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В ходе разговоров о праздниках 
в с.  Ермаки Викуловского района 
Тюменской области местные жите-

ли рассказали о «празднике свечи», кото-
рый отмечается в соседней Осиновке. Из-
учение записанных материалов выявило, 
что этот праздник — одна из вариаций 
обряда перенесения «свечи», практику-
емого практически на всей территории 
Белоруссии [2]. Ранее данный обряд ис-
следователи уже отмечали у самоходов 
[5], однако в экспедиции 2023 г. были 
записаны новые нарративы и отмечены 
некоторые новые детали. «Свеча» может 
быть приурочена к разным христиан-
ским праздникам — престольным или 
оброчным (обетным) [1]. В с. Осиновка 
центральный объект обряда — не свеча, 
а икона Воскресения Христова, и днем 
ее перенесения является Рождество 
Христово. Обряд принято считать 
«осиновским» («это праздник вообще 
испокон веков осиновский» [ВИН]1; 

«это всё осиновское» [ПТИ]; «это строго 
осиновский токо праздник был» [ВИН]). 
Информанты упоминали о том, что в со-
седних Ермаках и Еловке когда-то тоже 
переносили икону — на Николу зимнего 
и на Покров соответственно, при этом 
обряд сохранился только в Осиновке.

Много на Рождество народу стало очень 
много ездить: машин сто, сто с лишним, 
если вот как, когда идёшь в Осиновку, при-
езжаешь туда на Рождество, машин очень 
много, народу очень много. [Нам говори-
ли, что в Ермаках тоже переносили икону, 
не было такого?] В Ермаках? [Да.] Этого 
я не знаю, не слышала, сколько вот живу. 
[Может, это раньше?] Может быть, раньше. 
Вообще считается Рождество — это празд-
ник осиновский. А наш праздник считался 
Никола осен… зимнее, девятнадцатого 
декабря, вот это наш был праздник, я даже 
помню с детства, ‹…› раз мама осиновская, 
сёстры, братья, де… мама с папой её при-

ходили к нам в гости, а мама уже потом на 
Рождество к ним идёт в гости, вот. На эту 
икону сходит. И они ещё называют «икона» 
и говорят «свеча», «праздник свечи» [СТФ].

Вот, например, эта икона — Воскресение 
Христово, но почему её переносят в Рож-
дество — непонятно никому. И… как бы 
бабушки ничего нам не могли рассказать, 
которые ещё были живы. Почему именно 
Воскресение Христово переносят в Рож-
дество. Так оно и осталось испокон веков. 
А в другой деревне — вот в нашей деревне, 
в Ермаковской — носили Николу-чудотвор-
ца, а в Еловке на Покров носили — в каждой 
деревне то есть носили свою икону. И  это всё 
уже пошло оттуда, из Белоруссии, потому что 
ихные родители делали так. Теперь делают 
они так, теперь делаем мы так. [Николу но-
сили зимой?] Девятнадцатого декабря. [Это 
уже кончилось?] Да, да. Теперь ни у нас, ни 
в Еловке этого не сохранилось — сохрани-
лась только Осиновка. [Куда делись иконы 
в Ермаках и Еловке? Их передали куда-то?] 
Их передали в церковь викуловскую, потому 
что здесь пока у нас не было церкви [ВНИ].

Местные, самоходы, стараются под-
держивать свою белорусскую идентич-
ность и время от времени совершают 
поездки в места, откуда их предки 
переселились в Сибирь. Они делают 
наблюдения, касающиеся традиции 
и говора, сравнивают их со своими. 
В частности, обратили внимание и на 
обряд «Свеча». 

Получилось так, значит: мы когда в Бе-
лоруссии были — у них свеча, вылитая из 
воска, стоит тоже в музее. Мы когда стали 

отдалении и считающееся в Ермаках 
более закрытым и архаичным в куль-
турном и языковом плане. Несмотря на 
схожесть святочного обряда (в Еловке 
он также проходил в ночь с 13 на 14 
января и представлял собой обход 
домов ряжеными с целью «посевания» 
и получения угощения), здесь ни разу 
не было зафиксировано наименования 
шуликины: по словам информантов, 
про ряженых говорили, что они ходят 
по цыганям, это также может косвенно 
указывать на внешнее происхождение 
слова шуликин в лексике жителей Ер-
маков и Осиновки.

[Бегали ли на Святки?] [ШАИ:] Куда? 
[По деревне, что-нибудь выпрашивая?] 
А, бегали. [ШНД:] А, это эти, по цыγа ́ням. 
[ШАИ:] По цыга ́ням. [ШНД:] Ну у нас это как 
называлось — «по цыγа ́ням». Ну, Святки, 
Святки, а вот здесь у нас «по цыγа ́ням» на-
зывали. Ну, «по цыγа ́ням» — это значит, что 
выпрашиваешь ходишь там, ну. Вот здесь, 
в дяревне, у нас по крайней мере так вот 
это γоворили, не «Святки», а «по цыγа ́ням». 
[Ничего не пели, когда выпрашивали?] 
[Декламирует:]

Щёдры-бодры,
Побилися вёдры,
Клёпочкой в плеть,
За салом в клеть.

Вот «по цыγа ́ням, по щёдры» это назы-
валось у нас.

Традиция святочного ряженья и об-
хода домов на Старый Новый год в трех 
самоходских селах постепенно ухо-
дит в прошлое. Население Ермаков, 
Осиновки и Еловки с каждым годом 
уменьшается, повышается средний 
возраст жителей; заметное влияние 
на динамику традиции святочного ря-
женья оказывает и Дом культуры села 
Ермаки, который организует обходы со 
звездой. Тем не менее слово шуликины, 
сохраняющееся в лексике жителей Ер-
маков и Осиновки, в том числе детей, 
остается живым свидетельством проис-
ходившего в прошлом этнокультурного 
взаимодействия, позволяющим рекон-
струировать процесс формирования 
локальной традиции этих мест.

Примечания
1 См. список информантов на с. 31.
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спрашивать, они сказали: «Вот мы носили… 
икона…» Вот эту свечу носили, а икона — 
это уже к свече как бы. А раз у наших-то нету 
такого, но они в зерно ставят — ну, такой 
туесок вон с зерном стоит, и они в такой 
туесок ставят свечки. Эти свечи, как наро-
ду много, эти свечки все в кучу делаются, 
потом сливаются, и… в общем, жарко, они 
сливаются, плавятся и становятся в одну — 
поэтому назвали «Свеча». Вот в просто-
народье как бы у нас все, ну: «Поедете на 
“Свечу”?» — «Поедем». Все знают уже... что 
«Свеча» — это нужно перенести икону. [То 
есть свечу специальную тут не делают?] Нет, 
нет. [Икону переносят со свечой вместе?] 
Вот с таким вот туеском, в котором зерно, 
и со свечками переносят, и хлеб. Сначала 
хлеб несут завёрнутый в рушник, этот хлеб 
передают тем хозяевам, которые встречают 
эту икону [ВНИ].

Важная особенность осиновского 
обряда «Свеча» — нарратив о его про-
исхождении, заметно отличающийся от 
стандартных рассказов, записанных на 
эту тему на территории Белоруссии, как 
правило связанных с оброком (обетом) 
[2. С. 10]. Согласно местному преданию, 
в 1937 г. церковь в с. Ермаки разгромили, 
и жительница соседней Осиновки Мари-
на (Мария?) Прокопцова спасла икону 
и спрятала ее у себя дома. С тех пор 
«свечу» в назначенный день переносят 
из одного дома в другой. Накануне вече-
ром в дом, где в течение года хранилась 
икона, люди приходили поклониться ей, 
как в церковь; хозяева дома не должны 
этому препятствовать и обязаны на-
крыть стол для всех посетителей.

Ну, а у нас и уже в трыдцать седьмом 
γоду... Иван прывёз етот, вот эту икону, 
что у нас она, она с Тобольской γубернии, 
эта икона. Прывёз эн… Прывёз ён в эту, 
у нашу церковь. А потом же ж тут стали 
уже, ето, γромить, это, церкви эти, и наши 
вот поселенцы, женчины, украли, Осинов-
ка, эту икону, и сюда её прынесли. Прынес-
ли, у нас тут женчина была, тут γде-то на 

краю она жила, Мария, баба Маша её, и яна 
е… к ней её в амбар и… Раньше и клюква 
же была, яγод же мноγо було, ето… И яны 
туда закопали, в этот, в такой чулан, туда 
яγод этых понасыпали, ры ́ззями этыми 
понакрывали, а ры ́ззя — это что у нас? 
Тряпки, ну вот этими всякими туда, чтобы 
не было видать. Ну и всё. И оны ея [цер-
ковь в с. Ермаки] сожγли и стали искать 
эту, хто украл икону. Но нихто н… Так яны 
не найшли. Это тут ездили, ездили, и так 
яны не найшли, так ина осталася. А потом 
прыходит время, шестоγо… Вот этоγо, 
седьмое на ето, января, на Рожжаство, 
и потом, это, детей она посылает этых, 
малых своих, что: «Беγи... Бежите по всёй 
дяревне, γоворите, что: “Айдате к Марье-
боγачу на свячу”» [ЮЗП].

Сначала, согласно преданию, икону 
не переносили, а праздновали только 
в одном доме.

Вот эта вот икона Рождественская у этой 
бабушки, Марины Прокопцовой, простояла 
до сорок четвёртого года. Вот. А когда закон-
чилась… она вытаскивала её, в Рождество 
она её тихонько вытаскивала, чтобы не 
видели. Вечером отправляла ребятишек 
по деревне, и ребятишки говорили: «При-
ходите на свечу к Елене2-богачу». То есть 
она считалась богатой: у ней такая икона 
была с церкви большая. Ребятишки обегут, 
скажут  — бабушки придут, всё, помолятся, 
всё проведут, весь обряд, и опять утащат 
её в амбар. И когда закончилась война, 
тогда они её вытащили и стали… решили, 
как в Белоруссии, носить из дома в дом. 
[До 1944 года икона была только у неё?] 
С тридцать седьмого только у неё и стояла, 
хранилась. [А потом стали передавать?] 
Да [ВНИ].

Формула приглашения впервые 
была зафиксирована ишимским жур-
налистом и краеведом Г. Крамором: 
«Перед переносом из дома в дом по 
всей деревне бегают дети, зазывая: 
“Приходите (или: айдате) на свечу 
к Ивану-богачу” (имя меняется в за-
висимости от того, у кого будет гостить 

святыня)» [4. С. 97]. Она же в качестве 
«детской приговорки» упоминается 
и в статье О. А. Лобачевской и Р. Ю. Фе-
дорова [5. С.  76]. Наши информанты 
объясняют ее тем, что хранительница 
иконы «считалась богатой» (см. выше). 
Однако подобная интерпретация вы-
глядит вторичной: икона как богатство, 
а ее обладатель как богач — не самые 
распространенные характеристики. 
Представляется возможным допустить, 
что здесь произошло переосмысление 
некоего обрядового термина. Так, 
А. Б. Богданович в контексте дожиноч-
ных обрядов, приуроченных к Рожде-
ству Богородицы (этот день у белорусов 
именуется Багач), приводит описание 
ритуальной практики, напоминающей 
по структуре перенос «свечи». В ходе 
обряда использовалась «лубка» (кадуш-
ка или ящик) ржи со вставленной в нее 
свечой, которая также в течение года 
находилась в одном доме и которую раз 
в год на Рождество Богородицы пере-
носили в другой дом, причем свеча при 
этом зажигалась. Данный обрядовый 
объект именовался богачом [3. С. 124]. 

Обряд в Осиновке проходит так. 
Вечером 6 января, в Рождественский 
сочельник, хозяева дома, из которого 
на следующее утро будут переносить 
«свечу», устраивают трапезу для гостей, 
во время которой могут исполняться 
молитвы и песни. Гости с вечера прихо-
дят к иконе, приносят к ней различные 
подарки — деньги, рушники. Перед 
иконой молятся, прося исцеления или 
других благ.

Подарки приносят, вот отрезы, напри-
мер, матерьяла. Если кто-то в доме лежит 
больной, они измеряют его рост вот этот… 
и вот этот отрезают отрезок и несут, молятся 
за него и вот этот отрезок отдают. [То есть 
это не просто подарок, а просьба?] Ну, они 
просят, чтоб он выздоровел. [От ткани от-
резать кусок в рост больного и отнести?] 
В  рост, да, да, да. Просят, чтобы он выздоро-
вел. [Куда кладут? В руки хозяевам?] Нет, вот, 
вот эти вот створки — вот на эти створки 
вешают сверху [ВНИ].

Участницы экспедиции Мария  
Агафонова, Вера Саяпина и Вера Федорова 
в доме А. П. Шевелёвой перед перенесением 
иконы-«свечи». 7 января 2024 г.  
Фото Н. В. Петрова

Перенесение иконы-«свечи» из дома А. П. Шевелёвой в дом Л. В. Шевелёвой. 7 января 2024 г. 
Фото Н. В. Петрова
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Во время перенесения «свечи» все 
подарки, принесенные с вечера, гости 
забирают с собой в принимающий 
«свечу» дом. Около четырех часов утра 
мужчины из принимающего дома усти-
лают дорогу от своих ворот к воротам 
отдающего дома соломой или сеном.

Дорогу устилают ночью, посколь-
ку до перенесения по соломе ходить 
нельзя. Утром у передающего дома со-
бираются гости. К иконе выстраивается 
очередь из желающих помолиться и по-
ложить к ней подарок. Однако с девяти 
до десяти часов икону уже необходимо 
выносить, поэтому некоторые гости 
идут сразу к принимающему дому. 
Примечательно, что мы записывали 
рассказы о предзнаменованиях, говоря-
щих о том, что икону пора переносить.

И поэтому как-то один раз — она стояла 
у Денисенко Анфисы Дмитриевны, женщи-
ны, и уже был десятый час, ждали какую-то 
тюменскую группу из Тюмени, тоже этих, 
студентов из института культуры, ждали, 
что они вот должны подъехать. И уже 
был десятый час, и на небе вышел месяц 
с крестом. [Как это?] Ну вот, на нём крест 
был, знамение. [Пятно в форме креста?] Да. 
Потом ребятишки с улицы прибежали, го-
ворит: «Переносить надо, посмотрите: уже 
крест!»   — его фотографировали. И когда 
этот ребёнок сказал, что надо переносить 
уже это, вот — люди идут, несут какие-то по-
дарки. К иконе нельзя просто так ходить  — 
нужно принести какие-то подарки: кто-то 
отрезы нёс, кто-то рушники нёс, там поло-
тенца, кто-то нёс деньги, такая тарелочка 
стоит, и ложат деньги. И вот, когда он сказал, 
эта тарелочка лопнула просто-напросто, все 
деньги развалились. Тогда и, это, сказали: 
«Никого мы ждать не будем, давайте будем 
выносить!» И только как раз начали выно-
сить, и группа эта подъехала [ВНИ]. 

Около десяти часов «свечу» выно-
сят из дома. Переносят не только саму 
икону, но и хлеб с солью на рушнике 
(или же посыпанный солью хлеб) и туес 
с зерном, из которого заранее выни-
мают свечи. Хлебом с солью обмени-
ваются хозяева двух домов, обнимаясь 
при этом и желая друг другу здоровья. 
Этот хлеб затем могут отдавать скоту. 
Что касается зерна в туесе, то отдаю-
щая сторона при необходимости могла 
его менять, если туда накапало много 
воска, но необязательно полностью 
все зерно. Икону переносят к новому 
хранителю двое мужчин (по одному 
из отдающего дома и принимающего); 
вдоль дороги, по которой они идут, 
на коленях на соломе стоят люди так, 
чтобы икона «проходила» над их го-
ловами. Когда обряд заканчивается, 
солому разбирают и затем используют 
в различных целях: скармливают скоту, 
кладут в углы хлева, чтобы скотина ве-
лась и не болела, на божницу, за икону, 
вешают в бане или над дверьми дома. 

Это сено люди разбирают, в карманы 
толкают, в машины толкают, домой везут. 
Его, короче… оно считалося, что над ним 
икона, значит, проплыла, это значит, уже 
всё, оно как бы тоже уже что-то может эта 
солома сделать. Значит, её клали, говорят, 
на божницу — вот божница [показывает 
божницу в красном углу], вон там вон, где 
иконки маленькие стоят, — за иконку клали 
кусочек, значит. Кто-то уносил в хлева, чтобы 
скотина водилася, кто-то над баней там клал, 
над дверями, ну, в общем, считалось, что она 
тоже уже какая-то такая целебная, что она 
уже проплыла, но я её как-то это… [ВНИ].

Обрядовым предметом в конкрет-
ном случае становится не только икона, 
но и солома, которой устилают дорогу 
по ходу движения процессии, а также 
фотография женщины, спасшей икону. 
В принимающем доме эта фотография 
стоит в божнице и переносится вместе 
с иконой.

Вот эта женшшина прятала. Щас она уже, 
наверно, умерла, эта женшшина. [А откуда 
фотография?] А эту фотографию тут знако-
мые… где-то взяли. Знакомые, которые её 
знают, эту… эту женшшину. Знакомые или 
свои оне, не знаю. [И эта фотография тоже 
переносится?] Да, да. И эту фотографию 
носят [ШАП].

Когда «свечу» уже перенесли, в при-
нимающем ее доме устраивается трапе-
за. Однако если 6 января в отдающем 
доме накрывают стол для всех жела-
ющих, то 7-го те, кто принял «све-
чу», готовят стол только для «своих» 
(родственников и соседей). Это объ-
ясняется невозможностью вместить 
в дом всех. Готовят в основном борщ, 
картошку, пельмени — «белорусские 
блюда», варят «самоходское» пиво.

Как уже было сказано выше, во 
время трапезы 6 января и перенесе-
ния «свечи» исполнялись песнопения. 

А. П. Шевелёва в красном углу рядом со «свечой». 7 января 2024 г. Фото А. Б. Мороза



25ЖИВАЯ СТАРИНА    2 (122) 2024

Этнокультурное пограничье: язык и фольклор

Однако в основном эта традиция уже 
ушла в прошлое, информанты лишь 
смутно вспоминают, что раньше обряд 
сопровождался «старинными песня-
ми». В  настоящее время местный хор 
«Россияночка» исполняет рождествен-
ские песни:

Христос-Спаситель
В полночь родився,
В вертепе тёмном
Жить посялився.
В вертепе тёмном
Жить посялився.
Вот над вертепом
Звезда сияя,
«Христос родився», —
Всем извещая.
«Христос родився», —
Всем извещая.
Святая Дева
В ночи уходя,
Христу в Египте
Приют находя.
Христу в Египте
Приют находя [ХОР].

При этом оговаривается, что испол-
нение обычных песен, уместных для 
обычного праздничного веселья, во 
время обряда «Свеча» могло повлечь 
за собой беды. 

А потом такие гуляния устраивали, ой-
ой-ой. Это… хотя опять в тот день, когда 
икона в этом доме, петь нельзя. [В каком, 
в изначальном?] Вот када перенесли, када 
икону перенесли в этот дом, и петь нельзя. 
И вы знаете, я убедилась в том, это… у Фе-
дорцовых… мы вместе работали, ну, и у неё 
день рождения, у Галины Ивановны было. 
И вот она… ну, и мы ж сидим. И вот даже 
песню эту запомнила, «Ах, эта старая мель-
ница крутится-вертится», и вот это самое. 
И мы запели, и бабки… А мы же не знали… 

А бабки вышли с горницы, мы во второй 
комнате, допустим, а там же у них это… 
зал, какая-то горница, с горницы вышли: 
«Девки, вы что делаете!» А петь нельзя. «На 
что вы пеё... это… пеёте?» Нет, там вышла ж 
эта вот баба Маня. «Пе ́ете начто?» Эм… это, 
маленькая кузюмочка. [Смеется.] «Пе ́ете на 
что? Нельзя сегодня в этот день петь, нель-
зя». А Галя ещё говорит: «Ой, баба Маня, ты, 
это, вроде…» Ну и всё. Ну, мы тут раз и не 
стали петь. И ведь через какое-то время 
Галя умирает. Заболела и всё, и онкология 
или стечение обстоятельств, или ещё что-
то. [То есть нигде в этот день петь нельзя?] 
Нет, можно. Но вот там, где эта икона… [Не 
в доме, где эта икона?] Да, вот это. [В доме, 
где вы пели, была эта икона?] Была [ЗВИ].

В настоящее время в Осиновке жи-
вет около 30 человек, но сам обряд со-
вершается четырьмя семьями, которые 
передают икону только между собой. 
Это связано в большой степени с суще-
ственными затратами средств и усилий, 
необходимыми на организацию празд-
нования. Ранее, когда в обряде участво-
вали все или большинство жителей 
Осиновки, того, кто следующим будет 
принимать «свечу», не выбирали  — 
очередь переходила по соседству. Через 
дорогу передавать «свечу» было нельзя: 
сначала ее принимали последовательно 
все, кто жил на одной стороне улицы, 
потом переходили на другую. Стара-
лись не отказываться принимать икону; 
до сих пор пересказывается история, 
как однажды «свечу» принимала семья 
Шарайкиных, в которой муж был ком-
мунистом и колхозным бригадиром. 

Вам, наверно, рассказали историю про 
икону, что вот когда очередь дошла до бри-
гадира Петра Иваныча Шарайкина, что ему... 
он коммунист был, и очередь в деревне 
огромная была. И им принесли... у соседей 

стоит икона и следущ… и к йим, и он жене 
сказал, что: «Ага, я коммунист, да меня вроде 
того, что…» — что нельзя к ему эту икону 
нести. Жена сказала: «Значит, нельзя — иди 
в другой куда-то, вроде… а я приму эту ико-
ну». Ну, и чтобы ему не… вроде позвонили 
первому секретарю райкома партии, Ста-
ниславу Матвеичу Хлынову, и говорят: вот 
такая история. А он им ответил: «Не нами это 
заведено — не нам это прекращать» [МВД]. 

В нынешних обстоятельствах ситуа-
ция с обрядом претерпевает существен-
ные изменения. С одной стороны, мы 
видим резкое снижение числа желаю-
щих принимать икону и устраивать 
праздник. С другой — популярность 
ритуала стремительно растет, и из ло-
кальной традиции самоходов «Свеча» 
превратилась в известную в масштабе 
всей Тюменской области и за ее грани-
цами местную достопримечательность, 
своего рода локальный бренд, поэтому 
специально на перенесение иконы при-
езжают сотни людей, желающих кто 
исцеления и помощи в жизненных не-
урядицах, кто увлекательного зрелища. 

В публикации, основанной на мате-
риалах экспедиции 2011 г., встречаются 
нарративы, во многом дословно схожие 
с записанными в 2023 г., — например, 
практически идентичные истории 
о спасении иконы Марией Прокоп-
цовой и о семье коммуниста Петра 
Ивановича Шарайкина [5. С. 76]. Это 
может говорить о существовании 
давно сложившегося текста, который 
используется местными жителями 
для представления своей традиции 
посторонним. Подтверждением мо-
жет послужить и тот факт, что в Доме 
культуры в Ермаках хранится макет 
иконы-«свечи», с которым местный хор 
«Россияночка» ездит на выступления, 
представляя обряд. 

А. П. Шевелёва с сосудом для свечей перед иконой-«свечой». 2023 г. Фото А. Б. МорозаА. П. Шевелёва демонстрирует портрет 
Марины Прокопцовой, спасшей икону-
«свечу». 2023 г. Фото А. Б. Мороза
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Еловка, раньше большое, а теперь 
вымирающее село, находится 
в пяти километрах от Ермаков. 

От двухсот домов в Еловке осталось 
совсем немного, все, кто там живет, 
называют себя самоходами — пересе-

В с. Ермаки, откуда, по преданию, 
принесена икона, несколько лет назад 
открылась маленькая церковь, под 
которую выделили здание бывшего ма-
газина. Своего священника в селе нет, 
но есть активная, хотя и немногочис-
ленная община. В этой связи возникли 
разговоры о том, чтобы передать икону 
в церковь. Однако жители Осиновки 
отдавать ее не захотели, так как среди 
прочего уверены в том, что икона обе-
регает деревню.

О том, что икона наделяется защит-
ной функцией, свидетельствует и ее 
использование в других обрядах. Ту же 
икону в периоды засухи могли брать 
для обхода деревни. Во время обходов 
пели «божественные» песни и что-то 
«приговаривали», после этого шли на 
речку и опускали икону в воду.

[Как вызывали дождь?] [ПСА:] Дощ — 
вот в Осиновке икона есть ‹…› Ну, вот эту 
икону, вот если бывала засуха раньше, вот 
я ещё пацаном был, и вот собирались бабки, 
и брали эту икону, и ходили вокруг деревни 
с иконой, там чё-то пели божественное, 
чё-то приговаривали. [ПНК:] Тогда в дей-
ствительности дождь шёл. [ПСА:] И это, 
и потом через какое-то время там, ну, тут 
же вскорости шел действительно дожж’ик. 
[Именно эту икону?] Да, именно эту и боль-
ше никакую.

И вот, этот, берут икону эту, ставят там 
на конце стоў, и у нас на конце стоў ставят. 
И воду, вядро, там ведро и тут ведро, и вот 
эту икону таскали женщины. Женщины… 
яна же тяжёлая, и их мноγо таскало людей, 
шли пели песню. А какую песню, я же не 
знаю. Я ещё маловата была. И вот они во-
крух γоро ́ду. И вот хто на γоро ́де, я вот на 
γород́е была с Валей, мы выходили с γород́а, 
целовали её, эту икону, и маленько прово-
жали, потом опять на γоро ́д пошли. И вот 

эти женчины несьли вокруγ и пели песню, 
и там обливали эту икону водой, и опять 
вокруγ несьли. Тут облили — и на место её 
ставили. И дошш потом ходил. [То есть один 
полный круг делали?] Да, да. Ўот так круγом. 
[Икону целовали те, кто в этот момент был 
на огороде или все?] Ну, як на γоро ́д, хто, 
это, идёт, и он целует и на γоро… Кто на 
γоро ́дах, картошку жа окучиваешь, там они 
несут. [То есть все, кто был на пути?] Да, ну 
пути, ну [ЮЗП].

По одному из сообщений, во время 
засухи не только носили икону, но 
и бросали в воду кусок марли.

[Что-то делали, чтобы не было засухи?] 
А это надо в Осиновке. Там викону носили, 
когда засуха. [Как носили?] Викона там, 
в Осиновке, каждый год её перяносят с дома 
в дом. [И что с ней в засуху делали?] Ну, 
старые люди раньше носили, песни каки-то 
богомольные пели. Потом марлю в речку 
бросали и опять викону… у кого яна ́ была, 
и вроде того, что… Они, наверно, тоже, ста-
рые люди, знали, что дошш будет. [Смеется.] 
По… по радио или что… рассказывали. 
И вроде дошш начнётся как будто. [Марлю 
в речку бросали?] Ну, марлю чё-то что в то… 
в речку бросали, так-то я пацаном был. [Про-
сто кусок марли в речку?] Ну, как-то я не 
пойму, дак чёрт их знает [ДМИ].

В обряде «Свеча» мы видим транс-
формацию «классического» бело-
русского ритуала в анклаве. С одной 
стороны, сохраняются весь основной 
ритуальный комплекс и его компо-
ненты, с другой — меняется повод для 
установления ритуала (спасение иконы 
и попытка создания нового сакраль-
ного центра взамен уничтоженного); 
изначально локальный (бытующий 
в границах одного села) обряд сначала 
распространяется на три соседние 

самоходские деревни, а затем стано-
вится общерегиональной достоприме-
чательностью; наконец, икона-«свеча» 
задействуется в обряде вызывания 
дождя и в качестве чудотворной иконы 
служит объектом почитания палом-
ников, т.е. начинает использоваться 
вне ритуального комплекса, центром 
которого она изначально была.

Примечания
1 См. список информантов на с. 31.
2 Имя Елена, скорее всего, появляет-

ся тут вследствие оговорки. Женщину, 
прятавшую у себя икону, звали Марина 
или Мария.
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МИФОЛОГИЧЕСКИЕ НАРРАТИВЫ  
О МОСТЕ И КЛАДБИЩЕ В с. ЕЛОВКА

Аннотация. В статье публикуются рассказы жителей с. Еловка о «страшных» местах 
в селе. Первый комплекс нарративов связан со «страшным» местом «у мостика» и персони-
фикацией страха — различными персонажами, которые виделись жителям Еловки. Второй 
комплекс связан с кладбищем — c историей его основания, «обреканиями» и ходячим покой-
ником (колдуном).

Ключевые слова: демонология, страх, «страшное» место, кладбище, колдун, ходячий по-
койник, «обрекание»

ленцами из Белоруссии. Среди жите-
лей Ермаков Еловка воспринимается 
как удаленное и обособленное село. 
По их мнению, в Еловке лучше, чем 
в Ермаках, сохранился «самоходский» 
говор.

Ну, наши ермаковцы как-то не так, 
а в Осиновке, в Еловке я многих не пони-
мала. Они были… у них очень сильный… 
белорусский язык был. Акцент этот бело-
русский. Я многого не понимала [ЖЛН]1.

Жители Еловки считаются «насто-
ящими», т.е. не ассимилированными 
самоходами, и если в Ермаках и Оси-
новке воспроизводят мифологические 
нарративы, то действие части из них 
происходит в Еловке. У самих жите-
лей Еловки тоже есть нарративы об 
окрестностях своего села.

Вокруг Еловки болотистая мест-
ность, старожилы рассказывают, как 
они в детстве помогали осваивать 
болота и лес под поля. Теперь же поля 
зарастают. На входе в Еловку про-
текала небольшая речка, фактически 
ручеек, через который был перекинут 
мостик. Теперь, когда проложили 
новую дорогу, ручей взят в трубу 


