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свадьбахъ. Принадлежность вѣнка всѣмъ славянскимъ свадь- ' 
бамъ, не исключая великорусской. Значеніе вѣнка, какъ . 
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Обрядовое употребленіе воды . . . . . 1 0 0 
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дара. Баня, какъ необходимая пршіадлсяспость великорусской 
свадьбы. Связь свадебнаго употребленія воды съ обрядовымъ 
ея употребленіеыъ въ большіе годовые праздники. Основное \ 
значеніе купаиія молодой. Совершеніе бракосочетаній вблизи 
рѣкъ. 

О свадебныхъ жсртвоприношеніяхъ . . . . 1 0 5 
Происхожденіе лгертвопрішоніеній и молитвы. Значеніе 

свадебныхъ я;ертвоприношепій. И х ъ распространеніе у наро-
де въ нндо-европейскаго племени. Жертвоприношеніе быка. 
Значеніе обрядоваго употребленія ярмаѴ Жертвоприношеніе • 
барана или овцы. Овчарникъ. Барапій мѣхъ. Жертвоприио-
шеніе козла, свнныі, пѣтуха или курицы. Жертвонрнношеніе 
яичницы, творога и каши. Жертвопршюшеніе хлѣба. І Іаз-
ванія «коровай» и «куличъ». Обрядовое употреб.теніе хлѣба 
при различныхъ событіяхъ жизни общественной и семейной 
и въ большіе годовые праздники. Значеиіе обрядоваго упо-
требленія хлѣба. Обрядовое употребленіе хлѣба на великорус-
ской свадьбѣ . Названія свадебнаго хлѣба. Число короваевъ. 
Снособі,, время и мѣсто приготовленія. Обрядовое употреб-
леніе хлѣба во время сговора, приглашенія гостей на 
свадьбу, дѣвичшіка, б.тагословенія молодыхъ, вѣнчанія, от-
правленія новобрачной въ домъ мужа, ея прибытія въ новое 
жилище, при отправленіи приданаго и стланіи постели 
молодымъ и послѣ свадьбы. Запрещсніс невѣстѣ печь коро-
вай. Свадебный хлѣбъ, какъ символъ мѣсяца и солнца. 
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Давно уже, съ тридцатый, годовъ, со времени ученой дѣятель-
ности И . М. Снегирева признано важное научное значеиіе свадебныхъ 
пѣсенъ и обрядовъ. Археологи, этнографы, историки быта и исто-
рики литературы, изслѣдователи народной музыки и народныхъ юри-
днческихт) воззрѣній находить в ъ нихъ богатый матеріалъ для онре-
дѣленія той или другой стороны древней или современной народ-
ной жизни, преимущественно древней. 

В ъ различных!, сочиненіяхъ но исторіи семейныхъ отношеній рус-
скаго народа, но исторіи русской словесности и славянской миѳоло-
гіи встрѣчаются замѣчанія объ отдѣльныхъ славянсЕихъ свадебныхъ 
обрядахъ и пѣсияхъ; нѣтъ, однако, изслѣдованія, въ которомъ рус-
ская свадьба была бы разсмотрѣна въ подробностяхъ и было бы 
указано внутреннее единство ея составных'!, частей. Отсутствіе на-
учиыхъ работъ о свадебныхъ пѣсияхъ и обрядахъ объясняется 
подавляющим!, обиліемъ тѣхъ и другнхъ н ихъ крайннмъ разно-
образіемъ. Свѣдѣнія о свадебномъ ритуалѣ разбросаны въ много-
численныхъ сборникахъ народнаго иоэтическаго творчества, въ 
этнографическихъ журнальных'/, и газетпыхъ статьяхъ, въ старин-
ныхъ и новыхъ путеінествіяхъ, дневннкахъ и духовныхъ п о р е н і -
яхъ. Р у к а изслѣдователя народнаго обрядоваго дѣйствія и поэ-
тическаго творчества никогда не заносила на бумагу свадебныхъ 
пѣсенъ и обрядовъ извѣстной мѣстаости во всей ихъ нолнотѣ и 
разнообразие Въ Олонец. г . свадебные прииѣвы импровизируются на 
случай; потому почти во всякой волости особые припѣвы (•). Въ 
Яросл. г . деревня въ д в у х ъ верстахъ отъ другой нграетъ свадьбу 
" " а ч е , нежели ея сосѣдка. (*) Н е смотря иа обиліе свадебныхъ 
пѣсснъ и обрядовъ, ими нельзя ограничиться при опредѣленін ос-

І Л Биржей. Вѣдоы. 1872. Д» 292. 
i j Y Моек в и тли. 1842. IY. 444. 



новнаго свойства и зиаченія той или другой стороны свадебнаго 
ритуала. Заключеніе въ круп, свадебиыхъ пѣсеиъ и обрядовъ гро-
зитъ привести къ ложнымъ и односторонним'!, окончательным-!, выво-
дамъ. Для яснаго уразумѣпія свадебиыхъ пѣсеиъ и обрядовъ 
необходимо многіе изъ иихъ сблизить ст. сохранившимися доселѣ 
въ обрывкахъ и об.юмкахъ нѣрованіями до исторической эпохи, съ 
различными остатками старины, въ особенности съ пѣспямн и обря-
дами, соблюдаемыми въ главнѣйшіе годовые народные праздники 
и въ день рожденія ребенка. 

При изученін русскихъ свадебиыхъ обрядовъ, неосновательно 
обходить свадебные обряды западныхъ н южныхъ Славянъ и свадеб-
ные обряды древиихъ Ипдусовъ, Грековч., Рнмлянъ и Германцев-!,. 
Хотя нзучеиіе славянских!, свадебъ С])авннтелыю съ свадьбами глав-
нѣйшихъ отраслей нпдо-евронейекаго племени чрезвычайно осложняете 
работу, оно приводить къ поннманію нѣкоторыхъ темныхъ сторопъ 
славянскаго свадебнаго ритуала. Основное значеніе русскаго сва-
дебнаго употреблеиія сора, соли, избѣганія мая мѣслца при бракосо-
четаніяхъ врядъ ли можетъ быть понято безъ ознакомленія съ тіімъ, 
какую роль пгралъ сорт, въ древиихъ нпдійскихъ свадебных-ь обря-
дахъ и изреченіяхъ, соль—въ греческих-!, жертвонриношеніях-ь и 
май мѣсяцъ—въ римскнхъ воззрѣніяхъ. Само собой разумѣется, что, 
при нзучепін славянскихъ свадебиыхъ обрядовъ, свадебные обряды 
и изреченія древиихъ. Индінцевъ, Грековъ и Рнмлянъ дороги толь-
ко какъ нособіе, какъ средство. Нослѣдніе въ отпошепін нервых-ь 
заннмаютт. служеоное ноложеше. 

К ъ извѣстиымъ въ печати свадебным-ь нѣсшімъ н обрядамъ не 
всегда моигно отнестись съ довѣріемъ. Этнографы обыкновенно 
не проводятъ достаточнаго разлнчія меа;ду отдѣлыіымн актами 
свадебной драмы, не указываютъ на народное мнѣніе о цѣли совер-
шенія того или другаго обряда, крестьянское толкованіе нокрыва-
ютъ своей личной догадкой и т. д. Такими ногрѣшностями, между 
нрочимъ, страдаетъ драгоценное во многнхъ отношеніяхъ сочнноніе 
Терещенкн о русскомъ народномъ бытѣ . Караванный нѣснн, полныя 
глубокой старины, обнлыіыя архаизмами, казались въ слѣдстг 

і|того этнографамъ искаженными, безсмнслениыми и не были з а - . 
Ь с а н ы или были переиначены при зашісываньѣ . Рейтенфельсъ, 
росѣтившій Московскую область въ X V I I ст . , сообіцаетъ, что священ-
иикъ въ церкви во время вѣнчанія возлагалъ на голову молодыхъ 
вѣнцы, сплетенные изъ полыни ( A r t e m i s i a A b s i n t h i u m ) ( ' ) , — со-
общеніе вполнѣ невѣроятное. В ъ современных!, народных-!, сва-
Яебныхъ обрядахъ ничего подобнаго не встрѣчается. Полынь, по 
свойственной ей горечи, въ народныхъ пѣсняхъ служить символомъ 
печали, что уже пикоимъ образомъ не могло повести къ уиотребле-
ііію ея во время вѣнчанія, опредѣлнющаго, пп народному воззрѣ -
кію, всю будущность человѣка. Все горькое или напоминающее горечь 
на свадьбах!., ианротивъ, стараются удалить; такъ, у древнихъ 
Грековъ желчь животныхъ, которыхъ приносили на свадьбахъ в ъ , 
жертву богамъ, закапывали гдѣ нибудь въ сторонѣ, чтобы моло-
Аымъ не пришлось вести горькую жизнь. 

Ученые, затрогпвавшіе свадебные обряды, обыкновенно склоняют-
ся въ свонхъ ынѣніяхъ къ одной изъ двухъ крайностей, или къ 
объясненіямъ чисто миѳическимъ: за все и про все отвѣчаютт. сол-
Шшыя и грозовыя явленіл, или къ объясненіямъ исключительно 
нсторико—бытовымъ. Мюльгаузе пытается подыскать миѳическое объ-
исненіе даже такимъ чисто бытовымъ чертамъ свадебнаго обряда, 
ісакъ рукобитье родителей жениха и невѣсты нослѣ сговора или 
обыкиовеніе протянутой веревкоіК останавливать поѣздъ иевѣсты, 
нанравляющійся въдомъновобрачнаго ( 2 ) . Въ противоположность увле-
кающимся мноологамъ, г . Смнрновъ уваженіе къ дѣвственной чис-
тотѣ невѣсты объясняет!, развитіемъ въ народѣ идей прямо ироти-
иоположныхъ понятіямъ, свойственным!, энохѣ гетеризма ( 3 ) . 

Свадебные обряды всѣхъ индо-европейскихъ народовъ вообще и 
народовъ славяискихъ въ частности естественным!, образомъ распа-
даются на три отдѣла: 1 ) обряды, которые совершаются въ домѣ f 
?гца иевѣсты, 2 ) обряды, имѣющіе мѣсто при отправленіи молодой въ 

Іом-ь новобрачнаго и 3 ] обряды въ домѣ новобрачнаго. Въ виду того 

' ) Жури. M. I I . ІІр. 1839. X X I I I . 52. 
) Mülhaase, Dio Urrelig. d. deutscl. Yolk. 196. ) смирном,, Очерки сем. оти. по обнч. up. Р. нар 1 03 



обстоятельства, что нѣкоторые обряды, имѣющіе мѣето въ домі 
отца невѣсты, повторяются въ домѣ новобрачнаго, затѣмъ главными 
образомъ въ виду неравномѣрнаго количествениаго раснредѣленія) 
обрядовъ по отдѣльнымъ актамъ свадьбы, болѣе удобнымъ является раз-
дѣленіе всѣхъ свадебныхъ ніісенъ и обрядовъ на два шпрокихъ отдѣ-
ла : I ) свадебные обряды и пѣсни, относящіеся къ гражданскому укрѣ-
пленію брака н 2 ) свадебные обряды и нѣсни, служившіе въ языческой 
древности религіознымъ освященіемъ сунружескаго союза. Почти в с 
свадебные обряды такъ или иначе прнмыкаютъ къ одному изъ этих' 
двухъ отдѣловъ, или опредѣляютъ положеніе брачуіцихся въ семь' 
и обществ!;, пли обезнечиваютъ имі» счастье и чадородіе, ставя их* 
нодъ покровительство обоготворенных!. пебесныхъ явлепій. 

Обряды юрндпчсскаго свойства очень тѣсно переплелись съ оиря 
дамн релипозно-мнеическнми. В ъ иѣкоторыхъ случаяхъ возникает' 
большое затрудненіе определить иронсхожденіе и первоначально 
значеиіе обряда. Иное свадебное дѣйствіе, возникнув!,, поииднмому 
изъ древпихъ семейныхъ отиошеній, дѣнствіе исключительно быто 
вое, въ теченіе своей многовѣковой жизни, мало по малу отдѣлилос 
отъ нородившаго его явленія, изъ живаго дѣйствія сдѣлалось бс\і 
сознательно или полусознательно совершаемымъ. обрядомъ и глубок 
сроднилось съ опредѣленной стороной чисто мнеологическаго міровоз 
зрѣнія. 

В с ѣ славянскія свадьбы въ началѣ не богаты обрядами, и началь 
ные свадебные обряды, за весьма немногими исключенінми, указы 
ваютъ па госнодствовавшія въ разное время средства нріобрѣтені. 
невѣсты и укрѣиленія владѣнія ею. Начало славянскпхъ свадебъ 
въ особенности свадьбы великорусской, историку древне-русскаг 
права и быта даетъ болѣе, чѣмъ историку народной ноэзш и мп 
ѳологу. 

Путемъ расиредѣленія свадебныхъ обрядовъ но грушіамъ, поста 
раемел оиредѣлнть главнМшія особенности древне-славянской свадьі 
бы, т . е . той свадьбы, которая нмѣла мѣсто до раздѣленіг 
славянскаго племени на отдѣльные пароды И в ъ болыинхъ І І Л І 

меньшнхъ обломкахъ сохранилась у славянских-!, пародовъ до сег-

/ 

времени, преимущественно у Мплоруссовъ. Хотя .во всѣхъ славян-
скпхъ свадьбахъ миого язычсскаго, древняго, свадьба южно-русская 
отличается особенной цѣльностыо и торжественостыо; пѣсни и обря-
ды распределяются довольно равномѣрио но всѣмъ отдѣламі, свадьбы; 
соблюдено строгое различение между отдѣльиыми актами свадебной дра-
мы; большинство обрядовъ совершается въ домѣ отца невѣсты. 

В ъ славянских* свадебныхі. обрядахъ встрѣчаются такого рода переживанія, 

которыя указываюгь па совершенно дшсііі быть, чуть но животное состояніе. 

Пережила нія эти немногом пел сим и по началу выходятъ за иредѣлн сланян-

скоіі исторіи. Славяне до выхода изъ своей азіатской нрародшш и до раздѣленія 

на о т д а н и я части выработали уже благоустроенный семейный быть до такой 

полноты, что составились исния ионятія объ отцѣ и матери, сынѣ и дочери, 

брат-t и сестріі. Слаішнское иазианіе жены сына относительно отца послѣд-

няго—сноха, образовавшееся еще до выхода Славянъ изъ своей азіатской пра-

родины, означает!, собственно сынова, жена сына,—вх чемъ уже сказывается 

понятіе обь исключительном!, правѣ мужа. 

Изъ различных!, формь древняго бракосочетанія вь славянских!, свадебныхъ 

нѣсилхъ и обрядахъ болѣе всего сказалось умыканіе дѣвпцъ, явившееся на 

смѣну нервобытнаго коммунальна™ брака. Умыканіе, или, что одно и тоже, по-

х и т и т е дѣвушекь стоить въ связи съ личнымі. браком!.. 

У древиихх Русских! , „уміікнваху у воды дѣвпця". В ъ обнародованныхъ архив-

ных!, документахъ Тамбовск. ту б. находится слѣдуюіцііі разсказъ объ уиыканіи не-

вѣсты въ первоіі четверти н ш ф і ш я г о стол'І;тія. В ъ Іюиѣ 1816 г . ьх селѣ JIl;c-

ноіі Кочетовкѣ Темник, у . у крестьянина Ефима Михалева гостила замужняя 

дочь Екатерина. 29 числа она пошла домой въ село Сіялн. Съ нею было б 

дѣвушеігь сестеръ, въ томх чnc.il; младшая сестра ІІелагон. Отошли онѣ отъ 

Кочетовки не бол-кс полуверсты, каісъ вдругь изъ лѣсу выбѣжало б человѣкъ 

крестыінъ н между ними крестьянин!. В . Парѳснонъ, давно уже безуспешно 

хлопотавшііі о жонитьбЬ н а ІІелагеѣ . Бросившись на нее, онъ закрнчалъ: 

„Тебя то ыиѣ и надобно!" Съ этими словами онъ схватилъ ее за волосы и ио-

тащилх вх л'Ьсь. Женщины подняли крикх и напрасно старались освободить 

Ііелагею. В ъ слезахі, ont, возвратилисі. въ Кочетовку и объявили о случившем-

ся сперна своему отцу, а иотомх всему сельскому міру. Старики распорядились 

погоней за похитителями; но ихъ и слі.дх простыл!.. Только 3 іюлл отецъ уз-

налъ, что дочь его похитители возили по разнымъ селаыт. для вѣичанія съ В . 

ІІарѳеновымъ; но духовенство отказывалось нішчать ихъ, потому что Пелагея 

упорно выражала свое нежелание идти замужх за Париепова . 'Гакь к іл. Пела-

гея кріічала и билась, то ее привязали волосами къ Т С Л І І Г Ь . Похитители оты-

скали дьякона, который насильно разіналъ ей ротъ и влилч. туда какую то 



Z T » какомъ положеніи и б , , , а 
обвенчана ( ' ] . Случаи умыканія „ е в ѣ с г . , хотя а въ менѣо насильственной фор-
« ѣ , до снгг, поръ встречаются въ некоторых-,. мѣстахі. Тамбове,с. губ п у 
крестьян,, Алтайскаго округа, но смотря „ а заиреіценіл горпаго начальства С) 

С 1 ' а Д Ь б " " а ; , Ы " а ю Т С Л В ъ Енисейском,, краѣ родители сами 

желаютъ, чтобы кто укралъ нхъ дочь, считая н е ч е с т н а Д*ломъ выдать е е 

своими руками; уже по похищены, женлхъ „ссылает,, і т ъ о т д а , о л о в д , 

свата ( ) Иногда похпщеніо невѣсты соиершается с ъ д е . ш о избежать расходов,, 

на снадеоное угоіценіе гостей. В ъ настоящее время „охнщеніе дішушкл бываетъ 

обыкновенно съ согласія последней. В ъ белорусской купальской н ѣ с ѣ парень 

прИ-.зжае-л, къ девушке ночью и застаеть ее m. слезахъ за пштьемъ сорочки Он , 

уговаривает® ее но «лакать и но тужить, потому что о т , ие чужой, а ея Я н о ч к а П 

ІІохищеніе девушекъ невѣсть в ь X V I I I ст. и пъ первой половине X I X ст . бы І 0 и 

большом-,, ходу среди дворяиг немЧщішовъ; оно доставило не малоиптерес-

ІК.ІХ7. сюжстовъ для игривой фантпіііистарпшшхъромашістовъ и повествователен 

Ьонланъ, иобывавшій вь Ѵкраииѣ въ первой половине X V I I ст . , говорить 

между прочим,., следующее: В ь Украине всякое воскресенье ивсякій „раздншсъ 

сооираются после обеда въ корчмѣ казак, , съ женами „ детьми. Мужчины и 

занужшя женщины ироводятъ время въ питье, а юноши и девицы забавляются 

"Я лугу пляской подг дуду , . . . Казаки, „о старинному обычаю, похищаютъ дѣ-
М Ц Ъ » Д Ш 1 ; е А О Ч ( ! 1 , е " Ä 0 M ' , ; H " u ; a ; похититель сп-Ішшлъ скрыться сь дѣвув.кой въ 

олижапшій ЛІІСЪ и иребы.шлъ въ „емъ „с менЬе 24 часовт.; если его нагоняли 

нли находили въ лѣсу до истеченін сутокъ, то убивали. Бопланъ говорит,, 0 

вымиравшем,, явле.пи народной жизни, такъ какъ, „о его собствен,,ымъ с о -

вамъ, он,„ въ течсніи своего 17 лѣтняго пребывай!,, въ Украине, не видѣѵь 

ничего нодобнаго ( 5 ) . Отмітвмь въ одной малорусской M слѣдушщій 

любопытный намёк,, на господствовавшее вь древности умыканіо дѣвицъ уводы: 

Молода дівчино, не йди рано по иоду: 

Стороже тебе козаченько, на конику ендшчн. 

Н а тебе пилы,о поглядаючи (''). 

Путешественник-,. X V I ст. Бусбокъ говорить о широко«-,, распространеиіи у 

Сербовъ иохищеш'я дѣвидъ („отмнда") ( ' ) . Е,це въ началѣ нынѣишяго столѣтія 

У Сербовъ такъ силенъ былъ обычай похищать н е в Ь т . , что правительство 

вынуждено было ему противодействовать строгостью закона (»). В ъ Черногории 

' ) „Соврем. Извѣст." 1S80 . 154. 
») Иамат. и образцы нар. яз. и слов., изд. 2 отд. Л . I I . II 165. 
3) Іѵрпвоіпапкпнъ, Еішс, округъ 4 9 — 5 0 . 
•) Безсоновъ, Бѣлор. , , . I . 31. 
5) Бонланъ, Онис. Укр. 72. 

' ) Костомаров, О б ъ ист. знач. южн. нар. иоэз. , Б е с ѣ д а " 1 8 7 2 X I 8 

• t e S Ä : Я ; "оэа- " 1 8 7 8 

отмица существуеть до настоящая времени, не смотря на строгія запрещения 

Законника Черногорскаго 1798 г . , подтвержденный Законнпкомъ Даніпла I 

вь 1855 г . ( ' ) . Во многнхъ селах-,, ПІумадін бракъ совершается уходомъ девуш-

ки. Родители en сначала сердятся, но вскорѣ нрощаютъ. Иногда недовольная 

мужемт, беглянка уходить отъ него обратно въ домъевоихъ родителей. Отсю-

да пословица: „Бегуница пре, бегуница и послѣ" С) . В ъ нЬкоторыхъ сербскпхъ 

пѣсняхъ превосходно, съ сохранепіем ь глубоко жизнешшхъ чертъ, выразилось 

умыканіе дѣвицъ; такъ, въ одиой пѣснѣ парень высказываетъ дѣвушвѣ желаніе 

похитить ее и получасть въ ответь: 

Но отимлыі, погинут'еш: 

У мен'нма девет брат'е, 

И толнко братучеда, 

Кад nojaniy вране конье, 

А припашу брптко саблье, 

ІІак иакриве вуче капе, ( 

Страога j e погледати С) . 

В ъ другой сербской песне превосходно изображено удачное похищеніе девуш-

ки. Молодсцъ выхватилъ ее нзъ хоровода и номчалъ на конѣ къ своему двору ( ' ) . 

Въ Болгаріи за похитптелемъ гонятся только до сельской межи. Пересту-

п и т , межу, он-,, спокойно останавливается и разговаривает, съ родственниками 

повести, останавливающимися нередъ межой. В ъ болгарской хороводной пѣснѣ 

молодсцъ, съ Ц-Ьлыо похитить свою возлюбленную, зажегъ ея домь съ четырехъ 

сторон-,,. Когда она выбежала тушить огонь, онъ схватилъ ее за запястье; но 

рука ого соскользнула съ запястья, и красавица убежала, осмѣявъ его не-

ловкость ( ' ) . 

В ъ польской свадебной лѣсігЬ парень иодговорилъ девушку къ уходу. Соседи 

сказали матери девушки о ея біігствіі. Беглянку поймали. Она просила ото-

брать золото у ея возлюбленного, но пощадить его жизнь; родственники ея, 

однако, yffu.ui молодца 

ІІохнщеиіе дѣвушекъ повесть оставило по себѣ многочисленные следы въ 

свадебныхъ иЬсняхъ и обрядах,.. Некоторая грубость п жестокость последних-,, 

и заунывный иан-Ьвъ иервыхъ главігішшимъ образом-,, объясняются насильствен-

ннмъ похищеніемъ н е в е с т ь . 

Умычка невЬстъ сказалась въ иародномъ эпосе в ь форме многочшменішхь 

скаэаній о состязанін жениха съ невестой,—Добрыни съ Настасьей Микулишнон, 

' ] В е с т і ш к ъ Европы 1879. I X . 161. 
•') Гласник. 1867 . V . 137. 
a) В у к ъ Карадж., Сир. нар. n jec . I . 365. 

Ibid. I . 2 8 3 . 
b) Безсоновъ, Болг. вес . I I . 37. 
G) Zejs/.nei-, Piesni liidu Podlialan. 121. 



Зпгурда съ Брунгпльдой, Въ б ш и н а х ъ о Хотенѣ Блудовичѣ , при повднѣіішпхъ 

наслоеншхъ, сохранились слѣди временъ родоваго быта съ вошіствешшмъ 

захватомъ невѣсты, сопровождавшимся уничтожешеот, ел родіш ( ' ) . 

Умнканіе невѣстн сказалось во миогнхъ соі.ремешшхъ народныхъ свадебнихъ 
пѣсняхъ; такъ, въ свадебной пѣснѣ 

Олонецв. г у б . : Выть саду да полоненному, 

Всему роду покоренному; 

Волюшкѣ быть в ь неиолюшкѣ . . , . ( ' ) 

Вологодсв. губ . : ПрИідуть ко батюшкѣ 

Съ боемь да со грабежеыъ, 

Д а ограбятъ же батювгку. 

Д а полонять мою матушку, 

ІІонезутъ меня молоду 

I Ia чужую на сторонушку ( 3 ) . 

Тверск . г у б . : Не бывать бы вѣтрамъ, да повѣялн, 

ГІе бывать бы боярамг.. да понаѣхалц, 

Травушку, муравушку прптолочііли 

Красную Анну въ нолонъ взяли ( ' ) , 

Бѣлоруссін: Оіі цеммо, цемно на дворѣ! 

Бояре ворога облегли 

Хочуць цесцепъ дворъ зваовацп, 

Да его домухну забраци ( 5 ) . 

Малоросс!» ( Х а р . г . ) : Оіі чи не чуешь ти, Меласю, 

Щ о зъ синего моря туча ііде, 

А в оболоні хвиля ііде, (?) 

А л кватирочки стрілочки, 

Т а до тпоеі русоі кісочки 

Я ж е тлі тучі не боюсь, 

Е в мене від тучі батенько, 

Вин з тпею тучею поговоре, 

Bin мене обороне ( 6 ) . 

' ] О. Мнллеръ, Омыгъ пег. рус. слов. I , 202 . 
) Отечеств. Зап. 1839. I X . См. 03 . 

' ) Москвитян. 1841 . VI . 4 8 2 ; Терещ. N . 254 . 
) Снегировъ, Р у с . „рост, нразд. I V , 177 . ; І Ісрмск. Сб. I . 15. 
) Зап. І с о г р . Общ. пч Отд. эти. 1873. V . 164. 

' ) Черішг, Г у б . Вѣд. 1859. № 17. 

Сербіп: Е г о сватп дворе обиграше 

Више главе Konje ударише. 

Златнп топи у град ударите, 

A девоіцп статовк дод'оше ( ' )• 

В ъ сербской пѣсиѣсваты грозятъ взять дѣвушку силой: „ А ми т'емо и силом" С ) . 

В ь малорусскихъ и бѣлорусскихъ иѣсняхь нріѣздъ жениха съ поѣздомь в ь 

домъ отца невѣсты сравнивается съ нашествіемъ Литовцевъ и Т а т а р ъ ('•). 

Свадебные обряды, указывают,іе н а похищеніе дѣвушви, могутъ быть из-

ложены по слѣдующимъ отдѣламъ: 

I . Обыкновенье сватовъ жениха являться въ домъ отца нсвѣсты въ оидл 

путешестветиковъ. В ъ Минск, и 1'родн. г у б . сватн ие входятъ ирямо въ домъ 

невѣстн, а являются въ видѣ странниковь подъ окно и просятся иа ночь (')• 

I I . Обыкновеніе сватооъ жениха отправляться въ домъ отца невіьсти позд-

но вечсромъ или въ полночь, обывновеиіе, встречающееся въ губ . Волынской ( 3 ) , 

Олонецкой ( 6 ) , въ Угорской Руси ( ' ) , у Куявляиъ ( 8 ) , І Іознанскнхъ Поляков* ( ' ) 

и у южно-македонскихъ Болгаръ ІІуликавцевъ ( ' " ) . 

I I I . Обыкнооеніе сватовъ заводить рѣчь о томъ, какъ князь увидѣлъ на охотѣ 

лисичку (или куничку) и началъ ее преследовать, лисичка бѣжала, князь за-

мѣталъ дворъ, въ которомъ оиа скрылась я т . д . , обыкновение, широко распро-

страненное въ Малороссіи ( " ) . 

I V . Устройство передъ воротами дома невѣсты искусственныхъ преградъ, 

нрепятствующпхъ свободному въѣзду во дворъ жениху п его поѣзду. Теперь 

это веселый и забавный обрядъ, нѣкогда-дѣйствителыіая мѣра предосторож-

ности и защити отъ пабѣга жениха хищника. Въ свадебной пѣснЬ Тульской губ . 

невЬста просить своихъ братьевь: 

Замечите дубьемъ поле, 

Застружпте стругомь рѣку, 

Защитите щн'гомъ ворота, 

I l e пускайте войны па дворъ, 

I l e отдавайте меня вь нолонъ ( " ) . 

' ) В у к ъ І іарадж. , Срп. нар . піес. І , 22 . 

») м'етлинск". 215 , 2 2 2 ; В ѣ с т . Геогр . Общ. .1853 . Ѵ И І . 3 9 ; 
•) Крачковскіі і , Быть зап. р у с . сел. „Чгенія въ М . 0 . И. и Др. lB7d. п і ь . 
5 ) Этногр. сб . I . 303 . 
в ) Зап. Геогр. Общ. но Отд. Эти. 1873 . I I I . 6 1 0 ; 
' ) Головацкій, „ T r o n i n " 1872 . IN'. 3 9 9 . 
«) Kolberg, Lud. I I I . 250 . 
») Ibid. X I . 166. 
1 0) Верковичъ, Опис. быта Волг. 2 6 . 
" ) NowoBielski, Lud ukr I . 175 . 
" ) Москвитян. 1853. г . X I V . 112 , 



В * Твѳроге. губ. ребятишки у порот,, двора нев«еты кладу™ бревно; дружк» 
жениха выкупаеть дорогу пряниками ( ' ) . 

V . Обшповепіе производить со орем саатовшт « свадьбы аытт.ш 

широко распространено «о вс«х* славянских* землях*. В * Галлцін брат* „е-

вѣсты І І О С Л І І торга стрѣляет* Н А * дерев,,,,,,аго лука въ середину бояр*, ста,,г 

па скамью ( ' ] . Л * Пермск. губ. отец* неиѣсш стрѣдяегь „ 3 * р у ж ь я п о , ш ѣ ; , , . 

жениха холостым* зарядом* (»). в * поморских* селах* Арханг. губ. свадебный 

поѣздъ встрѣчают* жіотрѣлйш и:,* окон* домов* (•). У Чехов,, „оѣзжано жени-

к а стрѣляют* „pu отправленіи послѣдняго в * дом* отца і.евѣстн [•). Обшшо-

в е т е стрЬлять в * атом* случаѣ из* ружей распространено также у Сербов* 

Лужицких* ( ' ) . При отправленіи молодых* в * церковь стрѣля.от* в * Волог 

гуо. О , у Познанских* Поляков* (<) .„ у Македонских* Мьшков* (»). У Поляков* 

свахц „рпатомъ кричат*: „о наша!«, а у Болгар* поют* п-Ьсню: 

Стро.іп юнак стрела беловерка, 

Т а прострели гиздава девоііка ( '") . 

Вт, Волгаріи ( " ) стрѣ .шот* в * знак* ц«ломудрі„ молодой. У Сербов,, выстрЬ-

ли, но современному значенію, к а к * знак* родостноіі вѣсти, бывают,, „ослѣ 

благополучно окоиченнаго сватовства и послі: вѣнчанія ( 1 J ) . 

Встріічающіеся в * большіе народные праздники выстр«лы мноическаго свой-
ства, напр., обыкновсніе Малоросс,',,:,* стрѣллть 6 января ««сколько раз* в * 
воздух* с * т'іім',1, чтобы .очвщепіо от гріхів в миру лзвіщать" ( » ) , слишком* 
случайны и рѣдки, чтобы подвергать сомнінію чисто бытовое пронсхожденіе 
свадебных* вцстрѣлов*, являющихся в * настоящее время обломком* древняго 
уыыканія певѣсты. 

V I . Употребленге на свадьбахь хоругви «ли знамени стоит* в * непосредствен-

ной связи с * совершавшимся „«когда воинственным*захватом* д-Ішушш „евѣсты 

Первоначально хоругвь была военным* значком* наездников* жениха 

Виосл'Ьдствш, когда значеніе хоругви, к а к * восшаго знамени, стало теряться 

и забываться среди мирной землед«льчеекой обстановки славянских* народов*, 

') Этногр. Сб. V . См'Ьсь, Gl. 
г ) Голопац.. „Чтенія" 1872. I I I . 276 

Норме,;, сб. I I . 96 . 
) Москвитян. 1853. X I V . 96. 

*) Casop ces. Musea 1859 I . 93 . 
) Haupt u. Smoler, Voliïslied. П. . 232 . 

' ) Этногр. сб. V. 16. 
8 ) Kolbeig, Lud. XI . 166, 202. 
®і Верковичь, Онис. быта Волг. 2. 
®) Ьезсоновь, Волг. п«с. I I . 14. 

" ) Чолакоп*, Волг. „ар. сб. 25, Моек,шт. 1845. VI 171 
Г л а с ш к 1867. V. 131; K a u f e , Serbien. 531. 

) Труды Эти. Ст. Эксн. въ iJa.ii. рус. кр. I I I . 3 . 

свадебную хоругвь сблизплн с * церковной) хоруговыо. Поводом* к * такому 

сблнженію могло послужить распространившееся въ „«которых* мѣстах* сла-

іишскаго міра, напр., в * Малоросеін, обыкновеніе провожать молодых* послѣ 

вѣнчаиія в * дом* свадебиаго весел,,, со всей церковной торжественностью: впе-

реди шел* священник* с * крестом* в * руках* , за ним* несли церковник хо-

ругви, за которыми уже слѣдовалн молодые с* ігішцами „а головах*. Сближе-

ніе свадебной хоругви с * церковной было случайное и не повело къ каким* 

либо замѣтным* обрядовым* дѣйствіям* пли иовѣрьямъ, Что в * основа,,,,, сва-

дебной хоругви лежит* не церковная хоругвь, а военное знамя, существуют* 

многочисленны), доказательства в * славянских* свадебных'!, „ « с н я х * и обрядах*. 

Хоругвь встречается у Сербов-,,, Малороссіян*, Болгар*, Лужичан*, Чехов* ;— 

одним* словом,,, это—обвіее достояніе славянских* свадеб*. С* особенной 

ясностью и полнотой зпаченіе хоругви сказалось в * сербских* и малороссііі-

ских* свадебных* обрядах*; здѣсь она играет* видную роль; безънея необходят-

ся чешскія. болгарскія и еербо-лу.кицкія свадьбы; почти со,ici,м* она вышла 

взь уиотребленія на польской свадьбѣ и на сиадьбѣ великорусской. 

В * сербской н існ« певѣета просит* чайку „олегііть к * милому „а двор* и 

посмотрѣть: 

Тренте ли му бандіуоре 

Свебіуеле и црвене... ( ' ) . 

У Рнсанскнх* Сербов* знаменосец* поет* нѣсни, a сопровождаюіціе его парни 

стрѣляют* (*). С* особенной ясностью значеніе хоругви сказалось в* слѣдую-

іцемт, воинственном',, обряд«: В * „«которых* мѣстахь Черногорін из* свадеб-

наго ,,о«зда жениха, не доходя на его шагов* до дома невѣсты, выходить зна-

меносец*, держа в * одной рук« знамя, а в * другой заряженный пистолет*, 

и начинает* танец*, подскакивая вверх* . Ему на встрѣчу выходит* знамено-

сец* со стороны невѣсты, и они танцуют* визави, сильно прикрикивая и етрѣ-

ляя из* своих* пистолетов*. Потанцован* вдоволь, они цѣлуштси и этим* 

дают* знак* сватам* входить вь дом* невѣсгы ( 3 ) . В * „«которых* м«стах* 

Славонін удержался древнііі обычай носить па свадьбѣ знамя ( ' ) . 

У Малороссіин* свадебное знамя носит* названіе „корогва" (вь Галиціи и 

Волынской губ.) , „кураговь" (вг, Угорской Руси), „застава" (у Лаборских* 

Русских*) . Весильная корогва—красный платок*, привязанный к * высокому 

шесту. Парень, который носить корогву, н а з ы в а е т е „хорунжіп". Корогву в * 

Галиціи но Збручу и у Лаборских* Русских* несутъ в * день вѣнчанія перед* 

' ) В у к * Караджич*. Срн. „ар. n jec . I . 8. 
1 ) В у к * Караджич,,, Ковчеж. 47. 
3) Вѣстн. Европы 1879 I X . 169. 
' ) llic', Narod. Slav. ob. 57. 



женихомъ, когда out, идетъ къ кеаіотѣ , a затѣмъ ставятъ ее въ переднііі 

уголъ, нлп куть , за столомъ В ъ малорусских., пѣсняхь: 

Даіоксж уліци тісни, ' 

Bono ein уличкам 

Іхали бояри пипіни 

Т а везли вонн хоругву ( ' ) . 

Не лежи, пѣтре, въ горах, 

Подувай въ долинах, 

Иоки(в)ііц кураговщо, 

И д свѣтлому СОН ЦК) \ Г У І . 

Въ нѣкоторыхх случаях!, замѣчается освящающее и осчасл я вливающее зна-

чеиіе свадебной хоругви, быть можеть, возникшее иодъ вліяніемъ воззрѣнііі на 

церковную хоругвь. В ъ свадебной НЬСНІІ Лаборскихъ Русскихъ вышиванье 

хоругви сближается съ надѣленіемь молодых ь счастьем ь; самый процесс!, вы-

шнваніл или приготовлеиія хоругви вызываетх в ь присутствующих!, шумную 

радость ( J ) , В ъ Угорской Руси молодых ь кладугь спать на „поде" (чердакh), 

при чемъ староста кладогі, здесь хоругвь и благословлпетъ постель ( ' ) . 

В ъ нѣкоторыхъ случаях!, хоругвь является уже съ сильно измененным!, зна-

ченіемь символа дѣвичьеіі непорочности. Въ Малороссіи на другой день послѣ 

свадьбы, утроит,, старшій бояринъ беретъ красную запаску (передннкъ), при-

вязывает!. ее къ высокому шесту и ставить его у ворога въ ознаменоваиіе 

цѣломудріи молодой (\). Въ ІІолт. губ., въ случае молодая оказалась порочной, 

на шестѣ вывѣшиваютъ черный или снній илатокь ( ' ) , . 

У Мыяковъ надъ крышами дгімовь, въ которых!, должна быть свадьба, вы-

вЬшиваютъ красное знамя, шитое золотомь, съ позолоченнымь ' яблокомь на 

воршинѣ; по дорогѣ въ дом ь невѣсты сваты несуть развевающееся знамя ( 8 ) . 

У Сербовъ Лужицкихъ свадебное знамя является вь древнемъ своемъ значе-

ніи. Парни той деревни, где живетъ невеста, встрѣчаютъ иоѣздъ жениха съ 

шестомъ, украшеннымъ лентами, и говорить, что пмѣютъ нриказаніе не пускать 

чужихъ людей въ деревню. Ліенихь покупает!, право въезда (9), 

У Чеховъ на свадьбахъ дружко впереди поезда носитъ знамя (">J. 

' ) „Основа" 1862. I V . 27; Голован., „Чтенія" 1872. I V . 427 ; Тр . Эти. Ст. 
;.с/ісси. 1 , . 262. 

2)' Терещенко. Быть Р . н. J I . 522 . 
3) Зап. Геогр. Общ. 1867. 1 . 7 0 1 ; Головац., „Чтеиія" 1872. 1Y. 407 . 
' ) Іоловац. , „Чтешя" 1872. I V . 423 . 

Inid. I V . 408. 
' ) Терещенко, Быть Р . н. I I . 534. 
1 Арандаренко, Заи. о Нолт. губ. I I . 249. 
) Верковичъ, Оііис. быта Болгарь 8 , 10. 
) Haupt u. Sinoler, Volkslied 11.231. 

1 0) C'asop с'ев. Mus 1859. I , 92, 

У Поляков ь, Bö время свадебнаго поезда въ церковь, Дружки Дёржатъ по од-

ному флагу въ рукѣ ( ' ) . 

В ь старинное время у Уральских!, казаковъ во время свадебііаго поезда в ь 

цері;овь одшіъ изъ верховыхъ держалъ на длиниомъ шеегк вместо знамени 

полосатую юбку (плахту) и после свадьбы ныстаплялъ ее у воротъ въ озиаме-

нованіе цѣломудрія невесты [ ' ] . Трудно положительно сказать, заимствовать 

ли »тотъ обычай Уральцами оть Малороссіянь, ИЛИ онъ является остатком!., 

быть можеі-ь, бывшаго некогда и у Великоруссовъ обычая употреблять иа 

свадьбахъ знамя. В ъ настоящее время, сколько намъ известно, въ В . Россіи 

не встрѣчается свадебнаго знамени; нѣтх обыіемхзамѣчаній или упоминаній ни 

въ старинных!, инсьмешшхь свидетельствах!. , ни въ сонременныхь великорус-

скихъ иесняхь. 

Хоругвь, кань военное знамя, встречается у народовъ, чуждыхъ Славянству. 

1' Кабардинских!, горцевъ одних изъ ііоЬзжаігь, 'Ьздившихъ за невестой, дер-

житъ вт. рукахъ длинную хворостину, на верхушке которой развивается. га-

русный иіарфь и малиноваго цвета шерстяная перчатка. Это импровизирован-

ное знамя служило :шакомх соединенія молодыхь людей для защиты вверенной 

цыъ девушки. Если кто изг, посторонних!. нохнщал ь шарфъ и уходи.тъ, то по-

езжане считались опозоренными ( ' ) . 

V I I . Многочисленность участиующихъ въ поіьздѣ женгіха. У Черногорцевъ 

часто цЬлое село составляет!, дружину жениха; съ иѣсшіми, плясками и ру-

жейными выстрелами вдеть толпа мужчннъ кь дому невесты (')• Р*'ь буконин-

ской свадебной песне „сват богато війска мае, лши сімсот ніхоти, восімсот 

кшноти" [ ' ] . В ъ галицкихъ свадебныхъ пЬсняхь у боярь жениха сто коней 

верховыхъ и диадцй'1'L возовыхъ (')'. 

М П . ОСыкноаенге поѣзжанъ провожать молодаю непремѣнио на лошад/іхъ 

иерхомг, В ь Западной Россіи самые бедные селяне считають священным!, дол-

гомъ отправиться къ вЬнцу на лошадяхъ, а не пѣшігомъ ( ' ) . Обыкновоніе »то 

очень строго соблюдается въ В . и М. Россіи. в ь Славоиін ( 8 , , у Чеховь ( ' ) п 

у ІІолнкоіп. С0), 

I X . Свадебная джиштоока, или верховая скачка во время движоіпя поез-

да жениха въ до.мь иовесты встречается въ В . и М. Россін ( " J , у Болгаръ 

' ) Народы Россін. 1 - 7 2 . 
1 Терещенко. Быть Р . н. I I . 618 . 
' ) Сборн. свіід. о кавк . горц, I I . Эти. отд. 4 — 8 . 
' ) Макуіпсігь, Задун. и Адріат. Слав. 22. 
5) Зап. 10. 3 . Отд. Геогр. Общ. I I . 503 . 
' ) Головацкій. „Чтенія" 1872, П. 233 . 
' ) К])ачковсі;ііі, „Чтенія" 1873, І\'. 5 1 . 
•) lin-, Narod. slav. ob. 51. 
' ) Casop. ces Mus. 1859 I. 9 2 . 
10) Zegota Pauli , Pies , ludu polsk. w Galic. 35. 
•') Этногр. Сб. I I I . 15. 



о и у мИоГихъ ч у ж д ы х * Славянам* народов*, у Крммскихъ Т а т а р г. Ин-
гушей [5] II ІІІІКОГ. др. 
• X . Запиранге воротъ но дворѣ неиѣсты пород г. сватами или передъ 

женихом ь и его иоѣчдом*. В ъ Полт. губ. сватовъ, ирншедшихъ, по обыкно-

венію, поздно вечеромі., долго но впускают* в т. домъ н е в ѣ е г а , я ко бы опасаясь 

встрѣтнть in, нихъ грпбнтслей (•;. Обыкновеніе запирать ворота передь ноііз-

домъ жениха встречается въ губерніях* Костромской, Орловской, Пензенской 

С) , Вологодской, Курской, Тверской (*), Тульской, Рязанской, Псковской ( ' ) , 

Архангельской (»), въ Малороссіи f°), у Лаборскихъ Руссі;ихъ (>°), у Сербов;, 

( " . , Славонцов* ( ' ' ) , Чехов* и Словаков* ( " ) . У Ч е х о в * ноѣзжане жениха 

грозят;, повалить домъ нбі іѣсш, если нхъ не впустят г,—jak nils nepustite, sva-

lime olmiste" [ " ] . У Болгар* въ то время, когда жених, , стоить иредъ заиер-

TIJMH воротами, иоігіпцаішціяся внутри двора д'Ьвушки, подруги невѣсты, п о т т ь : 

Стой, дерево, по бііі врати. 

Още мома певтасала и пр. ( , s j 

i r Лужицких* Сербовг. ( " . ) , у Кавіубовт. ( " J , въ Тиро.іѣ ( " ; , во Франціи в ь 

г о р а х * Юры молодых;, не пускают;, несколько времени в ь домъ ново-

брачнаго іюелѣ віііічанія. Обычай не впускать молодыхъ нослѣ иѣіічанія есть 

уже искаженіе древпяго обыкіювснія ne впускать жениха въ домъ невѣстн. 

Въ одной пѣсн-Ь говорится о свѣглом* княаѣ , ищущем* своей свѣтлой кня-

гини. Чтобы добыть ее, он* сѣчетъ и рубить своим* мечем;, ворота. Проф. О 

Миллер* считает;, ату черту „решительно выдающейся за иредѣлы обычнаго 

пароднаго быта„ п, указывая на воинственное добываніе пеігістъ в ь сказках; , , объ-

ясняемое обыкновенно миоически, предлагает;, въ снПтломъ князѣ В Н Д І І Т Ь бога 

громовшіі.-а, разсѣкаіощаго облака и выводящего изъ за пихъ дѣву-солнце ( " J . 

' ) Москвитян. 1845. V I . 171. 
а ) Народы Pocciu I I I . 2 9 7 . 
3) Сбори. свѣд. о кавказ . горц. III . 20 . 
' ) Т р . Эти. Ст. Эксн. въ 3 . р, пр. I V . 59 . 
s ) Терещенко, Б ы т ъ Р . н. 170 , 195, 284 . 

Этиогр. сб. V. См. 5 . 3 2 , 0 0 . 
' ) Шейігь, Вел. н, пр. 410 , 470, 530 . 
' ) Труды Эти. О. Общ: Любит. Е с т е с т в . 1877. V . I . 77 . 
' ) ТРУД" Эти. Ст. Экси. I V . 3 3 0 , Nowosielski, Lud ukr I . 2 1 4 ; Wojc i ck i , 

r i e s ludu I I . 130 . 
" ) Головацк. „Чтонія" 1872. I V . 427 . 
" j Гласнпк. 1870 X I . 197. 
" ) J l i c . Norod slav, ob. 54 . 
" ) Erben , Pros t ces pisiie V 295; Sus i l , Morav. nar . pis, I I . 4 2 7 : Kulda 

Swadba 39 . » . » 
" ) Casop. ces. Mus. 1859 . I . 9 4 . 
" ) Чолаковъ, Болг . нар, сб . 2 4 . 
" ) I î aupt ù Snioler. Yolkslied. I I , 232 . 
" Этног. сб. V . 0 0 . 

Zingerle , Sitte, B r a n d i e ù . Meiuung. d. Tirelenvolkes. 15 
'M Novosielski, Lud ukr- 1; 2 2 4 . Прнмііч. 

О. Мцллеръ, Опыт. ист. р. слов. 5 0 . 

В ъ виду того, что было сказано о вынужденном* сТояніи жениха передъ Воро-

тами дома невѣсты, о его угрозах-;, взять дѣвушку силой, свалить домъ, можно 

с ь достовѣрностыо сказать , что рубаніе въ пѣсцѣ вороть въ домѣ невѣсты есть 

черта віюлііѣ бытовая и, вмѣстіі со многими случаями похищенія невѣстъ въ 

сказках ; . , можеть быть объяснена порядками, госнодствовавишми въ древне-

русскомт, общественном!, и семенном* быту. • 

X I . Высылка омѣсто нсоіьсты копья. В ь свадебиыхъ нѣсняхъ южно-сибир-

с к и х * иоселянъ ж е н и х * просігп. у воротъ дома невЬстм выслать ему сужсное-

ряжеиое; ему высылают* сначала копье, нотомъ ларецъ и только нослѣ его 

увѣрѳнііі, что пе зги предметы его суженое, ему высылаютъ невѣсту ( ' ) . 

X I I . Стукъ въ двери. У Марнаковь молодой входитъ въ комнату новобрач-

ной, ударив;, ногой въ дверь ( ' ) . В ь данном;, случаѣ обряд* болѣе символизи-

р у е т * власть мужа падь женой, чѣ.мъ похищеніе иослѣднен. Въ прежнее время 

оіп, могъ употребляться въ начал!; свадьбы и означать умыкапіе. Въ родствѣ 

съ обрядом* Марнаковъ стоить обычай, встрѣчаюіційся въ Кореѣ, на островах* 

Фиджи и у ИндІшцсв* Южной Америки: ж е н и х * въ сопровожденіи друзей 

ііодьѣзжаеть къ дому невѣсты и стучит* в * двери; выходят* родители дѣвушки 

некЬсты, выдаютI, ее иріЬхавшему и провожают;, ее на известном* разстояпіи ( 3 ) , 

X I I I . Пускиніс стрѣлы въ окно дома невіьсты в * настоящее время встрЬ-

чается только в * п е с н я х * . В * белорусской ПІІСИІІ: „Пріѣхали сваты на двор* , 

пустили стралу въ а к и о " (К). В ъ малорусской ІГІІСНѢ.-

Пустимо стрілу перлону, 

Внбьемо стіну камьяну, 

Візьмемо Марусеньку молоду ( s ) . 

X I V . Борьба передъ воротами дома невѣсты. В ъ Малороссіи ж е н и х * съ 

поездом* находит* за запертыми воротами или у обоих* и х * концов* много моло-

д ы х * парней, вооруженных* палками; они не впускают* жениха н е г о родственни-

ков* въ домъ невесты. ИоЬздъ жениха сначала просить, потомъ вступает; , въ 

примерную драку, оканчивающуюся переговорами н согласіем* защитников* 

двора невесты пропустить поѣзд* В ъ Галиціи толпа ребятишек* въ домѣ 

невесты но пускает;, поезда жениха за столъ. Дружко грозит* имь чекаиомъ, 

нотомъ бросает* грош*, и они уступають міісто ( ' ) . J r Бѣлоруссов* старшій 

дружко силой отбрасывает!, нодругъ невѣсты въ сторону С) . 

Х\'. ІІуханіе лошади жениха. Въ скверной БЬлоруссіи жепихъ и его друж-

' ) Ст. Гуляев; , , „Библ. для Чт.„ 1S4S. Х С . 32 . 
2) Берковичь, Оинс. быта Болг. 3 2 . 
3) Лабокь, Начало цишіл. 06 . 

Эти. сб I I I 253 . 
s ) Метлинскііі, Южнор. нар. ігііс. 183 . — ' 
6 ) Труды Эт. Ст. Эксн. вь 3 . р. к. I V . 330 . 
' ) ГолоиацкШ, „Чтепія" 1872. I I I . 378 . 
") Носовичъ, БІІЛ. пѣс . „Зап. Г. О. по отд. Этн. 1873. V, 144. 



ко у пороть дома ііовісты перескакивают!, на коппх-г, черезь зажжсную 

солому; п'ь лошадей приэтомъ родственники невесты бросаюп. пучки горящей 

соломы, препятствуя такимъ образомъ всадникам/. въѣхать въ растворенныя 

ворота. 

X V I . Обыкнооепіе прятать иевѣсту. Въ Чердыіш Иермскоіі губ. невеста во 

время рукобитья прячется въ нзбѣ на иолатяхъ. Вт. были» годи она забиралась 

въ иорожній ияъ нодъ муки куль и тамъ зашивалась ( ' ) . Вт. Псизснск. губ. 

иодруги ирячуть ее въ уголъ и завіішиваютъ платкомъ. Женихъ вырываеть 

платокъ изъ рукъ исвЬсты и цѣлуегъ ее насильно (5) . Въ Буковине, при от-

нравлеиіи молодой в ь домъ новобрачиаго, дружки приносить доски и жерди, 

которыми стараются укрыть молодую отъ молодаго, нападающего на нее съ 

палкой въ рукіі ( 3 ) . У Чеховъ, при нриблежеиіи жениха и его иоѣзжанъ, вод-

руги невѣсты ноготь: 
Andulko scliowej se, 
nepritel blisi sc. ( ' J . 

Непеста, при прнблнжеіііи сватовь, прячется у Галицкихъ Русскихь ("] и у 

Куявлиігь (5) . Въ В . и M. Россіи и у Поляков;. С) она во время сговора ухо-

дить куда нибудь. 

X V I I . Просьба родныхъ пеон.сты о пощадіь. У Сербовъ Лужнцкихт. женихъ 

съ иоѣздомъ, подъезжая къ деревне, въ которой жнпегь невеста, носылаегь 

кт. сельскому старость кого нибудь из/, иокзжаиъ и просить иозволенія на 

въѣздь въ деревню чужнхъ людей. Староста дасть разрѣшенір, но при этоігь 

просить, чтобы женихъ н его поезжане пощадили стариков/. и детей [ 8 J . 

XVII I . Высылка жениху подарковъ. Малороссии,ін колядки обь осаде го-

рода ( а ) , иршшмаемыя за отголоски древних/, иѣсснъ о ноходѣ Святослава 

Игоревича на Грековъ, съ большой вероятностью могуть быть отнесены къ 

числу старинныхъ свадебныхъ вѣсепъ, рано отделившихся оть свадебнаго ри-

туала к въ некоторых!, варіантахъ пршілвншхъ въ себя черты русской го-

сударственной исторіи, вирочемъ, черты очень бледный, ограппчивающіяся 

одними собственными именами исторических'!, городовъ. „Гречнп молодець" 

колядокъ—наездпшсъ женихъ; онъ „із вечера копя осідлав," что виолігЬ 

согласно съ древннмъ обычаемъ умыкать девув/екъ ночью; онъ охотно беретъ 

подарки конемъ и золотомъ, но не довольствуется ими: ему нужна девушка 

невеста; когда же вывели последнюю, 

ІІермсв. Сборіі. I . 1 1 . 
' ) Терещенко, Быть Р. и. I I . 283. 
3) Зап. 10. 3. отд. Геогр. Общ. 11. 498. 
' ) Erben, Prost, ces. pis. V . 29G. 
'') Головацкій, „Чтенія" 1872. I I I . 370 . 

6) Kolberg, Lud I I I . 250. 
Ibid. VI . 10. 

"I aurt ü. Smoler, Volkslied 11 .231 . 
•) Аитоновичъ и Драгомановь, Истор. иесни Малор. нар. I . 14. 

Bin иаину узяв, тай подзіш.кував, 

Подзінькував, й шапочку зііяв, 

Шапочку зияв, ще Й иоклоішвся, 

I поклонився, і нокорився. 

В ь малорусских/, колядкахь обі, осаде города мы имііемъ дело съ древ-

ними свадебными пѣснями; доказательством і. служить сохранившаяся 

въ южной Сибири свадебная песня, въ которой молодому сначала высылаютъ 

попье, иотомь лароцт. и, когда онь не удовольствовался этими предметами, 

высылаютъ невіісту. [ ' ] Копье, золото, ларець — все это подарки, разечитаи-

ные па смягченіе жениха наездника. 

X I X . Женихъ и его поіьзжане въ день свадьбы аходятъ въ домъ невѣсты и 

садятся за столъ, не снимая шапка и не здороваясь, въ Западной Рос-

сіи [ ' ] , въ Малороссіи [ 3 ] и вь некоторых!, мІ;стахъ В . Россіи Сарат. г . , 

[ ' ] . Иовосельскій—Марцшіковскій виднть вь этом/, обычае символическое 

выраженіе эмаисипаціи сына иль подг. родительской власти, причемь ново-

брачный выступаеть основателемъ и главой отде.іыіаго рода [ 5 J . Неоснователь-

ность этого мпЬніи видна пзь того, что народъ обычаю иридаеть rpj'6uü и 

надменный охтЬнокъ и обращает/, его пряло против/, родителей певЬсты, а не 

родителей жениха, какъ следовало бы ожидать в ь силу миѣіііи Новосельскаго. 

Въ данном/. случае мы шіѣемь дело съ нобледиѣввшмъ и выцветшим/. оть 

времени остаті;омъ обычая насильственно завладевать дівувікоіі-иевестоіі. 

X X . Вооружение брата иеоѣсты или лица, ею заменяющим, саблей. 

Въ Галиціи по Збручу, когда вь день свадьбы женихъ иодходитъ къ невесте, 

ея брать размахивает/, деревянной саблей, иричемь дѣвувіки иоють: „січи, 

рубав, состри не давай" [«]. Въ Малороссіи еще в ь 70 годах/, нрошлаго сто-

лѣтія за свадебнымъ столом/, сажали светилку [одну из/, подруг/, невесты], 

которая держала казацкую саблю, увитую калиновыми ветвями съ ягодами [ ' ] . 

Обычай этот/, встречается вь Малороссіи до сих/, иорь. Обыкновенно в ь нас-

тоящее время рядом г, или за спиной невесты помещается мальчцкъ съ палкой 

и не пускает/, жешіха. 

X X I . Вооружение дружка плетью и по обыкновеніе хлестать въ доміь не 
еѣсти лавки и стѣны встречается у Великоруссовь [•], Белоруссовь [>] н 
Куяв.іяігь [ , 0 ] . 

3 
Ст. Гудяевъ, „Библ. для Чт." 1848. ХС. 32. 
Крачковскій, „Чтенія" 1873. IV. 23; Шейнъ, БІІЛ. и. 314 Минск. Р. В. 
18G5 Л? 24; Носовичь, Зап. Г. О. по О. Эт. 1673. V 137 

Ч Этногр. Сбори. I . 303 . 
M Терещенко, Быть Р . и. 11 312. 
' ] JS'owosielski, Lud ukr. 1. 205. 

„Основа," 1802. IV. 32. 
71 Калш/овскій, Овис. спад. укр. обр. 5. 
к ] Этногр. Сб. V. 50; Примеч. Отечеств. Зап. 1813. X X V I См 22 
3 ] Носовичь, Бел. и. „3. Г . О. по О. Эт." 1873. V. 144. 

, 0 ] Kolberg, Lud 111. 202. 



Вт. настоящее время плетью дружно выгоняеть гостей невесты изъ за сто-

ла, за который садятся гости жениха. В ь большинстве случаевь ударь плет-

кой указываетъ на первенствующее значеніе на свадьбѣ жениха н его 

родныхъ. 

Х Х П . Враждебныя отношенія между гостями жениха и невѣсты. Въ ве-

ликорусской и малорусской свадьбахъ гости жениха и невѣсты составляють 

два хора, которые въ пісняхъ поражаю-гт, другъ друга остротами и насмешками. 

Въ Смоленск, губ. : Говорили, что сваты богаты, 

Чорта жъ въ нихъ! 

По сметьицу ходили, 

ІІабросочки сбирали, 

Т І І М Ъ дѣвушекъ дарили 

Чорта жъ въ нихъ! 

Сватья со стороны жениха на »то прнвѣтствіе отвечаете: 

Потянулись ДІПЮЧКИ 

Изь-за столья, 

Словно сучечки 

Нзъ подполья! ( ' ) 

Въ Арханг. губ.: Какъ вь лѣсіі тетеры 

Все чухари; 

У (NN) поезжане 

Все дураки; 

Они въ избу идутъ 

Столбу кланяются, 

Не здороваются. 

Столбу бьютъ челомъ, 

Будто тестю ноклонъ; 

Бьютъ стуігЬ челомъ, 

Будто тевгЬ ноклонъ; 

Песту бьютъ челомъ, 

Будто шурину иоі;лонъ; 

БЬЮГІ. лоиатЬ челомъ, 

Будто сванке иоклонъ; 

Въ большой "уголъ глядять, 

Бочки пива хотятъ; 

Они на грядку глядятъ, 

Словно острежка [*] хотять. ( ' ) 

' ) Терещенко, Бытъ Г . и. И 453; Wojcicki, Pies ludu 11 138 
*) Остреисокъ—очищенное Лгрезовое иолеио. 
' ] Москвитян. 1853. XLV. 90—91. 

Въ малорусскихъ песняхъ женихъ называется „порогом!," ( ' ) . Въ нодгород-

иомъ селе г . Харькова ГригоровкЬ мать неігксты, одаривая родственников!, 

жениха, громко заявляете, что подарки идутъ „грабителямъ—ракламъ" 

(ракло—местное названіе вора и бродяги). Вт. Западной Россіи подруги 

невесты окружаюте дружка и обвязывайте его полотенцами; въ в е с н е оігЬ 

высказываютъ, что поймали его ньяпымъ въ то время, когда онъ удалился отъ 

дружины жениха, расположившейся въ ноле ( ' ) . Въ особенности много упре-

К О І Г Ь и брани приходится на долю свата или свахи и женихова дружка на 

свадьбахъ неликорусскихъ. Б ъ нроклятіямъ голосящей невесты они относятся, 

однако, съ иолнымь равподушіемъ, зная всю ихъ обрядовую искусственность 1 

не смущаеть пхъ и искренняя грусть невесты, но причине твердой увЬрен- | 

мости въ безусловном-!, превосходстве родптелі.скаго разума иадъ дііничьей 

„дуростью 

•V Кашубовъ двое нзъ нрнг.іашенныхъ на свадьбу молодыхъ людей занрягають 

четверку вороішхъ коней въ очень большую телегу и отправляются въ домъ 

невесты за прнданымъ. ИргЬханъ сюда вечеромъ, они отнрягаюп. лошадей н 

«тавяті. ихъ въ конюшню. Нзъ ішрующихъ въ доме невесты гостей то тотъ, 

го другой выходить потихоньку и сгарается утащить, кто колесо, кто ьалскъ 

или т. п. Возницы, заметши, вора, над'Ьляютъ его нобоямн ["]. Подобное обык-

новеніе въ более грубой форме встречается у многихъ днкихь и иарварскнхъ 

народоіа. У Кондоігь Ориссы [центральная Индія] родственницы и нріяте.іьиицы 

неігіісты бросають въ жениха камнями и палками [ ' ] . У Осетині. аульные 

мальчики нохищають у дружковт. жениха, во время ихъ нребываиія in,, доме 

невесты, іпанки, подпруги или растаскивают!. приготовленные для угощепія 

нріехавяиіхъ съедобные предметы [ ' ] . У Калмыков!, подруги защищают-!, не-

весту, нрнчомъ наносить нобои жениху и его роднымъ 

XXIII . Обыкновение conejiuiamb оѣнчпюе поздно вечеромъ. Духовенство въ 

Россіи тщательно оберегало чистоту чина вішчаніи, и народные обряды къ 

нему не пристали, за немногими исключениями. Такъ, умыканіе дішицъ въ-

тіочное время, невидимому, не осталось безъ вліянія на время совершеиія в'Ьн-

чанія. Въ настоящее время въиростомъ народе нѣнчаніе бываете въ утреннее 

и вечернее время; въ древности предпочитали время вечернее. Въ былпнахъ 

Мпхаилъ ІІотыкъ венчается ci. Авдотьей Лиховидьевной, огслушавъ вечерню, когда 

закатилось солнце красное [ : ] . 

1 Метлннск. Южн. пес. 207. 
Крачковск., иЧтенія" 1873. IV. 67. 

3 Этногр. Сб. V. 8. 
*] Лябокъ. Нач, цивил. 65 . 
5 Сборн. св-І;д. о каш;, горц. IV. отд. I I I . 21. 
* Нефедовъ, ІІодроб. сиѣд. о волжп. Калмыкахъ. 194, 
3 Ііиресвскій, Песни. IV. 54—56. 

* 



X X I V . Обыкповеніе отправлять молодую въ домъ новобрачного поздно вечеромг. 

весьма распрострипено'зъ славянском* мір«. Въ букоішнскоіі свадебной нѣснѣг 

Не бій.мосе ночи 

Віг нам на помочи! 

Коні нам нід ногами 

Biihio их острогами, 

Острогами залізиыми, 

Нагайками реміннимп [ ' ] . 

f В * сербской свадебной І Г І І С Н Ѣ : 

Сунце нам je на заходу, брзо т'с намъ зат'! 

A HOiijccTa на одходу, брзо т'е нам нот'! ['']. 

У древнихъ Греков* молодую вели въ домъ ея мужа всчсромъ f ' ] . У Римляи*. 

(lomum deductio соверяіалось с * восходом* вечерней звѣзды [ ' ] . 

X X V . Внесенге молодой на рукихъ въ домъ иоообрачнаю, иногда при 

обрядовом* сонротинленш с* ея стороны, соблюдается в * В. и 3. Россін [ s ] 

и в * Бачкѣ Мужъ или кто нибудь из* его родных* приподнимает* моло-

дую с* повозки и переносит* ее через* порог* дома. Обычай передавать пли 

переносить молодую через* порог* дома новобрачнаго был* у Рымлинъ [ ; ] , во 

Франціи въ X V I I ст. и HI. настоящее время распространен* у краснокожих* 

Индейцев* Канады, Китайцев*, Абисинцев*, [ '] н ігЬкот. друг, народов*. 

X X V I . Снимакіе покрывала молодой кнутов ищсмъ, но нрипедеиіи ея в * домъ 

новобрачнаго, встречается во многих* местах* В . и М. Россіи [•]. Въ Олонецк-

г . присутствующіе кричат* при этом*.' „хороша! хороша!" [ '"]. Подобное 

обыкновепіе встречается у Грузии* [ " ] и у Кабардинских* горцеві> [ " J . 

X X V I I . Освѣгценіе молодой в * некоторых* случаях* указывает!, на куплю 

невѣсты; напр., в * Волог. губ. жених*, взяв* снѣчу, три раза поворачивает*. 

кругом*!, невесту, освѣіцая ее огнем*, затѣм* отдает* невѣстѣ свѣчку, которую 

она относит* и, возвратившись, становится рядом* съ женихом* ( п ) . В ъ большин-

стве случаев* обрядовое оев-Ьщеше молодой указывает* на совершавшееся ѵь. 

Зап. 10. 3 . О. Геогр. Общ. И. 490. 
В у к * Караджич*, Срн. нар. iijec. I. 35. 
Sclioemann, priech. Alterth. I I . 494. 
Rossbach, Die römische Ehe. 329. 
Терещенко, Г>ыт* Р . н. I I 3G0; Вѣст. Геор, Общ. 1853. VII I . 50 . 
liajacsicli , Das Leben d. Siulslav. 179. 
Фріідендеръ, Картины im. нет. рнмек. нравов* I . 227. 
.Тэбокь, І іач. цивнл. 68, 69. 
Отечеств. Зан. 1839. I X . См. 62; 1843, X X V I . См. 21. 
Биржев. Вѣдом. 1872. №. 292. 
Народы Росс.ін. IV. 395. 
Сборн. свѣд. о Каик., горц. II- Эти. отд. 17. 
Вологод. Губ. Вед. 1880. Л» 24. 

-прежнее время иохищеиіе невѣсты. В * З'горской Руси, когда молодая является 

вг, домъ мужа, иоютъ: 

Свети, манко, сг.ѣги, 

Што сьме тц привели, 

Дн віівцю, ни ягішчку, 

Дн красну молоднчку? ( ' ) . 

X X V I I I . Символическое блгстао молодой. Во Влад. губ. иослѣ свадьбы раз-

нгршіается комедіп бегства молодой к * родным*. Кто либо из* гостей, всегда, 

мужчина, который побойче и полегче на ногу, нарядившись в * женское илатье,-

вп нодражанів молодой, б'Ьжпть къ „своим*". За ним* гонятся, кто с * чѣмъ 

попало и как* попало, даже с* плетушками в * рукахъ, ловятъ, привязывают* 

къ лошади и притворно наносять побои, а. мнимая молодая только говорить, 

что больвіе не будет* бегать (''). В * некоторых* местах* Германіи во время 

свадьбы иепііста уб«гаегь от* жениха; он* се нагоняеть и схватываеть; въ 

протшшомь случаѣ над* ним* смѣются ( 3 ) . 

X X I X . Символическое освобождспіс молодой отъ новобрачнаго. В * Малороссіи, 

когда молодую приведут* в * дом* мужа, брат* ея или какоіі нибудь другой 

ея родственник* садится на женихову лошадь и скачет* по улице во всю прыть. 

Бояре на своих* лошадях* пускаются за ним* в * погоню ( ' ) . 

X X X . Притворное рваніе косы молодой. Съ похищен ной дішуіиг.оіі не церемони-

лись; съ ней срывали дішнческія украшенія, ее С П І І Ш И Л І І изнасиловать. А к т * изна-

салованія выражался, между прочим*, отріізываніем*косы, дѣйствіем*, им-Ьющим* за 

собою чутьли не такую же древность, какъ и жертноіірпиоііісніе волос ь. В * старин-

uoû малорусской пѣсиѣ о двух* сестрах* плѣшшдах* отрезанная коса знаменует* 

потерю дѣвствешіостн (*) Притворное рваніе косы молодой, как* символ* насиль" 

ственнаго захвата, встречается во многих* местах* В . Россііі, нанр. въ Костр.г. (") 

X X X I . Вооруженное обсреганіе молодыхъ въ первую брачную ночь. В * княже 

скохъ и царских* свадьбах* X V I — X V I I ст. соблюдалось обыкиовеніе назна-

чать боярина на ночь «ядить вокруг* опочивальни молодых* сь обнаженным* 

аечемъ В * настоящее время обычай этот* бытует* во многих* местах* . 

В . Россіп, напр. в* Костр. и Олон. губ. ("J. Тождественное обыкновоніѳ суще 

ствовало въ древней Греціи, гд-Ь стражем* был* товарищ* молодаго ("). 

' ) Зап. Геогр. Общ. 1867. I . 702. 
' ) Ежегодник* Владам. губ. стат. комит. 1877 I I I . 86; В лад им. губ. вІ;д. 1876. №44 
' ) Kulm, Mark Sagen. 358. 
' ) Терещ., Быть Р. и. П. 517. . 
) Ант. и Драг., Историч. ut,с. Малор. пар. I. 85 . 

") Терещенко, Быть Р . н. I I . 174. 
' ) Сахаровъ, Сказ. Р . и. I I I . Дон. 51, 127: Олеарііі, „Архив*" Калачова 

1859 . IV 61; Котошнхшгь, стр. 9 ; 
' ) Терещ., В и т * 1'. и. I I . 183, 22S. 
) Schoeniaiin, griecli Alterth. 11495; Страшкевичъ, Крат. оч. греч. дреіш. 449 _ 



Купля iieirhcTM, сраішнтелыю ci. умыканіемъ, является бо.гііе высокой и 

облагороженной формой дрсппяго бракосочетанія. Существуя первоначально-

иг. чистомъ вид-!;, купля невесть, съ развитіемъ народного сознанін и нодъе.чомъ 

:шачснія личности, нореходиті. иъ простое симполнчсское діінстніе, указывающее: 

на бытовавшую иѣкогда форму семейной жизни. Купля Н С І Г І І С Т Ъ , діііістиитель-

ная или симнолическая, на земномъ шар-!: им-Ьетъ почти такое же широкое 

распространеніс, какъ умыкаиіе. У некоторых-!, народов"!, иъ самомъ назван»» 

браі;а кроется аначепіе простой торгоиой сделки; такъ, но аварски бракосоче-

таніе наминается „магари тиз", что означает».; „заключеніе брачнаго торга" ( ' ) . 

Городотъ уиоминаеті. о древнем-!. обычае Енетоиъ, иришедшпхъ нач. Иллнріи, 

ежегодно собирать ис-Ьхъ Д І І І І Н Ц Ь , достигших-!, cojiepiiieuiio.rhrin, in. одно міісто, гдѣ. 

их-!, покупали мужчины за условленную цену. Iii. Чехій иъ начал-!; ирошліііо 

столѣтія встречался обычаи ходить за нен-1;стой на дороги и базары. В ь 

Красиомъ Брод-Ь дішнчыі базары были дна раза иъ годъ. Сюда приходили діі-

І Ч І Ц Ы И идопы съ синими родными, а молодые люди съ своими. Д І І В У І І І К И были 

съ непокрытыми головами, украшенными барвинковыми В І Н К І І М И . Мужчина 

подходил-!, къ женпіинѣ, которая ему нравилась, нодавалъ еіі руку и коротко 

говорил-!.: „Keil' ti treba clilopn, pod' do рора". Д'Г.вушка выражала своо со" 

гласіе ТІІМЪ, что подавала молодому человеку руку. Зихіімъ оні. уговаривался 

съ ея родными о нлатіі, п вь ааключеніе следовало свадебное пиршество ('')-

О куи.гі; невесты есть укаааніе въ чешской народной nouaiп ( ; ' j . Въ моравскоіі.' 

свадебной пѣснѣ: 

led u Icupci od Hidina, 

Pytajii sa jio «'era vlna? 

Pod' kupeï-ku, pod' liole'.ku, 

l'rodmne ti jolllve'-ku, 

7. jalUveckv Imde krava, 

7, te j nevesty mladû :'ona. ( ' ) . 

На польской свадьбе разыгрывается целая сцена продажи молодой мужу І І О Д І . 

видом І, коровы (*). В ъ одной И І І С Н ІІ невѣста говорить. 

A j a sobie pcljdç /.a piec, 

2si by bçdç plakac; 

Сбори. СНІІД. о кавк. гори.. I I I . о'гд, 3 стр. 25 . 
' ) lîasop. res. Mus. i860 . 1 l o i 
' ) Erben, Prast, Tes. pis V 322 
' ) Su.-il, Morav. nar. pis, I I . -115. 

Народы l'occiu I . 72. 

A wy na to nie /.wacajcie 

Tylko targu dobija jcie, 

A bçd/.iemy skakaiî. (')• 

Въ болгарсі;ой свадебной пѣснѣ невѣста просить брата скрыть ее въ „сиво 

стадо не броено" пли „вь желто жито немѣрено"; но брать отнѣчаетъ: 

Оіі ТЯ сестро, милна сестро! 

Какъ шта, сестро, да тя скриа? 

Оть cerâ eu продадена, 

Иродадена, заложена, 

Прѣдь кумове, прѣдь сватове, 

На юнакь иродадена ( ' ) . 

У Марваі;овъ отецъ невѣсты нолучаетъ оть жениха определенное количество 

вина, капусты, рису, мяса, салыіыхъ свечей и проч..т. п. ( 3 ) . Въ болгарской 

хороводной нѣсігіі дТ,пушка говорнгь молодцу: „женился бы ты тогда, коі да де-

вушки были дешевы; ііынѣ uu-b вздорожали; аа пихь даютъ червонцы, аа ма-

лую—сотню червонцевъ, а аа большую и тысячу, такъ какъ дЬвицы-это цвѣтокь 

незабудка въ Светлый праздник;,, сирень вь день св . Георгіи, василекъ въ Спа-

сши. день,-не то, что парни, которыми іюмыкають, какъ пустою вешью" ( ' ) . 

В ъ г . Нерехтѣ Костром, г . но только бедные, но и богатые крестьяне про-

дають дочерен и считають даже для себя оскорбительнымь отдать дочь беа-

денежно ( ' ) . Въ Угорской Руси староста молодаго даетт. матери невесты деньги 

за „годувлю" последней (•). Въ белоруской пѣснѣ "бояре ворога облегли, по-

сыпали золото но земли,, ( ' ) . В ъ ііѣснѣ саратовскихъ крестышъ: 

Темно, темно на дворе, 

ТемнЬе того въ тереме: 

Бояре ворота облегли, 

Торгуюгь, горгуютъ Дуняшу С ) . 

В ъ олонецкой иѣсне невеста жалуется, что прибѣжалъ сватъ скорымъ ша-

гомі. къ „крылечику нервному", вызвалъ ея родителей вь "сени решотчаты" 

и началъ имъ иредлогать за дочь много серебра и жемчуга, города съ ирнго-

родками, села съ приселками,, отцу сулилъ пуховую шляпу и одинцовый тулупъ, 

матери куш,юшубу,—родители не согласились; когда сватъ иообілцалъ ииь 

' ) Wojcicki , Pies ludu II. 55. 
' ) Безсоновь. Болт. нес. I I . 21—22. 
' ) Верковичъ, Oiiuc. быта Бол г. 37. 
*) Безсоновь, Болг. нес. II 37. 
ь ) Терещенко, Быть Р. п. П. 170. 
' ) Головацкій, "Чтенія„ 1872 I V . 406. 
' ) Зап. Геогр. О. но отд. эт. 1873 V 164. 
' ) Тере цепко, Быть Р. н, И. 344. 



бадью «еду, 4 0 ведеръ пвва и 6 0 ведеръ водки, -родители не выдержали и про-

меняли дорогую девичью волюшку дочери на вековечную злоде.шую неволюшку (-) ' 

^ / О і о свидетельству свадебныхъ обрядовт. и иЬсенъ, невесту нродавал ь весь 

• родъ, впоследствіи одни ея ближайшіе родители. К покупателей является 

не столько саих женихх, сколько его род/, и родители. Женихх и невеста 

вполне подчиняются соображеніямг. родителей, вх древнее время всего рода. 

Участіе всего рода вх продаже невесты сказалось в х созыве па сговорх близ-

кихх и далышхх родствеиниковх, С) вх торжественному оновѣщеніи жителей 

того села или города, где живете невеста ( ' ) , в ь приглашении на свадьбу всей 

деревни ( ' ) , вь поклонахх невесты всішь иетріічнымъ ( ' ) , вь иотчиваніи вниоит. 

всѣхх проходящих мимо дома невесты (•), вх приготоменіи свадебнаго обе-

да или одного коровая на ириношенія всѣхг. гостей ( ' ) , въ загораживаш.е до-

роги поезду повести у Б ілор . , Чехов,., ИЬмцеиъ. Крымсквхъ Татарх (») п вт. 

куничномъ. 

Замечательно, что свадебному движенію иоігЬетлипго поезда нреиятствують 

парни той именно деревни, где жила невеста. Жен ихъ нокуиаетъ у нихъ пра-

во проезда. В ь Герм.чніи молодежь преграждаете дорогу снуркомх. Современ-

ное народное объяснение такое: 

Wir thiiii es der Braut zu Ehren, 

Wo 1 Гц einmal sehen, 

Oli sie uns ein Biergeld bescheren! ("). 

Первоначально куничное было со стороны невесты плата натурой первому 

вь роде, выразителю иравт. всего рода, соединявшему въ своемъ лице власть 

религіозную, какъ жрецх, и власть административную, какъ старшина. Но-

вобрачная обязана была проводить съ нимх первую ночь. Это пресловутое 

jus primae noctis, которым ь пользовались феодалы средневековой Европы. Не-

когда право первой ночи существовало и вь Россін. В . К. О і ы а освободила 

новобрачную отъ обязанности проводить первую ночь сь княземъ или сь г Ь ш . , 

на чьей земле она жила. Ольга установила налогь за девственную непороч-

ность новобрачной но черной купи, который налогь женихъ нлатилп въ иоль-

зу князя. Виоследствіи этотх Сборьобращенъвъ денежный и до конца X V I I I ст . 

назывался куничнымъ. Помещики брали со свадебь деньгами. 

' ) „ В с с е д а " 1872 г . м-. 120. 
' ) Мосмштян. 1853 X I I I . 12. 
: І) Авдеева, Зап. о. р. б. 67. 
' ) Casop. c e s . Mus. 185!) I . 9 3 . 
' J Ворон. Беседа 1861, 101. 
) Верков., On б. Бо.тг. 3 5 Haupt u Smoler, Volkslied I I 233. 
) Гереви II 8 2 . ; <>тн. си. I 144; Метлии. 101: Шеіінъ, Be. , , п. 202 , 341 

Россіи і І і С І 9 7 М и 3 ' 1 8 5 0 L М • 1 I a m m e i l e - Sakburg Н о с Ь - g e b r 29 ; Народи 

'•) Kuhn. Miiil;. sag. 350. 

Родъ часть своей власти надь взрослыми молодыми мужчинами и женщина-

ми нсредалъ ближайшимь роднымх брачущихся, отцу, матери и брату. Отецъ 

нолучилъ неограниченное общепризнанное господство надь сыномх и, в ь осо-

бенности, надъ дочерью. В ь домонгольскій періодъ русской исторіи браі;и кня-

зей устраивались родителями, кроме особенныхх случаевъ; напр. . когда роди-

телей не было въ жиныхь. В ъ лѣтонисихъ обычны иыраженія: „поя за с ы н а " , 

ожени сына", „нросн дщери (такого то) за сына своего" , „отда дщерь свою з а " . 

Но свидетельству Рентеифельса, въ царствоваиіе Алексея Михайловича брач-

иые договоры были заключаемы родителями жениха и невесты безъ іЛдома 

иослединхъ 'С) . Корбь въ своемь онисаніи Москвы 1698 г . говорить, что счи-

тали неприличным г., если женихъ до свадьбы внделъ свою невесту О - В ъ 

ЕлабужсѴ. у. Вяток, г. родители молодаго человека считаютъ грііхомт. предо-

ставить внборъ невесты па его волю и усмотреніе ( а ) . Западно-русскій селя-

нипъ самостоятельно женится только тогда, когда ігЬть въ живыхъ его ро-

дителей ( ' ) . В ь Герцеговине лишь недавно вышель изъ уиотребленія обычай 

уговариваться о женитьбе дІ;тей еще до рожденія последних.. ( 6 ) . В ь настоя-

щее время въ М. Россіи. за девушкой нрнзнаюта право выбора мужа. Зап. 

Россія стоить на пути к ь такому признанно; пока .довольствуются толь-

ко формальным г. сиросомь невесты обь ея согласіи. Iii. В . Россіи родительскій 

произволъ господствует!, еще неограниченно, и невеста продолжаете иі)изывать 

Бога судьей надг. ея отцомь и матерью, приневолившими ее выдти замужь ( ' ) . 

Обыкновоніемъ женить парней слишком!, молодыми объясняется черногорскій 

обычай деверства, состоящій вь томь, что брать ИЛИ другой блиакій родствеи-

никь жениха 3 дня и 8 ночи находится безотлучно при молодой и даже спите 

сь ней. ( ' ) В ь южной Индіи у Редди женить ребенка (5-0 лете) ; вышедшая 

замужъ живеть сь дядей или двоюродныиъ братомъ по матери; детей усынов-

ляет ь ребенокь мужъ ( s ) . 

Малороссійскіе старосты, избираемые обыкновенно изъ ирчетныхъ людей села, 

въ древнее время могли быть послами отъ всего рода. Древлянскіе старосты, 

пришедініеКЪ в. к. кіевской О Л І . Г І І , были многочисленны. Обыкноненіо избирать 

именно двухъ сватовь возникло сь выступленіемх на первый иланг , при соьер-

шеніи бракосочетанія, родителей жениха, отца и матери. Старосты сделались 

иредстанитсл ям и последи ихъ. 

' ) Жури. М . Н . Пр. 1S39 X X I I I 52. 
'') Иассекъ, Очерки Россіи I V 93. 
' ) В я т с к . Г у б . ВІІД. 1 S 0 1 .V; 2 . 
' ) Крачковскій, "Чтенія" 1S73 I V . I I . 
s ) В у к ь Карадж,, Ковчеж. 13. 
•) Ст. Гѵлиевь, "Библ. для ч т . " 1S48 Х С . 9. 
") Макушевь, Задун. и Адріат. Слав. 2 2 . 
' ) .Табо'кь. ІІач. цнвнл. 4 9 . 



Девушку, И О С Л І І того кѣкъ участіе ..сего рода въ продаже ея вышло из* 

употреблен.'.., продавала а) отецъ ея, на что есть указанін въ великорусских* 

нѣснях* Арханг. а Костр. губ. ( ' ) , б) мат., „ли женщина, ее заменяющая, 

что сказалось въ белорусских* ..Пенях* ( ' ) и въ следующем* обряде ІІознан-

скихъ Поляков... Родственника невесты приказывает* последней положить 

ногу на столь. Жених* кладет* одну мелкою монету па ея сапогъ, другую—на 

колено, т р е т ь и - н а плечо и ч е т в е р т у ю - н а голову. Тогда женщина продавщи-

ца начинает* радоваться, бить въ ладоши, танцевать ипередаетъ невесту же-

ниху ( ' ) ; И в) бра-гъ ИЛИ лицо, его заменяющее, большею частью мальчик*, 

что сказалось въ великорускихъ, малорускнхъ и сербских* свадебиыхъ ігЬс' 

няхъ и обрндахъ ( ' ) . 

Свадебные обряды, отиосящіеся къ куилѣ невесты, приблизительно можно 
сгруппировать в * следующів отделы: 

\) Сватовская формула,,у оасъ тоеащ, у насъ куиеиг", распространенная в * 
В . и М, Россін ( s) . У Сербов* Лужицких* сват,, начинает*свою p f n . вопросами, 
не продается ли вь доме отца невесты поросенок.,, бычок*, льняное сЬмя, 
просо и т. II. и потом* переходить к * девушке (*). 

1IJ Пропой, нсаѣсты, соблюдаемый в * разных* местах* В . Россіи ("?) и у Мало-

россов* Луковицы С). В * свадебной нЬсне Руси Угорской: 

ІІронн.іи' сьте молодицш 

За паленки бербеішцю! С). 

В * Ярослав, г . пропой не.гЬсты совершается в * ближайшем* торговом* селЬ 

С"). Въ Ііалужск. г . па пропое невесты присутствуют* молодые люди той улицы, 

где она живет*. 

I l l ; Продажа косы весьма распространенный обряд* въ В . , М. и Б. Россіи. 

Кушшиій косу, подходить къ невесть, берет* ее за косу и кладет* на стол* 

деньги ( " ) . Въ песнях* очень часто коса служить символом* невесты. 

I V ) Ирикосновенге къ челу нсвѣапы серебреной монетой. У Марвакоиъ жених* 
три раза ударяет., невесту по челу серебреной монетой ( " ) . 

' ) Москвитян. 1853. X I V 25; Терещ., Быт* Р. н. I I . 168 
, Соорн. наляг, нар. творч, в * 0 . 3 . краі,. С С Х Х Х Ѵ Ш . ' 

— ' ) Kol berg, Lud X I . 178. 

і , , . . ,м І І (І 'ѵИ І і«Ѵ 1 1 У'чогр. Сб. I 155; Снегир. Рус ипост 
' ' ) Те , in M5 и Г ѵ А і D u s L e b ü " 0- Südslau5 55Ф 

„ Ч І Й Тв'тз, IV 10 ' 3 ' 2 Ö 3 ' 2 S 9 ; М о с к , , Н Т Ш І - 1 8 4 2 - V - « 5 ; Крачковск. 
c_) Haupt ù. Smoler, Volkslied. I I . 228 
•) Нар. Россін I . 13; Утн-гр. Сб. V. 25. 
; Зап. IU. ••{. д. l'eorj). Общ. I I . 475. 
) 1 оловацкій, „Чтеніи" 1872 IV" 441 

" ) Москвит. 1842 IV. 452. 
" ) Терещ., Быть Р . и. I I . ]S2. 

) Веркович*, Онис. быта Болг. 33 . 

V) Осмотрг нешьсты. Въ Волог. г . жених* и его родственники осматривают* 

невесту, км; * товар*: со свечей в * руках* осматривают* шею, руки, уши, 

предлагают* пройтись но комнате, чтобы узнать ея походку и т . д. ( ' ) 

VI) Выкупъ міъста около нешьсты или ея сундука жиншомъ совершается у 

Марваковъ ( ' ) и во многнхъ мЬстахъ В . а М. Россін. Въ Малоросс!., обычай 

итоть быль уже въ 70 годах* прошлаго столѣтія ( а ) . 

VII) Рукобитье состоит* въ томъ, что сватьбьетъ после сговора по рукам*,, 

захватив* полу своего верхняго платья, с * о т ц а т невесты и со всіми родны-

ми мужчинами невіхты. Обычай зтотъ распространен* во всей В , Росс.и ( ' ) 

и встречается в * Германін С). 

Завертываніе рук.. полой бывает*, к а к * уже сказано, после сговора, аатЬи* 

во* время благое.,овенія жениха и невесты родителями ( ' ) , во время нотчиванш 

невесты вином* со стороны дружка (оборачивается рука дружка) во время 

молебна накануне свадьбы в * Тверск. г . руку невесты завертывают* в * длин-

ный рукав., ея рубашки У Чехов., н е ч е т а на другой день иослі; свад.Лы 

получает* дары рукой, завернутой в* полотенце С3)- В * старину ( X V I I I с т . ) 

„ * Курске жеиіц.шы для свадьбы имели „шубку длинный рукав*" , т . е, шубу, 

один* рукав* которой висел* до земли ('»). Въ В . и M. Россіи руку завертывают., по-І 

лоіі при продаже лошади (")• Руку заворачивают., полой, потому что голая 

рука знаменует* бедную жизнь; завернутая рука обЬщаеть богатство. Обычаи 

возник* вь слі.дствіе сближенія и отождествлен!,, нонятін голаго и бЬднаго, 

отождествленія, особенно ясно сказавшаяся в * изнЬстном* великорусском* 

девичьем* гаданіи в * дверях* бани. 

VIII) Подміыіъ нсоѣеты. У древних* Индусов* в * число свадебных* обрядовь 

входила мистификація жениха посредством* приведен!., къ нему не невИсты, 

а посторонней девушки П - Тождественное обыкновеніе встречается в,, нас-

тоящее время у Лаборскихъ Русских* ( " ) и у Сербовь Лужицких* <»). Вместо 

невесты выводят., старуху у Черногорцев., ( " ) , Сербов,-Лужицких* ( ) и у 

') Терещенко, Быт* Р. и. 231—233. 
'-') Веркович*, Онис. быта Болг. З.і. 
'I 1,'а.мшовскііі, Онис свад. ѵкр. о б р . 1 ' 7 7 . 10. 
• Отечеств. Зап. 1839. I X . См. 02 : Терещ. I I . 167, 232. 
Ч Müll.ause, Die Urrelig. d. d. Volle. 19o. 
' Труды Ути. Отд. Общ. Люб. Естеств. V . 1 93; ІІермен. со. і , 

Ст. Гуляев*. Библ. для чт, 184S ХС. 35. 
' ) Этногр. Сб I 188. 
•) Casop ces Mus 1859 I . 100. 
'"l Авдеева, Зап. о. рус. быте 69. 

BLcT. Геогр. Общ. 1853 V I I 9 а . 
" ) "Weber, lud stud V. 393, 
" Головацкііі, "Чтенія" 1872 I V 427. 
11 ) Haupt ü Smoler, Yolkslicd II 232. 
»1 Макѵшеігь, Задуй, и Адріат. Слав. 1867, стр. i l . 
•«) Haupt ù Smoler Volkslied I I 232. . 



Чехов* С); у послѣдпихъ дружко снѣішітг, заметить: „stafena ta odrani, neni-
naîe obrana!" Подобный обычай существовал* вг ХУІІГ ст . у жителей о. 
Зельта ( ' ) и существуем еще въ Зальцбург« С). 

V, \ Сосдинепіе рукъ брачущихся не столько знаменуегь и х * взаимную любовь, 

сколько передачу девушки во власть мужчины. Купецъ-отѳцъ, выгодно про-

давшій свой товар* дочь, передавалъ ее въ руки жениха покупатели. Брач-

ный обряд* соедененія рук* восходитъ къ прааріііскому времени. В ъ санскр. 

брак* называется karagraha или panigràlia-гаятіе руки. Въ Р . В . женпхъ 

liastagrablia, т . е. берущій руку (•) Котошихин* говорить о передач« невес-

ты родителями жениху im. рукъ въ руки ( ') . . Въ настоящее время обрядовое 

соедпненіе рукъ молодыхъ встречается во всей Россіи; в * Чехіи оно встречается 

ВТ. „«сколько измененной форм«: свать беретг. правую руку „ев«сты и кладет,, 

ее на правую руку жениха ("). 

Получив,. нен«сту, какъ товар,,, „а,с, купленную вещь, молодой „а первых,. 

Спорах* своей брач„ой жизни старался напомнить ей символическим* образомъ 

о ея полной подчиненности. Главенство молодаго, определенное уже вт. сло.шхъ 

Владиміра Мономаха „жену свою любите, „оно дайте им* „ а д * собою власти», 

символически выражают,, с.,«дующіе свадебные обряды. 

1) Удар* невесты плеткой. Но словам* Корба, отец* нев«сты б , , « посл«д-

нюю слегка „леткой, которую загЬмь передавал,, жениху; жених* закладывал* 

плетку за пояс* [ ' ] . Подобное обыкновепіе вь настоя,цее время встречается 

иь западной Росс,и. Мать „ев«сты прдаеть жениху прут,, н просить его „ е 

бить с , „дочушки кулаком,,, а гетакимъ дубчикомт." ( ' ) . У Кашубовт., вовремя 

оченшгь молодой, ея отец*, мать „лн опеку,,,. Пьет* ее рукой по лицу, давая 

отнмь знать, что .она не должна много о себ« думать ,„. замужеств« [»]• 

Это напоминают* родители. Молодой съ своей стороны не забывает,, сделать 

подобное напомпнаніе; один,, ,,.„, три раза о,„, наносить новобрачной удар* 

плеткой в ь В. н 3 . Росс,"и (•»), у македонских* Волгарь Поленце,,ь [ " ] ,, у 

Куявлян* [•']; у последних,, „одруга „ев«сты принимает* „а себя удары. 

V 
' ) Kuhla, S wad lia и liar Ces slov 17 
) Klemm, Die Frauen I I . 169 

*) Hammerle, Salzburg Hoclm-gebr. 18. 
J Pictet, Les orig I I . 336. 
J Ьотошнхниь. 122. 

c ) Kuhla, Swadba и nav Ces slov. 20. 
) І Іасеекь, Очерки Россін IV. 94 
) Крачковскій, "Что,іія" 1873 IV. 76 

\ і!? V b o r g ' L l l ( l X I . 205. 
\ ") Снегирев*, Рус. вроет, праад. IV. 147 
• J Ворковичь, Онис. быта Болг. 15. 

) Kolberg, Lud I I I . 256. 

2) Занлетеніе и нодстрнганіе косы неігіісти,—обрядь въ основаніи своем* 

цпѳическаго свойства, у разных* народов* получило значеніе символа подчи-

ненія молодому новобрачной. Но древнему германскому обычаю свободный че-

ловіись передачею волос* другому подчинялся ему, как,, отцу и господину ( ' ) . 

У древних* Литовцев* подстригали волоса молодой, в * знак* ел подчинен-

ности мужу [ ' ] . В * Орловской губ. новобрачный сам* расилстаетъ н заплетает,, 

косу нев«сты С). 

3) Молодой наступает* новобрачной на правую ногу у Марваков* ( ' ) и в * 

некоторых* м«стах* В . н М. Россіи. 

4 ) Положеніе свадебнаго хлеба поверх* свадебнаго хл«ба невѣсты у Вели, 

корусовъ и БЬлорусовъ ( ' ) . 

5) ІІрикрываніе невесты женихом* иолой платья, но окончаніи вѣнчаніи, въ 

КОНЦІ; X V I I ст. , по словам* Корба, соблюдалось въ Московской областн[°], в ь 

конце прошлаго стол«тін у Донских* казаков* [ ' ] н в* настоящее время въ 

Себежск. у. Витеб. г. [*]. 

6 ) Разуваніе. В * Лаврент. лет. под* 980 г. Ропгіда говорит* о кн. Владимі-

p« „не хочю розути робичича, но Яроиолка хочю" В * великорусской бы-

лин« об* Иване ГодиновичЬ: 

I le доехавши Иван* до города Кіева, 

Сам* говорит* таковы рѣчи: 

„Ужъ ты, душечка, Овді.тья, лебедь белая, 

Сойди ко Овдотыі со добра коня, 

Разуй ко у меня сафьян,, сапогь" [ ' " ] , 

Ест,, свидетельства о разувані» в * В . и М. Россін в * прошлом* стол«тіи [ " ] . 

Разуваніе молодаго невестой встречается в * В . , Б u M . Россін [ " ] , хотя в * не-

которых* мѣстахъ, но свидетельству этнографов*, выходит* из* унотребленія 

( | 3 ) . В * малорусской п«сн« нарубок* поет*: 

') Срезпсвскііі, вь "Архив«" Калачова И. 121. 
. -• ' ) Kras/.ewski, Litwa. 1847. I. 236. 

3 ) Терещенко, Быть Р. и. И 202. 
' ) Веркоиич*, Оннс. быта Волг. 32. 
5 ) Этногр. сб. II. 182; Терощ. II. 182; Носовнчъ. Б«л. и .і. 1 . О. „о и . 

Э . " 1873 V. 145. 
6) Иассекъ, "Очерки Россін" IV. 95_. 

Якуяікнн*, Обыч,,. право- 1875 X I . 
") ВІісн Геогр. Общ. 1853. V I I I . 43. 

Лето п. „о Лавр. си. 1872 стр. 74 . 
" ) Труды Эти, Отд. Об. Люб Естоств. V . I I - 17. 
" ) Абевега 1786. 9 . : Калииовскій, Онпс. спад укр. обр. 16. 
" ) Терещ- II. 183, 205; Шейігь, В . И. 539; Тр. Э. О О. Л. Ест . Y . 1. 8 0 : 

• Эти. сб. V . 19, 71: Беседа 1872 VI 117; ІІермс,:. сб. I . 92; Эти. сб. I I I . 2 , 1 , 
Основа 1S62 I V . 37; Терещ. II 532. 

, 3 ) Терещ. I I . 183. 



Дівчішо моя, 

Розуй мене на . 

Девушка отііѣчасть: 

Розуватнму 

Кого знатиму; 

Ледачого обийду, 

Не займатнму ( ' ) . 

В ь другой малорусской пѣснѣ: 

Обернись, міпий, 

Я тебе розую, 

Твое биле личко 

Сім раз поцілую ( ' ) . 

В ь Сербіи въ первое время после свадьбы молодая обязана разувать мужа, 

свекра и свекровь (3), въ С.шюпіи только мужа (iizme skida) (•). В ь Германіп 

ко время Лютера биль обычай, что молодая снимала въ первую брачную 

ночь сапой, съ ноги молода го и клала его на небо постели, вт, зиакъ господ-

ства мужа ( s ) . Отъ свадебнаго обычая разуваиія возникло гадпніе: мужчина, 

ложась въ постель съ однимъ сапогомъ на правой ііогіі, загадывает* о суженой. 

Если no cut, девушка сниметь еаиогь съ него, значить онъ скоро женится ("). 

7) Цѣлованіе ногъ молодаго новобрачной, соблюдавшееся, по словамъ Рейтен-

<фельса. въ Московской области ( ' ) . 

Особнякомъ стоить слѣдующій свадебный обряды Передъ отнравленіемъ нѣ-

Р І І С Т Ы къ вѣнпу яаппрають ( В Ь губ. Костром., Яросл., Нпжегор. Л др.) дверп. 

" в с ѣ "рпсутствующіе нл несколько времени садятся С). Обыкновеніе это соблю-

дается также при отпрапленіп кого либо въ далы.ую дорогу. Этогь обычай 

указывает* на отдаленное время славянской жизни, когда малочисленное 

иясе.теніе было разбросано на большомъ нрострпнствѣ, и выданной апмужъ 

девушке приходилось далеко ехать. Отсюда возникла необходимей™ временна-

то отдыха передъ отправленіемъ молодой въ домъ мужа. 

Уинкаиіе и купля невесты сказались въ глубоко тоскливом* тоне свадебныхъ 

песенъ п въ обилыіыхъ слеяахъ невесты. Въ В . и М. Россіи, вь Верхнемь 

Пфальцѣ (•) и въ Твроле ('•) выработалось даже убѣжденіе, что невеста, же-

' ) Тоуды Э. С. Эксп. т . 3. п. кр. I V . 438. 
' ) Гборн. ппм. нар. тв. въ СЗ. кр. C L X V I I . 
3 ) Гласит: . 1867. V . 13Г>. 
*) Tlic. Kar . slnv. ohi 'a j i . 67 . 
' ) Онегиревь. Pvc. ітост . nnnяд. TV. 123. 
M Терещенко. Выть P. ir. VII . 264. 

. П ІКурн. M. И. пр. 1839. X X I I I . 52 . 
M Топещ. II 180. Этногр. Сб. I . 48, 156. 
' 1 Wiittke, Volksabersl. 348. 

" ) Zinjjerle, Sitte, Brauche ü. Mein, des Tirolenrolkes. 1871. 22. 

лающая вь замужестве быть счастливой, должна много плакать на свадьбѣ. Г . 

Кулишъ въ грусти малорусскихъ свадебныхъ нЬсенъ вндитъ сдѣды влі-

янія кроаапыхъ битвъ южнорусскаго народа съ Татарами (•). Грусть эта—ре-

зультатъ древнпхте семеііныхь отпошепій, порабощенности дѣвушки, и идетъ 

она с ь тТ .х^ЖрмЛіог^а .„щуікиваху у воды дішпця", . 

В ъ свадебныхъ Ш и я х ъ че'р.'.ыми красками обрисована чужая дальная сто-

]юнушка жениха; она 

^ Въ темнемъ л Ьсу да во раменье 

' • Тоской кручинушкой нзусѣлна, 

, Горючими слезаип исиолевана, 

Она печалью да огорожена, 

Кручинушкой ияувизапа. (')• 

Въ иѣсне Лаборскихъ Русских* въ краю жениха „хлеб не родить, леи 

дрібни бандурки [бульбы]" [ ' ] . 
Люди въ жениховом* краю не иміиотъ на стѣнахъ иконъ. „на иокутье на 

лопату Ногу молятся" [ ' ] . 

Чужи люди, словно темный лес* , 

Словно туча грозная: 

Безъ морозу -сердце внзябнетъ, 

Ііезъ бЬды глаза выколятъ [']• 

Изба жениха немытая [«]; углы у ней не отрублены, вершины не очищены [ ' ] . 

Родители жениха,—я назвать ихъ невеста і:е хочегь: 

Отъ горя—горя сиекорь—батюшка, 

А отъ тоски—тоски свекровь—матушка. ["] 

Въ действительности богоданный батюшка„старчище старое", богоданная мату.п 

ка-„муравьпщо кипучее", вмѣстѣ они, что медведь со медведицей, деверье-

до—братьецо—„нол;и то булатные", „шиница колючая", сестрици—„крапив» 

то жгучая", „сороки В І З Ц И Ц Ы " [ • ] . 

Самь женихъ только o n . злата irti.ua ладоладушка„ [ " ) . въ действительности, 

какъ крапива жгучая, какъ осока рЬзучая ( » ) • Онъ рЬдко-рѣдко обінц.етъ 

свою жену „сытно кормить, сытой поить, къ отцу, къ матери пускать, въ 

Кулишъ, Ист. вояеоед. Руси I . 168. 
II ермск. Сб. I 38. 
Головацкій, „Чтенія" 1872. I V . 431. 
„Бесѣда" 1872. V I . 119. 
Сахаровъ, Сказаніи Р . и. I I I . 173. 
„Беседа" 1872. V I 119. 
„Москвитян". 1841. V I . 470. 
Кохановская, НЬск. рус. п1ж. „Русская ЬесЬда 1860. X. 80 . 
Москвитян. 1841. V I . 476 ; Терещ. И. 247 . 
Кохановская, „Русск. Иесѣда" I860 . I . 80. 

I „Мвсквит". 1842. IV. 448. 



о б " 0 Ш w b a T b ' ч У т хвалить", и то ігодъ условіемъ, чтобы она 
кланялась его батюшкіі, ыатувіке, всей родпѣ ( ' ) . 

В ъ виду тѣхъ особенностей, которыми отличается жених , и его родня, не-

удивительно, что у молодой замужней женщины,. „о словарь . . . ton , Арханг. 

г у б , „помутятся очн ясныя, нокотятся слезы т о ы ы м ф À h ' f f l y блѣдному 

но лицу истомленному" (>). Предчувствуя «то, невеста (Шенкурск, у. Арханг. г . ) 

ироент-ь родителей о благословеніи следующей печальной п-Ьсныо: 

Батюшка и матушка! благословите мыкать горе великое и с / с л е з а м п д а ч п м н 

Отведите вы горя великаго за три горы высоки, а г о р ю ч « * , / ! слезъ за 
три Дунай—реки быстрый ( ' ) . 

Въ бракѣ но договору отличают,.- а ) заключение брака по договору од-

нихъ родителей, нрнчемъ воля сампхъ молодых, людей ничего не значить и 

ихъ только для соблюденія внешней благовидности опрашивают,. согласіи на 

встунлеше въбракъ, и б) заключеніе брака „о взаимному уговору брачущнхен 

нрнчемъ родительское сог.тасіе и благословеніе имеет, только экономическое 

и нравственное значеніе. Договорная форма брака выработалась вь глубокой 

древности и жила у одннхъ н тѣхъ же народов, бокъ-о-бок, съ умыканіемъ 

Н куплей. ІІО свидетельству лѣтописца Нестора, б р а к , ІІолянъ совершался 

в-ь договорной форме. Въ форме исключительно родительскаго уговора встре-

чается бракъ в-ь В . Россіи. Только въ очень немногих,, м е с т а х , женнхъ и 

невеста имеют, самостоятельное значеніе; так,., въ Олонецк. губ. браки нроисхо-

Д Я Т Ь съ согласія жениха „ невесты, которому И сами родители не въ состояніи 

сопротивляться (•). Въ Малоросс!,, получило полное право гражданства и все-

общее распространен,^ заключено бракосочетаній „о взаимному договору 

самихъ брачущнхея. У Малоруссовъ Астрах, губ. никогда против, воли ни 

женятъ, ни отдают,, замужъ ( ' , . Въ малорусской песне девушка договор, ро-

дителей скрепляеть своим* согласіе.мъ, выражающимся обрядовымъ иоложеніемъ 

руки невесты „а руки ей отци и женихова свата во время рукобитья,-

Змовленаи Марусенька 

Положила білу руку на заруку ("). 

• У Чехов , молодые заранее, до сватовства, входить между собой въ согла-

с и е и меняются кольцам,, ( ' ) . У Сербов-,. .Тужицкнхъ женихъ обыкновенно 

с а м , ( ' ) . у Сербовь княжества женнхъ выбирает,., а сьатомъ идет-,. 

'> Сахаровъ, Сказ. Р . н. IГ Г. 160 
) „Москвитян". 1853. X I V . 30. 

J > даД" Эти. Отд. Люб. Естестн. V. 1. ЮЗ 

•) S r Ä Ä ' и С Л " 6 J - З а " - Ш . 610. 
Метлннск, Южнор. нііс. 124. 

' ) Cesöp. ces Mus. 1859. I . 92 . 
) Haupt и Smoler, Volkslied П. 228. 

его отецъ ( - , Яа,,,очепіе брака по договору вь настоящее время рас-

пространено у В С - І І Х Ъ Славян-,., хотя «н-Ьиіямъ н чувствам,, сам ихъ брачущнхея 

не везде придается одинаковое значеніе: более всего свободы предоставляется 

имъ у южныхъ и западных. Славян-,, „ и е , гЬв всего у Славян, северо-восточных,. 

Договорное бракосочетаніе сказалось: 

О Вг обрлдооомъ спративапъѣ „ а и пса,ьс,пи родителями или cm-

там« о cm ласт „а осщпленіс оь брак, распространенном, въ Сербін (') 

и ш многих, м е с т а х , Россіи, въ губ. Вятской (»), «ь Волынской и др 

Щ Сеатг спрашисасш у нешеш позаолеиіс сессии жеиша ог избу 
, в , Орлове,;, г. {>,). У 

"К Жспшг и пеаѣста изгяолттг соыаЫсшотушсіе „і брап, посш про-
должтшьнаю <п присутшаіи гошс, смотршія друш Ш1 дру,а в , губ. 
Ярослав. С), Орлов., Волог. (') и др. 

IV) Родители пешеты осматрташіг, домг жениха, что въ Тулье,;, губ на-ш 

ваотся „смотр-!,-,, колун,,:,," П . у Лаборскихъ Русских , „смотреть углины" « 

, , 0 М " т * » 3 ' И « У Сербов, 

V) Родня жениха ао „рсмя сооора становится у порош и прислуживает 
родстоснникамъ нссн.спш в , слоб. Трехт.избянской Староб. у. Харьк. г. ( " ) . 

VI, Родители молодой аѵсказшатп памѣрсніе азшъ сс обратно, аг случаѣ 

дурно,,, жизни аг домѣ мужа. 
В , галицкоіі песн-Іі: 

Внйдн, Мпруненько, до нас вийди, 

Ди нема тобе крівдп, 

Може ті о крівдонька, 

Возьмемо тя назад с собою! ( " ) . 

VII) IIa невлсту надтаютъ шапку жениха. О б , «том, обряде говорится в , от-

пои, рукописном, сборнике половины ХѴЧ ет. ( « ) ; встречается о,п. и в , н а -

') В. К а р а д ж , Ковчсж. 43. 
') Гласинк. IS67. V. 131. 
') Этногр. сб. \\ 93. 
'J Ibid. 1. 303. 
5 , Торощ., Быть P. ,r. I I , 190. 
' ) „Москвит, 1853. ХІЛ' 105. 
•) Тсрещ. И. 190. 231—232-
) , ,Москвич." 1S53. ХІ\" . 105. 
) Головацкій, , .Чтенія" 1872. I V . 414. 

" ) - I T H O R J ) . с б . I . I S " . 

Haupt, n Smoler. Volkslied. I I . 228 
) •ітногр. сб, III. 10. 

" ) Головацкій, „ Ч т е ш Ѵ 1872 III. 281 
) Погод., Древ, рус, „ст. I I . 749: Б у с л , Эпич. возз. 47. 



стоя,ЦОС «реяя. В * Украине, нослЬ свадьбы, пария, заменяющая жениха. од«-

вають 1«. памнтку, как* молодую ( ' ) . 
VIII) ІТстета п точилам нѣ рияЛѣметъ жс.ииха и оюечпхь ѵсоѣсту у южпо-

австрійских* Сербов* С). 

IX) Женит посылаешь нсшстѣ сорочку, а псажтц жепшу в * Германін Г'] и 

лишь въ очень редких* случаяхъ въ Россіи. Здесь Д*ло обходите, тѣмъ, что 

одна пові.ста дарить жениху сорочку-

' \) ІМнссеніс неон/Синь ключей женчхохъ или оть ея собственна™ сундука 

съ приданым*, или от* сундука жениха соблк,дается во многих* я Ь п а х ъ В . 

Россіи [Ч и Ц'Ь Гсрманін I s ] . 

Только бракосочетание „о взаимному согласно молодых* людей могло отра-

зиться в * народной иовиіп веселой „есиен, и невѣста с * уверенностью могла 

сказать: „лошпе милсн.кш, як брат рідненькін" I«] и надѣяться, что у свекра 

н свекрови найдет* бо.Пю нрниЬта и ласки, ч«м* у роднаго отца н матери. Щ . 

На первых* страницах,. нссторовой лі.тоипси встречается уже ясное сви-

детельство обь умыканіи дѣшщч. но нр,.днарителы,ому договору с* последними. 

Учыкаиіс происходило вблизи р « к * „на игрищах* межю сели". Поляне развились 

до степени договорная брака: „не хожа.не зять по невесту, но „рнводяху 

вечерь, а завтра припошаху но ней, что ндадуче"; это значить, что жених* 

не участвовал* вь сватов,пв!:; сватовство вели его родители; они уговаривались 

съ родителями неиѣсшо выдач h последней замужъ, причем*, быть может*, 

взносили за дЬпушку известную плату; молодую приводили в * дом* мужа, 

но общему всем* Аріям* обычаю, вечером*; на другой день утром* приносили 

ея приданое, состоявшее, вероятно, из* платья, женских* украшепіГ, и т. п. 

добра. Приданое могло идти рука об* руку с * ьЬном*. Думаем*, что 

полянскій брак,, имел* большое сходство с * греческим* браком* гомеро-

ваго времени. Неосновательно думать, что у Древлян*. Радимичей. Вятичей 

н Северян* „брака не бывай,о". Наверно и у них* были брачный цере-

мопіи, вовсе но так* резко отлнчавшіяся оть брачиаго ритуала Полян,,, 

к а к * старается изобразить преданный своему племени древній летописец*; 

только у них* бытовало болѣо древних*, в * глазах* образован наго по своему 

времени лЬтоиисца очень грубых*, свадебных* обрядов,.. Народы зтн жили 

вь лесистых* местах*, удаленных* оть главных* торговых,, путей и потому, 

') Nowosielski, Lull ukr I . 231. 
' I Bajacsich, Das Leben ,1. Sùdslav 147. 
' ) Wuttke, Volksabcrpl. 347. 
' ) Снегирев,., l 'yc. прост, иразд. IN 14G. 
5) Liebrecht, Zur Volkskunde. 30D._ 
") Головацкій, „Чтоііія" 1871 . I V . 87. 

„Мое к BUT, 1853. X I I I . I I I . 

естественно, сохранили в * своих* нравах* и обычаях1,, более первобытной гру-

бости, чем* Поляне, осішшіе въ плодородном* Прндігішроиь« „ а великом* тор-

говом,. пути дронниго русского міра на* Варягь вь Греки. 

Полянская свадьба, но свидетельству Нестора, продолжалась довольно про-

должительное время, в * точеніе котораго должно было совершаться не мало 

обрядов*, судя но современным* русским* свадьбам*, имевших,, религіозиое 

нначоніс, обрядов*, виражами,их* бракосочетаніо С Ь І І Т И Л * небесных*, участіс 

последних* в * людском* брачном* торжестве н формы поклоне,и'я им* 

древня,о человека. 

Н Е Б Е С Н Ы Е Б Р А К Е 
В ъ отдаленный донсторичосііііі періодт. народнаго разшітія, ci, 

зарождеиіемъ лнчішго брака, какъ оиредѣлепноп формы соедпненія 
двухъ иолоіп., черты брака человѣчеепаго были перенесены на 
небо. Простодушная п пашшая .мысль древпяго чсловѣка небесное 
il леи нос переплела нералдѣлыю; событія человѣческой жизни она 
перенесла въ поздушпыя сферы; небесными явлсиіямн она украшала 
скромное человѣческое существовало; солнечными лучами облипала 
новобрачную и сдѣлала ее также лучезарной и священной, какъ само 
солнце, цвѣтамн радуги опоясала стань дѣвушки н разсыпа-
ла илодотворныя молнін, нролнла весеннін животворный дождь 
среди пирующих'!, свадебныхь гостей. Солнце, луна, звѣзды, 
земля, и молнія стали принимать дѣнтелыюе участіс въ судьбѣ 
чсловѣка, опродѣлять время его рождсиія и счастье или несчастье 
всей будущей жизни, устраивать бракосочетапія и. т. д . 

Перснесепіе брачныхъ свойств-!, свѣтилъ нсбесныхъ на человѣчсскіп 
б])аіп. сдѣлало нослѣдиій таинством1!.. У миогихъ народов-!), въ томъ 
чнслѣ у образовапнѣйшаго народа древности,— Грековъ, бракъ 
считался таинством'!. ( ' ) - Небесный бракъ сталъ освящающимъ 
первообразом-!, брака земнаго и придалъ нослѣднему священное, 
таинственное значеніе. У древпихъ Индусовъ всѣ восемь формъ брака 
(пряма, даипа, арша. кая , асура, гандарва, ракшаса и нисача) по-
ш л и имена боговъ или дсмоновъ. Иаиболѣе уважаеыыя формы брака 
получили имена наиболее чтимыхъ боговъ. 

' ] Стран,кевичъ, Крат. оч. греч. дренн. 4-18. 



Cr. женитьбой и замужеством!, издавна соединили мысль о предо-
иредѣленіи. Кто на землѣ встунаетъ въ супружески! союзъ,—значить 
такъ было заранѣе предназначено въ небесной книгѣ . Отсюда выра-
женія: „ с у ж е н ы й " , „ с у ж е н а я " , „суженаго и конемъ н е о б ъ ѣ д е ш ь " . 
В ъ великорусских!, пѣсняхъ мужъ, свекоръ и свекровь для новобрачной 
богоданные; въ малорусской нѣснѣ : „тим я его полюбила, що судився 
м і й " ; по польскому народному выраженію: „ s m i e r c і zona od P . 
B o g a p r z e z n a c z o n a " . 

Отмѣтимъ супружескія иебесныя пары, въ большей или меньшей 
мѣрѣ входившія въ міровоззрѣніе славянских!, народовъ. 

1 ) НЕБО И ЗЕМЛЯ. „Очевидпое для всѣхъ, говорнтъ Лоанасьевъ, 
вліяиіе неба на земные роды (урожаи) невольно возбуждало въ умѣ 
мысль о супружескомъ союзѣ отца ГІеба съ матерыо Землею. Небо 
дѣйствѵетъ, какъ мужская плодотворящая сила, проливая на зем-
лю свои согрѣвающіе лучи и нанолющій д о ж д ь , ( и з д р е в л е уподоб-
ляемый плотскому сі.мени ; а земля ирипимаетъ пессниюіо теплоту 
и дождевую влагу въ свое лоно и только тогда чрсватѣетъ и даетъ 
плодъ. Согласно съ этимъ, небо обозначалось словами мужескаго, а 
земля—женскаго р о д а " . ( ' )• В ъ Новой Зеландіи дикіе родоначальни-
ками человѣческаго рода считают;. Ранги и ІІану, т . е . Небо и Землю 
(») . У Ирокезовъ установителями брака считается богъ неба Торонгі-
авагона ( 3 ) . Въ древнемъ нриродномъ культѣ Китая олицетворенная 
земля занимаетъ мѣсто непосредственно послѣ Неба. Тіонъ и Ту 
тѣсно связаны между собою въ народной религіи, и поиятіе объ 
этой четѣ , какъ о міровыхъ родителях!., развивается въ символик!; 
Китайцев!. . Преклоненіе жениха и невѣсты передъ отцомъ и матерыо 
всего существующаго, почитапіе Неба и Земли, составляли сущест-
венный обрядъ китайскаго брака ( 4 ) . 

Небо у древннхъ Нпдусовъ являлось началомъ пронзводптель-
нымъ, активпымъ ( D y â u s l i p i t a r ) , a земля иачаломъ пассивным!., л;ен-

' ] Аѳанасі.енъ, ІІоэт. ио:і:ір. Слан, на пр. I. (14. 
Ч A. Maury, Hist, des rclig. ilo la Grèce ant. H 72. 
•1 'Гэйлоръ, ІІервобитн. пульт. И. 80S. 
•J Ibid. 11.823. 

скимъ ( P r t h i v î m à t a r ) . Ведическое D y à v â p r t h i v i означаетъ ихъ брач-
ное сосдннсніс. ГІебо и Земля назывались «великими р о д и т е л я м и ^ 1 ) . 
В ъ P u n . В е д ѣ въ темномъ гнмнѣ, посвящоиномъ Viçvedevas , ка-
кое-то лицо говорнтъ: «небо—мой отецъ-родитель, ироисхождсиіе 
и родство—мать моя ота великая земля» ( г ) . В ъ древннхъ индус-
скихь свадебиыхъ изреченіяхъ женихъ говорнтъ, обращаясь к ъ не-
вѣстѣ : « я небо, ты земля! соединимся и будемъ родить д ѣ т е й » . В ъ 
другомъ мѣстѣ : I Подобно тому, какъ земля принимает!, въ себя 
зародыши предметов!., нріймешь п ты (и;епа) отъ меня (мужа) за-
родышъ» ( 3 ) . У современных!. Ипдусовъ брамшгь обращается съ 
мольбой. кі . пебу и землѣ , ставя нхъ рядомъ 0 ) . 

У древннхъ Грековъ Гея (земля) считалась супругой Урана (не-
ба). Греческую Деметру Пикте счнтасть пзмѣненной Ге-метеръ, 
соотвѣтствующей римской Tellus m a t e r , m a t e r Ops, a l m a 
P a r e n s ( 5 ) . Б р а к ъ Зевса и Геры считался божествеипымъ тняомъ 
брака; онъ праздновался ежегодно ( с ) . В ъ Сиартѣ Зевсъ и Гера 
имѣли одпнъ общій храмъ ( 7 ) . В ъ числѣ прозваній Геры было г а -
мелія—свадобпая, брачная ( 8 ) . Гера проходитъ разлнчпыя фазы 
женской жнзпн: дѣтство, дѣвнчество, замужество, состояиіе мате-
ри. Для благочестнвыхъ греческихъ женщниъ она служила боже-
ственным!. образцомъ женщины во всей по.шотѣ ея жизни ( 9 ) . 
Страниости свадсбиыхъ обрядовъ Греки оправдывали необходимостью 
подражапія браку первой четы боговъ З е в с а и Геры ( 1 0 ) . Отъ с у -
пружеской четы Зевса и Геры произошли другіе боги покровители 
брака, число которыхъ было значительно (Артемида, Афродита и 
Нимфы) ( " ) • 

1 Pietet, Les orig И. 660. 
1 В . Миллеръ, Acji-Dioclc. 23 . 
1 Weber, lud. Stud. V. 216, 227. 
* Тянлоръ, ІІсріюб. культ 11, 323, 
• Pictet, Les orig 11, 666, 
°J Welcker, Griecb Götterlebre, 1, 364, 
' J A. Maury, Hist, des Ilelig. de la Grèce ant. 1, 67 . 
* Scliocmann, Giiech. Altertli 11. 492. 
•] A . Maury, Hist. des. Ilelig, de la Grèce aut. 1. 4. 11. 

, 0 ] Страіикеішчъ, Крат. оч. греч. дрепн. 441). 
" J Böttiger. Aldobrandiselie Hochzeit 139; Kossb., Die röra E h e , 223. 



Отецъ пебо и мать земля въ р у с с к и х ъ зак.іятіяхъ являются но 
«• столішо вмѣстѣ . ІІсбо Ii Земля у СлавяНъ-верховпая с у п р у ж е с к а я 

пара, отъ нроннцателыіаго взора которой не ускользастъ ііи одио 
бракосочетапіе, въ какой бы формѣ опо пн было предприня-
то. В ъ белорусской нѣснѣ братовая жена приглашает!» золовку 
ночевать н затѣмъ выдаетъ ее предательски нріѣзжимъ зніітпымъ 
удальцамъ: 

Нихто того ізіі чоу. ни бачиу. 
Толькн чуло Небо д а Земля ( ' ) . 

В ъ лѣтоііпен Нестора заключается у п р е к ъ Л а т ш ш і а м ъ , что они 
землю пазываютъ матерыо. «Да а щ е пмъ есть земля мати, замѣча-
с т ъ лѣтоннсецъ, то отецъ пмъ есть небо, искони бо створи Б о г ь 
небо, тоже з е м л ю . » . Е с л и только вѣрно мііѣіпе M. И . С у х о -
млинова, что приведенное летописное мѣсто русское, а не заимстпо-
ванпое нет» внзантійспіі*Ъ нсточннковъ [ 2 ] , то, можно думать, л ѣ 
топнссцъ Латшіяиамъ иршшеалъ вѣровапіе языческнхъ Р у с с к и х ъ , 
ci. тѣмъ чтобы нредъ христіяпскшіп читателями лѣтоипси еще 
болѣо оттѣиить заблуждепія Латннлнъ. I I a особенное значеніе для 
женщины земли у к а з ы в а е т е с л е д у ю щ а я свадебпая пѣспя изъ 
Моложск. у . Лросл. г . : 

Выіідзн ты па цыстб ноле. 
ІІадзн ткё ты своей грудзью бѣлою 
I I a маць чу ли па сыру землю 
Возмоцы-тііё ты сыру землю 
Сііоемъ горюцьмн слезами 
И раскажн про c B o j o жицьо и е у д а ш і ю р . . . . [ ; | ] . 

В ъ Галицін но Збручу и въ БулоишгІ-. родители молодыхъ, бла-
гословляя нхъ, высказываютъ желаніе, чтобы они были счатлпви, 
здоровы, бораты и «ситнн, ли свята земля ентна.» [ 4 ] . 

1 Безсопонъ, Болг. n ix , I. 4 0 . 
' Сухоішшопъ, О дрен, рус. Л'ІІТ. 6 9 . ) 
3 Утпог. Сб. 1. 148. ' ^ 
']'„Оспоііаи 1862. IV 10; „Зап. 10. 3. О, Геогр. Общ." II. 484. 

2 ) СОЛНЦЕ И ЗЕМЛЯ. 
Al les k e i m e t in der S o n n e 
Z ü d e r B a u e r n L u s t und W o n n e . 

Мысль, высказанная въ отомъ двустпшіи, возникла въ глубокой древ-
ности. Небо родило сына солнце и уступило ему свое значеніе 
и свою силу. Дорогое дитя неба въ народиыхъ міровоззрѣніяхъ 
заняло широкое мѣсто, в ы г і с н і ш ъ изъ нпхъ мало-но-малу 
своего родителя. Но рслнгіозпымъ вѣрованіямъ Кондовъ въ Орнссѣ , 
бои» свѣта или богъ солнца' Б с л л а - И е и п у с о з д а л * 'Гари И е н н у , 
богшпо земли, к а к ъ жену для себя, іг отъ ннхъ произошли всѣ 
прочіс боги. [ ' ] . Германцы ко времени знмияго солицестоянія от-
носили бракосочетаніе солнечпаго бога В у о т а н а съ богиней земли 
Голлс [ * ] . Представление о бракѣ земли съ юпымъ свѣтоноснымъ 
солнцемъ повело къ созданію многочисленных!, разсказовъ, до спхъ 
порт, сохранившихся въ сказкахъ разпыхъ народовъ. Сказкн обт. 
окаменѣломъ царствѣ , спящей или очарованной царсвнѣ ,—отзвуки 
миоа о знмнемъ спѣ земли, изъ котораго ее выводить первый по-
целуй весеппяго солнца. В ъ слѣдующемъ замѣчательномъ болгар-
скомъ обычаѣ сказалась мысль о бракосочетанін солнца и земли: 9 
марта въ каждомъ домѣ нскутъ круглый хлѣбъ, который называется 
кравайче. Дѣтн б е р у г ь но одному кравайче и ндутъ па г о р у ; они 
нускаютъ хлѣбъ катиться вшізъ . и г д ѣ оиъ остановится, тамъ они 
ішрѣзышіютъ ямку въ землѣ, а нотомъ и въ х л ѣ б ѣ ; кусокъ хлѣба 
к.іадутч, въ землю, а землю нзъ выкопанной ямки въ х л ѣ б ъ . Этптъ 
іг .сокъ земли употребляется для лѣкарства , a п а м ѣ с т ѣ , г д ѣ похо-
ронен!. х л ѣ б ъ , думают!, , выростетъ лекарственная трава [ 3 ] . 

3 ) МѢСЯЦЪ И СОЛНЦЕ. 
А. Мѣсщь—муэісссіюе начало, солнце - женское. 

Бракосочетаиіе месяца ci. солнцемъ, какъ мужескаго начала вч. 
ирнродѣ съ жеискнмъ, было вѣроваиіемъ въ глубокой древности, такъ 
какъ можно считать доказанным'!., что женскій образъ солица 

' ] Тэіілоръ, Періюб, культ. П. 321. 
Ч Miilhausc, Die Urrelig. 72. 
3 j Караііелоиь, Памяти. 1. 192. 
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дрввнѣе, ч ѣ м ъ м у ж е с к і й К ] . Лты на Ваикуверовомъ островѣ покло-
няются божественные, супругамъ Лунѣ и Солццу, при чемъ Луна 
считается мужемъ, п Л у и ѣ оказывается высшее поклонеиіе, какъ 
божеству, которое смотритъ виизъ на землю въ отвѣтъ па молитвы 
и видитъ в с ѣ х ъ [»] . У Мекснкаыцевъ мѣсяцъ и солнце относятся 
другъ къ другу , ткъ « у ж ъ и жена. Л у н а - M e z t l i , — м у ж ч и н а [»] . 
Преданіе о бракѣ мѣсяца было общимъ достоянісмъ иидо-европей-
скихъ народовъ; песходныя черты о т д ѣ л ы ш х ъ нреданій указыва-
ю т иа индивидуальное развитіе основнаго предаиія номѣстно. 
У Ипдусовъ и Латышей иевѣстой и женой мѣсяца является солн-
цева дочь (заря) , у Л и т в и н о в у Р у с с к и х ъ - с а м о солнце, у Латы-
шей, Р у с с к и х ъ И Болгаръ утрспняя звѣзда или одно изъ созвѣ -
здій ( A u s z r i n e у Литовцевъ, Rohini у Индусовъ) . Внрочемъ, строгаго 
разграинчснія з д ѣ с ь иѣтъ, и вѣровапія въ бракъ мѣсяца съ солн-
цемъ, съ зарей, съ звѣздой встрѣчаются у одного и того же на-
рода. В ъ гимнах* Р и г ъ — В е д ы прославляется бракъ Сомы съ Су-
ріей, причем-!, ігодъ СомоГі разумѣется мѣсяцъ [« ] . Суріл, но мнѣ-
нію Гааса, солнце, олицетворениое въ видѣ женскаго божества 
[ s l , по мнѣиію B e . Миллера, дочь со.тпца, олицетвореніс зари, 
Usas р ] . Филологическое свидѣтельство Пикте располагаете на 
сторону первагомпѣнія. S û r y a — в е д и ч . s u r , s û r a , s v a r , s v a r y a , s v a r g a : 
откуда Свароі'ъ - небо; санскр. s v a r стоить въ связи съ зепд-
скииъ l ivaré, родит, hùrô — солнце, персидск. h ö r , д р . - р у с 
Х о р с ъ . [ ' ] . Въ латышской нѣснѣ миѳическаго свойства: 

Мѣсяцъ женился па солпышкѣ 
Ранней весною. 
Солнышко рано встало. 
М ѣ с я ц ъ его нокинулъ, [ 8 ] . 

' ] О. Милдерь, Оиытт, и с т . р. сл. 1, 28. 
1 Grimm, Deutsche Myth 11. 666. 
' ] Тзнлорь, Перііоб. культ. И, 848. 
•] Weber . Jüdische Stud V. 1 7 8 - 1 7 9 . Другін значеиія Семи,- 1> растеніе 
- ) боікестиеиииіі наиптокь. 
Ч Weber, lud. Stud. V . 270 , 
"J Be. Мнллерь, Леи,—Діоск. 26-
' j l Jictct, Les orig. II. 671 , 
*J Be. Мнллерь, Леи.—Діоск. 131. 

Въ Гермаиіи крестьяне, говоря о солнцѣ и лунѣ , имѣютъ обыкно-
веніе употреблять выражепія F r a u Sonne, H e r r Mond [ ' ] . 

Въ великорусскихъ и малорусскихъ загадкахъ и сказкахъ 
солнце обыкновенно является въ женскомъ образѣ . В ъ малорусской 
сказкѣ солнце-прекрасная царевна, смѣхъ которой сопровождается 
надепіемъ золота, а наачъ—падеиіемъ жемчуга; когда она таицуетъ 
— р а с т у т ъ цвѣты [*] . В ъ сербскихъ нѣсняхъ мѣсяцъ—женихъ, а 
солнце невѣста. 

Бога моли младо момче: 
Дай ми, Боже, златне роге 
И сребрне порошчит'е. 
Да ирободем бору кору, 
Да j a вид'у, шта j ' у бору. 
Бог му даде златне роге 
И сребрпе норошчит'е. 
Те ирободе бору кору, 
Ал* у бору млада мома, 
Так eacuja , кано сунце, 
Hr»oj говори младо момче: 
«Oj , 4yjeiu ли, млада мома! 
Просио б те, не даду те 

Мамиобте, нот'и не т'еш; 
Отим'о б те , сам ие м о г у . . . . [ 3 ] . 

Молодецъ съ золотыми рогами, отыскнвающій прекрасную невѣ-
сту, на которой, однако, не можетъ жеішться-сербскій варіанть арій-
скихъ сказаній о любовной встрѣчѣ мѣсяца съ солнцемъ. Въ серб-
ской нѣснѣ <женидба cjajiiora Mjecena:» 

Фалила се звіуезда дапица, 
О ж е н и т ' у cjajiiora Mejcena, 

Испросит'у муньу од облака, 
Окумит'у Бога jeAnuora, 

Deutshe Myth. 11. 666. 
"тиог. Экси, иъ 3 . р. кр. II. 

іаджичь, Cpu. нар, njec, 1. 364. 



Діеверит'у и Петра и Павла, 
Старог свата светога Іована, 
Всдеводу светога Николу, 
Кочіуаша светога li .nijy. [ ' ] . 

В ъ колядкахъ и щедровкахъ хозяішъ уподобляется мѣсяцу, хозяйка 
—солнцу, а нхъ дѣтн—звѣздамъ [ 2 ] . В ъ одной червопорусской коляд-
кѣ парубокъ говорить, что отецъ его—мѣсяцъ, мать—солнце, а се-
с т р а заря [ я ] ; въ великорусской нѣсиѣ : 

Что свѣтелъ мѣсяцъ со звѣздаын, 
То мой батюшіса съ сыновьями; 
Красно солнышко со з а р я м н — 
То моя матушка съ дочерями [' ']. 

Связь между женщиной и покровительствующим!, ей солнцемъ, и 
покровительствующим!, можно думать, въ силу своей женской при-
роды, связь эта не прекращается и по выходѣ дѣвушки замужъ. 
Въ болгарской свадебной пѣсиѣ молодая женщина, исправнвъ дома-
ш н я работы, разговаривает!, съ солнцемъ: 

ЕЙ TU слопце, лѣтно слопце, 
Ти си греншъ на внсоко, 
Тн си гледашъ иа далеку, 
I Ia далеку, иа широко, 
Hели виде моя—та майка, 
Моя та манка, мой—отъ той ко, 
И мои те до два б р а т а — 
До два брата, два блнзнака, 
II мои те до д в ѣ снахи, 
До две снахи и две сестри? 
Слонце то и ироговора: 
Ей певѣсто цДрнооко! 
Вчера отъ тамъ поыинахъ, 

' і Шейпъ, В^ і і і і с . 369; Тсрсщ. Выт* Г . и. VII. Ш, 113, 122. 
' ) Головацкій, „Чтепія" 1871, IV. -18—49, 
' ) Кохаиовская, „Русская Еоеѣда" 1860 1. 61. 

Твоя та майка колакъ месе, 
Твой-те бракя копя седлатъ, 
Твой те снахи вино точатъ, 
Твой те сестри венцн віятъ, 
К е си ходатъ за невѣста [ * ] . 

Въ малорусской народной поэзін восходъ мѣсяца—образъ брака V 
( 2 ) . Въ великорусских!, и малорусскнхъ иѣсияхъ весьма обычно 
сравненіе жсшіха съ мѣсяцомъ ( 3 ) . Замѣчателыю въ галицкон пѣснѣ 
сравпеніе неженатаго человѣка еъ половиной мѣсяца, освѣщающей 
только "Половину земли. Пришедши къ морю, иоловишшй м ѣ с я ц ъ и е 
отдыхаетъ: 

Ой, милый Боже! кобы цѣлый, 
Щобы всю землеиьку освѣтнв, 
ІТріГішон над море, та й спочив. 

Соотвѣтствешю этому и парубку нужна подруга жизни, чтобы, пора-
ботав!,, нмѣлъ онъ съ кѣмъ отдохнуть въ свободное время С1). По 
великорусской пословицѣ, „неженатый человѣкъ—полчеловѣка" . 
Древпіе Греки имѣлн подобное воззрѣніе на бракъ, какъ на боже-
ственное учрежденіе, возводящее половинную жизнь, жизнь холостую, 
къ высшей цѣлости ('')• 

В. Солнце—мужскоо начало, мѣвяцъ—женское. Бракосочетаніе 
солнца и мѣсяца, какъ мужа и жены, было вѣрованіемъ древних!. 
ІІеруанцевъ и Е п ш т я н ъ ( " ) . В ъ греческомъ разсказѣ о бракѣ Діоинса 
и Лріадны видятъ бракъ солнца и луны ( 7 ) . Прекрасный солнеч-
ный богъ древнихъ Германцевъ Фро ст. имеиемъ Одира является 
супругом!. Фроуиы, богини луны. Когда Однръ у ѣ х а л ъ , Фроува 
искала его но всему міру и въ горести плакала золотыми слезами 
(звѣзды) ( s ) . В ъ ирекрасиомъ стнхотвореніи Гейне „Солнечный за-
к а т ъ " (изъ „Сѣвернаго м о р я " ) : 

' ) Мнладиповы, Волг, нар, iti,c, 486. 
' ) Костомаров1!,, „Бссѣда" 1872. I V . 4 1 . 
s ) „Основа" 1S62 IV. 23, 26; Сахаров*, Сказанія. Р, н. I I I . 52, 90; ІІІейиъ 

В . и. 200, 324, 461 и др. 
' ) ГоловацкіГі, „Чтеиія" 1872, I I 293, 
s) Sclioeinaiin, Gricch. Altertli. I I 492. 
*) Тзйлоръ, Первой, культ, II. S49, 350. 
' ) A. Maury, Ilist. des Bclig de la Grèce ant. I 508, 
*) Mülhause, Die Urrclig. 123—124. 



E i n s t am Himmel glänzten , 
E h l i c h vereint . 
L u n a , die Gött in , und Sol , der G o t t . 
Und es wimmelten um sie her die S t e r n e , 
Die kleinen, unschuldigen Kinder . 

Doch böse Zungen zischelten Zwiespal t , 
Und es trennte sich feindlich 
Das hohe, leuchtende E h p a a r . 

L e t z t am T a g e , in einsamer P r a c h t , 
E r g e h t sich dor t der Sonnengot t , 
Ob seiner H e r r l i c h k e i t 
Angebete t und vielbesungen 
Von stolzen, glück g e h ä r ten Menschen. 
A b e r des N a c h t s 
A m Himmel wandelt L u n a , 
Die a r m e M u t t e r , 
Mit ihren v e r w a i s t e n Stornenkindern, 
Und sie g l ä n z t in s t i l ler W e h m u t h , 
Und liebende Mädchen und sanfte Dichter 
W e i h e n ihr T h r ä n e n und L i e d e r . 

Die weiche L u n a ! W e i b l i c h ges innt , 
L i e b t s ie nochimmer den schönen Gemahl. 
Gegen A b e n d , zit ternd und bleich, 
L a u s c h t s ie h e r v o r aus leichtem Gewölk, 
Und s c h a u t nach dem scheidenden schmerzl ich , 
Und möchte ihm ä n g s t l i c h rufen: . . K o m m ! 
K o m m ! die Kinder verlangen nach d i r " . 
A b e r der- t ro tz ige Sonnengot t , 
Bei dem Anblick der Gatt in e r g l ü h t e r 
J n doppeltem P u r p u r , 
V o r Z o r n und S c h m e r z , 

Und unerbittl ich eilt e r hinab 
J n sejn fluthenkaltes W i t t w e r b e t t ( ' ) . 

Ни у одного славянскаго народа от. поэзіи и йот, о женихѣ 
солнцѣ не нолучил-ь такого еложпаго и разностороишіго раз-
шітія, какъ у парода болгарскаго. В ъ особенности замѣчателыіа 
въ отомъ отношенін пѣсня о свадьбѣ солнца, записанная въ трехъ 
варіаіггахъ Дозпномъ, Миладнновымъ и г . Дрпновымъ. Содержаиіе 
пѣсии о свадьбѣ солнца но паріанту, записанному Дозоиоиъ, 
состонті. въ слѣдующемъ: У Дешкн умирали дѣти. Дешка родила 
дочь—замечательную красавицу и при креіценіи дала ей имя Гроз-
даики. Когда дѣвушка выросла, она пошла вь отцовскій садъ. 
Здѣсь ее увндѣло солнце. Три дня и три ночи оно дрожало на 
нсбѣ и не могло зайти за небосклон-!,. Мать приготовила ему ужинт. 
и ждала его. Когда солнце возвратилось въ свое лсилнще, мать 
стала выговаривать ему за то, что оно опоздало. Солнце призналось, 
что увидѣло на землѣ прекрасную дѣвнцу и не хочетъ, если не 
женится на ней, свѣтить такъ, какъ свѣтнло ире;кде. Оно послало 
мать спросить у B o r a , можно лн похитить дѣвушку, живущую на 
землѣ. Богь сказалі, , что молено и вполнѣ прилично. В ъ день св. 
Георгія съ неба была спущена золотая качель, и. когда всѣ пошлн 
качаться на качеляхъ „ н а здоровье" , Грозданка с ѣ л а в ъ золотую ка-
чель и была поднята вверхъ на небо. Плачущая ея мать приказала 
eil не;говорить съ свекромъ, свекровью и ыужемъ 9 лѣтъ, что дочь и 
исполнила. Солнце, опечаленное ея молчаніемъ, хотѣло жениться на 
другой дѣвѵшкѣ . Грозданка была выбрана крестною матерью и по-
крыла непѣсту иокрываломъ, которое при отомъ само собою сгорѣло. 
Кончился для Грозданки срокъ молчанія, и она заговорила. Со.тпце 
женилось на ней, отославши назадъ свою невѣсту ( 2 ) . По варіанту, 
записанному Миладнновымъ, невѣста солнца Я п а молчала три года, 
и мать солнца вмѣсто пея выбрала другую невЬсту Дзвездоденицу. 
т. е. утреннюю звѣзду . ( s ) . 

'^Heine 's . Silnimtliclie Werke . XV. 312—313 
5) Dozon, I i iur. пар. iiiic. 1876. 17—20. 
' ) Мпладшюпы, l ik ir . nap. nKc. 16—10. 



Миш» о брачпомъ соедииеніи солнца и мѣсяца мало-но-малу 
затемнился въ пародіюмъ пѣросознаиіи. Вмѣсто отиоигспій супруже-
ских!», между солицсм'ь и мѣсяцемъ являются отпошеиія поссори-
вшихся товарищей, вообще двухъ молодцовъ, недружелюбно относящих-
ся д р у п . къ д р у г у , большей частью нзъ за дѣвушкй. Сербская 
иѣсня „сунце и MjeceH просе ; i j c B o i k y " отдаетъ предночтеніе 
нослѣднему [ ' ] . В ъ болгарской колядкѣ солнце является молодцомъ, 
нмѣющпмъ прекрасную сестру, которую уступаетъ юнаку въ силу 
того, что послѣдній обогнал!, его на своемъ конѣ. Юнакъ этотъ. 
можно думать, н есть мѣсяцъ [ 2 ] . 

Солнце и мѣсяцъ у Славянъ получили зиачсніе покровителей 
человѣческаго брака. Въ В . Россіи дѣвушкистерегутъіюявлсиісмолода-
го мѣсяца и, увидѣвъ его, вертятся на иятѣ правой ноги, при-
говаривая: „ М л а д ъ иѣснцъ! увивай около меня жсиихопъ,какъ я уви-
ваюсь около т е б я " [ 3 ] . В ъ волыпекой весняпкѣ дѣвушка ндетъ 
почыо къ колодцу и обращается къ мѣсяцу ст. просьбой, сказать ей 
правду, пойдетъ она замужъ за мнлаго или за нслюба [ 4 ] . Въ серб-
ской пѣснѣ женнхъ обращается къ солнцу съ просьбой: 

Жарко с.ѵнце, раступи ступове, 
Док j a C B o j e опремнм сватово, 
Д а доведу лніепу AjenojKy. [ в ] . 

В ъ чешской сказкѣ рыцарь Лабушъ, отыскивая свою милую, попав-
шую въ руки чародѣевъ, обращается къ солнцу съ просьбой, о помощи 
[®]. В ъ чешской нѣсиѣ дѣвушка обращается къ солнцу съ просьбой 
сказать ей, въ какую сторону она пойдетъ замужъ [ 7 ] . 

В ъ антропоморфическом'!» образѣ солнце у Славянъ явилось Ладомъ 
или .Ладой, смотря но тому, мужеское или женское его олицстпоропіе 
брало верхъ въ народномъ вѣроеозиапін. Вт. слѣдсгіе сонмѣстнаго 
суіцествованія и отчасти сблнжеиін разновременных!» но происхождение 

') Тіукі. Карадж., Сри. пар. îijeo. i. 156. 
Iîcaeoiroin., Волг. П І І С . I I . О, 

s ) Л. Майком.. Великор. лаклиііамііі. „!і. Г . О. un. О. Э" . 1SG0. I I . 
*) Костомароія., „Ііесѣда" 1872. I V . 38. 
' ) Гласит; . 1S70. X I . ISO. 
в) Срсаисііскій, Oö'i. обож. солнца. „Ж. M. И. l ip . " 1846. т . 51 стр. 41. 
7 j Sumlork, Starac oliyc. I. 530. 

нрсдставлопій солнца мужчиной и женщиной, явилось двое возлюблен-
ных'!» Ладъ, пли Ладо и Л а д а . 

Лада—жеискій символа» міровой производительности, вызываемой 'V 
свѣто.мъ и тепломъ. Въ силу внутренней связи древнпхъ релнгіоз-

, иыхъ представленій, она заключала въ своей природѣ характера, 
божества земледѣльческаго и любовнаго. Божество земледѣльческое 
обыкновенно въ народпыхъ мноологіяхъ нрпнпмаетъ па себя функцін 
божества брака; время его праздновпнпг дѣлалось временем!» брако-
сочстаній. У Германцев'!» нлугъ стоялъ иода, покровительством!» 
богини земли и земледѣлія Гольды [ ' ] , покровительствовавшей ві . 
то же время любви и браку. 

Лада удержалась въ нринѣвахъ свадебныхъ и хороводныхъ пѣсеиъ, 
нрнчемъ се часто сопровождает!»слово „ Д н д ъ " , напр., въ ирнпѣвѣ : 
„Ой Ладо, ой уряди Д н д ъ — Л а д о , у р я д и " . Прннѣвы „ Л а д о " и 
„ Д н д ъ — Л а д о " , какъ окамонѣлый остаток!» далекой древности, 
присоединяются иногда къ пѣснямъ новѣйшаго происхождепія; так!», 
прнпѣвъ „он Ладо, ой уряди Д н д ъ — Л а д о , у р я д и " встречается 
въ одной южно-сибирской пѣснѣ . указывающей на военный роты и 
полковников!» ( ' ) • Юнгмаиъ сравнивает!» славянское Дндъ съ нн-
дусскнмъ (lhirli, свѣтъ, красота. ( 2 ) . 

Въ польских!, свадебныхъ нѣспяхъ встрѣчается Лель и Полель, 
въ русских!»—только Лель. Очень мало извѣстно объэтихъ древнпхъ 
продуктах!» народной фаптазін, сохранившихся въ одннхъ припѣ-
вах! , . Иародъ в ь настоящее время Лелю не придает!» значенія жн-
ваго божесгвеииаго существа. В ъ однихъ случаях!» припѣвъ «ой 
Лелю* нмѣогі» музыкальное зпаченіе; мягкій склад!» слова содѣй-
ствуетъ благозвучію стиха. В ь других!» случаях!» «Лелю» нмѣетъ 
зпачсніе ласкателыіаго слова; напр. , въ Косгромск. г . на Ѳомнной 
подѣлѣ вь честь молодой замужней женщины ноюп»: 

Ой Лелю, молодая, о Лелю, 
Ты вьгопая. о Лелю, 

ч Grimm. Deutsche Mylliol 246- -25Я. 
') Ст. Гулііет. , „Библ. д. Чт." 1848. ХС. 14. 
1 Hanusli, Die Wissens, d. slav. Mythus 347. 



Т ы по горпицѣ пройди, о Лелю, 
Покажи свое лицо, о Лелю, 
Д а въ окошечко, о Л е л ю . . . ( ' ) . 

Въ Иерехотск. у . Костромской г . на третій день послѣ свадьбы 
сосѣдн молодыхъ, собравшись нерсдъ домомъ новобрачнаго, кричать: 
«о Лелю, молодые!*', за что нхъ угощаютт. виномъ; словами этими 
привѣтствуютъ молодыхъ, когда они катаются о масленнцѣ ( 2 ) . 

Въ хрнстіанское время народнаго развнтія языческіс боги,покро-
„нтельстповавшіе браку, были замѣнены двумя святыми христіапской 
церкви, Космой и Даміаномъ, которыхъ народная фантазія 
слнваеп. иногда въ нераздельное лицо Кузьмодемьяна, быть можетъ, 
подъ вдіяніемъ нераздѣлыіыхъ Д н д ъ - Л а д а , Л а д о - Л а д а . Праздникъ 
Космы и Даміана въ нѣкоторыхъ мѣстахъ считается дѣвичьимъ 
праздникомъ и называется Кузьминками. Д ѣ в у ш к и въ складчину 
варятъ пищу и пекутъ пироги и блины. В ъ Яросл. г . въ день 
К . и Д . зять ненремѣнно гостить у своего тестя [ ; і ] . В ъ свадебпыхъ 
пѣсияхъ I i . и Д.-устроители брачпаго союза; оин куютъ свадьбу 

[*] . Что кованіе свадьбы первоначально относилось не къ самимъ 
К . и Д . , а къ тому или тѣмъ языческимъ божествамъ, которыхъ они 
замѣннли въ христіанскую пору народнаго развитія, видно изъ 

( с л ѣ д у ю щ е й ) польской нѣсіш, которую ноютъ во время обрученія 
молодыхъ» 

P ö s r ö d pola 
Kuznia s t a l a , 
Л w t c j kuzni. 
D w a kowalczyki . 
L a d o ! L a d o ! 
Bijq mloty 
W perscien' z l o t y , 
Z mJodym Jasienkiera 

' ) Cncnipcm., Рус. прост, ираяд. I V . Добап. 19D. 
' ) „Чтенія иг. Моск. Общ. Ист. и Др. Рос . " 1840.11. 2 6 . 
•1 Утиогр. Сб. I . 100. 
' ) Шейич., Б . а . 546 ; Б, п. 297 ; Терещ. I I . 448 ; V I . 62. 

K u élubowi,-
L a d o ! L a d o ! [»] . 

Въ пѣснѣ не названы имена д в у х ъ кузнецовъ; но, по нѣстополо-
женію кузни, по припѣву и по матеріалу, изъкотораго сдѣлано коль-
цо, можно думать, что въ пѣснѣ скрывается раздвоенный богъ гроыовиикъ, 
сковывающій посредством!, молніи въ грозовомъ облакѣ кольцо для зем-
ныхъ молодыхъ, какъ онъ сковывалъ перстень для небесныхъ молодыхъ. 
Солнце и луна могли считаться золотыми кольцами, скованными гро-
мовникомъ, кольцами, которыми небесные свѣтоносные супруги ыѣ-
няются въ своемъ брачномъ соединеніи. 

4 ) С О Л Н Ц Е И З А Р Я . « 

Древніе Аріи представляли зарю возлюбленной солнца. В ъ Р и г ъ -
В е д ѣ говорится, что солнце слѣдуетъ за зарей, какъ мужчина с л ѣ -
дустъ за женщиной. Любовныя отношенія солнца къ зарѣ обрисованы 
въ Брахманѣ Я д ж у р ъ - В е д ы въ миѳѣ о связи Пурураваса и У р в а ш и . 
Урваши, изъ рода фей. полюбила Пурураваса , сына Иры и, встрѣтясь съ 
нимъ, сказала ему: «три раза въ день ты можешь заключать меня 
въ свои объятія, но никогда противъ моей воли и никогда не д а -
вай мнѣ увидѣть себя безъ твоей царской одежды!» Такимъ обра-
зомъ она жила съ нимъ долгое время. Тогда гандарвы, ея нрежніе 
друзья, сказали: «долго жила Урваши между смертными;, пускай 
возвратится она къ намъ.» Они похитили одного за другимъ д в у х ъ 
ягненковъ, привязанныхъ къ ложу, на которомъ покоились ІТурура-
васъ и Урваши.Пуруравасъ въ гнѣвѣ вскочилъ нагій.' Тогда гандарвы по 
слали молиію, и Урваши^увидѣла своего мужа иагимъ такъ ясно, какъ бы 
ото было днемъ. В ъ т у жемипуту она скрылась; «я возвращусь,» сказа-
ла она H исчезла, какъ исчезаетъ первая заря. В ъ послѣдней кіпігѣ P . B . 
Урваши говорить своему супругу, что онъ созданъ богами для того, 
чтобы противостоять силамъ мрака; извѣстію, что это назначеніе 
постоянно приписывается Иидрѣ и другимъ существамъ солнечнаго 
нроисхожденія. [ 2 ] В ъ Магабгаратѣ у юйаго пастуха Кришны, пред-
ставляющаго собой олнцетвореніе весенняго' солнца, есть возлюблен-

' j Wojc icki , Piesni ludn I I . 7 2 . 
M M. Мюллерт,, Срашшт. миѳологііі, ігь иер. Жииаго. „Лѣт. Рѵс. лит, и 

древ." V. 89-91 . 



ная Радга ,-олицетвореніе зари и весны [>] . Греческій Орфей соот-
вѣтствуетъведическому P « 6 y , ( R i b h u ) , эпитету Индры и одному изъ наз-
ваній солнца; жена Орфея, Эвридика,—одно изъ многочисленных!, 
древне-греческихъ названій зари [ * ] . Въ разсказахъ о борьбѣ Аполлона 
съ Идасомъ изъ-за Марпэсы усматривают. одинъ изъ многочислен-
ныхъ варіантовъ повѣсти о борьбѣ солнца и мѣсяца за утреннюю 
зарю [§ ] . В ъ виликор. и малор. пѣсняхъесть указанія, что представ-
леніе о брачномъ союзѣ солнца и зари было свойственно и славян-
ским?. народамъ. 

В ъ бѣлорусской пѣснѣ : 
• Пора жонки домовъ ици, 

Потеряла зоря ключи, 
Потеряла зоря ключи, 
Коло постаци идучи, 
А съ совникомъ гуляючи, 
A мѣсика гукаючи, 
А взойдите ясны зорки, 
И найдите ключи звонки: 
Пора землю отмыкаци, 
Пора росу выпущаци. ( * ) . 

В ъ этой пѣснѣ повторяется ииѳическая нсторія Аполлона, Идаса 
и Марпэсы, только съ болѣе ыирнымъ характеромъ. Приведенная 
бѣлорусская пѣсня поясияетъ зиаченіе извѣстной загадки «заря-за-
ряница по полю ходила, ворота запирала, ключи потеряла, мѣсяцъ 
в и д ѣ л ъ , — н е поднялъ, солнце увидѣло,—скрало.» Въ этой загадкѣ 
кроется цѣлая любовная исторія, причемъ предпочтете отдается 
теплотворному солнцу въ противоположность сербской пѣснѣ *сун-
це и Mjecen просе д е в о н у , » въ которой предпочтение отдается мѣ-
сяцу. В ъ родствѣ съ приведенной бѣлор. пѣсней и загадкой стоитъ 
начало слѣдующей свадебной пермской пѣсни: 

Утренняя заря съ бѣлымъ с в ѣ т о м ъ , — 
То совѣтъ и любовь со женою. ( 5 ) . 

' ) В с . Мпллерх, AÇB—ДІосі; , 3 2 1 . 
' ) M . Мюілеръ, Срав. une. ,,.ТЬт. Р . лпт. и древ." V . 110. 
' ) Вс .Мнллеръ, AÇB-ДІОСК. 246 . „ „ , „ - „ ѵ о к 

•) Этногр. сб 111. 212; Зап. Г . О по 0 . Э . " 1873. > . 9 6 . 
•) Периск. сб. I . 20, 

5 ) М Ѣ С Я Ц Ъ Й З В - Б З Д А . 

Нерѣдко замечается явленіе на небѣ, что какая нибудь звѣзда 
случайно какъ будто идетъ вмѣстѣ съ мѣсяцемъ. Отсюда возникло 
представленіе, что звѣзда сопровождаете мѣсяцъ, какъ его близкая 
подруга. У мѣсяца изъ многихъ звѣздъ есть своя любимая звѣздоч-
ка. У древиихъ Индусовъ существовало такое преданіе о любви лун-
наго бога Сомы къ созвѣздію Rohini : У Праджапати было 3 3 доче-
ри, которыхъ онъ отдалъ за царя Сому. Изъ нихъ Сома жилъ толь-
ко съ Рогини. Прочія жены разгнѣвались и ушли къ отцу; но Со-
ма пошелъ за-ними и требовалъ ихъ къ себѣ . Праджапати согла-
сился возвратить затю дочерей только съусловіемъ, чтобы Сома жилъ 
поочередно со всѣмн. Сома обѣщалъ; но по прежнему любилъ толь-
ко Рогини, H за это пмъ овладѣла немочь. ' ) Древне-индусское объ-
ясненіе ущерба мѣсяца его исключительной любовью къ созвѣздію 
Rohini въ литовской миѳологіи съ незначительиымъ видоизмѣненіемъ 
выразилось въ сказаніи о брачной звязи въ первую весну мѣсяца съ 
солпцемъ. Однажды солнце встало рано и отправилось въ прогулку. 
Мѣсяцъ отъ него отдѣлился и отправился въ свою очередь въ оди-
ночку гулять по небу. Онъ увидѣлъ утреннюю звѣзду и влюбился 
въ нее. Перкунъ разгнѣвался на мѣсяцъ и разрубилъ его ликъ ме-
чеыъ. ( г ) Подобный разсказъ, вѣроятно, существовал!, иѣкогда и у 
Славянъ. В ъ малорусской народной поэзіи мѣсяцъ называется «пе-
ребірчикомъ», потому что любить перебирать звѣзды, пока не вы-
беретъ себѣ одну звѣздочку. Невѣрный парубокъ сравнивается съ 
мѣсяцемъ. Полюбить молодца «по місяцю с т о я » — п е будетъ добра. ( 3 ) 

Въ малорусскихъ и бѣлорусскихъ пѣсияхъ между мѣсяцсмъ и 
звѣздочкой обнаруживаются отношенія двухъ любовниковъ или с у -
пруговъ. Молодецъ съ дѣвушкой, ісакъ пара, ставятся въ подобіе ме-
сяца и звѣздочки: 

' ) В с . Мпллеръ, Асп.-Діосі;. 1 3 1 — 1 3 2 . 
*) Nesselmann, Littauisclie Lieder. 1. 
s) Костомаров I., „Бесѣда" 1872. I V . 48 , 
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Зійшла зоря, зійшла зоря, місяць оиізнпвся, ( ' ) 
Вийшла дівка на улицю, козак опізннвся. 

В ъ щедровкѣ Новгородсѣверск. у . Черн. г . 
Що ясний місяць—дак то сам господар; 
Д л я місяця зорочка 
Д а то ёго жіночка, ä 

A дрнбниі звіздочки 
Д а к то ёго діточки ( 2 ) 

В ъ свадебныхъ пѣсняхъ: 
Де ж ти бував, 
Щ о ти чував, 
Святий короваю? 
Б у в а в же я , чував же я 
Міснця з зорою. 
Н е есть же то, не есть же то 
Місяць из зорою, 
А есть же то, а есть же то 

j Иванко з жоною ( 3 ) . 

Д а выйдземъ мы д а послухаемъ: 
Чы не чуваць, чи не гойкаюдь? 
Да чуваць, чуваць, сваты! 
Залезиые калы звиняць, 
Д а сивы кони иржаць. 

Д а узъѣхау Хведорка самъ дзесяць на дворъ, 
Д а узышоу ыѣсяць надъ избой. 
Д а узвёзъ зораночку з а собой. ( 4 ) 

Слала зоря до місяця, 
Ой ыісяцю, товарищу, 

Н е заходг. ти раній мене, 
Зайдемо обое разом, 

' ) Метлшіск., 118. 
») Тр. Эт. Ст- Эксп, въ 3 р. кр. III. 463. 
») Ibid. I V . 2 4 5 „ 
») Шей H I , Бѣл. пѣс. 367. 

Освітимо небо и землю, 
Зрадуется звір у полі, 
Зрадуется гость у дороги! 

• . Слала Марья до Иванка 
« ^ й И ^ ш к у , мій сужений, 

* Н е ^ а й ти на посаду, 
I I a посаду раній мене, 
Сядемо обое разом, 
Звеселимо ми два двора: 
Ой первий двір батька твого, 
А другим двір—батька мого ( ' ) . 

Судя по уподобленію, вечерняя звѣзда должна была относиться 
къ мѣсяцу, какъ невѣста къ жениху, жена къ мужу и лишь съ 
яатемнѣпіемъ древннхъ миѳическихъ воззрѣній на взанмныя супру-
жескія отношенія вечерней звѣзды и мѣсяца явилась товарищемъ. 
Въ свадебной пѣснѣ Грод. губ. является просто »заря мѣсяцова», 
которой въ уподобленіи соотвѣтствуетъ Маринка Степанкова—не-
вѣста Марина жениха Степана ( 2 ) . В ъ малор. пѣснѣ : 

ОЙ ТИ, зірочко вечіняя, 
Чому рано не зіходила? 
Чом місяця не догонила? 

Встрѣча мѣсяца съ звѣздой въ малоруск. колядкѣ знаменуетъ 
имѣющійся совершиться на землѣ б]>ачный союзъ: 

Ишов—нерейшов місяць по небі, 

Т а стрівся съ ясною зорею 
Вечерняя звѣзда говорнтъ мѣсяцу, что она остановится на дворѣ N N 

(имя хозяина, которому колядуютъ), на его хатѣ : 
¥ ёго хаті дві радости буде: 
Першая радость—сина женити, 
Другая радость—дочку отдавати ( * ) . 

' ) Труди Эт. Ст. Экст. въ 3 р. кр. IV. 112. 
' ) Крачкрвскій „Чтенія" 1873 I V 80. 
3) Костомарову „Бесііда" 1872 I V 46. 
' ) Ibid. I V . 45; Тр. Э. С. Э. въ 3 р. кр. I I I , 415; Терещ. V I I 78 . 



Послѣ такого заботливаго участія вечерней звѣзды въ устроеніи 
земнаго брака понятна галицкая коломійка: 

Ой упала звѣзда з неба, та й ся розсинала, 
Дѣвчинонька позбирала, та й ся затикала; • 
Ой упала звѣзда з неба, атй упала ярна, \ • 
Т а на тое подворенько, дс дѣвчина кр^с^а ( ' )• 

Красота дѣвушки и ея бракъ, по коломійкѣ, небеснаго проис-
хожденія. И то. и другое ей доставила небесная звѣзда. В ъ чешек, 
и малорус, пѣсняхъ любовь дѣвушки сравнивается съ свѣтомъ 
звѣзды, причемъ самая любовь иногда в ъ извѣстной степени ста-
вится подъ вліяніе звѣзды. 

S w y t i l a ші pékna hwézdicka, 
K d y z g s e m milowala Jenjcka . 
Uz swjt i t nebude. 
Kdo m i l o w a t bude 
Meho J a n e c k a (г) 

Зійшла зоря, зійшла зоря, 
Т а не назарілася. 
Прийшовъ милий из п о х о д у — 
Я й ненадивилася (з ) . 

Въ Малороссіи мать невѣсты, отправляя новобрачную в ъ домъ 
мужа, даетъ ей въ проводники и покровители мѣсяцъ и звѣздочку: 

Отсе тобі проводничок— 
Ясний місячок. 

. Отсе тобі проводничка 
Ясна зірниця ( * ) . 

В ъ червонорусской пѣснѣ : 
Ивасева мати двери підхиляла 
И з зорою розмовляла; 
Ой зоре моя, зоре, зоренько вечірняя, 
Тожесь ми присвѣтила, 

•1 Голопацвій, „Чтеніп" 1872. I 471 
' J Sumlork, Starou. obic . I I . 119. 
*) Костомаров*. „Бесѣда" 1872 I V 45 
, ] Ibid. I V 4 2 . Метл. 225. ' 

До доиу митницю, 
До поля работницю, 
До комори ключницю ( ' ) . 

Мать жениха поздно вечеромъ ожидастъ свадебный поѣздъ съ но-
вобрачной и обращается къ вечерней звѣздѣ , какъ божественному 
существу, устроившему бракосочетаніе ея сына. Молодой новобрач-
ную вёзъ въ свой доаъ съ восходомъ мѣсяца и звѣзды: 

Ишов місяць и з о р я — 
Виіжджае Ивашко з подвірья ( s ) . 

В ъ славянскихъ народныхъ пѣсняхъ весьма распространено сра-
вненіе новобрачныхъ съ ыѣсяцемъ н звѣздой утренней или вечерней; 

Сіяла зірочка, сіяла 
3 кім ти, Марьечко, шлюб брала? 
3 тобою, Ивасю, з тобою. 
Я к ясний місяць з зорою ( 3 ) . 

Иде Кузёмка до дѣвки, 
Я к ъ ясный мѣсяцъ до зурки ( * ) . 

В ь моравской свадебной пѣснѣ : 
V y s l a hvezda n a kraj s v é t a 
Osviti la to pul s v ê t a , 
N e b y l a to hvezda j a s n à 
Nez to b y l a p a n n a k r â s n â ( 5 ) . 

В ъ польской свадебной пѣснѣ невѣста говорить: 

S t a n ç j a siç s tane maluckij gwiazdeczkq 
Bgde j a s w i e c i t a лѵ lesie nad göreezka ; 

A j a twojq. r i e b ç d ç ; 
Ani jednç godzine. 

Женихъ отвѣчаетъ: 
Bede j a d a w a t babkom, dziadkom chleba, 
B e d a B o g a prosié spuéci g w i a z d ç z nieba; 

*, Лукашевпчь, Малор. п червой, ііар. пѣс. и д у м ы 1 в 1 ; Т р . Э. С. Э, I V . 433 
Тр . Э. С. э. I V . 87 . 

3 ] Костомаров*, „Бесѣда" 1872 I V . 4 2 . 
4 ] Крачковскій, „Чтеаія" 1873. IV. 28. . 

SuSil, Могаѵ наг. pisne. I I . 50 . .iqoii-



A t y mojg. musisz byé, 
Mojfj wolg uczynic 0 ) . 

Уподобленіе невѣсты звѣздѣ встрѣчается также въ чешскихъ ( 2 ) и 
болгарскихъ народныхъ пѣсняхъ. 

Звѣзда, какъ существо женское, обнаруживаешь особенное любо-
пытство по отношеніи къ дѣвушкамъ, напр.: 

Зірочка вечірняя .рано ухопилася. 
Н а дівчиау задивилася, 
Я к дівчина та куналася (*) , 

6 ) У Т Р Е Н Н Я Я З В - В З Д А И З А Р Я . 

В ъ латышской пѣснѣ утренняя звѣзда (аусёклис.—муж. р . ) яв-
ляется соперником!, мѣсяца н сватает-!, у солнца дочг.. Мѣсяцъ, 
однако, отнялъ невѣсту у аусеклнса и быль за то нзрубленъ 
разгнѣваннымъ солнцемъ. В ъ другой латышской пѣснѣ : 

Рано восходитъ утренняя звѣзда, 
Желая солнечной дочери; 
Всходи солнышко само рано, 
Н е давай дочки утренней звѣздѣ ( 5 ) . 

Славянская народная поэзія почти ничего не знаетъ о супру-
•жескнхъ отношенілхъ утренней звѣзды и зари. В ъ свадебной иѣснѣ 
Олонецкой губ. блескъ утренней зари служить символомъ замуже-
ства. Подружки невѣсты выходятъ на улицу и поютъ, подъ окномъ 
дома невѣсты: 

Ой мы выдемте сестрицы на божій свѣтъ, 
Да на божій свѣтъ. на буянь вѣтеръ, 
Мы прокличнмте зорю утреню, 
Зорю утреню, эорю ясную: 

' ) Zeg . Pauli , Pies- ludu polsk. wqalic 134. 
' ) Erben, Prost, ces. pis. I V , 304. 
' ) Мнладиновы, 1!олг. нар. lit,с. 472. 
M Ііостоыароііъ, „Бесѣда" 1872. I V . 46. 
' ) Спрогись, Намят, латыш, нар. творч. 3 1 6 . 

Какъ зоря въ небѣ занималася, 
Т а к ъ сестра паша замужъ собиралася ( ' ) . 

7) ГРОМОВННКЪ И ОБЛАЧНАЯ Д"ВВА.«Въ грозѣ, говорить Аѳанасьевъ, 
древній человѣкъ видѣлъ брачный союзъ бога громовннка съ облач-
ной дожденосной дѣвой» ( 2 ) . У Германцевъ Донаръ (Торъ)—богь 
брака. Своимъ молотомъ онъ освящаетт. невѣсту и дѣлаетъ ее спо-
собной къ чадородію ( 3 ) . Въ норвежских!. сагахъ Торъ получаетъ 
ириглашеніе присутствовать на свадьбѣ ; онъ является и выпиваетъ 
огромныя бочки пива ( 4 ) . Что у Р у с с к и х ъ нѣкогда существовало 
вѣрованіе въ покровительство громовннка человѣческимъбракамъ, мож-
но вндѣть изъ тѣхъ грозовыхъ свойствъ, которыми обладаюп. Кузьма 
и Демьянъ въ народпыхъ сказаніяхъ. В ъ сербской пѣснѣ хожденіе 
дѣвнчьяго кола по деревнѣ сравнивается съ хожденіемъ грозовыхъ 
тучъ но небу ( 5 ) . В ъ одной малор. пѣснѣ встрѣчается образъ брач-
наго веселья подъ вндомъ грома и тучи. В ъ пѣснѣ туча и громъ 
знаменуютъ собою невѣсту и жениха ( 6 ) . 

Изъ различных!, по содержание и разиовремеішыхъ по происхож-
дение древнеславянскихъ представленій о небесныхъ бракахъ, пред-
ставленіе о бракѣ неба и земли самое древнее, сохранившееся 
лишь въ немногихъ обрывкахъ въ народной поэзіи. Славянскимъ 
народамъ преимущественно было свойственно вѣрованіе въ с у -
нружескія отношенія мѣсяца и солнца, нричемъ мѣслць, по особымъ 
условіямъ языка и всего склада народнаго быта, явился первона-
чально мужеским!, пачаломыі лишь мало по ыалу, съ полнымъ установ" 
лепіемъ земледѣльческаго быта, уступил!, первенство солнцу и под-
чинился ему, какъ жена мужу. ІІаравнѣ съ вѣроваиіемъ въ брако-
сочетаніе солнца и мѣсяца, у Славянъ пользовалось новсемѣстнымъ 
раснространеніемъ вѣрованіе въ бракосочетаніе мѣсяца и вечерней 
звѣзды. То и другое вѣрованія оставили въ народной поэзіи много- . 

' ) Бнржсв. В І І Д О . М . 1872. Л'; 202. 
' ) Аоаиасьевь, ІІоэтл ч . воуар. Сл. на пр. П . 1 7 0 . 
3) Wolf . Beiträge. I . 8 0 . 
' Grimm, Deutsche Myth. 52. 
s ) Шсшшгь . „Древности". Т р . M . Арх. 0 . I . 151. 
' ) Труды зтн. Ст. эксп. вь 3 р . кр. I V . 179, 350 . 



численные слѣды. Почти вся религіозно-нравственная сторона древне-
славянской свадьбы определялась вѣрованіями въ солярные браки. 
Остальные, перечисленные нами, небесные браки весьма мало за-
тронули славянское народное воображеніе и не получили достаточна-
го раэвитія. 

Участіе небесньіхъ свѣтилъ въ устроеніи чело-
вѣческихъ браковъ. 

Г . П . Лавровскій высказалъ сомнѣніе въ дѣйствителыюмъ суще-
ствованіи въ древности вѣрованія въ гостеваніе боговъ. ( ' ) . Можно 
привести массу миѳологпческихъ разсказовъ о томъ, какъ боги 
принимали дѣятельное участіевъ жизни людей. Мало того, что они 
ткутъ нитку самой лсизни; они вмешиваются во всѣ подробности ея 
теченія, облегчаютъ роды, оберегаютъ новорожденнаго младенца, 
являются въ домъ въ качествѣ гостей, устраиваютъ бракосочетанія 
и предсказываютъ смерть. Они даже входятъ въ половую связь съ 
людьми. У древиихъ Грековъ боги посещали женщинъ, который 
имъ нравились. Особенной слабостью вь этомъ отношеніи отличался 
отецъ боговъ Зевсъ. Боги у древнихъ Грековъ покровительствовали 
браку и сходили на землю съ целыо предсказать человеку кончину 
Въ латышской народной пѣснѣ д е в у ш к а просить солнце: 

Согрей меня, теплое солнышко, 
У меня нѣтъ согревателя! 
Люби меня, милый богь, 
Н ѣ т ъ у меня любящаго! ( 3 ) . 

В ъ галицкой калядкѣ «ясна зорнице», сестра месяца, послана 
богомъ на землю въ села узнать, соблюдаются ли старинные обряды 
и добрые нравы ( і ) . В ъ колядке Карпатскихъ горцевъ съ верховій 
Днестра домъ крестьянина посѣщаютъ: 

Гостейкн трои не еднакіи 
Еден гостейко—евѣтле сонейко; 

M I I . Лавровыми „Чтеніи въ M. О. И. и Др." I860 I I . 40. 
' ) A. Maury, Hist, (les Relig de la Grece ant. I . 410, 580. 
3) Спрогисъ, ІІамят. лат. пар. творч. 310. 
' ) Головацкій. „Чтеніи" 1871. I V . 103. 

Другій гостейко—ясен мѣсячек; 
Третій гостейко—дробен дожджейко ( ' )• > 

В ъ великорусской песне, записанной въ Курск, г у б . , небесныя 
светила устраиваютъ судьбу д е в у ш к и — н е в е с т ы : 

Что не батюшка выдаетъ, 
Что не матушка снаряжаетъ, 
Что не братцы въ поезде , 
Н е сестрицы въ свашенькахъ. 
Выдаетъ светелъ мѣсяцъ, 
Снаряжаетъ красное солнце; 
Частыя звезды во поѣздѣ , 
Вечерняя заря въ свашенькахъ ( 2 ) . 

Замечательное сходство съ этой песныо обнаруживаете следующая 
литовская пѣсня о д е в у ш к е н е в е с т е : 

Месяцъ батюшка 
Долю выдѣлялъ. 
Солнце матушка 
Приданое готовила. 
Сетипъ (созвездіе) братецъ 
В ъ поле провожалъ. 
З в е з д а сестрица 
Кушаки ткала ( 3 ) . 

Во многихъ случаяхъ христіанскіе святые заменили въ д е л е 
устроенія человѣческаго брака небесныя светила. В ъ белорусской 
лѣснѣ : 

У нась сяини перезовъ! 
И самъ Богь къ намъ перейшовъ, 
Со святой Троицею, 
Съ пречистою Богородицею, 
Съ добрымъ словомъ, съ хлебомъ—солыо, 
Съ щасцемъ и доброго долею ( 4 ) . 

<) Намят, и обр. нар. яз. н слов. изд. 2 Отд. A. I I . Тегр. I . 29. 
J Кохановская, Нар. рус. иѣс. „Рус. Бесѣда" I860. I. 45 . 
' ) Юшкешічъ, Датой, нар. пѣс. „Зап. Ait. наукъ" 1868. X U . G 

Зап. Г. О. но О. Эти. 1873. V . 175. 



Въ Сербіи вѣрятъ, что молодыхъ встрѣчаютъ св . Петръ и св . 
Николай. Въ пѣсняхъ мать жениха1, отправляя послѣдняго къ вѣн-
цу, выскаэываетъ слѣдующее желаніе: 

Све ти, синко, у час добар било! 
Сретали те два Божья анд'ела, 
Свети Петар и свети Никола. 
Вазда теби у помот' били, 
А у ови данас у інубольи! ( ' ) 

Въ сербской пѣснѣ къ вѣстнику о благополучіи молодыхъ обра-
щаютъ слова: „ С вама дошла свака срет'а и сам Господ Б о г ! " ( г ) . 
Въ малорусской пѣснѣ : 

ОЙ иде Маруся на посад, 
Зостріча in Господь сам, 
Ой из долею щастливою, 
И з доброю годиною! ( 3 ) 

В ъ малор. и бѣлор. коровайныхъ иѣсняхъ просятъ Б о г а сойти 
съ неба и не становиться за дверями, а войти въ избу, сѣсть въ 
переднемъ углу и дать молодой долю (») Господь ннсходитъ на 
эти просьбы и даже самъ мѣсиіъ коровай ( 6 ) или только содей-
ствуешь его приготовленію своимъ божественным!, словомъ ( 6 ) . В ъ 
малор. свадебной пѣсиѣ наканунѣ воскресенья, въ субботу, когда 
бываетъ дѣвншникъ, растворилось небо; 

Там видно все хрести золотиі 
И престоли святиі 
Билл престола 
Мати Хритова 
Плете віночки, стоя, 

Г[\ Караиелонх. Намят. I. 2 7 3 - 2 7 4 ; Вуіл, Карадж , Срп. нар. njec. I . 55. 
) Вукх Карадж., Срп. пар. njec. I . 45. 
) Метлішск., Южиор, нар. îrlic. 144. 

') Этногр. сб. I I I . 243. 
s ) ІПеішь, Біілор. u'lic. 340. 
' ) Труды эт. ст. эксн. ш, 3 р. кр. I V . 219. 

Т о з шевліеньки, 
То з червоноі рожі ( ' ) . 

Плетеніе вѣнка Богородицей для молодаго встрѣчается въ бѣлор. 
пѣснѣ ( ä ) . В ъ малор. народной поэзіи Богоматерь вьеть свадебный 
вѣнокъ и возлагаетъ его на голову невѣсты ( 3 ) . 

В ъ связи съ вѣрованіемъ въ появленіе боговь среди людей стоить 
сохранивніійся до сихъ поръ обычай переряошватъся. Е щ е Л у -
ка Жидята обвннялъ свою паству въ моеколудствѣ, т. е . въ пере-
ряживаньѣ ( 4 ) . Обычай переряживаться на другой день нослѣ 
свадьбы распространенъ въ В . и М. Россіи ( 5 J и у Сербовъ Л у -
жпцкнхъ ( ß ) . 

Бремя совершенія свадьбы. 
Г . Кавелннъ высказать вполнѣ основательное мнѣніе, что свадьба\, 

въ незапамятный времена была частью извѣстпаго языческаго праздни-
ка, оть котораго и получила свое религіозное освященіе: Послѣ { 

N ! 

она отдѣлилась отъ годоваго праздника и совершалась особо (7.):' Ç 
Нѣмцы имѣютъ для означенія свадьбы слово H o c h z e i t (древ, сакс-
hôget îdi ) , слово, обозначавшее нѣкогдавысшее и наиболѣе священное 
время въ году ( 8 ) . У Поляковъ g o d y — с в а д ь б а , godownik—отецъ 
невѣсты; у нижиелужицкихъ Сербовъ словомъ g o d y называется празд-
никъ Рождества Христова ( 9 ) . Изъ первоначальнаго понятія g o d y -
время возникло нонятіе объ опредѣлеиномъ времени, времени празд-
ничномъ, и празднество свадьбы названо однимъ словомъ съ празд-
нованіемъ дня Р . Х р . , обстоятельство, свидѣтельствующее, что въ древ-
нее время, бытьможетъ, совершеніе свадебныхъ торжествъ было при-
урочено ко времени празднованія рожденія солнца: Что Славяне имѣ-

, ' ) Тамъ же I V . 135. 
1) Крачкоіісиііі, „Чтеніл" 1873 I V . 63 . 
3) Тр. Э. С. Э. ль Зап. Р. кр. IV. 4 4 6 . 

СрезнеискііІ, Мыслн обі. лет. Рус. яз. 144. [москолудстно = маска - j - lu-
da ,ііокроіп.)]. 

ь ) Этногр. сб, 1. 191. Пермск. сб, I . 99: 
«) Haupt, it. Smoler. Volkslied. I l , 236 . 
' ) Каиелипъ, Сочшіенія. I V . 184. 
') Hamerle, Salzlmrq, Huchy..-qebr. 2. 
•) Haupt, il. Smoler, Volkslieder. I I . 270. 



ли или могли имѣть одноопредѣленное время въ году, назначенное д л а 
бракосочетапій и сведебпыхъ торжествъ, видно изъ еовременнаго 
обычая верхне-македонскихъ Болгаръ Мыяковъ обрученіе и свадьбу 
назначать въ извѣствое время и день года для всѣхъ беэт. исклю-
ченія. Того изъ Мыяковъ, который обручается или женится въ иное 
время года, община строго наказываетъ и считаетъ его несчастнымъ 
человѣкомъ (») . Если совершсніе свадьбы у древнпхъ Славянъ и 
пріурочивалось къ опредѣленному времени въ году, то время это 
врядъ ли было одно и тоже для всего Славянскаго племени; оно раз-
нилось по мѣстностямъ. Такъ какъ въ чертогахъ солнца, по иарод-
нымъ вѣрованіямъ, бываютъ празднества весною и лѣтомъ, то и на зем-
лѣ къ этимъ періодамъ времени преимущественно были пріурочены 
праздники въ честь солнца; въ это время должны были совершать-
ся и свадьбы. 

В ъ лѣтописи февраль называется „свадьбами" ( 2 ) . В ъ настоящее 
время февраль во многихъ мѣстахъ выбнраютъ для свадьбы. 
В ъ Костромск. губ. свадьбы играютъ между Богоявленіемъ и Мас-
леной недѣлей. В ъ февралѣ солнце уже обнаруживаете очевидный 
поворота на лѣто. Правда, зима въ это время еще крѣпка и мороз-
на; но прибавляющіеся дни иредвѣіиаютъ животворную побѣдутеп-
лаго и свѣтлаго начала въприродѣ надь зимнимъ холодомъ и мракомъ. 

Весна красная—настоящее свадебное время. В ъ литовской пѣснѣ 
мѣсяцъ жилъ съ солнцемъ въ супружеетвѣ въ первую весну ( p i r m a 
pawasarel i ) ( 3 ) . Въ Тульск. губ. говорятъ, что 8 апрѣля солнце 
встрѣчается съ мѣсяцемъ ( ' ) . У древнпхъ Ипдусовъ одинъ изъ лѣт-
нихъ мѣсяцевъ vaiçiîkha, соотвѣтствуіоіцін нашему анрѣлю и маю, на-
зывался Р а д г а ( Р а д г а — Л а д а ) . Первое число v a i ç â k h a — r ï ï d h a соот-
вѣтствуетъ весеннему равноденствію. Новолуніе этого мѣснца нмѣ-
ло значеніе при выборѣ времени для бракосочетанія ( s ) . В ъ Россіи 

' , Перкопичъ, Опнс. бита Болг.. иаселінощихъ Македонію. 18G8. стр. 8 . 
") Ciieriipeiix, Рус. прост, празд. 1. 179. 
3) Nesselmann, Li ttau. Lieder. 1. 
' ) Караиелоііь, Памяти. 1. 197 
') Be, Миллеръ. Açu. -Діоск. 319—320 

свадьбы играютъ на Красную Горку, почти всегда приходящуюся 

въ апрѣлѣ ( ' ) , 
Май мѣсяцъ имѣетъ особенное значеніе относительно бракосочета-

иій. В ъ однихъ мѣстахъ май излюбленное время для бракосочетаній, 
въ другихъ именно брачущіеся избѣгаютъ май, какъ несчастный мѣ-
сяцъ. У древнпхъ Германцевъ было религіознымъ обычаемъ совер-
шать бракосочетанія въ первые дни мая ( 2 ) . У Чеховъ дѣвушка, 
желающая выйти замужъ, въ маѣ мѣсяцѣ обращается въ нѣснѣ къ 
веснѣ съ слѣдующей просьбой: 

Uslys Y e s n o , mého hlasu 
V tomto c a s e mâjovém, 
Zachovej mi moji k r a s u 
U mladem veku ruzovem ( 3 ) . 

Парни разносить въ Чехіи въ маѣ мѣсяцѣ по домамъ своихъ 
возлюбленныхъ неболыпія. деревца и иоютъ: „ V e s n a ti ve'nec v é j e " 
( 4 ) . Римляне май считали несчастнымъ для браконъ: Nec viduae 
taedis eadem, nec virginis a p t a tempora quae nupsit non diuturna 
fuit . Н а с quoque de c a u s a , si te proverbia t a n g u n t , mense m a l a s 
Majo nubere vulgus ait ( 6 ) . ' У современныхъ Французовъ: „ n o c e s de 
M a i — n o c è s m o r t e l l e s " ( 6 ) . Бракъ въ маѣ считается несчастнымъ, 
нредвѣщающимъ горькую жизнь и скорую смерть въ Германіи "f2-). 
въ Тиролѣ f S ) и во многихъ мѣстахъ В . и М . Россіи. В ъ А р х а н . 
губ. анрѣль и май считаются несчастными для свадьбы [ 9 ) . «Хто въ маі 
звинчаетця, буде вік маятцн», говорятъ Малороссіяне ( 1 0 ) . 

Оставляемъ въ сторонѣ мнѣніе, что май получилъ несчастное для 
брачущнхея значеніе, потому что названіе мѣсяца наиоминаетъ понятіе, 
заключающееся въ близкомъ по звуку словѣ маяться.—Май мѣсяцъ 
несчастенъ и у такихъ народовъ, у которыхъ не встрѣчается подобнаго 

' ) Сііегиреиь, Рус. прост, празд. Ш . 5 . 
' ) Mlllliause, Die Urrelig. 194. 

Jumlork, Staraé. obyc. I I . 252. 
*) Тамъ же I I . 251 
' ) gvid.. V . 487—490. 
*) Cnerupeub, Рус. прост, иразд. I. 69 . 
' ) Wuttke, Qolksaberg. 346. 
' ) Zingerle, Sitte, B r . и Mein. Tirolen Yolkes, 19. 

„Москшітян." 1853. Х П І . 7 . „ ,QO 
,0І Номнсъ, Укр. приказіііі § 450. Максимоьичъ, Собр. соч. 11 4öb. 



звуковаго сходства д в у х ъ по значенію р а з л и ч н ы х * . с л о в ъ . Снегиревъ 
причину нссчаетнаго зпаченія мая видитъ въ томъ, что для бабъ 
въ этомъ мѣсяцѣ начинаются трудный работы при иедостаткѣ 
продовольствія: возка и разбивка назема, сѣнокосъ и др. f 1 ) . Мнѣніе 
это также неосновательно; оно пе обннмаетъ предмета во всей его 
полнотѣ. Трудный работы начинаются послѣ мая; самые страдные 
мѣсяцы—іюнь и ііоль. Н а р о д ъ не боится труда; онъ не настолько 
дорожить праздиостыо, чтобы считать счастливымъ того, кто женит-
ся въ праздное время. У Р и м л я н * неблагопріятными для брака мѣся-
цами считались тѣ , въ которые были крупные годовые праздники; 
май мѣсяцъ считался особенно несчастнымъ, потому что въ половинѣ 
его приходился праздник* грозныхъ ларовъ и лемуровъ ( 2 ) . Можно 
думать, что у Славянъ несчастное значепіе мая приблизительно 
имѣетт. 'такое же пронсхождеиіе. К ъ этому времени пріуроченъ 
быль бракъ Л а д ы , богини весенняго солнца. К о г д а женихъ и невѣс-
т а отождествлялись съ небесными молодыми, бракосочетаніе пер-
выхъ совпадало но времени с ь бракосочетаніемъ послѣднихъ, и 
совершалось именно въ маѣ : но лишь только явилось сомнѣніе въ 
поліюмь соотвѣтствіи человѣческихъ событій явленіямъ небесным*, 
и небесныя свѣтнла получили одно покровительственное значеніе, 
сочтено было неудобным* назначать бракосочетаніе в ь то время, когда 
солнце пли его олицетвореніе Л а д а сама была занята любовными 
дѣлами; она не могла быть достаточно внимательной и заботливой къ 
человѣческнмъ нуждам* . Н е трудно было прійти къ заКліоченііо, 
что лучше для бракосочетаній выбирать то время, когда небесный 
бракъ уже совершился и небесные молодые ж и в у т * въ н о т о й кра-
сотѣ и сплѣ . 

\ Т а к и м * временем* являются іюнь и іюль. Праздник* И в а н а К у -
уіала есть праздник* побѣды солнца, день его величайшаго мо-
гущества. К ъ этому времени нріурочивался въ иѣкоторыхъ мѣстахъ 
елавянскаго міра праздник* Л а д ы ( 3 ) . В ъ ото время земля счн-

' ) Сиеічіреит., Р у с . прост, нрачд. I. 84 . 
') Kossbacli, Die П о т . E h e . 2 0 7 . 
3) Киашнпи-ь-Самарциь, Слан, шиоол. „Бссѣда" 1872. IV, 254; Терещ. V I . 43, 

тается благословенной Господомъ, а въ древности считалась состо-
ящей в ь прямой связи сь солнцем*. У Лаборскихъ • Р у с с к и х * ро-
дители, благословляя ж е н и х а , к л а д у т * на его голову руки „ п р 0 І В _ 
носят* с л ѣ д у ю щ і я слона: «Жобп т я Б о г благословив так. як 
олагословить землю о с в . Я і і ѣ и о с в . Петрѣ» ( ' ) . 

В * жаркій іюль солнце обнаруживает* вею свою любовную страсть 
къ зсмлѣ и въ своей слѣпой любви обливаеть ее горячими ц ѣ л у ю щ и -
ми лучами. У Мыяковъ едннственнымъ временем* въ г о д у ' к о г д а 
и г р а ю т * свадьбы, бывают* дни о т * 2 0 іюля до 1 5 августа Кто 
не сыгралъ свадьбы в ь это время, должеиъ дожидаться до того же 
времени слѣдующаго года. В ь день Ильи, послѣ окончат я лптургіи 
с-тарѣишій изъ поселян* выходить на средину села, окруженный паро-
д о м , , ОНЪ нмѣетъ „О правой сторонѣ священника, а но лѣвой сельскаго 
старшину (челник. кадасабашіг), за которым* с * обѣпхъ сторон* с л ѣ -
ДУют* другіе старики. С т а в * посреди села, сѣдоголовый селянин* 
ооъявляет* молодцам*, одѣтым* в ь праздничное платье, что. .по 
Бож,еи волѣ , свадьбы начинаются». . Молодежь кланяется ему, ста-
новится н а колѣнн передъ священником,, подъ его благословен* и 
цѣлуетъ ему р у к у (2 ) . 

В * настоящее время у с л а в я н с к и х * народов* свадьбы г л а в н ы м * ' 
образом* совершаются въ осеннее время. В * нѣкоторых* мѣстахъ? 
Ь о л г а р ш онѣ начинаются с * « Г о л ѣ я а Богородица» ( 1 5 а в г . ) р ] или 
начавшись с * конца іюля, бывают* в * а в г у с т ѣ п.сентябрѣ (>) . В * В.' 
н М. Россіи свадебное время бывает* около Покрова [ 1 о к т . ] ( * ) . . П р и -
шла Пречиста, разносе старостів», говорить въ М. Россіи (« ) . « П о -
кров* весело провести, значить д р у ж к а зиайсти», г о в о р я ™ въ Б 
Россш ( 7 ) . В * В . и М . Россіп бракосочетанія часты около дня Т,мит-
Р ш Солунскаго [ 2 6 окт . ] . «До Д м , , т р а д івка хитра» («) . В * пѣко-

' ) Голопацкііг, „Чгснія" 1S72, IV. 425 
) Всркоиичт,, Oiuie. быта Болг. S . 

' ) Ivapaiie.Toii'i,, Намят. I. 251. 
) Иоркоішчъ. Ou. б. Болг. 8, 30. 

' ) Этногр. сб. V. 2 3 . 
' ) ГІоішсг, Укр. и pu к . § 4S9. 

I Крачколскііі, „Чтепія" 1873. IV. I I 
) Полис;,, Укр. нрик. § 497. 



торыхъ мѣстахъ В . Россіи покровителями брака считаютъ св . вмд. 
Параскеву—Пятницу [ 2 8 окт.] ( 1 ) , Анастасія Овчаря [ 2 9 окт."] ( г ) и 
Коему и Даміана [I. нояб.] ( 3 ) . В ъ Б . Россіи дѣвушки 2 1 ноября 
молятъ Богоматерь: «Введеніе, Мать Богородица! введи меня па чу-
жую сторонушку» [ 4 ] . Особенно покровительствую™ бракамъ св . 
Екатерина [ 2 4 нояб.] и св . Андрей Первозванный [ 3 0 нояб.] , кото-
рыхъ ставятъ в ъ связь съ солиечнымъ культомъ ( 6 ) . В ъ В . , М . и 
Б . Россіи и въ Славонін [ 6 ] бракосочетанія нріурочиваютъ къ 2 4 
ноября. В ъ Болгаріи св . Екатерина считается покровительницей не-
вѣстъ и устроительницей браковъ ( ' ) . Кануны дней св . Екатерины 
и с в . Андрея Первозваинаго въ Малороссіи, Галиціи и Ііольшѣ по-
священы гаданію. В ъ канунъ дня с в . Екатерины парни постятъ, 
чтобы имѣть хорошихъ женъ; въ канунъ Андреева дня постятъ д ѣ -
вушки, чтобы нмѣть хорошихъ мужей. 

Весенніе и лѣтиіе бракн миѳологическаго ироисхожденія. Браки 
осепніе возникли но экономическим!, соображеніямъ. Жеиились и 
женятся, запасшись хлѣбомъ. Изъ статистики извѣстно, что урожаи 
вліяютъ на число бракосочетаній. 'Замужъ выдаютъ осенью охотно, 
потому что зимой не нужно будетъ кормить дѣвушки, «съ хлѣба 
долой», какъ выражаются въ Тверск. губ. [ 8 ] . В ъ галицкой коло-
мійкѣ заключеніе брака поставлено въ зависимость отъ сбора пшени-
цы [ 9 ] . В ъ чешской народной нѣснѣ : 

Malo psenic , шаіо zit , 
malo zit 

nesmime se ozenit 
ozenit ; 

M Терещ. ,Быть P , ir. V f . 69. 
J ) Каравелопь, „Паматн," I . 265. 

Терещ. , VI . 62. 
•) Крачковспііі. „Чтепія" 1873, I V . H. 
Ч Труди Кіеиск. Дух . Акад. 1871. I X . 573, 
6) J l ic , Nar. Slav. öl). 40. 
' ) Каравелонъ. ІІамят. I . 269. 
' ) Этногр. Сб. I . 187. 
•) Голова цкій, „Чтенія" 1872. I . 

j è c m e n y j s o u ze leny , 
m u s i m e bejt bez zeny [ ' ] . 

В ъ польской пѣсиѣ : 
Nieclopoc s i ç о zonkç , 
Da ci P a n J e z u s paiiienkg; 
J e s t pszeniczka, bçdziè m a k a , 
S<Î dziewczqtka, bgdzie üonka [ 2 ] . 

В ъ древнемъ народномъ міровоззрѣпін жизнь человѣка была по-
ставлепа въ тѣсную, неразрывную связь съ жизнью внѣшней приро-
ды. И з ъ сблпженія, подчасъ отождествленія микрокосма н макракос-
ма возникло вѣрованіе въ счастливые и несчастные дни. Когда при-
рода угрюма и печальна, небо заволакиваютъ однообразиьш, сѣрыя 
тучи, н землю сковываетъ морозт. - э т о въ природѣ несчастное вре-
мя, несчастное и для человѣка. Когда солнце яркими лучами обли-
в а е т е вселенную и повсюду разливает), теплоту н с в ѣ т ъ , - э т о время 
« Ш Щ ^ І І Ш ^ Д Н и далм^ка^первона^" 
несчастные дни дин пасмурные н холодные, когда надъвнѣшнпмъ ліромъ 

браливерхъбогнгнѣван зла; счастливые днн--діш солнечные, ясные, когда 
небеспыхъ нространствахъ бсзирсііятственио сове]лнала свою прогулку 

«Іада. (Римляне для счастливых!, и несчастных., диен имѣлп въ выс-
шей степени характернстпчныя пазванія dies albi и dies а і г і . Что 
у Р у с с к и х ъ счастливый день первоначально былъ именно ясный 
солнечный день, видно изъ слѣдующихъ свадебиыхъ повѣрій: В ъ 
Пензенск. губ. сваха отправляется въ домъ отца невѣсты въ ясную 
погоду Р ) . Въ Воронеже,;, губ. ясная погода во время свадебнаго 
поѣзда въ церковь предвѣщаетъ веселую жизнь; если во время 
вѣнчашя облако закрываете с о л н ц е , - б у д у т ъ размолвки [ ' ] д ѣ . 
леніе дней на счастливые и несчастные встречается у различных!, 
пародовъ, прнчемъ различіе между тѣми и другими днями въ осо-
бенности берутъ во внпманіе при бракосочетаиіяхъ. У Китайцевъ ( ' ) 
и Германцев!, Ç ) для совсршопія брака избіграютъ счастливый день, 

' ) Erben, Prost, èes. pis. IV. 274 , 
) Lipinski, Pipsnki hulu wiolikopoisk. I 55 
) Лешенек. Г . H. 1864. iîft 17 
) Воронежа;. Г . B . ] ö c i . 29 

«1 w . T ' ^ 1 I g e m - K u , t»" 'gescl i VI . 106 
3 W l ' t t k e > D e r d e u t s c h e Volksaberglaube der Gegemvart, 1869, стр, 346, 



что, какъ извѣстно, соблюдается почти повсемѣстно в ъ Р * с с і и . Счаст-
ливый день онредѣлялся не только днемъ солнечнымъ; необходимо 
было, чтобы онъ приходился въ определенный фазнсъ луны, считаемый 
иаиболѣе благопріятішмъ для человѣческнхъ дѣлъ. По различным'!, сооб-
ражеиіямъ у разныхъ народовъ предпочтеніе отдается или новолунію, или 
первой четверти, большею частью полнолунію и никогда нослѣдней 

четверти. 
У древнихъ Индусов-,, ночь, когда луны не бываетъ на иебѣ , 

называлась a m ä v ä s y ä , т. е, сожительство (аша-съ и vas-жить) , 
ирнчемъ разумѣлось сожительство солнца съ мѣсяцемъ (•). К ъ этому 
времени пріурочнвалнсь и человѣческія бракосочетанія. У Норвеж-
цев!. лучншмъ временемъ для вступленія молодой женщины въ домъ 
мужа считается новолуніе ( 2 ) . В ъ русскомъ поученін конца X V I ст. 
или начала Х У І І ст. «къ вѣрующимъ отъ нрелестнаго разума 
в ъ рожсиіе мѣсяца, и въ нанолненіе, и въ ветохъ, и въ нреходня 
звѣзды, и въ злые дни и часы* говорится, что многіе неразумные 
*въ нароженіе мѣсяца. . . .женитвы и носягання учрежають» ( 3 ) . 

Значительной распространенностью пользуется обычай совершать 
бракосочетаніе въ прибавленіе мѣсяца и въ полнолуніе. Народная 
мысль въ соотвѣтствіе съ прнбавлеиіемъ и ростомъ мѣсяца постави-
ла понятіе объ обиліи и прирощеніи; ущербъ же мѣсяца, напротнвъ, 

• сталъ знаменовать ослабленіе или обѣднѣиіе человѣческнхъ снлъ и 
способностей. Есть свидѣтельства, что у древнихъ Индусовъ свадь-
бу совершали на прибавленіе мѣсяца ( 4 ) . В ъ настоящее время на 
прибавлеиіе мѣсяца совершаютъ свадьбу аъ Германін ( 5 ) и у ні.ко-
торыхъ славянскпхъ народовъ, напр., Сербовъ Лужпцкнхъ ( ° ) . У 
иослѣдиихъ говорят!,, что, когда иѣтъ на небѣ во время свадьбы . 
мѣсяца, не будетъ у молодыхъ дѣтей. 

' ) Be. Миллер г,, Açn—Діосі ; , 321 . 
J ) Licbreslit, Zur Volkskunde 1679. 321. 
A) „ЛЧІТОІІ. Рус. Лит. и Дреші." 1ÖG3. V. 100. „Пить дрен. рус. иоуч". 
' ) Weber, Ind. Stud. V 296, 
' ) Wuttke, Volksaberg. 34G. 
•) Haupt, ü. Smoler, Volkslied. I I . 257. 

По свадебнымъ обычаямъ славянских!, народовъ трудно опредѣ-
лнть какой день недѣлн предпочитался при бракосочетаніяхъ. Въ 
воскресенье свадьба бываетъ въ В . , М. и Б . Россіи, в ъ Угорской 
Руси ( ' ) ; въ нонедѣлышкъ—въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Германіи, пре-
жде населенпыхъ Славянами ( г ) ; во вторпнкъ—у Кашубовъ ( 3 ) ; въ 
четвергь свадьба бываетъ преимущественно у народовъ германскаго 
племени, у древнихъ Дитмарзовъ и Фризовъ ( 4 ) , въ Тиролѣ ( 5 ) и 
во многихъ мѣстахъ Германіи ( 6 ) . Во Фраиціи, напротнвъ, находятъ, 
что « m a r i a g e du vendredi porte m a l h e u r » ( 7 ) ; въ пятницу—въ вер-
хнем!, Пфальцѣ ( 8 ) , вообіце въ сѣверной Германіи и преимуществен-
но въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ прежде жили Славяне ( 9 ) . У Мазуровъ 
свадьбы непременно бываютъ въ пятницу ( 1 0 ) . В ъ нѣкоторыхъ мѣс-
тахъ Германін ( " j и въ Тиролѣ ( і г ) свадьбы, совершенный въ пят-
ннцу, напротив!,. считаются несчастными. Среда и суббота—совсѣмъ 
не свадебные дни; въ эти дни иногда начинают!, сговоръ, напр. , у 
Краковскихъ Поляков!, ( | 3 ) . 

Повидимому, воинственные Германцы предпочтеніе отдавали чет-
вергу. стоявшему подъ особымъ покровительством!, грознаго громов-
нйка Донара, а миролюбивые Славяне остановились на пятницѣ, 
посвященной бопшѣ любви н земледѣлія Л а д ѣ . и на воскресеньѣ . 
сдѣлавшемся почетным!, подъ хрпстіанскимъ вліяніемъ. 

Черты небеснаго брака въ бракѣ человѣческомъ. 
Мысль о том!,, что браки, совершагощіеся на землѣ , представля-

ютъ подобіе супружеских!, сочетали! божественных!, существъ, по-
вела къ низведенію небесной брачной обстановки на землю, въ 

' ) Гологіацкііі; „Чтепія" 1872. I V , 421. 
•') Wuttke, Volksabergl. 316, 
3) Этиогр. Сб. V. 5G. 

Klemm, Die Frauen. I I . 166 
5) Zingerle. 19. 
6 ) Mülhause, Die Urrelig. 196; Kuhn, Mark. Sag. 354. 
') Wolf . Beitrüge. I . 21.1 
') Wuttke. Volksabergl. 346. 
s ) Kulm. Mark. Sag. 355. 
10) Toeppen. Aberglauben aus Masuren. 1867. 84, 
" ) Kuhn. Miirk, Sag. 3S7; Wolf. Beitrüge I . 211. 
" ) Zingerle. 19. 
" ) Kolberg. Lud. X I . 67-



особенности выразившемуся въ древне-нпдусскпхт. свадебныхь изре-
ченіяхъ, гдѣ Агііи передаешь невѣсту Гандарвѣ , а Г а н д а р в а — 
жениху. Женихъ и невѣста, все ихъ окружающее, окрашены крас-
ками другаго высшаго міра, окружены ореоломъ свѣта, красоты и 
чистоты. 

I. Свѣтоносное и громоносное свойства молодыхъ. В ъ свадеб-
ныхъ нѣсняхъ Угорской Р у с и стѣна начинаетъ свѣтить, когда око-
ло нен садится женихъ или невѣста: 

Ой где Иванко сидит, 
Там ся стѣночка свѣтит, 

. А. где Марійка сидит, 
Коло ней ся яснит ( ' ) . 

В ъ свадебной нѣснѣ Тульской губ. невѣста освѣтнла весь дворъ, 
когда по немъ прошла ( 2 ) . 

Въ бѣлорусскихъ свадебных'ь нѣсняхъ: 
Звппѣла комора, звинѣла, 
Г д з ѣ Тацяпка с а д з ѣ л а . . . ( : | ) . 

Разсыпайцися горы, 
Разлятяйцися утёсы, 
Дзѣвочка къ вянцу ѣдзя ( * ) . 

II. Раеположеніе кг красному цвѣту. Римская невѣста на голову 
надѣвала flajnmeum—покрывало огнеииаго цвѣта. Въ старинное вре-
мя нѣмецкая иевѣста одѣвалаоь въ красное платье (•). В ъ В . и М . 
Россіи сватъ или сваха н гости на другой день послѣ свадьбы у к -
рашают* себя красными лентами. Кашубы нрнпнсываютъ краснымъ 
лентамъ значеиіе нредохраіштелыіаго средства отъ колдовства н сгла-
а у и пріівязывають нхъ къ лошадинымъ уздечкамъ, а лсеребятамъ 
обязыиаютъ вокругъ шеи ( " ) . Вѣроятііо, и на свадьбахъ красныя 
ленты предохрашнотъ отъ колдовства. 

' ) Голоііацкііі, „Чтеиін", 1866. 1. 555. 
'') .Доскіштли." 1853. X I V . 114. 
О 'Зап. Г . 0 . но О. Эти. 1873. V. 182, 
' ) Сбортг. паи. нар. тиорч. въ С. 3 . кр. CCXCII1. 

Klemm, Die Frauen, II. 182. 
Этногр. сб. V . 73 . 

III. Молодые оказываютъ б.шготворное влгяніе на растительность. 
В ъ бѣлорусскихъ пѣспяхъ, когда женихъ ѣдетъ по л у г а м ъ , л у г а зе-
ленѣюп., вблизи с а д а , — с а д ъ разцвѣтаетъ ( ' ) . В ъ свадебной пѣснѣ 
Костр. губ. во время поѣзда невѣсты цвѣты разцвѣтали ( 2 ) . В ъ 
болгарской свадебной пѣснѣ : 

Кога за Іелка (имя невѣсты) войдоха 
Вишни, череши цафтеха; 
Кога се с Іелка врнаха, 
Вишни, черёши узрели. ( 3 ) . 

IV. Вліяніе новобрачной на размноженіе скота. У Сербовъ Л у -
жицкихъ молодая, но возвращеши изъ церкви послѣ вѣнчанія, обхо-
дить дворъ своихъ родителей и заходить въ коровникъ, гдѣ доитъ 
коровъ ( 4 ) . Въ Германін существуетъ подобное обыкновеиіе; молодая, 
входя в ь помѣіценія домашнихъ животныхъ, принадлежащихъ мужу, 
желаеть имъ „ v i e l G l ü c k " ( Б ) . 

Соблюденіе вспхъ употребляемыхъ въ извѣстной мѣстности 
свадсбныхъ обрядовъ только при бракосочетаніи невинной дѣвушки. 
Какъ солнце только разъ въ году праздиуетъ торжественно свое 
браісосочетаніе съ мѣсяцемъ или землей, такъ и женщина, по древ-
нимъ воззрѣніямъ, удер;кавшнмся отчасти до сихъ поръ, только 
однажды въ своей жизни можетъ расчитывать на полное свадебное 
торжество. В с ѣ нѣсни любви, всѣ украшонія красоты и. слова 
радости—одной цѣломудренной невѣстѣ , потому что только цело-
мудренная дѣвушка достойна уподобиться вѣчно чистой и радост-
ной небесной Л а д ѣ . В ь В . , М. и Б . Россіи только при бракосоче-
танііі дѣвушви соблюдаются всѣ свадебные обряды; во время брако-
сочетапія вдовы нѣкоторые свадебные обряды опускаются; такъ, 
вдовы не .ѵдостонваются вѣнка. У Рпмлянъ вдовы брачились безъ 
pueri pa t r imi e t matr imi и безъ обрядоваго приподниманія при 

' ) Шеіінъ, Бѣл. нѣс. 477. Сбирн. паи. нар. тиорч. въ СЗ. кр CXCV1. 
г ) Снегнревъ, Рус . прост, нразд. I V . 134, 
' ) Безсоиовь, Болг. ІІІІС. II. 1(і, 
•1 Ilauptu, Smoler, Volkslied. I I . 235. 
5 j Wuttke, Volksabergl. 351. 



шествіи черезъ порогъ въ домѣ новобрачнаго ( ' )• У Бедуиновъ 
Арабовъ брачиыя церемонііі существуютъ только для дѣвицъ; бракъ 
вдовы по считается событіемъ достаточно важпымъ, чтобы соблюдать 
обряды. ( 2 ) . В ъ Индіп, при бракосочеташ'н нецѣломудренной дѣвн-
ІІЫ, не употреблялись релнгіозные обряды ( 3 ) . 

V I . Исключительное уважете къ невѣстѣ. В ъ иѣкоторыхъ мѣ-
стахъ Россін и Гермапін (>) иевѣста на свадьбѣ является героиней 
торжества; всѣ ирисутстнующіе угождаютъ ей: каждый изъ гостей 
считаешь своей обязанностью протаицовать съ нею хотя одинъ разъ. 
Обязательный для всѣхъ мужчшгь, присутствующих!, на свадьбе, 
танецъ съ молодой встречается у Чеховъ (•'') и у Бѣлоруссовъ на 
Другой день нослѣ свадьбы р ] . В ъ Олонецкой губ. иевѣста разъ-

езжаешь но домамъ зпакомыхъ женщин:,, и оиѣ садятъ ее къ себѣ 
/на. колѣші, держатъ косу ея въ своихъ рукахъ и ласкатотъ [ ' ] . 

: Быть можешь. здѣсь действуешь одна обряднымъ образомъ внражен-
ная жалость о дѣвупікѣ , выходящей въ чужую далыіую сторонуш-
ку, къ людямъ незнакомым-!.: быть можетъ, обрядъ вознпкъ п:п, 
древня го сблпженія невѣсты съ солицсмъ, въ силу чего иевѣста 
получила значеиіе существа, содействующего человѣческому благо-
состояние. 

V I I . Воздержаніс молодыхъ отъ пищи во время свадебнаго стола. 
В ъ духовномъ стнхѣ Олопец. губ. объ «Алексіе , божьемъ челове-
к е * на брачномъ нпрѣ , но случаю свадьбы Алексѣя, 

Сажали его, свита, за трапезу, 

З а скатерти, свита, за браный; 

Вси князья—бояре воскушаютъ, 

Одинъ Олексій не воскушаетъ ( 8 ) . 

' ) ltossbach, Die röm. E h e . 2 6 2 . 
' ) Лабокг, Нач. циішл. 52. 
:'J Смприоиъ, Очерки семей», отнош. I . 5 0 . 
' ) Mülliause, Die Urrelig. 202. 
s ) ( asop. ces. Mus. 1859. I . 9 7 . 
' ) Вѣст . Геогр. Общ. 1853. VIII . 60. 
' ) „Бесѣда" 1872. V I . Ш. 
") Зон. Г . О. ио О. Э. 1869. I I . 69. 

У Малоруссовъ ( ' ) и Сербовъ Сирміи. или Срѣма ( 2 ) молодые за с в а -
дебнымъ столомъ ничего пс-ѣдятъ: у Краковскихъ Ноляковъ въ день 
свадьбы они не ѣдятъ только мяса («чтобы не гибли жнвотныя*, по 
современному народному обънсненію) (\3J. У Чеховъ ( 4 ) и у Бѣло-
руссовъ ( п ) не употребляешь пищи только иевѣста. У Калмыков!, 
существует! , подобное обнкновспіе, прпчемъ молодые воздерживаются 
въ день свадьбы отъ питья ( с ) . В с ѣ эти обычаи указывают!, на моло-
дых!, , какъ на существъ мистических!.. 

V I I I . Боттое одѣянге молодыхъ и свадебнаго поѣзда въ прогізвс-
деніяхъ народной поэзіи. В ъ русских! , народных!, пѣсняхъ женихъ, 
невѣста и нхъ родственники отличаются драгоценными одеждами. 
В ъ данномъ случаѣ слѣдѵетъ отличать два вліянія: Л ; вліяпіе бытовой 
старины и Б ) вліяніе ыноологіи. 

А ) В ъ малорусской пѣснѣ невѣста просишь сдѣлать ей «зеленую 
суконечку но земельку, шнрозлотннн поясочок на станочок, червонпі 
черевички на ніжечкн* ( 7 ) . Б ъ белорусской иѣснѣ теща, въ ожн-
данін зятя, устилаешь дворъ куньими, бобровыми и собольими 
мехами ( 8 ) . Вт, великорусской песігіі с в а х е тяжело сидеть, потому 
что золотой кокошникъ клонитъ ея голову к ъ земл-Ь, алмазный серьги 
оттягнваютъ уши, бурмптскій жемчугъ третъ шею и соболиная шу-
ба тяготишь плечи ( 9 ) . В ъ другой п е с н е , когда молодые поехали 
къ в-Ьицу, то «-золотые поводы зазвенели* ( 1 0 ) . В ъ несняхъ этнхъ 
и мпогнхъ других! , , имъ подобных!,, помимо сстсствешіаго въ народ-
ной поэзін преувеличенія, доходящаго подчасъ до превращенія 
скромной М-ІІДИ въ благородное золото, сказалось воспоминапіе о 
нрежнемъ народномъ матеріалыюмъ достатке. В ъ южно-сибирской 
песігЬ отецъ невесты даетъ дочери въ приданое «.десять городовъ 

' ) Торещ., Бытъ Р . и. И, 5 2 6 . 
5) I ta jacs ic l i , Das L e b e n il. SiUlslau 157. 
3) Kolberg, L u d VI . 46. 
' ) Casop. ."es. Mus. 1859. I . 96. 
s l l iber . Геогр. Общ. 1853. VIII . 3 5 . 

Небольсшгь, Оч. быга Калм. 75. 
' ) Метлшіск. , 140. 
"і Этногр. сб. I I I . 254 . 
' ) Сахароиъ, Сказ. Р . И . 111 181. 

I 0J Терещенко, И 2 0 3 . 



съ нрнгородками и десять теремовъ съ нритеремкамн» ( ' ) , — ч е р т а , 
выхваченная изъ княжескаго быта и подкрашенная народной фан-
тазіей. В ъ старинное время, когда иаселекіе русской страны было 
малочисленно, а ея природныя богатства почти нетронуты, пародъ 

отличался большей, чѣмъ теперь, обезпеченностыо въ матеріальномъ 
отношеніи, болыпимъ достаткомъ. Оттого з а дѣвушками давали 
болѣе цѣнное приданое, чѣмъ въ настоящее время. «Прежде давали 
другое приданое, говорила» одииъ архангельскій крестьяиинъ П . С. 
Ефименко, такъ что было что и заложить, и продать въ случаѣ 
крайности; прежняя одежда и украшенія далеко превосходили по 
стоимости ньшѣшнія: штофники руб. 4 0 ассигн. , кумачиики 
въ 5 руб. , на нихъ серебреныя пуговицы и золотыя бахромки руб-
лей па 1 0 а с с . ; прежде жемчугъ былъ въ большомъ употребленіи; 
богатыя повязки (головной уборъ), унизаиныя жемчугомъ, цѣнились 
рублей въ 1 0 0 — 3 0 0 асс. Теперь только и цѣнпостн, что салоны на 
лнсьемъ мѣху ( 2 ) » . 

Б ) Е с т ь , однако, совсѣмъ другаго значенія изображенія красоты 
и богатства жениха, невѣсты и ихъ родныхъ. В ъ южно-сибирской 
свадебной иѣснѣ невѣста N N соболемъ лѣса пропіла. 

Крыла лѣса алымъ бархатомъ, 
По пути катила крупнымъ жемчугомъ, 
Прикатила па крутой бсрежокъ, 
Стала на бѣлъ-горючь камешокъ, 
Вскрыкпула она зычнымъ голосомъ: 
Кто бы меня за рѣку перевезъ? ( 3 ) . 

Обстановка, среди которой является невѣста, вполѣ миѳичеекая; 
здѣсь и бѣлъ-горючь камень, и покрытые алымъ бархатомъ л ѣ с а , 
и р ѣ к а . В ъ основаніи нѣсни лежнтъ героиня небесная, само солныш-
ко въ женскомъ образѣ, проглянувшее черезъ тучи, окраснвъ ихъ 
въ красный цвѣтъ. Миоическнмъ свойствомъ отличаются так-
же тѣ малорусскія и бѣлорусскія иѣсни, въ которыхъ невѣста 

' ) Ст. Гуляевъ, „Библ. д(я Ч т . " 1848 Х С 5 
2) Зап. Геогр Общ. но О. Эти. 1873 И1 19 
3) От. Гуляевх „Библ. для Чт." 1848 Х С 10 

«сыпетъ золото изъ рукавця» ( ' ) . Въобъясненіе этнхъ нѣсенъ можно 
указать на червонорусскую пѣсшо о д ѣ в у ш к ѣ , сѣющей нзъ рукава 
красоту. Она сѣетъ въ утреннее время и при такой обстаповкѣ, ко-
торая наводитъ па мысль усмотрѣть въ ней утрепшою зарю. 

Під дубровою 
Під зеленою 
Дрібна росоиька впала; 
Там Марусенька, 
Там папнуненька 
Красу разсѣвала, 
Прншов до ней 
Батенько: 

« Щ о дѣешь Марусепько?» 
То я дѣю, 
Красен ысу сѣю, 
И з рукавця вптрясаю ( 2 ) . 

В ъ бѣлорусской иѣенѣ , гдѣ снднтъ невѣста, стѣны отъ золота 
дѣлаютъ трещины, отъ серебра ломаются скамьи, а отъ сапой» не-
вѣсты горитъ ноль ( а ) . ГІевѣста въ данной обрисовкѣ соотвѣтству-
етъ дивчннѣ галнцкой колядки; въ уборѣ этой дивчины: 

Червоннй саян землнцю мете, 
ГІерлова тканка голову клонит, 
Золотой пояс лядвнцн ломит, 
Червони чнжмн ножки стіскают, 
Золотой перстень пальчики свѣтлит-(•'). 

Певѣста бѣлорусской нѣснн и дѣиушка галнцкой колядки стоять 
Вт» родствѣ съ солнечной дочерыо сербской пѣснц; у солнечной до-
чери руки до плечъ и ноги до колѣнъ золотыя ( 5 ) . 

В ъ малорусской свадебной пѣснѣ «родина» иевѣсты ходитъ во-
кругъ квашип «все в сріблі, та все в золоті, та в червонпм окса-

' ) Минск. Губ. Вѣд. 1665 № 30 
Лукашевич г., Малор. н черной, нар. ііѣс. п думы 158 

3.) Шеііігі., Бѣл. ІГІІС. 4 6 0 . 
Голоиацкііі, „Чтенія" 1871. I V . 70. 

' ) В у к ъ Карадж. Срп. нар. u jec 1 157 



митг* ( ' )• Въ пѣснѣ Угорской Р у с и бояре въ шелковой одеждѣ, 
староста до колѣнъ въ золотѣ и въ красныхъ лентахъ С2). Пѣснн эти 
стоять въ миѳическомъ родствѣ съ слѣдуюіцей колядкой: 

Ой з-за гори високоі 
Ой дай, Боже! 
Відти іде три колясочки: 
Перша колясочка багровенькая, 
Друга—червоиеиысая, 
Третя—золотеиькая. 
А в тнй багровенький снділн ei служепьки, 
А в тпй червоненький кгрсчиая панна, 
А в тнй золотенький еі міленысий ( я ) . 

И съ слѣдующей латышской народной пѣсней: 
Пѣг іе кони, кованая колесница 
У дверей солнечнаго дома; 
Солнечная матушка отдаетъ свою дочку. 
Приглашает! , меня въ лоѣзжане (>) . 

В ъ небесномъ бракѣ солнца и мѣсяца прнипмалн участіе всѣ 
свѣтила небесныя. Вращеніе въ золотой одеждѣ вокругь квашни, 
разноцвѣтныя коляски, кованая колесница прнведенных'ъ н ѣ с е н ъ — 
все это различные символы одного и того же небеснаго явленія: вра- ; 
щенія небесныхъ свѣтнлъ около солнца. 

X I . Сохранены брачной одежды и ея цѣлсбнос значенк. В ъ В . и 
М . Россін брачную одежду сохраняют!, всю жизнь, особенно фату; 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ брачную одежду надѣваютъ въ большіе го-
довые праздники; въ нѣкоторыхъ—только послѣ смерти облекаютъ 
ею покойника, которому она принадлежала. Иногда брачная одежда 
переходить изъ рода въродъ. В ъ Харьковск. губ. нрикосновеніе къ 
вѣнчалыюму платью невѣсты считаютъ цѣлебнымъ. 

' ) Nowosielski, Lud. ukr. I . 214. 
) Голошцк., „Чтенія" 1872. IV. 438. 

3) Тр . Э. С. Э. Ш. 315. 
*) Спрогдсъ, Пам. латыш, пар, ті». 313. 

Свадебные симводы__солнца, грома и дождя. 
. -

Славянскія свадьбы обладаютъ преимущественно чертами солнеч-
наго культа. Грозовыя явленія отразились въ инхъ въ слабой сте-
пени. Оттого, при значителыюмъ количестве свадебиыхъ символовъ 
солнца, свадебных!, символовъ грозы почти нѣтъ. 

Кольцо. Обрядовое употребленіе на свадьбахъ кольца пмѣетъ ш и -
рокое распространеніе среди народовъ индоевропейскаго племени во-
обще и народовъ славянскихъ въ частности. У древиихъ Индусовъ 
иадѣвалн жслѣзпыя кольца на правую руку жениха и на лѣвую 
руку невѣсты; иевѣста дарила кольцомъ жениха, когда онъ входилъ 
въ домъ ея отца ( ' ) . У Рнмлянъ дѣвушка дарила жениху желѣзное, 
впослѣдствін золотое кольцо и получала отъ него обручальное коль-
цо (annulus pronubus) , въ зиакъ вѣрности и взаимной любви ( 2 ) . Об: 
ручальное кольцо надѣвалн на лѣвын безыменный палецъ на томъ 
будто основаніи, что, по словамъ Геллія , при разсѣченіи и вскрытіи 
труповъ, нашли, что одннъ тончайшій нервъ проходить отъ этого 
пальца къ сердцу, и потому то нашли умѣстнымъ удостоить подоб-
ной чести тотъ по преимуществу палецъ, который какъ бы связы-
вается съ сердцемъ ( 3 ) . У древнихъ Германцевъ свадьбѣ предше-
ствовало обрученіе, состоявшее въ томъ. что женихъ и невѣста м е -
нялись кольцами ( 4 ) . Кольцо служило символомъ брачнаго соеднне-
иія. У Англосаксовъ въ старинное время женихъ подавалъ своей не-
в ѣ с т ѣ кольцо на рукояткѣ меча 

Хрнстіапская церковь въ глубокой древности приняла и освятила 
свонмъ авторитетом!, обрядовое употребленіе кольца на сваді.бахъ. 
О золотыхъ обручальныхъ кольцахъ говорить впервые Тертуліанъ ( 6 ) . 

В ъ В . п М. Россіи мѣняются кольцами на Троицу въ знакъ 
дружбы ( 7 ) . У Уральскнхъ казаковъ сваха на всѣхъ пальцахъ но-

' ) Weber, Ind. Stud. VI 299. 
' ) Фрпдлеидеръ, Карт, паъ ист. ри.м. нраи. I . 226. 
3 ) Тихоиоішчъ, Бр, и спад. обр. у др. Рнмл. 22 . 
' ) Pfaliler, Hanbbuch deutsch. Altertliümer. 578 
s ) Klemm, Die Frauen, I I . 152. 
' ) Augusti, Denkwttrdigk. I X 316 

• ' ) Терещ., V I . 175, 



ситъ кольца ( ' ) . Кольцо—самолвѣриое ручательство брачігаго союза. 
« Ч и je прете»—тога и д ѣ в о й к а » , «-безъ прстепа нема р а з г о в о р а » — 
говорить Черногорцы ( 2 ) . Почти во в с ѣ х ь славянскихъ земляхъ сва-
товство начинается подаркомь перстня невѣстѣ женихомъ, иногда 
обратно,—у Бѣлоруссовь ( 3 ) , Великоруссовъ [ * ] , Сербовь, Болгаръ' [ 5 ] . 
В ъ Б . Россіп кольца жениха и невѣсты к л а д у т * в ь одинъ платокъ и 
поднпмаютъ его выше головы; волосы певѣсты нродѣваютъ черезъ 
кольцо и пемного поджнгаютъ [ " ] . 

Свадебное кольцо—символь солнца, брачнаго соединенія солнца съ 
мѣсяцемъ или землей и, наконецъ, символь человѣческаго брака. 
Кольцо, какъ символь солнца, в ь особенности ясно сказалось въ ла-
тышской народной поэзін; здѣсь оно составляетъ необходимую при-
надлежность солнечной дочери [ ' ] . 
. Яблоко, какъ символь солнца, встрѣчается вь свадебныхъ обря-

дахъ многих1!, славянскихъ народовъ. Оно вовсе неизвііетно съ этимъ 
зпаченіемь въ В . п М . Россіи. В ъ Б . Россіи иевѣста иосылаетъ же-
ниху вь подарокъ яблоки [ 8 ] . В ъ Чехін певѣста даеть д р у ж к ѣ крас-
ное яблоко разломить иа двѣ равныя половицы. Обѣ половины она 
прячетъ за пазуху. Оставшись иаедипѣ , опа одну половину от-
даетъ мужу, другую оставляет* себѣ ('•'). У Болгаръ и Сербовъ, со 
включеніемъ Черногорцевъ, женихъ или его уполномоченный дарить 
невѣстѣ яблоко С 1 0) . В ъ черногорской свадебкой пѣснѣ : 

Прстен д а в а .Ганко харамбаша, 
р З а прстеиом ябуке се маша, 

У шо мече до десет д у к а т а , 
Све дуката от чистога злата ( " ) . 

' ) Абевега 1786. 10. 
'У „Вѣстн. Е в р . " 1879. I X . 166. 
3) Тереіц, И ,561. 

3 5 Ä ? 2 0 : ^ о с к в в т я п . « 1853. X I V 88. , 

•) КрачковскііІ, ,,Чтеиія" 1873. IV. 25 53. Ше.іпъ, 15, я 357. 
J ^"poi-нсъ, ІІамят. лат пар. творч. 353. 
•) ШІСТ . Геогр. Общ. 1853 V I I I . 31 
3) Casop. ces Mus. 1859. I 39 

•») R^acs ic l i , Das Lobe» «1. Sndslaw.138; Безсопоі.а, Волг, ute. II 5 2 . Г л а с ш к . 
18 /0 . X I . 178 „ИЬстп. Европы" 1879. І Х . 165. 

" ) , ,Вѣст . Европы" 1879 I X . 166. 

У Галицкихъ Поляковь молодые люди въ знакъ любви дарятъ другъ 
другу яблоки, какъ видно изъ словъ колядки: nadobna A n u s k a piqte 

- z l o t e j a b h i s z k a d a l a t e m u , со k o c h a l a [ ' ] . У Сербовъ южной А в -
стріи ( 2 ) и македоискнхъ Болгаръ Мыяковъ [ 3 ] позолоченное яблоко 
втыкаютъ на верху свадебнаго знамени. В ъ Черногоріп знакомые 
жениха или невѣсты иодносятъ свадебному поѣзду в ь попутныхъ де-
ревпяхь бутылку водки, иоложивъ на верхъ горлышка бутылки яб-
локо или апельешп. ( 4 ) . У Сербовъ южной Австріи женихъ неожи-
данно бросаетъвъ свояченицу яблокомъ; онаотвѣчаетъ ему тѣмь же ( 6 ] . 

У древннхъ Егнптянъ, UepcoBi. и Грековъ яблоко было симво-
лом'!, солнца [ 6 ] . Такое значеніе оно нмѣло иѣкогда и у Славянъ, 
на что сохранились указанія въ народпыхъ пѣсняхь и иреданіяхъ. 
В ъ малорусской веснянкѣ солнце названо прямо яблокомъ: 

Катилось яблучко 
С гори до долу; 

Час вам дівочки 
И з гуляния до дому I 7 ] . 

В ъ польской сказкѣ жешцнна съѣла яблоко, и у ней родился зо-
лотоволосый сыпь [ 8 ] . 

Вѣнокъ. Вѣнокъ въ сказаніяхъ и обрядовыхь дѣйствіяхъ разныхъ 
народовъ играетъ важную роль, какъ предмета священный и мне-
тическій. Е щ е Египтяне клали вь храмахъ вѣнкн изъ цвѣтовъ. В ъ 
древней Греціп во время жертвонриношенія надѣвалн на го-

лову вѣнки, держали вѣнки въ рукахъ и вѣнками лее украшали 
жертвенныхъ животных!. ( 9 ) . Жениха и невѣсту украшали вѣнкамн, 
преимущественно миртовыми, положенными на голову ( 1 0 ) . Кромѣ 

'] Zeg. Pauli, Pies, ludu 4 
' j I ia jacsich, Das Loben I ' Südsl 142 
3J Нерковичъ. Оішс. быта Волг. , населлющихт, Македопію. 1868. стр. 8 . 
4 J „Вѣетішкъ Европы" 1879 Г. 170 
'•) Kajacsish, Das Leben d. Südsl 144 
£] Mülbause, Die Urrelig 57 
' J 'Груды эт. ст. эксіг. въ 3 р. кр. I I ! . 131. 
SJ Kolberg, Lud VIII 52 

* "J Waclismiith, Hell, Altertbumskunde. II 231 ; Schoemann, Griech. Alterth 
П. 210. 

.-1 , 0 ] Böttiger, Aldobrand. Hochzeit- 142 , 



того, вѣшш встрѣчаются на сгсульптурішхъ изображеиіяхъ боговъ н по-
бѣдоносныхъ военачальников!., на чашахг. и кубкахъ. Римляне до време-
ин второй пунической войны ношепіе на головѣ вѣнковъ ограничивали 
лшныісмногнмислучаями и виновныхъ въ нарушеніи обычая наказывали. 
Только въ онредѣленные праздники [сатурналіи, флораліи, лнборалін] 
разрѣшалось всякому надѣвать вѣпокъ..«Согопае deorum bonos c r a n t e t 
L a r i u m publicorum p r i v a t o r u m q u e a c sepulcrorum et Manium* ( ' ) . Вѣнкн 
клали на голову жрецовъ. на жертвенныхъ животиыхъ и жертвенный 
хлѣбъ и па побѣдоноснаго начальника. В ъ честь боговъ, покровителей 
земледѣліл и брака, вѣнокъ на головѣ носили молодые и поѣзжане. В ѣ -
нокъ невѣсты состоялъ нзъ flores, verbonae h e r b a e q u e , который она са-
ма собирала ( 2 ) . Вѣнкн вѣінали въ домѣ новобрачных!, въ атрін ( : 1 ) . 
По словамъ Гнльдебранда, « e r a t corona apud ve leres : 1 ) Signum lac t i t iac . 
2 ] Signum honoris и 3 ] S i g n u m v ic tor iac . Omnium horum index e s t 
corona nuptialis» У Лнтовцевъ свадебный вѣііокъ также поль-
зуется большим'!, уваженіемъ. Пѣсші. который о пемъ поютъ, въ 
научномъ отношеніп очень важны, какъ клгочъ, открывающій до-
ступа. къ поннмаиію основиаго значенія свадсбнаго вѣнка. В ъ ла-
тышскнхъ пѣсннхъ вѣнокъ отъ дѣвушки должепъ перейти къ д ѣ -
вушкѣ же; если онъ останется у женщины, послѣ ея выхода за-
мужъ, у ней будетъ болѣть голова: 

Кладите мой вѣночекъ 
Моей своячешщѣ на голову! 
Не кладите его въ приданое. 
Чтобы у меня не болѣ.та голова ( 5 ) . 

В ъ литовской пѣснѣ вѣнокъ изъ руты знамепустъ молодость и 
красоту (6.). 

Въ древней Германіи невѣста и ея подруги носили на свадьбѣ 
вѣнки (J) . В ъ настоящее время вѣнокъ составляет!, необходимую 

J Ч Rosshach, Die röm. E h e . 202. 
Ibid. 335, 292, 293. 

3) Фрндлондеръ, Карт. іш. пег. рим. нран. I . 2 2 7 . 
' ] Augusti, Denkwftrdigk. I X . 322 . 
5) Спрогпст, ІІплят. лат. нар. тппрч. 208 . 

Nessolmann, Litt . Volkslieder. 1853. стр. 200. 
V ' ) Klemm, Die Frauen II . 162 

принадлежность нѣмецкой невѣсты [ ' ] , причемъ въ однихъ мѣстахъ 
его разрываютъ послѣ свадьбы на куски по числу присутствую-
щихъ И , ВЪ другихъ сохраняютъ для счастья молодыхъ [Ч]. В ъ 
Германіи , | у ш і ш сплетаютъ вѣнокъ изъ бѣлыхъ и красныхъ цвѣ -
3 f > М ѣ ж г ъ е г о ш > к о м » а т ѣ или въ кошошнѣ. I Ia другой годъ 
з ^ о х ш і й в ѣ Ш і . замѣняютъ новымъ ІГІІНКОМЪ изъ свѣжнхъ цвѣтовъ 0 ) . 

Вѣнокъ, доЯояніе языческаго ыіросозерцанія, былъ прииятъ хри-
стіанокою церковью для бракосочетаній въ концѣ I I I вѣка ( 5 ) . 

В ъ Западно^ Европѣ женихъ и невѣста носятъ вѣнки съ тѣмъ-
только различіліъ, что невѣста носнтъ вѣнокъ на головѣ, а женихъ 
на плечѣ или въ рукѣ [«] . В ъ Восточной Европѣ [народы греческіе 
и с л а ^ н С к і е ^ вѣнокъ иоситъ или только невѣста, или певѣста и 
женихъ, по обое на головѣ , - н е в ѣ с т а на косѣ, женнхъ па шапкѣ [ ' ] . 

У славянских!, народовъ вѣики выотъ 1 ] въ весениіе и лѣтніе 
праздники и 2 ] на свадьбах!. . 

1] В ъ В . Россіи распространено обыкновеніе вить весной вѣнки 
и украшать себя цвѣтами. Въ М. Россін дѣвушки украшаютъ себя 
вѣнками изъ цвѣтовъ 2 3 іюня, наканунѣ Ивана Купала. Е щ е 
Стоглавъ возставалъ протнвъ весенняго нлетенія вѣпковъ, какъ об-
ряда лзыческаго [ 8 ] . Въ Б . Россіи дѣвушки во время весеннихъ 
хороводовъ украшаютъ себя цвѣточиыми вѣнками въ честь Ярилы (»]. 
Во многихъ мѣстахъ В . Россін дѣвушкн выотъ вѣпки въ день 
Сошествія св. Духа, цѣлуются черезі. нпхъ, бросаюті. ихъ въ рѣку 
и но ихъ положенію гадаютъ о своемъ будущем!. [ | 0 ] . Завпваніе. 
тронцкнхъ вѣнковъ изъ березовыхъ вѣтокъ встрѣчается ет. Сѣвер-
ской сторонѣ [ " ] . Обыкповеніе бросать па Ивана Купала въ воду 
вѣнкн и ко ихъ іюложеиію судить о будущем!, встрѣчается въ В . 

Kuhn, Mark. Sagen 350 
' ) Mftlhause, Die Urrelig 201 
' ) Wuttke , Volksaberge 353 
4 Grimm, Deutsch. Myth 50 
' ] „Христ. Чтеніе" 1880 . 1. 107. 
°J Augusti, Denkwiirdigk. I X . 323. 
' ) Шейнъ, Вел. иѣс. 287, Голонац.. „Чтенія" 1872. I V . 402. 
1 ПОГОДИН,. Дрен, русск. нет. И 763. 
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и M. Россіи и у Мазуров* [» ] . В ъ М. и Б . Россіи красивая д е в у ш -
ка О богиня* 1, украшенная вѣнкоиъ изъ ржи, относила въ прежнее 
время дожиночный снонъ къ помѣщику [» ] . Въ 1 0 . 3 . краѣ 2 3 апре-
ля изъ зеленаго жита плетутъ венки, освящаютъ ихъ і у и і а д у т ъ на 
хоругви [» ] . В ъ Болгаріи накануне дня св . Г е о ъ Я ( 2 3 * a n f ? ) . 
выотъ вѣнокъ, несутъ его въ церковь, освящаютъ и з а Ж ъ в ѣ ш а ю А 
его въ переднемъ углу дома наряду съ иконами; е і У ч а с т и въ ис-
тертомъ в и д е даютъ въ кормъ скотине, если она начнетъ болеть. 
В ъ самый день св. Георгія выводить въ поле барашку и надеваютъ 
ему на голову вѣнокъ изъ колосьевъ и цветовъ, і принесенныхъ 
молодыми людьми съ нивъ и полей; на вѣшсѣ прикрѣпляютъ д в е 
зажженныхъ восковыхъ свечи; тогда приступаетъ хозяиръ. къ ф р а ш -
ку и закалываетъ его (* ] . У Чеховъ въ старинное время девушки 
въ мае и іюле пили на возвышенпыхъ мѣстахъ вѣнки и украша-
ли ими молодыхъ мужчинъ, съ которыми танцовали И -

2 ] Свадебный венокъ встречается у всѣхъ славянскихъ народовъ, 
причемъ -у западныхъ и южныхъ Славяиъ чаще и съ большей тор-
жественностью, чемъ у Славяиъ северо-восточныхъ. Свадебный в е -
нокъ бываетъ преимущественно изъ руты, розы или розмарина. 

Въ мазурской песне д е в у ш к а обращается къ венку съ просьбой: 
Otocz mi s iç kolem 
Nad dziewiczym czotem! [ в ] . 

Въ Познани невеста дарить венокъ жениху [ ' ] ; у Краковскихъ 
Поляковъ женихъ дарить венокъ певесгЬ; последняя разносить 
венки подругамъ и приглашаете ихъ на свадьбу ( 8 ) . В ъ Познани 
венокъ невесты, передъ ея отправленіемъ въ церковь, кладутъ по 
средине избы на разостланномъ платке и окропляюте его освященной 

' ] Wojcicki, Piesni ludu. I 257. 
3) Сб. паи. пар. тпор. въ С. 3 . кр. L X I X . 
3) Тр. Эт. Ст. Эксн. I I I . 31 . T I , r t , , n a 

' ) Ефпменко, „Зап. Г . О. по О. Это." 1889. И. 102, 103. 
<•) Sumlork, Staroc. obyc. II. 467. 
•) Wojcicki, Pies, ludu П. 27 . 
' ) Kolberg, Lud X I 95. 
•) ibid. VI. 18. 

водой ( ' ) . У Кашубовъ венокъ, снятый съ головы молодой, заши-
ваіотъ въ брачную постель, чтобы новобрачная жила счастливо ( 2 ) . 

Въ Чехіи женихъ, получивъ отъ невесты розмариновый венокъ, 
сохраняетъ его въ теченіе всей своей жизни ( 3 ) . Д е в у ш к и вьютъ 

•вѣнки н $ ф п у н ѣ свадьбы вечеромъ ( 4 ) . 

В ъ серСІ-лужицкпхъ песняхъ невѣста печалится, что ей немного 
времени остается веселиться и танцовать въ в е н к е изъ розъ: 

Njent mje' .grajso sljenju rejku 
W o ruéanem wjenku! ( ' ] . 

В ъ некоторыхъ местахъ княжества. Сербіи девушка, при появленіи 
сватовъ, смотрите на ннхъ черёзъ венокъ, сплетенный изъ василь-
ковъ и богородичной травы (смилье). ( 6 ) . В ъ теченіе одного или 
двухъ первыхъ лѣтъ своего замужества, до рожденія перваго ребенка, 
молодая сербская женщина носить на голове очень большой полу-
круглый венокъ изъ нскусствениыхъ и патуральныхъ цветовъ и 
павлнновыхъ перьевъ ( 7 ) . 1 

Передъ свадьбой болгарскія девушки плетутъ венки и дарятъ 
ими невесту. Во время сзадьбы голову невесты украшаете венокъ ( 8 ) . 

По свидетельству Боплача, въ Малороссіи въ половине X V I I ст. 
нарубкамъ, приглашавшииъ на свадьбу, надевали на руку венки 
изъ цветовъ, и невеста шла въ церковь, имея па голове' вЬнокъ ( 8 ) ' 
В ъ Галпціи по Збручу, положивъ венокъ на голову невесты, друж-
ко немного съ ней танцуете. Другой венокъ кладутъ поочередно 
на всѣхъ присутствуюіцихъ на свадьбе дѣвушекъ, и затѣмъ оба 
венка кладутъ на хлебы ( , 0 ) . 

Г . Ящуржинскій говорите, что венокъ принадлежите только 
малорусски.мъ и польсквмъ свадьбаиъ и что въ настоящее время въ 

' ) ibid. X I . 90. 
2) ibid. X I . 206. 
3) Kulda, Swadba. 36—37 
' ) Casop. ces . Mus. 1859. I . 101. 
ь) Haupt u Smoler, Volkslied. I I . 140. 
' ) Гласнпк 1873. X X X V I I . 134. 
') Kanita, Serbien. 38, 532. 
8) „ Москвитян," 1845. VI. 170. 
' ) Бопланъ, Опис. У в р . 74. 

, 0 ) „Основа" 1862. IV. 6. 



великорусских* свадьбах* не существует* обычая вить вѣнки, хотя 
нѣкогда обычай этот* существовал* и въ В . Россіи ( * ) . Свадебный 
вѣиок* в * настоящее время встрѣчается у в с ѣ х * народов* славян-
с к и х * , в * том* числѣ н у Великоруссовъ, хотя у послѣдних* не 
такъ часто, какъ у западных* и южных* Славян* . ВъІ^Салужск. 
губ. было обыкновеніе, что парень, задумавшій женитьс^ долженъ 
был* вытащить изъ рѣки брошенный туда нарочно вѣнокъ и пере-
дать этот* вѣнокъ своей возлюбленной. Вытащивши вѣнокъ, онъ 
могъ свататься ( 2 ) . В * Пермской губ. вѣнокъ считается необходимой 
принадлежностью наряда невѣсты, и безъ него никогда ее не вы-
водят*. Пермскій вѣнок* состоит* изъ дорогой матерін и бывает* 
покрыт* дорогими камнями. Бѣдные берутъ его, в * случаѣ надоб-
ности, у богатых* напрокат* ( 3 ) . 

Вѣнокъ—символ* дѣвства. В ъ Буковинѣ кладутъ нодъ одну миску 
вѣнокъ, а подъ другую ручникъ, предварительно удаливши изъ 
комнатъ одну из* дѣвушекъ. Она должна отгадать, подъ которой 
ниской лежитъ ручникъ, такъ какъ вѣнокъ означает* дѣвство ( 4 ) . 
У Лаборских* Р у с с к и х * дѣвушка в * свадебной пѣснѣ высказы-
вает* сожалѣніе о своем* зеленом* вѣнкѣ , с * которым* должна 
разстаться, по случаю выхода замуж*, согласно волѣ родителей ( 6 ) . 

У Поляков* невѣста на колѣнях* отдает* вѣнок* своей матери, 
причем* поют*: 

Marysin! w e é wianek w dîonie, 
Oddaj g o m a t c e w poktonie ( 6 ) . 

В * польских* свадебных* пѣсняхъ: 
W z i ç ï a é ci sg Ias ia , 
W n e t wianecek s t r a c i é , 
W i a n e c e k u t r a c i s , 
W a r k o c k i e m z a p ï a c i s . 

' ) Ящуржішскііі, О. лирич. пѣс. „Рус. Фил. Вѣст . " 1880. I . 76 , 80 . 
J ) Терещенко, Бить P. H. VI . 184. 
' i Пермск. Сб. I . 54. 
•) „Зап. Ю. 3 . О. Геогр. Общ." 1875, I I . 386. 
' ) Голопацііі", „Чтенін" 1872. I V . 425. 
•) Wojcicki, P jesni ludu. I I . 68 . 

B o jako éwiat é w i a t e m , 
T a rzec nie by l a , 
h b y mezatecka wianecek nosiïa ( ' ) . 

P o s l a dziewcyna ko ogrodowi, 
Kopâé doîek s w e m u wiankowi, 
Kopie, k o p i e — w y k o p a l a , 
Swôj wianecek pochowaïa . ( 2 ] 

В * чешских* пѣснях* дѣвическая невинность сравнивается с * 
вѣнкомъ, уплывшим* по рѣкѣ ( 3 ) . В * слѣдующих* чешских* пѣс-
н я х * вѣнок* знаменует* дѣвство: 

W c e r a s m ê l a 
Geste w é n e c ; 
Ale dnes uzv mäs , 
A l e dnes uz m ä s 
Biley серее 
W c e r a s byla 
Géstê pannau, 
A l e - d n e s uz g s i , 
A l e dnes u z gs i 
Mogj zenau. ( 4 ) 

T r ü b t e m n ë t rubaci 
Vesele , 

Dokud m i m vënecek 
N a ce le 

Ai toho vénecka 
Pozbudu, 

Do r o k a vesela 
Nebudu. ( 5 ) . 

' ) Kolberg, Lud. VI . 85 . ' 
' ) Ibid. VI . 54. 
3) Sumlork, Staraé. obye. I I . 61. 
«) Ibid. 1. 528. 
') Erben, Prost, ces. pis. I V . 319. 



Hopsa , hejsa! 

Z t r a t i l a venecek, 

Dostala cépecek. 

ü o s t a l a j s i muze 

Kdo ti ted' pomuze? ( ' )• 
Вѣнокъ является иногда символом* замужества. У Сербовъ Сирміи 

сватъ надѣііаетъ па голову невѣсты. вѣнокъ; но она его сбрасывает*; 
тогда он* снова надѣваетъ вѣнокъ ( 2 ) . Въ В . Россіи подобное про-
дѣлываютъ съ головным* покрывалом* молодой. У В е л и к о р у с о в * 
вѣнокъ, какъ уже было выше замѣчено, встрѣчается очень рѣдко; 
близкій к * нему по значенію церковный вѣнец* в * костромской 
свадебной пѣспѣ знаменует* тяжелую жизнь; в * олонецкой свадеб-
ной пѣснѣ «подъ вѣнцомъ голова болит*» ( 3 ) . 

Вѣнокъ, какъ символъ дѣвства, стонтъ на болѣе древней ступени 
развитія народнаго міровоззрѣніи, чѣмъ вѣнокъ, изображающий супру-
жество. Послѣдиее значеніе вѣнка есть иоолѣдняя^ новѣйшая сту-
пень въ историческомъ развнтіи свадебнаго вѣнка. Съ этнмъ значе-
ніемъ вѣнокъ очень рѣдко встрѣчается. 

В ъ слѣдующемъ чешскомъ народномъ разсказѣ вѣнокъ близко по-
ставленъ къ пламени и золоту. Одинъ благочестивый человѣкъ в * 

"Вербное воскресенье увидѣлъ иодъ сосной пламя, исходившее изъ 
земли на мѣстѣ денежнаго клада, зарытаго скуицомъ. Случайно 
вѣнокъ изъ роз* у п а л * с * головы благочестиваго человѣка на пламя; 
пламя потухло, и перед* изумленным* благочестивым* человѣкомъ 
явился кусок* чистаго золота ( 4 ) . В ъ свадебной пѣснѣ Угорской 
Р у с и вѣнок* произошелъ изъ цвѣтовъ и трав* , которые солнце 
окропило каплями морской воды: 

У понедѣлок рано 
Соненько ся купало, 

' ) Ibid. V . 54. 
'1 Rajacsieh, Das Leben d, Sübslav. 156, 

' a ) Терещ. I I . 179. 224. 
*) Reinsberg-Düringsfe ld , Fest—Kaiend. 112. 

Соненько' ся купало. 
Вон море виливало, 
Вон море виливало, 
Зѣльечко покропляло, 

. Зельечко покропляло 
Марьци на вѣночек ( * ) . 

В ъ бѣлорусскихъ и великорусскихъ пѣсняхъ вѣнокъ имѣет* 
другое, еще болѣе чудесное, происхожденіе: Летѣла пава размашистая, 
посыпала перья золотистыя; перья эти собрала красивая дѣвушка 
и отнесла ихъ къ золотыхъ дѣлъ мастерам*. Мастера выковали ей 
изъ перьев* жемчужный вѣнецъ для вѣнчанія, мѣдный кубокъ для 
свадебнаго угощенія, золотой перстень для обрученія и кованый 
поясъ; въ великорусскихъ пѣсняхъ дѣвушка сама вьет* себѣ изъ 
найденных* перьев* золотой вѣнокъ, который однако подхватили 
буйные вѣтры и унесли на синее море, на лукоморье. Пѣсни эти 
волочебныя ( 2 ) . В * бѣлорусской купальской пѣснѣ вѣнки дѣвушкамъ 
вьет* Купала въ саду Ивана ( 3 ) . В * латышской пѣснѣ : 

Солнце плетет* вѣнки, 
Сидя на ивѣ ( 4 ) . 

В * малорусских* свадебных* пѣенях* солнце—Купала в * плетеніи 
' вѣнковъ уступает* мѣсто Богоматери. Т а к ъ , в * одной п ѣ с н ѣ ' г о -

ворится, что подъ воскресенье раскрылось небо п показались золотые 
кресты и святые престолы. В * концѣ одного престола Богоматерь 
вьет* вѣнки изъ шалфея и розы, молодому изъ шалфея, а молодой 
и з * розы ( 5 ) . 

Свадебный вѣнокъ въ древнѣйшее время знаменовал* солнце или 
свѣтозарный нимб*, его окружающій. 

В * слѣдующей латышской пѣснѣ сказалось основное мифоло-
гическое значеніе свадебнаго вѣнка: 

Дочь солнца вброд* переходит* море. 
Виднѣется лишь ея вѣночекъ: J' 

WIV, ( 
' ) Головацвііі, „Чтснin" 1 8 7 2 . I V . 4 2 3 . Г v . 
' ) Безсоііовъ, Бѣл. И. I . 1 4 ; Шеііиь, Велпкор. Н . , 3 9 2 . - .UNЛ Т Т Л І І О И 
») Безсоііонь, Бѣл, u. I . 3 0 . .Col . M .КТО .шаллаоі.о 1 
«) Сирогиеъ, Памят. лат. нар. творч. 311. .01 . 71 .üOal алчоіг»0,, ( 

' ' ) Nowosielski, Lud u k r . I . 1 9 7 — 1 9 8 . 



Гребите лодочку, божьи сыновья, 
Спасайте жизнь солнца ( ' ) . 

В ъ литовской пѣснѣ утренняя звѣзда даетъ свадьбу. Перкунъ, 
в ъ ѣ х а в * вь ворота, срубилъ дубъ, и его кровь оросила платье и 
вѣнокъ дочери солнца. Солнце плакало и три года собирало завяд-
шіе листы вѣнка (»). В ъ этой замѣчателыюй пѣснѣ солнечный и 
грозовой элементы свадьбы слились нераздѣлыю. Громовник*, вообще 
благосклонный къ солнцу, ,сакъ мужу или женѣ , въ приведенной 
пѣснѣ является враждебнымъ ему. Онъ ударилъ молніеносной палицей 
по облачному дубу, росшему въ чертогахъ солнца, и солнце, за-
волоченное тучами, стало плакать дождевыми каплями о своемъ 
лучезарном* иимбѣ или вѣккѣ . Послѣ того, что сказано въ латыш-
ской и литовской пѣсияхъ о солнечномь вѣнкѣ , дѣлается естествен-
нымъ И понятнымъ обыкиовеніе древннхъ Германцев* посвящать 
богинѣ зари Остарѣ вѣнки изъ амаранта и бѣлыхъ лилій ( 3 ) . К а к * 
символ* солнца, вѣнокъ стал* играть важную роль в * весенних* 
годовых* праздниках* и въ свадьбахъ. В * особенности широкое 
развитіе и употребленіе вѣнок* получил* на свадьбахъ въ силу 
того обстоятельства, что славянская свадьба въ древности была но 
преимуществу культомъ солнца. 

Свѣтоносное значеніе свадебнаго вѣнка есть прямое слѣдствіе 
отождествленія вѣнка и солнца. 

В * польской і іѣснѣ : . . . mi sie wionecek n a glowisi éwiéci , 

Swièci mi siç swiec i—zlotemi p e r l a m i ( 4 ) . 
В ъ свадебной пѣснѣ Угорской Руси отъ зеленаго пѣнка жениха 

свѣтятъ стѣиы ( 5 J . В ъ Галиціи по Збручу, когда па невѣсту на-
дѣнутъ вѣнокъ, дѣвушки поют*: 

Ой чи огонь, чи пбломинь иалае? 
Н а Мариеоньці золотий вінець сіяе [ " ] . 

) Спрогисъ. Пан. лат. нар. тв. 312. 
*) Nessolmanii, Litt . Volkslieder 2. 
' ) Mülliause, Die Urrelig. 145. 
' ) Kolberg Lud. V I . 51. 
s ) ГоловаДНІІІ, „Чтенін" 1872. IV. 405. 
' ) „Основа" 1862. I V . 10. 

В * малорусских* и бѣлорусских* свадебныхъ пѣсняхъ находятся 
указанія, что дѣвушки,свивши вѣнокъ, катили его постолуСЗ-Обыкнове-
ніе это слуяситъ снмволическимъ выраженіемъдвиженія обоготвореннаго 
свѣтила, покровительствующаго браку, вънебесныхъ иространствахъ. 

Вѣнокъ знает* будущее. В * польской свадебной пѣснѣ невѣста 
просит* вѣнокъ разсказать ей будущее: 

Powiedz z'e mi , wien'cu, 
Jaki wiek möj bgdzie daleki? 

Народ* пережилъ много вѣковъ, прежде чѣмъ вѣнокъ отвѣтилъ 
слѣдующимъ образомъ: 

J a ci tego ne powiem, bod j a nie stworzenie , 
Tylko ziele zielone z röznego korzenfe ( 2 ) . 

• Божественными свойствами вѣпка объясняется существующее въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ Малороссіи и въ Угорской Р у с и обыкновеніе 
невѣсты поклоняться вѣнку. В ъ свадебной иѣснѣ Угорской Р у с и : 

Приступай, Настьо д столу, 
Помолься папу Богу , 

Поклонься вѣнку своему, 
Чень би був счастливенышй ( 3 ) . 

Свѣча. По сербо-лужицкому повѣрыо яркій огонь снится къ 
свадьбѣ Въ малорусскомъ гаданьѣ встрѣча двухъ свѣчей, пущен-
ных* на воду, означаетъ брак* ( * ) . В * Олонецк. губ. во 
время сватовства зажигают* свѣчу перед* образомъ; если иевѣстѣ 
не понравится женихъ, она гасить свѣчу (в). В ъ рукописном* 
сборпикѣ второй половины X V I I ст. говорится, что вокруг* голов* 
молодыхъ волхвуют* обведеніем* свѣч* и троекратным* ирикосно-
веніем* к * головѣ ( ' ) . Въ Арханг. губ. въ настоящее время жеиихъ 
обводить зажженными свѣчами три раза вокруг* лица невѣсты, 

' ) Метл., 143; Шеіінъ, Бѣл. u. 361. 
' ) Kolberg, Lud X I . 91. 

M f c f r f ° Q P ' , 0 6 " \ , , L " 0 7 ; г ° ' 0 " а ц и й . „Чтенія" 1872. I V . 402. 
') Haupt ü Smoler, Volkslied. I I . 361.' 
s ) Т р . Э т . С т ; Э І І С П . B T . 2 . р . к р . Ш . 2 5 9 . 
c ) Ісрещ , Быть Р . н. П. 208. 
' ) Буслаевь, Эппч. иоаз. 47 . 



послѣ чего целуете ее W . В ъ Украине и въ Галиціи втыкаіогь 
одну или пять сложенныхъ вмѣстѣ и зажженныхъ свѣчей въ коровай 
или тотъ хлѣбъ, на которомъ лежитъ вѣнокъ; зажженную свѣчу 
ставятъ также на дно квашни. Is).: У Краковскихъ Поляковъ во 
время очепинъ невѣсты держатъ въ рукахъ три зажженныхъ свѣчи ( 3 ) . 
По горѣнію свѣчей во. время вѣнчанія судятъ о долговечности 
молодыхъ въ В . и М . Росши С»), въ Славоніи ( 5 ) и въ Чехіи 1в) . 
Въ X V I I ст. на кпяжескихъ и боярскихъ свадьбахъ подлѣ саней 
невѣсты, возвращавшейся изъ церкви, несли съ пѣснями шесть 
зажженныхъ восковыхъ свѣчей С) . Обычай провожать молодую въ 
домъ новобрачнаго съ факелами въ рукахъ былъ у древнихъ Инду-
совъ ( 8 ) , Грековъ <9), Римляпъ ( 1 0 ) и встречается еще в ъ Германіи 'Л1)-
Обычай этотъ выходить даже за пределы арійскаго племени; такъ, 
онъ встречается у Китайцевъ С12). У Римлянъ puer patr imus e t 
m a t r i m u s несъ впереди певесты зажженный факелъ«іп honorem 
C e r e r i s » . Число свадебиыхъ факеловъ (faces или taedae nuptiales , 
j u g a l e s , geniales , legit imae) не должно было превышать пяти. По 
словамъ Плутарха, «четное число разделимо, или, что одно и тоже 
по связи ионятій, разрушимо, нечетное неизменно. В ъ жизни семей-
ной четное число должно было служить обозначеніемъ уже совершен-
наго и законченнаго, близкаго къ смерти, нечетное—обозначеніемъ 
совершающаяся, растущаго, далекаго оть коіща. Четное число 
можетъ символизировать старца, нечетное—юношу. Оттого « imparem 
n u m e r u m antiqui prosperiorem hominibus e s s e c r e d i d e r u m » . Обрядовое 
несеніе факеловъ передъ невестой у Римлянъ называлось «igne 
ассіреге», обрядъ, счптавшійся необходимымъ, наравне съ обря-

' ) ТРУД" Эти. О. Общ. Люб. Естеств. V . I . 99, 
3) Nowosielski, Lud ukr. I. 187; Головацкій, „Чтенія" 1872. Ш. 371. 
s ) Kolberg, Lud V I . 53. 
•) Воронеж. Г . Вѣд. 1861. Jfi 29. 
' ) Hi*-, Nar. slav. ob. 60 . 
•) Erben, Prost, ces . pis. I V . 803 
' ] Олеарій О. сост. Рос. „Архивъ" Калачова 1859. І\ . 60 . , 
е) Weber, Ind. Stud, V , 867. 
s ) Sclioemann, Griech Alterth. I I . 494. 

1 0) Rossbacli, Die röm E h e . 109. 
111 Kuhn t Mark. Sag. 357. 
l s ) Klemm, Allgem. Kulturgesch. V I . 107. 

домъ a q u a accipere ( * ) . Древнее значеніе обрядоваго несенія фа-
келовъ передъ невестой сказалось въ древней Индіи. З д е с ь свадеб-
ный огонь переносили изъ дома отца невесты въ домъ новобрачна-
го; молодая несколько разъ обходила вокругъ огня и первую пищу 
въ доме мужа в а р и л а посредствомъ пр'инесеннаго огня ( * ) . Обыкно-
веніе встречать молодыхъ, " возвратившихся изъ церкви, со свечой 
въ рукахъ встречается въ Пенз. губ. ( 3 ) и въ Б . Россіи ( 4 ) . 

Свеча на свадьбахъ служить знаменіемъ солнца. Само солнце прово-
жаете и встречаетъ молодую. В ъ древне—индусскихъ свадебиыхъ изре-
чейіяхъ женщину въ супруги даете Агни (D) . Н а сближеніе солнца 
съ свечой указывайте миогія поверья и пѣсни. В ъ Могилевск. губ. 
хозяинъ поля, возвратившись домой после посева, не зажигаете 
огня изъ боязіш, что солнце , выжжетъ его ниву ("] . Въ малорус-
ской« веснянке передъ солнцемъ и мѣсяцемъ горятъ зажжеиныя 

••* 
свечи ( 7 ) . Въ латышской песне: 

Д в е свечи горятъ на море 
I I a двухъ серебреныхъ подсвечникахъ; 
Около иихъ сидите дочь солнца, 
Убирая веночекъ ( 8 ) . 

Костеръ. У МалорѵСсовъ въ X V I I I ст. и въ настоящее время( 3 ] ,у 
Белоруссовъ ( 1 0 ) , Сандомірскихъ Поляковъ ( " ) молодой и его дружки 
по дороіѣ въ церковь перепрыгиваютъ черезъ зажженный костеръ. 
Обыкновеніе это было у древнихъ Германцевъ ( 1 2 ) . В ъ пастояіцее 
время молодые въ Бранденбурге, отправляясь венчаться, переходить 

' ) Rossbach, Die röm Ehe. 338. Примѣч. Фрвдлендеръ, Карт, изъ ист рвы. 
прав. I . 227. 

' ) Weber, Ind. Stud. V . 367. 
3) Терещ., Быть P . н. I I . 286. 
•) Носовичъ, Б . п. „Зап. Г . О. по. 0 . Эти." 1873. V. 1 5 4 . , У Ацтеков* мо-

лодую въ домѣ новобрачнаго встрѣчалп въ д Б С р я х ъ съ факелами въ рукахъ. 
(Klemm, Allgem. Kulturgesch, V . 34). 

s ) Weber, Ind. Stud V. 191, 
6 ) Крачковскііі, „Чтенія" 1873. IV. 94. 
7) Костоыаровъ, „Бесѣда" 1872. IV. 68 . 
") Снрогисъ, Намят, лат. нар. тв. 318 
•) Калнновсній, Онис. св. упр. об. 15; Вѣст. Іеогр, Общ. 1855. 1. 145. 

">) Шеіінъ, Б. и. 288; Терещ. И. 469; „Иллюстрація" 1846. Дг 10, 
" ) Народы Pocciu. I . 72-
, г ) Rossbach, Die röm. E h e . 282. 



черезъ разложенный на порогѣ огонь С). В ъ Китаѣ невѣсту пере-
водятъ черезъ жаровню расваленныхъ угольевъ, поставленную въ 
дверяхъ (*). 

Если въ однихъ мѣстахъ молодые прыгаютъ черезъ горящій кос-
теръ, то въ другихъ мѣстахъ, въ силу ослаблснія обряда, ограничи-
ваются только зажженіемъ одного или нѣсколькихъ костровъ во 
время бракосочетанія, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Б . Россіи во время 
«змовинъ». Костерь зажигаетъ иногда отецъ или мать жениха. 
Зажиганіе свадебныхъ костровъ встрѣчается въ губ. Курской, Кос-
тромской, Олонецкой, Минской ( 3 ) и во многихъ другихъ. 

Обрядовое сожиганіе костровъ и нрыганіе черезъ нихъ встрѣчается 
въ Болгаріи въ воскресенье лередъ великнмъ постомъ ( 4 ) , въ Сарат. 
губ. наканунѣ новаго года ( s ) , въ Костромской на масленой недѣ -
л ѣ ( 6 ) , во многихъ кѣстахъ В . и M . Россіи накануиѣ Иван^ Ку-
пала, въ В . Россіи на Благовѣщеніе. И з ъ - С т о г а Ь а " видно, что на 
Руси еще въ X V I ст. было паленіе огня въ чистый четвергъ, при-

( чемъ выкликали мертвыхъ ( 7 ) (огонь и душа стоять въ миѳологи-
• ческомъ родствѣ). 

В ъ свадьбахъ костеръ имѣетъ значеніе очистительное и предо* 
/ хранительное отъ колдовства. Освящая молодыхъ, онъ препятствуетъ 

Дѣйствію на нихъ наговоровъ злыхъ людей. Очистительное значеніе 
огня сказывается во многихъ индоевропейскихъ народныхъ разсказахъ 
и обрядахъ, между прочимъ, въ извѣстномъ древне-греческомъ разска-
зѣ о богинѣ Ѳемидѣ, которая держала своего смертнаго сына Ахил-
ла нередъ огнемъ и клала его въ самый огонь, съ цѣлью его очи-
стить и сдѣлать безсмертнымъ. 

» Стр>ъ.шѣ Пикте, на основаніи филологическихъ соображеній, сбли-
жаеть стрѣлу съ солнечнымъ лучемъ. В ъ индо-евроиейскчхъ язы-
кахъ встрѣчаются одни н т ѣ лее названія для стрѣлы и луча; такъ . 

' ) Wuttke, Volksabergl 348. 
' ) Тнйлоръ, Лервоб. культ. I I . 469; Лэбокъ. Нач. див. 53. 

I V , И7;О Г п%есѣда"' ' і872. V L n ö " ' 1 8 ° ' 4 7 8 ; С а С Г ^ е Ѵ Ь - П Р 0 С Т ' п Р а з ^ 
' ) Каравеловъ, ІІамят. I . 189. 
s ) Терещ., Быть P. H. V I ; 116. 
' ] „Чтеиія въ М. О. И. п др. Рос." 1846. I I 20. 
' J М. А . Максимовича, Собр. соч. Н. 510. 

санскр. gô—лучъ и стрѣла. Изъ одного и того же санскритскаго 
корня as въ значеніи lucere произошли латинское a s t r u m , 
зенд. açtar , перс, as tar—звѣзда , въ з н а ч е п і ^ а с е г е санскр. a s t r a — 
стрѣла ( ' ) . Славянское слово стрѣла стоитъ въ родствѣ съ ведич. 
s ta r , лат. Ste l la—звѣзда. В ъ настоящее время у однихъ Велико-
руссовъ сохранилось обрядовое употребленіе стрѣлы съ болѣе или 
менѣе явными указаніями на ея основное миѳическое значеніе. В ъ 
малорусскихъ пѣсняхъ хотя и встрѣчается стрѣла, но исключитель-
но какъ остатокъ бытовавшаго нѣкогда умыканія дѣвушки—невѣсты. 
В о второй половинѣ X V I I ст. въ Московской области, по словамъ 
Рейтеифельса, отецъ жениха приходилъ къ невѣстѣ и остріемъ 
стрѣлы пробнралъ ея волосы, которые она иередъ его приходомъ 
разсыпала на челѣ ( 2 ) . У Римлянъ волосы невѣсты также пробирали 
небольшимъ копьемъ пли иглой (hasta coelibaris) ( 3 ) . Пробираніе ото 
должно было нѣкогда сопровождаться опрыскиваніемъ головы иевѣс-
т ы коровьимъ ѵасломъ,—обыкновеніемъ, существовавшпмъ у древ-
нихъ Индусовъ ( 4 ) . Первоначально ирикосновеніе стрѣлой' к ъ 
головѣ , смоченной масломъ, знаменовало паденіе солнечныхъ 
лучей на оплодотворенную весеннимъ дождемъ землю. 

В ъ старинныхъ царскихъ свадьбахъ въ сѣнникѣ или спальнѣ" мо-
лодыхъ по четыремъ угламъ втыкали по стрѣлѣ и на каждой стрѣлѣ 
вѣшали по сорока соболей ( ь ) . Подобное обыкиовеніе было у А ц т е -
ковъ. Ацтеки по четыремъ угламъ постели новобрачныхъ втыкали 
тростниковый и алоевыя колючки ( 6 J . В ъ обоихъ случаяхъ обрядъ 
вызванъ опасеніемъ колдовства. 

В ъ древней Россіи послѣ первой брачной ночи сорочку молодой , 
поднимали стрѣлой. Вторую супругу Мих. Ѳедор. вскрывалъ дядя 
его и посаженый отецъ бояринъ И в . Никит. Романовъ, иоднявъ по-

' ) /Pictet , Les orig. 209—210, 
' ) Ht. M. H. Пр. 1839. X X I I I . 52. 
3) Rossbach, Die röm. Ehe 286. 

Weber, Ind. Stud. V. 317. 
' ] Сахаровъ. Сказ. P. H. I I I . Дополи. 30 . 
•) Klemm, Allgem. Kulturgcsh V, 34. 



кров* стрѣлою [ ' ]• Быть можетъ, первоначально обрядъ этотъ знаме-
новал* солнечный лучъ, проходящій черезъ тучи, что служило ак-
том* брачнаго соединенія солнца и земли. 

Иголка составляет* цослѣдній предмет* в * свадебном* ритуалѣ и 
служит* исключительно, средством*, предохраняющим* отъ колдовства. 
В ъ В о л о г о д . г . невѣстѣ щ> подол* втыкают* иголку ( ' ] . В ъ Костром, 
губ. жениху и невѣстѣ , .при отправлеиіи ихъ. къ вѣнцу, во избѣжа-
ніе порчи, на груди и спинѣ втыкают* въ платье крестообразно по 
нѣсколько иголъ остріемъ врознь; нѣкоторые навязывают* накрест* 
бадягу. ( 3 ) . : •/' . . . I 

Плеть. По пріѣздѣ молодаго въ домъ невѣсты или при отъѣздѣ 
иолодыхъ въ церковь ударяют* плетыо прямо или крестообразно 
по стѣнамъ, дверям*, скамьям*, дорогѣ, подушкам* и посте-
ли новобрачных*. Обыкновеніе это распространено к * губ. Витеб,, 
Смол., Псковск., Тверск. , Олон., Ш р м . и в * южной Сибири ( 4 ) . 
Въ Россіи (Ворон., Олонец.. Вит. , Х а р ь к . г . г . ) сват* или дружко 
раздает* подарки гостям* на концѣ плети или палки ( 6 ) . В * Бѣло-
россіи дружко поднимает* молодыхъ съ постели удар'омъ плети ( 6 ) . 
Зпаченіе этого обряда раскрывается изъ сопоставленія его съ слѣ-
дующимъ римскимъ обрядомъ: Въ Римѣ во время праздника L u p e r -
ca l ia по улицамъ города'ходили l u p e r c i , — д в о е благородныхъ юно-
шей. Они ударяли встрѣчныхъ ремнями, и многія женщины охот-
но подвергались ударам*, , думая, что они дают* чадородіе ( 7 ) . В * 
разных* странах* Европы существует* обрядовое шествіе по улицамъ съ 
бичами, ударамъ которыхъ приписывается благотворная сила ( 8 ) . У 
древннхъ Индусовъ Асвины, которых* считают* олнцетвореніем* 

' ) „Вибліотека для чтенія" . 1834. V I . Отд. I I I , 12. 
' ) Вологод. Губ . Вѣд, 1865 M 13 . 
: i Чтгнія вь M . О. Я . и Др. Р о с . " . 1846 . 1. 25 . 
•) "Паият. кн. Витеб. губ. 1865. 841 Крачковск. , 3 4 ; Терещ. I I 4 5 8 ; Шейнъ, 

В . п. 537; Этногр. Сб. I - 190; Пермск. Сб, I I . 96 . Зап. Г . О. по О. Э. 1869 
I I , 64 : .Библ. д. ч т , " 1848. Х С . 36 . 

' ) Воронежск." Бесѣда 1861. 172; Зап. Г . О. но О. Эти. 1869, I I , 6 5 ; 
Крачковск. , I V . 3 1 . 

е ) „Вѣст. Геор. Общ." 1853 . Ѵ Ш . 56. 
' ) BE. Миллеръ, AÇB.—Діоск. 243 . 
•) „Зап. Г . О. но. 0 . Эти. „1873 . V . 44 . 

утренней и вечерней зари, имѣют* кнут*, капающій медом*. Ударъ 
этого кнута приносить всякія блага. В ъ ведическом* гимнѣ: «О А с -
вины! окропите насъ медоточивымъ бичемъ, продлите наш* вѣкъ, со-
трите недуги, удалите враговъ и будьте нам* помощниками» СО-
У д а р * плеткой молодой на бѣлорусекой свадьбѣ соотвѣтствуетъ по 
значенію удару со стороны луперковъ и, еще ступенью глубже в * 
древность, ударамъ медоточивымъ бичемъ Асвиновъ. Все это символы 
лучей весенняго солнца, обливающихъ землю и дѣлающихъ ее ило-
допроизводителыюй'. 

Палка. Болгаре на свадьбахъ украшают* своп палки цвѣтами и 
плодами [ 2 ] . В * Буковинѣ палкой благословляют* двери в * домѣ же-
ниха или невѣсты, в * Малороссіи саму иевѣсту ( 8 ) . У Кашубов* 
во время вѣнчанія дружко входит* в ъ церковь съ поднятой вверхъ 
красной палкой [*] . Свадебная палка стоить въ ближайшем* родствѣ 
съ той священной палкой, которой въ некоторых* мѣстахъ В . Рос-
сш выгоняют* 2 3 апрѣля скот* въ поле ( * ) . По болгарским* пого-
воркам* «тояга та je Божо дрьвце», «тояга та из рай нзлиза» [ 6 ] . 
Въ иѣкоторыхь случаяхъ палка употребляется вмѣсто плети. 

Трудно утвердительно сказать, что знаменовала въ древности пал-
ка, солнечный ли лучь, подобно плети, или древо жизни, подобно 
вильцу. 

Въ настоящее время плеть и палка потеряли свойственное им* 
нѣкогда миѳическое значеніе и выражаютъ: 1 ] уполномоченіе'"одним* 
лицом* другаго; 2 ) господствующее положеніе жениха и его род-
ствеиииковъ передъ невѣстой в ея родными; 3 ) право собственности 
жениха на невѣсту и 4 ) предохранительное средство отъ чародѣй-
ства. 

Въ особенности широкое распространепіе получила палка въ силу 
нерваго своего значенія, какъ знакъ полиомочія. Въ Малороссіи во 

' ) В с . Миллеръ, AÇB.—Діоск. 122 . 
' ) Нар. Россіи III. 2 4 4 ; J 
3) Зап. 10. 3 . О. Г . Общ. I I . 486 . 
' ) Т р . Эт. Ст. Экс», в ь 3 . р . кр. 6 6 , 
») И, Ефименко, „Зап. Г . О. но О. Эти." 1869. I I . Ш . 
,6) Каравеловъ, Паият. иар. бита. Болг. 138. 



второй половинѣ прошлаго столѣтія парень вручал* двуиъ своимъ 
сватамъ, или старостам* ио палкѣ , «въ знакъ нхъ отъ пего полно-
мочія и посольства» ( * ) . Обьікновеніе это соблюдается и въ настоя-
щее время въ М. Россіи и въ Галиціи [ a J . У Кашубовъ «старые» 
(дружки жениха и иевѣсты) созывают* гостей на свадьбу, имѣя въ 
рукахъ по палкѣ , выкрашенной въ красный цвѣтъ съ коричневым* 
точеным* набалдашникомъ [ 3 ] . 

Колокольчикъ естъ единственный, сколько мы в * состояніи судить, 
свадебный символъ грома. В ъ настоящее время колокольчикъ с т а л * 
предохранительным* средствомъ отъ чародѣйства. В ъ Олонецкой губ. 
во время рукобитья звонят* в * колокольчикъ ( 4 ) . Обыкновеніе н а в я -
зывать па шею свадебныхъ лошадей КОЛОКОЛЬЧИКИ распространено въ 
губ. Перм. ( 5 ) , Арханг. ( 6 ) , Іінжег. ( ' ) , у Сербовъ Лужицких* ( 3 ) . 
У Донских* казаков* в * старинное время сохраняли колокольчики 
которые висѣли на шеѣ лошади жениха в * день свадьбы ( 9 ) . Въ 
Новгор. губ. изъ свадебнаго колокольчика поятъ морозной водой 
женщин*, страдающих* кликушествомъ ( 1 0 ) . 

Грозовыя явленія природы в * примѣнепіи къ свадьбамъ имѣли 
значеніе, какъ силы производительные. Плодотворность же и х * об-
условливалась ниспадающей во время грозы дождевой влагой. Весен -
ній дождь въ народныхъ разсвазахъ получнлъ цѣлебное значеніе; 
въ сказкахъ это—«живая вода»; въ былинахъ—напитокъ, дающій 
силу повернуть землю. Молодые, на которыхъ палъ весенній д о ж д ь — 
молодые счастливые. У славяпсісихъ и германскихъ народовъ р а с . 
пространено повѣрье, что дождь въ день вѣнчанія означает* богат-
ство. Повѣрье это встрѣчается въ В . и М. Россіи С1 1), въ Герма-

' ) Калиновскій, Оиис. спад. укр. обр. 2 . 
' ) „Основа" 1862. I V . 10: 
' ) Этногр, Сб, V . 5 $ . ) " 

„Бесѣда". 1872 Vi".' 110. 
s ) Нерыск. Сб, П. 89. 
•) Труды Э. О. Общ. Люб. Естеств . V . I . 7 8 . 
' ) Отеч. Зап. 1843. X X V I . См. 20, 
") Haupt u Smoler, Volkslied. I I . 232-
' ) Абевега 1786. 11. 

, 0 ) Современ. Иввѣстія. 1879. № 292 . 
" ) Воронеж. Г . В . 1861. № 29. 

ніи С ) , въ Тиролѣ ( 2 J , у Сербовъ Л у ж и ц к и х * ( 3 ) . Но дождь въ 
день вѣнчанія—дѣло счастлнваго случая. Народная мысль сдѣлала 
нѣсколько попыток* образно знаменовать падающую с * небес* благо-
творную дождевую влагу на всякой свадьбѣ . Для этого созданы бы-
ли: 1 ) обрядовое окронленіе молодых* извѣстным* напитком* или 
водой; 2 ) осыпаніе молодыхъ хлѣбпыми зернами и орѣхами и 3 ] 
на.мазываніе головъ молодыхъ масломъ. 

Обрядовое окропленгс молодыхъ водой или пивомъ встрѣчается в ъ 
нѣ которых* мѣотахъ В . , М. и Б . Россіи, также у Познанскихъ 
Поляковъ ( 4 ) . У древннхъ Иидусовъ невѣсту окропляли водой [ \ ] . 

Осыпаніе молодыхъ хлѣбными зернами и орѣхами. У древнихъ 
Индусов* молодыхъ осыпали рнсомъ ( \ ) . У древннхъ Греков* мо-
лодых*, по пріѣздѣ нхъ въ домъ отца новобрачнаго. осыпали с л а д -
кими плодами и конспектами, орѣхами, винными ягодами и гранато-
выми зернами ( ' ) . У Римлянъ молодую осыпали орѣхами. Шумъ 
отъ разбрасываемыхъ около невѣсты орѣховъ считался вѣщимъ. 
Громкій звукъ указывалъ на то, что божество, покровительствова-
вшее браку, находится въ хорошем* расиоложеніи д у х а ; оно весело 
направило руку бросавшаго орѣхи ( R ) . Въ настоящее время жениха 
или нееѣсту или обоихъ вмѣстѣ во Фраіщіи ( в ъ горахъ Юры) 
осыпаютъ пшеницей и горохомъ ( э ) , в * Молдавіи ржаным* зерном* 
и орѣхами ( 1 0 ) , у Евреевъ заиаднаго края хмѣлем* или овсом* ( и ) ; 
у Литовцев* невѣсту осыпаютъ маком* ( п ) . 

У С л а в я н * молодых* осыпают* вмѣстѣ и порознь перед* отправ-
лсніем* нхъ к * вѣнцу, во время самаго вѣнчанія или во время 
иріѣзда молодых* в * дом* отца новобрачнаго. Зерна, нона-

' ] Wolf , Beitrage I . 211. 
а ] Zingerle, Sitte u. B r . d. Tirolouvolkes 21 
3J I laupt u . Smoler, Volkslied. II 258 
' J Гродн; Г В . 1867 № 30 Hap. Рос . I l l 222 ; Голов., „ Ч т е н і я " 1872 П 254 : 

Kol berg, Lud X I 202 ' 
s ] W e b e r , lud Stud 299 , 330 
6J W e b e r , lud Stud V 299 
' Schoemaim, Griecli Alterth II 495; Страмікеннчт., Кр. оч. г р . древ. 449 : 

Rossb, D. г . E h e 226 ' 
6 Bossbacli , Die röm E h e 349 
0 Nowosielski, Lud ukr I 224 Примѣч. 

1 0 Этногр. сб. V см. 51 ; Пар. Рос. I l l 223 
' ' J ТРУД" s t - ст эксн. вь 3 р. к р . VU I 3 8 

] Kowosielski, Lud ukr . 1 224 



вшія въ шапку, въ Орловск. губ. берегутъ для посѣва ( ' )• Обрядъ 
осыпанія молодыхъ производите мать, сваха или какая нибудь д р у -
гая женщина (въ Курск, г . дружко) и непремѣнно въ выворочен-
ной наизнанку шубѣ . Н а царскихъ свадьбахъ боярыня, осыпав-
шая молодыхъ, надѣвала двѣ шубы, прнчемъ одну наизворотъ ( 2 ) -
Обрядовое осыпаніе въ вывороченной шерстыо вверхъ шубѣ указы-
ваете на тучу, изливающую дождь. Въ обрядѣ мѣхъ и зерно такъ 
же близко стоятъ другъ къ другу , какъ въ ириродѣ туча и дождь. 
Осыпаютъ: 

а) ншеничпымъ или ржанымъ зерномъ въ В . и М . Россін (X), 
Р у с и Угорской 0 ) и въ Болгарін ( 6 ) , 

б) ячмепомъ въ В . и Б . Россіи ( ü ) и въ Болгаріи ( ' ) , 
в)" О В С О . І Г І І въ В . , М. и Б . Россіи большей частью въ чпстомъ 

видѣ , иногда вмѣсгѣ съ вод,ой ( 8 ) , 

г ) хмѣлемъ на старпнныхъ царскихъ, кпяжескихъ и боярскнхъ 
свадьбахъ (первое свндѣтельство объ осынаніи хмѣлемъ относится 
къ 1 5 2 6 г . ) ( 9 ) , въ настоящее время въ В . , М. и Б . Россіи ( ю ) и 
въ Р у с и Угорской ( и ) , 

д ) льняиымъ и коиоплянымъ сѣменемъ, по свидѣтельсгву Олеарія, 
въ X V I I ст. на кпяжескихъ и боярскнхъ свадьбахъ ( і г ) , въ насто-
ящее время въ нѣкоторыхъ мѣстахъ В . Россіи. 

е) орѣхами въ Малороссіи С13) и Угорской Р у с и ( " ) , и 

' ) Терощ., Бить p. » . 11, 202. 
г\ Сахаровъ, Сказ. Р. H . I I I Дон. 84 
з ) От. Зап. 1843 X X V I См. 21; Тр. Э. О. Общ. Люб. Естеетв. VI . 112; 

Этногр. Сб. 1 258, Метлнн. 192. IIa снадьЯі знамешітаго атамана Войска Дон-
скаго Платова молодыхъ осинали ржаішш. хлѣбншіъ зерномъ (Ііассекъ, 
Очер. Росеін 1Ѵ 96 ) 

V Головадкііі, „Чтоніп" 1872 IV 408 
') Чолаковъ, Волг. нар. сб. 15, 19 

От. Зап. 1843 X X V I 21; Вѣст . Г . О. 1853 VIII 42 
Чолаковъ, Бол. нар. сб. 19 

8) Эти. Сб. 1 361; Шеіінъ, Б . п. 33 0 : Метл. 192; Москвнт. 1853 X1Y 10G 
' ) Сахаровъ, Сказ. Р. и. 111 Дон. 26 
•«) Эти. Сб. 1 49; Тульсв. Г. В. 1861 Зй 15; ВІіст. Г . 0 J 1853 VIU 54 
" ) Головацкііі, „Чтенія" 1872 IV 408 
" ) Калачовъ, „Архнвъ" 1859 IV 60 
" J Этногр, Сб. 1 361 
и ) Головащіііі, „Чтеніп" 1872 I V 420 

ж) мелкими деньгами въ нѣкоторыхъ мѣстахъ В . и М. Россіи и 
въ Болгаріи С) . 

В ъ настоящее время, осыпая молодыхъ хлѣбиымн' зернами н л і Л 
орѣхамн, имѣютъ въ виду сдѣлать ихъ: 1 ] богатыми, здоровыми и 
веселыми ( 2 ) , 2 ) предохранить отъ порчи ( 3 ) и 3 ] сдѣлать чадород- j 
нымн, «чтобы они плодились, какъ пщеішца». но болгарскому вы- 1 
раженію (:>). Въ Чехін н Снлезін распространено новѣрье, что у " 
молодой замужней женщины будете столько дѣтей сколько упадёте 
на нее хлѣбныхъ зеренъ во время свадебиаго осыпаиьп (й) . У 
Евреевъ старики, осыпая молодыхъ хмѣлемъ и овсомъ, говорятъ: 
<да умножитесь тысячами и миріадами» С ) . 

Ламазыванге іоловіI молодых,, масломъ. В ъ Тульской губ. сваха 
на другой день послѣ дѣвнчпика намазываете коровьнмъ масломъ го-
лову жениха и ноетъ приэтомъ слѣдующую странную пѣсню: 

Благослови, Господи. Кузьма Демьяпъ! 

Ладо мое! 
Но сѣнямъ ходила, 
Н а гвозди сбнрала, 
А на свадьбу ковала 
Для двухъ молодцевъ: 
Первый молодецъ (имя жениха), 
Второй молодецъ (имя невѣсты), 
У нашего Андрея д а три сестры: 
Первая сестра голову мажетъ, 
Вторая сестра голову чешетъ, 
А третья сестра хмѣлемъ осѣваетъ ( 7 ) . 

У древнпхъ Индусовъ голову певѣсты опрыскивали коровьнмъ 
масломъ ( 8 ) . Вт. веднческомъ гимнѣ дождь называется жертвепиымъ 

' ) Чолаковъ, Волг. пар. сб. 15, 19 
Тр . Эт. Ст, Эксн. въ 3 р. кр. I V 35S 

3) Ту.іі.ск. Губ. ВІід. 1S61 № 15 
' ) Верковпчь, Опнс. быта Волг. 15. 
s) Wuttko, Volksaberg 351 
в) Этногр. Сб. 25 1£>_ 
' ) ІПеіінъ, Велпкор. п. 427 
") Weber, Jnil Stud V 317 



масломъ: ' «оросите хранимому добрымъ богомъ, благочестивому, 
жертвенными маслами тучное и постоянное пастбище» ( ' ) • 

Обрядовое употребленіе на свадьбахъ воды. 
Купаніе молодыхъ передъ свадьбой свойственно всѣмъ индо-

европейским!. народам!.. Купаніе э т о — a q u a ассіреге—одно 
изъ главнѣйшнхъ дѣйствій древне-славянской свадьбы, бо-
лѣе того,—свадьбы индоевропейской въ ея наиболѣе древ-
немъ н простомъ впдѣ . У древнихъ Индусовъ невѣста со-
вершала омовсиіе, прпчемъ надъ водой произносили заклинатель-
IIыя нзреченія; жрецъ рукой выплескивал!, часть воды, говоря при-
этомъ, что онъ выплесиулъ все вредное и губительное для любви ( 2 ) . 
У Грековъ молодые рано утромъ въ день свадьбы брали ванну, 
причем!, іи-ду приносили изъ священныхъ нсточниковъ; трояпскія 
невѣсты омывались въ водахъ рѣки Скамандра; беотійскія невѣсты 
брали воду изъ священпаго источника Исменоса ( 3 ) . Гера , по 
греческимъ сказаніямъ, купалась передъ и послѣ бракосочетанія съ 
Зевсомъ (" ) - По словамъ Варрона, у Римлянъ , , a q u a et igni mariU 
u x o r e s accipiebant . Unde liodieque et faces praelucent e t a q u a 
pet i ta de puro fonte per puerum felicissimum aut puellam i n t e r r e s t 
nuptiis . De qua nubentibus solebant pedes l a v a r i " ( * ] . Омовеніе 
ногъ возникло изъ бывшаго нѣкогда омовенія всего тѣла. 

Въ Правилѣ митрополита Кирилла конца X I I I в . « И се слышахомъ 
въ предѣлѣхъ новгородских!, невѣсты водятъ къ водѣ и ныпѣ ne 
велнмъ тому тако бытн или то проклннати повелѣваемъ» ('')• У 
Лемковъ на другой день свадьбы молодыхъ водятъ к ъ р ѣ к ѣ мыться-
Молодые моются въ рѣкѣ и утираются, молодая сорочкой молодаго, 
а молодой ея сорочкой ( 7 ) . 

' ) В с . М и л л е р г . , АСІІ-ДІОСІ;. 1 2 0 

' ) Weber, lud Stud Y 198. 278 
' ] Schoemann, Gr. Alterth П 493; Klemm, Die Frauen. II 153 
' ) Böttiger, Aldobr, Hochz 143 
•) Ціітпр. y Rossbach, Die röm Ehe 3G1. 

Аоапасьевъ, Поэт, воззр Слан, па пр. П 180 
' ] Голоиацкііі, „Чтенія" 1872 III 394 

В ъ Сербіи ( ' } . Славонін ( 2 ) , Болгарін f 3 ) , Малороссіп [ 4 ] , 
В . и Б . Россін С5) молодая одна или вмѣстѣ съ молодымъ 
идстъ къ рѣкѣ или къ колодцу, умывается здѣсь или носторонніе 
ее умываютъ, пабираетъ воду и, принесши эту воду домой, окроп-
ляетъ ею домъ жениха, окропляетъ также коровъ и лошадей. Все 
это совершается обыкновенно рано утромъ. 

У Болгаръ Лѣсковца молодая кладетъ по краямъ колодца просо; 
въ Панагюршцѣ кладутъ въ ведро золотую монету ( 6 ) ; въ Славоніи 
и въ Галиціи молодая бросаетъ въ воду крейцеръ ( 7 ) ; въ Сарат. 
губ.—перстень ( 8 ) . 

Въ В . Россін, сообразно ея суровому климату, купаніе или обли- { 
ваніе молодыхъ въ рѣкѣ было замѣнено купаніемъ въ банѣ. Баня і 
всегда была первой потребностью въ домашней жизни великорусскаго 
человѣка. О пей уже упоминается на первыхъ страшщахъ несто-
ровой лѣтопнсн. В ъ X V I и X V I I ст. почти въ каждомъ зажнточ-
иомъ домѣ была своя мыльня. (®]. Велнкоруссъ къ банѣ относится 
съ уважеиіемъ и даже съ нѣкотораго рода суевѣрнымъ страхомъ. 
Поморецъ, выходя изъ бапн, благодарить байиушка, т . е . , баннаго 
го д у х а : «спасибо те, байнушко. на парной байночкѣ». Для него 
оставляютъ воду и вѣшіки. Банный духъ любптъ попариться; лю-
бить онъ тишину H пугаетъ того, кто разсказываетъ въ банѣ гром-
ко. Водяной духъ, живущій въ банѣ , вообще представляется суще-
ством!, довольно добродушнымъ. Однако, баня считается печнстымъ 
зданіеіп., вѣроятно, нодъ вліяпіемъ христіанскаго учеиія о нечи-
стых!, духахъ. Молено думать, что нѣкогда баня была не только очнети-
телышмъ освящаіоіцимъ но и мѣстомъ. Выіастояіцее время ни иконъ, 
ни крестовъ въ пей не вѣшаютъ. В ъ Арханг. губ. тѣмъ не менѣе 

' ) Kanita Serbien. 532 
2) l l ic, Nar slav ob. 68. 
) Чолакопъ, Волг. нар. сб. 2 ] , 91; В е р к о ш т . , Ou. бита Болг. 27. 34. 

•) Вѣст. Геогр. Общ. 1855. I 144, 
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8 ) Терещ. И 371. 
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удержалось повѣрье старины глубокой. З д ѣ с ь считают* недобрым* 
человѣком* того, кто не ходит* и * башо (>)• 

В * X V ст. в * В . Россін молодые обязательно должны были 
послѣ свадьбы омыться в * банѣ . Нарушеніе этого стариннаго обычаи 
влекло за собою осужденіе молодыхъ общественным* мнѣиіем*. Ког-
да В . К . Литовскій Александр*, женившись на московской княжнѣ 
Е л е н ѣ ІТвановнѣ в * 1 4 9 9 г . , не в з я л * бани, бывшіе при новобрач-
ной московскіе «бояре ему то являли, да и рѣчь говорили» ( 2 ) . По 
свидетельству Корба, башо, в * которой мылись новобрачные, укра-
шали цвѣтамн и усыпали благовонными травами ( 3 ) . Подобное 
обыкновеиіе в * настоящее время распространено в * нѣкоторых* 
мѣстах* сѣверо-восточной Россіи. | в * г . Чердыни Пермск. губ. 
башо, в * которой моется молодая, украшают* «впчкамн», т . е . , 
маленькими березовыми вѣточкамн, обвязанными разпоцвѣтиымн лос-
кутками и лентами. Вички втыкаются в * щели но стѣнамъ и потолку 
въбапѣ . персдбашшкѣ ; втыкают* и х * также в * з е м л ю по дорожкѣ, ве-
дущей отъ дома к * баиѣ ( 4 ) ^ B * пастоящсе время отправленіе иевѣсты 
въ баню сопряжено с * значительной торжественностью и обрядностью. 

! В * В о л о г . , Костр., Псковск. г г . родители блягословляют* ее хлѣ-
бомъ—солыо, a прнсутствующіе одаривают* деньгами. Она бьет* 
перед* иконой поклоны за царя, царицу, войско, родителей и по-
д р у г * . В ъ бапѣ на каменку лыот* мед* и бросают* хмѣль и зерно-
вой хлѣбъ, «чтобы молодым* жить в * меду и богато» ( 5 ) . Подруги 
невѣсты, во время нребыванія послѣдней в * бапѣ , быот* в * за-
слон* и сковороды. В * Пенз. губ. иевѣста впервые имя жениха произ-
ноентъвъ банѣ па нолкѣ. ІІронзиестн громко, т а к * чтобы другіе слышали, 
имя жениха до этого времени, до бани, считается для невѣсты не-
приличным!. (6,).£в* Олонецк. губ. невѣсту в * банѣ моют* льном*, 
и з * котораго потом* дѣлают* « г а ш н и к и » , — ш н у р к и , продѣваемые 

' ) Труды Эт. Отд. Общ. Люб. Естеств, У . 1. 165. 
7) Сахарова, Сказ, Р, I I . Щ. Дополи, 19, 
3) Иассскь, Очерки Рос. I V 96. 

ІІермск. Сб, 1. 41. 
I V S ) - Ф и « . Зап." 1864 V. 279; Терещ. II. 159; Спогпревъ, Рус. ар. празд. 

6") ІІеизсиск, Г . В . 1864. J6 18, 

въ.сноднее мужеское платье. ; Одни* гашник* к л а д у т * невѣстѣ за 
пазуху, когда она идет* къ вѣицу ( ' ) . У Б о л г а р * невѣсту перед* 
свадьбой также водят* в * башо; если и ѣ т * бапн, то ее замѣняет* 
домашняя купальня ( 2 ) . 

Свадебное употребленіе воды стопт* в * связи с * обрядовым* ея 
употрсблсніем* в * большіе годовые народные праздники, с * мало-
русским* обливаніемь д ѣ в у ш е к * и парней на второй и третій день 
Свѣтлаго Праздника ( 3 ) , с * сербским* и болгарским* обыкиовеніемъ 
водить вовремя засухи «додолу,» «дюдюлъ,» пли «пеперугу,» с * 

' великорусскиыіі, малорусским* и болгарским* ,обыкіювепіем* купать-
ся в * началѣ января, преимущественно в * день Богоявленія С1), с * 
обыкновепіем'1. малорусских* знахарек* мазать послѣ первой грозы 
водой изъ криницы дѣтен отъ «пристрѣту» і 5) , с * купальск. купанія-
мн и м. д. Сюда лее относится древне—русское обыкновеніе бросать 
в * воду женщинъ, занодозрѣнпыхъ въ колдовствѣ, обыкновеніе, 
засвндѣтельствовашюе ей. владпмірсішм* Серапіоиом*. Сюда лее 
относится слѣдующее свидѣтельство галицкаго рукопнсиаго житія 
X V I I I в . кн. Владнміра: « В * старину и теперь безрозумніи в * 
нѣкоторых* сторонах* чинят* п о д ъ — ч а с * знаменнтаго праздника 
воскресснія Христова; зобравшися молоди обоего пола н взявши 
человѣка в к и д а ю т ъ в * воду ( в * колодез* или озеро), и трафляется 
з а сторожнемъ тихъ богові., т . е . , бѣсовъ, илсъ вкииены в * воду 
албо о древо, албо о камѣнь разбнстся, а в ъ нишихъ зась сторонах* 
не вкидают* в * воду, але только поливают* водою, що однак* 
томужь бѣсу офѣру чинят*» ["]. 

Росбах* обрядовое уиотребленіе на свадьбах* воды считает* симво-
лическим* выраженіем* водворенія невѣсты въдомѣ новобрачнаго W . 
Аѳанасьевъ высказалъ мнѣніе о солярном* нроисхожденін обычая купать 
молодых* ( 8 ) . «Соице ся в морі купае». Оно купается въ морѣ, 

' ) Терещ. Быть P . I I . П. 215, 221. 
г ) Чолакопъі Болт. нар. сб. 13; Верковпчъ, Оіінс. быта Болг. 10. 
3) Боиланъ, Опис. Укр, 79; Костомаров!, „Бссѣда" 1872. V 98 
M Семеновь, Отечсстновѣд. I . 98; Каравеловь, Намят. 1. 180, 
s ) M. Максимович-!., Собран, соч. II. 465. 
6) „Маикъ" 1843, X I . Матер. 47. 
') l lossb. , Die röm Ehe 173. j ' j 
") Аоанас., О сказк. , вь „Филол. Зап." 1864. 1—II. 14. 



чтобы освѣжиться для слѣдующаго своего свѣтоиоснаго шествія по 
міру. Купаніе солнца давало ему силу. Молодую купали въ расчетѣ 
сообщить ей здоровье и способность къ дѣторожденію. Самый характе-
ристичный въ этомъ отношеніи обрядъ купанія молодыхъ суще-
ствуетъ у Лемковъ. Молодые моются в ъ р ѣ к ѣ . Омывшись немного, 
молодой беретъ новобрачную за руку и проводить ее впередъ 
и назадъ вдоль или поперекъ рѣки. По выходѣ молодыхь изъ воды, 
другіе люди бросаются въ воду. Свашки приэтомъ поютъ: 
« Г д ѣ ся Марися мила, там Пресвятая д ѣ в а била» [ ' ] . Извѣстно, 
что Пресвятая д ѣ в а свадебныхъ пѣсенъ въ большинстѣ случаевъ 
есть само солнце. 

Облшіаніе молодыхъ га нѣкоторыхъ случаихъ яредстаішіетъ лишь 

расшцроиіе обряда окроплсиія водоіі и зиаыенустъ паденіо дождевой 

оплодотворяющей влаги. 

Кстати замѣтить о мнѣнін Квашнина—Самарина, что бани были 
посвящены Л а д ѣ и чуть ли не служили ей храмами [ 2 ] . Мнѣніе 
ото въ произведенілхъ народнаго поэтическаго творчества не на-
ходить оправдаиія. Трудно найти что либо общее между байнуш-
комъ и Ладой. Хозяииомъ бани является именно водяной д у х ъ , 
байнушко. Лада же не пмѣетъ никакого отношеиія к ъ банѣ . 

Свящеішымъ, очистителышмъ значеіііемъ воды и ея обшпрнымъ и 
разпообразнымъ употребленіемъ на свадьбахъ объясняется то об-
стоятельство, что древнія бракосочетанія совершались въ нѣкоторыхъ 
свопхъ существепиыхъ моментахъ вблизи р ѣ к ъ . По словам* древня-
го лѣтощісца, дѣвицъ умыкали «у воды» [?] . В ъ Люценск. у . 
Витебск, г . раскольники, похнтнвъ дѣвушку, объѣзжаютъ съ нею 
три раза вокругъ одного болыиаго мѣстнаго озера Въ следую-
щей малорусской п ѣ с н ѣ проглядываетъ древній обычаіі совершать 
бракосочетанія при водѣ и посредствомъ воды: 

Ой у полі озеречко, 
Там плавало ведеречко, 

' ) Головацкііі, „Чтсиія" 1872. Ш, 894. 
J ) „Бесѣдя" 1872, IN'. 251, 
3) II. С. P . JI. I G, 
' ) Терещ., Быть P. H, П. 28. 

Сосновее ведеречко, 
Дубовее донечко, 
Ходімо, повіичаймоеь, 
Мое сердечко! С1). 

У Чеховъ самый вѣрный союзъ тотъ, который заключается надъ 
колодцемъ ( 2 ) . 

О свадебныхъ жертвоприношеніяхъ. 
Apud vctercs neque uxor duci, neque ager arari sine sacrificiis 

peractis poterat. [Serv. , Ad Aen, 3 . 136]. 

Древній человѣкъ всецѣло былъ проникнуть мыслью о прпсутствіи 
въ мірѣ сверхъественныхъ существъ, вмѣшивающихся во все зем-
ное и человѣческое. Они слѣдятъ за каждымъ его поступкомъ, про-
никаютъ въ его сокровенные помыслы и желанія и направляютъ ихъ 
по своему благоусмотрѣнію, управляютъ всѣми его дѣйствіями, обус-
ловливаютъ успѣхъ или неудачу предпріятій. Во в с ѣ х ъ событіяхъ 
жизни нужно просить, молить, призывать ихъ на помощь или ограж-
дать себя отъ ихъ вмѣшательства, если оно влечетъ к ъ б ѣ д ѣ и го-
рю. Т а к ъ или иначе, но съ добрыми и злыми богами нужно войти 
в ь соглашеніе или в ъ извѣстную сдѣлку. Особепно необходимость 
соглашепія желапія смертныхъ съ волей боговъ сказывалась въ та-
комъ важномъ д ѣ л ѣ , какъ бракосочетаніе, д ѣ л ѣ , въ значительной 
степени опредѣляющемъ всю далыіѣйшую судьбу человѣка. Отсюда 
жертвоприношенія и молитва. 

Жертвоприношеніемь во время свадьбы древній человѣкъ съ одной 
стороны благодарилъ бога, учредителя и покровителя брака, съ дру-
гой просилъ его о благополучіи новобрачныхъ и с ь третьей вво-
дилъ молодую женщину в ъ порядокъ богослуженія, имѣвшаго мѣс-
то въ домѣ новобрачнаго. 

Свадебный жертвоприношенія свойственны всѣмъ народамъ индо-
евронейскаго племени. Древніе Индусы, Г р е к и , Римляне и Герман-

' ) Коетомаровь, „Бесііда" 1872. V. 102. 
і г ) Среаиевскііі, О язич. богосл. древ. Слав. „Фішск. Бѣстиивъ. 1847 , X X I , 
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цы на свадьбахъ совершали различііыя жертвопрниошенія. Греки 
приносили жертву Зевсу и Герѣ , Діанѣ—древней богипѣ природы 
и богинѣ мѣсяца и Паркамъ ( 4 ) . Древніе Скандинавы, по словаыъ 
Адама Бременскаго, „omnibus itaque diis suis at tr ibutes liabent sa-
cerdotes, qui sacrif icia populi offerant, si pestis e t fames imminet, 
Thor idolo l ibaturi , si bellum, Wodani , si nuptiae celebrandae sunt, 
F r i c c o n i " [ 2 ] . 

Жертвоприношсніе быка. У древнихъ Индусовъ ко дню свадьбы 
рѣзали быка. Сильный мужчина опускалъ иевѣсту на разостланную 
бычачыо шкуру ( 3 ) . У древнихъ Грековъ. Римлянъ и Германдевъ 
быкъ служилъ предметомъ жертвопрнноніенія для разныхъ боговъ и 
всѣмъ имъ былъ одинаково пріятенъ [ 4 ] . Прокопій и Гельмольдъ 
говорятъ, что древніе Славяне приносили въ жертву богамъ бы-
ковъ ( 5 ) . Этотъ языческій обычай до снхъ поръ въ чистомъ видѣ 
сохранился въ Болгаріи, въ Видиискомъ округѣ : въ день св . Теор-
и я ( 2 3 аир. ) закалываютъ . общественнаго священнаго быка и отъ 
всей деревни приносить его въ жертву св . Георгію, очевидно, за-
мѣнившему въ данномъ случаѣ какое-нибудь языческое божество [ Б ] , 
Можно думать, что въ древне-славянской сзадьбѣ приносили богамъ 
въ жертву быка или корову, скорѣе всего быка, такъ какъ въ 
жертвоприношеніяхъ предпочтеніе обыкновенно оказывалось сам-
цамъ. В ъ народномъ преданіи, заппсанномъ въ Арханг. губ. , сохра-
нилось указаиіе на жертвоприношеиіе быка [ ' ] . Н а жортвопрнноше-
ніе быка указываете также вологодская свадебная „ ч е с т ь " , — ч е т -
вертое кушанье, которое подаютъ къ обѣду на другой день послѣ 
свадьбы. „ Ч е с т ь " состоите изъ перазрѣзаниаго большаго куска (фун-
товъ въ 3 0 или 3 5 ) зажареннаго мяса [ 8 ] . 

' ) Bottiger, Aldobrand. Hocliz 1S8 
Rossbach, Die röm Ehe 221 Примѣч. 

3) Weber, Ind. Stud. V 804, 324, 359 
') Wachsmuth, Hell Alterth П 230; Schoem.; gr. Alterth. И 208; Eossb, Die 

röm Ehe 310. Grimm, Deutsch. Myth 44 
s ) Макушент., Сказ, иностр. 102 
6 ) „Зап. В. О. ио О. Эти." 1869 П 105 
7) Соврем. Извѣстія 1880 № 169 
8) Вологод. Губ. Вѣд. 1880 № 24 

Отъ священнаго значенія быка, съ одной стороны какъ символа 
извѣстнаго божества, съ другой какъ предмета жертвоприношенія, 
ярмо получило значеніе предмета освящающаго. С ъ такимъ значе-
ніемъ ярмо выступаете въ древне-индусской и славянской свадьбахъ. 
У древнихъ Индусовъ невѣсту переводили черезъ ярмо съ цѣлью 
сохранить ее отъ болѣзней, чтобы передать жениху чистой и здоро-
вой. -Здѣсь ярмо имѣло очистительное значеніе ( Ч . . В ъ Угорской Р у -
си молодую на другой день послѣ свадьбы, иослѴ обряда омовенія 
лица и окропленія стѣнъ водой, садятъ на ярмо. Сидя на ярмѣ , 
она держитъ стакаиъ водки въ мѣняльномъ кестеменѣ (заручномъ 
платкѣ) , доколѣ не повяжутъ ей головы бѣлымъ платкомъ; потомъ 
молодые выпнваютъ водку ' поиоламъ и пляшутъ ( 2 ) . 

Жвртвоприношеніс Gapana и овцы. Жертвопрнношеніе барана или 
овцы встрѣчается у народовъ весьма различныхъ по степени куль-
турнаго развитія, у Грековъ ( 3 ) , Римлянъ ( 4 ) , Бедуиновъ—Ара-
бовъ [ 5 ] , Калмыковъ С1), Мордвы ( 7 ) . Меркурій въ древнихъ гре-
ческнхъ скульптурныхъ изваяніяхъ держитъ на плечахъ ягненка ( 8 ) . 
В ъ Малороссіи весьма часто встрѣчается на иконахъ изображепіе 
Спасителя, несуіцаго на плечахъ ягненка,—высшее символическое 
изображепіе той жертвы, которую Богочеловѣкъ принесъ для спа-
сенія рода человѣческаго отъ грѣха. Вт. настоящее время обрядовое 
закланіе барана или ягненка, какъ остатокъ бывшаго нѣкогда 
жертвопрниошенія языческимъ богамъ, соблюдается у многихъ сла-
вянскихъ народовъ. В ъ Арханг. губ. существуете обычай совер-
шать жертвоприношенія пророку И л ь ѣ . Дѣлается ' это такъ: на за-
ранѣе назначенное мѣсто приводите жирныхъ барановъ и рѣжутъ 
ихъ тотчасъ по окончаніи обѣднн; затѣмъ снимаютъ шкуру и ва-
рятъ мясо въ болыиихъ мѣдныхъ котлахъ, развѣшанныхъ надъ ко-

' ) Weber , lud ltud. V 199. 
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стромъ. В с ѣ прохожіе приглашаются принять участіе въ торжестве. 
Крестьяне разсказываютъ, что въ старину вмѣсто барановъ при-
носился въ жертву олень, который ко времени жертвоирииошенія вы-
бѣгалъ изъ лѣса и самъ, такъ сказать, предлагалъ себя на закланіе. 
Но в ъ одинъ изъ такихъ празднпковъ олень почему то не явился 
во время; крестьяне не вытерпѣли и зарѣзали быка; но едва толь-
ко поелѣдній испустилъ духъ, какъ олень выбѣжалъ изъ лѣса и 
затѣмъ тотчасъ же скрылся и уже не возвращался болѣе. Съ этого 
времени в ъ жертву приносятся жирные бараны . [ ' ] В ъ этомъ весь-
ма замѣчателыюмъ народномъ преданіи сказалась та мысль, что быкъ, 
какъ нредметъ лсертвоприношенія. у древнихъ Русскихъ предшество-
валъ барану. Обычай рѣзать барановъ въ день Ильи встречается 
также въ Пермск. г . ( 2 ] . В ъ старинное время въ Чехіи бараиовъ рѣ-
залн въ большіе праздники ( 3 ) . 

У Боснійскихъ Сербовъ, при отправлепіи жениха къ иевѣстѣ , на 
его коня усаживаютъ и привязываютъ ягненка, головой внередъ. 
Н а головѣ къ рогамъ прикрѣпляютъ два яблока ( 4 ) . В ъ данномъ 
случаѣ ягненокъ, вѣроятно, является сн5іволомъ луны, что, по сви-

детельству Де-Губернатнса, свойственно индоевропейской миооло-
гіи ( 5 ) . В ъ Черпогоріп къ свадебному столу подаютъ цѣлаго жаре-
наго барана, котораго одинъ изъ сватовъ разрублнваетъятаганомъ( 6 ) . 
У верхне-македонскихъ Волгаръ Мыяковъ паканунѣ свадьбы въ до-
ме жениха жарятъ „ п е ч е н и ц у " , т . е . , на вертелѣ жарятъ 
цѣлаго ягненка, вокругъ котораго молодые неженатые мужчины 11 

дѣвуипш ведутъ хороводъ. Всякому другому, т. е . , женатому или 
замужней женщинѣ , запрещено принимать участіе въ этомъ хороводѣ. 
Хороводъ бываетъ ночью ( 7 ) . 

Священное значеніе овцы, какъ символа солнца и луны и жертвен-
наго животнаго, привело къ признанно въ овчарнѣ и бараньемъ 

' ) „Современ. Извѣстія". 1880, 169. 
V Терещ., Бить P . H - V I . 61 . 
а ) Sumlork, Staroc. obyc. I . 373 , 
*) Гласи и к, 1870- X I . 185, 
' ) De—gubernatis, Die Tliiere in der indogerm. Myth. 312. 
б) „ В ѣ с т я , Европы" 1879. I X . 171. 
' ) Верковдчъ, Оііпс. бита Болг. 

мѣхѣ такихъ свойствъ, которыя дѣйствуютъ на человека благопріят-
н о , напр. , дѣлаю'і'ъ его сильнымъ и здоровымъ, предохрапяютъ отъ 
чародѣйства и освящаютъ. 

Овчарник?, въ В . и Б . Россіи выступаетъ на сцену въ ' самомъ 
концѣ свадьбы. В ъ овчарпикѣ стелютъ постель для молодыхъ ( ' ) . 

Бараній мѣхъ, или овчина встречается въ свадебиыхъ обрядахъ 
многихъ и ндоевропейсісмхъ народовъ. У древнихъ Индусовъ на не-
весту надевали ожерелье изъ овечьей шерсти. К{юме того жрецъ об-
резывалъ у невесты съ двухъ сторонъ головы два локона волосъ и 
вместо нихъ прнвязывалъ д в е пасмы овечьей шерсти [ 2 ] . Древніе 
Греки приносили въ жертву Деметре немытую овечыо шерсть. В ъ 
Аѳинахъ масличную ветвь обворачивали овечьей шерстыо, обвеши-
вали фруктами, сосудами съ медомъ и вииомъ и несли въ храмъ 
Лиоллоиа ( 3 ) . У Римлянъ молодыхъ при confarreatio усаживали на 
два одинъ возле другаго стоящіе стула, покрытые одной овчиною; 
мехъ снимался съ той овцы, которая принесена была въ 
жертву [ 4 ] . Обычай сажать молодыхъ въ день свадьбы на выворочен-
ную вверхъ шерстыо овчинную шубу но сіе время встречается во 
всей В . , М . и Б . Россіи и в ъ ігЬкоторыхъ местахъ юго—и за-
падно-славинскихъ странъ ( 5 j . Въ Россіи друлско входить въ домъ 
невесты въ кожухе, вывороченномъ шерстыо вверхъ [ 6 ] . В ъ губ. 
А р х а н г . , Олонец., Сарат. , въ Галнцін но Збручу, во время бла-
гословенія молодыхъ, ихъ становятъ, или сами родители стаповятся 
па разостланную на полу овчинную шубу [ 7 ] . В ъ Б . Россіи женихъ 
въ день свадьбы надевастъ шубу, хотя бы тепло было ( 8 ) . Вт, 
Холмогор. у . Архапг. губ. невеста до пріЬзда жениху въ день 
свадьбы сидитъ въ ш у б е ( ° ) . В ъ Витебской губ. на молодыхъ 
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набрасывают* шубу, когда они подадут* другъ другу руки D1]. Въ 
Б . Россіи черезъ кожухъ, разостланный на полу [ 2 ] , у Чеховъ по 
косматому ковру [ 3 ] молодые переходятъ въ опочивальню или въ 
баню, или въ домъ новобрачнаго. В ъ X V I I ст. въ В . Россіи, въ 
X V I I I ст. въ. М . Россін и въ пастоящсе время въ Россіи почти 
повсемѣстно молодыхъ въ домѣ новобрачнаго встрѣчаетъ женщина, 
надѣвъ предварительно овчинную шубу шеретыо вверхъ [ 4 ] . Мо-
лодой расчесывают^ косу, посадивъ ее на разостланный на квпшнѣ 
колсухъ [»]. 

У ж е древиіе задумывались иадъ значеніемъ обрядоваго употреб-
ленія на свадьбахъ овчины. In pelle l a n a t a , говорить римскій писа-
тель Фестъ, nova nupta considéré solet vel propter morem v e t u s t u m , 
quia ant iqui tus homines pellibus e r a n t induti , vel quod tes te tur 
laneficii officium se p r a e s t i t u r u m v i r o » . [ÖJ. Русскій народ* обрядо-
вое употребленіе на свадьбахъ овчины объясняете, различным!, 
образомъ. Въ однихъ мѣстахъ говорятъ, что помѣщеніе молодыхъ 
на вывернутой шеретыо в в е р х * шубѣ надѣляетъ ихъ здоровьемъ и 
богатствомъ. «Який кожух твий махнатнй, такий зять твий бо-
гатнй», говорятъ въ Галиціи дѣвушки матери невѣсты [ 7 ] . Въ 
Г а л и ц і и же поютъ: Вийдп, матенонько, в кожусѣ 

До гори ВОВІІОНЬКОЮ, 

И з счастеньком, здоровенькомъ, 
И з доброю доленькою! [ 8 ] . 

В ъ другихъ мѣстахъ народъ соверніенно забылъ древнее значеніе 
встрѣчн молодых!, въ вывороченной шубѣ и объясняет!, это 
обыкновеніе желаніемъ сверкови напугать невѣстку пли желаніемъ 
тещи напугать зятя. В * малорусской пѣснѣ Волынск, губ. : 

Вивернула тещенька овчииу, 
Да на якую причину? 
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Шоб зятенька злякати 
И своеі дочки не дати [і] . 

Обрядовое употребленіе бараньяго мѣха в * древпѣйшее время 
знаменовало весеннюю или лѣтшою тучу, Какъ туча даетъ землѣ 
богатство, проливая на нее свои дождепыя сокровища, такъ сим-

' вол* тучи д а е т * богатство и чадородіе молодым*. Указанная уже на-
ми однажды тѣсная связь обрядоваго употребленія мѣха с * осы-
ианіем* молодыхъ хлѣбнымъ зериомъ свидѣтельетвуетъ, что упо-
требленіе на свадьбахъ бараньяго или овечьяго мѣха, по преиму-
ществу, возникло изъ чисто мнопческаго представлепія тучи мѣхомъ. 
При такомъ основиомъ зиаченіи обрядоваго употребленія овечьяго 
мѣха, молено думать, что на русских!, свадьбахъ овчина употребля-
лась такъ лее въ силу тѣхъ соображеній и в * том* свадебном* по-
рядкѣ , что у Римлян* . Молодых* усаживали во время свадебнаго 
торлсества на шкурѣ того именно барана, котораго ирниесли в * 
лсертву богу, покровителю брака. Сидѣпіе иа ш к у р ѣ освященнаго 
жертвоприношеніем* барана доллено было считаться благотворным!, 
для молодыхъ. Это сидѣнье вводило и х * в * связь с * тѣм* божеством*, 
покровителем* брака, которое было ублаготворено жирнымъ ба-
раньимъ мясомъ. 

Жертвоприногиеніе козла. Жертвоприношеніе козла совершалось 
одновременно съ леертвоприношеніемъ барана. Жертвонриношеніе 
того или другаго опредѣлялось случаемъ, имѣніемъ подъ руками 
одного изъ этихъ лшвотныхъ или большей или меньшей н х * стои-
мостью. 

Козел* и баран*, к а к * предметы л;ертвопршюшеиія, были оди-
наково цѣнны, потому что и козелъ, и баранъ въ индоевропейской 
миоологіи одинаково слулсатъ символами: 1 ) солнца, 2 ) утренняго и 
вечерняго неба, или зари и 3 ) луны, В ъ ведическомъ гимнѣ Леви-
ны сравниваются съ двумя козлами. ІЗъ зендской Кхорда—Авестѣ 

' ) Этногр. Сб. I 305 



т. 
Веретрагна ( = И н Д р а ) является въ впдѣ прекраснаго козла ( ' . По-
видимому, баранъ чаще употреблялся для жертвоприноіиенія, чѣм* 
козелъ; въ древности, какъ н въ настоящее время, стада оведъ 
были болѣе многочисленны', чѣмъ стада козъ. Божества, которым* 
приносили въ жертву козла, были различны у разныхъ народовъ: 
у Грековъ козелъ шелъ въ жертву богинѣ земли Г е р ѣ С^- у Гер-
маицевъ—громовержцу Тору ( 3 ) . Трудно сказать съ точностью, ка-
кому именно божеству Славяне приносили въ жертву козла. Е с т ь 
довольно вѣскія свидетельства, что козла приносили въ жертву 
Дажьбогу и въ особенности его близкому миоическому родственнику 
Ярилѣ . Въ Б . Россіи, во время великаго хоровода въ честь Я р и -
лы, дѣвушки ноютъ длинную пѣсшо, въ которой Ярила является 
подателемъ земныхъ урожаев* : 

A гдзѣ жъ JOH'b нагою 
Тамъ жито капою, 
A гдзѣ жъ jôHTi ни зырнё, 
Тамъ коласъ зацьвнцё ( 4 ) . 

В ъ малорусской колядкѣ : 
Де коза ходить, там жито родить, 
Де не бувае, там внлягае ( 5 ) . 

Замѣна Ярила козой не случайна; она указывает* на воилощеиіе 
Ярилы въ образѣ козла. Приведенная бѣлорусская и малорусская 
пѣсни о Ярилѣ и козѣ .объясняютъ значеніе соблюдавшагося въ 
прежпее время въ нѣкоторых* мѣстахъ Малороссіи обычая водить 
козла, обычая, о которомъ доселѣ сохранилось живое воспомннаніе. 
Н а масленицѣ дѣвушки бѣгаютъ по селу и поют* пѣсни о козлѣ 
или козѣ , припѣвая: «ой лелю—ладо», «ой д и д ъ — л а д о » . Припѣвы 
эти почти исключительно принадлежат* веснянкам* и свадебным* 
пѣснямъ, такъ что нѣсни о козлѣ можно принять за самыя раннія 
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*) Sehoemann, Grieeli Alterth. II 208 
3] Grimm, Deutsche Myth. 168, 632 
' ) Ефимеішо, „3. Г . О. по О. 9 ™ ? 1869 И 84 
' ) Тр. Эт. Ст. Эксп. въ 3 р. кр. Ш 265 

«всняпки, открывающія собою великое празднованіе торжествеи-
наго бракосочетанія весенияго солнца съ землей. У Чехов* в * день 
св. Іакова ( 2 5 іюня по нов. ст . ) к * столу зажаривали козленка 
В * современных* свадебных* славянских* пѣснях* и обрядах* со-
хранилось немного указаній на древнее свадебное жертвоприношеніе 
козла. У Краковских* Поляков* к * концу свадебнаго стола подают* 
козленка ( ' ) . В * свадебной дѣснѣ Волынск, г у б . : 

Край дружку 
Козиную ніжку 
Д а но черному кружку ( 2 ) . 

В * слѣдующихъ двухъ пѣсняхъ заключается указаніе на жертво-
припошепіе козла и козы и указаніе на самый порядок* жертво-
прннопгешя и тѣхъ, кто его совершал*: 

З а рѣкою за быстрою 
Л ѣ с а стоятъ дремучіе -

Въ тѣхъ л ѣ с а х * огни горятъ, 
Огнн горятъ великіе; 
Вокругъ огней скамьи стоятъ, 
Скамьи стоятъ дубовыя; 
Н а т ѣ х ъ скамьях* добры молодцы. 
Добры молодцы, красны дѣвицы 
Поготъ пѣсни коледушки; 
В ъ срединѣ нхъ старикъ сидитъ; 
Онъ точить свой булатный пожъ; 
І£отель кипитъ кинучій, 
У котла козел* стоит*; 
Х о т я т * козла зарѣзатн (^ ) . 

Н е ходи, козо, у тее сельце, 
А в тому сельці все люде стрільці; 
Застрелять козу в правее ухо, 

M Kolberg, Lud. Г 45. 
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Скризь полотенце ( ? ) в щирое сердце. 
Ой я не боюсь тих людей стрільців, 
A тільки боюсь старого діда: 
Устрелить козу в правее ребро [ ' ] . 

Жертвоприношеніе свиньи. Опредѣлить приблизительно время 
жертвоприноіненія свиньи весьма трудно. У Римлянъ свинья была 
древніійшнмъ жертвеннымъ животиымъ; съ теченіемъ времени, ее 
замѣнила овца. Варронъ говорить: «in H e r t u r i a in conjunctione nup-
tiali nova nupta e t novus m a r i t u s pr imum porcam immolant , prisci 
quoque L a t i n i et et iam Graeci in Italia idem facti tasse v i d e n t u r . . . . -
C o n s t a t porcam vic t imam fuisse ant iquiss imam» ( 2 ) . В ъ отношеніи 
Славянъ врлдъ ли можно сказать, что жертвопрнношеніе свиньи 
было древнѣйшимъ. Осталось такъ много слѣдовъ этого жертвопри-
ношенін, что являс-тся мысль о его, , во первыхь, не очень древнемъ 
нроисхожденіи, во вторыхъ, о' его весьма, широкомъ расиростраііе-

ніи въ славянскнхъ земляхъ. 
У народовъ класснческихъ, Грековъ и Римлянъ, свинья служила 

символомъ земли и была предметомъ жертвоприношенія богамъ земли. 
В ъ греческихъ Ѳнвахъ поросенка бросали въ раскаленную печь, какъ 
жертву подземиымъ богамъ ( 3 ) . У Римлянъ въ жертву Церерѣ уби-
вали porca p r a e s e n t a n e a и porca praecidanea, перваго при иохоронахъ, 
втораго во время жатвы ( ' ) . У народовъ германскпхъ н славян-
скнхъ свинья преимущественно служила символомъ солнца и ея 
приносили въ жертву солнечнымъ богамъ. У древнихъ Гсрманцевъ 
и Скандинавов'!, свпныо приносили въ жертву Ф р е й р у И - Салическій 
законъ запрещаете majalis s a c r i v u s , принесеніе въ Жертву кабана 
I 6 ) . Обрядовое употребленіе свинины в ъ настоящее время соблю-
дается въ день P . X . ( ' ) . 

4 Костоыаро №, „Бесі.да" 1872 X I -10—41 
г! ц ™ . у Росбаха, Die röm. E h e . 311. Въ ирхмѣч. 
» Sehlem, Griech Alterth I I 209 
» llossbnch, Die röm. Ehe , 302 
5 Grimm, Deutsch. Myth. 194: 631 
«' Mülhause, Die Urrelig 64 
' Ibid. 81 

Н а связь древне-русскаго жертвоприношенія свиньи съ поклоне-
ніемъ солнцу указываете, между прочимъ, слѣдующее обыкновепіе: 
В ъ Орловской губ. , приготовляя свиное мясо къ празднику П а с х и , 
стараются бить свиней въ чистый четвергъ и непремѣпно до восхо-
де солнца, ибо, въ противномъ случаѣ , т . е . , при солнцѣ, огонь не 
очистите или не-освятите мяса ( і ) . В ъ колядкѣ встрѣчаются весьма 
характеристическія указанія на жертвоприношепіе свиньи солярному 
божеству; такъ, въ бѣлорусской колядкѣ : 

Дѣдко свинушку убилъ, 
Дѣдко бѣленькую, 
Спинку пѣгипькуго; 
Ай д а божья Коляда 
ІІрнлятай къ иамъ свысока 

Басловья къ намъ неси! ( г ) 
Обрядовое употребленіе свинины на славящкихъ свадьбахъ весьма 

обширно. Въ Чериогоріи С ) и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ В . Россіи, 
н а п р . , Пенз. г . ( ' ) къ свадебному столу подаютъ цѣлую жирную 
свинью. Большею же частью ограничиваются одной свиной готовой, 
которую убпраютъ лентами и разноцвѣтной бумагой. В ъ такомъ видѣ 
свиная голова въ губ. Яросл. (•], Костр. («] , Владим. ( ' ) ставится 
па свадебный столъ и стоите до слѣдующаго. за свадьбой дня. Е й 
приходится быть нѣмой свидѣтелыіицей почти всего брачиаго пира 
Во многихъ мѣстахъ В . н М. Россіи свиную голову замѣняетъ 
свиной окорокъ или колбаса. Въ слоб. Трехъизбянекой Староб. у . 
Харьк. г . окорокъ этотъ называется «разгонщикомъ», потому что 
его ѣдяте въ самомъ концѣ свадьбы передъ тѣмъ, какъ поѣзжа-
намъ приходите время расходиться по домамъ В ъ С . 3 . краѣ во 

' ) Зап. Г . О. по О. эти. 1869 I I 2 0 
) Ьозсоііоиъ, Бѣл. п. I 7 0 

3) Вѣсг. Eiipoirij. 1879 I X 171 
' ) ІІеиаенск. Г . В , 1864 X« 19 
5) Этиогр. Сб. I 159 

') В ^ Т к ^ І 4Л0Д Р-
8) Этиогр. Сб. Ш 18 



время свадьбы мать невѣсты ставить на столь « в е р е щ а к у » , — п а р у 
жареных* колбасъ, сложенных* вѣнкомь (.'.)• 

Жертвощмношсніе пѣтуха и курицы. Б ы к и , бараны, козы, 
свиньи—жертва со стороны состоятельныхь людей; бѣдиые же для жер-
твоприпошеній избирали птицу. П ѣ т у х ъ и курица, к а к * предметы лсер-
твоприношенія.. встрѣчаютмт в * разное время и у разныхъ народовъ. 
Пѣтухъ едѣлался излюблешшмъ иредяетомъ жертвоиршюшенія, по 
причин'Ь своих* близкихъ отношеиій къ. солнцу. Пѣтухъ—снмволъ 
солнца. Въ чешской духовной пѣснѣ Яна Божана, прославляющей 
восходъ солнца: 

I-Ined w pul noci kohaul Bolia c h w à l j , 
K r j d l y t r e p e vvedlé s w é powaliy, 
W p r s y se bige a z p i w â , 
Gak muze , tak P a n a swého w z i w â ( ' ) • 

Въ этихь словахъ церковника сказалось языческое воззрѣиіе на 
близость п-Ьтух'а къ солнцу; близость эту могли доводить до степени 
полнаго отождествленія солнца и пѣтуха. I I a огненное существо 
пѣтуха, его способность уничтожать и доставлять деньги указы-
ваете, слѣдующа я польская сказка: Пѣтухъ нашелъ на дорогѣ зо-
лотое кольцо и, когда кольцо это отнято было у него проѣзжнмъ 
знатнымъ господином!., настойчиво потребовал!, его возвращенія. 
Похнтившій кольцо прнказалъ бросить пѣтуха въ колодезь; но пѣ -
тухъ выпилъ всю воду и не утонулъ. Когда бросили его въ раска-
ленную печь, онъ ее охладилъ колодезной водой. Когда пѣтуха по-
садили въ денежный сундукъ, чтобы онъ здѣсь задохся, пѣтухъ 
поѣлъ всѣ деньги, которым, по полученіи кольца, возвратнлъ веѣ 
сполна [ ° ] . 

Пѣтухъ, но прнчииѣ своей близости къ солнцу, явленіе котораго 
въ міръ онъ возвѣщаетъ громкнмъ и радостным!, нѣніемъ, быль 
посвященъ солнечному богу, напр. , у Е г и н т я н ь — Г о р у , у Грековъ— 

«\ Крачковекііі, Чтенія 1873 IV 65 
J ) Sumlork, S tarac . o l i ' f , I -J3o 
3) Kolberg, Lud. ѴШ. 7 4 - 7 5 

Аполлону [•>]. Древиіе Греки и Китайцы въ X V I I ст. приносили его 
В!, ясертву и кровь его считали цѣлебной [ 2 ] . Литовцы бѣііыхъ иѣту-
ховъ приносили въ жертву Л а д ѣ [ 3 ] . В ъ настоящее время ггѣтуха 
рѣжутъ у Альфурусовъ на островѣ Делебесѣ по просьбѣ беремен-
ной женщины [*] . у Е в р е е в * въ день судный (въ среднихъ ч и с л а х * 
сентября) ( s ) , в ь Гермапін в ь ночь подъ Гесргія, Іоанна и Миха-
ила ( в ) и на свадьбахъ ( 7 ) . В ь Германіи на вершйнахъ церквей 
устроиваютъ небольшое нзображеніе иѣтуха ( 8 ) . Это обыкновеиіе 
встрѣчается въ Чехіи ( 9 ) . В ъ Черк. у . Кіевской г . на крышѣ на 
желѣзной шілкѣ прикрѣпляютъ жестяное изображеиіе пѣтуха, «пів-
ника» ( ю ) . Въ Германін нзображепіемъ иѣтуха украіиаютъ майское 
деревцо ( и ) . Обыкновеніе ставить нзображеніе пѣтуха н а д * цер-
квами и домами внолнѣ отвѣчаетъ существующему у многнхъ Сла-
вян!, обычаю па другой день послѣ свадьбы ставить н а воротахъ 
мѣдный крестъ. Крестъ этотъ называютъ «soncec» или «soncek» и 
становится за всякаго л;енатаго человѣка семьи. «Солнце обожали, 
говорить Срезневскій, какъ защитника сиротъ и покровителя се-
мейнаго покоя и счастья; вот* почему всякая семья должна была 
ниѣть его образъ, какъ символь благодати» (12). 

В ъ нѣкоторыхт. мѣстахь Германіи во время свадебнаго стола 
соблюдается весьма замѣчателыіыіі обычай: парни просовываютъ въ 
окно дома, г д ѣ идет* свадебный пнръ, .живую курицу, головой 
впередь и , придавливая ее пальцемъ, заставллютъ тѣмъ ее издавать 
к р и к * «для счастья молодых*» ( із ) . 

' ) Sboeraaiui, Griecli. Altorth. 11 20G; Sumlork, Staroi'. ohv,r, 1 397 
' ) Ibid. I 396 
3) Ciiernpeui,, Рус. простоііар. ііраад. I 95 
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s ) Sumlork, Staroi;. obye I 421 
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п ) Срознеискііі, Объ оболг. солнца „Ж. M. I I . П . - 1846 L I . 4 5 — 4 3 
„ ) Wuttke, \'olksaberg.352 



Прокопій ( V I в . ) , Л е в ъ Дьякаиъ ( X в . ) и Ибнъ-Фодланъ ( X в . ) 
говорить о жертвоприношенін Славянами птицъ вообще и нѣтуховъ 
въ особенности ( ' ) • Н а царскихъ, княжескихъ и боярскихъ свадь-
бахъ X V I и X V I I ст. молодыиъ въ опочивальню подавали «.куря 
верченое» [ 2 ] . Женихъ разрѣзнвалъ жареную курицу и первую от-
рубленную ногу или крыло бросалъ позади себя, а другую съѣдалъ 
самъ ( 3 ) . Иногда молодые разрывали въ подклѣти жареную курицу, 
приговаривая при этомъ «скверно, еже нѣсть мочно и писанію 
вдатн» [ 4 ] . Подобное обыкновеніе соблюдается и въ настоящее время 
въ В . Россіи ,напр. , въ Тѵльск . губ. ( 5 ) . Въ М. Россіи въ Х Ѵ Ш с т . 
послѣ свадьбы вареную или сырую курицу обкладывали калиной и 
красной бумагой и несли се къ тестю съ пѣніемъ и музыкой. Курицу , 
потомъ рѣзали ua кусочки и.раздавали всѣмъ присутствующнмъ ( 6 ) . 
Обыкновеніе это встречается и въ настоящее время въ Галнціи ( ' ) . 
В ъ Чехіи въ концѣ прошлаго столѣтія и въ настоящее еще время 
соблюдается обрядовое зарѣзываніе пѣтуха. П ѣ т у х ъ бываетъ желтый 
или черный. П ѣ т у х а рѣжетъ иногда дѣвушка въ присутствіи много-
численной молодежи обоего пола. Обыкновенно пѣтуха палкой уби-
ваетъ сватъ, обошедши предварительно вокругъ него три раза . 
Кровыо пѣтуха сватъ окропляетъ всѣхъ присутствующихъ, мажетъ 

ею пмъ лица или прямо бьетъ окровавленнымъ иѣтухомъ по голо-
вамъ молодыхъ людей. Иногда пѣтуха жарятъ и передъ восходомъ 
солнца раздаютъ всѣмъ ирнсутствующпмъ по кусочку. Дѣлаютъ 
это для освященія брака ( 8 ) . 

В ъ настоящее время обрядовое унотребленіе на свадьбахъ пѣтуха 
и курицы весьма распространено въ славянскихъ земляхъ. ІЗъ Мо-
равіи жареную курицу завязываютъ въ платокъ такъ, чтобы 

' ) Макушевъ, Сказ, иностр. 101—102. . 
Ч Сахаровх, Сказ. P . I I . Ш. Доп. 33, 58, 128. 
' ) Олеарііі, О сост. Рос., „Архввъ" Калачова 1859. IV. 61. 
'1 Буслаевъ, Эннч. поэз. 47. 
' ) ІІІеіінт., Вел. п. 429. 
M Калиновскііі, Он, св. укр, об. 21; Абсвега, 47. 
' ) „Основа" 1862. I V . 38. 
8) Sumlork, Staroc obye. 1. 410; 368, 414; 361; Kulda, Swadba 67; Items-

berg—Duringsfeld, Fest—Kalender. 52. 

выглядывала одна голова, украшенная розмарииомъ ( ' ) . У м ѣ щ а и ъ г . 
Онеги сватъ, отправляясь въ домъ отца невѣсты, беретъ въ карманъ 
иѣтушнную голову [ 2 ] . В ъ Подлясьѣ въ концѣ свадьбы подаютъ 
жаренаго п ѣ т у х а . котораго приготовляют!, слѣдующимъ образомъ: 
г д ѣ нибудь на горѣ , з а селомъ, привязываютъ его живымъ къ 
лѣстпицѣ и раскладываютъ подъ пнмъ огонь: потомъ его жарятъ и 
подаютъ подъ названіемъ «бажанта» ( - ) . Въ Витеб. г . молодымъ въ 
комору приносить пѣт.ѵха на кровать (*) . Обьншовсніе относить на 
другой день послѣ свадьбы нѣтуха или курицу молодымъ соблюдает-
ся въ М. Россіи Р ) И ВЪ Чехіи [« ] , священнику—въ В . п М. 
Россін С ) , Галиціи ( 8 J и Б у к о в р н ѣ ^ . 

Обрядовое зарѣзываніе пѣтуха соблюдается у Чеховъ послѣ обжп-
нокън на масленой педѣлѣ [ ' " ] , въ Курск, губ. при переходѣ въ новый 
домъ [ " ] , въ стешіыхъ мѣстахъ Украины въ поминалышя субботы 
С 2 ) п во время ловальныхъ болѣзней ( 1 3 ) . Въ с . Иовоселовкѣ Кіевсіс. у . 
существует!, иреданіе, .что нѣкогда въ селѣ свнрѣпствовала повальная 
болѣзнь. Владѣтелышца села приказала опахать- село моленышыъ 
для этой цѣли сдѣланнымъ плужкомъ, въ который быль впряженъ 
нѣтухъ. Болѣзнь прекратилась, и село съ тѣхъ поръ не знало ни 
какнхъ особенныхъ бѣдъ ('•'). Гадапіе посредством/, курицы распро-
странено въ Гермапіи и Россіп. В ъ Гермаиіи дѣвушки ночыо подъ 
2 5 лив. слушаютъ у дверей курятника, не запоетъ ли пѣтухъ, что 
предвѣщаетъ замулсество ( 1 5 ) . В ь Россіи въ случаѣ воровства гадаюгь 

' ) Sus il, Moraw nar pis, I I . 434. 
'') ' руды Эт. О. Об. Люб. Естеств. V. I . 114. 
) Груди Эт Ст. Эксіг. вь 3 . р. кр. IV. 385. 
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' ) C.ûsop. ces. Mus. 1859. I . 98 . 
' ) Черішг. Г . В . 1855. № 21. Шейнь, П-Ьл. и. 362. 
') „Основа1- 18G2. IV. 38. 
' ) „Зап. 10. 3. О. Геогр. Общ." II. 475. 
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черной курицей; обсьшавъ курицу сажей, пускают* ее среди подо-
зрѣваемыхъ людей; вииоватымъ считается тот*, къ кому она це 
прикоснется [ ' ] . 

П. А . Лавровскій высказалъ миѣніе, что пѣтухъ и курица при 
бракѣ служатъ символами новой семьи ( 2 ) . Трудно согласиться съ 
этимъ мнѣніемъ. Во в с ѣ х ъ славянскихъ свадьбахъ встрѣчаетея об-
рядовое употреблеиіе или одного пѣтуха, или одной курицы, , никог-
да вмѣстѣ . Значеніе свадебнаго пѣтуха болѣе обширно. Н е даромъ 
же къ нему привязалась масса рапиообразныхъ повѣрій и обрядовъ. 
П ѣ т у х ъ свадебный, равно какъ пѣтухъ, помѣщающійся jia верши-
нѣ нѣмецкнхъ церквей, есть образъ самого солнца, одно изъ его 
многочнслеииыхъ зооморфических* воплоіценій. Таково древнее зна-
ченіе пѣтуха. Съ такимъ значеніемъ пѣтухъ не могъ сдѣлаться 
предметом* жертвопрііношенія; послѣднее сдѣлалось обычнымъ, ког-
да пѣтухъ былъ нѣсколько отдѣлен* от* солнца н явился по от-
ношений к ъ послѣднему птицей служебной. П ѣ т у х ъ и курица, пре-
имущественно пѣтух*, к а к * предмет* жертвоприпошенія, нмѣлъ 
самостоятельную цѣнность; но главным* образом* онъ шелъ въ 
замѣн* другнхъ болѣе крупиыхъ, а потому болѣе дорогихъ живот-
н ы х * . Православные Черкесы и Осетины в * день Преполовенія и 
вь день Успенія быотъ быков*, обведши предварительно и х * во-
кругъ храма; люди бѣдные в * эти дин вмѣсто быков* р ѣ ж у т * 
нѣтуховъ ( 3 ) . Судя но нѣкоторым* послѣ-свадебным* обрядам*, 
жареная и украшенная цвѣтами курица в * настоящее время 
знаменует* цѣломудріе невѣсты. 

Жертвоприношеніс яичницы имѣло мѣсто в * замѣн* жертвонрн-
ношенія курицы. Иногда пѣтухъ или курица только посвящались 
солнечному божеству, а въ жертву приносили продукт* нослѣдней. 
В * Дофине жертвонриношеніе яичницы встрѣчается в * чистом* 
видѣ ; во время солнцестоянія крестьяне выходять при солнечном* 
восходѣ на мост* и приносят* яичницу в * жертву солнцу ( 4 ) . 

M Сахаров*. Сказ. Р, И. I. 176. 
*) I I . Лавровскій, „Чтеніи" 1866. П. 61 . 

„Соврем. Иавѣстія" 1880. 
' ) Тьйлорь, Первоб. культ. И. 415 

Въ губ. Витеб., Минск. , Олонец. мать певѣсты тотчас* послѣ 
сговора готовит* яичницу и потчивает* ею жениха и сватов* ( ' ) . 
В * губ. Виленской и у Лемков* мать жениха изготовляет* яични-
цу из* одного яйца и песет* на чердак* къ молодымъ на 
ужинъ ( 2 ) . В * Олонец. и Псковск. губ. мать молодой послѣ 
свадьбы угощает* молодаго и его свата яичницей, причем* женихъ 
вырѣзываетъ в * ней небольшое отверстіе и, если новобрачная 
оказалась цѣломудренной, льет* в * отверстіе масло, в * противном* 
случаѣ плюет* в * него ( 3 ) . В * Олонецкой губ. в * то время, какъ 

ѣ д я т * нсслѣ-свадебную яичницу, пляшут* вокругъ нея и поют* 
пѣснн ( * ) . 

Обрядовое употребленіе яичнниы бывает* в * день св . Георгія, 
когда ею угощают* пастуховъ [«],' нричемъ нослѣдніе, нужно 
думать, получаютъ то лее угощеніе, которое нѣкогда предлагали 
скотьему богу,—бывает* также на Тропцкон педѣлѣ ( 6 ) . 

Жсртвощшношеніе творога. Обрядовое унотребленіе сыра на 
свадьбахъ встречается у Поляков* [ 7 ] , Сербовъ Лужнцвихъ [ 8 ] , 
въ В . и М. Россіи, прнчемъ въ М. Рсссін преимущественно въ 
пачалѣ свадьбы, а въ В . Россін въ копцѣ . свадьбы. У Малоруссовъ 
Вѣльск. у . Сѣдлецк. г . , когда уговоръ между родителями невѣсты и 
женихом* оканчивается, невѣста выносит*' такъ называемый дѣво-
снубный гыръ, который рѣжется сватом* и раздается по кусочку 
всѣмъ присутствующим!.. Кромѣ того, иевѣста даетъ еще жениху 
на дорогу кусокъ сыра. По пути женихъ всѣмъ встрѣчающимся 
даетъ по кусочку сыра въ зиакъ того, что он* зарученъ ( 9 ) . I I a 
свадьбахъ московскнхъ царей въ X V I I ст. послѣ свадебнаго пирше-
ства раздавали и разсылали убрусцы, ширинки, коровай и с ы р ъ ( 1 0 ) . 

' ) ІІІейііъ, Б , п. 306 ; Крачковск. 17; „Зап. Г . О. по 0 . Э." 1873. III. 610. 
2) Головацкій, „Чт." 1872 III. 391; Вѣст, Г . О. 1857. X X . 264. 
' ) „Чтеиія въ М. О. II. и Др. Рос." 1870. I . 539. Тереш. I I , 228. 
' ) Отеч. Зап. 1839. IX. См. 66 . 
') Кирпич и иковь, Св. Георгііі и Е г . Храбр 147, 
•) Макспмовнчъ, Собр. соч. I I . 505. 
'1 Kolberg, Lud. V I . 60. 
") Haupt, u. Smoler. Volkslied. II. 235. 
' ) Т р . Э т . С т . Э К С І І . i n , 3 . р . к . I V ' . 6 4 . 

, 0 ) Сахаровъ, Сказ. P. H. Ш. Дои. 122. 



' У Бѣлоруссовъ теща на другой день нослѣ свадьбы кладетъ зятю 
за пазуху сыръ ( J ) . У Лемковъ молодымъ на другой день послѣ 
свадьбы приносятъ сыръ ( 2 ) . По В а г ѣ тещи приносить зятьямъ 
сыръ въ Петровъ день на второй годъ брака ( 3 ) . 

В ъ то время, какъ у Кельтовъ и Германцевъ сыръ былъ въ. 
пренебрсженіи, у Славянъ онъ употреблялся съ древнѣйшнхъ вре-
менъ ( 4 ) , на что указываетъ употреблеиіе его на свадьбахъ. Сыръ 
употреблялся въ жертвопрішошеніяхъ, на что сохранилось указаніе 
въ бѣлорусской купальской пѣснѣ , въ которой дѣвушка собирается 
угощать «купалышчку» бѣлымъ сыромъ ( 5 ) . 

Жертвоприношеніе каши. Нельзя согласиться съ мпѣиіемъ ученаго 
изслѣдователя русскаго языка П . А . Лавровскаго, что « к а ш а . . . . п р е д -
ставляетъ рѣдісость, ограниченную самыми исключительными мѣст-
иостями и то одной Великой Россін; даже и въ Рождественскіе 
праздники и тутъ значеніе ея является только въ Новый г о д ъ * ( е } , 
что «каша иа Ролсдественскихъ праздинкахъ имѣетъ едва, едва 
замѣтное значеніе, и на свадьбахъ каша внднѣется только въ В . 
Россіи» ( ' ) . Обрядовое употребленіе каши обычно не только накану-
нѣ Р . Х р . и Новаго года, но преимущественно на свадьбахъ, 
крестшіахъ и похоронахъ, и не въ одной В . Россіи, но также и 
въ прочихъ славянскнхъ земляхъ. У Чеховъ ( 8 ) и Куявляш. ( , J ) 
каша составляетъ иенремѣниую принадлежность свадебнаго стола. 

Обрядовое унотребленіе каши, какъ предмета жертвоприношенія, 
выходитъ за предѣлы славянскаго племени. Кашу приносили въ 
жертву богамъ земледѣлія и скотоводства. У Индусовъ ведическаго 
времени /кертвопрнношеніе каши встрѣчается въ чистомъ видѣ ; яч-
менной кашей кормили скотьяго бога Пушана, почему онъ и ноептъ 

' ) Крачковск., 81; Носошітг., 155. 
' ) Головад., „Чт." 1872. III . 39G. 
' ) Снегнревъ, Рѵс. прост, правд. I . 208. 
' ) Pictet, Les or'ig. 11. 35 . 
' ) Беасоноіѵь, Бѣлор. п. 1. 30 . 
' ) П. ЛавровскііІ. „Чтснін" «ъ M. О. И. п Др. Рос. I . 186G. II. 38 . 
' ) 1 bld. 43. 
•) Erben. Prost, ces, pis. I V . 307; Casop. ces. Mus. 1859. I . 90 . 
' ) Kolberg, Lud Ш. 257. 

названіе «кашеѣдъ» ( k a r a m b h â d ) . Римляне, по словамъ Плинія, въ день 
рожденія ребенка приготовляли к а ш у , — f r i t i l l a , puls . E t hodie s a c r a 
p r i s c a a tque natalium pulte fr i t i l la conf ic iuutur» . Древніс Германцы въ 
праздшікъ Перахты ( = Б е р х т а = Г о л ь д а ) приготовляли и ѣли кашу (і)* 

В ъ Воскресепской лѣтоииси слово «каша» употреблено въ значеніи 
свадебнаго пира. Когда Александръ Невскій женился въ 1 2 3 9 г . 
въ г . Торопцѣ, то онъ праздновалъ здѣсь кашу, по возвращеніи 
въ Новгородъ,—другую, т . е . , давалъ свадебный столъ. В ъ одномъ 
старинномъ онисаніи свадьбы говорится, что и молодымъ въ подклѣтъ 
приносятъ кашу, и они кашу черпаютъ и з а себя мечутъ> "(г),—од-
но изъ ианболѣе крупныхъ свндѣтельствъ древне-русскаго жертво-
нриношепія каши землѣ . И а царскихъ свадьбахъ Х У І и X V I I с т . ] 
молодые въ баиѣ ѣлн к а ш у . (*) . Кромѣ того, разсылали кашу почст-
нѣйшимъ особамъ. Т а к ъ , Казанскій царь Симеонъ посылалъ ее въ 
1 5 5 4 г . к ъ царю Ив. В а с . и его женѣ , къ кн. ІОрію 
В а с . Углицкому и нѣкот. др. важнымъ московскимъ особамъ 
того времени [ * ] . Обыкновеніе угощать молодыхъ въ день свадьбы 
кашей соблюдается и въ настоящее время во многихъ мѣстахъ В . 
Россіи. В ъ Арханг. губ. молодымъ за княжпмъ столомъ разрѣшается 
ѣсть одну к а ш у , причемъ на молодую ііакидываютъ платокъ, подъ 
которымъ она и ѣстъ кашу. ( 5 ) . У Лемковъ кашу дарятъ молодымъ 
на другой день иослѣ свадьбы [ 6 ] . 

К а ш а , какъ обрядовое кушанье, встрѣчается въ А р х а н г . г . въ 
концѣ жатвы ( ' ) , въ К у р с к , и Орлов, губ. во время крестиннаго 
обѣда [ 8 ] , в ъ К о с т р . г . при празднованы имснинъ ( ° ) , въ Виленск. г . 
при помшювеніи усоишихъ ( 1 0 ) . Въ старинное время въ Малороссіи, 
въ Курск, губ. и въ настоящее время въ Борис, у . Минск, г . въ 

' ) Grinim. Deutsch. Myth. 251. 
5 ) І І О Г О Д П І І Ъ . Дрен. рус. нет. II 7 4 9 
3 ) Сахаровъ. Сказ. Р . П . Ш Дои. 34 131 
' ) Ibd. 7 U 
5) Труди Эт. О. Об. Люб. Естеств. V I 79; „Москвит." 1853 X I V 102 
•) Головацкііі, „Чтенііі" 1872 Ш 396 
' ) Тр . Эт. О. Об. Люб. Естеств. У I 134 
' ) Этиогр. Сб. V. 21; „Заи. Г О. по О." Эт. 1869 П 46 

9) „Чтенія въ М. 0 . И. д Др. Рос . " 1846 II 25 
, 0 ) Крачковск., 122 



началѣ учеиія школьники ѣдятъ кашу и разбиваютъ горшокъ пал-
кой І 1 ] , въ M. Россііі и Буковинѣ на сочельник!. ( г ) , въ Галиціи 
въ день с з . Теория ( 3 ) , у Чеховъ въ Тронцынъ день ( 4 ) , въ К о -
стром. г . 2 3 іюня ( 5 ) . Остановимся на замѣчателыюмъ случаѣ об-
рядоваго унотребленія каши въ- Орловск. губ. Во время крестит, 
въ коіщѣ обѣдепнаго стола повивальная бабка ставить горшокъ 
каши и д в ѣ норожиія тарелки, накрытый свернутыми полотенцами. 
Послѣ молитвы священника, бабка нѣсколько разъ поднимает!, и 
опускаетъ ішдъ столомъ ребенка. Въ то же время то же самое 
дѣлаетъ крестный отецъ съ горшісомъ каши. В ъ нѣкоторыхъ мѣс-
тахъ кума приподнимаете горшокъ съ кашей и высказываете по-
лселапіе, чтобы новорожденному было столько лее счастья, сколько 
на небѣ звѣздъ. Обрядъ этотъ называется «молить кашу» f<i). В ъ 
этомъ обрядѣ въ ясныхъ чертахъ сказывается значеніе каши, какъ 
иредмета лсертвоприношенія; ее подннмаютъ вверхъ, потому что 
ириглашаютъ солнечное божество поясаловать вмѣстѣ съ своей 
божественной супругой въ избу крестьянина; для ннхъ и кушанье, 
и тарелки готовы. Высказывал ножелаіші новорожденному, кума въ 
древности прямо имѣла въ виду приглашенных!, и невидимо, при-
сутствующихъ на крестинпомъ обѣдѣ солярныхъ божествъ. 

Ліертвоприношсніе хлѣба. В ъ древнѣйшее время, съ зароЖденіемъ 
земледѣльческаго труда, жертвонриношеніе хлѣба шло въ замѣнъ 
жертвоприношепія животныхъ. Бѣдные люди, котоі)ые не въ сос-
тояиіи были принести богамъ вч. жертву быка, барана, козла или 
свинью, приносили сдѣланное изъ тѣста нзображеніе того или друга-
го изъ этихъ животныхъ. Таково нронсхожденіе встрѣчаюіцагося до 
сихъ норъ у разныхъ народовъ обыкновеиія приготовлять изъ тѣста 
изображенія быісовъ, овецъ ; свиней, если не въ полномъ видѣ , то 

' ) Есть уісашніи на ототъ обрндъ въ соч. Книткц-Основі.ииенка, въ автобіо-
графіи M. ІДіішгшіа, напечатанном въ альмонахѣ „Комета" н въ стат. Крач-
ковскаго „ Ь л т ь ' З . р. сел." „Чтсніи" 1873 I V 1GG 
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••) Чтенія въ M. О. П. и Др. Рос. 1846 II 24 
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отчасти, напр., вьтлѣплпвать рога или копыта. С ъ развитіемъ земле-
дѣльческаго быта жертвоприношспіе хлѣба получило самостоятель-
ное значеиіе и пріобрѣло обширное распространеніе. Хорошо вы-
печенный, намазанный медомъ хлѣбъ сдѣлался для боговъ самой 
нріятной пищей.. Жертвопрнноніенія животныхъ, сопряженпыя съ 
значительными расходами и хлопотами, стали отходить н а второй 
п л а т . , мало-по-малу иытѣсиенныя л;ертвопрнношеніемъ хлѣба. ЛСертво-
нрпношеніе. хлѣба въ болѣе или менѣе чнстомт. вндѣ существуетъ у 
разныхъ народовь индоевропейских!., но ингдѣ не получило такого 
распространеиія, не проникло такъ глубоко въ народную жизнь, 
какъ въ земляхъ славянских!. . Хлѣбъ даже въ обыденной жизни 
изстари земледѣльческнхъ славянскихъ народовъ сдѣлался.предметомъ 
священным!.; уронить «хліб с в я т и в прѣшно, и уронившій спѣ-
шитъ его иоцѣловать; чуть ли не самая лучшая пѣсня велик орус-
скаго народа сложена въ честь хлѣба. Перлъ русской былевой поэзін-
пѣсни о землсдѣльцѣ Микулѣ Селяпиновпчѣ, въ ліщѣ котораго 
олпцетворенъ весь земледѣльческій, трудолюбивый и гостепріимный 
русскій народъ. 

Х л ѣ б ъ въ обрядовомъ употребленіи у Р у с с к и х ъ , Болгаръ, Сербовъ. 
Поляковъ и Чеховъ называется или короваемъ, краваемъ, или ко-
лачемъ, куличемъ. Оставляемъ въ сторонѣ мнѣніе Терещенко о 
происхождеиіи русскаго коровая o n . рнмекаго far , libum f a r r e u m , 
какъ несостоятельное. Г . Я п д ^ ж и н с к і й слово коровай производить 

_ о п _ с л о в а краять. кроить ( ' ) . ИазваіГіе к 0 р о 7 а і Г ' ^ 0 д и т ъ ""ко вре-
менам!. арійскимъ. Русское слово коровай стоите въ прямомъ род-
ствѣ ci. санскр. u p a k â r i k a — р о д ъ пирога, изъ u p a - k â r a - n p n r o -
топленіе и литовским!, karaiszis—пнрогъ, хлѣбъ. Коровай. u p a k â r i k a . 
karaiszis происходят!, o n , одного и того же корня k r , - f a c c r e ( ' ) Т а -
ким!, образомъ, по первоначальному и простМшему значенію, коро-
ваи просто хлѣбъ. В ъ X V I и X V I I ст. въ В . Ррссін коровай со-
ставлял!, обычный видъ сдобнаго хлѣба. Былъ коровай битый, ко-

' ) Ящуржшіскііі, Рус. Фил. В'Ьст. 1880 I 86 
' ) Pictet, Los orig. П 313 



Торый взбивался съ масломъ въ сосудѣ , ставленный—въ родѣ ку-
лича на молокѣ, яцкій—на болыномъ количествѣ яицъ, коровай 
съ сыромъ, коровай братскій и др. ( ' )• В ъ настоящее время во 

многихъ иѣстахъ В . и М . Россіи названіе коровай удержалось 
только за свадебиымъ хлѣбомъ. 

Новосельскій совершенно произвольно слово колачъ производить 
отъ названія языческаго праздника коляда ( 2 ) . Коіачъ и куличъ по 
значенію тождественны. Въ оенованіи обоихъ словъ лежнтъ нред-
ставленіе о хлѣбѣ круглой формы, что видно изъ сравненія ихъ съ 
нереид, kulî , kulîc, kul îcah—круглый хлѣбъ изъ лучшей муки, съ 
литовск. kukulys—круглый хлѣбъ, и съ санок, okula—нирогъ съ 
сыромъ ( 3 ) . 

1) Въ Украшіѣ, • при осііоііаиін ноііаго поселка, определенное пространство 
земли обходить плугоиъ и нодъ борозду земли зарывають горшки съ хлѣблымъ 
зерномь ( ' ) . 

2 , 3 и 4) Въ В . Россіи вь старинное время, при выборѣ »гііста для построй-

ки дома, гадали посредством* трехъ хлѣбовъ, которые спускали на землю изъ 

за пазухи: „если всѣ три хлѣбца (падали) кверху коркою верхнею, то Mi-

cro добро; тутъ съ Божіею помощью, ничего не боясь, ставить иабу и всякія 

хоромы; если асе лягутъ вверхъ исподнею коркою, тутъ поставь и то ыѣсто 

покинь, когда же только два хлѣбца лягутъ кверху верхнею коркою, еще 

ставь-добро, а когда же надеть одішъ хліібецъ кверху свопмт, верхом;,, а два 

къ исподу, то не вели ставить на томъ М-ІІСТѢ" ( s ) . Въ Украпнѣ на томъ мѣс-

тѣ , гдѣ хотятъ строить хату , сынятъ но четыремъ углам;, очерченнаго мѣста 

зерновой хліібь. Если міісто доброе, зерно въ теченіе трехъ ночей будет;. ле-

жать иа мѣстѣ ішкѣмъ нетронутое ("). Въ Зап. Россіи, при построіікѣ дома, 

въ углы избы закладываю™ хл-Іібъ ( ' ) . 

б) Какъ въ старинное время, такъ и теперь на новоселье прпходятъ съ хл і -
боыъ-солыо. 

' ) Костоыаровт, Оч. дом. жпзн. великор. 83 
J l Nowosilicski, Lud. ukr. 1 108 
a ) Pictet. Les orig II 312 
*) Nowosielski, Lud ukr I 15G. 
в ) Буслаевъ, О народ, поэз. 35. 

Nowosielski, Lud ultr. 1. 163. 
' ) Крачковск., „Чтенія" 1873. I V . 203. 

6, 1) Ребенка, по окрещеніи, встріічаютъ съ хлѣбомъ—солью и клйдутъ 

хлѣбъ вт, колыбель , ' ) . 

8) В ъ Перехот. у . Костр. губ. надъ головой именинника разламываю«, ии-

рогъ 

9) Вт. Курскѣ въ старинное время въ день огь-Ьзда родствепішка или зна-

комиго клали на столъ ржаной хлѣбт. съ солыо на верху ( ' ) . 

10, 11) В ь степішхъ мѣстахт, Украины въ помпналыіыя субботы прнноелтъ 

на панихиду кшівіи и вирогн ( ' ) . Вг. Зап. Россіи къ „Дѣдамъ", кроміі обыкію-

вениаго хлѣба, невутъ еще особую булку „курсцъ", которую отдают;. иніцему 

въ номнновоніе дуіиъ усопшихъ ( s ) . 

12) Иа Волыни и въ Зап. 1'оссіи при поікарахъ выносить хл-Ьбъ-соль; во-

круг ь горяв(аго строенія обносить хлѣбь, чтобы не дать пожару распростра" 

питься (°). 

13, 14) Потому, какъ выпекается хлѣбь, дѣвувіки гадаюгь о суженомъ ( ' ) . 

Въ иѣкоторыхт, мѣстахъ В . Россіи накапунѣ новаго года пекут;, не больиііе 

хлѣбды изъ пшеничной муки и кладут;, ихъ на порогѣ. Чей хлѣбецъ собака 

возьметъ. той впервые выйти яамужт. ( в ) . 

15, 16) У Чеховт. въ начал'Ь жатвы вриготовляютт, „пряжно", т . е . , 

заиекаютъ на сковородѣ зерна носігішишхъ хлѣбнихъ растеиііі С). ВъАрханг . 

г . ияъ перваго вымолота иокуть хлѣбцы н кладутъ по несколько на божницы 

и въ клѣти, гдѣ есть в г, засѣкахъ хлѣбъ ( 1 0 ) . 

17) Вт, Слоннм. у . Гроди. г. хозяйка, собираясь садить капусту, беретт, 

большую булку хлі.ба и кладстъ ее на гряду, приговаривая: „Дан Богь, чтобы 

капуста поросла такая же большая, какъ эта булка хлѣба" ( " ) . 

Въ разные дни года, преимущественно въ дни праздничные, бываетъ обря-

довое иоченіе хлѣба. 

18, 19) У Бѣлоруссовъ „свитая Васильля дьяжу мясила, ппрош пекла, и 

рогатые, и букатые". У Болгаръ мальчики на Сураву годину (1 января) ноют г. 

хозисвамъ приветственный колядки и за то получают;, разные фрукты и кра-

') Авдеева, Зап. о рус. битѣ 116, 117; „Чтенія въ M. 0 . И. и Д р . " 1846. 
I I . 25 . ' 

2) „Чтенія" ibid. 
3 ) Авдісва, ibid. 
4) Максимович*, Собр. соч. I I 502 
5) Крачковскій, „Чтенін" 1873 I V 157. 121 

Ibid. 204; Аоанасьевь, Поэт. возр. Сл. на up. II 10 
' ) Авдііева, Зап. о рус. бытѣ 23; Шейнъ, Б. п. 286. 
8) Терощ. Б . P . H. VII 243 
D) Sumlork, Staroc. obye. 

, 0 ) Труды Э. О. Об. Люб. Естеств. V. I . 134. 
" ) Крачковскііі, „Чтенія" 1873. V. 95 . 



вайче—небольшіе круглые хліібы ( ' ) . В ь В . , M. il Б . Росеіп подъ P . X . п 

Новый годъ колядующнмъ u щсдрующимъ молодымъ ліодяііт, дарятъ хлѣбъ. 

20, 21. 22) В ь M. Россіи 5 лив. вечеромъ хозяииъ дома, взявъ хл'Ьбъ съ 

крестомт, па верху, называемый ппрогомъ, пдоть къ дверямъ строенія, гдѣ по-

мѣщается екотъ u говорить; „Кто п д е ? " — „ Б о г ь ! " , ,Що н е с е ? " — „ П и р о г ъ " 

После этого входить къ скоту, благославляетъ его этимъ хлѣбомъ, разламы-

ваегь на несколько кусочковъ п раздаеть скоту (»). У Чеховъ б янв. залѣплп-

ваютъ въ т-Ьсто небольпііе куски освященнаго тмина, вливаютъ въ Т І І С Т О не-

много освященной воды, пекуть нирогп изъ этого тѣста, засушипаютъ нхъ и 

поюмъ даютъ вь кормъ коровамъ, чтобы онѣ часто телплпсь (3), Въ Болгаріи 

u вь Pocciu свящеиникъ окронляеть дома прнхожанъ п получасть короваи и 

овечью шерсть ('). 

23, 24) Въ M. Россіи въ день Богоявленія иередь обѣдомь хозяйка м-Ьсить 

•гЬсто на пирогн. Вынувши изъ тѣста руку, она ие об-гнраетъ ее, a бѣжнгь 

иоскорѣе въ садь п обиязынаетъ садовыя деревья ( ' ) . В ь болгарскомъ городѣ 

СопогЬ крестный отедъ или кумъ приносить молодой женщииѣ короваи, не-

сколько яблоком, и серебреную старинную монету ( 6 ) . 

25. 26, 27) На масленой педѣлѣ в ь Pocciu повсеместно соблюдается печоніе 

блпновъ. Въ Болгаріи главное блюдо въ это время „тутманшсъ"—пирогъ съ 

масломъ и сыромъ ( ') , въ Богомін Воіі milosti—различной формы и величины 

хлѣбы изъ бѣлой пшеничной муки ( 8 ) . 

28 ; У Чеховъ наканунѣ 17 февр. иекутъ пзь пшеничной муки крендели и 

17 числа нередь восходомь солнца вѣшають пхъ въ саду на доревыіхь, затѣмъ 

будятъ дѣтей, приказывают!, умыться и ведуть въ садъ, где дѣтн снимаютъ съ 

деревьевъ крендели, предварительно совершнвь подъ деревомь молитву ("). 

29) В ъ Македоиіи первое марта называется лѣтнпкъ. Дѣвушки и парни 

встаютъ рано u выходить на двор,. увндѣть какую нпбудь птичку, взявъ пред-

варительно въ руки ц-Іілый хлѣбь, чистое старое серебро п золото. Вышедши 

на дворъ, они несколько времени съ зажмуренными глазами держать въ ру-

ках-ь эти предметы С10). 

Каравеловь, Памят. 1. 173, 177. 
' ) Труды Эт. Ст. Эксіг. въ 3, р. кр. I I I . 3. 
а) Reinsberg—Duringsfeld, Fest- Kalender. 13. 
•) Карапеловъ, Памят. I . 178. 
') Труды Эт. Ст. Эксп. вь 3. п. кр. III. 4 . 

Каравеловь, ІІамят. I . 179. 
' ) Ibid. I. 187. 
") Sumlork, Staroc. obyc. I . 477. 
•) Reinsberg—Daringsfeld, Fest Kalender aus BöLmcn. 1864 r . 68 . 

'Каравеловь, Памят. 1. 188. 

SO) Въ M. Pocciu 9 марта иекутъ небольшіе хлебы въ формѣ птацъ п на. 
зываюгъ хлѣбы эти жаворонками. 

31) Въ Болгаріи 11 марта приготовляють „боговицу",—круглый хлѣбъ, какъ 

коровай, но только безъ углублеііія въ серединѣ. На этой боговидѣ сдѣланы 

пзь тЬста лошадки, овечки, рога, хвосты и т. п. Боговицу кропить въ миску 

съ ппномъ и -Ьдптъ, крича ради здоровья скота: му-у-у, му-у-у; бе-е-е-бе; иха-

ха-ха! [ ' J . 

32, 33) Въ Ошмянск. у. Виленск. г . въ среду на 4 недѣлѣ Велпкаго поста 

иекутъ пироги въ формѣ хозяйственныхъ орудін: сохъ, косъ, бороны и проч. 

Дѣтямъ иекутъ пироги въ вид* „пужка", т . е . , кнутика [ ' ] . 

34) В ь Зап. Россіи распространено поверье, что на Благовещенье непре-

менно прилетаегъ аисть. Поэтому случаю пекуть пироги „галіопы" на подобіе 

аистом, ст. чубкомъ, крыльями, ногами и хвостомь. Мальчики говорять: „Бус-

ля! бусляі на табѣ галіопу, a мнѣ дай жита копу" [ 3 ] . 

35) Въ Сарат. г . на Іоанна .Истпичника [30 марта] пекуть пироги; сверху 
накладываю-,-ь на ннхъ изъ тѣста перекладины, и это иечеиіе называется ,лѣ-
сеньками" [ ' ] . 

36 ) В ь Виленск. г . крестьяне въдень Агафіи [3 апреля] освящаютъ вь церк-
ви хлібъ, натыканный кусками сала. Хлѣбъ этот,. вЬшають иа рогахт, коро-
вь , чтобы ихъ не испортили злые люди [ S J . 

37 , 38, 39, 40) Накануне дня св. Георгія (23 а„р.) въ Гродп. г . приготов-

ляютъ хлЬбь, называемый короваи. Сь короваемь земледельцы рано утромь 

обходягь свои поля. Пришедши къ посеянной нолосе, где ростетъ рожь, они 

сравниваю™ высоту ржи сь коронаемь. Еслн коровай прячется во ржи, то, 

говорять, рожь выйдеть хорошей. Но возвращеніп домой, хозяииъ разр-Ьзываетъ 

коровай на части по числу члоновъ семейства, н все вместе после молитвы 

завтрака,отъ («). В ь Болгаріи изъ самой чистой муки пекуть хл-Ьбы двоякой 

формы: „кошары" и „ к р о в а й " . Контры раздаются пастухамъ. Одинъ кровай 

покрнваготъ вѣикомъ изъ цвѣтовъ и чистымъ полотенцем-,, и вручаютъ его мо-

лодой женщине, которая относить кровай въ церковь. Свящепникь благослов-

ляет,, кровай, часть котораго идет* беднымь. а остальную часть нриносять 

домой, рііжутъ по кускамъ и раздають всѣмъ домашилмъ (')• 

Ч Каравеловь, Памят. [ . 193. 

I V ? S o 0 1 " " ' 1 " " 3 - Г - Э т - " 1 8 7 3 ' Ѵ - 9 ; Крачковскій, „Чтенія" 1873. 
3 ) Ibid. 102. 
' ) Терещ., Б. Р . Н, У І . 20. 
=) „Зап. Г . О. но Отд. Э т и . " 1873. У . 20 . 
) Крачкоискій, „ Ч т е н і я " 1873. І У 117 
) Ефименко, „Зап. Г . О. но О. Э т и . " 1869. I I . 102. 



Въ Гродн. губ. на Юрія дѣвушки съ торжеством*, держа надъ головой, н о -

сятъ коровай во домамъ иочетных-ь хозяевъ ( ' ) . У Болгаръ боговицу мѣсятг, па 

отварѣ различнихъ нолевнхъ травь и цвѣтовъ, собраиныхт, 23 апр. съ пѣспл. 

мл, прославляющими св. Георгіи, его поб-Ьду надъ „сура Лайб'1 , сѣрымъ чу, 

довищнымъ зыѣенъ, изъ черноіі крови котораго полились рЬкн піиешіци, мо-

лока. и вина ( ' ) . 

41, 42) Во всемъ славпнско.мъ мір-Ь кг. Пасхѣ пекутъ хлѣбы. По по-

ложенно атихъ хлѣбовъ гадають о будущем г.. Вг. Арханг. г. хлѣбцы, спе-

ченные въ Страстный чствсргъ, раскладываютъ на иоляхъ ири посѣвахъ \>). Въ 

Болгарін въ Великін четвергъ некуть кронап и „блнзнаки". Кроваіі бываетъ 

круглый съ дырочкой ио срединѣ, а близнакъ съ рожками; въ близпакъ впе-

каюгь красное яйцо, почему онъ и называется еще „ѣ і іченикъ" (*). 

43, 35) Въ день Вознесенія Христова вг. Костр. губ. пекутьблины „Христу 

на онучкн" [''J и т . Сарат. губ. неболыпіе хлѣбы „лѣсенки", одна часть ко-

•юрыхі. ндстъ священнику, другая—пищит. [°]. 

44; Ві. Сехшкі. въ Нерехот. у. Косгр. г . пекут г. для дішнцъ хлѣбы, круг-

лые, вг. ;иід-Іі віліка, называемые „козули". Ст. козулями дѣвушки идутъ въ 

л'Ьсь завивать березку, т. е., украшать ее лентами [ ' ] . 

45, 40) IIa Троицу во Влад. г . пекутъ ішроѵи въ виді; колпака, внутри иу_ 

стаго, ci. повышенными подъ сподомъ двумя окрашенными пустыми яйцами В ь 

Орлов, г . пекутъ два коровой, что ніізыпается „молеиіемъ короиаю". Одинь 

ѣдятъ за столомь, а съ другимъ дѣвушкн идутъ в ь рошу завивать віінкн [ ' ] . 

47. 48, 49) На Ивана Купала 24 іюня вь Б. Россіи пекутъ „бабки",—прес-

ный лепешки [ ' ] ; въ Сербіи ііриготовляіотъ ..кретни колач"—круглый пшенич-

ный хліібъ, ппзкій, нлоскііі, сь болыпимь поиеречішмі. крестоыь, края кото-

раго имі.ють три рпзніггленія. Вт, хлѣбъ втшеаютъ горящую восковую свѣчу, къ 

которой ирилѣпляютъ днѣ другихъ меньшей величины св-Ьчки. Священникь чи-

таеть молитву надъ зтимъ хл іібом ь и затѣмъ вм-Ьстѣ съ хозяином!, дома разла-

мываетъ его нополамъ. В ь заключеніе нрисутствуювце получають но кусочку 

праздничнаго хлііба. Около хлѣба ставить кружку съ виномъ [ 1 0 ] . Въ Силезш 

ко дню Sobotek нольскія крестыінсвія дѣііуіики некуть ннрожки, называемые 

„sioncic§tau н выходятъ съ ними на зарѣ вь ноле; положивши ихъ тамъ на 

чнетомъ бѣломь Іілатігіі, пляшуп. вокругъ и прнпѣяаютъ: „graj sloilce, graj 

' ] Крачк., „Чтенія" 1873. I V . 119. 
' ] Каравеловь, Иамат. I . 212—213. 
1 Труды Эт. О. Об. Люб. Естеств. V. I . 134. 
' ] Каравеловъ, Намят. I . 208. 
5 „Чтенін в ь М. 0 . И. и Др. Рос." 184G. I I . 21 . 
«] Терещ., Б. Р. И. VI . 2 0 . 
'' Ibid. VI. 152; „Чтепія" 1846. I I . 22 . 
' ] Терещ., Ibid. VI. 192. 
• Безсоновъ, Бѣл. ir. I. 63. 

, 0 ] Ivanitz, Serbien. 261. 

tutaj S i l two! sfoiiczçta" и нотоыъ, встрѣтпнъ солнце и поклонившись ему, де-

лятся пирожками такъ, чтобы подарить ими всѣхъ блнзкихъ. свонхъ [>|. 

50) Во время „горешниковт." [съ 20 іюля] софінскіе Волгаре Шопы пекуть 
прѣсішіі хлѣбъ „турта" и, намочив-,, его медомъ, раздают;, роднымъ и c o r f , 
дямъ, [ ' ] . 

51) Хл-Ьбы пекутъ въ дни нраздпованія памяти святыхъ, покровителей ско-

та: въ Россіи Флора и Лавра [18 августа] [ 3 ] , вь Чехіи Мартина [ I I нояб.] и 

Стефана [26 дек. но нов. ст . ] Г ] . На хлЬбахъ оттискивают,, знаки въ вид!, 

конскнхь коиытъ и роговъ домашнихъ животных*. 

52) На Коему и Даміана [1 нояб.] въ ІІенз. г . д-іщушкн пекуть пироги и 

блины, нрнчемъ поют,, „ t a n , въ которых,, высказывается желаніе наііти хо-
рошаго жениха [ ' ] . 

53 ) Накануніі Андреева дня [ 3 0 нояб.], вечером,., ,„. Волынск, губ. приго-

товляют,. „калету"—нр-іісныіі колобокь, намазанный медомъ. Э і ч т . коржъ при-

вѣшиваютъ къ потолку среди хаты и при немъ сажаю™ одного парубка ко-

торому да,отъ въ руки квачь, намоченный въ водѣ съ сажею, За-гЬмт, присут-

ствую,,;^ поочередно нодъ-Ьзжають къ корку на „алкахъ и откусывают,, час-

тичку серьезно. Если кто нриэтомъ засмеется, нарубокъ [„писарь"] мажетъ 

квачемь но лицу. Въ самый день св. Андрея Первозваннаго вь нродолженіи 

ужина среди стола лежитъ шнрокій, „лоскііі пшеничный хл-Іібъ съ маком,, [ ' ] 

54) Ко пню Варвары [4 дек.] въ Б. Россіи некуть из,, ншеничнаго т1,ста 
изображенія роговъ, коныть, ушеіі н кормятъими домашнюю скотину, чтобы она 
плодилась [ ' ] . 

55, 56, 57, 58, 59) Въ Россін очень распространено обыкновепіс приготов-

лять ко дню Р . Х р . пироги или хлѣбы. Въ Арханг. г . иекутъ козули, -не-

болыпіе хл-Ьбн, изображаю,ціе корон,, съ рогами и безь роговъ, овецъ п оле-

не« (8). У Карнаторуссонъ наканун-І, Р. Х р . [день этот,, называется крачунъ] 

пекуть огромный біілыіі хл-Ьбъ, называемый „ к р а ч у н ъ " . Въ нечкѣ его окру- ' 

жаютъ колачамн большими и маленькими. Перед,, -гішъ, какь вынимать кра-

чунъ нз-ь ночки, отъ порога сішей до т в п а г о стола устилают-,, дорогу чистой 

соломой, въ угол-ь избы ставятъ большой овсяный „ли ячменный снопъ; ѣдятъ 

крачунъ за общиыъ столомъ всѣ члены сены, и въ заключеніе обѣда стрѣля-

' Срезневскій, Обь обож. солнца „Ж. M. I I . Hp. 1846 21 40 
Каравеловь, Намят. I . 238. 

3 „Душополезн. Чтеніе" 1871. Авг. 127. 
4 Sumlork, Staroc. obyc. I . 480. 
1 Терещ , Ii. P. H. V I . 62 . 

«Труды Кіснск. Дух, Акад." 1871. Сент. 570. 
Каравелоиъ, Палят. I. 271. 

"] Тр. Э. О. Об. Люб. Естеств. V . I; 147. 



готь изъ пистолета въ окошко ( ' ) . У Поляковъ ко дню Р . Х р . п е к у « продол-

говатые хлѣбы „strucla" С)-, у Болгаръ пекутъ прЬсиый хлѣбъ „баднпкъ . 

Отецъ семейства во время ужина крошить хлѣбь и, намочпвъ его медом,,, раз-

д а е м своей семь, вс ,мъ поочередно ( ' ) . Въ Иерех. у. Костр. г. » первый 

хорой дни Р. Х р . пекутъ на сковородахъ на маслѣ изъ нчной и пшеничной 

м у І „ мелкіе четыреугольные или круглые шарики, называемые орехами ( ) 

Z 31 декабря у Болгаръ и Сербовъ пекутъ х л , б ь сь наговорами и. е й 

кт желаеть , 1 ъ дѣтві , съ н а у к а м и . Въ х.тЬбъ к л а д у г ь з ^ ы я и 

ныл деньги; кому за ужиномъ достанется больвпв кусокъ, тотъ ш. нредсгоя 

щемъ году будеті. самый счастливый ( s)-

Обрядовое употребленіе хлѣба въ большіе годовые праздники и 
прц различных!, событіяхъ жизни общественной и семейной, за ис-
кпюченіемъ свадьбы, о которой будетъ рѣчь впереди, приводитъ къ 
елѣдугащеыу: I . Солнце и его теплотворные лучи сближаются, даже 
отождествляются съ хлѣоомъ или тѣстомъ ( 2 3 , 5 6 ) ; I I . Хлѣбъ при-
носился въ жертву: а ] солнну [В, 1 5 , 1 6 , 2 9 , 3 4 , 3 7 , 3 9 , 4 1 , 4 4 , 
4 5 . 4 8 , 4 9 ] , какъ божественному покровителю и устроителю зеыле-
і ѣ л і я Г37 , 4 1 ] и покровителю скотоводства ( 3 6 , 3 8 , 5 1 , 5 4 ) , т . е . , 
какъ Дажьбогу и Волосу, б] мѣсяцу < 4 2 ) , что ясиѣе сказывается 
въ обрядовомъ употреблении свадебнаго хлѣба, в ] землѣ , какъ су-
нругѣ солнца и самостоятельно божественному существу L I , - , d, M. 
г ] домовому духу ( 4 , 5 , 5 3 ) , д ) душамъ умерпшхъ нредковъ [ 1 0 , 1 1 ] 
„ е) деревьямъ [ 2 8 ] : В ъ позднѣйшее время обрядовое употребление 
хлѣба стало знаменовать матеріальпый достаток!.. Изрѣдка встре-
чаются въ обрядахъ случаи уподобленія дѣвушки хлѣбу ( 1 4 ) . 

В ъ славянскихъ свадебныхъ обрядахъ хлѣбъ имѣетъ очень об-
ширное обрядовое употреблеиіс. Онъ въ разнихъ мѣстностяхъ но-
сить различный названія; въ огромном!, большинстве случаев!, сва-
дебный хлѣбъ называется короваемъ. 

Г . Ящуржинскій говорить, что на великорусских!, свадьбахъ въ 
самыхъ рѣдкихь случаях!, употребляется коровай, и то нѣть особен-

>) Терещ., Б. Р. Н. Г I I . 21 . • 
' ) Kolberg, Lud V. 192. 
' ] Каравеловъ, Памят. I . 270—277. 
•) „Чтенііі въ М. О. И. н Др." 1846. И. 20. 
' ) Каравеловъ, Памят. I. 283. 

1 8 8 . 

наго его прнготовленія, какъ въ Малороссіи, и не придается ему 
здѣсь какого либо особеннаго смысла и значенія ( ' )• Мнѣніе это 
не находнтъ себі. оправданія ни въ прошломъ, пи въ современном!, 
бытѣ В . Россіи. Какъ въ старину, такъ равно и въ настоящее вре-
мя во многихъ мѣстахъ В . Россін свадебный хлѣбъ подъ. названіемъ 
коровая или съ другнмт. наименованіемъ играетъ видную роль и 
богатъ обрядностью и значеніемъ. Впервые коровай упоминается вт, 
свадебной записи 1 5 2 6 г . В а с . Иванов, женился на Еленѣ 
Глинской. По этому случаю приготовили два больших!, коровая и 
украсили ихъ сверху большими серебреными пѣнязями, позолочен-
ными съ одной стороны. Кромѣ того о короваѣ съ большими или 
меньшими подробностями говорится въ царскпхъ свадебныхъ за" 
писяхъ 1 6 2 6 и 1 6 4 8 г . г . ( 2 ) . У Олеарія есть указанія на велико-
русскій свадебный «krabeinike» [ 3 ] . Корбъ сообщает!., что отецъ 
жениха во время вѣнчанія вручалъ коровай священнику, который 
поспѣшпо передавал!, его въ руки отца невѣсты ( 4 ) , обрядъ. сколь-
ко намъ изпѣстпо, въ настоящее время пигдѣ не встрѣчающійся. 
Коровай въ обрядовомъ свадебпомъ употребленін в ь настоящее вре-
мя встрѣчаетея вь губ. Курской, Тульской, Саратовской и нѣкот. 

др- С) . 

Число короваевъ бываетъ различно, смотря по мѣстностямъ; въ 
М. Россіи большею частью ограничиваются однимъ короваемъ, ко-
торый пекутъ въ домѣ невѣсты, іч, Гапиціи ( 6 ) и въ старинное 
время въ В . Россіи двумя, въ Буковннѣ 4 , въ г . Костр. и того болѣе ( 7 ) . 

В ь нѣкоторыхъ мѣстахъ не довольствуются иеченіемъ на свадьбѣ 
одпого коровая, а пекутъ въ дояолненіе къ нему хлѣбы меньшей 
величины, напр. , «перенечу», которая встрѣчается уже на старин-
ных!. царскпхъ свадьбахъ, какъ сдобное хлѣбное печеніе особой 

' ) Явіуржинскін, Рус. Фил. Вѣст. 1880 г . I . 84 
*) Сахаровъ, Сказ. Р. Н. Ш. Дон. 25, 28, 30. 104, 122. 138 u др. 
' ) Колачовъ, „Архннь" 1859 IV 60 
4) Пассекъ, „Оч. Рос . " I V 95 
") Этногр. Сб. V 49; Тульск. Г, В . 1861 № 14 
' ) Головацкі", „Чтенія" 1872. I I . 373. 
') Зап. 10. 3. О. Г . Об. И 477; Снегир., Рус. прост, празд. I V . 147. 



формы, съ гранью, похожею на ананасную С1), «колачй», которые 
впервые упоминаются въ свадебной записи 1 5 0 0 г , въ Костр. губ. 
благословенный, или крутильный хлѣбъ ( 2 ) , въ М . Россіи лежни, 
шишки (небояыиія булочки снизу круглой формы, а сверху съ 
крестомъ изъ тѣста или съ небольшими по краямъ нупышкамн, на 
подобіе сосновыхъ ншшекъ). 

В ъ нѣкоторыхъ мѣстахъ В . Россіи, вмѣсто коровая, встрѣчается 
свадебный х л ѣ б ъ . с ъ другимъ назваиіемъ и съ особой формой обря-
доваго употребленія. Въ Арханг. г . большой продолговатый хлѣбъ, 
встрѣчаюіційся на свадьбахъ, называется «чслпанъ« ( 3 ) . В ъ нѣ -
которыхъ губерніяхъ сѣверной Россіи на свадьбахъ всгрѣчается 
«башшкъ»—рліапой хлѣбъ, завязанный вмѣстѣ съ солонкой и лож. 
кой въ скатерть ( 4 ) ; въ С і р а т . г . «куриикъ»—круглый пирогъ, 
начиненный курицей ( 5 ) ; въ Пермск. г . «нпрогъ рыбный» ( 6 ) , ино-
гда, во время обрученія, блины ( 7 ) ; въ Сарат. г . «люкшинъ-пря-
ка»—большой во всю печь пирогъ, который нскутъ въ домѣ жени-
ха для подругъ невѣсты ( 8 ) . 

В ъ малорусскнхъ свадебныхъ пѣсняхъ коровай некутъ изъ луч-
шей пшеничной муки, дунайской воды и т. д . ( 9 ) . В ъ Угорской 
Р у с и коровай—большой проверченный пшеничный колачъ ( 1 0 ) , но 
формѣ напоминаюіцій болгарскій кровай. В ъ губ. Саратовской ко-
ровай-обнкновенный рясаной хлѣбъ съ солью ( " ] . 

Время и мѣсто печенія коровая пзмѣияіотся по мѣстностямъ; ие-
кутъ наканунѣ свадьбы, въ день свадьбы и даже на другой день 
свадьбы, что, внрочемъ, весьма рѣдко; иекутъ въ домѣ невѣсты, въ 
домѣ ясеннха, иногда въ домѣ невѣсты и домѣ ясениха одиовремеи-

' ) Яаыковъ, „Бнб. для Чт." 1834 У І . отд. Ш. 15 
' ) Терещ., Б. Р. н, И 172, 182 
3) „Москвитян." 1853 XIV 87 
' ) „Зап. Г . О. по О. Э . " 1873 III 1 2 - 1 3 
s ) Терещ. Б и т а P . H. П 318 
6) ІІермск. сб. 1. 26 
' ) ІІермск. Г . К. 1875 Äs 75 
8) Тереп(. Б . P . H. П 322 
") Еоетамяровь, „Бееѣда" 1872 V 102; Wojeieki, Pieseludu П 135 

1 0) Головацній, „Чтснія" 1872 IV 403 
" ) Терещ. Б. P . H . II 292 

но; но въ домѣ невѣсты съ большими церемоніями и большей весе-
лостью; бываетъ и такъ, что у молодаго пекутъ коровай наканунѣ 
свадьбы, а у молодой въ самый день свадьбы. В ъ М. Россіи 
коровай иекутъ только при выходѣ замулсъ дѣвушки С1). 

Коровай пекутъ обыкновенно дѣвушки; причемъ всѣмъ дѣломъ 
руководить старшая коровайница, изъ числа деревенскихъ красавицъ. 
В ъ бѣлорусской Иѣснѣ : «хорошая учиняла, румяная мѣсила» ( 2 ) ; 
въ червонорусской нѣеиЬ: «голіната муку с іяла, а рижа росчиня-
ла, а хороша місиГа » ( 3 ) . Малорусскія коровайиицы украшаютъ 
свои головы барвинкомъ ( 4 ) . В ъ малорусской пѣснѣ отецъ невѣсты 
зажпгаетъ «тройчатую свічку> и становится въконцѣ стола, «щоб видно 
его дітяти коровай бгати» ( 5 ) . j Коровай украшаютъ цвѣтами, дре-
весными вѣточками, рѣшетчатыми украшеніямн изъ тѣста, вызоло-
ченными грецкими орѣхамн, золотою мишурою, птичками изъ т ѣ с -
та. В ъ средину коровая кладутъ часто деньги ( 6 ) . Отличительная 
особенность коровая—необыкновенная величина. Н а старнішыхъ 
княжеских'!, и царскнхъ свадьбахъ коровай носили 4 чиновника на 
носилахъ, обнтыхъ гладкимъ червчатымъ бархатомъ ( 7 ) . У Мало-
руссовъ Сарат. г . коровай длиной почти во весь столъ [ 8 ] . В ъ 3 . 
и 1 0 . 3 . Россіи коровай бываетъ такъ великъ, что выламливаютъ 
изъ устья печи нѣсколько кирпичей, чтобы его вынуть ( 9 ) . В ъ 
малорусской пѣснѣ : 

Де тні ковалі лшвуть, 
Щ о золотиі сокіри кують, 
Ковалю—ковалепьку, 
Скуй меиі сокіронькѵ ; 

' ) Труды Эт. Ст. Эксп. иъ 3 . р. кр. I V 215 
' ) Эти. Сб. Ш 245; Крачкоііск. 42 
3) „Основа" 1862. I V 12 

Тр. Э. С. Э. въ 3 р. кр. I V 215 
Метлинск. 162 

6) Терещ., Б . Р . I I . II 451, 570, 510; Арандарепко, Зап. о ІІолт. г . П 245 ; 
Мотл. 165; Крачковск. 45; Nowos., Lud ukr I 185 

' ) Лзыковъ. „Библ. для Чт . " 1834 V I . (Ш) 14. 
в: Терещ.j Б . Р . I I . II. 570. 
' ) ІІІеііпъ, Б . и. 356; Крачк., 40 44. 



1 Будемо піч рубати, 
Коровай добувати ( ' ) . 

В ъ ирисутствіп родныхъ и знакомых!, жениха или невѣсты са-
жаютъ коровай въ печь согласные супруги, причемъ или только 
они держатся з а лопату, пли всѣ присутствуюіціе въ домѣ ( 2 ) . В ъ 
М. Россіи коровай въ печь сажаетъ мужнкъ, называемый въ пѣсняхъ 
кучерявымъ; онъ стучить приэтомъ три раза въ печку ногой; жен-
щины подхватываіотъ дѣжу и подннмаютъ ее къ потолку ( 3 ) . По 
обѣимъ сторонамъ печки ставятъ по стакану водки ст. прикрѣплен-
ной къ нему свѣчко.й ( 4 ) . Приготовлепіе коровая и сажаніе его въ 
печь сопряжены съ многочисленными пѣсплми глубокой старнны, 
иѣснями, свндѣтельствуюіциміг, по выраженію Ново^ельскаго, что 
въ короваѣ - « u k r y wa sie wielka tajemnica spoleczno—rel ig i jna ludöw 
élawianskich» ( 5 ) . В ъ малор. и бѣлор. пѣсияхъ коровай поднимает-
ся выше каменной печи, выше лѣса, со скоростью рыбы, подни-
мающейся вверхъ по Дупаю, или души, возносящейся въ небесныя 
пространства, ярко освѣщенныя солнцемъ; нечь хохочетъ, и при-
иечекъ улыбается огь удовольствія видѣть коровай ( 6 ) . 

В ъ способѣ приготовлепія и обрядоваго употребленія свадебнаго 
хлѣба у славяпскихъ народовъ обнаруживается сходство. Приготов-
леніе болгарскаго свадебнаго мединика почти тождественно съ при-
готовленіемъ малорусскаго коровая ( 7 ) . Если свадьба въ воскресенье, 
болгарскія дѣвушки въ четвергъ или пятницу пекутъ въ домѣ 
жениха и въ домѣ невѣсты хлѣбы изъ одной и той лее закваски ( 8 ) . 
Свадебный хлѣбъ пекутъ съ трогательными пѣснями подруги невѣс-
ты подъ руководством!, сватей старухъ; дружки прнносятъ дровч. ( 8 ) . 
Болгарскія дѣвушки передъ свадьбой выносят!, четыре большнхъ 

' ) Тр. э. С. Э. IV. 232. ) XJ / . XJ. v . v . X » . 
' ) Эти. Сб. V . 49; Тульск. Г . Б . 1801. № 14; Терещ., Б . Р . Н. П . 612. 
3) Эти. Сб. 1. 353 . 
' ) Этиогр. Сб. III. 2. 
5) Nowosielski, Lud ukr. I , 167. 
6) Крачковск.. 43; Мотлннск., 103; Тульск. Г . В . 1861. № 13; Метлинск. 164, 
' ) Народи Россіи 111. 244. 
•) Верковнчь, Ou- бита Болг. 31; Безсоновь, Болг. пѣс. П 24; „Москвит. 

1845 VI 170 
•) Верковичъ, Оп. бита Болг. 9 

хлѣба, намазанныхъ медомъ, кладутъ ихъ на коверъ, разостланный 
по двору и дѣлаютъ нѣсколько круговъ танца вокругъ нихъ, по-
томъ нодносятъ всѣмъ, начиная съ жениха, по рюмкѣ вина и кус-
ку мединика. Мединпкъ и вино относят!, въ домъ невѣсты, причемъ 
потчиваютъ всѣхъ встрѣчающихся. Н а дворѣ дома невѣсты повто-
ряется танецъ и потчнваніе ( ' )• ' ІОжио-австрійскіе Сербы къ ябукѣ 
(обрученіе) приготовляют!, длинный хлѣбъ kolac ( 2 ) . У Чеховъ жен-
щины въ домѣ жениха пекутъ колачъ,-круглый хлѣбъ, на верху 
котораго налѣнлнваютъ изъ тѣста птичекъ и цвѣточви и наводятъ 

позолоту; хлѣбъ этотъ относятъ къ невѣстѣ ( 3 ) . У Краісовскихъ 
Поляковъ ко дню свадьбы пекутъ пшеннчныя лепешки съ творогомъ [* ] . 

I В ъ В . , Г М . и Б . Россіи евата"нлн сваху въ домъ отца невѣсты 
отправляют!» съ хлѣбомъ въ рукѣ ( 5 J . В ъ бѣлор. пѣснѣ , «коли нашу 
дзѣвку любишь, дай нирогъ» ( G ) . В ъ Арханг . г . во время болынихъ 
смотринъ на двухъ углахъ стола кладутъ рясаные хлѣбы, особо ис-
печенные п называемые «столовнками» ( 7 J . Съ хлѣбомъ въ рукахъ 
отправляются сватать въ Чериогоріп ( 8 ) , Сербіи ( 9 ) , у Познанскихъ 
Поляковъ [ 1 0 ] . Въ Чехіп отецъ невѣсты свое согласіе на бракъ 
дочери высказывает!, тѣмъ, что принимает!, отъ свата хлѣбъ ( " ) . 

[хлѣбъ во время сватовства играетъ важное значеніе. Онъ укрѣи-
ляетъ брачное соглашеніс. У Словаісовъ женихъ и невѣста на 
сговорѣ нодаютъ другъ другу руки черезъ хлѣбъ ( , 2 ) . В ъ Яросл. г . 
во время рукобитья сватъ соединяет'/, руки отца невѣсты и отца 
лсениха, три раза переводить пирогъ черезъ ихъ руки, нотомъ 
нереламливаетъ его пополамъ и одну половину даетъ отцу невѣсты, ' 

' ) „Москиит." 1845. VI 170 
Kajacsich. Das, Leben (1. Südslav 140 

3) Erben, Prost, ces. pis. V 296 
Ч Kolberg, Lud VI 35 
5) Калшюиск., 2; Nowosielski Lud ukr. I . 175; Этногр. Сб. V . 25; Терещ., 

П 167 289 
") Носоішчъ, „3. Г . О, но О. Эти. 1873. V. 133 
' ) Тр. Эт. О. Об. Люб. Естеств. A'. I . 77 
8) B'liCT Ев . 1879 I X 170. 
' ) Гласит ; . 1867 V 130 

1 0) Kolberg, Lud X I 75, 84 
" ) Casop. ces. Mus. 1859 I . 92 
" ) Ibid. I . 101. \ 



а другую—отцу жениха М). В ъ великорусской пѣсцѣ невѣста 
просить своихъ родителей: 

Н е бейте вы полу о иолу, 
Н е хлопайте вы пирогъ о пирогъ, 
Н е давайте вы меня горькую 
Н а чужую далыію сторонушку ( 2 ) . 

В ъ Курск, г . родители невѣсты и сваты лсеннха, обмѣиявишсь 
хлѣбомъ, счнтаютъ себя не вправѣ отказаться оть разь уже рѣшен-
наго бракосочетанія [ 3 ] . Обрядовое употребленіе хлѣба во время 
сговора содѣйствуетъ также сближенію молодыхъ брачушихся лю-
дей. Въ Сарат. г . ( 4 ) и у Поляковь ( 6 ) женихъ и невѣста съѣ -
даютъ вмѣстѣ хлѣбъ. В ъ польской пѣснѣ : 

A jak pojdziesz n a zalety, wezze chleba d la kobiety. 
Z e b y j a d ï a , zeby pi la , zeby z tobii dobrze z y l a . 

Обыкновеиіе съ хлѣбомъ в ь рукахъ приглашать гостей на свадь-
бу встрѣчается въ В . P o c c i u , въ Болгаріи (°) ( и въ Чехіп. У Че-
ховъ послѣ сговора даютъ жениху большой хлѣбъ, одна половина 
котораго остается у жениха, другая ндетъ невѣстѣ . Обѣ половины 
разрѣзывають на столько частей, сколько ждутъ гостей и но куску 
посылаюті. в ъ дома тѣхъ, которыхъ приглашают!, на свадьбу; полу-
чившіе хлѣбъ платятъ немного денегь ( 7 ) . Подобное обыкновеніе 
встрѣчается и въ Славонін [ 8 J 

I I a дѣвнчникѣ , бывающемъ обыкновенно накануиѣ свадьбы, 
свадебный хлѣбъ нграетъ такую же важную роль, какъ и на самой 
свадьбѣ . Въ Полт. г . въ это время пекуть коровай и 2 лежня; 
лежни кладутъ на двухъ концах!, стола, а между ними номѣщаютъ 
одну большую шишку съ вырѣзкамн (я). В ъ Кост. г . паканунѣ дня 
вѣнчанія пекутъ толстые блины на дрождяхъ, называемые «оиеку-

' ) Эти. Сб. 111 20 
' ) Сахаровъ, Сказ. Р . Н. Ш 160 
А Этногр. Сб. V. 25 
' ) Терещ., 15. Р . И. И 357 
51 Kolberg, Lud. X I . 75. 
6 ) Веркоиичъ, Опие. быта Болг. 31 
') Casop. сев. Mus. 1859 I 93 
") Die, Nar. slav. ob 57 
») Этног. сб. I 352 ' Г .. . - ' 

ш и » , и большой пряникъ 0 ) . В ь Курской и Пермской г г . наканунѣ 
свадьбы гостей н невѣсту потчиваютъ блинами ( 2 ) . В ъ Олонец. г . , 
когда невѣста ндетъ въ башо, надъ ея головой ломаютъ пирогъ; 
если большой кусокъ окажется въ правой, то большина будетъ 
мужняя, если в ь лѣвой—женина ( 3 ) . В ъ Галиціи, во время сви-
ванія вѣнковь въ домѣ невѣсты, пекутъ особаго рода хлѣбъ <балец» 
[ 4 ] . Въ Славоніи, по сплетеніи вѣнковъ, разламываютъ колачъ ( 5 ) . 

Обыкновеніе при благословеніи молодыхъ держать въ рукахъ 
хлѣбъ распространено во всей Россіи ß ) й въ Галиціи ( 7 ) . В ъ 
Арханг . губ. молодыхъ троекратно колотятъ въ темя хлѣбомь или 
обводягь имъ вокругъ ихъ головъ ( 8 ) . В ъ 3 . Россіи кладутъ кусочекъ 
хлѣба на голову иевѣсты, при заплетеніп косы В ъ Н н ж е г о р . г . 
новобрачный на головѣ несеть хлѣбъ въ опочивальню ( , 0 ) . В ъ Чер-
ногоріи «старый сватъ>, ломая свадебный хлѣбъ надъ своею голо-
вой, просить Бога, чтобы у молодыхъ хорошо родился хлѣбъ и пло-
дились овцы ( " ) . В ъ Болгаріи меднникъ разламываютъ надъ головой 
жениха, дѣлятъ по маленысимъ кусочкамъ и раздаютъ всѣмъ при-
сутствующимъ [ 1 2 ) . У Чеховъ сваха послѣ свадьбы кладетъ себѣ на 
голову свадебный хлѣбъ плачекъ и совершаеть круговращатель-
ный танецъ ( 1 3 ) . Съ славянским* обычаемъ класть хлѣбъ на го-
лову или разламывать его надъ головой можно сравнить молдавскій 
обычай надѣвать на голову жениха колачъ, который тотчасъ, при 
громкнхъ восклицаиіяхъ, разрываюгь товарищи жениха ( 1 4 ) , и в ъ 
особенности индусски! обычай подымать передъ ѣдой на высоту сво-
ей головы щепотку рнса и приносить его мысленно ПІивѣ или В н ш -
иу ( 1 й ) . Х л ѣ б ъ , какъ символъ солнца, предметъ священный; нолоасе-

' ) Снсгирош., Рус . прост, иразд. 1\" 1-15 
' ) Этногр. сб. V 43; Пермск.сб. I 55 
' ) „Бесі іда" 1872 I V 113 
' ) Голоііацкііі, „Чтеііія" 1872 111 369 
' ) I l ic , Nar. slav. ob. 47 
' ) Носоинчь. 145; „Москннт." 1853 X I V 98 Этногр. сб. I 352 
' ) „Осиаііа-' 1862 I V 10 
) Труды Э-г. О. Об. люб. Есгести. У I 96 
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" ) „ В ѣ с т . Европы" 1879 IX 171 
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" ) Sumlark, Staroc o b y j I 363 
" ) Народы Рос. Ш 222 
" ) ТэАлор'ь. ІІервоб. культ. П 433 . ,, 



nie его н а голову молодыхъ освящаетъ пбслѣднихъ. Кромѣ того, 
х л ѣ б ъ — п р е д м е т е жертвопрпношеиія. Е г о поднимали повыше, какъ 
высоко иоднимаютъ квашню, какъ съ горы скатываютъ хлѣбъ въ 
Болгарін 9 м а р т а , - в с е потому, что божество, его иріемлющее, на-
ходится высоко въ небесныхъ простраиствахъ. 

В ъ Полт. г . молодая послѣ вѣнчашя смотрнтъ на молодаго черезъ 
« д и в е и ь » , — х л ѣ б ъ , имѣющій видъ бублика О)• Значеніе этого обы-
чая выяснится, если его сравнить съ встрѣчающимся въ Б у к о в и н ѣ 
обыкновеніемъ малорусской невѣсты, при отъѣздѣ в ъ домъ мужа, 
смотрѣть на востокъ черезъ отверстіе колача, креститься приэтомъ 
и, затѣмъ, расширёніе. обряда, смотрѣть черезъ отверстіе колача на 
3 , , Ю . и С . С ) . 

По свидѣтельству Котошнхина, въ старинное время впереди с в а -
дебнаго поѣзда несли коровай ( 3 ) . В ъ настоящее время в ъ Угорской 
Р у с и коровай лежите въ церкви во время вѣнчанія [ 4 ] Во многихъ 
мѣотахъ Россіи свадебный поѣздъ или одну повозку молодыхъ об-
ходятъ съ хлѣбомъ. Х л ѣ б ъ к л а д у т ъ за пазуху молодымъ у Р у с -
скихъ р ] , Краковскихъ Поляковъ [ 6 ] и Л у ж и ц к и х ъ Сербовъ [ 7 ] . По-
крывало невѣсты выносятъ на короваѣ . В ъ польской свадебной 
пѣснѣ : 

E j ! dohladajs ia H a n u l u ! 
N a s z c z o k o r o w a j w n e s e n o ! 
N a k o r o w a j u p o w i w a n i e , 
N a t w o j u k o s u p o k r y w a n i e ( B ) . 

В ъ Г а л и ц і и , во время отъѣзда молодой в ъ домъ мужа, ея роди-
тели становятся по обѣимъ сторонамъ вороте съхлѣбомъ н солью [ 9 ] . 

В ъ С е р б і н , Б а н а т ѣ , Славоніи ( 1 П ) , у южно-македонскихъ Волгаръ ( » ) , 

>) Араіідаремко, Зап. и Полт. губ. П 246 
'I Зап. 10. 3 . О. Геогр- Общ. II 498 
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' ) „Чтсиіп нь M. о . И. и Др.к- 184Ь; II 26 
6 ) Kolberg, Lud V I 37 
-) Haupt u Smoler, Vollcsl. II 258 
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во многнхъ мѣстахъ Россіи , в ъ Ш л е з в и г ѣ [ ' ] молодая входите в ъ 
домъ новобрачнаго съ хлѣбамн в ъ обѣихъ р у к а х ъ , которые (хлѣбы) 
кладете на столъ или на плечо свекра. У Р у с с к и х ъ , Чеховъ и Сло-
ваковъ свекровь встрѣчаетъ молодую съ хлѣбомъ в ъ рукахъ ( 2 ) . Мо-
лодая разрѣзываетъ этотъ хлѣбъ на части и р а з д а е т е пищимъ. В ъ 
К у р с к , г . свекровь открываете закрытое лицо молодой пирогоыъ ( 3 ) , 
у Лемковъ подводить ее къ печкѣ , въ которой лежите х л ѣ б ъ ( 4 ) . 

В ъ Галиціи коровай кладутъ поперхъ с у н д у к а съ приданымъ 
молодой [ 5 ] , въ Псковск . г . в ъ самый сундукъ ( 6 ) . 

I I a княжескихъ и царскихъ свадьбахъ X V I и X V I I ст . постель 
молодымъ. по показаніямъ свадебиыхъ записей, стлали на 2 7 ржа-
ныхъ снопахъ ( 7 ) ; по свидѣтельству Олеарія, сноиовъ клали 4 0 , 
причемъ первые снопы клалъ самъ женихъ ( 8 ) . Около постели 
ставили кадь или нѣсколько боченковъ, наполненныхъ пшеницею, 
ячменемъ и овсомъ ( 9 ) . Обыкновеніе стлать молодымъ постель на 
ржаныхъ снопахъ встрѣчается в ъ настоящее время в ъ В . Россіи, 
напр. в ъ Орлов, г . ( ю ) . I I a старпнныхъ царскихъ свадьбахъ но 
угламъ опочивальни клали хлѣбы. В ъ У к р а и н ѣ на дѣвичникѣ по 
всѣмъ 4 угламъ дома невѣсты ставятъ ржаные снопы ( и ) . У Лем-
ковъ свашкп входить въ опочивальню къ молодымъ съ миской пше-
ницы, в ъ которую вставлена восковая свѣча ( и ) . В ъ Славоніи 
молодые, отправляясь в ъ опочивальню, подходятъ к ъ столу и от-
кусываютъ по куску свадебнаго хлѣба «чорбы» ( і з ) . В ъ У к р а и н ѣ 
отецъ молодаго нослѣ свадьбы подаете сыну и певѣстѣ на концѣ 
ножа кусочекъ х л ѣ б а , намазанный медомъ ( п ) . В ъ Ч е х і и послѣ 
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свадьбы мать невѣсты прпсьтлаетъ молодымъ большой хлѣбъ «пла-
чекъ». О ) . Послѣсвадебное потчиваніе блинами распространено 
во многихъ мѣстахъ В . Россіи ( 2 ) . Послѣсвадебнымъ хлѣбомъ 
пользуются для засвидѣтельствованія цѣломудрія молодой; такъ, 
въ Арханг. губ. пекутъ послѣ свадьбы кулебяку и, наиол-
иивъ ея середину рыбой или оставивъ ее пустой, смотря по тому, 
цѣломудрена ли певѣста, отсылаютъ ее въ домъ отца молодой ( 3 ) . 

В ъ гермаискомъ и славянскомъ мірѣ встрѣчается замѣчательиое 
обыкновеиіе дѣлать иевѣстѣ запретъ печь пироги въ день, свадьбы 
пли въ скоромъ времени послѣ свадьбы. У Славянъ и Нѣмцевъ [ 4 ] 
повсемѣстно невѣста не молсетъ печь свадебнаго хлѣба; у Сербовъ 
ей не позволяютъ мѣснть тѣсто въ первое время послѣ замуже-
ства ( 5 ) . По современному нѣмсцкому народному объясненію, не-
вѣста, сама себѣ искушая свадебный хлѣбъ, будетъ бѣдна. ГІе-
вѣста и коровай, какъ символы солнца, до нѣкоторой степени ис-
ключаюсь другъ друга. Свадебный хлѣбъ на свадьбахъ цѣнится не 
столько по отношенію къ невѣстѣ , сколько какъ иредметъ совершен-
но самостоятельный, въ самомъ себѣ заключаюіцій глубокій смыслъ 
и значеніе. 

Прокопій (VI в.) и Ибпъ-Фодланъ ( X в . ) говорятъ о жертвопри-
ношеніи Славянами хлѣба ( 6 ) . У Балтійскихъ Славянъ жрецъ под-
носилъ пирогъ идолу Святовита и, спрятавшись за него, снраши-
валъ у народа: видитъ ли онъ его, жреца? Ему отвѣчали: « н ѣ т ъ » ; 
тогда онъ объявлялъ благословеніе божества. В ъ древнихъ русскнхъ 
стихотвореніяхъ, собранныхъ Киршей Даннловымъ, Садко приносить 
благодарственную жертву Волгѣ хлѣбомъ: 

Отрѣзалъ хлѣба великой сукрой, 
А и солыо насолилъ, его въ Волгу опустилъ, 
А спасибо тебѣ, матушка, Волга рѣка! ( 7 ) 

' ) Sumlork, Staroc. obyc I 3G3. 
Терещ, I I . 183. 287. 
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В ъ словѣ Христолюбца говорится: «и. тако покладываюгь имъ, 
т. е. языческимъ богамъ, тре.бы и коровай имъ ломятъ. . . . моленое 
то брашно дадутъ и ядятъ». 

1] Свадебный хлѣбъ въ древности былъ символомъ мѣсяца или 
солнца, смотря но тому какое нзъ этнхъ свѣтилъ представлялось 
мужескнмъ началомъ; иногда въ свадебномъ хлѣбѣ заключалась 
мысль о бракѣ мѣсяца съ солнцемъ, иногда мысль о бракѣ солнца 
и земли. Вг. M. Росеіи при неченіи коровая изготовляютъ коржъ, 
носыпаютъ его овсомъ и кладутъ сверху копѣйку. Н а этотъ коржъ 
накладывают-ь одна на другую 7 паляницъ и на верхней паляницѣ 
дѣлаютъ нзображеніе мѣсяца, а вокругъ его располагают^, 5 ши-
шекъ и обводятъ каймой—«підперезуют» ( ' ) . Въ ыалор. пѣснѣ : 

Коровайночки-жниочки, 
Хорошіе коровап бгалн, 
Въ середину місяць клали, 
Около зороньками, 
Райскими пташенысами ( 2 ) . 

Въ Б . Россін, если пекугт. нѣсколько короваевъ, первый дѣлаютъ 
въ видѣ полумѣсяца, второй—большая коврига, называемая пере-
печью, затѣмъ одна или много булочекъ ( 3 ) . В ъ бѣлорусской пѣснѣ 
коровай говорнп.: 

Я и рогатъ, и богатъ, 
Вт. малую дверь не улѣзу ( 4 ) . 

I I a форму коровайнаго хлѣба лъ Б . Россіи повліяло то обстоя-
тельство, что «у мѣсяца два рожка крутые». Въ одной пѣснѣ рож-
ки эти сравниваются съ двумя родными братьями жениха, нрнчемъ 
самъ женнхъ въ пѣкоторомъ родѣ является ядромъ мѣсяца (^) . Въ 
народной поэзіи, въ загадкахъ и иѣсняхъ, коровай стонтъ близко 
кт. мѣсяцу. Въ загадкахъ: «полна печь нироговъ, посреди коровай», 

' ) Тр. Э. С, Э. въ 3. р. кр. I V . 236 
s ! ibid. 231 
а) Носовичъ, 141; Крачковскііі 39 
' j ИІеіінъ, Б-fe.t. п. 340 
' ) Минск. Г. В . 1865. Xs 26 



«постелю рогожу, положу окраец хліба» [ ' ] . В ъ пѣсняхъ мать не-
в ѣ с т ы просить дѣвушеюь слѣпить коровай красный, какъ на небѣ 
мѣсяцъ ясный ( * ) . Коровай бываетъ въ гостяхъ у месяца и звѣз-
ды ( 3 ) ; онъ самъ окруженъ мѣсяцемъ и обсаженъ звѣздами ( 4 ) . В ъ , 
галицкой свадебной, нѣснѣ : 

Помолѣмося Богу! 
Б о поѣдемо въ дорогу, 
Аби'смо не зблуднли, 
Коровай не сгубили, 
Мѣсяцу побоженьку 
Свѣти нам дороженьку.. . . [ 5 ] 

При дѣлежѣ коровая въ М . Россіи мѣсяцъ отдаютъ молодой ( 6 ) . 
Во многнхъ мѣстахъ M. и Б . Россіи коровай знаменуете собой все 
небесное семейство: солнце—мужа, луну—жену и з в ѣ з д ы — д ѣ -
тей мѣсяца и солнца, причемъ главное мѣсто отводится солнцу, 
получающему значеніе мужескаго творческаго начала въ природѣ. 
В ъ углубленіе, сдѣланное въ короваѣ, вдѣлываютъ приготовлениыя 
изъ тѣста йзображенія солнца и луны [ ' ] . В ъ Полт. г . дывень 
сажаютъ въ печь такъ, чтобы онъ находился между лежнями (хлѣбы 
меныпаго размѣра) и вокругъ него помѣщаютъ колачи (маленькія 
булочки) ( 8 ) . По причннѣ близости коровая къ солнцу, въ пѣсняхъ 

коровай удается: 
Я к день білий, 
Я к Бог милий, 
Я к яснее соненько. 
Що світнть в віконенько ( 9 ) . 

2 ] Свадебный хлѣбъ служить символомъ жениха и невѣсты. В ъ 
Тульск. г . мать невѣсты на дѣвичішкѣ ставить на столь д в а 

Nowosielski. Lud ukr I I . 266 . „ , 0 , „ 1 И 0o.< 
i ) Тр. Э. С. Э к с . въ 3 . р. кр. I V . 216; Головац., „Чтенія« 1872. Ш 284 
•) „Основа': 1862 I V 15; Тр. Э. С. Э к с . вь 3. р. кр. IN 245 
*) Крачковск. 4 0 
ь) Головац. „Чтенія" 1872, III 307. 
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круглыхъ пирога, служащих* для украшепія стола и вмѣстѣ зна-
менующнхъ жениха и иевѣсту р ] . В ь Нерех. у Костр. г . иа дру-
гой день послѣ свадьбы нодаютъ круглый нпрогъ, называемый 
«шшиуле,» съ разными изъ тѣста' фигурами [птицы, елки и п р . ] 
и изображеніямн жениха и нсвѣсты Ы Въ Минск, г . къ дѣво-
сиубамъ (дѣвичнику) приготовляют], колачи,-неболышя въ 2 : 3 фун-
та булки хлѣба. Одну изъ сырыхь еще булокь называют* именем* 
жениха. Если во время печенія колачъ И в а н а или Степана по-
трескается, счастье жениха будетъ непрочно ( 3 ) . 

3 ) В ъ настоящее время в ь болыпинствѣ случаевь свадебный 
хлѣбь служить символомъ осѣдлаго и благополучна«) домашияго 
житья. Чуть не каждый иіагь жениха и невѣсты сопряжет, еъ 
оиредѣлеішымь обрядовымь употребленіемъ свадебнаго хлѣба с ь 
предварительным* разсчетом* падѣлпть молодыхъ обильным-,, урожаем* 
хлѣба, что такъ необходимо для креетьяпскаго семейнаго благоиолучія, 
чуть не всецѣло основывающагося на пмѣніи насущнаго хлѣба. 

Свадебный хлѣбъ придал* большее или меньшее, освящающее 
значеше тѣмъ предметам*, которые стоять къ „ему въ нзвѣстной 
близости, именно: гумну, снопу, квашнѣ , «вику», пли крышкѣ o n . 
квашни, лопатѣ и ситу. 

Гумно въ свадебных,, обрядахъ занпмаетъ но нослѣднее міісто. Въ Витеб н 

Внлен. губ. коровай, „о „сечоніи , несутъ „а гумно У Сербовъ Лѵжнцкихь 

свадооние танцы бываштъ обыкновенно па току ( , ) , Въ Витеб. г . молодыхъ 

кладутъ снать на гумнѣ («), вь слоб. Трехьнзбя некой Староб. у . Харьк г въ 

яНунысЬ", небольшой загороди* на току, въ которой складывают,, „олову ( ' ) 

Вт, Внленек. г . нослѣ свадьбы жешцинъ уго.цаютъ на г у н н * ; молодую 

быотъ розгой отъ метлы, принесенной н.ть гумна (•). 

Скопы вь свадебномъ обрядовомъунотреб.тенін въ старинное время въ Москов-

ской области и въ настоящее время во многих,, мѣстахъ В . Россіи и въ Угор-

ской Руси были уже отмЬчсны нами въ своомъ м*ст* . ІІрофес. Ѳ . И. Вуслаевъ 

! ИІоііпъ, Велико]), в . 418 
I » 'Ьенія въ M. О. И. „ Др.« i 8 4 ß II 26 

іѵрачісоискін, / І т е н і н " 1873 IV 19 

' ] стр. «б 
°J Шей in,, Б . п. 288 
' J Этногр. сб. III 16 
"J Шейнъ, Ь'. и. 358; Иосовичъ, 155 



сближаете снопъ съ вѣткой, па о с н с о в а н і п нѣкоторнхъ выраженій въ д р е в н и * 

письменных* памятниках*, въ к о т о р ы х ! слово снопъ употребляется въ смысле 

вѣтви с 1 ) . Въ современных* с в а д е б н ы » обрядахъ не обнаруживается бли-

зости снопа и вѣткн, и они н и к о г д а , с к о л ь к о иамъ извѣстно, не заменяют* друг* 

друга. Обрядовое употребленіе ц а с в а д ь б а х ъ сноиовъ можетъ бить сочтено 

ішленіем* случай,шмъ, попавшими в ъ свадебный ритуал* лишь въ силу боль-

шаго иочитанія хлеба. 
Квашня въ нѣкоторыхъ с л у ч а я х ъ прямо замѣняеть хлѣбъ, какъ символъ 

солнца. Въ украинской загадкѣ , о з н а ч а ю щ е й солнце: 

За л і с о м , з а трилісом 

Золотая д і ж а сходить [ ' ] . 

В ь следующей великорусской н о д б л ю д н о й пѣснѣ заключается указаніе на 

близость квашни къ Ладѣ: 

Р а с т в о р х о квап,опушку 

На д о н у ш к о , 
П о с т а ь л і о квашонку 

На с т о л с З у ш к ѣ . 

И мои і с з і а ш о н к а 

П о л н и м і » . п о л н а . 

Ладу! Л а д у ! 
И сь к р а я м и ровна ( 3 ) . 

В ъ Б Pocciu мужчины, неся к в а ш н ю съ тѣстомъ для замѣса, три раза 

поворачиваются кругом* (•). В ъ Р о с с і и жен.цины подымаю« квашню выше 

головы и пляшут*. Къ киашігЬ ж е н щ и н ы обнаруживаю« какое то особенное, 

таинственное u страстное в л е ч е н і е . 

В ъ белорусской иѣснѣ: Чи я ж е н а гожа, 

Я З Ы К О Ы Л Е » д з е ж у гложа, 

Чи я ж е н а хпжа, 

Я з ы к о а я - ъ дзежу лижа [ 5 ] . 

Въ М. Россіи квашню с т а в н т і » п о срединк двора и обводять вокругъ нся 

молодыхъ С). Обыкновеніе c a a t a - x - ь молодую во время расилетеиія косы на 

квашню, покрытую шубой, с о б л ю д а е т с я у Русских* Поляков*, Сербовъ Лу-

жицких* ( ' ) . Въ мазурской и ѣ с ы / f e : 

' ) Вуслаевъ, Эпич, иоэз. 49 
••*) Nowosielski, Lud ukr.II 2 6 9 
3 ) ІІІейиъ, Великор. п. 378 
*) Носовичъ, 141 
' ) Крачковскій, 43 , 

3 . Ь 2 : <•• . о * . » * - « » 
I X см. 66; Kolberg, Lud V I , 5 X - , I I I 264; X I 96; Zeg. Pauli, Pies, ludu polsk. 
93; Нар. Рос. I . 71 ; Haupt u. S m o l e r , Volkslieder П. 244 

Zakulcafa kukaweczka na wieiy, 

Zapfakafa Maryleczka na dziéfy ( ' ) . 

Кроме свадебныхъ обрядовъ обрядовое употребленіѳ квапііш встречается въ 

M. Pocciu во время пожара (?) и при гаданіях ь (3) . 

Обрядовое употребленіе крышки оть квашни на свадьбахъ встречается часто. 

В ь М. н Б- Россіп на „вико" кладутъ свадебный хлебъ и викомъ догрогивают-

ся къ головЬ новобрачной, впервые вошедшей въ домъ мужа ( ' ] . 

Лопатой, которой садятъ въ печь хлебъ, въ Арханг. г . хлопают® сзади 

свата , отправляющегося въ домъ невесты ( s ) . 

Сито въ сербскихъ свадебныхъ обрядахъ иногда сооветствуегь квашне н 

•свадебному хліібу. В ъ Сербіи невесте дають сито, полное ржи; она немного 

нросеваетъ рожь, затіімъ кидает* сито на крышу дома; его ловятъ сваты н 

рвугь въ куски [ ' ] . 

Признаніс за хлѣбомъ священнаго зиаченія, почитаніе хлѣба, 
выразившееся въ массѣ обрядовъ и пѣсенъ, въ названіи коровая 
господаремъ ( 7 ) . 

въ цѣлованіи свадебнаго хлѣба ( 8 ) , возникло съ 
зарождеШеуъ зеиледѣльческаго быта, слѣдователыю въ глубокой 
древности, до выхода Славянъ изъ н х ъ азіатской прароднны и до 
раздѣленія нхъ па отдѣлыіые народы. Слова: пшеница, жито, просо, 
горохъ, ячмень, снопъ одинаковы у в с ѣ х ъ Славянъ ( 9 ) . 

Обрядовое употреблѳніе на свадьбахъ соли. 
В ъ Костр. г . женнхъ и невѣста пересылаются солонкой съ солью. 

Отецъ и мать молодаго, при встрѣчѣ отъ вѣнца новобрлчныхъ, 
кидаютъ имъ въ лицо соль ( , 0 ) . В ъ Россіи почти повсеместно 
на свадебный хлѣбъ кладутъ кусокъ соли. В ъ Ваваріи молодая 
кладетъ въ куиіанья освященную соль, чтобы избавиться отъ молніи 
и болѣзни ( " ) . Вообще, на свадьбахъ обрядовое употребленіе' соли 
необшнрно. Кромѣ свадьбы, соль въ обрядовомъ употребленін 

.') Wojcicki, Pies ludu 11 26 
г ) Аоанасьевь, ІІоэт. воззр. Сл. на пр. Il 10 
3) Тр. Э. С. 9 . въ 3 р. кр. III 261 
' ) Носовнчъ, 154 
' ) Труды Эт. Отд. Общ. Люб. Естеств, V . I. 81 . 
°) „Гласи шс." V 135 
' ) Nowosielski, Lud. ukr I 221 
' ) Тр. Э. С. Э. въ 3. р. кр. I V 97 

• ' ) Воцель, Древ, битов, нсторія Слав. ІІер. Задерацкаго, 53 
'") Срегиревъ, Рус. прост, „разд. I V 147 
" ) Wuttke, Volksabergl 351 



ветрѣчается въ пѣкоторыхъ другихъ сл>чаяхъ. У Сербовъ Лужиц-
кихъ отъ испуга брызгаютъ въ лицо соляиымъ раетворомъ ( ' )• У 
Вол гарт, натираютт. новорожден наго младенца солыо, съ цѣлыо предо-
хранит.. его отъ злыхъ духовъ; ( * ) ; в ъ Германіисъ этой цѣлыо кладутъ 
соль возлѣ иоворождсішаго( : і). Значеніе обрлдовагоу.ютреблешясолн 
разнообразно. 

1 ) В ъ древиѣйшемъ своемъ видѣ обрядовое у потребленіе соли совер-
шалось при жертвонриношеиін животныхъ; иослѣднихъ посыпали 
солыо, чтобы они пришлись но вкусу богамъ. У древнихъ Евреевъ 
жертвенный приношепЬі посыпали солыо. Платон',, называет!, 
соль веществомъ, «любимым!, богами» ( 4 ) . 

2 ) Соль получила зпаченіе иредохранителы.аго средства отъ чаро-
дѣйства, что В!, особенности ясно сказывается въ ей обрядовом!. 
унотреСлгчіін при рождепіп младенца. 

3) Соль, в ! , далыіѣншеш. историческом!, развит!., зііаченія ея 
обрядоваго употребленія, сдѣлалась символом!, домашияго благососто-
яиія и тѣсно слилась съ хлѣбомъ въ тѣхъ случаях. . , когда по 
слѣдпій знамеиуетъ богатство. 

4 ) Соль въ рѣдкпхъ случаях., знаменует!, собой иепріятпрсть и 
ссору. Обрядовое унотребленіе соли съ этнмъ значеніемъ не встрѣ -
чается Вт, этомъ отношенін можно отмѣтить только одну примѣту, 
что «соль разсыиать, ссора будетъ*. Вообще, послѣднее значеп.е 
соли пе вяжется съ значеніямн предыдущими и может., быть сочте-
но за нѣчто случайное. 

Жертвенныя возліянія 
свойственны были въ древности всѣмъ нндоовронейскимъ наро-

д а м и такъ, у образованнѣйшаго народа древности Грековъ богамъ 
приносили въ жертву медъ или въ чистом'., вндѣ , или въ смѣшап-
ИОМЪ СЪ ВИНОМ'!» J .ЛИ МОЛОКОМ!,(й). У Литовцев!, осенью, послѣ убор-

' ) Haupt u Smoler, Volkslied II 201 
' ) ІІар- Рос. Ill 212 

Grimm, Deutsche Myth П 1002 

: j S E « " h X ' a Œ ' S ; Sclioem.; Gr. Alterth. II. 203 

к» хлѣба, дѣлалн же])твенныя возліянія пивомъ землѣ [ ' ] . Остат-
ком!, древпяго жертвенпаго возліянія землѣ является обыкновеніе 
совремонныхъ французских!» крестьян!, выливать передъ обѣдомъ 
на землю ложку супа или молока ( 2 ) . Ибпъ-Фадланъ [ X в-.], Левъ 
Дьяконь [ X в . ] , Гельмольдъ [ X I I в . ] и Саксопъ Грамматик!» [ X I I I ] 
говорятъ, что Славяне прнпосилн въ жертву богамъ оньяняющій 
напнтокъ (/')• В ъ отношенін древне-славянской свадьбы можетъ 
быть рѣчь о лсертвоприношеши молока, меда и нива. 

О лсертвонриношепін молока Русскими говорить Ибнъ-Фадланъ (>) . 
Молоко рѣдко встрѣчается въ русскихъ свадебнымъ обрядахъ. 
Сколько памъ нзвѣстио, только въ Олон. губ. молодыхъ. возврати-
вшихся изъ церкви, нояті. прѣснымь молокомъ ( 5 ) . Обрядовое упо-
требленіе молока указывает., на древнѣГ.шія времена, когда Славяне 
были пастушескимъ народом!,, и молоко въ народной лсизни и міро-
созсрцаніп играло важную роль. 

У древних!. Индусов!, отецъ певѣсты встрѣчалт, жениха, держа 
въ рукахъ сосуд!, съ медомь; выливъ часть напитка въ огонь, 
женихъ остальное выпивалъ ( " ) . Какъ напитокъ угодный богамъ, 
медъ иол учи ль цѣлитолыюе значеніе во многнхъ пндогерманскихъ 
сказаніяхъ ( 7 ) . В ъ старшшомъ рукописном!, травникѣ «медъ есть 
сокъ съ росы небесной, который пчелы собираютъ во время доброе 
цвѣтовъ благоуханных!, и отъ того нмѣютъ въ ссбѣ силу многу и 
угодень бываетъ къ лѣкарству оть многнхъ болѣзиеіЪ (»] . Н а цар-
скихъ и кияжескнхъ свадьбахъ X V ] и X V I I ст. гребень обмакивали 
въ медъ или вино, когда жениху и невѣстѣ разчесывалн голову; 
но угламъ опочивальни на ланкахъ ставили по оловяинику меду и 
послѣ свадьбы окачивали молодых!, въ банѣ медомъ (а) . В ъ Галиціи 

') Grimm, Dcutsoli. Myt'i 231 ІІимѣч. 
'') Таіілорь, IIopiioô. Кулі.т. 11. 445 
JJ Макушеиь, Скаа. .иностр. !)!>, 102 

l'api,-ami. Скаааніи нусулі.м. ішсат. о О.іан. il Русских'!. 1S70 !)5 
I Геогр. Общ. по О. Hr.- ] til У, III C2ö 

") Weher, Ind. Stud. Y 302 
7J Kuhn, Ilerahk. d. Feuers 137 
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вѣнки жениха и невѣсты мажутъ медомъ ( ' )• Обыкновеніе встрѣчать 
новобрачную въ домѣ ея мужа съ медомъ въ рукахъ и, иногда, 
мазать ей медомъ губы встрѣчается въ Б . Россін ( 2 ) , Славоніи ( 3 ) , 
Чехіи ( 4 )и у нѣкоторыхъ пародовъ, чуждыхъ Славянамъ, напр., у 
Осетииъ ( 5 ) . 

Жертвоприношеніе пива было болѣе свойственно дрсвшшъ нѣмец-
кимъ свадьбамъ, чѣмъ славянскимъ; такъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
Германіи доселѣ удержалось древнее обыкновеніе выливать на го-
лову невѣсты немного пива ( 6 ) . В ъ русскихъ свадебныхъ обрядахъ 
обрядовое уиотребленіс пива в с т р ѣ ч а е т с я очень рѣдко. В ъ Костр. 
губ. въ ночь нередъ свадьбой въ домѣ жениха и невѣсты рядомъ 
съ хлѣбомъ-солыо ставятъ стаканъ пина (']._. 

Жертвенный возліянія не поддаются хронологическнмъ опредѣле-
ніямъ. Жертвонриноніеніе молока и меда предшествовало жсртвопри-
ношенію пива. Жертвенныя возліяиія совершались одновременно съ 
жертвоприношеиіемъ животныхъ. Древній чсловѣкъ, переносившій 
на боговъ свойства и особенности своей природы, считалъ ихъ до-
ступными голоду и жаждѣ ; онъ кормилъ ихъ бараниной или свини-
ной и поилъ молокомъ или медомъ. Какъ для человѣка пиша и 
питье одинаково необходимы, такъ необходимы они были и.богамъ. 

Божественный существа, въ пищу или, поздиѣе, въ честь кото-
рыхъ совершали жертвенныя возліянія, были: 

1 ) Солние или оиредѣленный его антропоморфически! образъ, будь 
то Дажьбогъ. Хорсъ или Лада. Обыкновсніе плескать вином7, 
вверхъ иа свадьбахъ есть слѣдствіе древняго поклоиенія солнцу. 
Съ этимъ обыкновеніемъ тождественно, по основному значенію, обы-
ішовеніе иіаманъ монгольскихъ племенъ призывать въ молитвахъ 
солнце и плескать ему вверхъ молокомъ въ видѣ дара ему ( 8 ) . 

' ) Головац., „Чтонія" 1872 IU 369 
*) ІІІеиіп., Б. и 310 
3 ) l l ic, Nar. slav. ob. 66 
*) C'.asop ces. Mus. 1859 I 99 
5) Сбор. саѣд. о каик, горц I V 28 

Kuhn. Miirk. Sag. Зоб 
' ) Терещ., Б. р. и. И 177 
•) Тэіілоръ, Первоб. культ. Д 341 

2 ] Земля. В ъ М . и Б . Россіи женихъ первую чарку .водки, под-
несенную тещей, выливаетъ чорезъ голову на землю ( і ) . Современ-
ное народное объяснепіе обычая сказывается въ слѣдующей буко-
винской нѣснѣ : 

Ой мати сина виряжала 
Т а й наказовала: 
Ой не пий, синку, 
Першую ч а р к у , — 
Бо перша чарка 
Чарованая; 
Але внсии, синку. 
Коннкові на гривку. 
А коник се здрнже, 
Т а й чарн стрясе: 
Коник буде грати, 
Чарн розсипатн ( 2 ) . 

Многіе годы должны были пройти, прежде чѣмъ обыкновеніе 
нзъ чисто религіознаго сдѣлалось исключительно бытовымъ, прннявъ 
кое-какія черты эпохи умыканія. Народное объясненіе въ данномъ 
случаѣ оставляет-), въ сторонѣ древнее значеніе обряда и толкуетъ 
его по современному народному пониманію, В ъ Германіи молодая, 
нріѣхавши въ домъ мужа, къ поднесенному ей питыо дотрогивается 
губами и затѣмъ выливаетъ его черезъ голову на землю ( 3 ) . В ъ 
Славоніи сватъ ныливаетъ на землю кувшинъ молока ( 4 ) . Глубокой 
древностью отзывается слѣдующій обычаи сербо-лужицкой невѣсты: во-
шедшн въ домъ новобрачнаго. она отправляется в-ь коровникъ и выли-
ваетъ здѣсь на землю кружку воды, «чтобы коровы хорошо доились» ( 6 ) . 

Посвященіе волосъ 
въ чистомі. видѣ или ві> лоблекшемъ отъ времени и 

иымирающемъ обрядовомъ дѣйствін встрѣчается у разныхъ . 
народовъ земпаго шара. Новозеландцы вѣшаютъ пряди во-
лосъ на дереньяхъ, росту щнхъ на кладбніцахъ. В ъ Малабарѣ кол-

' ) ІІосовіічь, „3. Г . О. но О. Э.- ' 1873 V 145 
' ) Зап. 10. 3. О. Геогр. Общ." II 487 
3) Mülhause, Die Urrelig 198 
•) llic, Nar. si. ob. 57. 
' ) Haupt u Smoler, Volkslied П 258 



дунъ связы^аетъ волосы больнаго въ крѣпкій пучскъ и отрѣзываетъ 
ихъ для умнлостнвлепіл демона С ) . У Ацтековъ въ Ихкатланѣ му-
щнна, желавшій вступить въ бракъ, приходилъ въ храмъ, и жредъ 
отрѣзывалъ часть его головиыхъ волосъ псредъ пдоломъ главнаго 
бога ( 2 ) . У Грековъ посвяіценіе на головіі ВОЛОСЪ бо-
гамъ было въ болыиомъ распространеніи. Тезей обрѣзалъ свои во-
лосы въ жертву Аполлону Д е л о в о м у , О р е с т ъ - і п . жертву Инаху. 
Дѣвушкн нзъ Мегары обрѣзывалн передъ свадьбой косу въ жертву 
ГІфнноѣ, дѣвушші острова Делоса—въ жертву Гекергѣ Г2) . Невѣстѣ 
косу обрѣзывала сваха, нпмфсвтрія ( 3 ) . 

Путешественники X V I ст . Бусбекъ и Герлахъ говорпѵь объ 
обыкновепіи Сербовъ в ѣ ш а т ь н а могнльныхъ кресгахъ женскіе во-
лосы въ знакъ горя [ * ] . Обыкиовеиіе отрѣзывать косу невѣстѣ , 
нмѣвшсе нѣкогда значеніе посвнщенія невѣсты богамъ, иокровите-
тслямъ брака, распространено въ C . B . Ссрбін въ румынскихъ се-
лахъ е ) , . в ъ Полынѣ («) , у Гуцуловъ и въ занадныхъ уѣздахъ Во-
лынской губ. ( 7 ) . 

В ъ древности жениху и невѣстѣ обрѣзывали на головѣ всѣ или 
часть волосъ. Что женихъ въ данпомъ случаѣ не былъ исключеніемъ, 
видно изъ бывшаго въ старину и встрѣчающагося в-ь настоящее 
время въ иростомт. русскомъ народѣ обычая разчесывать и, иногда, 

подрѣзывать его волоса [ 8 ] . 
Полное отрѣзывапіе косы нсвѣсты встрѣчаетсп довольно рѣдко 

въ славянскомъ мірѣ; встрѣчается частичное отрѣзываніе, сопровожда-
емое обыкновенно продѣваніемъ пучка волосъ въ кольцо и нрижига-
иіемъ ихъ свѣчой. Послѣднее обыкновеніе встрѣчаетея въ 3 . Россіи 

В ъ В . и M. Россіи обрѣзываніе или подрѣзывапіе косы ие.вѣс-

' ) Тзйлорь, Ііериоб. культ. II 439 
>) Wachsmuth, Hellen Alterth I I 235 
3) Rossbach,Die röin.Elie, 290 
>) „Слашшск. Ежегодішкъ" 1878 г. 242 

Kanitz, Serbien 331 
e ) I lap. Pocciu I . 72 

u. 142; Вѣст . Геогр. Общ. 1857 X X . 2 0 4 : Крачоис . M ; Mmith. 1 . В . I M 0 Ä . - 6 
») КрочковсвШ, 7 5 ; Носовпчъ, 149; Шсшгь, Ь, п 2 8 8 , d m . Об. I ~ а ь 

ТЫ въ огромном',, болынинствѣ случаевъ заиѣнеио простымъ обрядо-
вымъ разчесываніемъ. І Д • 

Вт. современной народной ноэзіи, преимущественно малорусской, 
отрѣзаиная коса позорптъ іѣвѵнгкѵ і ь л ч " ' 
7 v . . , r , , 1 Д bBj ішсу. Вт, одной старинной 

я о і У Ш К а ' П 0 Т е Р Я В Ш а Я , Ю Ш Ш Ю " Ь 

« о р м ъ съ молодымъ туркоыъ, рѣшается на то, чтобы ѵ „ей 
" ° Т 0 М а Л Н е е М а т е р и [ 1 І - В 0 в р е й я « п о с т н а » , права 

дворовым ь дѣвушкамъ отрѣзывалн косу въ наказа,ne за потерю д ѣ в -
ствеиностн. В ъ сербской народной поззііі отрѣзываніе косы является 
результатом-:, сильной тоски дѣвушкн но мпломъ. Красавица Мара 

отеряла друга „ отъ тоски годъ не умывалась, другой не разчесы-
ла своей косы, на третій отрѣзала ее и отослала въ Нови к ъ д я -

Д к Д д а оковалъ косу въ серебро; тетка усыпала ее бисеромъ и 
прибила к ъ городскнлъ воротамъ в ъ знакъ того, какъ сильно 
можетъ тосковать д ѣ в у н т но своемъ возлюблеиномъ Ы . Здѣсь д ѣ -

В 7 Ш К а ' 0 т е в н Д М 0 ' о т е а з £ Ш с г > «ьійги за другаго и посвятила свою 
' » с у , какъ символ-,, своей невинности, божеству. У Лаковъ обрѣзать 
К 0 С У Д Ѣ В У Ш В , Г 3 1 1 а ч н т ь в н е с т и ей большое оскорбленіе f-J. По 
Древни,,ъ нонятіямъ косу можно было отрѣзать только въ жэртву 
оогу, а потому „сякое другое отрѣзываніе косы, иеимѣвінее значеиія 

освящешя, считалось иредосудительнымъ; дѣвушка с ъ отрѣзашюн 
косой, вѣроятно, не могла выйти замужъ. 

Волосы посвящали свѣтиламъ небеснымъ, И м у щ е с т в е н н о сол-
Щ у ' . В Ъ Г | ) с ц і п Аполлону. Гшшолиту, божеству солярно-
го пронсхоіісдепія, имѣющему въ мнѳологін связь съ Артемидой 
лунной богиней (>); посвящали волоса также древней богннѣ луны, 
Діанѣ [«]. Древніе Арабы волосы посвящали Менату, богу 
мѣсяца Ю . Вт, Германін дѣвнчья коса .стояла подъ особымъ иокро-
вительствомъ Голле С-і. 

' j " Л і > а г 0 м а і | о ш , : . Истор. irtc, Малор. нар. I. 8 5 
J Ьукг, Іѵарадж., Срн. нар. iijec I 403 
I Оборп. свѣд. о каик. горд. I V отд, III 19 
I bchoeraann, Griech Alterth H 190 

J -Hottiger, Aldobrancl. I lochz 138 

'] teÄfeäjfr "А і ш , , , ъ і 1 К а л а , о , , а 1 1 1 2 0 



У Славянъ косу посвящали солярнымъ божествамъ, къ чему 
-подало новодъ сближеніе блестящнхъ солнечнихъ лучей съ че-
ловѣческими волосами. В ъ галшщой веспянкѣ весеннее и лѣтнее 
солнце называется русой косой: 

А вже весна воскресла, 
Щ о же сь нам принесла? 
Принесла вам русу косу 
Дѣвоцькую красу [ ' ] • 

Рѵсскія и нѣмецкія сказки знаютъ царевну съ золотыми косами 
ненаглядной красоты. В ъ сербской нѣснѣ красота дѣвушкн прои-
зошла отъ того, что она нлела косу солнца [>] . О красавицах* д ѣ -
вушкахъ говорить: <кано да сунцу косе илете> В ъ темной г а -
лицкой колядкѣ сохранился отрывокъ поэтическаго сказан,« о на-
нянкѣ , расчесывающей косу и опасающейся загорѣть оть солнеч-
наго жара: 

Шуми, не шуми чом дубровоиыю, 

Гой, дай, Боже! 
Ой як же менѣ гей не шумѣти? 
По мене ходить дивное звѣря, 
Дивное звѣря девятороге, 
А на десятим святий тарільчик, 
Н а тим тарельці золотий стильчик, 
Н а тим стильчику ианнонька сидить, 
Ой сидить, сидить, косоньку чеше, 
Косоньку чеше, по столу мече. 
Ой не доѣзджай, чом козаченьку, 
Ой не пидхиляй чом кватиреньку, 
Ой не напускай буйного вѣтру, 
Буйного вѣтра, ясного сонця 
Бо от вѣтроньку косонька вяне, 
А од соненька личенько смагне О ) , 

>) „Маякъ" 1843. X I . Матер. 48 . 
») Вукъ Караджич*. Срп. пар. n jec . 1. l b i . а 

' ) СрезиевскШ, Обь обож, солнца. „ Ж . М. Н. 11р. lö№ ы . 
' ) Головацкій, „Чтенія" 1866. 1. 612. 

Панянка эта съ болѣе ясными солнечными чертами выстунаетъ въ 
слѣдующей галицкой же колядкѣ : 

Там за стѣною, за золотою, 
Там ся вбирае кгречна наннонька, 
Бере на себе дороги сукні, 

А поверх сукней срібао та злото, 
А вишла на двір, двір ся влягае, 
Вишла до сѣней, сѣні сіяють, . 
Вишла до хати, пани вставають, 
Шапки знимають, ей ся кланяють [ і ] . 

В ъ слѣдствіе сближенія дѣвичьей косы съ солнечной косой, пер-
вая усвоила отъ послѣдней нѣкоторыя особенный ея свѣтовыя свой-
ства ; такъ, въ пѣсияхъ коса является золотой [ 2 ] и издающей силь-
ный свѣтъ ( 3 ) . 

Пусканіе въ рѣку волосъ или всей косы,—обычный въ мало-
русской народной иоэзіи символъ потерн дѣвственности, быть можетъ, 
у і ш ы в а е т ъ на снособъ древняго жертвоприношенія волосъ. Рѣчная 
вода могла знаменовать небесную атмосферу, за предѣлами которой цар-
ствуетъ солнце. 

Кромѣ .солнечныхъ божествъ, волосы были посвящаемы до-
машнему пенату, домовому д у х у . В ъ послѣднемъ случаѣ ихъ броса-
ли въ огонь, разведенный на очагѣ ; такъ, у Чеховъ молодая бро-
саегъ въ печь три волоса изъ косы. 

Обрѣзываніе, подрѣзываніе и ноджиганіе косы совершается съ раз-
ными обрядами. В ъ нѣкоторыхъ мѣстахъ, напр., въ Орловск. 
г у б . , женихъ расплетаетъ косу невѣсты ( 4 ) , В ъ Витеб. г . косу не-
вѣсты расплетаетъ ея два близкнхъ родственника въ однѣхъ р у -
башісахъ ( 6 ) . В ъ Украинѣ невѣстѣ косу расплетаютъ въ домѣ отца 
жениха, если онъ имѣетъ пчельннкъ ( 6 ) . Повсемѣстно соблюдается 
обыкновеніе во время расплетанія и заплетанія косы и покровенія 

' ) Ibid 1866 I 613 
' ) Ibid 1872 Ш 207; Терещ., Б. Р . и. П 129 
' ) Головацкііі „Чтенія" 1872 И 211 
') Терещ., Б , Р . н. Ц 202 
! ) Шеіінъ, Б . п. 815 
6) Nowosielski. Lud, ukr . I 211 



головы молодой женСкнмъ покрывалом* садить се на « п о с а д * » , — о б ы -
кновенно квашшо, иногда нередиій уголъ, покрытый вывороченной 
вверх* шубой. В ъ Грод. г . нецѣломудренная невѣста стѣсияется 

сѣсть иа посадъ [ і ] . 
Обытоѳеніе садить невѣсту на посадъ встрѣчпотся во всей Р о с -

сін, у Поляков* и у Болгар* . У послѣднпх* носад* называется «буч-
коп». У Пулнкавцев* в * субботу накаиупѣ свадьбы, днем*, к а к * в * 
домѣ жениха, такъ и в * домѣ невѣсты дѣлают* бучку. т . е . , в ъ д о -

• мЬ жениха завѣшиваютъ пестрым* ковроыъ правый уголъ комнаты, 
а въ домѣ невѣсты лѣвый; нотомъ нзготовляютъ вѣиокъ изъ зеле-
ныхъ вѣтокъ, у бранны іі различными живыми цвѣтамп; букетъ цвѣ -
тов* привязывают* къ вѣнку золотою и красною шелковыми нит-
ками. Бучка служит* сѣдалищем* певѣсты. Позади ел стоят* д в ѣ 
дѣвочкн, который тайком* прислуживают* ей, начиная с * пятницы 
il до копца свадьбы. Иевѣста не выходить и з * бучки до того вре-
мени, когда ее поведут* в * оночпвалыио молодаго. Бучку разстр'ои-
вают* или тотчас* послѣ вѣпчанія, или 8 дней спустя ( 2 ) . Обык-
новеніе садить ненѣсту па посадъ встрѣчается у не славянских'!, наро-
довъ; такъ, у аварскихъ племенъ невѣсту сажают* въ уголъ, за-
вѣшаиный ковром* ( а ) . 

Г . Костомаров*, указывая на сходство свадебнаго ритуала съ тѣмъ, 
что происходило в * древней общественной жизни, в * обыкновепін 
сажать чевѣсту пли молодых* на посадъ, въ знакъ вступленія ихъ 
въ бракъ, склоиенъ видѣть запмстіюваніе кпяжескаго обычая сажать 
на столъ въ знакъ встуіілепія въ'должность (О- Мы расположены в * 
посадѣ видѣть остаток* древней обстановки при иосвящепш 
волос* молодых*. Бучка сохранила, невидимому, болѣе древннхъ 
чертъ, чѣмъ носадъ. Невѣста становилась н а возвышенное мѣсто, 
приближавшее ее къ возвышенному по мѣсту иребыванія божеству, 
имѣла при себѣ вішокъ, какъ символъ солнца, и отрѣзывала косу 
или часть косы въ иосвящеиіе солнечному богу. 

•)' Грод 11. Г . В . 18G7 31 _ 
' ) Веркоицчт., Оішс. быта Волг. 2ß. 
•'•) Сборн. сігіід. о каше. гор. 111. отд. I I I . 29. 
>) Костомаров., , . 'Бесѣда' ' 1872. X I I . 4 9 . 

Обрядовое покрываніе головы невѣсты. 
Косу расплетаюп. передъ отправлением* невѣсты въ церковь. Д ѣ -

вушки входят* въ х р а м * съ распущенными волосами. Обыкновепіе 
это идетъ отъ языческой древности. Народная ({»антазія представляет* 
вѣщихъ жен* съ распущенными волосами. Римлянки в * х р а м * боги-
пи Изиды входили с * распущенными косами У древних* Ин-
дусов* дѣвушки носили распущенные волосы, которые при замуже-
ствѣ крѣико заплетали в * косы и повязывали сверху платком* 

£ [ к і ш Ь а , -kurJra, . . .opaça,.. t i r i t a ] Л ) У Греков* невѣсту покрывали фа-
той бѣлаго цвѣта, калиіітрой О), у Рймляпъ покрывалом* красно-
ватаго ц в ѣ т а { М а т т < н і ш ) у спадавшим* по бокам* и на спину и ос-
тавлявшим* лицо открытым*. Замужняя римлянка всегда пмѣла ко-
сы закрытия платком* - - ^ . О " Е в р е е в * западнаго края лсеннхъ по-
крывает* голову иевѣсты покрывалом*. «Волоса (открытые) у жен-
щннъ—безстыдство», сказано въ Талмудѣ [ 5 J . Покрывшие головы 
певѣсты послѣ свадьбы платком* повсемѣстно соблюдается в * Л І І Т -

в ѣ («) и В* Германіи ( 7 ) . U n t e r die Haube kommen означает* вый-
ти замуж*, u n t e r die H a u b e b r i n g e n — в ы д а т ь з а м у ж ъ ^ Обрядовое 
покрываиіе головы невѣсты встрѣчается у народовъ, чуждыхъ Ипдо-
европейцамъ по крови и я з ы к у . ( у Китайцевъ въ день свадьбы же-
ниху и невѣстѣ расплетают* волосы; потомъ, с к а з а в * наставленіе о 
важности брака, снова заплетают* и на голову надѣваютъ особой 
формы шапку ( 8 ; 0 У Калмыковъ послѣ свадьбы передъ тѣмъ, какъ 
молодым* идти въ опочивальню, расплетают* у молодой косу, запле-
тают!. се в * д в ѣ косы il иадѣваютъ на ннхъ бархатные чехлы !$Г. 

Обрядовое покрыванір головы нсвѣсты платкомъ послѣ вѣичапія 
встрѣчается у . в с ѣ х ъ славяискнхъ пародовъ. Арабскін географъ К а з -

' ) Фридлопдорт., Карт . liai. пет. рил. прав. I . 254 . 
' ) Weber , Iікі, Stud. V. 278, 4 0 5 — 4 0 6 . 

^ 3 ) Büttiger, Aldobrand. Иосііи. 33. 
' ) Rossbach, Die röm: Ehe- 2 7 9 — 2 8 6 ; Фрпдлондеръ, I . 227. 
6) І р у д ы Э. С. Э. in, 3, p. up. V I I . вып. I. 38. 
) Снрогист. Пал, лат. нар. творч. 208 

' ) "Weinliold, Deutsche Frauen 269 
8 ) Klemln, Allgem. Kulturgesell VI 107 
*) Иебольснит., Оч. быта калмык. 7 6 ^ 



вини ( 4 1 2 8 3 ) , / г о в о р и т ь : « Д ѣ в у ш к и у Славянъ ходяте съ непокрытою 
головою, такъ что всякій можетъ ихъ видѣть; кто чувствуете на-
клонность къ какой нибудь изъ нихъ, тотъ набрасываете ей покры-
вало на голову, н она безпрекословно становится его женою (»). По 
словамъ Рейтенфельса, в ъ Московской области въ X V I I ст. женихъ 
подходилъ къ невѣстѣ тогда, когда на ея голову накидывали по-
крывало ( г ) . Бопланъ ( X V I I в . ) говорите, что молодую послѣ свадь-
бы повязывали очипкомъ. В ъ настоящее, время обыкновеше 
покрывать голову невѣсты послѣ вѣнчанія или послѣ свадьбы 
совершается во всей Россіи, у Болгаръ ( 3 ) , Черногорцсвъ ( ) , По-
ляковъ ( 5 ) и у друг , славянскихъ пародовъ. "Цвѣтъ головнаго по-
крывала иевѣсты у Болгаръ красный, н н о г ^ ' р о з о в ы й или бѣлый К ) ; 
У буковинскихъ Малоруссовъ покрывало «черлене* ( 7 ) . 
' Покрываніе головы невѣсты бываете послѣ вѣнчанія въ церкви 
или на церковной паперти, или въ домѣ священника, или въ домѣ 
отца невѣсты, или въ питсйиомъ заведеніи. Покрываете молодую 
„ли священник!, («) , или, что гораздо чаще встрѣчастся, кто либо 
изъ ея близкнхъ родственниковъ. В ъ Перм. г . сваха три раза об-
носить фату по солнцу вокругъ головы невѣсты ( 9 ) . В ъ Себеж. у . 
Витеб. г . братъ невѣсты, взявъ на голову ея покрываю, идетъ въ 
поле, кланяется на 4 стороны и потомъ отдаете его иевѣстѣ ( 1 0 ) . 
В ъ малорусскнхъ пѣсняхъ завивайло находится на морѣ подъ 
бѣлымъ камнемъ и достать его можетъ только женихъ (обычный 
пѣсенный обороте) ( " ) . В ъ народныхъ иѣсняхъ покрывало иевѣсты 
нмѣетъ роковое зиачеиіе: 

. ) Макушепь, Сказ. ипосц,. 23; Его же. Задуй u Адріапт. Слав. 141 
' Реіітенфельсъ, „ Ж . M. H. П р . » 1889 Х Х Ш 52 
•) Чолакоігь, 83; Верковичх 26; „Моеквит." 1845 VI 172 
•) Вѣст Евр. - ' 1879 I X 172; Макушовь, Зад. и Адр. Слав, і і 
•) Kolberg, Lud V I 53; Wojcicki Pies ludu П 77 
•) Чолаковъ, 83; Верковпчъ 26; „Москвит." 1845 VI \ и 
' ) Зап. 10. 3 . О. Г . Общ. II 491. 

Ч *) Терещ., Б. Р . н." П 534 
") Иермси. сб. I I 100 

Вѣст . Геогр. Общ. 1853 Ѵ Ш 44 
» ) Nowosielski, Lud ukr I 221 

В ъ малорусской пѣснѣ : 
Т а не вітер ёго не звіе, 
Hi сонце его не зпале, 
I i i дрібен дощик не змоче, 
Молодая Маруся износе [ і ] . 

В ъ латышской пѣснѣ : 
А х ъ , Более мой, что за снѣгъ! 
У сестры голова покрылась снѣгомъ; 
Онъ не т а е т ъ н и на солнышкѣ , 
Ни въ теплой избѣ ( 2 ) . 

В ъ нѣкоторыхъ мѣстахъ Польши замужняя женщина никогда 
не ноентъ своего свадебнаго покрывала, а сохраняете его въ сунду-
к ѣ на смерть [ 3 ] . 

Что касается до обыкновснія закрывать платкомъ лицо во время 
свадьбы, то нужно различать два способа закрыванія: первый спо-
собъ, когда скрывается только часть лица, лобъ, виски и немного 
щеки, H второй способъ, когда лицо внолнѣ завѣшивается. Непол-
ное закрытіе лица свойственно, но преимуществу, индоевропей-
ским!. народамъ, полное народамъ тюркомонгольскимъ. У древнихъ 
Грековь ( 4 ) , западных!. Славянъ и Малоруссовъ лицо невѣсты 
или совсѣмъ не закрывается или закрывается только отчасти, у 
Болгаръ ( 5 ) и Великоруссовъ съ Бѣлоруссами включительно въ 
большинствѣ случаевъ лицо невѣсты закрывается вполнѣ [®]. 

Широкое распространеніе обычая покрывать голову невѣсты но 
снятіи вѣнка женскнмъ покрываломъ у разпыхъ народовъ древно-
сти и настоящаго времени говорить за чисто языческое происхож-
деніе обычая. До I V ст. х^истіане избѣгали вѣнковъ и покрываловъ, 
по причинѣ ихъ широкаго распространенія въ язычествѣ . Первона-
чально покрывало было принято хріістіанами для одной невѣсты; 

' ) Метлинек, 208: Заи. Ю. 3 . О. Геогр. Общ. П 491 
'1 Сирогисъ. Паи. лат. иар. тв. 208 
' ) Kolberg, Lud VI 86 
' ) Seemann. Kunsthistor Bilderbogen Jf» 191. 
S ) , . M O C K B U T . " 1 8 4 5 V I 1 7 2 

v i u Э Г І 0 Г р " с б - Ш 2 3 ; " Б и б л - Л- чт . " 1848 ХС 45; Вѣст . Геогр. Общ. 185g 
1 ill 4<i 



ііевѣста подходила в ь алтарю съ надѣтымъ па лицо покрываломъ. 
Впослѣдствіи вошло въобыішовепіс покрывать m, церкви обоихъ моло-
дыхъ. Христіанскій писатель V в . , І Іавліпіъ,си. Нодапскій, 'гово-
рить о возложеши брачнаго покрывала на молодыхъ свящепнпкомъ 
въ церкви во время вѣпчанія ( 0 . Древас-христіанскій обычай по-
крывать молодыхъ въ церкви покрываломъ сохранился въ ПІвецін, 
Снлезін '(2) и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ M. Poccii i . В ъ M. Россіи 
или свяшенннкъ нокрывастъ молодую серпянкою, или во время 
вѣнчанія родственники молодыхъ держать подъ ихъ головами, ире-
долговатый кусокъ полотна. 

Высказано было нѣсколько различных!. мнѣній о значепіи обрядова-
го покрывапія головы иевѣсты. 

Г . Снятковъ полагает!., что кика, упоминаемая въ вологодской 
свадебной нѣснѣ въ зпачепін врага дѣвьей красоты,—одна изъ сла-
вянекмхъ богинь. Въ свадебиыхъ нѣсняхъ и обрядахъ нѣтъ ничего 
такого, что оправдывало бы и подтверждало мнѣніе г . Сияткова о 
кикѣ . Г . Снятковъ 'введешь былъ въ заблужденіе слѣдуюіцей пѣснеГг 

Охтн мнё! Иснугалася 
У ж т я Кики то бѣлыя: 
И стоить Кика бѣлая, 
Кошелями увѣснлась 
И веревками онуталась, 
Костылемъ подннрается, 
À сама похваляется: 
У ж ъ я завтра о эту пору, 
Пораняя малешопько 
Обезчещу діівыо красоту (А). 

При постоянном!, олицетворенін дѣвьей красоты въ произведеиіяхъ 
сѣвернаго великорусекаго народнаго творчества иѣтъ ничего пе-
обыкновеинаго, что и жепскій головной уборъ, свндѣтельствующій 
о ирекращеніи дѣвьей красоты, принялъ образъ живой личности, 
образъ скупой и хромой старухи. 

' ) „Христ. Чтеиіс" 1880 I. 105—100 
2) Augusti, Denkwünligk I X 327 
'') „Филологич. öauuciiu" 1804 Г . 2 7 9 — 2 8 0 . 

Росбахъ высказалъ миѣніе, что красный цвѣтъ римскаго flammeum 
служилъ СИМВОЛОМ!, огня, ісоторый молодой женщнпѣ предстояло 
возжигать на домангнемъ очагѣ |>], мнѣпіе, обнаруживающее зна-
чительную искусственность и натянутость. Принять его затруд-
нительно потому, что для этого въ самом!, свадебномъ р и п а л ѣ н ѣ г ь 
данныхъ. 

Лоанасьевъ указалъ на встречающуюся въ заговорахъ фату при-
надлежащую зарѣ . В ъ фатѣ заговоровъ Аоанасьевъ видитъ розовую 
кровавую пелену, которую богиня З а р я вышиваетъ „о „обу утромъ 
" , , е Ч е р ° М Ъ привести какія либо данпыя, ' которыя 

оправдывали бы „рпложопіе этого мнѣнія къ объясненію зиаченія 
свадебнаго покрывала. 

Свадебное покрывало молодой знаменует* весенпій облачный пок-
ровъ, облегающій время отъ времени землю и дождящій на „ее 
олаготворной влагой. Русскому слову фата соотвѣтствуетъ сапскр. 
pat ta верхняя одежда, | п . корня p a t - i n d n e r e , c i r c u m d a r e , греч 
патосъ-одѣяіііе Геры, готск. paida, др.-верх.-нѣм. pheit . ср.-верх -

I , h a , t ™ b e Г') . Въ древней Греціп покрывало нослѣ свадьбы 
молодая „освящала Г е р ѣ (*) . У Ринлянъ обрядъ покрыванія не-

, Ш Ы П а Л С Я Ш , Ь е г е ' ° ' ) П 1 1 ' ) оге . прямоеуказаніе на n n b e s - о б л а -
ко, какъ покрывало земли (•). В ъ польской свадебной нѣснѣ , ко-
торую поютъ по время очеинпъ, ясно сказалось основное значепіе 
обряда : 

P r z y k r y l o sie niebo oblokami. 
P r z y k r y l a sie M a r y s i a rabkami ('•). 

М у з ы к а и т а н ц ы . 
Было высказано мнѣніе, что въ старинное время. д о половины, 

С Т " В 0 , , , ) С М Я C B a * b 6 w " г І ) а л а -музыка и не танцевали Г ' ) 
î î ! ! ^ ^ ^ и прямо противоречащее всему скла-

M liossbach, Die röm. El le . 2S4 
) Аѳапаоьеіі-ь, „ <І»ИЛол. Зап.'- 1861. Г - Н to 

ä ) Pifitet, Los oi ig. И 297 
) Sfhoemann, Griech. Alterth. ГІ. 496 

Kossliach, Die röm E h e , 279 
) Wojcicki . Ріевпі Indu 11 77 
) І ерещ. , Б . P . „ . и 107 



ду древней народной жизнн и міросозерцатя. H m приш оеь 
і р і и т ь только два у — па отсутствіе музыки и 

землѣ К а ш у б о в . С ) и » Тульск. г . (>) . У к а з а ш я эти и м ѣ ю т ъ д 
айный характер'!, и, вероятно, возникли в . силу того обсто -

, что запнсыватели попали на свадьбу или очень о ѣ дио œ ; 

„ли -то гораздо вѣроятнѣе, на свадьбу, совершавшуюся в . нсклю 

чительной обстановка временно исключавшей м у ^ и ^ 
Лукіанъ высказалъ глубоко основательное замічаше, что та и 

начался с ь началом* міра. Танновать научили сокровенный движ 
нія человѣческаго сердца и явленія внѣншей природы, к а к . то 
движеніе небесных. с в , т и л ъ , прилив, и отлив, моря « -
в . древности танцы входили в . к р у г , релнпозных. до». Д а 
в и д . совершал, религіозную пляску п е р е д , ковчегом, зав т • В ь 
Талмудѣ говорится о мистической пляскѣ Бога и Е в ы в . раю N . . 
Н а гречеч кнх'ь олевзиніих. п р и с у т с т в у й танцевали, имѣя в . у -
к а х . факелы. Дервиши в . религіозных. церемошях. предаются е -
истовой л л и с к ^ буддійскіе м о н а х и - т а к ж е . В . древнем. ™ 

ком. городѣ Теотиваканѣ благороднѣйшіе Толтеки во время бол 
: : л!ер'гвопрнношеній в . честь Ксіутевктли (солнечный бопО 
сали в о к р у г , жертвеннаго огня, причем, в с е г д а лицом, к . о«ню. 
Древніе Нѣмцы совершали религіозный танец, в о к р у г , весен е ^ -
Z , В . первый р а з . увидѣнной 0 ) . В . назвашн г е р м а н ш . t o 
ИИ земли нерты скрывается темный намек, на ея т а н е ц . , т а к . какь 

: : : Р m t u о з и а ч а е т . т а н ц о в ш и ц у , о т . к о Р и я п а г і , п Г ™ в а т ь 
( . ) В . Р и г ъ - — В е д ѣ заря Usas сравнивается с . танцовщицей, надеваю-
щей наряды. Родствеиным. зарѣ А с в и н а м . , прекрасным. 
шеннымъ зелотом, и гирляндамилотуса дается э п и т е т , плясунов. , 

Мѵзыка и танцы были свойственны свадьбѣ д р е в н и х . И н д у с о в . ! ] , 
Г ^ И Г А Н ^ В . ( » ) . Релнгіозный т а н е ц , б ы л . в . оольшом. 

I I S S Ä U Volkes . Б 5 — 6 7 

• Pictet , L e s origines indoevropeennes 11 0G0 
' Be. Мпллеръ, Açn.-DiocK. 2-10 
Ч W e b e r , Jnd Stud V 2 9 o Е е е п И і ь Р у с . В ѣ с т . " 1879 I X 124 
» Rossbach, 121; Сграшкепичъ, О J , В е с краль, „ r y c . 
•) Klemm, Allgem. Kulturgescb. V 3 4 J 

ходу у С л а в я н , и до с и х ь поръ сохранился въ богатыхъ всякаго 
рода стариной свадебныхъ обрядахъ. Въ былпнахъ о Добрынѣ со-
хранилось свидѣтельство о д р е в н и х , свадебныхъ пѣвцахь и музы-
кантахъ. Добрыня, узнавъ, что жена его выходить за бабьяго пе-
ресмешника Алешу Поповича, прискакаль в ь Кіевь, переодѣлся, по 
одним, варіантамь в ь каличье платье, по другимъ, болѣе много-
численными варіантамъ, въ скоморошеское платье, взялъ гусли и 
явился на свадьбу Алеши, растолкавь нриворотныхъ сторожей: 

--Скажи, г д ѣ есть наше мѣсто скоморошское?» 
С ь сердцемъ говорить Владиміръ стольно-кіевскій: 
Что ваше мѣсто скоморошское 
Н а той на нечкѣ на муравленой, 
Н а муравленой н е ч в ѣ — н а запечкѣ . 
Онъ скочилъ скоро на мѣсто, на иоказанно, 
Н а тую на нечку на муравлену, 
І Іатягиваль тетнвочкн шелковыя, 
Н я тыя струночки золоченыя, 
У ч е л ъ по стрункам, похаживать, 
У ч е л , оцъ голосом, поваживать, 
И г р а е т , то онъ въ Ц а р и - г р а д и , 
А на выигрышь беретъ все въ Кіевѣ . 
Онъ оть стараго всѣхъ до малаго, 
Т у т . всѣ на пиру призамолкнули ( ' ) . 

ІТо свндѣтельству Боплапа, в ь М . Россіи вь X V I I ст. впереди не-
вѣсты, отправлявшейся въ церковь вѣнчатьсл, шли два музыканта, 
с ь дудкою и скрипкою [ 2 ] . 

' В ъ настоящее время музыка и танцы составляют, необходимую 
принадлежность свадьбы сербской (3) , болгарской ( 4 ) , польской ( ' ] , 
чешской ( 6 ] . сербо-лужицкой ( 7 ) , малорусской ( 8 ) , великорусской и 

' ) КорЬеискііі. ІІѢсіш II 8 , 13, 16. 3 6 — 3 7 
, J) Соііланъ, Опис. У к р . 7 4 

3) Гласішк. , 1867. V , 132; Kanitz, Serbien. 531 . 
- ' ) Веркоиичъ, Он. б. Болг. 10. 

' ) Kolberg, Lud VI . 14; X I 84 , 89 , 180; Wojc i ck i , Pies , ludu I I . 4 8 : Hap. 
Рос. I. 7 2 . r 

"1 Erben , Prost, ces. pis. V . 3 4 3 . 
7 ) I lauptn. u. Smoler, Volkslied. II 235 . 
' ) Го.юиац., „ЧТСІІІН" 1872 . I I I . 372 ; Nowos., Lud ukr . I . 2 3 3 . 



бѣлорусской ( ' )• У Сербовъ Лужицкихъ женихъ не танцуетъ; за то 
много танцуетъ невѣста. Въ Минск, губ. «музыка» [скрипачъ) все-
г д а бываетъ изъ родственниковъ жениха. Е с л и случается, что изъ 
его родныхъ никто не умѣетъ играть на д у д ѣ и т . п . , то все таки 
названіе «музыки» и вмѣстѣ всѣ почести, сопряженный съ этою сва-
дебного должностью, предоставляются одному изъ его родственни-
ковъ. Этотъ «музыка> беретъ у кого нибудь скрипку, проводитъ 
примѣрно разъ другой по ней смычкомъ. и 'передаетъ ее кому ни-
будь, . понимающему дѣло ( 2 ) . 1 

По современным!, свадебнымъ пляскамъ можно возстановнть древне-
славянскую релнгіозную свадебную пляску. Древнѣйшей формой 
танца была круговая пляска, хороводъ, коло, хормосъ. Русскій хо-
роводъ и спартанскій хбрмосъ одинаково выражаютъ два начала 
жизни, начало активное и начало пассивное, въ ихъ міровомъ кру-
говращательномъ двнженіи. Свадебные танцы въ древнѣйшемъ сво-
емъ видѣ , сохранившемся отчасти до сихъ норъ въ круговращатель-
номъ движеніи вокругъ квашни, стола, дерева, молодыхъ или сва-
дебнаго иоѣзда, состояли именно въ хороводахъ. 

В ъ настоящее время 1 ) обходятъ вокругъ квашни въ В . , М. и 
Б . Россіи, въ Польшѣ ( 3 ) , 2 ) вокругъ повозки жениха, ненѣсты или 
всего свадебнаго поѣзда во многихъ мѣстахъ В . и М . Р о с с і и , 3 ) во-
кругъ всей деревни въ М - Россіи и въ Шотландіи [* ] , 4 ) вокругъ 
избы у Сербовъ и Болгаръ [«] ; у Бедуиновъ Аравін невѣста 3 раза 
обходитъ вокругъ палатки жениха ( 6 ) ; 5 ) дѣлаютъ троекратный об-
ходъ кругомъ въ самой избѣ , съ короваемъ въ рукахъ, въ западной 
Россіи С ) ; 6 ) невѣсту въ Б . Россіи и у древнихъ Днтмарзовъ три 
раза окручивали нередъ дверьми избы новобрачнаго ( 8 ) . В ъ У край- • 
нѣ на свадьбахъ въ брачную ночь, когда молодые находятся въ 

Этногр. Сб. V. 41, 61; Вѣст. Геогр. Общ. 1852. V I I I . 37 и др. 
» Крачконсий, „Чтенія" 1873. IV. 23. 
3) Тр. Э. С. Э. въ 3. р. ср. I V . 107: Этногр. Сб. V . 50. 
•) Liebreclit, Zur Volkskunde 361. 
5 ) Гласнин, 1870. X I . 211; Верконнчъ, Ou. 6. Болг. 14. 
•) Klemm, Allgera. Kulturgesch. I V . 148. 
' ) Крачковскій, 45. 
•) Носовнчъ, 143; Klemm, Die Frauen I I . 168. 

опочивальнѣ, дружко съ хмѣльнымъ причетомъ сьоимъ и музыкою 
шумно ведстъ въ селѣ «корогодъ» (хороводъ) (») . 

Круговращательное движеніе, кромѣ свадебъ, соблюдается во мно-
гихъ другихъ случаяхъ: въ весенніе и лѣтніе праздники, въ осо-
бенности наканунѣ Ивана Купала, во время родинъ и крестинъ, во 
время эпидемическихъ болѣзней, при выгонѣ скота въ поле, при 
нокупкѣ коровы (три раза обводятъ ее вокругъ столба по солнцу), 
во время гаданій. 

Что касается до того обстоятельства, что круговращеніе почти 
всегда совершается троекратно, то здѣсь сказалось сложившееся подъ 
христіанскимъ вліяиіемъ уваженіе къ цнфрѣ 3 , какъ цпфрѣ священ-
ной. Во времена язычества круговое движеніе или вовсе не .ограни-
чивалось оиредѣленнымъ чиеломъ вращеній или ограничивалось въ 
силу тѣхъ или другихъ свойственныхъ языческой древности сообра-
женій четомъ или нечетомъ. 

Религіозный характеръ свадебныхъ танцевъ сказался въ 1 ] въ 
встрѣчающихся часто круговращательныхъ движеніяхъ, во 2] въ край-
немъ увлеченіи танцующихъ. В ъ Чердыни, въ то время какъ уложатъ 
молодыхъ спать, мужчины и женщины предаются неистовому веселью и 
пляскѣ ; женщины срываютъ съ головы платки, шамшуры и, рас-
пустивши волосы по плечамъ, кружатся, пляшутъ и поютъ сладо-
страстный пѣсни ( ' ) . Сладострастность до нѣкоторой степени могла 
вызываться мыслью о ирисутствіи на свадьбѣ страстно любящаго и 
похотливаго въ дѣлахъ любви'солнца. В ъ белорусской колядкѣ . 

ІІріѣхала Коледа на сивомъ конику, 
Поставила коника у одринцѣ, 
Сама сѣла на куцѣ у перинцѣ, 
Поставила дудочку па стовпѣ : 
Грайте дудочки голосно, 
Скачце дзѣвочкн хорошо ( 3 ) . 

' ) М І І І С С П Ы О Ш І Ч Ъ , Собр. соч. I I . 4 7 4 . 

' ) Перысіс. Сб. I . 93. 
' ) Носовнчъ, Б . п. „3. Г . О. но 0 . Эгн." 1873. Y . 76 . 



въ 3 ] въ соблюдаемом* въ иѣкоторыхъ мѣстахъ Польши обыкновепіи 
женшинъ танцовать, при покрываніи головы невѣсты, вокругь по-
слѣдней съ свѣчами въ рукахъ (• ) . В ъ д а н н о м ъ случаѣ невѣста 
выражает* въ своемъ лицѣ само солнце, которое нривѣтствуютъ 
зажженными свѣтилыіиками. В ъ Германіи во время свадьбы к л а д у т * 
старое колесо нередъ домомъ или на холмѣ и вокругъ колеса нля-
шутъ ( ? ) . З д ѣ с ь колесо, вещественный образъ солнца, замѣняетъ 
невѣсту, антропоморфнческій солнечный образъ. 

В ъ старинных* с л а в я н с к и х * свадьбахъ были особые руководители 
музыки и танцевъ, мастера играть въ гусли, на дуду и отплясы-
вать, такъ называемые скоморохгі. В ъ древне-русской жизни скомо-
рохи занимали очень видное мѣсто. Память объ ннхъ сохранилась 
в ъ древне-русскнхъ духовныхъ ноученіяхъ и народныхъ стнхотво-
реніяхъ, въ особенности въ былинах* о Добрынѣ и в ъ историче-
ской иѣснѣ о гостѣ Терентыпцѣ . Н а свадьбѣ кн. В л а д . Андр. Ста-
рицкаго 1 5 6 0 г . встрѣчаются въ числѣ свадебныхъ лпцъ ' п л и с и -
ц ы , . Царица, княгини и боярыни заняли на с в а д ь б ѣ назначенныя им* 
мѣста, а "нлясйци стали въ с ѣ н я х ъ » , т . е . ихъ въ самый торже-
ственный залъ не впустили ( 3 ) . Н а бѣлорусскихъ свадьбахъ и въ 
настоящее время встречаются скоморохи ( ' ) . И а сербских* свадь-
бахъ обязанность увеселять гостей шутками и прибаутками лежитъ 
на чаушѣ или глумпачѣ " в ) : Е с т ь нѣкоторыя даииыя думать, что 
въ древности скоморохи иногда были сватами. В ъ Б . Россін на за-
ручины сваты являются съ дудой, подъ звуки которой танцуетъ не-
вѣста не вдова ( 6 ) . 

М о л и т в а . 

Молитва,-невольное двнженіе человѣческаго сердца к ъ высшему 
міровому началу, свойственна всѣмъ народамъ, на какой бы ступени 
культурнаго развитія они не стояли. Образованность народа измѣ . 

' ) Kolberg , Lud У І 5 2 ; Nowosielski, Lud ukr . 1. 2 2 4 . 
' ) K u l m , M ü r k . Sagen. 3 6 2 
•l Caxapoui., Сказ . P . H . I I I . Дон. 6 5 . 
' ) Носоппчъ, Б . и. 147. 
) Kanitz, S e r b i e n . 6 3 1 . 

' ) Этногр. Сб. 111. 2 3 9 . 

няетъ формы молитвы, предметы, къ которым* она направляется, 
но не исключает!, самой молитвы. Великііі народъ древности Греки 
въ началѣ всякаго дѣла, будь оно велико или мало, важно или не-
значительно, призывали на помощь боговъ. Утром* и вечеромъ, въ 
кругу семейства за обѣденнымъ столомъ и на площади подъ шумъ 
народнаго собранія они возносили молитвы богамъ. Если глубочай-
шій у м * древности Сократ* молнлъ боговъ лишь о ннспосланіи лю-
дям* добра, предоставляя уже богамъ распредѣлять ато добро по 
нуждѣ ісаждаго, такъ ісакъ никому другому, какъ богамъ, знать, что 
кому молсетъ пойти во благо [ ' ] , то Греки не сократова ума, люди 
обыкновенные, стремились обратить благосклонное вниманіе боговъ 
на мелкія свои житейскія нужды. Во время бракосочетаній обраща-
лись в!, древней Греціи съ молнтвой къ супружеской парѣ , Небу и 
ІЗемлѣ, У р а н у и Г е ѣ , ( 2 ) - В * римском* confarreatio произносили 
c e r t a et solemnia v e r b a , содержаніе которых* осталось неизвѣст-
нымъ ( 3 ) . 

У древннхъ Славяігь молитвы пѣлись. В ъ Краледворской рукопи-
си (изслѣдованія Шемберы и Макушева подорвали господствовавшее 
мнѣніе о глубокой древности К р . р у к . ; тѣмъ не менѣе въ ней 
всгрѣчаются отдѣльныя дреинія черты) «hlasat i milich slow» 
u просто hlasat i означает* молиться. Остаткомъ древне-русской 
свадебной молитвенной иѣсии, слегка подкрашенной христіанскими 
вліяніями, является слѣдуюшая свадебная пѣсня Великолуц. у . 
Псков, г . , которую поетъ дружко, взявъ въ руки два ржаныхъ 
пирожка и похлопывая одни* о другой: 

Благослови меня. Боженька, 
Свадебку начать! 
Благослови меня 
I I a весело утро! 
ІІодь на помочь 
Свадьбу играть, 

' ) Xcnopl i . , Memorab. I. 3 . 2 . 
. ' ) Seboenianu, Griecb. Alt.crtb. I I . 493 . 

3) Kossbacb , Die rOm. l i b o . 101 , 



Начинать. 
Скуй три намъ 
Крѣпко на крѣпко, 
Твердо на твердо: 
Люди еудютъ 
Н е разсудютъ; 
Вѣтромъ вѣетъ, 
Не развѣетъ; 
Дожжичкомъ мочитъ 
Не размочить. 
Лй далеко в ь чнстомъ нолѣ 
Протекала р ѣ к а , 
Какъ за той быстрой рѣки 
Три Апостола: 
Первый Аностолъ 
Сама Мать Богородица. 
Другой Аностолъ 
Воскресенье Свѣтлое, 
Третій Апостолъ 
Кузьма и Демьянъ; 
Яры свѣчн топятся, 
Люди Богу молятся ( ' ) . 

Пѣсня эта съ незначительными варіантамн встрѣчается также въ 
Тверск. и Витеб. губ . ( 2 ) . 

Древнюю славянскую свадьбу сопровождали обычный в ь старину 
молитвы—заговоры. В ъ свадебиыхъ оберегахъ южной Сибири, 
Иермск. и Арханг . губ. молодыхъ отправляют!, вч. восточную сторо-
ну. нокрывають 'красным-!, солнцемч. и свѣтлымъ мѣсицемъ. огоражи-
ваютъ частыми звѣздамн, оиоясывають зарей [ : , J . К ъ молитвенным'!, 
нѣснямъ относятся такисе малорусскія свадебныя нѣсіш: 

Марисю матинька родила, 
Місяцем городила, 

' ) Ш е й н ь , В . п. 546" 
' ) Шеііиь, В . » . 2 9 7 ; Зтиогр. Сб. J 257 
3| ,,Биб.і. дли Ч т . " 1818 Х С 4 2 ; Иермск. Сб. II 107 ; Т р . J . О, Ос, Люо. 

Естестп. V отд. П 149; „ Б е с ѣ д а " 1872 V I 113 

Соненьком вперезала, 
I I a село виправляла ( ' ) . 

Ой парно ся, карно, 
3 перед молодим хмарно: 
Просвѣти Господи, ясно, 
В перед молодих красно! ( 2 ) . 

Молитвы нѣло все собраніе или избранный старѣйшій; значеніе 
иослѣдняго на малорусскихъ свадьбахъ имѣетъ дружко жениха, на 
великорусскихъ-знахарь, бывающій обыкновенно и дружкомь. Знахарь 
въ великорусской свадьбѣ первый гость: «его зовутъ на пирушку 
прежде всѣхъ; ему нринадлежитъ первая чарка вина; ему пекутъ 
первый нирогъ; ему отсылаютъ первые подарки; его всѣ боятся, 
при немъ веѣ спокойны.. . . Знахарь осматриваете всѣ у г л ы , при-
толкн, пороги, читает/, наговоры, поить наговорною водою, д у е т е 
на скатерти, вертите кругомъ* столь, обметаете потолокъ, оскабли-
ваете верен, кидаете ключъ подъ порогъ, выгонаетъ черныхъ со-
оакъ со двора, осматривает!, метлы, сжигаете голики, окуриваете 
баню, пересчитываете плиты въ печи, сбрызгиваете кушанья, 
вяжете спальные снопы- ( 3 ) . 

Во время свадебиыхъ молитвенныхъ обращеній къ богамъ 
а) поднимались и опускались, на что есть указанія въ псковскихъ 

свадебныхъ обрядахъ ( * ) ; 

б) клали на молодыхъ правую руку, „ а что есть указаніе въ 
чешско—словацкой свадьбѣ ( ' ) ; 

. U ) ° б р а Щ а л , , с ь в ъ б о р о н у , „ а что есть многочисленныя 
указашя въ греческихъ, римских-ь, иѣмецкихъ и славянскихъ 
свадебиыхъ обрядахъ («) . ІІнктс предпочтеніе правой стороны объясняете 
физнческимъ нревосходствоыъ правой руки падь лѣвой ( 7 ) . Аѳанасьёвъ 

' ) „Осноііа" 1862 I V 11 
Толоіиіцкііі, , Ч т с п і н " 1872 I V 4 0 1 

3) Сахаропь, Скаа. P . H. |. 152. 
' ) ВІе і інь , Велико]», и . 537 
s ) Kuli la , H wad lia 45 

S I L I T s ï ï 4 ? r Ö m E l i e 3 1 6 ; W u t t k e - V o I k - b e r g I . 
' ) P ic te t , L e s orig П 4 8 5 



уваженіе къ правой стороиѣ объясняем положеніемъ древняго 
человѣка во время молитвы. Обратившись лицомъ къ востоку, 
онъ по правую сторону нмѣлъ ю г ъ , - о б л а с т ь свѣта и тепла, а по 
лѣвую сѣверъ,—область мрака и холода 0 ) . 

Свадебныя религіозныя пѣсни 
близко стоять къ молитвамъ; онѣ имѣютъ отъ нослѣднихъ то 

существенное отлнчіе, что не заключаютъ въ себѣ просьбы, обращен-
ной къ божеству, не нмѣютъ прямой утилитарной цѣли. В ъ нихъ 
воспѣі.ается бракъ небесный, какъ священный ирототинъ брака 
человѣческаго. 

Въ малорусскихі. пѣсняхъ дѣвнчникъ нмѣетъ мѣсто не на землѣ, 
а на таннствснныхъ пространствах!, святой горы ( Ч - В ъ бѣлор.ус-
ской нѣснѣ говорится о коморочкѣ между горъ, гдѣ свѣтитъ ясная 
звѣздочка ( ; 1 ) . Въ великорус, нѣснѣ Арханг. г . на горѣ высокой и 
красивой стонтъ храмъ бѣлокаменныі» ( 4 ) . 

Въ малорусской коэзіи встрѣчаются два существа селярнаго про-
исхождения, мужеское Иванъ и женское Татьяна или Марья, в ѣ щ а я 
дѣва, отгадывающая семь загадокъ. 

Ой за гаемъ, за Дунаем, 
Там Ивасю конем грае, 
3 під И.васьци сідло с я е . . . . 
Ой з а гаем, за Дунаем, 
Там Титяна куналасн, 
I I a берегу сушилася, 
I I a три шляшки дивнлася. . . ( 5 ) . 

Въ прямомъ родствѣ съ этой свадебного нѣснею стоитъ слѣдующая 

также свадебная иѣсня: 
А въ неділеньку рано 
Море се разъярало, 
Соненько ся купало; 

' ) Аѳаііас., Поэт.- воззр. Сл. па пр. I 
») JS'owosielski, Lud. ukr. I 192 
') Шеіінъ, Б . и. 358 
•) „Москвитян." 1853 X I V 97 
) „Труды Кіевск. Духовн. Акад." 1871 I X 341 

Тамъ Марися воду брала, 
А беручи потопала [ ' ] , 

Оъ этой пѣснею, по единству осиовнаго миоологичсскаго содер-
жанія, сближается слѣдующая псковская свадебная пѣсня: 

В ъ Окіянѣ городѣ трое новыя вороты, 
К ъ тѣмъ ко воротичкамъ приходила дѣвица, 
Приходила дѣвица Авдотья Ивановна: . 
Сторожа ль вы, сторожа, сторожа молодые! 
Пропустите меня дѣвицу къ Окіяну городу, 
К ъ Окіяну городу, з а лѣса дремучіе, 
З а лѣса дремучіе, д а къ Акаю мѣсяцу, 
К ъ Акаю мѣсяцу, д а къ орлу подъ крылышко, 
У орла подъ крылышкомъ душа красная дѣвица ( 2 ) . 

Въ скверной Россін въ свадебныхъ пѣсняхъ встрѣчаются весьма 
замѣчателыіые сказочные мотивы; напр. , въ Волог. г . невѣста 
нроситъ подругу бросить банный вѣникъ на сѣверъ, чтобы выросла 
непросвѣтная чаща, черезъ которую чужъ-чуженинъ женихъ не могъ 
бы нроѣхать. Но хитрый чуженннъ нмѣетъ братьевъ кузнецовъ; 
они выкуютъ ему топоры, и онъ просѣчетъ чащу ( 3 ) . В ъ свадеб-
ной пѣснѣ красная дѣвица живеть за 1 2 замками, и ее охранаютъ 
1 0 богатырей. Спала она такъ крѣнко, что отецъ ее не могъ раз-
будить; но пришелъ суженый, ноломалъ замки, разбросалъ сторожей 
и разбуднлъ красавицу ( 4 ) . 

Глубокой древностью отзываются свадебныя пѣсни объ оленѣ, 
соколѣ, павѣ и щ у к ѣ рыбѣ. 

Свадебныя пѣсни о бѣломъ оленѣ встрѣчаются в ъ губ. Курской, 
Пермск, и Тульск. и в ъ нѣкоторілхъ мѣстахъ М. Россіи. В ъ Тульск. г . : 

I l e разливайся, мой милый Дунай, 
Н е выливай ручья въ чистомъ нолѣ! 
В ъ чистомъ полѣ ковыль трава, 
В ъ той ли травушкѣ бѣлый олень, 
Бѣлый олень, золотые рога 

•) Т р у д ы Э т . С т . ЭКСІІ. в ъ 3 р . к р . I V 1 6 8 
Ч Шеііиъ, В . и. 523 
3) „Москвитяи." 1841 V I 482 
' ) „Москвитян." 1853 Х Ш 21 



Мимо т у т ъ ѣ х а л ъ NN, 
Стегнулъ оленюшку плеточкою. 
Что ему возговоритъ бѣлый олень, 
Бѣлый олень, золотые рога: 
Не стегай ты меня плеточкою, . 
Не въ кое время пригожусь я тебѣ : 
Станешь жениться, на свадьбу приду, 
Золотыми рогами весь дворъ освѣчу, 
Весь дворъ освѣчу , гостей твоихъ взвеселю [ ' ] , 

В ъ нѣкоторыхъ свадебныхъ пѣсняхъ мѣсто оленя золотые рога 
занимает* соколъ; такъ , въ белорусской волочебной пѣсиѣ : 

А на мори-мори, а на синяиькимъ, 
А тамъ ляжау à бѣлы камяиь, 
А на камяни соколъ сядйть, 
A гдзѣ узяуся сличпы паннчнкъ, 
Х о ч а того сокола застрѣлити. 
Іонъ жа у яго да просится: 
Не бій мяне, не стряляй мяне, 
Б у д у я табѣ вяликой одходя, 
Будяшь брати собѣ нанну за морямъ, 
А за морями, за в о д а м и , — 
Я жъ твое кони оусамъ няряманю, 
Я твое соколы свистомъ пярясвищу, 
Тябе молодого на правымъ крыльцу, 
Твою нанну на лѣвымъ,—васъ обоихъ пярянясу. 
А на твоё да на подворья; 
А твои батюшка р а з г н ѣ в а у с я , — 
Б у д у яго сличнѣ я просити, 
Крылцами подворья замятати, 
Бочками святёлку освятити, 
Голосочкомъ батюшку развязялю. 

' ) Шеііиъ, В- и. 448—449; Иермск. Сб. I 29; Этногр. Сб. V 40—41 

В ъ другой бѣлорусской волочебной пѣснѣ соколъ обѣщаетъ пере-
вести жениха п его сватовъ черезъ быстрый рѣкп на раскрашен-
ной лодочкѣ съ золотыми весельцами: за рѣками живетъ «слична 
нанбнька, крулёва иайиснѣйшая» ( ' ) . В ъ свадебной иѣснѣ Чебокс. у . 
Каз . г . , во время обряживанья свиной головы, дѣвушки поютъ пѣс -
ню о соколѣ, нрилетѣвшемъ въ домъ невѣсты и сѣвшемъ «,.а око-
шечко касящатое, „ а нрпчелипку серебреную, н а другую позоло-
чедую» ( 2 ) . В ъ галпцкой гаевкѣ «Соколоиько» соколъ изъ своего 
терема" выиоситъ дѣвушвамъ и парубкамъ красоту. Соколъ сва-
дебныхъ пѣсенъ есть зооморфнческій образъ солнца и, поздиѣе. 
символъ жениха. 

Соколъ не вылёцн 
Красно соуице на выкаци, • 
Андрейка на выѣздзн [ 3 ] . 

По индусскому миѳу, Агни, одпнъ изъ боговъ, дающихъ человѣ-
ку жену, представлялся соколомъ ( 4 ) . 

В ъ пѣсняхъ часто невѣста уподобляется павѣ . В ъ колядкахъ 
пава обладаетъ золотыми перьями, такъ что ; вероятно, и въ свадеб-
ныхъ пѣеняхъ рѣчь ндетъ о близости невѣсты к ъ нзвѣстному зо-
оморфическому образу солнца. 

В ъ свадебныхъ и ѣ с н я х ъ : 

Гримнула щука—рибойка на морі, 
Приилило золото и серебро до берега, 
Дрѵжбовому коннчкові до чела. 
ІЦоби ся евітил, я к ясная зоря, 
Ой щоб він з дороженькі не зблудил. 
Щоб він кралиноі сорошсн не згубил 

А в віру, вірочку, 
На жовтім нісочку 

'.) Незсононъ, B'lMop. н. I . и , jo 
) „Казанок. уццц. Иав.и 1877 II 412 

3) ІІІѳвнт., П. и. 472 
' ) Потебня Древности«. Тр. М. Арх. Об. 1SC8 I 255 
) хр. О. С. д. въ 3 р. кр. IV' 184; ІѴмовацків, „Чтеиія" 1872 II 224 ) 



Ш у к а риба гра, 
Золоте перо в т е р я . . . . ( ' ) • 

Къ солнечному культу относятся, между прочнмъ, начала свадеб-
ныхъ пѣсенъ, подобный следующему: 

Далече, далече., въ темномъ лѣсѣ , 
Высоко, высоко, на дубѣ 
Голубь голубку ц ѣ л у е т ъ . . . . ( 2 ) . 

Захадки на свадьбахъ встрѣчаются очень рѣдко. Трудно сказать 
играли ли онѣ в ъ древне-славянской свадьбѣ извѣстную роль или 
впослѣдствіи введены въ свадьбу, для ея разнообразія, вѣроятнѣе 
первое, такъ какъ въ древнее время разностороннія проявленія ми-
онческаго міросозерцанія перемѣишвалнсь между собою. 

Ьытовыя свадебныя тьснн славянскнмъ народовъ обнару жива тотъ 
иногда большое между « к о ю сходство, объясняемое сходствомъ бы-
товой обстановки и воззрѣній иа природу и людей. Т а к ъ , въ чеш-
скнхъ и малорусскихч. Ііѣсняхъ почти буквально сходны просьбы 
покойницы матери къ Богу отпустить ее на землю иосмотрѣть иа 
свадьбу дочери ( : і ) и оиисанія достойнствъ замужней женщины N , 
Пѣсенное онисаиіе раснлетеиія косы молодой и ея прощанія съ ро-
дителями весьма сходны у Малоруссовъ и ІІоляковъ (^ ) . Значитель-
ное число бытовыхъ иѣсенъ составляет'!, общее достояніе В . , М. и 
Б . Россіи; сюда относятся пѣснн о томъ, какъ молодой замужней 
жешцинѣ не хочется назвать свекра батюшкой, а свекровь матуш-
кой, нѣснн сироты невѣсты и др. Особенно обширным'!, распростра-
неніемъ пользуется пѣсня: 

Много, много у сыра дуба 
Много вѣтвей и новѣтей, 
Много листу зсленаго. 
Только нѣтъ у сыра дуба, 
Золотой нѣтъ вершнночкн, 
Иозолоченой маковки. . . . 

' ) Мотлішск., 130 
*) Этногр. Сб. I 22G 
M Casop. ces. Mus. 1859 I 100 
M Erben, Prost, ces . pis. I V 301 
s) Kolberg, Lud Ш 297 , 2G0, 287 

Далѣе слѣдуетъ сравненіе съ невѣстой, у которой много род-
ныхъ, нѣтъ только родпаго отца. Пѣсшо эту поютъ въ губ. Оло-
нец. , А р х а н г . , К у р с к . , Новгор., Рязанск . , Владпм., Псковск. ( ' ) • 
Дубъ замѣняется елыо ( « у ж ъ ты ель, моя елушка, зеленая сосё-
нушка! В с ѣ ли на тебѣ сучки, вѣточкн»?й пр. ) въ губ. К а л у ж . и' 
Тульской ( 2 ) . яблоней [яблоныіа, яблоиька, ты кудрявая! В с ѣ ли 
на тебѣ яблоиысѣ вѣтьви, вѣточки? и пр. ] въ Симб. г. . ( 3 ) . Пѣсня 
эта распространена во всей М. Россіи. Здѣсь наиболѣе часто встре-
чается ея начало: 

Зеленая та днбрівонько, 
Чого в тебе та ніньків много, 
Зеленаго пі ідпого? 

Далѣе обычный вопросъ, почему родныхъ у невѣсты много, а 
отца нѣтъ ( ' ) . Размѣръ нѣсни въ варіантахъ неправильный и ко 
леблетея между 7 — 1 2 слогами; шестисложная строка ниѣетъ и н о -
гда десятисложную и за десятисложной слѣдуетъ двенадцатислож-
ная, за ней восьмисложная ( 5 ) . Песня подходить къ типу девятн-
сложныхъ чнстыхъ или смѣшанныхъ съ восьмосложными. Только 
во влади мірскомъ варіантѣ во всѣхъ строкахъ строго выдержанъ 
9-тн сложный размѣръ ( 8 ) ; въ малорусскихъ послѣ двухъ девяти-
сложныхъ обыкновенно с л ѣ д у с г ъ одна восьмисложная. Такимъ обра-
зомъ, происхожденіе и пути распространен ія этой пѣсни, какъ и 
многихъ другихъ, не могутъ быть онредѣлсиы ни по размѣру, ни 
по содержавію. Замѣчатслыю, однако, что великорусскіе варіанты 
между собою гораздо болѣе сходны, чѣмъ съ малорусскими; въ 
нервыхъ нсходнымъ пунктомъ для поэтически творческой мысли 
является одно дерево, въ нослѣдпихъ цѣлая роща, причемъ въ 
послѣдннхъ оказывается болѣе простоты н естественности; такъ, въ 
нихъ не встречается ничего золотаго или позолочепаго. Какъ бы то 

' ) Терещ. П 210; Тр . Э. О. Об. Люб. Естеств. V П 87; Эти, Сб. V 57 
Шеііиь, В . п. 490 , 467; Труды Влад. Стат. Камит. 1864 111 31; Сеиеискіа; 
Ошіс. Вслнколуц. у, 

* ) I Ile Ii I il., В . п. 451 . 457 
3 ) Симбирск, Сборп. II отд. III 5 
' ) Кіопск. Губ. ВІід. 1867 Лѵ 98 
й ) Шеіііп., В . н. 451 
в) Тр . Вл. Г . Ст. Кам. 1864 I I I 31 



ни было, всѣ варіанты хорошо удовлетворяют, мысль о сиротствѣ 
невѣсты. 

В и л ь ц е. 
Свадебное вильце—большая вѣтвь, зимою всегда сосновая, a лѣ -

томъ изъ яблони, груши, вишни или черемухи. Иногда вильце бы-
вает!. изъ палочекъ. Вильце дѣлаютъ обыкновенно дѣвушки, очень 
рѣдко парубки [ ' ] . Вильце втыкают!, въ хлѣбъ н каждую вѣточку 
украшаютъ не большими букетами изъ калины, овса, барвинка, ге-
оргинъ и др. цвѣтовъ, перевязавт. нхъ нитками, шелкомъ или лен-
тами. К ъ вѣткамъ прнкрѣпляютт. небольшія зажженыя восковыя с в е -
чи. Между вѣтвями вильца кладутъ горсть ржи. Вильце повышает-
ся почти всегда на концѣ стола, противоположном, красному углу , 
и стоить въ теченіе всей свадьбы. Въ потолок, вбиваютъ иногда 
гвоздь, къ которому шнурком, привязывают, верхушку вильца для 
того, чтобы оно не упало, когда иавѣсять на него цвѣты [ 2 ] . Виль-
це распространено по всей M. Pocciu. В ъ Галиціи по Збручу виль-
це носит, назваиіе «різка» | а ] . Г . Яшуржннскій говорит., что вч. 
великорусских!, с в а д ь б а х , не встречается обычая вить вильце ( 4 ) . 
Обычай вить вильце—обычай общеславяискій; встречается о н . н 
въ В . Pocciu, хотя подъ другими иазваніямн. ВъМоложск. у . Я р о с л . 
г . , когда дѣвушки и д у т . к . невѣстѣ на дѣвпчннкъ, одна и з . н и х . 
впереди песет, елку, искусно убранную цвѣтами и лентами, назы-
ваемую «дзѣвья красота*. Вошедши в . комнату, е л к у с т а в я т , въ 
горшок, и на верху прикрѣпляют. зажженную свѣчу (*) . Внчки, 
которыми вч. Пермск. г . у к р а ш а ю т , баню, когда в . ней моется не-
вѣста, напоминают!, и по назнаиію, и по формѣ, и но времени и х . 
обрядоваго употребленія малорусское вильце (®). В ъ Чехіп перед. ' 
молодыми с т а в я т , небольшую украшенную лептами вѣтку, s t romek 
r a g s k i , вокругъ которой молодые н гости танцуют. ( ' ) . У Куяв-

' ) Nowosielski, Lud ukr. I . 190. 
' ) 'Груди Э. С. Э. HT. 3. р. кр. І\'. 99 . 
3) „Оснона" 1868. I V . 26 . 
•) „Рус. Филол. ВІІСТШІКЪ" 1880 I . 76. 

Ч ' ) Этн.ч-р. Сб. I . 146, Î-1S ; „Москішт." 1842. I V . 454. 
•) Пермск, Сб. I . 41 . 
' ) Sumlork, S t a n * . obyc 1 477; I I . 106: Erben, Prost, «"es. pis. IN'. 316. 

лянъ п е р е д , невѣстой въ день свадьбы с т а в я т . J a b b n k n , т . е . тер-
новую вѣтку, украшенную орѣхами, пряниками, яблоками ( ' ) . 

У свадебнаго вильца есть много родственников.: 1 ) великорусская 
«кукушка» , рябиновая вѣтка, украшенная цвѣтами и лептами, ко-
торую в . Вознесенье нередъ обѣднсй дѣвушки ставить в . святой 
у г о л . , a иослѣ обѣдни н е с у т , въ л ѣ с . и к р е с т я т . , т . е. обращают-'« 
ся къ иен с . словами, к а к . къ кукушкѣ и цѣлуются между собой ( ' ) ; | 
2 ) украинскій игорный « д у б ъ > , - д л и н н а я жердь съ прикопленнымъ ' 
наверху колесом., жердь, у с т р о и в ш а я на Троицкой недѣлѣ , при-
Ч е М Ъ 0 6 у к р а ш а ю т ' " T P a i l 0 f i » цвѣтавш ( ' ) ; 3 ) майское деревцо, 
встрѣчающееся въ германских. 0 ) , славянских!, (•) и италіанскнхъ 
странахъ («j, деревцо, па которое кладутъ вѣиокъ и вокругъ Кото-
раго танцуютъ; 4 ) поставляемое въ ВолгарІн паканунѣ новаго года 
въ мѣдникъ грушевое дерево, вокругъ котораго п.іяшутъ, поют, 
пѣспп н гадаютъ f ) ; 5) въ связи съ обычаем. вить вильце стоит, 
бывшее нѣкогда въ Сербіи обыкновеніе носить нередъ свадьбою 
масличную вѣтвь « „ 6 ) болгарское обыкновеніе водить молодую 
послѣ свадьбы иодъ дерево, гдѣ мальчики снимают, съ иея покры-
вало, которое вѣшается на деревѣ и присутствую,ціе начинаютъ 
вокругъ него танцы ( 9 ) . 

Напрасно г . Ящуржннскій д у м а е т . , что .вильце изображает!, со-
бою хоругвь, подъ которую собиралась дружина во главѣ (?) своего ' 
молодаго предводителя для похпщепія ему подруги жизни» и ука-
зываете такимъ образом, сна то отдаленное время, когда существо-
пало, еще „охи щеніе нсвѣсты. Между вильцемъ и хоруговью пѣтъ 
••"чего общаго; онѣ на свадьбахъ употребляются въ разное время, 
с соблюдепіемъ совершенно различных!, обрядов, и никогда не за-
мѣняют. д р у г , друга . Также неосновательно мнѣніе г . Ящуржин-

' ] Kolberg, Lub, III 356 
' ] Этногр- Сб.Ѵ ЮЗ • 
"J Максимович!, Собр. соч. II 5 0 6 - 5 0 9 
•J brrimm. Deutsche Myth 51 

sfnro- °byc'- ™ 
' J Каранелоаъ, Иамлт. I. 170 
»J Буслаекь, Эиич. ііоэзіл 50 
SJ Народи Россін III 245 



скаго, что сбодѣе новое значепіе то, по которому дѣйствіе «вить 
вильце» даетъ „апоминаніе о томъ, что иевѣста собирается свить се-
бѣ новое гнѣздо—новое семейство». Такое ношшаніе вильца чуждо 
народу. Въ настоящее время въ глазахъ народа вильЦе есть только 

«.символическое изображеніе дѣвичьей красоты» ( ' )• 

Свадебное в и л ь ц е - д р е в о жизни. В ъ немъ таинственно слилась мысль 
о помолодѣвшей и зазеленѣвшей природѣ сь мыслью о молодыхъ. 
Вильце въ наиболѣе оби.ирномъ своемъ значеніи является образомъ 
того тонкаго и высокого дерева малорусскихъ колядокъ, на кудрявой 
вершин 1> котораго сидитъ сѣрый соколъ и далеко смотрптъ въ чистое 
ноле, гдѣ оретъ плужокъ ( 2 ) . Изъ этого чудесна«, дерева строятъ 
церковь ( 3 ) . Въ малорусской колядкѣ: 

Над морем глибопим 
Стояв явір високнй, 
Грай, море, радуйся, земле, 
Вік до віку! 
А на тім яворі сиз орел сидить; 
Сиз орел сидить, да в воду глядить. 

В ъ великорусской пѣснѣ Сарат. г . на морѣ стоить дерево кипарисо-
вое, на которомъ заморскія пташечки поютъ ростовскія пѣсни (. J . . 
В ъ бѣлорусской купальской пѣснѣ : 

У пана Ивана 
Посередь двора 
Стояла верба 
Н а верби горили свичи, 
С ъ той вербы 
Капля упала: 
Озеро стало 
В ъ озерѣ самъ Богь кунався 
Съ дитками, съ днткамн ( 6 ) . 

В ъ свадебномъ оберегѣ А р х а п г . г . Холмог. у . на Черномъ морѣ на 
островѣ выросло дерево съ кориемъ и вѣтвями. Н а деревѣ сидитъ 

' ) Ящуржшіскій, „Рус. Фил. Вѣст » 18SO I 78 
» Головацпій, „Чтенія" 186G L G08 
•) Терещ., Б. P . H. V " . G7 
•) Терещ., Б. P. H. II 300 
») Бесоиоііъ, Бѣлор. п. I . 43 

желѣзный мужъ, который видитъ всѣхъ колдуновъ и вѣдьмъ и мо-
жетъ предохранить отъ нихъ (») . В ъ сербской пѣснѣ солнцева се-
стра жнветъ въ яворономъ лѣсу ( 2 ) . Въ латышской пѣснѣ : 

Спи, СПИ, солнышко, 
В ъ яблоновомъ с а д у ; 
У тебя полны глаза 
Яблоновыхъ цвѣтовъ ( 3 ) . 

Соколъ, орелъ, заморскія пташечки, горящія свѣчи, желѣзный мужъ 
помѣщающіеся на деревѣ , равно какъ солнцева сестра, живущая въ 
яворовомъ лѣсу и солнышко, отдыхающее вт. яблоновомъ с а д у — р а з -
личныя формы представленія обоготворенпаго солнца, взирающаго на 
міръ съ вершнпы міроваго дерева, разросшагося въ нныхъ народныхъ 
мноахъ въ ц'Ьлый лѣсъ или садъ. Народный миоъ о міровомъ дере-
вѣ и сидящемъ на его вершинѣ солпцѣ въ зооморфическомъ или 
антропоморфнческомъ видѣ сказалось и въ обрядахъ,—въ украше-
іііи майскаго деревца сверху вѣнкомъ, въ обыкновеніи Чеховъ при-
крѣплять на верху мартовскаго деревца <Li to> куклу, представля-
ющую женщину, украшенную цвѣтамн (*) , иаконецъ, что главное, 
въобыкновеніи ставить на верху вильца зажженную свѣчку или, какъ 
дѣлаютъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Германіи, прикрѣплять на верху 
свадебнаго деревца пѣтуха ( 5 ) . 

Значеніе растительнаго царства въ свадебиыхъ 
обрядахъ. 

. Древній человѣкъ нмѣлъ особый взглядъ на растительное царство; 
у него деревья цѣннлись не столько по ихъ практической пригод-
ности для разныхъ подѣлокъ, для сподручнаго строптельнаго ма-
торіала. для топлива или освѣжснія, сколько по ихъ отпошенію къ 
нравственному міру человѣка. Предметы царства растнтелыіаго были 
разсматрнваемы, какъ лсивыя, способный къ самостоятельной д ѣ -

' ) Тр . д. О. Об. Люб. Естеств. V отд. П 14G 
'') В у к ь Карадж,, Срн, пар. njec. I 158 
' ) 'Сіірогись. Нам. лат. пар. тв. 314 
' ) Heinsberg—Düringsfeld, Post—Kalend, aus Biibra 87 
*) Mannbardt, Der Baumcultus I . 46 



ятельности личности. Деревья нмѣютъ свое тѣло и свои органы чув-
ства. Раненный, они такъ же могут* истекать кровью, такъ же пла-
кать и страдать, какъ человѣкъ. K ö p a - и х ъ кожа, потому сдираніе 
к о р ы — д ѣ л о нехорошее. Зеленый покровъ — н х ъ одежда. Шумъ 
листьевъ—говоръ. Ростъ дерева и ростъ человѣка въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ могут'ь обусловливать другъ друга. Дерево- является оби-
талищемъ духа , который можетъ дѣйствовать въ извѣстпомъ на-
правлен ін на человѣка; оттого дерево играло не нослѣднюіо роль въ 
древннхъ рслигіозныхъ обрядахъ. 

Одухотвореніе дерева сообщило таинственную духовную жизнь 
л ѣ с у . Л ѣ с ъ былъ древнѣйшнмъ иароднымъ святнлищемъ [ ' ] . Тнт-
маръ упомннаетъ о святомъ борѣ Балтійскнхъ Славянъ. О жертво-
прнношеніи въ л ѣ с а х ъ древними Русскими говорится въ известной 
колядкѣ о иозлѣ и у Константина Порфирогенета ( 2 ) . В ъ У с т а в ѣ 
с в . Владиміра воспрещается молиться въ рощеиіи. Кнриллъ Туров-
скій радовался, что <уже бо не нарекутся богомъ ни древеса* . Въ 
житіи кн. Константина Муромскаго говорится о ноклоненіи <дупли-
намъ древяиымъ», которыя обвѣшивали полотенцами ( 3 ) . В ъ * Д у -
ховномъ Регламент!;> запрещается «пред* дубомъ молебны нѣть> ( 4 ) . 
Въ Псковских* Губ. В ѣ д . 1 8 G 4 г . № 2 4 находится интересное 
«юбщеніе о ноклоненіи соснѣ , извлеченное изъ д ѣ л а , хранящагося 
въ архнвѣ мѣстпаго губернскаго правленія." В ъ 1 7 8 3 г . свящ. 
Никита Яковлевъ доиёсъ консисторін, что въ Зачеренскомъ погос-
т ѣ , въ церковной оградѣ , близь храма, за часовнею лежитъ боіьшая 
упавшая сосна, которой иародъ воздаетъ чрезвычайно огмѣпное почн-
тапіе. Миогіе сходятся къ ней на Ильинскую пятницу и ириносятъ 
шерсть, сыръ, мясо н свѣчн; послѣднія нрнкрѣнляютъ къ соснѣ 
и зажигаютъ; восковыя капли и гнилушки уносятъ домой, какъ 
цѣлебныя.-'Дерево это было уничтожено военной командой. 

' ) Grimm, Deutsch. M j t h 57 
2 ) Маку incur,, Ска:«. Иностр. 
' ) Срезневскііі, „Финск. В-1ІСТІІ." 1847 Х М 29 . 
' ) Снегиревь, Рус. прост, иразд. I V Дон. J 8 9 
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В ъ древности былъ обычай вѣнчать обведеніемъ вокругъ дерева., і 
'«Вѣнчали вокругъ ели, а черти иѣли». Добрыня съ волшебницей 
Мариной <въ чнетомъ полѣ женилнея. к р у г * ракитова куста в ѣ н - ^ 
чались* [ ' ] . В ъ иѣкоторнхъ уѣздахъ Витеб. г . между раскольника-
ми въ прежнее время существовало обыкновеиіе, по которому моло-
дой парень, условившись предварительно съ дѣвушкой, увозилъ ее 
съ кнрмаша (гулянье въ пнтейіюмъ домѣ) въ лѣсъ къ завѣтпому 
дубу, объѣзжалъ его три раза и тѣмъ оканчивалось все вѣичапіе [ 2 ] . 
Сербскіе отмичары увозятъ дѣвушку въ лѣсъ, и тамъ зарапѣе 
приглашенный попъ вѣнчает* чету подъ дубомъ [ 3 ] . В ъ Сузд. у 
Влад. г . неподалеку отъ села Впшенокъ есть урочище С в а д е б к и , — 
шесть старыхъ сосенъ съ правильной круглой площадкой по сре-
динѣ ( 4 ) . Иазваиіе урочища, м. б. , указываете, что на немъ совер-
шались нѣкогда. бракосочетаиія. Свадебная роль отдѣлыіаго дерева, 
дуба или сосны, перешла на весь лѣсъ. Бопланъ говорнтъ о древ-
немъ малорусскомъ обычаѣ похищенную невѣсту на сутки увозить 
въ лѣсъ, иослѣ чего бракъ считался законным*. Обычай этотъ 
сходонъ съ спадебнымъ обычаомъ дикарей Филипшінскихъ остро-
вовъ: Родители посылают* невѣсту в-і> лѣсъ за ч а с * до восхода 
солнца, и какъ только взойдетъ солнце, женихъ отправляется ее 
отыскивать. Если онъ ее найдет* и приведет* до заката солнца, 
она становится его женой; в * противномъ случаѣ онъ тернетъ н 
нее право ( 6 ) . У древннхъ Ипдусовъ одежду невѣсты, поелѣ при 
нятія ею очистительных-!, омовепій, относили на палкѣ въ лѣсъ па 
вѣшали на деревѣ ( 6 ) . 

Рнмляне дѣлили деревья н а счастливый и несчастныя, a r b o r e s 
Alices e t infelices ( ' J . Славяне дѣлалн подобное же дѣленіс деревьевт,-
и въ слѣдующихъ строках* рѣчь будетъ о томъ, насколько дѣленіе 
это сказалось въ свадебныхъ обрядахъ и пѣсцяхъ. 

' ) Кнрѣевскііі, Пѣснн II 59 
' ) Тереіц., Б , P . I I . Il 28 
' ) Аѳанасьеаг., Ііоат возар.Сл. H 324 
' J Ежегодник-!,, Влад. Губ. Стат. I,"о.мит. 1878 I) 68 
> Лэбокт., Нач. цнннл. 68 

' ) Weber, lud. Stud. V 381 
' ) llossbach, Die röm Ehe 339 



. Сосна въ числѣ свадебныхъ деревьевъ занимаетъ самое видное 
мѣсто. В ъ древности сосна была символомъ производительной силы 
природы. Сосна была посвящена К и б е і ѣ . В ъ римскомъ паитсоиѣ 
нередъ изображеніенъ Кибелы стояло вылитое изъ мѣди дерево, 
изображавшее сосну (¥) . Богъ брака Гименей представлялся держащпмъ 
въ рукѣ сосповую свѣточь (<)* Римскіе поэты называли сосну pronuba 
pinus. Въ великорус, и малорус, свадебныхъ пѣеияхъ на сосиѣ 
ендитъ орелъ или соколъ, зооморфнческій образъ солнца [ 3 ] . В ъ 
велнкор. щедровКѣ Овсепь ѣдетъ но мосточку, сложенному изъ 
зеленой кудрявой сосны ( 4 ) . Въ познанской польской иѣснѣ : 

P r z e d borem sosna g o r z a î a , 
Т а ш pod niq paiina s tojala . 
S k r y na nia padaly , 
S z a t y na niéj g o r z a l y — 
Nie dbala ( 5 ) . 

Въ Внленск. г . передъ колядой метлу для выметанія въ печи 
прнготовляютъ изъ хвой сосны, во избѣжаніе громоваго удара L6]-
Въ галицкой щедровкѣ панъ господарь рубитъ въ лѣсу сосну съ 
цѣлыо имѣть три выгоды: «яру ичолойку», «жовтий вощочок и 
солодок медок». При печенін коровая въ М . Россін и Галиціи 
въ печкѣ зажнгаютъ • съ сосноваго полѣна ( 7 ) : В ъ Чехін въ повозку 
невѣсты втыкаюгь сосенку и украшаютъ ее лентами и бѣлыми 
гусиными перьями ( 8 ) . В ъ Малороссии внльце бываетъ большею 
частью сосновое. Г . Костомаров!, думастъ, что въ свадебныхъ об-
рядахъ сосна замѣннетъ другое дерево и употребляется зимою на 
вильце потому, что на внльце требуется зеленое дерево, а она одна 
въ это время года зеленѣетъ. Г . Костомаров!, склоняется къ миѣнію, 

' ) Nowosieleki, Lud ukr. I 182 
' ) Тлхоноиичъ, Б р. и си. обр. y Рим л. 42 
' ) Тсреід. Б . P. H. VII 121; Тр. Э. С. Э. нь 3 р. кр. Ill 299 
' ) Терещ.; Б . P." H. VII 122 
•) Helberg, Lud- X I 57 

Крачконскііі, 1G5 
•) Голопацкій, .Чтенія" 1871 I V 12 
•) Casop. ces. Mus. 1859 I . 93 

что сосна замѣняетъ собой калину ( ' ) . Мнѣніе это нуждается въ огра-
пнченіи, В ъ религіозныхъ представленіяхъ и свадебныхъ обрядахъ 
индо-европсйскихъ народовъ, въ особенности Славянъ, сосна зани-
маетъ гораздо болѣе выдающееся мѣсто, чѣмъ калина. 
I Калина изрѣдва въ Б . Россіи замѣняетъ сосну; такъ, ее рубаютъ 

на загнетъ коровая ( 2 ) . В ъ бѣлорусскихъ свадебныхъ пѣсняхъ ка-
лина называется несчастнымъ деревомъ ( 3 ) . Повндимому, въ древнее 
время на свадьбахъ дерево это не пользовалось уваженіемъ. По 
причинѣ ярко-краснаго цвѣта своихъ ягодъ, калина въ народной 
поэзіи сдѣлалась символомъ молодой замужней женщины или сим-
воломъ брачной потери невинности ( 4 ) . Въ сербо-лужицкихъ пѣсняхъ 
съ калиной сравнивается невѣста ( 5 ) . 

Орѣховос дерево или лѣсчгта одно изъ любимыхъ деревьевъ 
свадебныхъ пѣсенъ. Можно думать, что орѣшпикъ и у Славянъ, 
какъ у древнихъ Германцевъ ( 6 ) , былъ сныщеинымъ деревомъ. В ъ 
болгарской колядкѣ солнце, побившись объ закладъ съ юнакомъ, кто 
кого перегоиитъ, ироентъ юнака подождать его «право пладне, подъ 
орѣхче столовато» [ ' ] . 

Яблоня въ вологодской свадебной пѣснѣ выростаетъ на томъ мѣс-
т ѣ , гдѣ стояла невѣста, если только послѣдияя въ замужествѣ 
счастлива Въ сербской свадебной пѣснѣ Передъ дворомъ новѣсты 
ростетъ яблоня, «сребрно стабло, бисерно лишт'е, мерцай jaôyicé; 
но Hboj попало енво голубльс» ( 9 ) . \ Въ нольскихъ свадебныхъ нѣс-
няхъ невѣста разчесываетъ свою косу въ долинѣ подъ ябленей ѵ 1 0 ) . 

Яворъ въ бѣлорусскнхъ нѣсняхъ счастливое дерево; «въ яворовомъ 
комлѣ (комель—толстый конецъ ствола)—черные бобры, въ середи-
не—райскія пчелки, на вершинѣ—ясные соколы» [ " ] . 

' ) „Бссѣда" 1872 ѴПІ. 7 0 
' ) ІІосоші-гь, Б . п. 161 
'1 Этногр Сб. III 202 
I I ibid. 276 
' ) Haupt u. Smoler, Volkslied, II 112 
' ) Grimm, D. Mytli, II 617 
"') Беіісононъ Бол г . п. II 8 

1 ' ) Терещ., Б. P . H. I I 250 
' ) Вуръ Карадж., Срп. нар. iijec. 1 60 

'") Wojcicki, Hist, literat. polsk. I 98 
" ) Этногр. Сб. III 202 



Рябина на свадьбахъ нредохраняетъ отъ колдовства. В ъ старин-
ное время свяха обходила кругомъ дома, гдѣ устронвалЬсь брачное 
торжество, и кровать, гдѣ располагалось брачное ложе, с ъ рябиною 
въ рукахъ ; на рябнповой в ѣ т к ѣ нарѣзывались символнчеекіе знаки (')• 

. Біреза въ 3 . Россіи счастливое дерево; мальчикъ подходить к ъ ' 
невѣстѣ съ березовой вѣткой ( 2 ) . Вт, вологодской свадебной пѣсиѣ 
береза—символъ спокойной семейной жизни. 

Осина въ вологодских!, свадебиихъ пѣсияхъ знаменуетъ печаль-
ную жизнь молодой р |. 

, Лень въ малорусскнхъ пѣсияхъ символъ дѣвичьей красоты ( 4 ) . В ъ 
Виленской г . на голову невѣсты кладутъ три тесемки льну ( 5 ) ; въ 

' В . и М. Россіи—вплстаютъ нъ косу ( 8 ) и кладутъ въ башмаки не-
вѣсты. Льняное сѣмя при осынаніп молодыхъ замѣпяетъ иногда 
хлѣбное зерно. 

. Барвиноія па малорусскнхъ свадьбахъ самое любимое растеніе. В ъ 
пѣспяхъ барвннокъ—символъ состоянія невѣсты, красоты и невин-
ности [ т ] . Барвннокъ идет!,' на вѣнки; въ Галиціи его пришивают?., 
къ угламъ подушки, на которую ставятъ иевѣсту при расплетепіи 
косы [ 8 ] . 

• Розмаринъ у западныхъ славяиъ, Поляковъ и Чеховъ. играетъ 
роль барвинка. Подобно барвинку, розмаринъ—символъ дѣвстиа (*)• 

• В ь Чехіп розмаринъ ндетъ на вѣнки певѣстѣ и на украшеиіс гри-
вы и хвоста свадебиых'1, лошадей ( 1 0 ) . Особенное распрострапеніе на 
западно-славянской свадьбѣ розмаринъ получилъ подъ вліяніемъ Гер-
манцевъ, у которых!, цвѣтокъ этотъ былъ символомъ Гольды. К а к ъ 

M Буслаевь, О парод, ноаз. 3 2 
' ) Крачковскііі, 5-і 
' ) Терещ,, Б. Г . Н. П 250 
' ) Костомарова, „Бесѣда" 1872 V I 31 
SI ВѢСТІІ. Геогр. Общ. 18Б7 X X 2G4 
•) Метлипсісі- 208; Этногр. Сб. I 1ПО 

').. Костомаров!,, „Бееѣда" 1S72 \'l 21; Шсйкоискііі, Оный, южіюрус, с.іоворя I 3 
f ) Головадкій, „Что и in" 1872 III 372 
в ) Kolberg, Lud V I 55 

' " ) Sumlork, Staroc o b y j I 3G5 

въ древнее время, такъ и въ настоящее нѣмецкія иевѣсты н о с т ъ 
розмаринъ ( ' } ; ; 

с т в і Т т Г Ш Ѣ С Т Ъ " а С В а Д Ь б а Х Ъ М ю т е и і е пР«ДОхранительнаГО сред-
ства отъ -колдовства и болѣзпей; въ Б . Россіи его ѣсть невѣста и 
ея подруга [*] ; п ъ Галиціи и Угорской Руси вплетаютъ въ вѣнки 
U - Галпцкіе Поляки иаканунѣ Р . Х р . , с л а Д у г ь передъ ужинающи-
ми по головкѣ чесноку * d l a odegnania wszefkich choröb> (* ) Г у Ц у 

" И П ° Д Г О р я п е } , а к а « У и ѣ « • І Ь р г і я мажутъ чеснокомъ ободвери-
ны „ пороги П Болгары во время горешииковъ натирают!, чесно-

Г : [ И т С ° Я Ъ ] т ѣ л о чеснокъ предохранительное 
средство отъ чародѣнства. 

П ш а П С Т р Ѣ " а е Т С Я » обрядовомъ употреблении только у Мало-
руссовъ; въ старинное время тыкву выкатывали к ъ жениху въ 
знакъ отказа; въ малорусской пѣснѣ : <п„шов би я іі сватать, так 
гарбузом пахне». 

Обрядовое употребленіе сѣна и соломы. 
В ъ пѣкоторыхъ мѣстахъ В . Россіи домъ певѣсты устилаютт. с ѣ -

помъ или соломой ( 7 ) . В ъ м . Россіи дорогу въ церковь во время 
свадебнаго поѣзда устилали или посыпали соломой^. У древнихъ 
Индусовъ невѣсту сажали на солому ( ' ) , обыкповеніе. встрѣчающееся 
въ настоящее время въ Германін Щ ] . Домъ устилайте сѣномъ или 
соломою у Поляковъ наканунѣ Р . Х р . , у Сербовъ наканунѣ Новаго 
года, въ В . и М. Россін н а новоселье [ Ч ] . | 

Народъ объясняете обычай устилать нолъ соломой или сѣномъ на 
свадьбахъ въ одпихъ мѣстахъ (Пермск. г . ) , желаніемъ избѣгнуть 

' ) Rossbach, Die röm. E h e , 232 
) Вѣст. Геогр. Общ. 1823 Ш 31 
) Головац., „Чтеиія" 1872 III 369 ; Зап. Г . О. по О. Э. 1867 I 697 

' ) 3 e g . Paul i . Piesui 2 
' ) Яап. Г . О. по О. Э. 1869 I I 100 
) Каравеловъ, Намят. I 288 

' ) Этногр. сб. I 1S8; 265; Иерлск. сб. Л G9, 8 5 
) I олпвац , „Чтеиія" 1872 II 255 

Ч W e b e r , Ind. Stud А* 207 
1 0) Wuttke , Volksabergl. 348 
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уроковъ и призеров,, - и з б и т о е объяснепіе, часто являющееся съ 
потерей древнпго значенія обряда, въ д р у г и х ъ мѣстахъ ( Т в е р с к . . . 
г у б . ) — ж е л а н і е м ъ наделить молодыхъ богатствомъ, чтобы они не х о -
дячи НО голому иолу С ) . СЪ послѣдниыъ значеніемъ застилаше до-
ма невѣсты соломой или сѣпомъ существовало, вѣроятно, и въ древ-
н е й ш е е время; застнланіе ото вышло такнмъ образомъ изъ того же 
лингвистическаго источника, что и покрываніе полой руки во время 

^ В ъ ' д р е в н о с т и застиланіе дома иевѣсты сѣномъ могло имѣть место 
только в ъ зимнее время, въ замѣиъ травы н а корню, на которой въ 
весеннее и лѣтнее время совершались бракосочстанія. Совершая в о . 
времена незапямятньш свадебныя молитвы на зеленомъ покрове ве-
сенней зелени, покровъ зтотъ старались возстановить и в ъ зимнее 
время постилкой въ домѣ с ѣ н а . 

Домъ и его части въ свадебныхъ обрядахъ. 
Подробности свадебнаго ритуала имѣютъ ближайшее отиошеше 

к ъ ж и л и щ у И его частямъ. К ъ нѣкоторымъ частямъ дома относи-
лись съ большнлъ уваженіемъ, по ихъ связи съ домовымъ духомъ и 

важности въ семейной жизни. 
Передній уголг, святой у г о л ь , к у г ь , покуть, с е р б . - л у ж . n e w s e i n -

ski kut—обычное мѣсто, г д ѣ садятъ молодыхъ въ В . и M . Р о с с ш -
Болгаріи, Сербіи, у Поляковъ и Ч е х о в ъ . Бѣлг.русспая невѣста 
просить своихъ родныхь благословить ее сѣсть « н а Божжее мѣс-
то подъ вьш.ннмъ ВОКНОМЪ, ПОДЪ Б О Ж Ж І Ш Ъ крыломъ, г д ѣ Б о г ъ при, 
к а з а в ъ . г д ѣ людъ разеназавъ» ( 3 ) . В ъ бѣлорусскихъ свадебныхъ 
пѣсняхъ есть указанія . . a обыкновеиіе лить в ъ передній у г о л ь 
пиво ( 4 ) , сохранившееся древнее жертвоприношеніе домовому д у х у , 

покровителю семьи. 
Печь въ свадебныхъ обрядахъ играетъ весьма в и д н у ю роль, 

свидетельствующую о томъ высокомъ иочитаніи, которымъ опа поль-

Псрмсв. Сб. I I . 9 9 . 
Этиогр., Сб. I . 188. 
Носовпчъ, 143. 
Ibid. 163; ІСрачкоискій, 64. 

зовалась в ъ древности. « П р и простотѣ первобытныхъ нравовъ, го-
ворить Пикте, очагъ составлялъ центръ дома, обычный пуиктъ со-
единенія семейства. В ъ слѣдствіе этого съ очагомъ были связаны 
правствешіыя идеи, какъ с ъ символомъ домашней жизни и госте-
пріимства. Словомъ очагъ часто обозначается домъ и семья; санскр 

g â t i — д о м ъ и семья; изъ санскр. v a s t y a — д о м ъ образовалось г р е ч . . 
г с с т і я — о ч а г ъ » ( ' ) . Очагъ получилъ священное значеніе, потому что 
огонь, разводимый н а немъ, почитался божествомъ,, охраняюіцимъ 
миръ и спокойствіе в с ѣ х ъ членовъ дома ( ? ) . Д р е в н і е Греки къ оча-
гу относились съ благоговѣиіемъ, какъ к ъ священному предмету ( 3 ) . 
В ъ нѣмецкихъ с к а з к а х ъ передъ печкою ст ановятся иа колѣнн и мо-
лятся е й ; п р е с л е д у е м ы й врагами приносить ей жалобу и д о в е р я е г ь 
свои тайны ( 4 ) . « С к а з а в би, та піч в х а т і » , говорятъ Малоруссы, 
когда удерживаются отъ дурнаго слова. 

В ъ Гермаиін д е в у ш к и у печки просятъ с е б е жениха. В ъ игре въ 
фанты ( P f ä n d e r s p i e l ) оігЬ обращаются къ п е ч к е с ъ просьбой: 

L i e b e r Ofen! i ch b e t e dich an 
G i e b m i r doch b a l d e inen M a n n . 

В ъ ночь на 2 5 января оігЬ р а з д е в а ю т с я донага, садятся иа по-
мело и з а г л я д ы в а ю т ъ в ъ у с т ь е печи, н а д е я с ь у в и д е т ь з д е с ь с у ж с 
наго ( 6 ) . В ъ В . іі M . Россіи прнзнаютъ вліяніе иечки на благопо-
лучный исходъ сватовства. В ъ Олонец. и А р х а н г . г . г . , в ъ то вре-
мя какъ большой с в а т ъ или с в а х а отправляется з а своимъ деломъ, 
с в а х а пли родные ж е н и х а конають лучиной уголья въ жаратке (не-
большое углубленіе в ъ печке съ л е в о й стороны), чтобы получить со 
стороны родныхъ невесты согласіе ( в ) . В ъ Б о л г а р і н сватъ, я з л я я с ь в ъ 
домъ н е в е с т ы , выгребаетъ уголья ( 7 ) . В ь А р х а н г . г . с в а х а приклады-
ваетъ рукп къ п е ч к е в ъ доме невесты, в ъ какое бы ни было вре» 
мя г о д а ( 8 ) . В ъ связи съ выгребаніемъ угольевъ и прикладываніемъ 

' ] Pictet , L e s orig. I I 259 . 
21 Аеаііасьеіп., Поэт, иозар. Ол I I . 2 3 . 
' ] Wachsmuth, Hell . Alterth II . 236. 
' ] Grimm, Deutsche Myth. I . 595 . 
5 ] Mülhause, Die Urrel ig . 98, 133 . 
"1 Тр . Э. О. Обнг. Люб. Еетестіі . V . отд. I . 114 ; „Бпржев. В ѣ д . " 1872. № 297. 
' J Соловьевъ, Исто pin Россіи I I . 43. 
' J „Москвитян,« 1853. X I I I . 1 1 . . . iu»:.-n; '| ••. 



рукъ къ печкѣ стоитъ весьма распространенный в ъ М. Россіи обы-
чай дѣвушки колупать печь въ то вреня, когда заходнтъ рѣчь о 
сватовствѣ (V). В ъ этомъ Ьбыкновеніи сказалось желаніе дѣвушки ііе-
вѣсты призвать къ благосклонному содѣйствію домоваго д у х а . Ослаб-
леніемъ приведеипаго обычая колупать печь при сватовствѣ является 
обыкновевіе бѣлорѵсской невѣсты ковырять пальцемъ во время сва-
товства стѣну (-»)'. • В ъ Тульск. г . сватъ, входя въ домъ невѣсты, 
становится къ печкѣ на пристугіокъ ( 3 ) . Въ Ворон, г . свата (отца 
жениха) родители иевѣсты послѣ сговора сажаютъ передъ печкой 
на загнеткѣ и потчиваютъ его водкой ( 4 ) . В ъ Новгородсѣверск. у . 
Черниг. г . на печеглядинахъ въ домѣ жениха родные невѣсты 
ѣдятъ сало, покрошенное на заслонкѣ, которою закрываютъ п е ч ь [ 5 ] . 
В ъ землѣ Донскихъ казаковъ сваты, выходя изъ дому невѣсты, при-
касаются рукой къ печкѣ, чтобы закрѣпить за собой невѣсту. В ъ 
Украинѣ дѣвушка, отказывая жениху, вынимала изъ—подъ печки 
и вручала сватамъ тыкву ( 6 ) . В ъ Олон. г . , когда сваты разъѣдутся 
нослѣ рукобитья по домамъ, на средпиу певѣстнной избы выходнтъ 
ворожея старуха и иесетъ въ рукахъ головіио съ огпемъ, нашепты-
вая таинственныя слова; она дѣлаетъ горящей головней круги на 
тѣхъ мѣстахъ, г д ѣ сидѣли сваты; это для того, чтобы «женихъ не 
отказался» [ 7 ] . В ъ М. и Б . Россіи, при сажаніи короваевъ въ печь, 
стучать лопатой въ своды печи ( 8 ) . В ъ Украинѣ родители невѣсты, 
благословляя ее къ вѣнцу, садятся на скамейку около печки ft). 
В ъ Виленской г . молодая, сѣвши на возъ, передъ отправленіемъ въ 
домъ мужа, говорить: 

Добрая доля да идзи за мной, 
З ъ печы пламенемъ, 
З ъ хаты каминомъ [ , и ] . 

Ч Nowos. Lud ukr I . 177; Вѣст. Г . Обш. 1856 I . 143. 
А Минск. Г . Вѣд. 1865. № 23. 
'1 Тульск. Г . Вѣд. 1861. № 13. 
'1 Этиогр. Сб. I . 220. 
•] Черииг. Г . В. 1855. » . 20. 
•1 Nowosielski, Lud ukr; I. 177. 
' J „Бесѣда" 1872 VI . 110. 
•1 Носовцчъ, 142; Крачковскій 42. 
•І Nowosielski, Lud ukr. I 179. 
" J Этногр, Сб. Ш. 267. 

Въ .польской пѣснѣ невѣста поѳтъ: 

Choöbym j a r a d a z w a m i j e c h a î a , 
J e s c z e m piecowi nie dziçkowaïa ( ' ) . 

В ь ЧерДынн, проводицъ молодую съ мужемъ и поѣздомъ до 
воротъ, ея родители поспѣшно бѣгутъ въ сарай, набираютъ охапку' 
дровъ и сь' молитвой иесутъ • ихъ въ избу [» ] . Обычай этотъ не 
чуждъ и М . Россіи, на что указываете свадебная пѣсня: 

Загрібай, матн, жар, жар! 
Буде тобі дочки жаль, жаль! . 

В ъ сѣвериой Россіи крестьяне говорятъ, что дрова приносить для 
благоденствія молодыхъ. Н . И . Костомаровъ объясняет* приведен-
ную малорусскую иѣсню мыслію, что мать, затопивши печку, ножа-
лѣетт. свою дочь, вспомнивъ о томъ, какъ она помогала матери в ъ ' 
трудахъ ( 3 ) . З д ѣ с ь двнгателемъ является не заботливость о ново-
брачных!., не грусть матери по дочери, a суевѣрное, основанное иа 
древиѣйшнхъ воэзрѣиіяхъ на домашній очагъ опасеніе за собствен-
ное благонолучіе. Обрядъ разечитанъ на у милости вленіе домоваго 
духа , обитающаго в ь печкѣ и воплощаісщагося въ огиѣ очага, 

чтобы онъ не ушелъ за молодой изъ печи пламенемъ, изъ хаты ка-
мипомъ н не покинулъ стараго ж и л и щ а и его обитателей. В ъ селѣ 
Баглачевѣ В л а д . г . молодыхъ, по пріѣздѣ изъ • церкви, кладутъ на 
печку съ разными пѣснями п прибаутками ( 4 ) . Печь роднить и 
сблшкаетъ молодыхъ, мало.того, она ихъ освящаетъ. «Кто сидѣлъ 
на печи», говорить пословица, «тотъ уже не чужой, а свой» ( « ] ; 
У Болгаръ родители жениха выражают* согласіе принять молодую 
тѣмь, что зажигаютъ па очагѣ огонь и приглашают* ее сѣсть [•]. ' 
У Воснійскнхъ Сербов* молодая, вошедшп въ домъ новобрачнаго, 
дотрогивается до головней, л е ж а щ и х * на очагѣ ( ' ) . Весьма рас-

' ) Wojcicici, Hist, liter, polsk. I. 101. 
Пермск. Сб. I . 87. 

' ) Костомаровъ, „Бесѣда" 1872. I V . 67. 
*) Иавѣстін Геогр. Общ. 1879. V. 866. 

. ' ) Даль, Пословицы. 470. 
' ) „Нар. Россін". HI. 243. 
' J Гласи UK. 1.S70 X I 211 



пространено обшшовеиіе обводить молодую вокругъ очага въ домѣ 
новобрачнаго. Обыкновеніе это существовало у древннхъ Ацтековъ 
С ) И существуетъ у Грузинъ [»] . У древннхъ Иидусовъ, обводя 
невѣсту вокругъ очага, произносили: «Агии отдалъ назадъ жену съ 
долголѣтіемъ и блескомъ (здоровья). Долголѣтенъ да будетъ тотъ, 
кто ей мужъ; да живете онъ сто осеней. Сома первый обручился 
(съ тобой), Гандарва обручился вторымъ, третій мужъ твой Агии. 
Богатство и сыновей далъ Агии мнѣ и эту жену». У древннхъ Ии-
дусовъ невѣсту обводили вокругъ очага въ домѣ ея отца ( ' ) . У Рим-
,ЯНЪ молодую обводили вокругъ очага въ домѣ новобрачнаго ( ) . 
Вч. Вестфаліи и Восточной Пруссіи молодую обводятъ троекратно 
вокругъ огня, пылающаго на домашнемъ очагѣ [»]. У Сербовъ мо-
лодую также обводять въ домѣ новобрачнаго вокругъ очага, на ко-
торомъ разведенъ огонь, иричемъ она кланяется огню со всѣхъ че-
тырех . сторонъ, заглядываете иногда въ устье печп и мѣшаетъ ко-
чергой горящія головешки ( в ) . Прикосиовеиіе къ нечкѣ и обведе-
т е вокругъ очага ослабѣли со времеиемъ до простаго нрнближешя 
къ печкѣ ; такъ, въ Чехіи молодая, вошедши въ домъ мужа, дол-
жна посидѣть короткое время па лавочкѣ у печки, чтобы привык-
нуть къ своему новому жилищу ( 7 ) . 

Обведеніе вокругъ очага было тѣсио связано съ жертвопрш.оше-
піеиъ огню или домовому д у х у ; впослѣдствіи оно замѣнилось при-
косновеніемъ къ огню, которому помимо религіозиаго придано было 
юридическое значеніе. Молодая получайа, такъ сказать, право граж-
данства въ новой семьѣ н . д ѣ л а л а с ь хранительницей домашияго 

очага. 
Сохранилось значительное число обрядовыхъ остатковъ древняго 

жертвонриношенія домашнему огню. В ъ Украннѣ молодая, входя 

Klemm, Allgem. Kulturg. Y , 34 
»N Нар. Pocciu. IV. 394. 
' ) Weber . lud. Stud. V. 318, 365. 
' ) Rossbach, Die röm. Ehe. 314. 
' ) Wuttke, Volksabergl. 351; Klemm, Eie Frauen. П, 172. 
•j Гдаснпв. 1867. V 135. Ra jach . Das Loben td. Sudsl 146, IL„, M i . 

Slav, ob 66. , 
' ) (iasop, ces. Mus. 1859. I . 96 . 

впервые въ домъ мужа, бросаетъ нѣтуха или черную курицу подъ 
иечку ( ' ) . В ъ Галиціи она бросаетъ въ печь два неболышіхъ хлѣба 
передъ тѣмъ, какъ садить въ нее коровай ( г ) . Молодая, входя въ 
домъ мужа, бросаете въ печь въ Витеб. г . вязку баранковъ ( 3 ) , въ 
Минск, г . пояст, въ Гродн. г . кладете на припечкѣ булку 
коровая ( 4 ) , вь Славоніи бросаетъ въ печь крейцеръ ( 5 ) , въ Ч е х і и — 
волоса ( 6 ) . В . Арханг. г . тысяцкій опорожненный горшокъ каши 
послѣ свадьбы бросаетъ на печь ( ' ) . В ъ Волынск, г . свекоръ бро-
саетъ покрывало невѣсты на печь ( 8 ) . 

Отъ печкн священное значеніе получили: а) с<щм. Въ Арханг. г . 
на другой день послѣ свадьбы молодой мажутъ сажей лицо. З д ѣ с ь 
же встрѣча съ трубочистомъ считается счастливой ( 9 ) ; б] кочерга. 
В ъ Арханг. г . во время свадьбы, когда женихъ иріѣдетъ за невѣ-
стой, въ избу входитъ изъ числа зрителей мужчина съ кочергой и 
говорить ириговоръ, въ которомч. характеризуете костюмъ гостей и 
выговариваетъ себѣ угощеніе. Подъ постель молодыхъ кладутъ 
ухватъ и кочергу для «сберега отъ притчи» [ , 0 ] . В ъ копцѣ проніла-
го столѣтія встрѣчалось обыкповеніе, что свекровь встѣчала моло-
дую, сидя на кочергѣ ( " ) , обыкновеніе, бытующее доселѣ въ 1 0 . 3 
краѣ . В ъ M . и Б . Россін, когда нослѣ свадьбы молодыхъ одари-
вают!., парень черкаете рогачемъ печку или потолокъ въ нзбѣ , 
такъ что «шпаруны» летятъ внизъ ( 1 2 ) ; в) сковорода. В ъ П с н з . г . 
с в а х а идете в ъ домъ невѣсты съ сковородой въ рукахъ ( 1 3 ) . В ъ 
Т в е р . г . женихъ, отправляясь въ домъ невѣсты, цѣлуетъ икону, 
ставъ обѣиміі ногами на сковороду [ " ] . 

' ) Nowosielski, Lud. ukr . I . 227; Тр . Э. С, Э. иъ 3. р, кр. IN'. 434. 
V „Основа" 1862. I V . 13. 

ІІаият. книжка Витеб. губ. 1862 г . 88. 
') Крачковскііі, 79, 80 . 
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•) Wuttke, Volksabergl. 351. 
' ) „Москвитян." 1853. X I V . 102. 
' ) Труди Э. С. Э. вь 3. р. кр. I V . 611. 
•) Труди Э. О. Общ. .Тюб. Естестн. V. I . 82, 177. 

, 0 ) Ibid- 80. 83. 
" ) Абевега 1786 г . 44 . 
" ) Этногр. Сб. I I I . 18; Крачковсиій, 75. 
" ) Иензенск. Г . Б, 1864, 17. 
" ) Этногр. Сб. I . 255. 
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Стѣиа и матица въ свадебныхъ обрядахъ нграютъ незначитель-
ную роль. В ъ Костр. г . и въ нѣкоторыхъ другим, мѣстахъ въ 
стѣну стучатъ бревномъ ( ' ) , вѣроятно, выродившееся обыкновеніе 
стучать плетью или палкой въ матицу, что встрѣчается во многнхъ 
мѣстахъ Россіи, въ особеннос?и въ Заііцдномъ краѣ . Довольно рас-
пространено обыкиовсніе, что сваты, по приходѣ въ домъ невѣсты, 
становятся подъ матпцей, «потому что матица домъ связываетъ» ( ' )• 
Это обыкновеніе встрѣчается въ Олопец., 'Енисейск., Сарат. г г . и у 
Лемковъ. Можно думать, что матица, помимо своего связующего 
значенія, поиятаго въ приложенін къ нравственном* міру человѣка, 
стояла въ связи съ домашнимъ духомъ или съ полунощницен. В ъ 
великорусскомъ заклятьѣ : «Полунощница Анна Ивановна, по но-
чамъ не ходи, рабы Божьей N N не буди! Воть 'тебѣ работа: 
днемъ играй нестомъ да ступой, а ночыо матицей* ( 3 ) . 

Порой, подобно печи, нѣкогда былъ предметомъ ноклоненія и 
жертвоприношенія, въ силу того обстоятельства, что вблизи его 
преднологали понѣщеціе домашня го духа , покровителя семьи. Порогъ 
былъ рубежомъ древнѣйшаго рода,—обстоятельство долго такъ пли 
иначе выражавшееся въ обрядахъ. Около порога сосредоточивалось 
значительное число обрядовъ, инѣвшихъ цѣлыо освятить и укрѣ-
пить брачный союзъ, придать ему важное и нерушимое значеніе 
въ междуродовыхъ отношеніяхъ. У южно-македонскихъ Болгаръ 
невѣста надъ порогомъ отцовсісаго дома производить троекратный 
нок.іонъ, а въ домѣ жениха надъ порогомъ дверей разлнваетъ немно-
го вина [*] . В ъ Чердыни, когда молодые возвращаются изъ бани, иа 
порогѣ дома-новобрачнаго ставить полный стакапъ нѣниой браги. 
Молодые становятся передъ стаканомъ иа колѣнн и молодой выпи-
ваетъ половину браги, не дотрогиваясь руками; другую половину 
выппваетъ молодая [®]. В ъ М . Россіп въ X V I I I ст. и въ насто-
ящее время сваха молодаго и сваха монодой въ концѣ свадьбы, 

M Терещ.. Б . P . H. И. 182. 
' ) Криношапкішъ, Еішс. округь 64. 
') Л. Майкоиъ. Воликор. ааклил, „Зап. Г . О. по О. Эти." 18G0. I I . 450. 
' ) Веркоиичъ, Оііие. быта Болг. 10, 2 7 . 

Пермск. Сб. 1 97 : 

имѣя въ рукахъ горящія свѣчн и подъ мышкой х л ѣ б ь , цѣлуются 
черезь порогъ. В ь пѣспѣ , которую онѣ прнэтоыь ноютъ. выс-
казывается намѣреніе слѣнить вмѣстѣ д в ѣ свѣчкп и соединить 
тѣмь молодыхъ [ ' ]. 

Уваженіе къ порогу встрѣчается также у другихъ индо-евроней-
скнхъ народовъ, у Римлянъ, Германцевъ В ъ Россін уважеиіе 
это могло усилиться подъ татарскими вліяпіямн. Порогъ у Татаръ 
пользуется большимъ уважепіемь. ІТо свидетельству ІІлаио-Карпннн, 
Монголы X I I I ст. всячески остерегались наступить ногою иа порогъ! 
Татары и по сіе время считаютъ грѣхомь сндѣть на порогѣ или 
толкать его ногою [ 3 ] . 

Обрядовое употребленіе на свадьбахъ стола. 
Вокругъ стола обводятъ молодыхъ вмѣстѣ или въ отдѣльпости В". 

В . , М и Б . Россіи, Угорской Р у с и , Галпцін, Буковннѣ и 
l e x . . . Обведеніе вокругъ стола бываете въ домѣ невѣсты 

или вь домѣ жениха, пли тамъ и здѣсь поочередно; иногда за 
молодыми идетъ весь свадебный поѣздъ и музыканты; молодые 
ооыкновенио держатся за концы хусткп или полотенца; обводяп. 
до трехъ разъ. У Лаборскихъ Русскнхъ молодые цѣлуютъ всѣ четыре 
угла стола (•). Въ Б . Россін они кланяются лежащему на столѣ 
хлѣбу и цѣлуютъ его ( ß ) . В ъ M. Россін молодые обходить столь, держа 
в ь рукахъ снѣчи ( 7 ) . В ъ М . Россін и Олоиец. г . невѣста, отправляясь 
къ вѣицу, тянете за собой столь до порога, чтобы подруги ея 
вышли замужъ [ 8 ] . • 

Проф. О. И , Буслаевъ высказалъ мніине, что сто.щ, въ древ-

жертвенника (» ) . Судя но нѣкоторымъ 
' ) Nowosielski, Lud ukr. I . 217—218 
) Wuttke, Volksabergl. 348, 350. 

M Ï Ï ' ? Б Щ ' " 1 8 5 9 1 Х Ш - 2 5 7 . 

j Ä ^ Ä t b ' S гобі' ь1т7о'Г ! , f f п\400"> 
Крачконскііі 50, S ï - Эти СГ т l 'rr г Шойиъ, Б. ir. 287, 288; 

Mus. 1859. I. 96. 99; KÜida? s i l b a i n P 0 A " - 1 8 ß 7 ' * 3 0 : 

) Іолоиацкііі, „Чтепія" 1872. I V 432 ' 
I Ьрачконскій 50; 1'роди. Г. В . ' 1667! .V 30 

О Nowosielski Lud „]„., [ 213 
) ..Оточ. Зап." 1839. I X . Си. 66 . 

. ) Ьуслаеиь, Эпич. поваія. 48 . 



евадебнынъ обрядамъ, столъ могъ означать нѣчто большее; он'ь 
знаменуетъ небесное пространство, a движущіеся вокругъ него мо-
лодые—круговращательное движеніе небесныхъ свѣтилъ. Въ М. Р . 
столъ уставляють хлѣбами различной величины такимъ образомъ, 
что онъ напомпнаетг. небесное пространство съ одннмъ главнымъ и 
нѣсколькими второстепенными родственными ему свѣтилами. I I a чеш-
ской свадьбѣ невѣста танцуетъ иногда на столѣ ( ' ) , не смотря на 
общеславянское уваженіе къ столу. Въ данномъ случаѣ невѣста 
знаменуетъ собой солнце, -которое, по народнымъ повѣрьямъ, въ 
весепніе дни, дни своего бракосочетанія съ землей, нграетъ, т . е . 
танцуетъ на небѣ. ( 2 ) . 

Обрядовое употребленіе на свадьбахъ вѣника 
въ настоящее время въ однпхъ мѣстахъ служить предохраннтель-

нымъ средством!, отъ колдовства, въ другихъ знаиеніемъ разногласія 
и ссоры. В ъ Гермаиін и въ Тнролѣ молодые, отправляясь вѣпчаться 
переходятъ черезъ положенный на порогѣ вѣникъ [ 3 ] , В ъ Костром, г . 
и въ Чехін подъ ноги молодыхъ или одной невѣсты бросаютъ в ѣ -
никъ [ 4 ] . В ъ Курск, г . , сажая коровай въ ііечь, возлѣ нея кладутъ 
зажженный вѣникъ,. и черезъ пего перепрыгиваетъ сваха С8]. В ъ 
Орловск. г . сватъ голикомъ прометаетъ дорогу отъ дверей до не-
вѣсты и проводить по ней жениха ( с ) . Въ Пенз. г . , при согласіи 
родителей на бракъ дочери, прячутъ вѣникъ какъ можно далѣе, 
чтобы онъ не засорилъ д ѣ л а ( ' ) . Въ современномъ свадебномъ упо-
требленіи вѣника нѣтъ указапій на какое либо особое его значеніе 
въ древности. 

' ) Hulda, Swadba. 107. 
') „Хрнст. Чтеніе" 1880. I . 107. Обхожденіе «о время вѣнчанія вокругъ 

налои съ свѣчаыи въ рукахъ остатокъ глубокой языческой стариии, вііос-
лѣдсгвін принятый и освященный христіаискоіі церковью. Объ обхождсііін 
вокругъ налоя се свѣчаміі вь рукахъ во время вѣнчанія говорптъ Меѳодій 
Иатарскій, жпвшій въ нач. I V в . 

') MülliausB, Sie Urrelig. 200; Zingerle, Sitte ü. Br . d. Tirolenvolk. 21. 
*) Нар. Россіи I . IG; Kulda, Swadba GO. 
•) Этногр. Сб. Y. 60. 
•) Терещ., Б . Р, I I . I I . 19G. 
' ) Пензенск. Г . В . 18G4. № 17, 

Обрядовое употребленіе сора 
встрѣчается только на свадьбахъ, и то очень рѣдко. Соръ, при 

всей своей ничтожности, въ древности вызывалъ на серьезную мысль 
и входилъ въ торжественный свадебный ритуалъ. У древнихъ Ип-
дусовъ молодая, при входѣ въ домъ мужа, становилась на кучу 
сора [ ' ] . В ъ западной Германіи молодую въ домѣ новобрачнаго 
обводятъ вокругъ кучи сора ( 2 ) . Подобное обыкновеніе бытовало н е -
когда въ южной Россіи, на что ѵказываетъ малорусская пословица 
«на смітнику леенився» ( 3 ) . Вт. Лепельск. у Внтеб. г . , при выходѣ 
изъ клѣтн молодыхъ. подъ ноги молодой бросаютъ сорт.. ( 4 ) . Д р е в -
нѣйшее значеніе обрядоваго употребленія на свадьбахъ сора объяс-
няется слѣдующммъ древне-индусскимъ свадебнымъ обрядомъ съ 
относящимся къ нему изречрніемъ: на кучу сора клали камень, на 
него полагали немного травы, и мужъ возводплъ новобрачную на 
камень, приговаривая: «для тебя, жена, держу я счастливый и цѣлеб-
ный твердый камень въ лонѣ божественной земли» ( 5 ) . Такимъ 
образомъ, соръ на свадьбахъ есть символъ земли, и обрядовое его 
употребленіе имѣетъ цѣлыо сдѣлать молодую такъ лее богатой и 
чадородной, какъ земля. 

В ь позднѣншее время, въ силу звуковой близости словъ соръ и 
ссора, соръ сдѣлался спмволомъ семейныхъ неудовольствій и раздо-
ровъ. В ъ Орлов, г . до пріѣзда молодыхъ изъ церкви въ домѣ ново-
брачнаго тщательно выметаютъ. чтобы не было ссоры между 
молодыми ( ( і ) . 

В ъ рѣдкихъ случаяхъ вметаніе сора въ домъ знаменуетъ пріѣздъ 
жениха или женнховъ; такъ, въ В . Россіи дѣвушка иногда вме-
таетъ соръ съ улицы въ избу и заметаетъ его въ передній уголь, 
гдѣ его никто не увиднтъ, приговаривая: «гоню въ избу свою 
молодновъ, не воровъ, паѣзжайте ко мнѣ женихи съ чулепхъ дворовъ» ( 7 ) . 

' ) Weber, Ind. Stud. Y . 371. ІІрпыѣч. 
'') Wuttke, Yollcsabergl. 351; Kuhn, Westphal. Sag. I I . 37 . 
' ) ІІомисъ, Укр. Прик. § 8819. . 
' ) Шейнъ, Б . п. 337 . / 
5) Weber , Ind. Stud. Л". 395. 
8) Терещ,, Б . Р . I I . I I . 204. 
' ) Л. Майковъ, Великор. заклинанія. "3. Г . О. по О. Эти." 1869, I I . 441. 



Одежда молодыхъ 
заннмастъ не поелѣднее мѣсто в ъ свадебномъ ритуалѣ . Если даже 

на самыя мелкія вещн домашняго хозяйства и ничтожные предметы 
ежеднсвнаго житья—бытья, какъ, наирцмѣръ, соръ, обращено впіі-
маніе и дано имъ мѣсто въ сферѣ мнопческаго міросозерцанія, иѣтъ 
ничего выдающегося или исключитсльнаго, что и одежда молодыхъ 
должна была пріобрѣсть опредѣленное мѣсто въ народныхъ воз-
з р ѣ н і я х ъ , и значеніе ея должно было разшнрнться не по внутренне-
му дострипству или важности- предмета, а в ъ силу особаго склада 
прошікавшнхъ древнюю жизнь религіозію-нравствеиныхъ и юриднче-
скихъ воззрѣній. 

Сорочка молодой ценится, какъ свидетельство ея цѣломудрія. 
Обыкновеніе молодой женщины угощать послѣ первой брачной 
ночи въ сорочкѣ гостей и отсылать ее родителям-!,, пере-
вязавъ красной ленточкой ( ' ) , равно какъ всѣ штуки, иродѣлы-
ваемыя надъ сорочкой новобрачной носятъ на себѣ черты глубокой 
древности. У древнихъ Индусовъ сорочкн молодыхъ послѣ первой 
брачной ночи отдавали жрецу для очнщенія путемъ релнгіозныхъ 
изреченій (^). Обряды съ сорочкой большей частью относятся къ 
обрядамъ примѣтамъ: такъ, надѣваютъ на иевѣсту двѣ сорочки, 
чтобы она жила богато ( 3 ) . В ъ Черногорін дѣвунікн одѣваюп. въ 
первый день масленой недѣлн сорочку новобрачной, чтобы выйти 
поскорѣе замужъ ( 4 ) и т. д. 

Сѣтка. Жеіінха или невѣсту въ Орл., Вилен, , Сарат. г . г , , 
обвертываютъ но голому тѣлу сѣтыо, обыкновенно той, что рыбу 
ловятъ (SJ ,—обыкновеніе, встречающееся у ігЬкоторыхъ днкнхъ 
народовъ, напр.. Камчадаловъ ( в ) . У Грузннъ сеткой обвер-

тываютъ кровать роднлынщы V ) . Въ Россіи существует!, два на-
родныхъ объясиенія обычая обвертывать жениха или невесту сеткой: 

' ] „Библ. д. Чт." 1848. Х С : 40; Крачковскій 81 ; 
Weber lud Stud. V 187, 190. 211. 
Тульск. Г . В 1861 Jfi 12; Терещ. П 352 
„Вістнпкъ Евроии" 1879 I X 160 
„Отсч. Заи." 1839 I X См. 96; Полог. Г . В . 1865 Хі 13; Терещ. ß, Р. И. 

0 2 , 352 ДІеііігъ, Б. и. 336 
'] Абевега 1736 г . 
] Нар. Россіи I V 391 

по одному объясненію, ото делается, чтобы мужъ повиновался жене 
( ' ) , но другому—отъ колдовства Последнее объясненіе верное. 
СЬть предохраияетъ отъ чародейства, по причине обилія на ней 
узловъ. Колдунъ долікепъ знать расноложеніе и порядокъ завязки 
в с е х ъ узелковъ, чего относительно сетки не можетъ знать. Авар-
скіе горцы верятъ, что во время - свадебнаго сговора злые люди, за-
вязывая на нитке столько узловъ, сколько 'заключается въ свадеб-
ной формуле словъ, обезсиливаютъ новобрачнаго ( 3 ) . Подобнаго ро-
д а верованіе могло вызвать въ В . и Б . Россіи обыкновеніе н а д е -
вать на жениха пли, что чаще, на ііевѣсту рыболовную сЬть. 

Ііоясъ. Въ Россіи крестьяне относятся къ иоясу съ суевернымъ 
уважспіемъ. В ъ 3 . Россін селяне считаютъ грехомъ обѣдаті, безъ 
пояса ( 4 ) . В ъ Арх. г . съ крестомт, и ноясомъ не ходягь въ башо; 
они снимаются и оставляются въ домахъ; то лее дѣлаютъ, женщины 
передъ мытьемъ половъ ( ь ) . У Болгаръ женихъ и нев'Ьста держатся 
за одинъ и тотъ же поясъ. ( с ) ^ В ъ Б . Россін на невесту изъ-застола 
выбрасыііаютъ поясъ ( 7 ) . В ъ М, и Б . Россіи молодая всЬхъ 
нрисутствующнхъ одарнваетъ небольшими поясами красиаго цв'Ьта. 
У многих!, народовъ нпдо-европейскаго племени иоясъ играетъ 
видную роль на свадобахъ и въ сказаніяхъ. Брупгнльда побеждена 
только съ освобожденіемъ отъ пояса ( 8 ) . У древнпхъ Индусовъ иоясъ 
невесты, после того какъ жрецъ нроизиесъ надъ ннмъ религіозныя 
пзреченія. слуги отнимали другъ у друга, и у кого поясъ оставал-
ся, тотъ считался главнымъ между прислугой ( 9 ) . ' 

Значепіе свадебнаго пояса нев'Ьсты разнообразно. 
I . Сохранилось важное древне-индусское религіозіюе изреченіе 

надъ ноясомъ невесты, которое раскрываетъ основное миоическое 

' Терещ., Ii. Р. И. П 202 
J Ibid 352 
3 Сборн. СП-ІІД. о кавк. горц. ПІ отд. 25. 
' Крачковск. 204 
5 Труди Э. О. Об, .Тюб. Естеств. V . 1. 105 
5 Чолаковъ, Б-ьлг. н. сб. 19; Нар. Рос. Ш 244 
1 B-JicT. Геогр. Общ- 1853 VIII 47 
' ] „Чтеиія въ Историч. Общ, Нестора" 1879 1. 292 
' ] Weber, Ind. Stud. V 390 



значеніе свадебнаго пояса. Опоясывая шею молодой ноясомъ такъ, 
• чтобы концы его свободно опускались но плечамъ на спину, жрсцъ 

призывалъ на нее счастье и илодородіе, произнося слѣдующія сло-
ва: « Я связываю тебя съ молокомъ земли и травами, съ богатствомъ 
и потомствомь; опоясанная будь сильна и счастлива» ( ' ) . Изречеиіе 
довольно ясно намекаетъ на радугу, опоясывающую въ лѣтнес время 
землю, послѣ. того какъ она приняла въ себя небесное молоко-дождь, 
завеленѣла травами и сдѣлалась богата и сильна. У Литовцевъ ра-
дуга носить назван іе небеснаго пояса и приписывается Лаумѣ , гро-
зовому божеству, завѣдывавшему громовыми стрѣлами и покрови-
тельствовавшему новорожденным!, младенцам.. 

I I . Поясъ—предмета иосвященія н жертвопрпношенія. У ' древ-
ннхъ Грековъ дѣвушка, при выходѣ замужъ, своп дѣвствеипый по-
ясъ посвящала богнмъ. т. е. отдавала въ тотъ или другой храмъ ( 2 ) . 
У Кат.ѵлла дѣвицы разрѣшаютъ поясъ для Гименея [ 8 ] . В ъ Б . P o c -
ciu молодая бросаетъ поясъ на печь въ домѣ молодаго, к л а д е т . его 

4 на вѣнпкъ, на ведро, въ овчарнѣ, отдаетъ мельнику, остановивше-
му воду во время движеиія свадебнаго поѣзда ( 4 ) . 

I I I . Поясъ—предохранительное средство отъ колдовства. Съ цѣлыо 
предохранить молодыхъ отъ чародѣнства, ихъ обвязываютъ поясомъ 
въ В . Pocciu ( ù ] и въ Болгарін 

I V . Поясъ изрѣдка въ гаданіяхъ является символомъ жениха. 
В ъ Буковинѣ- вечером-!, пакаиунѣ св . Георгія ( 2 6 нояб.) дѣвушкн 
трясуть корыто, въ которомъ сложены пояса; д ѣ в у ш к а , которой по-
ясъ в ы п а д е т . ранѣе, скорѣе выйдетъ замужъ [7] . . 

Y . Обрядовое развязываніе пояса нмѣетъ цѣлыо облегчить моло-
дой женішшѣ предстояпі,іс ей со временем1!, роды. В ъ ІІорвегіи мо-
лодая, выходя изъ церкви послѣ вѣнчанія, развязывает! , поясъ, 
чтобы роды были легки ( 8 ) . В ъ М . Россіи, при трудныхъ р о д а х . , 

' ) Ibid 386 
' ) Öchoemaii. Griecli. Al ter th . И 190 
3) TlIXOMOL'11'П). I!]). и си. об]>. Рлм.т. 43 
*) H осени чъ, 164; li'IiCTH. Г . О. 1853 Ѵ Ш 5 9 ; 1857 X I I 263 

. Иена. Г . В . 1864 Л» 17; Тульск . Г . I ) . 1861 Л: 12, Эти. Сб. V 1 4 
Е ) Всркон. . 26 , 36 
' ) Зап. 10. 3 . О. Г . О. 1875 II 386 
") Liebrecl i t , Zur Volkskunde 321 

растнлаютъ красный поясъ, и родплыпща переступаетъ черезъ 

него ( ' )• 
Платою, и полотенце въ славянскнхъ свадебныхъ обрядахъ нмѣ-

ютъ обширное примѣненіе. Г . Ящуржинскій говорить, что ручники 
на велнкор. свадьбахъ почти вышли нзъ уиотребленія ( 2 ) . Замѣ -
чапіе ото неосновательно, такъ какъ обрядовое употребленіе ручни-
к о в . на свадьбахъ сохранилось въ В . Россін въ большей степени, 
чѣмъ въ М . Pocciu или въ какомъ бы то ни было другомъ сдавян-
скомъ к р а ѣ . В ъ Олонец. г . сватовъ, въ Псковск. г . дружка одарн-
ваютъ и обвязываіоть полотенцами. Завѣшиваніе платкомъ лица не-
вѣсты, растилапіе холста передъ домомъ новобрачныхъ, обыкновеніе 
оставлять полотенце вь банѣ, обрядовое обтираніс губъ молодой 
встрѣчаются только въ В . Pocciu ( 3 ) . Есть значительное число сви-
д е т е л ь с т в . о древне-русском, обрядовомъ употребленіи ширинокъ. 
В ъ былинѣ о Добрипѣ жена его дарила сваху и свата ширинками 
( 4 ) . В . княжеекпхъ и царскнхъ свадьбах. X V I и X V I I ст. , по 
свидетельству свадебныхъ записей и Гейденштейна, невѣста одари-
вала жениха и гостей ширинками, по свидетельству Коллинса, же-
нихъ давалъ невѣстѣ платокъ ( 5 ) . 

В ъ М. Россіи повсемѣстно невѣста одари ваетъ жениха и его род-
ствепниковъ платками или полотенцами, коровай накрываютъ кресто-
образно ручниками ( 6 \ Въ одной малорусской пѣснѣ отецъ встрѣ-
чаетъ возвратившуюся изъ церкви послѣ вѣнчанія свою дочь въ во-
ротах!. и держитъ въ рукахъ полотенце въ сто локтей. Н а вопрось 
отца будетъ ли у ней такое полотенце, невѣста отвѣчаетъ, что у 
ней будетъ втрое длинпѣе С ) . В ъ бо.п'арскоп пѣснѣ работы д ѣ -
вушин посятъ названіе даровъ, такъ какъ онѣ назначаются обыкно-

' ) Труды Э. С. Э, ііъ 3. p . up. I V 4 
г ) Яшуржішскій, „ Р у с . Фп.і. Вѣст . " 1880 I 76 

Этногр. Сб. I 191 ; Терещ. II 145, 233 : Зап. Г . О. по О. Эти. 1 8 7 3 Ш 
6 2 0 ; Т у л ь с к . Г . В . 1861 А» 15 : В ѣ с т . 1'. О. 1853 V I I - 90; Н а р . Рос. I 122 ; 
Спегуреігь, Р у с . пр. ираад. IV 150 

' ) Кирѣеискій, ІІѢсни II 1 5 — 1 5 
' ) Сахаропъ, Сказ . P . H. Ш . Дон 43; Котошнх. 1 2 5 ; Забѣлшгь, Домпш. б и т ь 

рус. дарицъ 2 2 0 
6 ) Ішлшшпскій, 3 , 13; Т е р е щ . П 526 
7 ) Сб. нам. нар. тиорч. иъ С.З. кр, L X X X V 



ведою въ подарки жениху и сватамъ. У Полемцовъ въ Днбрѣ не -
ь ѣ с т а дарнтъ лсеннху нлатокъ; женихъ завязываете пмъ себѣ шею 
(')• В ъ Сербін женихъ, входя въ домъ невѣсты, спраншваетъ «jecn 
л' дeвojкo пешкир навезла?» ( 2 ) . К ъ лѣвому плечу поѣзжанъ нри-
крѣнляютъ пестрый нлатокъ ( 3 ) . В ъ черногорской, иѣснѣ дѣвушка 
высказываешь сожалѣніе: 

Но j e мене данас найжаліе, 
ВІто .я не мам свиленога дара, 
Д а даруем кичене сватове [".]• 

У Поляковъ дружки во время сговора или движеиія свадебнаго 
ноѣрда имѣютъ па себѣ отъ праваго плеча к ъ лѣвому полотенцы. 
У Кашубовъ и Чеховъ невѣста дарнтъ жениху, у Сербовъ Лужиц-
к н х ъ дружку нлатокъ пли полотенце [ * ] . 

Обрядовое унотреблеиіе нолотенецъ встрѣчается, помимо свадебъ, 
на крсстпиахъ. нохоронахъ, по окончанін жатвы. В ъ лѣвобережпой 
Малороссін па могилѣ парня или дѣвушки нрикрѣпляютт. к ъ кресту 
полотенце, какъ зиакъ. что подъ крестомъ покоится человѣкъ неже-

• иатый (| !). Полотенце бросаютъ на крышу избы, чтобы ленъ родил-
ся высокій (долгіп) ( 7 j . В ъ 3 . Россін дѣйствителыіымъ средствомъ 
протпвъ общественных'!, бѣдетвій счнгаютъ «обыденный кросна* или 
«обыденное полотно». Для ирекращенін засухи крестьянки въ одинъ 
день начистить льну, наирядутъ его и соткутъ въ одинъ цѣлый 
кусокъ полотна нзвѣстной величины; въ елучаѣ скотскаго падежа 
полотно ого вѣшаютъ па крестѣ , который мужчины ставят-і, по той 
дорогѣ, по которой болѣе всего ходить скотт, ( 8 ) . 

Г . Забѣлиіп, говорить, что свадебіі!,ій иодарокъ платка означает!, 
а к т ь пзбрапія —миѣніе, несомнѣнно вѣрное въ значнтелыюмъ 
большинствѣ случаевъ обрядоваго употребленія платка. Е с т ь одпа-

' ) Бесоиопъ, Волг. п. II 2 ; Веркои., 14. SI 
г\ В . Карадж., Сри. пар. и. I 21 
3 ) Kanit/,, Serbien 531 
*) „В'Ьс'пшк'ь Европы" 1879 I X 172 
5) Эти. Co. Y 57; Casop. es- Mus. 1859 I 93; Kuhla, Swadba 21; Gaupt 

n. Smoler. VolUsligd II 214 
c ) За п. 10. 3 . 0 . l'eorp, Общ." II 414 
7) Аоанасьсвь, Поэт. ноэзр. Сл на up. I 34 
8) Крач uoucitiii, 97 198 

Забѣлшгь. Домаш. бытъ рус. царицт, 220 

ко много обрядовъ. неподдающихся этому объяснение. Г . Кавелинъ 
опоясываніе сватовъ поясомъ или ручнпкоиъ ечнтаетъ одиимъ изъ 
иредохраннтелыіыхъ средствь противъ чаръ и порчи ( ' ) . Мнѣнію 
этому противорѣчатъ нѣкоторые народные разсказы и преданія, сви-
дѣтельствующіе, что оиоясываніе сватовъ слишкомъ недостаточная 
гарацтія ихъ безопасности., В ъ М. Россіи существовалъ разсказъ, 
что сдинъ колдунъ обратилъ свадебный поѣздъ ВЪ стадо волковъ. 
Когда охотники убивали злополучный, оборотней, то подъ волчьей 
шкурой они иаходилн ручники,—знаки достоинства нѣкоторыхъ сва-
дебиыхъ чиновъ ( 2 ) . Мы полагаемъ, что обрядовое употребленіе руч-
пиковъ зиаменуетт,, подобно обрядовому употребление пояса, радугу , 
находившуюся вь ближайшемъ расноряженін облачныхъ д ѣ в ъ , пре-
вратившихся впослѣдствіи вт, вѣдьмъ. В ъ малорусскнхъ сказкахъ 
прекрасные ручники вышиваетъ мужичка, потомъ царица, облада-
ющая чудесными свойствами: «як плаче, жемчуг сиплетця, а як 
сміетця, так тсякі квітки цв ітуть» . В ъ малорусской сказкѣ объ 
И в а н ѣ Голикѣ говорится о волшебномъ ручникѣ , разсѣкающемъ 
пополамъ человѣка. Прнлетѣла к ъ Ивану Голику недовольная на 
него княжна, дочь змѣя, «зараз виняла з під поли рушник з золо-
тимн кінцями, та як мах не тим зміівским рушником, так его на 
двое и разрубила: ноги остались тут ( в ъ х а т ѣ ) , а туловище з 
головою изнесло кришу в будіінкѵ и впало за сім верст од будин-
к а » ( 3 ) . По западно-русскому повѣрыо, вѣдьмы уничтожаютъ моло-
ко у коровъ посредством^, полотенца, которое рано утромъ съ наго-
ворами таскаютъ по росѣ . К а к ъ роса убываетъ изъ—подъ полотен-
ца, т а к ъ убываетъ у коровъ молоко ( 4 ) . 

Д о п о л н е н ! я. 
1) Мальчикъ составляете необходимую принадлежность индо-евро-

нейской свадьбы вообще и славянской в ъ частности. В ъ древней 

')Кавелинь, Сочни. IV 208 
г) Аоанасьенъ-Чужбннскііі. Словарь мало]), парѣч. 31 
3 ) Кулпшь Зап, н Юж. P. I I . 14. 74. 
' ) Крачковскіп, „Чтенія" 1873. I V . 126 4 



Грсціи мальчикъ, имѣвшій въ живыхъ отца и мать, управдялъ ло-
шадьми молодыхъ и бралъ для нопобрачныхъ воду нзъ священнаго 
источника ( R o s s b . , Die r ö m . E h e 2 2 5 ; B ö t t i g e r , Aldobr . Ilochz 
1 4 1 ; . S c h o e m . , Griech . A l t . I I . 4 9 4 ) . Н а римской свадьбе камиллъ 

( c a m i l l u s proprie apellatur puer ingenuus) носилъ кумерумъ in quo, 
по объяснсиію Феста, e r a n t nubentis utensilià. По мнѣнію Росбаха, 
utensil ia—съѣстпые предметы или зерновой хлѣбъ ( 3 1 7 — 3 1 9 ) . 
Обыкновеніе подводить къ молодой мальчика, садить его къ ней на 
колѣни существовало у древнихъ Иидусовъ ( W e b e r , Ind . S t u d , 
V . 2 0 8 , 3 2 9 ) и встречается у Болгаръ' (Верков. , 2 7 ; Народы Р о с . 
I I I . 2 4 4 ) , Сербовъ (Гласник. , 1 8 6 7 , V . 1 3 5 ; R a j a c s i c h 1 5 9 , 146-; 
l l i c , N a r . S lav . ob. 6 6 ) , Кашубовъ ( A o l b e r g , L u d X I 2 0 5 ) , въ 
Угорской Р у с и (Головацкій. «Чтенія» 1 8 7 2 . I I I 3 9 0 , I V 4 0 7 ) , въ 
губ. Пенз . , Нижег. и др. (Иенз. Г . В." 1 8 6 4 . № 1 9 ; Этногр. Сб. 
I . 4 6 ) , (въ Грузін (Нар. Рос . I V . 3 9 4 ) . Въ Чехін мальчики бьютъ 
невѣсту шапками [ C a s . ees . Mus. 1 8 5 9 . I . 9 7 ) . У Лемковъ маль-
чикъ складываетъ первый пучекъ барвинка (Голов. , Ч т . 1 8 7 2 . I I I . 
3 6 9 ) , у Болгаръ присутствуетъ при печенін коровая (Чо.так., 1 4 ) , 
у Малоруссовъ расплетаетъ косу невѣсты (Голов. , Чт. 1 8 7 2 . I I I . 
3 7 2 ) , у Болгаръ снимаетъ съ нея покрывало [ Н а р . Рос . Ш . 2 4 5 ] , 
у юж. макед. Болгаръ ндетъ шіередн свадебнаго поѣзда съ знаме-
нсмъ (Верков. , 3 2 , 34 )Г В ъ древнее и въ настоящее время обя-
зательное присутствіе мальчика на свадьбѣ , подведеніе его къ не-
вѣстѣ и т . п. имѣло цѣлыо расположить молодую женщину къ рож-
денію дѣтей мужескаго пола. В ъ южно-спбирской свадебной нѣснѣ 
женихъ. нроситъ невѣсту «-принести» ему сына (Библ. для Чт. 
1 8 4 8 , Х С . 2 9 ) . . 

Присутствіе мальчика, иногда дѣвочки считается нолезиымъ въ 
нѣкоторыхъ другихъ не свадебныхъ случаяхъ. В ъ Чехіи считают? 
счастливымъ предзнаменованіемъ, если на новый годъ въ домъ пер-
вымъ войдетъ мальчшсъилпдѣвочкаі [ R e i n s b e r g — D ü r i n g s f e l d , F e s t — 
Kalender aus Böhmen 1 8 6 4 г . c . 8 ] . В ъ Котельннчѣ, во время уго-
іценія вдовъ курицами троецыплятницамн, курей этнхъ рѣжутъ 
мальчики не болѣе 8 — 9 лѣтъ [Этн. Сб. V . 6 9 ] . Въ Виленск. губ. 

дѣтямъ въ память усопшихъ раздаютъ яичную кашицу, которую 
они ѣдятъ голыми руками (Крачк. , Ч т . 1 8 7 3 . I V . 1 6 0 ) . Въ Мо-
гил. г . засѣвки производить мальчики лѣтъ 1 0 — 1 4 (ib. 9 4 ) - В ъ 
1 8 7 9 г . въ Новгор. Окр. Судѣ разсматривалось дѣло о 1 7 крестья-
нахъ, обвицяемыхъ въ сожжеиіи солдатки Игнатьевой, слывшей кол-
дуньей. Председатель, обратись къ одной крестьянке свидетель-
нице, спросіілъ, давала ли покойная детямъ свидетельницы хлебъ. 

0 . Давала . В , Что же ничего не сделалось надъ ними? О. Надъ 
детьми никогда ничего ие можетъ сделатся. В . Стало быть эта пор-
ча на детей не действуете,? О. Н е знаю я, действуетъ или нетъ, 
но только надъ детьми ему (бесу) ничего не сдѣлать. (Современ-
н ы * Изв . 1 8 7 9 . № 2 9 1 ) . 

Такимъ образом!., изъ свадебныхъ обрядовъ видно, что мальчикъ 
считался символомъ чадородія, а изъ засевочныхъ и некот. др . об-
рядовъ, что онъ считался символомъ плодородія и чистоты. 

2 ] Обязательное молчаніе молодой. Тэйлоръ указалъ на значи-
тельное число дикихъ народовъ, у которыхъ молодой замужней жен-
щине запрещается въ теченіи известнаго времени говорить съ 
свекромъ и свекровью, называть мужа по имени, есть или 4 садиться 
въ его присутствіи. (Тэйлоръ, До-ист. бытъ человеч. 1 8 5 , 3 8 9 — 
3 9 2 ) . У Осетинъ1 молодая съ родственниками мужа говорить въ 
полголоса, что называатся «уайсадын». (Сб. св. о кавк. горц. I V . 
Отд. I I I . 1 2 , 3 0 ) . У Г р у з и т , молодая не говорить съ отцомъ, ма-
терью и братьями мужа до рождеиія иерваго ребенка (Нар. Рос, 
I V . 3 9 5 ) . Древній обычай обязательна«) молчанія молодой встречает-
ся у Славянъ. У Болгаръ молодая въ нродолженіи 6 недель гово-
рить только посредствомъ мужа или его сестры. После 6 недель 
свекоръ и свекровь ведутъ ее на скотный дворъ, заставляютъ ее 
сказать себе несколько словъ и дарять за терпеніе что нибудь изъ 
скота. («Москвнг.» 1 8 4 5 . V I . 1 7 5 ; Dozon, Бълг, и. п. 1 7 2 ) . В ъ 
известной болгарской песне о браке солнца невеста ие говорить 
съ свекровью, свекромъ и мужемъ. (Dozon, Бълг . н п. 1 8 — 1 9 ) . 
В ъ Сербіи молодая женщина не называет!, мужа по имени, а толь-
ко « онъ*. (Гласннк. 1 8 6 7 . V . 1 3 6 ) . 



Тэйлоръ затрудняется объяснить нронсхожденіе обычая обязатель-
на™ молчанія молодой [ I I I . . Д о — и . б. 3 9 2 ] . Можно думать, обычай 
этотъ возникъ подъ ііліяніемъ тѣхъ воззрѣній на похищенную жену, 
какія существовали при древней наиболѣе грубой формѣ умыканія 
невѣстъ. Быть можетъ, съ молчаніемъ молодой соединяли какую ни-
будь мысль о ея способности къ дѣтородію. 

. 3 ) Разбиваніе посуды. В ъ свадебной записи о бракосочетанін 
в . кн. лнтовскаго Александра съ Еленой И в . въ 1 4 9 9 въ Вильнѣ 
говорится, что послѣ того, какъ свящепникъ далъ невѣстѣ напить-
ся вина, стклянку растоптали. В ъ свадсбномъ росписаніи брако-
сочетанія В а с . И в . съ Еленой Глннскій сказано: о и какъ еще 
в . кн. будетъ допивать вино, и онъ ударнтъ сткляиицу о землю 
и йогою потопчетъ самъ, и иному никому не топтать, опричь князя 
нослѣ вѣнчанія, а собравъ кинуть въ р ѣ к у , какъ прежде велось» 
[ С а х а р . , Сказ . Р . И . H I . Дон. 2 9 ] . Обыкновеніе это въ настоящее 
время встрѣчается у Евреевъ ( Т р . Э . С . Э . V I I . отд. I . 3 6 , 4 0 ; 
Этногр. Сб. V . 2 4 , 2 6 ) . 

Обрядовое разбнвапіе посуды на свадьбахъ встречается въ Б . , 
М. и Б . Россін (Терещ. I I 3 2 , 1 8 2 , 2 8 6 ; Т р . 3 . О. О. Л . Е с т , 
V , отд. I . 7 9 ; Отеч. З а п . 1 8 3 9 . I X . См. 6 6 ; Снегир. , Р . пр. 
празд. I V . 1 5 0 ; Перм. Сб. I . 9 7 ; Ворон. Г . В . 1 8 6 1 № 2 9 ) . Кро-
мѣ свадьбы, обрядовое разбиваніе посуды въ старинное время вч. В . 
и М. Россіи соблюдалось при окончаніи школьнаго ученія [«Коме-
т а » . 1 8 5 1 — В ъ Занискахъ Щепкина] , наканунѣ праздника Р . Х р . 
( Т е р е щ . V I I . 6 4 ) , во время крестиипаго обѣда въ Б . Россіи [Зап. 
Г . О. по О. Этн. 1 8 7 3 . V . 2 3 3 ] . 

В ъ настоящее время посуду на свадьбахъ разбивают!, или въ 
знакъ цѣломудрія невѣсты, или въ знакъ пожеланія молодыыъ 
счастья (Ворон. Г . В . 1 8 6 1 . № 2 9 ) . В ъ древнее время разбнва-
ніе сосудовъ совершалось по окончаіііи жертвонриношенія; сосуды, 
послужившіе богаиъ, не могли уже служить людямъ. 

4 ) Жсртвоприношете лошади, повидимому, было чуждо славян-
ским!. народамъ. ІІо крайней ыѣрѣ, въ свадебныхъ обрядахъ "нѣтъ 
указаній на подобное жертвоприношеніе. Славяне, изстари земле-

дѣльцы, не видѣли въ лошади животнаго нріятнаго богамъ. В ъ 
этомъ отношеніи Русскіе существенно отличаются отъ своихъ ближай-
шнхъ.монголо—тюркскихъ сосѣдой, у которыхъ (напр. , у Башкиръ) , 
во время свадьбы убиваютъ лошадь въ жертву богу [Абевега 3 8 ] . 

5 ) ІІазваніс жениха княземъ, a нсвѣсты княгиней объясняют* 
различно.. Снегнревъ высказалъ нредположеніе, что названія эти 
проивошли оть названія солнца княземъ, а' мѣсяца княгиней) ( Р у с . 
пр. празд. I I I 6 ) . Аѳанасьевъ находить, что названія эти «прямо» 
указывают!, на вупружеспое сочетаніе, въ какомъ являлись поэтиче-
ской фантазіи огонь и вода (Поэт, воззр. Сл . на пр. И . 1 8 0 ) / ) По 
мнѣнію г . Костомарова, «сближепіе (жениха и невѣсты съ княземъ 

' и княгиней) произошло отъ того, что одинаковый складъ древиихъ 
иредставленій отражался одинаковым!, образомъ какъ въ области 
семейной, такъ и общественной ( « Б е с ѣ д а » 1 8 7 2 . X I I . 4 9 ) . Проф. 
О. Мнллеръ полагает!., что слово князь, въ обозначеиіи молодаго 
супруга, находится въ блншайшемъ родствѣ съ сапскр. корнемъ 
gan—рождать и означает!, собственно глава рода; княгиня—наса-
дителышца семьи. ' («Опыт;, ист. рус. слов.» 1 2 9 ) . 

6 ) В ъ сочииеніе не вошли свадебные обряды гс повпръя, 
имѣющіе хараюперг примѣтъ; ихъ безчисленное множество, и 
уловить между ними связь и единство дѣло врядъ ли возможное. 
Можду свадебными повѣрьямн и обрядами примѣтамн выдаются 
слѣдующіе: 

> У Р у с с к и х ! , , Мазуровъ и Нѣмцевъ опасаются вѣнчать двухъ 
ссстеръ въ одинъ депь или въ одинъ годъ [ W u t t k e V o l k s a b . 3 4 6 ; 
Toeppen, A b e r g l a u b , a u s Masuren 8 7 ] . 

В ъ Ннжегор. г . сватъ или сваха, отправляясь въ домъ отца 
невѣсты, беретъ съ собою для успѣшнаго сватовства повойннкъ съ 
бабьей головы (Отеч. З а п . 1 8 3 3 . X X V I . См. 1 8 ) . 

Молодые смотрятъ въ одно зеркало [Этн. Сб. I . 1 9 0 ] . В ъ ста-
рину обыкповеніе это соблюдалось на княжескихъ и боярскихъ 
свадьбахъ [Погод. , Древ. рус. ист. И . 7 4 9 ; Буслаевъ. Эпнч. поэз. 
4 7 ] . В ъ связи съ этнмъ обыкновеиіемъ стоить старинный великорус-



т . 

скій заговора., чтобы -мужъ жену любилъ ( Л . Майковъ. Великор. 
Заклин. «Зап. Г . О. по О. Э . » 1 8 6 9 . И . 4 4 5 ) . 

Молодые въ Россіи и въ Гсрманіи обязаны на свадьбѣ ѣсть од-
ной ложкой ИЛИ нзъ одной тарелки. [ W u t t k e Volksab. 3 4 7 ] . По-
добное обыкновеніе существуетъ у нѣкоторыхъ дикихъ народовъ 
(Лэбокъ, Нач. цив. 6 9 — 7 0 ) . 

В ъ В . Россіи остерегаются бить кочергой головешки въ банной 
печи, когда невѣста моется въ банѣ, чтобы ее не билъ виослѣдствіи 
мужъ (Аеанас . , Поэт. возр. Сл . I . 3 5 ) . В ъ силу того лее сообра-
женія, у Кашубовъ «пржеданкн» не взбиваютъ перинъ молодыхъ 
(Эти. Сб. V . 5 9 ) , а въ Германіи запрещаютъ хлопать громко би-
чемъ во время свадебнаго поѣзда ( W u t t k e , Volksab. 3 4 7 ) . 

В ъ Витеб. г . женихъ на заручинахъ приходить къ невѣстѣ , 
покрытый по илечамъ сермягами, которыя тянутся но землѣ (Шейнъ, 
Б . п. 3 1 4 ) . В ъ Полт. г . на свадьбахъ водку черпаютъ нзъ миски 
ложкой (Эти. Сб. I . 3 5 8 ) . Обыкновенія эти стоять въ прямой свя-
зи съ общимъ вѣроваяіемъ русскаго народа, что совершеніе свадь-
бы съ веселіемъ и торжествомъ, богато и пышно обѣщаетъ моло-
дымъ счастливую жизнь. 

В ъ Россіи и Германіи молодые должны во время вѣнчаиія близко 
стоятьдругъкъ другу , чтобы между ними не сталъ дьяволъ ( W u t t k e , 
Volksab. 3 5 0 ) . 

В ъ Воронеж, г . и во многихъ другихъ мѣстахъ В . , М. и Б . 
Россіи счастливые супруги обогрѣваютъ молодымъ постель (Эти. 
Сб. I . 2 2 4 ) . 

25 гюия 1880 г. 

ЗАМЪЧЕННЫЯ ОПЕЧАТКИ: 
Стр. Строка. Напечатано. Слѣдуетъ. 

2 32 драгоценное драгоценное. 
2 33 Карапаііння Коровайныя. 
5 9 немногочислен!! немногочисленны 
6 36 s) ' ) 
7 16 С) (3) 
9 14 о С) 

10 17 родостный радостный. 
12 4 Бопо Бо по 
12 11 осчаслииливающее осчастливливающее. 
І 2 16, 17 С), С) 1'), (5) 
12 37, 38, 39 7), 5) , 6) 5) , 6) , 7) 
14 16 с 8 ) , с ; ѵ") , ( " ) 
16 1 зажжепую зажженную 
16 17, 18 С) ( ! ) • О » 
17 13 Сарат. г . (Сарат. г.) 
17 16 нстуиасгь выстунаегь 
19 10 вт. концѣ строки пропущена точка съ запятой. 
20 2 зъ Т . 

24 2 1 С) И) 
26 1 К І І К Ъ какъ 
26 10 великорускихъ, ыалорускнхъ великорусскихь, ыалорусскихъ 
26 16 льняное льняное 
26 26 косу, косу 
28 7 соедененіл соединенія 
29 4 подчинялся подчинялся 
29 5 подчиненности подчиненности 
29 11 Великорусов!, н Бѣлорусовъ Вели кору ссовъ и БІілоруссовъ 
31 31 пускать пускать 
32 33 сватаегь сватаетъ 
33 7 Сербін Сербіи. 
3 3 12 друга другъ 
34 1 послѣ свадьбы, нослѣ свадьбы. 
47 .19. 20, 33 р , С), ') С). О , *) 
53 19 зіро чко вечіняя зірочко вечірняя 
53 21 пропущено ( , J) 
53 25 зорею зорою 
56 22 ноютъ, ноютъ 
58 25 калядки колядки 
60 26 Хритова Христова 
61 16 праздника праздника 
62 4 извѣствое извѣстное 
63 13 и V 
70 34 4) 
78 24 ябуке ябука 
79 28 ' ) ' ) 
81 34 Вел. Бѣл. 
84 23 Mary si п • Marysiu 
87 8 

21 
чудесное, чудесное. 

94 
8 

21 ходили Х О Д И Л И 

95 20 лучь лучъ 
101 2 5 - 2 6 надо читать: не только очистителыіымь, но п 
103 1 сноднее исподнее 
103 7 облнвапісмь облнваніеыъ 
104 7 молодыхь молодыхъ 



108 12 встречается 
113 1 евснянкп 
114 14 иервыхь 
114 23 ея 
117 34 ») 
121 29 •) 
123 9 ц ыолодимъ 
125 14 КазанскіІІ 
124 19 лишнее слово „нряио" 
124 23—24 сос- тояніѳ 
124 30 алмонахъ 
126 19 ставить 
126 31 Nowosilieseki 
127 12 вокругь 
128 15 лииінее слово „салоныл' 
129 18 сала 
130 20 сподоыъ 
131 21 кию 
142 15 степени 
14° 32 Русскихъ Поляісовъ 
150 10 уитреблепіе-
152 2 лишнее i ' ) 
152 5 (>) -
152 5 на головѣ 
160 9 предо лгошты it 

встрѣчается 
веснянки 
первнхъ 
ее 

„молодммъ 
казанскій 

со- стояніе 
альыанахъ 
ставить 
Nowosielski 
вокругь 

соли 
нсподомь 
Д Ш О 

степени 
Русскихъ, Поляковъ 
уиотреблепіе 

С) 
Г О Л О В Н І І Х Ъ 

продолговатый 

Такъ какъ въ Харьков* сербскпхі и болгарских» литеръ не оказалось, то 

сербскія j j j ft. U , JIi, H) вамѣнвни иосредствомъ д ' ? -р', ДЖ, Л Ь H b 

a болгарскій д; внраженъ черезь ' f t , 

г 


