используем ая для обозначения пасхальных украш ений из со
ломы  в локальны х традициях. Термин «соломенник», бы товав
ш ий в Усольском районе, следует связы вать с основным м ате
риалом , из которого и зготавливали сь ф он ари ки ,— соломой. 
Ш ирокое использование этого материала для изготовления ук
раш ений, видимо, следует соотносить с обрядовым использова
нием соломы почти во всех праздниках ранней весны, в том чис
ле и в пасхальном. П аникадилом  обозначаю т ф онарик в Кара- 
гайском, О рдинском  и Чернуш инском  районах, по аналогии с 
церковны м паникадилом, размещ ение которого в доме на П ас
ху перед бож ницей усиливает сакральность пространства дома, 
еще более сблизив его с храмом. Н аиболее интересны ми следу
ет считать названия «мизгирь» и «метляк». Термин «метляк» 
отмечен в нескольких деревнях О рдинского района. В перм 
ских говорах «метляками» чаще всего называю т мотыльков или
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бабочек. «М изгирем» пасхальны й ф онарик обозначаю т в П ри 
камье почти повсеместно. С ущ ествует и другое пасхальное у к 
рашение, такж е назы ваемое «мизгирем»: «М ы с братом м изги
ря делали. Возьмем картош ку большую, и в тряпочку серую, ну 
как мизгирь. Солому ржаную  берешь, прямую, длинную , на нее 
мелкие тряпочки  одеваешь, чтобы лохматы й был, и солому в 
картошку, как ножки, потом к потолку за ниточку» (Ч ай ко в
ский район, д. О льховка); «М изгирей делали из соломки, соло
му наниж ут на нитку, как мизгирь с нож ками» (К уединский 
район, д. И скильда). И ногда вы полняли  и паутину — длинны е 
нити с продетыми соломинкам и и цветны ми лоскутками, кото
рые располагали от угла к центру дома или от центра к углам, к 
паутине такж е весили мизгиря, выполненного из картош ки, с 
вставленными в нее соломинками — ножками (С уксунский рай
он). П одобные украш ения отмечены в других русских и славян 
ских традициях не только на Пасху, но и на Рож дество и свадь
бу 38. Несомненно, следует связы вать терм ин с м иф ологически
ми представлениям и о пауке в восточнославянской традицион
ной культуре. Н ародны е представления о пауке показы ваю т его 
как демиурга, указы ваю т на связь с прядением  и ткачеством. 
В Полесье, например, считали, что именно паук засновал свет 
на Б лаговещ ен ье39. С вязь паука в этом контексте с пасхальным 
периодом, наделенным символикой новолетия вполне объясни
ма, это подкрепляется и другим и примерами. В П рикамье, н а
пример, считали, что на Пасху надо варить кисель и молоко с 
пенкой, мотивируя это легендой: «Беж али Богородица и И сус 
Х ристос от разбойников, хотели их за православную  веру убить. 
Тут увидели Х ристос и Богородица дом м изгиря и спрятались 
за паутиной. Разбойники их и не увидели. Поэтому варят на П ас
ху кисель или молоко, потому что спрятались под пенкой Б ого
родица и Христос» (Е ловский  район, с. Крю ково).

Д ругим  наиболее распространенны м пасхальны м украш е
нием следует считать соломенны х птичек, пичужек, голубей, 
уточек: «И з соломы поделки делали, уточек ладили, их к бож 
нице веш али» (О рдинский  район, с. М едянка); «П ичуж ку пле
ли, соломку разделяли, вплотную  плели, без дырочек, хвостик 
сделают бумаж ный, из цветной бумаги, головку из бумаги сде
лают, на шейке завяж ут» (К уединский район, д. И скильда). Аре
ал р асп р о стр ан ен и я  орн и то м о р ф н ы х  солом енн ы х ф и гурок  
ограничивается лиш ь ю жными районами П рикам ья и не встре
чается в северных. С им волика пасхальной птички прочиты ва
ется в контексте представлений о «духе», душе, на связь с кото-
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ры ми указы ваю т терм ины  «голубь», «метляк», используемые 
для обозначения украш ений. В славянских традициях душа, 
в том числе и душ и умерш их предков, чаще всего предстает в 
образе птицы или бабочки 40.

В ю жных районах популярны м  было украш ение на Пасху 
бож ницы  и дома ветками пихты, реже — плауном 41: «Ходили по 
пихту, бож ницу украш али. Н а пихтуш ке делали из бумаги ук 
раш ения, красные лоскуты » (О ктябрьски й  район, с. Л идино). 
Н аиболее разнообразны е варианты  украш ения домов ветками 
пихты вы явлены  нами в Куединском районе. Кроме украш ения 
божницы, характерного для всех традиций, здесь пихтой «весь 
передний угол устилали» (д. Р. Ч икаш и), «веночки из пихты по 
окнам веш али» (с. О ш ья), помещ али «веночек из пихты по краю 
п отолка по всем стенкам » (д. И ски льд а), пихтой  украш али  
кры льцо дома (с. Л а й г а )42. П асхальны е украш ения бож ницы  
связы вали  с тем, «что И исус Христос, когда воскрес, тоже шел в 
рай по еловым веткам» (Ч ернуш инский  район). Ветки пихты, 
вечнозеленого дерева, становятся, таким образом, одним из сим
волов пасхального периода, связанного с идеей ж изни и смерти, 
нового рож дения, новой ж изни, а с другой стороны — опасного 
и переходного момента.

В первой половине XX в. для изготовления украш ений на 
Пасху уже активно использовали цветную и газетную бумагу: 
«И з бумаж ки цветной лампадку сделают, на гвоздочек повесят, 
она растянется, яйцо вниз положат. Ее на тябло (бож ничку) цеп
ляеш ь» (К уединский район, д. И скильда). О дними из пасхаль
ных украш ений были и вырезанны е из цветной или окраш ен
ной бумаги «цветочки», узорные «шторы», которы е к праздни
ку развеш ивались по окнам.

Как видно из многочисленны х примеров, украш ения я в л я 
лись одним из характерны х атрибутов Пасхи, чего мы не наблю 
даем в другие праздники. Они, вы полненны е из соломы, пихто
вых веток, им евш ие разнообразную  терм инологию , раскры 
вают некоторые сущ ественные особенности праздничной семан
тики.

Знаком — символом праздника Пасхи, несомненно, являлось 
окраш енное яйцо. Обычаи, связанны е с пасхальными яйцами, 
чрезвы чайно разнообразны . Д аж е в обычаях окраски в П ри 
камье известны  разны е варианты. Чащ е всего яй ц а красили в 
красный цвет, с чем связы ваю т и некоторые эпитеты  праздника: 
«П асха Красная!», «Пасха — красное яичко!». И ногда обычай 
запрещ ал использовать красители другого цвета: «В другие цвета
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яй ц а на Пасху не красят, только в красный, грех!» (О рдинский  
район, д. А ндреевка). К расны й цвет соотн оси лся с кровью : 
«Я йца красны е долж ны  быть, под цвет крови» (О рди н ски й  
район, с. Красны й Я сы л). О бычно пасхальные яй ц а красили в 
отваре луковой шелухи. О днако были известны  и другие спосо
бы окраски. В красный цвет окраш ивали в отваре ольховой коры 
(О рдинский район, д. Рубежево). В некоторых деревнях принято 
было красить яй ц а в разны е цвета: «К расили в дубовой коре — 
получаю тся коричневые, от березового веника — зеленые, даже 
некоторы е красили чесночной шелухой, они получаю тся сире
невые» (О рдинский  район, с. М едянка); «М оты красят, тут и 
яй ц а покрасят, вот красные яички, хочешь вороны е сделать — 
в черну краску, в зеленую». В то же время, если обычай красить 
яй ц а в красны й цвет был распространен повсеместно, окраш и
вание в разны е цвета встречалось в П рикамье лиш ь эпизоди
чески. Бы ло известно и приготовление пестрых, «пеганых» яиц. 
В этом случае, прежде чем красить, на яйцо наносились м асля
ные ш трихи, крестики или пятна, писались буквы «ХВ»: «Н а 
трех яйцах  маслом молочным ХВ рисуют» (Ч ай ковски й  район, 
д. О льховка); «Бы вало, м асличком  м олочны м  помаж еш ь, на 
яичке пятны ш ки будут. М аслом сделаеш ь пятны ш ки и в воду 
горячую . Где было м асличком , там  пятны ш ко» (К уединский 
район, д. Р. Ч икаш и).

П асхальное яйцо — главны й символ П асхи — приобретало 
особые свойства и ш ироко использовалось в течение года в ох
ранительной и лечебной магии. П овсеместно считали, что обыч
ное или «трехгодовалое», пролеж авш ее на бож нице три года, 
п асхальн ое яй ц о  способно защ и ти ть  дом  от пож ара: «Е сли  
пожар будет, брось яичко — его не будет» (К иш ертский район, 
с. О синцево); «Яичко на бож ничку ложат, они против пож ара 
хорошо, вокруг пож ара обходят, яичко кидают, и пож ар вверх 
только пойдет» (Ч ернуш инский  район, д. Темная). В Северном 
П рикамье встречаю тся представления о способности пасхаль
ного яйца останавливать град, отводить грозу: «Пасхальное яйцо 
летом кидаю т от града в окно, мож но в двери» (У сольский рай 
он, пос. О р е л )43; «С тарые яй ц а перед больш ой грозой в речку 
бросают, Б ог пасёт» (Ю рли н ски й  район, д. С ергеево). Я йцо 
использовали  и при лечении лихорадки: «П асхальное яичко 
на бож нице лежит, им лечиться надо. Когда веснуха бывает — 
в голову  кладут, чтобы  больной  не знал , под подуш ку, под 
матрас» 44. П родуцирую щ ими свойствами наделяли и скорлу
пу, которую скарм ливали  курам, «чтоб неслись» (О ктябрьский
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район, с. Л и ди н о), бросали в огород, «чтобы хорош о росло» 
(У сольский район, пос. О рел). В некоторы х случаях сакраль- 
ность пасхального яй ц а усиливалась предписаниям и или  ри ту
альны ми действиями, соверш аемыми с ним. Отмечали, что на 
бож ницу клали  краш еное яйцо, первым снесенное курицей в 
этом году: «Вот дож дутся первого яи чка от курочки, запятнаю т 
его, крестик сажей поставят, потом окрасят вместе со всеми, 
а это яйцо на бож ничку полож ат» ( Усольский район, д. В. Кон- 
дас). Ч асто на бож ничку клали  то яйцо, которым первым хрис
тосовались в праздник: «П ервы й раз нахристосуеш ься — яичко 
не отдавай, а на бож ничку его» (Ч айковский  район, с. Ф оки). 
В старообрядческих традициях было принято «кадить» пасхаль
ные яйца, только к аж ете  яйцо наделялось сакральны ми свой
ствами (Лысьвенский, Добрянский, Чайковский районы). У пра
вославного населения пасхальные яйца освящ али в церкви: «Н о
сят на всенош ную  освящ ать» (К уединский район, с. О ш ья).

О дним из непременны х атрибутов праздничного врем япре
провож дения у русских на пасхальной неделе были игры с 
я й ц а м и 45. И сследователи неоднократно подчеркивали их маги
ческий характер: «Яйцо, символизирую щ ее зарож дение новой 
ж изни, соприкосновением с зем лей долж но было пробудить ее 
от зимнего сна, оплодотворить»46. И гры  с яйцам и в П рикамье 
не имеют повсеместного распространения, они лиш ь в единич
ных случаях ф иксирую тся в северных районах П рикамья, где 
наибольш ее распространение получили на Троицу и Троицкое 
Заговенье. В южном П рикамье их бытование скорее характери
зует лиш ь некоторы е местные традиции.

Н аиболее распространенны м вариантом подобных игровых 
действий следует считать обычай катать яй ц а с горы: «Н а П ас
ху яй ц а красили, на гору носили, катали их по горке. Заведено 
так. Ребятиш ки это ходили» (С уксунский район, с. Советная); 
«Я ички в П асху катить ходили. С горки поставиш ь и катиш ь 
его. Если разобьется — съешь» (К уединский район, д. И скиль- 
да); «П ойдут на гору и яички  с горы катали» (Ч айковский  рай 
он, д. Вассята). Л иш ь иногда игры с яйцами носили состязатель
ный характер: «Р ебятиш ки  катали  яй ц а с горы, у кого даль
ше катится, тот и выиграл, то есть съел» (К уединский район, 
д. Еламбуй). В некоторы х случаях с катанием яи ц  связы вались 
и определенные гадания: «Хорошо прокатится — хорош ий год 
будет. А если плохо, застрянет да разобьется — год неважно про
живеш ь» (К уединский район, д. Горка). К атание яи ц  соверш а
лось и во врем я м олодеж ны х игрищ  на соломе: «Я йцам и-то
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играют на соломе. Я йца возьмут и по соломе катают» (О ктяб рь
ский район, д. Е льник). Как видим, примеров катания яи ц  до
статочно много, в больш инстве случаев оно носит лиш ь развле
кательны й характер и не интерпретируется инф орм аторам и. 
П очти всегда для игр избирались возвы ш енности, как мы отм е
чали, «на угорах» проводили и многие другие весенние обряды. 
В то же время бытование в П рикамье такого варианта катания 
яиц  возмож но связы вать с наиболее простой и архаичной ф ор
мой ритуальных действий, имеющих магический характер. Глав
ным в этом случае становится само катание, связанное с проду
цирую щ ей магией. К атание по зем ле предметов, наделенных 
производительной силой, как яйца, хлеб, характерно и в другие 
весенние праздники 47.

Н емногочисленны  упом инания о состязательны х пасхаль
ных играх с яйцами, в основе своей они повторяю т известные 
общ ерусские варианты, бытовавш ие на Пасху, Троицу и Загове
нье 48. Н аиболее распространенной игрой было сбивание мячом 
яиц, расставленны х в ряд: «Н аставят их в ряд и катят мячиком, 
которое сш ибет, то мое» (К уединский  район, с. С. Ш агирт). 
В других вариантах вместо мяча использовали такж е яйцо: «К а
тали яйца, рядком  их накладут, одно катали: сколько столкнешь, 
яйцом  заденеш ь, с собой унесешь, они твои. Если рядом остано
вится — вовсе не выиграл ничего. Если кончились яйца, все ра
зобрали, снова в ряд ставили. Д ети играли» (О ктябрьски й  рай 
он, с. Л идино). Разновидностью  пасхальных игр было катание 
яиц  в лунки: «В ряд лунки  сделаны, катаешь, в какую попадешь, 
кто больш е лунок забьет» (Ч ай ковски й  район, д. А манеево). 
И гра в лунки с пасхальным и яйцам и повторяет другие весен
ние игры, где вместо яиц  использовались мячики. И нтересен 
обычай катать яй ц а с топора, где в качестве наклонной поверх
ности использовалась ж елезная его часть: «Топоры занесем в 
избу, давай с топора их упускать. И вот два топора поставили, 
и он пускат яичка, и я  пускаю. Если его яичко о мое стукнулось, 
я  у него яичко забираю. Я выиграл. С удья есть тоже. И грать 
хоть на улице, хоть в избе можно» (К расновиш ерский район, 
с. В. Я зьва). Д етской игрой было и катание яи ц  друг другу: «Да 
вот сядем друг против друж ки. О дна другой катам, вот такая 
была игра» (О рдинский  район, д. Рубеж ево).

Х арактерны м для Пасхи был и ритуальны й обход домов на 
праздник. П асхальны е обходы известны  в разны х вариантах. 
О дним из наиболее распространенны х был обход домов деть
ми, которы й назы вался «яйца собирать», «ходили яйца собира-
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ли»: «Ходили только христосывались. П ридеш ь только у поро
га. Ну, которы ходили в каж дый двор, а мы только к своим. П ри
деш ь и скажешь: «Христос воскресе!» три раза, а хозяева ска
жут: «В оистину воскресе!» и яичко дают. Так, бывало, прине
сешь целую котомку яиц» (Куединский район, д. Д. Гора). В слу
чае, если  дети  и сп о л н яли  пасхальн ы й  тропарь, могли  быть 
использованы  термины  «славить», «Пасху петь». З а  исполне
ние тропаря детей одаривали краш ены ми яйцам и, стряпней, 
деньгами: «П рибегут ребятиш ки, поют: «Христос воскресе из 
мертвых». К своим пуще бегали, к родне, те знали, что придем, 
ждали, гостинцы готовили» (Ч айковский  район, д. Романята); 
«По соседям бегали. Пасху пели. Ко своим дворам бегали, да 
П асху пели. Н ам  за это я й ц а  давали »  (К уед и н ски й  район , 
д. К аш ка). Д етские обходы домов более характерны  были для 
южных районов П рикамья, как для православных, так и для ста
рообрядческих деревень. И сследователи отмечают, что хож де
ние детей возникло в подражание пасхальных обходов п р и тч а49. 
Однако, с наш ей точки зрения, их бытование следует рассмат
ривать не столько в контексте подраж ания, сколько в контексте 
обходов как одной из универсальны х форм, характерны х для 
многих празднично-обрядовы х циклов. И сполнение тропаря, 
названия «славить» сближ аю т пасхальные традиции с рож де
ственскими, отмечается и близость символики пасхальных и 
рож дественских обходов 50.

П асхальны е обходы в П рикам ье проходили и с участием 
духовенства: «П осле Пасхи с иконами поп по домам пойдет из 
церкви, в каждом доме служ или. В округ деревни с иконами хо
дили» (К уединский район, д. И скильда). К рестны й ход совер
ш ался не только в селе, но на Пасхальной неделе старались прой
ти с иконам и  по другим  деревн ям  прихода. В домах, кром е 
соверш ения молебна, часто практиковалось освящ ение посев
ного зерна. В отличие от других обходов в течение года, участ
ников пасхального хозяева одаривали краш ены ми яйцами, осо
бенно если в нем участвовали дети: «С иконами после Пасхи по 
деревням  ходили. М ы стоим, ждем иконы, заходим в избу, бе
рем иконы, несем их, нам хозяева яй ц а краш ены дают. П ока в 
доме служат, мы, детиш ки, дурили во дворе с яйцами. О братно 
идут, каж дый свою икону брал нести. По многу яи ц  я  домой 
приносила» (О рдинский  район, с. Ш ары нино). П асхальные об
ходы были известны русским почти повсеместно 51, главная цель 
их соверш ения заклю чается «в пространственно-территориаль
ной коммуникации, связы вании членов традиционного сообще-
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ства посредством ритуализированны х форм  общ ения и даро- 
обмена» 52.

К ачание и игры у качелей были главны м элементом моло
дежного досуга на П асхальной неделе. О бычно качаться начи
нали с П асхального воскресенья: «О бязательно было качаться 
в Пасху, с утра ж елательно. Ш ибко качались, песни пели» (Куе- 
динский район, д. С тепановка). В то же время в ряде мест на 
качели выходили лиш ь на второй день Пасхи, так как считали, 
что «в первый день качаться грех»: «В первый день Пасхи нельзя 
качаться. Это строго запрещ алось, нельзя, потому что в первый 
день П асхи будешь качаться на досках, что вот этими досками 
концами ты Х риста распинаеш ь. А уж  там всю неделю качайся, 
мож еш ь день и ночь качаться, с качели не слезать. Н о первый 
день очень запрещ али качаться» (С оликам ский  район, с. Виль- 
ва). П одобные запреты  были отмечены такж е в Куединском и 
Ч айковском  районах. Л иш ь в некоторы х старообрядческих де
ревнях иногда качаться начинали только в среду на П асхальной 
неделе: «По закону в воскресенье, понедельник и вторник петь 
было нельзя и качаться. А со среды и петь, и качаться начнут» 
(Е ловский район, д. Брю хово). Н а качелях качались обычно всю 
П асхальную  неделю и заканчивали  в субботу или  Ф ом ино вос
кресенье, реж е продолж али качаться до Радоницы: «П асха кон
чится — в субботу — О тданье П асхи — больш е не качаются» 
(К и ш ер тски й  район , с. П осад). Т олько в н екоторы х  д ер ев 
нях пасхальные качели сохранялись на более продолж ительный 
срок — до В ознесения или Троицы: «В саму Пасху качели веш а
ли, качели долго висят — до Вознесения, пока Вознесение не 
пройдет, до него вот все качались» (О рдинский  район, с. Ашап); 
«До Троицы все качались» (О ктябрьски й  район, д. Урмия). И з
вестен обычай уничтож ать пасхальные качели: «Через неделю 
после Пасхи подж игали качели, веревки снимали, а колья под
жигали» (Е ловский  район, с. Елово). С ж игание качелей как од
ного из главных атрибутов пасхальных праздников следует рас
сматривать в контексте ритуального уничтож ения сакральны х 
предметов, как и в других празднично-обрядовы х циклах: сж и
гание масленичного чучела и масленичной горки, троицкой бе
резки и т. д.

Устройство качелей было разнообразным. Н аиболее распро
страненной формой следует считать качели на козлах: «С тави
ли  на горе козлы, на них доски. Вся деревня качалась, все дочи
ста» (Ч ерды нский  район, д. П антина); «Бабка делалась из ж ер
дей: ж ерди сложат, верш ины завяж ут крепко, поднимут и там
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их разделаю т и на эти верхуш ки полож ат переклад. Веревки 
повешают. Качулю  делали  большую, больш ую  доску, больш е 
10 человек вставали. С ильно не качались, если много встанет, 
лиш ь бы ш евелиться маленько. Если немного, два-три челове
ка, так они, конечно, раскачиваю тся сильно» (Ю рлинский  рай 
он, д. Кукольная); «Всей деревней молодежь качели делала: ж ер
дей навозят, нарубят. Ой, много, наверное, ш тук 20, одну пачку 
поставят, если делаю т козлами, да другую пачку поставят, р я 
дом две качели повешают, как-то так бывало. Н у дак переклад- 
от больш ой, так две качели сразу, песни поют» (Ю рли н ски й  
район, д .Ч ерная). К ачели на козлах чащ е устраивали в север
ных районах П рикамья. И сследователи, рассматривавш ие пас
хальны е традиции в других регионах, отмечают, что такой вид 
качелей мож но считать наиболее старой формой 53. Часто уст
раивали качели на деревьях: «С березы на березу полож ат слеги 
(бревна) и вот на эти слеги вешают качели» (Ю рлинский  рай 
он, д. Кукольная); «У нас два дуба было в деревне, между ними 
качелю  делали» (О ктябрьски й  район, д. К ордон). И ногда для 
качелей специально вкапы вали деревянны е опоры — столбы с 
перекладом: «Это испокон веков эти качули были. Четы ре стол
ба, метров по 10, по 12 вышину. Вот так их поставят в ям у и че
рез м етров 5 —6 второй  такой  ж е п оставят — четы ре. И  п е
реклади н у  п оставят толстую  такую  из леса» (С оли кам ски й  
район, д. Зуево).

П асхальны е качели часто устанавливали и на молотильны х 
сараях, гумнах, во дворах усадеб, а такж е на сеновалах: «Взвоз 
на повитях был — повитник, там качели делали» (С оликам ский 
район, с. К асиб), «Где гумна были, за Касибом гумна, туда бега
ли, там качели делали» (С оликам ский  район, с. Касиб); «К ача
лись, всю неделю качались, на гумне, где м олотят рожь, пш ени
цу. У нас только в гумне 6 ш тук было качелей» (К уединский 
район, с. О ш ья). В этом случае устройство качелей было пре
дельно простым: «Доску с одной, с другой стороны веревкой 
обм отн ут и через матку, и зы баш ься»  (К уед и н ски й  район , 
с. Бикбарда). Небольш ие качели в крытом дворе или даже в доме 
обычно устраивали и для детей.

Во многих районах П рикам ья сооруж али и «круговую каче
лю», «круж евную  качулю», «круж ало», «вертушку»: «К ачуля 
круглая, столб стоит, колесо на нем, веревки» (О ктябрьски й  
район, с. Бияваш ); «Вкопаю т столб, на столбе «сковородка» на
зывалась, к ней привязы вали  четыре веревки» (Ч ернуш инский 
район, д. Сергеевка). Н а «круж алах» могли качаться самостоя-
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тельно, схвативш ись руками за спускаю щ иеся веревки. Н о чаще 
всего парни длинны м и палкам и с развилкам и  подхваты вали 
веревки и раскручивали круж ащ ихся: «Н а вилках носят вокруг 
столба» (О рдинский  район, с. В. К лю чики); «К ачалкам и раска
чивают, качалки  дли н н ы е такие вилки , м уж ики  веревки  за 
цепят, да раскачаю т, бегают, раскачаю т, да потом отпустят» 
(О ктябрьски й  район, с. Б ияваш ). В ю жных районах «круж ев
ной качулью» назы вали простейш ий вид каруселей: на неболь
шом вкопанном в землю  столбе, высотой около метра, в центре 
вбивали штырь, на который надевали, насаж ивали длинную  дос
ку с отверстием в средней части. Н а двух противополож ных кон
цах доски садились девуш ки, а парни раскручивали ее (Ч ерну- 
ш инский район, с. К алиновка). К П асхе сооруж ались и каче
ли-доски из ш ирокой длинной доски, полож енной на короткое 
бревно: «Доску на чурбан поставят, на досках и прыгали» (Ч а й 
ковский район, д. Ром анята).

В благодарность за установку качелей девуш ки в некото
рых деревнях одаривали парней яйцами. В деревне Л убян ка 
Усольского района муж икам, которы е строили качели, такж е 
собирали со всей деревни яйца. При этом их не отдавали в руки, 
а «катали строителям»: «Чтоб еще не в руки подать, а катать, 
покатиш ь к ним яйца, они насобираю т яй ц а и давай козлы  л а
д и ть » 54. Катание яи ц  в этом случае следует рассматривать в 
контексте распространенного обычая игр с яйцам и  на Пасху. 
В больш инстве же случаев никакого вознаграж дения за уст
ройство качелей не предусматривалось. Качание на качелях 
иногда начиналось с исполнения пасхального тропаря: «В ы й
дут качаться, споют три раза «Христос воскресе...» (Куедин- 
ский район, д. Д. Гора).

Обычно одновременно качалось несколько человек: «Двое 
на ногах с той стороны, с другой стороны, а посередине так са
дятся, песни поют да, человек восемь — десять» (С оликам ский  
район, с. В ильва). К ачаться могли и парой: «П арами качались, 
парень и девка» (К уединский район, с. О ш ья); «Качели были 
двойные: девка с парнем на ноги встанут» (К арагайский  район, 
д. С. П аш ня). С пециальны е однопарные качели, одинорки, пу
гало, готовили, чтобы качаться по одному. В этом случае необ
ходимо было определять очередность качания. Н а одиночной 
качели качались «с пугой», что и определило ее название — «пу
гало». «Пуга» готовилась из крепко перевязанного пучка соло
мы, иногда ее делали из двух пучков, положенных крест-накрест. 
И гра «с пугой» проходила в таком порядке: «О дин качается,
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а другие ему на ноги бросают «пугу». Тот пнет высоко, она л е
тит, кто поймает, тот и садится качаться» (Б арды м ский  район, 
с. П ечмень). В других вариантах, когда подобным образом оп
ределялась очередь на одинорке, кроме соломенного пучка, на
зы ваемого мяч или кокорка, использовались такж е старые л ап 
ти — отопки (К арагайский р а й о н )55.

Качание связы вается с продуцирую щ ей магией, назначени
ем чего было — стимулировать рост растительности, посевов 56. 
П родуцирую щ ий смысл качания в брачном отнош ении раскры 
вают материалы  из северных районов П рикамья. Часто на каче
лях  парни спраш ивали у девушек: «Кто твой жених?» (К расно
виш ерский район, д. Бахари); «П арни встанут на качелю, девки 
спраш ивают: «Кто у тебя невеста?» Если качаются девки, парни 
хлещут вицей или же палкой и спрашивают: «Кто жених у тебя?» 
А кто скажет: «Ты жених!» (Ю рлинский район, д. О синка). О бы 
чай качаться на качелях иногда связы вается инф орм аторам и с 
игрой, «качанием» солнца в пасхальное утро: «Когда солнце 
встает в Пасху — качается, поэтому сами ходили в Пасху качать
ся на качелях под тополями» (К уединский район, д. Степанов- 
ка). Этот пример показы вает связь качания на качелях с идеей 
обновления, характерной для праздников весеннего новолетия. 
И гра солнца, как отмечаю т исследователи, сим волизирует об
новление и творение м и р а 57. С им волику качелей следует рас
см атривать и в контексте других представлений об «откры то
сти», проницаем ости границ в пасхальное время. В некоторых 
случаях качели являю тся одним из элементов обрядности Ра- 
доницы, обрядов встречи п т и ц 58. У некоторы х народов качание 
на качелях связы вается с движ ением  в иной мир. По представ
лениям  марийцев П рикамья, душ и умерш их попадали в загроб
ный мир, раскачиваясь на к а ч е л я х 59. У других народов качание 
на качелях составляло один из эпизодов обряда проводов душ 
умерш их 60. В этом контексте законом ерна его соотнесенность с 
весенним периодом, когда актуальны м становится связь с ум ер
ш ими предками.

В южных районах П рикамья к праздникам пасхального ц ик
ла п риурочи вали сь  игры  на соломе, явл явш и еся  одним и из 
основны х развлечений молодеж и на Благовещ енье, Вербное 
воскресенье, в Пасху и в П асхальную  неделю. В больш инстве 
записей о молодеж ных развлечениях на соломе указы вается на 
обычай «меткаться-кувы ркаться»: «В Вербное воскресенье пе- 
рем еткивались на соломе, ходили, кувы ркались через голову» 
(Куединский район, с. Бикбарда); «В Вербное воскресенье за не-
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делю до Пасхи ходили на солому играть, меткались-кувы рка- 
лись» (К иш ертский район, с. С .-Барда). Реж е отмечали, что «ку
вы ркаеш ься через голову, чтобы спина не болела» (О к тяб р ь 
ский район, с. Русский С аре). Само предписание «кувы ркать
ся» во многом схож е с обычаем «перем еткиваться» во время 
первого грома, первого ледохода и связано с сим воликой обнов
ления, характерной для весеннего периода (см. ниж е разделы  о 
первом громе и начале ледохода). В ряде традиций кувы ркать
ся на соломе было принято в парах (парень — девуш ка), в этом 
случае в него вносились некоторые элементы эротизма: «Кувыр
кались девка с парнем на соломе, в игре-то не грех было кувы р
каться, потом другие» (К иш ертский район, д. Гари). П ары  для 
катания по соломе определялись по жребию: «Взрослые возьмут, 
сколь пар девок и парней сосчитают. По парам для парней и 
девок сделаю т парные соломинки, их кто вытянет, те обним а
ются, парень с девкой, и катятся с горы в солому» (Ч ай ковски й  
район, д. Л укинцы ). О бы чай «прыгать», «скакать» такж е часто 
встречается среди других игр на соломе: «Н а солому ходили 
играть в Благовещ енье и Пасху. Бегут парни с н о си л к ам и 61. Н а 
носилку коленкой встанеш ь, а парни как кинут тебя и летиш ь 
далючущ е» (Ч ернуш инский  район, д. К оробейники); «В Б лаго
вещ енье на соломе днем играли, скакали  через веревку» (Ч ер 
нуш инский район, д. Березовка). Элементы игры в этом контек
сте такж е символически связаны  и с другими формами пасхаль
ной обрядности, например «скаканием» на досках. Во время мо
лодеж н ы х собран и й  на солом е и грали  такж е в «ф ан ти ки » , 
«золото хоронить», «опряталки», а такж е «пели песни, играли 
на гармошке». «Кувыркание», «прыганье», другие игры, по мне
нию исследователей, восходят к древнейш им зем ледельческим  
обычаям и о б р яд ам 62. И гры  на соломе связы вались и с другим и 
ф ормами пасхального досуга: катанием  яиц, которы е устраива
ли здесь же. Если на гумне веш али пасхальные качели, обе ф ор
мы молодежного досуга совмещ ались. Иногда, наоборот, соло
му приносили к качелям: «В П асху вот тут на горе козла поста
вят, кочулю  повешают, солому притащат, дак тут в соломе игра
ли. Которые качались на кочуле, старые девки леж ат в соломе» 
(У сольский район, д. Загиж га). О бы чай «лежать в соломе», по
казан н ы й  в дан н ом  п рим ере, такж е достаточн о  и нтересен . 
С одной стороны, солома, наделенная продуцирую щ ей сим во
ликой, долж на была способствовать повыш ению  брачного ста
туса старых дев. С другой стороны, возможно, предписание «ле
ж ать на соломе» подчеркивало особый статус «старых», не вы-
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ш едш их воврем я замуж. В народной терм инологии названия 
«соломенник», «соломенная вдова» такж е обозначаю т челове
ка неопределенного социального статуса, по какой-либо причи
не не живущ его с супругом 63. Как видим, игры на соломе, свя
занные с символикой обновления, в целом характерной для всего 
весеннего периода, соотносятся с продуцирую щ ей аграрной и 
брачной символикой, такж е представленной именно в этом пе
риоде народного календаря.

Легенды, связанные с пасхальным циклом
Со многими календарны ми праздниками связы ваю тся биб

лейские тексты  и связанны е с ними поверья. В народной интер
претации они объясняю т происхож дение праздника, закреп ля
ют сущ ествую щ ие представления, обычаи и обряды, отраж аю т 
собы тия «свящ енной истории». Собранны е материалы  показы 
вают, что значительное число легенд связано с праздниками пас
хального цикла. Во-первых, это многочисленные поверья, свя
зываемые с главным событием евангельской истории — В оскре
сением Х ристовым. А во-вторых, это легенды, где объясняется 
связь пасхальных праздников с началом весеннего новолетия, 
нового года. В славянской народной традиции представления 
о начале сотворения мира такж е связаны  с весенними праздни
ками — первой неделей В еликого поста и Благовещ еньем  64.

С Вербным воскресеньем связаны  рассказы  о входе Господ
нем в И ерусалим. В отличие от канонического евангельского 
сюжета, в народны х легендах повсеместно встречается замена 
пальмовы х ветвей веточками вербы: «Ему на дорогу постилали 
вербочки и лопотинки (от лопоть — одежда)» (О рдинский  рай
он); «Господь поехал в И ерусалим, ему м аленькие дети вербу 
бросали» (К уединский район, с. С. Ш агирт). В приведенны х 
примерах мы сталкиваем ся с одной из особенностей народного 
восприятия христианских сюжетов — м одиф икацией — зам е
ной непонятны х реалий, действий, предметами знакомыми и ос
мысленными. В этом контексте интересен рассказ, повествую 
щ ий о въезде И исуса Х риста в И ерусалим  «на олешке» (на оле
не) (О рдинский  район, д. А ндреевка). О бычай провож ать скот 
веточками вербы с Вербного воскресенья объясняли  тем, что 
«И суса Х риста тоже хлестали, чтобы вернулся, и скотину этим 
хлещут» (К уединский район, д. П ильва).

С Великим четвергом связаны  тексты, объясняю щ ие много
численные обрядовые действия этого дня, которые выполнялись 
с целью обеспечить достаток в будущем году. Необходимость их
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вы полнения и приуроченность к Великому четвергу объясняли  
тем, что в четверг начинаю тся «страсти Христовы», а «в этот 
день И исус Христос много страдал, хотел, чтоб все у народа в 
достатке было» (К уединский район, д. Горка). Запрет на вы печ
ку хлеба в В еликий четверг такж е связы вали  с христианским и 
сюжетами: «И исуса Х риста поймали, мучили три дня, только в 
Великоденный четверг хлеб нельзя пекчи, на три дня запасались. 
«Н еуж ели ишшо у людей печи затопятся, да еще кусок в рот 
пойдет»,— П ресвятая Б огородица сказала» (У инский  район, 
д. К олоба). В другом варианте запрет печь хлеб объясняли  тем, 
что в этот день «И исуса Х риста распяли, дак ж идовки обрадо
вались и убежали, и в печи сож гли хлеб» (Ч ернуш инский  рай 
он, д. Темная). С евангельским  сю ж етом — пролитием  крови 
Х риста — связы вали  и приуроченны е к В еликому четвергу пят- 
нание и кастрирование скота: «В В еликий четверг И исуса Х ри
ста распяли  разбойники какие-то, повесили на кресте. И исуса 
Х риста-то распяли  в этот день, кровь пустили. И  овец метили, 
кровь овцам пускали, в этот день им не больно» (К уединский 
район, д. Д. Гора). При повсеместно распространенном в П ри 
камье предписании приносить в В еликий четверг в дом верес, 
иногда «ходить по верес» запрещ алось: «Н е ходи по вереск, на 
Исусе Христе терновый венок был, на иконах-то гляди, он в вен
ке, этому и подражают» (У сольский район, пос. Турлавы).

П асхальны е легенды были призваны  закрепить слож ивш и
еся варианты  народной традиции. В некоторы х традициях на 
Пасху не пекли закры ты х пирогов с начинкой, считали, что н а
руш ивш ий запрет «Х риста запекает». В первый день пасхаль
ной недели запрещ али качаться на качелях: «М ожно Х риста за 
шибить» (К уединский район), «Кто в первый день П асхи кача
ется, доской ты чут Христа» (К расновиш ерский район, д. Рома- 
ниха). Л егенды  и н терпретирую т и обы чай  краси ть яй ц а  на 
праздник: «Когда И исуса сняли  с распятия, у него из пробитых 
ладоней текла кровь. Чтобы  унять ее, Христос берет в ладони 
ком очек снега. П отом стали красны м  яй ц а красить, как сне
жок» 65. В селе Ш ляп ни ки  О рдинского района на П асху не кра
сили яй ц а луковой шелухой, говорили, что «когда И исуса Х ри
ста распяли, ему раны приж игали луком». Часто яй ц а на Пасху 
красили накануне, в сам праздник и варить, и красить их запре
щали: «В воскресенье яй ц а уже нельзя варить, Господа-Бога 
свари ш ь, И и су с а  Х ри ста , и сп ечеш ь»  (Ю р л и н с к и й  рай он , 
д. Ефрем ово); «Я йца в П асху не красят, а то И исуса Х риста 
окрасят» (Ю рлинский  район, д. О синки). Запрещ алось разби-
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вать пасхальные яй ц а о стол: «Самого Х риста бьешь» (Куедин- 
ский район). Д остаточно распространенны м был рассказ о Б о 
городице (или  М арии М агдалине): «Когда И исус Х ристос вос
крес, Богородица возрадовалася, яиц  накрасила и подавала всем 
людям» (О рдинский район). М ногие поверья и запреты  раскры 
вают представления «о присутствии Христа» среди людей в П ас
хальную  неделю или с Пасхи до Вознесения: «С Пасхи до В оз
несения И исус Х ристос по земле ходит» (К уединский район, 
д. Д ойная). С этими представлениями связы вали запреты  с П ас
хи до В ознесения «выливать за окна грязную  воду» и обычай 
подавать нищ им в это время.

Особую группу составляю т легенды, повествую щ ие о рас
пятии  Х риста и его воскреш ении. Н апример, бытовали следую 
щие тексты, объясняю щ ие народное отнош ение к пчелам и сви
ньям: «А вот как И исус Христос из гроба-то вышел. Когда его 
ж идовья-то закопали в землю. С винья приш ла, да и вырыла. 
С винина-то мясо нельзя было вовсе ись-то. С винья приш ла и 
вырыла, вы ры ла ево. Он воскрес, выш ел из гроба»; «А потом, 
когда они его поймали в Етимайском саду, на распятие постави
ли, руки нагвоздили, и сюда хотели гвоздь вбить (показы вает 
на ж ивот), нету гвоздя, надо гвоздей. О ни убеж али по гвозди-те. 
Вот на это место-то села пчелка. П челка-то села, они прибеж а
ли; о-о-о, заскакали, заплясали. П риколоченной. И м гвоздь ка
жется... Вот сейчас пчелку-то ш ибко великой грех бить. Если 
убить пчелку, как человека убьешь. В то время-то Господь пчел- 
ке-то душ у внес» (С уксунский район, с. Торговищ и).

Сущ ествую т такж е тексты, связанны е с праздником  Пасхи 
лиш ь формально, например рассказ о паве и павлине, посвя
щ енный собственно объяснению  различия внешнего вида м уж 
ской и ж енской особи: «П тица была пава, она муж а своего на 
Пасху идти в церковь срядила, а себе только голову срядила, 
колокол ударил — к заутрене идти, поэтому павлин красив, 
а у нее только голова сряж ена» (О рдинский  район, с. Красный 
Я сы л).

В данны х текстах важ на преж де всего м иф ологическая 
ф ункция — объяснение некоторых народных представлений, на
прямую  не связанны х с христианской традицией.

П риведенны е легенды и поверья характеризую т некоторые 
особенности народного православия. С вязанны е с народны м 
календарем, они призваны  были закрепить слож ивш ийся обы 
чай и объяснить его происхождение. Тексты легенд и поверий 
вариативны , они в некоторы х случаях объясняю т и противопо-
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лож ны е обычаи в той или иной традиции, как, например, пред
писание красить яй ц а луком  и запрет на вы полнение этого дей
ствия.

Таким образом, следует отметить, что ком плекс пасхаль
ной обрядности у русских П рикам ья был достаточно развит и 
в основных чертах повторял общ ерусский. В обрядности пас
хального цикла мы наблюдаем тесное переплетение церковных 
ритуалов и народны х обычаев. Следует отметить богатую сим 
волику пасхальных обрядов. Н ародная традиция связы вает 
пасхальные праздники с идеей начала нового хозяйственно
го и природного циклов, осм ы сляет как переходное время. 
С вязь праздников пасхального цикла с началом весеннего но- 
волетия во многом и определила прогностическое их содерж а
ние. А потропейные, очистительны е и продуцирую щ ие обряды, 
исполненны е в это время, сохраняли свое значение для все
го года.

ТРОИЦКИЕ ПРАЗДНИКИ И ОБРЯДЫ

Троицкие праздники растягивались от праздника Вознесе
ния до Троицкого Заговенья. В аж ными датами в цикле троицких 
праздников, кроме того, были Семик, Троица и Духов день. И м ен
но к этим датам приурочивалось наибольш ее число обрядовы х 
действий. П раздники троицкого цикла, заверш аю щ ие весенний 
период народного календаря, наполнены  символикой, которая 
прослеж ивается почти во всех весенних праздниках. В то же 
время в обрядовой наполняем ости троицких праздников про
слеж иваю тся и некоторы е элементы, наделенные символикой 
перехода от весны к лету.

Среди русских юго-западного П рикамья (Чайковский, Елов- 
ский, Куединский районы ) все троицкие праздники часто п олу
чали эпитет «Веселый»: Веселое Вознесение, Веселая Троица, 
Веселое Заговенье, Веселое, Веселое воскресенье 66. Термин 
Веселое воскресенье для обозначения Троицкого Заговенья от
мечен и в К арагайском р а й о н е 67. «Веселыми» обычно назы вали 
все весенние праздники, к которы м приурочивались массовые 
гуляния на лугах, хороводные игры. О тмечены и топонимы «Ве
селая поляна», которы е обозначали место проведения луговых 
гуляний (Ч ай ковски й  район). Скорее всего, «веселые» празд
ники следует связы вать именно с их весенним характером, так 
как слово «весна» в славянских язы ках концептуально родствен
но слову «веселы й »68.
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О собое п олож ен и е в трад и ц и он н ом  кален даре русски х  
П ермского П рикам ья заним ал праздник Вознесения — Возне
сенье, Вознесеньев день, Веселое Вознесение, приходящ ийся 
на сороковой день после П асхи и непосредственно предш еству
ющ ий Троице. Вознесение в П рикамье являлось датой «завер
ш ения» пасхальной обрядности и начала Троицкой, как и у рус
ских других регионов69. Вознесение было последним днем, ког
да произносилось пасхальное приветствие: «Христос воскресе!» 
и исполнялся тропарь «Христос воскресе из мертвых...»: «До 
В ознесения «Христос Воскресе!» поют» (К уединский район, д. 
Д. Гора). Почитание праздника связывали с Вознесением Иисуса 
Христа: «Вознесение — И исус Христос на небеса улетел» (Ч ай 
ковский район, с. Завод М ихайловский); «И исус Христос сорок 
дней по зем ле ходит. Х ристос ходил по земле, теперь вознесся 
на небеса» (К уединский район, д. Сую рка); «И сус Х ристос под
ним ется на небеса» (Ю рлинский  район, д. Ч ерная). Переосмыс
ление евангельских сюжетов нашло своеобразное отражение в об
рядности праздника.

В П рикамье встречается и такая специф ическая ф орма об
рядовых действий, «помогающих» И исусу Х ристу подняться на 
небо, как приготовление печенья «лесенки», представлявш его 
небольш ие хлебцы цилиндрической или прям оугольной ф ор
мы с насечками: «Тесто замесишь, как на пельмени, рассучиш ь 
каток, потом нарезать и прорезы  сделать» (К уединский район, 
д. И скильда). «Лесенок» обычно готовили несколько, а одну 
помещ али на божничке, «чтобы И исус Х ристос поднялся на не
беса» (К уединский район, д. С ургуч), «чтобы Бог вознесся на 
небо» (К уединский район, д. Сую рка); «Лесенки в Вознесение, 
их много настряпаеш ь, одну утром на тябло поставишь, по ней 
И и сус Х ристос уходит, остальны е лесенки  ешь, чай с ним и 
пьешь. Н а бож нице стоять будет до другого Вознесения» (К уе
динский район, д. Д. Гора). Этот обычай, характерны й преим у
щ ественно для русских Ц ентральной России и П оволж ья 70, в 
П ермском крае известен только в южном Прикамье, в несколь
ких деревнях Куединского района, формирование традиций ко
торы х связано с П оволжьем.

В северных районах П рикам ья идея помощ и И исусу «под
няться на небеса» реализовы валась в других обрядовых формах. 
Н а Вознесение принято было готовить ш аньги и уклады вать их 
горкой: «По этим шаньгам в Вознесеньев день И исус Христос
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поды мается обратно наверх. Горкой кладут ш аньги-то, вот по 
ним-то И исус Христос в небеса поднимется. Ш аньги-то на стол 
кладут» (Ю рлинский  район, д. Келич); «П осле П асхи уже Воз- 
несеньев день, тут Христос на небеса пойдет, тут опять кулики 
стряпали, мост на небеса-то. Вот кулик-то делают, сочень разде
лают, чего надо кладут, картош ку ли  чё и так вот по краям  защ и 
пывают, девять защ ипов долж но быть и девять куликов-то сде
л а т ь  сперва так, чтобы один другого меньше, один на другой 
кладут, они так горочкой и лежат, потом остальные уже делают, 
а сверху яйца со сметанкой делают, ниж ние-то всё белыш ом уби
рали, ж елток только со сметанкой наливали  наверх» (С оли кам 
ский район, д. Л ы зиб).

Приготовление обрядовых шанег и некоторые обычаи празд
ника позволяю т связы вать его содерж ание и с поминальной об
рядностью. В С оликамском  районе, например, не только «ку
лики» выкладывали, чтобы Христос поднялся на небо, но и часть 
шанег: «...опять родителям  клали, а потом через три дня убира
ли  и корм или ими скота, родителям -то кладёш ь, которы  ум ер
ли, только говоришь: «Вот вам ш анежки, родители мои, пом и
найте меня хорошо, я  вас поминаю, вы поминайте меня. Три 
еминь, три еминь» (С оликам ский  район, д. Л ы зиб).

Рассмотренные нами прим еры  позволяю т связы вать приго
товление «лесенок» и «куликов» и с продуцирую щ ей магией: 
Вознесенскими «куликами», например, кормили скот (С оликам 
ский район). М атериалы  обрядового использования «лесенок» 
в других русских регионах раскры ваю т эту сим волику обрядо
вого печенья более полно 71.

О тмечены  и другие элементы  обрядности праздника. В оз
несение считалось дож дливы м  днем: «О сорока дней И сус Х ри
стос ходит по земле, и только потом на небе, вот и обмывает зем 
лю дождем» (Ч айковский район, д. Вассята). Ц елительные свой
ства п риписы вались Вознесенской росе: «С егодняш н яя роса 
помогает от всяких болезней; собираю т ее на поемных лугах со 
цветов» . Это о б ъ яс н я л и  тем , что в «В озн есен ье п раздн и к . 
Утром ныне мать — сыра зем ля слезы  льет: возносится Господь 
на небо: ж алко ей; потому — слезы  это матуш ки земли. Вот, ведь 
отчего зелено все так и нарядно до этого праздника? А оттого, 
что Господь по земле ходит с самой Пасхи, вот она и наряж ает
ся. А в Троицу она именинница будет»72. П редставления о це
лебных свойствах Вознесенской росы известны  и у русских дру
гих регионов 73.

В южных районах П рикам ья Вознесение считался одним из



Глава 2. Весенний период народного календаря 129

хороводных весенних праздников. В некоторы х деревнях в этот 
день при ранней Пасхе впервы е выходили на луга «играть» хо
роводами. К Вознесению  в юго-западном П рикамье иногда при
урочивались собственно троицкие обряды. В деревне Л укинцы  
Ч айковского района Троица считалась престольны м праздни
ком, украш ать березку и гулять с ней по деревне было принято 
в Вознесение: «Березу в Вознесение, до Троицы срубят, девки, 
парни с березкой ходили. У красят лентами, платками. У красят 
березку, ходят с ней по домам. Утром парни идут по березку, дев
ки украсят. Потом идут по гостям, по молодым. П одходили к 
дому, попляш ут, попоют. Березку за собой таскают, не оставля
ют. В ограде оставят». Заходивш их в дома парней принято было 
угощ ать яичницей. В других деревнях на праздник соверш алась 
лиш ь часть обрядов, обычно соверш аемых в Троицу: «Н а В оз
несение бывает. Я йц а возьмут, молоко, пойдут на поле и там 
едят».

О брядность Вознесения, прежде всего приготовление «ле
сенок» и «куликов», представления о дож дливости этого дня, 
лиш ь на первый взгляд вы глядят обособленны ми от других ве
сенних праздников. В то же время с другими весенними обря
дами Вознесение сближ ает общий продуцирую щ ий характер его 
ритуалов, их связь с ком плексом поминальной обрядности.

Семик и Троица
О дин из самых развернуты х ком плексов весенней обрядно

сти приурочивался к праздникам  троицкого цикла, прежде все
го к С емику и Троице. И сследователи отмечают, что в основе 
троицкой обрядности — культ растительности 74. Главным сим 
волом троицких праздников в Прикамье, как и повсеместно у 
русских, вы ступала березка. Выбор березы в качестве обрядо
вого символа, видимо, имеет определенную  мифологическую  
основу. И сследователи отмечали: «Та исклю чительность, кото
рая принадлеж ит березке, объясняется, по-видимому, тем, что 
березка — первое, наиболее раннее дерево, одеваю щ ееся в я р 
кую нарядную  зелень, тогда как другие деревья еще едва начи
нают распускать почки. Отсю да возникает представление, буд
то именно березки обладаю т особенной силой ро ста» 75. С леду
ет указать и на другие особенности сим волики этого дерева. 
Береза связы вается с верхним, бож ественным миром, часто ста
новится посредником  меж ду человеком  и вы сш им и силами. 
В старообрядческих традициях в случае, если нет наставника, 
исповедоваться разреш алось березе или березовой ветке (Вере-
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щ агинский, О черский, Л ы сьвенский районы ). Н а других п ри 
мерах отмечено обращ ение к березе с просьбами: «У нас у де
ревни береза стояла, к ней все время ходили. Еще так, у кого 
какое горе, ну мало ли, в войну особенно чё, мало м уж ики до
мой вернулися, всех убили, дак котора вдова шибко плачет: «Дак 
сходи к березе-то, попроси у березы  своего здоровья, да чтоб 
слезы  у тебя забрала». Под эту березу все ходили. У меня мама 
хаж ивала. О на работала конюхом, и у нее пропала лошадь. И  у 
нас сказали: «Уведем у вас последнюю корову за эту лошадь». 
Так тоже тут один сосед приш ел: «Катька, иди к березе-то, поре
ви у березы-то да попроси, мож ет береза тебя пож алеет и у тебя 
все горе-то отойдет». М ама тоже под березу ходила» (О черский 
район, д. П етраки). Береза в народной культуре соотнесена с сим
воликой девичества, «ж изни в ее потенциале», плодородия и 
плодовитости 76. С этим мож но связать повсеместно распрост
раненны й обычай украш ать лентами березку. Л ента — извест
ный в русской народной культуре символ девичества. И звест
ны и другие варианты  обрядового использования дерева, напри
мер в ритуалах вы зы вания дождя. М атериалы  по ф инно-угор
ским народам указываю т на схожую символику. У удмуртов, как 
отмечаю т исследователи, «в ведении» свящ енной березы была 
смена времени года, она «определяла» поворот солнца на вес
ну 77. Береза становилась и определенным символом всего л ет
него периода, в святилищ е куала два раза втод  проводили зам е
ну ветвей деревьев: на зим ний период приносились ветви ели, 
на летний — березы  78. С хож ая сим волика отмечена и в тради
циях коми 79.

О днако береза — не единственны й символ растительности 
в троицких праздниках. Кроме березы, известно обрядовое ис
пользование калины  и черемухи. В некоторы х районах отмечен 
терм ин «калину носить», даж е в том случае, когда действия 
соверш ались с березкой (К унгурский р а й о н )80. М атериалы  по 
другим регионам показы ваю т и другие троицкие растительны е 
символы: ветви и деревца бузины, рябины , дуба и других де
ревьев 81. И спользовалась и трава, станови вш аяся сим волом  
праздника: «Троицкую траву приносили в дом и весь пол ей за 
стилали...» (Е ловски й  район, д. П л и ш к и н о )82; «Д евуш ки со
бирали цветы, траву и несли в церковь. Травой устилали  пол в 
церкви, цветами украш али стены» (К расновиш ерский район, 
с. В. -Я зьва). Х арактерно и использование цветов в троицкой 
обрядности: «цветами луговыми, купальницей, лентами» укра
ш али  березку  (Ю р л и н ски й  район , д. Д убр о вка). В деревн е
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Акчим К расновиш ерскою  района «в доме пол устилали свежей 
травой и цветами».

Б ереза бы ла основны м символом  праздника. П ри этом в 
локальны х традициях мы наблюдаем разнообразны е его вари
анты. Ч асто вместо деревца использую тся лиш ь украш енные 
березовые ветви: «В Бы рм е собирались в ольховнике, приноси
ли березовые ветки, в них вплетали ленточки, украш али. С бе
резовы ми ветвями гуляли  по селу» (К унгурский район, д. Бы р- 
ма). О бычно для праздника рубили березки и приносили их в 
деревню, однако в качестве обрядового деревца не всегда исполь
зовалась срубленная березка, иногда украш али и гуляли  вокруг 
растущ его дерева: «В Троицу ходили на луга, березу наряж али, 
не срубали, там снаряжали» (Куединский район, д. М аркидонов- 
ка). С им волом  праздника становилась «березка», сделанная из 
палок и одетая в сарафаны  и запоны. А нтропоморфные сим во
лы с растительны м названием  «березка» отмечены в некоторых 
ю жных районах П рикамья. В селах Русский Саре и П етропав
ловск О ктябрьского района «березкой» назы вали девушку, у к 
раш енную  березовы ми ветками и венками. О дним из троицких 
символов была кукла, которую готовили из березовых веток и 
такж е назы вали «березкой» (О ктябрьски й  район, с. Р. С аре). 
В других случаях соломенная кукла выступала символом празд
ника вместе с березкой. И зом орф ность обрядовы х символов — 
достаточно распространенное явление в традиционной культу
ре. Растительны е и антропоморфны е символы  Троицы связа
ны с ком плексом  архаичны х представлений, так, по мнению  
Д . Ф резера, дух дерева мож ет представляться одновременно и в 
растительном, и в антропоморфном облике 83.

Н екоторы е обрядовы е действия и представления раскры ва
ют связь троицкого символа, «березки», со свадебной тематикой. 
И н о гда  отм ечали , что нести  «березку»  д олж ен  н еп рем ен н о  
ж ених: «Ж ени х  несет (б ер езку ), которы й  невесту  вы сватал» 
(Ю рли н ски й  район, д .Ч ерн ая). Если свадьба приходилась на 
троицкий период, одним из ее атрибутов выступала украш енная 
березка, чего не делали  в другое время. Троицкие персонаж и в 
ряде случаев готовились «парой»: две куклы -«березки» делали 
парой: «мальчика и девочку» (О ктябрьский  район). В троицком 
ряж енье такж е присутствовали парные персонаж и: «кавалер и 
барышня» (Куединский район, д. И ски льд а)84. С одной стороны, 
как мы отмечали, брачная тем атика характеризует почти все об
рядовы е ком плексы  народного календаря, с другой — примеры 
указываю т на их связь с продуцирую щ им началом.
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Троицкая березка становилась не только главны м атрибу
том праздника, но и центром праздничного гулянья. С Троицы 
начинались уличны е игры молодежи, в том числе хороводные: 
«А играли у нас во всей деревне, все собирутся. С обирутся все 
вечерами, всю ночь ходят играют, всяким и играми. «Кругом», 
«через человека ходят» всю деревню  пройдут, а кругом на од
ном месте ходят, песни поют и все» (Ю рлинский  район, д .Ч ер
ная); «А Троица тоже, это уж  как закон. И бражка, вино берут, 
обед сделают, округа играют, ну, в деревне где подходящ ее мес
то подберут. У нас в Родино дак, ой, весело было, в каж дый ве
чер собиралися в одно место тут, тут скамейки и все. Л ю ди со
бираю тся, играют, пляш ут. Гармошки, балалайки» (О черский 
район, с. Кулики). Часто гулянья на лугах, начинавш иеся на Тро
ицу, продолж ались всю неделю до Заговенья: «В Троицу неде
лю не робили, гуляли, на луга петь ходили, молодеж ь писни 
пили, по музыке плясали на мосту» (К арагайский район, с. Нерд- 
в а ) 85. И сполнение круговых, луговы х, весенних, хороводны х 
песен отмечено в П рикамье п овсем естн о86.

Троица считалась днем, когда отм ечались им енины  леса, 
«лес — им енинник в этот день». П оверья о лесе-им ениннике в 
одних случаях связы вались с обрядовы м украш ением  березки 
в праздник Троицы: «Береза, говорят, им енинница в Троицу, 
в первый день, поэтому ее почитать и украш ать надо» (О ктябрь
ский район, д. Урмия); «Березку в деревню  приносили, украш а
ли ленточками. Б ереза радуется дню рож дения» (Ю рлинский  
район, д. Л опва). В других вариантах представления о лесе-име- 
ниннике обусловили запреты  на использование березы. Запрет 
ломать ветки и рубить деревья в Троицу отразился в некоторы х 
традициях в том, что троицкую  березку готовили заранее, н ака
нуне праздника, в субботу: «В Троицу березку ломать нельзя: 
лес — именинник» (О рдинский  район, с. М едянка); «В Троиц
кое воскресенье березу не ломали, лом али  в субботу. В воскре
сенье нельзя: лес — им енинник» (К уединский район, д. Трегу- 
бовка). Этот запрет в некоторы х традициях приводил к перено
су сроков обрядовы х действий с березкой с Троицы на второй и 
третий дни праздника: «В первый день говорили грех березку 
ломать. Н а второй день березку ломали кудрявую , ленточки к 
ней привяж ут и пляш ут. В деревню  парень березку несет» (С о 
ликам ский район, с. К асиб). П ри распространенности в П ри ка
мье представлений о Троице как дне именин леса, в некоторых 
деревнях именины  были связаны  с последую щ ими дням и Тро
ицкой недели: «В Духов день им енинники лес, вода и земля,
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в общем, праздник природы. Н ельзя ломать деревья и копать 
землю» (Куединский район, д. Земплягаш ); «После Троицы есть 
три Д уховы х дня — воды, зем ли и леса, землю  не копают, лес не 
рубят» (К уединский район, с. Д убленевка).

В ариативны  и обрядовы е формы  «проводов» березки. В не
которы х случаях ее просто выбрасывали: «Березку бросят на 
поленницу, она там посохнет, потом ее с дровами сожгут» (Ч ер- 
нуш инский район, д. Темная), «Высохнет она (береза), да и вы 
кинут и все, ну чё куда ее» (К расновиш ерский район, д. Акчим). 
В других случаях проводили «похороны» и «проводы» березки: 
«Вечером, колды расходятся, идут ее хоронить, понесут, поют... 
В воду бросим, тихонько плывет. Это и девки, и робята» (Ч ер- 
ды нский район, д. Усть-Уролка); «Березку с моста в речку бро
сали» (К уединский район, с. В. Сава). И сследователи троицкой 
обрядности русских отмечали возможную  связь обрядового по
топления с культом воды или обрядами вы зы вания дож дя 87. 
В то же время подобная ф орма «проводов» обрядового сим во
ла, других сакральны х предметов часто встречается в народной 
культуре: по воде предписы вается отпускать старые иконы  и 
религиозны е книги, старые пасхальны е яйца, ветки вербы, в 
некоторы х вариантах масленичной обрядности в проруби топи
ли и масленичное чучело (Ч ерды нский  район, с. П окча). Д ру
гим вариантом «проводов» березки были ее «похороны»: «У нас 
еще хоронили березку, в огород закопают, чтобы лучш е росло» 
(К унгурский район, с. К ал и н и н о )88. Таким образом, проводы 
березки, с одной стороны, связаны  с «проводами» праздника и 
обрядового символа, с другой — имеют продуцирующую направ
ленность.

О дним из составляю щ их троицкой обрядности было ряж е
нье, известное в некоторых традициях П рикамья: «Вечером в 
С емик молодеж ь собиралась чуть ли не целым участком завода 
или всей деревней и наряж ались, кто как придумает, от барско
го одеяния до звериного, тут одеты барином, барыней, ю нош а
ми, девуш кам и, хулиганам и  и разн ы м и  зверям и  и птицам и  
(более в моде был медведь). Д евуш ки одевались в мужское, юно
ши — в женское, одним словом, разны ми чучелами, но ф абрич
ных масок не им ели ...»89; «В Троицу наряж ались. Д евки  м уж и
ком наряж ались. Он с девками идет, брюки наденут, рубашку, 
фуражку, по-муж ичьи нарядятся» (К уединский район, д. С ур
гуч); «Н а Троицу в Дубовой Горе наряж ены  ходили, нарядятся, 
как по святкам, в хорош у одежду, но чтоб не узнали, кавалер да 
барыш ня» (К уединский район, д. Д. Гора). Главная особенность
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троицкого ряж енья — вклю чение в комплекс обрядовы х дей 
ствий, соверш аемых с березкой. Ряж енье как одна из универ
сальных форм  обрядового поведения характеризует все зн ачи 
тельные календарны е комплексы, поэтому вклю чение ряж ены х 
в троицкую  обрядность вполне закономерно. Ряж енье в весен
не-летние праздники известно такж е русским других регионов, 
преим ущ ественно центральнорусски х  и ю ж норусских обла
стей 90.

С другими весенними праздникам и и обрядами троицкий 
цикл сближ ает и использование главного весеннего символа — 
яйца. В некоторы х районах к Троице, как и на Пасху, принято 
было красить яйца: «Н а Троицу яиц-то  больш е красили, чем на 
Пасху» (У сольский район, д. Л убянка). Часто, в отличие от пас
хальных, троицкие яй ц а красили в зелены й цвет отваром бере
зового листа, реж е — крапивы. С троицким и яйцам и не был свя
зан столь развернуты й ком плекс представлений об их особых 
продуцирую щ их и апотропейны х свойствах в сравнении с пас
хальными. В северных районах П рикам ья в Троицу, Д ухов день, 
Заговенье проводили и игры с яйцами: «В день С вятой Троицы 
и в Духов день происходит катание яиц. В этом спорте п рин и 
мает участие не только безусая молодежь, но и почтенны х лет 
старики, отцы многочисленны х семейств. К атание яи ц  проис
ходит следую щ им образом. Каждый, желаю щ ий принять учас
тие в игре, ставит на землю  печеное яйцо, оставляя промеж уток 
в семь или шесть верш ков. Таким образом, поперек какого-ни
будь ровного, зеленого луж ка вырастает длинная ш еренга яиц. 
От этой шеренги отмеряется расстояние сажень в пять или боль
ше. Затем  проводится по земле черта, от которой и начинается 
катание. О дин из участников берет в руки больш ой мяч и катит 
им в шеренгу, стараясь выбить из нее и выиграть яйцо. Если яйцо 
выбито, тогда счастливы й игрок имеет право катить мячом вто
рично... до тех пор, пока мяч не проскочит мимо, не выбив яйца. 
Тогда начинает катание второй участник, затем третий и так да
лее, пока не перекатаю т все играющие. Если и после этого в ш е
ренге останутся не выбитые яйца, тогда катание начинается сно
ва в преж нем последовательном порядке. О бы кновенно яй ц а в 
шеренге не убываю т в продолж ении целого долгого дня, потому 
что на место каждого выбитого яй ц а находится охотник поста
вить свежее, в надежде выиграть на него целый десяток... В ы би
тые яйца, если они не разбиты, тут же на месте раскупаются обан
кротивш им ися игроками и снова ставятся в шеренгу, а разби
тые съедаю тся...»91. Кроме «вы каты вания» яиц, одной из рас-
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пространенных троицких игр было катание в лунки: «Катают 
яички, в ям очки  катают. Оне краш еные, яички-то» (Гайнский 
район, д. Тиуново); «П опадет в лунку, дак как вроде выиграл» 
(У сольский район, д. С ороковая). Ч асто краш ены м и яйцам и  
играли прямо под березами (Ч ерды нский  раойн. д. Б. А ников- 
ская). Как видим, троицкие игры во многом повторяю т катание 
яиц  на пасхальные праздники. П риуроченность игр с яйцам и 
ко всему ком плексу весенних праздников от Пасхи до Троицко
го Заговенья отмечена исследователями по материалам  других 
р еги о н о в 92. В то же время троицкие игры с катанием яи ц  обы ч
но проводили в тех районах, где они не соверш ались на Пасху.

В обрядности Троицы представлен и культ воды. Троицкие 
праздники — Вознесение, Семик, Духов день, Троица — счита
лись «дождливыми»: «Н а Троицу всегда дождь бывает» (Куе- 
динский район, с. Ф едоровск). О дним из составляю щ их элемен
тов обрядности Троицы  было обливание водой (К унгурский 
р а й о н )93. О дин из дней п раздника почитался как «именины  
воды», с ним связывались запреты на использование воды: преж 
де всего запрещ алось «топить баню, стирать и мыть пол»: «Ну, 
это как грех. Вот сегодня вода-именинница — мы ться нельзя» 
(О рдинский  район, с. М едянка). К Троице приурочивались и 
другие ритуальны е действия с водой: «С иконами в Троицу на 
речку ходили» (К уединский район, с. О ш ья); «Н а второй день 
Троицы березки носили святить в церковь, в Духов день. Воду, 
которой березку святили, собирали; если скот заболеет, побры з
гают их этой водой» (О ктябрьски й  район, с. Б ияваш ). И ногда 
«троицкая вода» наделялась особыми свойствами: «Троицкая 
вода святая, мы лись в воде. Л ош адей в воду заводили». И споль
зование воды в обрядовом контексте характеризует почти все 
календарны е циклы  и является  одним из универсальны х обря
довых элементов традиционного календаря у многих народов 94. 
С другой стороны, именно в этот период актуальной становит
ся связь воды и будущего урожая. Поэтому некоторые обрядо
вые действия с водой на троицкие праздники перекликаю тся с 
ритуалами вы зы вания дождя.

Собранны й материал позволяет достаточно полно предста
вить и ареалы распространения троицкой обрядности в П ри 
камье, прежде всего обрядовы х действий с березкой, которые 
сущ ественно варьирую тся в той или иной территории. Зн ачи 
тельно отличается празднование Троицы в северном и южном 
Прикамье. В северном П рикамье можно выделить несколько 
ареалов бы тования того или иного варианта троицкой обрядно-
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сти: северо-восточный 95, северо-западный 96 и О бвинское поре
чье с В ерхокам ьем 97.

В северо-восточны х районах П ермского края одним из рас
пространенных был обычай ставить березки на Троицу под ок
нами каждого дома: «К ак я  помню, в Троицу я  ходила в лес, сру
бала березку, потом под окош ком ее поставлю » (Ч ерды нский  
район, д. О чго-Ж и ки н а); «Б ерезки  у домов ставили  раньш е. 
Н ичем  не украш али, так поставят и все. И з лесу приносили, 
метра четыре таки, чтоб она кудрява была, ее поставят и все» 
(С оликам ский  район, д. Тетерина); «Х одили в Троицу за берез
ками, срубали, под окно ставили» (Д обрянский  район, д. С оф- 
роново). И ногда расставленны е у дома березки украш ать было 
не принято: «В Троицу веток, березки носят к дому. Принесут, 
поставят ее и все к окну. Не, не украш али, так просто поставят и 
все» (К расновиш ерский район, д. Акчим). О днако в больш ин
стве известны х вариантов поставленны е возле дома березки 
украш али лентами и платками: «Троица, я  сама за берёзкой-то 
ходила, три приволоку, возле каждого окош ка поставлю, лен 
точками ранеш ны ми всё закрасят, синими, красными, розовы 
ми, пока Троица идет, березка всё стоит, целую неделю» (У соль
ский район, д. Л ы сьва); «Березки  нарубим, несем, вобьем под 
окошко. У каждого под окошком, ленты  навяж ем всякие» (К рас
новиш ерский район, с. С. С ы пучи). Л иш ь в некоторы х дерев
нях украш али и общ едеревенскую  березу, возле которой прово
дили игрища: «О коло нее каж дый вечер собирались, игры и гра
ли» (Усольский район, д. Л ы сь в а )98. И ногда в деревне под окна
ми ставили березки, а украш али березку за деревней на лугах: 
«В Троицу обязательно идут в лес березку рубить. И  ставили их 
около домов. Это накануне делают. А в сам день девуш ки, парни 
уходят к лесу на луга, тогда берёзку украш аю т цветами, лен та
ми, всем, всем, всем. П рямо на ж ивой березке украш али. И на
чинаю т хороводом ходить, петь, танцевать... А потом вечером всё 
убираю т с нее» (С оликам ский  район, с. Касиб).

В северо-западны х районах П рикам ья на Троицу было при 
нято украш ать березку, и в то же время был неизвестен обычай 
ставить березки перед домами: «И грали березкой по дороге. А чё 
попало украш али: пояски  да опояски, холсты  есть, дак холсты  
повеш аеш ь» (Ю р ли н ски й  район , д .О си н ка); « Б ер езку  опять 
принесут на Троицу. Д евки  же были. По березку уйдут, на берез
ку навеш аю т всякие ленточки, красивыё, красные, алы е и зеле
ные и всякие, с писнями идут в деревню, с березкой, несут ее кра
сиво шибко. Этот день всё пропразднуют. Н а другой день утащ ат
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с ленточками, где она была, опять тут ее унесут на то место. Л ен 
точки да что развяж ут. Так и поставят на ноги ее. А в деревне н и 
куда не девают, просто под окош ко у кого-ко так заделают, и круг 
березки писни пили» (Гайнский район, д. Тиуново).

В В ерхокам ье пом и нальн ы й  ц икл трои цкой  обрядности  
явно дом инировал над другим и обрядовы ми формами " . В за 
падной части О бвинского поречья, а такж е в верховьях р. К а
мы, в регионе, обозначаемом этнограф ами как Верхокамье, рус
скими не исполнялись никакие действия с березкой на Троицу: 
«Троицу праздновали, но березку не приносили и не украш али» 
(В ерещ аги н ски й  район, д. Ш атрово); «В Троицу не робили, 
праздновали, на базар ездили, молодеж ь гуляла, а с березкой 
ниче не делали» (В ерещ агинский район, д. С околово). О тсут
ствие обычая украш ать березку отмечено в Верхокамье как в пра
вославных, так и старообрядческих деревнях. В восточной час
ти О бвинского поречья уже известно украш ение березки: «Б е
резку ставили, ленточками украш али, по всей деревне ленты  со
бирали, играли, песни пели» (И льи нски й  район, с. Сретенское); 
«С редят березу, срубят березу и ее украсят ленточками, и хоро
вод играют» (И льи нски й  район, д. М еречата).

Таким образом, троицкая обрядность северного П рикам ья 
имеет ряд характерны х черт. С емик в этих районах связы вался 
только с поминальной обрядностью , и к нему не приурочива
лось никаких обрядовых действий с березкой. Неизвестен в этом 
регионе и обычай завивания венков и гаданий с ними. Гадания с 
венками или с вениками входили в северном П рикамье в ком п
лекс обрядов И ванова дня. Сущ ественной особенностью регио
на мож но считать и обычай ставить березки у каждого дома или 
украш ать дома ветками березы, бытовавш ий в северо-восточ
ных районах. Этот обычай сближ ает традицию  региона с север
ными русскими областями, где, как отмечаю т исследователи, 
ком плекс троицкой обрядности был весьма специфичен, в этих 
районах «березки не завивали, не украш али, на венках не гада
ли, только украш али березками дома внутри и снаруж и» 10°.

В ю ж ном П рикам ье нами такж е вы делено несколько  
ареалов бы тования того или иного варианта троицкой обряд
ности: ю го-западный 101, сы лвенско-иренский 102 и централь
ный 103. С пециф ические черты троицкой обрядности характе
ризовали  русские традиции нескольких деревень Куединского 
района.

Х арактерной особенностью ком плекса троицкой обрядно
сти южных районов П рикамья, в отличие от северных, был обы-
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чай завивать венки и гадать с ними. В ю го-западных и цент
ральны х районах южного П рикам ья завивать венки собира
лись в Семик, а развивать и гадать с ними ходили на Троицу. 
В С ы лвен ско-И рен ском  поречье зави вали  венки  в Троицу, 
а развивали  на Троицкой неделе или в Заговенье: «Венки за
вивали  в Троицу в первы й день, а разви вали  в Заговенье» 
(О ктябрьски й  район, с. Р. Саре); «Н а березке в первый день 
Троицы завивали  венки. Н а третий день Троицы ходили см от
реть» (О ктябрьски й  район, с. Б ияваш ). Х отя обычай зави ва
ния венков был распространен в ю жных районах повсеместно, 
однако имел множ ество локальны х особенностей. Троицкие 
венки вы полнялись по-разному, даж е в рамках одной традиции 
они имели разны е варианты. Так, в селе Урталга Куединского 
района старож илы  отмечали три варианта троицких венков: 
в первом — березовую  ветку просто скручивали и завязы вали  
узлом; в другом — из трех березовых веток заплетали  косичку, 
иногда приплетая ленточку; в третьем — березовую  ветку свя
зы вали в венок ленточкой или цветной тряпочкой. Такие же 
варианты  троицких венков были характерны  для других тер
риторий южного П рикамья. С венками проводили разнообраз
ные гадания, в основном, с целью определить выйдет или нет 
девуш ка зам уж  в текущ ем году, будет ж ить или умрет. В ариан
тов гаданий было несколько. П ридя развивать венки, см отре
ли, засох венок или нет. Чащ е всего в этом случае считалось, 
что, если венок завял, девуш ка умрет в этом году (Ч ай ковски й  
район, д. Борм ист). И ногда смотрели, «как проведеш ь этот год 
— хорошо или плохо, плохо, дак засохнет» (У инский район, 
д. М итрохи). В С ы лвенско-И ренском  поречье интерпретация 
гадания при этом могла значительно варьироваться: «Ветки 
березы завивали  кольчиками, если зам уж  выйдет, то засохнет 
кольчик, если нет — то зеленеет» (К иш ертский район, д. М е
ча); «Венок завивали  в лесу, заветиш ь завет, какой надо. В ы й
деш ь — нет замуж. И деш ь смотреть: развился — не развился. 
Развился, все — зам уж  не выйдеш ь» (О рдинский  район, д. Ч е
ремиска). В больш инстве районов венок обычно бросали в воду 
и по тому, как он поплы вет или утонет, определяли будущую 
судьбу. О бъяснения гаданий с венком были различны: «П о
тонет — к смерти, поплы вет — к счастливой ж изни» (Ч а й 
ковский район, с. Уральское); «Утонет — к смерти, на месте 
стоит — к девичьей ж изни, поплы вет — к замуж еству» (Ч ай 
ковский  район, д .О льховка); «С мотрели, если покруж ится, 
повеселится — свадьба будет, поплы вет — ж ить будешь, пото-
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нет — умрешь» (К уединский район, с. Больш ие Кусты). С вое
образным видом гадания можно считать обычай заплетать тро
ицкие венки и гадать с ними на всех членов семьи: «Перед Трои
цей в четверг ходили венки завивали, завьеш ь каж дому сколь 
в семье у тебя народу, венок тряпочкой завяж ут. В Троицу ут
ром сламывать. В семье 11 человек, на всех девки ходили зави 
вали. Бросали утром в Каму: поплы вет — ж ить будешь, уто
нет — умрешь. Колесом завяж еш ь, лоскутом. Просто на веточ
ку тряпочку — это тоже венок» (Ч айковский  район, д. О льхов- 
ка); «А в Семик-то ходили венки завивать, а потом в Троицу их 
ходили на речку, на пруд топить. Вот бросим, загадывали, если 
утонет, то, значит, умрешь, не утонет, так ж ить будешь, любые... 
Я вот на семью: на этого ребенка, на этого ребенка, на маму, на 
отца, на себя венков наплела, все бросать и смотреть» (Ч ерну- 
ш инский район, д. Ем аш -П авлово).

Следую щ ий ком плекс обрядовы х действий в районах ю ж 
ного П рикам ья связы вался с березкой и чаще всего приурочи
вался к Троице. В юго-западном ареале березку срубали, укра
ш али и приносили в деревню: «Н а Троицу березку завивали. За  
полтора килом етра ходили. Девки, парни. Березку срубят, при 
несут, разукрасят ленточками, носовиками. Березка большая, два 
метра. Украш али уже на поле. Срубят, украсят, несут украш ен
ную. Л ен точки  и п латки  завязы вал и  узлом . Н онче у краш а
ли  полотенцам и — нет, ведь, ленточек» (Ч ай ковски й  район, 
д. К. Ключ). Основные отличия в разных деревнях состояли, как 
правило, в том, устанавливали ли березку на площ ади или на 
поляне, или с ней ходили по деревне. И тот, и другой вариант 
встречаются достаточно часто: «Ребята сходят, березку вырубят. 
П ринесеш ь в деревню, срубят. П оставили на площ ади на пере
крестке и округа играют» (Ч айковский район, д. Ольховка); «Бе
резку нарядят и идут с березкой, с песнями. Когда вот надоест, 
идут в какой-нибудь дом, селянку едят из яиц» (Ч айковский  
район, д. М оховая). О дним из элементов празднования Троицы 
было приготовление яичницы  (яишница, смятки, селянка), ко
торую пекли в домах или в лесу, на поле, в основном, девушки. 
В некоторы х случаях яичницу на Троицу готовили в каждом 
доме: «М олодежь с украш енной березкой ходили по деревне с 
песнями, в каж дый дом заходили, см ятки ходили ели в каж дый 
дом» (Ч айковский  район, д. М аракуш и). И ногда березку носи
ли по деревне и в месте заверш ения гулянья с березкой в дерев
не «варили яиш ницу большую сковородку и ели» (Е ловский 
район , с. Д уброво). В н екоторы х деревн ях  п ри готовлен и е
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яичницы  и трапеза не связы вались с украш ением  и ш ествием с 
березкой и бытовали отдельно, приурочивались к другим кален
дарным срокам. В Д ухов день селянку могли готовить не толь
ко в деревне, но и на лугах.

О сновны м  обрядовы м  дей ствием  на Т роицу бы ло у к р а 
ш ение березки и в центральном ареале. Березку, как правило, 
срубали и приносили в деревню, устанавливали  на площ ади и 
украш али. Редко встречаю тся упом инания о других вариантах 
действий. С березкой могли ходить по деревне: «С лом ят берез
ку, небольшую, чтобы в руки мож но было взять, средят ее и по 
всей деревне с конца на конец с песней» (Б арды м ски й  район, 
д. Зязелга). И ногда березку не приносили в деревню, а украш а
ли и гуляли  возле нее на лугах: «В Троицу ходили на луга, бере
зу снаряж али, не срубали» (К уединский район, д. М аркидонов- 
ка). В отличие от ю го-западной части П рикамья, приготовле
ние яичницы  на Троицу здесь не было известно.

В С емик и Троицу соверш ались действия с березкой в де
ревнях переселенцев из П оволж ья в Куединском районе 104. П од
готовка к п р аздн и ку  начин алась в среду, наканун е С емика. 
В среду перед Семиком устраивали ссыпщину: «Ссыпщина, ссы
пались: яички  собирают — делать селянку. Только девчонки яйца 
собираю т, в каж ды й  дом  заходят: «Б удеш ь ссы п аться?»  — 
«Буду!» — «Давай яйцо!». Д нем идут за яйцами, вечером за м о
локом идут. С елянку утром в С емик делают, а ссыпаю тся н ака
нуне» (д. Д. Гора). В среду девуш ки такж е готовили тальн ико
вые ветки для веников, с которы ми вечером ш ли в баню: «В этот 
день тальн иком  пари ться надо» (д. С ургуч). П риготовление 
именно тальниковых веников, а не обычных березовых, что особо 
оговаривалось, возможно, вы звано стремлением подчеркнуть 
«девичий» характер праздника, в то время как береза сим воли
зирует уже переходный статус, статус девуш ки-невесты .

Утром в С емик девуш ки ш ли в лес к березе завивать венки: 
«В С емик раньш е завивать березку ходили в четверг. Венки с 
тряпкой  завью т и оставляют, заганеш ь разны е тряпки. Под бе
резой, где венки завьют, сидиш ь и ешь яишницу, дома ее сдела
ешь. Д ома селянку сварят, съедят под березой, песни поют, по
том все домой. В Троицу их снимаю т — до Троицы ведь нельзя 
березу ломать. В речку венки бросать идут в Троицу днем, в Трои
цу из церкви придут и идут в воду бросать венки, загадывают, 
зам уж  выйдеш ь — поплывет, утонет — умрет, далеко уплы вет — 
зам уж  далеко уйдет» (д. Сую рка). В С емик такж е украш али бе
резку и приносили в деревню: «Березку сломят, нарядят ее, по
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деревне с ней пойдут. Подойдеш ь к дому, у каждого дома п опля
шешь. П ляш ут, в заслонку играют. По всей деревне пройдеш ь» 
(д. С ургуч). После заверш ения ш ествия с березкой в одном из 
домов собирались на яичницу: «И деш ь яичницу есть. В дом со
бираеш ь яйца, молока, ж енщ ина сделает яичницу в больш ой 
посуде. С ъедят — домой расходятся» (д. С ургуч). Украшение 
березки в С емик и хож дение с ней по деревне исполнялось в 
основном девуш ками или детьми, в то время как в Троицу укра
ш ением березки заним ались чаще взрослые: «В С емик только 
девчонки м аленькие ходили, в С емик м аленькие круг березки 
ходят, в Троицу — взрослые» (д. Д. Гора).

П разднование Троицы несколько отличалось от Семика. 
В деревне Сургуч отмечали, что на Троицу «больше березок не 
сряж али», только выходили играть на луга. В других деревнях в 
этот день вновь наряж али березку. О днако в этот день с укра
ш енны м  деревцем  ходили  взрослы е либо «старш ие девки»: 
«В Троицу за новой березкой ходили. В Троицу на луга ходили 
за березкой и в деревне в трех местах березку ставили. В Троицу 
уже не ссыпались и венки не завивали» (д. Д. Гора). Н аряж ен 
ную троицкую  и семицкую  березки назы вали лилем. О собен
ность ком плекса троицкой обрядности этой группы связана с 
сохранением традиций, принесенны х при переселении с терри 
торий П оволж ья.

В С ы лвенско-И ренском  поречье украш али березку в дерев
не или на лугах: «В Троицу березку наряж али лентами. П росто 
так  навеш аеш ь на березку и завяж еш ь. Б ерезку  срубали, на 
д ер евн е  бы ла п о лян а , там  п о ставят»  (К и ш ер тс к и й  рай он , 
д. Н. С авята); «В Троицу ходили, молоденьки соберемся в лес. 
Средим березку, ленты  из кос выплетем, идем с березкой, напе
ваем» (О рди н ски й  район, с. Ш ары нино). О бы чаи с березкой 
рано исчезли в деревнях, располож енны х в близости от завод
ских центров. Так, в д. К иселево С уксунскою  района березку на 
Троицу не украш али, а гулянья проводили на С ибирском  трак
те, усаж енном березами. В начале XX в. были забыты и хоро
водные песни, зам енивш иеся поздней лирикой  и частуш ками. 
Х отя исследователи отмечают в районе бытование и хоровод
ных песен еще в конце X IX  в .105. Х арактерной чертой троицкой 
обрядности С ы лвенско-И ренского поречья было разнообразие 
троицких символов, не отмеченное в других районах П рикамья. 
«Березкой» назы вали украш енную  цветами и березовыми вет
вями девочку или девушку, которая и становилась главным сим
волом праздника: «Девочку березкой средят. М аленьку девоч-
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ку возьмут, березки наломают. Ей на грудь, на поясок березки, 
ленточки, цветочки. М аленькая девочка, дак на руках носят 
(О ктябрьский  район, с. Р. Саре); «С ряж ались на Троицу стар
шие девки. Вьюнков наплетут, на голову наденут, одну девку на
вяжут. Эта вью нки на поясе и на руках по веночку. Ее одну сна
рядят. О стальны е так идут. Это девочка — «березка» (О ктяб рь
ский район, с. П етропавловск). «Березкой» назы вали и куклу, 
сделанную из березовых ветвей: «Н а лугу песни все круговые 
пели и ребята тоже коло нас. Березку сряж али, виник наломаш ь 
из березки, нарвут — девочку сделают, парня. О боих делали, 
парня и девку. В лесу из березовых прутьев ребенка как м алень
кого, платье, ш таны на них наденут. Играют. П отом оставят» 
(О ктябрьский  район, с. Р. Саре). И звестен и несколько иной ан 
тропом орф ны й облик березки, которую  готовили из двух, свя
занных крестообразно березовых палок, наряж енны х платками, 
фартуками, бусами и цветами 106. В некоторы х селах одним из 
атрибутов Троицы была наряж енная кукла, использовавш аяся 
вместе с украш енной березкой: «Х одили по деревне с березкой, 
наряж енной в ленточки, и куклой. Куклу средят большую, как 
ребенка трех годов, набьют соломой, наденут платье, лицо сде
лают, подш алок наденут. Д евки  с ребятами с песням и несли по 
улице березку и куклу. Куклу девахой делали, а потом растреп
лю т и все» (О рди н ски й  район, с. В. К лю чики). Кукла как один 
из символов Троицы известна в русских традициях и других 
регионов 107. Х арактерной особенностью  именно этого ареала 
южного П рикам ья мож но считать смещ ение сроков троицкой 
обрядности, растягивавш ееся до Заговенья. Украш ение берез
ки и игры с ней в ряде деревень соверш ались не в Троицу, а в 
Заговенье 108.

Таким образом, характерны ми чертами троицкой обрядно
сти ю жных районов П ермского края мож но считать обычай 
завивания венков в С емик или Троицу, гадания с ними, укра
шение березки в Троицу. Р азли чи я вы явленны х нами ареалов 
обрядности заклю чаю тся, главны м образом, в сроках соверш е
ния того или иного действия, вклю чением других обрядовы х 
элементов, как, например, приготовление яичницы  в ю го-за
падной части, а такж е ссыпщ ина у казанских переселенцев. 
С ы лвенско-И ренское поречье отличает такж е наибольш ая ва
риативность троицкого символа. И менно в этом ареале в П ер
мском П рикамье вы явлены  разнообразны е антропоморфны е 
березки и троицкие куклы.
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Рассмотренны е нами ареалы свидетельствую т о разном об
рядовом наполнении праздника: от полного отсутствия действий 
с березкой на Троицу в Верхокамье до наиболее слож ны х и раз
нообразны х обрядовы х действий в южном Прикамье. М ож но 
считать, что для  П рикам ья характерно бытование двух основ
ных комплексов троицкой обрядности — северного и южного. 
И сследователи календарной обрядности русских вы являю т три 
комплекса троицкой обрядности: основной центрально-поволж 
ско-сибирский, ю ж норусский и северны й 109. П ермское П р и 
камье в этой классиф икации  заним ает пограничное полож ение 
между основны ми общ ерусскими комплексами: если троицкая 
обрядность северного П рикам ья тяготеет к северному, тогда как 
в южном П рикамье наблю даю тся основны е черты  центрально- 
поволж ско-сибирского.

Духов день

Следую щ ий за Троицей Духов день такж е был одним из по
читаемых праздников троицкого цикла. Именно он считался вре
менем именин земли: «Вот зем ля именинница, на второй день 
Троицы, в понедельник, в Д ухов день» (Ч ай ко вски й  район, 
д. Вассята). В Д ухов день запрещ алась лю бая работа на земле: 
«В этот день землю  не ворошат, даж е не задевают, хоть какая 
работа» (Ю рлинский район, д. Ч ерная); «В огород садить нельзя, 
землю  в руки не берут» (Ю рли н ски й  район, д. Л епухино). К ро
ме запретов на работу с землей, известны  и другие предписа
ния: «Н е ездили на лош адях в этот день» (К уединский район, 
д. У зяр), «В этот день босиком нельзя было ходить, там валенки 
оденут» (Ю рлинский район, д. Таволожанка), запрещ алось «топ
тать» землю  — плясать (С оликам ский  район). И м енины  земли, 
леса, воды, травы, связанны е с представлениям и о «рождении» 
природных стихий, свидетельствую т о переходности этого пе
риода. После именин происходит изменение статуса земли, воды 
и растительности. С этого периода снимаю тся многие запреты  
на использование человеком воды и леса. С Троицы начинали 
купаться, разреш алось заготавливать веники и травы. И м ени 
ны земли, воды, леса и травы  м аркирую т важную  границу пере
хода от весны к лету.

В Духов день в некоторых деревнях продолж али соверш ать
ся троицкие ритуалы. В селе Касиб С оликамского района, на
пример, украш ение березки соверш али на второй день Троицы: 
«Троицу два дня гуляли  летом. В первый день говорили грех 
березку ломать. Н а второй день березку лом али кудрявую , лен-
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точки к ней привяж ут и пляш ут. В деревню парень березку не
сет» (С оликам ский  район, с. Касиб). Ч асть троицких обрядов 
переносилась на Духов день и в ряде деревень ю го-западного 
П рикамья: «В Духов день так же, как и на Троицу, было принято 
ходить с украш енной березой, готовить яичницу, что в других 
деревнях делали на Троицу» (Ч айковский  район, д. Вассята).

Веселое воскресенье
О дним из названий весенних праздников в юго-западной 

части П рикам ья было Веселое воскресенье, Веселое. Так мог
ли  назы вать П етровское Заговенье, а такж е лю бой местночти
мый весенний праздник до или после Троицы: «Веселое — в Ма- 
ракуш ах праздник, а через неделю — в Карше» (Ч айковский рай
он, д. Сосново); «Веселое воскресенье в начале лета, после Тро
ицы, когда все посеют. Гости приезж али, брагу пили, по улицам 
ходили» (Ч айковский  район, д. М оховая). Веселым воскресе
ньем обозначали и некоторые престольные праздники, прихо
дивш иеся на этот период: «Здесь Веселое — престольный, гости 
едут. Веселое воскресенье» (Ч ай ковски й  район, д. Ч ум на).

Троицкое Заговенье
В воскресенье через неделю после Троицы отмечался празд

ник Заговенья. М ногочисленны е и разнообразны е варианты  
названий этого праздника отмечены в Прикамье: Троицкое, Тро
ицыно Заговенье, Маленькая, Вторая Троица, Петровское, 
Вегиное, Великое, Веселое, Гульное, Цветковое, Крапивное, 
Пиканное, Дикое, Дурное Заговенье, Баско Заговенье, Гу ль
на Заговень, Яговенье, Загонье, Ржавчинка, Токмач, Чупрай, 
«Олень золотые рога», Соловая Кобылка, Купально, Весе
лое, Гульное, Пиканное, Чесноковое воскресенье, Проводы 
весны. Столь обш ирный список названий указы вает на значи
тельное число разнообразных обрядовы х действий, приурочен
ных к этому дню. А нализ терм инологии  п озволяет раскры ть 
особенности представлений и формы  обрядности, характерны е 
для праздника. Н азвания Троицкое Заговенье, Троицыно За
говенье связаны  со сроками его проведения — после Троицы — 
и в то же время свидетельствую т об обрядовой близости Трои
цы и Заговенья. В названиях Маленькая Троица, Вторая Тро
ица, отмеченных в С оликамском  районе, такж е отразилась схо
жесть в местной традиции обрядовы х элементов праздников. 
Петровским Заговенье называю т из-за летнего Петровского по
ста, начало которого приходилось на следую щ ий день после
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праздника. Н а связь с другим и весенними ввитыми, веснушны- 
ми, весношными праздниками указы вает название Вешное За
говенье (Ч ер д ы н ск и й  район, д. Т и м и нская , д. Ч ереп ан ово). 
Больш ое стечение народа на луговые гулянья, видимо, было важ 
ным для формирования термина Великое Заговенье, кроме него 
эпитет Великий имели праздники пасхального цикла. С луговы 
ми гуляньям и связы вается и название Гульное Заговенье, ха
рактерное для ряда западны х районов П рикам ья (О черский, 
Н ы твенский районы ). Термины Дурное Заговенье, Дикое За
говенье такж е объясняю тся в связи  с молодеж ны ми гуляньями: 
«П осле Троицы воскресенье — Д урное Заговенье. Утром стря
пают шаньги, вечером собираю тся, поют песни, водят хоровод» 
(К расновиш ерский район, с. Губдор). Цветковым обозначаю т 
Заговенье в О бвинском  поречье, видимо, название связано не 
только со сбором цветов, плетением венков, но и с самим пери
одом цветения злаков и растений, которы й считался сакраль
ным. Как Пиканное Заговенье, Пиканное воскресенье извес
тен праздник в Д обрянском  и И льинском  районах, в которы х 
он связы вается с обычаем собирать в этот день пиканы  — м оло
дые стебли борщ евика или дягиля, а такж е с тем, что в этот день 
готовили блю да с пиканами ш . Сбор дикого чеснока на зали в
ных лугах и гулянья проводились на Заговенье в деревне П оло
винка Н ы твен скою  района, отчего этот день и назы вали Чес- 
ноковое воскресенье: «Чесноковое воскресенье, ездили за Каму 
за чесноком, готовили окрошку, варили уху, гуляли, пели песни, 
играли» И1. Сбор дикого чеснока в других русских регионах так
же получил свой календарны й термин — Ч есноковки 112. В П ри 
камье неизвестны  обряды, которы е раскры вали  бы смысл на
зван ия Крапивное Заговенье (Е ловски й  район, с. К р ю ко в о )113. 
В то же время у русских Верхнего П оволж ья, где такж е извест
но К рапивное Заговенье, одним из элементов праздника был 
обычай хлестать друг друга крапивой 114. О бливания водой, при
уроченны е к празднику, в некоторы х традициях послуж или ос
новой для названия Купально воскресенье (Ч ернуш инский, 
Барды мский районы): «О бливались водой с утра. В избе все обо
льют. До обеда только купались» (Б арды м ский  район, с. Печ- 
мень), «П осле Троицы — Заговенье. Купание. Купально воскре
сенье. Д уреть пойдут по деревне с ведром, с чайником, побры з
жутся. Надо, чтобы в этот день дож ж ик дож ж ал» (Б арды м ский  
район, с. П ечмень). Н азвание и ритуальное обливание сближ а
ют Заговенье с другим и «купальны ми» праздникам и — Агра
феной К упальницей и И ваном  Купалой.
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О собый интерес представляю т названия Ржавчинка, Ток- 
мач, Чупрай, Соловая Кобылка. Этимологию  слова 
ка, скорее всего, следует связы вать с рожью, на начало цветения 
которой и приходился праздник. Соловую Кобылку и сследо
ватели напрямую  связы ваю т с русальны м и обрядами русских 
центральны х и ю жных районов России, где к этому дню при 
урочивался обряд «вож дения русалок», а «русалка» при этом 
бы ла п редставлен а ряж ены м и, изображ авш и м и  лош адь 115. 
О днако трактовка названия, неоднократно вы сказы вавш аяся 
пермскими исследователями, требует уточнений, так как ю ж 
норусских представлений о выходе русалок в неделю после Тро
ицы в П рикамье не отмечено. Этимология названия Токмач до 
настоящ его времени остается неясной. Возможно, она связана с 
тю ркским токмач, тукмач, обозначавш им лапшу, часто исполь
зовавш ую ся в качестве обрядового блюда, в том числе в весен- 
нее-летних ритуалах, связанны х с вы зы ванием  дождя. В озмож 
но, в качестве терм ина используется финно-угорское или тю рк
ское слово, либо название праздника произош ло от названия ме
стности, на которой его проводили. Этимология термина Чупрай 
д ля  н азв ан и я  п р азд н и ка  (И л ь и н с к и й  район , с. И л ьи н ско е) 
достаточно аргум ен тирован н о  раскры л п ерм ски й  этнограф  
О. Л. Кутьев, связав его с названием одного из ком и-перм яцких 
родов Чупри, на месте древнего родового святилищ а которого и 
проходил праздник 116. С акральная преемственность природно
культурных «святилищ » была характерной чертой этнокультур
ной истории всего Русского С евера ш . Скорее всего, праздник 
при больш ом стечении народа у с. И льинского способствовал 
закреплению  названия Чупрай для обозначения Заговенья во 
всей округе. В окрестных деревнях, независимо от праздника в 
с. И льинском, Чупраем также называли свои деревенские празд
ники в воскресенье после Троицы: «Воскресенье или Ч упрай 
назы вали только, Заговенье, на луга ходили» (И льи нски й  рай 
он, д. Усть-Егва); «Чупрай — Заговенье, на луга ходили. Н а Ч уп 
рай ходили на П олуденны е луга, там уже Д обрянский район, и с 
окрестных деревень, филатовские ш ибко много приезж али, из 
других деревень, гуляли» (И льи нски й  район, д. П осятино).

К ак видим из приведенных примеров, уже терм инология 
показывает, что обрядность праздника включала достаточно раз
нообразный комплекс элементов. О писания праздника в разных 
традициях еще более услож няю т эту картину. В то же время 
м ож но увидеть и некоторы е основны е элементы , характери 
зую щ ие весь комплекс обрядности Заговенья в П рикамье. За-



148 Русский народный календарь в Прикамье

говенье считалось последним весенним праздником, последним 
«луговым» или  «круговым» праздником . П осле него обычно 
запрещ алось играть в хороводы 118: «Заговенье — последний ве
сенний праздник. Весна кончается. Его как Троицу отпразд
нуют, кругом играют» (К уединский район, д. С тепановка); «П о
сле Троицы Заговенье — последний весенний праздник» (К уе
динский район, д. Д. Гора); «Троицыно Заговенье, гуляли на лугу, 
круговой последний праздник» (О ктябрьский  район, с. Р. Саре). 
В некоторых деревнях южного П рикамья воскресенье после Тро
ицы получило название «весну провож ать», «проводы весны»: 
«Н еделя пройдет после Троицы, весну провожают. Собираю тся 
компанией, сряж аю тся как ш уликаны , по улице ходят. По де
ревне. Весне конец. П роводят по всей деревне» (О ктябрьски й  
район, д. Анастасьино). С заверш ением  весеннего цикла связы 
вался праздник и в других русских регионах ш .

В отличие от Троицы, которую  обычно проводили в дерев
не, Заговенье отмечали на лугах, за деревней: «В Заговенье хо
дят на луга, а в Троицу не ходят» (К уединский район); «О тм е
чали, как и Троицу, только в лес, к речке ходили, к озеру» (О р- 
динский район, д. К лимиха); «В П иканно воскресенье ходили 
на луга» (Д обрянский  район, с. У.-Гаревая). О т других гуляний 
праздник отличался и больш им числом участников, собирав
ш ихся со всей округи. Н а Рж авчинку в округе села П окрово- 
Я сы л (О рдинский  район) собирались ж ители более двадцати 
окрестных деревень. Н а Ч упрай  около с. И льинское (И л ьи н с
кий район) «собирались ж ители не только И льинской  и сосед
ней С ретенской волостей, но и приходили такж е лю бители по
веселиться из более отдаленных местностей» П ермского и С о
ликамского уездов 120. Гулянья на лугах было основным элем ен
том праздника в больш инстве традиций Прикамья: «В Ц ветково 
Заговенье ходили на луга, тут уж игрищ е больш ое было» (Н ы т
венский район, д. С а м к и )121. О писания гуляний на Заговенье, 
сделанные очевидцами в конце X IX  в., достаточно полно рас
кры ваю т картину гуляний: «...М олодежь веселится по-своему 
вволю. С начала девицы  «ходят кругом», т. е. водят хороводы, 
поют при этом хором различны е протяж ны е песни... Конечно, 
более воодуш евления появляется, когда парни мало помалу при
мут участие в хороводах. Тогда поют игровы е песни, например 
«Х оди т ц арь  в к р у г  н о ва -го р о д а» , « С ел езен ь  л о в и л  утку»  
и т. п., при этом вы полняется участвую щ ими в хороводе все тре
буемое песней, для чего парень выбирает обыкновенно девицу, 
которая ему более нравится. П одростки играю т в горелки или
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«в разлуки», «о парочки», в мяч и т. п. Л ю ди пожилые, степен
ные размещ аю тся кучками, покалякать по приятству с зн ако
мыми за самоварчиком....» 122. Так проходило Заговенье в боль
ш инстве традиций П рикамья. В советский период Заговенье во 
многих местах совпадал с заверш ением весенних полевых ра
бот, стал «колхозным» праздником. В такой форме в некоторых 
традициях он сохранялся достаточно долго.

В Заговенье исполнялись и другие обряды. Во многих тра
дициях, особенно в С ы лвенско-И ренском  поречье, на Загове
нье развивали  венки, украш али березку, то есть вы полняли  
те действия, которы е чащ е всего приурочивались к Троице. 
В с. Богородское К расноуфимского уезда на праздник девуш 
ки снаряж али березку 123, в селе Русский Саре «на лугах» н аря
ж али две соломенные куклы  — «мальчика и девочку» (О ктябрь
ский район, с. Р. С аре). К атание яиц, приуроченное к З аго 
венью, такж е сближ ает этот праздник с Троицей и другими 
весенними праздниками. И гры  с яйцам и на Заговенье чаще 
встречались в ю жных районах П рикамья: «В Заговенье яй ц а 
катали, вареные, не краш еные, лунки  наделают, прямо их ката
ют в лунки, яйца» (О ктябрьски й  район, с. Б и яваш ); «Я йца 
катали в Троицко Заговенье, их мячиком  катали. П опадет в 
яичко — выиграл. Д ети и взрослы е играли» (О ктябрьский  рай 
он, д. У рмия). В других русских регионах игры с яйцам и отра
зились и в терм инологии праздника, которы й назы вали Яичное 
или Шаровое Заговенье 124.

В округе  с. К расн ы й  Я сы л  О р д и н ско го  р ай о н а  З а го 
венье имело название Ржавчинка. При этом Ржавчинкой назы 
валось как место для гуляний, так и сам праздник: «Р ж авчин
ка — место между Я сы лом и А ндреевкой по старому тракту и 
гулянье после посевной» (О рдинский  район, д. Я ковлевка); 
«Рж авчинка была. Отсеются, отполются, сенокос еще не подо
шел — свободное время, вот и собираю тся все вместе, бороли- 
ся, игралися» (О рдинский  район, с. К. Я сы л). Кроме луговы х 
гуляний на Рж авчинку проводили состязание в борьбе: «С та
ринны й праздник был. Боролись муж ики. С хватит один друго
го. Н ельзя подметать (подсекать) ногой, через себя бросать 
н ельзя было. В округе все стояли, судили. Кто победил, зовет: 
«Выходи на меня!» (О рдинский  район, д. Андреевка); «М уж и
ки боролись. О бразовы вали круг, выходил кто-нибудь си ль
ный, вы зы вал на борьбу. Тот, кто победил всех, про него гово
рили: «Унес рж авчинку!» (О рдинский  район, д. Андреевка). 
Возможно, борьба возникла под влиянием  состязаний Сабан-
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туя в соседних татарских деревнях, как считаю т некоторы е 
информаторы . В то же время состязания в борьбе характерны  
для многих весенних, летних и осенних праздников и в рус
ском календаре.

С прогностическими ритуалами следует связы вать содерж а
ние п раздни ка в некоторы х деревн ях  О ктябрьского  района. 
В этот день старали сь н есколько  раз см енить одежду, сесть 
за стол, что долж но было способствовать благополучию  в доме: 
«12 раз в этот день суп хлебают» (с. Р. Саре); «П ереодеться надо, 
сколь раз переоденеш ься, столь нарядов и будет» (д. Уваряж); 
«Восемь раз переодеваются, чтобы наряды показать» (с. Р. Саре); 
«П еремена (одеж ды ) есть, раза три-четы ре переодевались, что
бы богатства много было» (с. Р  Саре). У казанских переселен
цев в южном П рикамье (К уединский район) в Заговенье такж е 
проводили гулянья на лугах. О Заговенье здесь обычно гово
рили  — «выходили блох трясти», «пош ли мы блох вытряхать»: 
«После Троицы — Заговенье, блох вытряхают, сидят на лавоч
ке. П оследний день весны седни»; «Заговенье быват — послед
ний день весны, после Троицы  через неделю. В ы ходят блох 
трясти . Н адеваю т самую  хорош ую  одежду, кругом  играю т» 
(К уединский район, д. Д. Гора). О чистительная сим волика этих 
представлений сближ ает обрядность Заговенья с другим и ве
сенним и очистительны м и обрядам и (как, наприм ер, обряды  
избавления от насекомых на В еликий четверг).

П раздник под названием  «Олень золотые рога» проводил
ся на Заговенье на полях у деревни Камень возле с. Н овое 
Усолье. По наблю дению  Ф . А. Теплоухова, описавш его его в 
1892 г., на луга приходили молодые и взрослы е и устраивали 
«хождение кругом», а «под названием  «О лень золоты е рога» 
подразум евался бочонок с водкой, которы й во время откупов 
привозился для публики из Усолья вместе со стеклянной по
судой» 125.

Скорее всего, мы имеем дело с временной и смысловой 
трансф орм ацией обрядового содерж ания праздника. Видимо, 
древний обряд ж ертвопринош ения оленя, известны й в разны х 
местах европейского С евера (по легендам, записанны м у рус
ского и ф инно-угорского населения А рхангельской, В ологод
ской, П ермской губерний, из лесу выбегали олени, одного из 
которы х приносили в ж ертву) и приуроченны й к П етрову или 
И льину дню 126, изменил свое содерж ание и был соотнесен с 
другим календарны м сроком — Заговеньем  — как наиболее 
значим ы м в местной традиции праздником. О т древнего обря-
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да сохранилось лиш ь название «О лень золоты е рога» и услов
ная ж ертва — бочонок с водкой 127.

В праздник в некоторых традициях соверш ались крестные 
ходы и молебны. В д. О льховка Чайковского района Заговенье 
считался обетным праздником. В этот день соверш ался крест
ный ход с иконами по полям. «Заговинье — Богу молятся. Р ан ь
ше кобы лки (болезнь зерновых культур) много было. Н а поле 
ходили с иконами. П обы ла один раз, и стали ходить каж дый год. 
П ервы й день — по полям. Третий день иконы сидят в часовне, в 
дома позовут, в оградах служат. Потом обратно в церкву в Сай- 
гатке». В с. М едянка О рдинского района «в Заговенье ко кресту 
ходили, на тракту крест стоял с иконами. В этот день обязатель
но дож дь шел. Говорили: «Господь дож дичка спустит» (О рдин- 
ский район, с. М едянка). В Чернуш инском районе во второй день 
Заговенья ходили на ключ, чистили его, молились, «чтобы по
том град урож ай не б и л » 128.

А нализ материалов свидетельсвует о слож ном и много
ком понентном  характере обрядности  Заговенья, о разны х 
по происхож дению  источниках его ф орм ирования. Н екоторы е 
элементы  праздника объясняю тся весенним характером З а 
говенья, связанны м  с весенней символикой. К таковы м можно 
отнести обычай катать яйца, играть в хороводах, характерны е 
для всех праздников от Пасхи до Заговенья. Переходное поло
жение праздника — на границе весны и лета, отсутствие соб
ственного устойчивого ком плекса обрядности были причиной 
приуроченности к этому дню обрядов троицких, купальских и 
петровских. С ком плексом троицкой обрядности роднит Заго 
венье «развивание венков», «снаряж ение березки» — обычно 
характерны е элементы  Троицы. В праздниках «О лень золоты е 
рога», Купальное воскресенье мы наблюдаем элементы  ритуа
лов, обычно характерны х для летних И ванова и П етрова дней. 
П раздник вклю чил в себя множ ество разны х обрядовы х эле
ментов, при этом каж дый локальны й комплекс имел свои 
особенности, что явилось причиной столь сущ ественной вари
ативности обрядности Заговенья. Особенностью  праздника 
в П рикамье является  и его массовый характер, участие в гу
лян ьях  ж ителей не одной деревни, а всей округи. Такой харак
тер праздника мог слож иться в результате иноэтничного вли 
яния. У финно-угорских и тю ркских народов П рикам ья 129 к 
этому времени такж е приурочивались больш ие общ ественные 
праздники и моления, на которые собирались ж ители несколь
ких деревень.
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СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИРОДЕ 
ИКАЛЕНДАРЬ

П редставления о заверш ении зимы  и пробуж дении приро
ды в весенний период раскры ваю т в П рикамье, как и в других 
русских и славянских регионах 130, множ ество примет, погово
рок, поверий, бытовых предписаний. Одно из центральны х мест 
в представлениях о сезонны х изм енениях в природе занимаю т 
приметы  и поверья, связанны е с наступлением  тепла и теплой 
погоды, соотносимы е со множ еством календарны х дат весенне
го периода. К ранневесенним праздникам  и почитаемы м дням  
обычно приурочены  приметы  и поверья, прогнозирую щ ие на
ступление теплой погоды.Важной датой был день 14 марта — 
Евдокия, Евдокия-плющиха, Авдотья, Авдотъя-плющиха: 
«Если в этот день оттепель, то ож идаю т скорой тали снега. Если 
тепло — то ран н яя весна» (С уксунский  район, с. Торговищ е); 
«В Евдокию  если тает, Е вдокия плю снула. А если нет: не плюс- 
нула — не капнула» (Ю рли н ски й  район, д. Кукольная); «Если 
на Е вдо к и ю -п л ю щ и х у  к а п е л ь н и ц а  будет — весн а р ан н яя»  
(К р ас н о в и ш ер с к и й  рай он , д. А кчи м ). З н ач и те л ьн о е  чи сло  
примет связано и с предшествующ им днем — Василием Капилъ- 
ником, Василием Капилием, Васьками Капками, Василием 
Капили (13.03), название которого такж е связы валось с начав
ш имся таянием  снега: «Василий К апили капает — год будет теп
лый» (С уксунский  район, с. К лючи); «С осульки с крыш  капа
ют, закапает — год хорош ий будет» (Ю рли н ски й  район, д. Ку
кольная). С таянием  снега и наступлением  тепла связы ваю тся 
день Сорока мучеников (22.03), Алексеев день (30.03), Дарьи-про- 
лубки (2.04), Благовещенье (7.04), Егорьев день (6.05). К С оро
кам и Благовещ енью  приурочивались прим еты  и поверья, а в 
некоторы х случаях проводились гадания о времени наступле
ния теплой погоды: «Если на С орок мучеников заморозит, бу
дет еще сорок утренников» (С уксунский  район, с. Торговищ е); 
«Если на Благовещ енье зам ерзнет в лож ке вода, будет еще со
рок утренников, если не замерзнет — скоро коренная весна» (К и- 
ш ертский район, с. М олебка); «До Благовещ енья медленно тает, 
а после него оттепель» (Кунгурский район, с. К алинино). В П ри
камье считали, что в Алексеев день «лед от воды, снег от зем ли 
отходит» (П ерм ский  район, с. Кураш им). В календарны х при 
метах отмечали, что тропы  и дороги, проруби начинали оттаи
вать ко дню Даръи-пролубки, Дарьи-говнопролубки (14.04), 
название которого связано с тем, что при этом «вытаивало мно-
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го грязи» (Ю рлинский  район, д. К укольная). В приметах и по
верьях появление тепла связы валось и с Егорьевым днем (6.05): 
«Егорий с теплом» (К уединский район, д. Д. Гора).

Н аступление теплой погоды, таяние снега вело к разруш е
нию зимнего санного пути. С мена саней на телегу, как и смена 
зимней одежды на летнюю, выступает в народном календаре 
символом  смены сезонов. В весенних праздниках эти пред
ста в л е н и я  с в я зы в ал и сь  с н асту п л ен и ем  весны , а в о сен 
них — зимнего времени. Разруш ение санного пути и замена 
саней на телегу соотносились с Благовещ еньем: «Н а Б лагове
щенье две недели на санях недоездят или две недели переез
дят» (Ю рлинский  район, д. Щ еколова) 131.

Д аты  ранней весны связаны  лиш ь с прогнозированием  теп
лой погоды. О кончательное наступление тепла связы вается с 
поздней весной, постоянное тепло — явление не весеннего, а лет
него периода, поэтому в весенних датах мы наблю даем лиш ь 
«движение» к теплому времени года. Н а переходность и непос
тоянность весеннего тепла показы ваю т и представления о чере
до ван и и  о ттеп ел ей  и зам о р о зко в . С реди  кален д ар н ы х  дат 
поздней  весны  вы деляю тся Исидоры/Сидоры (20.05; 27.05): 
«П рош ли Сидоры, прош ли и сиверы 132 — наступит тепло» 133; 
Сидора-сивера (27 .05). П рош ли Сидоры , прош ли и сиверы » 
(С уксунский  район, с. Торговищ е), Николин день: «Н икола теп
лый» (Ч ерды нский  район, д. Б. Гадья); «Н иколин день приш ел, 
да и тепло принес» (Ю рлинский  район, д. Ч ерная). В северных 
районах П рикам ья окончательное наступление тепла связы ва
лось только с праздником  Вознесения: «Вознесение Х ристово 
Господне. Говорят, после В ознесения тепло будет. Вознесеньев 
день придет на землю-матуш ку, тепло принесет» (Ю рлинский  
район, д. О синка); «И сус Христос поднимется на небеса и теп
ло спустит на землю » (Ю рли н ски й  район, д .Ч ерн ая). С вязь  
с бож ественны м вмеш ательством или со святыми, которые вес
ной откры ваю т землю, прослеж ивается в весенней обрядности 
русских и других славянских народов 134, именно в этом контек
сте следует рассматривать поверья о наступлении тепла с В оз
несения, когда «Христос... тепло спустит». В южных районах 
теплую  погоду чаще связы вали  с Семиком: «До С емика холод» 
(К уединский район, с. С. Ш агирт); «В С емик покойники загре- 
бутся, и будет тепло» (К уединский район, д. Н икольск); «П о
койники загребутся, скалозубы  соберутся, и тепло будет» (К уе
динский район, с. У р тал га)135. Н аступление теплой погоды, как 
видно из приведенных примеров, связы вается и с предками. Это,
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с одной стороны, основы вается на м иф ологической связи  всего 
весенниего периода с культом предков. С другой стороны, как 
мы неоднократно отмечали, у славянских народов ш ироко бы 
товал ком плекс представлений о способности предков влиять 
на природные процессы, вы зы вать засуху, для предотвращ ения 
которой такж е обращ ались именно к умерш им 136.

Н аступление теплой погоды и появление первой раститель
ности в весеннем цикле тесно связаны. Считалось, что трава на
чинает расти после первого грома: «До первого грома трава не 
растет». П оявление травяного покрова обычно было связано с 
Николиным днем (22.05), что закреплялось в поговорке: «Н и ко
ла с травой», или в варианте: «Егорий с водой, Н и кола с тра
вой».

С заверш ением  зимы  и началом весны связаны  и так н азы 
ваемые проводы реки, приуроченны е к началу ледохода. Когда 
вскры валась река, все ж ители  собирались на берегу: «К ак ледо
ход идет, как бегом, все беж ат на берег: «Река идет, река идет» 
(К расновиш ерский  район, с. С. Сыпучи); «Когда лед по реке 
идет, тогда у нас лю дей собирается на берегу, и кому надо, и не 
надо. С мотрят» (С оликам ский  район, д. Тю лькино). С тем, как 
идет лед, в какой день вскры вается река, связы вались приметы  
о благополучии будущего года: «Если река идет по большой воде, 
это хорош ий год, а если идет вода сухая, везде лед наседает, это 
к плохому году, да много заторов на берегу, это неваж ны й год» 
(К расновиш ерский район, д. А кчим).

Часто именно во время ледохода одаривали реку, в качестве 
дара использовали монеты, хлеб, редко — другие предметы: «М о
неты в воду бросали на ледоход. При этом приговаривают: «Дарю 
тебя, вода, храни меня, вода» (Д обрянский  район, с. Висим); 
«Весной лед пойдет, дари ли  Каму: деньги кидали, хлеб, кто 
сколько мог. П ровож али Каму» (г. Д обрянка). В Гайнском райо
не во время ледохода нуж но было идти на берег, взять копейку 
и бросить ее на льдину, загадав про себя, «чтобы летом не уто
нуть» (Гайнский район, пос. С ейва). С этой же целью соверш а
ли дарение реки в других районах: «Река идет, я  слыхала, когда 
лед первый тронется, надо в воду бросать мелочь, копейки, что
бы не утонуть» (К расновиш ерский район, д. Романиха); «М ама 
дарить реку ходила. Л ед пройдет, вся вода очистится. Тогда она 
выйдет: «Н есите, девки, хлеб кусочки. Н адо реку подарить» 
(Ч ерды нский  район, пос. Н ы роб). Р итуал дарения реки во вре
мя ледохода — своеобразная ж ертва реке, водяны м духам, что
бы «в реке не тонуть», «чтобы вода доброй была». «Дарили» реку
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не только во время ледохода, но и в половодье, большую воду, 
тогда, когда первый раз вы езж али на лодке, переправлялись че
рез реку, садились на пароход. Как и во время ледохода, в реку 
кидали монетки или хлеб. «У нас весной лю ди за воду платят. 
Собираю тся вместе и идут к реке, бросают в нее корку хлеба 
или монетки медные» (Гайнский район, пос. Сёйва); «А первый 
раз в реке плывешь, надо деньгу бросить, чтоб не утонуть,— по
дарить Каму» (С оликам ский  район, с. В ильва). В некоторы х 
традициях ритуал дарения имел определенную  календарную  
дату, например Егорьев день: «В мае Егорьев день бывает. Тогда 
монеты в Каму, в колодец бросают. Д арят воду, чтобы добрее 
была» (Е ловский  район, с. Крю ково). П одобный обряд заф и к
сирован в П рикамье еще в начале X IX  в., В. Верх отмечал, что 
чердынцы, отправляясь с караваном на Каму или Печору, «име
ли обыкновение кидать в реку калач, приговаривая: «М атуш ка 
Кама, вот тебе гостинец, дай мне благополучно достигнуть до 
дома» 137.

П роводы реки, льда, больш ой воды связаны  с заверш ением 
зимы, которую и олицетворяет лед. С половодьем уходят болез
ни, все, что накопилось за зим ний период, наделенный сим во
ликой  неживого, нечистого. Схожие представления бытовали у 
русского населения Европейского Севера, Вятского края, П о
волж ья 138, а такж е у ф инно-угорских и тю ркских народов При- 
уралья и П рикам ья 139. У пермских татар, например, одним из 
названий обряда проводов льда был чир-чор киту (болезни ухо
дят), зин киту (черти уходят). Ранее отмечалось, что русские 
П рикам ья считали, что если лед оставался на берегу, год будет 
плохим, а умы вание речной водой связы вали  с очищ ением от 
болезней (К расновиш ерский район, д. А кчим). С символикой 
проводов связан, видимо, обычай пускать по воде горящ ую со
лому: «Когда лед шел, ш ли на реку, пускали по воде солому. 
П олож ат в лукош ко, снизу сырую, сверху сухую, зажгут, пус
тят, чтоб плыло» (Н ы твенский  район, д. О палиха) 14°.

Н а больш их судоходных реках ледоход, начало навигации 
превращ ались в больш ой общ ественный праздник, как, напри
мер, на реке Каме в Д обрянском  заводе. С ущ ествовало местное 
название праздника — провож ание Камы 141. В первый же празд
ничный или воскресный день во время больш ой воды все ж ите
ли ходили на берег реки «смотреть ледоход». Н а берегу, как вспо
минаю т участники, проходило настоящ ее гулянье: водили хо
роводы, пели песни, плясали  под гармошку. Здесь же, на берегу, 
ставили самовары и устраивали чаепитие. Если начало ледохо-
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да совпадало с Пасхой, на берегу гуляли несколько дней 142. В то
рой раз собирались на берегу, когда на пристани встречали пер
вый пароход.

П роводы реки, вклю ченны е в ком плекс весенней обрядно
сти, имели много общего с другими весенними обрядами, такж е 
были связаны  с сим воликой  очищ ения. Во врем я ледохода 
умывались речной водой, смысл этих действий связы вался с очи
щ ением от грехов, освобож дением от болезней: «С мотреть на 
ледоход ходили, умы валися, боли все смывали, чтоб лед ун о
сил» (Красновиш ерский район, с. С. Сыпучи); «чтоб легче жить» 
(К расновиш ерский район, с. С. С ыпучи); «чтобы грехи и боляч
ки смыть» (К расновиш ерский район, д. Арефа); «чтобы чирьев, 
корост не было, чтобы  ноги не болели» (К расн ови ш ерски й  
район, д. Писанное). Когда выходили, обязательно кувыркались, 
«чтобы спина не болела» (К расновиш ерский район, с. С. С ы пу
чи). П ереворачивание, кувы ркание — необходим ы й элем ент 
многих весенних ритуалов, так же поступали при первом громе, 
первом куковании кукуш ки 143. «П олая» вода (во врем я ледохо
да) обладала и некоторы ми чудесными свойствами, она н аделя
лась способностью «открывать» глаза, то есть давать способность 
видеть большее: «Река идет, ходили смотреть, и мы вот идем, 
спускаем ся и умываемся, а чтобы нам в лес идти и птички гнез
дыш ко найти. Раньш е так говорили, я  в лес иду, чтоб мне гнез
дыш ко найти, птички, у тетери яички  найти. О бязательно надо, 
как ледоход встревож ится,— умыться, лицо умыть надо» (К р ас
новиш ерский район, д. П отаскуево).

П роводы реки, как правило, были распространены  преим у
щ ественно в северны х районах П рикамья, где река оставалась 
основной, а иногда и единственной транспортной артерией, где 
важную  роль в хозяйственной деятельности занимало ры болов
ство, как это было на реках Вишере, Колве, Каме (Ч ерды нский, 
Красновиш ерский, Соликамский, Гайнский, Д обрянский, Елов- 
ский районы ).

Увеличение продолжительности светового дня такж е свя
зы валось с некоторы ми календарны м и датами весны. В осприя
тием праздника Сретенья (15.02) как одного из границ зимнего 
и ранневесеннего времени в прикам ской традиции, видимо, и 
следует объяснить поверья о начале увеличения дня именно с 
этого праздника 144: «В Устритенье день и ночь состритятся — 
день на прибы ль пойдет, а ночь на убыль» (Ю рлинский  район, 
д. О синка). Кроме С ретенья значительное число поверий, свя
занны х с увеличением  светового дня, связы валось с Благове-
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щепъем (7.04). С этого дня в домах «свет уж  не заж игаю т» (Куе- 
динский район, д. Горка); «В Благовещ енье сорока огонь на хво
сте унесла» (О рдинский  район, д. А ндреевка). Запрет заж игать 
свет в домах распространяется на все весеннее и летнее время 
до И льина дня. Весенний период вносил определенные изм ене
ния и в суточный распорядок: с Благовещ енья переставали су
мерничать. С Тараса-кумошпика (10.03) запрещ ался дневной 
сон, «иначе нападет лихорадка» (Н ы твенский  район, с. Григо
рьевское). Противопоставление зимнего сна и летнего бодрство
вания закрепилось и в некоторы х пасхальных поверьях. Зап р е
щ алось спать в П асхальную  ночь, чтобы летом  «не хотелось 
спать», «чтобы рано вставать». И зм енение реж им а дня, чередо
вания сна и бодрствования (запреты  на дневной сон и сум ерни
чанье в вечернее врем я) в связи с увеличением  светового дня 
известны  в русских традициях почти повсеместно 145.

О дной из устойчивы х примет наступления весны, пробуж 
дения земли, вегетации растений, начала некоторых хозяйствен
ных работ считается первый гром. П оверья и приметы, связан 
ные с первым весенним громом, распространены  в П рикамье 
почти повсеместно: «До первого грома земля не оттаивает и трава 
не р астет» 146; «До первого грома зем ля не распукается» 147; «Зем 
лю копать под гряды  нуж но тогда, когда услы ш иш ь первы й 
гром» (Гайнский район, пос. Ч уртан). Обычно считали, что пер
вый гром бывает после Егорьева дня 148. Р ан няя гроза, как и дру
гие явления, случивш иеся раньш е обычного, связы вались с на
руш ением природного порядка, ранний гром предвещ ал холод
ную и длинную  весну: «Гром рано гремит — холод долго будет» 
(Ю рлинский район, д. Дубровка). Исследователи отмечают, что, 
возм ож н о, в основе ко м п л ек са  эти х  п р ед ставл ен и й  леж и т  
м и ф ологем а «небесного оплодотворен и я зем ли  (брака неба 
и зем ли)» 149.

Ц елы й комплекс действий и примет о первом громе, несом
ненно, связан с символикой «первого», «начального». В ы пол
ненные в момент первого грома, они сохраняли свое прогности
ческое значение на весь последующий период: «При первом гро
ме кусали свои пальцы — болеть не будут» 15°; «Когда первый 
гром, надо палец воткнуть в землю, сколько палец воткнется, 
так и сливки  будут на молоке» (Ю сьвинский район); «С пина 
чтоб не болела, в первый весенний гром ш оркай спиной о двер
ной косяк» (К арагайский район). С символикой «первого» свя
зы ваю тся и многочисленные приметы и поверья о первом гро
ме, по которым такж е определялся характер будущего периода:
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«П лохо погремит первый раз, дак и плохой год» (Ю рлинский  
район, д. Ч ер н ая); «Е сли  первы й  гром  услы ш и ш ь в правое 
ухо — год прож ивеш ь легко, в левое — тяж ел о » 151; «Если пер
вый раз гром грянет с юга — это к хорош ему году, к урожайному, 
значит, ягоды будут, а если с севера, значит, зам орозки будут, 
холода будут. А если с запада, то, видимо, медвеж ий год» (К рас
новиш ерский район, с. С. Сыпучи); «Говорили, если первый гром 
с севера гремит, оттуда и медведи будут» (К расновиш ерский 
район, д. Романиха); «С луш али, сколько раз прогремит гром во 
время первой грозы: четыре раза — зверины й год, звери будут...» 
(С оликам ский  район, с. В ильва). В прим етах о первом громе 
раскры ваю тся представления о м иф ологическом  восприятии 
частей света: север связан с зим ним  временем, ночью, потусто
ронним миром. П оэтому приход грозы с севера связы вается с 
неблагоприятны м летом, «зяблым», «тяж елым» годом. В этом 
же контексте следует рассматривать примеры  об активизации 
медведей, зверей в случае, если гром первый раз прогремел с 
севера и запада. Запад, направление света, связанное с закатом 
солнца, во многом сближ ается с восприятием  севера. П оявле
ние, активизация зверей такж е выступает приметой, когда «зим
нее», хтоническое начало переходит в летнее время и такж е спо
собствует его неблагоприятности. Звериная неделя, звериные, 
волчьи дни — в П рикамье устойчивы е зим ние хрононимы.

П овсеместно с первым громом связы вался обычай кувы р
каться, «переметкиваться»: «Когда первый гром загремит, надо 
перемекнуться, чтобы спина не болела» (Красновиш ерский рай
он, д. Акчим); «К оля громуш ко первый гремит, тогда перевер
тываю тся, чтоб спина не болела» (Ч ай ковски й  район, д. О ль- 
х о в к а )152. О днако за сохранивш имся «прагматичным» толко
ванием следует, видимо, искать и более архаичные представле
ния. П редписание переворачиваться связы вается в пермских 
традициях не только с первым громом, но и с началом ледо
хода 153. П ереворачивание, кувы ркание — один из постоянны х 
элементов молодеж ны х весенних игр на соломе в Благовещ е
нье, Вербное воскресенье, Пасху, реж е — в другие весенние 
праздники: «В Благовещ енье... на соломе перем еты вались че
рез голову, чтобы спина не болела» (К уединский район, д. Аль- 
н я ш )154. Кроме весенних праздников, кувы ркание в некоторых 
русских традициях входит такж е в комплекс ж атвенной и свя
точной обрядности 155. С одной стороны, кувы ркание, как и 
катание по посевам, связы вается со стремлением стим улиро
вать урож ай, передать растениям  ж изненную  энергию  лиц,
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исполнявш их обряд 156. С идеей плодородия, несомненно, свя
заны  и молодеж ные кувы ркания на соломе. В текстах, где упо
минается первый гром, мож но проследить и несколько иную 
сим волику весеннего кувы ркания: «Н адо быстрей перемеки- 
ваться, первый гром. А вот говорят, что зем ля стрясётся, дол
жен человек стрястись, перевернуться» (С оликам ский  район, 
д. Зуево). В данном контексте обновление, пробуж дение зем ли 
после первого грома связы валось и с весенним изм енениям и в 
ж изни  социума, отдельного человека, обусловленны ми нача
лом хозяйственной деятельности, активны м взаимодействием 
с природой.

Весеннее пробуж дение природы характеризуется и появле
нием насекомых и прилетом птиц. П оявление мух и комаров 
обыгрывалось в поговорках об Егорьеве и Н иколине днях: «Его- 
рий с мухами, Н и кола с комарами» (С уксунский район, с. Тор- 
говищ е). Временем появления первых комаров считался и день 
Гликерии-комарницы (26.05): «С этого дня появляю тся в поле 
комары» (С уксунский  район, с. Т и с)157.

П риметы  и поверья о птицах как приурочивались к датам 
народного календаря — Сорокам, Благовещ енью , так и связы 
вались с природны им явлениям и. С С ороками связы валось на
чало прилета птиц: «Н а С орок мучеников прилетят сорок раз
ных птиц» (О ктябрьски й  район, с. Богородское); «В С ороки 
сорок птичек на Русь летят» (О рдинский  район, д. Черем иска). 
О днако лиш ь прилет трясогузки, чаек, скворцов, грачей и ж у
равлей был представлен в пермских приметах и был закреплен 
за календарны ми сроками. П ервы ми весенними птицами счи
тались грачи и скворцы, прилетавш ие в конце марта — нача
ле ап р ел я . И х  п р и л ет  и си м в о л и зи р о в а л  н ач ал о  весны : 
«Если скворец прилетит, значит, будет скоро тепло» (Ч ерды н- 
ский район, с. Л им еж ). П рилет чаек в народном календаре за 
креплялся за временем начала ледохода: «Ч айка заревет, скоро 
лед пойдет» (Ч ерды нский район, д. Абог); «Ч айки же ревут, так 
говорили, что двенадцатой день лед идёт. Вот не чутко, пока 
холодно, а потом они, чайки-то, и заревут где-то за рекой на л у 
гах. Ну, значит, чайка ревет — скоро лед пройдет. В одиннадца
той или двенадцатой день лед-от проходит» (Ч ерды нский  рай 
он, с. П янтег). С началом ледохода соотносился и прилет трясо
гузки (плиш ки): «П лиш ка прилетела — тоненькие нож ки — л е
док ломать» (Ч ерды нский район, с. Бондю г). Время прилета и 
поведение птиц закреплялись в приметах о сроках наступления 
весны  и б лагоп олуч и и  года: «Е сли  ж у р авл и  п р и л етел и  на
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снег, то год будет неурож айны й»; «Коли грачи прямо на гнезда 
летят, друж ная весна будет» 158.

Значительное число примет и поверий о птицах связы валось 
с прилетом кукуш ки и ее первым кукованием. Кукушка, по м не
нию исследователей ,— одна из самы х м и ф ологизирован н ы х 
птиц в славянской  традиции, чем и объясняется бытование раз
нообразного ком плекса представлений и примет, связанны х с 
этой птицей, в том числе и в весенний период 159. П рилет кукуш 
ки приурочен к маю и лиш ь в некоторы х традициях связы вался 
с конкретной датой. Считали, что «кукуш ка прилетает за 13 дней 
до Н иколы » (Ю рли н ски й  раойн, д. Л обаново). П ервое кукова
ние предвещ ало теплую  погоду: «Кукуш ка закуковала — тепло 
будет» (К расновиш ерский район, д. А кчим). П осле него начи
нали купаться: «Кукуш ка закукует — мож но купаться» (С о л и 
камский район, с. К асиб). Ранний прилет кукуш ки, раннее пер
вое кукование «на голый лес» предсказывали неблагоприятный, 
голодный год: «Н а голый лес кукует, так голодны й год будет» 
(С оликам ский  район, с. Вильва); «Если кукуш ка кукует, еще 
листа нет — к голоду, плохой год будет» (С уксунский  район, 
с. Клю чи). По тому, с какой стороны человек впервы е слыш ал 
кукование кукуш ки, определялось благополучие будущего года: 
«Вот услы ш ал кукуш ку в глаза первый раз — весь год плакать 
буду, в заты лок — умру, в правую  щ еку — хорош о буду жить, в 
левую  — плохо» (Ю рли н ски й  район, д. Ч ерная); «Кукуш ка ку 
кует, это первый раз замечаешь, что какой ты был, голодный или 
сытый, такой и год будет» (Гайнский район, д. Тиуново). Во вре
м я первого ку к о ван и я  соверш али сь  и н екоторы е дей стви я , 
целью которы х были достаток и благополучие в последую щ ий 
период: «П ервая кукуш ка закукует — нужно деньги пересчитать 
и в карм ан  п олож ить , чтобы  вели сь»  (Б а р д ы м с к и й  район , 
д. Асюл). Как и в случае с первым громом, многие приметы  свя
зы вались с универсальны м  для традиционной культуры проти
вопоставлением правы й /левы й . П равы й в этом контексте был 
наделен символикой полож ительного, связы вался с миром че
ловека, в противополож ность левому.

В народном календаре русских Пермского края так или и на
че отразились все весенние ф енологические изменения. П одоб
ный ком плекс представлений как стройная и развернутая сис
тема в наиболее полном виде бытовал до 1930-х гг., а в некото
рых формах сохраняется и до настоящ его времени. Н еобходи
м ость ак ти в н о го  н аб лю д ен и я  за  п р и р о д н ы м и  п ро ц ессам и
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именно в весенний период обусловливалась началом нового при
родного цикла и возобновлением  хозяйственной деятельности. 
П риродны е явления, связы ваемы е с определенным календар
ным сроком, становились маркерами наступления весны, ф и к 
сировали изм енения в мире природы, вы ступали своеобразны 
ми символами движ ения времени.

ОБРЯДЫ ВСТРЕЧИ ПТИЦ

В весеннем периоде народного календаря восточнославян
ских народов известен целый ком плекс обрядов встречи птиц, 
отмеченны й в разны х региональны х традициях. Н а террито
рии П рикам ья такж е бытовало несколько вариантов обрядов 
встречи птиц, каж дый из которы х имеет четко очерченные тер
ритории бы тования, со своей специф икой, что и п озволяет 
разм естить материал в настоящ ем разделе по основным вы яв
ленны м ареалам.

Обрядовое печенье — «жаворонки»
О дной из форм обрядовой встречи птиц в П рикамье было 

приготовление орнитом орф ны х хлебцев — «жаворонков». Вы
пекание «жаворонков» имело в регионе два ареала распростра
нения — «северный» и «южный». В географическом отнош ении 
отмеченный нами «северный» ареал ограничивается частью тер
ритории Чердынского района и был неизвестен в соседних райо
нах северного П рикамья с русским населением (Гайнский, Крас
н ови ш ер ски й , С о л и к ам ск и й ). Главное со д ерж ан и е обряда 
встречи птиц на этой территории заклю чалось в приготовлении 
«жаворонков» в день Сорока мучеников (С ороки). Однако были 
известны и другие календарны е сроки: праздник Благовещ енья, 
время первого прилета птиц. П риведем несколько текстов, рас
кры ваю щ их содерж ание и особенности обряда: «Когда п риле
тят первые птицы, тогда встречали их, «жаворонков» стряпа
ли» (Ч ерды нский район, с. Покча); «П тичек стряпали, ж аворон
ков, на С орока святых. Просто состряпаю т и куш ают их» (Ч ер 
д ы н ск и й  рай он , д. Л ы зо во ); «С ороко  святы х , ж аво р о н ко в  
стряпали, ели их» (Ч ерды нский район, д. Пантина); «М ама у нас 
стряпала ж аворонки де, на Благовещ енье, тоже их опять едят» 
(Ч ерды нский  район, д. О чго-К ош елева). О тличительной осо
бенностью  бы тования «ж аворонков» в этом ареале является  
отсутствие каких-либо ритуальны х действий и ф ольклорны х 
текстов, связанны х с ними. Типологически чердынские «жаво-
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ронки» близки обычаям приготовления обрядового печенья на 
севере России и в Верхнем П оволж ье 160. П риготовление «ж а
воронков» в этом ареале следует связы вать с традициям и Е вро
пейского С евера России. С этих территорий и происходило за 
селение северных районов П ермского края. Во второй полови
не XX в. традиция приготовления «жаворонков» постепенно ис
чезает, о ней всп ом и нает в н астоящ ее врем я лиш ь старш ее 
поколение информаторов. Возможно, в прош лом ареал бы това
ния «жаворонков» был несколько шире.

«Ю ж ный» ареал распространения «жаворонков» ограничен 
несколькими деревнями в Куединском районе (дд. Д убовая Гора, 
Сургуч, И скильда, Сую рка). Эти деревни были основаны в пер
вой половине X IX  в. переселенцами из П оволж ья, с территории 
К азанской  и Н и ж егородской  губерний. Н ет сом нения и в п о
волж ском происхож дении «ж аворонков» в этом ареале. П риго
товление обрядового печенья приурочивалось в этих деревнях к 
Алексееву дню (21.03), но чащ е всего к Сорокам (22.03): «Ж аво
ронков стряпаю т к празднику С орока мучеников»; «И з гречуш- 
ной  м уки  ж аво р о н ко в  на Л ек сеев  ден ь стряпаю т, 21 м арта» 
(Куединский район, д. Д. Гора). «Ж аворонков» стряпали из круг
лого сочня: «И з теста пекли, сочень раскатают, головку вытянут, 
кры лы ш ки вы реж ут из него. Н а спинку загнут, хвостик рассе
кут» (К уединский район, д. И скильда), «Сочень раскаты вали, 
голову делали, конопляны е семечки (глаза), кры лья» (К уедин
ский район, д. Д . Гора). С печеньем-птичками дети, как правило, 
выходили играть на улицу. О сновным обрядовым действием, со
верш аем ы м  с «ж аворонкам и», бы ло подбрасы вание их вверх: 
«М аленькие ходили на двор ж аворонков кидать» (К уединский 
район, д. Д. Гора); «В пост Сорок святы х живут, жаворонков пек
ли, ребяти ш ки  на п ротали нки  ходили, ки дали  их и кричали» 
(К уединский район, д. И скильда). В некоторы х случаях играть 
с «ж аворонками» отправлялись на солому: «Н а солому залезли 
и кидали его. Бросали  его вверх и ловили, высоко не кидали, на 
соломе ее и съешь» (К уединский район, д. Д. Гора). Как мож но 
зам етить, вы полнение каких-либо действий с «ж аворонками» 
было исклю чительно детской забавой. При подбрасывании «жа
воронков» обычно произносились небольш ие заклички:

Жаврна, жаврна,
Зиму неси,
Лето принеси.
(Куединский район, д. Суюрка).
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Жаворонка, жаворонка,
На проталинку.
Жаворонка, жаворонка,
На тебе зиму,
Отдай нам лето.
(Куединский район, д. Искильда).

Жаворонка, жаворонка,
Подай мое лето.
Лета не бывало,
Зима надоела.
(Куединский район, д. Д. Гора).

И сследователи в восточнославянском  комплексе обрядов 
встречи весны выделяю т две его составляю щ ие — встречу птиц 
и закликание весны. В то же время характерной особенностью 
поволж ских традиций было совмещ ение некогда бытовавш их 
самостоятельно обрядов встречи птиц и закликания весны, что 
характерно и для пермского «южного» ареала обрядов встречи 
птиц. К ком плексу закликания весны восходят заклички, про
и зн оси м ы е при  обрядовы х  д ей ств и ях  с «ж аворон кам и »  161. 
И нтерпретации инф орм аторов такж е напрямую  связы ваю т не
обходимость приготовления печенья со встречей весны: « Ж а
воронки тут стряпали до Пасхи. Ко кры лечку весна приходит. 
П окинеш ь эту стряпеньку. «Лети, весну принеси»,— говорили» 
(К уединский район, д. И скильда).

П риготовление орнитом орф ного печенья отмечено нами 
еще в нескольких деревнях, не связанны х с выш еназванны ми 
ареалами. П риготовление «жаворонков» заф иксировано такж е 
в д. М еркуш ево Н ы твенскою  района. П редставления, связан 
ные с «ж аворонками» в этой традиции, показы ваю т связь обря
дового печенья с продуцирую щ ей магией: «Так вот весной мам 
ка ж аворонков стряпала. Говорит, если ребятам ж аворонков не 
дать, ж аворонки на уш и сядут, голод на уш и сядет, хлеба не 
будет. Х одили от дома к дому, кто чё даст». Схожие тексты, в 
которых такж е отмечается, что «ж аворонки прилетели, на уши 
сели», отмечены у русских С ибири 162. С вязь обрядового пече
нья с идеей плодородия отмечена и на других примерах, в част
ности, в ниж егородском П оволж ье 163. В этом контексте инте
ресно прочтение представления о том, что «ж аворонки на уши 
сядут». И нтерпретация этого оборота возможна в контексте дру
гих фразеологизмов, отмеченных в П рикамье — об уставш ем че
ловеке и ногда говорили : «Ж аворон ки  на кр и л ьц а  164 сели»,
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о ленивом: «Ж аворонки на голову сели». И в том и в другом 
случае поговорки показывают особое состояние человека, отлич
ное от обычного. «Ж аворонки на уш и сядут» такж е указываю т 
на приобретение особого, «голодного» состояния человека. С и 
бирский же пример, возможно, подчеркивает переходность в 
состоянии человека в весенний период, связанны й со сменой 
сезонов и вклю чением в новы й весенний хозяйственны й ритм 
деятельности.

П риготовление обрядового печенья в форме птичек приуро
чивалось к дню Герасима-Грачевника (17.03) в с. Завод  М ихай
ловский и д. В анчики Ч айковского района: «Н а Грачевник в 
марте стряпали. Как грачи прилетят, они по-разному прилета
ют. П еченья всякого напечешь, всяким и формами. И сами ели, 
и грачам кидали, чтобы урож ай был хорош ий, в поле бегали. Н а 
грачевник — печенье из сдобного теста, чтоб птички получались» 
(Ч ай ковски й  район, с. 3. М ихайловский). П риуроченность об
рядов встречи птиц к Герасиму-Грачевнику отмечено в других 
русских областях, прежде всего в Ц ентральной России, где так
же готовили орнитом орф ное печенье — « грачи »165. И сторичес
кие документы  свидетельствуют, что в ф орм ировании обрядов 
населения указанны х деревень такж е приним али участие пере
селенцы из Ц ентральной России, чем, возможно, и обусловле
но бытование обряда в П рикамье 166.

Встреча плишки
Х арактерны ми для П рикам ья были обряды встречи п ли ш 

ки (тр я со гу зк и )167. О ни имели разны е названия в локальны х 
тради ц и ях : Встретенье плишки в Б о го р о д и ц ко й  волости  
П ермского уезда, а позднее его стали именовать Три елочки — 
по месту, на котором он соверш ался 168. Катке-плитке обозна
чался он в Д обрянском  заводе 169. В К расновиш ерском и Чер- 
ды нском  районах отм ечали такие названия, как плитка, на 
плитку ходить, в отдельны х вариантах записаны  обрядовы е 
термины: похороны плитки, плитку хоронить (К расновиш ер
ский район, д. Романиха), плитку прятать (К расновиш ерский 
район, д. Д. П лесо), плитку встречать (Ч ерды нский  район, 
с. Редикор). Собранны е материалы  свидетельствую т и о вариа
тивности сроков проведения праздника. При этом время совер
ш ения обряда уклады вается в сроки от П асхи до Троицы. В Б о 
городицкой волости и Д обрянском  заводе П ермского уезда, де
ревнях Черды нского района встречу плиш ки соверш али на Ра- 
доницу 17°. В К расновиш ерском  районе отм ечена разли чн ая
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приуроченность обряда — к Вознесению: «Это в Вознесений день 
ходили на эту ш іиш ку» (д. Акчим); к Троице: «Это опять в Тро
ицу плиш ки-то делали» (с. Сыпучи), «В Троицу ходили на п л и т 
ку» (д. А рефа); на Пасху: «Н а плиш ку-то ходили на Пасху» 
(д. Велгур). Чащ е всего встреча п л и т к и  связы валась с Н иколи- 
ным днем: « П л и т к а  — в М икольин день, 22 мая» (д. П отаскуе- 
во); «Н а второй день Н иколина дня, 23 мая» (д. Романиха).

М естом проведения обряда повсеместно избирались вы со
кие места — горы и холмы, камни-скалы . Часто обряд соверш а
ли на крыш ах домов или хозяйственны х построек. Выбор вы со
ких мест, гор, камней, крыш  для проведения встречи п л и т к и  
вполне закономерен, на возвы ш енностях проходят многие ве
сенние праздники 171, в других регионах обряды, связанны е со 
встречей птиц такж е проводили на высоких местах 172. В Доб- 
рянском  заводе местом проведения кашке-плишке бы ла гора 
Мендач, в Богородской волости — «на одном из... мысов, ...вблизи 
высш ей точки холма...» 173. В русских деревнях К расновиш ер
скою  района обряд такж е соверш ался на холмах или камнях- 
скалах у реки. В д. Заговоруха К расновиш ерскою  района ка
мень-скала над рекой Говорухой — место проведения п л и т 
ки — имел название «П лиш ка». В тех деревнях, где плиш ку про
водили каж дый год в новом месте, использование при этом воз
выш енности подчеркивалось особо: «В любом месте, только обя
зательно на взгорье, не на берегу, а именно на взгорье» (К расно
виш ерский район, д. Щ угор). Если встречать плиш ку собира
лись в деревне, на поляне у деревенских гумен, на улице, в этом 
случае одна из девуш ек поднималась на кры ш у гумна (К расно
виш ерский район, д. Н е м зя )174. Н а крыш е хозяйственны х по
строек соверш али обряд и в е . Редикор Чердынского района: «Н а 
кры ш у полезем, встречам плиш ку».

О брядовая наполняемость встречи плиш ки имела некото
рые локальны е особенности. П риведем наиболее полные опи
сания обряда, раскры ваю щ ие его содержание. В Д обрянском  
заводе на Радоницу на гору М ендач «каж дая из ж енщ ин прино
сила с собой что могла: жареную  дичь, шаньги, яйца, молоко, 
пиво, вино, травник и кто-нибуть непременно рыбный пирог. 
П раздник начинался под деревом, которое перед тем тщ ательно 
осматривалось, чтобы определить, здорово ли оно, и если были 
сухие ветки, то они обламывались. И збранное дерево увеш ива
лось лентами, полотенцами, круж евами, цветны ми платками, 
горстями лучш его чесанного льна, семенами огородных овощей, 
завязанны м и в тряпки. Украсив таким образом дерево, разло-
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жив под ним куш анья и разоставив пития, гости открывали праз
дник молитвой, обращ енной на восток. П омоливш ись, говори
ли: «Отцы, родители, пож алуйте с нами откуш ать хлеба-соли!» 
Затем  каж дый брал маленький кусочек пирога и, выпив того, 
пития... при этом требовалось угощ ать и дерево, для чего, на
брав в рот питья, брызгали д ер ево » 175. Заканчивалось кашке- 
плишке хороводами, играми и гуляньем  молодежи. В д. Н ем зя 
Красновиш ерского района в 1920-е гг. «участники его, главным 
образом девуш ки, на площ адке-полянке... вбиваю т кол... поверх 
кола одевают соломенное чучело, похожее на птицу,— это п л и т 
ка. После этого они же, девушки, разносят круто сваренные яйца, 
разрезанны е пополам, и, взбегая на кры ш и сараев, гумен, изб, 
эти яй ц а оставляю т там... После... собираю тся на полянку, берут 
друг друга за руки и вокруг кола с плиш кой организую т хоро
вод. Поют протяж ны е старинны е песни. Н а эту игру приходят 
парни, гармонист, и начинаю тся на этой поляне пляска, игры, 
молодежное веселье... во время этого празднества девуш ки уго
щают друг друга пивом, брагой, не оставляя и парней» 176. В Б о 
городской волости П ермского уезда в 1840-х гг. основны м эле
ментом обряда была трапеза из принесенны х продуктов: «Люди 
приносили с собою особенно приготовленные на сей случай раз
ные куш анья: холодное, жаркое, селянки, каши, яйца, пиво и 
брагу — и друг друга тем угощ али». Кроме того, на растущ их 
здесь трех елях подвеш ивалась «качуля», развеш ивались «ко
ровьи колокола» и «разные погремушки». В ряде случаев основ
ным содерж анием обряда было корм ление плиш ки: «М ама п и 
роги, пельм яни настряпат, мы идём на крышу, м аленькие были, 
на кры ш у полезем, встречам плишку. Там сидим, едим, яички  
съедим. К оторые не съедим, тут накрош им на кры ш у и уходим. 
П лиш ка прилетит, съедает, или ворона там, не знаю. А плиш ку 
встречать говорили. А нынче уж  ничё не встречают» (Ч ерды н- 
ский район, с. Редикор).

В некоторы х традициях обряд приобретал своеобразны е 
формы. Н апример, в д. Заболото Д обрянского района из теста 
и скорлупы  яй ц а на Радольницу готовили орнитом орф ную  
ф игурку пильчуга (название, скорее всего, происходит от пер
мского «пичуга» — птичка): «А это пильчуга, я  ведь знаю. 
Я ичко берут, прилепят нос, кры лы ш ки у яи чка сделают, покра
сят, испекут тесто, приладят все это. С корлупа пустая, к нему 
из теста носик приделывают, а кры лы ш ко — перо от курицы. 
Вот яичко, оно ведь продолговатое, дак сделают клюв, п рилип
нут тесто, вот». С «пильчугами» ш ли на гору, где и пускали
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фигурки: «И несут их на поля, пойдут на гору, отпустят его, 
а он чё, он легонький, ветерок несет его. Вот по ветру и пустят. 
Гора-то высокая, поднимутся, бросят, а она летит. А угланы  в 
то время хитрые были. О бы чные люди, бабы-то идут с пильчу- 
гами по обычной дороге, а угланы  напрямую  возьмут круто. 
О ни возьмут, траву перевяж ут, вы сокая трава, бабы-то падут. 
Д а все измаж утся, а эти идут, праздник-то, нарядные идут, юбки 
длинны е идут».

В то же время при всех локальны х различиях мож но вы я
вить и некоторы е сквозны е элементы, составляю щ ие основу 
обряда и несущ ие смысловую  нагрузку. Р яд  действий, совер
ш аемых при встрече плиш ки, связаны  с другим и ритуалам и 
встречи птиц весны. Само название встретенъе плишки, встре
ча плишки указывает именно на такой характер обряда. Со встре
чей весны связы вали  и необходимость корм ления плиш ки: 
«А вот прилетит плиш ка, увидит еду, поест, сколь ей надо, и 
останется у нас летовать. П ринесет с собой хорошую погоду 
и урож айны й год» (К расновиш ерский район, д. Н е м з я )177. Н а 
связь встречи плиш ки и встречи весны указы вали  некоторые 
информаторы : «К акой-то им праздник птичкам Н иколин день. 
Н а Н иколин  день на 22 мая птички поют, птички запевают, 
и лю ди запеваю т» (К расновиш ерский район, д. П отаскуево). 
С весенними праздниками и обрядами связывает встречу плиш 
ки и обязательное присутствие яи ц  в «корм лении плиш ки», в 
трапезе во время праздника, что подчеркивается всеми и нф ор
маторами: «М ама обязательно яи чки  сварит, чё-то покуш ам 
там» (К расновиш ерский район, д. А рефа). С обрядами встречи 
весны сближ ает встречу плиш ки и разж игание костра во время 
праздника и обычай прыгать через него: «Через костер пры га
ли, какая-то бы ла примета» (К расновиш ерский район, с. С ы 
пучи). П одобный элемент часто присутствует в обрядах встре
чи весны у русских других регионов 178. Кроме того, в обрядно
сти встречи плиш ки прослеж иваю тся и элементы  некоторых 
других весенних обрядовы х циклов, к которы м была приуро
чена встреча плиш ки. Так, например, в празднике «Три елоч
ки» собственно элементы встречи весны сохранялись только в 
названии, зато использовались пасхальные атрибуты  — коло
кола и качели. В ряде деревень встреча плиш ки была состав
ным элементом празднования Троицы. П ермские обряды встре
чи плиш ки имеют много общего с обрядами встречи птиц и 
весны в других регионах, хотя прямы х аналогов обряда нами 
не вы явлено ,79.



Обряды встречи птиц в весенний период

• -  обряды «Встреча плишки»
А  -  приготовление обрядового печенья «жаворонки» 
□  - обрядовое печенье на Герасима Грачевника
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О связи  ритуалов встречи птиц с пом инальной обрядно
стью свидетельствует приуроченность «встретенья плиш ки» к 
Радонице, а такж е некоторы е элементы обрядности. С вязь с по
м инальной обрядностью  читается и в корм лении птиц, присут
ствующ ем как в поминальны х традициях Радоницы  и Семика, 
так и в обрядности весенней встречи птиц. С культом предков 
мож но связы вать закапы вание в землю  остатков пищ и после 
гулянья 180. С другой стороны, данное действие мож но объяс
нить и весенним ж ертвопринош ением  земле 181. Подобным об
разом поступали при встрече весны другие восточнославянские 
народы : украи н ц ы , нап рим ер, зак ап ы вал и  в зем лю  горш ок 
каш и 182. В русских традициях П рикамья, как и повсеместно у 
русских, душ а умерш его человека представлялась в образе пти
цы. С вязь прилета птиц и сроков поминовения умерш их рас
кры вается и на других примерах: «Если на Радольницу птички 
поют, то веселятся птички Радольнице. Это душ и веселятся. Так 
рано выходиш ь — птички поют, так тот день Радольница, а если 
птички  не поют, так  не тот день Р адольница» (Ю рли н ски й  
район, д. Ефремово). И сследователи восточнославянских обря
дов встречи птиц такж е отмечают их связь с поминальной об
рядностью  и с представлениям и о возвращ ении в образе птиц 
душ  умерш их предков 183.

М ного вопросов вы зы вает интерпретация названия обряда 
похороны плишки, плишку п рятать , сж игания орнитом орфной 
фигуры. Сю жет «похорон» достаточно часто встречаю тся в ве
сенней обрядности русских в различны х вариантах. Это и похо
роны Я рилы , Костромы, Ш ута, русалки, кукуш ки. П одобные 
обряды, как отмечает В. Я. Пропп, «имели целью воздейство
вать на плодородие земли»... и приурочены исклю чительно к пе
риоду весенних праздников и обрядов 184. Этот же смысл, сле
дует, видимо, прочиты вать и в представлениях и действиях, со
верш аемых с плиш кой. Закапы вание в землю  остатков пищ и и 
обрядового печенья-«ж аворонков» характерно и для некоторых 
других русских традиций 185.

Комплекс представлений, связанны х со встречей плиш ки, 
раскры вает и продуцирую щ ую  символику обряда, вызванную  
потребностью  обеспечить хорош ий урож ай в будущем году. Н е
обходимость празднования плиш ки объясняли тем, чтобы по
лучить хорош ий урож ай льна и овощей. При проведении каш- 
ке-плиш ке навеш ивали лен и семена на дерево и произносили: 
«Как эта елочка растет, так расти мой лен, расти моя морковь», 
либо: «Как эти стога высоки, так и лен мой будь высок» (Доб-
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рянский з а в о д )186. С охранялось поверье, что «если на праздник 
собиралось много народу, в приближ аю щ ееся лето надобно ож и
дать в хлебе хорошего урож ая» (Б огородская волость П ерм ско
го уезда 187). К ормление птиц, как мы отмечали, такж е связы ва
лось с тем, что они «принесут хорошую погоду и урож айны й 
год». П одобные действия, направленны е на получение хорош е
го урож ая, приметы, присутствую т во многих весенних празд
никах и обрядах.

П олевы е материалы  и другие источники свидетельствую т о 
разруш ении обряда во многих традициях уже в начале XX в. 
В ряде мест к этому времени встреча плиш ки бы ла забыта, как 
это произош ло в Д обрянском  заводе и Богородской волости. 
О бытовании обряда мы знаем только на основе архивны х ис
точников конца X IX  в. Часто он сохранялся в рудим ентарной 
форме: плиш кой назы вали  коллективную  трапезу и молодеж 
ное гулянье и не связы вали  со встречей птиц: «В Вознесеньев 
день на плиш ку ходят. П лиш ка, такой праздник сделали, что на 
плиш ку надо ходить. Там погулять ходили, песни пели. Б раж ку 
унесут маленько, выпьют, потом песни, играют» (К расновиш ер
ский район, д. А кчим). И зм ен ялся и состав участников встречи 
плиш ки. Если в X IX  в. на праздник «стекались обоего пола пре
старелых и молодых лю дей от 300 до 5 0 0 » 188, то в первой поло
вине XX в. в больш инстве случаев основны ми участниками ста
новились дети или старики: «О дни старухи собралися пять че
ловек» (К расновиш ерский район, д. Потаскуево), «Там погулять 
старухи ходили, старухи и пацаны маленькие» (К расновиш ерс
кий район, д. А кчим). В других праздничны х циклах мы такж е 
сталкиваемся с явлением, что при разруш ении обряда последни
ми его участниками становятся старики либо дети.

Бы тование встречи плиш ки имеет в П рикамье четко очер
ченны й ареал. Среди русского населения встреча плиш ки была 
заф иксирована в Чердынском, К расновиш ерском, Д обрянском  
и И льи н ском  районах. В других рай он ах  встреча п ли ш ки  
этнографами не ф иксировалась. Таким образом, ареал бы това
ния встречи плиш ки ограничивается северо-восточной терри 
торией  П ерм ского края  и в Ч ерды н ском  районе частично 
совпадает с ареалом бы тования обрядового печенья «ж аворон
ки». Кроме русского населения, обряды встречи плиш ки отме
чены такж е у язьвинских пермяков в К расновиш ерском  рай о
не 189, что ставит вопрос о генетической связи  обрядности: рус
ские восприняли древний обряд коренного населения или коми- 
перм яки заим ствовали календарны е традиции, принесенны е
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переселенцами. А нализ полученного материала склоняет нас к 
м н ен и ю  о его  р у с с к о м  п р о и с х о ж д е н и и , х о т я  о т д е л ь 
ные элементы встречи птиц следует связы вать с совместным 
русски м  и к о м и -п ер м яц ки м  ф о р м и р о ван и ем  об рядового  
ком плекса 190.

Таким образом, в П рикамье бытовали разнообразные как по 
действиям, так и по символике обряды встречи птиц. В то же 
время они были распространены  далеко не на всей территории 
П рикамья, а имели четко очерченные ареалы, каж дый из кото
рых связан с потоками миграции русского населения в регион. 
Х арактерны ми для П рикам ья были две обрядовы е формы: при 
готовление «жаворонков» и встреча плиш ки. При этом бы това
ние обряда встречи плиш ки, распространенного на территории 
северо-восточны х районов П рикамья, следует считать одной из 
специф ических пермских форм, так как прямы х аналогов его 
бы тования в других регионах нами не выявлено. П ермские об
ряды  встречи птиц в символическом плане, как и встреча птиц в 
других русских регионах, связаны  с их весенним  прилетом , 
встречей весны, и направлены  на обеспечение благополучия и 
урож айности в будущ ем году, а такж е связаны  с поминальной 
обрядностью  весеннего периода.

ВЕСЕННИЕ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
ИКАЛЕНДАРЬ

Весенние полевые работы — пахота, сев яровы х и огород
ных культур — занимали почти все время второй половины  ап
реля — начала июня. И сследователи конца X IX  в. так описы ва
ют хозяйственны е работы крестьян весной: «...Крестьяне зан и 
мались (апрель)... заготовлением  новых и поправкою  старых 
земледельческих орудий, а в последних числах приступали к 
вспаш ке зем ли под яровы е посевы»; «С 1 по 20 число сего м еся
ца (м ай) крестьяне занимались единственно вспаш кою полей, 
посевом яровы х хлебов...»; «В конце месяца (апрель), смотря по 
просуш ке земли, с 26 числа или позже, крестьяне приступали к 
вспаш ке зем ли под яровы е хлеба»; в мае «занимались вспаш 
кою земли, посевом яровы х хлебов, которую работу оканчива
ли недели в три...» 191.

В этнографической литературе, раскрывающей календарные 
традиции русских П рикамья, обычаи, связанны е с началом па
хоты, сева и посадки огородных культур, почти не получили
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освещ ения. Н аш и полевые записи такж е не всегда полноцен
но раскры ваю т этот обрядовы й комплекс, так как собирались 
в тот период, когда ритуалы  начала пахоты и сева уже не бы 
ли актуальны  в крестьянской среде, чем и объясняется некото
рая ф рагм ентарность материалов. О днако исследователи вос
точнославянских аграрны х ритуалов такж е отмечали, что обы 
чаев, непосредственно связан ны х с весенним  посевом, было 
немного 192.

В русских традициях П рикам ья достаточно разработаны ми 
были представления о сроках весенней пахоты под яровы е. И з 
вестно множество календарны х дат, с которы ми связы валось ее 
начало и заверш ение. Пахать вы езж али в конце апреля — нача
ле мая, начало пахоты связы валось с днем Семена-ранопашца
(27 .04 ) , Степана-ранопашца (9.05), Еремея-запрягальника
(1 4 .0 5 )  193. П ри этом, если в северном С оликамском  уезде, Ере- 
м ей-запрягальник связы вался с началом выезда на пашню, то в 
южном К расноуф имском  уезде он был последним сроком нача
ла весенних работ в поле: «Н а Ерем ея ленивая соха выезж ает 
пахать. Д ень этот считается, когда нужно начинать пахать под 
яр, хотя бы и погода не благоприятствовала» 194. В В ерещ агин
ском районе ориентиром  начала пахоты считался Егорьев день
(06 .05) : «Н а Егорьев день ленивая соха выходит пахать, давно 
пахать надо, с обеда надо уж  пахать» (В ерещ агинский район, 
д. С околово). В некоторы х случаях наблю дали за другим и по
годными приметами: «Зацвела черемуха — начинай пахать» 195. 
К алендарные даты  вы ступали лиш ь контрольны м и ориентира
ми начала тех или ины х хозяйственны х работ, в больш инстве 
случаев руководствовались другими приметами, «смотрели, как 
зем ля просохла»: «Вот пош ли на поле, когда пахать. В зяли  ко 
мок земли, бросили его, если зем ля разбрасывается, значит, пора 
пахать и сеять. Все-таки надо к природе-то присматриваться» 
(Ч ерды нский  район, с. П янтег); «Если зем ля пускает, конь не 
вязнет — паши, через два-три дня зем ля на солныш ке просохнет 
и мож но сеять» (С оликам ский  район, с. Касиб). О кончание па
хоты связы валось с днем Еремея-распрягальника (г. Дедю- 
х и н )196, Еремея-выпрягалъника (13.06) (К уединский район, 
д. Кама). Отмечен запрет на пахоту при северном ветре: «П ри 
северном ветре нельзя запахивать или разгребать навоз — хлеб 
не вырастет» (Ч ерды нский  р а й о н )197. Запрет на полевые рабо
ты при северном ветре связан, как мы отмечали, с сим воличе
ским восприятием  севера как потустороннего, зимнего, небла
гоприятного.
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Особые поверья и действия, маркирую щ ие начало пахоты, 
в П рикамье отмечены лиш ь в некоторых традициях. В д. Васся- 
та Чайковского района после первой пахоты было принято се
лянкой  угощ ать пахаря. С елянка как обрядовое блюдо доста
точно часто используется в аграрных ритуалах восточнославян
ских народов 198.

П осле вспаш ки почти сразу приступали к севу. Зн ачитель
ное число весенних дат связы валось с началом и заверш ением 
сева. Бы товали своеобразные приемы для определения, какой 
сев — ранний, средний или поздний — будет наиболее благо
приятным. В с. Торговище С уксунскою  района с этой целью вес
ной взвеш ивали три первых снесенных курицей яйца, которое 
из них было тяж елее (первое, второе или третье), тот сев (ран 
ний, средний или поздний) и считался лучш е. Схож ий вариант 
бытовал в Ю рлинском районе: «Курочка перво яичко снесет, его 
запятнают, другое — его запятнают, третье тоже пятнают. О пять 
было это, заповедь: как оно усохнет. Если первое не шибко усох
нет, то первый сев хороший, то второй, то последний. Это опять 
сев признавали» (д. М ухоморка). Скорее всего, приведенные 
приемы определения наиболее благоприятного времени для сева 
основы ваю тся на восприятии  яй ц а как сим вола плодородия. 
Схожее использование яиц  в определении наиболее благополуч
ных условий для начала сева известны  в других восточносла
вянских традициях 199.

Начало посевного периода определяли и, наблю дая за п ри 
родой. П риуроченность начала сева к фенологическим  прим е
там — характерная черта именно весеннего периода, в отличие 
от сева озимых, сроки которого исклю чительно связы вались 
лиш ь с календарны ми датами: «С еять мож но тогда, когда у бе
резы  листья не с пятачок, а с двуш ку» 20°; «Елка зацвела — пора 
сеять»; «Ж урка на болотину садится — пора сеять»; «Л ягуш ки 
начали квакать — пора овес сеять»; «Комары появились — пора 
сеять рожь»; «Н ога на поле не тонет — пора сеять» 201. Уточне
ние сроков хозяйственны х работ по ф енологическим  приметам 
в весенний период в целом характерно для всех русских зем ле
дельческих традиций 202.

Важной датой в календарны х сроках сева повсеместно вы 
ступал Николип день (22.05), что закреплялось в паремиях: «Н и 
кола ситево надеват»; «Н икола из сева не выходит». В южном 
Красноуфимском уезде до Н иколииа дня старались посеять яро 
вые рожь и пшеницу, а после него сеяли овес и ячмень 203. В ряде 
случаев считали, что основные посевные работы следует завер-
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ш ить до праздника: «До М иколы  посей — хлеб будет», «К М и 
колину дню отсевались» (С оликам ский  район, с. В ильва). Н и- 
колин день был главны м ориентиром  в посевных работах, одна
ко с ними связы вались и другие весенние даты: первый сев про
долж ался до дня Иоанна Богослова (21.05) (С уксунский  район, 
с. Тис), начало основного сева приурочивалось почти повсемест
но к дню Бориса и Глеба: «Борис и Глеб сеют хлеб» (1 5 .0 5 )204. 
В южных районах день мученика Исидора (27.05) был сроком 
последнего сева овса и раннего проса 205. Ц елы й ряд календар
ных дат весны  связы в ал ся  с заверш ен ием  сева: сев яровы х  
хлебов в ю ж ны х районах старались заверш ить в дню  Пахо- 
мия (28.05) (С уксунский  район, с. Тис), к дню мученика Вита
(29 .05) : «Кто сеет после Вита, плохо будет жито» (К расноуф им 
с к и й  у е з д ) , к Алексееву дню (2 .0 6  ) 206, к Елениному дню
(3 .05 ) : «К Елене отсевались» (К уединский район, С тепановка), 
к дню Еремея-распрягалъника (13.06): «Н а Еремея сев конча
ют» (К уединский район, д. Кама).

В обрядах первого сева одним  из главны х ри туальны х 
атрибутов выступает яйцо: «Х озяин поедет на поля сеять, яйцо 
с собой берет. Его надо было закопать в землю» (Гайнский 
район, пос. Чуртан). Закапы вание яй ц а в данном контексте сле
дует связы вать с ж ертвопринош ением  духам земли, что обес
печивало урожайность. Подобные примеры использования яйца 
при первом севе известны  как у восточнославянских 207, так и 
у ф инно-угорских народов. В частности, у народов П оволж ья 
и П риуралья одним из основных элементов ритуалов первого 
сева такж е являлось  закапы вание яйца, предназначавш егося 
духу зем ли для обеспечения урож айности 208. И звестны  и дру
гие ритуалы , сопровож даю щ ие сев. П ри посеве овса, «чтобы 
зайцы  не ели на поле овес... первые три горсти кидаю т на север 
или три раза плюют через левое плечо» (Ч ерды нский район) 209. 
С первым севом связаны  и некоторы е запреты: «Н е надо сеять, 
когда печка топится и дым валится, от этого в хлебе будет 
головня» (Ч ерды нский  район, д. Б. Д олды ). Р яд  запретов свя
зы вался с семенным зерном. Семенную рожь не разреш алось 
задевать граблями — «не будет рослой» 21°. В данном контексте 
осуж далось немотивированное использование орудий труда из 
другого технологического ком плекса, связанного  в первую  
очередь с уборкой сена, главное качество которого — «сухость». 
Среди предписаний, связанны х с семенным зерном, следует 
отметить обычай использовать для сева лиш ь намолоченное до 
дня Спиридона-солнцеворота (25.12), после этого дня зерно
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от обмолота считалось уже нерослы м (О ктябрьски й  район, 
с. Богородское).

Завершение весеннего сева такж е сопровождалось обрядо
выми действиями. П осле проведения сева устраивали молебен 
с обходом полей: «О тсею тся и поле освящают. О тсеялись, надо 
моление сделать. Ч асовня стояла, у часовни помолятся, полем 
пройдут, у колодца помолятся» (К уединский район, д. Суюрка); 
«Х одили по полям  с иконами, молились, хлебуш ки святили. 
К рестики везде стояли. О коло этих крестиков свящ енник освя
щ ал землю, считалось, что целые поля освящ аю тся. О дной кап
лей и м оря целые освящ ались. Н а полях и молебны служ или» 
(Кунгурский район, д. Ф илипповка). Другой обрядовой формой 
следует считать коллективны й праздник заверш ения весенних 
п о л е в ы х  р аб о т  — о тсевки , обсевки, праздник борозды : 
«К Елене отсевались, самогонку варили, песни старинные пели» 
(К уединский район, д. Степановка); «После сева — праздник бо
розды» (Ч ернуш инский  район, с. Р я б к и )211. В советский пери
од именно эта обрядовая форма заверш ения весенних полевых 
работ стала заметно доминировать в аграрной обрядности.

Н еразвитость обрядов, сопровождаю щ их начало и заверш е
ние сева, возможно, связана с доминированием, в данном слу
чае, христианской обрядности. Так, наиболее распространенны 
ми в П рикамье ритуалам и начала сева, пахоты, а иногда и их 
заверш ения, являлись молебны, а также освящ ение семян в пас
хальную  неделю, молебны и обход полей по заверш ении сева, 
м олитва и благословение перед началом пахоты и сева.

П осадка огородных культур среди весенних хозяйственны х 
работ наиболее представлена в обрядности русских П рикамья. 
Развернутость и вариативность обрядовых действий, связанных 
с посадкой огородных культур, возможно, определяется и «жен
ским » характером  этих видов работ, в противоп оставлен и е 
«мужскому» севу зерновых. Одной из особенностей ритуалов 
при посадке в огородах следует такж е считать и тесное перепле
тение рациональны х и мифологических представлений.

К алендарны е сроки и магические действия предприним а
лись при посадке почти всех овощей. О днако наиболее ритуа- 
лизирована была посадка капусты. Сроки посадки капустной 
рассады приходились на период конца апреля — начала мая, чаще 
всего сев приурочивался к дню Ирины-рассадницы (29.04), а в 
большинстве вариантов — к Егоръеву дню (6.05). Известны и дру
гие календарные сроки: «Рассаду сеют до 6 мая, до Егорьева дня. 
В Егорьев день посеешь рассаду, мош кара поест ее» (Ю рлин-
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ский район, д. О синка). В некоторы х деревнях капусту сеяли во 
время ледохода: «Раньш е вот такой был обычай, лед пошел, рас
саду садим на капусту, тогда надо вскапы вать рассадник для ка
пусты» (Ч ерды нский  район, д. Абог).

Высаж ивать рассаду капусты  в конце мая — начале ию ня 
старались в нечетную неделю, предпочитали девятую  неделю от 
Пасхи. Ч етны е недели, восьмая и десятая, по народны м пред
ставлениям , были неблагоприятны ми, одним из названий этих 
недель было вшивая, мошкариная неделя: «Вш ивая неделя пос
ле Троицы, вы саж ивать капусту нельзя» (К уединский район, 
д. Д. Гора). В некоторы х случаях предписы валось вы саж ивать 
капусту, как и другие овощи, в постные дни, хотя известны  и 
другие поверья: «К апусту вы саж ивали в четверг» (Усольский 
район, с. Таман). П одобные представления, связанны е с число
выми ориентирами в огородничестве, известны  русским  и дру
гих регионов 212. Х отя часто день и время посадки вообще не ого
варивались. М нож ество ри туальны х действий сопровож дало 
посадку. П ри посадке капусты  посвящ али растения каж дому 
члену семьи: «Вот сколько у меня семьи есть — по лунке, хозяи 
ну — лунка, себе. А потом запримечаю : которы й вилок поги
бает — тот человек умрет» (О ктябрьски й  район, с. Б и яваш ); 
«Когда садили, завечали на родню: один кочеш ок на одного, дру
гой — на другого. П рим ечали потом: вот на свекра посадили, не 
стала расти, этот кусток, он тогда скоро умер» (Ю рли н ски й  
район, с. Ю м). В основе гадания достаточно архаичное отож де
ствление капусты и головы, что прослеж ивается и в других пред
ставлениях об этом овоще (см. раздел об И вановом  дне в осен
нем периоде). П ри посадке капусты  чаще, чем других овощей, 
прибегали к молитвам  и заговорны м текстам: «Садиш ь капу
сту, три  п оклона на восток полож ь да помолись: «Б ож е м и 
лостивый...». И сади. К апуста вырастет» (К уединский район, 
с. Б. Уса); «П ри посадке капусты  еще так говорят: «Н е троньте 
мою капусту. Расти , капуста, больш ая, кочан и стая , добры м  
лю дям на похвалу, а лихим  на завиденье!» (Ю рлинский  район, 
д. Ш естино); «К огда садиш ь капусту до мош кары , говорить: 
«Д ля добрых людей, для малы х детей, для братьев, для нищих, 
для прохожаю щ их, для заезжаю щ их, прости с молитвой» (Ю р 
линский район, д. Ефремово); «Н е родись киластая, а родись пу
застая!» (У сольский район, с. Таман). При посадке капусты  ста
рали сь защ и ти ть  рассаду «от мош ки»: «К апусту  подсы пать 
сверху надо золой четверговой и говорить: «Бросаю, глаза бу- 
сом залеплю!» (Ю рли н ски й  район, д. О синка). Вместе с капу-
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стой садили верш инку от крапивы  и говорили: «Капусту не ешь, 
ешь крапивку» (У сольский район, д. О щ епково); «К рапиву ста
вишь, чтобы мош ка капусту не ела, говоришь: «Н е ешь, мошка, 
капусту, ешь крапиву!» (С оликамский район, с. Касиб). И споль
зование крапивы основано на семантике ритуальной замены, что 
и подтверж дается вербальными текстами защ иты от насекомых- 
вредителей.

Д ей ствия эротического характера, вклю ченны е в обряды  
посадки, такж е имели целью воздействовать на плодородие, при 
этом они были вклю чены как в вербальный, так и в акциональ- 
ный ряд ритуала: «Когда садишь, скажи: «Вырастите листы шире 
м ам ин ой  п...ы!» (Ю р л и н ск и й  район , д. О си н ка); «К ап усту  
садишь, надо нагиш ом на грядку сесть» (О ктябрьски й  район, 
д. Урмия). Сходные обычаи известны  в аграрной магии и дру
гих восточнославянских регионов 213. При посадке капусты в ри 
туал вклю чались и разнообразны е бытовые предметы. В Кара- 
гайском районе, например, «когда садили рассаду, разгребали 
грядку повареш кой, чтоб чего-то роди л о » 214 . Это действие, как 
и предписание выбрасывать в грядки осколки разбивш ейся по
суды (К арагайский район, с. Воскресенское), основано на про
дуцирую щ ей магии. Кухонная утварь и посуда, имевш ие неког
да «наполненность», могли такж е обеспечить обилие урожая. 
В ты кание нож а в грядку при посадке капусты  (С уксунски й  
район, д. Ж уравли) следует рассматривать в контексте апотро- 
пейных действий. Н ож  — один из самых распространенных обе
регов в славянской традиции 215. Столь развитые обряды, сопро
вождаю щ ие высадку капусты, возможно, связаны  с тем, что ка
пуста, как мы отмечали,— один из самых м иф ологизированны х 
овощ ей в традиционной культуре русских.

П осадку других огородных культур такж е часто связы вали  
с той или иной календарной датой или природными прим ета
ми. Горох сеяли после Егорьева дня 216: «Самым первым в ого
роде горох садят, потом у что он долго спеет» (Ю р ли н ски й  
район, д. Ефремово). В других случаях посадку гороха соотно
сили с прилетом ласточек: «П ервая ласточка прилетит — сеют 
горох» (Ю рлинский  район, д. Ефремово). Л ук старались поса
дить до Николина дня (22.05): «До Н иколы  луковки садят, что
бы луковки  раньш е росли, поспевали» (Ю р ли н ски й  район, 
с. Ю м); «Н а Н иколу Вешного старались, чтобы вся мелочь в ого
роде была уже высажена» (Ч ернуш инский район, д. Богатовка). 
Одним из сроков посадки редьки была Троицкая суббота (Л ы сь
венский район, с. Кын). Д ни святы х в конце мая — начале ию ня
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связы вались с посадкой огурцов, посев которы х в разны х тра
дициях приурочивали  к дню Сидора-огуречника (27.05; К рас
ноуф им ский уезд), Фалилея (2.06; И льинский  район, д. П ося- 
тино), Цареву дню (3 .0 6 )217.

С севом репы связаны  почти все даты  конца ию ня — начала 
июля: Тихон-репосев (29.06), Иванов вечер (6.07), Иванов день
(7.07): «Репу вот в него сеют, в И ванов вечер, еще репа вы рас
тет, а если наутро, уже не вырастет» (К расновиш ерский район, 
д. Велгур); «Репу сеют под ивановску росу» (Ч ай ковски й  рай 
он, д. С оловьи), что связано с приписы ваемы ми росе И ванова 
дня продуцирую щ ими свойствами. В Карагайском районе счи
тали, что репу, посаж енную  в И ванов день, «меньше ест м ош 
ка». Н азвание Петрова дня (12.07) Петр репной такж е проис
ходит от сроков посадки репы, которую  приурочивали  к празд
нику: «Н акануне все сеют репу. П етров репный. Репа П етров
ская» (Ч ай ковски й  район, с. Ф оки); «В П етров день до обеда 
сеют репу» (Ю рли н ски й  район, д. Ч ерная). П ри посадке репы в 
некоторых случаях также прибегали к продуцирующим действи
ям: «Репу сеяли, у нас полям и репу сеяли. П ереметы валися, го
ворили: «К акая голова, така де репа». Н а голову встанеш ь и пе
реметнеш ься: «К ака де у меня голова, такая репа» (Ч ерды нский 
район, д. Усть-Уролка).

В особую группу начала посадки следует определить дей 
ствия, направленны е на то, «чтобы куры  в огороде не гребли». 
Во множ естве вариантов эта ситуация обыгры вается в обряд
ности В еликого четверга. В этот день курицам  «завязы вали» 
глаза, чтобы они не гребли в огороде: «Н а кол веш али лапоть, 
его обмотают соломой и говориш ь: «Кого ты завязы ваеш ь?» — 
«Я у куриц глаза завязываю , чтобы в огородец не ходили, харч 
не ели».— «В яж и гораздо, чтобы курицы  не ходили» — три раза 
побаешь» (Ю рлинский  район, д. К елич). С этой же целью «ку
риц выгоняю т до солны ш ка из огорода, просто бегают, как буд
то куриц выгоняю т» (К уединский район, д. С тепановка). И зве
стен запрет корм ить куриц на В еликий четверг, реже — в Р ож 
дественский сочельник, «чтобы не пакостили в огороде»: «В Ве
л и к и й  четверг кури ц  не корм или , чтоб не ходили  никуда» 
(О рдинский  район, с. М еж евка); «Куриц не кормят, чтоб в ого
роде не п ако сти л и »  (Ч ер н у ш и н с к и й  рай он , д. Б о гато в к а ). 
В Усольском районе предписы валось в В еликий четверг, «что
бы курицы  по огороду не ходили», бросать им в глаза соли 
(У сольский район, д. И гн аш и н о )218. В других случаях схожие 
ритуалы  соверш ались при посадке огородных культур: «Когда
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садят в огороде, чтобы куры не лазили  и гряды не топтали, при 
говаривали: «Куры, куры, носы тупые, глаза слепые!» (Ю рлин- 
ский район, д. Д убровка). В этом тексте, как и в действиях Ве
ликого четверга («завязы вать глаза»), моделируется ж елаемая 
слепота носителя опасности. О градить посевы от кур мож но 
было, соверш ив ритуал их выгона, или, наоборот, нейтрализо
вать, пригласив участвовать в посадке: «Когда вы саж ивали на 
грядку капусту, нарочно гаркали куриц, чтобы они ее не ели: 
«Кутю-кутю, идите капусту садить, а есть не ходите» (Ю рлин- 
ский район, с. Ю м). Д ля  защ иты  капусты  при посадке исполь
зовал и  такж е кам ень: «У нас У стинья, вот начнет капусту  
садить, полож ит камень, чтобы курицы  капусту не ели» (О к 
тябрьский район, д. Е льник). И спользование этого предмета в 
качестве оберега от домаш ней птицы, скорее всего, основано на 
распространенном в апотропейной магии приеме — дем онстри
ровать орудие угрозы  и наказания.

Все календарны е даты весеннего периода так или иначе свя
заны с началом земледельческих работ. Н ачало цикла аграрных 
работ обусловило значительное число примет и поверий, кален
дарных праздников, связанны х с пахотой и севом. При этом ка
лендарные даты начала и заверш ения тех или иных работ я в л я 
лись лиш ь контрольны ми ориентирами при выборе наиболее 
благоприятны х сроков для пахоты и сева. Гибкость системы хо
зяйственного календаря достигалась оптимальны м сочетанием 
и использованием  календарны х сроков и погодных примет, что 
позволяло варьировать сроки в зависимости от погодных усло
вий в том или ином году. В приметах, поверьях, запретах, обря
довых действиях мы наблюдаем органическую  связь трудовых 
традиций зем леделия с комплексом м ифологических представ
лений. Смысл соверш аемых ритуальных действий в первую оче
редь направлен на благополучие будущего урожая.

ОБРЯДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДОМАШНИМ СКОТОМ

В традиционны х хозяйственны х зан яти ях  русских, как и 
других восточнославянских народов, ж ивотноводство на боль
шей части их расселения занимало второе по значимости место 
после земледелия. Этим и обусловлен значительны й комплекс 
представлений и ж ивотноводческих обрядов в народном кален
даре русских. О чистительные, апотропейные и продуцирующ ие 
обряды приурочивались почти ко всем календарны м циклам.
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Н аибольш ее их число соотносится с весенним периодом, что 
связано в первую очередь с началом летней пастьбы скота. Ве
сенние обряды, связанны е с домаш ним скотом, больш ей частью 
группирую тся вокруг первого выгона скота, однако уже в ран 
невесеннем периоде целый комплекс ритуальны х действий вы 
полнялся для того, чтобы обеспечить благополучие скота в паст
бищ ный сезон. Комплекс животноводческой обрядности связы 
вался со многими весенними праздниками. Значительное чис
ло ритуалов с домаш ним скотом приурочивалось к Вербному 
воскресенью , В еликом у четвергу, Благовещ енью , Егорьеву и 
Н иколину дням.

Обряды, предшествующие первому выгону
Значительное число обрядовы х действий, соверш аемых со 

скотом, приурочивалось к Великому четвергу. В некоторых райо
нах действия ж ивотноводческой магии составляли одну из ос
новных групп обрядов Великого четверга. П риготовление в ве
сенние п раздники  ритуальны х предметов, необходимы х для 
первого выгона, представлено достаточно разнообразны м и ва
риантами. В северных районах П рикам ья в В еликий четверг го
товили просфоры, просвирки, алябашки, каравашки  для ско
та: « С коту  у нас хлеб  п екл и  на п о лку  в В ел и ки й  четверг. 
А вот, алябаш ек такой кругленький. И  крестик поставят из это
го же из теста, испекется — и на божничку. Ш ерсть запекали, 
коровы дак коровью, телят, овечью туда ложат, чтобы друж но 
они все ж или, все в одно, потом всех кормят. А потом корову 
провож ать пойдут на волю весной, этим хлебуш ком провож а
ют, перекрестят, скормят. Засохнет, дак размочат» (К раснови 
ш ерский район, д. А рефа); «П екут караваш ки, на полку ставят, 
соль ставят на полку. Тоже весной выпускаю т скотину, дак дают 
ись это скотине. Хлеб простой, крестик на нем поставят» (К рас
новиш ерский район, д. Заговоруха). П риготовление просвирок 
отмечено такж е в Усольском и Д обрянском  районах. В других 
районах их готовили на Благовещ енье, Егорьев день. Н е всегда 
хлебцы готовили лиш ь для первого выгона, иногда их скарм ли
вали скоту в день приготовления, в В еликий четверг, на Б лаго
вещ енье либо корм или ими дваж ды  — в день приготовления и 
при выгоне: «С котине опять хлеб пекли в Благовещ еньё, 7 апре
ля. С овечки, с коровы, все вот шерсть помаленьку берут и запе
кали. В этот же день скоту давали» (К расновиш ерский район, 
д. Ром аниха); «П екли просвирки  в этот день из своего теста, 
больш ие такие, в церкви-то м аленькие делают. Эту просвирку
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корм или коровам. Это в Егорьев день, а потом, когда на волю 
еще начнут тоскать, тож е дают, дескать не будет урочиться» 
(У сольский район, с. Р о м ан о во )219.

Часто в ж ивотноводческих обрядах использовались не спе
ц и альн о  п ри готовлен н ы е хлебцы , а д ей стви я  соверш али сь  
с обычным хлебом: «В В еликий четверг-от, до солныш ку ку 
сок хлеба отрежешь, заткнеш ь за матку, потом скотину вы пус
кать — его им кормить. Весь кусок разделят всем» (Ч айковский  
район, д. О льховка). В обрядах первого выгона прим енялся и 
четверговый хлеб: «А хлеб и соль в Великий четверг до захода 
солнца надо полож ить. А потом солью и этим куском хлеба вот 
скотину первы й раз провож аеш ь. Солью  скотину посы пать, 
а хлеб разм очить и ей скормить» (С оликам ский район, с. Виль- 
ва); «А скотину выгоняеш ь в первый раз, хлебуш ка дают с со
лью, его перед Пасхой, в четверг с утра, отложиш ь, потом, когда 
скотину выгоняю т» (К уединский район, д. Трегубовка). О бъяс
нение необходимости обрядового корм ления, как правило, не 
приводится информаторами, однако использование хлеба в этом 
случае связано с таким и его традиционны ми ф ункциям и, как 
обеспечение богатства, достатка, удачи в хозяйстве и разведе
нии скота 22°. Д ругие примеры  такж е раскры ваю т продуцирую 
щую ф ункцию  хлеба в ж ивотноводческой магии: «Н а Б лагове
щенье и В еликий четверг ко скотине с хлебом ходят, чтоб ско
тина велась» (Б арды м ский  район, с. П ечмень). С этой же целью 
кормили зерном куриц: «Положить надо при солныш ке зерны ш 
ки, хлебушко. Утром встать, кормить скотину-то, рано, хлебуш 
ком, а зерны ш ки — курочкам» (Ю рлинский  район, д. М ухомор- 
ка). П риготовление в весенние праздники специальны х хлеб
цев для скота, использование их в ритуалах первого выгона от
мечено и в других русских традициях, преим ущ ественно на 
территории Европейского С евера России 221.

В В еликий четверг приготавливали  и другие ритуальны е 
предметы, способствовавш ие сохранению скота. В О рдинском 
районе почти повсеместно в В еликий четверг «пряли наотмаш ь 
нитку», которую при первом выгоне повязы вали скоту «от сгла
за»: «В Великоденны й четверг кому надо — дак пряли  до солн
ца, потом нитку корове вплетали, чтобы не урочилась, не хвора
ла. Н а ш улепу пряли, скручивали в обратную сторону» (О рдин- 
ский район, с. М едянка).

П родуцирую щ ие обряды со скотом входили в комплекс об
рядности и Вербного воскресенья. В ритуальны х действиях со 
скотом в этот праздник главным атрибутом становится верба.
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О беспечение плодовитости выступает основной задачей в р и 
туалах со скотом в Вербное воскресенье. П очти повсеместно 
известен обычай корм ить ветками или почками от вербы скот: 
«Чтобы была Бож ья благодать, вербу святили, потом ее давали 
корове пожевать» (К уединский район, д. Тапья); «Вербу в суб
боту наломать надо, а в воскресенье овечек кормят, чтоб они ве
лись» (К уединский район, д. К аш ка); «Вербу тоже скоту, чтобы 
коровы, овцы  бралися» (К и ш ертски й  район, с. С пас-Б арда). 
В некоторы х традициях вербой в праздник было принято хлес
тать домаш ний скот и птицу: «Верба кстись, курица кладись!». 
Так старики говаривали. Ее вичкой почухать. Это чтобы кури 
цы неслись» (Ю рлинский  район, с. Ю м). Это дерево использо
валось в ж ивотноводческих обрядах не только в Вербное вос
кресенье, но и в В еликий четверг: «О вечек хлёш еш ь имя. В этот 
четверьг утром рано встаёшь, вербу берёш ь и овечек... хлёшешь. 
Чтобы  овцы ж или и никуда не отбегали. Я хлёстывала» (С о л и 
камский район, с. К асиб). И звестно использование вербы и в 
других окказиональны х ритуалах: «Если курочка ичка не несет, 
ее надо стегать вербой, котору в Вербно воскресенье собирали» 
(Ю рлинский  район, д.Таволож анка).

М агические действия В еликого четверга, обеспечиваю щ ие 
«вод» (плодовитость и благополучие) скота, немногочисленны. 
С «водом» скота связы вали  необходимость приносить на В ели
кий четверг верес: «Чтобы скот имелся, до солны ш ка еще бега
ли за вереском в лес» (С оликам ский район, д. Л ы зиб). Д ля обес
печения «вода» скота кричали  его в трубу: «С кота гаркают, что
бы скот водился: корову — «тпруте-тпруте»; овечку — «баль- 
баль»; поросенка — «рюшка-рюшка»; курочку — «кутю-кутю»; 
гусей — «тиги-тиги» (Ю рлинский  район, д. О синка). «Чтоб ско
тина велась», предписы валось на В еликий четверг пересчиты 
вать скот: «Выйди в ограду и считай. Н асчитай хоть десять, что
бы велись» (И льи нски й  район, д. Усть-Егва). В ряде традиций 
для «вода» предписы валось «бросить в конюш ню горсть с м у
равейника» (Б арды м ский  район, д. Асюл). И спользование м у
равьев для прироста скота — один из наиболее распространен
ных приемов у восточнославянских народов 222. С продуцирую 
щей сим воликой связы вался и обычай приносить навоз из чу
ж ого хлева: «Ещ е собирали  три навоза в горсть у одиноких 
ж енщ ин и лож или  их в гнездыш ко, чтобы скотинуш ка велась» 
(С оликам ский  район, с. Касиб).

Д ействия, направленны е на то, чтобы скот возвращ ался до
мой с пастбища, составляю т одну из основны х групп четверго-
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вой обрядности. Чтобы  обеспечить возвращ ение скота с паст
бища, устраивали ритуальны й диалог: «Под окош ком бегали, 
кричат: «Коровы те дома, нет?!».— «Дома!».— «Н у пусть будут 
дома». Ну, вот с наулицы  кричит в избу. А из избы ему отве
чают» (Д обрянский  район, с. Голубята); «Н а В еликий четверг 
перед окном ходят: «Дома ли овечки? Коровы?». Отвечают: 
«Дома, дома!» (Ю рлинский  район, д. Кукольная). В ряде слу
чаев ритуальны й диалог подкреплялся другими действиями: 
«Н а кочерге вокруг дома скакали» (Ч ай ковски й  район, с. Сос- 
ново). В О рдинском  районе, чтобы скот возвращ ался домой, 
усадьбу следовало объехать на телеге: «М уж ик на телеге во
круг дома объезж ал. Ж ену в окно спраш ивал: «Где наш и коро
вы?!» (с. В. К лю чики). С этой же целью обходили и вокруг 
кола: «Два раза с колоколом  заставят бегать вокруг кола, коро
ву домой кричать, что да, вот чтобы летом корова домой шла» 
(Ю рлинский  район, д. Ч ерная). О пределенные параллели эти 
действия находят и в пастуш еской обрядности, пастуху такж е 
предписы валось соверш ить обход скота или кола перед нача
лом пастьбы 223. П роизнесение ритуального диалога подкреп
лялось охранительны ми действиями, с которы ми следует свя
зы вать обход усадьбы.

В целой группе обрядовы х действий Великого четверга за 
действована печь. Почти повсеместно в В еликий четверг было 
принято звать скот в печную трубу: «К ричали скотину, чтобы 
корова домой ходила, кричали как корову зовут в трубу» (И л ь 
инский район, д. М еречата); «П ечку рано до солныш ка топят, 
скотину по дыму кричат: «баленьки, баль, баль, баль» — овец, 
«туко, туко» — корову» (О ктябрьский район, с. Петропавловск). 
«Гарканье» скота в печную трубу часто сопровож далось за 
говорными текстами: «Пар Б ож и я скотинуш ка, коровуш ка, пе
струш ка, в чистом поле — обед, дома — ночлег, не ночуй по бо
ру — ходи ко двору»; «П ечка-дымоводка, дома живет, чело пи 
рож ником бьет, черну овечку домой ждет: «М ась, мась, мась! 
И ди домой!» (К уединский район, д. К лю чики); «Егорий Х раб
рый, загоняй в мой двор!» (Ю рлинский  район, д. Л опва). Н е
которы е действия, в том числе зазы вание скота, вы полнялись 
на крыше: «В Велик четверг надо де на крыш е на трубу сесть 
и кричать скотину, чтобы домой заходила. Утром ее кричи: 
«К нам, к нам, к нам!» — никогда скотина мимо двора не прой
дет» (К уединский район, с. С. Ш агирт). Ритуальное исполь
зование печи основывается как на ее связи с пространством 
дома, так и с ее медиаторной ролью, способной связы вать тот
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и этот миры 224. С вязанная с печью заслонка такж е довольно 
часто используется в обрядности Великого четверга: «Еще на 
заслонку клали  хлебуш ко и соль и корм или скот, чтобы ходи
ли домой сами. Говорили: «Ешь да домой иди» (Ю рлинский  
район, д. Кукольная).

Д ругие магические приемы такж е были направлены  на воз
вращ ение скота домой: «Ч тобы  скот ходил домой, ш ерсть 
у скота выры ваю т и кладут под матицу в В еликий четверг» 
(Ю рлинский  район, д. Бадья). В В еликий четверг подрезали 
скоту хвосты  и их кончики склады вали над воротами усадьбы, 
«чтобы все лето скотина ходила домой» (Ю рли н ски й  район, 
д. Ш естино). К этой же группе действий прим ы каю т и приемы, 
направленны е на то, «чтобы скотина вместе ходила». В боль
ш инстве случаев это достигалось собиранием  в одно место 
ш ерсти животных: всю шерсть, собранную  с каждого ж и вотно
го, запекали  вместе в один хлебец, «чтобы вместе ходили до
мой» (К расновиш ерский район, с. С. С ы пучи). В В еликий чет
верг скаты вали ш ерсть в один комок: «Ш ерстку собираю т у 
скотины . Всю ш ерстку скатают: «Вместе домой ходить!» — 
скажут» (В ерещ агинский район, д. Соколово). Особые действия 
соверш ались с шерстью от хвостов: «В В елик четверг во двор 
ходят, скотине хвосты  обрезаю т у коров-то и в кучу склады ва
ют, чтобы скотина вся вместе в одной куче была» (Усольский 
район, д. В. Кондас) 225.

Ритуалы , связанны е с домаш ней птицей, в обрядности Ве
ликого четверга — одни из многочисленных. Больш инство со
верш аемых магических действий было направлено на защ иту 
домаш ней птицы  от хищ ны х птиц — ястреба, корш уна, ворона, 
филина. П очти все они основаны на известном апотропейном 
приеме — завязы вать глаза носителю  опасности: «Корш уну гла
за завязы вать надо. Л апоть повеш аю т на кол и его связать соло
мой» (Ю рлинский  район, с. Ю м); «Две ты нины  еще крест-на
крест обвязы вали  соломой, чтобы ястреб ц ы п лят не таскал» 
(С оликам ский  район, д. Коса). В другом варианте, «чтобы кор
шун куриц не ел», глаза завязы вали  петуху: «Вот утром зав я 
жешь петуху глаза, отпустят его, он походит, походит по этому, 
ему некуда деваться, падет и лежит, как медведь» (С оли кам 
ский район, д. Л ы зиб). Соверш ение обрядового действия часто 
сопровож далось такж е диалогом: «Н а кол веш али лапоть, его 
обмотают соломой и говоришь: «Кого вяжеш ь?» — «У ворон гла
за, чтобы куриц не таскали!» — «В яж и гораздо» (Ю рлинский  
район, д. К елич). С защ итой домаш ней птицы  связано и пред-
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писание в В еликий четверг вывеш ивать на колья старые лапти: 
«Н а колья отопки  веш али, чтобы  корш ун не таскал  курят» 
(Ю рлинский  район, д .О синки). И спользование старых лаптей 
перекликается с севернорусским обычаем вывеш ивать снош ен
ную обувь около двора и под крыш ей хлевов для воздействия 
на ведение скота и его защ иту 226. В южных районах П рикам ья 
использование старой обуви, лаптей, было неизвестно, с этой 
целью предписы валось в В еликий четверг вывеш ивать на кол 
старые горшки: «Н а колья черепки надевали, чтобы кур не тас
кали» (О рдинский  район, с. К. Я сы л).

О дна из групп действий Великого четверга была направле
на на увеличение «носкости» кур: «Ч тобы  курицы  неслись, 
дак веником сметают, голяком  с седалки» (Ч айковский  район, 
д. А манеево). Эти же действия соверш ались и с противополож 
ной целью, чтобы курицы  «парились», вы сиж ивали  цыплят, 
а не неслись: «Кочергой с седала надо стащить, чтоб парунья 
была» (К уединский район, с. Бикбарда). Чтобы  курицы  сади
лись вы сиж ивать цыплят, прибегали и к такому приему: «Клок- 
тали, как курица, старуха волосы распустит, на печи сидит... что
бы паруньи клоктали» (О рдинский  район, с. К. Я сы л)

К охранительны м и проф илактическим  обрядам мож но от
нести ш ироко распространенны й в С ы лвенско-И ренском  по
речье обычай «гонять волков» 227. Его проводили в Егорьев день 
либо в день первого выгона скота: «В Егорьев день волков гоня
ли. В заправду гоняли. Такое было поверье. Вся деревня ш ла с 
ботагами, с колокольчиками, орали, кричали. Эти были... тре- 
шотки... М олодеж ь — балуется, взрослы е по-настоящ ему верят. 
Д а кто чё вздумат, то и кричит. Л иш ь бы крик, лиш ь бы уходи
ли» (С уксунский  район, д. Ж уравли); «В Егорьев день волков 
гоняли. По лесам ходили — кто с ведром, кто с колотушкой. Днем 
идут, кричат, волков выганивали» (С уксунский район, с. К лю 
чи); «Бегали в лес, заж игали пихтовые сучки. С гармонью, буб
ном. М ы во всю матуш ку поем» (О ктябрьский район, с. Р. Саре). 
Н еобходимость соверш ения ритуала повсеместно связы валась 
с защ итой скота от волков: «Считалось, что, если не гонять, бу
дет в деревне логово...» (С уксунский район, д. Ж уравли); «Ч то
бы волки летом овец не резали» (К иш ертский район, д. М ака- 
рята) 228. И ногда этот обряд был связан с защ итой домаш них ж и 
вотных от медведя: «Перед тем как скотину выгонять, угланов 
созы вали со всей деревни, им надевали на шею коровьи ботала 
и велели по лесу бегать, медведей пугать» (Л ы сьвенский район, 
с. К ы н) 229. П риуроченность обы чая к Егорьеву дню, видимо,
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св язан а  с п р ед став л ен и ям и  о свято м  Е гори и  Х рабром  как  
покровителе скота, с одной стороны, и «распорядителе» вол
ков, с другой. С читали, что именно Егорий распоряж ается тем, 
сколько скота в течение пастбищ ного сезона отдается на съеде
ние волкам 230.

Схож ий обычай известен в северном П рикамье, где он со
верш ался в П етров день: «С ущ ествует здесь обычай пугать зве
ря в празднование П етрова дня. Собираю тся крестьяне гурьбой 
в этот день, забираю т с собой руж ья и патроны. И дут за дерев
ню... Выйдя за деревню, муж ики разверты ваю тся кольцом и сра
зу начинаю т палить в пространство холосты ми зарядами... З а 
слы ш ав стрельбу, сбегаю тся ребятиш ки  и бабы поглядеть на 
охотников, как они зверя пугают. Закончилась стрельба, м уж и
ки начинаю т меж собой рассуждать: «Звирь-то больно охоч до 
скотины-то, тово и гляди может ополовинить скота-то. А вот по
пугали ево, смотриш ь, он и остепенится, зверь-то» (Ч ерды нс- 
кий р а й о н )231.

Защ ита скота от зверей была известна в других обрядовы х 
ф орм ах или  приурочивалась к другим  календарны м  срокам. 
В В еликий четверг такж е принято было «гонять волков»: «М ы 
ранехонько по насту с палками, колотуш ками по насту бежим в 
лес, угоняем  волков, якобы , чтобы волки не ходили, овец не за 
дирали» (Ю рлинский  район, д. Д убровка). С этой же целью на 
В еликий четверг прибегали к следую щ им действиям: «Такое 
тесто делали сдобное, на этом сдобном тесте стряпали  медведя, 
чтобы он не ходил, коров наш их не давил, просили его. С тряп а
ли это на В еликий четверг и носили всё в лес, медведя больш ого 
настряпаш ь и тащ иш ь его, там поставиш ь его на елочку или на 
березку и говори: «Н е трогай наш у скотину, медведь, ты мед
ведь медведя жри. Три еминь!». Это утром тож е до солны ш ка 
относили» (С оли кам ски й  район, д. Л ы зиб). С реди ритуалов 
Великого четверга, направленны х на защ иту скота от зверей, 
следует отметить обрядовы й прием, основанны й на магии не
возможного: «Бегали за речку, берег царапали: «К ак берег с бе
регом не сходятся, так и скотина с медведем не сходись» (Д об
рянский район, д. Голубята). В Усольском районе при первом 
выгоне скота проводили молебен, «приезж ало духовенство, ок
ропляли  стадо, чтобы волки да медведи не напали» (Усольский 
район, д. П оселье).

М ногочисленные апотропейны е и продуцирую щ ие обрядо
вые действия, соверш аемые в период до первого выгона скота, 
имели целью обеспечить благополучие и сохранность ж ивотных



Глава 2. Весенний период народного календаря 187

в период летнего выпаса. И х исполнение в В еликий четверг, а в 
некоторых случаях в Благовещ енье и Егорьев день связано с тем, 
что к этим праздникам  приурочивается ком плекс разнообраз
ных прогностических ритуалов, одну из групп которых и состав
ляю т действия ж ивотноводческой магии.

Первый выгон скота на пастбище
П ервы й выгон скота был одним из самых развернуты х ж и 

вотноводческих обрядовы х комплексов в русских традициях 
П рикамья. О бычно обряды  ограничивались домаш ними р и 
туалами выгона скота из хлева и усадьбы. Такая особенность 
обусловлена слож ивш ейся системой выпаса скота. Н а большей 
части территории П рикам ья скот чаще вы пасался без пастуха 
на огорож енном выгоне, паровом  поле, озим ом  поле после 
жатвы, на неогороженных лесных поскотинах 232. Н а значитель
ной части территории П рикам ья сроки начала пастьбы связы 
вались исклю чительно с погодными условиями: «К ак сгонит 
с полей снег, так и выгоняеш ь скорее скотину» (К расновиш ер
ский район, д. Щ угор). При выборе дня в этом случае предпоч
тение отдавали «легким» дням, чаще всего вторнику или чет
вергу, реж е — субботе или воскресенью. Только в северных 
районах П рикам ья первый выгон старались приурочить к Его- 
рьеву дню. В народных представлениях Егорий Х рабрый вы 
ступал покровителем  и защ итником  скота: «У скота Егорий 
Храбрый — бог» (Ю рлинский  район, д. Л опва). О дной из со
ставляю щ их «егорьевского» выгона было обращ ение к свято
му Егорию: «Егорей, батюшко, Храбрый, спаси мою коровуш - 
ку-буренуш ку от всякого зверя» (Гайнский район, д. Тиуново); 
«Егор Х рабры й, храни  наш их скотинок, н икуда не девай» 
(Ю рлинский  район, д. Ч ерная); «Егорий Храбрый, не оставляй 
скотин у  наш у на воле, веди дом ой!» (Ю р л и н ск и й  район, 
д. Л опва); «Иди, матуш ка-коровуш ка, на волюшку. Храбрый, 
батюшка, Егорушка, проводи коровуш ку у меня» (Ю рлинский  
район, д. Ч ерная); «Спаси и сохрани, Егор, мою скотинку!» 
(Ю рлинский  район, д. О синка). Н еобходимость первого вы го
на именно в Егорьев день, как и обращения к святому с просьбой 
сохранить скот, связы вались с передачей скота «на поруки» 
святом у Егорию: «В Егорьев день скота на руки Егору переда
ют» (Ю рлинский район, д. О синка); «Ш естого мая ж ивет Его
рьев день. И вот тогда первый раз долж на скотину пустить и 
сказать, что сдаем тебя на поруки Егору Храброму» (Ю рли н 
ский район, д. Ч ерная).
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Часто первый выгон в Егорьев день носил лиш ь сим воли
ческий характер: «В Егорьев день, чтобы скотина велась, ее вы 
пускают, если холодно, все равно хоть ненадолго выпускаю т» 
(К расновиш ерский район, д. Колчим); «Н а Егоры скотину вы 
гоняли в первый раз, а если снег лежит, то хоть снеж ной водой 
п оливали» (К раснови ш ерски й  район, д. А кчим). В северном  
П рикам ье часто в день первого выгона соверш ались и общ е
ственные молебны о скоте: «В Егорьев день первый раз скотину 
выгоняли, там улица была, колидор такой, еще столб, а на стол
бе икона, вот туда-то скотину и водили. Батю ш ка приезж ал, хо
дил, кропил. Еще иконы  вы носили из часовни, Победоносца, 
Н иколая-угодника... Это чтобы скотину сберечь» (У сольский 
район, д. П оселье) 233. Такие же молебны соверш ались и в дру
гих деревнях: «Раньш е церковь была, так скота все выгоняли. 
Гоняли против церкви, поп брызгал, всё наказ говорил. В Егорь
ев день, когда скот выгоняю т» (Ч ерды нский  район, с. Л екмар- 
тово).

Выгон скота из хлева и усадьбы вклю чал множ ество дей 
ствий, от вы полнения которы х зависело его благополучие в па
стбищ ны й сезон. С кот с первых дней старались приручить к 
дому, не случайно, что больш инство ритуальны х действий на
правлено «на возвращ ение скота домой»: «К оторой вичкой вы 
гоняеш ь в поле, ее надо хранить до осени, чтобы скотина дом 
не забывала. Ею всегда и загонять, и выгонять» (К уединский 
район, д. С тепановка); «Раньш е пояс носили, вот так вот ложат, 
чтобы корова прошла: «Как пояс на месте лежит, так чтоб ско
тинка на месте была» (Ч ай ковски й  район, с. Ф оки ). С целью 
обеспечить возвращ ение скота с пастбищ а связано и предписа
ние во время первого выгона, «как в загон выйдет, с правого пе
реднего копы та взять след и в конюшню бросить» (К раснови 
ш ерски й  район , д. Р о м ан и х а), а такж е хран и ть  в коню ш не 
шерсть, оставш ую ся от подрезания хвостов: «Когда корову вы 
пускают, хвост обрезают, а обрезок заты каю т в паз, чтобы ско
тина домой возвращ алась» (К расновиш ерский район, д. Акчим).

Следую щ ая группа обрядовы х действий имеет ярко  вы ра
ж енную  апотропейную  символику. П ри первом выгоне часто 
использовали, чтобы защ итить скот, четверговую  соль и хлеб, 
корм или скот хлебом, а солью посы пали скотину. В других слу
чаях, чтобы защ итить скот, привязы вали  к рогам, на шею, к хво
сту разноцветны е тряпочки: «Это когда первый раз отпускали, 
вот вязки, бывает, вяжем, красим. П ривязать надо скотине на 
хвост или на рога тряпочку, чтобы не так порча брала, не так
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урочилась скотина» (Ю рлинский район, д. Елога). С защ итой 
скота следует связы вать использование мож ж евельника: «С ко
та выгоняю т на волю вереском с Великого четверга» (Ю рли н 
ский район, д. Л опва), а такж е золы: «П ервы й раз выпускаеш ь 
скотину, набери в руку золы и соли и бросаешь на скотину: «Сам 
не изурочиш ься, золу не съешь» (К уединский район, с. С. Ш а- 
гирт).

О дним  из обязательны х атрибутов первого вы гона было 
яйцо: «Брали  яйцо. Н а поле выкидывают, на поле скота вы гоня
ют, там и выбросят» (Ю рлинский район, д. Ч ерная). И спользо
вание яй ц а в обрядах первого выгона скота известно во многих 
славянских территориях, что, как отмечают исследователи, свя
зано с целым рядом приписы ваемы х ему магических свойств, 
прежде всего продуцирую щ их и апотропейны х 234. Устойчиво 
и спользование и предметов, связанны х с печью: сажи, заслон
ки: «П ервы й раз скота выпускаеш ь, с заслонки кормили, чтобы 
домой ходил: «Как заслонка от печи не отходит, так пусть ско
тина от дома не отходит» (О ктябрьский район, с. Р. Саре); «П ер
вый раз погониш ь скота, хлеб сажей с заслонки вымаж ут и ко
рове дадут, чтоб дом знала» (Ч ернуш инский район, д. Есаул). 
Почти во всех случаях эти действия соверш ались для того, что
бы скот возвращ ался домой. Заслонка, сажа, печь, как мы отме
чали, выступают устойчивыми символами дома. Однако исполь
зование этих предметов, следует, видимо, рассматривать в бо
лее ш ироком контексте: печь, как и ее атрибуты, в славянской 
культуре выступаю т и как одни из распространенны х апотропе- 
ев. Почти повсеместно был распространен обычай расстилать 
в воротах пояс или фартук, которы е хозяйка снимала с себя, и 
прогонять через них домаш ний скот: «Ты провож аеш ь в поле, 
на себе, на тебе, чтобы был пояс или запон, когда провож аеш ь 
ее. П остели в ворота, и вот когда скотина станет проходить в 
ворота, ты уж приговориш ь такое: «Как этот пояс-запон от меня 
не отходит, от хозяйки, так чтобы м атуш ка-скотинка не отходи
ла от дому» (Ч ернуш инский район, д. О. Гора); «Пускаеш ь пер
вый раз корову, пояс с себя сними, пропусти, чтобы она через 
пояс прошла, и обратно одень» (В ерещ агинский район, д. С око
лово). П ояс и ф артук в этом контексте выступаю т символами 
дома, хозяина, а такж е оберегами.

В обрядах первого выгона скота часто задействованы  мно
гие предметы, связанны е с пасхальными праздниками. И споль
зование вербы, четверговой соли, пасхальной или четверговой 
свечи в ритуалах выгона скота отмечено не только на славян-
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ских материалах, оно было известно многим народам 235. В П ри 
камье такж е повсеместно встречался обычай провож ать скот 
ветками вербы, оставленной с Вербного воскресенья: «В ы го
няли  ее вербой, чтоб домой ходила» (К уединский район, д. Ки- 
бай); «Вербой провож али, чтобы скот не болел» (Ч ернуш ин- 
ский район, д. О. Гора); «С кот веткам и вербы  хлещут, И суса 
Х риста тоже хлестали, чтоб вернулся, и скотину этим хлещ ут» 
(Куединский район, д. П ильва). И спользование веток вербы при 
первом выгоне, как мы видим из приведенны х примеров, м но
гоф ун кц и он альн о  и связы валось  как  с необходим остью  з а 
щ иты скота, так и со стремлением обеспечить его плодовитость, 
приручить скот к дому. В ритуале первого выгона были задей
ствованы  и другие атрибуты: соль и хлеб с Великого четверга, 
специально приготовленны е просвирки, алябуш ки, хлеб с Б л а 
говещ енья или Великого четверга. П ри выгоне скота заж игали 
пасхальную  свечу, «чтобы скот домой шел» (К уединский район, 
д. Тапья). Включение атрибутов других праздников в обрядность 
первого выгона связано с особой сакральностью  предметов, уже 
использовавш ихся в ритуале 236.

Н ебольш ие приговоры и заговорные тексты, произносивш и
еся при первом выгоне, бы ли известны  почти в каждом районе 
П рикамья. О ни такж е были направлены  на защ иту и сохране
ние скота и в этом сближ аю тся с другим и обрядовы ми действи
ями, вы полнявш им ися с этой же целью. Ч асто в таких текстах 
мы наблю даем обращ ения к святым, считавш им ся покровите
лям и  скота — святы м  Егорию, Гурьяну, Власию  и Модесту, А на
стасии: «Когда корову первы й раз в поле выгоняют, пригова
риваю т: «Б атю ш ка Гурьян, веди мою коровуш ку по этим  же 
следам, по этим же тропам, веди назад домой» (Е ловский  рай 
он, с. К рю ково); «Господня скотинка, ш агай с Х ристом с Богом, 
на Бож ью  благодать, к Егорию Храброму. С паси мою скотинку 
от зверя лютого, от дерева подучего, от ушиба, от удара, от по
травы, от ушиба. Д ай ей, Господи, силу-моготу, чтобы сама себя 
сохранила и силы  набрала» (Ю рли н ски й  район, с. Ю м); «Б л а
гослови, Господи, Власий, святый, Анастасия, святые, спаси Гос
подь Бог, сохрани скотинуш ку и в поле все стадо» (К уединский 
район, д. И скильда). И ногда вместо развернуты х текстов и с
пользовались более короткие приговоры: «О ткуда идешь, туда 
и приходи» (Усольский район, пос. О рёл); «И дите с Богушком!» 
(Куединский район, д. Китрюм). Приведенные тексты, как и дру
гие обрядовы е действия, прежде всего направлены  на сохране
ние скота, а такж е на возвращ ение скота домой.
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Комплекс представлений, связы ваемы х с пастухом и пасту
ш еским промыслом, как и пастуш еская обрядность первого вы 
гона скота, в П рикамье оказались не развиты. Заф иксированы  
лиш ь некоторы е элементы обрядов пастуш еского ком плекса в 
некоторы х северных районах П рикамья. В деревнях Ю рлин- 
ского района отмечали, что «скота передают пастуху-де в И го
рев день» (д. Келич). В других случаях известно обрядовое уго
щ ение пастуха: «Н а Егорьев день делали каш у пастуху. С обира
лись у кого-нибудь, приносили еду, пиво, брагу и корм или пас
туха» (Гайнский район, пос. Ч уртан); «Н а первый выгон носи
ли масло и сметану пастуху» (Ч ерды нский  район, с. П янтег). 
О бытовании в северных районах П рикам ья пастуш еского про
мысла косвенно свидетельствуют и некоторые ф ольклорны е ма
териалы 237. Однако развернутого комплекса пастушеской обряд
ности, характерного для некоторых традиций Русского С еве
ра 238, в П рикамье не сложилось.

Весенний комплекс ж ивотноводческих обрядов был самым 
развернуты м в годовом цикле. П риуроченность к первому вы 
гону и предш ествую щ ему ему периоду многочисленны х апо- 
тропейны х и продуцирую щ их обрядовых действий, вполне обо
снована стремлением произвести его перед началом нового пас
тбищ ного сезона и обеспечить благополучие и сохранность ско
та в течение всего пастбищ ного сезона. В П рикамье нами вы де
ляю тся два ком плекса обрядности первого выгона скота: север
ный и южный. В частности, северный комплекс (Ю рлинский, 
Гайнский, К расновиш ерский, Ч ерды нский , С оликам ский  и 
Усольский районы ) характеризую т развернуты е представления 
о Егории Храбром как покровителе скота, приуроченность пер
вого выгона к Егорьеву дню и некоторые элементы  пастуш ес
кой обрядности. Н а больш ей части территории П рикам ья эти 
представления были неизвестны.

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБРЯДЫ  
В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД

Значительное место в весеннем цикле праздников и обря
дов русских П рикам ья принадлеж ит обычаям, связанны м с по
миновением умерших, приуроченным ко вторнику на Ф оминой 
неделе после Пасхи и к Троицкому периоду 239. Как показы ваю т 
исследователи традиционной культуры, пом инальная обряд
ность составляла один из элементов весеннего сельскохозяй
ственного культа 24°.
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Поминовение умерших на Радоницу

Одним из дней поминовения умерших в П рикамье стал втор
ник на Ф ом иной неделе после Пасхи, известны й под разны ми 
названиям и: Радольница, Радовалъница, Радольнича, Ра
ду лъница, Радовальница, Радуница, Радоница, Родитель
ский день, Пасха мертвых, Родительская Пасха. С этим днем 
в разны х традициях связы вался ком плекс представлений о вы 
ходе душ умерш их предков, устраивались пом иновения ум ер
ших в домах и на кладбищ е.

Н ародная традиция связы вает название праздника с толко
ван ием  «радоваться»: « Р ад о льн и ц а  — П асха д л я  ум ерш их, 
радую тся умерш ие, все ум ерш ие встречаю тся» (К уединский 
район, д. П ильва). Этот же смысл в название вклады вается п ра
вославной церковью: «...собирались на могилы усопших, чтобы 
приветствовать их радостию ...»241. В то же время некоторы е ис
следователи отмечают, что такое этимологическое прочтение, 
поддерж анное такж е лингвистами, не вполне объясняет содер
ж ание праздника 242. Н азвание праздника эксплицировалось в 
формах обрядового поведения: «Н а Радольницу пели, плясали, 
чтобы родители радовались» (Ч ерды нский  район) 243.

О дними из архаичных представлений следует считать по
верья о приходе на Радольницу душ умерш их предков. С чита
ли, что в этот день умерш ие родственники приходят в дома: «Р а
дольница тоже есть, праздник у мёртвых. У нас вот, я  помню, у 
сестры свекровь скаж ет всё: «Со спичек 244 убирайте всю одеж 
ду, чтобы не было, а то покойники придут в гости, некуда у них 
саваны повесить». Раньш е ведь в саванах хоронили. Н авеш ано 
всё на них, на спичках. Ну, вот убирайте, чтобы гвоздики были 
свободные. П окойники придут в гости, раз Радольница, это их 
праздник, чтоб они с себя снимали саваны и повесили. А не на 
пол никуда» (Ч ерды нский  район, с. П окча). С поверьями о вы 
ходе умерш их связы вается обычай топить накануне праздника 
баню для предков: «Вечером истопили баню и отнесли туда все 
надлеж ащ ие вещи, как-то: папырю, мыло, веники и белье. Сами 
крестьяне в баню не ходят в этот день, грешно, дескать. Главное, 
боятся как бы не поблазнило, им с покойником  не встретить
ся» 245. Баню  для покойников топили  и в И льинском  районе 
(д. Комариха) 246. В других традициях накануне праздника в бане 
оставляли веник «для родителей»: «Когда вымоются, обязатель
но оставляю т веник для умерш их родителей» (Ч ернуш инский 
район). П редставления о том, что умерш ие предки накануне дня



Церковь Иоанна Богослова, с. Верх-Буй, Куединский р-н. 2000 г.



Деревянные календари. Пермская губерния. 
Конец XIX— начало XX в. Из фондов ПОКМ

Деревянный рисованый календарь (фрагмент). Чердынский р-н. 
Из фондов ЧКМ



Крестьянский праздничный костюм, с. Верх-Сава, Куединский р-н, 
1950-е гг.



Молельные костюмы. Старообрядцы часовенные: 
п. Куеда, Куединский р-н (1). 1996 г., 
с. Сосново, Чайковский р-н (2). 2000 г.

Праздничное крестильное полотенце. Старообрядцы часовенные, 
с. Вассята, Чайковский р-н. 1930-е гг.



2.

Старообрядцы поморские, с. Соколово, Верещагинский р-н. 2004 г.: 
молельный костюм от Пасхи до Богородицына дня (1), 
молельный костюм от Богородицына дня до Пасхи (2)

Праздничное полотенце «на зеркало», с. Красный Ясыл, 
Ординский р-н. Начало XX в.



Праздничное полотенце, с. Красный Ясыл, Ординский р-н. 
Начало XX в.

Украшение праздничного костюма «борок». с. Верх-Сава, 
Куединский р-н. 1940-е гг.



щщщ

Праздничная парочка, с. Брёхово, Суксунский р-н 
І-я половина XX в.



Гора «Плитка» — место проведения весеннего обряда, 
д. Заговоруха, Красновишерский р-н. 2002 г.

Обрядовое печенье «кресты», д. Искильда, Куединский р-н. 1996 г.



Игра «в лапту», 
с. Воскресенское, 
Уинский р-н. 2001 г.

Обрядовое печенье «жаворонки», 
д. Искильда, Куединский р-н. 1996 г.



«Пуга» — атрибут пасхальных игр на качелях, 
с. Печмень, Бардымский р-н. 1997 г.



«Голубок» — пасхальное украшение из соломы, 
с. Печмень, Бардымский р-н. 1997 г.

«Фонарик» — пасхальное украшение, 
с. Ореховая Гора, Чернушинский р-н. 1996 г.



3.



Божницы с пасхальными атрибутами: 
ст. Кын Лысьвенский р-н (1), 
д. Усть-Иргина, Суксунский р-н (2), 
ст. Кын, Лысьвенский р-н (3), 
с. Вторые Ключики, Ординский р-н (4), 
с. Ключи, Суксунский р-н (5), 
д. Соколово, Верещагинский р-н (6)



Орнаментированные формы для пасхального сыра. 
Лысьвенский р-н





Атрибуты выпаса скота. Пермская губерния: 
пастуший кнут (1), пастушья труба (2).
Из фондов ПОКМ



Родительский день, поминовение усопших на кладбище 
в пятницу перед Троицей. Старообрядцы часовенные, 
д. Выломово, Лысьвенский р-н. 2003 г.



Родительский день, поминовение усопших на кладбище 
в пятницу перед Троицей. Старообрядцы часовенные, 
д. Выломово, Лысьвенский р-н. 2003 г.





Праздник Троицы: троицкий хоровод (1), троицкая березка (2). 
АЭМ «Хохловка». 2005 г.





Хорозод на Троицу, с. Урталга, Куединский р-н. 1994 г.



Праздник Троицы: троицкие хороводы. АЭМ «Хохловка». 2005 г.





Праздник Троицы: троицкие хороводы 
АЭМ «Хохловка». 2005 г.



Внутреннее убранство часовни Серафима Саровского 
на праздник почитания святого. Большесосновский р-н



Старообрядцы часовенные после моления в Петров день, 
д. ПильваДуединский р-н
Старообрядцы часовенные после моления на Иванов день, 
ст. Кын, Лысьвенский р-н. 2004 г.



Сенокос. Фрагмент росписи дома, 
с. Ключи, Суксунский р-н. Середина XIX в.

Сенокос, д. Искильда, Куединский р-н



Сенокос.
с. Дубленевка, Куединский р-н 

Коса-горбуша.
д. Большая Гадья, Чердынский р-н



Обработка льна.
Пермская губерния. 1910 г.

Жатва. Фрагмент росписи дома, 
с. Ключи, Суксунский р-н. Середина XIX в.



Суслоны. Балезинский р-н, Республика Удмуртия. 2000 г. 
Кружало для зерна, д. Плишкари, Еловский р-н



Снопы и кружало.
Фрагмент экспозиции памятника «Гумно с овином».
АЭМ «Хохловка». 2005 г.

Серп. д. Большая Гадья, Чердынский р-н. 2002 г. 

Суслоны. Балезинский р-н, Республика Удмуртия. 2001 г.
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пом иновения посещ аю т баню, отмечены у русских в Вятском 
крае 247, известны  в других восточнославянских традициях 248. 
О бы чай приглаш ать умерш их в баню следует связы вать, с н а
шей точки зрения, с традициям и приема гостей, каковыми в кон
тексте праздника предстаю т душ и предков. Посещ ение бани — 
один из элементов обычаев гостевания русских края.

Д ля предков, приш едш их в этот день, устраивали и пом и
нальную  трапезу: «В родительский  день, то есть вторник на 
Ф ом иной  неделе, все встаю т до свету еще. О дин отправляется в 
церковь, другие приготовляю т многолю дный обед, куш аний до 
двадцати. В церкви в этот день действительно народу бывает 
очень даж е много. О дин служ ит по усопш им панихиду, другие 
на проскомидию  подают поминальники, триж ды  немногие за 
казываю т обедню, за что платят сорок копеек... После оконча
ния обедни бывает общ ая литургия по усопшим. Н а могилу хо
дить уже не принято, ни одной литии  не певали даже в церков
ной ограде, несмотря на то, что свящ енник объявил, что будет 
взим ать всего 20 копеек за литию  вне церкви, как-то кладбищ е, 
близлеж ащ их домах и церковной ограде. Н о его воззвания так и 
остались гласом вопиющего в пустыне. По окончании литии все 
расходятся восвояси. В домах по этому времени устраивается 
приготовленны й обед и все явства, сколько бы их ни было, вы 
ставляю тся на стол, а такж е пиво, брагу, травник и вино. Под 
стол такж е ставят несколько куш аний. Эти последние предназ
начаю тся для скоропостиж ны х умерш их, утонувш их, сгорев
ших, которые недостойны сидеть за общ им столом, а уже под 
столом. В окош ко вы веш ивается полотенце, по которому долж 
ны подниматься в избу и обратно родители. А двери запираю т
ся как мож но крепче, дабы кто-нибудь нечаянны м образом не 
заш ел в ту избу и не побеспокоил обедающих покойников. Само 
же семейство уходит в другую комнату и, затепливш и свечу пе
ред иконами, начинает обрядом м олиться Богу о помиловании 
усопш их душ. Н емало проливш и здесь слез, особенно от старых 
людей. После окончания молитвы  и окончания обеда п окойны 
ми все семейные заходят в ту комнату и немало дивятся, что ро
дители почти ничего не поели. Засим  садятся все за эти яства и 
принимаю тся уничтож ать не только то, что на столе, но и все, 
что находится под столом. Когда дело дойдет до киселя, то опять 
все встают на колени и м олятся Богу за усопших. В это раз вопль 
уже усиливается, так как напиваю тся вина дозела...» 249. П риве
денны е примеры наглядно раскры ваю т поверья о присутствии 
на Радоницу умерш их предков. В некоторы х районах отмечены
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представления о пребы вании умерш их на земле не только на 
Радоницу, но и на П асху Н апример, считали, что покойники 
приходят на пасхальную  службу: «Когда «Христос воскресе!» 
скажут, тогда всех покойников отпускают, они тут же...» (О к 
тябрьский район, с. Б ияваш ). В то же время одной из характер
ных особенностей именно пермских традиций было отсутствие 
каких-либо поминальны х обрядов, приуроченны х к самой П ас
хе, на что указы ваю т как наш и материалы, так и наблю дения 
других этнограф ов 250.

Д ля поминовения умерш их на Радоницу вновь красили яйца 
либо специально оставляли  для поминок с Пасхи: «В Радоль- 
ницу красят яйца, обычно яй ц а оставляю т на Радольницу после 
Пасхи, если останутся, нет, так делали новые. Н а кладбищ е яйца 
разламы вали, куш али, поминали. Р азлам ы вали  без кож уры  и 
поминали. Я йца приносят на могилу, так как в первую  очередь 
за яичком нужно поминать» (Ю рлинский район, д. Лопва). О бы 
чай красить яй ц а на Радоницу объясняли  тем, что «Радольни- 
ца — «Пасха мертвых»: «Родительский день, все ходили на мо
гилки, говорили, у умерш их тоже Пасха, яй ц а красили, носи
ли» (К уединский район, пос. Куеда); «М ы в П асху яй ц а едим, 
а покойники  — во вторник» (Ч ай ковски й  район, д. К емуль). 
В представлениях, связанны х с миром предков, прослеж ивает
ся смещ ение сроков праздников в ином мире, умерш ие отмеча
ют Пасху и разговляю тся с Великого поста позднее, неж ели это 
происходит в мире живых. Об устойчивости этих представле
ний свидетельствую т тексты  о разговлении умерш их с Рож де
ственского поста не в Рождество, а в Крещение, отмеченные в 
некоторы х русских традициях К ом и-П ерм яцкого автономного 
округа (Ю сьвинский  район).

Х отя Радоница как день пом иновения известна в П рикамье 
повсеместно, посещ ение кладбищ а в этот день соверш али дале
ко не во всех районах, это зависело как от географического по
лож ения территории, конф ессионального состава его населе
ния, так и от сроков праздника в том или ином году. В некото
рых деревнях северных районов П рикамья (Чердынского, К рас
н овиш ерскою , С оликам ского) в Радольницу ограничивались 
домаш ним поминовением  умерших, в это время, даже при по
здней Пасхе, обычно еще леж ал снег: «П осле П асхи во вторник 
Радольница. Н ичё не делаем. Я ички  красили  снова или ш аньги 
пекли. Н а кладбищ е на Радольницу не ходили. А снега, где-но. 
У нас кладбищ е вон где на горе, у нас часто снега» (С оли кам 
ский район, д. Зуево); «Радольница же бывает рано, дак в Ра-
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дольницу на кладбищ е не ходили, потому что всегда еще снег» 
(Красновиш ерский район, д. Щ у го р )251. При ранней Пасхе клад
бище не посещ али даже в ю жных районах, в этом случае такж е 
ограничивались лиш ь домаш ним поминовением умерш их род
ственников 252. Н е принято было посещ ать кладбищ е на Радо- 
ницу и в некоторы х старообрядчсеских традициях.

П ри посещ ении кладбищ а молились за покойного, «кади
ли» могилки: «П осле Пасхи во вторник — в родительский день 
на кладбищ е идут. Свечку ставят — молятся за покойника» (Ч ай 
ковский район, д. Кемуль), «Радоница будет, на Радоницу хо
дят на кладбищ е кадить своих родителей. Кадили: кадилинку 
возьмем, ладанку разож жем, угли из дома принесем, покадим 
могилку» (Ю рлинский  район, д. Черная, православные). О бы ч
но на кладбищ е устраивали трапезу и оставляли на могилах кра
шеные яйца, зерно и стряпню: «П оминаю т родителей. Н а м о
гилку яй ц а кладут. Я йца посередке на могилке разламываю т. 
Зерно  д ля  птичек оставляю т, потом у что п тичка — святая»  
(Ю рлинский  район, д. Лобаново); «Кушают сами, на могилку 
кладут, пичуж ки съедят, склюют» (Ч ай ковски й  район, д. К е
муль). Н еобходимость «кормления» умерш их предков, как ви 
дим, могла реализовы ваться в разных обрядовых формах — про
ведении поминальной трапезы  в доме, раздаче милостыни, ос
тавлении еды на могилах.

Поминовение умерших в троицкий период
П оминовение умерш их в троицкие праздники, в отличие от 

поминовения на Радоницу, совершаемого в один день, было при
урочено к разны м календарны м датам, от Вознесения до Д ухо
ва дня. Н аиболее распространенной датой проведения поминок 
был четверг на неделе перед Троицей — С емик и Троицкая суб
бота. Зн ачение и использование терм ина Семик в П ермском  
П рикамье имело несколько вариантов. С емиком назы вали чет
верг на седьмой неделе после Пасхи, к которому и приурочива
лось поминовение. Семиком могли называть и любой поминаль
ный день троицкого периода, вне зависимости от его календар
ной приуроченности: «Бы вает С емик в пятницу, бывает в суб
боту» (К арагайский  район, д. Н еж илята); «П ервы й С емик — 
Вознесенье» (И льи нски й  район, д. М еречата); «С емик отмеча
ют дваж ды  — в четверг и в субботу перед Троицей» (Ч ернуш ин- 
ский район, с. К алиновка).

О дним из устойчивы х комплексов представлений, связы 
ваемых с С емиком почти повсеместно, было поминовение «не-
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чистых» покойников. Д. К. Зеленин, посвятивш ий изучению  
культа «заложных» покойников специальное исследование, от
мечал, что «семицкие поминальны е обряды в честь залож ны х 
покойников по времени своего соверш ения совпадают, как ви 
дим, со сроком былого погребения залож ны х в убогих домах.., 
что эти обряды — простое наследство прежнего общего погре
бения залож ны х в Семик» 253. Бы тование единовременного по
гребения умерш их неестественной смертью в Семик отмечено 
и в некоторы х пермских традициях 254. В тех деревнях, где С е
мик не был общим поминальны м днем, на кладбищ е в него хо
дили только «к утопленникам  и удавленникам»: «У топленни
ков, удавленников в этот день поминали, больш е их нельзя по
минать» (К уединский район, д. И скильда). По народны м пред
с т а в л е н и я м , п о м и н к и  « за л о ж н ы х »  и м ен н о  в э т о т  д ен ь  
объясняю тся «слепотой» последних в другие дни: «Задавлен- 
ников, утопленников в С емик поминают, они ничё ж  не видят 
подаяния, они только в этот день видят» (О ктябрьски й  район, 
с. Бияваш ). В редких случаях датой пом иновения «заложных» 
стан о ви л ась  Т рои ц кая  суббота: «В субботу  п еред  Т роицей  
поминали тех, кто задавился, утопился» (С оликам ский  район, 
с. В ильва), а на С емик иногда распространялся запрет на пом и
новение «нечистых» умерших: «В С емик утопленников не по
минают» (Ч ернуш инский  район, с. Б едряж ) 255. И сследователи 
похоронно-поминальной обрядности русских П рикам ья указы 
вают и на конф ессиональны е отличия в поминовении умерш их 
неестественной смертью: у старообрядцев — в Троицкую суббо
ту, у православны х — в С емик 256. И звестна и другая календар
ная приуроченность пом иновения «заложных» покойников 257.

О собенны м следует считать обычай обязательно поминать 
в С емик умерш их в течение последнего года, известны й в се
верных районах П рикамья: «Если первый год лежит, обязатель
но в С емик надо идти» (С оликам ский  район, с. Касиб); «В С е
мик нужно поминать умерш их в течение последнего года, а в 
субботу — всех остальных» (Ч ерды нь) 258. Погребение и пом и
новение «заложных» покойников, поминовение умерш их в те
чение последнего года заметно выделяю т С емик среди других 
поминальных дней, он как бы заверш ал собой годовой похорон
но-поминальны й цикл.

В четверг на неделе перед Троицей часто проводили пом ин
ки по всем ум ерш им  родственникам  и посещ али кладбищ е. 
В других случаях посещ ение кладбищ а и поминки приурочива
ли к Троицкой субботе. Сроки поминальны х обрядов больш е
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зависели от местных обычаев в каждой деревне. В Чернуш ин- 
ском районе, в д. Коробейники, поминальным днем считался С е
мик, а в соседнем с. К алиновка — Троицкая суббота, в Куедин- 
ском  районе, в с. У рталга и о крестн ы х  д еревн ях , п о м и н о 
вение умерш их такж е приурочивали  к Семику, а в соседнем 
с. Б икбарда — к Троицкой субботе. Если поминки соверш али в 
субботу перед Троицей, то С емик осознавался как дата пом ино
вения только «заложных» покойников: «В С емик удавленни
ков поминают, а в субботу — родителей» (К уединский район, 
с. Бикбарда); «А седне суббота Троицкая — поминовальная, кто 
ушел своей смертью. В С емик всех поминают: утопленников, 
задавленников, отравленников» (Усольский район, д. П оселье).

С воеобразная традиция поминальны х дней в троицкий пе
риод отмечена в О бвинском поречье (в части И льинского, Ве
рещ агинского и Карагайского районов). Семиками, Семиковой 
неделей назы вали на этой территории продолж ительны й пери
од от В ознесения до Троицы либо неделю, предш ествующ ую 
Троице. Распределение сроков поминовения на продолж итель
ный период объяснялось необходимостью посещ ения кладби
ща не в одной, а в нескольких деревнях округи. В каждой дерев
не при этом сущ ествовал свой С емик — поминальный день, при
ходящ ийся на один из дней недели: «Бы вает С емик в пятницу, 
бывает в субботу, в с. Рож дественск — в четверг, а в д. П аздни- 
ки — в субботу. П осле С емиков — Заговенье» (К арагайский  
район, д. Н еж илята); «П ервы й С емик в Васильевске, ходят на 
кладбищ е в Вознесение, а в И льинске — в четверг, в Богород- 
ске — суббота, а Троица — общ ая (с. И льинское, Богородское 
и В асильевское И льинского района, И льинский район, д. Ме- 
речата); «У нас в Комарихе ходили в субботу, у Ф илатовы х в 
пятницу. Вот это пойдем на С емик называлось. Да. В каждом 
сельсовете все свое было. А у Сенькино в среду ходили. Где хо
дили во вторник. Всю неделю Семик. Да, в Васильевском пер
вый С емик — в Вознесенье. Если у нас-то у Ф илатовы х первых 
хороняли, вот в пятницу идут к Ф илатовы м , а в субботу идут в 
эту, в Комариху. А в воскресенье, если похоронены в Русаках — 
в Русаки» (И льи нски й  район, д. П осятино).

В ряде деревень посещ ения кладбищ а были связаны  с Д у 
ховым днем. В этот день в некоторых деревнях поминали умер
ших и посещ али кладбище: «Н а кладбищ е у нас в Духов день 
ходят» (К уединский район, д. Д. Гора); «В Духов день нельзя 
в огороде работать, потому что зем ля — именинница. Ходили 
в этот день на кладбищ е «со стряпней» (К раснови ш ерски й



198 Русский народный календарь в Прикамье

рай он ) 259. П риуроченность пом инок к Д ухову дню, видимо, 
обусловлена и представлениям и об именинах земли: «В Духов 
день зем ля именинница, она открывается, и покойники слышат, 
что их поминают» (К уединский район, д. Д. Гора).

П оминовение умерш их на кладбищ е и в домах в троицкий 
период почти не отличалось от того, как проходило оно в другие 
календарны е сроки. В С уксунском районе, например, был рас
пространен обычай украш ать ветками березы могилы. О дним 
из обязательны х элементов поминальной трапезы  такж е были 
яйца: «О бязательно нуж ны  яйца, но на С емик яй ц а не красили, 
вареные яй ц а обязательно. Все поминки начинали с яиц. Я йцо 
очи стят  и на четы ре части  нареж ут» (С о л и к ам ски й  район, 
с. Касиб). К ак и в Радоницу на поминки, в Троицу в некоторы х 
селениях красили яйца: «Я йца красят тоже. Н а кладбищ е п ри 
несут, сами яй ц а расколупываю т, разламываю т» (Ю рлинский  
район, д. Ефремово), «Я ички в С емик и П асху красили луко
вым пером» (С оликам ский  район, д. Тю лькино). Как и в другие 
поминальны е дни, на могилах было принято оставлять еду, по
сыпать могилы  зерном, кадить могилы, причитать по умершим: 
«В от в С ем и к ходили  на кладбищ е, сы пали  на м огилу зер 
но, крупу, птички  прилетали , клевали» (У сольский район, 
пос. О рёл); «П риходиш ь как на могилку: «Ц арствие небесное, 
там кто (и м я назы ваеш ь)», потом раскладеш ься, помянеш ь... 
спички береш ь с собой, бересточка, возьмеш ь там еловые ш и
ш ечки насобираеш ь, веточки сухие. П риговариваю т, кадятся: 
«Донеси, ангел Господний, ладанок церковны й до всех, до сво
их, до родителей, до знающих, незнающих, донеси Господь-Бог» 
(Ю рлинский  район, д. О синка).

Таким образом, поминовение умерш их в весенний период 
приурочивалось к двум календарны м циклам  — пасхальному и 
троицкому. Такие же сроки календарны х поминок отмечены у 
русских почти повсеместно 26°. П ри общ ности того, как совер
ш алось поминовение в Радоницу и в троицкий период, каж дая 
из поминальны х дат имеет некоторы е характерны е особенно
сти. Так, Радоница связана с представлениями о выходе ум ер
ших предков, чем объясняется обычай топить для них баню, 
проводить поминальны й обед, чаще всего соверш ать поминове
ние дома. П озволяет считать, что пом инальная обрядность Ра- 
доницы разворачивается как «встреча» умерших. В то время как 
обрядность троицкого периода разворачивается как проводы 
душ умерш их предков. В отличие от пасхального времени, с тро
ицким временем не связы вали  представления о выходе пред-
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ков , н ао б о р о т , сч и тал и , что  «в С ем и к  п о к о й н и к и  з а г р е 
баются», «после С емика они подаяния не видят» (К уединский 
район). П оминовение умерш их в Семик и на Троицу, в отличие 
от пасхального, чаще всего проходило не дома, а на кладбищ е.

* * *

Весенний цикл праздников и обрядов в народном календа
ре — один из самых развернуты х и наполненных. Н ачало зем ле
дельческих работ и выпаса скота обусловило развитость хозяй 
ственной обрядности весеннего периода. В весенней обрядно
сти представлено такж е осмысление сезонных природных я в 
лений. Н а весенний период приходятся основные календарны е 
поминальные обряды. М ногочисленность весенних праздников, 
их богатая символика, насыщ енный комплекс представлений — 
все это обусловлено, с одной стороны, важностью  этого перио
да в народном земледельческом календаре, а такж е его осм ы с
лением как времени обновления природы, начала нового при 
родного и хозяйственного циклов. Наиболее значимые ком плек
сы обрядности весны группируются вокруг христианских празд
ников Пасхи и Троицы. И менно они маркировали порубежное 
время — переход от зимы  к весне. О бращ ает на себя внимание 
единство весенней символики, в котором яйцо — главный сим 
вол весеннего периода — присутствует и в пасхальной, и в тро
ицкой обрядности, и в обрядах, связанны х с началом сева и пер
вого выгона скота. О сновные элементы  весенней обрядности 
связаны  с символикой новой ж изни, символикой плодородия.



Глава 3
ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

НАРОДНОГО КАЛЕНДАРЯ

Лето — самый непродолж ительный сезон года. Русские П ри
камья летним  временем считали период от Троицкого Загове
нья до И льина дня. В аж ной датой этого периода был П етров 
день. Этот праздник разделял летний период на два временны х 
отрезка: первый — от Троицкого Заговенья до П етрова дня, вре
мя П етровского поста {Петровок), и второй — от П етрова до 
И льина дня. Такое разделение лета на два периода было обус
ловлено как религиозно-м иф ологическим и представлениями, 
связанны ми с каждым из них, так и с особенностями хозяйствен
ных занятий. К летнему периоду относятся обрядовые ком плек
сы, связанны е с началом и заверш ением  сенокоса.

ПРАЗДНИКИ И ПОЧИТАЕМЫЕ ДНИ

П раздников и почитаем ы х дней  этого врем ени немного. 
П очти все они считались «грозными», что связано с представ
лениям и  о грозности всего летнего периода. Самые значитель
ные из них — И ванов, П етров и И льин  дни. И ванов и П етров 
дни — праздники П етровского поста, которы й начинался с Тро
ицкого Заговенья и дли лся от двух до пяти недель (в зависим о
сти от времени П асхи).

Иванов день

Иванов день (07.07) в русских традициях П рикам ья не счи
тался больш им церковны м праздником , но обрядов, поверий 
и представлений, связанны х с этим  днем, достаточно много. 
В комплекс обрядности И ванова дня входил день Аграфены Ку
пальницы, отмечаемый накануне (06.07). Д ействия этого дня во 
многом перекликаю тся с обрядами и ритуалами, приходящ им и
ся собственно на И ванов день. К А графене К упальнице приуро-



Глава 3. Летний период народного календаря 201

чивали  заготовку веников, парились с ними в бане, гадали, ку
пались и обливались водой. В северном П рикамье К упальни
ца бы ла днем, с которого начинали купаться в реках, прудах и 
озерах.

Сущ ествовавш ие разнообразные названия И ванова дня ука
зываю т и на разнообразный и вариативны й комплекс его обряд
ности. Кроме повсеместно распространенного в П рикамье на
звания И ванов день, были распространены  народные вариан
ты — Иван Креститель, Иван Предтеча, Иван Святник, ука
зы ваю щ ие на связь с церковным названием праздника — Рож
дество Иоанна Крестителя. В терм инах Иван Росной, Иван 
Росник наш ли отраж ение представления о целебных и магиче
ских свойствах ивановской росы. Н ачало купаний, обрядовы е 
купания, обли ван и я водой накануне или  непосредственно в 
И ванов день закрепились в названиях Иван Купальник, Иван 
Купал, Иван Купала.

Кроме этого дня народного календаря, как мы уже отмечали, 
в П рикам ье Купальницей назы вали  и день Аграфены (06.07), а 
такж е Купальное воскресенье, приходящ ееся на праздник Троиц
кого Заговенья К В названии Иван Утопленник, наоборот, зак 
реплены  представления о запрете на купание в этот день. И зве
стны и такие наименования, кшИван-день, Иван летний, Иван 
Ягодобор, Иван Капустник, Иван Травник, Иван Цветник.

В П рикам ье были ш ироко распространены  христианские 
легенды, объясняю щ ие происхож дение праздника: «В этот день 
И ван родился — креститель И исуса. И ван К реститель до И и су
са родился, но почитал его гораздо выш е себя. Когда приш ел он 
И исуса крестить, то говорит: «Ты долж ен меня крестить, а не я 
тебя, единственны й мой сын возлю бленны й» (С оликам ски й  
район, с. Касиб). Правда, народные варианты  не всегда совпада
ют с каноническими текстами. Д остаточно часто И ванов день 
соотносится с днем К рещ ения И исуса Христа, которое совер
шил И оанн Креститель. «И ванов день — день, когда И оанн К ре
ститель крести л  И исуса» (К уеди нски й  район, д. Е лам буй ). 
В других районах Среднего Урала одним из названий И ванова 
дня было Крегишенье 2.

Н азван и е Иван Святник, объясняем ое инф орм аторам и  
«святостью» этого дня, перекликается с названием одного из 
календарны х циклов — Святок. В русских традициях северо- 
западного П рикамья святочный период называю т Цветьём, так 
же как и летнее время цветения хлебов. С представлениям и 
о цветении трав и хлебов соотносится название праздника Иван
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Цветник. П раздник К рещ ения, заверш аю щ ий С вятки, и назва
ние Крещ ение для И ванова дня, «святость» и сакральность кре
щ енской и ивановской воды, многочисленны е ритуалы, связан 
ные с ее и спользованием , позволяю т говорить о некоторы х 
параллелях святочной и купальской обрядности. Возможно, в 
данном случае в ком плексе обрядности И ванова дня мы стал
киваем ся с сохранением в некоторы х формах представлений, 
связанны х в других восточнославянских традициях с троицким 
периодом «зелены х св ято к » 3.

П редставления об очистительны х и целебны х свойствах 
ивановской воды и росы раскрываю т ш ироко распространенные 
обычаи купаться и обливаться водой, ум ы ваться росой на И ва
нов день. С поверьями о целительны х и магических свойствах 
ивановской росы был связан наиболее многочисленный комплекс 
обрядовых действий И ванова дня в Прикамье. Росой умывались, 
ее собирали и хранили для лечения. «И ван Росной, роса пала, 
умы вались ею, глаза моют» (О рди н ски й  район, с. Ш ары нино); 
«В И ванов день росу берут утром рано. Б абка наш а в часов в 4 — 
5 идет росу собирать. С травы  собирала в блюдечко, потом эту 
росу хранила. О на говорила, от глаз помогает» (О рдинский  рай
он, д. Рубеж ево). Под ивановскую  росу вы носили подойницы: 
«В ночь на И вана на дерево вешали подойницу, чтобы утром роса 
пала, утром подойницу забираю т и уносят домой — тогда у ко 
ровы молока много будет» (Ч ерды нский  район, д. М. Д олды ). 
В эти же подойники утром доили коров: «В ыносили молоко по 
росе, потом коров доили по утренней росе в эти подойники на 
росу» (Ч ерды н ский  район). И спользование росы  известно у 
русских в разны х р еги о н ах 4.

В ком плекс обрядности И ванова дня входил и обычай ку
паться или обливаться в этот день или накануне 5. В некоторы х 
традициях он носил общ ественны й характер, в других сводился 
к обливанию  водой или купанию  после бани. В основе этих дей 
ствий леж ат представления об очистительны х свойствах воды, 
о ее целебности в И ванов день. Также возмож на связь с обряда
ми предотвращ ения засухи и вы зы вания дождя. И менно к об
рядам вы зы вания дождя, видимо, следует отнести обычай об
ливаться на А графенин день в Д обрянском  заводе 6. В других 
традициях в И ванов день принято было просто купаться или 
обливаться водой: «В И ванов день надо водой обливаться ш иб
ко рано. Воду берешь прямо с родника. О бливаеш ься прямо оде
тый, это надо для здоровья» (К расновиш ерский район, с. Н. Язь- 
ва); «В этот день ходили купаться поутру» (Больш есосновский
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район, с. П етропавловск). Н а И ванов день водой лечили ноги: 
«7 ию ля — И ван Предтеча, босиком по реке надо ходить, чтобы 
ноги не болели» (Ч ернуш инский район, д. С. Трун). В И ванов 
день обливались у колодца водой, а днем раньш е старались вы 
мыть полы и всю избу (Ч ерды нский район, с. Б. Долды ). Н а реке 
в И ванов день мы ли подойники, чтобы корова хорошо доилась 
(К расновиш ерский район, д. Заговоруха).

В некоторы х деревнях все действия с водой на И ванов день, 
и в первую очередь купание, наоборот, строго запрещ ались: «Но 
деды говорили, что в этот день нельзя воду беспокоить и купать
ся нельзя. И ван Утопленник мож ет утащ ить. Рассказы вали, что 
если девки из лесу кричат: «Дочку, дочку», то девочка долж на 
утонуть, а если: «Сына, сына» — то мальчик. Если долж на была 
девочка утонуть, то кош ечку топили, а если мальчик, то котен
ка, и тогда никто не тонул» (Верещ агинский район); «В этот день 
купаться нельзя. Говорят, раньш е в этот день человек утонул. 
Так потом  н ел ьзя  бы ло куп аться»  (В ер ещ аги н ски й  район , 
с. Сепыч). Запреты  на купание и действия с водой в этот день, 
скорее всего, связаны  с представлениями о русалках, образ ко
торы х см утно п редставлен  в приведенном  устном  рассказе. 
В других традициях П рикамья И ванов день и Аграфена Купаль
ница такж е были связаны  с водяны ми духами. В одних селени
ях  считали, что до Аграфены Купальницы «нельзя купаться — 
поймаю т русалки» (О ктябрьский  район, с. М остовое)7, в дру
гих этот запрет не соблюдали, но о календарной дате говорили, 
что «на И ванов день именины  водяного» (Больш есосновский 
район, с. П етропавловск). Возможно, в данном случае мы стал
киваем ся с перенесением представлений о русальной неделе, 
о проводах весны, на период которых такж е распространялся 
запрет на ку п ан и е8. В то же время амбивалентность представ
лений о святости и одновременно демоничности водной стихии 
в целом характерна и леж ит в основе водных ритуалов не толь
ко Иванова, но и И льина дня и других праздников.

С представлениями об очистительных и целебных свойствах 
воды можно связы вать и обычай париться в бане на И ванов день 
или накануне. Д ля этого готовили новые веники. Часто их дела
ли отдельно для каждого члена семьи. Н аряду с березовыми вет
ками вклады вали в веник цветущ ие стебли купальницы, листья 
папоротника: «Н а И ванов день моются свеж им веником, кладут 
купальницу, папоротник» (Ч ерды н ски й  район, с. К орепино). 
Иногда И ванов день выступал сроком начала заготовки веников, 
хотя в больш инстве традиций их разреш алось готовить после
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Троицы. П ервые веники, приготовленны е на И ванов день, часто 
наделяли сь особы ми цели тельн ы м и  и очистительны м и свой 
ствам и: « П ер вы й  в ен и к  ещ е, как  п о п а р ятся , так  ч ер ез го 
лову на баню кидали  со словами: «Веник, веник, ты неси с м е
н я  все болезн и » . Его бросали , так  он тогд а весь  год леж и т»  
(Ю рлинский  район, д. Келич). П ервы й веник наделялся и неко
торы м и м аги ческим и  свойствам и . В еник, п ри готовлен н ы й  в 
А граф ену Купальницу, использовался как средство от пожара: 
«Аграфена Купальница шестого июля. В это день ходили за ве
никами. Л истья сильные. Вот когда пожар, этот веник кидали че
рез огонь, чтобы отбить пожар-то, огонь-то унять» (У сольский 
район, д. П оселье). В некоторы х случаях приготовление перво
го веника приурочивалось не к Иванову, а к П етрову дню: «П ет
ров день живет, там по веники ходят. П ервы м веником-то п ари
лись. Он как целебный считался, а выпарились, так на подволо
ку закинут» (Ю рлинский  район, д. Таволж анка). В д. Ю ж анино- 
ва К р асн о в и ш ер ск о го  р ай о н а  сч и тал и , что  до П е тр о ва  д н я  
«веники не делают: лист слабый». Скорее всего, в данном случае 
наблю дается перенос ивановской  обрядности  на П етров день, 
что характерно и для других элементов праздничной и обрядо
вой наполняем ости  И ванова и П етрова дней. И ванов день как 
срок приготовления первого веника и магические действия с ним 
был характерен и для соседнего, коми и ком и-перм яцкого насе
ления 9.

В еники, которы м и парились на И ванов день, в северном 
П рикамье использовались в гаданиях. В одних случаях их пус
кали по реке: «Н а И ванов день новые веники из березы делаю т 
и желтую  травку купальницу кладут в новы й веник. Потом в 
бане вымою тся и носят на реку бросают этот веник. Если чело
век в этот год умрет, так этот веник никуда не унесет, тонет он, 
6 ию ля купальницу рвем, 7-го венички по воде пускаем» (Ч ер- 
ды нский район, д. В ильгорт). В других вариантах веники бро
сали на кры ш у бани: «В еники вязали. С колько человек семья, 
так на каждого веник сделают. Речки рядом у нас нет, мы не бро
сали веник в речку, бросали на кры ш у бани. П осле мы тья голые 
выбегали и бросали веник на крышу. Если веник упадет к церк
ви тем местом, где он связан, то умрешь. А нет, то ж ить будешь» 
(К расновиш ерский район, с. Губдор); «Н а Аграфену К упальни
цу надо веники плести. Свеж ие веники принести и показаться 
с ими в бане. П ервы й веник, которы м парились, его кидаю т 
на крышу. Бросить веник наотмаш ь через голову назад себя на 
крышу. Куда комлем упадет, если к кладбищу, то умрешь. У каж-
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дого свой веник. П опариш ься, второй раз этот веник уж  держать 
нельзя» (К расновиш ерский район, д. П алево). В еник клали  на 
кры ш у бани, а на следующ ий день примечали: если листья за 
сыхали, гадающего ж дала неприятность или смерть 10. В гада
н иях , как  мы видим , ак ти в и зи р о в а н а  си м в о л и к а  реки  как  
судьбоносного пространства, а такж е — крыш и, которая осно
вы вается на символической аналогии кры ш и и неба и . П ракти
чески все толкования гаданий с веником сводятся к определе
нию ж изни — смерти, в редких вариантах известны другие объяс
нения: «Н а праздник И вана Купалы топили баню, потом ш ли к 
реке и веник, которым парились, пускали вдоль по течению, за 
мечали, как он поплывет. Если плы л — год будет хорош ий, то
нул — плохой» (К расновиш ерский район, д. Н. Я зьва).

Гадания с вениками были распространены  лиш ь в тех рай о
нах, где на Троицу не бытовало завивание венков и гаданий с 
ними. Так, в южных районах П рикам ья с развитой троицкой об
рядностью  гадания по веникам не были известны. Такое же рас
пространение обрядов и гаданий с вениками лиш ь в тех рай о
нах, где не знали троицких гаданий с венками, отмечается в дру
гих северных областях России 12. П одобные действия с веника
ми были ш ироко распространены  на Русском Севере, в А рхан
гельской, Вологодской, Вятской губерниях 13. В П рикамье они 
ф иксировались в тех районах, основу населения которых соста
вили выходцы из названны х территорий. Веники, по мнению 
В. К. С околовой, наблю давш ей подобное бытование гаданий в 
А рхангельской области, зам енили в гаданиях венки 14. О днако 
вряд ли использование веников в обрядности И ванова дня мож 
но связы вать лиш ь с заменой венков. Веник в традиционной 
культуре русских такж е несет значительную  семантическую на
грузку.

В северном П рикамье наряду с гаданиями с вениками на 
И ванов день известны  и гадания с венками: «Они, девчонки, 
венки плели на И ванов день. Это И ванов день ж ивет 7 июля. 
Вот тогда венки и отправляли  вдоль водички» (Ч ерды нский  
район, с. Камгорт). Д овольно часто гадания с венками и веника
ми бы товали вместе: «Венки плетут девки на Купальницу, идут 
купаю тся, венки бросают, если которы й утонет, ну, значит, не
хорош о ето. Н у и веники тоже бросали. И на И ванов день венки 
вили, пускали по реке, или веник из бани по реке пускали. Уто
нет — умрешь» (К расновиш ерский район, д. Акчим). Венки из 
купальских трав использовались в лечебной магии: в Чернуш ин- 
ском районе через него продевали больного ребенка 15.



Распространение гаданий с венками и вениками

■ н  -  завивание венков на Семик
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Кроме гаданий с вениками и венками, к И ванову дню при 
урочивались и гадания на вещ ий сон: «К лали под подуш ку пау
ка, чтобы приснился суженый» (К арагайский район, д. Ст. П аш 
ня). Ч асто в гаданиях использовались травы: в с. Ашап О рдин- 
ского района для гадания необходимо было собрать 12 цветов и 
полож ить под голову, «кто присниться во сне тебе, тот, значит, 
твой супруг» (О рдинский район, с. Аш ап). Подобные гадания 
на И ванов день известны во многих регионах России 16.

К И ванову дню приурочивался сбор лекарственны х трав. 
«Под И ванову росу траву рвем, стелем. С ильнее все травы под 
ивановску росу. Этой травой лечим ся» (С оликам ский  район, 
д. П оловодово). Со сбором трав связано и одно из названий 
праздника — Иван Травник (О ктябрьский  район). Считалось, 
что травы, собранные в этот день, обладали не только ц елитель
ными, но и очистительны м и свойствами, в с. Н ож овка Ч асти н 
скою  района сорок трав, собранных в И ванов день, заты кали за 
матицу, чтобы в доме не было клопов и тараканов 17. Наоборот, 
после И ванова дня, по представлениям  русских П рикамья, со
бранны е для лечения травы уже не обладали необходимой це
лительной силой: «Травы нельзя собирать после И ванова дня, у 
них силы не будет» (Гайнский район, д. М онасты рь). Травы, со
бранные раньш е полож енного срока накануне праздника вы но
сили «под ивановску росу»: «Стелют траву в межу, в огород, ива- 
новска роса падет на нее и завариваю т от хвори» (О рдинский  
район, д. П авлово). Также на ивановскую  росу выносили и бан
ные веники: «Н а Иванову росу веник бросали» (К расновиш ер
ский район, д. К олчим).

Е диничны  сведения о кострах, заж игаемы х в этот день. 
В с. П етропавловск Б ольш есосновскою  района отмечали, что 
«ночью разводили костры и плясали  около них, а потом пры 
гали через них». В д. Гордево С иви нскою  района «вокруг ко
стра до утра песни пели летни».

Важное место занимал праздник и в хозяйственном цикле 
летних работ. В некоторых традициях южного П рикам ья с это
го дня выходили на сенокос. К И ванову дню приурочивали по
садку репы. В К арагайском районе считали, что репу, посаж ен
ную в этот день, «меньше ест мошка». П овсеместно «на И ванов 
день загребали капусту, выгребали лук». С вятой И оанн К рес
титель, Иван Капустник, отвечал за произрастание «круглых» 
овощей, имею щ их «голову», в первую очередь капусты, а так
же лука и репы. Все праздники почитания святого — Рож де
ство И оанна К рестителя, Усекновение главы Иоанна Крестите-
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ля (11.09) — связы вались с действиям и с этими овощ ами или 
запретами на их употребление и работу с ними. Иван осенний 
(11.09), как и Иван летний (07.07), в некоторых традициях им е
ли  одно и то же название — И ван  К апустник. К летнем у И ва
нову дню приурочивалось, как мы отмечали, окучивание капу
сты, хотя у русских Среднего Урала известны  и запреты  на дей 
ствия с капустой в этот день: «В И ванов день нельзя было 
в огород ходить капусту поливать. Говорили — голову отсе
чет»; «Ране нас в огород не отпускали»; «В ш ш илочку посмот
рим и то боялись смотреть: там И ван-капусник под кустом 
сидит» 18.

Время, совпадаю щ ее с И вановы м  днем, считалось особым, 
сакральным. По народны м воззрениям , именно в этот день «от
кры ваю тся небо и зем ля», в то время как на Рож дество и Пасху 
лиш ь «небо откры вается» 19. Считалось, что в этот день выходит 
нечистая сила: «Еще говорили, что в эту ночь ож ивала всякая 
нечистая сила» (Больш есосновский район, с. П етропавловск). 
Н а И ванов день откры вается зем ля и вы ходят клады: «Н а И ва
нов день золото из зем ли выходит, надо идти его собирать. Так 
говорят, да никто  не находил» (Г айнский  район, д. С ёй ва). 
В И ванов день мож но было колдовать или учиться колдовству: 
«Вот здесь мураш овник. Н адо поймать две лягуш ки, полож ить 
в этот мураш овник, а потом они, мураш и, съедят их до косточ
ки. Только когда ты это делать будешь, назад не посматривай. 
Н азад посмотриш ь — тебя поймаю т два эти беса, эти лягуш ки. 
Поймают, убьют и съедят. Это надо делать в И ванов день, 7 июля, 
в самую ночь» (К расновиш ерский район, с. В. Я зьва). Считали, 
что мож но было стать невидимкой, если вы варить ночью кос
точку черной кош ки: «Н уж но взять черного кота и сварить его в 
бане. Затем  перебрать его все косточки, беря по одной в рот. 
Д олж на при этом найтись такая косточка, с которой человек 
будет невидим» (Д обянский  район, д. С енькино).

С акральность И ванова дня обусловлена представлениями, 
что «все растительное царство достигает в этот день высш ей 
точки своего развития, силы, расцвета и б леска»20. М ногие рас
тения, п риродны е яв л ен и я  п риобретали  чудесны е свойства. 
С этим праздником  в П рикамье, как и повсеместно у русских, 
связы вались представления о цветении папоротника, муж ского 
цветка конопли (поскони), травы  купальницы.

Если рассказы о цветении папоротника известны повсемест
но, то представления о магических свойствах других растений 
и росы представлены  лиш ь единичны ми записям и. Д остаточно
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интересны  былинки о чудесных свойствах ивановской  росы, 
делаю щ ей человека невидимым. «И ванов день, раньш е ночью 
под Иванову росу по траве ходили. Роса на обувь упадет — чело
век становится невидимым. Утром рано надо идти. Р ассказы ва
ли люди, мама говорила, два брата ходили, пош ли специально 
искать. О дному брату попала роса в обувь, сразу невидимы м 
стал. Д ругой брат закричал, не видит. «Я здесь!» Тот пош ел н а
встречу, а не видит. Эту обувь они хранили. Куда надо идти, оде
вали эту обувь. Это в давние времена было» (Д обрянский  рай 
он, д. Д розды ). Н евидим ым делал человека и цветок «речной 
травы», сорванный на И ванов день: «Н а речке есть трава кудря
вая длинная, расцветает в 12 часов ночи. Ц вет сумееш ь достать, 
то будешь невидимка. Д а никто не мож ет собрать. Н икто не м о
жет скараулить. Да цветет он разом, моментально, секунда одна» 
(Б арды м ский  район, с. П ечмень). В южных районах П рикам ья 
были распространены  поверья о цветении на И ванов день м уж 
ской особи конопли, такж е делавш ей  человека невидимы м: 
«М ой муж  со сродным братом пош ли коноплё караулить. П о
сконь в коноплё цветет. Ц веток тоже как воруют. Ц веток — не
видимка, человек возьмет его — люди с этим цветком не видят. 
Как он этот цвет сорвет, он хоть где любой магазин возьмет, люди 
его не видят» (О рдинский  район, с. Ш ары нино). П редставле
ния о цветении конопли, речного цветка имеют аналоги в дру
гих регионах России. Рассказы  о цветке конопли известны  у 
русских С ибири 21, а о траве купальник — у русских Зауралья 22. 
Они, так или иначе, соотносятся с более распространенны ми 
поверьями о цветении папоротника.

П апоротник имел в П рикамье разные диалектны е названия: 
папорот, капарод, капародник, папородник, тапородник, 
папоротник. О собые термины  святая папора, святая папо- 
роть подчеркиваю т исклю чительны е свойства растения, кото
рые оно приобретало в этот день. П риуроченность к И ванову 
дню, И вану Ку пале закрепилась в названии купалов копорот- 
ник. П олученному в ночь на праздник цветку папоротника при
писы вались многие свойства. Считали, что он мож ет сделать 
человека счастливым: «Если сорвешь — счастье будет» (Ч ай ков
ский район, с. Ф оки); «Если поймаешь, счастлива на всю ж изнь 
будешь, у тебя деньги будут, и всё будет» (К расновиш ерский 
район, с. В. Я зьва). О бладатель папоротникова цвета мог стать 
колдуном: «Ц веток-от сорвать надо, из лесу вынести, и колдо
вать научиш ься» (К арагайский район, д. Грудная). Ц веток спо
собствовал скорой женитьбе: «П апоротник один раз в году цве-
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тет. С орвет цветок — зн ачит ж ени тся»  (Ч ай ко в ски й  район, 
д. К. Ключ). С читали, что сорвавш ий цвет понимает язы к рас
тений и животных: «Если найдет человек цветок, то понимает 
все: разговор птиц, разговор зверей — все понимает» (О рдин- 
ский район, с. К. Я сы л). Бы тую т в П рикамье и представления о 
том, что цвет папоротника способен откры вать клады. Н аиболь
шее число рассказов и поверий связано со способностью  папо
ротника делать человека невидимым. «Когда, говорит, добереш ь
ся, сорвеш ь папоротник, тогда, говорит, тебя никто не видит. 
П росто становиш ься невидимкой» (Ч ерды нский  район, с. Кам- 
горт). В одних случаях такая способность приписы валась само
му цветку, в других — сорвавш ему цвет черти выбрасывали ш ап
ку-невидимку: «Сорвеш ь цвет, а потом чертята придут и ш ап
ку-неви дим ку  бросят. С начала надо очертиться с м олитвой. 
Будут черти бегать. П апорот сорвешь, чертята кинут ш апку-не
видимку. Н адо бежать, если обернеш ься, то чертята разорвут» 
(С уксунский  район, д. С еверная).

Д остаточно интересны , но разноречивы  п редставления о 
том, как вы глядит цвет папоротника. В больш инстве рассказов 
это алы й или красны й цветок: «цветет, пышет, как огоньки — 
так через весь лес видишь»; «как огонек горит». П одобные пред
ставления характерны  для больш инства русских традиций. Р ас
пространены  представления и о белом цветке папоротника: «бе
лым он цветет, папоротник»; «папоротник цветет белым, душ 
ной». В д. Горка Куединского района считали, что папоротник 
цветет голубы ми м елким и цветами, похож ими на колокольчи
ки. В К арагайском районе считали, что от того, каким цветом 
расцветет папоротник, зависит благополучие в этом году: «В этот 
день люди ходили и искали цветки папоротника. Считалось, если 
найдёш ь цветочек аленький, то будет урож айны й год, если ж ёл
тый — неурож айны й. Также в этот день муж ики ходили папо
ротников цвет искать — невесту выбирать. Если найдёш ь цве
точек аленький, то невеста попадёт богатая, если синенький, то 
бедная». О краска цветка в данном случае символична и такж е 
мож ет быть прочитана в контексте трактовки  того или иного 
цвета в народной культуре. К расны й и алы й цвета соотносятся 
с огненной символикой, красотой, богатством, пыш ностью. Го
лубой цвет — с небесным, недосягаемым, духовным, скромным 
и т . д.

Д ля  поиска цветка папоротника необходимы определенные 
условия, как правило, особое сакральное пространство. Сакраль- 
ность его достигается как использованием  особых природных
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локусов, так и дополнительны ми действиями, соверш аемыми 
человеком. Как правило, караулить папоротников цвет отправ
лялись за пределы деревни, в лес: «И дти надо далеко, чтоб ни 
собак, ни петухов не слыш но было». Подходить к цветку надо 
было «вперед пятками», сорвав, идти обратно, не оглядываясь. 
Все это время нельзя было разговаривать, смеяться. В ряде слу
чаев считали, что необходимым условием было проведение вок
руг участников и цветка дополнительной границы: когда карау
лили папоротник, «зачеркиваться надо было, чтобы черти не бра
ли», «зачертились в круг, обведут черту: «Черти по-за кругу, а 
мы в круг», но не выдерж али, чертей много, испугались, расчер- 
тились, убежали. А не расчертились бы, и черти за тобой побе
жали» (К уединский район). С акральность пространства дости
галась и тем, что карауливш ие закры вались пологом (О рдин- 
ский район), расстилали овечью шкуру, садились на нее и за 
черчивались (Ч ерды нский район). В Черды нском районе счи
тали, что прежде чем сорвать цветок, необходимо пройти через 
пасть появивш ейся собаки. Верили, что сорвать цвет можно, 
только «разлож ив на ладони платок и ловить туды цветок-от» 
или подстелив под папоротник подвенечную скатерть: «Говори
ли, что подвенечную  скатерку надо под него полож ить, он напа- 
дат на нее, под него послать» (К уединский район, с. Урталга). 
П одобная организация пространства находит параллели в ри 
туалах святочных гаданий, представлениях о посвящ ении кол
дунов. О на является универсальной для контакта с потусторон
ним миром.

Таким образом, комплекс представлений, примет, обрядо
вых действий, связанны х с И вановы м  днем, у русских П ри 
камья был многочислен и разнообразен. И ванов день, как н ика
кой другой летний праздник, вобрал все действия и поверья, 
связанны е с летним периодом вообще. Сохранению  комплекса 
архаичных представлений способствовал тот факт, что к празд
нику не были приурочены  значительны е церковные ритуалы. 
О тсутствие общ ественных обрядов объясняется тем, что празд
ник приходился на время Петровского поста, поэтому они были 
вытеснены в другие праздничны е циклы  и приурочивались к 
Троице, П етровскому Заговенью, П етрову дню. В обрядность 
этих праздников входило коллективное обливание водой, раз
ж игание костров, с Петровым днем такж е связы вались поверья 
о цветении папоротника. Х арактерной особенностью обрядно
сти И ванова дня в Северном П рикамье следует считать приуро
ченность к этому дню гаданий с вениками и венками. В то же



212 Русский народный календарь в Прикамье

время, как мы отмечали, ком плекс обрядности И ванова дня не 
имеет целостности, он реконструируется лиш ь на основе огром
ного разнообразия локальны х вариантов.

Петров день

Самым больш им и почитаемы м летним  праздником  был 
Петров день (12.07), которы м заканчивался П етровский пост. 
Важность и значим ость праздника закрепилась в сравнении 
П етрова дня и Пасхи: «Христов день да П етров день — боль
шие праздники» (Ю рли н ски й  район, д. Л обаново). В много
численны х вариантах названия — П етров день, П етры, П е т 
ры и Павлы, П етровка, Петровская, Петровы дни — по- 
разному обыгры валось посвящ ение праздника апостолам П ет
ру и Павлу. П етров день осознавался как важ ны й рубеж, как 
переломны й момент летнего периода (закан чивался  летний 
П етровский пост — П етровки), этот день считался апогеем л е 
та — самым ж арким  временем в году, что закрепилось в м ного
численны х паремиях: «Н е нуж ны  в П етров день вареж ки»; 
«В П етров день самые жары» (О рдинский  район, с. Ш ары ни- 
но). П ограничность праздника прослеж ивается и в таких при 
метах, согласно которы м с П етрова дня происходит изменение 
погоды: «До П етровок — вёдро, с П етровок — дождь». П одоб
ные представления о П етровом дне как апогее летнего периода, 
как границе между двум я периодами лета отмечены и на общ е
русском м атериале 23.

В праздниках, связанны х с почитанием святых, достаточно 
часто народны е представления соотносятся с христианским и 
каноническими представлениями о святом. О быгрывание таких 
сюжетов из христианских преданий о ж изни  святы х прослеж и
ваю тся и в обрядности П етрова дня. В праздник почитаю тся два 
христианских святых: апостолы  П етр и Павел. При этом, если 
сюжеты из ж изни  апостола П етра в народных представлениях и 
элем ентах  п раздни ка обы гры ваю тся достаточно активно, то 
связь П етрова дня с апостолом П авлом 24 почти не прослеж ива
ется. В то же время представления об апостоле П етре достаточ
но часто переносятся и на апостола Павла. В некоторых христи
анских текстах приводятся сведения о занятиях Петра ры болов
ством 25. И менно этот сюжет получил развитие в народных пред
ставлен и ях  о праздни ке. С читали , что «П етров день — это 
п раздн и к  ры бака, так  как  П етр ры бак был, и П етр П ервы й 
разреш и л  в этот день ло ви ть  рыбу, и п оэтом у об р азо вал ся
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праздник» (С уксунский район, с. Тис), отмечали, что «Петры 
и П авлы  рыбу ловили — это ры бий бог» (О ктябрьски й  район, 
с. Р. С аре). П очитание П етра как п окровителя ры боловства 
известно и в других р еги о н ах 26. С представлениями об апосто
ле П етре как покровителе ры боловства, а о П етрове дне как 
празднике рыбаков связан такой элемент праздника, как приго
товление ухи, приуроченный к празднику: «Н а П етров-то день 
уху варят обязательно»; «Уху раньш е в П етров день варили. 
С обирались муж ики ры бачить на О черском пруду, а вечером 
там и уху варили, собирались» (О черский район, д. Пахомово); 
«Н а П етров рыбачат, уху варят» (Ч ерды нский район, д. Ч ере
панове).

Д ействия с водой и камнем, приуроченые к П етрову дню, 
такж е можно считать обрядом, «вспоминающ им» этим ологиче
скую ассоциацию  «Петр»: petrus — камень 27. Камень и вода — 
универсальны е символы  противополож ности. С вязь их с П ет
ровым днем, возможно, объясняется трактовкой и прочтением 
одной из легенд об апостоле Петре, согласно которой он в тем 
нице чудесно источил воду из камня 28. В с. Романово Усольско- 
го района в Петров день ш ли к роднику и приносили домой воду 
и «галечку» (камеш ек со дна) этот камеш ек затем клали  в воду 
на дно емкости и верили, что от этого вода будет целебной.

В ряде мест П етров день сопровож дался приготовлением 
особой обрядовой пищи. Сыр, «сырчики» готовили на празд
ник в Ю рлинском  раойне: «К П етрову дню делали сырчики. 
Н акатаю т из творога комочки, вот такие же, как клубочки. Н а
катают, накатаю т тоже на них яички  с творогом со сметаной. 
Посолят, потом на солнце их, чтобы еще ж идкость выходила, 
а потом в печку посадят на сковороде. С ы рчики назы вали, на 
Петров день делали. О ни вон какие вкусные. Раньш е старики- 
те да старухи-те говаривали:«Д ороги-те яички  ко Христову дню, 
дорог и сы рчик к П етрову дню» (Ю рлинский  район, д. О син
ка). П риготовление обрядовы х блюд из молока, прежде всего 
творога, сыра, на Петров день известно русским Европейского 
Севера. Во многих районах исследователи отмечают различны е 
варианты  его обрядового использования 29. С одной стороны, 
использование молока и молочных блюд на Петров день связа
но с заверш ением П етровского поста, именно в пост с запрета
ми на потребление молочных продуктов накапливались м оло
ко и продукты его переработки. В П етров день во многих тради
циях П рикам ья было принято разговляться молоком и молоч
ны м и продуктам и. С другой  стороны , прим еры  обрядового
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использования петровского творога или сыра позволяю т гово
рить о продуцирую щ ем символизме этого продукта и ритуаль
ных действий с ним 30.

О дним из элементов празднования во многих районах П ри 
камья были молодеж ны е гулянья. И нф орм ация о них бы ла по
лучена во многих, как северных, так и южных, районах П ерм 
ской области. Гулянья на П етров день, игровой характер празд
ника отмечен исследователям и и в других русских регионах: 
в З а у р а л ь е 31, на С еверном  У р ал е32, в С и б и р и 33, на В я т к е 34, 
в Среднем П о в о л ж ье35, на Русском  С ев ер е36. В ю жных районах 
П рикам ья гулянья обычно проводились лиш ь в тех деревнях, в 
которых праздник был престольным. Ж и тели  нескольких дере
вень собирались на лугу в той деревне, где отмечали престол: 
«В тот день молились, с обеда гуляли. Н а горе собирались, иг
рают, гуляют. Там у креста служ или. Где служ или, там и играли. 
Д евки вместе с парнями. М олодые на лугу собирались, парами 
ходили, песни пели» (О рди н ски й  район, д. Ч ерем иска). Гуля
ньями на лугах отмечали престольны й П етров день во многих 
местах: «Х одили на гари, рыбу ловили  и уху варили. И круги 
болынуш ш и, под руки возьмут, и песни старинны е поют, а в се
редине гармош кой играет, танцует кто-нибудь. Петров день, там 
гуляю т» (О черский  район, с. К иприно); «М олодеж ь собирает
ся на гулянье, песни пели, плясали. С оберутся на лугах. Д евки 
за руки схватятся и ходят, ребята за ними» (К иш ертский район, 
с. О синцево). Только в некоторы х деревнях П рикам ья гулянья 
на П етров день не были связаны  с престольны ми праздниками: 
«В П етров день вот тама Ш иш ка (название горы ) над С ям селя- 
ком (деревня) больш ая, туда девки, ребята ходили. И грали дев
ки всяко, кругом. А парни в кругу ходили которы» (Б арды м 
ский район, с. Печмень).

В больш инстве традиций ю жных районов П рикам ья празд
ник не был отмечен массовы ми гуляньями, часто они не прово
дились и в тех деревнях, в которых праздник был п рестольны м 37. 
В северных районах П рикамья, наоборот, к празднику приуро
чивались массовые гулянья, которые в основе своей повторяю т 
и дублирую т троицкие: «В П етров день хороводы водили. Н а
роду многущ е соберется, мы в круг станем да по кругу ходим» 
(Ч ерды нский  район); «В П етров день лю ди собирались, игра
ли улочкой, а муж чины  собираю тся, пью т квасы» (Гайнский 
район, д. М он асты рь)38. Н абор хороводных, игровы х и п лясо
вых песен П етрова дня такж е полностью  повторял троицкий 39. 
Различие в праздничном поведении, в традициях северных и юж-
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ных районов П рикамья, с нашей точки зрения, обусловлено раз
ницей в праздновании троицкого цикла. В традициях южного 
П рикам ья основной хороводный и игровой комплекс был п ри 
урочен к Семику, Троице и П етровскому Заговенью , а начало 
хороводов приходилось на Пасху или Вознесение. После Заго 
венья хороводами уже не и гр ал и 40. В северных же районах в силу 
климатических особенностей сроки исполнения некоторых эле
ментов весенней обрядности были несколько смещены.

В обрядности П етрова дня наблю даю тся некоторы е эле
менты, характерны е для И ванова дня. К таковы м мож но отнес
ти известны е в некоторых традициях П рикам ья действия, 
соверш аемые с первым веником. Ц елительны е свойства и ва
новской росы такж е иногда приписы вались и петровской: 
«В Петров день надо выходить рано утром, ноги лечат» (Куе- 
динский район, д. Горка). С очистительным и обрядами И вано
ва дня мож но связы вать обычай умы ваться на колодце, купать
ся в П етров д е н ь 41. Во многих районах П рикам ья к П етрову 
дню приурочивалось выгребание лука, что в других вариантах 
такж е связы вали  с И вановы м днем: «До П етрова дня лук 
выгрести, лук  выгребали» (О рдинский  район, с. К. Я сы л). П е
ретекание обрядности И ванова дня на Петров день отмечали на 
русском материале многие исследователи 42, что связано не 
только с временной близостью  праздников, но и с тем ф акто
ром, что П етров день в конце X IX  — начале XX в. в П рикамье 
осознавался как более значим ая дата, неж ели И ванов день. В то 
же время некоторы е общие элементы  обрядности объясняю тся 
ш ироко распространенны м в народной культуре явлением, ког
да исполнение того или иного ритуала имеет разны е календар
ные сроки.

С П етровы м днем было связано достаточно много разнооб
разны х представлений. П ри всей их многочисленности, единого 
ком плекса обрядности праздника не сложилось, разрозненны е 
элементы, как правило, представляю т локальны е варианты. В то 
же врем я некоторы е общие элементы  в праздновании П етрова 
дня известны  в П рикамье повсеместно. К таковы м можно отне
сти представление о П етровом дне как середине лета, связь его с 
началом сенокоса, запреты  на употребление до него ягод зем ля
ники и клубники. Переходность П етрова дня, серединность его 
полож ения в летнем цикле праздников и обрядов обусловлива
ется и тем, что отдельные элементы обрядности находят прямы е 
аналоги с обрядностью  и представлениям и предш ествую щ его 
периода — от Троицы и И ванова дня, а с другой — уже соотносят-
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ся со следую щ им периодом  — И льин ы м  днем, началом  осени. 
Подобные представления о празднике характерны  и для других 
периф ерийны х вариантов русской календарной обрядности 43. 
В ы сокий статус именно П етрова дня в П рикам ье м ож ет быть 
обусловлен тем фактором, что обрядность И ванова дня в регио
не не получила р а зв и т и я 44. В то же время, по наш им наблю дени
ям, П етров день в П рикам ье им еет сам остоятельны й статус и 
обрядовую  наполняемость, не сводимую  только к купальской, 
лиш ь некоторы е элементы  П етрова дня связы ваю тся с купаль
ской обрядностью. О брядность Петрова, как и И ванова, дня так
же во многом вклю чает те представления и элементы, которы е 
характерны  почти для всех летних праздников.

Ильин день
Среди праздников и почитаемы х дней летнего периода осо

бое место принадлеж ало Ильину дню (02.08), дню памяти п ро
рока И лии. П ри повсеместном распространении названия праз
дника И льин  день, известны  и другие варианты: Илья, Илья 
Грозный, Илья Сердитый, Ильин, Ильинская. М ногочислен
ные паремии, обряды, поверья, соотносимы е с И льины м  днем, 
раскры ваю т слож ны й комплекс представлений, связанны х с его 
почитанием. И льин  день осознавался важ ной границей между 
летом и осенью. П раздник почитался и как один из самых «гроз
ных» праздников: « И л ья  Грозной уж  обязательн о  вскри чит 
в этот день, как  же, мы ведь греш ны е» (Б арды м ски й  район, 
д. Щ ипа). Если И льин  день обходился без грозы, это считалось 
плохим предзнаменованием: «В И льин  день если гром не прой
дет, так нехорош ая погода делается, будет нехорош ая ж изнь тог
да, нехорош ий год. Н адо вот, чтобы в И льин  день-то обязатель
но, чтобы гром прош ел» (Ю рли н ски й  район, д. Келич). И льин 
день был важ ной границей хозяйственны х работ, датой, к кото
рой заверш ался сенокос и с которой начиналась жатва. Как важ 
ная дата народного календаря И льин  день представлен разн о
образны м и ком плексам и обрядности, связы ваю щ им и его как с 
летним, так и с осенним периодом народного календаря.

П ограничность И льин а дня между сезонами закрепилась в 
некоторых поговорках, напрямую указываю щ их на календарную 
границу: «В И льин  день до обеда лето, после обеда осень» (С у к 
сунский район, д. Киселево); «И льин день — последний день 
лета» (Ю рлинский  район, д. Ефремово). И льин день считался 
последним сроком, когда начинали выводить цыплят: «Еж ели 
до И льина дня не посадиш ь курицу париться — цы плята будут
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поздние, до зимы  не дойдут» (Ч ернуш инский  район, с. Есаул). 
П редставления об И льине дне как календарной границе сезо
нов характерны  как для р у сс к и х 45, так и для украинцев и бело
русов 46, а также для других народов Европейского С ев ер а47, П о
волж ья и П риуралья 48. В традициях южных и западных славян 
подобные представления были связаны  с другими, чаще более 
поздними календарны ми датами августа и се н тя б р я 49. П одоб
ные ком плексы  представлений соотносились с другими кален
дарны м и датами и у других народов Европы 50.

С И льины м  днем как важ ной датой хозяйственного кален
даря связан  ком плекс представлений о начале употребления в 
пищ у огородных культур, малины, гороха (см. следую щ ий раз
дел). Х ож дение в поле «на горох» в праздник иногда превращ а
лось в общ ественное или молодежное гулянье: «М олодежь ве
чером идет горох исть с гармош кой, сидят, песни поют, на моей 
полосе посидят, дальш е пойдут, на твою полосу, потом к третье
му» (К уединский район, д. Ваш утино).

О дин из устойчивых комплексов представлений, связанны х 
с И льины м  днем и распространенны х повсеместно не только в 
Прикамье, но и в других русских и восточнославянских регио
нах 51, связан с запретом купаться после праздника. О бъясне
ния запрета, известные в Прикамье, многочисленны и вариатив
ны: «М едведь лапу обмочил» (К расноуф им ский уезд); «О лень 
воду прохолодил» (К уединский район, д. Куеда); «О лень в воду 
нассал» (Ч ай ковски й  район, д. Кемуль); «О лень в воду заш ел» 
(Ч ай ковски й  район, с. Завод М ихайловский); «А купались по 
И льин день, после него ночь длинна, вода холодна. О лень в воду 
уходит, вода холодная» (О рдинский  район, с. К. Я сы л); «Лось 
в воду рога о б м о ч и л » 52; «Л ось в воду нассал» (К уединский  
район, д. Д. Гора); «И лья проехал на коне и волосья в воду вы 
пали» (Б арды м ски й  район, с. Печмень); «Про И лью  говорят, 
ехал он как-то через реку, с хвоста конского волосы в воду пали, 
вот и стало нельзя в воде после этого дня купаться. Волос кон
ский заводится в реке с И льина дня, мож ет впиться в человека» 
(Б арды м ский  район, д. Зязелга); «И лья льдинку бросил» (К уе
динский район). Подобные представления были характерны как 
для русских, так и для украинцев и белорусов 53. При анализе 
бытовавш их объяснений такого типа вы страивается четкая си 
стема персонажей, «прохолодивш их» воду: медведь — о л ен ь / 
лось — конь — И лья-пророк. Д анная система образов не слу
чайна, а объединена общим комплексом мифологических пред
ставлений.
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В календарной обрядности с медведем связано достаточно 
много разнообразны х примет, поверий и магических действий. 
М едведь — один из наиболее распространенны х календарны х 
солярны х символов 54. Русские П рикамья, например, соотно
сили с календарны ми периодами и датами основны е периоды 
ж изнедеятельности  медведей. О браз медведя актуализируется 
не только прим енительно к И льину дню — «медведь лапу об
мочил», но и к В оздвиж енью  — «с В оздвиж енья медведь в бер
логу залегает». В день Спиридона-солнцеворота (25.12) «мед
ведь в берлоге поворачивается» (К расноуф им ский  уезд). С ж и 
гание масленичного снопа обозначалось как «жечь медведя» 
(К унгурский район, с. К алинино). М атериалы  по русским  тра
дициям  других регионов и общ еславянские м атериалы  дают 
множ ество примеров связи  с медведем некоторы х календар
ных д а т 55. К таким  датам на славянском  м атериале относят
ся И льин  день, Воздвиженье, С пиридонов день, Благовещ ение 
(«с Благовещ енья медведи вы ходят из своих берлог»56) и дру
гие календарны е праздники. По представлениям  сербов, бол
гар, поляков, медведь выходит на Сретение, чтобы взглянуть 
на «рождаю щ ееся солн ц е»57. В некоторы х весенних приметах 
славянских народов есть прямы е переклички с запретом И л ьи 
на дня. Так, у болгар «медведь купается в реке на Благовещ е
ние, после чего вода становится хорош ей и годной для купания 
человека»58; в другом случае купаться разреш алось после дня 
св. Георгия, когда медведь искупается в реке 59. Все приведен
ные примеры, с наш ей точки зрения, свидетельствую т о целой 
системе календарны х представлений, соотносимы х с образом 
медведя. П ри этом актуализация образа медведя происходит 
в те даты , к о то р ы е  с о о тн о с я тс я  с со л н еч н ы м и  ц и к л а м и  
(ср.: «С пиридон-солнцеворот, солнце на лето, зим а на мороз» 
(О ктябрьски й  район, с. Богородское); «Н а Благовещ енье сол
нце играет»), отмечаю т рубеж ные периоды народного календа
ря (И льи н  день, К сения-полузим ница, С ретенье и т. д.). Д ан 
ные примеры, с нашей точки зрения, раскрывают солярную сим
волику образа медведя в славянской  традиции. Д ля реконст
р у к ц и и  м и ф о л о ги ч е с к и х  п р ед став л ен и й , со о тн о си м ы х  с 
медведем, возмож но использование материалов и по другим 
народам, так как данны й культ считается одним из древней
ших и распространенны х на значительной территории 60. С о
отнесение медведь — солнце известно в мифологии ф инно-угор
ских народов: ком и-зы рян  61, удмуртов 62; а такж е тю ркских на
родов 63.
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Культ олен я/лося , который исследователи считаю т одним 
из древнейш их среди распространенны х на территории север
ной Е в р ази и 64, тоже связан с солнцем как один из наиболее древ
них элементов в космогонических представлениях народов С и 
бири 65. С олярная символика прослеж ивается и в образе коня у 
многих народов, в том числе и у индоевропейских 66. П ри этом 
исследователи отмечают, что культ коня постепенно зам еняет 
более древний культ о л ен я/л о ся  67. Таким образом, все приве
денные образы  м ед в ед я /л о ся /о л ен я /к о н я , связанны е с запре
тами на купание после И льина дня, так или иначе соотносятся с 
солярной символикой. Видимо, в образных формулах запретов 
на купание отразились представления об уменьш ении светово
го дня и начале вхож дения солнца «в зиму» (сравни, например, 
«олень в воду вош ел»).

Д ругая группа объяснений запрета на купание связы вается 
с появлением  в воде нечистой силы, активизацией водяны х ду
хов: «Н ельзя купаться, просы паю тся русалки, которые могут 
утащ ить на дно» (Ч астинский  район, д. Ш лы ки); «П олудницы  
утопят» (О синский  район); «Купаться нельзя в этот день — у тя
нет» (Гайнский район, д. Плёсо). П одобные толкования запрета 
показывают, что вода перестает быть не только теплой, но и «чи
стой» 68. А ктивизацию  «нижнего мира» исследователи соотно
сят с утратой И льей-пророком  силы после И льина дня 69. П ред
ставления о появлении водных духов дополняю тся и другими 
характеристиками повы ш енной «демоничности» И льина дня. 
В С уксунском районе отмечали, что предш ествую щ ий И льину 
день 1 августа «беда худой день, в этот день Бог сатану с неба 
сверг». О пасность праздника осм ы слялась в примете: «Зам уж  в 
И льин день нельзя выходить, несчастливая ж изнь будет» (Ч ер- 
нуш инский район). А ктивизация хтонических сил после И л ьи 
на дня отож дествляется и с ш ироко распространенны ми пове
рьями о конском волосе: «Три года в реке живет, после чего ож и
вает, будешь после И льина дня купаться, вопьется, ничем не 
вы ведеш ь» (К расн ови ш ерски й  район); «П осле И льи н а дня 
нельзя купаться, в воде плы вут конские волосы, которые впи
ваю тся в тело и бродят там» (Б ерезовски й  район, с. Асово). 
С опасностью ильинского времени, активизацией  хтоническо- 
го, водного начала связан, видимо, и комплекс представлений 
об ильинской поводи (см. в разделе о «грозных» праздниках 
лета). О дним из повсеместно известны х объяснений запрета 
было представление о «цветении воды»: «Н а И льин день вода 
цветет — она зеленая, заразная. Купаться нельзя, а то зеленью
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заболееш ь, или чирьи на тебе будут» (Ю рлинский  район, д. Ку
кольная).

В многочисленны х прим ерах и объяснениях запретов на 
купание после И льина дня, как мы показали, прослеж ивается 
связь ильинской воды с хтоническим  началом. О днако и звест
ны и представления о «святости» и целебных свойствах и льи н 
ской воды. «Святость» воды связы вали  с тем, что в этот день в 
водоемах «купаются богоугодники после двух часов ночи, И лья- 
пророк — богоугодник, нуж но брать воду, пока они не уш ли» 
(Ю рлинский  район, д. Л опва). Н а реке с освящ ением  воды в 
И льин день служ или молебен в с. Зверево Чернуш инского райо
на. П одобный ком плекс представлений об очистительны х и це
лительны х свойствах воды характеризует больш инство зн ачи 
тельны х календарны х периодов и дат (см. Пасха, И ванов день, 
Троица и т. д.), когда она наделяется особыми качествами.

О дной из характерны х особенностей почи тан и я И льин а 
дня 70 в традициях русских (особенно в северных, Н овгород
ской, О лонецкой, Вологодской, Вятской, А рхангельской и др. 
губерниях) были коллективны е трапезы  с закланием барана или 
быка, известны е под названиям и «мольбы», «жертвы», «склад
чины», «братчины »71. Подобные ритуалы  были известны  и дру
гим славянски м  72 и ф и нн о-угорски м  народам  73. Н екоторы е 
формы таких общественных праздников были известны и в П ри
камье. В д. Щ еколово Ю рлинского района на И льин день «каж 
дое хозяйство кололи  овцу или  барана и одну баранью лопатку 
м яса несли в часовн ю »74. Так же проходило ж ертвование бара
на в других деревнях: «В И льин день закалы вали барана. По реб
рам вы резали брю ш ину и несли в церковь святить, там это мясо 
и оставалось» (А лександровский район, с. Усть-Игум); «В И л ь 
ин день реж ут барана, идут в церковь, несут мясо» (О к тяб р ь 
ский район, с. Л еун). Ж ертвование в церковь брю ш ины можно 
отком ментировать на прим ерах из описаний обряда в других 
регионах, где такж е ф и лей н ая часть ж ертвенного ж ивотного 
отдавалась в церковь или  п о п у 75. Подобные формы  ж ертвопри
нош ения отмечены и в других регионах, например, в В ятской 
губернии такж е в И льин  день «крестьяне привозят в этот день 
под свято баран и н ы »76.

В других деревнях сохранялся менее ритуализированны й и, 
возможно, хронологически более поздний вариант ж ертвопри
нош ения. В этом случае в И льин  день традиция просто прип и 
сы вала «лобанить» бараш ка (К арагай), «барана колоть к И л ьи 
ну дню надо» (Ю рлинский район, д. Лопва), в Чердынском райо-



Глава 3. Летний период народного календаря 221

не отмечали, что в И льин день «красного бычка в И льин день 
забивают». О тголоском коллективны х братчин, видимо, я в л я 
лись и бесплатные столы, которые ставили на И льин день х озя
ева для работников, нанимаемых на ж атву (К уединский район, 
д. П окровка).

В прош лом для П рикамья, видимо, были характерны  и бо
лее развернуты е варианты  обряда, повторяю щ ие обрядовы е 
формы, известные на Русском Севере, где «к И льину дню в ряде 
волостей деревенские ж ители варили барана, а кое-где выращ ен
ного общ еством быка. О святив мясо или общ ественное пиво, 
баранину (либо говядину) резали на кусочки и, расположившись 
на поляне или на кладбищ е, ели, пили и угощ али всех, прихо
дивш их на праздник» 77. Н екоторы е источники напрямую  ука
зываю т на бытование такой форме проведения. Так, по одному 
из свидетельств, «в П ермской губернии... поселяне на мирскую 
складчину приводили с собой быка или теленка, убивали их и 
съедали всей общ и ной »78.

Н а Русском  Севере, а такж е и у других славянских народов 
известна легенда об олене, который в один из летних праздни
ков прибегал к лю дям для ж ертвопринош ения 79. Л егенды об 
олене у русских П рикам ья нами не ф иксировались. К косвен
ным свидетельствам их бы тования можно отнести лиш ь назва
ние одного из летних праздников, приуроченных к П етровско
му Заговенью ,— «О лень золоты е р о га» 80. И сследователи  до 
статочно активно искали истоки, корни и смысл соверш аемого 
ритуала. Учеными высказаны  различны е точки зрения. В част
ности, Г. Г. Ш аповалова отмечает, что легенда об олене, как и 
само жертвопринош ение, «скорее уходит корням и в охотничьи 
обряды, охотничью м агию »81. В других случаях ж ертвоприно
ш ения связываю тся с представлениями о грозном И л ь е 82. В ряде 
исследований отмечается «аграрное значение праздника», с ним 
связы вались поверья, что И лья даст хорошую погоду для сено
коса и уборки х л е б а 83. Д. К. Зеленин рассматривал ж ертвопри
нош ение и братчины прим енительно к обрядовы м праздникам 
сбора урож ая 84. Н ародны е варианты  объяснений бы тования 
праздника, как правило, отмечают «обетный» характер его про
исхож дения 85.

Таким образом, разнообразны х представлений, поверий, 
календарны х и хозяйственны х примет, ритуалов, связанны х с 
И льины м  днем, бытовало достаточно много. П риуроченность 
многочисленных и разнообразных комплексов к календарной 
дате обусловливается важностью и значимостью  праздника, его
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полож ением на границе лета и осени. В то же время И льин  день 
с другими летним и праздниками объединяет общ ность некото
рых обрядовы х элементов. И звестны  и другие летние даты  на
родного календаря, с которы ми связы вались те же представле
ния, что и с И льины м  днем (например, П етров день, П рокопьев 
д е н ь 86).

Итак, говоря о праздничны х и почитаемы х днях лета, м ож 
но отметить, что значительны е обрядовы е ком плексы  связаны  
лиш ь с трем я из них, наиболее вы деленны ми в народном ка
лендаре, — И вановы м , П етровы м, И льин ы м  дням и. Выбор 
именно этих дат связан с тем, что и в церковном календаре они 
считались наиболее значим ы м и праздниками, а такж е с тем, 
что они м аркировали  важ ны е в хозяйственном  и природном 
календарях периоды. Н е смотря на то, что каж ды й из праздни
ков имел свою специфику, их объединяет общ ность некоторы х 
обрядовы х форм  и представлений, связанны х с летним перио
дом в целом.

СЕЗОННЫЕ ЯВЛЕНИЯ ПРИРОДЫ 
И СВЯЗАННЫЕ С НИМИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

И ОБРЯДЫ

Цветение трав и злаков. Обход полей

С временем П етровского поста связы валось цветение трав 
и злаков. В северо-западны х районах П рикам ья этот период 
получил название Ц ветьё, Ц в е т т ё 81. В зависимости, от того, 
цвели травы, озимы е или яровы е хлеба, отдельны е отрезки это
го времени в некоторы х случаях назвались особо: Травяное, 
Хлебное, Ржаное , Яровое или Овсяно-Яровое Ц в е т т ё 88: «Л е
том Цветьё быват. Травяное Цветьё, это до П етрова дня. Трава 
поднялась, начала цвести. Его называют Цветьё Травяное. А туда 
дальш е это уже Цветьё Хлебное» (Ю рлинский  район, с. Ю м). 
С периодом Ц ветья в прикам ских традициях соотносился це
лы й ряд представлений. Этот период считался сакральным, с 
ним связы вались многочисленны е запреты  ходить в поле, ко
сить траву. В ю жных районах во время цветения рж и не разре
ш али играть и петь: «Там рожь цветет, в то время песни не пели» 
(Ч ай ковски й  район, с. Сосново); «В хороводы играли, пока не 
расцветет рожь. П отом песни петь нельзя, пока рож ь не п о
спеет» (Ч ай ко вски й  район, д. Б орм и ст). В северо-западны х
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районах в период Цветья запрещ алось стирать, топить баню, сту
чать (К уды м карский район, д. П олва). Подобные запреты, не
сомненно, с одной стороны, связаны  со стремлением защ итить 
посевы, а с другой — время цветения злаков воспринималось 
и как переходное, когда возможен контакт с иным миром, время 
активизации мифологических духов. Эти представления, рас
пространенные в восточнославянской культуре, были известны 
и в Прикамье. Чтобы  избавиться от злы х духов, в деревнях по 
Верхней Виш ере и Я йве во время цветения хлебов стреляли  из 
руж ья на полях  (К расновиш ерский, А лександровский рай о
ны ) 89. К алендарны м  м иф ологическим  персонаж ем в данном  
случае предстает полудница, гуляю щ ая по п о л я м 90. О дной из 
ф ункций этого духа является охранение посевов 91.

Сакральность периода обусловила и приуроченность к нему 
некоторы х гаданий, соверш аемых в цветущ ем поле. В ыйдя в 
рожь, слуш ая, как ш умят хлеба, мож но было «заветить», какой 
будет год, урож айны й или голодный: «Слуш али, слыхала, как 
ш умит хлеб, какой урож ай будет, какая жизнь. Пойдеш ь в поле, 
зайдеш ь в рожь. Рож ь-то ведь раньш е вон вырастет выш е тебя» 
(Ю рлинский  район, д. О синка); «С луш али во ржи, если услы 
ш иш ь рж ание коня — год будет урож айны м » (К арагай ски й  
район, д. М усонкино). В северо-западных районах П рикамья бы
товал и несколько иной способ гадания по ржи: цветущ ий коло
сок клали  за ухо, если он по дороге расцветет, «опустит белые 
ленточки — ж елание исполнится» (К арагайский район, д. М у
сонкино). П одобны е гадания во ржи, такж е приуроченны е к 
Цветью, известны  русским в Вятском к р а е 92.

В тех районах, где бы товали представления о Цветье как 
особом летнем периоде цветения хлебов, он соотносился с зи м 
ними С вятками. В северо-западных районах П рикам ья Цветь- 
ем такж е назы вали святочный период. Время перед Рождеством 
с 25 декабря до 7 ян варя здесь обозначали Травяное Цветье (К а
рагайский район, д. Ст. П аш ня). По погоде этого периода зам е
чали, каким будет лето. С вяточная неделя от Рож дества до К ре
щ ения называлась Хлебное Цветье. Если в это время валил снег, 
вери ли , что в новом  году будет м ного хлеба (К ар агай ски й  
рай о н ); «В д екабре Т равян ое Ц ветьё. П огода будет такая , 
как летом, когда цветет трава» (Ю рлинский  район, д. Елога); 
«А с Рож дества до К рещ енья — Хлебное Цветьё. Вот хлеба цве
тут. Когда деревья в инее — это назы вается Цветьё» (Ю рли н 
ский район, д. О синки). Подобное сопоставление летней и зи м 
ней погоды бытовало и в других районах, где не знали о Цветье



224 Русский народный календарь в Прикамье

как особом периоде. В с. В ильгорт Ч ерды нского района счита
ли, что «если между Рож деством и К рещ ением иней на елках 
или  безветрие, то урож ай рж и долж ен быть плохим, так как 
безветрие соответствует периоду цветения ржи. А рожь при без
ветрии не получает полного оп ы лен и я»93. О тож дествление двух 
периодов года, зимнего и летнего, связано с достаточно древни 
ми представлениям и о двучастной структуре года. В них сохра
няется противопоставление и сопоставление двух календарны х 
циклов — зимнего, святочного, и летнего, связанного с Троицей 
и И вановы м  днем, что объясняется и тем, что они приходились 
на важ ные даты в солнечном календаре — даты  летнего и зим не
го солнцестояния.

О Цветье как особом сакральном  периоде в русских тради
циях имею тся лиш ь отры вочные сведения 94. П одобные пред
ставления характерны  преж де всего для севернорусской зоны. 
П ротивопоставление летнего и зимнего периодов, представле
ны у ф инно-угорских и тю ркских народов П оволж ья и П риура- 
лья 95. Типологически пермские материалы  находят более всего 
параллелей как в севернорусских, так и в ф инно-угорских тра
дициях. С корее всего, данны й пласт представлений о летнем 
периоде Ц ветья мож но отнести к достаточно архаичным, в це
лом характерны м для зем ледельческих народов.

Во время цветения злаков, а иногда и колош ения хлебов в 
некоторых районах П рикам ья соверш али обход полей, который 
обычно назы вали «рожь смотреть», «рожь слуш ать», «ходить 
рож ь смотреть». В ремя обходов значительно варьировалось. 
В некоторых случаях их приурочивали к периоду цветения ржи, 
приходящ емуся на время П етровского поста, в других — совер
ш али уже во время колош ения злаков. В Верхокамье обходы 
полей приходились на период с И ванова до П етрова дня 96, они 
были коллективны м и. М олодеж ь с пивом и песням и обходила 
свои поля, иногда играла кругом, радовалась посевам, если они 
были хорош ими 97. В Ю рлинском  и Карагайском районах хож 
дение в поле сопровож далось гаданиями о будущ ей ж изни, уро
жае. В О черском районе обход полей не был ритуализирован: 
«Х одили смотреть, ходили старики пожилые. Знаю , что у нас 
бабуш ка ходила: «Я схожу, рожь ш ибко расцвела, говорят, да 
погляж у».— «Ну, сходи, да принеси хоть колоска два, мне пока
ж и»,— дедуш ка говорил» (О черский  район, с. Кулики); «Х оди
ли рожь смотреть, как колос наливается. Парами ходили» (О чер
ский район, с. Токари). Обход полей был известен в П рикамье 
далеко не повсеместно и локализовался исклю чительно в за-
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падны х районах региона. Традиция обхода полей в П рикамье 
имеет некоторы е отличия от других регионов. Как отмечаю т 
исследователи, обходы полей у русских приурочивались пре
имущ ественно к весеннему периоду, и обычно входили в ком п
лекс обрядности П асхи и В озн есен и я98. В пермских традициях, 
где были известны  подобные обходы, они приурочивались к 
более позднему периоду и, как правило, соотносились со вре
менем цветения хлебов, а иногда и с более поздними сроками. 
Н а русском и на славянском  материалах достаточно отчетливо 
прослеж ивается связь подобных обходов с культом плодоро
дия " , со стремлением обеспечить «лучш ий урож ай» 10°. П ерм 
ские м атериалы  такж е раскры ваю т их продуцирую щ ую  сим во
лику. Н а это указывает, например, участие в них молодежи, им е
ющей в народной культуре особый, продуцирую щ ий статус 10t. 
С другой стороны, само «хождение в поле», как показы ваю т и с
следователи, обладает продуцирую щ ей символикой, а «смотре
ние» — апотропейной 102. С охранением , охранением  посевов 
объясняется и традиция «стрелять на полях», известная в неко
торы х районах. Еще один из обрядовы х элементов обхода по
лей, известны й в П рикамье,— гадания в поле, обычай «слуш ать 
рожь», связы ваемы й с возмож ностью  заглянуть в будущее.

Д ругой вариант обхода полей в летний период связан с мо
лениям и  и крестными ходами, соверш аемыми в престольные 
или другие местночтимые праздники, чаще всего в Девятую  п ят
ницу, Седьмое воскресенье, Д евятое воскресенье, Д есятое вос
кресенье, Тихвинскую, И ванов день, П етров день и др. К рест
ные ходы и моления на полях соверш ались, «чтобы урож ай хо
рош ий был», «чтобы градом  не побило». О днако подобны е 
м оления на полях не являю тся специфичны м и для летних праз
дников, они приурочивались и к весенним, и к осенним циклам. 
П риведем несколько примеров: «В Седьмое воскресенье у крес
та близ озера служ или, чтобы на поле все родилось. Н е только 
служ или, гуляю т потом, молодеж ь гуляла, в этот день не ро- 
били, с гармонью  ходили» (О рд и н ски й  район, с. М едянка); 
«А в Петров день у нас, ниж е деревни была береза на лугах, боль
шущ ая, больш ущ ая, и прямо такая кудрявая. И  в Петров день 
под эту березу сносили иконы и молилися, чтоб Бог урож ай дал 
хорош ий, чтоб градом не выбило, градом особо чтоб не выбило, 
от всякой стихии» (О черский  район, с. К улики). И нф орм ация 
о подобных м олениях известна во многих районах П рикамья. 
Больш ая часть крестных ходов в летний период приходилась 
на время Петровского поста: «За время П етрова поста попы хо-
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ДИЛИ по полям, просили дож дя и хорошую погоду, хотя эти хож 
дения бывали в разное время в течение лета, но все же больш ин
ство их падало на П етров пост» 103. К рестны е ходы и моления, 
соверш аемые в этот период, как весенние и осенние, имеют бо
лее ш ирокие ф ункции , неж ели рассм отренны е нами обходы 
полей, призванны е обеспечить урож айность. О беспечение уро
ж айности и защ ита хлебны х полей — лиш ь одна из составляю 
щих проводимы х молебнов на полях. В самих народных объяс
нениях мотивов крестных ходов мы встречаем такие варианты, 
как обеспечение урож айности и защ ита посевов, а такж е пре
дупреж дение стихийны х бедствий, града, засухи, вихря, «чтобы 
волки скот не задирали» и т. д. Более ш ирокие ф ункции  крест
ных ходов и молебнов определяю тся и тем, что они соверш а
лись не только на полях, но и в других пространственны х л оку
сах: на ключах, на реке, на лугах. Обход засеянны х полей, как 
правило, явл ял ся  либо основной, либо лиш ь одной из составля
ющих крестного хода. Крестные ходы и молебны на поля, у обет- 
ных крестов, как показы ваю т этнографические материалы, при 
званы  бы ли освятить пространство, освоенное в ходе х о зяй 
ственной деятельности человека 104.

Дожди и грозы. «Грозность» летних праздников

Х арактерной особенностью  летнего периода народного ка
лендаря русских П рикам ья является целый комплекс представ
лений, связанны х с грозами и дож дями. О собенности воспри
яти я  времени второй половины  лета, от И ван ова/П етрова до 
И льина дня, определяю т мифологические представления о при
роде грозы. Н ародны е характеристики этого периода такж е ха
рактеризую т его «грозным»: «С П етрова до И льина — грозные 
дни» (О ктябрьски й  район, с. Р. Саре). Эпитетом «грозный» на
делены  в П рикамье все без исклю чения летние праздничны е и 
почитаемы е дни: Девятая, Петровская, Ильинская пятницы, 
Иванов день (07.07), Петров день (12.07), Прокопьев день (21.07), 
Ильин день (02.08), день Кирика и Иулитты  (28.07), день почи
тания иконы Божьей Матери Неопалимая Купина (11.07), ка
нун И льина дня (01.08), суббота накануне И льина дня — Иль
инская суббота, а такж е Ильинская и Грозная недели (недели 
накануне и после И льина дня). С этим периодом связаны  и 
п редставлен и я о страш ны х, «грозны х», «воробьины х» или  
«стрелиных» ночах, игре ночных грозовых зарниц — калинни
ков. М атериалы  по другим  регионам  несколько расш иряю т
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число «грозных» праздников. К «грозным» относились и день 
Марии Магдалины (0 4 .0 8 )105, и день Святого Пантелеймона
(3 0 .0 7 ) 106; и день Смоленской Божьей Матери (3 1 .0 7 )107. П ри 
ведем некоторы е примеры «грозных» календарны х дат и свя
занных с ними представлений.

Иванов день: «И ван Грозный, 7 июля. И ш ибко была гроза 
страш енная. Как-то давно метали сено в И вана Грозного, и м у
ж ика одного убило» (К уединский район, д. А льняш ); «Дом тут 
был. С таруш ка жила, ребята у нее на плотине робили. Так она 
их на И ванов день заставила двор перебирать. Сама в кухне си 
дела, радио было невыключенное. Гроза была, дак весь косяк 
расхиляло, у нее гребенка в голову ушла, убило ее, в борозду 
закапы вали — не ожила» (С оликам ский  район, с. Городище).

Петровская пятница: «Всегда в Петров день или в пятницу 
до него, в Петровскую  пятницу, гроза бывает. Это петровские 
полони. Эту грозу Бог повелел» (Е ловский район, д. Крю ково).

Неопалимая: П очитание праздника отмечено в П рикамье 
только в С ылвенско-И ренском поречье (К иш ертский и С уксун
ский районы ). Там, где он был известен, его считали «грозным»: 
«С егодня п р азд н и к  — Н ео п али м ая  П р есвятая  Б огород и ц а
(11 .07) . Робить нельзя, а к вечеру гроза долж на быть. Каждый 
год в этот день гроза, дождик. Так полож ено по Бож ьему делу» 
(К иш ертский район, с. О синцево). В С уксунском районе в этот 
день не топили печи: «Н еупалимая, печи не топят в этот день, 
чтобы не сгореть, пожаров не было. Н еупалим ая Купина Бож ья 
М атерь» (С уксунский район, д. К иселево).

Петров день: «Петров день редко без грозы обходится, П ет
ров день — грозный. Грозы идут» (К уединский район, с. Бик- 
барда); «М уж ик с бабой пош ли в лес в Петров день. Баба сказа
ла, нет, не пойдем, не пойдем в лес. М уж ик сказал, надо поехать 
дрова рубить. Уехали в лес, а у них дом пятистенны й был. Д ети 
остались одни, залезли в чуланку, заж гли, и дом сгорел. Одна 
корова осталась. Все сгорело. Вот он такой, Петров день. Оста- 
лися нагиш ом в Петров день» (Б арды м ский  район, д. Зязелга).

Прокопьев день: «П рокопий — гроза всегда бывает» (К рас
новиш ерский район, д. Бахари); «П рокопьев день грозной, сено 
не мечут. В колхозе две бригады метали. Семь стогов сметали, 
поехали домой. Через лог переехали — все сгорело» (О ктябрь
ский район, с. Бияваш ); «П рокопьев день, он больше грозной 
бывает. П ош ла по клубнику, не знала, что праздник, гроза быст- 
рущ е накатилась — П рокопий Грозной» (О ктябрьский  район, 
с. П етропавловск).
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Денъ Кирики и Улиты. «Грозные, вот К ирики и Улиты, гром 
шибко гремит дак» (Ю рлинский  район, д. Ч ерная); «К ири ки — 
Улиты. О ни тоже сердито живут. С тирать да, че да нельзя» (Ю р 
линский район, д. Елога).

Ильинская неделя: И льинская неделя считалась временем 
сильны х гроз: «Это неделя-то, И льинская-то, она самая дож д
ливая и грозная ж ивет» (Ю рлинский  район, д. Келич).

Ильинская пятница: «И льинская пятница тож е грозная бы 
вает» (Е ловский  район, д. Крю ково); «Кирики-У литы, И льи н 
ская пятница, они тоже сердитые живут. О дна ж енщ ина пости
ралась, полы помыла, гром ударил, и убило ее» (Ю рлинский  
район, д. Елога).

Ильин день: «И льин день — грозный день» (Куединский рай
он, с. Бикбарда); «Работать нельзя в И льин день до полдёнки. 
М ы как-то жали, тут грянуло, и суслон сгорел» (Гайнский рай 
он, д. П лёсо); «А вот это, сколько раз помню, И льин день всегда 
вот обычно гроза бывает. И вот небо чистое, чистое, и ниоткуда 
собирается туча, и пойдёт гроза, и дождь прольёт и пройдёт и 
гроза, и всё» (С уксунский  район, с. Клю чи).

Грозная неделя: «П осле И льина дня Грозная неделя живет» 
(Ч ерды нский  район, с. К ольчуг).

П ри всей многочисленности «грозных» праздников, боль
шинство из них связы вается с представлениями об И льином дне 
и Илье-пророке. Этим мож но объяснить бытование в Прикамье, 
как и в других русских регионах, календарного терм ина «И ль
инский месяц» для обозначения ию ля — августа в значении 
«грозного» месяца. «Грозность» летнего периода несомненно 
обусловлена не только природным и особенностями, но и слож 
ными м иф ологическим и представлениями, связанны м и с гро
зой, «грозным» периодом в календарном  цикле праздников и 
почитаемых дней.

В П рикамье были распространены  представления о «бо
ж ественном» происхож дении грозы в почитаемые «грозные» 
праздники, о грозах в И льин и Петров день говорили: «Эти 
грозы Бог повелел» (Е ловский  район, с. Крю ково), отмечали, 
что «в Н еопалимую  каж дый год в этот день гроза, дождик, 
так полож ено по Бож ьем у делу» (К иш ерский район, с. О син- 
цево).

Х арактерная особенность «грозных» праздников — строгие 
запреты  на вы полнение различного вида работ в эти дни и суро
вость наказаний за наруш ение запретов. Чащ е всего распрост
ранены запреты  на работу в поле, прежде всего уборку сена, ре-
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же — на жатву. О днако их спектр достаточно широк. «В И льин 
день старики сено не метали. Если, говорят, в И льин день сено 
смечут — обязательно сгорит» (К уединский район, д. Китрю м). 
«В И льин день даже не жали. Спаси Бог в этот день жать, боль
шой праздник. Н аним ались жать, дак даже по найму в И льин 
день не работали» (К уединский район, д. Трегубовка). С чита
ли, что «в И льин день работать нельзя, а то урож ай побьет гра
дом» (К уединский район, д. Китрю м). «Даже по малину не хо
дили в лес, говорили, стрела по лесу летает — нельзя» (К уедин
ский район, д. И скильда). В Ю рлинском районе не вы полняли  
вообще никакую домашнюю работу: «В эти дни стираться, мыть
ся нельзя» (д. Елога). Подобные запреты и представления встре
чались у русских других регионов 108. Н апример, в В оронеж 
ской губернии в день святого Пантелеймона (27.07 ст. ст.) и 
Смоленской Божьей Матери (28.07 ст. ст.) не косили и не убира
ли ни сено, ни хлеб. Считалось, что м олния сож жет и хлеб, и 
сено, собранные в эти дни. В Курской губернии дни К ирики и 
Улиты, И льи и П антелеймона считались «грозными», в эти дни 
не производили никаких работ 109.

С трогие запреты  на работу в эти дни, суровое наказание за 
их наруш ение определили «строгость», «сердитость» как празд
ников, так и святых, которым они посвящены: «Грозные дни, они 
сердитые ж ивут» (Ю рлинский  район, д. Елога); «А все гово
рят — И лья Грозный, Сердитый» (К уединский район, д. К ит
рю м); «И л ьи н  день строгой , головеш ку  п одсунуть мож ет» 
(К уединский район, д. С тепановка).

Рассказы  о суровом наказании за наруш ение запрета рабо
тать в «грозные» праздники ф иксировались в П рикамье повсе
местно: «И ш ибко была гроза страш енная. Как-то давно метали 
сено в И вана Грозного, и м уж ика одного убило» (К уединский 
район, д. А льняш ); «В П рокопьев день такая погода хорош ая 
была. Сосед поехал, сгреб сено, сметал, стог больш ой сметал. 
Через час — он ушел только домой — и его все как ударил, все 
сено и сгорело — молнией» (О ктябрьский  район, с. Бияваш ); 
«И льин день — сердитый день. О дин муж ик вез сено, года три 
назад, и раньш е не работали в него, искра от трактора попала в 
сено, и загорелся воз сена» (О черский район, с. Токари). Как 
показываю т приведенные примеры, многочисленны и вариатив
ны способы наказания за наруш ение запретов. К наиболее час
тым следует отнести пораж ение молнией, пожар от молнии. 
Реж е встречаю тся свидетельства о появлении у наруш ивш их 
запрет физических недостатков: «Пошел дед мой на И льин день
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рожь жать, да как грянула гроза, и его глаза закры лись. О слеп 
на две недели» (К уединский район, д. Тапья).

Целый комплекс поверий связан с представлениями о «гроз
ных» святых, которы ми выступаю т в пермских традициях свя
тые Егорий, Петр, И лья, П рокопий, а такж е И ван  и Конон. 
В больш инстве случаев «грозность» связы валась лиш ь с И ль- 
ей-пророком: «Говорили И лья, И лья-пророк по небу катается» 
(О черский  район, д. К иприно); «И лья-пророк, где телегу про
волок, там и гремит, там на телегах и молния» (Ю рлинский  рай 
он, д. О синки); «Гром гремит — на небе И лья-пророк видно про
волок» (Ю рлинский  район, д. Елога); «А все говорят — И лья 
Грозный, Сердитый, он объезж ат на своей колеснице свои вла
дения» (К уединский район, д. Китрюм); «Это И лья-пророк едет 
на своей колеснице, и на четырех конях, а он так, он по небу ез
дит, кони у него такие, знаш, копы та у них подкованы  золотом, 
искры  летят. Это, значит, молнии летят» (С оликам ский  район, 
д. П оловодово). П одобные представления были известны  по
всем естно как  в П рикам ье, так  и в других восточ н ославян 
ских традициях, и проанализированы  в этнографической лите
ратуре ио.

И зв естн ы  про И л ь ю -п р о р о к а  и «ш утли вы е»  леген ды . 
В с. Ключи Суксунского района так рассказы вали о «немину
емых» дож дях во время сенокоса: «Бог позвал И лью -пророка 
к себе и говорит: «Д авай  лю дям  дож дя там, где просят!». 
А И лья-пророк старый был, глуховат, услыш ал: «Давай дож дя 
там, где косят!». П оэтому когда сенокос, всегда дождь идет». 
С вязь с грозой и громом святого Егория и Егорьева дня (весен
него) прослеж ивается в поверьях, что «первая гроза бывает 
около Егорьева дня» (Ч айковский район, д. Кемуль), как и связь 
К ононова дня с предупреж дением грозы  и града.

П редставления о «грозных» святы х П етре (реж е — П етре и 
П авле) и И лье связы вается  с почи тан и ем  П етрова и И л ьи н а  
дней: «Да, на П етров и на И льин  день всегда гроза бывает. Это 
П етр да И лья сердятся. И кто им неугоден, кто из лю дей их рас
сердил, того уж наказы ваю т — м олнией да громом» (Е ловский  
район, с. К рю ково); «С П етрова дня до И льина Петры и П авлы 
ездят на колеснице, и гром гремит» (Ч ай ковски й  район, д. Коп- 
телы). Русские Вятского края такж е считали, что «в Петров день 
гроза — П етруш а на телеге катается. С ердиты й праздник» ш .

Гораздо меньш е примеров, рассказы ваю щ их о «грозных» 
святы х П рокопие и И ване. Н аим енования П рокопий Грозный, 
И ван Грозный можно рассматривать как относящ иеся к святым,
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так и к праздникам, им посвящ енным, которые часто получали 
персонифицированное название святого: Иван, Петр, Прокопий, 
И лья. Н емногочисленны е приведенные примеры говорят, ско
рее всего, о распространении представлений, связанны х с И ль- 
ей-пророком , на «соседних» (согласно календарны м  срокам  
празднования посвящ енных им дат) святых Ивана, П етра и П ав
ла, П рокопия. Об общих элементах свидетельствуют, в частно
сти, и особенности обрядности П рокопьева дня, которая повто
ряет обычаи, связанны е с И льины м  днем ш .

«Грозными» считаются исключительно «мужские» праздни
ки: Иванов, Петров, П рокопьев, И льин дни. «М ужской» харак
тер праздника закреплен и в соотнош ении «грозные» святы е и 
кони ш . Все «грозные» святые «на конех ездят»: «Вот быват Его- 
рий 6 мая... Егорий храбрый ездит — и гром гремит, до П етрова 
дня; Потом Петр и Павел ездят до И льина дня. А после уж И лья 
ездит» (Ч айковский район, д. К. Ключ). А ктуализация темы коня 
происходит и в загадках о громе: «Конь бежит, зем ля дрожит» 
(гром); «К обы ла зарж ет на Турецкой горе, жеребец откликнет
ся на С ионской горе» (г р о м )114.

П очитание именно «мужских» праздников в летний период 
от И ван ова/П етрова до И льина дня позволяет говорить и обо 
всем этом периоде, второй половине лета, как о «мужском» пе
риоде. В этнографической науке уже высказывались мнения, что 
восточнославянская обрядность характеризуется последова
тельной сменой «женских» и «мужских» периодов 115. В. Г. Х о
лодная на основе анализа христианских легенд о святы х Петре 
и Павле, почитании П етрова дня, их обрядовой наполняемости 
в традициях западных украинцев такж е отмечает, что Петров 
день характеризовался наступлением «мужского» времени И6. 
Н а русском материале «мужским» периодом считается время 
летне-осенних праздников 117 либо ранне-осенних 118. О днако 
«мужской» статус этого периода не соотносится исследовате
лям и  с его «грозностью», что, по нашему мнению, такж е опре
деляет «мужской» его характер.

П редставления о дом инировании «мужского» или  «ж ен
ского» начала, определении места периода «грозных» праздни
ков в системе народного календаря связы ваю тся и с представ
лениям и о календарны х периодах как о периодах человеческой 
жизни. Т. А. Бернш там так определяет полоясение летнего пе
риода: «К И ван ову  дню  (и н огда к П етрову) закан чи вались  
обряды «проводов весны», символически воспроизводящ ие про
воды девичества на первом этапе свадебного ритуала. Состоя-
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ние зем ли — нивы — в короткий период лета (от И ванова — П ет
рова дня до И льи  — У спения) как бы соответствовало берем ен
ности нивы -молодухи» 119.

А ктуализация «мужского» начала в этот период не случай
на и мож ет быть объяснена м атериалами как календарной, так 
и семейной обрядности. «Грозные» праздники соотносятся со 
временем заверш ения цветения хлебов и являю тся необходи
мым условием  их созревания. Об этом, возможно, свидетель
ствую т представления об особом периоде в конце ию ля — ав
густе, связанном  с зарницами, всполохами, м олниям и без гро
ма — времени, когда «калинники играют», «калинки играют», 
«зарницы  играют»: «К алинники играю т уж  больно тогда, когда 
лето кончается — молонья сверкает, а грому нет»; «калинники 
играют, когда рож ь жнут, хлеба уж  поспеют» 12°. И гра зарниц 
связы валась с вы зреванием  хлебов: «К алинники хлеба зорят»; 
«В калинники  — хлеба лучш е спеют». Э тимологическое значе
ние слова «играть» вклю чает синонимию  понятий «играет» — 
«брачуется» ш . О связи  с плодородием свидетельствую т и сла
вянские материалы, согласно которы м с летом у македонских 
болгар соотносились представления об особом брачном врем е
ни 122. В П рикам ье отмечен и другой терм ин для обозначения 
этого времени — хлебодары, хлебозары: «Хлебодары — перед 
И льины м  днем, небо откры вается, делается светло-светло, и 
вроде как пение слыш но» (К унгурский район, с. К алинино). 
П ри этом иногда отмечается, что небо раскры вается «при ча
стых грозах» 123.

Н екоторы е параллели  мож но наблю дать и при сопоставле
нии «грозного» периода лета с семейной обрядностью . Если 
принять во внимание, что период от И ван ова/П етрова дня до 
И льи /У сп ен ия соответствует беременности нивы  124, соответ
ственно зем ля в этот период (как  и берем енная ж енщ ина) нуж 
дается в особой защ ите, охраняется системой многочисленны х 
предписаний. С ней мож но связы вать ш ироко распространен
ные п редставления о пораж ении м олнией нечистой силы  125. 
О дин из примеров подобных поверий: «Н е надо веш ать летом 
занавески на окна. К олды гроза, тут-де ш иш и заплетаться, боль- 
ш е-де вью тся, в их м олн и я  и попадет» (Ю р ли н ски й  район, 
д. О синка). С пораж ением  нечистой силы связаны  и некоторы е 
поверья о «воробьиной» ночи 126, известной  в П рикам ье как 
« воробьиная» или «стрелиная» ночь, о ночах с сильны ми и про
долж ительны м и грозами, и такж е связанной с периодом от П ет
рова до И льина дня: «В Петров день всегда стрелины е 127 грозы
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бывают» (Е ловский район, с. Крюково); «Н акануне И льина дня 
воробьины е грозы бывают, это когда всю ночь гроза страш ная 
идет» (К уединский район).

С вязь с культом плодородия прослеж ивается и в обрядовых 
песнях, в которых И лья выступает помощ ником землепаш ца, 
покровителем  многих сельскохозяйственны х работ 128. В при- 
камских материалах такж е отраж аю тся следы подобных пред
ставлений. В текстах подблю дных гаданий И лья «ходит по по
люшку», «считает И лья суслончики». И сследователи В. В. И ва
нов, В. Н. Топоров, реконструируя древние м иф ологические 
представления о боге грозы и его противнике, такж е отмечают 
возмож ность преобразования м иф а в связи с комплексом пред
ставлений о плодородии 129.

«Грозные» дни, как правило, образуют пару муж ской — ж ен
ский. К «женским» праздникам  следует отнести Петровскую  и 
И льинскую  пятницы, И льинскую  субботу, день почитания Н ео
палим ой Купины Бож ьей М атери перед П етровы м днем. Н а 
«женские» дни также распространялись запреты на работу в этот 
день. О днако в противополож ность «муж ским» дням, «муж 
ским», «грозным» святым, «женские» выступаю т защ итникам и 
от грома и молнии, пожара. В текстах о двенадцати почитаемых 
пятницах в году, ш ироко распространенны х в Прикамье, в част
ности, о девятой, Ильинской, пятнице отмечается: «Кто чтит пят
ницу перед И льины м  днем — от смерти, от молнии спасен бу
дет». П очитание праздника Н еопалимой Купины, выполнение 
запретов, предписанны х на этот день, такж е спасает от пожара. 
Н еопалимой Купине молились, прося о защ ите дома и скота от 
пож ара и молнии. В случае пож ара с образом следовало обойти 
вокруг горящ ей постройки, чтобы огонь «утих», «отошел». П о
добные поверья были известны  в П рикамье повсеместно, как и 
у русских других регионов 13°.

М атериалы  по славянским  традициям  такж е указываю т на 
это. Сербы, например, называю т Богородицу О гненной М ари
ей и считаю т ее сестрой И льи-громовитого. П очитание О гнен
ной М арии приходится на время перед И льины м  днем 131. С ле
дует лиш ь отметить универсальность представлений, основан
ных на оппозиции м уж ской/ж енский. П онятия «гром» и «мол
ния» в русском язы ке такж е соотносятся с двум я началами — 
муж ским и женским.

«Защ итникам и» от дож дя и града выступаю т не только 
«женские» образы. Часто в молитвах от грозы обращ аю тся и к 
«мужскому», и к «женскому» святым: «Господь Бог, М атерь
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С вятая Богородица, спаси, сохрани» — это от грому, от грозы, 
уйду за печку, там вот и говорила» (Ю рлинский  район, д. Та- 
волож анка).

Защ итникам и  от грозы считаю тся и другие святые, к кото
рым обращ ались с м олитвами в случае грозы, чаще всего это 
И лья-п ророк, в некоторы х случаях  — Н и колай  Ч удотворец, 
И осиф  П рекрасны й 132.

О дними из характерны х для «грозных» праздников П етро
ва и И льина дней в некоторы х традициях П рикам ья были за
преты на употребление молока, дойку коров. Н а первый взгляд, 
они ничем не мотивированы . П етров и И льин  дни не входят в 
число постных дней. Наоборот, в ряде традиций в П етров день 
было принято разговляться молоком. Записи  подобных пове
рий хотя и немногочисленны, но известны  в различны х рай о
нах П ермской области, что исклю чает их случайны й характер. 
В д. Белово Киш ертского района отмечали: «У нас говорят, П ет
ро корову унес — в П етров день не едят молосное». В других 
случаях отмечали: «В праздник Петры и Павлы молосно не едят» 
(Н ы твен ский  район, с. Г ригорьевское)133. С читали, что «в П ет
ров день н ел ьзя  корову доить — грех» (Ю р ли н ски й  район, 
д. Ч ерная). П одобны е запреты  актуализировали сь на И льин  
день: «И льин  день постный, на И льин  день молоко не едят» 
(Ч ернуш инский  район).

В поверьях о грозе известны  и другие сюжеты, связанны е с 
молоком. Считали, что «во время грозы молоко быстрее скиса
ет». Распространенным в П рикамье следует считать поверье, что 
пожар от молнии следует туш ить только молоком: «Говорят, от 
молнии загорит, ничем не зальеш ь, заливать мож но только м о
локом» (Гайнский район, д. П лёсо). Русские Ю сьвинского рай 
она считали, что во время первого грома «чем глубж е воткнуть 
палец в землю, тем больш е сливок будет на молоке у коровы». 
С вязь коровы с представлениям и о природе грозы  и грома про
слеж ивается и при анализе русских загадок: «Тур ходит по го
рам, турица по долам. Тур свистнет, турица мигнет» (гроза, гром 
и м олния); «Ревнул вол за сто сел» (г р о м )134.

Н а славянском  м атериале исследователями неоднократно 
выдвигалось предположение о м етафоризации «тучи — корова», 
«дождь — молоко небесных коров» 135. Как отмечает Н. И. Тол
стой, «это представление не выраж ено явно, а реконструирует
ся из ряда поверий...». Так, белорусы считали, что «если в В ели
кий  четверг идет дождь, то будет много м олока у коров» 136. 
И звестны и другие примеры, доказывающ ие подобные представ-
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ления 137. Соотнесение «дождь — молоко» было характерно для 
м иф ологии и других индоевропейских народов 138. Бы тование 
подобного рода представлений в контексте «грозных» праздни
ков связы вается с мифом о боге грозы, согласно реконструкци
ям  которого бог грозы освобождает скот, закры ты й покровите
лем подземного мира 139.

В приведенных нами поверьях о молоке, связанны х с гро
зой и «грозными» днями, скорее всего, запреты  на его употреб
ление направлены  на предотвращ ение грозы и дождя. Запретом 
употребления молока в «грозные» праздники, исклю чается и ве
роятность грозы, дож дя (и, как следствие, петровской и ильин- 
ской поводи). Соблю дение поста во время И льинской  пятницы  
такж е позволяет избеж ать смерти от грозы.

О бращ аясь к реконструкции миф ологических представле
ний, связанны х с природой «грозного» периода лета, «грозных» 
праздников, следует отметить, что сущ ествую т и другие суж де
ния относительно рассматриваемого периода лета. С. А. Тока
рев, исследуя религиозно-м ифологическую  картину мира вос
точнославянских народов, видел особенность летнего периода 
лиш ь «в повы ш енном внимании к летним грозам и дождям, от 
которы х зависела судьба их урож ая» 14°. Т. А. А гапкина такж е 
отмечает: «Следующ ее за весной лето (точнее, вторая половина 
лета, на которую  приходится сбор урож ая), наступающ ее после 
того, как природа прош ла пик своего вегетативного развития, 
с точки зрения его места в традиционном календаре, выглядит, 
пожалуй, самым бедным и отмеченным лиш ь приметами пого
ды, сущ ественными для периода жатвы, а такж е м ногочислен
ными праздниками и запретами, призванны м и уберечь урож ай 
от стихийны х бедствий (пожаров, засухи, града)» 141.

С защ итой урож ая в летний период можно связы вать целый 
ряд представлений о природе «грозных» праздников, прежде 
всего запреты  на работу в этот день, на употребление молока в 
П етров и И льин дни (основные «грозные» праздники) и т. д. 
О пасность «грозного» периода как для человека, так и в пер
вую очередь для будущего урож ая наш ли отраж ение в поверьях 
о наводнении, выходе рек из берегов во время летних гроз — по
води: «Б ольш ая гроза, а потом  наводненье. Это назы вается 
поводьё» (О синский  район, с. Гамицы). С летним периодом в 
П рикамье связы ваю тся ивановская, петровская, ильинская, 
р еж е—успенская/госпожинская поводи: «Ивановская, петров
ская, вот сейчас ильинская поводь долж на быть» (К арагайский 
район); «К П етрову дню обязательно бывает петровская поводь,
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поднимается в реке вода от дождей, а к И льину дню — ильин- 
ская поводъ, к Госпожинкам — госпож инская поводъ» (Гайн- 
ский район, д. Плёсо); «О бязательно перед И льины м  днем или 
после него ильинска поводь бывает, И лья воду спускает» (Елов- 
ский район, д. П лиш кари). В противополож ность весенней по
води — егорьевской (Е ловски й  район, с. Крю ково), которая по 
срокам связы валась с Егорьевым днем, с половодьем 142, летние 
поводи считались не благом, а наказанием.

С равнивая поверья о грозе в весенний и летний периоды, 
мож но наблю дать некоторую  противополож ность представле
ний об этих календарны х периодах. Если весной гроза, гром, 
дождь — это благо, способствую щ ее пробуж дению  земли, веге
тации растений (см. поверья о первом громе, например «до пер
вого грома трава не растет» и т. д . ) 143, то после И ван ова/П ет- 
рова дня это природное явление приобретает некоторы й «от
рицательны й» контекст. В период созревания хлебов гроза ста
новится уже источником опасности (например, града и поводи) 
для будущ его урож ая. «Грозный» период лета заканчивался в 
И льин  день. По народны м поверьям, после праздника И лья- 
п ророк утрачи вает свою власть над природой  144. С читали, 
что «после И льина дня грома не бывает» (К уединский район, 
д. С тепановка).

В рассмотренны х нами представлениях о «грозном» перио
де лета реализую тся две основны е идеи: с одной стороны, они 
связаны  с культом плодородия и направлены  на обеспечение 
урожая, а с другой — соотносятся с представлениями об опасно
сти, которая ему угрожает.

Засуха. Обряды, связанные с предупреждением засухи 
и вызыванием дождя

О дин из ком плексов весенне—летней обрядностей русских 
П рикам ья связан  с вы зы ванием  дож дя и предупреж дением за 
сухи. Эти обряды  известны  почти всем народам мира и отно
сятся к древнейш им  145. И звестны  они у восточнославянских 
народов, в том числе и у русских 146. О бряды  в случае засухи от
носят к окказиональны м , соверш аемым по мере необходимости 
лиш ь в засуш ливы е годы. Ц елый комплекс обрядовых действий 
весенне-летнего периода такж е направлен на предупреж дение 
засухи, а некоторы е ритуалы  напрямую  соотносятся с обряда
ми вы зы вания дождя, хотя и исполняю тся ежегодно в строго 
определенные даты, независимо от погодных условий.
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В П рикамье обряды, связанные с предупреждением засу
хи были представлены  в основном ритуальны ми обливаниями. 
В разны х локальны х традициях они могли приурочиваться к 
разны м календарны м датам, от Пасхи до П етрова дня. В неко
торых случаях обливания могли не связы ваться инф орм атора
ми с представлениями о предупреждении засухи и обрядами вы 
зы вания дождя, могли интерпретироваться иначе или совсем 
не мотивироваться. В ряде деревень южного П рикам ья облива
ния соверш ались в Троицкое Заговенье, которое здесь назы ва
лось Купальным воскресеньем: «Утром только раньш е вставали 
и всех водой обливали. Одного обольют, он хватает ведро и бе
ж ит других поливать» (Ч ернуш инский район, д. Коробейники). 
Рано утром обливаться водой у реки на Заговенье такж е было 
принято в Киш ертском районе 147. С вязь ритуальных обливаний 
на Заговенье с дождем показы вает поверья о дож дливом харак
тере праздника: «В этот день обязательно дождь шел. Говорили: 
«Господь дож дичка спустит» (О рдинский  район, с. М едянка). 
О б л и в ан и я  со верш али сь  и в день А граф ены  К упальницы : 
«С полудня, как только пригреет солныш ко, женские группы с 
ведрами, наполненными водой, зорко следят, не идут ли где муж 
чины, служ ащ ий с завода или мастеровой. Увидали и подкарау
ливают, и с головы до ног обкатят холодной водой зазевавш его
ся прохожего. И дет дьячок из церкви, и на его подрясник опро
киды вается несколько ведер колодезной воды, иначе нельзя — 
вода всем полезная в Аграфенов день» н8. В С ы лвенско-И рен- 
ском поречье обли ван и я приурочи вали сь ко всему периоду 
П етровского поста: «А вот говорят, навозы когда пойдут возить 
летом, и обливалися. Да, была эта шутка. Едут муж ики с наво
зом на лош ади, выбегут бабы, вылью т на него ведро воды, м у
ж ик ругается» (О рдинский  район, с. К. Я сы л); «Раньш е всякий 
хозяин вы возил навоз в поле. П арни возят, а девки идут на м ай
дан и шьют чего-нибудь, в ту пору и обливались водой, а если 
парень не сробеет, то и девку обольет, ее же водой. Это все в смех 
было. Ж арко было, шутили, поиграть надо. Парни не обижались, 
все в смех было» (О рдинский  район, с. К. Я сы л). В некоторых 
районах купания, обливания были приурочены к П етрову дню: 
«В этот день все купалися, все ш ли купаться. П рибегут обя
зател ьн о  после работы  и и скуп аю тся»  (О р д и н ск и й  район, 
с. К. Я сы л). С предупреж дением засухи связы вались и другие 
действия, в частности, обычай «чистить ключи» (Ч ернуш инс
кий район). Н а ключ ходили во второй день Заговенья, чистили 
источник и молились, «чтобы потом град урож ай не бил» 149.
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О бычай чистить колодцы  и источники в связи с предупреж де
нием засухи ш ироко известен славянским  народам 150. Ч истка 
родника и в других деревнях южного П рикам ья заканчивалась 
обливанием: «Родник станут чистить, его чистят и обливаю тся, 
когда вы чистят» (О ктябрьски й  район, с. Р. Саре).

Таким образом, в весенне-летний период обливания приуро
чивались ко многим обрядовы м циклам. И х такж е мож но и н 
терпретировать в связи  с ритуалам и вы зы вания дождя. О бли 
вания и в окказиональны х обрядах — один из распространен
ных способов вы звать дож дь в русских традициях 151.

О тдельны е обряды вызывания дождя соверш ались только 
в засуш ливы е годы, в отличие от описанны х выше, которы е 
устраивались каждое лето. Временем соверш ения окказиональ
ных обрядов был обычно период между Троицким Заговеньем  
и П етровы м днем. После П етрова дня, во время сенокоса, их, 
как правило, уже не соверш али. Как и в обычаях, связанны х с 
предупреж дением засухи, одним из эф ф ективны х способов вы 
зы вания дож дя считалось обливание: «Д ож дя долго нет, и ку 
паться побегут, брызгались, ты меня, я  тебя — баловня» (Куе- 
динский район, с. С. Ш агирт); «Д ож ж а нет — обливались. О бо
лью тся — и пойдет» (О ктябрьски й  район, с. Б ияваш ). О блива
н и я  я в л я л и с ь  и ч асть ю  д р у ги х  р и т у а л ь н ы х  д е й с т в и й , 
сверш аемых с целью вызвать дождь, частью крестного хода и 
м оления о дожде: «Раньш е на клю чике молебен был. Батю ш ка 
придет, если дож дя не было. После молебна обливались, всех 
ведь скидаю т в воду» (К уединский район, д. Губаны). С обли
ванием связано и окропление земли: «После службы водой брыз
гали  по зем ле березовы м и  веткам и » (Ю р л и н ск и й  район , 
д. О синка) или деревьев, стоящ их на месте моления. П одобные 
ф орм ы  обрядов отмечены  у русских различны х регионов 152. 
В основе ритуального обливания, направленного на вы зы вание 
дождя, как и в тех, которы е соверш ались с целью предотвращ е
ния засухи, леж ит идея им м итации осадков.

С амы м распространенны м  способом вы зы ван ия дож дя в 
П рикамье являлось  соверш ение молебна и крестного хода. М о
ление о дожде, как правило, проходило в поле: «В П етрово го- 
винье, когда засуха, на поля ходили молиться. И коны  носили, 
где рож ь посеяна. П омолятся, дож дик появится» (Ч айковский  
район, с. У ральское); «П оля святили, муж ики решают, м олить
ся или нет, идут в поле с иконами. М олятся о дожде. И  сразу 
дождь пойдет» (К уединский район, с. Бикбарда). Выбор поля в 
качестве пространственного локуса не случаен. П оле — про-
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странство, где соединяется природное (чуж ое) и рукотворное 
(человеческое), наделено символикой медиативного простран
ства. С другой стороны, именно пространство поля, освоенное 
в летнее время в процессе хозяйственной деятельности, в не
благополучны й период наруш ения природного порядка требу
ет больш ей защ иты. С этой точки зрения, показательно огора
ж ивание пространства, круга, соверш аемое в результате крест
ного хода или в ходе моления, связываемое с апотропейной сим
воликой. Часто крестным ходом обходили не только поле, но и 
все хозяйственны е угодья общ ины, соверш ая молебны  в не
скольких местах: «О т засухи по деревне и полям С пасителя но
сили» (Е ловский  район, с. Крю ково). О дной из форм молений 
в поле являю тся и крестные ходы и молебны о дожде и у поле
вых часовен, обетных крестов, характерны е для южных райо
нов П рикамья: «К рестик был, служ ить ходили. Вот дож дичка 
долго нет, пош ли на крестик пом олиться» (У инский  район, 
с. Воскресенск); «У каждой деревни в поле стояли крестики, ико
ны приносили, молились, если дож ж а нет, или наоборот дож 
дей много — вёдро надо» (О ктябрьский  район, с. Л идино). Тра
диция молебнов у полевых крестов была достаточно развитой в 
южном П рикамье 153.

Д ля соверш ения молебна выбирали такж е возвыш енности: 
«А раньш е молиться ходили на какую -то гору, чтобы Бог дож дя 
давал» (К уединский район, д. Китрю м); «Чтоб Бог дож дик дал, 
раньш е ходили на угор, Богу м олиться с иконками» (Ю рлин- 
ский район, д. Л обаново). И сследователи связы ваю т почитание 
гор, возвыш енностей с Ильей-пророком: «...одна из отличитель
ных черт его поклонения у всех народов — посвящ ение ему гор
ных вершин...» 154. В молениях о дожде, как правило, обращались 
к святом у И лье.

В П рикамье известны  лиш ь единичные сведения о проведе
нии молебнов о дожде в лесу. Так, старообрядцы часовенные 
именно в лесу соверш али моление о дожде: «В лес идем, на елки 
как полочки сделаешь, иконки поставишь. Канон И лье-проро- 
ку отмолиш ься» (Л ы сьвенский район, пос. Кын и окрестные де
ревни). Проведение моления в лесу следует анализировать лиш ь 
в контексте старообрядческих традиций. Лесное пространство, 
как закрытое, сакральное, недоступное, часто используется ста
рообрядцами для устройства кладбищ  и отдельных захороне
ний, для устройства скитов и келий. Проведение молений о дож 
де в лесу не известно в больш инстве русских традиций.

М оления о дожде часто соверш али у реки: «Дожжа долго
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не было — на речку с иконами ходили, молились. Все берут по 
иконе и идут м олиться на речку, чтоб дож ж  был» (К уединский 
район, д. Трегубовка); «Долго дож дя не было, пош ли на перекат 
(реки ) Богу молиться, чтобы Бог дож дя дал. М олились, в воду 
заш ли по щ иколотки, а потом обры знулися. П омолились, и на 
самом деле через два дня дож дь пошел» (К уединский район, 
д. М аркидоновка). О дним из вариантов следует считать обычай 
в случае засухи мыть иконы: «Если нет долго дождя, ходили с 
иконами на реку»; «М онасты рские на Каму ходили, там иконы 
моют прямо в воде, тряп ку возьм ут и стекла моют» (Гайнский 
р а й о н )155. В традициях ю го-западных районов П рикам ья м оле
ния о дожде соверш али на родниках: «Ходили, когда долго дож- 
ж ика нет. С тудены й ключ из зем ли идет, родничок, туда все хо
дили молиться с иконами» (Ч айковский  район, д. Кемуль); «Хо
дили на поля, там клю чик был. Говорили, вода святая. И кону с 
собой брали. И з церкви иконы  носили и молились. Вот дож ж а 
нет, вот и молились...» (Ч ай ковски й  район, д. О льховка). Часто 
м оления у водных источников совпадали с обходом полей. М о
ления о дож де у водных источников представлены  в культуре 
многих народов 15<3. У восточнославянских народов такж е дос
таточно часто водные источники использовались в обрядах вы 
зы вания дождя. Традицию почитания источников и соверш ения 
у них ритуалов вы зы вания дож дя исследователи относят к од
ной из самых древних 157.

В северо-западных районах П рикам ья часто при соверш е
нии молебна о дожде использовали ветви, деревца березы или 
проводили моление у дерева: «Х одили к березам, иконы  стави
ли» (О черский  район, с. Токари); «Д ля дож ж а м олилися в поле 
у березы» (О черский  район, д. П етраки). И з березовых веток 
иногда во время м оления сооруж али временный балаган: «Рань
ше полога были, полога натянут, иконы  снесут со всей деревни, 
у кого какие есть, и м олятся всю ночь. Тогда будто бы Бог даст 
дождика. С тавят туда веточки березовые. С рубят где-нибудь бе
резку, две или три в каж ды й угол березки ставили» (О черский 
район, д. Родино). В соседнем Балезинском  районе Удмуртии 
моление о дож де проводили на перекрестке дорог, где такж е 
устанавли вали  березки  158. В восточнославянских традициях 
такж е известны  ф акты  использования веток березы в обрядах 
предотвращ ения засухи и вы зы вания дож дя 159. И спользование 
березы  в обрядах, видимо, имеет определенную  м иф ологиче
скую основу. Береза связана с верхним миром, обращ ение к де
реву часто равноценно обращ ению  к божествам. В данном слу-
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чае актуализируется представление о березе как мировом дре
ве 160. С другой стороны, использование именно этого дерева в 
обрядах вы зы вания дож дя наводит на мысль о связи  с троиц
кой обрядностью, тем более что время проведения окказиональ
ных обрядов в случае засухи, как правило, непосредственно сле
дует за троицким. С другой стороны, некоторые элементы  об
рядов предупреж дения засухи приурочены и к троицкой обряд
ности 161. Соотнесение троицкой зелени и дож дя известно и на 
других примерах, таких как паремия «зеленый дождь», о дожде, 
идущем на Троицу, потопление троицкой березки в реке или дру
гом водоеме. О дним из элементов троицкого культа являлась и 
развернутая поминальная обрядность, элементы  которой так
же указы ваю т на связь с дождем. Н апример, представление о 
том, что на С емик и на Троицу всегда дождь, распространенная 
поговорка о том, что «на С емик старухи дождь наревут», и т. д.

М оления о дожде могли соверш ать и без выхода в поле, к 
роднику, реке. Н апример, в старообрядческих традициях О чер
скою  района их часто проводили в домах. Каноны о послании 
дож дя могли «отмолиться» в одиночку: «Я одна молюсь, кано
на два-три почитаю» (О черский район, с. Токари). В редких слу
чаях м оления соверш али и на огородах усадьбы: «В огородце 
м олились Богу, чтобы дождь дал. А то старухи были, они ведь 
далеко не проворят ходить-то» (О черский район).

Просьбы о дожде, как правило, обращ али к святому И лье- 
пророку: «М олились Илье. Х одили с иконами в поле» (Ч ай ко в
ский район, с. Сосново). П очитание И льи-пророка связы вали  с 
представлениями, что именно этот святой распоряж ается дож 
дем, что закреплялось и народными христианскими легендами: 
«До Х риста был И лья-пророк, который людей исцелял. Бы ла 
засуха, ж рецы не могли вызвать дождь. П ригласили Илью, был 
прием, и пош ел дождь. Тогда царь убил жрецов; и тогда взял его 
(И лью ) Бог на небо живым, а не мертвым» (Н ы твенский район, 
д. К арабай). П одобные народные легенды связаны  и с канони
ческими текстами ж ития святого 162. В других случаях м оления 
посвящ али Богородице или другим святым: «Богоматери м оли
лись, на третий день дождь пойдет» (К уединский район, д. Сте- 
пановка); «А чё, дож дя нету, бабы молились: «Батю ш ка Бог, 
Ангелы Господни, П ресвятая М ать Богородица, дай Бог дож ж а 
нам!» (Ю рлинский  район, д. Ч ерная).

Н есомненно, молебен, вынос икон, водосвятие, обращ ение 
к святы м позволяю т в больш инстве случаев говорить о хрис
тианском характере ритуала, имеющем определенные канони-
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ческие формы  проведения. О днако и в этом случае имели м е
сто характерны е локальны е особенности. И менно они позво
ляю т говорить не только о развитости самого ритуала м оле
ния, но и о сохранении достаточно архаичных представлений, 
связанны х с почитанием как отдельны х пространственны х л о 
кусов, свящ енны х деревьев, так и святых, которы м посвящ а
лись молебны. К рестны й ход и молебен могли сопровож даться 
и другим и ритуалам и вы зы вания дождя: «окроплением» зем 
ли, обливаниями, купаниями. Ритуальны е обходы села, полей, 
источников, сопровож давш иеся молебнами о дожде, как один 
из основны х ритуалов вы зы вания дож дя известны  русским по
всеместно 163. П одобные ф ормы  обращ ения к богам, м оления о 
дож де присутствую т и в культуре других народов, например 
м арийцев и удмуртов Урала, сохранивш их язы чество 164. Н е
многочисленны  свидетельства о ритуалах, соверш аемых с це
лью прекратить осадки. Ч ащ е всего в этом случае такж е совер
ш али молебен: «Богу м олились на полях, старуш ки ходили на 
поле, выйдут, помолиш ься, если долго дож ж ь летом живет, за 
рядит, и тож е Богу м олятся» (Ю рли н ски й  район, д. Ч ерная).

О дним из распространенны х способов вы звать дождь было 
обращ ение к ум ерш им  предкам . С огласно м и ф ологически м  
представлениям славян, умерш ие предки обеспечивают природ
ное равновесие, могут вы звать град, засуху 165. П одобные пове
рья такж е были известны  русским  П рикамья. П ричину засухи 
связы вали  с плохим обмы ванием  покойников: «Д ож дя долго 
нет — плохо покойников обмывали, говорят. А у нас еще и так 
говорят, если не обмыты, кто-то не обмыл вовсе — дак зато, го
ворит, наверное, дож ж а нету» (К уединский район, д. Китрю м). 
В О черском и Усольском районах считали, что «утопленники 
вы пиваю т в о д у » 166. В ю го-западном П рикам ье отмечали, что 
вызвать дождь можно, вылив «сорок ведер воды на могилу утоп
ленника, тогда дож ди начнутся» (К уединский район, д. Н. Тым- 
бай), полив «сорок м огилок на кладбищ е» (К уединский район, 
д. П ильва).

О дним из вариантов вы зы вания дож дя в восточнославян
ских традициях являю тся действия с зем новодны ми 167. К тако
вым в П рикамье мож но отнести поверье «убьешь лягуш ку — 
пойдет дождь», известное повсеместно. В Суксунском и Кишерт- 
ском районах бытовало такое объяснение этого действия: «Л я
гуш ки и змеи выпиваю т воду, поэтому убьеш ь лягушку, воду не 
выпью т — пойдет дождь». Единичны  сведения в русских рай о
нах П рикам ья о других действиях, направленны х на вызы вание
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осадков. В д. М огильниково Черды нского района считали, что 
дождь вы зы вает крик кулика. П оэтому в случае засухи крестья
не выходили в поле и им итировали крик птицы  168.

О кказиональны е ритуалы  по случаю засухи органически 
вписы ваю тся в систему весенне-летней календарной обрядно
сти. Ч асть из них, прежде всего направленны е на предотвращ е
ние засухи, входят в ком плекс праздников и обрядов. В обряд
ности вы зы вания дождя часто задействованы те же символы, что 
и в других весенне-летних обрядах. П риродно-клим атические 
особенности П рикамья, специф ика хозяйственного уклада, ви 
димо, были причинами того, что более разнообразные действия 
проводили в южных, земледельческих, лесостепных районах, где 
предотвращ ение засухи было актуальнее. И менно в этих рай о
нах известны  такие обрядовы е формы, как обливания с целью 
вызвать дождь, представления о связи засухи с умерш ими пред
ками. В то же время в Северном П рикамье оказзиональны е об
ряды  менее развернуты  и разнообразны  и в основном представ
лены  молебном о дожде.

Появление ягод и плодов.
«Первины»

П ервы й сбор и употребление ягод, грибов и растений пред
ставляю т целый ком плекс правил, запретов и представлений, 
связанны х с летним периодом, чаще всего с Петрова (12.07) до 
осеннего Иванова дня (11.09). Обычно они приурочены к празд
никам: Иванову дню (07.07), Петрову дню (12.07), Прокопьеву 
дню (21.07), Ильину дню (02.08), Иванову дню (11.09).

Одно из названий праздника И ванова дня (летн и й) в ю ж 
ных районах П рикам ья — Ягодобор, Иван Ягодобор — связы 
валось с началом сбора зем ляники  169. До И ванова дня запрещ а
лось употреблять в пищ у эти ягоды. О днако чаще всего этот зап 
рет был связан с П етровы м днем. До него почти повсеместно 
такж е не разреш алось употреблять в пищ у ягоды земляники: 
«Даже по ягоды  до П етрова дня не ходили...» (Ч айковский  рай 
он, д. Аманеево). В ряде вариантов до П етрова дня не ели ягоды 
в том случае, если в семье недавно был покойник,— «ему на том 
свете не дадут» (Д обрянский район); или не ели лиш ь те, у кого 
умерли родители: «До П етрова дня ягоды нельзя ись, родители 
у кого померли» (Ч айковский  район, д. Кемуль). Чащ е всего до 
праздника не разреш алось есть ягоды  матерям, у которых ум ер
ли дети: «П етров день, до этого дня нельзя есть ягоды  тем ж ен
щинам, у которы х дети умерли. А то там им (детям ) не дадут
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ягодки, а скажут, что все ваш и ягодки мать съела» (К уединский 
район, д. Еламбуй). И ногда запрет на употребление ягод распро
странялся на корм ящ их матерей: «До П етрова дня у кого дети 
маленьки, им тоже нельзя есть ягоды — молоко испортится груд
ное» (О ктябрьски й  район, с. Б и яваш ). П одобны е запреты  на 
употребление ягод были ш ироко распространены в русских тра
дициях других регионов 170.

Запрет на употребление ягод зем ляники  и клубники до сро
ка — не единственны й в целой системе запретов. Считали, что 
только с П рокопьева дня мож но начинать есть ягоды черемухи 
(К унгурский район). Запреты  на употребление малины  связы 
вались с И льины м  днем: «До И льина дня малину есть нельзя» 
(К уединский район, д. Р. Ч икаш и); только «на И льин день надо 
идти в лес, проведы вать малину» (С уксунский  район, с. Тис). 
Сроком, с которого начинали собирать и есть малину, мог быть 
и праздник Успения: «М алину до В оспож инанья не едят, тоже, 
если ребята умерли» (Ю рлинский  район, д. Ч ерная). О бъясне
ния запретов И льина дня часто повторяли петровские: «До И ль
ина дня м алину не едят у кого дети умерли — там не дают есть 
детям» (Ю рлинский  район, д. Б адья).

Подобные запреты  были распространены  и на овощи. Часто 
только с И льина дня начинали употреблять в пищ у «огородное»: 
«До И льина дня нельзя ничего рвать в огороде» (К унгурский 
район, с. К алинино); «С И льина дня копать начинаю т картош 
ку, морковь, свеколку, капусту — на еду» (О ктябрьский , с. Л и 
дино). В д. Д убовая Гора Куединского района отмечали, что 
«до П етрова дня лук не ели». До И льина дня повсеместно не 
ели горох: «До И льина дня горох не ели» (К уединский район, 
д. Ку еда); «В огород за горохом. Д о И льина горох нельзя есть. 
До обидни нельзя» (Ч ай ковски й  район, д. О льховка).

Система запретов подкреплялась системой наказаний, ко
торые последую т за его наруш ением: «До П етрова дня ягоды 
не едят — чирьям и замаеш ься» (К уединский район, с. Р. Ч и ка
ш и); «Ягоды едят с П етрова дня. Еж ли не вовремя поешь ягод, 
так спина болит» (О рдинский  район, с. К. Я сы л). Как п рави
ло, в наказание могли появиться ф изические «недостатки» — 
«чирьям и  зам аеш ься», «спина заболит», «глухим будешь»: 
«В И льин день один пош ел по стручки до обидни — лицо за 
болело, до обидни нельзя» (Ч ай ковски й  район, д. О льховка); 
«П осле И льина дня горох едят, до него если есть — глухим 
будешь» (О черский  район, с. Токари). Ц елая система запретов 
на употребление определенных ягод и растений до срока свя-
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зана с представлениями о потустороннем мире, почитании умер
ших и предков: «покойники разговляю тся», «на том свете де
тям  не дадут» и т. д.

Запреты  на употребление до определенного срока ягод, ово
щей и ф руктов не единичны, а представляю т целую систему 
С привлечением материалов по другим русским регионам, эта 
система каж ется еще более сложной. Сущ ествовали сроки, до 
которых не употребляли в пищ у огурцы 171, в Сибири огурцы 
начинали есть с И льина дня 172. С емейские Забайкалья «начи
нали есть «огородину» с Первого Спаса» 173, в Зауралье до И ль
ина дня не ели черемуху 174. В Западной Сибири «с П етрова дня 
начинали есть ранние яблоки» 175; Н а Тамбовщ ине до Спасова 
дня запрещ алось есть яблоки, что такж е подкреплялось поверь
ями, что на том свете яблок не дадут тем детям, чьи родители их 
съели раньш е установленного срока 176. Запрет на употребление 
яблок до Спаса известен и в других регионах России 177. П одоб
ные пищ евые запреты  были ш ироко распространены  и у других 
славянских народов 178.

Н есомненно, что подобная система запретны х предписаний 
в П рикамье имела некоторые особенности, связанны е с природ
но-климатическими условиями и хозяйственной деятельностью 
русского населения региона. Так, неизвестен в П рикамье запрет 
на употребление яблок, один из наиболее распространенны х в 
традициях более ю жных районов России, В северных районах 
П рикам ья не вы ращ ивались огурцы. К особенностям русских 
традицийй П рикам ья следует отнести и связь запретов с летне
осенним периодом от П етрова до И ванова дня (осеннего), хотя 
в традициях украинцев, южных славян подобные запреты  чаще 
характерны  для весеннего периода и начала лета 179.

В пищ евых запретах реализуется семантика «первого», на
чального,— как наиболее опасного, с одной стороны, и наиболее 
благодатного — с другой 18°. Так, наруш ение запретов, как мы 
отмечали, влечет за собой наказание. Поэтому вкуш ение «пер
вой» ягоды, «первого» плода строго ритуализировано. В о-пер
вых, это выбор особого времени потребления — назначение осо
бого срока, даты, праздника, когда снимается запрет и разре
ш ена трапеза запретного. Во-вторых, это и особый характер 
«первой» трапезы, иногда приготовление особого, строго ого
воренного, праздничного блюда. В Петров день в юго-западных 
районах П рикамья разговляться с поста в Петров день было при
нято м олоком  и ягодам и (К уединский район, д. Е лам буй). 
В И льин день «шаньги стряпали из новой картош ки» (О чер-
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ский  район, д. К улики). В русски х  д еревн ях  Б арды м ского  
района на И льин день «обязательно готовили гороховые кисель 
и шаньги». Со Среднего С паса начинали есть мед, для первой 
трап езы  «готовили  мед с костян и кой »  (К уеди н ски й  район, 
с. Урталга). В И льин  день ходили в лес за малиной, после чего 
«малину с медом ели» (К уединский район, д. П ильва). Ритуа- 
лизац ия «первой» трапезы  иногда реализовы валась и в ее кол
лективном характере, отмеченном при «первом» распробовании 
меда: «У нас один пчеловод был в деревне, у него бы ла пасека 
большая. Он нарежет эти соты и кричит: «Айдате ребята!» — или 
кто, кто большие. В ограде стол поставит, и приходили к ему, 
мед ели, чтоб у него мед велся» (О черский  район, с. Кулики). 
Другой ф ормой коллективности «первой» трапезы  был и общий 
выход на поля в И льин день для сбора и опробования гороха.

О собы й характер «первой» трапезы  отмечает и приурочен
ность многих запретов ко времени заверш ения П етровского и 
Успенского постов. Поэтому сам характер употребления в пищ у 
первых плодов считался разговеньем: «С П етровок ягодами раз
говлялись» (Ч айковский район, д. Аманеева), «Успление — свек
лой разговляю тся» (К уединский район, д. И скильда). С другой 
стороны, показательно, что даж е в том случае, когда праздник 
не приходился на время заверш ения поста, первыми овощ ами 
все равно разговлялись: «В И льин  день принято разговляться 
огурцами» 181. В Вологодской губернии такж е отмечали бы това
ние «всеобщих розговен горохом »182. Запретны е до определен
ного срока плоды часто становились символом, маркером, не
пременны м атрибутом праздника. В летне-осенних праздниках 
П етров день ассоциировался с ягодами, И льин  день — с м али 
ной и горохом, осенний И ванов день — с капустой. Отсю да и 
некоторы е эпитеты  праздников и святых, наприм ер название 
И льи-пророка — Илья-Горох (Куединский район, с. О ш ья), И ва
нова дня — И ваном-К апустником .

И менно от «первой» трапезы  зависела урож айность данной 
культуры в будущ ем году. О бычно это относится лиш ь к куль
тивируемым, огородным культурам. С ры вая для пробы первый 
огурец, катали его по голове ребенка со словами: «Как на голове 
волос, так бы чтоб у меня огурцов народилось» (К уединский 
район, д. Н икольск).

Чтобы  исклю чить неблагоприятное воздействие «первого», 
неосвоенного, «чужого», часто первые ягоды  и плоды «освящ а
ли», кропили святой водой, «кадили» ладаном. Собранны е яго 
ды «несли в церковь святить» (К уединский район, д. Клю чики).
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В с. Л идино О ктябрьского района на И льин день все овощи — 
«картошку, морковь, свеколку, капусту — все это несут в цер
ковь святить». О свящ ение ф руктов и овощ ей часто приурочи
валось к Успению: «Н а Успенье несут в церковь фрукты, огурцы 
святить» (Ч ернуш инский район, с. К алиновка). Таким образом, 
в П рикамье отмечено освящ ение почти всех ягод и овощей, на 
которые распространялись запреты  на их употребление до оп
ределенного срока. О свящ енны й первый плод, получив особую 
сакральность, передавал эти свойства и другим овощам и яго 
дам: «В этот день овощ и в церкви святили, эти святы е овощ и в 
погреб кладут, чтобы и все остальные там освятились» (Ч асти н 
ский район, д. Байдины ).

С им волика «первого» часто связана и с тем, что «первое» на 
трапезе предназначается предкам: «П окойники разговляю тся в 
Петров день ягодами» (К уединский район, д. И скильда). Д ру
гие приводим ы е инф орм аторам и объяснения подобного рода 
запретов, несомненно, предполагаю т связь с культом мертвых, 
поминальной обрядностью: «До П етрова дня ягоды нельзя есть 
никакие, если поешь, дети не разговятся ягодами на том свете» 
(Ч айковский  район, д. О льховка); «Н ельзя есть ягоды до П ет
ровки, у кого умерли дети маленькие, чтобы ягоды  там, на небе
сах, детям  были» (Ю рлинский  район, д. Сергеева); «Раньш е до 
П етрова дня не ели никакие ягоды. Ты ешь —предки твои тогда 
уж е не могут ягоды  есть» (С уксунски й  район, д. У сть-Лог). 
В некоторы х случаях напрямую  указы валась связь с поминове
нием на Петров день ягодам и умерш их родственников: «Ягоды 
соберут, в церковь несут — поминаю т детей, родственников, там 
и оставляю т» (К уединский район, с. Бикбарда). По материалам 
из других регионов, предкам посвящ али не только ягоды, но и 
яблоки, другие плоды 183. Н екоторы е исследователи напрямую  
соотносят подобные пищ евые запреты  с поминальной обрядно
стью 184.

Сакральность и опасность «первой» трапезы, необходимость 
ее освящ ения, с одной стороны, а с другой — представления о 
присутствии при ней высш их сил, вы разились в приглаш ении 
православных святых, к праздникам  которых и было приуроче
но опробование запретны х ранее плодов. О тправляясь первый 
раз в И льин день в поле за горохом, сры вали первые три струч
ка, поднимали их вверх и произносили: «И лья-пророк, иди в го
рох, гороху есть» (Ч ернуш инский р а й о н )185. Н а поле, срывая 
горох, обращались к святому и спрашивали: «Илья-пророк, мож 
но ли есть горох?» (Б арды м ский  район, д. Асюл). С И льей-про-
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роком связы валось и установление традиции употреблять го
рох в праздник: «И лья-п ророк, он везде ездит, он ездит, вот 
горош ину где-то наш ел и привез». У русских С ибири такж е 
отмечены примеры  приглаш ения святы х на ритуальную  трапе
зу: «Петры и П авлы, садитесь хлеба-соли куш ать» 186.

И сследователи отмечают, что вкуш аю щ ий «первое» не
вольно станови тся п осредником  меж ду устрои телям и  за 
столья и «высш ими силами», которы м эта порция предназна
чена 187. Такими посредниками становились дети, они чаще 
всего первыми участвовали в трапезе «запретных» ранее п ло
дов. Д етям  первым в П етров день давали ягоды. В С редний 
Спас свеж им медом обязательно угощ али детей: «Дети за 
медом ходили, лопухи сорвем капустные, нам в них мед н акла
дут» (К уединский район, д. И скильда); «П чел подловляю т, 
мед качают. С тавят чаш ку больш ую  меда, два каравая, ребяти 
ш ек созовут, корм ит ребятиш ек» (К уединский район, с. Бик- 
барда). П ередача «первого» высш им силам или предкам реали 
зовы валась и через раздачу милосты ни первым и плодами: 
«Ягоды до П етрова дня нельзя есть тому, кто детей своих 
схоронил. С начала собрать надо ягодок и отдать кому-то» 
(С уксунский  район, д. К иселево); «Первую  ягоду подают. Д а 
вот какой ребенок бегает, тому и дают...» (С уксунский  район, 
д. Ш ахарово). Д ругой ф орм ой обращ ения мож но считать и 
приглаш ение на трапезу «чужих», угощ ение всех ж ителей де
ревни, соседских детей.

В ременной пром еж уток для подобных запретов, как нам 
кажется, не случаен,— этот период, как мы отмечали, наделен 
особой сакральностью, И ванов — Петров дни отмечены как наи
высш ие точки расцвета природы  188: именно с П етрова дня сн и 
маю тся запреты  на косьбу травы, с И ванова дня начинаю т гото
вить веники, лекарственны е травы, к П етрову дню заверш ается 
цветение хлебов. Запреты  на употребление ягод и овощ ей нахо
дились в общем ряду запретов на контакты  с растительны м  м и 
ром в весенне-летний период, цветами, ягодами, цветущ ими зер
новы ми культурами. О дни исследователи отмечаю т связь этих 
представлений с тем, что у других славянских народов на цве
тах и на зелени в вегетативный период пребываю т душ и ум ер
ш их предков 189. Н екоторы е формы  подобных представлений, 
видимо, сохранялись и в П рикамье. Так, в д. Ананькино Ю рлин- 
ского района отмечали, что «до П етрова дня нельзя ягоды  ись, 
у кого дети умерш ие есть. До П етрова дня вот ягодка упадет — 
это едят ангелы, дети — ангелы, м аленькие-то умершие». Дру-
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гие исследователи связы ваю т бытование подобного рода пред
ставлений с переходом в календарном цикле от периода скуд
ности к периоду изобилия 190.

И звестны  запреты  и на употребление ягод после определен
ного срока, чащ е всего после И льин а дня: «П осле И льин а дня 
н ел ьзя  есть зем лян ику , оскочат чирьи »  (Ю р л и н ск и й  район , 
с. Ю м ); «П осле И л ь и н а  д н я  не ели  зем л я н и к у  и клуб н и ку»  
(К уединский район, с. Б икбарда). Н аиболее часты  запреты  на 
землянику, клубнику, хотя в некоторых случаях запрет распро
странялся и на черемуху: «В И льин день муж ик полез на черему
ху, пал  и разб и лся . Н ел ь зя  ягоды  есть и собирать»  (К у н гу р 
ский район, д. В еслянка); а в некоторых случаях — на все ягоды: 
«Ягоды собирать можно до И льина дня, потом-де, говорят, чирьи 
будут» (Ю рлинский район, д. Ефремово). В некоторых традици
ях последним сроком употребления ягод выступает Прокопьев 
день (21 .07): «В П рокопьев день последние ягоды  подавали» 
(Больш есосновский район, д. Чистопереволока). В данном слу
чае период лета с П етрова до И льина дня выступает ягодной по
рой, почему и невозможен перенос элементов лета в новый пери
од 191. Выбор ягод и плодов, на которые распространяю тся запре
ты, такж е не случаен. П ищ евые запреты  наклады вались на наи
более активны е в мифологическом  плане ягоды и плоды 192.

П редставления о природных явлениях относятся к одним 
из архаичных пластов мифологии. Собранные материалы по
казывают, что с летним  периодом связы ваю тся не отдельные 
приметы  и поверья (о грозе, наприм ер), а целый комплекс м и
фологических представлений. Л етние явлен и я природы отра
зились в восприятии летних праздников и почитаемых дней 
(преж де всего в их названиях), а такж е сф орм ировали специ
ф ические ком плексы  обрядности (такие как обход полей, вы 
зы вание дож дя и пр.) и предписаний на употребление тех или 
иных продуктов.

КАЛЕНДАРНЫЕ ДАТЫ 
И СРОКИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ.

СЕНОКОСНАЯ ОБРЯДНОСТЬ

Время П етровского поста было небольш им перерывом в 
полевых работах. Весенняя пахота и сев были закончены. С ле
дую щ ий период полевых работ начинался с Петрова дня. П рав
да, и в Петровки крестьяне были заняты  разны ми хозяйствен-
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ны м и работам и. Так, в К арагайском  ведом стве О ханского  
уезда в это время «продолж али вспаш ку паровой земли, боро
нили ее, а потом устраивали  свои дома. М ногие из бедняков 
отправлялись в соседствую щ ие селения, где заним ались раз
ными хозяйственны м и и другими работами за вольную  плату 
до первых чисел июля, т. е. до наступления сенокоса, некото
рые тогда же бывали заняты  перепаш кою  паровых земель» 193. 
В О строж ском  ведомстве О ханского уезда «в течение этого 
м есяца крестьяне заним ались постройкой новых и поправкой 
старых строений, приготовлением лубья, мочал, заготовкой дров 
для домаш ней потребности... А ж енский пол заним ался до стра
ды шитьем. Кроме этих работ, крестьяне заним ались вы возкой 
на поля навоза и запаш кой его. В спахивали пары во второй 
р а з » 194.

М есяц июль, обычно с П етрова дня, повсеместно в П ри ка
мье считался временем сенокоса, продолж аю щ егося до И льина 
дня: «В этом месяце (ию ль, по старому стилю ) все крестьяне 
были заняты  страдой, т. е. травокош ением  и уборкою  сена, до 
26 числа (стары й стиль)...» 195; «В конце месяца (июнь, по ста
ром у  сти л ю ) с 27 ч и с л а  зан и м ал и сь  сен о к о сн о й  страдой , 
а с 20 числа приступали к ж атве ржи» 196. Н ачало сенокоса при 
урочивалось к разны м датам, с чем связан поиск наиболее бла
гоприятного времени для начала этого важного этапа летней хо
зяйственной деятельности. С роки сенокоса в локальны х тради
циях варьировались. Время его начала растягивалось в П ри ка
мье от И ванова до П рокопьева дня, от 8 до 21 ию ля. Важное 
значен ие при вы боре даты  отводилось погодны м  условиям . 
В погожее лето сенокос начинали раньше, например с И ванова 
дня, а в дож дливое — с Петрова. С амой ранней датой начала се
нокоса считался Иванов день (07.07), именно с него выходили 
на сенокос в некоторы х деревнях южного П рикамья. Н ачи на
ли  косить такж е с Кириллова дня (08.07) (К иш ертский район, 
д. Скворцово, с. С пас-Барда), Самсонова дня ("10.07) (С уксун 
ский район, с. Тис), с дня Кузьмы и Демьяна (14.07): «К озьма и 
Д ем ьян приш ли, а мы на покос пош ли» 197. В редких случаях се
нокос начинали с Прокопьева дня (2 1 .0 7 )198. Сущ ествовали и ф е
нологические приметы  для начала сенокоса: «Как зацвел бело
глаз (белоголовник — ромаш ка), пора сенокоси ть»199. В боль
шинстве прикамских традиций сенокос начинался с Петрова дня 
(12.07): «С П етровки идут и сенокосят» (Ч ерды нский  район, 
д. Тиминская); «С П етрова дня только косить выходили» (Ч ай 
ковский район, д. О льховка). С началом сенокоса связаны  мно-
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гочисленные паремии о Петровом дне: «Трень-брень во Петров 
день литовки  точат» (Ч айковский  район); «П риш ли П етров
ки — готовь литовки» (К уединский район, д. П ильва); «Прежде 
П етра не суй носу, а с П етра берись за косу» 200. В Суксунском 
заводе на Петров день, отмечавш ийся здесь как престольный 
праздник, проводилась ярмарка, главными товарами на которой 
были лезвия кос, точильны е бруски. Н а следую щ ий день после 
посещ ения ярм арки, где приобреталось все необходимое, начи
нали косить сено: «Петров день — в С уксуне престол, ярм арка 
была, по литовки, по бруски, по туески ездили, на поле-то надо» 
(С уксунский  район, с. Клю чи). П етров день был лиш ь кон т
рольной датой начала сенокоса. В ряде традиций в сам празд
ник запрещ алось выезж ать в поле: «В Петров день, в этот день 
не косили, Бога боялись. Если сено намечем, то оно сгореть м о
жет» (Е ловский  район, с. Крю ково). Н аруш ение запрета сули 
ло неприятности: «В Петров день как-то поехали косить, у од
ной литовка изломалось в пятке, а у меня косовищ е изломалось. 
А в другой раз мы в П етров день поехали, лош адь оступилась, 
ж илы  вы тянула» (С уксунский район, с. Ключи). В других слу
чаях в праздник на покос вы езж али с обеда: «О бедня отойдет, 
косить поедут с обеда» (О ктябрьский район, с. Р. Саре); «В церк- 
ву сходят, а до обеда на сенокос не ездили» (О рдинский  район, 
с. К. Я сы л); «Раньш е старики были жадные, зары вны е робить, 
до обеда не робили, а после обеда — на покос, разговлялись на 
покосе, ш аньги, молоко в П етров день» (О рд и н ски й  район, 
с. Ш ары нино). И ногда наоборот, временем начала сенокоса мог
ла считаться первая половина П етрова дня: «О бязательно пер
вый раз в Петров день ходили на покос, все в белых платочках, в 
фартучках, на покос выйдут, поработаю т до обеда, потом уже 
празднуют» (У сольский район, д. Кузнецово).

Выбор сроков сенокоса связы вался с созреванием травы и 
заверш ением ее цветения. Ранний сенокос считался нежелатель
ным: «Косьбы не было, с Петрова дня только. Потому что до это
го сочная трава, она плохо сохнет, если выкосят, она свернется, 
маленькая и мало травы этой» (О черский район, д. К иприно). 
Запреты  на кош ение травы раньш е полож енного срока обуслов
ливались и комплексом мифологических представлений. Н ару
шение запрета могло стать причиной заморозков: «До этого дня 
(И ванов день) траву косить грех, кому необходима трава для 
лошадей, тот косит ее воровски и прячет, за грех считали косить 
молодую траву, от этого бывает холод, падает иней и морозит 
недоспевшие хлеба»201. Часто запрет на начало сенокоса до Пет-
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рова дня объясняли  так: «Если раньш е П етрова дня косить н а
чин али , значит, П етру  и П авлу  голову  ссекаш ь. Н е д авали  
косить» (О ч ер ски й  район, с. К улики) 202. П одобны е запреты  
известны  на м атериале и других регионов 203. С роки строго рег
лам ентировались сельской общ иной, наруш ители их н аказы ва
лись: «Кто накосит травы  ранее, того судят деревенским  сам о
судом; разумеется, виновны й покупает водки и угощ ает стари
ков» 204. Б ы тование подобных запретов соотносилось и с тем, 
что И ванов день связы вался с заверш ением  периода цветения 
трав — Травяного Ц ветья, наивы сш ей точкой расцвета природы  
и растительного мира 205.

Н ем ногочисленны е из бы товавш их в П рикам ье ритуалов 
были приурочены  к началу и завершению сенокоса. П овсеме
стно, как и в случае других хозяйственны х работ, благословля
лись перед началом работ: «М атерь Богородица, покосить дай, 
Господь Б ог» ,— скажу, перекрещ усь, как  на поле-то пойду» 
(Ю рлинский  район, д. Таволж анка); «С П етрова дня косить н а
чинали: «Господи, благослови!» — говорили» (К уединский р ай 
он, с. Ф едоровск). Перед началом сенокоса принято было освя
щ ать покос: «Ездили тут за  Каму с иконами, освятить покос» 
(У сольский район, пос. О рёл). В некоторы х деревнях перед на
чалом сенокоса «в П етров день барана кололи, сенокос начина
ли» (К уединский район, с. Бикбарда); «перед началом сенокоса 
надо заколоть барана» (К уединский район, д. Су ю рка). С чита
ли, что начинать сенокос долж ен человек «с легкой рукой». Ч то 
бы в период работ не болела спина, поступали так: «С косили 
первую полосу литовкой; берут траву и связы ваю т поясом и на 
себя, чтобы спина не болела весь сенокос» (Ю рли н ски й  район, 
д. О синка); «Ещё сено заты кали  за поясницу, это перву косу-то, 
косили и заты кали, чтобы спина не болела» (У сольский район, 
д. Л ы сьва). Н ачи н ая  сенокос, «через себя коп ей ку бросали, 
богатый, так рубь мож еш ь бросить, рубь-то он блестит, его н ай 
дут, а копейку-то никто не найдет» (Ю рли н ски й  район, д. Д уб
ровка).

Во многих районах П рикам ья начинать покос было п р и н я
то в новой, нарядной и чистой одежде: «Н а покос одевались кра
сиво, в белом муж ики, в белой косоворотке» (К уединский рай 
он, пос. Куеда); «К сенокосу рубахи новые выш ивали, это чис
тая рубаха, покрасивее одевались на покос» (г. Д обрянка). В 
д. Киселево С уксунского района к началу сенокоса готовили 
красные косынки. Н ачинать сенокос в новой, нарядной, «луч
шей» одежде было принято у русских повсеместно 206.
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Если в период до сенокоса актуальны ми были действия вы 
зы вания дождя, то во время сенокоса, наоборот, актуализирова
лись многие приметы и ритуальны е действия, направленны е на 
его предотвращ ение: «Когда несешь грабли, нельзя, чтобы они 
леж али на плече зубьями вверх — тучи соберешь, дождь будет»; 
«Н ельзя грабли класть вверх зубьями — тучи соберутся». С чи
тали, что нельзя купаться по дороге на сенокос, иначе будет 
дождь (К арагайский район). В Усольском районе для предотв
ращ ения дож дя во время сенокоса поступали так: женщ ины, за 
видев тучу, задирали вверх подолы, считали, что таким спосо
бом мож но ее отогнать.

Н емногочисленны е обряды и ритуалы  были приурочены к 
заверш ению сенокоса. О тсенокоситься старались к И льину дню: 
«С П етрова дня косить начинали  и косили  до И льин а дня» 
(Ю рлинский  район, д. К укольная); «К И льину дню всё вроде 
как-то отсенокош ивали. Редко бывает, что нет, погода если толь
ко помешает» (С уксунский район, д. Ш ахарова). Конечная дата 
сенокоса определялась не только наступлением новых полевых 
работ — жатвы, но и неблагоприятны ми погодными условиями. 
В О черском районе считали, что с И льина дня сено не сохнет, 
а гниет: «И лья принесёт нам гнилья. И вот до И льина дня ста
рались сено-то заготовлять». С читалось, что на И льин  день 
«И лья ходит, копны  считает, на И лью  осенокаш ивались» 207. 
П редставление о духе — хозяине поля, видимо, проявилось не 
только в ж ертвовании полю монетки, но и в ш утливой ф орм у
ле, произносимой при косьбе последнего небольшого участка 
покоса: «Л овите зайчика!», «Скорей, скорей ловите зайчика!» 
(Ю рли н ски й  район, д. О синка). П одобны е представления о 
«зайчике» чаще, правда, связы вались не с сенокосными, а с ж ат
венны ми обрядами 208. П араллели прослеж иваю тся и в некото
рых терминах, связанны х с сенокосом. О ставш ийся нескош ен
ным участок луга, как и последние несж атые колосья назы вали 
«борода» (К арагайский район, с. Ю рич). По окончании сеноко
са в некоторых деревнях устраивался праздник или коллектив
ная трапеза: «Ну, как косить кончат, собирается народ на этот 
на покос и варят там, суп варят, все готовят. И водка и всё есть, и 
гуляют опять» (Ч ернуш инский район, д. Емаш -П авлово). И ног
да праздник заверш ения сенокоса имел свое название: «С ено
кос закончат — делаю т откоски» (Ч ернуш инский район, д. Бо- 
гатовка), такж е сопоставимое с отжимками, обж инками при за
верш ении жатвы. Временные рамки, отведенные для сенокоса, 
ритуалы  начала и заверш ения косьбы, сам порядок проведения
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работ у русских П рикам ья соотносится с представлениями, и з
вестными в других районах Русского Севера, Ц ентральной Р ос
сии, С ибири 209.

П ри анализе обрядов, связанны х с началом и заверш ением 
сенокоса, необходимо отметить схожесть элементов сенокос
ной и ж атвенной обрядности. К таковы м мож но отнести обы 
чай закалы вать барана в Петров день, перед началом сенокоса 
(такой же обычай чаще встречается на И льин  день и связан с 
началом ж атвы ), представление о том, что И лья-пророк счита
ет копны (чащ е всего в ф ольклорны х текстах И лья считает 
суслончики), обозначение нескошенного участка «бородой», как 
и последних несж аты х колосьев на поле, проведение праздни
ка по окончании сенокоса — откосок. Ф орм ирование структу
ры обрядности начала и заверш ения сенокоса, видимо, проис
ходило за счет перенесения элементов ж атвенной обрядности. 
О днако сф орм ировался и особы й ком плекс представлений, 
связанны х с сенокосом. Так, запреты  на раннее начало сеноко
са связаны  с представлением о Петровках, Травяном Цветье 
как сакральном периоде. Собственно сенокосными следует счи
тать запреты  и представления, направленны е на предотвращ е
ние дождя.

* * *

Л етний период — один из самых непродолж ительны х в на
родном календаре. В то же время с летним  временем и летним и 
праздниками, как мы показали, связано достаточно много пред
ставлений, поверий, запретов и ритуалов. Разделение летнего 
периода на два временных отрезка — от Троицкого Заговенья до 
И ван ова/П етрова дня и от П етрова до И льина дня — обуслов
лено не только особенностями хозяйственны х занятий, но и свя
зы валось с его миф ологическим  осмыслением. Время от Троиц
кого Заговенья до И ван ова/П етрова дня определяется как сак
ральны й период цветения трав и хлебов. И менно к нему при
урочиваю тся ритуалы , н ап равлен н ы е на вы зы ван ие дож дя, 
ком плекс представлений, связанны й с чудесными свойствами 
растений, приобретаемы ми ими на И ванов день. Время от И ва
н ова /П етрова до И льина дня связы валось с почитанием «гроз
ных» праздников. При этом в обрядности периода до И ван ова/ 
П етрова дня прослеж иваю тся некоторые представления, харак
терные для обрядности весны, а с Петрова до Ильи на дня осе-
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ни. Важными датами летнего периода выступали И ванов и П ет
ров дни, именно с ними связы вались многочисленны е и разно
образные комплексы  представлений. Зам етно в среде летних 
праздников вы деляется и И льин день, наполняемость которого 
связана с его полож ением на границе двух периодов: лета и осе
ни. П ри сохранении достаточно архаичных, но хронологически 
разноврем енны х представлений, в летних праздниках зн ачи 
тельно доминировал комплекс верований, соотносимый с зем 
леделием, прежде всего с культом плодородия. К характерны м 
особенностям региона следует отнести неразвитость купальны х 
обрядов, в связи с чем был усилен комплекс обрядности П етро
ва дня. П роанализированны й комплекс обрядности летнего пе
риода русских П рикам ья в общих чертах связан с обрядностью  
русских других регионов, других славянских народов.



Глава 4
ОСЕННИЙ ПЕРИОД 

НАРОДНОГО КАЛЕНДАРЯ

О сен н и й  п ери од  н ач и н ал ся  с И л ь и н а  д н я  и зав ер ш ал ся  
праздником  Покрова. Если об И льине дне говорили: «В И льин 
день до обеда лето, после обеда осень», то о Покрове: «В П окров 
до обеда осень — после обеда зима». Среди осенних праздников 
и почитаемых дней наиболее значимыми являю тся Спасы, Успе
ние, день Ф лора и Лавра, В оздвиж енье и Покров. Эти календар
ные даты были непосредственно связаны  с хозяйственны м и об
рядам и  и, как правило, служ и ли  ори ентировочны м и срокам и 
уборки полевы х и огородны х культур, сева озимых. Еще один 
ком плекс представлений осеннего периода соотносится с п ри 
ближ ением  зим ы  и заверш ением  годового природного цикла.

ПРАЗДНИКИ И ПОЧИТАЕМЫЕ ДНИ 
Праздники Успенского поста — Спасы, Успение

Н епродолж ительны й двухнедельны й Успенский пост, п ри 
ходящ ийся на время с 14 по 28 августа — с П ервого С паса до 
Успения, имеет в П рикам ье много народны х названий: Воспо- 
жинки, Воспоможинки, Госпожинки, Госпожино говинье, 
Воспожно говинье, Воспожино говинье. Все они несомненно 
указы ваю т на его связь с ж атвенны ми обрядами, приходивш и
м ися на этот период (зажинками и обжинками, как называ
ли в народе начальный и конечный этапы ж атвы), а такж е на его 
ж енский характер, что соотносится и с «ж енским» статусом 
ж атвенной обрядности. П роисхож дение поста связы вается с 
весенним Великим постом, Успенский пост считался его частью: 
«А, пожалуй, В оспож инки-то две недели. Это В еликий [пост] 
после М асленки , В елико говинье н азы вали . Д евять  недель 
постовать надо было, трудно. Вот две недели на Воспож инку 
и оставляли» (Ч айковский  район, д. Амапеево). П редставления 
о п араллельности  весеннего и осеннего постов свидетельст-
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вуют о некой сакральности периодов, предш ествую щ их началу 
и заверш ению  весенних и осенних полевых работ.

Среди почитаемых дней, приходивш ихся на время Успен
ского поста, вы деляю тся три Спаса. Х ристианский праздник 
П роисхож дения Честнаго и Ж ивотворящ его К реста Господня, 
празднование Всемилостивого Спаса 1 был известен как Пер
вый или Медовый Спас( 14.08). Н аиболее почитаемым считал
ся Второй, Средний, Яблочный Спас( 19.08), известны й и как 
праздник Преображения Господня. Третьим, Последним, Хо
лодным или Хлебным Спасом (29.08) именовали православ
ный праздник «П ренесения Н ерукотвореннаго О браза Господа 
и Спаса нашего И суса Христа, иже есть убрус, в Ц арски гр ад » 2. 
В названиях С тасовы х дней закрепились как хронологический 
порядок трех праздников: Первый, Второй (С редний), Третий- 
(П оследний), так и названия продуктов нового урожая, кото

рые освящ али либо начинали употреблять в пищ у с этого дня: 
«П ервы й С тас — это М едовый, Второй — Я блочный, Третий — 
Хлебный» (О черский район, с. К иприно). Кроме того, эпитет 
«холодный», относящ ийся к Третьему Спасу, говорит о том, что 
с этим праздником  связы валось начало первых холодов.

П редставления о датах С тасовы х дней в народных тради
циях часто варьировались. И звестны  как канонические даты, 
соотносимы е с церковными праздниками: «14 августа — П ер
вый Стас, 19 — Второй Спас, а Третий — 29 августа» (Ч ай ко в
ский район, д. О льховочка), так и другие, народные варианты. 
Д остаточно часто Третий Спас связы вался с праздником  Успе
ния: «П ервы й — 14 августа, Второй — 19 августа, Третий — 
28 августа» (О черский район, с. К иприно); «Успенье — это П о
следний Спас Божьей М атери» (О ктябрьский район, с. Бияваш ). 
И звестны  и другие варианты  датировки праздника: «В августе 
Спасы. П ервый Спас — 19 августа, Второй Спас — 21 августа, 
Третий Спас — 29 августа» (Ю рлинский  район, д. Кукольная). 
С расхож дением  в этих числах  связано частое объединение 
праздников одним общим названием: Спасовы дни.

Однако Спасы не считались больш ими праздниками, почти 
не известны запреты  на работу в эти дни. С вязано это, видимо, с 
тем, что они приходились на ответственны й в крестьянском хо
зяйстве период уборки зерновых и сева озимых. Спасы были 
важными датами в хозяйственны х работах, к ним приурочива
лись начало и заверш ение сева озимых, с ними связы валось на
чало употребления в пищ у меда, яблок и хлеба нового урожая. 
За  праздниками закреплялись приметы, соотносимые с наступ-
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лением холодного периода. К Спасам приурочивались и неко
торые церковные ритуалы, связанны е с освящ ением семян ржи 
перед севом. В некоторы х деревнях С ы лвенско-И ренского по
речья на П реображ ение соверш ались крестный ход и молебен к 
полевым крестам (О ктябрьски й  район, с. Р. Саре). В Северном 
П рикамье крестные ходы в Спасовы дни проводились в тех де
ревнях, где этот праздник считался престольным: «В Спасов день 
все ходили в церковь, после икону несли два человека. П рине
сут, на воде служат. У кого скот не ведется, тому во двор ходили, 
служ или» (С оликам ски й  район, с. Касиб). К П ервому Спасу 
старообрядцы  часовенны е приурочи вали  освящ ение М алой, 
С пасовой или Успенской воды.

Заверш ен и е У спенского поста приходилось на праздни к 
Успения Пресвятой Богородицы (28.08), известны й в П рикамье 
такж е под названиям и Успение, Успенье, Усиление, Успеньев 
день.

День Флора и Лавра. Освящение коней
Среди осенних праздников заметно вы делялся день Флора 

и Лавра (31.08), известны й в пермских традициях как Фрол, 
Фролы, Фролов день, Фролы и Лавры. П очи тан и е этого 
праздника отмечено в П рикамье повсеместно. В народны х ве
рованиях и православной иконограф ии святы е Ф рол и Лавр, 
которым и был посвящ ен праздник, считались покровителям и 
лош адей 3. В тех деревнях, где праздник почитался особо, его на
зы вали  «лош адиным» праздником , к нему приурочивались м о
лебен и освящ ение коней. О свящ ение коней на Ф ролов день 
было известно русским  как на Среднем У р ал е4, так и в других 
регионах России 5.

О ш ироком бы товании праздника свидетельствует и н ф ор
мация, полученная нами во многих районах П рикам ья 6. Н аи 
более полное описание этого п раздн и ка в с. Д уброво О син- 
ского уезда (Е ловский  район) в 1885 г. было подготовлено свя
щ енником местной церкви: «В день св. мучеников Ф рола и Л ав 
ра, считаю щ ихся в народе покровителям и лош адей, стекается в 
церковь довольно много народу. По окончании обедни икона му
чеников Ф рола и Л авра полагается на аналой и перед нею поет
ся молебен мученикам, причем все бывш ие у обедни остаю тся в 
церкви; после молебна икона вы носится в церковные врата, и 
здесь свящ енник кропит св. водою каждую приведенную лошадь. 
Если кто и не отслуж ил молебен, то стараются, по крайней мере, 
привести лош адь для о кроп лен и я»7. С хож ие варианты  описа-
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ния этого ритуала получены и в других районах: «Ф ролы  в церк
ви молебен служ или, коней святили. К обедне коней приводи
ли, их привяж ут к ограде церкви, свящ енник брызж ет водой» 
(О ктябрьский  район, с. Р. Саре); «Ф ролы  да Л авры  праздник, в 
М арково на конях ездили, коней святили, брызгали» (Ч ай ко в
ский район, д. Ольховка); «В этот день в село со всей округи съез
ж ались лю ди со своими лош адьми. Перед церковью на площ а
ди свящ енник служ ил молебен, кропил коней святой  водой. 
Х озяева в это время молились, делалось это для того, чтобы кони 
не болели. В случае, если лош адь заболела или потерялась, хо
зяин  обещал, давал «обет» сводить ее «на Ф ролы ». Коня, на ко
тором везли покойника на кладбищ е, необходимо было также 
привести на молебен в день Ф рола и Л авра» (Больш есоснов
ский район, с. Б ерды ш ево)8.

При схожести ритуала для проведения праздника избира
лись разны е пространственные локусы. И ногда это происходи
ло у церкви: «Ф ролы  — это лош адины й праздник — коней ведут 
в церковь, там водой окропят» (К уединский район, с. О ш ья); 
«А святили  коней, когда Ф ролы  бывают, у церкви, святой во
дой обрызгиваю т» (Е ловский район, с. Крю ково). Где-то этот 
обряд соверш али у часовен или на улице. В других случаях ос
вящ ение коней соверш али на реке, отчего сам ритуал обозна
чался терм инам и «в воде стоять», «на воде молиться»: «Перед 
Ф ролам и конной праздник. Вода во Ф ролы  холодная, и лош адь 
стоит в воде и свящ енник, и всю службу стоят. И  дедуш ко стоял 
в воде с лош адью вместе» (Ч ернуш инский район, с. Есаул); «Во 
Ф ролы  с иконами ходили, на воде молились, и в воде ребята на 
конях, коней святили» (Ч ернуш инский район, д. Темная); «Ког
да Ф ролы , спускали на реку больш ой плот, на нем батю ш ка с 
кадилом, и потом ведут к нему коней, он их окропляет» (Б ер е
зовский район, д. Ш ульгино). В советское время, когда этот ри 
туал не практиковался, в некоторых традициях и позже продол
жали сохраняться представления о необходимости купания ко
ней во Ф ролов день, «чтобы кони не болели» (г. Усолье).

П очитание Ф ролова дня «конским» праздником, а святых 
Ф лора и Л авра — их покровителями, находило отраж ение и в 
бытовании запретов на работу на лош адях в этот день даже в 
тех традициях, где этот обряд не фиксировался. В с. Торговищ и 
К расноуфимского уезда отмечали, что «на лош адях в этот день 
не работаю т или же стараются даже не бить их кн утом »9. Запре
ты на работу на конях в этот день известны и там, где обряд бы 
товал в разны х вариантах: «Даже верхом не сядут, нарядят ее,
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на них в этот день не работают» (К уединский район, с. О ш ья); 
«С тарались не запрягать, много корм или и даже поили вином» 
(Усольский район).

В некоторы х случаях освящ ение коней проводилось лиш ь в 
тех деревнях, где праздник считался престольным, наприм ер 
в Куединском районе в с. О ш ья и д. Куеда. При этом отмечали и 
обетный характер почитания праздника: «Бы л падеж скота, дали 
обет, что будут м олиться в этот день, потом каж дый год м оли
лись» (К уединский район, д. Куеда).

В северо-западны х районах П рикам ья в праздник С вяты х 
Ф лора и Лавра, кроме того, соверш али жертвопринош ение: «Н а 
лош адях ездили на реку, заезж али в воду в той деревне, где празд
новался престольны й праздник, здесь же резали скота, быков и 
баранов, мясо варили, ели, корм или нищ их, а остальное отдава
ли попам» (Ю рли н ски й  р а й о н )10. Такой же характер имело 
празднование дня Ф лора и Л авра в соседних ком и-перм яцких 
традициях Ч ерды нского уезда, где такж е соверш али освящ ение 
коней и проводили ж ертвопринош ение и . С охранивш ееся под
робнейшее описание праздника, сделанное очевидцем, позволяет 
реконструировать некоторы е особенности ф орм ирования его 
обрядности 12.

В данном контексте освящ ение коней и ж ертвование бы 
ков — два самостоятельны х ритуала, которые лиш ь формально 
совмещ ены в рамках Ф ролова дня. Н а этот ф акт указы вает и то, 
что в ком и-перм яцком  с. Б ольш ая Коча Ч ерды нского уезда в 
случае, если Ф ролов день приходился на постный день, ж ерт
вопринош ение соверш али накануне, а освящ ение коней — в сам 
праздник.

Д ень святы х Ф лора и Л авра — не единственная календар
ная дата, к которой приурочивалось освящ ение коней в П ри ка
мье. И звестно, что его проводили такж е в Конанов день (18.03), 
и в Егорьев день (06.05), и в Прокопьев день (21.07), а в других 
регионах — еще и в Маккавеев день (0 1 .0 8 )13.

В ю ж ных районах П рикам ья освящ ение коней в Егорьев 
день встречается так же часто, как и на Ф лора и Лавра: «У род
ника у нас крест был. В Егорьев день ходили туда. Ч асовня у нас 
была с иконами. Л ош адей ведут, батю ш ка святой водой покро
пит скотину. К роднику стол несут, Георгия несут, попы поют, 
у родника молятся. С начала в часовне м олятся, потом в поле 
первом, потом у родника, потом к среднему полю идут, потом 
за ключи, а после к роднику» (К уединский район, д. Сую рка); 
«В Егорьев день к обедне к батю ш ке верхом подъезжали, и он



Глава 4. Осенний период народного календаря 261

их освящ ал» (Ч ернуш инский район, д. К оробейники); «В Его- 
рье-то ездили на конях. С вятили  коней. Батю ш ко побры згива
ет святой водой-то на коней» (Барды м ский район, д. Антуфье- 
во); «Весной, в Егорьев день, чтобы кони не болели, водили их 
к церкви , батю ш ка святой  водой окроп лял»  (О к тяб р ь ск и й  
район, д. Урмия).

О свящ ение коней на Конанов день — Коныграды, Коног
рады, Конынаграды — бытовало в селах северного П рикамья. 
В д. Н иж нее М ошево ритуал соверш али у часовни: «В Н и ж 
нее М ош ево езди ли  кон ей  святи ть  на К оны грады , там  у 
часовни служ или» (С оликам ский район, д. Зуево), в других 
селах и деревнях — дома: «Выведут коня из конюшни, побры з
ж ут святой водой, это в Конынаграды» (С оликам ский район, 
с. Касиб).

П ри всем разнообразии календарны х дат, к которым при 
урочивалось освящ ение коней, все они объединены  общ ими 
мифологическими представлениями. О бряд связы вался исклю 
чительно с «муж скими» праздниками. С вязь коня с категорией 
«мужской» интерпретируется и самими информаторами: «За 
конем ходить — муж ская работа, муж ик за коровой и другой 
скотиной ходить не будет, он только за конями» (О ктябрьский  
район, с. Р. Саре). Конанов, Егорьев и Прокопьев дни считались 
«грозными» праздниками. И х символическая связь с конем в 
этом случае обусловлена образом «грозного» святого — всадни
ка на коне. Ф ролы  и Л авры  в этом контексте несколько вы пада
ют из общей канвы, так как их календарная дата выходит за гра
ницу «грозного» периода лета, заверш ение которого обычно свя
зано с И льины м днем. В то же время «огненный» характер празд
ника и святы х прослеж ивается в поздних его трансформациях. 
Так, в городской среде день Ф лора и Л авра становится празд
ником пож арны х (при этом составной его частью продолж ает 
оставаться освящ ение коней 14). В то же время приуроченность 
этого ритуала к каждой из рассмотренных календарных дат свя
зана и с некоторы ми представлениями, характерны ми для каж 
дого из отмеченных дней. В случае с Конановым днем обыгры 
вается ф онетическая близость имени святого и дня его почита
ния с конем, что отчетливо проявляется уже в народных назва
ниях — Коныграды, Конынаграды. С вятой Георгий считался 
покровителем  всего скота, именно с этим святы м чаще всего 
соотносится образ всадника на коне: «А вот, Егорий Храбрый 
на коне воинственный был. У всего скота Егорий Храбрый — 
бог» (Ю рлинский район, д. Л опва) и т. д.
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При всей общ ности обряда в рассмотренны е нами праздни
ки обращ аю т на себя внимание и некоторы е характерны е дета
ли. Н апример, отличительной чертой Ф ролова дня мож но счи
тать «стояние на воде», неизвестное в другие дни. В ри туаль
ных действиях «стояния на воде», окропления, купания коней 
в «конские» праздники отчетливо прослеж ивается сим волика 
очищ ения, скорее всего, соотносимая с амбивалентностью  пред
ставлений о коне в славянской  культуре, с одной стороны счи
таю щ имся «поганым», а с другой — «чистым», «ангельским» ж и 
вотным 15. П редставлениям и о «божественной» природе коня 
(«Л ош адь, это как Ангело, кры ло у ей есть говорят, у лошади, 
как у Ангела. Вот почему говорят, что грех исть-то ее» (С уксун 
ский район, с. К лю чи) объясняю тся, видимо, и некоторые ри ту
ал ьн ы е д ей ств и я , не совер ш аем ы е с д р у ги м и  д о м аш н и м и  
ж ивотны ми: так, в д. Е ф тята Д обрянского района, например, 
окропление коней дополнялось приклады ванием  креста: «Во 
Ф ролы  коней святили, дьяк  брызгает на них, а батю ш ка крест 
им ко лбу приклады вает».

С ущ ествую т единичны е записи и о других календарны х да
тах, к которы м приурочивалось в П рикамье освящ ение коней. 
К таковы м мож но отнести кропление коней святой водой на 
Крещ ение (С оликам ский район, с. Касиб); П риплавление (П р е
половение) (У инский район, с. Уинск), П ервы й Спас (Ч ерну- 
ш инский район, д. Е м аш -П авлово), Д евятую  пятницу (Гайн- 
ский район, д. Ш ипицино). Думается, что освящ ение коней в эти 
дни бытовало в связи  с ритуалам и освящ ения воды, сущ еству
ю щ ими в эти праздники.

Праздники от Иванова дня до Покрова
О сенним И вановы м  днем в народе назы вали христианский 

праздник Усекновение Главы Иоанна Предтечи (11.09). Н арод
ные названия его — Иван, Иван осенной, Иванов день «осён- 
ной», или Иван Креститель, Иван — секи голова, Иван Ка
пустный, Иван Капустник. П очитание этого праздника и обы
чаи этого дня связаны  с народны ми представлениям и о святом 
И оанне Предтече. Н а какой бы день недели ни приходился праз
дник, он был постным, что закрепилось в народных названиях 
этого дня — Иван Постный, Иван Поститель.

Семенов день (14.09) в церковном календаре посвящ ен па
мяти Симеона Столпника. По старому стилю Семенов день при
ходился на 1 сентября, поэтому нередко именно он считался 
началом  осени. Зн ачим ы м  днем  осеннего периода счи тался
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и христианский праздник Рождества Богородицы (21.09) — Бо- 
городицын день, Богородичев день, Богородская, Богород
ские, Пречистая. Кроме многочисленных погодных примет и 
хозяйственны х предписаний, с этим днем связы вались и неко
торые запреты: В деревне П ильва Куединского района считали, 
что «в этот день ни мыть, ни стирать, ни ш ить нельзя, а то глаза 
Богородицы  заш ьешь». Рож дество Богородицы  было одним из 
наиболее почитаемых осенних праздников, к которому приуро
чивались престольные праздники и Богородицкие ярм арки  16.

Х ристианский  праздник Воздвижения Честнаго и Живо
творящего Креста Господня (27.09) в П рикамье чаще всего и з
вестен под народн ыми названиям и Воздвиженья, Сдвиженья, 
Здвиженья, Здвиженик. «Здвиж инье — это праздник в честь 
Х ристова расп ятья . В этот день наш ли крест и сдвинули — ж ен 
щ ина была Елена, она искала крест, и в этот день наш ли и сдви
нули его, и Христос воскрес» (Ч ерды нский район, д. Б. Гадья). 
П овсеместно праздник связы вался с заверш ением уборки зер
новых и считался одним из календарны х сроков приближ ения 
зимы.

Покров
Покров (14.10) был одним из самых значительны х праздни

ков на рубеже осени и зимы. П очитание П окрова отмечено у 
восточных славян давно и почти повсеместно. И сследователи 
предполагаю т его возникновение во второй половине X II в., в 
русских месяцесловах он появляется с X III в .17. Русские П ри
камья сохранили легенды, связанны е с происхождением и по
читанием  П окрова: «Богу молились, была сильная война, не 
могли остановить войну. М ать Богородица вы ш ла и сказала: 
«Будете веровать в Покров, и война остановится!». Война и ос
тановилась. Как говорили, прикры ла своим амофором» (О к 
тябрьский район, с. Р. Саре).

Комплекс примет и поверий, связанных с Покровом, раскры 
вает его смысл как важ ной границы в хозяйственны х работах и 
в смене сезонов. Про П окров говорят: «П окров — последний 
праздник, с П окрова — зима» (Ч ернуш инский район, д. Бога- 
товка). П ограничность и переходность праздника обусловили 
приуроченность к нему (в некоторых традициях) и ком плекса 
гаданий. Ряд гаданий на ж ениха специфичен и характерен толь
ко для этого праздника: «Если девка на П окров ж ениха или 
свадьбу увидит, то взам уж  выйдет» (Ч ерн уш и н ски й  район, 
д. О реховая Гора); «Если на Покров снег будет — зам уж  девка



264 Русский народный календарь в Прикамье

выйдет» (О ктябрьски й  район, с. Б ияваш ). В д. Л ы сьва Усоль
скою  района гадания на П окров повторяли  святочные: «Ещё в 
П окров с пирож ником  бегали, как сочни скали, на росстани всё, 
колокольцы  услы ш иш ь, дак к свадьбе. Тын ещё считали тут: 
«Х олостец или вдовец»,— если холостец — нисколько ты на не 
останется, беремя, а вдовец — останется, вдовы й значит будет у 
девки жених, это на Покров делали» 18. Брачная тематика состав
ляет один из наиболее развернуты х ритуальны х ком плексов 
Покрова.

С П окровом повсеместно связы ваю тся паремии: «Покров, 
зем ля — снежком, а девуш ка — платком. Там уж свадьбы начи
нались» (Ч ернуш инский  район, д. Богатовка); «П окров землю  
покроет снежком, а невесту — ж ениш ком. Н ачинаю тся свадь
бы» (Ч ай ковски й  район, с. 3. М ихайловский); «Всё говорят: 
«Покров, П окровищ е, покрой девке верховищ е!» (Ч ерды нский  
район, с. П окча). В некоторы х районах паремии подкреплялись 
ритуальны м и действиям и: «Н а П окров девуш ки со словами: 
«П окрой, П окров, землю  снежком, а меня — жениш ком!» — ска
ты вали  снеж ны й ком ок и бросали  его через голову назад — 
ж енихов п ривораж и вали »  (У сольский  район, д. Т р е з у б ы )19; 
«В П окров девки ни свет ни заря беж али в церковь свечку ста
вить, кто первая придет, ту зам уж  скорее отдадут» (Ч ерд ы н 
ский район, д. Б. Д олды ). О дной из причин активизации в паре
м иях брачной тем атики является  начало после П окрова перио
да свадеб. В то же время в парем иях обыгры вается связь пере
ходности сезонов и социальной переходности, смены социаль
ного статуса. Об этом свидетельствует и обычай кувы ркаться, 
переворачиваться: «Н а П окров девки говорили: «Батю ш ка П о
кров, покрой землю  снеж ком, а меня — ж ениш ком». С каж ут 
и три раза перем етнутся... П рим ета такая  была» (У сольский 
район, д. Березовка).

В аж ность статуса П окрова в заверш ении  хозяйственны х 
работ, полож ение его на границе сезонов обусловили то, что 
П окров был одним из самых почитаемы х дней осени.

СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИРОДЕ 
ИКАЛЕНДАРЬ

О дн а из осн овн ы х  тем  н ародного  кал ен д ар я  осенью  — 
заверш ение годового природного цикла, поворот к зиме. Н ачаль
ной датой этих процессов в прикам ских традициях предстает 
Петров день (12.07). И менно с ним связы ваю тся первые наблю-
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дения об изм енениях в природе: уменьш ении светового дня, 
опадании листьев, начале отлета птиц. П одобные представле
ния о П етровом дне были характерны  не только для пермских 
традиций, но и для русских вообщ е20, а такж е отмечались у дру
гих славянских народов 21.

В аж н ей ш и м и  датам и  осени  бы ли  Воздвиженье (2 7 .0 9 ) 
и Покров (14.10), врем я после которы х считалось «зимним». 
П олож ение этих праздников на границе лета и зимы, или осени 
и зимы, раскры ваю т многочисленные приметы и поверья, свя
занные с этими днями: «Сдвиж енье — день, когда осень с зи 
мой сдвигаю тся» (К расновиш ерский район, д. Акчим); «С дви
ж енье — лето свизж ало — убеж ало» (Ч ерн уш и нски й  район, 
д. К алиновка); «С движ енье тепло сдвинет, а холод надвинет» 
(О ктябрьский  район, с. Богородское). По мнению исследовате
лей, В оздвиж енье в годовом цикле соответствует заходу солнца 
в суточном 22. Заверш ение летнего периода и начало зимнего, 
связанное с Воздвиженьем, закрепилось в запретах работать на 
земле после праздника, например, считали, что все работы с зем 
лей следует заверш ить к этому дню, в том числе «убрать все, что 
в зем ле» (К уеди нски й  район, д. П и льва). П ереход природы  
«в зиму» на В оздвиж енье закрепился и в представлениях об 
активизации на праздник демонических сил: «Тогда нельзя было 
в лес пускать коров, и ходить в этот день в лес нельзя, так как в 
этот день леш ий хозяйничает в лесу» (г. Усолье); Воздвиженье 
считалось днем, когда лесной хозяин «собирает зверей»: «У их 
тоже есть день назначенный, в тот день нельзя в лес ходить, тут 
он собират всех зверей в группу. Это Сдвиженье» (Ю рлинский 
район, д. К елич).

Про Покров также отмечали: «В Покров до обеда осень, пос
ле обеда зима, в П окров зима снегом покроется». Переходность 
Покрова, его полож ение на границе осени и зимы, раскры вает и 
повсеместно распространенное представление о покры тии зем 
ли снегом: «Батю ш ка Покров, покрой зем ельку снежком». М о
тив «покры вания», характерны й для праздника Покрова, сви
детельствует о переходе природы в иной временной и м иф оло
гический статус — в зимний период. «Закры тие» земли, пере
ход «в зиму» связы вался  и с последним  посещ ением  в году 
кладбищ а, такж е приуроченным чаще всего к Покрову: «После 
П окрова на кладбищ е уже не ходят. Только с покойником » 
(К уеди нски й  район, с. У рталга). Закреп лен ию  за П окровом  
представлений о начале зимы способствовало и календарное по
лож ение праздника в начале месяца (1 октября по старому сти-
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лю ). Если Петров день, В оздвиж енье и П окров являли сь  край 
ними датами во временном отрезке, когда свертывались природ
ные процессы, то Ильин день (02.08) заним ал в нем важ ное про
межуточное полож ение. И менно с ним связы валась значитель
ная часть примет, отраж аю щ их сезонные изм енения в природе. 
Временной промеж уток от П етрова до И льина дня мож но обо
значить как летне-осенний, где И льин день откры вает собствен
но осень. И з других календарны х дат содерж ательно близок к 
И льину Семенов день (14.09), считавш ийся в народе Семеном- 
летопроводцем : «Доживем до бабьего лета и С еменова дня, вот 
лето и кончится» (Ч ернуш инский район, с. Калиновка). Закреп 
ление именно за Семеновым днем представлений о границе се
зонов, с нашей точки зрения, связано с календарной датой 1 сен
тября, считавш ейся не только началом месяца, но и началом 
календарного сезона (как  и в настоящ ее врем я), а такж е датой 
начала новолетия в церковном календаре.

О сновной тем атикой прим ет и поверий, связанны х с сезон
ными изм енениям и в природе, было уменьш ение светового дня, 
наступление холодов и инеев, заверш ение вегетативных процес
сов, изм енения в ж изни  птиц, ж ивотны х и насекомых.

Уменьшение светового дня соотносится с праздниками П ет
рова, И льина и С еменова дней. С П етровы м днем связы вается 
лиш ь начало этого процесса, закрепленного в выраж ении «Петр 
и П авел день на час убавил». Д альнейш ее уменьш ение продол
жительности дня отмечали в И льин день: «И лья-пророк два часа 
уволок». И м ен н о  с этой  даты  ум ен ьш ен и е д н я  стан о ви тся  
заметным, так же как и увеличение продолж ительности ночи: 
«До И льина дня в ночь конь не наедается и молодец не вы сы па
ется, а с И льина дня конь в ночь наедается и молодец вы сы пает
ся». С И льина же дня начинали «заж игать огонь в избах» (О р- 
динский район, с. М едянка, с. К. Я сы л). Тема уменьш ения све
тового дня встречается и прим енительно к осеннему Семенову 
дню. С этого дня при работе в поле уже не обедали: «Семен пау
ж ин украл, дни короче станут» (Ч ай ковски й  район, д. О льхо- 
вочка). П оговорка «Семен пауж ну украл» была известна в П ри
камье повсеместно 23.

В дальнейш ем, вплоть до дня Спиридона-солнцеворота, ког
да «солнце поворачивает на лето...», эта тема не ф иксируется в 
календарны х датах. Видимо, после С ем енова дня ф и ксац и я  
уменьш ения светового дня была уже не так актуальна.

С квозная тема осенних календарны х дат — наступление хо
лодов. Н ачалом  «похолодания» считался И льин день: «В И ль-
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ин день будет холод» (Ю рлинский  район, д. Ефремово); «До 
И льина дня дощечка, которую бросят утром на землю, к вечеру 
снизу остается сухая, а после И льина дня сверху сухая, а сни
зу — сырая, потому что зем ля становится холодная» (Ч ерды н- 
ский район, с. Вильгорт). С наступлением холодов связы ваю т
ся и м отивировки запретов на купание после И льина дня.

Сроком наступления первых заморозков и появления инея 
выступал день Ивана-воина (1 2 .0 8 )24. Повсеместно наступление 
холодной погоды связы вали  со Спасами (14.08, 19.08, 29.08): 
«Спас — росы холодные начались. Спасы пош ли — спасайся, 
ночи холодные стали» (К уединский район, д. П ильва); «П рой
дут все Спасы, и придут холодные росы» (г. Д обрянка). С этим 
связан и один из эпитетов праздника: «П оследний Спас — Х о
лодны й Спас» (Б арды м ский район, с. Печмень). П овсеместно 
про «холодные» Спасы бытовали поговорки: «Прош ел Спас — 
бери вареж ки в запас»; «П риш ел Спас — бери шубу на запас». 
И звестны  и более развернуты е варианты  поговорок, например: 
«П ервы й Спас — бери вареж ки на запас, С редний Спас — гуню 
(полуш ерстяной каф тан) на запас, Третий Спас — шубу на за 
пас» (К уединский район, д. П ильва); «П ервый Спас — бери ва
реж ки на запас, Второй Спас — бери валенки на запас, Третий 
Спас — бери шубу на запас» (О ктябрьский  район, с. Бияваш ); 
«П ервы й Спас — рукавички  на запас, Второй Спас — ш апку 
в сумку, Третий — полуш убок на запас» (О рдинского район, 
д. Рубеж ево) и т. д.

Тема смены одежды (на зимню ю ) в осенней обрядности не 
только обозначает наступление холодов, но и служ ит метаф о
рой переходности, движ ения времени, смены сезонов. С оотне
сение смены сезонов со сменой одежды прослеж ивается в по
говорках, относящ ихся и к празднику Воздвиженья: «С движ е
нье — шуба с зипуном сдвинулись, а с лето с зимой сдвину
лись» (О ктябрьский  район, с. Богородское).

К другим календарны м датам, связанны м с наступлением 
холодов, можно причислить день Бориса и Глеба (08.08): «Со дня 
угодников братьев воздух х о л о д еет» 25; день Фрола и Лавра 
(31.08): «Ф рол холодный, Ф рол простудит» (О ктябрьский рай
он, с. Бияваш ); день почитания Мученика Луппа (05.09): «В этот 
день бывают иньи — лупаны; падет мороз и будет заморозок» 
(С у к с у н с к и й  р ай о н , с. Т о р го ви щ и ); Иванов день (1 1 .0 9 ): 
«С И ван о ва  д н я  теп лы х  дней  стан о ви тся  меньш е, и го в о 
рят: «Ж дал как И суса Х риста теплого дня, а дож дался И вана 
Постного» (К уединский район, д. П ильва); Преподобной Федо-
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ры (24.09): «В сякому лету аминь» (К расноуф им ский  у е з д )26. 
О кончательное наступление холодной, зимней погоды связы 
валось с Воздвиженьем (27 .09): «С движ енье тепло сдвинет, 
а холод надвинет» (О ктябрьски й  район, с. Богородское), но ча
ще — с Покровом (14.10). П овсеместно к П окрову приурочива
лось утепление ж илы х и хозяйственны х построек: «Н а П окров 
рамы вставляю т» (О рди н ски й  район, с. К. Я сы л); «Н а П окров 
щ ели в дом е заты кали »  (О р д и н ск и й  район , с. Ш ары н и н о). 
В ряде случаев утепление ж илья приним ало ри туализирован
ную форму. В с. Б. Уса Куединского района в П окров стряпали  
м ясной или картоф ельны й пирог, при этом говорили: «Тепло 
запекаем». В с. Ш ары нино О рдинского района, утепляя избу, 
произносили заклинательную  формулу: «Батю ш ка Покров, по
крой зем ельку  снеж ком, избуш ку теплом , хозяи н а добром». 
Подобные формы  покровских ритуалов, направленны х не толь
ко на рациональное, но и миф ологическое «сохранение тепла», 
отмечены у русских и в других регионах 27.

П рекращ ение вегетативных процессов в растительном  м и
ре — еще один мотив, связанны й с осенними праздниками. Та
ких в П рикам ье лиш ь два — П етров и И льин  дни: «П риш ел 
П етрок — упал листок, приш ел И лья — упало два». С ущ еству
ют запреты  на заготовление после И льина дня лекарственны х 
трав, веников. Это связано с тем, что «после И льин а дня трава 
не растет». П овсеместно бытую т предписания с И льина дня за 
готавливать лиш ь корни лекарственны х растений: «П осле И л ь
ина дня вся сила в корни уходит», что мож но рассматривать в 
контексте «перехода» вегетативной силы в ниж ний, подземный, 
«зим ний» мир. С си м воликой  осени, в отличие от весенней 
и летней, связы вается уже не вегетация растений, а созревание 
и уборка плодов.

В летне-осенних календарны х датах достаточно четко про
слеж ивается тематика уменьш ения численности насекомых (ко 
маров, оводов, паутов, мух), представленная в период с П етрова 
до С еменова дня. П оявление (или  исчезновение) насекомы х в 
то или иное время года такж е раскры вает их связь с движ ением  
времени, с цикличностью  сезонов 28. П оказательно бытование 
рассказов о «хождении» комаров и оводов: «Комары пош ли в 
гости к П етру и П авлу (П етров день), им навстречу Василий 
Великий {Васильев день, 14.01).— Куда, комары, пош ли? — спра
ш ивает В асилий.— К П етру и Павлу.— П риходите и ко мне то 
же! — Нет, куда так далеко! Вот нас И лья (И льи н  день) звал, да 
мы и до него ещ е не дож и вем »  (К р ас н о у ф и м с к и й  у е з д ) 29.
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Календарной датой начала уменьшения числа насекомых в перм
ской традиции становится Петров день. И менно с этим связано 
представление о Петровом дне как пограничном, с которого на
чинается вторая половина лета. И менно с П етрова дня ум ень
ш ается (как считаю т в народе) число комаров: «После П етрова 
дня комара убьешь — ты сяча погибает» (У инский район, с. Вос- 
кресенск). Другой датой выступает И льин день: «С  И льина дня 
комары и мухи пропадают» (К расноуфимский у езд )30. При этом 
вы раж ения, обыгрываю щ ие исчезновение комаров, оводов (п а
утов), мух, однотипны: «До И льина дня паута убьешь — реш ето 
прибудет, после И льина дня убьешь — решето убудет» (Б арды м 
ский район, д. Асюл); «С И льина дня всякой мухи по реш ету 
убудет» (К расноуф им ский у е зд )31; «В И льин день кончается 
ж изнь паутов, как день, так и реш ета не будет» (Барды м ский 
район, д. Зязелга). Кроме И льина дня с тематикой исчезнове
ния оводов и мух связаны  и другие осенние праздники: день 
Марии Магдалины (04 .08): «М арии  М агдалины  — оводу — 
смерть 32»; Пантелеймонов день (09.08): «Со дня П антелеймона 
где робиш ь, тут и спи — мухи н ет» 33.

С идеей заверш ения лета связаны  и ритуальны е «похоро
ны» мух, приуроченные к Семенову дню. Бы тование этого об
ряда отмечено лиш ь в некоторых районах П рикамья. Н аиболее 
развиты е обряды  «похорон мух» заф иксированы  в Куедин- 
ском районе у переселенцев из поволж ских губерний: «Н ало
виш ь в коробочку мух, ям у выкопаешь, закопаеш ь, крест по
ставиш ь деревянной» (д. И скильда); «М ух хоронили, когда 
м аленькие были. И з подсолнуха, из палки, из кореш ков гроби
ки делали, гробик и крышечку. М уху туда клали» (д. И ски ль
да). «П охороны  мух» обычно соверш али дети. Рассказчики  
напрямую  связы ваю т выполнение этих действий с сезонным 
исчезновением  насекомых: «Чтоб мух не было, скорее чтоб 
померли, чтобы околевали они». О тры вочны е сведения о бы 
товании подобных обрядовых форм получены и в Карагайском 
районе: «Н а Семенов день муху хоронили в грядку в гробу — 
из картош ки  как гробик вы реж еш ь» (К ар агай ски й  район, 
с. Ю рич). В других районах П рикамья подобные ритуальны е 
действия были неизвестны. В то же время они характерны  для 
традиций П оволж ья, Вятского региона, Вологодчины и других 
областей России 34.

Сложность и многосторонность символики ритуалов изгна
ния мух раскры вается на многочисленных примерах. С одной 
стороны, исследователи связы ваю т этот обычай с заверш ением
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и проводами л е т а 35, с приближ аю щ имися снегопадами и наступ
лением зимы  36.

С другой стороны, в более ш ироком контексте народного 
календаря, ритуалы , связанны е с насекомы ми, соотносятся с 
тем атикой движ ения времени, смены природны х циклов. Л ет
ний период активной ж изни насекомых противопоставлен зи м 
нему — времени их отсутствия, времени снега — «белых м у х » 37.

Д ля  осени характерны  прим еты , связан ны е с п рекращ е
нием пения птиц и их отлетом. Н ачалом  этих процессов такж е 
выступает Петров день. Считалось, что с этого дня перестает ку
ковать кукуш ка: «В П етров день кукуш ка перестает куковать — 
зерном подавилась» (К расновиш ерский район, д. П исаное). З а 
верш ение кукования раньш е календарного срока связы валось с 
наступлением ранней зимы: «Кукуш ка перестала куковать до 
П етрова дня — к ранней зиме» (К арагайский район, с. Карагай). 
С П етрова дня отм ечался и отлет чаек: «К ак в больш еводье 
чайки прилетают, а потом улетаю т на Петров день» (У инский 
район, с. В оскресенск).

В весеннем цикле наступление настоящ ей весны соотноси
лось с прилетом ж уравлей  и диких гусей 38 («К огда прилетят 
журавли, считай, что настоящ ая весна наступила» (К расноуф им 
ский у е зд )39; в осеннем — наступление настоящ ей осени — с их 
отлетом, началом которого в пермских традициях считался С е
менов день — Семен-гусепровод (С уксунский  район, с. Торго- 
вищ и): «С С еменова дня начинаю т улетать дикие гуси в теплы е 
страны» (К расноуф им ский  уезд) 40. Р анний или поздний отлет 
ж уравлей (гусей) был приметой долгой осени или скорого на
ступления зимы: «Если гуси улетают вскоре после Семенова дня, 
то скоро будет зима, и наоборот, если гуси летят высоко, то дол
го не выпадет снег, если же низко, то скоро выпадет» (К расно
уф им ский у е зд )41. О тлет ж уравлей, одной из календарны х дат 
которого в некоторы х районах считался день святого Евмения 
(31.09), такж е выступал приметой скорого наступления зимы  и 
вы падения снега: «Если ж уравли полетят, то на П окров будет 
мороз, а нет — то позже» (К расноуф им ский  у е зд )42. А налогич
ные представления ш ироко бытую т и у других славянских на
родов 43. В данном  случае п ри лет/отлет  птиц служ ит основой 
для ф орм ирования м иф ологических представлений о его связи 
с наступлением  весны /зим ы .

П риметы  и поверья, связанны е с ж ивотны м миром, отрази
лись в представлен и ях  сворачи вани я природны х процессов, 
подготовки к зимнему периоду. В П рикамье основной цикл при-
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мет связан с медведем и приурочен к празднику Воздвиженья: 
«С движ енье — медведь в леж ку залегает» (К расновиш ерский 
район, д. Бахари); «Бы л такой праздник Воздвиженье. И был 
он осенью. В то время медведь залегал в берлогу» (К арагайский 
район). В редких вариантах с аналогичны ми приметами свя
зы вали  Семенов день: «Семенов день — медведь лож ится на 
снег» (К расновиш ерский район, д. Акчим). В северных районах 
П ермского края с Воздвиженьем связы вали начало гона у л о 
сей: «С движ енье — лоси гуляю т — гон у них» (К расновиш ер
ский район, д. А кчим), а такж е представления об активизации 
волков: «Вот на Сдвиженье, Сдвиж енска неделя была, так там 
волки ходили по деревне, стая-то» (Усольский район, д. Л ы сь
ва). В других славянских традициях приметы, связанны е с ж и 
вотными и птицами в конце осеннего — начале зимнего периода 
представлены  более ш ироко 44.

О дним из устойчивы х концептов осеннего периода явл яет
ся бабье лето. Его сроки значительно варьирую тся в пределах: 
конец августа — сентябрь, но не выходят за границы календар
н ой  о сен и . В б о л ь ш и н с т в е  с л у ч аев  о р и е н т и р о м  сл у ж и л  
Семенов день: «Семенов день — бабье лето» (О рдинский район, 
с. Красны й Я сы л); «Доживем до бабьего лета и Семенова дня» 
(Ч ерн уш и нски й  район, с. К алиновка). О т С еменова дня, как 
правило, и отсчитывали сроки «бабьего» периода. О днако он 
варьировался в локальны х традициях. Почти повсеместно ба
бьим летом считали время с И ванова до Семенова дня: «О дин
надцатого сентября И ван постный был. С него и до Семёнова 
дня бабье лето было» (О рдинский  район, с. Красны й Я сы л); 
«С И ванова дни по Семенов день — бабье лето. И ванов день 
бывает 11 сентября, Семенов день — 14 сентября» (Ч айковский  
район, д. О льховочка). В некоторых деревнях на бабье лето от
водилось три дня до или после Семенова дня: «Бабье лето до 
С еменова дня три дня мы считали, 12, 13, 14» (Ч ернуш инский 
район, д. Богатовка); «Бабье лето с Семенова дня три дня» (Ч ер 
нуш инский район, д. Ореховая Гора). Бабьим летом мог считать
ся период «со С паса осеннего до С ем енова дня»  (Б а р д ы м 
ский район, с. Печмень); «с Семенова дня до Богородской» 45; 
с У спения до И ван ова д н я46 (К расноуф и м ски й  уезд). С вязь 
бабьего лета и Семенова дня обусловлена календарной датой 
праздника (01.09 по старому стилю ), его полож ением (начало 
осени в граж данском календаре).

В редких случаях бабьим летом считался весь период ран
ней осени, с 28 августа до 21 сентября. При этом показательно,
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что начальны ми и конечными датами выступали Богородичные 
праздники: Успение (28 .08) и Рождество Богородицы (21.09). 
Столь продолж ительны й период делился на молодое бабье лето 
(до С еменова дн я) и старое (после С еменова дня), с каж дым из 
которых связы вались определенные приметы  на погоду: «Если 
молодое бабье лето теплое, сухое, то ж ди ненастья в старое» 
(Н ы твенский  район, с. Григорьевское).

При варьировании в пермских традициях календарны х сро
ков бабьего лета, что отличает и другие русские регионы 47, до 
статочно устойчивы  были представления о нем как о «несколь
ких погожих, солнечны х деньках в сентябре». Н есомненно, что 
устойчивость такого концепта долж на была иметь и м иф ологи
ческую или ритуальную  основу. С одной стороны, бабье лето 
противопоставляется муж скому периоду народного календаря, 
приходящ емуся на летнее время. Как мы показали в преды ду
щих разделах, летние и больш инство осенних праздников соот
носятся с категорией «мужского». В данном хронониме реали 
зуется характерная для традиционной культуры оппозиция муж- 
ское/ж енское. В хозяйственном календаре бабье лето часто свя
зы вается  с н ачалом  п р о и зв о д ств ен н о го  «ж енского»  ц и к л а  
обработки льна. Возможно, в прош лом бабье лето было соп ря
ж ено и с соверш ен ием  оп ределен н ы х «ж енских» ри туалов . 
В К расноуф имском  уезде в конце X IX  в. сохранялись представ
ления об осеннем «бабьем празднике»: «Семенов день. Бабье 
лето. В старину, говорят, этот день бабы праздновали, готовили 
пиво и брагу»48. П римеры  осенних ж енских праздников извест
ны по м атериалам  и других регионов 49.

Кроме того, эпитет «бабий» показы вает переходность дан 
ного временного отрезка. «Бабьи  дни» и «бабьи праздники» 
маркирую т «межевые» периоды годового ц и к л а 50.

Таким образом, заверш ение природны х процессов является  
основной тем атикой  народного календаря в осенний период. 
П ри этом, как и в весеннем периоде, обыгры ваю тся сезонные 
изменения в природе, которые становятся концептом движ ения 
времени.

ПРАЗДНИКИ И СРОКИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ

Осень была одним из напряж енны х хозяйственны х перио
дов в году, связанны х с уборкой полевых и огородных культур, 
севом озимых, заверш ением  пастбищ ного содерж ания скота, 
а в северны х районах — со временем массового лова рыбы и на-
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чалом сезона охоты. Ж атва и уборка заним али основное время 
крестьян в августе и сентябре: «С первых чисел (августа) до 
половины  сего месяца крестьяне занимались вспаш кою  полей 
и посевом озимых хлебов к следующему году и с тем вместе про
изводили ж атву и уборку с полей хлеба в скирды. Во вторую 
половину сего месяца были заняты  единственно жатвою и убор
кою всех вообщ е родов урожайного хлеба», в сентябре «жали 
яровы е хлеба, убирали их в скирды, каковую  работу оканчива
ли если не к 4, то к 8 числу. Убирали горох, репу и коноплю... 
П осле полевы х работ ж енщ ины  убирали  огородны е овощ и, 
а потом приготовляли л ен » 51. О сенние праздники и почитаемые 
дни, так же как и зимние, весенние и летние, были напрямую  
связаны  с крестьянским и хозяйственны ми занятиями.

Сев озимых, наряду с жатвой, был одной из важ ных работ в 
период ранней осени. Сроки начала озимого сева варьировались. 
В некоторы х традициях сев озими, как и жатву, принято было 
начинать с Ильина дня (02.08): «Сев и жатву начинали с И л ьи 
на дня, со второго августа»; «С И льина до Ф ролов озимую рожь 
сеяли» (Ч ернуш инский  район, д. Богатовка). В деревнях К рас
ноуфимского и Чердынского уездов начальным сроком сева был 
день Бориса и Глеба (08.08), про которы й отмечали: «Борис и 
Глеб — сеять хлеб » 52.

Однако в большинстве пермских традиций начинать озимый 
сев было принято со Спасов: «С еять начинаю т с Первого Спаса 
(1 августа по старому стилю, 14 августа по новому стилю.— А вт .), 
коренной сев — около 6 августа (19 августа по новому стилю — 
Второй С пас.— Авт.) и остатки к 15 августа (28 августа по ново
му стилю ), самый скверны й сев считается во Ф ролы , 18 числа» 
(К уединский район, д. Д. Гора)53. В Кунгурском районе счита
ли: «П ервы й Спас — первый сев». Н аиболее распространенны м 
вариантом было соотнесение раннего, среднего, позднего сева с 
Первым, Вторым и Третьим Спасами: «П ервы й Спас — первый 
сев озимых, Второй Спас — второй, средний сев озимых, Тре
тий Спас — третий, поздний сев озимых» (К расноуф им ский  
у е зд )54. Заметно отличались сроки сева озимых лиш ь в север
ных волостях Чердынского уезда (верховья реки Колвы, Тул- 
панская и Корепипская волости), где сев приурочивался к пе
риоду от Прокопьева (21.07) до И льина дня 55. Такая подвиж ка 
сроков в сравнении с другими регионами П рикам ья объясняет
ся природно-климатическим и условиям и района.

п р і іуроченность начала сева к Спасам в больш инстве ва
риантов была обусловлена и тем, что сеять начинали зерном
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нового урож ая. С хож дение в один хронологический период на
чального и конечного, сева озимы х и жатвы, сф орм ировало и 
определенный ком плекс представлений о взаим освязи  сева и 
«доспевания» зерна. В ю жных районах П рикам ья (Ч ернуш инс- 
кий, О рдинский) нами неоднократно записы вались поверья о 
том, что до тех пор, пока не посеяны  озимые, зерно нового уро
ж ая остается недоспелым: «П ока озимы е не посеешь, зерно еще 
не спелое до конца, оно желтое, а не белое, мука из него ж елтая. 
А когда посеешь, оно уже становится крепким, белым» (Ч ерну- 
ш инский район, д. О реховая Гора). В данном случае ж атва и на
чало сева м иф ологически «сходятся» в одну точку: заверш ение 
цикла — «доспевание» зерна — и начало ц икла — его посев, чем 
и достигается непреры вность процесса. Развитость представле
ний, связанны х с озимы ми культурами, обусловлена и тем ф ак 
тором, что рожь вы ступала в больш инстве традиций (как  при- 
камских, так и среднерусских) основной земледельческой куль
турой. М ногие представления и обряды  начала жатвы, а часто и 
ее заверш ения, такж е связы ваю тся с рожью.

Н ачало сева озимы х в ряде сел и деревень сопровож далось 
молебнами, освящ ением  полей и семян: «Рож ь поспеет, над 
рожью  служат, несут ее в церковь, там освящают, а уж  потом 
сеют на озимь. Это после И льи н а дня» (К уединский  район, 
с. Бикбарда); «В П ервый Спас со второй половины  дня рожь зи- 
мову сеяли, своё намолотят, принесут в церковь с утра, поп по
святит (крест у реки ставили). Все сеяли с обеда» (О рдинский  
район, с. М едянка); «Вот стары люди в П ервый Спас семена свя
тили, на пруд носили семена» (Ч ернуш инский  район, д. Емаш- 
П авлово); «В день П реображ ения здесь в церковь приносят не
больш ие меш очки ржи, по окончании литургии  почти все крес
тьяне, приш едш ие к обедне, располагаю т свои меш очки по церк
ви, ставят в них свечку и служ ат молебен Спасителю  и Конону- 
градарю. По окончании молебна рожь в мешках освящ ается свя
той водою и над нею (рож ью ) читается особая молитва, поло
ж енная над сеянием. Эту рож ь крестьяне высыпаю т в свои се
мена и рассевают» (Е ловский  район, с. Д у б р о в о )56.

В д. С тепановка Куединского района перед севом соверш а
ли молебен и обход полей, во время которого и проводили освя
щ ение зерна: «К ак сеять рожь собирались, ходили с иконами, 
с Богородицей по полям, где ручеек, около клю чика молились. 
Рож ь принесут в стакане, ее брызнут, потом сеют все». В д. Анд- 
реевка О рдинского района освящ ение семян проводили в И л ь
ин день на кладбищ е: «И льин день — это праздник, для урож ая
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служат. Н а кладбищ е служ или, сеять рож ь когда начинали. 
В меш очек насыпеш ь маленько семян и идёшь туда, после са
дят». И нтересно использование в православной традиции про
странства кладбищ а для соверш ения освящ ения семян. П рове
дение молебнов на кладбищ е в аграрной обрядности русских 
известно и в других регионах, так, в Н овороссийской губернии 
отмечено проведение крестного хода и молебна о ниспослании 
дож дя на кладбищ е 57. О способности предков влиять на буду
щ ий урож ай неоднократно отмечали исследователи 58.

О свящ ение семян и молебны перед посевом озимых были 
распространены  в П рикамье чаще, неж ели весной, перед посе
вом яровых. И менно этими ритуальны ми формами, наряду с 
благословением перед началом сева, и ограничивались обряды 
начала сева озимых. И спользование ритуальны х христианских 
форм в обрядах аграрного цикла (начало сева, предотвращ ение 
засухи, вы зы вание дождя, заверш ение ж атвы ) распространено 
достаточно ш ироко в русских тр ад и ц и ях 59. Проведением молеб
нов и освящ ением зерна в начале сева преследовались две цели: 
воздействие на природную  стихию (в данном случае на зерно, 
землю ) и заручение поддерж кой высш их сил (через обращ ение 
к Богу, христианским святы м), что характерно и для других аг
рарны х обрядов русских 60.

П оследним сроком сева озими повсеместно 61 в П рикамье 
считался день Флора и Лавра (31.08): «Ф рол пришел, п олукош 
ку дал, рожь сеют до Ф ролов, после сеять нельзя» (К уединский 
район, д. Р. Ч икаш и); «После Ф ролов сеять нельзя было. Ф ро- 
лы-де голы» (Ю рлинский район, д. Дубровка). Запрет на сев пос
ле Ф ролова дня обыгры вался в многочисленных вы сказы вани
ях: «Ф рол  приш ел — по лукош ку дал» (К уединский  район, 
д. Куеда); «О й, Ф л о р а  в лукош ко посадили»» (Ч ай ко вски й  
район, д. К емуль); «Ф рол ситиво заср...л» (Березовский  район, 
с. Асово); «П рош ли Ф ролы  — не запрягай бороны »62. Иногда 
лексически и ф онетически обыгрывалось название праздника. 
В с. Русский Саре О ктябрьского района отмечали: «После Ф р о 
ла посеешь, вырастут одни ф ролки  — сорняки»; «Ф ролы  посе
ял, флоры  и будут» (С уксунский район, с. Торговищ и). П овсе
местно была известна поговорка «Ф ролы  — поля голы» (К уе
динский район, д. Д. Гора). Слово «голый» в значении «пустой» 
имело разны е интерпретации. Поговорку «Ф ролы  — голы» свя
зы вали с сезонными изменениями природы, считали, что с это
го дня с деревьев начинает опадать листва: «Ф ролы  голы, лес 
обдувало» (Ю рли н ски й рай он , д. О с и н к а )63. М ифологическую
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«голость» Ф ролов интерпретировали внеш ним видом святого: 
«Ф рол — он голый был, лысой, значит, рожь не родится. Рож ь 
надо сеять только до Ф ролов, после них не сеяли» (К уединский 
район, д. И скильда). О бы гры вание категории «лысый» в дан 
ном контексте связано с ш ироко распространенны м у восточ
ных славян обозначением термином «лысый» мест, лиш енны х 
растительности 64. Ф ролов день как календарны й срок заверш е
ния сева ш ироко известен русским других регионов 65.

О сновной хозяйственной работой осени была уборка зер
новых. Сроком начала ж атвы  в пермских традициях выступал 
И льин день, лиш ь в некоторы х деревнях южного П рикам ья 
страду могли начинать и с П рокопьева дня. П осле ж атвы  ози 
мой рж и начиналась уборка яровы х, последней из зерновых 
культур убирали овес, а затем дергали лен. Н е в каж дой тради
ции осенние праздники и дни святы х реглам ентировали тот 
или иной вид хозяйственны х работ, однако такая реглам ента
ция сущ ествовала. В Куединском районе, например, отмечали, 
что ж атву озимы х старались закончить к Успению (28.08) или 
Третьему Спасу (29.08): «Третий Спас — последняя копна с 
поля пош ла» (д. П окровка). С Третьего Спаса в начиналась 
уборка яровы х. В с. Р усский  Саре К расноуф им ского  уезда 
ж атву овса начинали с Фролова дня (31.08), в других деревнях 
этого уезда — не ранее 1 сентября по новому стилю, так как 
считали, что «до этого дня овсы спеют». В с. Богородское этого 
же уезда отмечали, что ж атву овса заканчивали  ко дню муче
ника Луппа (05.09), замечая, что «в день Л уппа несж аты й овес 
облуп и т»66.

В больш инстве случаев сроком окончания ж атвы  считался 
праздник Воздвиженья (27.09). Само название праздника народ
ной этимологией связы вается с глаголом «двинуть»: «Вздви- 
женье будет, последняя копна с поля сдвинется» (Б арды м ский  
район, д. Зязелга); «Здвиж еник, 27 сентября, а Здвиж еник на
зы вается  потому, что снопы  д ви ж у тся  с п оля, говорят, кто 
убрать до Здвиж ен ия снопы не успеет, не повезет тому, зимой 
голодать будет» (К уединский район, с. Б. Кусты). И звестны  и 
более ранние сроки заверш ения жатвы, считали, что «в Успенье 
надо успевать поля очищ ать» (Ч ернуш инский  район, с. Кали- 
новка), отмечали, что «к С еменову дню уж е обж иновались» 
(Ю рлинский район, д. М ухоморка), в Соликамском районе стра
ду заканчивали к Причастию (Рож дество Богородицы): «Не жди 
П ричастия — поля чисти» (с. Касиб). В С уксунском районе счи
тали необходимым закончить ж атвенны е работы ко дню препо-
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добной Федоры (24.09) — Федоры-обдеры, так как полагали, что 
после этого срока ветер начинает обивать несж атый хлеб.

Установление точных сроков для начала и заверш ения ж ат
вы, немногочисленная их вариативность, возможно, обусловли
вались и тем фактором, что в южных районах П рикам ья счита
лось необходимым всем имеющ им полосы в одной «перемене» 
(огороженном поле) заканчивать эти работы к одному сроку, так 
как после уборки полей от зерновых «перемены откры вались и 
в них выпасали скот». Последующие хозяйственные работы, свя
занные с началом сушки снопов и молотьбы также могли приуро
чиваться к праздникам. Так, суш ить снопы в овине в И льинском  
районе начинали не раньш е дня Неопалимой Купины (17.09).

О дной  из важ н ей ш и х хозяй ственн ы х работ осени бы ла 
уборка огородных культур. С ней, так же как и с жатвой, свя
зы вались почти все осенние праздники и дни святых. Сроком 
уборки огородных культур считался в П рикамье период от И ль
ина дня до Покрова. Сущ ествовал запрет на употребление «ого
родного» до И льина дня: «С  И льина дня копать начинаю т кар
тошку, м орковь, свеколку, капусту — на еду» (О ктяб рьски й  
район, с. Л идино). Н ачало уборки огорода обычно связы вали с 
Успением. В предписаниях, связанны х с праздником, часто свое
образно обыгрывалось его название: «Успеньев день П ресвятой 
Богородицы , это всё успело, мож но уж е начинать убирать» 
(Усольский район, д. Поселье).

Заверш ение уборки основны х овощ ей (м оркови, свеклы, 
картош ки) часто приурочивали к празднику Рождества Бого
родицы (21.09): «Богородицы н день был, в него мелкие овощи 
убирали» (О рдинский  район, с. М едянка); «Н е жди Богороди
цы — убирай в огородице» (О ктябрьский  район, с. П етропав
ловск); «Н е ж ди Богородских, убирай в огородце» (Д обрян 
ский район, с. Голубята). В с. Русский Саре в Богородицын день 
соверш ался молебен у крестика: «М ать П ресвятая Богородица 
чтоб была с семенами», под «семенами» в данном случае пони
мались семена огородных культур. В д. Зязелга Бардымского 
района бы товало следующ ее поверье: «Богородица все убра
ла — пош ла Богу молиться. П осле уж и не ходят в огород». 
В данном случае «земные» сельскохозяйственные работы так
же опосредованно вписы ваю тся в контекст «божественной», 
«небесной» уборки, что отмечено исследователями на м атериа
ле жатвенной обрядности (і7.

П риуроченность уборки овощ ей «к Б огородски м »68, а нс 
к В оздвиж енью , возможно, связана с реализацией  в данном
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контексте оппозиции муж ское/ж енское: огородные культуры, 
их выращ ивание, как правило, считались исклю чительно ж ен
ским занятием, в то время как жатва, культивация хлеба наде
ляли сь  «муж ским» статусом и закреп лялись  за «муж скими» 
праздниками (С движ енье, П окров).

П ервы м с огородов начинали убирать лук. Где-то эту работу 
заверш али к Успению (К уединский район, д. И скильда; Черну- 
ш инский район, д. Богатовка), в других местах отмечали, что 
«лук дергаю т в последнюю пятницу перед Ф ролам и» (Ч ай ко в
ский район, д. Кемуль). Уборку лука связы вали и с П ервым С па
сом  (Б а р д ы м с к и й  р ай о н , д. З я з е л г а ; Ч а й к о в с к и й  р ай о н , 
д. О льховочка), и с Ивановым днем (11.09): «До И ванова дня лук 
вырезываю т» (О ктябрьски й  район, с. Б ияваш ).

С рокам и уборки  капусты  повсеместно вы ступал осенний 
И ванов день, с которого начинали срезать капусту, а такж е По
кров (14 .10), до которого следовало этот процесс заверш ить. 
И ванов день как дата начала уборки капусты  связы вался с за 
претами на употребление «круглых» овощ ей до этого праздни
ка: «И ванов день, капусту рубить нельзя до И  сентября. И ван 
Предтеч ему голову отрубит. Все, что «голову» имеет, есть нельзя 
до 11-го» (К уединский район, д. И скильда). Одно из народных 
названий праздника, как и святого И оанна К рестителя (и  л ет
него И ван ова дня 7 ию ля — Рож дества И оанн а П редтечи ),— 
Иван Капустник , кроме того, этот день назы вали Иван — секи 
голова. По народным представлениям, святой отвечал за произ
растание «круглых» овощей, имею щ их «голову», в первую оче
редь капусты, а также лука и репы. Все праздники почитания свя
того — Рождество И оанна Крестителя, Усекновение Главы И оан
на К рестителя связы вались с этими овощ ами или запретами на 
их уп отреблен ие69. В П рикамье ш ироко бытовала легенда о про
исхож дении праздника и обычаях, связанны х с ним: «И род был 
царь. У него ж ена была, вторая, а у той дочь была, ее дочь п ляса
ла, угодила Ироду. А И ван говорил — нельзя втору жену брать, 
н езак о н н ая . О н а дочь  н ау ч и л а , ты  И в ан а  голову  п опроси . 
Он поклялся, и приш лось ему отсечь голову и принести на блю д
це. П раздник был, почитали его. Раньш е говорили: до И ванова 
дня капусту нельзя рубить» (О ктябрьский  район, с. Б ияваш ); 
«Бы л царь Ирод, у него ж ена была И раида и дочь Соломопия. 
И рода обличил И ван Креститель, что он ж ивет с женой брага. 
А И раида имела сердце на И вана, а И род ./побил Ивана К рести
теля, но все равно посадил за решетку. Был пир, С олом опия 
плясала и угодила всем гостям. И род сказал: «Что попросишь,
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то и выполню!». И раида дочь и подучила, чтобы попросила от
рубить голову И вану Крестителю. Ему и отрубили. Поэтому этот 
день и почитают. И ван — секи голова, не рубят капусту, не едят. 
Но Бог наказал Ирода. И рода выгнали из города с И раидой и Со- 
ломонией, они речку переходили. Вот С олом ония переходила 
речку, пала под лед, и ей льдом  голову отрезало и принесло к 
ногам И рода и И раиды, вот и говорят, что нельзя ножом резать, 
только ломать» (К уединский район, д. Клю чики).

М иф ологическая связь капусты  с сюжетом христианской 
легенды об усекновении главы хорошо осознавалась: «Капуста 
она тоже праведная, тоже Богом посланная. Голову-то И вана 
Предтечи снесли, ды к капуста как голова. М ожет быть, кто п и 
сание вычитал, откуда это взяли, не знаю. Слыхали, ему голову 
снесли, а капуста, она как голова. И  раньш е до И вана не разре
шали капусту рубить» (С уксунский район, с. Клю чи). П очита
ние И ванова дня, соотнесенное с легендой об усекновении гла
вы И оанна П редтечи выраж алось в запретах рубить капусту до 
это го  ср о к а : «Д о И в а н о в а  д н я  к а п у с т у  р у б и т ь  н е л ь з я »  
(О рдинский  район, с. Ш арынино; Ч айковский район, д. К амен
ный Ключ), «ш евелить» капусту непосредственно в праздник: 
«И ван постной, в этот день капусту нельзя шевелить» (Ч ерды н- 
ский район, д. У.-Уролка); «И ван постной есть, капусту нельзя 
рубить, а то И ван у  голову  отрубиш ь» (С у ксу н ски й  район, 
д. Ф илипповка). В других случаях соотнесенность И ванова дня 
и капусты реализовы валась в предписании, наоборот, рубить ка
пусту в этот день: «И ван — секи голова бывает, капусту ссекают 
в этот день» (К уединский район, д. Губаны); «И ванов день — К а
пустник. Капусту едят» (О ктябрьский  район, с. Р. Саре).

Представление о необходимости заверш ить уборку к П окро
ву бытовало в П рикамье повсеместно: «Н а П окров последнюю 
капусту дергают» (Красновиш ерский район, д. Акчим); «Не жди 
П окров — секи капусту» (О черский район, с. Кулики). В север
ном П рикамье известны и более ранние сроки: «Не жди С дви
женье — секи капусту» (ІО рлииский район, д. Кукольная).

С праздником Воздвиженья связы валось заверш ение убор
ки репы: «Н е жди С движ енья репу режь»; «Не жди С движ е
нье — реж ь репу, не жди I Іокрова секи капусту».

В пермских традициях до настоящего времени сохранились 
многочисленны е предписания о времени копки картофеля. Н а
чало сто уборки ( например, в деревнях Кунгурского района) 
связы вали либо с і і ішіншьім (bitwt ( !  (.О!)), либо, как в больш ин
стве записанных в I Іри кам ьетекстов, с ('емгиошм днем (14.09):
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«С С еменова дня начинаю т картош ку копать» (К расновиш ер
ский район, д. Акчим); «В Семенов день картош ку копали» (Б а р 
ды м ский район, д. А нтуф ьево). Заверш ить уборку старались 
либо к «Богородской»: «Н е жди Богородских — копай картош 
ку» (К у ед и н ски й  рай он , д. П и л ьв а), ли бо  к В оздвиж енью : 
«С дви ж ен ье — надо картош ку  копать»  (К р асн о в и ш ер ски й  
район, д. Романиха).

П редставленны е сроки сева озимых, ж атвы, уборки огород
ных культур, несомненно, связаны  с особенностям и природно- 
клим атических условий П рикамья, однако в общем контексте 
они находят множ ество аналогов в традициях русских Еевро- 
пейского Севера, С ибири, В ятки, П риуралья, П оволж ья, что 
обусловлено не только схож ими условиям и хозяйствования и 
климата, но и общ ностью основы народного хозяйственного ка
лендаря в его региональны х вариантах 70.

Н а осенний период хозяйственного календаря приходится 
процесс заверш ения выпаса скота. О днако представлений, при
мет, ритуальны х действий, связанны х с этим событием, бы това
ло немного, и характерны  они были прежде всего для северных 
рай он ов  (Ю р ли н ски й , Гайнский, Ч ерды н ски й , У сольский). 
В южных районах П рикамья, где скот пасся без пастуха на ого
рож енны х поскотинах, а после ж атвы  — на выж атом поле, вре
мя загона скота определяли «по погоде», «как снег нападет». Х а
рактерно, что в этих районах редко встречаю тся и ф икси рован 
ные весенние сроки выгона скота.

В северном П рикамье ком плекс представлений, связанны х 
с заверш ением  вы паса скота, соотносился с осенними праздни
ками — Воздвиженьем (27.09) и Покровом (14.10). В Усольском 
и Ч ерды нском  районах бы товали  запреты  на В оздвиж енье и 
«С движ енску неделю» вы пускать скот в поле: «С движ енска не
деля была, так там волки ходили по деревне, стая-то, тогда ове- 
чек-то в избу прибавляли , всю С движ енску неделю овечек дома 
держ али, чтобы  волки -то  не трогали  их» (У сольский район, 
д. Л ы сьва); «Бы л такой праздник — Воздвиженье, и был он осе
нью. Вот тогда и нельзя было в лес коров пускать, и ходить в 
этот день в лес нельзя, в этот день леш ий хозяйничает в лесу» 
(г. Усолье). В Ю рлинском  районе в праздник вы гоняли скот на 
поле, однако следили за тем, «чтобы в этот день скотина обяза
тельно дома спала»: «В С движ енье на поле страш ная ночь, зверь 
бродит, мож ет скотину задрать. В эту ночь обязательно нужно, 
чтоб скотина дома спала» (д. Елога); «А вот осенью ж ивет двад-
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цать седьмого сентября Воздвиженье, тогда долж на вся скоти
на дома быть, во дворе. Так ночь-полночь, ищеш ь ее, чтобы до
мой п ригн ать , а то говорят, м едведь м ож ет задави ть, если  
не дома» (д. Ч ерная). П редписания не выпускать скот в день 
В оздвиж енья известны  у русских и в других регионах 71. П ред
ставления о разгуле нечистой силы и неистовстве зверей, харак
терные для поверий о Воздвиженье, в других русских традици
ях связы ваю тся с более продолж ительны м периодом конца осе
ни, начала зимы  72.

В некоторы х северны х районах заверш ение пастбищ ного 
периода приурочивали к Покрову. Так, в Усольском районе это 
закреплялось в поговорке: «Н е жди П окров — запирай коров» 
(У сольский район, с. Б ер езо в ка)73. В Гайнском районе к П окро
ву приурочивали  угощ ение пастухов: «Н а П окров всё село к 
п асту х у  на каш у ходило , б л аго д ар и л и »  (Г ай н ски й  рай он , 
пос. С ёйва). В д. Тиуново этого же района рассказывают: «Н а 
П окров к пастуху с угощ ением ходили, если хорошо угостят и 
погода стоит, еще маленько после П окрова попасет».

В северном Прикамье, с его развиты м и традициям и ры бо
ловства, сущ ествовали определенные сроки, когда рыбу ловили 
и заготавливали  в больш их количествах. Заготовка рыбы на 
зим ний период начиналась с Ильина дня (02.08) и заканчива
лась к Воздвиженью (27.09) 74.

О хотн и чи й  сезон  в северном  П ри кам ье, в д еревн ях  по 
р. Виш ере и р. Колве, зимой разделялся на два периода: пер
вый — с конца сентября до середины декабря или начала ян ва
ря и второй — с ф евраля до марта-апреля или до вскры тия реки. 
Н ачало охотничьего сезона связы валось с праздниками Воздви
ж енья, а заверш ение первого периода приурочивалось либо к 
Николе зимнему (1 9 .1 2 )75, либо к началу С вяток (К расновиш ер
ский район, д. Акчим). П риуроченность начала охоты к В оздви
женью, несомненно, имела и мифологическую  основу: с В оздви
женья, как мы отмечали, начиналось время безраздельной вла
сти хозяина леса и диких зверей. «Осенью больше всего стреля
ли рябчика, белку и пушнину. С амая трудная охота в осенний 
сезон была на соболя... Осенью не забирались далеко в горы и 
ограничивались больш ей частью лесами долин, главным при 
станищ ем рябчика и белки... В ф еврале же месяце готовились к 
самой серьезной и трудной охоте на лосей, оленей и медведей»76.

М ногочисленные праздники осени, связанные с хозяйствен
ной деятельностью , свидетельствую т о значим ости  осенн е
го периода в зем ледельческом  и ж ивотноводческом  годовых
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циклах. В народном календаре наш ли отраж ение все виды осен
них хозяйственны х работ. С пециф ический ком плекс представ
лений о заготовке рыбы и начале охотничьего сезона был ха
рактерен лиш ь для северных районов П рикамья, где эти про
мыслы, в отличие от других территорий, заним али зн ачитель
ное место в хозяйственной деятельности населения. Н екоторы е 
особенности имели и обряды, связанны е с заверш ением  осен
него выпаса скота в тех северны х районах, где сохранялось пас
тушество. О сенний период хозяйственны х работ во многом со
относится с весенним, где такж е были актуализированы  кален
дарные сроки важ нейш их работ (пахоты, сева, первого выгона 
скота), а праздники и дни святы х были ориентирами в хозяй 
ственной деятельности.

О бряды, приуроченны е к началу или заверш ению  уборки, 
выпаса скота, с одной стороны, связы вались с заверш ением зем 
ледельческого и ж ивотноводческого циклов, а с другой — им е
ли  продуцирую щ ую  направленность, были призваны  повлиять 
на будущ ий урожай.

ЖАТВЕННАЯ ОБРЯДНОСТЬ

О дним из наиболее развернуты х и ритуализированны х ком 
плексов обрядности осеннего периода у русских, как и у других 
зем ледельческих народов, были обряды, приуроченны е к убор
ке полевых культур (как  правило к началу и заверш ению  ж ат
в ы )77. П ервое (начальное) и последнее (заверш аю щ ее), н апри
мер первое зерно, первый хлеб из муки свежего урож ая, послед
ний  сноп , в н ар о д н о й  ку льтуре всегда  н ад елен ы  б ольш ой  
силой, сакральностью  и имею т богатую ритуальную  наполнен
ность. О днако, как показы ваю т исследования, ритуализирова- 
ны и м иф ологизированы  были не только начало и конец, но и 
сам процесс ж атвы  78. И сходя из выш есказанного пермские м а
териалы по ж атвенной обрядности рассматриваю тся нами в кон
тексте трех составляю щ их: начало ж атвы, ком плекс представ
лений, связанны й с процессом ж атвы  и заверш ение жатвы.

Ритуалы , связанны е с началом жатвы, немногочисленны, 
а в ряде традиций вообщ е отсутствуют.

В П ермском П рикамье они группирую тся в несколько ком 
плексов. В первый вклю чаю тся соверш ение молитвы, благо
словения, произнесение словесных ф орм ул перед выходом в 
поле или началом жатвы. Во второй мож но отнести действия 
с первыми колосьями, снопом. Третий ком плекс связан  с при-
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готовлением ритуального блюда из первых зерен или первого 
хлеба.

Терминология, связанная с началом жатвы, в П рикамье не 
развита, лиш ь в некоторых районах нами заф иксированы  слова 
первинки, пожинки, первые пожинки, которые использую тся 
для обозначения как начала жатвы, так и первой трапезы  блюд, 
приготовленных из муки нового урожая.

О бы чай соверш ать молитву и получать благословение пе
ред началом ж атвы  известен в П рикамье почти повсеместно. 
В ряде традиций произнесением молитвы и ограничивались все 
ритуальны е действия, связанны е с началом жатвы: «С начала 
лампадку заж гут и помолятся, чтобы ж атьба была хорошая. Тог
да и пойдут на поле» (О рди н ски й  район, с. К расны й Я сы л). 
В Куединском районе в переднем углу читался большой или м а
лый канун, после чего выезж али в поле. В некоторых случаях 
и спользовались неканонические м олитвенны е и заговорны е 
формулы. Так, в д. Д убовая Гора Куединского района произно
сили: «Помоги мне, Господи, к лю дям — люди, ко мне — сам ба
тю ш ка Господь». П оказательно, что помогать в жатве пригла
ш али самого Господа. П риглаш ение Господа, Богородицы, свя
тых на работу достаточно часто встречается в заговорных тек
стах. П р и су тстви е  б ож ествен н ого  п ерсо н аж а са к р ал и зу ет  
вы полняем ы е виды работ.

В ариантом ритуального начала ж атвы  считалось получе
ние благословения: «Господи, благослови!». Благословлялись 
у старш его члена семьи: «Благослови на ж атву!».— «Бог благо
словит!» (К уеди нски й  район, д. П и льва). В д. Усть-Уролка 
Ч ерды нского района начинаю щ ая жать первой просила благо
словения у присутствующ их: «Господи, И сусе Христе, пособи 
нам, Господи. Благословите!». Ей отвечали: «Бог благословит!». 
Схожие ф орм улы  благословения известны и в других районах 
П рикамья: «Н а жатву, кто желает, сам благословится: «Госпо
ди, благослови  хлебуш ко пож ать» (В ерещ аги н ски й  район, 
д. С околово). П роизнесение молитвы и получение благослове
ния происходило как в доме перед выездом в поле, так и не
посредственно на поле перед началом работы. П роизнесение 
словесных формул перед началом жатвы, как отмечают иссле
дователи, ш ироко представлено на русском м атер и ал е79. В то 
же время эти короткие пож елания (слова благословения) свя
заны не только с ж атвенной обрядностью. В больш инстве слу
чаев они универсальны. Схожие слова благословения и молріт- 
вы произносились и в обычной бытовой ситуации перед нача-
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лом любого дела, в том числе перед началом пахоты, сева, се
нокоса.

К омплекс ритуальны х действий сопровож дал разделение 
п о с т а т е й 80 (участков) и срезание первых колосьев. Если п ри 
ходилось работать одной, ж ница сама отм еряла себе постать. 
Перед началом коллективной  ж атвы  старш ая ж ница ш агами 
делила ш ирину поля на несколько участков. П ри этом начало и 
конец участка м аркировались согнуты ми или раздвинуты м и 
колосьями, привязанны м и тряпочкам и. В д. С околово В ерещ а
гинского района постати отмечались так: верш ину пучка коло
сьев завязы вали  узлом, таким  же способом завязы вали  и после
дние колосья — «Х ристу на бородку». Сам ф акт «м аркирова
ния» п оля им еет ри туальны й  характер. П равда, завязан н ы е 
колосья не оставляли  на поле, а сж инали. В данном случае про
слеж ивается однотипность действий в начале и при заверш ении 
ж атвы  81 (как часто схож и и ритуалы  с первым и последним сно
пами в восточнославянских тр ад и ц и я х 82), что вполне обуслов
лено представлениям и о сакральном  взаимодействии человека 
и поля: поле, с одной стороны, соотносится с миром природы, с 
другой — с миром человека, оно осваивается только в процессе 
хозяйственной деятельности, соответственно, лю бые работы на 
нем требуют ритуальной «маркировки», освоения пространства.

Следую щ ий ком плекс вклю чает действия, соверш аемые с 
первыми сж аты ми колосьями. Ж н и ц а опоясы валась ими, «что
бы спина не болела» (Ю рлинский  район, д. О синка). Первые 
сж атые колосья пристраивали  за спину, заты кали  за пояс и т. д.: 
«П ош ла первый раз жать, тяпнула, заж ала за спину, заткнула 
ее» (А лександровски й  район, д. У сть-И гум ). В д. К укольная 
Ю рлинского района «клали за спину р о ж ь» 83, «чтобы спина не 
болел а» . П од об н ы е д е й с тв и я  с п ер вы м и  к о л о сь я м и  и з в е 
стны и в других р еги о н ах 84. О ни достаточно подробно отком- 
ментированны  этномузы коведом  Г. В. Л обковой 85, которая от
мечает, что «общ ая «идея» обрядовы х действий состоит в том, 
что ж ница, с одной стороны, присваивает или перенимает при 
сущ ие первой пястке ум нож енны е растительны е силы, а с дру
гой — погруж ается в природны й мир, уподобляется ниве, рж а
ным колосьям, сн оп у»86. Ритуальное опоясы вание ш ироко рас
пространено у восточнославянских народов 87. В то же время 
о п оясы ван и е первы м и  колосьям и , так  же как оп оясы ван и е 
веревкой , лентой , первой п ряж ей  88, первой скош енной тр а 
вой 89,— и звестн ы й  прием  оберега. Д о п о л н и тел ьн ая  защ ита 
н еобходи м а им ен н о  в н ачале ж атвы , при п ервом  кон такте
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с пространством поля 90. П редписание надевать пояс в случае 
контакта с неосвоенным пространством известно и по другим 
примерам: «П ояс надо надевать, когда в лес идешь, чтобы не 
заблудиться...»91.

С акральность силы пояса из первых колосьев связано и с 
быстротой его изготовления. Затыкание первых колосьев за пояс 
можно рассматривать и в контексте ритуальны х действий, ос
нованны х на магии подобия. И менно на эту связь указываю т 
словесные формулы, произносимые перед началом жатвы: «Как 
матуш ка рожь стояла год, да не устала, так моя спинуш ка жать 
б ы » 92; «Как стояла ты крепко, рожка, так спина моя, чтобы была 
крепка, никогда не б олела»93.

С целью, «чтобы спина не болела», «чтобы робить было лег
че», прибегали и к другим магическим приемам, например «ки
дали серп правой рукой за спину» (Усольский район, д. Л ы сь
ва). И ногда это действие было приурочено к заверш ению  ж ат
вы: «Серпы кидали. С таруш ки делали, чтобы спина не болела, 
заканчивали когда жать» (Ю рлинский район, д. О с и н к а )94. Д ля 
лечения болей, рези в спине, такж е прибегали к острым предме
там, так назы ваемы й «утин» (болезнь спины ) рубили топором, 
ударяя по осиновому полену, полож енному на поясницу (Куе- 
динский район, с. Урталга). Кроме того, серп — один из предме
тов, которы й использовался и в охранительной магии славян
ских народов 95. И спользование серпа в ритуалах начала и за 
верш ения ж атвы  (сакрально наиболее значим ы х) такж е не ис
клю чает возмож ность подобной интерпретации.

В русских традициях Карагайского, Ю сьвинского, Ю рлин- 
ского районов отмечен запрет оставлять серп во время ж атвы 
на земле, его полагалось втыкать в сноп. В процессе жатвы, ког
да завязы вали  снопы, опытные ж ницы  серп обычно клали на 
голову, а когда шли на работу — на голову или на плечо. Серпу, 
как и другим орудиям труда, приписы валось магическое значе
ние 96. Размещ ение серпа на голове в процессе жатвы можно, с 
наш ей точки зрения, сравнивать с такими ритуальны ми дейст
виями, как благословение иконой, хлебом в свадебной и рекрут
ской обрядности, выход невесты к ж ениху с караваем хлеба на 
голове и т. п. (К арагайский район, с. Карагай). П одобные дей
ствия свидетельствует о высоком сакральном  статусе серпа, 
с одной стороны, а с другой — раскры ваю т ритуальны й статус 
жницы, схожий в некоторых свойствах с переходным статусом 
человека (ср.: невеста, рекрут). Сам акт поднятия серпа вверх 
часто связан с продуцирую щ ей магией, обеспечивающ ей высо-
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кий рост растений. Ритуальное использование серпа в ж атвен
ной обрядности ш ироко известно как у сл ав я н с к и х 97, так и у 
других народов, в частности, ф и н н о -у го р ски х 98. Схожие дей 
ствия с серпом отмечены у русских других регионов. В Д м и т
ровском крае (П одмосковье) старшая ж ница поднимала серп над 
головой со словами: «Уродись на тот год вот такой» " , в других 
источниках упом инается перенесение серпов в ж илищ е на го
лове или над головой 10°. У ф инно-угорских народов: финнов, 
карел и вепсов — по заверш ении ж атвы  ж ница веш ала серпы 
себе на шею, а у карел — и варила с ними (серп опускался в по- 
суду) ритуальное дож иночное блюдо — «серповую к а ш у » 101.

Среди ж атвенны х обрядовы х действий отмечен обычай ста
вить в осенний И ванов день на бож ничку наж атые первыми ко
лосья разны х культур (К арагайский  район, д. Ст. П аш ня) 102. 
Подобные прим еры  ш ироко представлены  и на севернорусском 
материале 103. М ногие действия с первыми колосками идентич
ны тем, что в других регионах соверш ались с первым снопом 104. 
И х освящ али в церкви, зерном из первых колосьев начинали сев 
озимых, ш ироко использовали в магической практике 105. О со
бое, ритуальное использование первых колосьев основано на 
сим волическом  статусе «первого» как наиболее сакрального, 
обладающ его наибольш ей магической силой, являю щ егося со
средоточением всех качеств этого предмета вообще.

Собранны е полевые м атериалы  не в полной мере раскры ва
ют характер первого заж ина: носил ли он коллективны й, част
ный или семейный характер. Однако фрагментарные свидетель
ства говорят о бы товании всех трех вариантов. «Заж инать-то 
пш еницу в первый сноп ш ли всей деревней, праздничны е руба
хи надевали»106 (П ерм ский район, д. П латош ино) — пример кол
лективного характера. В ряде случаев инф орм аторы  отмечали 
семейный характер начала жатвы, когда на заж ин выходили мать 
с дочерьми (Ч ерды нский район, д. Усть-Уролка). И звестны  при
меры, когда заж ин соверш ался одной ж ницей на своей полосе. 
Н ачало ж атвы  могло сопровож даться трапезой: «Я иш ницу де
лали  и ели её в поле». И спользование яичницы  в качестве ри ту
ального блюда известно в П рикам ье почти во всех аграрны х об
рядовы х циклах (пахота, сев, начало и заверш ение ж атвы ).

Д ействия, соверш аемые с первым снопом, в пермских тра
дициях известны  лиш ь в единичны х записях. Так, в д. Ш улы н- 
ды С ивинского района первый сноп не склады вали в суслон, 
а уносили в передний угол, где он находился до окончания ж ат
вы 107. В ю жных районах П рикам ья (О ктябрьский , Барды м-
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ский, О рдинский районы ) устойчиво сохранялись предписа
ния накорм ить им куриц: «П ервый сноп курицам несли, разло
мал и унес тятя» (Барды м ский район, д. Антуфьево); «Когда 
жнут, первый сноп домой несут — куриц накормить» (О р д и н 
ский район, с. К расный Я сы л). Н еобходимость этих действий 
связы валось с тем, чтобы неслись куры: «П ервый сноп относи
ли домой, куриц кормить, чтобы неслись. Растрясут сноп — 
курицы  едят» (О ктябрьский  район, с. Л идино). П ри этом, не
сомненно, прослеж ивается связь первого снопа с символикой 
плодородия.

К орм ление первы м снопом именно куриц не случайно. 
С одной стороны, известно, что курица связана с культом пло
дородия (это раскры ваю т многочисленные примеры ритуалов 
с этой домаш ней птицей в свадебной обрядности 108). С другой 
стороны, сущ ествует соотнесенность этого действия с культом 
предков 109, в том числе и на материале жатвенной обрядно
сти ио. Например, первые ягоды, плоды, овощи часто жертвую т
ся предкам. Схожие действия с первым снопом известны, в 
частности, у белорусов: «Если в семье был покойник, то пер
вый снопик не вносили в дом, а бросали его прямо в поле, «каб 
мыш и і птуш кі помянули нябожчыка» И1. С вязь курицы с куль
том предков раскры вается как на русских примерах (в Куедин- 
ском районе, первому, приш едш ему проститься с умершим, 
подавали живую  курицу), так и на материалах других народов 
(ф инно-угорских и тю ркских), в частности, удмуртов 112; татар 
и баш кир из.

О дним из устойчивы х ритуалов, сопровож давш их начало 
жатвы, является  приготовление обрядового блюда из первых 
колосьев или из муки, полученной из зерна нового урожая. 
В деревнях Куединского района, например, считали, что «в пер
вые пож инки надо поесть рожь или пш еницу — сила будет. 
У таскивали  дом ой хоть в круж ке, суп или  каш у вари ли»  
(д. Байдары ). П риготовление обрядовой каш и и коллективная 
трапеза отмечены и в других районах: «М ама рассказывала, 
когда в Воронье жила, как первое поспеет зерно, рожь, ее при
несут, насушат, потом намелют на ж ерновах и больш им чугу
ном каш у варят, и тут приходят все эту кашу хлебать» (К рас
новиш ерский район, д. Воронья); «П ервый сноп обмолачивали 
и из него пекли хлеб» (О черский район, д. К иприно). «В куш е
ние» первого хлеба нового урож ая сопровож далось запретами 
и предписаниями: «Первый хлеб нельзя резать, можно только 
ломать»; «В первинки, когда есть станут хлеб нового урожая,
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друг друга за уш и таскаю т» (К арагайский район, д. Ф ролы ). 
«Таскание» за уш и с п ож еланиям и  вы расти детям , ш ироко 
представленное и в современной традиции, такж е связано с 
продуцирую щ ей магией, со стремлением обеспечить рост хле
бов и хорош ий урожай. И м еется подробное описание первой 
трапезы  с хлебом нового урож ая из д. П оловинка Н ы твен скою  
района: «Все садились за стол, каж дый на свое место, каравай 
резала бабушка, прислонив ребром к груди, начинала резать с 
ниж ней корки. Горбушки ели взрослы е и парни, девки не бра
ли — муж будет горбом спать, все дети дож идались, когда ба
буш ка отреж ет второй ломоть. О н назы вался «растительный», 
чтоб быстрей вырасти. Третий ломоть — потягунчик, четвер
тый — ленивы й. Н е разреш алось оставлять и ронять крош ки. 
Стол находился под бож ничкой и бабуш ка говорила: «Б ож ень
ка все видит!» 114. Ритуалы , связанны е с первыми зернам и и 
хлебом нового урожая, следует рассматривать в контексте пред
ставлений о «первых» продуктах в новом сезоне (в том числе 
первых ягодах, плодах, овощ ах), ш ироко представленны х в 
летнее-осенней обрядности.

Ж атва среди хозяйственны х работ заним ала длительны й 
период (с И льина дня до В оздвиж енья), при том являлась од
ной из самых напряж енны х и тяж елы х видов работ. Среди ри 
туалов, связанны х непосредственно с процессом жатвы, н аи 
более известны м и в П рикамье являю тся: временная реглам ен
тация ж атвенны х работ, традиции коллективной взаим опом о
щ и, п ар ем и и  и п р е д с т а в л е н и я , с в я за н н ы е  с о тстаю щ и м и  
жницами.

В некоторых районах было ш ироко распространено исполь
зование наемного труда, молодеж ны х и девичьих помочей на 
жатве. Так, в О ктябрьском  районе по воскресеньям  или празд
ничным дням  проходили коллективны е помочи: молодеж ь вы 
ходила на ж атву к одиноким старухам, вдовам. В Черды нском  
районе такие помочи имели свою терминологию  и некоторы е 
р и т у а л и зи р о в а н н ы е  ф орм ы . Р аб о та  по н ай м у  н азы в а л ась  
обжонно: «О бж онно было — это мы ходили работать на чуж ие 
поля...» (Ч ерды нский  район, с. В ильгорт); «Раньш е у кого мно
го ж нетва, дак девок звали на обжонно...» (Ч ерды нский  район, 
д. Усть-Уролка). О сновны м и участниками ж атвы  на чуж их по
лях  были девуш ки, за работу чаще всего платили деньгами: «За 
поденщ ину платили деньги, сколько девуш ка прожнет, зап ла
тят деньги» (Ч ерды нский район, д. Усть-Уролка). О бжонно про
водили только по воскресеньям  или праздничны м дням, когда
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не работали на своих полях: «То по воскресеньям, то по м алень
ким праздникам: в Спожин день, в Спасов, в Середной Спас толь
ко не разреш али. Сами хозяева не идут, девки только» (Ч ерды н- 
ский район, д. Усть-Уролка). Помочь на жатве, как правило, за 
канчивалась гуляньям и молодежи: «День пожнеш ь — вечером 
гуляеш ь» (Ч ерды нский район, д. Усть-Уролка); «И после рабо
ты нам разреш али собираться у тех, на кого мы работали. Нас 
кормили, а мы играли в фантики, кадриль танцевали» (Ч ерды н 
ский район, с. Вильгорт); «...Хозяева для помочан устраивали 
игру, а иногда даж е две игры, т. е. два дня подряд угощ али их 
ч а е м » 115. Н екоторы е игровы е и ш уточные ф ормы  поведения 
молодеж и во время коллективной работы, известные в П ри ка
мье, с одной стороны, носят досуговый, развлекательны й харак
тер, а с другой — символически связаны  с комплексом представ
лений, характерны х для ж атвенной обрядности. Во время по
мочи, «...чтобы подш утить над хозяином, молодежь иногда уст
раивала помочанина — очень больш ой сноп, которы й не могли 
обхватить и два человека, его закры вали  другим таким  же боль
ш им снопом, и хозяин на следую щ ий день вынуж ден был раз
бирать его на размеры снопа обычного» (Ч ерды нский р а й о н )116. 
Несомненно, что изготовление «помочанина» не соотносилось 
с ритуальны м значением и носило исклю чительно ш уточный 
характер. О днако все же следует рассматривать «помочанина» 
в контексте ритуалов, связанны х с изготовлением  первого и 
последнего снопов. Так, известно, что в некоторых регионах про
ж ивания русских (Вологда, Кострома) последний сноп делали 
больш их размеров 117. Сами ритуалы  заверш ения ж атвы  такж е 
носили коллективны й характер, а иногда являли сь  составной 
частью помочи 118. Термин «помочанин» находит параллели на 
славянском  материале: в некоторых традициях первый или по
следний сноп именовали «господарем», «именинником» и т. д .119.

В комплекс молодежных развлечений на жатве входила игра 
«Бабуш ку хоронять»: «Н а жатве, ж али ж нейкой и ночевали там 
же. Парни приходили и говорили: «Давайте бабушку хоронять». 
М уж ика переодевали, зубы делали из картош ки, свечку из пор
тянки  крутили. О тпевали, все, как положено, лаптем махали, 
а потом прощ аться проходили. Подходиш ь — он тебя хватает 
и держит, крепко так, орешь, вырываеш ься, а он страш нущ ий. 
А тебя по заднице портянкой хлещут, визж иш ь. Так всю ночь 
играли, а утром опять ж ать шли» (Е ловский  район, с. К рю ко
во). Единичная запись не позволяет говорить о ш ироком быто
вании схож их игровых форм на жатве. Типологически данная
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игра наиболее близка ш ироко распространенной в Прикамье, 
как и в других русских регионах, святочной игре «в покойни
ка» 120. С корее всего, в данном случае мы наблю даем перенесе
ние элемента святочной обрядности на более ранний период, 
обусловленны й не только временной близостью, но и схож ими 
ф ормами досуга (проведение игр в избе, закры том  помещ ении), 
оценке осеннего времени как времени начала молодеж ны х по
сиделок. С пециф ичны м  яв л яется  игровой терм ин «бабуш ку 
хоронять», не характерны й для святочной игры в покойника. 
В то же время вероятна м иф ологическая связь некоторы х эле
ментов ж атвенной обрядности и контактов с миром предков 121.

В ж атвенной обрядности достаточно устойчивы  были пред
ставления, связанны е с отстаю щ ей ж ницей. Почти повсеместно 
о ней бытовало вы раж ение «на козе ехала», «на козе осталась», 
«на козе тянеш ься», «на козе волокут»: «Н а козе, говорит, т я 
нешься, если отстаешь» (Ч ерды нский  район, с. П янтег); «Кто 
похуже жнет, дак на козе волокут. Все ж нут хорошо, а кто поти
ше жнет, вот и останется на козе, все уж  уйдут» (Ч ерды нский  
район, д. Усть-Уролка). И ногда терм ин «на козе» употребляли  
только прим енительно к тем, кто последним заверш ал жатву: 
«Кто последний дож инал, про того говорили «на козе остался» 
(О рдинский район, с. Вторые Ключики). Ф разеологизм «остать
ся на козе» носил при этом не нейтральны й характер, а был од
ной из ф орм  насмеш ек и осуж дения. «О статься на козе» счита
лось зазорным: «В конце ж атвы  вино брали, а етой мож но не 
давать — она на козе ехала» (Ч ерды нский  район, д. Усть-Урол
ка); «О дна девка тихохонько жала... осталась на козе. А я хозяй 
кой была на поле: «Н е оставляйте, а то ей обида будет!» (Ч ер 
ды нский район, д. Усть-Уролка).

«Козой», а такж е «козлухой» обозначали и недож аты й уча
сток поля: «К озлуху-то не дожала, завтра дож инай» (С оли кам 
ский район, д. Тетерина); «У меня уж  этого не было: козлуху бы 
я  оставила, домой ушла» (С оликам скский  район, д. Т о л сти к )122; 
«Я пош ла, два снопа на козе наж ала»  (Ч ер д ы н ск и й  район, 
д. Усть-Уролка).

При ш ироком распространении вы раж ения «на козе» и н аи
м енования участка поля «козой» у славянских народов, в том 
числе и у русских 123, как отмечаю т исследователи, ж атвенны й 
ритуал, связанны й с козой, остается достаточно неясны м  124. 
Э тнограф ами отмечается связь ф разеологизм ов с представле
ниям и о миф ологическом  зооморф ном персонаж е 125. В озмож 
но, что в данном случае, как и в восклицании «Л овите зайчи-
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ка!», «Н адо зай ч и к а  пойм ать!» , п роизн оси м ого  в д еревн ях  
Ю рлинского района при ж атве последних на поле колосьев 126, 
сохранялись древние представления о «духе поля», «духе зер
на» 127. С вязь же этих зооморфны х образов с культом плодоро
дия на славянском  материале очевидна, коза и заяц  — извест
ные символы  и стимуляторы  плодородия 128.

В рассматриваемой нами ж атвенной обрядности наиболее 
развиты м является  комплекс ритуалов, связанны й с заверше
нием жатвы. О сновны е его действия группировались вокруг 
последнего снопа и последних неубранных колосьев, а такж е 
вокруг обрядовой трапезы  по случаю заверш ения жатвы. В от
личие от ритуалов начала жатвы, достаточно развернутой вы с
тупает обрядовая лексика ее заверш ения. И звестны  термины  
выжимки, дожинки, обжимки, обжимка, обжинки, отжин- 
ки, обжинно, пажиналенка, пожиналенка, пожинки, спо
жинки, прямы е аналоги которым имею тся в традициях как се
вернорусских регионов России, так и среднерусских, прежде 
всего П оволж ья 129.

О бж инкам и могли назы вать как весь комплекс обрядовых 
действий, сопровож даю щ их заверш ение жатвы, так и каждый 
его элемент в отдельности: уборку последнего снопа, «завива
ние бородки», обрядовую  трапезу, праздник по случаю оконча
ния страды (в том числе и колхозны й праздник) 13°.

Д ействия с последним снопом известны  лиш ь в несколь
ких записях. П оследний сноп рекомендовалось ж ать молча: 
«Ж ни последний сноп молча» (Б арды м ский  район, д. Антуфь- 
ево). Ритуальное молчание связы вали с тем, «чтобы скотина 
молчала и не терялась» (О черский район, д. Родина). М олча
ние как ф орма ритуального поведения ш ироко представлено 
на примерах жатвенной обрядности русских 131. Последний сноп 
несли домой и ставили в передний угол: «П оследний сноп из 
дож инок домой несем, в передной угол ставим» (К арагайский 
район). П оследний сноп скармливали скоту: «П оследний сноп 
ставили  под иконы  в передний угол, а потом этим  зерном  
скот кормили, чтобы не было болезни» (К арагайский район). 
В с. Б ияваш  О ктябрьского района отмечали, что «последний 
сноп скотине дают в П окров до света. Раньш е ведь до П окрова 
жали». С карм ливание последнего снопа скоту на Покров ха
рактерно для русских традиций и других регионов 132. Н ем но
гочисленные примеры  ритуалов с последним снопом ш ироко 
бытовали в других русских традициях, главным образом в се
верных губерниях 133.
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Развернуты й ком плекс действий с последним снопом бы то
вал лиш ь у населения Верхокамья (В ерещ агинский, С ивинский 
районы): «По окончании ж атвы  сноп ставили на голову юноши 
или девуш ки или на голову маленьких детей и приговаривали: 
«Благодарим поле за хорош ий урожай, а лю дей за помощь. Бог, 
дай хорош ий урож ай в будущ ем году П ри этом могло быть вы 
сказано пожелание тому, кто держал сноп на голове: «Расти боль
шой и такой же крепкий, как этот сноп» (В ерещ агинский рай 
он, д. К агу ш ен к и )134. С хож ие действия вы полнялись русскими 
в северных уездах А рхангельской и Вологодской губерний 135. 
Так, в Н икольском  уезде Вологодской губернии последний сноп 
подним али на голову со словами: «Вот эдакий расти овес на 
прок!» 136. Смы сл этого действия, как мы уже отмечали, основан 
на продуцирую щ ей магии, обеспечивю щ ей высокий рост расте
ний в весенней обрядности и хорош ий урож ай в осенней. П ри 
веденные примеры наглядно иллю стрирую т подобные представ
ления. С другой стороны, поднятие вверх, помещ ение на голо
ве — известны й прием обозначения особого, сакрального стату
са предмета.

Н аиболее вариативны й ком плекс ритуалов, известны й по
чти повсеместно, связан с последними колосьями. В больш ин
стве случаев последние колосья завязы вали и оставляли на поле, 
их назы вали  «бородой», «бородкой»: «К огда все поле сж а
то, завяж ут узелок на рж и да на чем, вот и говорят: «Х ристу 
на бородку». Термин «борода» распространен на всей восточ
нославянской  территории, за исклю чением некоторы х север
норусских районов 137. И сследователи отмечают, что действиям  
с последними колосьям и следует приписы вать влияние на бу
дущ ий урожай, «борода» долж на была обеспечить земле ее силу 
на будущ ий год 138. О статок колосьев, наделенный статусом «по
следнего», концентрировал в себе всю силу урож ая, именно из 
него на следую щ ий год эта сила вновь долж на была развернуть
ся. С равнительны е материалы  индоевропейских язы ков такж е 
демонстрирую т связь «бороды» с культом плодородия. Слово 
«борода» находит параллели с таким и значениям и в других 
индоевропейских язы ках, как зерно, «символ ж изни» (нередко 
даж е ф ал л и ч е ск и й )139. Д ругие исследователи объясняю т необ
ходимость «бороды» тем, что в последних колосьях, оставлен
ных на поле, скры вается «дух поля», «дух зерна» 14°. В «бороде» 
такж е видны атрибуты  некоего божества, и само «завивание» 
выступает знаком  благодарности, «почестей» божеству за от
данны й урож ай 14К Еще один символический статус «бороды»
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связан с необходимостью маркировать пространство поля в про
цессе заверш ения жатвы. И менно «борода» — культурны й знак, 
которы й остается на поле зимой, когда взаимодействие чело
век — поле прекращ ается, и символический статус поля изм е
няется: оно переходит в качество «неосвоенного». С этой точки 
зрения показательно неоднократное упоминание о том, что «бо
рода остается на поле до следующего года». М ногочисленные 
варианты  этого ритуала как на славянском  материале, так и на 
материале других земледельческих народов, показы ваю т связь 
«завивания бороды» с архаичными обрядами и пластами пред
ставлений, в основе которых леж ит идея обеспечение благопо
лучия и преумнож ения урож айности в следующем зем ледель
ческом цикле.

Н еобходимость «завивания бороды», ее обязательность, за 
фиксированная в Прикамье, также указывает на связь этого дей
ствия с идеей обеспечения плодородия и будущего урожая: «М ол 
де надо И сусу бородку завить, чтоб напрок родило» (С оликам 
ский район, д. Пегуш ино); «Чтобы на другой год урож ай хоро
ш ий был» (Е ловский район, с. Крю ково). В с. Ф оки  Ч айковско
го района «ж ница такой узелок Х ристу на бородку завязы вала, 
чтоб от ветра, от града будущ ий урож ай сберечь, от пожаров, не
урожая поле сберечь». «Борода» как бы концентрирует силу пло
дородия и обеспечивает ею не только поле, зерно, но и дом аш 
ний скот: «И скотинуш ка пусть съест эту бородушку, пусть те
лочку, ли  ково родит корова, еж ли съест» (Ч ерды нский район, 
с. П окча). Подобные народные объяснения «завивания бороды» 
известны  и в других русских регионах 142.

П ри общ ерусской основе обычаев, связанны х с последними 
колосьям и и «завиванием бороды», пермские материалы  пока
зы ваю т сущ ествование различны х локальны х вариантов. З н а 
чительно варьировались святы е (те, кому предназначалась «бо
рода»): И лье на бородку, Богу на бородку, М иколе (Н и коле) на 
бородку, Х ристу на бородку. Бог, И исус Христос, святой Н и ко
лай и И лья-пророк такж е в этом случае выступаю т покровите
лям и урожая. П освящ ение «бороды» святы м Н иколаю  и Илье, 
несомненно, следует связы вать с христианскими представлени
ям и о них. Н иколай  Чудотворец и И лья-пророк осознавались 
покровителями земледельческих работ: с весеннего Н иколина 
дня начинался сев, а с И льина дня — жатва. Считали, что им ен
но святой И лья ходит по полям  и «считает суслончики» (Ч ер- 
нуш инский район) Такое же объяснение «завиванию  бороды» 
для святы х Н иколы  и И льи известно русским Сибири 143.
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В тех случаях, когда ритуальны й характер «завивания бо
роды» был забыт, «бородой» могли обозначать лю бой огрех при 
жатве, случайно оставленные колосья. В других традициях обы
чай «завивания бороды» такж е не был известен, но сохранялись 
м иф ологические представления о предназначении несж аты х 
колосьев святым: «Если где-то остался кусочек несж аты й — 
Х ристу на бородку» (К уединский район, д. Д. Гора).

Самый простой ритуальный вариант жатвенной «бороды» — 
когда последние колосья оставляли несж атыми преднамерен
но: «О ставляли  на полосе несж атый клочок Х ристу на бород
ку» (К уединский район, д. К лю чики).

Н аиболее типичны м для П рикам ья является  вариант зав я 
зы вания последних колосьев узлом: «Н а дож инках последнюю- 
ту горсть в подол возьмешь, да и узел завяж еш ь И сусу бородку 
завить» (С оли кам ски й  район, д. П егуш ино); «Все выж неш ь, 
какой-то оставишь, по солныш ку завяж еш ь куфточку — узелок» 
(О черский  район, с. Кулики); «Когда все поле сжато, завяж ут 
узелок на рж и да на чем, вот и говорят: «Христу на бородку». 
Поле выж али, хохолок на конце оставят и узелок завяж ут. С та
руш ки перекрестят бородки да на восток поклонятся» (Ч ай ков
ский район, с. Ф оки); «Дожинаю т последнюю полоску, старые 
ж енщ ины  клочок оставят, кувиткой завяж ут, в узел — «И лье на 
бородку оставьте»,— там она и зимует» (О ктябрьский  район, 
д. Урмия). П ри всей «простоте» данного варианта важ ны м ока
зы вается сам характер действия: завивание и завязы вание узла. 
Завивание как ритуальное действие имеет охранительные и про
дуцирую щ ие функции, соотносится с зарождением, ростом, пре
умножением 144. Завязы вание узла — известный способ «концен
трации» магической силы  145, способ зам ы кания, ограж дения 
охраняемого пространства 146.

В районах северного П ри кам ья (Ч ерды нский , Усольский, 
А лександровский, С оликам ский ) «Богу бородку «ставили» в 
виде небольш ого сн оп и ка:«Д ак когды кончиш ь жнитье, делаш ь 
Богу бородку. Это вот все выжнут, на последнем поле и оставишь 
немножко, где получш е хлебуш ка на ем. Богу бородку ставили. 
Вот это будто волотки . Вот это овес, обеточки  остави ш ь их, 
вот так , кр у го м  тож о, вот этой  в я зо ч к о й  их там  обовьеш ь, 
и сделашь опять крышечку, ставишь на бородку, да еще обожнешь 
ее кругом, ее завяж еш ь вот. Сделаш ь головку и накидаш ь на эту 
бородку, и вот она стоит на земле. Богу помолятся на эту бород
ку: «Дай, Бог, еще больше, дольше...» (Ч ерды нский район, с. Пок- 
ча); «О бжинаю тся когда, последнее поле, дак Богу бородку оста-
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вим вот там только. В ерхуш ку-то срежем, разломам, как суслон, 
а это место связы ваем  и н абрасы ваем »  (Ч ер д ы н ск и й  район , 
д. Усть-Уролка). Об устойчивости именно такого варианта ж ат
вен н о й  «бороды » св и д е тел ь ств у ю т  и ар х и в н ы е  м атер и ал ы  
X IX  в.: «П ри обж инках оставляли  на корню.., тогда-то из этого 
остатка устраивали  суслончик и говорили, что это Х ристова бо
родка» 147. Типологически наиболее близкие описания ж атвен 
ной «бороды» известны  в Костромском и Вологодском крае 148.

Д ля ю жных районов П рикам ья характерно и плетение пос
ледних колосьев: «П оследние колосья заплетали  косой» (Куе- 
динский район, д. К раснояр); «Д ож инки же ладили, плели косы. 
И лье-пророку оставляли. К олосья заплетут косой, завяж ут у з
лом, колосья вверху. Это И лье на бородку» (О ктябрьски й  рай 
он, д. Е льни к). Ф орм а «бороды» косой известн а русским  на 
Псковщ ине, в К остромской губернии 149. И сследователи связы 
вают косу с женской атрибутикой в ж атвенной обрядности (хотя 
не исклю чается возмож ность ее связи с архаичной ф ормой муж 
ской бороды ) 15°. И сследователи отмечают, что нива, народив
шая урожай, вновь приобретает знаки  — символы девичества 151, 
способность к новому рож дению  на будущ ий год 152.

Д ля  северного П рикам ья были известны  и другой термин 
для обозначения оставленны х последних колосьев, и другой ва
риант их оф ормления: «С тавили бабу из хлеба. Вот, прямо как 
голова, как человек из хлеба, это я  помню. Н а полосе, где кончи
ли жать, тут и ставили, голову строят, замотаю т вот так. Вот 
и кончилась жатва, так и оставляли  ее на полях» (Ч ерды нский  
район, с. П янтег). Термин «баба» ш ироко бытовал в славянской 
ж атвенной обрядности 153. О днако в русских традициях ареал 
его бы тования ограничен преимущ ественно западны м и терри 
ториям и 154 и не ф иксируется на Русском  Севере 155. В восточ
нославянских традициях «бабой», как правило, обозначали пос
ледний сноп 156. В Ч ерды нском  районе данны й терм ин исполь
зуется для обозначения ж атвенной бороды.

П ри всем разнообразии  вариантов ж атвенной «бороды» в 
русских традициях П рикамья, идентичны е и схож ие понятия 
(«бабы», «косы») были характерны  и для других русских и — 
ш ире — славянских традиций 157.

О брядовы е действия с последними оставленны ми колосья
ми, рассм отренны е нами на м ногочисленны х прим ерах, часто 
сопровождались дополнительны ми предписаниями. Завязы вать 
узел для «бороды» следовало «по солныш ку» (О черский  район, 
с. К улики): «Б ородочку заворачи вали  наотмаш ь, против сол-
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ныш ка» (А лександровский  район с. У сть-И гум). С оверш ение 
ритуальны х действий «по солныш ку» или «против солныш ка» 
ш ироко представлены  и в других обрядовых циклах (ср., напри
мер, в святочн ы х гадан и ях) 158. В данном  контексте важ ен не 
столько сам характер действия (тем более что в разных традици
ях  он иногда прям о противополож ен), сколько реглам ентация 
ритуального поведения. Часто отмечали, что «последние колосья 
зав язы в ал и  не голой рукой , а зам отан ной  — у рубахи  рукава 
длинные были» (О ктябрьский район, с. Бияваш ). Запреты  на вы 
полнение ритуальных действий «голой рукой» широко представ
лены в обрядности русских (ср., например, запреты  брать верев
ку при покупке скота голой рукой, вытирать голой рукой со стола 
и т. д.). Н аруш ение запрета в больш инстве случаев предвещ ало 
бедность. И менно этот символический смысл леж ит и в основе 
запрета не завязы вать ж атвенной «бороды» голыми руками.

В д. Сгорки Усольского района особо оговаривалось время 
«завивания бороды »:« после заката солнца не надо закручивать». 
С хож ие предписания не заверш ать ж атву после захода солнца 
отмечены у русских Псковщ ины, где эта традиция самими и н 
форматорами напрямую  связы вается с представлениями о ве
чернем времени как времени «родителей», предков 159.

В д. Д убовая Гора Куединского района последние колосья 
«завязы вали  узлом  и туда кусочек хлеба клали, тут и завяж ут 
Богу на бородку». И спользование хлеба в ритуале «завивания 
бороды» раскры вается как дарение, жертвование, и смысл это
го действия напрямую  связы вается с «дарением» земли-нивы , 
о б есп еч ен и ем  б л аго п о л у ч и я  и у р о ж ай н о сти  в следую щ ем  
году 16°. Значение этого последнего ритуала ж атвы  следует свя
зы вать и с символическим  соединением зерна и хлеба: зерно — 
это процесс в начальной, природной, стадии, а хлеб — в завер
шающей, культурой.

В н е к о т о р ы х  с л у ч а я х  с о в е р ш а л и с ь  и д р у ги е  р и ту ал ы . 
В с. Ф оки  Чайковского района после окончания ж атвы  и «зави
вания бороды»: «...старушки перекрестят бородки да на восток 
поклонятся». В д. Клю чики Куединского района после заверш е
ния ж атвы  на поле проводили молебен: «Вот обжалися, на поле 
сд ел аю т  п р а зд н и к , поп  на п о л е  п р и ед ет , м о л и т с я » .

П роведение молебна именно по окончании жатвы неизвес
тно в русских традициях, скорее всего это связано не со структу
рой жатвенной обрядности, а с формой праздничного ритуально
го поведения. Символический смысл действия в данном контек
сте следует связы вать как с благодарностью за полученный уро-
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жай, так и с обеспечением благополучия в следующем земледель
ческом сезоне.

Только в Черды нском  районе в ходе полевых исследований 
были заф иксированы  устойчивы е вербальны е формулы , сопро
вож давш ие окончание жатвы: «По окончании ж атвы  рж и или 
ячменя, самим ж итом  завязы вали  Н иколи ну  бороду, затем ста
новились вокруг нее и кричали  три раза подряд очень громко: 
«Бог нам на п ом ощ ь»161.

Совершение молитвы, перекрещ ивание «бородки», проведе
ние молебна на выж атом поле, с одной стороны, мож но связы 
вать с благодарением за полученны й урож ай и проведение ж ат
вы. В то же время отмечается сходство в действиях начала и за 
верш ения жатвы (молитва, благословения), подобные формулы: 
«Бог нам на помощь», например, чащ е характерны  для ритуалов 
заж ина, неж ели дож инок. С ловесные ф орм улы -благословения 
по окончании ж атвы  отмечены и в других регионах, но главны й 
мотив, которы й звучит при этом ,— благодарение за урож ай 162. 
Возможно, в данном варианте ф ормула «Бог на помощь» исполь
зуется в более ш ироком контексте, как получение благословения 
на последую щ ий период, а ритуал заверш ения ж атвы  использу
ется как возмож ность сакральной ком муникации. И нтерпрета
ция проведения молебна и перекрещ ивания «бородки» возм ож 
на и в аспекте сохранения «освоенности» пространства поля, так 
как после проведения ж атвы  активное взаимодействие человек 
— поле прекращ ается на зим ний период. В этом отнош ении по
казательны  пермские материалы, свидетельствую щ ие об актив
ном проведении крестных ходов и молебнов на полях в весенний 
и осенний  периоды  163. Только в д. У сть-У ролка Ч ерды нского  
района отмечено использование м узы кального кода в ритуале 
окончания жатвы: после изготовления «бороды» исполнялась 
особая припевка: «Раз ешо берем, да ешо, раз ешо берем, ешо». 
П роисхож дение припевки, скорее всего, напрямую  не связано с 
ж атвенной обрядностью , она идентична рабочим припевкам  и 
уханьям, ш ироко бытовавш им в северном П рикамье 164. О днако 
перенос рабочего фольклора на крестьянскую  жатвенную обряд
ность имеет, видимо, и глубокий символический смысл. Главная 
ф ункция припевок в рабочем процессе — необходимость «кон
центрации» силы. В контексте обрядов окончания ж атвы  апел
ляц и я к «силе», ее возвращ ению  такж е ш ироко представлена на 
русском материале других регионов (ср. приговор: «Н ивка, н ив
ка, отдай мою с и л к у » )165. Смысл этого ритуального акта «в сосре
доточении и сохранении природных и человеческих взаим опро
никаемых сил» 166.
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Одним из ритуалов заверш ения жатвы является трапеза. Д ля 
обозначения праздника по случаю окончания ж атвы  использо
валась разнообразная терминология: отжинки, обжинки, об
жимки, обжинно, спожинки, пожинки, дожинки, выжимки, 
обжимка, пожиналенка. В больш инстве случаев эти термины  
повторяют уже рассмотренные нами, которыми обозначался весь 
ком плекс обрядов заверш ения жатвы. С пециф ическим и  обща 
брага (Н ы твен ский  район), обжонна брага, обжиночна бра
га 167 обозначалась ритуальная трапеза в тех случаях, когда глав
ным обрядовым напитком становилась брага. Вечерок назы вали 
праздник по случаю окончания ж атвы  в д. Ром аниха К раснови
ш ерскою  района: «В колхозе последний день, когда жнешь, кон
чиш ь жатву, собирали к вечеру, вечерок делали». О днако в по
следнем случае термин, скорее всего, не является  обозначением 
любого праздника и напрямую  не связан  с жатвой.

П ермские материалы свидетельствую т о бытовании двух ос
новных вариантов трапезы, соверш аемой по заверш ении жатвы: 
трапеза на поле, непосредственно связанная с ритуалам и завер
ш ения жатвы, изготовлением  последнего снопа и «завиванием  
бородки», и трапеза в доме или в деревне, сравнимая с празднич
ным застольем. В первом варианте: «...последний раз ш ли жать, 
дак вино несли, пирог пекли» (К арагайский  район); «...после на 
поле селян ку  ели» (К уединский  район, д. К лю чики); «Н у вот 
облсинки, ж атьё все кончат и обж инки делают, на поле селянку 
или яиш енку носили» (О рдинский  район, с. К. Я сы л); «Кончат 
ж атву и собираю т всё уже у кого что приготовлено, все садятся 
на полянах кушать, выпивают, кушают. А потом гуляют, как кон
чат жнитву, и, значит, у кого что привезено, расстилаю т скатер
ти, садятся все кругом, как могут, и куш ают. О бж инки, конец, 
значит, ж атвы» (Ч ерды нский  район, с. П окча).

В другом варианте ритуальная трапеза по случаю оконча
ния ж атвы  соверш алась в доме: «Буты лку купят, отож нуться, 
придут домой, чаю попьют» (Ч ернуш инский район, с. Калинов- 
ка); «О бж инки — это последний день, приходят домой, боль
ш ая яичница» (О рди н ски й  район, с. К. Я сы л). И ногда трапеза 
превращ алась в торж ественное застолье и общ ественный празд
ник: «П раздник такой делали. Ну, соберутся, выпьют, п огуля
ют. Где, всяко собирались где, как придётся. А ртелями собира
лись ведь, артелью. Где-нибудь соберутся, мож ет быть, где дома 
или в улице» (Ч ернуш инский район, д. Т рутн и ки ); «О божнеш ь
ся седни, праздник делают, обжинки. Браж ки наладят, гостей 
созовут кого надо, это обж инки» (Ч ернуш инский  район, с. Ка-
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линовка). В некоторых традициях известны и контаминирован- 
ные варианты: обрядовая трапеза как в поле, так и дома: «О б
ж имку отмечали: большую селянку картовную делали... дома ели 
и на поле носили» (Ю рлинский  район, д. Л оинская).

В советское время застолье по случаю окончания жатвы пре
вращ алось в колхозны й общ ественный праздник, при этом со
хранялись традиционные формы его ритуальных составляющ их 
(ко лл екти вн о сть  трапезы , п рисутствие определенны х блю д 
и т. д.). И нф орм ация о колхозны х обж инках известна почти во 
всех районах П рикамья. П риведем характерны й пример описа
ния такого праздника: «Если последнее поле осталось жнива, 
вот обж инки уж  делают. Это собирают, колхозны е дак надают 
по лю дям делать питья. М ама-то питья, браги делала. Ч еловек 
пятьдесят, так ведь их накормить надо, напоить, приготовить» 
(д. О синка); «Когда закончат жать, субботник делали да обж ин
ки. Со всех деревень придут человека по два, жнут, колхозного 
барана заколют, там дадут муку всякую, пиво поставят, суп ва
рить. С мекиной раньше, со всем сварят. О, добром набызгаш ь- 
ся, наеш ься. Ели, потом плясали, песни пели. Бывало, выйдут 
муж ики на улицу, поборются, то играть локтам и будут. Это суб
ботник. Если последнее поле осталось — жниво, то обж инки де
лают» (Ю рлинский  район, д. О синка).

П ри проведении трапезы  в поле или дома варьируется со
став участников (своя семья, участники жатвы, небольш ое чис
ло родственников и соседей, ш ирокий круг лю дей) и главное 
ритуальное блюдо, в качестве которого в П рикамье ш ироко ис
пользуется яичница ( селянка, скородумка и т. д.) во всех ее 
вариантах 168. Я ичница как основное блюдо дож инок отмечена 
у русских В ладимирской, Костромской, Н овгородской, П сков
ской, Орловской, Пензенской, Саратовской, Симбирской губер
ний 169. В Д обрянском районе отмечено приготовление ритуаль
ного блюда из толокна — дежень, еженъ: «Дожали, надо дежень 
со сметаной делать. И з толокна со сметаной делали дежень. Ото- 
ж нуться: «Ой, деж ень со сметаной заробили»» (д. Голубята). 
П риготовление блюда с таким названием отмечено в В ологод
ской и прилегаю щ их к ней районах А рхангельской губернии, 
а такж е в П ензенской губернии 17°. В северных районах П ри ка
мья на дож инках готовили саламат 171, как в Вологодской и при
легаю щ их районах Архангельской губерний 172. И спользование 
блюд из яиц  связано с продуцирую щ ей символикой яйца. Д е
жень и саламат (куш анья вида каш и) каша, как одно из архаич
ных блюд зем ледельческой кухни, приготовленное из зерна,
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крупы  или других продуктов его переработки, напрямую  связа
ны с аграрной сим воликой ж атвенной обрядности.

В некоторы х районах с ритуалам и заверш ения ж атвы  свя
зываю тся напитки: пиво и брага. В д. Альняш  Куединского райо
на по заверш ении ж атвы  пили брагу: «Когда сноп последний 
убираю т — пож иналенка. Суседа скричат: «Айда, Иван, я  седни 
кончаю!» — выпью т браж ки из ковш ика.— «Ты, И ван, пей ков
ш ик весь! Ты, Андрей, пей ковш ичек весь!». Р итуальны й нап и 
ток в некоторы х случаях давал и общее название празднику и 
трапезе по окончании жатвы: обща брага, обжиночная брага: 
«О бщ у брагу после страды делали. Все придут, гуляют. Кадцы 
б р аги  п о с т а в я т , пью т, п л я ш у т »  (Н ы т в е н с к и й  р ай о н , 
с. Ш ерья). И спользование пива и браги закрепляет прежде все
го традиции престольны х праздников и осенних братчин и так 
же имеет ритуальны й характер. Д. К. Зеленин  соотносит их с 
сим воликой зем ледельческих ж ертвопринош ений ш .

П ермские м атериалы  позволяю т связы вать сим волику об
рядовой трапезы, с одной стороны, с продуцирую щ ей магией (на 
что указы вает присутствие яиц, яичницы ), а с другой — с ж ерт
вопринош ениями 174. М атериалы по другим регионам такж е сви
детельствую т о слож ном и многоплановом ф ольклорно-этно
графическом контексте, «в котором перекликаю тся ф ун кц ио
нально-смы словые линии жертвопринош ения, продуцирую щ ей 
магии и игрового оплакивания и «поминок», сочетаю щ их плач 
и см ех»175. Единичны  пермские материалы, свидетельствую щ ие 
о других ритуалах, сопровож даю щ их трапезу или  праздник по 
окончании жатвы: «...как все уберут, все колхозники собираю т
ся в один дом и пируют, а которые лукош ком сеяли, бросали, им 
зам азы ваю т тестом набируху, лукош ко и подносят на лопате. 
Н аливаю т пиво и на хлебной лопате подносят. О ни брали, пили, 
да песни пели, первую, вторую, по очереди. П или все, то кто за 
столами сидит, всё выпьют» (Ч ерды нский  район, д. Л екмарто- 
во). В данном контексте интересно вклю чение лукош ка, исполь
зовавш егося для сева, и ритуальны е действия с ним (нап олне
ние пивом и зам азы вание тестом). И спользование лукош ка-си- 
тева объединяет ритуалы  заверш ения ж атвы  с аграрны ми обря
дами сева, что в данном случае обусловлено символикой первого 
и последнего, часто маркируемого схож ими действиям и и зн а
ками 176. Н аполненность ситева пивом в данном случае, как нам 
кажется, связана как с идеей полноты — достатка, так и с идеей 
разного символического наполнения во время сева и окончания 
жатвы: зерно, соотносимое с природой и началом аграрного цик-
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ла противопоставляется пиву — продукту культуры, характери
зую щ ему его заверш ение. Зам азы вание лукош ка тестом прочи
ты вается в контексте действий откры вания/закры вания, ш иро
ко п р е д с т а в л е н н ы х  в в е с е н н е й  и о се н н ей  о б р я д н о с т и . 
И  если весна связана с идеей символического откры вания зем 
ли, то осень — с идеей закры вания 177. И дея ритуального «за
кры вания» реализуется в различных обрядовых действиях осен
них праздников (ср. пермские: «запекание тепла», «засыпание 
завалинок», «заты кание окон» на П окров и т. д.).

Н ем ногочисленны е обряды  заверш ения уборки овощ ных 
культур во многом копирую т обряды заверш ения жатвы. «Х ри
сту на бородку» оставляли  и последнее гнездо картошки: «Х ри
сту картош ку одно гнездыш ко оставляют. Христу на бородку» 
(К уединский район, с. К раснояр). В д. Сгорки Усольскою  райо
на «бородку» оставляли  и на картофельном  поле: «Ботвой пе
реплетали картош ку тоже. И х так и оставляеш ь на всю зиму». 
Откопками , по аналогии с отж инками, обозначался в Черну- 
ш инском  районе и праздник заверш ения уборки картоф еля. 
Схожие примеры  обычаев, связанны х с этим видом работ, отме
чены и в других регионах России 178. Ф орм ирование обрядов, 
связанны х с заверш ением уборки картофеля, несомненно, бо
лее позднее. О ни копирую т более развиты е формы  ж атвенной 
обрядности, что связано, с нашей точки зрения, с несколькими 
моментами. Во-первых, в некоторы х традициях П рикамья «бо
роду» оставляли  у всех полевых культур не только зерновых, но 
в том числе и технических, например, льна: «Такое правило, бо
роду, значит, оставляли, чтобы урож ай на следую щ ий год был» 
(У сольский район, д. П оселье). В этом контексте оставление 
гнезда картош ки и завивание ботвы  «на бородку» вы глядят 
вполне логичными. Во-вторых, картофель — единственная куль
тура в крестьянском  хозяйстве, которая, в отличие от зерновых, 
культивируемы х коллективно, в колхозном хозяйстве, продол
ж ала вы ращ иваться каждой семьей единолично и до настоящ е
го времени высаж ивается на полях, а не на огороде.

П риведенны е материалы показывают, что нельзя говорить 
о едином комплексе обрядности, сопровождаю щ ей начало и за 
верш ение жатвы у русских П рикамья. Весь комплекс ж атвен
ной обрядности реконструируется лиш ь на основе множества 
локальны х традиций. Больш ая вариативность прикамских тра
диций, с нашей точки зрения, связана такж е с таким и ф актора
ми, как степень сохранения обрядовых форм в конкретны х тра
дициях: от полного исчезновения представлений, связанны х
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с жатвой, до сущ ествования вплоть до недавнего времени р аз
вернутых ком плексов обрядности. С другой стороны, бы това
ние определенных ком плексов в том или ином локальном  вари 
анте напрям ую  соотносится с особенностям и ф орм и рован ия 
русского населения в регионе. П ри всем многообразии вариан
тов сохраняется общ ность м иф ологических представлений, л е
жащ их в основе ж атвенной обрядности.

В цикле аграрных обрядов русских П рикамья, сопровож дав
ших зем ледельческие работы, ж атвенная обрядность занимает 
центральное место. П ри этом зам етно дом инирую т ритуалы , 
связанны е с заверш ением  жатвы, а обряды  ее начала скудны. 
Такая неравномерность обусловлена тем, что именно дож иноч- 
ные обряды  образую т кульм инационны й момент всей ж атвен
ной обрядности 179. П ри всей м ногочисленности пермских ва
риантов типологически наиболее близким и к ним являю тся се
вернорусский и среднерусский комплексы . Ж атвенн ая обряд
ность русских П ри кам ья ф орм и ровалась  и склю чительн о на 
русской основе, влияние соседних ф инно-угорских и тю ркских 
народов (о чем свидетельствую т наш и м атериалы ) не просле
ж ивается 180. О собенности пермских ж атвенны х традиций свя
заны с бытованием отдельных специфических элементов обряд
ности (терм инологии, нехарактерной для других регионов — 
обженно, обжиночна брага, обща брага и т. д., некоторы х р и 
туальны х форм: см. зам азы вание ситева тестом и т. д.).

Таким образом, осенний период связан с миф ологическим  
осмыслением всех основны х циклов: природного, зем ледельче
ского, животноводческого, социального. Заверш ение каждого из 
них и отраж ается в обрядности осени. Ц ентральное место при 
этом заним ает зем ледельческий цикл: именно аграрны е ритуа
лы, и в первую очередь ж атвенны е,— это наиболее развернуты е 
ком плексы  обрядов осени. Это объясняется тем, что именно 
ж атвенны е обряды  заверш али годовой зем ледельческий цикл. 
Заверш ение годового природного цикла наш ло проявление в 
многочисленны х погодны х приметах, поверьях, связанны х с 
уменьш ением светового дня, наступлением  тепла, отлетом птиц 
и др. А реальные исследования показываю т, что в осенней об
рядности П рикамья, как и в ком плексах обрядности весеннего 
и летнего сезонов присутствую т черты, сочетаю щ ие как север
норусские, так и среднерусские традиции.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

П редставленны е в исследовании календарны е праздники и 
обряды  русского населения П ермского П рикам ья позволяю т 
увидеть значительное многообразие и вариативность одной из 
основных составляю щ их традиционного м ировосприятия — на
родного календаря — даже в рамках одной региональной тради
ции. С одной стороны, эта традиция сохраняет и проецирует 
пласт общ ерусских и славянских представлений, а с другой— 
в силу ряда факторов приобретает свою региональную  специ
фику. Основой создания системы календарных праздников и об
рядов русского населения П ермского П рикам ья послуж ил об
щ ерусский календарь, почти без инноваций. М ы наблю даем 
лиш ь эволюцию, саморазвитие обрядов, их адаптацию  к изм е
нивш имся экологической, исторической, этнической и социаль
но-эконом ической ситуациям, что в целом характерно для пе
риф ерийны х групп русских К Общ ерусская основа календарной 
обрядности П рикам ья позволяет провести реконструкцию  как 
сим волического язы ка  народной культуры, так и некоторы х 
архаичны х мировоззренческих представлений, леж ащ их в ее 
основе.

Одной из фундаментальных основ не только системы народ
ного календаря, но и всей традиционной культуры в целом я в и 
лись представления о времени. П ермские материалы показы ва
ют развитость представлений о времени, многомерность в вос
приятии  каждого отрезка суточного или годового цикла, наделе
ние каждого периода и отрезка времени своими качественными 
характеристиками. Н ародная традиция выделяет несколько вре
менных циклов: годовой, суточный, а такж е ж изненны й путь че
ловека, связанны е с природными и астрономическими циклами. 
В структуре зем ледельческого года ярко  отраж ается ц и кли ч 
ность восприятия времени, основанная на повторяемости основ
ных природных и хозяйственны х циклов. В исследуемый пери
од народный календарь учитывал несколько систем времяисчис
ления: лунный, солнечный, хозяйственно-фенологический, ю ли
ан ски й  и гр и го р и ан ски й  кален дари . Б азо во й  кален дарн ой  
системой счета в конце X IX  в. выступал церковный календарь,
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основанны й на ю лианской и лунной системах исчисления вре
мени. И менно с церковным календарем связы валась слож ивш а
яся система праздников, чередование праздничного и буднично
го времени. Важные церковные праздники становятся главными 
и в народном календаре, к ним приурочивается больш ое число 
обычаев и обрядов. С ем антика христианских праздников отра
ж алась и в народном  м и ровоззрен ии . И сследователи  н еодно
кратно отм ечали , что русски й  н ародны й календарь  по своим  
внеш ним рамкам — календарь христианский 2. О днако исполь
зование церковного календаря, а затем и гражданского, не умень
ш ило зн ачен ие н ародны х ф орм  в о сп р и яти я  и счета врем ени. 
П римеров, иллю стрирую щ их определенную  автономность н а
родных обычаев от церковного и гражданского календарей, м ож 
но привести достаточно много. Так, действия с березкой, как мы 
показали, соверш ались не только на Троицу, мы имеем немало 
примеров других календарны х сроков исполнения троицких об
рядов — В ознесение, Семик, Д ухов день, Троицкое Заговенье. 
Разны е варианты  сроков исполнения мы наблюдаем и в обрядах 
встречи птиц, которы е приурочены  почти ко всем значим ы м ка
лендарны м  датам  весеннего периода (С ороки , Б лаговещ енье, 
Пасха, Н иколин день, Троица). П одвиж ность и относительность 
сроков исполнения того или иного обряда выступает одной из су
щ ественных особенностей народного календаря. В ариативны не 
только сроки, но и обрядовые формы и символы. Поэтому специ
ф ика обрядности традиционного календаря вы является только 
в контексте всего периода или календарного цикла.

И спользование разны х систем врем яисчисления, м нож е
ственность критериев для поним ания времени, активное взаи 
модействие церковного и народного календарей, книж ной и уст
ной традиций, значительная вариативность обрядовы х форм 
яви лись одними из ф акторов многообразия календарны х пред
ставлений. Разработанность представлений о времени, множ е
ственность критериев в восприятии того или  иного временного 
отрезка обусловили гибкость календарной системы, возм ож 
ность адаптации к различны м природно-климатическим , хозяй 
ственным, социальны м и другим условиям , что явилось одной 
из причин устойчивости народного календаря у русских на всей 
территории прож ивания этноса.

С вязь народного календаря с природно-ф енологическими 
явлениям и  была основой разделения года на сезоны: весну, лето 
и осень. Каж ды й сезон года не только имел определенный на
бор праздников и обрядов, но и получал свое мифологическое
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осмысление. По своему обрядовому наполнению  значительно 
вы деляется весенний период народного календаря. В природ
ных процессах, наш едш их отраж ение в календарны х паремиях, 
приметах и поверьях этого периода, отразились процессы весен
него пробуж дения природы, начала вегетации растительного 
мира. О смы сление этих явлений  получало и ритуальное вопло
щение. П роводы  «старого» времени явились основной идеей 
обрядов, связанны х с началом ледохода и увеличением свето
вого дня. Н аступление теплой погоды и другие явлен и я такж е 
оказались ритуально оформлены  в виде предписаний и кален
дарных запретов. Н ачало весны понималось как начало новоле- 
тия. В русле этих представлений вполне закономерно присут
ствие в этой части календаря значительного ком плекса очисти
тельных, прогностических и продуцирую щ их ритуалов. О снов
ным символом этого периода становится яйцо, связанное с идеей 
новой жизни. Весенними символами следует такж е считать вер
бу и березку, олицетворявш их пробуж дение природы. Ц елост
ность в восприятии весеннего времени обусловлена и тем, что 
одни и те же символы  характеризую т почти все обрядовые ц ик
лы, а приуроченность многих весенних ритуалов к календарным 
датам достаточно условна. Н ачало нового земледельческого, 
хозяйственного года обусловило развернутость в весеннем ком 
плексе обрядов, связанны х с первым выгоном скота, началом 
полевых работ. Сущ ественной особенностью в мифологическом 
восприятии весеннего времени следует считать представления, 
связанны е с культом предков, реализую щ иеся в первую очередь 
в поминальных обрядах. Весенняя обрядность как наиболее зна
чимая в годовом цикле наиболее полно представлена ритуала
ми, связанны м и с основными компонентами народного кален
даря — фенологическим и хозяйственны м содержанием, с куль
том предков, с социальной деятельностью  человека. Такой пол
ноты  и разверн утости  мы не увидим  в другие календарны е 
сезоны.

С представлениями весеннего времени перекликается в на
родном календаре мифологическое восприятие осени, осмыс
ливавш ее заверш ение как природных, так и хозяйственны х про
цессов. В осеннем периоде, как и в весеннем, отдельные ком п
лексы обрядности разворачиваю тся в контексте ф енологиче
ских изменений в природе. В календаре отраж аю тся уменьш е
ние светового дня, тепла, отлет птиц. О брядность осени связана 
и с заверш ением хозяйственной полевой деятельности и летне
го выпаса скота. Н аиболее развернуты м комплексом в осеннем



3 0 8 Русский народный календарь в П рикамье

периоде выступает ж атвенная обрядность. В отличие от прогно
стической и продуцирующ ей направленности весенних обрядов, 
комплекс осенней обрядности связан  с заверш ением  активной 
ком м уникации человек — природа, реализую щ ейся в первую 
очередь в заверш ении хозяйственной деятельности. П раздни
ками народного календаря, с которы ми связы вается переход в 
зим ний сезон, выступаю т В оздвиж енье и Покров.

Собственно летнему периоду в народном календаре русских 
Пермского П рикамья, как и других регионов, отведено очень 
непродолж ительное время — с Троицкого Заговенья до И льина 
дня. Развернуты е обрядовы е ком плексы  связаны  в летнем пе
риоде лиш ь с И вановы м  и П етровы м днями, однако паремии, 
обычаи и представления, характерны е для всего периода, позво
ляю т говорить об особом миф ологическом  статусе всего летн е
го времени. Л етний период выступает как один из самых опас
ных периодов года, многочисленны е запреты  на работу, на кон 
такты  с природны м и стихиями, пищ евые запреты  связы ваю тся 
почти со всеми летним и праздниками. Эти представления на
глядно раскры ваю тся в обычаях и поверьях о времени цвете
ния зерновых, периоде летних «грозных» праздников, с пищ е
выми запретами второй половины  лета — начала осени. О см ы с
ление этого периода, с наш ей точки зрения, связано с тем, что 
именно на него приходится наиболее ответственное время рос
та и вы зревания хлебов, напрямую  зависящ их от покровитель
ства природны х сил. О граничение хозяйственной деятельно
сти в период Ц ветья и «грозных» праздников лета, напрямую  
связанны х с представлениями о цветении и вы зревании хлебов, 
было вызвано стремлением избеж ать любого неблагоприятно
го воздействия на природу в этот ответственны й период.

Н ачало и заверш ение природны х процессов, зем ледельче
ских работ, приходящ иеся на активны й период года, позволяю т 
рассматривать весну, лето и осень как один целостны й цикл, 
противопоставленны й зим нем у «сну природы» и переры ву в 
хозяйственной, преж де всего зем ледельческой, деятельности  
человека.

С труктура и содерж ание праздников и празднично-обрядо
вых циклов связаны  с основны ми характерны ми представлени
ям и о том или ином сезоне или периоде года. Рассматривать 
обрядовую  наполняем ость каждого праздника целесообразно 
только в контексте всего периода. В структуре народного кален
даря та или иная праздничная дата становится стержнем, соби
раю щ им вокруг себя значительное число обычаев. При всем
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единстве символики, характерной для празднично-обрядового 
цикла того или иного сезона года, содерж ание каждого празд
ника отличает неповторимость и только ему присущ ий набор 
основных элементов.

Типологический анализ календарных праздников и обрядов 
русских Пермского П рикам ья позволяет в общих чертах опре
делить их место в контексте основных зон расселения русского 
этноса. Н аш и исследования календарной обрядности П ерм ско
го П рикам ья свидетельствую т о ее переходном характере м еж 
ду северно- и среднерусской зонами, что в первую очередь обус
ловлено особенностями ф орм ирования населения края. В то же 
время черты севернорусской обрядности в целом преобладаю т 
над среднерусскими. О тдельны е территориальны е комплексы 
календарной  обрядности  П ерм ского региона такж е п оказы 
вают разную  степень взаим освязей с северными и среднерус
скими регионами. Северное П рикамье характеризуется более 
устой чивы м и  чертам и  севернорусской  обрядности , неж ели  
южное Прикамье, где значительны  элементы обрядности, тяго
теющие к среднерусской зоне. Территория южных районов П ри
камья мож ет считаться пограничной между основными север
но- и среднерусским ком плексам и обрядности. Пермское П ри 
камье выступает не только пограничным регионом между север
но- и среднерусской традициям и, но и занимает определенное 
пограничное полож ение между западными и восточными зона
ми расселения русских. К алендарная обрядность П рикам ья за 
метно отличается от обрядности русских соседних восточных 
территория — Зауралья и Сибири, специфическими чертами ко
торых являю тся мозаичность, множество локальны х групп на
селения с особыми ком плексам и календарной обрядности, ко
торую исследователи относят к смеш анному типу, с чертами се
вернорусской, ю ж норусской и среднерусской обрядностей 3. 
В этом отнош ении календарную  обрядность русских П ермско
го П рикамья, как и другие комплексы  традиционной культуры, 
характеризую т определенная устойчивость и единство, для нее 
характерно большее или меньшее единство традиций, опреде
ленны е устоявш иеся специфические черты.
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но и отделить региональное и локальное от общ ерусского. И сп ользован ие ти п о
логического анализа п озволяет обобщ ить обш ирны й и разнообразны й эм п и р и 
ческий м атериал и вы делить основны е тип ологи ческ ие элем енты  в структуре  
каж дого праздничного и обр ядового  циклов.

Тема исследован ия  м ож ет быть раскрыта только с учетом  различны х сем ан 
тических, структурны х и предм етны х связей  с различны м и областям и тради ц и 
он ной  культуры. Э то тр ебует к ом плексного подхода, использования в качестве 
м етодологи ческ ой  основы  нескольких направлений. В первую  очередь, н ео б х о 
дим о отм етить п одход , провозглаш аю щ ий трудовую  осн ову  календаря, п р едл о
ж енны й в отечественной  науке В. И. Ч ичеровы м , которы й отмечал, что «не вре
м ена года сл едует  брать за  осн ову  при и зуч ен ии  календарной обрядности , а х о 
зя й ст в ен н у ю  ж и зн ь  к р естьян и н а» ( Чичеров В. И. З и м н и й  п ер и о д  р у сск о го  
н ародного зем ледельческ ого календаря X V I—X IX  вв. М ., 1957. С. 16). П р едл о
ж енны е В. И . Ч ичеровы м  п одходы  важны для  поним ания тех или ины х ри туа
лов в си стем е народного календаря, их связи  с природны м и и, в первую  очередь, 
хозяйственны м и циклами. Эти п олож ен ия  в п оследую щ ем  бы ли развиты  и п р ед 
ставлены  в работах В. К. С околовой  и М. М. Громыко ( Соколова В. К . В есен н е
летние календарны е праздники и обряды  русских, украинцев, белорусов. М., 1979; 
Громыко М . М. Т радиционны е нормы  п оведен и я  и ф орм ы  отнош ений  русск их  
крестьян X IX  в. М., 1986. Громыко М. М. Трудовы е традиции  р усск их крестьян  
С ибири  (X V III  — первая п оловина X IX  в.). Н овосибирск , 1975).

Значим ы м  для  наш его и сследования  представляется такж е ф ор м ал ьно-ти 
пологический  п одход , п редлож енны й В. Я. П роппом  в работе «Р усски е аграр
ные праздники». В. Я. П ропп  рассм атривает и анализирует элем енты  календар
ной обр я дн ости  в бол ее ш ироком  контексте, н еж ел и  один  праздник или п р азд
ничны й цикл. П овторяю щ иеся элем енты  им п рослеж ены  на м атериале всего го
дового цикла. И сследователем  среди  р азнообразны х вариантов и ф орм  народного  
календаря о б р я дн о ст и  в разны х тр ади ц ия х, связанн ы х с р азл ич н ой  п р и у р о 
ченностью  к праздничны м  циклам, вы делены  некоторы е осн овн ы е элем енты  
(Пропп В. Я. Р усск и е аграрны е праздники: О пы т историко-этнограф ического и с
следования. Л., 1963).

К ром е того, в работе учтены  и сследован ия  в области  сем иотики  культуры  
Ю. М. Л отм ана, Б. А. У спенского, А. К. Б айбури на и др. (Лотман Ю. М. С им вол в 
си стем е к ультур ы //Т р уды  по знаковы м систем ам . Тарту, 1989. Успенский Б. А. 
Ф и лол огич еск и е разы скания в области  славянских древностей . М., 1982. Байбу- 
рин А. К. Р итуал в тради ц ион н ой  культуре. С труктурно-сем антический  анализ 
восточнославянских обрядов. С П б., 1993). В и сследован иях н ародного календа
ря испол ьзуется  не только понятийны й аппарат, п редлож енны й учены ми, но и 
даны  важны е выводы относительно специф ики ритуального процесса, достаточно
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точно оп р еделен н ой  для к алендарной  обр я дн ости  А. К. Б айбурины м : «П о о т н о 
ш ению  к и дее врем ени, как ни в каком др угом  случае, отчетливо видна «сам осто
ятельность» ритуала, его «н езависи м ость» от процессов , п р ои сходя щ и х в м ире  
ф и зи ч еск ой  реальности. П оэтом у календарны й обр я д  в тр ади ц ион н ой  культуре  
вовсе не обязательн о сл едует  «за п р ир одой ». В стреча весны  м ож ет п р оисходи ть  
тогда, когда реально ещ е стоит зим а. И  наоборот, п осле соверш ения обряда, ка
кой бы зи м н ей  ни бы ла погода, она считается  в есен ней » (Байбурин А. К. Указ, 
соч. С. 1 2 3 - 1 2 4 ) .

В аж н ое м етодологи ческ ое зн ач ен ие и м ели и сследования , посвящ енны е ана
л и зу  тради ц ион н ого  м и р овоззр ен ия , м и ф ологи ч еск ой  картины мира, в частн о
сти, и сследован ия  В. В. И ванова, В. Н . Топорова, Т. В. Ц ивьян, Е. М. М ел етин -  
ского (Иванов В. В., Топоров В. Я . С лавянские язы ковы е м одел и рую щ и е сем и оти 
ческие систем ы . М ., 1965; Иванов В. В., Топоров В. Н. И нвариант и тр ансф ор м а
ция в м и ф ологи ч еск их и ф ольклорны х т ек ста х //Т и п о л о ги ч еск и е  и сследован ия  
по фольклору. М., 1975. С. 5 6 —60; Иванов В. В., Топоров В. Н. И ссл едован и я  в о б 
ласти славянских древностей: лекси ческ и е и ф р азеол оги ч еск и е вопросы  рек он 
струкции  текстов. М ., 1974; Цивьян Т В. М и ф ол оги ч еск ое програм м ирование  
п овседн ев ной  ж и з н и //Э т н и ч е с к и е  стереотипы  п оведен и я. Л., 1985. С. 1 54—178; 
Мелетпинский Е. М. П оэтика м иф а. М ., 1976; Мелетпинский Е. М. Врем я м иф иче-  
с к о е //М и ф ы  н ародов мира. М ., 2000 . Т. 1. С. 2 5 2 —2 5 3 ). О пираясь на м ето д о л о 
гическую  осн ову  и сследов ан и й  в этом  направлении, в озм ож н о  р ек он стр уи р о
вать некоторы е архаичны е пласты  м и ф ологи ч еск их верований, рудим енты  к о
торы х сохран или сь  в бол ее  п оздн и х  обрядовы х ф орм ах, а такж е рассм атривать  
народны й календарь в контексте тр ади ц ион н ой  картины мира, во взаи м освязи  с 
др уги м и  ком плексам и.

И ссл едован и я, п освящ енны е особен н остям  соц иальн ой  структуры  тр ади 
ц ион н ого  общ ества, в том  числе и в ритуальном  контексте, такж е важны  в м ето
д ол оги ч еск ом  о тн ош ен и и  для  сов р ем ен н ого  этн огр аф и ч еск ого  и ссл едов ан и я  
тр ади ц ион н ой  к алендарной  обрядн ости . М етодологи ч еск ие подходы  этого на
правления детально разработаны  Т. А. Б ернш там  ( Бернштпам Т А. М ол одеж ь  в 
обр я дов ой  ж и зн и  р усск ой  общ ины  X IX  — начала X X  в.: П олов озр астн ой  аспект  
тради ц ион н ой  культуры. Л., 1988; Бернштам Т А. «М ол одая»  и «старая» игра в 
а с п е к т е  к о с м о с о ц и а л ь н ы х  п о л о в о з р а с т н ы х  п р о ц е с с о в / /Ж С . 1 9 9 5 . N° 2. 
С. 17 —2 0 ), которая в св оих  работах не только п одр обн о  раскры вает особен н ости  
восприятия врем ени в н ар одн ой  культуре, но и и ссл едует  календарны е п р аздн и 
ки и обряды  во взаи м освязи  с соц иальн ой  структурой  русск ой  общ ины . А к ту
альны м для  и сследов ател ей  к алендарной  обр я дн ости  оказались и п р едл о ж ен 
ны й автором  понятийны й аппарат и классиф икация праздников.

С ущ ественны м и для п одготовки  настоящ ей  работы  явились м етодол оги ч е
ские п одходы  этн оли н гви стич еск ого направления. О дн и м и  из п лодотворн ы х в 
п осл ед н и е деся ти л ети я  оказались этн оли н гв и сти ч еск и е и ссл едов ан и я  сл авя н 
ской  д у хов н ой  культуры п од  р ук оводством  академ ика Н. И . Т олстого. Р азр або
танны й Н. И. Толсты м и его п оследователям и и ученикам и этнолингвистический  
п одх о д  «п озволи л  и сследовател ям  вскрыть глубинны е истоки  календарны х тра
диц и й , м еханизм ы  их ф ун кц и они р ован и я  на ф он е славянской  обр я дн ости  в ц е
лом » (Подтоков И. А. К руговорот ж изни: Н ародны й календарь П рикамья. Пермь, 
2001 . С. 6 .). О собен н ости  п р едл ож ен н ого  п одхода  заклю чаю тся в п ервую  очередь  
в интеграции м етодов язы кознания, м и ф ологи и , ф ольклористики  и этнограф ии.
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Т радиционная духовн ая  культура представляется как органический си нтез сл о 
весны х ф орм , ф ольклорны х текстов, обрядовы х действий, верований и представ
лений , на осн ове к ом плексного и сследован ия  которы х возм ож на реконструкции  
архаичной  картины мира и м и ф оп оэтич ески х ее основ. С реди целой серии  этн о 
лин гви стически х и сследован ий  особы й интерес для наш ей работы  в м етодол о
гическом  отнош ени и  представляю т публикации  Н. И . Толстого, С. М. Толстой, 
Л. Н. В и н огр адов ой  и др уги х  авторов, посвящ ен н ы е к ален дарной  обр я дн ости  
(пр и ведем  лиш ь некоторы е работы , в которы х так или иначе освящ ен материал  
по календарной обрядности: Толстая С. М . П олесский  народны й календарь. М., 
2005; Толстая С. М . Д о ж д ь  в ф о л ь к л о р н о й  к арти н е м и р а //И с с л е д о в а н и я  по  
сл авя н ск ом у ф ол ьк л ор у  и н ар одн ой  культуре. О кленд, 1997  С. 1 0 5 —109; Тол
ст ая С. М . Л ягуш ка, уж  и др уги е ж ивотны е в обр я дах  вы зы вания и остановки  
д о ж д я //С л а в я н ск и й  и балканский фольклор: Д ухов н ая  культура П олесья на о б 
щ еславянском ф оне. М., 1986. С. 2 2 —27; Толстая С.М . П аханиереки, д о р о ги //С л а -  
вянский и балканский  ф ольклор: Д ухов н ая  культура П олесья  на общ есл ав ян 
ском  ф он е. М ., 1986. С. 18—22; Толстая С. М . П олесск и й  народны й календарь: 
К —П //С л а в я н ск и й  и балканский фольклор: Д ухов н ая  культура П олесья на о б 
щ еславянском  ф оне. М., 1986. С. 178—242; Толстая С. М . С олнце и гр ает //С л ав я н -  
ский и балканский  фольклор: Д ухов н ая  культура П олесья на общ еславянском  
ф оне. М., 1986. С. 8 —11; Толстая С. М . С ретенская и четверговая св еч а //С л а в я н -  
ский и балканский  фольклор: Д ухов н ая  культура П олесья на общ еславянском  
ф оне. М., 1986. С. 2 7 —30; Толстой Н. И. Троицкая зел ен ь //С л а в я н ск и й  и балкан
ский фольклор: Д ухов н ая  культура П олесья на общ еславянском  ф оне. М., 1986. 
С. 14—18; Толстой Н. И. О черки славянского язы чества. М., 2003; Толстой Н. И., 
Толстая С. М . Зам етк и  по сл авя н ск ом у язы честву: 3. П ервы й гром в П олесье; 
4. Защ ита от града в П о л е сь е //О б р я д ы  и обрядовы й ф ольклор. М., 1982. С. 4 9 — 
83; Толстой Н. И., Толстая С. М . Зам етки  по славянском у язы честву: 5. Защ ита от  
града в Драгачеве и др уги х  сербск и х зо н а х //С л а в я н ск и й  и балканский фольклор: 
О бряд, текст. М ., 1981. С. 4 4 —121; Толстой Н. И., Толстая С. М . Зам етки по сл а
вянском у язы честву: 1. Вы зы вание дож дя  у к о л о д ц а //Р у сск и й  ф ольклор X X I. М., 
1981. С. 8 7 —98; Толстой Н. И., Толстая С. М . Зам етки по славянском у язы честву: 
2. Вы зы вание д о ж дя  в П о л есь е //С л а в я н ск и й  и балканский фольклор: Генезис. 
Архаика. Т радиции. М ., 1978. С. 9 5 — 120; А гапкина Т  А., Топорков А . Л. В ор обьи 
ная (р я би н овая ) ночь в язы ке и поверьях восточны х сл а в я н //С л а в я н ск и й  и бал 
канский ф ольклор: Р еконструкция  др евн ей  славянской д уховн ой  культуры: И с 
точники и м етоды . М., 1989. С. 2 3 0 —2 5 3 \ Агапкина Т А .  «П риш ел В ербич — к ож у
ха п о зы ч ь ...» //С л о в о  и культура. М., 1998. Т. 2. С. 11—20).

Н а и б о л ее  п ол н ое и ссл едо в а н и е в есен н е-л етн ей  к ален дарной  обр я дн ости  
славянских н ародов в рамках этнолингвистического подхода  бы ло п редпринято  
Т. А. А гапкиной {А гап кин а Т .А . М и ф оп оэти ч еск и е основы  славянского н ар одн о
го календаря: В есен н е-летн и й  цикл. М., 2002 . С. 816; А гапкина Т  А. Э тногр аф и 
ческие связи  календарны х песен: Встреча весны в обрядах и ф ольклоре восточ
ных славян. М ., 2 0 0 0 ). В есен н е-летн и е праздники н ародного календаря рассм ат
риваю тся автором  в совокуп н ости  всех его ж анровы х составляю щ их и в контек
сте всей  д ухов н ой  культуры славян. В качестве предм ета исследования автором  
избрана см ы словая сторона славянского календаря. П одходы , предлож енны е и с
следователем , оказали сущ ествен ное влияние при подготовке наш ей работы.
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Д анная работа п редполагает и зуч ен и е календарны х праздников и обрядов  
лиш ь одного  региона, п оэтом у важ ны ми в м етодол оги ч еск ом  отнош ени и  я в и 
лись и сследования , характеризую щ ие локальны е и региональны е традиции  р у с 
ск их др у ги х  регион ов . С р еди  таких р абот  сл ед у ет  назвать м он огр аф и ч еск и е  
и сследов ан ия  Ф . Ф . Б олонева, Т. Н. З ол отов ой , Е. Ф . Ф у р со в о й  и др. ( Б о л о - 
нев Ф. Ф. Н ародны й календарь сем ейски х Забайкалья (вторая п оловина X IX  — 
начало X X  в.). Н овосиби р ск , 1978; Золот ова Т. Н. Р усск и е календарны е п р азд
ники в зап адной  С и бир и  (к он ец  X I X —X X  вв.). О мск, 2002; Ф урсова  Е. Ф. К ален 
дарны е обы чаи и обряды  в осточнославянских народов Н ов оси би р ск ой  области  
как резул ьтат м еж этн и ч еск о го  в за и м о д ей ств и я  (к о н ец  X IX  — первая  треть  
X X  в.). Ч. 1 «О бы чаи и обряды  зи м н е-весен н его  периода». Н ов осиби р ск , 2002: 
Ф урсова  Е. Ф. К алендарны е обы чаи и обряды  восточнославянских народов Н о 
в о си би р ск ой  обл асти  как результат м еж этн и ч еск ого  в за и м одей ств и я  (к о н ец  
X IX  — первая треть X X  в.). Ч. 2 «О бы чаи и обряды  летн е — осен н его  периода». 
Н овосиби р ск , 2 0 0 3 ). В и сследов ан и я х названны х авторов предприняты  попы т
ки анализа календарной  обр я дн ости  р усск и х того или иного региона в контексте  
особен н остей  ф орм и рован и я  его н аселения, его социальны х, к онф ессион альны х  
и этнокультурны х о собен н остей .

14 Н ам бл и зок  п одх о д  Т. А. А гапкиной, которая такж е отмечает, что «каж 
ды й сезон  — сам остоятельны й ф рагм ент годового круга, со  своим и  особы м и м и 
ф оп оэтич ески м и  константам и, которы е и ф ор м и р ую т н еповторим ы й образ эт о 
го сезон а»  (см . А гапкина Т. А . М и ф оп оэти ч еск и е основы ... С. 2 3 ).

15 Л апин  В. А . Р усск и й  музы кальны й ф ольклор и история. М., 1995.

16 Там ж е. С. 177.

17 Толстая С. М . Географическое пространство к у л ь т у р ы //Ж С . 1995. №  4. 
С. 2 —6; А га п к и н а  Т. А . Э т н огр аф и ч еск и е св я зи  кален дар ны х п есен ..; И в а н о 
ва А . А . Ф ольклорн о-речевы е ф орм ы  этнокультурной  идентиф икации: к п р обл е
ме эт н о д и а л ек т о в //Ѵ І К онгресс этнограф ов  и антропологов Р оссии . С П б., 2005. 
С. 117; М орозов И. А . Р усск и е этнодиалекты , проблем ы  д еф и н и ц и и , к ласси ф и ка
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рую тся и на др уги е ягоды  — ч ер ем уху и малину. О днако и этот набор ягод «ф оль- 
клорен» и сим воличен. С ем антическая обусл овл ен ность  меда такж е раскры ва
ется на н екоторы х прим ерах. Так, у старообрядц ев  Л ы сьвенского района м ед  
обязательн о п рисутствует на пом инальном  столе: «П ервы ми на стол ставят хлеб  
и м ед». В с. Л еун  О ктябрьского района считали, что «первая еда на поминках — 
яйц о и м ед». С оответственно, в календарном  цикле такж е в озм ож но связывать  
м ед и поминальны е обы чаи. Горох в народной традиции осм ы слен как символ  
п лодородия , активно использовался в рож дественской  и пасхальной о бр я дн о
сти, в свадебны х и п охоронны х обрядах. В традициях Прикамья горохопая каша, 
кисель в некоторы х районах такж е вы ступаю т как блю да пом инального смола 
(К иш сртский  район). К апуста, в традициях П рикам ья,— одна из основны х ого 
родны х культур, такж е наделена сим воликой плодородия, что прослеж ивается  
по м ногочисленны м  песенны м  примерам.
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ТЕРРИТОРИИ, ОБСЛЕДОВАННЫЕ АВТОРОМ 
ВХОДЕ ЭКСПЕДИЦИЙ 1993-2005гг.1

1993
Куединский район:
с. Урталга, д . Н и кольск , с. В ерх-С ава, д. К уеда, д . С тепановна, д . Б арановка, 

д. Н и ж н и й  Ты м бай, д . В ер хн и й  Ты м бай, пос. К уеда, д. Узяр.
Суксунский район:
д. К и сел ев о , д. Ц ы ганы , с. С оветна, с. Т орговищ и, с. К лю чи, с. Б рехово , 

д. О си н ц ев о , д. У сть-Л ог.

1994
Куединский район:
с. А ряж , с. Урталга, д . К раснояр , д. Д у б о в а я  Гора, д. И скильда, д. Н и ж н и й  

Ты м бай, д. Б ольш и е Кусты , с. В ерх-С ав а, пос. К уеда, с. В ер х -Б у й , д. К уеда. 
Краснокамский район: 
д. А наничи.
Октябрьский район: 
с. Р у сск и й  С аре, д. У варяж.

1995
Куединский район:
д. Д у б о в а я  Гора, д . И ск и л ьда , с. У рталга, д. А л ьняш , д . А р ей , д . К уеда, 

с. С тары й Ш агирт, д. Н и ж н и й  Ты м бай, пос. К уеда.
Октябрьский район: 
с. Р у сск и й  С аре.
Суксунский район:
д. К и сел ев о , д. Цы ганы , д. О си н ц ев о , д. К апоруш ки.
Чайковский район:
г. Ч айк овски й , д. К ем уль, д . О льховка, д . К ам енны й К лю ч, с. Ф ок и , д . Л у -  

кинцы , с. У ральское, д . З л одар ь , с. А льняш , д. Б орм ист, д. Р ом анята.

1996
Куединский район:
д. К уеда, п ос. К уеда, д . К лю чики, с. Б ик барда, д. С тепановка, д . Д ой н ая , 

д. Губаны, д. Т регубовка, д. Д у б о в а я  Гора, д. И скильда, д. М алы й Талмаз.
Кишертский район:
с. К иш ерть, с. П осад , с. С пас-Б ар да .
Октябрьский район:
с. Бияваш , с. Р у сск и й  С аре, д . У рмия, с. Л и д и н о .
Суксунский район:
д. Сы зганка, д. Б ер езовка, с. Б ор, д. С ивкова, д. Ш естакова, д. У сть-И ргина.
Чернушинский район:
с. К алиновка, д . О р ехов ая  Гора, д. Есаул.

1 В сп и ск е указаны  лиш ь населенн ы е пункты , в которы х п р оводи лась  с о 
бирательская  работа, в то  ж е врем я в эти х  д ер ев н я х  мы встречались с в ы ходца
ми и з д р уги х  сел  и д ер ев ен ь  округи, что зн ач и тел ьн о р асш и ряет географ и ю  и с 
сл едован и я .
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1997
Чернушинский район:
с. К алиновка, д. Б огатовка, д. О реховая Гора, д. Темная.
Бардымский район:
д. А сю л, д. Зай ц ев о , д. З язелга, д. К араул, д. Щ ипа, с. П ечм ень, с. Ш ерм ейка. 
Ордынский район:
с. О рда, д. Р у б еж ев о , с. Аш ап, с. К расны й Я сы л, д. А ндреевка, д. Д ен и совна, 

д. П авлово, с. В торы е К лю чики, д. Губаны, д. К лим иха, с. М едянка, д. Ч ер ем и 
ска, д. П аньково, с. М и хи н о, д. П оляки, д. М еж евка.

1998
Бардымский район:
д. Бардабаш ка, д. Щ ипа, с. Ш ерм ейка.
Еловский район:
д. П лиш кари, д. Яты ш , с. Куш тамак.

1999
Пермский район:
д. М ы сы , с. Х охловка.
Суксунский район:
с. К лю чи, д . Ш ахарово, с. Б рехово , д. Усть-Лог, д. Говырино, д. О си нц ево. 
Кочевский район Коми-Пермяцкого автономного округа: 
д. Ташка.

2000
Чернушинский район:
д. Т р у т н и к и , д. Е м аш -П авлово, д. Капкан, с. Р ябки, с. Б едряж , с. Трун. 
Уинский район:
с. В оск р есен ск , д. Губаны, д. Грибаны, с. Телес.
Куединский район:
пос. К уеда, д. К уеда, с. Урталга, с. Ф едор ов ск , д. М аркидоновка, с. В ерх- 

Б уй , д . Е л ам буй , д . Тапья, д . П ильва, с. З ем п л ягаш , с. Л айга, д. З аб о л о тн а , 
д. К ам енны й К лю ч, д. П антелеевка, с. Д убл ен евк а, д. К оровино, д. Батманы . 

Балезинский район Республики Удмуртия: 
с. С ерегово.

2001
Чайковский район:
с. С осн ов о , д. О льховочка, д. М аракуш и, д. С оловьи, д. А м анеева, с. Васся-  

та, с. Ваньки, с. З ав од  М и хайл овски й , д. М оховая.
Добрянский район: 
г. Д обр я н ка, д. Голубята.
Октябрьский район: 
с. Р усск и й  Саре.
Чердынский район: 
г. Ч ерды иь, с. Покча.
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2002
Чердынский район:
пос. В ерхн я я  К олва, д. Б ольш ая Гадья, д. М алая Гадья, д. Урья, с. К орепово, 

д. Ч ер еп ан ов о , д. Т им инская, д. Н ю зи м .
Ку единений район:
с. О ш ь я , д . У зя р , д . Т ук аш , д . З м е е в к а , д . С т е п а н о в к а , д . К и т р ю м ,  

с. Б ольш ая Уса, с. Б ольш и е Кусты , д . К олегово, д. П антелеевка, д. Н и ж н и й  Ты м- 
бай, д. В ер хн и й  Ты м бай.

Октябрьский район: 
с. Р усск и й  Саре.

2003
Юрлинский район:
с. Ю м, д. Ч ер ная , д. Елога, д. О синка, д. М ухом орк а, д. К елич, д. К ом ариха, 

д. Л и п у х и н о , д. Т аволож анка, д. Н оск ова , с. Ю рла.
Лысьвенский район:
г. Л ы сьва, д. Б ольш ая Л ы сьва (Б ол ьш ая д ер ев н я ), д . Захар ово , д. В ы лом ово. 
Очерский район:
с. Т ок ар и , с. К у л и к и , с. К и п р и н о , д . П у р га , д . Б а б и к и , д . П а х о м о в о , 

д. П одгорн ая , д. С пеш ково.
Кезский район Республики Удмуртия: 
ст. К узьма, д. К узьма, д. Ж ел топ и .
Пермский район:
с. К ураш им , д. М ы сы , с. Х охловк а.

2004
Чердынский район:
с. П янтег, с. Р еди к ор , д. Д анькова, д . А м бор , с. Л и м еж , д. Б ольш ая А ников-  

ская, д. П антииа, д . О ч го-Ж и к и н а , д . О ч го-К ош елева , д. У ж гинская, д. Ракина, 
с. Л ек м ар тов о , с. Б ондю г.

Лысьвенский район: 
ст. Кы н, д. Р ассол ен к и .
Зеленодольский район Республики Татарстан:
с. К осяк ово, пос. П р и бой , д. К иреево, д . А лбаба, д . Р езан ова. 
Горномарийский район Республики Марий Эл: 
с. Т роицкий  П осад , с. П ок ровск ое.
Лысьвенский район:
г. Л ы сьва, п. Н евиди м к а.
Ку единений район:
пос. К уеда, с. А ряж , д . П ильва, с. Б ольш ая Уса.
Верещагинский район:
д. К омары , д. С ок олов о , д. Е лохи .

2005
Соликамский район:
с. Вильва, д. Л ы зи б, д . Т ю лькино, с. К асиб, д. Н и ки н о, д. З у ев о , д. Бельская. 
Гайнский район Коми-Пермяцкого автономного округа: 
пос. Тайны, д. Б азуев о , д. Т и ун ово , д. Ш и п и ц и и о.
Афанасьевский район Кировской области:
с. А ф ан асьево , д . П ор убов о , д. И лю ш и, д. Р агоза, д. Т рубитан, д. К нязьи. 
Лысьвенский район: 
д. Л и п овая , д. О лени .
Верещагинский район: 
с. П утин о.
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МАРШРУТЫ ФОЛЬКЛОРНЫХ 
И ДИАЛЕКТОЛОГИЧЕСКИХ ЭКСПЕДИЦИЙ, 

МАТЕРИАЛЫ КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗОВАНЫ В КНИГЕ

МАРШРУТЫ ФОЛЬКЛОРНЫХ ЭКСПЕДИЦИЙ ПГУ 
(руководитель К. Э. Шумов)

Большесосновский район:
д. Л ев и н о, д. Ч истоп ер ев олок а.
Верещагинский район: 
с. Сепы ч, д. А ртош ичи.
Еловский район: 
с. К рю ково, с. П лиш кари.
Ильинский район:
г. Ч ер м оз, д. П етрово, д. Р ом ан ово.
Красновишерский район:
с. Губдор, д. К упчик, д. Р атегово, д. П исанное, д. Акчим, с. С ы пучи, с. Говор

л ивое.
Кунгурский район:
с. Бы рма, с. К алинино.
Нытвенский район:
д. Ч лены , д . Ч екм ени, д. М еркуш ево, д. М алы е Ш абуни чи , ст. Ш абуничи . 
Октябрьский район:
пос. Зуевка.
Ординский район: 
с. О пачевка, д. Грызаны, с. Аш ап.
Осинский район:
д. Б. Паль, с. Гамицы, с. К ры лово.
Оханский район: 
с. Беляевка, с. А ндреевка.
Очерский район: 
д. Л ун к ово, г. О чер, д. З отово .
Пермский район: 
д. К лю чики, с. Н и ж н и е М уллы .
Сивинский район: 
д. Зы рянова.
Соликамский район:
с. К асиб, д. Л ы зи б, пос. Т етерино, д. Тетерина, д. П олов одово , с. Городищ е. 
Усольский район: 
г. Усолье, пос. О рел.
Частинский район: 
с. Зм еевка.
Чердынский район:
с. Вильгорт, д. Ч ер еп анов е, д. Н и ж н и й  Ш акш ер, д. Ф р ол ово , д. Б аяндиио, 

с. П яитег, с. Камгорт, с. Р еди к ор , г. Ч ерды нь, с. И скор, д. К ирьянова, д. И сакова, 
д. Б ольш ое П оле.

Чернушинский район: 
с. Есаул.
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МАРШРУТЫ ФОЛЬКЛОРНЫХ 
И ДИАЛЕКТОЛОГИЧЕСКИХ ЭКСПЕДИЦИЙ ПГПУ 

(руководитель И. А. Подюков)

Гайнский район:
с. М онасты рь, д . П лесо , пос. С ёйва, пос. Ч уртан .
Карагайский район:
с. Ю рич, с. Н ердва, д. К остьяш ер, д. М усон к и н о , д. Старая П аш ня, д . С о п и 

но, д . С тары й П осад , с. К арагай, с. Н и кол ьск ое, д. О ди н ц ов о , с. Р ож деств ен ск ое , 
д. Я р и н о, д. М онасты рек , д. Тухта, д. Т ерехин о, д . С ю зьвяки, д . Грудная, д. Ф р о 
лово, с. Б огоявленск , д . К араваево, с. О бвин ск , д. Д рачевка, д. П уш карня, д. М ар 
ковина, д. Д ан ьк ово, д. Н и я.

Красновишерский район:
с. В ер х- Я зьва, п. Н и ж н я я  Я зьва, д. Н и ж н ее  Б ы чино, с. Губдор, д. В ер хн ее  

Б ы чино, д. П алево.
Лысьвенский район:
с. Кын, ст. Кы н, д . Р асол ен к и , с. К орм ови щ е.
Нытвенский район:
с. Г ригорьевское, д. П останоги , с. Ш ерья, д. Я к им ово, д . О палиха, д . С ерги- 

но, д. М ок ин о, д. Ерш и, д. Самки.
Чайковский район:
с. Ф ок и , д . К арш а, д. Ч ум н а, с. З а в о д  М и хай л ов ск и й , с. Б ольш ой  Б укор, 

с. У ральское.
Чердынский район:
д. У сть-У ролка, с. К амгорт, пос. Курган, с. П янтег, с. Вильгорт.
Чернушинский район:
с. К алиновка, с. Р ябк и , д . К ор обей н и к и , д. К лю чи, с. Б едря ж .
Юрлинский район:
с. Ю рла, с. У сть-Зул а, с. П ож , д. Д убр ов к а , д. Л обан ов а , д. Бадья, д . Е ф р е

мова, д. Л опва, д. С ергеева, д. А нанькина, д. Т им ина, д . Ч уж ья.

МАРШРУТЫ ФОЛЬКЛОРНЫХ 
И ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ ЭКСПЕДИЦИЙ 

УСОЛЬСКОГО ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОГО МУЗЕЯ 
(руководитель С. В. Хоробрых)

Александровский район:
с. У сть-И гум .
Усольский район:
д. Гунино, д. П осел ье, д . В ави лово, пос. О рел, д. Л ы сьва, д. Релка, д. П олом , 

с. Б ер езовка, с. В ер х- К ондас, пос. Турлавы , д. С ороковая, д . Ш варево, д. И гна- 
ш и н о , д . Т р е з у б ы , с. Р о м а н о в о , д . Б ы с т р а я , д . Л у б я н к а , д . К е к у р ,  
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СОКРАЩЕНИЯ

А рхив Р усск ого  Географ ического общ ества  

А рхив Р осси й ск ого  этн ограф и ч еск ого  м узея  

А рхи тектур но-этн ограф и ч еск и й  м узей  

Д обр я н ск и й  к раеведческий  м узей  

Ж и в ая  старина

К уеди н ск ий  краеведческий  м узей  

П ер м ск и е губер нск и е в едом ости

П ер м ск и й  государственны й педагогический  ун ивер си тет

П ерм ск и й  государственны й унив ер си тет

П ер м ск и е епархиальны е ведом ости

П ерм ск и й  обл астн ой  краеведческий  м узей

Р у сск о е  Г еограф ическое общ ество

С оветская этн ограф и я

У сольский истори к о-архи тектурн ы й  м узей

У ральское общ еств о  л ю би тел ей  естествозн ани я

Ч ерды н ски й  краеведческий  м узей
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Н а  Заговенье двенадцать
раз в день суп хлебают...

Переодеться надо, сколь раз 
переоденешься, столь нарядов 

и будет. Раза 3-4 переодевались, 
чтоб богатства много было".

В  двенадцать часов ночи на Иванов день
папоротник, что ночью расцвел, берут. 

Поглядеть на него — никак не цветет, у него 
только прутья вразвалку, сам решеткой... 

Почью надо идти, чтоб в двенадцать там быть. 
Он в двенадцать зацветет, недолго-один час только. 

Цветет, пышет как огонек — так через весь лес 
и видишь. Цветок-от сорвать надо, 

из лесу вынести и колдовать научишься..."

В с е  садились за стол, каждый на свое место,
каравай резала бабушка, прислонив ребром 
к груди, начинала резать с нижней корки. 

Горбушки ели взрослые и парни, девки 
не брали -  муж будет горбом спать.

Все дети дожидались, когда бабушка 
отрежет второй ломоть, он назывался 

"растительный", чтоб быстрее вырасти. 
Третий ломоть -  потягунчик, 

четвертый — ленивый.
Не разрешалось оставлять и ронять 

\  крошки. Стол находился под 
божничкой, и бабушка говорила: 

"Боженька все видит!"
\


