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1. Л\ать CMf А 3СЛ1ЛЛ

Ничего нет для человека в жизни

святее материнского чувства. Сын
родной земли — живущий-кормя-

щийся ее щедротами русский народ-

пахарь, дышащий одним дыханием

с природою, исполнен к Матери Сы-

рой Земле истинно сыновней любви

и почтительности. Как пережившие

не один, не два века сказания, так

и чуть не вчера молвившиеся-ска-

завшиеся красные слова, облетаю-

щие из конца в конец неоглядный

простор народной Руси, в один голос

подтверждают это, ни на пядь не

расходясь с бытом-укладом поздних

потомков могучего богатыря земли

Русской Микулы свет Селяниновича,

крестьянствовавшего на Святой Руси

в старь стародавнюю.

Ветхозаветное слово, повествую-

щее о создании человека «от персти

земныя», не могло не прийтись по

мысли, не могло не прирасти к суевер-

ному сердцу славянина -язычника,

крестившегося в волнах Днепра-

Словутича при Владимире Красном
Солнышке, князе стольнокиевском.

В стихийной народной душе еще и до

наших дней не умирает живучее со-

знание вековечной связи с обожеств-

лявшейся супругою прабога Сварога,

праматерью человечества, за которую

слыла обнимаемая небом земля, сли-

вающаяся с ним в едином плодотворя-

щем таинстве.

«От земли взят, землей кормлюсь,

в землю пойду! » — говорит хлебороб

деревень русских, применяя запавшие

в сердце слова Священного Писания
к своему житейскому обиходу. «Кор-

милицей» зовет он землю, сторицей

возвращающую ему засеянное в доб-

рый час зерно, «матушкой родимою»

величает. А это — слово великое в не-

умытных-прямодушных устах его.

«Добра мать до своих детей, а зем-

ля — до всех людей!», «Мать Сыра
Земля всех кормит, всех поит, всех

одевает, всех своим теплом пригрева-

ет!», «Поклонись матушке-землице,

наградит тебя сторицей!», «Как не

добёр кто, а все не добрей нашей Ма-

тери Сырой Земли: всяк приючает зе-

мыо до гробовой доски, а земля при-

ютит и мертвого!» — приговаривает

народная молвь, подслушанная свои-

М. Кподт. Напашне

ми пытливыми калитами-собирателя-

ми. «Всякому человеку — и доброму,

и худому — земля даст приют!», «Ум-

ру — похоронят, поверх земли не по-

ложат!», «Век живешь — маешься,

бездомником скитаешься; умрешь —

свой дом в сырой земле найдешь!» —

добавляет к этой молви свои, подска-

занные горемычной жизнью поговор-

ки беднота-голь, живущая (по ее сме-

шливому прибаутку) «против неба, на

земле, в непокрытой улице». Недаром

выплывают из глубины моря народно-

го и такие слова, как: «Нужна рыбе

вода, птице вольная ширь поднебес-

ная, а человеку нет ничего нужнее, как

Мать Сыра Земля — умрет, и то в нее

уйдет!», «Кому земля — мать родная,

кому — родимая матушка, а кому и ма-

чеха; да все, как время придет, и па-

сынка к сырой груди прижмет, не от-

толкнет, не погубит — к себе возь-

мет, на вечные веки приголубит!»,
«Корми — как земля кормит; учи —

как земля учит; люби — как земля

любит!».

Немало ходит по людям в дере-

веиской-посельской Руси всяких
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пословиц, поговорок, присловий

и прибауток о том, как и чем питает

своего пахаря земля-кормилица. Все

это красное богатство слова сводится

к действенной вере сердца народно-

го, в которой отразилась простодуш-

ная мудрость многовекового опыта

трудовой жизни под властью земли.

Великую честь воздает своей веко-

вечной работнице, своей доброй кор-

милице посельщина-деревенщина,

вот уже не одно тысячелетие припада-

ющая к ее могучей груди. «Свят Дух

живет на земле! — говорит она, име-

нуя святою и свою родную землю, име-

нуючи, приговаривает: — На родной

земле хоть умри, а с нее не сходи!»,

«На какой земле родился, там и Богу

молись!». С благоговением смотрит

русский пахарь на землю, молвит о ней

только одну правду-истину, да и нико-

му не советует обмолвливаться перед

ней облыжным словом. «Не моги со-

лгать — земля слышит!», «На земле

правдой живи, тогда земля будет

и твоим детям кормилицей!», «В зем-

ле деды-прадеды лежат, из земли вся-

кое слово слышат!» — говорится еще

и теперь во многих уголках светлорус-

ского простора.

Терпелива Мать Сыра Земля: ко-

го-чего она, могучая, на своей гру-

ди не держит! Но есть на белом Бо-

жьем свете и такие грехи тяжкие,

которых, по народному слову, и она,

терпеливая, не снесет: «Грех —

греху рознь, с другим и сквозь зем-

лю провалишься!» Всем открывает

любвеобильная кормилица хлеборо-

ба-пахаря свои материнские объя-

тия, когда пробьет час смерти чело-

веческой. Но темная сила, бродя-

щая по свету на пагубу роду людско-

му, соблазняет иных людей и иа

такие черные дела, что умрет чело-

век — его даже и земля не примет

после смерти. К ним причисляет на-

родное суеверие тех, кто, по его

словам, спознается с нечистой си-

лой, продавая ей душу христианскую

на всякое лихо другим людям. Твер-

до верит в это держащийся за землю

православный люд.

Охватит, обступит иного человека

горе, не дает ему, горемыке, ни сна,

ни отдыха, ни пути, ни прохода; сме-

А. Коморин.Свягогор

ется-потешается злосчастие над его

убожеством, заслоняет от истомлен-

ных, выплаканных глаз бедняка свет

солнечный... Некуда деться пасынку

жизни от своего горя горького! И вот,

потеряв всякую надежду на счастли-

вый исход жизни-борьбы, обращается
он к последнему своему прибежищу.

«Расступись ты, Мать Сыра Земля, —

вырывается у него из глубины души

тяжкий стон. — Расступись, родимая,

открой мие двери царские во твои ли

палаты вековечные!». Об этих «пала-

тах» ходит на Святой Руси такой крас-

ный сказ, что и просторны-то они

(всех людей приютят), и богаты-де

(весь белый свет укупят), и все-то

в них — и богатые, и бедные — за од-

ними столами сидят: пьют, едят, про-

хлаждаются, хлебосольными хозяева-

ми не нахвалятся...

Добрый частокол можно было бы

нагородить вокруг да около житья-

бытья крестьянского из одних таких

присловий о земле, как то и дело по-

вторяющиеся в деревенском обиходе:

«Не роди Мать Сыра Земля!» (вмес-
то — «Не дай бог! » ) , «Сквозь землю

бы провалился (от стыда)», «Земли
под собой не видел (от радости,

а также от страха)», «Как это его

еще земля носит?» — говорится

о явно недобросовестном человеке,

«Как под землю провалился!» —

о пропавшем бесследно, «Хоть из-

под сырой земли достань, а вынь да

положь!», «От меня и сквозь землю

не уйдешь!», «Легче в землю лечь

(чем это видеть)!» и тому подобное.

«Не тужи по земле, — утешают бо-

быля смешливые краснословы, за

крылатым словцом не лазящие в кар-

ман, походя его на лету подхватыва-

ющие: — Сажёнку вдоль, полсажён-

ки поперек, и будет с нас!» (о моги-

ле). Записаны кладоискателями яш-

вого великорусского языка и такие

слова, связанные с землею, как: «Вы-
росло дерево от земли до неба. На том

дереве двенадцать сучков; на каждом

сучке по четыре кошеля, в каждом ко-

шеле по семи яиц, а седьмое — крас-

ное!». Заганёт мужик такую загадку,

да сам, простота, тут же и разгадыва-

ет: «Дерево — год, сучки — месяцы,

кошели — недели, семь яиц — семь

дней, седьмой день — красен празд-

ничек, воскресеньице!». Повторяет

народная Русь и такие загадки о зем-

ле, как: «Меня бьют, колотят, воро-

чают и режут; я все терплю и всем до-

бром плачу!» (в Псковской губер-

нии), «Что на свете сытней все-

fiiL^:&iL»:«il№:«iL!^



го?» (в Самарской губернии), «Аще,

аще, что ни есть в свете слаще?»

(там же).
Земля — общая родина счастли-

вых и несчастных, богатых и бедных.

«Не nd небу и богач ступает, не под

землей живет и нищий -убогий!» —

гласит убеленное сединами пережи-

тых веков простонародное слово.

«Сверху — небо, снизу — земля,

а с боков ничего нет. Хорош белый

свет: хоть жарко, да ветерком обдува-

ет! — приговаривает, прибаутки ла-

дит словоохотливая деревня. — Небо

в тумане — и земля в обмане, и пус-

то в кармане!», «Солнышко-вед-
рышко красной птицей по синю не-

бу ходит, а все на землю глаз наво-

дит», «На что далеко от земли до

неба, а как стукнет в небе гром —

и у нас слышно».

В могучей семье древнерусских

былинных богатырей есть двое, все

подвиги которых непосредственно

связаны с землею, вековечной кор-

милицей народа -пахаря. Это Свято-

гор, старейший изо всей дружины

богатырской, да Микула Селянино-

вич, богатырь-оратай.

О первом из них дошло до нас не-

сколько былин, каждая из которых

выставляет его представителем чудо-

вищно могучей стихийной силы, не

имеющей прямого применения, ищу-

щей и не находящей его во всем окру-

А. Рябушкин.Микула Селянинович

жающем — ни среди природы, ни

среди населяющих последнюю су-

ществ. Это — мученик своей собст-

венной силы. Грузно богатырю от

нее, что от тяжкого бремени. Бродит

у могучего силушка по жилочкам,

жжет огнем, горячит жарким полымем

бурливую кровь, просится на волю

вольную; и нету ей, неуемной, пути-

выхода из тела богатырского. Заклю-

чена она в нем, что в душной темнице,

за семью дверями дубовыми, за семью

железными засовами... И хотел бы

Святогор- богатырь свою полонянку

на волюшку выпустить, да не может;

и охота ему поработать ей дать, да не

над чем: не с кем старшому из богаты-

Н. Рерих.Микула Селянинович

рей русских померяться-побрататься

силой-моченькой. Все богатыри —

побратимы, все несут верой-правдою

службу родине; одному ему нечем по-

радеть земле Русской! Тяжко могуче-

му, обида горькая берет его за сердце.

А силы — все прибывает день ото дня,

все могутнеет она — что ни час про-

шел на белом свете... Да и не одному

Святогору невмоготу тяжко от своей

силы становится — грузно от Свято-

горовой и самой Матери Сырой Зем-

ле. «По моей ли да по силе богатыр-

ской кабы державу мне найти, всю

землю поднял бы!» — молвил бога-

тырь, похваляючись. Облетела по-

хвальба словом крылатым всю Святую

Русь — от моря до моря... Поехал на

матером коне Святогор, едет не на

прогулку- поездочку богатырскую, не

с лихим ворогом на ратный бой сна-

рядился: выехал-едет тягу-державу

земную искать. «...Едет шагом Свято-

гор-богатырь, ростом выше дерева

стоячего, головою в небо упирается,

едет — сам подремывает, сидючи...»

Мать Сыра Земля под копытами бога-

тырского матерого коня дрожмя дро-

жит; держит путь он к горам высоким

каменным, к ущельям да рассели-

нам — дорога там верней-надежнее!..
И все грузней ему от силушки: храпит

под богатырем добрый конь, того

и смотри — наземь замертво грянет-

ся... Долго ли, коротко ли ехал Свято-



гор, доехал богатырь до горы неви-

данной: крутая гора — что стена, кру-

гом — падь бездонная... Огляделся

старшой над богатырями русскими,

видит: перед ним брошена на горе пе-

реметная сумка малая. «А не в ней ли

тяга-держава земная лежит?» — сме-

ется сердце богатырское. Ухмыльнул-
ся Святогор в густую, что дремучий

лес, бороду — слез с коня, спешился,

бьет поклон Матери Сырой Земле, хо-

чет сумку поднять. Диво дивное, чудо

чудное: не поднять богатырю малой

сумки переметной. Как ни бился, так

и не мог он оторвать сумку малую, —

а и грузно же было богатырю от своей

силушки!.. Да еще тяжелее было от

нее самой земле: где стоял, там вместе

с сумкой Святогор и в землю «угряз».

Насмеялась судьба над его похвальбой

смелою... И разошлась Святогорова
мочь-силушка от той ли каменной го-

ры по всей земле православной; и бро-

дит она под каждой пядью земной

вплоть до наших дней, появляючись

на белый Божий свет ненадолго —

в стихийной силе народной, порожда-

ющей людей богатырски мощного

духа-
Другая былина отправляет Свято-

гора искать той же тяги земной в по-

ле чистое, в степь широкую... И ви-

дит богатырь впереди себя прохоже-

го с малою сумочкой переметною...

«Едет рысью — все прохожий идет

передом; во всю прыть не может он

догнать прохожего». Окликает его

Святогор богатырским зычным го-

лосом... Остановился прохожий —

«с плеч на землю бросал сумочку...».

Едет к нему могучий, «наезжает

на эту сумочку, своей плеточкой су-

мочку пощупывает — как урослая, та

сумочка не тронется... Перстом с ко-

ня потрогивал, с коня рукой потяги-

вал — не сворохнется та сумка, не ше-

И. Билибин.Святогори переметнаясума

вельнется...» Слез богатырь с коня,

обеими руками за сумку взялся, во всю

силу богатырскую натужился — с на-

туги кровь из глаз пошла. «А поднял

(умку он всего на волос, по колена сам

во сыру землю угряз!» Прохожий-то

был не простой подорожный человек,

а богатырь-оратай Микула Селяни-

нович; а в сумке-то и нес пахарь-ора-

таюшко тягу земную... Оседлая сила

богатыря-земледельца оказалась куда

могутнее кочевой — Святогоровой,

хоть и не было от нее грузно ни само-

му Микуле, ни Матери его Сырой

Земле...

Недаром русский народ исстари

веков слыл народом-пахарем — са-

мым могущественным из созданных

его вековыми сказаниями богатырей

и является оратай Микула Селянино-

вич: волей-неволею уступает ему

по силе даже сам Святогор. Предста-

витель верной народу земли-корми-

лицы, может быть, и не знал посло-

вицы «Держись за землю, трава —

обманет!», но оправдывает ее всеми

1 BiL!»:ÍeiL!»:ífiil!»:^



своими мужицкими подвигами. Под-

визается Микула во чистом поле,

свою соловенькую лошадку знай по-

нукивает, с края в край бороздочку

отваливает, корни сохой выворачи-

вает — крестьянствует, приготовляя,

с Божьей помощью, распаханную-

засеянную ниву-новь новым поколе-

ниям народа-землепашца, все свои

надежды-чаяния возлагающего на

поливаемую трудовым потом землю.

В могучем своей простотою богаты-

ре-оратае народная Русь воплотила

саму себя. Поэзия крестьянского

труда, с незапамятных пор питаю-

щего население необъятной стра-

ны, — вся налицо в былине о Микуле

Селяииновиче. С непокрытой голо-

вою, с расстегнутым воротом, с ду-

И. Билибин.Дружина

шой нараспашку, в самодельных лап-

тях виден этот могучий сын могучего

народа посреди безграничного про-

стора полей, убегающих в неогляд-

ную даль, увлекающих за собою взо-

ры... Ветер, свободно гуляя по ши-

рокому полю, налетает на него,

треплет густые пряди русых кудрей

добра молодца, обвевает холодком

открытую, пышащую зноем, могучую

грудь. Налетай сама буря грозная —

не только не свалить с крепких ног,

а даже и не покачнуть ей богатыря

Микулу. Вера в свое вечное, в свое

святое призвание — в сердце его;

сила, несокрушимая сила — в муску-

листых железных руках пахаря. Нет

у Микулы ни меча булатного, нет ни

лука скорострельного у Селянинови-
князя Вольги в походе

ча, ни острого копья мурзамецкого:

силен он сам собой да своею сохой

крестьянскою. «А у пахаря сошка

кленовенька, сошняки во той сошке

булатные, захлестнуты гужочки шел-

ко'веньки, а кобылка во сошке соло-

венька...» Такими словами любовно

говорит былина о нем, повествуя

о встрече его с мудрейшим из бога-

тырей — Вольгою свет Святослави-

чем, поехавшим с хороброй дружи-

ною по «селам-городам за получкою,

с мужиков выбирать дани-выхо-

ды...». Зовет Вольга Микулу ехать

с собой во товарищах. Поехал Селя-

нинович. Много ли, мало ли отъеха-

ли, вспомнил он, что «неладно в бо-

роздочке свою сошку оставил, неуб-

ранну...». Посылает Вольга по Ми-

кулиной просьбе десять молодцев —

«сошку с земельки повыдернуть,

с сошничков землю повытряхнуть,

бросить сошку за ракитов куст». Не

только эти, а и другие десять, а и вся

дружинушка Вольги не могли сделать

этого — словно вросла соха в землю,

точно не земля, а железо на ниве

у Микулы: «только сошку за обжи во-

круг вертят, а не могут с земли сошку

выдернуть...» Пришлось самому бо-

гатырю -оратаюшке вернуться на по-

лосу недопаханную: «одной ручкой

бросил он сошку за ракитов куст...».

Держит к нему слово, спрашивает па-

харя вздивовавшийся Вольга:

«А и как тя, мужик, звать по имени,

величать тебя как по изотчеству?»

Богатырь отвечает Святославичу со

всей свойственною народной речи

картинностью: «А я ржи напашу, во

скирды сложу, домой выволоку, дома

вымолочу да и пива сварю, мужиков

сзову, и начнут мужики тут поклики-

вать: — Гой, Микула-свет, ты Мику-

лушка, свет Микулушка да Селянино-

вич!». По той былине, где крестьян-

ствующий богатырь встречается со

Свято гором, он на такой же вопрос

со стороны последнего отвечает бо-

лее коротко: «Я — Микула, мужик

я Селянинович! Я — Микула, меня
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любит Мать Сыра Земля!» В этих

словах еще ярче встает из-за темной

дали веков светлый образ могучего

оратая земли Русской.

В известном народном стихе

о «Голубиной книге», еще и теперь

распеваемом убогими певцами кали-

ками перехожими, собраны, по мне-

нию Бессонова ', «правила и решения

на все важнейшие стороны древних

воззрений». В этом стихе, отразив-

шем в своем словесном зеркале завет-

ные взгляды родной старины чуть ли

не на все существующее в мире, зада-

ется, между прочим, вопрос: «Кото-
рая земля всем землям мати?» —

«Свято-Русь-земля всем землям

мати!» — следует ответ. «Почему же

Свято-Русь-земля всем землям ма-

ти?» — не удовлетворяется получен-

ным ответом пытливый дух спраши-

вающего. «А в ней много люду хрис-

тианского, они веруют веру креще-

ную, крещеную -богомольную, самому

Христу, Царю Небесному, его Мате-

ри Владычице, Владычице Богоро-

дице; на ней строят церкви апостоль-

ские, богомольные, преосвященные,

они молятся Богу распятому. . . >> —

следует пояснение. От речи о том,

какая земля «всем землям мати», во-

прошающий переходит (за доброй

дюжиною попутных вопросов) к та-

кому: «На чем же у нас основалася

Мати Сыра Земля?» — «Основалася

на трех на рыбинах», — не скупится

на слова простодушная народная

мудрость.

Нд ·ψι рыкши); ш ктишщ,

Ш кнтдх-рыЕдхвся сырд зелш стоит,

ОСНОКДНД И уТКЕрЖДЕНД,

И СОДЕрЖИТЦД КСЯ ПОДСЕЛЕЖШ...

Ответ доходит до самой, что на-

зывается, подноготной мироздания:

А. Зинин. Чудо-юдо рыбакит

«Стоит Кит-рыба, не сворохнет-

ца — когда ж Кит-рыба потронетца,

нотронетца-восколыхнетца, тогда

белый свет наш покончитца: ах,

Кит-рыбина разыграитца, все сине

море восколыхнитца, сыра-мать-

Земля вся вздрого'нитца, увесь мир-

народ приужаснитца: тады буде вре-

мя опоследияя...»

Наиболее верное объяснение

этому ответу дает А.Н. Афанасьев 2 .

«Земля покоится на воде, якоже на

блюде, простерта силою всеблагого

Бога», — приводит он слова одного

из забытых памятников народной

старины. Эта «вода» — небесный

воздушный океан, в котором тучи-

водохранительницы представляются

какими-то громаднейшими рыбами.

«Кит-рыба — всем рыбам мати!» —

гласит «Голубиная книга». А пото-

му-то тучи-рыбы переименовались

в китов, принявших — по воле вооб-

1 ПетрАлексеевичБессонов— известныйисследователь русскогонародноготворчества,происходилиз духовногозвания,родился в Ì 828году. Образованиеполучил на

историко-филологическомфакультете Московскогоуниверситета[окончил курс в 1 851году), выпустившемиз своихстен замечательныхрусских народоведов.Сначала
онслужил в комиссиипечатанияграмоти договоров,затемзаведовалвиленскиммузееми публичнойбиблиотекойи был директоромвиленскойклассическойгимназии,

с 1 867по1 879год состоял библиотекаремМосковскогоуниверситета,с 1 879-гоподень смерти(22февраля1 898года)занималкафедру славянскойфилологиив Харь-

ковском университете.Он обогатилрусскую науку трудами своими:«Болгарскиепесни»,«Калеки перехожие»,«Сборникдетских народныхпесен»и «Белорусскиепес-

ни».Крометого, изданыпод егоредакциейпесенныесобранияП. В. Киреевскогои И.Н. Рыбникова.

2 Александр НиколаевичАфанасьев— известныйисследователь памятниковрусскогопростонародноготворчества,родился 1 1 июля 1 826года в городеБогучареВоро-

нежскойгубернии,пообразованию— питомецМосковскогоуниверситета(выпуска1848года). Еще будучистудентом, онначалпомещатьв различныхизданияхстатьи

понародоведению(в «Современнике»,«Отечественныхзаписках»,«Архивеисгорико-юридическихсведенийо России»,«Временникеобществаисториии древностей

российских»,«ИзвестияхАкадемиинаук поотделению русскогоязыка и словесности»и других). С 1 849по 1 862год онслужил в московскомГлавномархивеМинистер-

ства иностранныхдел. Три тома«Поэтическихвоззренийславяннаприроду»,изданныев 1 866— 1 869годах, являются наиболеекрупнымвкладом, сделанным А.Н. Афа-

насьевымв сокровищницурусскойнауки. Кромеэтогозамечательноготруда имизданы«Русскиенародныелегенды»(М., 1 860),«Народныерусскиесказки» [1-е изд. вы-

ходило выпусками;2-еизд. — 4 т. — М,, 1 873;3-еизд. — 2 т. — М., 1 897).Скончалсяонв Москве23сентября1 871 года.
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ражения не видывавшего этих

«рыб» пахаря — на свои спины «всю

подселенную, всю подсолнечну».

Иные утверждают, говорит пытли-

вый исследователь поэтических воз-

зрений славян на природу, что ис-

стари подпорою земли служили че-

тыре кита, но один из них умер. Ког-

да же перемрут и остальные три, в то

время наступит кончина мира. Зем-

летрясение — в глазах пахаря, заду-

мывающегося над основами миро-

здания, — не что иное, как отголо-

сок шума, производимого китами,

поворачивающимися с бока на бок.

По уверению памятливых, особенно

ревниво оберегающих дедовские

предания сказателей, в старину было

В. Васнецов.Спящаяцаревна

даже не три-четыре, а семь китов,

подставлявших свои спины для зем-

ли. Когда отяжелела она от незамо-

лимых грехов человеческих, ушли

четыре кита в «пучину эфиопскую».

Во дни Ноя все киты покинули свое

место, отчего, говорят дошедшие до

высот простонародного умозрения

сведущие люди, и произошел все-

мирный потоп.

По другим, родственным с ин-

дийскими сказаниям, земля стоит не

на китах, а на слонах. Их тоже было

в древние времена больше, а не три,

как теперь, да состарились они —

повымерли. «До сих пор Мать Сыра
Земля изрыгает их кости!» — гово-

рят в народе по тем местам, где на-

ходят кости допотопного мамонта.

Есть и такое представление об усто-

ях земли, что держится -де она не на

китах и не на слонах, а на громадных

столбах. «Пошатнется который-ни-

будь из столбов, вот и трясение зем-

ли!» — думает убежденный в этом

люд. В отреченной (апокрифиче-
ской) рукописи «Свиток божествен-

ных книг» сказано, что Творец осно-

ва.! хрустальное небо на семидесяти

тьмах тысяч железных столбов. «Да
вижю, где прилежит небо к земли,

якож глаголют книгы, яко на столпех

железных стоит небо...» — читается

в сказании о Макарии Римском.

В простонародных заговорах то

и дело встречаются такие выраже-

'' Иннокентий,митрополитМосковский, в мируИванВасильевичПопов(поданнойректоромсеминариифамилии— Вениаминов),— один из замечательнейшихрусских

иерархов,— родился в селе АнгинскомИркутской губернии27августа3 797г., в семьебедногопономаря.Пообразованиюон— питомециркутскойдуховнойсемина-

рии.СлужениеЦерквиначалосьдля негов 1 8 1 7 году, когда онбыл посвященв диаконы,а затем, черезгод — в священники.В 1 823году о. И. ВениаминовповызовуСв.

СинодаотправилсянаостровУналашку наподвигпросвященияхристианскойвероюалеутов. Апостольскоеслужениеегоувенчалосьуспехом— нетолько алеуты, нои

соседиих— колоши (обитателиостроваСитха)~ принялисвятоекрещение.В 1 839году просвятительих подал в Петербургпросьбув Св. Синодо разрешениинапеча-

тать переведенныеимнаалеутский язык священныекниги; в 1 840году онпостригсяв монахии принялсанархимандрита,1 5 декабрятогожегода пожеланиюимпера-
тораНиколаяПавловичабыл посвященв епископыновооткрытойалеутской епархии,в 1 850-мбыл возведенв санархиепископаякутского, послечегоперевелСв. Пи-
саниенаякутский язык. В 1 857году архиепископИннокентийбыл вызванв Москву для присутствияв Св. Синоде;затем, вернувшисьв Сибирь,онпродолжал свойархи-

пастырскийподвигнаАмуре(в 1 862году переселилсяв Благовещенск). 1 867год, год кончинымитрополитаФиларета, ознаменовалсядля апостоловалеутов, колошей

и якутов назначениемегомитрополитомМосковским. Пробывдвенадцатьлет в этом сане,престарелыйиерархскончался3 1 марта1 879года, оставивпосебенеизгла-
димую памятьв летописяхПравославнойцерквии всюду, где пришлосьемутрудиться наблагопоследней.
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ния, как: «Есть океян-море желез-

ное, на том море есть столб мед-

ный...» или: «На море-океане, по-

середь света белого стоит медный

столб от земли до неба, от востока до

запада...» и тому подобное. По сви-

детельству митрополита Московско-

го Иннокентия 3 , просветителя алеу-

тов, у этих инородцев также сущест-

вует поверье, что мир держится на

одном огромном столбе. Но в народ-

ной Руси эти последние сказания

распространены несравненно мень-

ше, чем особенно пришедшееся ей

по мысли первое — о китах.

Дошла до наших дней, в различ-

ных списках, сербско-болгарская

рукопись XV века, в которой нахо-

дится неопровержимое подтверж-

дение того, что всем славянским на-

родам родственны приблизительно

одни и те же древние сказания о ми-

росозидании. «Да скажи ми: що

дръжит землю?» — задается вопрос

в этой рукописи. «Вода висока!» —

следует за ним ответ. «Да що дръ-

жит воду?» — «Камень плосень

вельми!» — «Да що дръжит ка-

мень?» — «Камень дръжит четыре

китове златы!» — «Да що дръжит

китове златы?» — «Река огнън-

ная!» — «Да що дръжит того ог-

ня?» — «Други огнь, еже есть по-

жечь, того огня две части!» — «Да

що дръжит того огня?» — «Дуб же-

лезный, еже есть пръвопосажден,

отвъсего же корение на силе Божи-

ей стоит!» И дуб, и огненная река,

и камень — все это является древ-

нейшим олицетворением громонос-

ных туч небесных.

Мефодий Патарский— епископ-священномуче-

ник, пострадавшийза веруХристову в IV веке

(в 312 году) — одиниз борцовхристианствапротив

ересейи языческихфилософовIII века, оставивший

целыйряд сочинений.Из нихнаиболееизвестны:

«О свободеволи, противвалентиниан»,«О жизни

и деятельностиразумной»,«О воскресении»,«Пир

десяти дев», «ПротивПорфирия»,«О сотворен-

ном».В 1 877году вышла в ПетербургекнигаЯгна,

в переводепроф. Е.И, Ловягина— «СвятойМефо-

дий, епископи мученик,полноесобраниеегосочи-
нений».

Сохранившиеся памятники отре-

ченной народной письменности отво-

дят немало места особо важному в гла-

зах пытливого русского народа вопро-

су о том, на чем держится Мать Сыра

Земля. В «Беседе трех святителей»

говорится, например, что земля плы-

вет на волнах необъятно великого мо-

ря и основана на трех больших да на

тридцати малых китах. Малые киты

прикрывают «тридцать оконец мор-

ских». Вокруг всего моря великого —

«железное столпие» поставлено. «Ем-

лют те киты десятую часть райского

благоухания, и от того сыты быва-

ют...» По иному, занесенному в «Со-

ловецкий сборник» разиосказу этой

Святой град Иерусалим.

«Беседы», «в огненном море живет

великорыбие — огнеродный кит —

змей Елеафам, на коем земля основа-

на. Из уст его исходят громы пламен-

ного огня, яко стрелено дело; из нозд-

рей его исходит дух, яко ветер бурный,

воздымающий огнь геенский...» Ког-

да «восколеблется кит-змей», тогда

и настанет светопрестаа!ение... Все-

мирный потоп, по старинному сказа-

нию о Мефодий Патарском\ произо-

шел от того, что повелел Господь
отойти тридцати малым китам от сво-

их мест, и — «пойде вода в си оконцы

на землю, иже оступиша киты...»

Отреченная письменность являет-

ся, по мнению Афанасьева, Буслае-

Древнерусскаяминиатюра
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ва и других знатоков ее, прямым от-

ражением простонародных изустных

сказаний, а отнюдь не этим последним

дала пищу книга. Родственная связь

изустных сказаний у всех, даже и по-

ставленных в самые разнородные усло-

вия исторической жизни народов сви-

детельствует о том же, о чем говорят

научные исследования: об одном месте

их первобытной жизни. Так, напри-

мер, предание о китах, поддержива-

ющих землю, существует даже у япон-

цев. «Опять ворочается кит под нашей

землею!» — говорят они, когда, в не-

добрый час, случается землетрясение.

По всем уголкам светлорусского

простора ходит, опираясь на слабею-

щую память вымирающих певцов-ска-

зателей, духовный стих, именующийся

то «Списками Ерусалимскими», то

«Свитком («Листом») Ерусалим-

ским», то «Списком Ерусалимского

знамения», то «Сказанием («Прит-

чею») о свитке». Вымрут сказатели,

перелетающие, что птицы Божий, из

конца в конец земли Русской, но будут

живы их сказания, сбереженные от на-

прасной смерти в сокровищницах со-

бирателей словесного богатства народ-

ного. «Свиток Ерусалимский» во всех

своих разносказах-разнопевах прихо-

дится сродни «Голубиной книге». Он

«упал во святом граде Ирусалимове,

в третьем году Воскресению Христову

из седьмова неба» в камене: «Камень

ни огнян, ни стюден, ширины об ар-

шине, тяготы яму не споведать нико-

му...». К этому камню съехались, гла-

сит сказание, цари, патриархи, игум-

ны, священники и все другие христиа-

не православные. Служились- пелись

над неведомым камнем молебны три

П. Целебровский.Сеятель

дня и три ночи. И распался камень на

две половины, и выпал из камня сви-

ток, почитаемый во многих местах за

«послание Господа Бога нашего Иису-

са Христа». В этом послании грешни-

ки и праведники предупреждаются

о том, что «время Божие приближает-

ся, слово Божие скоичивается». В це-

лом ряде воззваний к «чадам Божиим»

указуются наказания за людское нечес-

тие. Самою тяжкой карою является

бесплодие земной кормилицы.

Чдды Khi /Ион!

Дд НЕ ПОСДуШДЕТЯ /ИоЕЙ ЗДИОКЕДН ГОСПОДНЕЙ

И ндклздния Жоего, —

GOTEOpiO ΚΛΛ1 HERO Л1ЕДНДЮ,

Зелии железнлю.

ôt шел л1еди0го росы не к03ддл1,

От ЗЕМЛИ ЖЕЛЕЗНОЙ ПЛОДД НЕ ДДрую,

НоЛЮрЮ КДС ГЛДД0Л1 нд зелие,

Клддецы if едс приусошут,

Истошницы приускудЕют.

Ня ЕуДЕТК НД ЗЕЛИЕ 'фЛКЫ,

Ни НД ДрЕКЕ СКОрЫ,

ЕудЕть зелия ЯКО КДОКЛ...

Вдовство -сиротство земли тяжелей

всего для ее детей, поздних потомков

богатыря-крестьянина. Да и как же не

быть этой тяготе, если в том же, запи-

санном П. И. Якушкиным", списке

«Свитка Ерусалимского» прямо гово-

рится, что от нее создано тело челове-

ческое («очи от солнца, разум от Свя-

того Духа» ) и что у всех чад Божиих:

Шркдя лить -

иТООЛЯ лить -

- ПрЕскятдя Богородица,

- Оырл Зелия...

rt Федор ИвановичБуслаев — академик, многоработавшийпоисследованиюрусскогои византийскогоискусств, о также древнерусскойписьменности,родился 1 3 апреля

1818года в городеКеренскеПензенскойгубернии.Окончивкурс Московскогоуниверситета(пословесномуфакультету), онбыл назначенпреподоватепемотечественно-

го языка в одну из московских гимназий(в 1 838году). В «Москвитянине»за 1 842год появилисьпервыепечатныестроки его, в 1844-мвышла книга«О преподавании

отечественногоязыка». С января1 847года Ф.И. Буслаев началчтениеуниверситетскихлекцийпорусскомуязыку и словесности.Целыйряд дальнейшихпечатныхтрудов

упрочилза нимславу знаменитогорусскогоученого,В 1 861 году онполучил степеньдоктора русскойсловесностии был назначенординарнымпрофессором.Наиболее

известныи ценныиз еготрудов: «Историческиеочеркирусскойнароднойсловесностии искусства», «Историческаяхрестоматияцерковнославянскогои древнерусского

языков»и «Народнаяпоэзия».В «ВестникеЕвропы»былинапечатаныегоинтересные«Воспоминания».СкончалсяФедор Иванович31 июля 1897года.

*■ ПавелИвановичЯкушкин — известныйнародоведи собирательпамятниковизустноготворчестванароднойРуси, уроженецОрловской губернии(родился в 1 820году),

сынотставногоофицераи матери-крестьянки.Образованиеонполучил в орловскойгимназиии Московскомуниверситете(поматематическомуфакультету). С послед-

негокурсаон«ушел в народ»— пешком, с котомкойза плечами,под видоммелкоготоргаша-офени,для изучениябытасеверногоПоволжья.С этих порвсядальнейшая,

богатаятолько однимилишениямижизньэтогоотдавшегосядо самозабвениясвоемупризваниючеловекапосвященанароду-певцу,народу-сказателю. Смертьзастиг-

ла вдохновенногонародолюбцав Самаре,набольничнойкойке, 8 января1 872года. Народныепесни,собранныеЯкушкиным, печаталисьв «Летописяхрусскойлитера-

туры и древности»,сборнике«Утро»,«Отечественныхзаписках».Отдельные изданияихпоявилисьв 1 860(«Русскиепесни,собранныеП.И. Якушкиным»)ив1 865(«На-
родныепеснииз собранияП. Якушкина»)годах. Имбыл напечатанцелыйряд любопытных«Путевыхписем»и рассказов(«Велик Богземли русской»,«Прежниерекруты»,

«Небывальщина»и другие).Собраниеегосочиненийизданов начале1 870-хгодовВ.И. Михневичем.
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Мать Сыра Земля представлялась

воображению обожествлявшего при-

роду славянина-язычника живым че-

ловекоподобным существом. Травы,

цветы, кустарники и деревья, подни-

мавшиеся на ее могучем теле, казались

ему пышными волосами; каменные

скалы принимал он за кости; цепкие

корни деревьев заменяли жилы; кро-

вью земли была сочившаяся из ее недр

вода. «Земля сотворена, яко чело-

век», — повторяется об этом в не-

сколько измененном виде в одном из

позднейших летописных памятников:

«камение яко тело имать, вместо кос-

тей корения имать, вместо жил древе-

са и травы, вместо власов былие, вме-

Л. Плохое. Отдых вовремясенокоса

сто крови — воды...». Рождавшая все

плоды земные богиня плодородия ис-

пытывала, по народному слову, не од-

но счастливое чувство материнства.

Мучимая жаждою, она пила струившу-

юся с разверзавшихся над ее лоном не-

бес дождевую воду, содрогалась от ис-

пуга при землетрясениях, чутким сном

засыпала при наступлении зимней сту-

жи, прикрываясь от нее лебяжьим по-

кровом снегов; вместе с приходом вес-

ны, с первым пригревом зачуявшего

весну солнышка, пробуждалась она,

могучая, к новой плодотворящей жиз-

ни на радость всему живому миру, вос-

кресающему от своих зимних страхов

при первом весеннем вздохе земли.

Ходит селами-деревнями и в паши

дни цветистая-красная молва о том,

что и теперь есть чуткие к вещим голо-

сам природы, достойные ее открове-

ний люди, слышащие эти чудодейные

вздохи, с каждым из которых врывает-

ся в жаждущую тепла и света жизнь

вселенной могучая волна творчества.

Против благоговейного почитания

Матери Сырой Земли, сохранившего-

ся и до наших дней в виде ярко-

го пережитка древнеязыческого ее

обожествления, восставали еще

в XV- XVI столетиях строгие побор-

ники буквы заветов Православия, гро-

мя в церковных стенах народное суеве-

рие. Но ни грозные обличения, ни
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время со всей его беспощадностью не

искоренили этого предания далеких

дней, затонувших во мраке веков, ото-

шедших в бездонные глубины про-

шлого-стародавнего. Кто не почитает

земли- кормилицы, тому она, по словам

народа-пахаря, не даст хлеба — не то

что досыта, а и впроголодь. Кто сы-

новним поклоном очестливым не по-

клонится Матери Сырой Земле, выхо-

дя впервые по весне в зачерневшееся

проталинами поле, на гроб того она

наляжет не пухом легким, а тяжелым

камнем. Кто не захватит с собою в чу-

жедальний путь горсть родной зем-

ли, тому никогда больше не увидеть

родины. Больные, мучимые «лихо-

манками» — лихими сестрами, выхо-

дят в поле чистое, бьют поклоны на

все четыре стороны света белого, при-

читаючи: «Прости, сторона, Мать

Сыра Земля!» Болящие «порчею» па-

дают наземь на перекрестках дорог,

прося Мать Сыру Землю снять напу-

щенную лихим человеком болесть.

«Чем ушибся, тем и лечись!» — гово-

рит народная Русь. И вот советуют

знающие люди старые выносить тех,

кто ушибся-разбился, на то самое мес-

то, где приключилась такая беда,

и молить землю о прощении. «Нивка,

нивка! Отдай мою силку! Я тебя жала,

силу наземь роняла!» — выкликают во

многих местах поволжской Руси жни-

цы-бабы, катаясь по земле, вполне

уверенные, что, припав к ней, вернут

все пролитое трудовым потом засилье.

Земля и сама по себе почитается в на-

роде целебным средством: ею, смо-

ченною в слюне, знахари заживляют

раны, останавливают кровь, а также

прикладывают ее к больной голове.

«Как здорова земля, — говорится при

этом, — так бы и моя голова была здо-

рова!» и так далее. «Мать Сыра Зем-

ля! Уйми ты всяку гадину нечистую от

приворота и лихого дела!» — произ-

носится кое-где еще и теперь при

первом выгоне скота на весенний под-

ножный корм. В старину при этом вы-

ливалась наземь кубышка масла — как

бы для умилостивления земли этой

жертвою. «Мать Сыра Земля! Утоли

ты все ветры полуденные со напастью,

уйми пески сыпучие со метелью!» —

продолжался после этого памятуемый

местами и теперь благоговейный при-

чет-заговор.

Было время на Руси, когда при тяж-

бах о чересполосных владениях вместо

нынешней присяги в обычае было хо-

дить по меже с куском вырезанного на

спорном поле дерна на голове. Это бы-

ло равносильно лучшему доказательст-

ву законных прав тяжущегося. Еще

в древнеславянском переводе «Слова

Григория Богослова» 7 — переводе,

сделанном в XI столетии, —встречает-

ся такая самовольная вставка перевод-

чика: «Ов же дърън въскроущь на гла-

ве покладая присягу творить...»

В писцовых книгах Сольвычегодского
монастыря значится: «И в том им дан

суд, и с суда учинена вера, и ответчик

Окпфенко дал истцу Олешке на душу.

И Олешка, полон« земли себе на голо-

ву, отвел той понше межу...» Много

можно было бы найти подобных свиде-

тельств о земляной присяге и в других

исторических памятниках древней Ру-

си. В XVI веке эта присяга была заме-

нена хождением по спорной меже

с иконою Богоматери на голове.

Клятва над землею сохранилась

в народе и до сих пор по захолустным

деревням, лежащим в стороне от горо-

дов. «Пусть прикроет меня Мать Сыра

Земля навеки!» — произносит кляну-

щийся, правой рукою осеняясь крест-

ным знамением, а в левой держа ком

земли. Братающиеся на жизнь и на

смерть, давая обоюдные клятвы в не-

разрывной дружбе, иногда не толь-

ко меняются крестами-тельниками,

а и вручают друг другу по горсти зем-

ли. Эта последняя хранится ими потом

зашитою в ладанку и носится на шее,

чему придается особое таинственное

значение. Старые, истово придержи-

вающиеся дедовских заветов люди

уверяют, что если собирать на семи ут-

ренних зорьках по горсти земли с семи

могил заведомо добрых покойников,

' СвятойГригорийБогослов,одиниз отцовЦеркви,родился в 328году в Каппадокии,близ Назианза.В молодости своейонобучалсясветскимнаукамв КесарииКаппа-

докийской, Александриии Афинах,где жил вместесосвятымВасилиемВеликим. Повозвращениинародинуонпринялсвятоекрещениеи удалился в пустыню. В 379го-
ду онбыл вызван,будучиужепресвитером,в Константинополь,для укреплениягонимогоарианамиПравославия.ИмператорФеодосииназначилегоепископомстоли-

цы. Святительскончался в 390году насвоейродине.Сочиненияегосостоятиз 243писем,507песнопенийи 45речей.Всеонипереведенынарусскийязык.



то эта земля будет спасать собравшего

ее от всяких бед-напастей. Другие,

знающие всю подноготную, старики

дают совет беречь с этой целью на

божнице, за образом Всех Скорбящих

Радости, щепоть земли, взятую из-под

сохи на первой весенней борозде.

В стародавние годы находились и та-

кие ведуны-знахари, что умели гадать

по горсти земли, взятой из-под левой

ноги желающего узнать свою судьбу.

«Вынуть след» у человека считается

повсеместно еще и теперъ самым не-

добрым умыслом. Нашептать , умеючи ,

над этим вынутым следом — значит,

по старинному поверью, связать волю

того, чей след, и по рукам, и по ногам.

Суеверная деревня боится этого пуще

огня. «Матушка-кормилица, сыра

земля родимая! — отчитывается она

от такой напасти. — Укрой меня, раба

Божия (имярек), от призора лютого,

от всякого лиха нечаянного. Защити

меня от глаза недоброго, от языка

злобного, от навета бесовского. Слово

мое крепко, как железо. Семью печа-

тями оно к тебе, кормилица Мать Сы-

ра Земля, припечатано — на многие

дни, на долгие годы, на всю ли на

жизнь вековечную!..»

Как и в седые, затерявшиеся

в позабытом былом времена, готова

припасть к могучей земной груди

народная Русь с голосистым приче-

том вроде древнего:

Гой, зелш ки сырля,

ЗЕМЛЯ МЛТЕрдЯ,

ЛдтЕрь ндм еси родндя!

ficç ЕСН НДС породила,

Боспошд, воскорлшд

И угодим ндделнлд;

РДДИ НДС, СВОИХ ДЕТЕЙ,

Зелий еси ндродидд

И злдк всякой ндпоилл...

Мать Сыра Земля растит-питает

хлеб насущный на благо народное;

унимает она «ветры полунощные со

тучами» , удерживает «морозы со ме-

телями», «поглощает нечистые си-

В. Максимов.У своейполосы

лы в бездны кипучие». До скончания

веков останется она все тою же мате-

рью для живущего на ней и ею наро-

да, своим внукам-правнукам запове-

дывающего одну великую неруши-

мую заповедь: о неизменном и неу-

клонном сыновнем почитании ее.

И крепко держится народная Русь

этой священной для нее заповеди,

глубоко запавшей в ее стихийное

сердце, открытое всему доброму

и светлому, несмотря на свою кажу-

щуюся темноту. Светит в его потем-

ках Тихий Свет беззаветной любви

и «иеумытной» правды, которых не

купить ни за какие сокровища.

Чем ближе к земле-кормилице, чем

теснее жмется к ее груди сын деревни

и полей, — тем ярче расцветают в его

жизни эти неоценимые цветы сердца.

Благословение Божие осеняет незри-

мыми крылами трудовой подвиг зем-

ледельца — по преданию, идущему из

далекой дали веков к рубежу наших

дней. И не отходит это благослове-

ние, гласит родная старина стародав-

няя, от верных заветам праведного

труда ни на шаг во всей их жизни.

О каком бы сказании ни вспомнить,

какое бы слово крылатое о кормилице

народа-пахаря ни услышать, на какой

бы связанный с Матерью Сырой Зем-

лею обычай седой старины ни натолк-

нуться — все они могут служить под-

тверждением выраженному народом-

сказателем в ярких своей образностью

словах записанного П. В. Киреевским 6

старинного стиха духовного:

Человек ид земле живет —

Кдк трдвд рдстЕт;

Дд И ум ЧЕЛОКЕЧЬ —

ЯКИ ЦВЕТ ЦВЕТЕТ...

Как траве-мураве не вырасти без

горсти земли, как не красоваться

цветку на камне, так и русскому на-

роду не крестьянствовать на белом

свете без родимой земли-кормили-

цы. Как без пахаря-хозяина и доб-

рая земля — горькая сирота, так

и он без земли — что без живой ду-

ши в своем богатырском теле.

' ПетрВасильевичКиреевский— известныйсобирательрусских простонародныхпесени духовныхстихов, родился 1 1 февраля1 808года в Москве, происходилиз старин-

нойтульской дворянскойсемьии приходитсяроднымбратомИвануВасильевичуКиреевскому,одномуиз основателейславянофильства.Образованиеонполучил домаш-

нее,а затемслушал частныелекциипрофессоровМосковскогоуниверситета.С первымпечатнымсловомПетрВасильевичпоявилсянастраницахпогодинского«Моск-

витянина»в 1 845году. Писалоноченьнемного,нозаслуги егопередрусскойнаучнойлитературойгромадны.С 1 830годаонподготавливалпечатаниесвоегособрания

песен,ноэтому замечательномутруду сужденобылопоявитьсялишь только послесмертисвоегонеутомимогособирателя,умершего25октябряÌ 856года.
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«Хлеб — дар Божий», — говорит

русский народ и относится с вполне

понятным благоговением к этому спа-

сающему его от голодной смерти дару,

составляющему почти единственное

его богатство. Немалым грехом счи-

тается в народной Руси уронить на пол

и не поднять хотя бы одну крошку хле-

ба; еще больший — растоптать эту

крошку ногами. Благоговейное чувст-

во удваивается в этом случае и созна-

нием того тяжкого, страдного труда,

каким добывает народ-пахарь каждую

малую крошку, а также и воспомина-

ниями о тех тревогах-заботах, с кото-

рыми неразлучно ожидание урожая.

Вековечна дума крестьянина о хле-

бе. Думами об урожае окружены все

наши сельские праздники. В боль-

шинстве простонародных примет, по-

верий, обычаев и сказаний слышится

явственный отголосок этих чутких за-

поведных дум, пускающих ростки еще

до засева зерна, колосящихся вместе

с первыми выбегающими на свет Бо-

жий из сердца Матери Сырой Земли
всходами, зацветающих при взгляде

на первый выметнувшийся колос. Нет

конца этим думкам -думушкам: что ни

день, растут они, гонят сон от усталых

очей пахаря, приводят к его жесткому

изголовью тревогу за тревогою. Эти-

ми думами засеяна вся жизнь мужика-

деревенщины — что твое поле чистое.

Зовет народная песня вернуться на

белый свет весну, молит-заклинает ее,

чтобы пришла она — красная — «со

светлою радостью, с великою мило-

стью: с колосом тяжелым, с корнем

глубоким, с хлебами обильными».

Идет пахарь, а дума — впереди него,

дорогу хлеборобу торит; за одной дум-

кою другие перебегают тореный путь,

самодельными лаптями проложен-

ный, трудовым потом политый. Гля-

нет пахарь на ясное небо — в тот же

миг закопошится у него на сердце ду-

мушка: пошлет ли Господь дождичка

Yac б нАсуш нми

вовремя. Дождь дождю рознь: один

хлеб растит, а другой хлебогноем про-

зывается. Кропит дождем небо, поит,

тороватое, жаждущую землю-корми-

лицу, а у мужика опять думка: пригре-

ет ли его полосыньку красное сол-

нышко в пору-благовременье. Набе-

гут облака, сгустятся-зачернеют тучи,

повиснут над хлебородною нивою, —

смотрит честной деревенский люд,

смотрит — крестится, Бога молит,

чтобы не разразились тучи градом, не

выбило бы хлебушка богоданного на

корню. На земле пахарь живет, зем-

лею кормится, с ее дыханием каждый

А. Егорнов.

вдох его сливается. Сколько безысход-

ного горя горького слышится, напри-

мер, в словах такой, относимой не-

которыми собирателями к разряду

«плясовых» песни бобыля-бездомни-

ка, оторванного мачехой-жизнью от

земли:

Полосд ль моя, полосынькд,

ПОЛОСД ЛЬ МОЯ НЕ НДДОНД,

НЕ ПЛОДИЛ, НЕ СКОрОЖЕНЛ,

Здрослл ЛЬ МОЯ ПОЛОСЫНЬКД

ЧлСТЫЛ! ЕЛЬНИЧКОМ,

ельничком, ырЕЗННЧКом,

/Иолодым горьким ОСИННИЧКОМ.

Жатва
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Думает-гадает о хлебе-урожае на-

родная Русь и весной теплою,

и знойным летом, и осенью ненаст-

ною, нет ей, кормящейся трудами рук

своих, покою от думы и в зимнюю по-

ру студеную, когда дремлет зябкое

зерно в закованной морозом земле,

принакрытой парчой снегов сереб-

ротканою. На роду написано мужи-

ку—и умереть с этою же недремлю-

щей думою в сердце.

В стародавние годы, не озаренные

светом веры Христовой, хлеб являлся

для русского народа, да и вообще для

всех славян-земледельцев, даром обо-

жествлявшихся Земли и Неба. Эта

Б. Ольшанский. Клятва Сварожича(Родоваяклятва}

могущественная чета возлагала на се-

бя заботу о зарождении хлеба насущ-

ного для народа-землепашца, из года

в год обновляясь в своем плодонося-

щем слиянии друг с другом. Обнимая

Землю со всех сторон, Небо орошает

ее животворным дождем, пригревает

ее лучами солнечными, и отвечает

Мать Сыра Земля на эти ласки всяки-

ми плодами земными. Что ни новая

весна — то и новое проявление бес-
смертной любви богов-праотцев

представало пытливому взору пращу-

ров народа-пахаря.

Позднейшие времена славянского

язычества перенесли понятие о небе

(Свароге) на Святовида (Светови-
та), отождествленного с первым, но

принявшего в суеверном народном

представлении более определенный

облик. По свидетельству очевидца,

в древней Арконе ■ существовал

главный храм этого бога, куда стека-

лись на поклонение паломники изо

всех земель славянских. Здесь стоял

идол Святовида, и был этот идол вы-

ше роста человеческого, было у него

четыре бородатые головы, обращен-

ные в четыре стороны света белого.

В правой руке у него находился турий

рог с вином. Обок лежало освящен-

ное седло Святовидово, у пояса висел

" Аркона— древнеславянскийгороджрецовнаостровеРюгененаБалтийскомморе.Посвидетельству истории,датский король ВольдемарI взял крепостьАркону1 5 июня

1 1 68года, сжегхрамСвятовидавместес егоидолом и увез всесокровищаэтойязыческойсвятынив Данию.
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его меч-кладенец. При храме содер-

жался посвященный богу богов сла-

вянских белый конь. К Святовиду об-

ращались жрецы с молитвами о пло-

дородии; по его турьему рогу было

в обычае гадать об урожае. Налитое

в рог вино являлось олицетворением

плодотворного дождя. Сохранились

на Руси предания и о других олице-

творителях земного плодородия —

о Даждьбоге милостивом да ласко-

вом, о Перуне, объединявшем в себе

милость с грозной силою, бога-пло-

доносителя — с богом-громовником.

Позднее передал пахарь-язычник

первое свойство повелителя громов

небесных Светлояру (он же Ярило

и Яр -Хмель).
Озарились тонувшие во тьме де-

бри языческой Руси лучезарной за-

рею христианства; шли годы, из го-

дов слагались века. И вот — потуск-

нели облики древних богов; пере-

несло живучее народное суеверие

приурочивающиеся им свойства на

святых угодников Божиих. Зазвуча-
ли в крылатом слове некогда чуждые

русскому сердцу, но с течением вре-

мени сроднившиеся с ним, как бы

приросшие к нему имена новых, бо-

лее надежных заступников народа -

земледельца, отовсюду охваченно-

го грозными объятиями природы:

Илья Пророк, Никола милостивый,

Петр и Павел, Власий и другие. Ис-

чезла с течением времени, изглади-

лась в народе даже самая память

о древнеязыческих, вызванных из

окружающей природы богах.

Не сам русский народ дошел до

искусства пахать-засевать землю: на-

учили его этому, если верить его ста-

рым сказаниям, небесные покрови-

тели. «Ей, в поле, поле, в чистейком

поле, — поется, например, в одной

подслушанной исследователями-со-

бирателями словесной старины ма-

лороссийской песне. — Там же ми

й ope золотый плужок, а за тим плуж-

ком ходит сам Господь; ему погоняет

та святый Петро; Матенка Божя се-

мена носит, насенечько носит, пана

Бога просит: — Зароди, Божейку,

яру пшеничейку, яру пшеничейку

и ярейке житце! Буде там стебевце

саме тростове; будут колосойки, як

былинойки; будут копойки, як звез-

дойки; будут стогойки, як горойки;

Г. Мясоедов.Страднаяпора(Косцы)

сберутся возойки, як чорны хмарой-

ки!..»
Десятки, сотни сказаний ходят

по Святой Руси, ходят, клюками

о сырую грудь земли опираются,

походя о божественных пахарях

речь ведут, цветами воображения

приукрашенную. Падают эти яркие,

не блекнущие от дыхания времени

цветы, осыпаются лепестки их на

тучную ниву народную — русскому

сердцу о стародавней старине жи-

вую весть подают.

Отвела старина -матушка Домово-
му избы-дворы крестьянские; схоро-

нила она от смерти неминучей во

темном лесу во дремучем Лесовика,

лесного хозяина; пустила, седая, по

лугам зеленым гулять Лугового; жи-

вет, по суеверному воображению на-

рода, до сих пор в каждой реке Водя-

ной, со всем подвластным ему руса-

льим народом. Что ни шаг ступит

мужик-простота, то на вещего духа

натолкнется. Жив для него и в каж-

дом поле древний Полевик (Поле-
вой); величают последнего во мно-

гих местах, кроме того, и житным

дедом. Идет пахарь полем, на зеле-
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А. Венецианов.Жнецы

ные всходы не налюбуется... «Уроди,

Боже, всякого жита по полному за-

крому на весь крещеный мир!» —

молитвенно шепчет он; а сам озира-

ется: не видать ли где у межи полево-

го «хозяина». Представление об

этом порождении «нежити» родст-

венно не только у славянских, но

и у многих других соседних пародов.

Полевик — житный дед, по народно-

му поверью, живет в поле только

весной да летом во время всхода,

роста и созревания хлебов. С нача-

лом жнитва наступает и для него не-

легкое время: приходится старому

бегать от острого серпа да прятаться

в недожатых колосистых волнах.

В последнем дожатом снопе — по-

следний и приют его. Потому-то на

этот сноп и смотрят придержива-

ющиеся старых россказней люди

с особым почетом: или наряжают его

да с песнями несут в деревню, или,

благословясь, переносят в житницу,

где хранят до нового сена, чтобы,

засеяв вытрясенные из него зерна,

умилостивить покровителя полей,

дав ему возможность возродиться

в новых всходах. Не умилостивишь,

не постараешься задобрить Полеви-

ка — немало он может напроказить

в поле: и всякую истребляющую хлеб

гадину напустит, и, на лучший ко-

нец, весь хлеб перепутает. Задоб-

ренный же, он, говорят упрямые

хранители отживших свое время по-

верий, станет- де всячески оберегать

ниву зорким хозяйским глазом.

Суеверна душа народа-пахаря, но

и при всем заведомом суеверии он —

добрый сын матери-Церкви. Во вся-

ком важном случае жизни привык он

обращаться с горячей, из глубины

сердца идущей молитвой к Богу.

А что же для него может быть важнее

всего, связанного с думой-заботою

о хлебе?! И приступает он к каждому

своему новому труду в поле не иначе

как с благословения Божия. Прихо-

дит чудодейница-весна, пробуждает-

ся к новому плодородию Мать Сыра
Земля... И вот тянутся от храмов Бо-

жиих в поля по всей Руси великой мо-

лебные ходы крестные. «Поднима-

ются иконы» народом и в засуху-без-
дождие, и в ненастье хлебогнойное.

Служатся благодарственные молебны

и по окончании полевых работ; при-

носится в церковь для освящения

всякая «новина». Дума народа о хле-

бе — этом чудесном даре Божьем —

с наибольшей яркостью выразилась

в его окрыленном образностью,

красном своей меткостью слове, не-

исчерпаемые богатства которого со-

хранились в сказаниях, пословицах,

поговорках и всяких присловьях, за-

писанных пытливыми собирателями

неоценимого словесного богатства

народного.

Хлеб в деревенском обиходе —

«всему голова». Впрочем, по словам
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тысячелетней народной мудрости,

он везде хорош — и у нас, и за мо-

рем. Хлеб — предмет первой необ-

ходимости для каждого человека.

Это понятие выразилось в целом

ряде таких поговорок, как: «Только

ангелы с неба не просят хлеба!»,

«Хлеб — батюшка, водица — ма-

тушка! » , «Бог на стене, хлеб на сто-

ле!», «Дай Бог покой да хлеб свя-

той!» и так далее. Любовно велича-

ет русская народная песня хлеб на-

сущный, припеваючи:

Рдстворю я квдшонку ИД ДОНЫШКЕ,

а покрою квдшонку ЧЕрНЫМ СОШЛЕМ,

опояшу квдшонку ясным золотом;

а поставлю квдшонку НД СТОЛЕИЧКЕ.

Ты взойди, моя квдшоикд, с крдялш рокнд,

G крлялш рокид и полным-полнл!

В одной свадебной песне еще бо-

лее ласковыми словами ублажается

каравай хлеба: «Свети, свети, ме-

сяц, нашему караваю! Проглянь,

проглянь, солнце, нашему караваю!

Вы, добрые люди, посмотрите, вы

нашего каравая отведайте, вы,

князь с княгинею, покушайте!».

Другая так и зовется каравайною:

«Каравай катается, каравай валяет-

ся, каравай на лопату сел, каравай

на ножки встал, каравай гряды до-

стал. Уж наш-то каравай для всей

семьи годен, для всей семьи — чу-

жой родни: чужому батюшке заесть,

чужой матушке закутать, молодой

княгине нашей утречком прику-

пить; молодому- то князю нашему

сыто-насыто наесться!»

Красно' говорит охочая до красного

словца деревня о хлебе -батюшке, по-

слушать любо: «Хлеб за брюхом не

ходит!» — молвит народ, всю жизнь

ходящий за хлебом и около хлеба.

«Ищи — как хлеба ищут!» — прибав-

ляет он к этому слову меткое присло-

вье, указывая на трудность добывания

хлеба. «Как хочешь зови, только хле-

бом корми», — вылетает окрыленный

голосом голодной нужды прибауток.

«И пес перед хлебом смиряется!» —

цепляется за него другой, еще более

резкий по своей неумытой-непригла-

шенной правдивости. Но тут же у му-

жика-хлебороба готово про запас

Н. Соломин.Натюрморт. Русские хлеба

и третье, веселенькое, словцо. «Что

нам хлеб — были бы пироги», «Где

хозяин прошел, там и хлеб уродил-

ся», — приговаривает он.

Народ не считает деньги за

главный двигатель жизни. «Не

держи денег в узлу, держи хлеб в уг-

лу!» — говорит его устами житей-

ский опыт. «Ел бы богач деньги,

кабы убогий хлебом не кормил», —

дополняет он высказанную мысль.

«И беду можно с хлебом съесть»,

«Не дорог виноград терский, до-

рог хлеб деревенский: не много

укусишь, а полон рот нажуешь»,

«Без хлеба — смерть», «Хлеба ни

куска, так и в тереме тоска; а хлеба

край, так и под елью рай», «Пала-

та бела, а без хлеба — беда»,

«Хлеб на стол, и стол — престол;

а хлеба ни куска, и стол — доска»,

«Без хлеба — не крестьянин!».
Неприхотлив русский пахарь. «Как

хлеб да квас, так и все у нас! — по-

хваляется он. — Хлеб да вода —

мужицкая еда!», «Хлеб (ржаной)
калачу (пшеничному) дедушка»,

«Калач приестся, а хлеб — никог-

25 mè-шшт
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да», «Покуда есть хлеб да вода —

вполбеды мужику лихая беда!»...

Любит погуторить честной де-

ревенский люд; никогда он не

прочь острым словом перекинуться.

А и метко же бывает об иную пору

это словцо мужицкое: скажет — как

пить даст, не в бровь, а в самый глаз

попадет!.. «Родись человек — и кра-

юшка готова!» — гласит оно. «Без
краюшки не прожить и седой ста-

рушке» , «Люди за хлеб — так и я не

слеп», «Каков ни есть, а хлеб хочет

есть», «Урод -урод, а хлеб в рот не-

сет», «Голодной куме — все хлеб на

уме» — словно ниву житом засевают,

сорят по людям присловьями одни

люди добрые. «Не я хлеб ем, меня

хлеб ест!» — пригорюниваются дру-

гие. «Мужик на счастье засеял хлеб-

ца, а уродилась лебеда!» — машут ру-

кой третьи. Но навстречу этому слову

идет уже и новое, хотя и в стародав-

ние времена сложившееся в народ-

ной Руси: «Это что за беда, коли во

ржах лебеда; а вот нет хуже беды,

когда ни ржи, ни лебеды!», «Всем

сытым быть — чистого хлеба не на-

пастись: проживем — не умрем, коли

и с лебедой пожуем!», «Не всем пи-

рог с начинкой, кому — и хлебец

с мякинкой!». Охотники до зелена

вина государева от словец о хлебе не

прочь зачастую перейти и к присло-

вью о «хлебной водице». А чем не

красны хотя бы такие, например,

прибаутки, как: «Нет питья лучше

воды, коли перегонишь ее на хле-

бе», «Хлебом мы сыты, хлебом

мы и пьяны», «Полюби Андреев-

ну (соху), так и хлебом брюхо на-

бьешь, и хлебенным пойлом горе за-

льешь».

Среди загадок русского народа

встречается немало говорящих о хле-

бе. Вот некоторые из них, занесен-

ные собирателями живой старины

в неисчерпаемую сокровищницу ве-

ликорусского языка: «Лежит бутор

между гор, пришел Егор, унес бу-

гор!» (хлеб в печи), «Режу, режу —

крови нету!», «Что без кореньев

растет, без костей встает?», «Режут

меня, вяжут меня, бьют нещадно,

колесуют, пройду огонь и воду, конец

мой — нож да зубы», — говорит о се-

бе хлеб, питающий своего неустан-

ного вековечного работника.

В русском народе от мала до вели-

ка коренится сознание того, что Гос-

подь повелел от земли кормиться.

Но, по тому же народному слову,

и земля не всякого человека захочет

кормить. «Бог не родит, и земля не

даст, Бог не даст, и земля не ро-

дит!» — говорят в крестьянской Ру-

си. Хотя и сложилось в ней присло-

вье «Не земля родит, а небо», но

с гораздо большей уверенностью по-

вторяет деревенщина-посельщи-

на такие, как: «Земля — мать, по-

дает клад», «Какова земля, таков
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