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РУССКИЙ КРЕСТЬЯНСКИЙ ТРАНСПОРТ
В ТРАДИЦИОННОЙ ПРАЗДНИЧНОЙ ОБРЯДНОСТИ

XIX – ПЕРВОЙ ТРЕТИ XX в.

Статья посвящена анализу места и роли средств передвижения, использовавшихся
русским сельским населением в традиционной праздничной обрядности XIX – первой тре-
ти XX в.

M. Vasiliev

RUSSIAN COUNTRY TRANSPORT
IN TRADITIONAL FESTIVE RITUALISM

IN THE 19th CENTURY AND THE FIRST THIRD OF THE 20th CENTURY

The author of the article analyses the place and role of transport means used by the Russian
rural population in traditional festive ritualism in the 19 th century and the first third of the 20 th

century.

Помимо выполнения экономических и
социальных функций в культуре, народные
транспортные средства имели важную
значимость и в празднично-обрядовой
сфере. Несмотря на значительную литера-
туру по русским и восточно-славянским
календарным праздникам (работы И. М.
Снегирева, А. В. Терещенко, М. Забыли-
на, А. А. Коринфского, В. И. Чичерова,
В. К. Соколовой, А. Ф. Некрыловой и
др.)1, данный аспект не был предметом
специального исследования. Анализ мес-

та и роли средств передвижения, исполь-
зовавшихся русским сельским населени-
ем в традиционной праздничной обрядно-
сти XIX – первой трети XX в. и посвяще-
на данная работа.

Как показывают материалы, наиболь-
шее значение у русских крестьян в кален-
дарной обрядности играли зимние транс-
портные средства. В начале зимы транс-
порт используется в календарной обрядно-
сти как особая форма молодежных гуля-
ний, имевших любовно-эротический под-
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текст, связанный с тем, что зима являлась
пиком свадебной тематики в годовом цик-
ле праздничного календаря2.

Нередко начало зимних катаний на са-
нях совпадало с местным праздничным ка-
лендарем. Так, в отмечаемом в с. Кежме на
р. Ангаре празднике «Казанской» (22 октяб-
ря по старому стилю), перед вечеринкой де-
вушки разъезжают по улицам на пошевнях
и «санках», изображая свадебный поезд:
«свадьбой ездят». Подобным «улошным»
представлением, по словам А. А. Макарен-
ко, весьма прозрачно намекается на то, что
пришла пора парням «да споженитца»3.

Более распространенной была традиция
начала зимних катаний на санях на Введе-
нье, Прокопьев или Екатеринин день, со-
провождавшаяся в ряде мест обычаем «ка-
зать молодую», включавшем многие эле-
менты свадебного обряда: переход через
порог по вывороченной шерстью вверх
шубе, именованием молодой «княгинюш-
кой», сопровождением молодоженов поез-
дом из гостей-поежан и др.4

Еще более широкая тематика использо-
вания транспорта характерна для праздни-
ков, являвшихся ключевыми в зимнем ка-
лендаре. Первым праздничным циклом
года, в котором мы видим ритуально-маги-
ческое применение транспортных средств,
являлись святки, символизировавшие пе-
реход от старого года к новому, важнейшим
атрибутом которых было узнавание по-
средством обрядовых действий будущего
урожая, семейной или личной судьбы5.

В Костромской губ. в ночь на Новый год
девушка шла к дому, где живет любимый
парень и отгрызала щепочку от саней. Хо-
рошим предзнаменованием считалось,
чтобы никто не встретился по дороге и не
окликнул ее. Щепочку она приносила до-
мой и ложилась с ней спать. Если во сне
она видела того парня, считалось, что она
выйдет за него в этом году замуж6.

Близкий вариант этого ритуала присут-
ствовал в Новгородской области: девушка,
желавшая узнать свою судьбу, откусывала
зубами щепочку от собственных саней и

клала ее на ночь под подушку, чтобы к ней
приехал суженый7. В этом случае «щепоч-
ка» являлась заместителем саней и служи-
ла магическим предметом, с помощью ко-
торого будущий жених мог «приехать» к
своей девушке, точно также, как, напри-
мер, гребень определял действия «заворо-
женного жениха».

Другим способом гаданий являлось «во-
рочание оглобли» в разные стороны для
того, чтобы услышать скрипы в смерзшей-
ся «завертке»: «какое имя «проскрипит»,
так и мужа звать будут (или невесту)»8.

Совершенно иной смысл имело широ-
ко распространенные гадания на перекре-
стке дорог, когда гадающие припадали к
земле и слушали: если слышался звон ко-
локольчика, скрип полозьев или лошади-
ный топот, значит, девушка в этом году
выйдет замуж. Порою значимость имело
то, откуда доносится скрип саней (свадеб-
ного поезда). Считалось, что звук опреде-
лял сторону, куда девушка выйдет замуж9.
В ряде случаев характер этого звука – гру-
женые или пустые сани – символизирова-
ло богатого или бедного супруга10.

Другой смысл приписывали гаданию,
когда гадающие «на крестах» падали в снег,
осторожно вставали, а утром приходили,
чтобы посмотреть следы. По чьему отпечат-
ку проехали сани, та и должна была выйти
замуж11.

Отражением бытовавших в народной
среде представлений о святках как време-
ни разгула нечистой силы, является широ-
ко распространенная у русских, как и у
многих европейских народов12, традиция
святочного озорства и ряженья. Среди
предметов, связанных с подобного рода
обычаями, нередко выступали и зимние
транспортные средства, которые не были
убраны во двор. Оставил хозяин у дома дров-
ни (иногда даже с сеном или дровами) – ут-
ром ищи их за деревней или под горой, или
снимай с крыши, головками закрепленные
за конек крыши13.

В ряде мест традиция святочных поси-
делок включала сценки ряженых с исполь-
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зованием санного транспорта. В частности,
при ряжении «лошадью» к ней при помо-
щи веревок или оглобель прикрепляли руч-
ные хозяйственные санки («дровешки»), на
которых сидел «кучер». В таком виде ряже-
ные заезжали в избу на «беседу». У «куче-
ра» порою была палка, обвязанная тряпка-
ми, которой он хлопал девушек («давал
леща»), поднимавших визг14.

Наконец, легковые сани нередко ис-
пользовались в Европейской России в од-
ном из этапов обычая смотрин невест, про-
исходившего в Крещенье15. Обычно смот-
рины проводились в форме катаний в са-
нях матерей с дочерьми по центральным
улицам селений16. В Кадниковском уезде
Вологодской губ. смотрины с использова-
нием саней получили более ритуализиро-
ванную форму: после обедни, в окружении
толп народа, стоявших по обе стороны ули-
цы, девушки по двое ехали к реке на водо-
святье, стоя в санях. Здесь, не доезжая до
«иордани», сани с девушками становились
в каре и превращались в важный центр вни-
мания во время водосвятия. Особый смысл
происходившего подчеркивала празднич-
ная сбруя на лошадях, украшенная «как на
свадьбах»17.

Важную роль играл транспорт в масле-
ничных обычаях и обрядах, символизиро-
вавших конец зимы. Сани были широко
задействованы в так называемых проводах
масленицы. Там, где бытовала традиция
изготовления антропоморфного чучела
праздника (главным образом, в южно-рус-
ских, частично центральных и западных
губерниях; местами на Севере и в Сибири),
сани выступали средством для ее перевоз-
ки и демонстрации жителям в последние
дни праздничной недели. В зависимости от
варианта проводов масленицы, использо-
вались обычные упряжные или ручные хо-
зяйственные сани. Порою сани специаль-
но украшали18.

В районах, где проводы масленицы про-
водились без чучела (главным образом Си-
бирь, а также Европейский Север и отчас-
ти средняя полоса) и его заменяли паро-

дийные сцены и персонажи, сани и упряжь
в таких действиях, по сравнению с первым
вариантом обряда, принимают совершен-
но иной вид. «Обращает на себя внимание
прежде всего то, что все атрибуты масле-
ничного поезда ...старая, негодная рухлядь.
В разваливавшиеся сани впрягали клячу, на
нее вешали колокольчики, с которыми хо-
дили коровы, иногда лошадь покрывали
рогожей, дерюгой, а в Сибири на передние
ноги ей даже надевали рваные штаны и
пимы…»19.

В ряде мест ритуально-смеховой обряд
проводов масленицы и встречи поста пе-
решел на «чистый понедельник» – пер-
вый день Великого поста. Так, в Черепо-
вецком уезде Новгородской губ. (это на-
зывалось обычаем «вытирания мутовки»)
в этот день одетые в костюмы «посмеш-
ней» девушки запрягали самую дряхлую
лошадь, на сани ставили квашню с мутов-
кой, а к оглоблям привязывали грязные
полотенца или тряпки – «вытирать му-
товку». В таком виде – «с блинами» – они
разъезжали по деревне, вызывая общий
смех и шутки20.

По мнению исследователей (В. Я. Проп-
па, М. М. Бахтина и др.), причины подоб-
ного представления связаны с архаичны-
ми верованиями, в которых ритуальный
смех и глумление имели важное обрядовое
значение. Таким образом уничтожали и
прогоняли злое, враждебное человеку на-
чало – зиму и ассоциировавшуюся с ней
смерть. Поэтому все атрибуты проводов
должны были наглядно отражать старость
и умирание отжившего. Для того чтобы это
звучало более убедительно, широко ис-
пользовалась сатира и смех21.

В ряде мест (особенно в Сибири и на
Европейском Севере) на форму проводов
масленицы сильно повлиял западноевро-
пейский карнавал, активно заявивший о
себе с петровской эпохи22. Использовавши-
еся здесь сани связывались вместе, имити-
руя корабль или на сани устанавливалось
небольшое судно с помостом или мачтой
для ряженого23.
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В отдельных местах грузовые сани или
хозяйственные санки использовались не-
посредственно в обряде сжигания маслени-
цы. В северо-восточных уездах Новгород-
ской губернии Масленица представляла
собой уложенную на старые дровни или
санки груду соломы или набитую соломой
и сеном кадку или смоляную бочку, кото-
рую зажигали и, взявшись за оглобли или
веревку, провозили по деревне с криками
«Прощай, Красная Масленица! Настает
Великий пост!». За деревней пепел выво-
рачивали в снег, иногда загоревшиеся сани
спускали под гору24. В бывшем Холмском
уезде Псковской губернии Масленица
представляла укрепленный на колу за-
жженный факел, который держал один из
сидевшей в дровнях компании из детей и
молодежи, в то время как несколько пар-
ней брались за оглобли и с песней «Мы
Масленицу покатали, блиночкам горочку
выстилали…» ехали по деревне, провожая
таким образом символ праздника25.

Кроме проводов масленицы, санный
транспорт наряду с волокушами играл
большую роль в масленичных катаниях с
гор детей, молодежи и молодоженов, а так-
же женщин, причем у первых они выпол-
няли игровую, а у последних – празднич-
но-обрядовую функцию.

Считается, что они были повсюду одним
из любимых развлечений у русских в XIX–
начале XX в.26 Имеющиеся материалы по-
казывают, что катания с гор можно назвать
почти повсеместными27 только до первых
десятилетий XIX в., в то время как позднее
они сохраняются в виде традиции главным
образом на Европейском Севере и в сто-
личных городах28. Во многих местах во вто-
рой половине XIX – начале XX в. данная
категория забав в масленицу занимала
весьма скромное место, встречаясь эпизо-
дически как элемент развлечений при сжи-
гании масленичного костра29.

Особое ритуальное значение и смысл
имели масленичные катания («прокатыва-
ние) на салазках и санках для молодоже-
нов: они окончательно закрепляли их но-

вый социальный статус в общественном
сознании, а также усиливали, по мнению
представителей традиционной культуры,
плодородие земли. Наиболее сложный ри-
туал (с обязательной задержкой саней и
поцелуями) получили катания молодоже-
нов в Архангельской и Олонецкой губер-
ниях. Он носил здесь название «скопище»,
«солить рыжики на пост» или «приморажи-
вать»30.

Определенные правила регламентирова-
ли катания и неженатой молодежи. В неко-
торых местах парень не должен был катать-
ся с одной девушкой более трех раз; в дру-
гих – катающимся вместе парню и девуш-
ке тоже «примораживали» санки, застав-
ляя откупиться, как и молодых, поцелуя-
ми. В последний день масленицы в Перм-
ской губернии парень, скативший с горы
девушку, мог поцеловать ее, из-за чего этот
день назывался «целовник»31.

В Орловской, Тверской и некоторых
других губерниях обычай «окатывания»
молодых происходил не на горке, а на де-
ревенской улице. Суть обрядовых дей-
ствий, вероятно, состояла в окончательной
передаче деревенской общиной своих прав
на недавно вышедшую замуж девушку
мужу. По форме обычай состоял из по-
здравлений с масленицей хозяев дома (или
выкупа мяча-шелыги) и следовавшего за
этим угощения, вслед за чем следовала
просьба к молодым выйти на улицу, чтобы
покатать их. В зависимости от характера
предложенного им угощения, это могла
быть перевернутая вверх зубьями борона
или нарядные санки32.

Традиция катаний с гор у женщин (на
санках, салазках и прялках) имела особый
магический смысл. Она была связана с
обычаем «кататься на долгий лен». Во мно-
гих местах существовало поверье, что «если
женщина скатится с горы удачно, т. е. не
упадет..., то это считается за признак того,
что у ней в этот год вырастет лен длинный
и хороший»33. В Шенкурском уезде Архан-
гельской губ. на таких катаниях было при-
нято кататься стоя34.

Русский крестьянский транспорт в традиционной праздничной обрядности XIX – первой трети XX в.
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Наконец, огромное распространение у
русских имели масленичные катания на
лошадях, ставшие одним из символов праз-
дника. Истоки подобных катаний, вероят-
но, были сугубо прозаичны: нарядные эки-
пажи нередко становились частью «зим-
ней» формы гуляния, когда вместо летних
пеших прогулок молодежи по улице (туда/
обратно) использовались сани как наибо-
лее удобное средство передвижения зимою.
Причем такая форма масленичных гуляний
могла приобрести законченную форму ра-
нее всего в городе, где для этого имелись
большие материальные возможности (вы-
ездной транспорт), а также то, что здесь
порою не было удобных горок, которые
являлись более древней формой масленич-
ных катаний у русских. Большую роль в
развитии этой формы масленичных развле-
чений имел и социальный, престижный
фактор катаний на санях, демонстрировав-
ший уровень благосостояния катающихся.

Наиболее ранние упоминания о масле-
ничных катаниях на лошадях относятся к
XVIII в., хотя их появление здесь, безуслов-
но, является более ранним. Одним из та-
ких упоминаний является рассказ Андрея
Болотова о масленице в г. Богородицке
(Тульской губ.), относящееся к 1792 г. Рас-
сказывая об устроенном им с друзьями и
знакомыми «уличном маскараде на санях»
и о произведенном этим шествием эффек-
те, он говорит следующее: «Почему и не-
удивительно, что едва мы с процессиею сею
показались в городе, как со всех сторон
побежали к нам люди и поскакали сани и
все кучами и толпами…умножили огром-
ность зрелища. Одних саней с катающими-
ся по городу мужчинами и женщинами на-
бралось десятков пять или более, а пешего
народа превеликое множество…Происхо-
дило сие в масляничную субботу, после обе-
да, когда весь народ гулял и катался»35.

Основная масса сведений о катаниях на
лошадях приходится на XIX  – начало XX в.
Источники первой половины столетия
обычно дают нам городские катания. При-
чем, они еще не выглядят такими массо-

выми, какими стали в конце XIX – начале
XX в. Так, например, в крупнейшем цент-
ре Урала – Екатеринбурге, в катании, со-
хранявшем, по утверждению автора, «ста-
ринный вид таких поездок – катание тол-
пой или, по-местному, «утугой»», участво-
вало всего до 30–40, иногда до 50 саней36.

Во второй половине XIX–начале XX в.
масленичные катания на лошадях фикси-
руются повсеместно, в том числе в дерев-
не. «В некоторых деревнях катание бывает
на лошадях, причем лошади украшивают-
ся лентами, обвешиваются бубенчиками, и
запрягаются непременно в пошовни, как
наиболее почетный экипаж», – указывает
на это один из корреспондентов37. Катания
на лошадях превращаются в самое яркое и
массовое мероприятие года: недаром они
стали своеобразной визитной карточкой
русской масленицы38. В конце XIX в. в круп-
ных деревнях Вологодской губ. число ка-
тающихся доходило до 200–500 лошадей,
а в некоторых волостных центрах – до 80039.

В ряде мест масленичные катания на
лошадях приобрели магическое значение,
как и при катаниях с гор. По мнению В. К.
Соколовой, подобная функция появилась
у них под влиянием катаний с гор40. Веро-
ятно, это действительно так. Однако не сле-
дует приуменьшать их роль в XIX–начале
XX в.: в ряде мест Европейской России и
Сибири обрядовая функция масленичных
катаний сохранялась лишь в форме ката-
ний на лошадях41. Как показывают матери-
алы, в одних местах был важен сам факт
подобных катаний, в других – длина прой-
денного пути. Последнее могло осознавать-
ся и как реальное расстояние и как симво-
лическое (свое/чужое, близкое/далекое;
выражение: «если ездить по своей деревне,
то будет короткий лен, а если в чужую – то
длинный»)42.

И все же в большинстве случаев в ката-
ниях на лошадях не было никакой древней
магической основы. Как совершенно спра-
ведливо указал в свое время В. Я. Пропп,
мнение о связи катания с движением сол-
нца «не соответствует действительности»43.
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Материалы показывают, что масленичные
катания «по кругу» являлись одной из важ-
ных составных частей уличного гуляния,
маршрут которого определялся планиров-
кой селения. В сельской местности чаще
всего (поскольку наиболее распространен-
ной была одноуличная деревня) катались
взад-вперед («вкруговую», «гужем»), в горо-
дах и крупных селах – вокруг прилегающих
к гулянию улицах («кругом», «вкруговую»)44.

Иногда по кругу катались во избежание
столкновений и в одноуличных деревнях,
имевших узкую дорогу. В этом случае де-
ревню объезжали по задворкам и вновь
показывались на улице. Там, где селения
располагались на противоположных бере-
гах рек, катания порою проводились по
реке. Катающиеся обычно ездили друг за
дружкой, редко обгоняя друг друга, особен-
но при двустороннем движении. В то же
время в ряде мест подобные катания («кат-
ки») превращались в состязания ездоков,
мчащихся на огромных скоростях45.

Несмотря на отсутствие магических
функций, катания на лошадях играли важ-
ную социальную роль и имели массу мест-
ных обычаев, которые строго соблюдались
катающимися. Повсеместно был распрос-
транен в России обычай «гощения» моло-
доженов у родителей невесты. Здесь они
разъезжали по многочисленным гостям.
Оставляя лошадь, часто накидывали на нее
или домотканое одеяло или накидку («ко-
вер»), подкладываемое на сиденье или слу-
жившее укрытием для ног и специально
изготовленное невестой к свадьбе. В неко-
торых местах они становились знаком, со-
относимыми с молодоженами. Увидев у
какого-либо дома лошадь, накрытую таким
«ковром», знали, что приехали молодые46.

Строгую регламентацию имели и сами
катания на лошадях. Так, молодожены ката-
лись всегда парами, неженатая молодежь –
нередко группами из трех – четырех чело-
век. Согласно общепринятому обычаю,
парни должны были катать не одну, а мно-
гих девушек. Прокатив девушку три-четы-
ре раза по деревне, парень усаживал дру-

гую47. В бывшей Костромской губ. парень
каждый круг должен был кататься с разны-
ми девушками48. Во многих местах девуш-
ки одаривали за это парней: в Нижегород-
ской губ. парень целовал их на прощание,
в Новгородской губ. – девушки преподно-
сили им на Пасхе по несколько яиц49.

Обрядовая функция масленичных ката-
ний на лошадях у русских прослеживалась
и в том, что они часто получали дополни-
тельный, шутливо-озорной оттенок. Неко-
торые из катающихся привязывали к ог-
лоблям, шлее или дуге веники, гремящие
при езде и вызывавшие всеобщий хохот50.
В ряде мест на лошадь одевали штаны.
Иногда вместо саней использовали коры-
то, «желоб» для кормления скота или «под-
санки» для вывозки леса, привязанные к
веревочным гужам или к оглоблям51.

В конце зимы празднично-обрядовое
значение санного транспорта уменьшалось
и сохранялось главным образом на край-
нем Севере. По сообщению П. С. Ефимен-
ко, в верховьях Пинеги в Фомино воскре-
сенье (апрель – май) устраивались празд-
ничные катания на лошадях, запряженных
в сани «с дугами и навешенными к ним во
множестве колокольчиками, бубенчиками
и шаркунами»52. Возникновение подобной
традиции связано с огромной ролью коло-
кольного звона в пасхальной обрядности,
оберегавшим от происков дьявола и слу-
жившим своеобразным посредником в об-
щении человеком с богом53.

Таким образом, зимние транспортные
средства занимали большое место в рус-
ской календарной обрядности XIX–первой
трети XX в. Причина этого кроется в дли-
тельности зимнего периода в России, а так-
же в том, что на него приходится пик кол-
лективных форм молодежного общения и
семейно-брачной обрядности, обусловлен-
ный меньшей интенсивностью трудовой
деятельности в это время года. Немаловаж-
ной причиной являлось и то, что на зиму
приходилась половина дат, связанных с
движением солнца (зимнее солнцестояние
и равноденствие) и начало нового года.

Русский крестьянский транспорт в традиционной праздничной обрядности XIX – первой трети XX в.
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