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Святки - славянский народный праздничный
комплекс зимнего календарного периода, состоящий из
двенадцати праздничных дней «от звезды и до воды», то
есть от появления первой звезды в канун Рождества и до
крещенского освящения воды. Структура Святок связана
с тремя важнейшими датами - Рождеством, Новым
годом и Крещением.

Святочный период календаря насыщен
разнообразными обрядовыми действиями.
Совершаемые в начале календарного года, эти действия
направлены на обеспечение благополучия во всех сферах
жизнедеятельности человека - в земледелии,
скотоводстве, семейных отношениях [7, 8].

ЧТО ТАКОЕ СВЯТКИ?



«ОБХОДЫ ДВОРОВ»

В обрядово-праздничном комплексе зимних
Святок важное место занимали ритуальные ОБХОДЫ
ДВОРОВ, совершаемые с целью поздравления членов
крестьянской общины, пожелания им здоровья, богатого
урожая. Обходчики собирали дары (угощение) для
совместной трапезы.

Обход дворов мог совершаться служителями
церкви и в этом случае имел торжественный характер.
Поздравляя хозяев, священник окроплял дом и двор
святой водой, при этом звучали церковные песнопения и
молитвы. В народе такой обход также именовали
«сбором» [5, 8].

“Хозяин, хозяюшка! На будущий
год у вас чтоб высокие овсы выросли!”

(Уфтюг., Заболотье)

К. Сомов. Ряженые.



РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА

После церковной службы дети, молодежь
«ходили со звездой» по домам и пели «Рождество»
(тропарь Рождеству Христову), их одаривали овсом,
льном, хлебом, пирогами, яйцами.

«ЗВЕЗДУ» («КРЁСТ», «ВИНОГРАДЬЁ»)
изготавливали из деревянных палочек в форме
круга, укрепляли на «батожкё» (шесте), украшали
цветной бумагой [8].



КОЛЯДОВАНИЕ

Исполнение колядок во время святочных обходов было характерным для уфтюгской, брусенской,
Дмитриевской, маркушевской местностей. Дети и подростки колядовали «под окнами», им выносили
угощение. Колядовщиков в деревне было много: дети собирались группами по 7-8 человек и обходили
дворы. Колядовщики могли рядиться.

«Тамо-ка наряжёнки: хто
ведь в чево оденётце, штобы не
узнавали. Там хто оденетце этой...
парень дак оденетце “девочкой”
тамо-ка, там всяко было, и девочка
оденётце как “парень”. Не узнают
людейто. А им так и надо, штобы
не узнавали»
(Уфтюг., Кривошеино [8: 29].).



ТЕКСТЫ КОЛЯДОК
Коледа, коледа!
Вы подайте пирога!
Если не подадите пирога -
Обломаём бока!
(Уфтюг., Пожарище [8: 29].).

Каледа, Каледа!
Дёдюшка, дай пирога!
Пирога нам дай
Да гороховика!
(Уфтюг., Кокшенская [8: 29].).

Коледа, Коледа!
Дайте нам пирога!
Не дадите пирога -
Дак мы корову за рога!
А дадите пирога -
Дак поуный двор живота!
(Уфтюг., Пожарище [8: 29].).

Ходит Куледа
По святым вецерам.
Йшшёт Куледа
Господина двора.
Господинов двор
Осерёдь Москвы,
Середь Вологды.
Катитця колёсниця
По столешнице.
Схватит шаньгу, пирог
Да кишки жеребиёк.
(Уфтюг., Королевская [8:30].).



РАЗЖИГАНИЕ КОСТРОВ
В канун Нового года (13 января по н. ст.) было

принято РАЗЖИГАТЬ КОСТРЫ. Этот обычай сохранился в
деревнях, сосредоточенных на территории пограничья
Тотемского, Нюксенского и Тарногского районов. По
рассказам жителей нижнепеченгской местности, это
обрядовое действие обозначало завершение одного и
начало другого календарного года.

Вечером накануне Нового года совершался обход
дворов подростками - «собирали луцину» для новогоднего
костра. Обходы дворов с целью сбора «лучины»
сопровождались приговорами, выкриками и припевками.
Если «лучину» не подавали, то ребята могли предсказать
(«намолить») хозяевам смерть.

Праздничный костёр раскладывали на угоре или
прямо на замерзшей реке. Молодежь проводила около
костра всю ночь. У костра озорничали. Уходя домой, костер
забрасывали снегом [8].



СВЯТОЧНЫЕ ГАДАНИЯ

По вечерам, в кануны Рождества, Нового года, Крещения девушки ГАДАЛИ («ВОРОЖИЛИ») НА
СУДЬБУ. В местных традициях бытовали разнообразные способы гаданий. Девушки стремились выяснить:

❖ какова судьба в будущем году;
❖ место будущего замужества («в какую сторону пойдешь замуж»);
❖ увидеть жениха;
❖ увидеть суженого во сне;
❖ имя жениха и его родных;
❖ узнать о богатстве будущего мужа (бедный или богатый), о количестве членов будущей семьи [1, 8].



ОПИСАНИЕ СВЯТОЧНЫХ ГАДАНИЙ

Слушали на «росстанях» (на угоре; у реки; под
окном): садились на шкуру теленка, очерчивались лучиной и
ждали, с какой стороны залает собака или зазвенят
колокольчики («громки») - туда и замуж пойдёшь.
Очерчиваясь, приговаривали:

«Полай-полай, собацька,
На цюжой стороне.
Отдадут как миня -
Дак то колокольцики боркайте,
То собацька лай!»

(Город., Макарино [8: 32-33]).

К. Трутовский. Святочные гуляния.



ОПИСАНИЕ СВЯТОЧНЫХ ГАДАНИЙ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Слушали под окном того дома, где живет
девушка на выданье, тем самым пытались узнать ее
судьбу:

«Если колокольцик забрякает, дак значит
отдадут тебя. А если заприцитают, как о
покойнике, так умрёшь» (Город., Макарино [8: 33]).

По другой информации, девушки по
очереди бегали с вечерины под окна избы, в которой
собирались мужики, и слушали - какое мужское имя
будет упомянуто в разговоре, так будут звать жениха.
(Брусен., Хохлово [8: 33]).

Ю.Сергеев. Гадальные забавы.



ОПИСАНИЕ СВЯТОЧНЫХ ГАДАНИЙ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Пекли сочни, выходили с ними на улицу и
примечали, кто первым встретится - так узнавали имя
жениха (иногда и членов его семьи).

«На Рождественской сочельник, на Крещенский
сочельник [сочень] испеки, в карман сунь да иди -
заворожйсе. Хто будёт суженой, хто ряженой, как
ёво будут звать? Или хто из семьи будет? Как
будут матушку звать? Как батюшка? Или из семьи
там - евону сестру или брата» (Город., Макарино
[8: 33]).

К. Маковский. Святочные гадания.



ОПИСАНИЕ СВЯТОЧНЫХ ГАДАНИЙ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

❖ Лучину мочили в воде, зажигали, примечая,
чья сгорит первой:

«Побежали на реку, в проруб, [узнать] - котору
нынче отдадут? Невеликая и хитрость-то:
лучинину-ту обмочим в эту водуту да засвитим.
Она сгорит - тибя отдадуть видь» (Город.,
Макарино [8: 33]).

❖ Доставали камешки из водоема (из проруби,
родника).

«[Ходили] на родник. Брали там камешки.
Если камешки возьмёшь - сколько там камешков,
значит, столько чёловёк семья будет у тебя»
(Космар., Лопатино [8: 33]).

К. Маковский. Святочные гадания. (Фрагмент).



ОПИСАНИЕ СВЯТОЧНЫХ ГАДАНИЙ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

❖ Садились в овине, ожидая, какой рукой
схватит жених.

«К овинам бегали. Девка [без штанов] седёт да.
Голой как рукой он её заденёт, дак бедной мужик
будёт жёних, а как мохнатой – дак [богатый]»
(Бобр., Бобровское [8: 33]).

❖ Ночью ходили в хлев и в темноте ловили
животных: если схватишь барана, то выйдешь
замуж в этом году, если овцу - не выйдешь.
(Брусен., Хохлово [8: 33]).

Ю.Сергеев. Святочный вечерок.



ОПИСАНИЕ СВЯТОЧНЫХ ГАДАНИЙ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Смотрелись в зеркало, пытаясь «увидеть»
жениха. По некоторым описаниям, с зеркалом
ворожили в подполье, причем в процесс гадания
могли вовлекаться и другие предметы - помело,
свеча, кольцо, стакан с водой, зола [1, 8].

Ю. Сергеев. Чур меня.



ИГРИЩЕ

В период от Рождества до Крещения каждый вечер устраивали ИГРИЩЕ («ИГРИШШО») - вечеринку
без прялок. На игрищах девушки и парни пели, плясали, водили хороводы. Среди святочных хороводов -
«Во лузях», «Сподойду ли я кругом города», «Над рекою, над Невою», «Ты загуливай, дружина» и др.

А также в Святки молодые «КУДЕСИЛИ»: в домах, где живут девушки-невесты и парни-женихи,
запирали двери или раскидывали дрова; закрывали трубы, «кряжи» (дрова) раскидывали; замораживали
двери в домах; от дома девушки к дому нравившегося ей парня делали «дорожку» - посыпали золой или
выкладывали поленьями [2, 3, 6].

К. Коровин. Святочные гуляния.



БЕСЧИНСТВО И ОЗОРСТВО

Бесчинство и озорство представляли собой тип поведения, связанный с определенными датами
народного календаря, обрядовыми обходами и некоторыми молодежными формами проведения досуга.
Среди календарных периодов, когда озорство являлось доминирующим типом поведения молодежи и
взрослых, выделяются святки.

Например, обливание киселем на святки, которое связано с «кликаньем мороза»,
практиковавшееся в Сямженском и Харовском районах. Здесь молодежь по вечерам стучалась и кричала
под окнами: «Как жениха зовут?» (д. Яхреньга) или «Дедушка, выгляни в окошко!» (д. Пигилинская) и
обливала выглянувшего киселем [6, 8].



РЯЖЕНЬЕ

Одним из наиболее ярких событий
святочного периода было РЯЖЕНЬЕ. «Наряжёнки»
(«наряжёники», «наряжухи», «пужалкй»,
«чучела») ходили по игрищам до Крещения.
Основой внешнего облика и поведения ряженых
было стремление к изменению «человеческого»
статуса, перевоплощению в персонажей «иного»
мира. Рядились в изорванную одежду, лохмотья -
бегали «чучелам», «кулями», одевались «в худое»,
«в плохое», «в смешное». Чтобы не быть
узнанными, ряженые скрывали лицо: мазали его
сажей, белилами (глиной), либо «завешивали»:
надевали маски, спускали на лицо кисти платков и
т. п. [3, 6, 8].

В. Рекуненко. Ряженые



РЯЖЕНЬЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Среди персонажей святочного ряженья особую группу составляют
«нелюди»:
❖ «Покойник»
❖ «Баба Яга»
❖ «Леший»
❖ «Чёрт»
❖ «Соломенное Чучело»
❖ «Медведь»
❖ «Козлуха» («Коза», «Чаколка»)
❖ «Лошадь»
❖ «Корова»
❖ «Журавль»
❖ «Гусь»
❖ «Поросёнок»

По отдельным сведениям, ряженые при разговоре и пении меняли
голос. Ряженые озорничали: хлестали присутствующих соломенными жгутами;
кололи девушек «веретёшками»; брызгали на девушек водой с сажей,
валяли их по полу и т. п. Нередко ряженые разыгрывали сценки [7, 8].

Святочная коза, личины и ряженые.



КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Утром посещали праздничную службу в церкви, брали святую воду, кропили избу, хлев, гумно.
Самостоятельно освятить воду можно было иконой (например, Иоанна Крестителя), приговаривая молитвы:
«Благодать Святого Духа», «Господи, спаси и сохрани нас грешных». Считалось, что избу нужно было
обязательно освятить водой после прихода ряженых [8].



СВЯТОЧНЫЕ УГОЩЕНИЯ

❖ В д. Лопатино записаны сведения о том, что в Крещение ПЕКЛИ
КРЕСТИКИ из теста.

❖ Ржаная козуля – это обрядовое печенье, которое издавна выпекали
жители Вологодской области, а в частности, Бабаевского района.
Козули имели символический смысл. Например, выпекали фигурку
коровки, называли ее по имени домашней коровы (Красава, Майка)
и ставили в избе, чтобы корова всегда возвращалась домой.
Некоторые фигурки символизировали плодородие, некоторые
помогали привлечь здоровье, благополучие и удачу в делах.
Например, фигурку лося могли подарить мужчине-охотнику, чтобы
он всегда приносил добычу. Изготовлялись козули и в обычное
время, и на праздники. Вообще печь из ржаной муки начинали
зимой – с момента сбора урожая и до конца декабря хватало белой
муки. Особенно много козуль пекли перед Рождеством и в дни
Святок. Козуля часто становилась подарком колядующим,
использовали ее и для святочных гаданий [4, 8].
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