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ВВЕДЕНИЕ 

Резкая смеIlа социаЛЬНО-ЭКOJюмической и политичеСlсоii системы России повлек

ла за собой коренные измепеПIIЯ в жизни народа. Она изменила и знаково-символи

ческую область государственной и общественной жизпи. В последние десятилетия 

переосмыслены и возвращены преЖllие гербы и флаги, названия республик Ii горо

дов, сёл и улиц с их смыс.лами и ЦСIШОСТЯМII, отражающими сущность самосознания 

lIаIЮДОВ. ПереживаЮlе переХОДIIОГО характера нашей эпохи обострило в народе чув

ство исторического времени, возбудило интерес к поиску зтпической и культурной 

идентичности. заставило по-повому ПОIIЯТЬ многие стороll.Ы великого паследия рус

скоп культуры, tlTO вызвало к ЖИ311И востребованпость 11 необходимость исследова
пия семиотического прострапства в истории русской наРОДIIОЙ культуры, его ЗШ1КUВ, 

знаковых систем и их смыслов. 

Несмотря lIа достижения отечествешюii мысли в изучеНИII наРОДIIОЙ культуры 

русских, здесь ещё имеются IJОЧТИ не исследова1Jные области. В этой связи учёные 

всё tIаще обращают ВRliмапие lIа использоваIlие знаковых систем в паРОДIlОЙ культу

ре. среди IЮТОРЫХ оеuбое место заllимают яргические1 (свастические) Зllаки. Слово 
tяргическиЙ. представляет собоi-i ПРОИ3ВОДllое от «ярга. - древнего наименования 

IcpecTa с КОlIцами, загнутыми в одну из сторон. Тема ЯРГllчеСIСИХ знаков, впервые 
обозначенная в lIауке второй ПОЛОВИIIЫ XIX В •• в дальпейшем исследовалась В связи 
с другими вощюсами и не получила са:\{остоятельпого развития. Если лингвистичес

ким знакам и ЗlIаковым системам сегодня посвящён широкий круг работ, представ

леllНЫЙ ЦЕ.'лыми школами и П8правлеНIIЯМИ, то исследования tПрОСТЫХ., допись

МСIIПЫХ начертательных знаков и систем OIсазались совершенно недосТ8ТОЧНЫМИ. 

Поэтому IIсторико-культурологиtlескuс И;Jучеllие свастических знаков русского этпо

са в настоящее время весьма животрепещуще. Известные с древнейших времён, 01111 
несут в себе память и Зllания многих поколеllИЙ паших предков. По мнеllИЮ иссле

доват~лей, имеНIIО «простые. зшш:и uпределяют временные и земельные граНliЦЫ 

культур. Исчезают ИСКОПlIые знаки - ПРClсращаlOТСЯ и существование культур, и 

ЖИЗIIЬ пародов, IIX создавших. 
Иптерес к теме ярг-зuаков2 возрастает также в связи с тем, 'ITO обнаруживается 

всё большее количество материалов, убедительно ПОД'l'верждаЮЩIIХ идею повсемест

ного и ПОСТОЯIшого ИСlюльзов.ШИII яргических зuаков в П8рОДllОЙ культуре русичеii и 

русских 118 протяжепии веков. Особое Вllимаlllfe привлеl~аlOТ ЯРГllческие зuаки. нс
IIОЛЬЗ0вавшиес.я в обрядах и обычаях, в праЗДНIIЧIIOМ и 1I0вседнеВIIОМ, «вещном. или 

.предметuом. мире культуры, в чаСТIIОСТИ в одежде и утвари. Эти ра:JНОВИДlIОСТИ 

lIаРОДIIОГО творчества являются дреВllейшей 1i очень яркой оБРnЗIЮЙ летописью духов

ного бытия людей. Вот почему, па lIаш взгляд. необходимо определить :iTUT феномен в 
историографическом, источниковедческом, а также в ИСТОРИКО-КУЛЬТУРIIОМ 11 зтно
КУЛЬТУРIlОМ аспеl<Т-д.Х. НеоБХОДJlМОСТЬ культурологического исследоваlIИЯ явлений, 

относящихея к истокам СОЦИОКУЛЬТУРIIОГО бытия. обусловлеuа также тем обстоятель

ством, что ОПН ПРНlIадлежат к ЧИС,JlУ исчезающих явлеllИЙ РУССКОЙ культуры, которые 

('.охрапяются лишь в памяти старших ПОl~олепий, а также в материалах музеев и 

ОТДf'льпых видах художествеlШОГО творчества. Глубипы смыслового lIапuлнения ярги-

1 Основное содержание работы посвящено ЯРГlltJР.СКИМ зuакам п яргпческой СlIстемс, где 
раскрывается неоБХОДllМОСТЬ речевого и звукового об03Н8ЧСJlИЯ креста с ;ШГНУТЫМII КОJlцами 

даНJIЫМ именем. СшroЮIМОМ теРМlIна .ярга. является общР.извеСТllOе слово .свастпка •. 
В своей работе по мере целесообра3JЮСТII мы будем ИСПОЛЬЗ0вать оба слова с их производны

МИ, учитывая также и осоБР.НlIOСТЬ ПРИМЕ'нения. обусловлеНllУЮ научной необходимостью. 

2 По тексту словосочстаJше tЯРГИЧССКltii (ш') знак (11). Ilспользуется написаНllе в Вllде 
,ярг-знак (11) •• 
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ческих знаков, их бытование во многих областях материальной, духовпой и художе

ственной культуры русского народа требуют характеристики исследуемых явлений в 

широком междисциплинарном, хронологическом. историко-культурном и общеIСУЛЬ

тургенетическом аспектах. 

Примечательно, что крест с загнутыми концами и его разновидности не представля

ют собой явлений, изолированных в пределах культур отделыIхх пародов. В той ИЛИ 

иной степени оп известен многим l\ивилизациям мира. Однако в разных культурах этот 

крест может обладать начертательным и смысловым своеобразием. Последнее обуслов

лено его длительным самостоятельным применеllием в народных исконях раЗЛИЧIIЫХ 

3Т1:ЮСОВ. МОЖIlО ПРОДIЮЛОЖИТЬ. что народное своеобразие яргических изображений и их 

МIIOГОТЫСЯ'lелеТllее IIСПОЛЬЗОВnIIIIе в культуре позволяет закрепить за ними свойство 

этничесн:ого ЗШ1К8. Вместе с тем есть основаНIIе рассматривать его как оБЩIIЙ сеМИОТII

ческий феllомен в изучении вопросов происхождения целого ряда традиционных IСУЛЬ

тур, их ИСТОРИ'lCских связей, взаимодействия народов в IcolITaKTHblx районах их бытия, 
обитания. ИзучеJlие ярГllческих знаlСОВ в отечествеНJlОЙ науке началось во второй поло

вине XIX столетия в рамках археологии и lIародоведения Iсрупнейшими представителя
ми русской науки того времени А.С. Уваровым, Ф.И. Буслаевым. В.В. Стасовым и др. В 

работах В.А. Соллогуба (1872), А. А. БоБРИllСКОГО (1902), И.Т. Савенкова (1910) было 
представлено и.зобразительное многообразие яргических зпаков в русской наРОДIIОЙ IСУЛЬ

туре и проанализированы ИСТОКII праобраза ярги. Здесь впервые был поставлеll вопрос о 

непрерывном бытоВltнии свастики в культуре земель РОССIIИ с древнейших времёll до 

современности. 

БолыllIlствоo учёных того времени (Ф.И. Буслаев, В.И. Сизов, Л. Нидерле, 

И.Т. Савенков, А.А. БоБРЮIСКИЙ, Б.И. П В.Н. Ханепко) считали свастику древней

шим 11 особым знаком культуры «арийских племён и пародов •. В разрабаТI.lваемых 
ими методикnх изучения нрхеологических культур свастика рассматриuалась как 

характерный показатель дреВ1IОСТИ индоевропейцев. Так, В.И. Сизов па примере 

своеобразпых свастических знаков в находках Гнёздовского могилыlкаa определил 

IIX показптелем культуры восточных славян. В то время благодаря трудам уч<>ных 11 
художников Ф.И. Буслаева, А.А. Спицы па. М.И. Булычева, Н.Л. lДабельскоii. 

Н.С. Шаховской, М.К. Теllишевой, И.Я. БилиБШIU, К.Д. Далматова осуществлялось 

знаЧJlтельное пакоплеllllе вещественного и исслеД088тельского материала для изуче

ния яргических З118КОВ дреВIIИХ славян и русской ННрОДIIОЙ культуры. Всё это позво

лило D IJaчале ХХ в. включить В университетские lCypCbl подготовки студентов по 

ИСТОРИIсо-а))хеОЛОГИ~lеским специальпостям сведения о свастике. ОДШllСО, несмотря 

II!\ ЗНn'lИтелыlOСТЬ УК8:ШННЫХ материалов, введеНIIЫХ в научный оборот до октября 
1917 года, а также на наличие особого места, отведенного ему в археологических 
культурах JI узорах народного творчества, в имперпторской России ТalС и не появи

лось исследоваuие. специально посвященное кресту с загнутыми концами. 

В советское время продолжалось развитие идеи о свастике как особом зuаке индоев

ропейской, IfJlДоарийской, IШДOliРЮlскоJi 11 русской )сультур. Московский профессор 
Б.А. Куфтип при решении проблемы устаповлеIШЯ народной принадлежности древпих 

жителей Мещёры считал этот ЗП8К этпическим показателем велIПСОРУССКОЙ lIаРОДJlОСТИ. 

В его исследовании понятия «великорусы Мещёры» 11 носители культуры «сваСТJIЧСС
КIIХ узоров па ПОllёвах» становятся пеРflздеЛЫIЫМИ (КУфТИll Б.А., 1926). Исследователь 
русского крестьянского искусства В.С. Воронов установил основообразующес ЗIШ'lение 

СВ8(,"ТИКlI и сва(~Тllческих знаков в узорах 118РОДНОГО творчества. Известный археолог ХХ 

столетия В.А. Городцов, 118ХОДЯ гепетическое еДИJlСТВО в сложных (~южетах креСТLЯПС

I<ИХ узоров Русского Севора и подобных сюжетах в искусстве доосо-сарматов, опредеЛIIЛ 

др@впие истоки бытоваIlИЯ кроста с загнутыми КОlIцами в русской народной Iсультуре 

(Городцов В.Л., 1926). Одновременно появилась работа Е.Н. КлеТllOВОЙ, которая иссле
довала значение ярги в «украсах. Смолепщипы (КлеТJlова Е.Н., 192-1). 



Вначале 20-х гг. прошлого столетия Советское правительство запретило всякое 

использование и изучение свастики. И лишь с 60-х гг. ХХ в. крест с зпгнутыми 

концами вновь получил право Ш1. существование в науке как символ «древней, древ

нерусской и русской народной культуры. (В.П. Даркевич, Л.А 3аруБИII). 

В советское время в трудах В.Н. Чсрuецова, В.В. Бобров,,_ В.И. Молодина, 

Е. Е. Кузьминой и: других специалистов, изучавших древпеираНСIСУIO аПДРОIIОНСКУЮ 

общпость, свастика использовалась IcalC зuачимый ИIlструмент исследования. орга
нично ВI;:люченпый В систему основных показателей древнеиранских археологичес

ких IСУЛЬТУР. В исторических и этнографических работах Н.Р. Гусевой, Г.П. Дурасо

ва, С.В. Жарниковой, Г.С. Мо.словой. А.Л. МонгаЙта. Р.Л. Розенфсльдта, В.Л. Ры

бакова, Э.И. СОЛОМОIIИlса, И .И. ШаНГИIlОЙ опа определена как ОдИlI из основпых 

знюсов культуры дреВIIИХ индоевропейских народов и русской HapoДllOii культуры. 

В 90-х гг. ХХ в. изучеllИЮ свастики были посвящены спеЦliальпые статьи 

(Р.В. Багдасаров и Г.П. Дурасов, А.А. БеднаРЧllК. А.Н. Быховцев, Л. Квятковская и 

А. ДЗЯРIЮВИЧ. П.И. Кутешсов); и издана первая в РОССИlI МОНОl'рафия по изучению 

«свящеПIIОГО знака. (Р.В. Багдасаров). Среди Ilсследовэний особсшlO ваЖllЫМИ пред

ставляются фундаментальные работы Н.Р. Гусевой и С.В. Жарниковой о глубокой 

связи древних культур индоиранцев и славян с простыми знаками, общности их 

знаковой хараlстеРИСТIIКИ. ОднаlСО специального культурологического исследоваuия 

яргической системы и знаков русской народной культуры ещё не предприtIималось, 

что п послужило причиной появлепия данной работы. 

Основная цель нашего исследования заключается в обобщении ИСТОЧIlИКОВ. вы

явлении масштабов распространепия яргических (свастических) знаков в орнамен

тально-архитеКТОIlических и изобразительных текстах русской народной культуры 

и попытке осмысления их как систеМIIОГО и преемствепного явления опредеnёllUОГО 

ДУХОВIIОГО IIОРЯДlса в куnьтургеllезе древних IlПдоираuцев, оредпевековых славян, 

русичей и русских; а также в представлении яргических Зllаков как целостной ярги

ческой ЗllаlСОВОЙ системы, как всеобщего явления народной культуры с древнейших 

времён до наших дней. 

Яргический знак истолкован нами в качестве копстантного системообразующего 

элемента орнаментально-графического творчества, который осуществляет преемствен

пость фУJlдаментальных духовпых смыслов славянскоii и русской uародпой культу

ры. ЯРГllческий символ понимается как семиотический кондеllсатор всех приuци

пов Зllаковости, выводящий за её пределы. Этот символ выражал мифологические 

представления славян (РУССIСИХ) о высших смыслах бытия. о сущности творения, о 

центре мироздаJlИЯ и единстве в нём Ilебесного и земного, верхнего и нижнего, лево

го и правого, устойчивого и движущегося. мужского и женского начал; он воплоща

ет в себе символ солнца и его круговорота. символ блага, божествеllНОЙ благодати; 

оп также мог быть зпаком или «мехаНIIЗМОМ. единства соответствуlOЩИХ социумов, 

инструментом их коммуникации, символом религиозной и светской власти. храпить 

память культуры о её смыслообразующей сущности. 

ИсследоваllИе опирается 118 обширный круг источников, среди которых можно 

выделить несколько групп. Это прежде всего полевые матеРllалы. Работа в значи

тельной степеllИ основана па собранных автором в 1997-2006 гг. коллекциях женс
KIIX одежд (сряд) «времён жизнеJlНОГО круга и духовных времён., а также тканья и 

вышивки Пензенской, Тамбовской, Рязанской и Белгородской областей, содержа

щих яргические знаки (более 300 единиц). 
Важнейшее значение имеют музеЙllые и архпвпые псточnики. В чаСТIIOСТИ, изу

чены собрания Российского этнографического музея, содержащие предметы XVIII
ХХ вв. и их описания; коллекции одежд, тканья, вышивки, керамики. изделий из 

дерева, металла Государственного Русского музея, Сергиево-Посадского историчес

кого музея. а также Пензенских, Смоленских, Архангельских, Вологодских, Рязан-
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ских, Тамбовских и Белгородских областных и районных краеведческих музеев. 

Кроме того, исследовап ОРП8меПТ8льно-пластический декор крестьянского жилья, 

дворцов и храмов. 

Среди IIсторшсо-этнографJlчеСIСИХ маТСРllалов, использовапных в работе, lIеоб

ходимо выделить результаты исследований В.А. Соллогуба, В.Д. Федюшкина, 

В.В. Стасова, К.Д. Далматова, Н.Л. Щабельской, В.С. Воронова, С.Н. lllаХОВСIСОЙ, 

Н.И. Лебедевой, Б.А. КУфТИllа, Н.М. МОГ~IЛЯНСКОГО, Т.Н. Арцыбашевой, И.Я. Бо

гуславской, И.И. lLlангиной, Г.П. Дурасова, Р.В. Багдасарова, Н.Р. ryceBoii, 
С.В. Жарниковой, В.М. Жигулёвой, Г.В. Соколовой, М.В. Сурова и др.; альбомы и 

каталоги русских нарОДllЫХ костюмов, художествепные произведения и другие ис

точники. 

Для исследования исторических глубин бытования знака особую цеllНОСТЬ пред

ставляют археологичс('.кие матсриалы. Сведения о пих опуБЛИlсоваllЫ в раЗIIые годы 

в русских, советских и зарубежных изданиях А.С. Уваровым, В.И. Сизовым, 

А.А. Спицьшым, Б.И. и В.Н. Ханенко, А.А. Бобринским, В.А. ГОРОДцовым, 

Б.А. Рыбаковым, З.И. Соломоник, В.П. Даркевич, А.К. Амброз, Н.В. Рыядиной, 

Т.В. Равдиной, М.А. Сабуровой, С.А. Теплоуховым. А.И. Мелюковой, Е.Е. Кузьми

пой и другими. 

Orдельное внимание уделено AO('ToBepllO('TII IIсследуемых ИСТОЧНIШОВ. описан

ных фактов, явлений, сообщений, датировок. Почти все материалы были проверены 

нами по музейным собраниям центральных, областных, районных и школьных му

зеев, архивам, библиотекам (БАН, РНБ и др.). Много времени заняла проверка дос

товерности существования яргических знаков и изучение самого явления в совре

менной русской народной культуре, что дало дополнительный материал к уже изве

стному в II8уке. Эти полевые исследования духовной и материальной культуры рус

ского народа, продолжающие второе десятилетие, позволяют наиболее достоверно 

оцепить феномен ярги-свастики в Ilародном творчестве восточных славян и, в част

ности, великорусов. 

Хронологически настоящая работа охватывает более чем трёхтысячелетuий пе

риод бытования яргической знаковой системы в культуре дреВIIИХ ипдоевропеЙСIСИХ 

народов, средневековых славян, и прежде всего - в культуре русского народа на 

протяжении всей его истории. Географические рамки работы определяются истори

ческими граIlицами расселения ВОСТОЧIIЫХ славян и совремеНIIЫМИ землями их оби

тания. 
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ГЛАВА 1 
ОСНОВАНИЯ ИЗУЧЕНИЯ СВАСТИЧЕСКИХ ЗНАКОВ 

В РУССКОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ 

1.1. ПРЕДПОСЫЛКИ ИССЛЕДОВАНИЯ ИСТОРИИ 
ЗНАКОВЫХ СИСТЕМ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ 

в исследоваНIIИ яргических ЗIl8l<:ОВ русской пародной культуры ИСllOльзован ряд 

важных понятий, имеющих в lIaYK~ раЗЛИЧllые определения. Ключевыми понятия

ми данной работы ЯВЛЯIОТСЯ понятия «культура., «IIаРОДllая культура., .русская 

I<:ультура., а также .знак. и «Зllаковая система •. 
Культура llOlшмается здесь КtШ целостный «родовой способ бытия человека в 

мирс» или I<:ак «совокупности искусствснных порядков И объсктов, создаНIIЫХ людь

ми в дополнспис к природным, заучеНIIЫМ формам человечеСkОГО поведения и дея

тслыJсти,' обретёllНЫХ знаний, образов самопознания и символичсских обозначений 

окружающего мира» (Флиер А.Я., 1998, с. 336). Оба определения подобны по смыс
лу 11 взаИМОДОПОЛlIЯЮТСЯ по содсржанию. 

Культура сама себя не создаёт. Оllа всегда творится каkой-либо КОlшретной исто

рико-социаЛЫlOii общностью (родом. племенем, народом, нацией, и т. д.). С развитием 

общсства культура диффсрепцировалась по социальным. политическим, конфессио

II8ЛЬПЫМ и ИIIЫМ ПРИЗН8Iсам. превращаясь в сверхсложную систему. К важпым функ

ЦllOпальным особеНIIОСТЯМ культуры относятся такие её свойства, I<:al<: способность к 
самообповлениlO. ПОСТОЯllllOМУ порождениlO новых форм и способов удовлетворения 

интересов и потребностей людей. В динамике культуры можно установить lIесколько 

основпых типов норождения и сущсствоваllИЯ культурных явлсний. Среди них выде

ляется собственно КУЛЬТУРОГСllез - процесс порождеtlия и включсния в социальную 

праКТИI<:У 1I0ВЫХ форм культуры. Важнсйшее место занимает наследование традиций -
процесеов мсжпоколенной трансляции и воспроизводства, что определяет преемствен

llOСТЬ исторического и социального опыта людей и позволяет осущсствлять воспроиз

водство их сообщеетв как устоiiчивых социальных типов. Не менее ваЖIIЫМ СВОil

CTBOI\I культуры является сё ФУIIIСЦIIOl.ироваIllIС в качестве осUоваlШЯ для ('aMOIIH
ДСIJТНФlшаЦIШ общности (:)TIIOCa IIЛII парода) и его членов. 

ПОlIятие «пародпая культура. нс имест устоявшегося опредеЛСllИЯ. и исследова

тели оБО;JlIачаlOТ этой н:атсгорисй культурные пласты РАЗIIЫХ эпох от глубокой древ

ности до настоящего врсмеlIИ. Считаf!ТСЯ, что народная культура по содеРЖ8IIИIО в 

значительной мере совпадает с этнической или паЦl10нальноП. 

Рассматривая всю культуру парода в целом и в ходе её исторического развития, 

учёJlые выделяют в ней два рсзко различных русла TBoprlecTBa - «народное творче

ство. фольклор» И «профессиональное искусство. (KaralJ М.С., 1972, с. 194). Для 
решения задач исследоваllИЯ нам в большей степени будет интересно народное твор

чество. ОДIIИ учёные ОТIIОСЯТ к фолы>:лору почти все формы деятмьности пародных 

масс, «ВСЮ пародную культуру.; другие ограIIичивают его только УСТНО-110этичес

I<:ИМ творчеством (Гусев В.Е., 1967). Б.Н. Путилов выДtlЛяет пять существующих 
подходов по определению содержания фолы<лора: от словесности до всей СОВОI<УППО

сти форм традициOIШОЙ I<:ультуры1 (Путилов Б.Н., 1994, с. 23. 24). Мы включаем в 
содержание ПОllЯТИЯ «фольклор. не толыш YCTHO-НО:JТИ~If\ское, но и музыкальное и 

тапцсвальное творчество, а также вссь спектр плаСТИ~Iеских искусств. Орнаменталь

но-архитектонические и изобразительные формы народного творчества относятся к 

пластическому фольклору. 
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По своему характеру Ilародное творчество и исторически и содержательно близко 1<: 
псрвобытuому искусству, хотя при этом фольклор имеет отличия. обусловлеuные ДЛJ.I

тельным развитием. иными условиями егО существования. Это позволяет считать, что 

IIзначально граllИЦЫ между художествеIIНОЙ и жизuеНllо-прсобразующеЙ. кuммуuика

тивпой, религиозноii и другими областями человеческой деятельности в народной I<:УЛЬ

туре весьма расплывчаты, неопределёнпы, а ПОДЧflС и Ilеуловимы. В народной культуре 

трудно определить различия между художественным 11 бытовым, словесным и музы
кальным. Нередко бытовое и обрядовое в ней lIe отделено от ИСТОРllI<о-сказочного. Явле
ния народной культуры сипкрстичпы, нераздслимы (Гусев В.Е., 1967. с. 69-90). Этот 
взгляд на народную культуру позволяет Ifзучать многие явления как изначалыlO ей 

ПРlшадлежащие. Вопрос. однако, в том, все ли явления пародного творчества в I<:УЛЬТУ

рогеПСзе русского этноса можно pnссматривать в таком видеЮIИ? 

В IIСТОРИИ отечествеIIJIЫХ обществеНIIЫХ наук особое значепие имел вопрос о па

родности русской культуры (соотношение в ней пародного J.I национального). Его 

обсуждение паЧИlIалось с трудов И.П. Сахарова и И.М. Снегирёва, которые D пOlШ
маuие .пародность культуры. вкладывали те её проявления (обряды, обычаи, сло

весность. лубок), в ОСНОВС которых лежало дохри:стиаНСlсое мировоззрение. Поэтому 

средневековая культура Руси от КIIяжеско-боярского до креСТЬЯflско-ремеСЛСIlllИчес

кого сословия считалась сдипой и относилась ими к русскuй наРОДllOЙ культуре. 

Присутствовавшая в ней христианская составляющая, по Мllению советских учё

ных. не вытесняла «родuовериео 2 , IIe изменяла его сущности, опа паслаивалась Ila 
ИСКОUIIУЮ культуру, создав извеСТIIЫЙ (сСllмбиоз двоеверия о (Рыбаков КА., 1988). 
Применительно к Средневековью в подобном uлане народпую культуру рассматри

вает н А.Я. Гуревич, указывая на такой её элемент, как взаимовлияние и даже 

взаимопроникповепие фольклора и других суБIСУЛЬТУР Средневековья: .То, что 118-

зывают фОЛЬКЛОРIIОЙ. или пародной культурой, ОТIlIOДЬ пс было чуждо образованной 

части общества, в том числе и духовепствуо (Гуревич А.Я .• 1984). С другой сторопы, 
им отмечается, что и .беспримесноЙ. народпой культуры в Средние вскn IIe существо
вало. Известпы слова краковского епископа Матвея. сказанпые в ХН в.: русский на

род •... Христа лишь по имени признаёт, а по сути в глубине души отрицает •. Через 
три столетия кардинал д' Эли сообщал в Рим: «Русские в такой степени сблизили своё 

христианство с язычеством. что ТРУДllО было сказать, что преобладало в образовав

шсйся смеси: христианство ли. ПРИlIявшее в себя языческие пачала. или язычество, 

поглотившее христианское вероучсние. (Смирнов М., 1868, с. 161). 
Разделение русской культуры петровокого времени на две через ОТЛИЧllе .обра

зов жизни. ПОДЧСlживал А.С. ПУШI<:ИН: оНарод УПОРIIЫМ ПОСТОЯlIСТВОМ. удсржав 

бороду и русский кафтан, доволен был С'ВОQЮ победой 11 смотрел равнодушuо па 
пемеЦIШЙ образ ЖИЗllИ обритых своих бояро (ПУШIШН А.С., 1949, с. 14). На подоб
IlblX позициях стояли И славянофилы. трактовавшие средневековую русскую куль
туру как искоuно народную. а оновую культуру., наСllЛЫIO навязываемую Петром 1 
КllяжеСКО-ДВОРЯIlСКОМУ сословию, - KaI<: чуждую, не имевшую Ilародпых корней (Щер
батов М., 1858). Разграничение в культуре народпого и инородного по социальному 
показателю провели революциоперы-деМОl<:раты 1860-х гг. Под русской народной куль

турой они в первую очередь понимали исконную культуру крестьянства, т. е. куль

туру сословия, сохраllявшего в своих обрядах, обычаях и общинных ОТlIошеIIИЯХ 

известное родноверческое мировоззренис. Поэтому признание равепства между по

нятиями осреднеВeIсовая. и окрестьянская. I<УЛЬТУРЫ в науке имеет известное рас

простраJlеJlие. Рассматривая влияние социалыIхх низов на культурогепез средневе

кового общества в Средней Руси (время укрепления и объединения MOCKOBCl<oro 
государства в пору ПОЗДllего Средневековья). ~.H. Арцыбашева отметила, что мо

рально-нравственной оопорой объедипителыlOЙ политики оказались не амбициоз

пые верхи, а городские ремесленные низы и растущее сельское население. (Арцыба-
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шева Т.Н., 2003, с. 156). Соглашаясь с Т.Н. Арцыбашевой, мы с определёнными 
оговорками можем культуру всех социальных слоёв русского народа до времени 

петровских перемен считать единой культурой, основной источник которой можно 

найти в народном мировоззрении. 

Определяющей чертой русской народной культуры в петровское и послепетровс

кое время, согласно взглядам большинства учёllЫХ раннего советского периода, вы

ступает её самобытность по отношению к культурам Византии и Западной Европы. 

При этом в культуре социальных низов ОIlИ отчётливо выделяли культуру крестьян

ства, как это, например. делал в.с. Воронов. Отделяя от крестьянского творчества 

• поверх ностное. , наноспое, он считал его идеалом, образцом языческой культуры, язы
ческих культов. воплощением древнего мировоззрения и уклада жизни (Воронов В.С., 

1924; 1972). Известное разделение русской культуры на две по классовому признаку 
осуществлялось многими советскими исследователями. 

Каково же СООТllOшение старого (народного. слившегося с крестьянским) и ново

го в послепетровской культуре России? Новая русская культура, стнновление кото

рой так и пе смогло завершиться в XIX в., не вызывалась нуждами крестьянского 
производства и какой-либо недостаточностью духовной жизни народа. Крестьянская 

материальная и духовная культура была по-своему развитой и обеспечивала жизне

деятельность всего крестьянского мира, его членов, общинных и семейных ячеек, 

она удовлетворяла их духовные потребности. Оценивая все обстоятельства развития 

русской культуры в XVIII в. и влияние крестьянства на её характер, советский исто
рик Б.И. Краснобаев писал. что .крестьянская культура становилась одним из са

мых полнокровных источников, которые питали складывающуюся национальную 

культуру. (Краснобаев Б.И., 1978, с. 30). Из крестьянской среды Нового времени 
вышло много талантливых людей, среди них гениальный М.В. Ломоносов и 

Ф.И. Шубин, ставший одним из выдающихся русских скульптуров. Следующий век 

породил уже гораздо большее количество талаНТОВ из крестьянской среды, которые 

влились в ряды художественной творческой интеллигенции и учёlIОГО мира России. 

Однако культурное влияние на творчество всей интеллигенции самого МIlОгоtlислен

ного - крестьянского сословия - этим не ограничивалось. Более существенным 

было то, что самобытное народное творчество, во многом базирующееся на дохристи

анском мировоззрении, оказывало духовное воздействие па множество творческих до

стижений интеллигенции. Так. lIапример, в области архитектуры исследователи усмат

ривали использование особой традиции, представлеПIlОЙ деревянным народным зодче

ством. которая благотворно влияла на профессиональное искусство, а орпаментика ар

хитектуры в ней полностью строилась на древних народных узорах (Даль Л.В., 1876). 
Уже Il8ша современность показала. что общие идеи и предельные ценности народ

ной культуры остаются востребованными и переходят сегодня в область профессио

нальной деятельности специалистов различных областей. 

Таким образом, под русской традиционной культурой в настоящей работе пони

мается СИIlкретическое крестьянское творчество, осуществляемое в большинстве своём 

на основе дохристианского мировоззрения, традиции которого простёрлись в после

дующие века и в той или иной степени повлияли lIa профессиональные формы твор

чества. Понятие .народная культура. сегодня включает в себя не только творчество 

крестьян, но всех слоёв народа, использующих образы и ценности многовековых 

традиций славяно-русских общностей, обогащая их содержание. Рассматриваемые в 

работе многие составляющие русской культуры Нового времени, часто не связаlllfые 

в явном виде с дохристианскими народными представлениями. на знаково-символи

чес ком уровне несут в себе в той или иной мере .печать языческой lIародности. и 

едвоеверия. (Рыбаков Б.А., 1988). 
ИзучеIlие яргической знаковой системы в исторИКО-КУЛЬТУРIIOМ плаllе требует 

определённых теоретических оснований, касающихся понимания сущности: знаков 
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и знаковых систем, а также особенностей их графики, начертания. Исследование 

ЗlIаков и знаковых систем в значительной мере осуществлялось отечественными и 

зарубежными учёными. В этом отношении показательны труды зарубежных у~lёllЫХ 

Ч. Морриса (ОСНОВШIlIЯ теории знаков), Ч. Пирса (Логические основания теории 

ЗlIаков), Ф. де Соссюра (Курс общей лингвистики), а Т~1I(же труды от('чественных 

исследователей. в основном представленные тартуско-московской семиотической 

школой (Ю. М. Лотман, В.В. Иванов, В.Н. Топоров, Ю.С. Степанов, Б.А. Успенский 

и др.). Опи показали. что Зllаlювые средства и ШlКопляемая с их помощью IlНформа

ЦIJЯ - всеобщие компопенты культуры. Учитывая :это, культуру МОЖIIО рассматри

вать как мир ЗIlаков. с помощью I<:OTOPbIX обществом накапливаются сведения. Та
кой подход к понимапию культуры определяется как информациошю-се~иотичес

КИЙ. 

С общенаучных позиций, знак - это материальный, чувственно ВОСПРИlIимае

Mblii предмет, явление, действие, который выступает как представитель другого пред
мета, свойства или отпошения. Знаки делятся на языковые и IICЯЗЫКОВЫС. Считает

ся, что понимание ЗlIака невозможно без выяснения его значения (Сов. ЭIIЦ. слов., 

1990, с. 470). В современном философско-культурологичеСIЮМ ПОlIимании знак -
специфическая модель описания результатов человеческой деятельности. Собствен

но знак признаётся сложной системой, состоящей из двух членов: того, что означи

вастся (означающее), и того, что значит (ОЗlIачаемое) (Докучаев И.И., 1999, с. 11). 
Очевидно, что для 4IПРОСТЫХ. графических знаков (крест, квадрат, круг, свастика) 

означающее - это начертание, изображение знака, материя знака, а означаемое -
это его действительность, смысл. Однако не все учёные принимают такое толкование 

ЗlIаКа. Так, О.М. Ноговицын пишет, что .увидеть предмет и понять увидеlIное -
одно и то же. (Ноговицып О.М., 1991, с. З). Объект, заместителем которого являет
ся зпак, lIазывается денотатом. 311ак является имеllеl\l зтого объекта. Сведения, 

сообщения о действиях, процессах, выражаемых знаком, являются его Зllачением 

(содержанием, смыслом). Содержаllllе Зllака lIe всегда только ограllllЧJlвает('.JI име
нованиеl\l депотата, оно I\lожет содержать и другие смыслы. В ходе человечеСIСОГО 

общеШIЯ. IIСТОРllческоro раЗВllТИИ знак может получать ДОПОЛlIllтельные значснии, 

зачаl'ТУЮ JIМСЮЩIIС объёМПLIЙ характер. Помимо смыслового и предметного значе

ния ЗlIак может выражать опредслённые ~IYBcTBa, эмоции, настроения. 

В ХХ столетии выявилнсь два взгляда на связь знака с обозначаемым им объек

том. Опи имеют свою историю. Так, Ф. де Соссюр считал, что знак и объект, им 

обозначаемый. между собой никак не связаны, имеют произволыlеe соотношение. 

Это положение при водит к тому, что омысловое содержание одного и того же знака 

может сильно изменяться в различных субкультурах. Однако в последующем этот 

взгляд на 41 несвязанность Зllака с обозначаемым. был отвергнут его учеником 

Э. БенвеIIИСТОМ. Он писал, ЧТО 41 связь между означаlOЩИМ и озпачаемым не является 

произвольной; IIаоборот, эта связь необходима. (цит. по И. Лейтане, 1998, с. 61). 
Взгляды Э. Б(швеllИста (1995), подкреплённые существенным исследовательским 
материалом и итоговыми положениями, полученными на основе изучения древнего 

материала Иllдоевропейских языков и мифов, были положительно восприняты м но

гими совремеНlIиками3 . Нам представляется, что Э. Бенвенист показал не только 
единство смысла имени и знака, но и выявил на уровне современной науки нераз

рывность для архаических культур понятий знака, символа и имени. Это важпо для 

ПОНllмаIШЯ фепомепов народной культуры. Для человека дописьменных времен связь 

между именем и обозначаемыми им вещыо и действием является не произволыюй, 

а действительной. материально и духовно ощутимой. Для него действия с предмета

ми равносильпы действиям со словами, вот почему имя, понятие составляют суще

ственную чаСТЬ того, что обозначается. С таких позиций установление зпачений и 

смыслов местных имён знаков выдвигается сегодня на первый план. 
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Существует проблема различения знака и символа, выявлеННая довольно рапо 

Платоном. Она заключается в необходимости различения знака и символа при по

знании сущности предметов, явлений. Сущностному различению знака и символа до 

середины ХХ в. особого ЗН8чения не придаВ8ЛИ. Очевидно, что полностью эта про

блема не разрешена ещё и сегодпя, хотя уже наметились существенные сдвиги (Фа

деева И.Е., 2003). Указанная проблема из философии и семиотики перенесена в 
культурологию, где представлепия о знаке Ii символе переплелись теснейшим обра

зом. Многие культурологи считают, что знан: Kal< представитель определёююй сово
купности явлений можеТ быть нредставлен в виде символа, где последний понимает

ся ЮН<: знак, который не просто указывает на изображаемый объект, но выражает 

его смысл (lJlтомпель Л.А., 2003, с. 125). В другом ИСТО~lПике даётся иное понима
ние: знак тесно связан с символом; осимвол В искусственных формализоваlIНЫХ язы

ках - понятие тождественное ЗНalСУ.; ов эстетике и философии искусства - уни

ш!рсальная Ю1тегория, отражающая специфику образного освоения жизни искусст

вом - содержит элемент художественного произведепия, рассматриваемый в споём 

Зll8JСОПОМ выражении.; в ряде работ понимание СJlмвола осуществляется через знак 

(lJIейкип А.Г., 1998а, с. 199; 1998б, с. 222). Символ, SУШЬО}ОI1 - В переводе с гpetlecKo

го - знак, примете., опознавательная примета. В русском языке: ознак - признак, 

примета, отличие; предзпамеповапие; обпаружение чего-либо; чувственное доказатель

ство. свидетельство.> (Даль В.И., т. 1. 1994, ст. 1713). Слово .знак. образовано от глаго
ла 4.знать&, который в основе своей созвучно с Imдоевропепским g'no- (g'en-), что трак
туется как два ОМОПИМИ'IJIЫХ I<ОРНЯ со знаtleНИЯМИ ознать. и .рождать •. По мнению 
В.Н. Топорова, у праславяп «главным знаком, знаком по преJlмуществу, был имеllНи 

деТОРОДIIЫЙ Зll8К и ZI1ak с исключительной большей вероятностью обозначал именно 
линг Как agens'a рождеIlИЯ, пеотделимого от Шlструмонтально-активного средства рож
деllИЯ. (ТОIIОРОВ В.Н., 1991, с. 15). На это указывают производные от него слова: опо
ЗШ\ТЬ. - осуществить соитие с женщиной; простопародное «спознаться» - жить поло

вой жизнью бю свадьбы. Знак несёт в себе изначальные смыслы зарождения, порожде

пия, плодородия. С другой сторопы существует глубинпая связь проблемы возюшнове

ния :Шl\Ка с щюблсмой ОСОЗlJания человеком своей смерти. О. ШпеJlглер писал, что 

.каждая большая символика припор"вливает свой язык (]юрм К культу мёртвых, (lюрме 

погр06еIlИЯ. украшеllИЮ гробшщы .... Каждая новая культура пробуждается вместе с 
неким новым "мировоззреIIием", т. е. внезапным взглядом на смерть как lIа тайну 

увиденного мира. (IПпенглер О., 1993. 327, 328). Таким образом, в IIЗllачалыlOМ ПОIIИ
)\.Iallllll знака оодсржатся ВЗЗIDIОСВязаппыс н взаИl\IОIIСКJIЮ1IаЮЩIIС Сl\IЫСЛЫ РО:ЖДСПlIЯ 

н смеРТlI, что определяет символическую СУЩIIОСТЬ Зllаl<8. В живом великорусском язы

ке XIX столетия существует широчайший круг зпачений и смыслов слова озпак., кото
рые также дшот ОСlIоваIlИЯ считать его ОДllOвремеюю знаком и символом (Даль В.И., 

т. 1. 1994, ст. 1713). С точки зреllИЯ языковых ПОНЯТJfЙ пет различия между знаком и 
символом. ОДН8I<О различие между знаком и символом исследователи увидеЛ.1 в коде 

развития фИЛОСОфllИ и языкознания, стаповления науки о знаках, что и постаВIIЛО 

ВОПIЮС о чётком разграпичении категорий знака и символа. 

Подводя IfТОГИ изучепия символа в рамках р8зпоо6разпых подходов, Ю.М. Лотмan 

отметил Il8личие двух типов его возможного истолкования. Символ. во-первых. мо

жет быть попят как зпак ВЫСШСЙ, внсзпаковоii рсаЛЬПОСТl1 (выд. МIIОЙ - П. К.), во

вторых, как знак, значением которого является Зllак другого ряда или другого язы

ка (Лотман Ю. М., 1992, с. 191, 192). Если с точки зреllliЯ категории символа такое 
осмысление и неДОСТ"ТОIIlIO (Фадеева Е.И., 2003. с. 2), то с позиции исследоваllИЯ 
народной культуры, ово открывает широкий простор изучения ЗШlка. Рассматривая 

символ в системе культуры, Ю.М. ЛотмаlI ПРИIJI~Л к выводу, что их стержневая 

группа действительно имеет глубокую древнюю природу и .восходит К Дописьмен

IIОЙ впохе, когда определёНIIые (If, как правило, элементарные в lIачертателыIмм 
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отuошеUИII) знаки представляли собой свернутые Мllемонические программы тек

стов и сюжетов, храJJИВШИХСЯ в устной памяти коллеКТlIва •. С другой СТОРОIIЫ, их 
инвариантная СУЩIIOСТЬ реализуется в тех Ilзмеllениях. которые возможны в данном 

культурном контексте (Лотман М.Ю., 1992, с. 193). 
Можuо полагать, что итог выяснению различий между знаком и символом в 

архаических культурах подвёл М.С. Каган в МОllографии .Морфология искусства~. 

Он пишет, что «оБРlIЗ зверя - это модель тотемпого ЖIIВОТНОГО, образ жеНЩИIIЫ -
это воплощепие мифологического персонажа, и ОРllаментальный узор на сосуде, IIa 
оружии или 1111 Лlще ОХОТlIика - это :lllal\ культового смысла (выд. мной - П. К.), 

загадочный или бессодержательный только для I1епосвящеUIIЫХ~ (Karall м.с., 1972). 
Позтому в исследовании 118чеl)тательных ЗН81<ОВ Ilародной культуры, ВОЗШIКШИХ 

в дописъмеIшое время, целесообразно говорить прежде всего об их знаковом содер

ж.шии 11 только потом О знако-символическом, уtlитывая, что в ходе культургенеза 

01111 будут приобретать и другие сходные ЗllачеlIИЯ. 

Под Зllаковой системой ПОНlIмается совокупность ;шаков (чаще всего однотип

IlblX), обладающая внутренпей структурой, ЯВIIЫМИ (формализоваНIIЫМИ) или неяв
ными правилами образования, осмысления и употреблеllИЯ её элемеllТОВ и служа

щая для осуществления ШIДивидуальных и: коллективных, коммуникативных Ii Tpallc
ЛЯЦIIOIIНЫХ процессов_ Зllаковые cllcTeMbl составляют ОСIЮВУ языка культуры, к ним 
относится и текст как ЛИllгвистическое явлеllие. Знаковые системы классифициру

ются по ТИПаМ составляющих их зuаков: вербалыlеe (звуко-речевые), жестовые, 

графические, Ilконические (изоБРПЗllтельпые). образные. Свастика или ярга отно

сится к ИI<опическим, изобразительным типам ЗIl8.КОВ. Изобразительпые (от - изоб

ражепие. пачертание) - зто зпаки-образы. Их определяющей чертой является сход

ство с тем. что они обозначают. Такое сходство может иметь раЗIlУЮ стспеlIЬ тожде

ства (от отдалённого подобия до изоморфизма). Яргический знак-символ имеет пре

дельпую степеIlЬ абстрагирования в соотношеIlИИ планов содержания ивыражепия. 

Взаимообусловленность составляющих IНlРОДllOГО творчества дпет ОСlIоваllие рас

сматривать их как целостное историко-культурное образование и избрать для иссле

дования системпыii подход. Этот подход позволя(.'Т рассматривать ШI.РОДII)'Ю культу

ру юне сверхсложную систему, элемеl1ТЫ которой lIаходятся в единстве и образуют 

своим взаимодействием целостность, в контексте которой имеет смысл К8ЖДЫЙ эле

мент. По этому поводу п.г. Богатырёв писал, что «отдельные виды пародного ИСI(УС

ства органически связаны между собой и составляют единое целое, единую художе

ственную структуру. (Богатырёв п.г., 1971, с. 430). ПРОНИЮlOвенис в знаковую 
систему народпого искусства как исторического явления предполагает ПОIlИМ8IПfe 

СЛОЖllOСТИ этой системы и подразумевает необходимость её изучения в единстве всех 

видов: MYCJ.I'ICCKOrO (словеспого - с его раЗllообразными YCTlIo-по:этическими форма

ми - мифами. скаЗI<аМIf. БЫЛИIIНМИ. 1I0словицами и др., - песеШIO-МУЗЫI<алыIOГО. 

тuнцевалыlOГО) и пластического (орнаментального, архитеКТОНllческого, изобрази

тельного), а также синтетических форм (актёрского, театрального, хореографичес

кого и т. п.). 

1.2. ЗНАК СВАСТИКИ В РУССКОЙ НАУЧНОЙ МЫСЛИ 
XIX - НА ЧАЛА ХХ ВЕКА 

Во второй ПОЛОВlше XIX столетия в историко-культуроведческоii мысли России 
ярко оБО3J18tшлась тема 311аl<:ОВ русского узора и собствеНIIО свастики. Наряду с обы

чаем и обрядом, песпей и сказкой, БЫЛИIIОЙ JI предапием 01111 стали призпаваться 
IIC00000млемой частью II3РОДIlоli культуры. В ~TOM отношении все участники бытопи-
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саппя русского народа были единогласны. Но разногласие всё же ВОЗIIИКЛО по ос

IIOBHOMY вопросу: признавать ли узоры. в том числе свастику, русскими или считать 
их явлепием заимствования? 

ОДIlН из первых трудов 110 русскому народному узору припадлежит В.А. Солло
губу. Знвки узоров учёным принимаются как «начальные первообразы,> самоБЫТIIОЙ 

IСУЛЬТУРЫ. Они изучаются 11М, исходя ИЗ их 311ачения в обрядах и истоках народной 

жизни. Крест с загнутыми концами В.А. Соллогубом определяется своеобразным 

ПРИЗllаком народной культуры, а раЗllообразие его начеР'1'аlIИЙ выделяется в особую 

ветвь народных изображений и впервые в народоведеllИИ представляется в виде таб

лицы яргичсских начертаllиii,1 (рис. 10-1) (Соллогуб В.А., 1872). Его идеи на долгое 
время стали основополагающими в изучении темы народного узора, а разработаНJlая 

им таблица и:юбражений русских яргических знаIСОВ до начаЛа XXI в. оставалась 
еДИlIствеПIЮЙ в своём роде. В течение ста тридцати лет никто не осмеЛИВflЛСЯ в 

ТtlКОЙ постановке затрагивать данное направлеllие в изучении русской народпой куль

туры. Одновременно с В.А. Сологубом исследователь В.Д. ФеДЮllШИII в (,Опытах 

разработки русского орнамента,> широко ПРllмеllяет метод симметрии при изучении 

свастических знаков. Его подход заКЛlOчался в том, что 011 вычленил еДИlпrчllые перво
образные знаки русских узорных вязей, куда вошли и мпогочисленные яргические изоб

ражеllИЯ (рис. 10-11), и на ЭТой основе разработал сложное узорочье. Можпо утверж
дать, что В.Д. Федюшкин здесь первым выявил и широко применил метод симмет

рии в разработке русского узора5 . Своеобразие ЯРГllческих знаков представлено ис
следователем более (.ем на четверти всех листов рукописи. Русская орнамеlIтика, 

разработанная им на основе использования народпых узоров, высветила наличие 

богатого разнообразия яргических знаков (Опыты раз., 1874). 
Другой оттенок в изучепии этого направления задаётся исслеДОВЮlием В.В. Ста

сова «РУССКИЙ народный орнамент. с большим количеством красочно предстзвлен

ных узоров (Стасов В.В., 1872). Широкое распространение единообразных узоров сре
ди многих пародов также связывается им с культурой и историческим расселением 

арийских племён. Учёный ОТIЮСИТ свастику к характеристике 4Iпародного русского 

художества •. Однако Стасов полагал, что ЭТОТ знак заимствован русскими у финнов. 
Выбранные им подходы в изучеПИlf русского народного узора, в частности свастики, 

несли в себе отпечаток идей арийской теории. активно разрабатываемых в то время 

западной научной школой. Однако их ИСПОЛЬЗ0ваllие привело Стасова к внутреннему 

методологическому противоречию работы, которое им было осознано впоследствии. 

Так, славяне, считзвшиеся. согласно .ариЙскоЙ теории., ветвью .ариЙцев" у него 

оказались «ПОСТОРОНIIИМИ. по отношепию к .ариЙскому знаку. свастике. а фипно

угры, не будучи наследниками индоевропейской культуры, вдруг явились первоис

точником по передаче арийских знаков .ариЙскому народу. - славянам. Очевидная 

lIесвязаНIIОСТЬ во взглядах В.В. Стасова выглядит на первый взгляд ужасной оплош

IIОСТЬЮ. НО в то же время следует подчеркпуть, что эта 4IОПЛОWНОСТЬ. оказала llcra
ТИВlIое влияние на последующие по:коления исследователей русского орнамента. кото

рые не задумываясь опирались на столь не обоснованную, никогда и никем не дока

заlШУЮ мысль деятеля русской культуры. Сам же В.В. Стасов в последующем призна

вал. что не все русские узоры на средневековых рукописях можпо объяснить на основе 

заимствования. что многие из них имеют _местное происхождение,> (Стасов В.В., 1887. 
с. 2). Идея Стасова о заимствовании великорусами свастики от (.финских народов!) не 
была воспрппята его совремеllПиками. Ф.К. Волков (1878) прямо указал lIа необосно
ванность высказываний В.В. Стасова и одновременно раскрыл единство пародных 

узоров восточных славян с ОРllаментами персидскими и византийскими. выявляя тем 

самым их общие индоевропейские истоки. 

Изданный кпягипей С.Н. Шаховской альбом с узорами старинного народного 

творчества крестьян Шацкого уезда Тамбовской губернии XVIII-XIX вв. (Шаховс-
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кая С.Н., 1885) на большинстве листов содержал цветное изображение яргических 
знаков. 3анимая часто срединное место в системе узоров, они сосредотачивали вок

руг себя всё пространство рисунка (рис. 19-1, 2). Академик Ф.И. Буслаев. занимав
шийся кроме языкознания древнегреческим, византийским и древнерусским узо

ром. в связи с изданием альбома народных узоров С.Н. Шаховской писал. что ром

бы, кресты, свастики, В-образы - (lвсё это находится в генетической памяти русско

го человека. (Буслаев Ф.И., 1885, с. 2). Народные узоры. эти -языческие мотивы •• 
Буслаев воспринимает KaI<: .давно виденные и слышанные. пробуждающие в отда
лёнпых уголках памяти картины народной жизни •. Характеризуя классическую 
свастику, учёный отметил, что она с<заИМСТВОВЮf8 ещё в древнейшие памятники 

ХРIICТlШНСIЮГО искусства из времён дохристиаIIСI<:ИХ •. По его сведениям, это пачер
ТaIше встречается в древнейших паМЯТIIИl<:ах языческой Германии, а вместе с тем и 

среди японских гербовых знаков. Ф.И. Буслаев подчёркивал древность и осuбен

пость знака сваСТИI<:И (Бусла-ев Ф.И .• 1885, с. 1, 2). Таким образом, Буслаев считал 
сваСТИI<:У природным, древнейшим и особым ЗНaI~ОМ русского парода. находящимся 

у него в генетической памяти. 

н.п. Шабельская видела истоки и смысл русских узоров в свете ДОХРИСТИ811СКОГО 

мировоззрения и считала непрерывной связь образа современного ей орнамента с обра

зом узоров далёких предков. Она выделяла свастику среди других знаков: « Часто встре
чаются стоящие у дерева, обращёIllIые друг к другу изображения символичеСI<:ИХ жи

вотных: павлинов, единорогов. райских птиц Сиринов, Алконо(:тов и т. П.; символичес

ких знаков. IШПр. знак доброго пожелания - крючковатый крест (сваСТIII<:а), круги, 

розетки и друг .• (СидаМОl1-Эристова В.П., Шабельская Н.П., 1910, с. 1,2; Шабельская 
н.п., т. 1-3, 1893). 3начительпая часть предметов собрания н.п. Шабельской сегодня 
храпится в РЭМ. 

А.Н. Норцов одпим ИЗ первых РУССI<:ИХ исследователей изложил взгляд о проти

воположности значений свастики, исходя из направления заГllУТОСТИ её концов, С<ног •. 
Им выдвигается также предположепие о древпегречеСI<:ОМ происхождепии IIачерта

НIIЙ знака (Норцов А.Н., 1909, с. 95). 
Н.М. Могилянский при изучении народных узоров Черноземья России учитывал 

значение крестьянских названий знаl<:ОВ и их применение в обрядовой ЖИЗIIИ. ИЗ его 

исследования следует. что крест с загнутыми концами является особым знаком рус

ской народной культуры (рис. 16; 17-1, 2) (Могилянский Н.М., 1910). 
к.д. Далматов в своём значительпом llаУЧIЮМ (Далматов К.Д., 1883; 1883-1884; 

188?; 1889-1892; 1889; т. 1-7. 1893-1894) и материальном наследии, исчисляемом 
несколькими тысячами прекрасных старинных образцов ткачества (храIlЯТСЯ в РЭМ). 

показал распространение выразительпых русских народных яргических узоров во 

многих уездах губерниii .ВеликоЙ и Малой России. (рис. 5-1-4; 6-1-8; 7; 8; 12-28-
32; 22-2-8 и др.). 

Одновременно с К.Д. Далматовым южнорусский народный орнамент изучали 

Ф.К. Волков, М. Квитко, А.И. Махно, Н.Ф. Сумцов, С.К. Кулжинский, М. Кордуба, 

п.я. Литвинова и другие. Ф.К. Волков обосновывает возможную связь народного 

названия узора и его значения. предвосхищая развязку теоретического спора запад

ных учёных Ф. де. Соссюра и э. Бенвениста о связи названия и знака (Волков Ф.К., 

1878, с. 320). 
Н.Ф. Сумцов одним из первых вводит в научный оборот народные .малорус

ские. названия ярги и яргических знаков. Выделяя обрядовое использование писа

нок (крашеных расписанных яиц). он подчеркнул. что .самостоятелъное положепие 

Н8 писанках имеет близкий к трезубцу знак трискел или трu"ветр.>. трёхногий 

крест с загнутыми концами (Сумцов Н.Ф., 1891, с. 33, 34, 36). Он указывает на 
связь изображения свастики В малорусских (В Подолии) и западнославянских 

(у м:оравов) писанках. М. Квитко и А.И. Махно осуществляют красочные выпуски 
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малорусских пародных узоров, где также показывается крест с загнутыми копцами 

и его разновидности (Квитко М., 1882; Махно А.И.,1885). Важными для познания 
малорусского узора стали работы С.К Кулжинского (1899), М. Кордубы (1899), 
П.Я. ЛI-Iтвиновоii (1878), содержащие первичпые описания пародных обрядов и обы
чаев во взаИМОСВЯЗII с узором (рис. 23-31-105). 

ВТОРАЯ половипа XIX в. характеризуется накоплением значительного археологи
ческого матсриала, в котором прсдметы с яргичсскими знаками занимают важное мес

то. Так Л.С. Уваров проводит раскопы большого количества курганов в бассеiiпах 

истоков ВОЛl'J.l и Днепра и получает МНОГОЧИСЛClIJIЫЙ веществснный матсриал с яр

гическими узорами (lшс. 24-9, 33-38). Материалы с «крючковатым крестом& в сред
невековых и дреВIIИХ могильниках восточных славян lIаходят Ф.Д. Нефедов (1878), 
А.И. Черепнин (1898), П.Н. Милюков (1900), В.И. Сизов (1902), Б.И. XaIlclIKo, 
В.Н. Ханснко (1902), Булычёп (1903), А.А. спицыll (1905) и другие. В их исслсдова
IIИЯХ крест с загнутыми концами и его разновидности всё чаще становятся предмс

том IIристального DllИмания в вопросе определения племеllIlЫХ признаков летопис

ных племён восточных славян. Это видно из ДИСКУССИll учёных О племеНJlОЙ ПРИllад

лежности 3араiiских курганов, которые П.Н. Милюков считал кривическими, а 

Л.И. ЧереПНИll - ВЯТИ~lескими (рис. 24-44) (Милюков П.Н., 1900, с. 233, 234, 238; 
Черепнин А.И .• 1898). Показательно здесь обсуждепие вопроса о КУРГ811ах верховий 
Волги и Днепра, которые долгое время ечитались мерянскими, т. е. фИlшо-угорски

ми (Уваров А.С. Т. 11. 1871; 1872а; 1872б; Булычев М.И., 1903). Впоследствии 
А.А. Спицын обосновал их принадлеЖllOСТЬ к «кривичсским смолеIlНМ&, тем самым 

утвердив в русской научной мысли идею креста с загнутыми КОПЦАМИ как явлеllИЯ 

культуры древнего и средневекового ВОСТОЧIIОГО славянства (спицыIl А.Л., 1905а). 

В ходе раскопок раннесредневекового ГнёЗДОВСIЮГО могильника (VI-X вв.), что 
находится в верховьях Днепра рядом с г. Смолепском, В.И. Сизов получил богатый 

материал со свастическими знаками (рис. 24-26-31) (Сизов В.И., 1902, с. 108; Амброз 
А.К .• 1966). На основе исследований этого могильника учёный разработал и обосповал 
ряд идей. нс потерявших своё ЗllачеlIие для совремеllНОЙ науки. В ходе истолковнния 

узора им устанавливается нспрерывность существования преемственности знаковой 

культуры гнёздовских могильников вплоть до современной эпохи - начала ХХ в. 

ИсследоВАВ кустарные промыслы смоленских крестьян, В.И. Сизов заl<ЛЮЧИЛ, что ряд 

узоров, характерных для горшков могильника, очеllЬ часто встречается .в дереВЯJl

ной резьбе, в разлиtlllЫХ поделках, в украшениях одежды & , делая заlюномерпый вы
вод о ТОМ, что .вообще этот орнамент играет большую роль и в современной жизни 

креСТЬЯlI Смолеl1СКОЙ губсрнии. (Сизов В.И., 1902, с. 110). Такой вывод озпачал, что 
соврсменная учёllОМУ материальная и духовная культура в русс:кой искони (велико- и 

белорусской) пепрерывно просуществовала более тринадцати веков. 

В.И. Сизов одним из первых пришёл к доказательному выводу о длительном 

рtlЗDИТИИ в MecTIIblx условиях изображений гнёздовского креста с загпутыми КОllца

ми: .Как для изображений ОСЛОЖllённой в разпых видах свастики, так и для изобра

жений ромбов, ВПИС'I.UIIЫХ в квадраты, мы не встречаем аналогий в вышеупомяну

тых музеях. а потому этим осложнённым клеймам мы должны приписать MecTllOC 
происхождение. представляющее нам болсе ПОЗДIIЮЮ местную эволюцию более про

стых форм, общих для восточных и западных славян. (Сизов В.И., 1902, с. 114). 
Такому выводу предшествовали сравнительные исследования гпездовских ярг и других 

узоров не толысо с распространёнными в то время народными украсами Смоленской 

губернии, но и с подобными узорами на предметах материальной :культуры древних 

славян в музеях Праги, Любека, ШтеТТИllа, Данцига, Киля, Макленбурга и других 

городов Европы. Необходимо подчеркнуть, что, исходя из обширного материала. 

собранного им за границей и накопленного в России, Сизов определил самоБЫТllые 

свастические знаки в качест.ве историко-археологического ПРllзва:ка славянских на-
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родов. опираясь па который можно успешно разрешать родословие слаВЯlIства. И 

ещё одна важная идея в.и. Сизова. Ко времени выхода в свет его труда в археологии 

с'штали. что ярга 1111 сосудах курганов могильников относится к клеймам ремеслен

пиков. Оп же обосновал идею о том, что сваСТIIЮl в Гнёздовских могилыIкахx явля

ется обрядовым знаком смолепских кривичей. Тем самым ярга-свастика была отне

сеllН В.И. Сизовым к явлениям дреВlIей восточнославянской ДУХОDlЮЙ культуры. 

С позиций прееМСТВСllllОСТI'I и неразрывности существования славянской культуры 

в землях Поднепровъя с середины 1 тысячелетия до 11. э. И до пачала ХХ столетия н. э. 
СОЗД81IЫ исследоваllИЯ Б.И. ХШlепко, В.Н. ХанеllКО (Хапенко Б.И., ХанеllКО В.Н., 1899--
1907. Вып. 1--6). Свастика и особенности её изображения на предметах славянских 
древностей рассматршшлись ими как неотъемлемая часть скифской культуры и её на

следпицами - сарматской и ВОСТОЧllославянскоЙ. В их работах ярга считается особым 

знаком арийской культуры, к которой учёные относят и культур~' восточных славян 

(рис. 24-63, 67, 68; 27). ОIlИ ноказывают её непрерывное существование в ШilJОДНОП 
культуре IOЖIIОРУСОВ ПОДJlепровья в течеllие примерно полутора тысяч лет. 

Свастика понимается как знак древней культуры восточных сл:авяп русской куль

туры Средневековья в рnботах о женскоп одежде Поднепровья I1 новгородских крес
тах (рис. 24-9--11, 64) (Кудь Л.Н., 1914: ШЛЯПКИll и.л .. 1906). 

Найденные в ходе раскопок кургапов начала бронзового века между ДОIIОМ и 

Битюгом в Острогожском уезде горшки С ярко выражеlllЮЙ: трёхчастноii СТРУI(ТУРОЙ 

из раЗНОТИШIЫХ свастических знаков В.Н. Тевяшов ОТllёс к материаЛЬJlОЙ культуре 

опраРОДlIтелей славян. (рис. 50-1, 2) (Тевяшов В.Н., 1902, с. 105, таб. V). В исследо
вании узоров учёныii ПРИlIимает крест с загнутыми концами в Юl~lестве едипоii ха

рактерJlСТИКИ дЛЯ СЛ8ВЯНСКОЙ и праславянской культур. 

Заметное влияпие lIа изучение 3Н8ка оказали IIсследоваНIIЯ выдающегося чешс

кого историка и археолога, слависта л. Нидерле. 011 выявил совремснное бытование 
(конец XIX ст) этого символа в славянских узорах вышивки и 1-18 писаllках. 110 его 
мнению, сваСТИКА Jle могла ('.амостоятелыlO ВОЗllИКНУТЬ во мпогих культурах древно
сТИ и современности. Он полагал, что этот сложный знак имеет слишком вырази

телыlеc символическое значение, ~Iтобы ПРИПИМIlТЬ его за простой узор. Иными сло

вами, л. Нидерле относил яргу к особой категории наРОДllо-племенных, КУJlЬТУРНО

I1СТОРИ'IССКlIХ знаков (Нидерле л., 1898, с. 220; 1956). 
Исслсдователь сибирских древностсй и петроглифов И.Т. Савенков установил сре

ДlI пих ЗllаЧlIтельный массив свастических Зllаков, найдеппых по течению Енисея и 

другим Сllбирским районам. Сославшись па З8II8ДIIOГО учёного Тихсена, он отнёс их к 

скифским. У'lёный составил своеобраЗIIЫЙ древний алфавит, в котором представлен 

целый ряд своеобразных яргических знаков (Савенков И.Т., 1910, с. 71). 
В КОllце XIX в. В.А. Городцов разработал классификацию одоисторическоЙ. ке

рамики, где орнаменту наравнс с ДРУГИМII tlетырьмя выделеllНЫМИ им признаками 

кераМИI{И отводится важнсйшее значение. Городцову принадлежит практичеСlюе 

воплощение идеи использования ромбо-меандровой (свастической) сетки для выде

ления в ЕВРОIlС отдельной области мадлеНСIЮГО времени (XXV-XX тыс. лет до 11. э.) 
(Городцов В.А., 1923; Палеолит, 1984, с. 162; llIовкопляс И.Г., 1965). 

А.Л. БоБРИIlСКИЙ, исследовавший ряд зпаков -первобытного орнамента» всех па

родов Европы, пришёл к выводу о ВОЗМОЖIIОСТИ +проследить существованис этого ор

намента (яргических знаков - п. К.) па всех страllИцах истории цивилизаций Рос

сии, пачиная от полу-дикарпого каменного века и вплоть до наших дней. (БоБРИlIС

киii А.А., 1902, с. 73). Необходимо заметить, что подобные идси уже к тому времени 
высказывалась и IIоддсрживалась многими учёllЫМИ, однако полноцеппого обоснова

ния они IIe получили до наших дней. А.Л. БоБРИIIСКJIЙ - еДИIlственный русский 

учёный, который 110пытался доказательно обосновать древность происхождеllИЯ пер

вообраза креста с загнутыми концами, связывая его природу с символическим изобра-

17 



жеllием полёта ПТIЩЫ. В его работе имеются утверждения об изображении свастики 

русскими ремеслеllНИI<ами lIа иконописных изображениях И. Христа. 

В XVIII-XX вв. свастика широко использовалась русскими аРXllтекторами, пи
сателями, живописцами в украшениях здаJlИЙ и обрамлепиях l<аРТИlI, на обложках 

ЮIИГ и других предметах и изданиях. Системные знания о ней входили в курсы 

лекций для студентов lIа исторических факультетах упиверситстов РОССIIЙСI<оii им

перии (Городцов В.А., 1910). 
Во взглядах учёllЫХ на рубеже XIX - начала ХХ столстий крест с загнутыми 

!<Оllцами - свастика прочно заНЯЛ положенис оЛ8l<МУСОВОЙ бумажки» - ПОКn;jателя 

индоевропейской If слаВЯlIСl<ОЙ культур, она был" ПРИЗlIlша особо значимым начер

танием, особым узором русского народного творчества, I\':орни которого СКI)ываются 

в истоках I<УЛЬТУРЫ дреВIIИХ Иllдосвропейских пародов. Эти взгляды ПОЛУЧIlЛИ даль

нейшее развитие в науке более позднего времени. ОдпаlЮ время наложило краЙllе 

жёсткие ограIlИ~ICIШЯ, создав неВЫIIОСИМЫС', тяжелойшие условия для развития даль

нейших исследований свастической проблемы. Необходимость IIравильной оцеНI<И 

Т8I<ИХ ОСЛОЖllеlШЙ требует краткого освеЩСJl1lЯ возникновсния этих условий и их 

ВЛИЯIIИЯ Ila ИЗУЧЕ'ние вопросов, связанных со свастикой. 

1.3. ЗАПРЕТ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОЙ СВАСТИКИ 

Отсчёт вр('меlIИ появления трудностей в изучении креста с заГIlУТЫМИ I<онцами, 

очеВIIДНО. следует вести с ноября 1922 г., когда в газете .Известия., официальном 
печатном органе ПРflВlIтельства Советской России, была опубликовапа пыне ПРОЧllO 

забытая заметка А.В. ЛУllачарского .Предупреждениео. Нарком просвещепия, сто

явший у истоков советской культуры, в частности, писал: .На многих украШСIIИЯХ 

11 плаl\':атах в ДIIИ послеДIIСГО празднества, как и вообще на разного рода изданиях 
If т. д .• по IIсдоразумению беспрестанпо употребляется орнамClIТ, называющий свас
тикой 11 имеющий таl<ОЙ вид: (ПOl~азаll равноконеЧIIЫЙ крсст с заГIlУТЫМИ КОllцами 
влево - П. К.). Так I<al( сваСТИlса представляет собою кокарду глубоко контр-рево
JlЮЦИОIIIЮЙ немецкой оргёtНИ:iации ОРГЕШ, а в последнее время приобретает XtlpaK
тер символического :шака всего фашистского. реакционпого движения, то предуп

реждаю, что ХУДОЖIIИКИ ни В коем случае не ДОЛЖIIЫ пользоваться этим ОРJlамен

том, производящим, в особ8ПНОСТИ на иностранцев, глубоко-отрицательное впе~lат

ление. Нарком по просвещеllИЮ А. ЛУllачарскиЙ. (Луначарский Л., 1922, с. 5). 
ТI\I<ая заметка реI<омепдательво-запретителыIOГО характсра, да ещё и подписаll

ная ВСССИЛЫIЫМ распорядителем культурной жизни России, на страuи:цах прави

тельствеппого Jlздания вполое могла быть оценена I<al< официальная директива, что 
и приняли к сведению и ИСПОЛllению современники. Но кроме 8ТОГО она содержит 

ценнеiiшие исторические. I\':ультурпые сведения. 

Итак, Луначарский по сути прямо запрещает использование свастики. И хотя 

оаказаllие за 1Iарушение в заметке не Оllределено, но уместно предположить, что в 

действительности за ним дело lIе стало: революционuое время было СЛИШIЮМ крова

вым. Но, очевидно, в силу того что правительственного декрета так и не появилось, 

а заметка А.В. ЛУllачаРСI<ОГО, оесмотря lIа её директивный характер, всё таки пе 

имела законодательного статуса, свастика п()('тепенно исчезла из наглядной агита

ции советской повседпевпости. До 1924 г. её всё ещё продолжали использовать в 
нарукавных знаках красноармейцев и краскомов ряда частей (рис. 28-3, 4) (Сила
ев Л.Г., 2002, с. 223), свастику изображали па первых советских бумажных деньгах, 
выпущеЮIЫХ по распоряжению В.И. Ленина (рис. 33-1. 2), до конца 1920-х гг. её 
продолжали исследовать в научпых ОРГ8lIИЗ8ЦIIЯХ и учреждениях СССР. После 1930 г. 
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очень редко в наУЧIIЫХ работах встречается какое-либо упоминание о свастике. Это 

было время, когда занятие русской историей или же употребление попятий «русская 

история., «краеведение., .русская народная культура. в исследованиях считалось 

вредительством, а учёпых, их использовавших, относили к врагам народа со всеми 

вытекающими последствиями (Формозов А.А., 2006). И в послевоеlIПЫХ исследова
ниях, имеющих непосредственное отношение к теме ярги, продолжал действовать 

запрет па этот знак. Учёные всячески избегали упоминаний слова .свастика., упот

ребляя вместо него окрест с загнутыми концами., осолярный СИМВОЛ,, «крюковая 

фигура., «вихревая розетка., «вращающаяся розетка. и т. д. Такой подход боль

шинства исследователей следует признать оправданным, учитывая печальную участь 

сосланных и расстрелянных специалистов по славистике, русской истории и народо

ведеuию. 

Н.Р. Гусева так описывает время забвенея и подавления свастики в обществеl[

пой мысли и науке советского времени: .В публикациях, особенно в послевоеНIIЫХ 

изданиях, свастику изгоняли со страниц книг, и такое отношение можно ПОIIЯТЬ, 110 
трудно простить - ведь описаllие орнамента является строгим историческим источ

ником, и такие искажения в передаче информаЦllИ мешают учёJ(ЫМ приходить к 

должным выводам. (Гусева Н.Р., 2003, с. 161). Она полагает, что запрет властей на 
свастику можно сравнить с действиями градоначалЬНlfка города Глупова из извест

ного сочинепия М.Е. Салтыкова-Щедрина. когда тот по приезду сжёг гимназию и 

запретил пауки. Можно написать указ о запрете солнца, по нельзя запретить его 

ежедневный восход, дарующий свет 3емлр-. 

В этой связи приведём характррный пример использования, доводящего до про

НJfЦателыlOГО читателя научнозначимые сведения, из статьи Е. Белоусовой, которая 

смогла сообщить цепные сведепия о свастике, ни разу не упомяпув её lIазвания. 

оДеJ<оративное убрапство изб этого района (речь идёт о Семёновском районе Нижего

родской области, где большая часть ПРОЖИВ8ющего населения старообрядцы -
П. К.) и. в частности, дом Тараканова имеет общий характер с художественными 

изделиями местных l<:устареЙ. Элементы карнизов и Ilаличники окон НапомИlШIOТ 

формы изделий, выточенных па токарном станке. Украшающий их однородный ор

намент плоской глухой резьбы таков же, как и орнамент художественных изделий 

кустарей. В том же стиле выполнены и скобяные изделия, формы дверных ручеl<: 

наружных дверей в виде петухов и "вертушки", напоминающей детские ИГРУШI(И'. 

Далее по тексту неопределёпность понятия снимается выражением tОДJIOРОДНЫЙ ор

намент. и ссылкой на рисунок, где в схемнх дома Тараканова показана круговая ярга 

пе60ЛЬШIIХ размеров (Белоусова Е., 1955. с. 61. рис. 10). 
Б.А. Рыбаков в Зllаменитых трудах о древнейшей материальной культуре славян 

и русов, об основах их мировоззреllИЯ, как правило, обходился весьма ограничен

ным количеством изображений и упоминанием свастики, глубоко "нализируя Прll 

этом её природу и значение в обширных текстовых построениях. С чем же связана 

такая .скромность. в отношении к широко известному знаку? Ответ для историчес

кой и археологической наук сегодня не может быть ОДПОЗllаЧIIЫМ. Его поиск ослож

няется двумя явлеhИЯМИ. В труде «Язычество древних славян. Б.А. Рыбаков. опи

раясь lIа идеи В.А. ГОРОДЦОIJа, опубликовал из его работы рисунок северовеликорус

ской вышивки. Эта классическая в науке ссылка на осповополагающие идеи. под

креплёШlая к тому же и фотоматериалами доказательно подтверждает мысли самого 

автора. Однако ОДIШ и тот же рисунок у В.А. Городцова и у Б.А. Рыбакова несёт 

ра3ЛИЧI[УЮ смысловую нагрузку. Вместо трёх ярг как у В.Л. Городцова (рис. 2-18) у 
Б.А. Рыбакова на их местах помещены раВНОСТОРОНIIие кресты (Городцов В.А., 1926, 
рис. 16; Рыбакова Б.А., 1981. с. 79). Вместе с тем, папример, А.К Амброз в своей 
статье. ссылаясь Н8 тот же рисунок В.Л. Городцова, дал его прорись без искажепиЙ. 

со свастиками (Амброз А.К., 1966. рис. 6). Объяснение подмеllЫ Б.А. Рыбаковым 
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свастики на крест видится в следующем. Журнал .Советская археология. со стать

ёй А.К. Амброза издаётс.я малым тиражом, предназначеПIIЫМ только для ограничен

ного круга специалистов. Труд же Б.А. Рыбакова был издаll и переиздан стотысяч

ными тиражами, доступными для миллионов читателей, не подозревающих о подоб

ном искажении научноii истины. Можно привести и другие примеры графической 

подмены свастик в монографии Б.А. Рыбакова6 . 
Ещё одним примером сокрытия в свастической тематике служит статья 

и.я. Маясовой, где рассматривается толковаIlие ИI(онографического образа .Пред

ста царица ...• широко распространённого в Московской Руси XVI-XVH вв. Нет со
мпения в профессионализме исследователыIцыы, о чём свидетельствует глубокая 

трактовка образов картипы, вышитой царевной Ксенией Годуновой (М"ясова и.я., 

1966, с. 307, 308, рис. 2). При чём работа и.я. Маясовой могла стать классическим 
образцом наУЧIIОГО исслеДОВШПIЯ русской вышивки ПОЗДllего Средневековья, коль 

скоро опа равнозначпо отражала исследуемую вещь. 

На самом деле этого I1P. произошло, поскольку осмотр подлинника шитья _Предста 

царица ...• при посещении выставки Сергиево-Посадского музея в 2002 г. вызвал ряд 
серьёЗIlЫХ вопросов. На шитье видно, что вся одежда Богоматери украшепа сплош

ным СОЛlIечпым полем 118чалЫIЫХ леВОСТОРОIIНИХ ярг (рис. 30-2), тогда как па рисунке 
в работе и.я. Маясовой lIа одеяниях Богородицы вообще отсутствуют какие-либо узо

ры" (Мая сова И.Я., 1966, рис. 2). 
Можпо, КOIIСЧНО, предположить, что ограниченность типографских возможнос

тсй ие позволила проработать мелкие детали изображения. ОднаlЮ в Юlиге десятки 

других рисупков, 1Iа которых показаны все мельчаЙШllС узоры, как И положено в 

издаIlИЯХ такого уровня. К тому же в обстоятельной трактовке образов шитья Году

повой НИ словом пе упомянуто о кресте с загнутыми концами. Несомненно, что 

редактору работы академИI<:У Д.С. Лихачеву и и.я. Маясовой были иавеСТIIЫ aI<:aдe

мические основы исследования таких редчайших образов. В частности теоретИI(

lIародовед В.Н. Харузина в начале ХХ в. писала: .Орнаментальные мотивы пародuо

ети могут быть прпвильно поняты лишь при тщательпом изучении лежащих в OCIIO
ве их llдеЙ. (ХаРУЗИIlа В.Н. Т. 1. 1909, с. 283). Эту мысль подтверждает и 
Т.В. НИI<Олаева: (.Всегда смысл вещи был важнее её красивости. Простое украша

тельство, создаIlие предметов без назначеuия пе xapaKTepJIO для дреВllCрусского ис
кусства. (Ншюлаева Т.В., 1976, с. 9). Что же касается пашей темы, то дреDНОСТИ 
исследуются lIа изобразительном, художествеllНОМ и знаковом уровнях, где ПОСЛС

дний занимает ведущее положение в понимании образов объекта исследования. 

В статье же и.я. Маясовой этот уровень значительно принижен путём изъятия из 

ОШIООНИЯ И изображения яргических Зllаков, что, соБСТВСIIНО, искажает достовер

ный результат научного исследования. 

Запрет использования слова С<свастика. сказывается в работе известнейшего учё

IlOrO В.Н. Лазарева. В частности, при описании УЗОрllОГО пояса северной и южной 
сторон апсиды Софии Киевской, он подчёркиnает, что собор _отличается большой 

МОIlументальностью ... На синем фоне, заключенном между кроваво-краевыми поло
сами, которые обрамлены ТОНКИМlt белыми линиями, размещаются зелёпые ромбы и 

I(BaдpaTLI с красными обводками. В них вписаны золотые кресты различных форм ... 
Ромбы и кресты имеют орнаментальные ДОllOлнеuия в виде золотых и белых пальме

ток, лепестков и орнамснтов ступенчатого типа ..••• (Лазарев В.Н., 1960, с. 134, 
таб. 48, 49). В этоil связи Р .В. Багдасаров заметил, что на самом деле, говоря о 
окрестах различной формы., осторожный учёный lIодразумевал чередование соб

ственпо крестов с разнонаправленными яргами, поскольку именно таково в действи

тельности это обрамлепие (Багдасаров Р., 2001, с. 153). Точная оценка Р.В. БаГДRса
рова - .0сторожныЙ учёныЙ. - может быть отнесено к целому ряду исследовате

лей, работавших в советскую эпоху. которые порой на собственном печалыlOМ опыте 
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убеждались, сколь опасно иметь дело со свастикой. а более того, с нарушением иде

ологических установок. 

Запрет начертания и lIаписания очеВllДен и в опубликованном изображении ГЛIIНЯ

IIOГO сосуда, найденного в Cnмарре и датируемого 4000 г. дО II. э. В послевоенных изоб

ражениях этого памятника среДИНllая свастика, как правило, отсутствует. Так, lIa зад

Ней обложке научно-просветительской книги А.Л. Монгайта .Археология и современ

IIOCТb. изображение ярги полузатёрто, 'жем создаётся ложное впечатление о ПЛОХой со

хранности подлипвика (рис. 51-1. 2) (Монгайт А.Л., 1963). 
Ещё один пример подтверждает длительность запрета на изображение свастики. 

В 1980-е гг. издательство .Художник РСФСР. готовило альбом .Русское народное 

искусство в собрании Государственного Русского музея •• На одпой из цветпых вкла
док, был изображён подвес, на котором среди узорных мотивов встречались кресты 

с загнутыми концами. При изготовлении пробных отпечатков в типографии ГДР 

немецкие исполнители обвели их на КОIIТРОЛЬПОМ отпечатке и поставили ЗII8К вопро

са. В результате вышедший из печати альбом }о'же не содержал изображений «крес

тов с загпутыми концами •. Характерен и показателеll If такой факт: во время Вели
кой ОтечествеНIIОЙ войны работники К"ргопольского краеведческого музея упичто

жили целый ряд ррдчайших вышивок, содержащих сваСТИЮI (Багдасаров Р., 2001, 
с. 21, 22). Подобное истребление музеЙIIЫХ ценностей, содержащих свастику, в это 
время проводилось повсеместно, и не только в музеях. Эти действия по ОТllошению I( 
культуре были закономеР1lЫ. ОIlИ вырастаЛII из политики Советской России, провоз

гласившей воспитапие нового человека 11 построение нового мира. в котором русской 

IIСТОРИИ И культуре, все" предшествующей культуре lIарода, места не предусматри

В8ЛОСЬ. В военные годы был и дополнительный предлог в усилепии давних намере

ний по искоренению пародпой культуры: в грозное военное время сваСТИI(а показы

В8лась Зllаком врага, представлялась знаком изуверства и печеловеЧIIОСТИ. 

НeI(оторые перипетии «борьбы. со свастикой хорошо отражепы в материалах пер

ВОГО номерв журнала .Источник. за 1996 г. (Суров М.В., 2001), Здесь, в частности, 
пишут, что 9 августа 1937 г. в Комиссию партийного КОIIТРОЛЯ при ЦК ВКП(б) обра
тился управляющий Московской областной конторы Метисбыта товарищ Глазко с 

образцом маслобойки. IIзготовлеlIl-ЮЙ Ila заводе N!! 29. с лопастями в виде .фашистс
кой сва~'Тики •• в ходе раС('.JIедоваllИЯ был установлен факт изготовления в 1936- 1937 гг. 
55763 маслобоек со сваСТИI<ОЙ. ОбраТИВШIIЙСЯ с заявлением просил IlНпраШfТЬ дело в 
НКВД и указал ряд фамилий (.виновных •. Он писал: .Выпуск маслобоек, лопасти 
которых имеlOТ вид фашистской свастИ1(И, считаю делом вражеским •. Через два меся
ца Бюро комиссии партийного КОllТРОЛЯ при ЦК ВКП(б) приняло решепие передать 

дело в НКВД, При этом было учтено обязательство Л.М. Кагаllовича изъять в течение 

месяца лопасти маслобоек, имеющие вид фашистской свастики, и замепить их други

МИ во виду (ЦХСД. Ф. 6. Оп. 1. Д. 79. Л. 64, 65: Суров М.В., 2001, с. 395. 396). 
В ходе полевых исследоваllИЙ в 1998 г. автор этой КНIfГИ записал рассказ кресть

янки А. С. ГераСll1l0Й (1926 года рождения) о том, как в детстве ей довелось быть 
свидетелыlцейй вапдализма комсомольцев села Ушинки Пензепской области. Где-то 

в 30-х гг. ХХ в. они оцепили церковь, в которой служили обедню по случаю Годово

го праЗДIIИIШ. И когда бабы вышли из церкви в своих краСlfвейших срядах, сплошь 

покрытых яргами, то комсомольцы стали силой СlIимать нагрудники. запоны, попё

вы If сбрасывать их в оБЩIfЙ ворох. Содрав со всех баб одежды с яргаМIf. OIШ облили 

ворох одежды керосином и сожгли. 

Другой случай, о котором сообщила та же А.С. ГераСШIa, показателен I(ак пример 

ОТIIOШClIИЯ власти в эти годы к заПРСТIIОМУ ЗIIaI<У. К соседям её родителей приехал упол

НОМОЧelIПЫЙ по заГОТОВI{ам и налогам. Гостя посадили за стол на почётпое место, возле 

красного угла, убраllНОГО по-npаЗДnИЧНОМУ. 011 СПОКОЙIIО ел, покуда Ile увидел на поло

тенце в краспом углу изображения ярги. Тогда уполномоченный поперхпулся, бросил 
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ложку и З8J(РИЧал: .Что это за пацистские знаки? - указывая при этом на яргические 

концы полотепец, обрамлявших иконы. И лишь убедившись, что оярги. и окривоноги. 

украшают полотенца в красных углах всех изб села, изображены на всех женских 

одеждах, ретивый начальник вынужден был откаэаться от подозрения своих гостепри

ИМIIЫХ хозяев в шпионаже в пользу Германии. 

Подобный случай описывает и А. Кузнецов из Усть-Печенги Тотемского района 

Вологодской области. В деревню его предков Ихалицу накануне Великой Отечествен

ной войны заехал СОТРУДIIИl<: НКВД и заночевал у председателя колхоза. Во время 

ужина он заметил висевшее на божнице полотенце-убрус, в середине которого све

том лампады высвечивалась большая сложная свастика, а по краям шли узоры из 

IIсБОЛЬШllХ ромбических крестов с загнутыми концами. От возмущения глаза у гос

тя стали ЯРОСТIIЫМИ. Лежавшсй на печи старой матери председателя еле удалось 

успокоить разбушевавшегося гостя и объяснить ему. что помещённый в середине 

убруса Зllак не свастика, а «Косматый Ярко., И что узор на боковых ПОЛосах - это 

«ГУСЬКИt. На следующий день сотрудник НКВД обошёл всю деревню и убедился, что 

.ярки. и нуськи. имеются в каждом крестьянском доме (Кузнецов А .• 1994, с. 7, 
8; Суров М.В., 2001, с. 395). Известны действия спецотрядов НКВД на Русском 
Севере во время войны по изъятию и уничтожению вещей со свастиками у сельского 

населепия. Лопари (коренные жители Севера) также до сего времени хранят память 

040 гг. прошлого столетия, когда им запретили вышивать крест с загнутыми конца
ми на одеждах, исконно бытовавших в их культуре. 

Основатель музея .Смоленские украсы. В.И. Грушенко, исследовавший все зем

ли Смоленского края в продолжеJlие тридцати лет, рассказал такой случай. В 80-е гг. 

ХХ столетия, будучи в Демидовском районе, зашёл он в местный краеведческий 

музей к директору, которого застал за любопытным занятием. Директор, немолодой 

уже муЖЧИllа, на своём рабочем месте корпел над тканьём, срезая бритвой кресты с 

загнутыми концами с музейных божнu"ов-полотенец. Нисколько не смутившись, он 

ПОЯСIПlЛ, что ему неудобно перед посетителями и гостями. а особенно перед началь

ством, за «фашистскую свастику. на местных божнu"ах. Пример показывает, сколь 

сильна была большевистская .антисвастичеСI<:ая прививка. у старшего поколения 

спустя почти 60 лет после запрета ярги. 
Для современного общественного мнения, превалирующего среди наших сооте

чественников по отношеllИЮ к ярге, тоже хармтерно преимущественное недопони

мание её ИСТОРИКО-КУЛЬТУРIIOГО значения не только для русской культуры, но и для 

культур большинства народов России, где она ярга-свастика также является одним 

из основных знаков одежды, обрядов и обычаев. Существующий ныне законодатель

ный запрет IIa фашистскую символику трудно отделить от запрета на использоваllие 
ярги. и поэтому он, по сути, продолжает социокультурную политику большевиков

леНИllцев 20-30-х гг. запрещавших Бога, веру и народную культуру. 

1.4. ЯРГИЧЕСКИЕ 3НАКИ РУССКОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ 
В НАУКЕ ХХ ВЕКА 

Резкие политические и государственные измеllения после Октябрьского переворо

та В России 1917 г. вначале не оказали существснного влияния на изучение свастичес
ких знаков; внекоторой степепи они даже благотворно повлияли на осмыслепие рус

ского народного творчества. Этому способствовали устранение влияния церкви и её 

цензуры на социокультурные процессы, а также слабость новых властей, ещё пе вы

работавших своего отношеlIИЯ к свастике. Необходимо подчеркнуть, что короткое вре

мя правления Времепного правительства России было ознаменовано тем, что Классичес-

22 



квя ярга украшала его государственную печать, А также была введена в знакИ денеж

I1ЫХ купюр. выпущенпых им в оборот (рис. 31-1. 2). Положительное отношепие к сва
стике было и в Советской России на заре её истории (рис. 33-1-4). Однако уже через 
пять лет после прихода большевиков к власти, как мы уже говорили выше. OTllol.ue
ипе властей к ярге СМЕ'lIИЛОСЬ на резко отрпцатеЛЫlOе. 

Обратившись вновь 1<: тексту заметки А.В. Луначарского о Предупреждение & 

(см. разд. 1.3), мы отметим. что, кроме запретительного содержания в ней имеются 
ещё и достаточно любопытные ИСТОРIIКО-КУЛЪТУРllые сведения. Из заметки следует, 

что в то время ярга ИСПОЛI.зовалась в различного рода lIаГЛЯДIIЫХ работах наряду с 

другими реВОЛЮЦIIОННЫМИ символами. среди I(OTOPblX крест с загнутыми коuцами 
ПОНИМался как свосго рода знамсние llOBoro времени. Вместо повергнутого ХРIIСТИ
апского креста люди советской страны использовали народную свастику для этнопо

литической идеIlТИфИКaI~ИИ рсволюционного народа России. Демонстрации в честь 

октябрьских событий расцвечивали пе только красные знамёна. Над КОЛОНШ1МИ IIДУ

щих гордо реяли образы древнего знамения добра и жизни - ярги. 

НАчальный пеРIIОД изучения свастики в советское время характеризуется, во

первых, нсразрывной связью с дооктябрьскими исследовшlИSlМИ, а во-вторых боль

шей степеllЫО свободы по сравнению с дореВОЛЮЦИОlIlIЫМИ условиями: были спяты 

христиаUСКJ.lе запреты; стремительно развивалась паучпая мысль и доказАтелыlяя 

база. Но в то же время lIезримо ПРИСУТСТВОВАла и известная УI'роза запрета и самого 

знака, и вообщс всего, ЧТО ТаК или IIначе было связано со свастической тсматикоЙ. 

СIIУСТЯ год после запрета Л~'пачарского русской свастики выходит МОllOграфия 

В.А. Городцова (1923) оАрхеология. Камепный период •. В lIей даётся общее пред
ставление о крючковатом l<:pecTe, сложившееся к тому времени в мировой IIауке: 
смыслы и значения; материки и земли, страны и народы его распространения; вре

мя исторического бытования; некоторые особенности изображения ярг; ЗJlаЧСПllе 

свастики для исслеДОВАНИЯ lIаУЧIlЫХ проблем и т. д. Самым ваЖIlЫМ в МОllографии. 

не утратившим научное значение по сей день, стало открытие и подробное описаllие 

ссастических узоров на КОСТЯIIЫХ скульптурах птиц, с палеолитической МСЗIШЬСКОЙ 

СТОЯIIКИ в Черниговской губеРllИИ. В этой связи весьма интересна ОЦСIIка В.А. Го

родцовым изображепия самой свастики: сс ... третья птица имеет ... па задней плоско
сти брюшка ~ великолепно разработанный знак свастики, выведеНIIЫЙ в фигурах 

меандра. Разработка этого мистического знш<:а доведепа до изумителыlйй Вllртуоано

сти: ВИДНО, что мастер набил руку IIa производстве lюдобных фигур до совершеп
ства. Ещё более изумительно то, что расположенис концов свастики, согнутых В 

форме концеlIтрических спиралевидных ромбов, даёт фОРМЫ креста. тесно СВЯЗ81111О

го с свастикой, ромба 11 меандра, также СВЯЗЫВАемых IIекоторыми исслсдователями 
с свастическим знаком. (рис. 55) (Городцов В.А., 1923, с. 281, рис. 56, 57). 

В другом своём труде. издаlllЮМ несколько лет спустя под пззваllllем «Дако

сарматские религиозные элементы в русском НАРОДНОМ творчестве. В.А. ГОРОДЦ,ов 

раскрыл не ТОЛЬКО внешнюю красоту креСТЬЯIIСКИХ узоров, насыщеПIlЫХ яргами. На 

примере северовеликорусской вышивки он первым определяет идею о смысле трёх

чаСТlfЫХ узоров с образом рожаницы в середине. В них мифологический образ жен

щипы оп сравнивает с образом мирового древа, образом Верховной БОГИIIИ, а коней 

с яргами па спинах соотносит с прибогами (рис. 2-18). Вычленив в работе попятие 
ссэлемеIlТ., В.А. Городцов прежде всего уделяет внимание «прелестне"шей свасти

ке •. Ярга, многократно ПОl<:азанная им в ceBepIlblx креСТЬЯIIСКИХ узорах, занимает 
одно из ведущих мест в его работе. Она служит учёному образом, вобравшим в себя 

наРОдllые духовные ЦСНlюсти. общим 311аком культуры сарматов, даков и ВОСТОЧIlЫХ 

славян XIX -ХХ столетия. 3нак ПOIПIмается им в качестве характерного ПОК8зателя 
индоевропейских культур. В.А. Городцов полагал. что в ЛJшейпых узорах п. в 'Iac
тuости, CB8CTIIIC скрывается ключ к Ilроблсме ПРOlIСХОЖДСШIЯ «PYCCКJIX слаВЯII», к 
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раз'Ьяс.иеНlIЮ их древнего реЛllГИО3UОГО культа п к открытию. с('ли пе пеРВОРОДII

IIЫ. то Toii родины, 113 которой OIlH ВЫ('ТУПИЛlI В пределы совремеllllОЙ POCCIIII (выд. 

мной. - п.к.) (Городцов В.А., 1926, с. 8). В представлснии учёного свастика высту
пает особым знаком всех аРИЙСI(ИХ племён и народов. сохранившим свое древнсе 

значеШlе в крестьяпских узорах. Исследование В.А. Городцова считается классичес

I<:ИМ трудом русского пародоведепия в аспекте обосноваIlИЯ идеи Верховного начала 

у древних славян и использования метода этнических реконструкций и этничсских 

атриБУЦIIЙ. 

Е.Н. Клетнова. профессор археологии, впервые исследовала крсстьянские укра

сы (в т. ч. И свастику) в границах только одной местности - IIССIЩЛЬКИХ уездов 

Смолепщины (рис. 12-27). В своей работе опа показала древнсйшис пласты славянс
кой культуры, лсжащие в основе совремсшюй lIародпой культуры СМОЛСШЦИIlЫ. 

При ;)том Е.Н. Клстнова подчсркнула: .ОсобеНlЮ выдающийся ИIlтерес представля

ют типы крюковых фигур уже известных в дрсвнейших культурах Востока под lIа

аванием "с.ваСТИ1<:И". (Клстнова Е_Н., 1924. с. 118). Исследователь значительно рас
ширила псрсчень IIачертаний, включасмых в круг свастических ЗlIаков и дала им 

свои названия: «осложнёнпая. свастика; орасколонная., или .раСIсолотая., свасти

ка, середину которой образует ромб; .утратившая свои загибы расколотая свасти

ка. - ромб со «свастически загнутыми отметами. (рис. 12-27-19). Е.Н. Клетнова 
рассматривала свастики как общую характерную черту lIародной культуры СМОЛСII

ЩИlIЫ И меСТIЮЙ раНllссредневековой археологической культуры8 . Смысл знака оп
рсдсляется в работе с опорой па его народные названия в сравнепии с запимаемым 

им положенисм в знаковых образах женских одежд. Е.Н. Клетнова считает свастику 

ПРИIl8длежащей культуре славянских, иранских и других индоевропейских паро

дов, с которыми смоленская ярга и узоры имеют lIепосредственную родовую связь. 

На примере смоленских украс Е.Н. Клетнова первой среди отечествеlIНЫХ учёllЫХ 

выделяет наиважнейшую характеристику иаображеНIfЯ ярги: оС нею (свастикой. -
п.К.) главным образом исполняются широкие узоры, но всегда она является впu

са'НlOи обя:штелыlO в ромб: гладкий, гребёнчатый, даже особого вида I<:рюковой со 

СВ8стически загнутыми отметами. (рис. 12-27). На современпых ей матсриалах Клет
lIова показала самобытность и разнообразие свастических очертаllИЙ в lIаРОДlIОЙ куль

туре смолян, подчеркнув при этом связь первых с ипдоираIlСКИМИ культурами (Клет

нова Е.Н., 1924. таб. XXVII--XXXI). Е.Н. В труде Е.Н. Клетновой нашло дальней
шее обосноваПllС взглядов В.И. Сизова о прямой связи археологической культуры 

р,.Нllего Средневековья СмолеНЩIIНЫ с существующей крестьянской культурой края. 

В.С. Воропов разрабатывал вопросы крестьянского искусства, связанныс со зна

ковым содсржаllием узоров в различных видах резьбы и росписи, вышивки и ткаче

ства. Изучение народного творчества учёный проводил на материалах своих много

ЧИСЛСIШЫХ полсвых исследований по Северным, СреДИIlНЫМ, Поволжским и Ураль

ским l'УБСРНlIЯМ РОССИll, а также в музейных собраниях. В.С. Воронов считал, что в 

ОСlIове узоров находятся те (. иконографические элементы, художественное бытие 
I<:OTOPblX уже исчисляется долгими веками •• нричём многообразные и богатые зна
чсния их были озаложеIlЫ в дрсвнюю языческ}rю пору •. По его мнению. содержание 
всего узорного русского крестьянского искусства принадлежало ок символическоii 

иллюстрации дрсвних религиозных lIачал пародной жизни. (Воронов В., 1924. 
с. 113). При этом изобразительная сторопа народного искусства связывалась им с 
древними РОДIlоверческими культами. В свастике он видел языческое начало духов

ной, религиозной. жизни парода, которая как дреВIIСЙШИЙ знак легко выдсляется в 

креСТЬЯIlСКОМ искусстве (ВоРОIlОВ В.С., 1972, с. 312). Учёный допускал lIекоторое 
ИНОВЛИЯНllе на крестьянское искусство (особенно в годы правления Петра 1 и поз
же), но при этом утверждал незыблемость начертаний, изображепий древпейших 

знамеЮIЙ, которые всегда присутствовали в крестьянских узорах. Его обраЗIlOе вы-
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ражение по вопросу дреВIIОСТИ сваСТИI':И и ИНОВЛИЯIIИЯ столь ярко, сколь и содержа

тельно: «Отделив западный жбан и восточный кумгап, мы остаёмся перед примитив

ной братиной, имеющей своим прототипом глиняный курганпый сосуд, и фигурпым 

скоп карем в форме водЯlIOЙ птицы, вещающем о древне-языческих религиозных 

празднествах и пиршествах. За букетом и ГИРЛЯllДОЙ ХУН! в. сразу виднеется древ

пейшая свастика ...• (Воронов В., 1924, с. 114). Итак, учёllЫЙ относит свастику к 
знакам древпейшего времени. Оценивая историческую глубину основных знаков кре

стьянских узоров, ВКЛIOчая и свастику, он определил несколько тысячелетий непре

рывного пребывания послеДllей в lIаРОДIIОЙ I<УЛЬТУре. Изобразительной ОСIIОВОЙ кре

стьЯIIСl<ОГО ИСI<усства. в частности вышивки, В.С. Воропов считал ЛИllейные ярги

tleские образы: (св ВLlшивке преобладают чистые геометрические узоры, составляю

щие, видимо, более старый орнаментальный СЛой .• 'лаВIILlМ элемеllТОМ IIX (~ЛУЖlfТ 
дреВllеЙШllii МОТИВ CBaCTllКlI (выд. мной. - Л.К.), усложнёIlНЫЙ или раздроблеlШЫЙ 

в беС'lислеllllOМ множестве остроумных геометрических вариаций (так IШ3ЫВt1емые " 
гребни", "расковка ", "козыри", "крылья" и пр.). lIа ЭТОI\I MOTJIBC (выд. мной. -
Л.К.), как lIа основе, развёртывается художествеНlIая изобретательность вышиваль

щиц. (рис. 1-23) (Воронов В.С., 1972; 1925, с. 91, 92). 
В знамепитом труде MOCI(OBCKOro профессора Б.А. Куфтипа исследуется матери

альная культура южновеЛШ<ОРУССI(ОГО lIаселении Мещёры - глухих леспых и боло

тистых мест cebepo-ВОСТОl(а Рязанской и прилегающих земель ВлаДИМИРСI(ОЙ и Там

бовской губерний. В своём исследовании (запрещённом, кстати, в те же годы) 

Б.А. Куфтин в I(ачестве важнейшей характеристики веЛИКОРУССI(ОЙ lIаРОДIlОСТИ ши

роко использовал собственно яргу и яргические знаки, которыми были насыщены 

древние СЛ8ВЯНСl(ие одежды, а также предметы домашнего обихода креСТЬЯll Поочья 

(рис. 19-4; 22-1, 2) (КУфТИR Б.А., 1926, с. 39-72, рис. 3, 4, 5, 8, 9, карта). Осповная 
задача его труда заключалась в описании материальной l(уЛЬТуры и определеНИII 

древних родовых корней населения мещерской низменности - Мещёры. 

Б.А. Куфтип весьма ярко использовал яргу при решении вопроса установления 

древних славянских корней жителей Мещёры. Показывая предмеТllые области бы

товапия креста с загнутыми 1(01lцами, теХIIИКИ ткачества и вышивки, историческио 

и языковые щншые, он с помощью этих характеристик решил расовую IIРJшаДJIе'l(

НОСТЬ дреВllИХ жителей Поочья. Исследователь разграничил Ilаучпые понятия (ста

tap-мишареЙ. и так называемых .мещеряков., считавшихся ранее фИНllо-уграми, 

отнеся nplt ЭТОМ последних к потомкам древних славян. Благодаря Б.Л. Куфтину 
образ вятичей-рязанцев - жителей Мещёры 11 образ ярги стали частями еДИIIОГО 
знако-племенного понятия, где свастика оказалась родовым Зllаl<ОМ жителей раипе

го Средневековья Мещёры. СваСТИl(а рассматривал ась в нём как знак отражения 

духовпой дохристианской I(УЛЬТУры народа. Выявленные Куфтипым народные lIаи

меноваllИЯ креста с загнутыми концами соединяли его образ с солнцем, конём и 

змеёЙ. Всеми последующими ПОl(олениями совеТСЮIХ учёпых и исследователей рус

ской культуры этот труд был признап классичеСI<ИМ произведепием lIародоведения. 

КлаССИI( русского пародоведеllИЯ н.и. Лебедева таl(же часто использовала (с пре

лестнеЙшую. свастику для характерИСТlIl(И явлений lIародпой культуры, но при 

этом гораздо важнее, что её работы в силу своей основательности и теоретической 

глубины в изучепии проблем народной I(УЛЬТУРЫ обеспечили .тылы., создаваЛII за

пас прочности в обосновании древности и самобытности русской пародной культуры, 

тесно связанной с яргическими знаl(ами (Лебедева н.и., 1929; 1956). 
В книге (сПроисхождеllие креста. рассматриваются проблемы генезиса первообра

ЗОВ сваСТИIСИ, содержится важный материал о бытовании яргических знаков среди за

Пt1Дных и восточных славян. ОДИII из её авторов, А. НемоеВСЮIЙ, приводит в lIей цеll

нейшие обобщёllJfые свидетельства по распространению сваСТИI(И у малорусов. моравов 

и поляков (Немоевский А., 1927, с. 70-80). 
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Попытка разделить свастику, па условно говоря, индоевропейскую и "фашистс

ко-антисемитскую. прослеживается в статье Малой советской энциклопедии 1930 г. 
издапия (МСЭ. Т. 7. 1930. свастика). Это одна из редких работ. где были обозначены 
существовавшие в то время взгляды на происхождеllие первообраза ярги. 

Исследователь М. МакарчеllКО в 1931 г. издал материалы обследования Софии 
Киевской. ИЗ ШIХ ВИДIIО, что В росписях собора древние мастера широко использова

ли яргу и яргические образы (рис. 28-3-5) (Макарченко М., 1931, с. 73; Каргер М.К., 
1951, с. 342). Согласно результатам скрупулёзноro исследования, материал отделки 
собора был отнесен к MecTllOMY производству, а стиль резьбы характеризовался как 
о начальный этап киевской пластики •. В системе средневекового убранства Софийско
го собора (датируется 1037 г.), как и Десятинной церкви, отмечается особый приём
соеДИllение мозаики и фресковой роспИ(~и. В собственно византийских пвмятuиках 

этот приём пеизвестен (Каргер М.К., 1951, с. 342). Следовательно, в архитектурном 
убраllстве собора был помещёll исконный на Руси яргический узор, выплllеllJlыый 

местными мастерами из меСТJlОГО материала. 

Прошедшие во второй половине 20-х гг. крупные научные собрания - Этнологи

ческие Совещания - были ознаменованы успехами русских учёных в теоретичес

ком споре отстаиваllИЯ исторической и культурной самобытности русской uародпой 

культуры. В докладах Совещания и в других материалах того времени получила 

дальнейшее развитие проблема яргических ЗII8КОВ. ЗlIак ярги вычленяется как ха

раl<:терная особенность отдельных предметов крестьянской одежды: ГОЛОВIIЫХ убо

ров Нижегородчины; понёв Рязанщины (Званцев М. п .. 1929, с. 117, 118; Мnлипина 
М., 1927, с. 4--9, рис. 9). Однако после Второго ЭтllOлогического совещапия в отноше
нии пародоведов и самого направлеllИЯ (исследования русской истории и пародной 

культуры) в целом были приняты жёсткие репреССllВl:lые меры (1930-1934 гг.). По 
решению партии, изучение целого ряда тем русского IIародоведения свертывалось, а 

управлепие исследовапиями переводили из Москвы в Ленинград. Самих же учёllЫХ 

расстреливалll, ССblЛuли, заключали в дома сумасшедших (Формозов Л.А., 20(6). оНа
родоведение. переименовали в 03ТllOграфию •. Казалось бы, этим погромом И заКОllЧИ
лась эпоха изучения творчества русского народа. На долгие годы и наименование креста 

с загнутыми концами (свастики), и его изображения исчезли из тем научных исследова

IШЙ 1I изданий. Запрет наркома А.В. Луначарского вступил в полную силу. 

Однако в истории науки есть направление исследования как своего рода исклю

чение, где изучеlПlе свастики не прекращалось. В течеllие всего советского периода 

истории России-СССР усилеппо изучалась мощная аllДРОlIовская археологическая 

культурная общность, охватывающая просторы Сибири, Урала, Зауралья и другие 

районы. Историю её исследования можно выделить в самостоятельное НlшравлеНllе. 

В этоii связи необходимо отмстить, что одповремеllНО с первыми статьями (докла

дами) об апдроuовской культуре её постояuным спутником стаНОВIIТСЯ крест с загну

тыми концами и его разповидности. Несмотря па то что боЛЬШИllСТВО материалов по 

андрон овцам издано в советское время, когда резко ограНИЧlfвался показ ярги и ярги

ческих знаков, в них она приобрел а lIеОСПОрIlМЫЙ статус яркого знака характеристи

ки андроновской культуры, соотносимой с древнейшими ариями (рис. 43) (Теплоухов 
С. А., 1927. таб. VlI-12; VПI-15, 21. 22, 27; МаРТЫIIОВ А.И., 1982, с. 105; Кузьмипа 
Е.Е., 1994, рис. 27-1. 5; 25-6. 9; 24-1, 4. 7; 23б-15, 21,23, 22; 20б-6; 19-2, 12, 14. 21; 
Бобров В.В., МОЛОДИII В.И., Журба Т.А. и др., 2000, с. 82, рис. 64 11 др.). 

С.Н. Дурылин на основании сложности и развитости наtlертапий меандрическо

го узора (яргическое узорочье) aJlДРОНОВСКОЙ ItераМIIКИ сделал выводы о её возрасте 

и составе использовавшего её паселеlIИЯ (Дурылин С.Н., 1927а; 1927б). В послевоен

ные годы К.В. Сальников предложил временноо деление, т. е. периодизацию аIlДРО
новской культуры, где раЗllОВИДНОСТИ и богатство узоров выступают одним из важ

неiiших признаков такого деления (Сальпиков К.В., 1948; Кузьмина Е.Е., 1994). 
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Весьма ваЖIIЫМ представляется вывод К.В. Сальпикова о связях анДРOlювской куль

туры с культурой скифо-савроматских племён. в узорах которых постоя нпо присут

ствует крест с загнутыми I(онцами .• Процесс изменения форм и орнамента керами
ки андроновских поселений 3ауралья представляется Kal( последовательное появле
ние на каждой стадИlIlIОВЫХ типов с сохраненисм типов предыдущих стадий. (Саль

ников К.В., 1951, с. 117; Кузьмина Е.Е., 1994, с. 15). 
В.Н. Чернецов на основании БЛИЗI(ОГО сходства андроновского узора с угорским, 

истоки которого восходят к неолитической керамике, предположил генетическую связь 

угорского паселепия 3ауралья с носителями федоровской лишlИ апдроповской кулъ

туры. Он утверждал, что .пз протяжении неолита и БРOlIЗЫ лесные районы 3ауралья 

и Приобья ПОКАзывают совершснно неСОМllеllНУЮ культурную П, наСRОЛЬRО можпо 

судить по орнаментации керамики, этпическую общность с более южными лесостеп

ными и стеШIЫМИ областями., т. е. с носителями андроновской культуры (Чернецов 

В.Н., 1953, с. 58). Несколько ранее Чернецов УСТaIIOВИЛ, что федоровцы наносили 
ковровый узор по косой сетке. Это обусловило спеЦИфИЧIIОСТЬ фёДОРОВСЮIХ деталей 

узора: косой треугольник, «косая свастика. (классическая ярга). «косой меандр. и 

его разновидности, треуголыlеe фестоны и свисающие треугольники. Дно федоров с

ких горшков Иllогда украшалось .косой. свастикой, l<pecToM, сеТI(ОЙ (ЧеРllецов В.Н., 
1948, с. 151, 152; Нотова С.В., 1965, с. 177-180; Кузьмина Е.Е., 1994, с. 117). 

Из работ В.Н. Чернецова следовало, что свастика и её развитые aJIДРОНОВСКИР. 

типы являются частями ИСКОIIНОГО угорского узора. Однако его идея не нашла все

стороннего обоснования и развития в работах других исследователей, а впоследствии 

была обоснованно отвергнута Е.Е. Кузьминой и другими учёными (Кузьмина Е.Е., 

1994). Вместе с тем метод этногенетических реконструкций и этнических атрибу
ций, ВI<лючающий СООТПСССllИе узора с определёнпой археологической культурой и 

последовательный перенос его через тысячи лет па культуру народов совремешlOСТИ, 

не встретил никаких возражений. В археологии же этого времени яргичсский знак 

окончательно вошёл в состав ОСIIOВПЫХ показателей археологической культуры, а в 

этнографии он стал одним из идентификаторов племени и ЭТllOса. Его включили во 

МIIогие идеНТИфllкационныс методики как составпу!о ИЛJI основную части. О.А. Крав

цова-Гракова, например, явление узорированных банок и горшков без уступа ис

пользовала в качестве главного признака для установления датировок памятников 

определённой археолоГИчесКой общности. Оllа считала, что .подчёРI(нутое зональ

ное расположение орнамента. на горшках культуры служит основанием для выде

лепия опредеnённого археологического времени развития андроновской культуры 

(Кравцова-Гракова О.А., 1948, с. 149-153, 161). 
В 1962 г. М.Н. Комарова в своём труде делит андроновскую культуру на два 

больших типа с выделением раЗНОВИДlIостей, выявляя при этом узор и образ керами

ки основными показатеЛЯМII классификации (Комарова М.Н., 1962). Несколько поз
же М.Ф. Косарев отмечал, что в • переходное время от неолита R бропзовому веку 
андроноидная орнаментальная традиция локализовал ась в ОСIЮВНОМ в районах, при

легающих к 10жному и Среднему Уралу •. Он связывал становление чераскульской, 
СУЗГУIIСКОЙ и еловской aIЩРОНОИДНЫХ культур Ila южной окраипе западносибирской 
тайги и севере лесостепи (11 ТЫС. до н. э.) С известными узорами, ссылаясь при этом 
на то, что .раЙоны локализации пазвапных орнаментальных (культурных) тради

ций следует связывать, видимо. с определёШIЫМИ этпокультурными ареалами. (Ко

саре в М.Ф., 1981, с. 22, 221, 227). И, накопец, Е.Е. Кузьмина, рассмотрев статисти
ку, ход измсuения начертаний и узоров керамики на примерах ОДllОЙ из разновидно

стей аНДРОIIОВСКОЙ культуры, создала шкалу памятников аllДРОНОВСКОЙ археологи

ческой оБЩIlОСТИ (Кузьмина Е.Е., 1994, с. 21). 
Рассматривая развитие взглядов учёных по определению временных отрезков су

ществования авдроновской культуры, сравнение специфики последней с культураМlI 
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исторических (скифы, сарматы, савроматы. персы) и современных народов, мы ви

дим, что значение узора (в т. ч. яргического) ставится на одно из первых мест, а в 

отдельных случаях он считается основным показателем того или иного вида археоло

гической культуры при её соотнесении с I<УЛЬТУРОЙ современных народов (Стоколос 

В.С., 1972. с. 105, 113; Потёмкина Т.М., 1979, с. 19-23; 1985; Кузьмина Е.Е., 1975; 
1994. с. 45-51, 54: 3УДИllа В.Н., 1981; Отрощеuко В.В., 1976; Волкобой С.С., 1979; 
Бобров В.В., Молодин В.И., :>Курба Т.А. и др., 2000). Так, Е.Е. Кузьмина, развивая 
ранее существовавшие в археологии идеи, определила пять важнейших признаков в 

гончарстве, служащих показателями uародпости (этничности), археологичеСI<ОЙ куль

туры и её этапов. Четыре из них она соотносит с узором: 1. Основа построения узора 
по С.В. Ивапову (1963) и по С.В. Зотовой (1965). 2. Детали узора по М.Н. Комаровой 
(1962). 3. Размещепие деталей узора по зонам и их соtlстаllИЯ. 4. ТеХIIИl<:а паllесеuия 
узора (Кузьмипа Е.Е., 1994). Показывая связи апДроновцев с другими культурами 
Е.Е. Кузьмина, определяет их и через наличие яргических узоров (рис. 49-11-15). 

Таким образом, андроновская археологическая общность как культура nриев

индоираllЦСВ в настоящее время представляется учёными черсз совокупность харак

терных черт, гдс свастика со своими семейственными разновидностями занимает 

проtшое место одного из её основных показателеЙ. 

Очевидно, что в конце 50 - начале 60 гг. прошлого столетия lIаконец-то был снят 
жёсткий запрет на изучение свастики, что, как следствие, расширило область изуче

ния слаВЯIIСКОЙ IIСТОРИI<О-КУЛЬТУРПОЙ тематике. Впечатляющая каРТИJlа распрост

раlJения ярги и других древнейших знаков в средневековой культуре славяно-руссов 

представлена в монографии А.Л. Монгайта, посвящённой истории рязанской земли, 

леТОПIIСПОМУ племени вятичеЙ. В пей делается вывод о том, ЧТО зпаки гончарных 

клейм древних славянских мастеров, проставлясмые па днищах ГЛИНЯIIЫХ изделий, 

сходны на гигантских пространствах славянских земель, н к тому же _все эти кру

ги, колёса, ('иаСТJIК11 (выд. мной - П.К), кресты связаны с солнечным КУЛЬТОМО 

(рис. 24-44, 45) (Монгайт А.Л., 1961, с. 289). А.А. Мансуров показал среди прорисей 
знаков-мет начертания яргических знаI<ОВ, проставленных рязаНСКИМJI I<:рестьяна· 

MII ещё в начале ХХ в. на своих угодьях (рис. 24-62). Обсуждая смыслы рязанских 
3HIiKOB, исследователи отметили их первоначальное обрядовое Зllачение. При этом 

ученые не связывали явлеllИе рязанской ярги с какими-либо заимствованиями из 

культур других народов ( MallcYPoB А.А., 1946; Монгайт А.Л., 1961). 
С 50 гг. ХХ в. свастика маЛО-ПОМЕШУ возвращается в исследования по этногра

фии. Материалы по З1l8l<У включаются в труд РУССI<ИХ советских учеIIЫХ АН СССР 

.Русские. (Русские, 1967). Свастика в нём связывается с древнейшими проявлеllИ
ями русской народной культуры. Однако при этом необосноваюIO излагаются мысли 

о влиянии финно-угров на появление ярги у русских. Со времён В.В. Стасова это 

становится своеобразной нормой в трактовке тематики ярги, своего рода навязчивой 

идей. Как только изложеJlие материала доходит до описания явления яргических 

знаков в русской культуре, у отдельных исследователей тут же появляется пеоБОСllО

ваПIlая оговорка: заимствован от фИIIНОВ, балтов, угров, греков и т. д. Подобные 

необосноваНllые оговорки прослеживаются и в современных статьях. 

В монографии С.В. Иванова (1963) предложспы методологические подходы к 
изучению lIародпого узора, представлеllО значительное количество изображений ор

HaMellTa, показана ярга в узорах народов Сибири, рассмотрен значительный матери

ал по узорам ВОСТОЧПЫХ славян. По его мнению, сибирские народы свастику унасле

довали от скифов. Труд С.В. Иванова прочно закрепил значение исследования узо

ров как OCHOBlIbIX показателей древности Ilародной культуры. ОРllамепт, по мнению 

С.В. Иванова, просвечивает культуру через века и тысячелетия, являясь связую

щим звеном разновремепных КУЛЬТУРIIЫХ пластов народной исторни (Ивапов С.В., 

1963). 
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В дальнейшем З.И. Соломоник (1959), Н.В. Рындина (1963), А.К. Лмброз (1966), 
Ильипская В.А. (1966), А.И. Мелюкова (1976), Т.В. Равдина (1978), В.П. Даркевич 
(1960), Л.Д. Побаль (1979). Я.Г. Зверуга (1975; 1989), Г.В. Штыхов (1978), 
Л.Р. Митрофанов (1978), В.В. Седов (1982), Б.А. Рыбаков (1981; 1988). И.В. Дубов 
(1990), П.Ф. Лысенко (1991). М.М. Седова (1981), И.К Фролов постоянно УПОМИIlа
ют в СВОIIХ исследованиях этот знак: пишут о пём, издают его изображения, но, к 

сожалепию, очень редко ПОЯСIIЯЮТ его смысловое значсние. 

В 1960 г. появляется одна из первых советских работ, полностью посвященная 
семантике знаков культов небесных светил в Древней Руси (Даркевич В.П .• 1960). 
Её автор В.П. Даркевич сразу же подчеркнул факт отсутствия научной литературы 

по проблеме свастики у ВОСТОЧJlЫХ славян. РассматрюИl.Я свастику и другие СОЛllеч· 

нью ЗНaItи, учёный НИ словом, 1111 мыслью не подверг сомнению положителыIее зна
чение ярги и не вложил чего-либо отрицательного в её смысл, хотя для поколения 

В.П. ДаРI<еВllча и его научных редакторов ВеЛlII<8Я Отечественная война 1941-1945 гг. 
осталась вечно ЖIIВоЙ по своим страшным результатам. 

Тем не менее сознание современников не связывало ужасы войны со ЗII8I~ОМ свасти

КII. Свастика наряду с другими зпаками - крестом, кругом, колесом - выступает 

явлепием «настолько устойчивым, что В качестве ДекораТИВIIЫХ элементов сохраНlfлась 

в пародных узорах (резьба по дереву. вышивка) до наших дIIеЙ. (Даркевич В.П., 1960, 
с. 56. 59). В.П. Даркевич считал «uрямолинеЙные. И «КРIIВОЛИIIсЙные. свастики повсс
MecTIIO распространёнными В Древней Руси в значешш огня и солнца. Им была со

ставлена таблица народно-православных знаков небеспых светил, встречающихся в 

средневековых русских украшениях. где широко представлеllЫ и яргические образы. 

Свастику и её раЗНОВИДllОСТИ Даркевич относил У< древпим начсртаниям, присущим 

ДУХОВIIОЙ культуре дохристианского мировоззрения русичей и дошедшим до совре

менности в шшзмеllIlЫХ видах в русской народной культуре. Таким образом, работа 

В.П. Даркевича окончательно выводит тему свастики из тридцатилетнего теоретичсс

кого забвения, открывая паУЧIlУЮ дорогу для её Дальнейших исследований. 

В послевоенных исследованиях продолжает развиваться IIдея особого положения 

и значсния сваСТIIКИ в древних культурах. её принадлежпость арийским племеuам и 

пародам. Так, З.И. Соломоник считал Широкое распространение ярги среди разных 

народов явлеllием заимствования. Он исходил из идеи распространеllИЯ Зllака от одно

го народа, ОДIIОЙ археологической культуры к другой. соотнося рассматриваемую I<УЛЬ

туру с культурными достижеIIИЯМИ древних ариев и их ПОТОМI<ОВ (рис. 40-9-23) (Со
ЛОМОIIИК З.И .• 1959). 

В советское время продолжается развитие темы взаимосвязей и взаИМОВЛИЯlшii, 

а также мпогообразия сваСТIlЧеских изображепий звери:пого стиля в материальной куль

туре скифских и фраКIIЙСI<ИХ племён, ГСllети'ICСКИ СВЯЗaIl1IЫХ с арийским паследием 

(РIIС. 38) (Илышская В.А .• 1966; Венедиктов И., Герасимов Т., 1973; Мелюкова А.И .• 
1976 и др.). 

К событиям выдающегося значеIIИЯ для истории изучения ярги относятся ре

зультаты раскопок Н.В. Рындиной новгородской ювелирной мастерской XIII-XV вв. 
Здесь найдено большое количество перстнеii с образцовыми свастиками, свидетель

ствующее об их массовом производстве. Задолго до открытия Н.В. РЫНДИIIОЙ архео

логи постоянно находили при раскопках курганов и могильников в разных районах 

России перстни с идентичными яргами. С первых находок таких перстней их тип 

был определёll как IIOВГОРОДСКИЙ. ОН1I постоянно пуБЛИКОВМIIСЬ (рис. 24·4, 52, 53) 
(СпицынА.А .• 1902, с. 23, рис. 11, таб. 15: 1897, с. 36,47, рис. 31; Древ. Русь, 1997, 
с. З(i6, рис. 6). 

ПРИЗllаВ8Я крест с загнутыми КОIlцами и его разновидности особым знаком индо

европейских культур, учёные столкнулись с проблемой установления нижней гра· 

ницы времени его появления. Предметы с узорами яргического типа, найденные па 
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Мезиньской палеОЛИТlfЧеской стоянке в Малой России, датируются XIII-XX тысяч 
лет до н. Э. (рис. 55-1, 2,4-8) (Городцов В.А., 1923; IIIовкопляс И.Г., 1957; Бибико
ва В.И., 1965; Елинек Я., 1985, с. 446, ом 715 и др.). Более ранними сведениями 
наука о яргических ЗН8.Rах Jle располагает. Если же считать. что А.К. Амброз (1966) 
Ile ошибается с датировкой трёхчастного образа со свастиками. то теоретически мы 
можем опредеЛJIТЬ другие paHHlle даты сущеСТВОВ8IIИЯ знака. 

В 70-е гг. ХХ столетия в диссертации И.И. ШангИlЮЙ исследуется геометрический 

узор вышивки и ткачества XIX в. крестьянского населепия Тверской губернии. Ола 
устаllовила, что состав узоров вышивки полотенец однообразеll, основными знаками в 

нём считаются ромбы, свастики, розетки и изображения, ВОЗНИI(шие па оспове сочета

ния роговидных отростков. трезубцев. Т-образов, завитков (ШаНГИllа И.И., 1976. с. 
160). При зтом исследовательница отметила устойчивое расположение свастик в сере
ДИllе ромбов, которые, по её Мllению, бывают .ПРОСТЫМlI и разветвлёнными •. В работе 
определено. что многие ленты, еБОРДЮРЫt тверской вышивки являются частями се

ток, встречающихся на ШИРИlIках из Сольвычегодского уезда. т. е. тверские JlellTbl и 
сольвычегодские сетки находятся во взаимоотношеНllИ части и целого. И.И. Шангина 

утверждаст. что TBepCl(oii 11 СОЛЬВЫllеroДСКIIЙ узоры - всего лишь местные разновид

ности ОДIIOГО большого узорпоro комплекса, распрострапёппого в древности па зем

лях IcaK Ссверпоii, так 1I СРСДllеii POCCIIII (выд. мной. - П.К.). 

Обобщая характер расположения всех описанных узоров. - ромбов, свастик. 

S-образов, - Оllа обратила внимание lIа то, ~IТO здесь нет ничего lIеобычного и что 

.0писанныЙ ромбический орнамент был характерен не только для вышивки Тверской 

губеРНИll,l1O и вообще для большинства райOlЮВ расселения русских. (Шангина И.И .• 
1976, с. 161). Знключение И.И. Шангиной о естественности выделенпых ею основных 
знаков (о т. ч. свастики) для боЛЬШИIIства русских впервые в послевоенное время 

сделано на обобщепии столь источниковедчески значимого материала Русского Севе

ра, который находится в бесценных собраниях Российского ~нографического музея. 

Существенно. что результатом работы стал вывод о единой древней узорной основе 

культур земель северо- и средпевеликорусов. 

Последняя четверть ХХ ст ознаменовнна выходом в свет ряда осповательных ра

бот и статей по IШрОДНЫМ узорам знатока русского шитья Г.С. Масловой (Маслова Г.С, 

1976: 1978; 1984). Исследования построены па глубоком знании крестьянских обря
дов, обычаев и других ископей. В монографии .Орнаменты русской народной вы

шивки как историко-этнографический источник. впервые ИЗУ~lены узоры всех зе

мель Русского Севера, а также ряда областей ЦентраЛЬJlОЙ и IОЖIIОЙ РОССIIИ. 3l1аче

Iше и смысл орнамента рассматриваются в неразрывном едипстве русской духовной 

культуры с древнейших времёп до наших дней. В труде впервые приведеllЫ народ

ные наllменования креста с заГIlУТЫМИ концами в северных и южных землях Рос

сии. Свастика признана неотъемлемым знаком русского народного творчества (Мас

лова Г.С., 1976, с. 153). 
Исследования каргопольских календарей-емесяцеСЛОВОВt Г.П. Дурасовым откры

ли для учёных И широкого читателя дреВllейшие глубины духовного мира наших 

предков (рис. 2-20) (Дурасов Г.П., 1981; 1986а; 1986б). Ярга в Jlих представляется 
IIC просто образом СОЛllца, 8 срединным знаком детально разработанной календарной 

системы. В месяцесловах мы впервые встреllаемся с ярчайшим примером системно

го УРОВIIЯ применения свастики в духовной культуре нашего народа. подразумеваю

щего ТОЧIlое 3Шlllие звездного неба. Г.П. Дурасов ввёл в научный оборот новые на

родные наименоваllИЯ креста с загнутыми КОllцами и его разновидностей. Явлеllие 

каргопольских календарей было настолько поразитсльным для научного сообще

ства, что в 1990 г .• Советская археология. писала об их единственности в культурах 
мира (Рязанов П.Е., 1990. с. 46). СеГОДIIЯ ОIlИ часто публИRуются в работах. посвящёll
IIЫХ севсровеЛИКОРУССI(ОЙ одежде, а также в исследованиях народных календарных 
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систем (Кислуха Jl.ф., 2006, рис. 51; Григорьева Г.А .• 2003, с. 22, 23; Власов в.г., 
1990; Рязанов П.Е .• 1990). Исследование Г.П. Дурасовым каргопольских росписей 
глиняной игрушки расширило области Рflспространения яргического зпака. Описа

lIие им I<аргапольского обрядового печенья ввело в широкий научный оборот народ

IIbIe ЯРГlfческие названия солнечпых зuаков, открыло новую область использовапия 

яргических образов креСТЬЯНСIЮЙ культуры, а также показало их испосреДСТDClШУЮ 

связь с явлением весепнего равподенствия. 

В копце 80-х в.м. Жигулёва представила описаllИе свастичеСКlIХ сряд ряда сслс

IШЙ крестьянских родовых культур9 Пеllзенской области. Она же впервые сооБЩJ.I
ла об открытии наименования креста с загнутыми l<онцаМII - ярzа (Жигулсва В.М., 

1989, с. 5; 1995). В последпие годы советского времеlШ издаllЫ фундамептаЛЫlые 
труды ведущих исторических и :этнографических музеев cTpallbl. где среди других 
русских узоров широко представлеllЫ яргические зпаки в цветном изображеllИИ: 

РУССЮIЙ lIаРОДIlЫЙ костюм из собрания ГосударствеНIlОГО музея этнографии lIародов 

СССР, 1984; PyccI<Oe народное искусство в собраJlИИ ГосударствеНIЮГО Русского му
зея. Н)84; Русский народный IСОСТЮМ. ГосударствеllПЫЙ исторический музей, 1989; 
ЭРМl1таж. ИСТОРIIЯ и совремешlOСТЬ, 1990. 

ИзвеСТllые труды академика Б.А. Рыбакова считают свастику xapaKтepllblM ЗIШ

ком lIародпости в протослаВЯНСltоii. праслаВЯIlскоii и древнерусской культурах (Ры

баков Б.А., 1981; 1988 If др.). Следует отметить, что в силу известных причин того 
nремеПII Б.А. Рыбаков не уделял много внимания ИЗУ~lеIlИЮ сваСТIШИ, однако, с 

501'r. он предоставляет широкий I1POCTOP своим последователям и учеl1икам в осве
щении этой темы. 

В исследованиях древнейших земледельчеСI<ИХ символов А.К. Амброзом J<pecT с 
загнутыми концами также представлеп самобытным знаком русского народа и его 

предков, который был известен ещё в :эпоху раннего земледелия. Этот ф"I<Т СВlIде

тельствует о непрерывной древпей свастической традиции русского народа и его 

IIредков (Абмроз А.К., 1966. с. 74, рис. 8). В других работах этого направления 
исследоваllЫ СОЛlICчпыс знаки в обрядпости народов зарубежной Европы, в том чис

ле и древних - индоариев и славян. В них крючковатый крест рассматривается I<UK 
явление. определяющее общность его происхождения у славян, западноевропеiicких 

пародов 11 народов ИIIДИИ. что, в свою очередь, косвенно свидетельствует в пользу 

древнейшей общности Шlдоариев (рис. 34-11) (Зарубин Л.А., 1971; Иванова Ю.В .• 
1983). 

В советское время вопросы, связанные с яргами начальпого вида типа «яръ-ярь. 

(рис. 9-2), рассматривались известным представителем московско-тартуской семи
<YrIillеСI<ОЙ ШI{ОЛЫ В.В. Ивановым. Ярга этого вида призпапа в его работах из06раже

инем ранпих зпаl<ОВЫХ систем, для которых присущ показ двоичного (БИllарного) 

припципа (Иванов В.В., 1976, с. 3). Обращеuие В.В. Иванова к ярге .uачального 
вида., простейшей ячейке мировоззренческой системы, не случаЙIIO. 011 показывал, 
что для СОЗIlания человека дописьменной культуры целостностпому восприятию мира 

была IICKOIIНO присуща дуаЛИСТИЧllОСТЬ. Дихотомия, парность понятий (свет - тьма. 

хаос - порядок, созидание - разрушение И т. д.) определилось в культуре позже. 

ОIlИ стали следствием действительного видения человеком мира, но в мифе, преда

ниях были абсолютизированы, ПО кольку с их помощью в мифе можно описать все 

основные характеристики мира. Наука ХХ в., достигнув определёНlIЫХ высот в по

знании человеческого мозга, пришла к выводу, что огромное сходство мифологичес

ких воззрений разпых народов можно объяснить па основе парпости ассиметрии 

полушарий мозга (левое - правое), отвечающих за разные функции мозговой дея

тельности (сознания) человека. 

Ю.М. Лотман в своих трудах дал исчерпывающею характеристику .простым, 

элемеllтарным знакам. дописьменной эпохи. к которым 011 ОТIIOСИЛ «крест, круг, 
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пснтаграмму •. Очевидно. что только сложность политического времеllИ не позволи
ла ему поставить в этот ряд яргу. Необходимо отмстить, что Ю.М_ Лотман - один ИЗ 

нсмногих иоследователей, который при изучении знаковых систем уделял ВlIимание 

<tзлемептарным знакам» В начертательном отношении. Эти J'I подобные им символы 

учёllЫЙ считал важным мсханизмом памяти культуры, которые персносят тексты, 

сюжетllые схемы и другие сеМИОТJfчсские образовапия из одного пласта культуры В 

другой. Он полагал. что КОlIстантные наборы символов ПРОlIизывают диаХрОIlИЮ куль

туры и в ЗJIaЧIIТСЛЪНОЙ мере прl1нимаlOТ па ссбя ФУIIКЦИЮ механизма единства: ОШI 

сохраняют память КУЛl.туры о себс, не дают ей распасться на ИЗОЛИРОВ8.lшыс хрополо

гическис пласты. ][0 МlIению IO.M. Лотмаllа, «еДJIПСТВО основного пабора ДОМIIIIIIРУ
IOЩIIХ СIIi\fRОЛОВ 11 ДЛIIТСЛЫIO('ТЬ их кулътурпоii жизни в 311аЧIIТСЛLllOii мере определя

ет Ilаl~llональные 11 ар("альные граllllЦЫ КУЛЬТУР. (ЛОТМRJI Ю.М., 1992, с. 192). Углуб
ляя ОДIlУ из мыслей Ф.И. Буслаева в ОТНОШСIШИ ДРСВIIИХ знаков. 011 заключил, что 
«CTPYI<Typa символов ТОЙ или шюй культуры образует систему. изоморфную и изофУII
IШ,ионаЛЫIУЮ геНСТJlческоii памяти индивида. (Лотман Ю.М .• 1992, с. 199). 

В 90-е ГГ. ХХ ст вышло значительное количество статей, сообщеllllЙ. докладов, 

J<OTOPbl(? продолжали шшапливать свеДСIIИЯ о ЯРГlIчеСКlfХ Зll8l<ах славян (Стапюко
вич А.К., 1996; 1997; ПолуБОЯРЮIOва М.д .• 1993; Белорыбкин Г.Н .• 2001; 2003; 
Щукин М_ Б., 1994 и др.). В коллективном трудс .Древняя Русь. Быт и культура •• 
издапном отделеНllем археологии РОССИЙСI<ОЙ 8.I<адемии наук в 1997 Г., свастика и 
сва(~ТИЧССlше знаки считаются показателями .ДРСВllерусскоЙ. культуры (рис. 24-69-
83). 

НсобхоДимо отметить, 'ITO с конца 80-х - начала 90-х гг. и особеНI10 в постсовет

ское время, в научных изданиях крест с загнутыми концами стел присутствовать 

гораздо чаще: Русакова Л.М .• 1989; Денисова И.М., 1990; Дубов В.И., 1990; Фадзс
ева В.Я., 1991; Киево-Пе'lерьска лавра, 19!Н; Быков Л.В., 1990; Панкова Г .. 1992: 
Лысенко О.В., Комарова С.В., 1992; Дзярновиiч А .• Квяткоуская А., 1994: Жарни
ково. С.В., 1991; 1996; 2003; Жигулёва В.М., 1989; 1995; МОГllлёва Г.Ю., 1997: 
1998; ЧаГИI1 Г.Н., 1998; ВОРОНЧIfХИllа О.Б., Пестерсв Е.В., 1998; Сахарова О.М., 
2000; Суров М.В., 2001; Бfiгдасаров Р., 2001; Мосолова Л.М .• 2002; ШаНГИll8 И.И., 
2003; Кутпнков П.И., 2ОО2.; 2002б; 2003а; 2003б; 2004а. 2005а, б и других исследо
ваниях. 

В последние годы С.В. Жарникова на OCIIOBe современной методологии и IIOВЫХ 
артсфактов обнаружила ЗН8ковое единство в культурах евразийского пространства. 

СВЯЗRШIIЫХ с историческим творчеством ШlДоарив, слаВЯI1 и других индоевропейских 

народов (ЖаРНИКОВ8 С.К, 1991; 1996; и 2003)_ В этот круг olla включила сарматов, 
фракийцев и скифов, создателей трипольской. срубной и апдроновской культур, а 

также пароды ИIIДИИ и Ирана. В качестве единой характсристики общего свойства 

культур исследоваТСЛЫlИlJ,а предлагает сваСТИI<У и её МIIOгочислсппые разновиднос

ти (рис. 26). В этой связи Оllа пишет: .Сходные 0pllaMClITbl могут конвергентно воз
никать у разных народов, 110 ТРУДIIO поверить в ТО, что у пародов, разделёllllЫХ 
тысячекилометровыми расстояниями и тысячелетиями (если только эти народы J1e 
связаны 3ТllOгепетичеСКlf), могут совершенно пезависимо друг от друга появиться 

столь СЛОЖllые орнаментальные композиции, повторяющиеся даже в мельчайших 

деталях да ещё и выполняющих ОДIIII И те же сакральные функции оберегов и зш\

ков родства. (ЖаРlIикова С.В., 2003, с. 27). Взгляды С.В. Жарниковой, по сути, 
раЗВИВaIОТ идеи исследователей XIX начала ХХ столетия. Новой здесь является 

Зl1lttlительно расширсшшя доказательная база, в которой опора делается 1Ie толы<о 
118 образцовую ЯРl'У, а на многообразие её видов, типов и высокую степень совпаде-
1IИЙ их смыслов В духовной культуре. При 3ТОМ исследовательница вычленяет идсю 

пепрерывности бытия славяно-русской культуры, тесно взаимодействовавшей в те

чение длительного времени с культурой ИНДОllранцев. 

32 



Особый вклад в Ifзучеlше ярги в послеДНllе годы сделали учёllые Сергиево-Посадско

го музея. Академическая школа этнографов музея исследует проблему узоров и ЯРГII 

уже много лет (Круглова О.В., 1974 и 1987; Манушш13 Т.Н., 1983: Калмыкова Л.Э., 
1995; 2003 и др.). Благодаря их трудам картина глуБОI(ОГО раСПРОt.'Транения ЯРГllческих 
зшн{ов сред .. великорусов 1l0луt13ет новые свидетельства (ГорожаШlllа С.В., Жигулё. 

ва В.М., 30йцеВl\ Л.М .• Соколова Г.В .• 1997. с. 3; 1998, с. 19, ВI{Л; Жигулёва В.М., 
1995, с. 232-254. 1>11<:. 96. 99, 104; Соколова Г.В., 1998, с. 106, 108; 2000. с. 392-
412; Нар. иск. l1епз., 1989. с. 41; ВИШllевский В.И., 2000, рис. 2, с. 21; Мапушипа 
Т.Н., 1998, с. 9, рис. 2; ГорожаJlина С.В., Зайцева Л.М., 2003 и др.). 

В :это время осуществляется ОТI(рытие в понёвах цураllСIПIХ сёл ЗсмеТЧИIIСКОГО 

раЙОllа ПеllзеllСI<ОЙ области соnнеЧНО-КОСМИ~lеского бабьего календаря жизни, ОСIЮ

ву которого составляет яргическая система. В самоБЫТIIОЙ культуре этих селсний и 

сегодня часто bctpetl8CTC-Я название .ярzа. Впервые проводится обобщение материа

лов, свидетельств бытования ярги по трём ветвям великорусов (северо-. средне- и 

ЮЖIIОВНЛИКОРУСОВ). На основе исследования большого матеIшала делается вывод о 

повсемеСТIIОСТИ распрострапеJШЯ яргичсских знаков у великорусов, а также мало})у

сов и белорусов. Ярга выявляется в качестве Il8чертательной и СУЩIIОСТllоii характе

рнстики знаковых систем культуры русского парода. Собираются воедино и соотно

сятся народныс IшимеlЮВёШIIЯ знака и его Шlчертательные образы (KYTeJlKOB п.и .. 
2003а, б; 2004а, б; 2005а, б; 2006). 

М.В. Суров в труде «80nОГОДЧИJlа: невостребованная древность. на основе Полево

го собрания предметов русской материальной I<УЛЬТУРЫ с яргаМII приводит сведения о 

её повссместном распространении в этой земле Северо-Запада России (рис. 1-1,4, 5,8-
15) (Суров М.В., 2001, с. 160-398). Идея ШИРОJ<ОГО и исторически длительного быто
вания сваСТИЮI lIa Вологодчине нашла у него глубокое фактологическое обоснование. 

ОДllако HeCMOTp~ на то что яргическая темаТИI(а HbIlle широко отражена в науч
ных трудах общего Xap&l{Tepa, специально посвящённых знаку работ встрсчается 
совсем немного. Это статьи л. ДЗЯРIЮВИЧ и А. квятковской. А.А. БеДllарчик, дис

сертация п.и. KYTCJlKOna, монография Р.В. Багдасарова. 
В статье белорусских у~lёllЫХ А. Дзярпович и А. Квятковской свастика рассмат

ривается как изпачаЛЫIЫЙ пародны�й знак. Они тран:туют исторИIo этого ЗШl.ка в 

качестве lIепрсрывного явления пародпой культуры па беЛОРУССIЮЙ земле, подтвер

ждая такое Мllепие ЭТlIографическими, архитсктурными, археологичсскими и ис

((УССТlювед',сскими Д81ШЫМИ lIа протяжении последних нескольких тысяч лет (рис. 

25). Работу бслорусских учёllЫХ можно считать первой попыткой всестороннего обо
сновuния извеСТIIЫХ идей о непрсрывлости бытования ЗI13I(а за послеДllие тысячсле

тия в культурс одной из ветвей восточного слаВЯllства. Одним из их малообоснован

IlblX выводов можно назвать предположение о возможпости заимствоваllИЯ знака 
слаВЯНАМИ, а точнее белорусами, у прибалтийских племён. Тем не менее IIсбольшая 

статья ценна меЖДИСЦИI1Л1шаРIIЫМ методом исследования идеи непрерывного быто

вания знака на протяжении весьма длителыlOГО исторического времеlIИ. 

Статья А.А. Бедпарчик .Мотивы свастики в ткачестве Русского Севера. посвя

щсна изучению яргичсских зпаков в узорах крестьянского ТI(Rчества в районах, 

входящих сегодня в основном в Архапгельскую область. Описание этих знаков сде

лано по предметным областям их распространения (женская одежда, пояса, поло

теlща) и районам бытования на обширном маториале из фондов музеев г. АРХ~\IIгель 

ска и области, а также на данных собствснных полевых исследований. В статье 

указано 118 отсутствие какого-либо специально задаппого направления зtJaJ<ОВ, 0110 
вссьма «разнообразно». При этом А.А. БеДllарчик подчеркнула частое выполнение 

яргических ЗJШI(ОВ в • paBIIOBe('IIOI\I оочетаНИl1 праuо- И левосторонпего» направле

ний. Было отмечено, что свастика в браном ткачестве выполняется под углом 45 
градусов. Исследовательницей выделяется ряд районов Архангельской области с 

33 



наибольшей частотой распространения яргических знаков по отдельным предметам 

одежды (Беднарчик А.А., 2004, с. 181-194). 
Кпига Р. В. Багдасарова .Свастика: священный символ!> представляет сегодня 

нервое в России мопографllЧР.Сlюе исследование, полностью посвящеНllое свастике. 

ПОДГОТОВЛШШRЯ в рамках проекrа I<анонизации Русской православной цеРI<ОВЬЮ цар

ской семьи:, он:! имеет пекоторые особенности и идеологические пристрастия. Но 

вместе с тем исследование даёт общее IIредставление об истории Зllака, глубочайших 

корнях его первообразов и смыслов в ариiiских культурах и цивилизациях. Четвёр

тая глава КIIИГИ, Ш\lшсаНllая совместно с Г.П. Дурасовым, посвящена ярге в русской 

ИСIШНИ. Здесь охарактеризовано наРОДllое ОТJIOшеllие к знаl<:у, приведеllЫ местные 

его rШЗВ8IlIfЯ, древние Зllачепия и смыслы. В книге нет ответа па вопрос: .Почему и 

,<ак знак добра 11 благодати, света и святости был использован немецкими lIациста
ми для УllИчтожеuия человечества и, в частности, для массового истребления вос

ТОЧIIЫХ слаВЯII?. Необходи:.\ю подчеркнуть. что выход КIIИГИ Р.В. Багдасарова яв

ляется знамеll8теЛЫIЫМ I<УЛЬТУРIIЫМ событием Ii в отечествепной науке_ Добавим к 

:ЭТОМУ. что В издании РУССI<:ОЙ uравослаВJIOЙ церl<ВlI (,Как выбрать натслыIйй крест. 

образцовая сваСТИI<:а признаётся дреВlIейшим религиозным Зllаком в культуре Руси 

(Как выБРRТЬ, 2002. С. 42). 
Осмыслеllие МНОГОЗIlаЧIIОСТИ креста с заГIlУТЫМИ I~онцами в шrдоевропейской 

ТРАДИЦШf привело к тому, что при прямой постаНОВl<е вопроса совремеНIIЫМИ иссле

дователями о связи символа свастИI<И с режимом А. Гитлера закономереll ответ. что 

этот 3118К исторически lIе нёс в себе того отрицателыIго содержания, который при

сущ самому нацизму. Так, В.Ю_ Быстров считает, что толкование свастичеСIЮГО 

символа с отрицательпых позиций произошло вследствие и во время разложения 

траДИЦlf1l. Будучи же «погружеlПlЫМ В традицию, символ оказывается застрахован 

от профшшых интерпретаций. (Быстров В.Ю_, 1998, с. 5)_ В исследовании знаковых 
черт одежд «своих - чистокровных немцев, арийцев. и «чужих - Ilедочеловеков 

славян. евреен If цыгnн. учёllые ИСКЛЮ'Iают сваСТI:IКУ как ПОI<азатель противопостав

ления нацистов и других (Макарова Л.М., 2002, с. 34 -36). 
В обширной МОllографии OI~сфордского доктора фИЛОСОфЮJ Н. Гудршt-КлаРI<а 

.ОККУЛЬТlIые КОРIIИ нацизма. Тайпые арийские КУЛЬТЫ и их влияние на нацистскую 

IlДеолOl'ПЮ., раскрывающей роль и Зl18чеНlIС тёмных ОККУЛЬТIIЫХ сил В создании 

ГИТЛСРОВСltогО режима, очеllЬ часто речь идёт и О свастике. Однако ни в ОДIIОМ случае 

свастика и её раЗIIОВИДllOСТИ не наделяются отрицательным содержанием. ЗllачеНlI

ем и смыслом (Н. ГУДРJfк-КлаРI<а, 1995, с. 28, 34,45, 51, 62-64, 68, 76. 83. 84. 86, 
89, 146, 147, 169.177 и др. (Nicolas Goodrick-Clarke, WaslJ.ington SЧllаге, N('w York». 
Идеология нацизма всесторонпе проапализироваIlа в монографии учёного Л_ Поля

кова «Арийский миф. Исследование истоков расизма •. Показывая истоки арийско
го мифа, ш,учную парадигму его исследования, историко-политическую основу за

рождения lIациоппл-социализма, исследователь при всём неприятии гитлеровских 

трактовок оарийского вопроса. таl(же не пзделяет свастику каl<:им-либо историчес

ки отрицателыlмM содержанием (ПоляrtОВ Л., 1996). TaKIIМ образом, два последних 
исследования делают вывод о том. что ярга по своей сути и семаПТИItе не имеет 

IIичего общего с преступлеНIfЯМИ нацистов_ 

Возвращеllие ЗН81(а в учебные материалы практичеСКll 118 всех обрвзовательных 
уровнях есть результат современного lIаучпого осмысления свастики. Мы видим его в 

учебllO-методических пособиях по пародной культуре русских. разработанных в РГПУ 

11М. А.И. Герце па для млЗДших школьников (Фрейтаг И_П., 2001; Фрейтаг И.П., 
АlIИlШllа Л.Л., 2004а, б); в учебнике по истории и культуре СмолеllЩИПЫ для сред

I[ей школы (Ластовскиii Г_А_. 1997); в учебном пособии для студентов РГПУ им. 
Л.И_ Герцена древпий яргический крест трактуется как характерное явлеlше индо

европейских народов степной Евразии (Мосолова Л.М .• 2001) и т. д. 
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Наша попытка обобщения взглядов, подходов и идей русской и зарубежной мыс

ли, посвящёпная свастической тематике, также снимает завесу запретного и обпару

живает ПОДЛИIIНУЮ явь II8УЧIЮЙ истины. 

Таким образом, свастика и свастические знаки, согласно взглядам подавляюще

го большинства учёllЫХ XIX - начала ХХ вв., образуют узорную основу рисунков 

тканья и вышивки, кружевоплетсния и перевити, резьбы и росписи в русской на

родной культуре. НаУЧllая мысль ХХ в., развивая и критически выверяя идеи своих 

предшествеНIIИКОВ, не только не отвергла их основных выводов, но показала на 

примерах исследоваНlIЯ свастики в различных масштаоох (крестьянском родовом -
одно или несколько сёл; KpaeBOi\1 - уезд, район. губерния. область; земеЛЬПО1\1 -
Поочье, РУССКlIЙ Север и отдеЛЬПЫi\1 ветВЯi\1 восточных слаВЯII, а также по предмет

НЫМ областям бытоваНllЯ 11 техникам изображеIIIIЯ), что яргические знаки исконно 
составляли зпакообразующую ОСIЮВУ русской наРОДIIОЙ культуры. На СУЩIЮСТIЮМ и 

на~Ieртательuом уровне исторические КОРIIИ ярги показываroт связь с древпими ин

доевропейскими племенами и народами. 

3начителыюе ВЛИЯШfе на изучение знака было оказано мировоззренческими ус

таповками советского времени. однако при всех господствовавших в государстве 

идеологических тенденциях свастика и её разновидности определялись учёными как 

важнейший этнический показатель или как явление Древних культур, СреДllевеко

вья и Нового времени. Известные преступления нацизма против человечества и, в 

частности, восточных славян, не могут ТСllдеllЦИОЗIIО изменить паучных взглядов 11. 
историческое и смысловое значение креста с загнутыми концами. 

()t.lевидно, что анализ известных источников по яргическим Зllакам преимуществен

по русских, а также украинских и белорусских, значительно расширяет ОСIIОВУ, на 

которой возможно осуществление теоретических обобщений. 

ПРllмечаllИЯ к первой главе 

I Учёныii так выделяет пять позиций по отношению .!( объёму, граНllца:vl, ПОНIlМаJШЮ 
фольклора: 

1. Фольклор включает всю совокуПlIOСТЬ, всё многообраЗJlе форм траДIЩИОННОЙ культу
ры. 

2. К фольклору ОТНОСIIТСЯ весь комплекс традициошюй духовной культуры, реаЛJlзуе
:l4ЫЙ в словах, идеях, представлеНllЯХ, звучаниях, движеllИЯХ. деЙСТВJfЯХ. 

3. Фольклор включает только комплекс явлений духоввоii культуры, ОТllосящихся к 
IICKYCCTBy. 

4. Фольклор - :ЭТО В первую очередь сфера словесного IICKyccTBa. 
5. К сфере фольклора относятся явления I1 факты вербальной духовной культуры ВО 

всём их мпогообраЗПl(1) (Путилов Б.Н .. 1994, с. 23. 24). 
2 В науке нет ОДН03Ю1ЧНОГО отношения к таким общим ПОIIЯТИЯМ. как вера. родновер.lе. 

;uJоеверие. В последпее ДРСЯТIlлетие в ряде исследоваlШЙ по современным проблемам СОЦIЮ

ЛОГJIII, ПОЛИТОЛОГIНI, IICTOPIl1-! П культурологии IIспользуется ПОllятие .родноверие. кю< CII
HOНlIM язычества. При зтом не все учёпые склоппы отождествлять язычество с родноверllем. 

А.И. ВведеНСКlII1 с философских ПОЗIIЦПЙ обосновал, что неверие, т. е. атеllЗМ, есть вера. 

Вера в то, что Бога нет. Любая вера во что-то, ОТРllцание чего-либо, ЧТО нельзя доказать 

ОДПОЗIIaЧIIO. - :это вера. Полагаем, что теоретllЧеСКJlе рассуждения А.И. Введенского в статье 

.Судьба веры в Бога в борьбе с атеllЗМОМI) предоставляют достаточные основания СЧJlтать язы

чество верой, родной верой, т. е. верой в IIP мепьшей ствnени, чем вера - атеllЗМ (ВведеllСКJIЙ 

А.И., 1996). Поэтому в нашей работе. IIСХОДЯ из сущности ПОНЯТIIЯ .двоеверIlЯ., а также 
ПРIIНllмая во внИмания рассуждеНlIЯ А.И. Введенского, мы полагаем .язычество. 11 .родно
вepJle. адекватными ПОНЯТИЯМII. 

3 Впервые идею о связи народного lIаЗВ8IШЯ знака и его IIзображешlЯ. начертаlШЯ выд
ВJШУЛ Ф.К. ВОЛlШВ (1878). Плодотворно теОРIIЯ знака, IIMeНlI и Мllфа развивалась в прошлом 
столетии А.Ф. Лосевым (1982; 2001). 
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.. в рассматриваемой теме крест с загнутыми концами и его разновидности, обозначае
мые ПОНЯТИЯМII свастика и свастнческие. там, где это возможно. называются ярra и ирrичес

кие. 

5 Принято считать. что этот метод разработан С.В. Ивановым во второй половине ХХ 
столетия. Незакоиченная рукопись .Опытов ...• В.Д. ФЕ'ДЮШКllна показывает, что вопрос 
этот в основном был решён в XIX в. Очевидно, что рукопись, не изданная до сих пор, не 
позволяет широкому кругу Ilсследоватеnей опираться 1111 её ДОСТllжения. 

б Возможно предположение о подмене сваСТIIК цензурой при ВЫllужденном согласии 
Б.А. Рыбакова. 

7 В МУЗЕ'.llном издании СПГИМЗ с помощью увеличительного стекла можно хорошо рас
смотреть свастичеСКlIС узоры на одежде Богоматери (СПИРlIна Л.М., 1994. фото .Предста 
царица ...• ). 

8 Гнёздовские курганы и другие раскопки в районе Смоленска. 
9 Крестьянская родовая культура - это исторически УСТОЙ'lllвое самоБЫТllOе воспроизве

дение 1I раЗВIIТllе в одном или нескольких обособленных кресТЬЯllСКlIХ селеllllЯХ ДУХОВIIОЙ 
(обычаев. обрядов) и материальной культуры. 



ГЛАВА 2 
ЯРГИЧЕСКИЕ ЗНАКИ 

В РУССКОМ КУЛЬТУРНОМ НАСЛЕДИИ 

На основе разпородных ИСТОЧJlИI<ОВ ПО свастическим знакам попытаемся устано

вить степень их распространения в регионах (землях) и областях (местностях. кра

ях), районах (уездах) и селениях, а также области, врсмя и истоки бытовапия этих 

знаков в духовной и материальной культуре русского парода. Мы рассмотрим источ

ники по КУЛl.турному наслеДIIЮ трёх ветвей русских в землях их ИСТОРИIrеского 

расселеШIЯ и проживапия па Северо-Западе, в Цептральной и Южной России. Пол

пота освещения ИСТОЧНИl<овсдчеСIСИХ вопросов потребовала также изучения яргичес

кпх знаков в цаРСКО-Юlяжеской родовой культуре России. а также в народном ис

кусстве Белоруссии и УкраИIIЫ. 

Сообщения русских летописей о первоначальном расселении восточнослаВЯIIС

ких племён OI<азало ссрьёзное влияние lIа взгляды учёIlЫХ по вопросу lIаХОЖДf>НИЯ 

их потомков lIa историчсских и ныпе занимаемых ими зсмлях. В своё врсмя аl<аде
мик А. А. Шахматов пришёл к выводу, что леТОПИСllые племепа - полянс, древля

пе, северяuе, тиверцы, УЛИ'IИ, бужаllе (дулебы). кривичи. ильмеUСI<ие словеllе, поло

чаllе, дреговичи, ради:vlИЧИ и вятичи - составили оспову восточных славян, вклю

чающих в себя три ветви: великорусов (северных и южных), южпорусов И белору

сов. По его мнепию. во второй половипе IV 8. восточпыс славяне, извсстные под 

именем 4IaIlTbl •• пришли в бассейн Припяти и позднее расселились по Днепру и 
Дностру (IПахматов А.А., 1919, с. 8-28). В этих областях А.А. Шахматов и искал 
п}JltРОДllllУ русского народа. Чуть позже, в VII и VIII ВВ., ВОСТОЧlIые славянс распа· 
лись на три племени. Одно из IIИХ под именем летописных вятичей ПрОIIИКЛО lIа 

восток и заоолило области по севеРIIОМУ тсчеllИЮ Дона, где впоследствии ему ПРИllад

лежала Тмутпракань, самая значительная культурная область после Киева и Новго

рода (Ладоги). Северные племена руси чей: СЛОВСIIЫ - в области оз. Ильмень; криви

чи - по всрхнему течению Волги и Западной Двине и у истоков Днепра. т. е. в 

области современного СМОЛСlIска. Витебска Ii Пскова; полочаIlе на 3аllаДllОН Двине у 

Полоцка. Южнорусы же остались в древнейших своих областях: полян(' на Днспре, 

около Киева; древляне в Полесье; дулсбы на Буге; уличи 11 тивсрцы па Днестре; севе
ряне на Деспс, Сейме, Сулс; дреГОВИЧII между Припятью и Двиной (Шахматов А.А .• 
1919; Зеленин Д.К .• 1991, с. 32). 

Согласпо зтому взгляду, соврсменные украипцы (южнорусы) являются потомка

ми южных дровнерусских племён. а современные северовеликорусы (окающий го

вор) - потомками северных русских племёп. Вятичи же явились основой СОВРСМСIl

IlbIX ЮЖlювеЛИI<ОРУСОВ (акающий говор). а также в опрсделёНlIое ИСТОРИ'lеСIСОС вре

мя СЛИВШИСЬ со своими братьями из южнорусских и польских племён, образовали 

белорусский I18РОД. Сущсствуют И иные взгляды на вопрос происхождеllИЯ трёх вет

вей русов. 

Е.Ф. Карскиii считал предками белорусов дреговичеЙ. радимичсй и IJaСТИЧНО 

кривичей из Полоцка и Смолеl1ска. По его мuеl1ИЮ. в период СУЩССТВОВ8IIIIЯ Литов

ского Русского государств я (XIII-XIV вв.). произошло смеШСllие белорусов с северя
нами, вятичами и даже с некоторыми балтийокими племенами, например литовс

ким племенем ятвягов, а также голядью. Из выводов польского уЧёного Т. Лер

СплаВИIIЬСКОГО (XIX в.) следует, что восточные славяне первоначалыю состояли из 
двух ГРУПII: севеРllая - IIРСДКИ COBPCMCHlIblX северовсликорусов и ЮЖllая преДIСИ 

ЮЖIIОРУСОВ, бw:юрусов и ЮЖlIовеликорусов. Будучи по роду сеВСРОJlСШШОРУСОМ. 

М.В. Ломоносов, Оllисывая ДОРЮРИКОВСI<УЮ Русь. особо выделяет своих земляков. 

подчёркивая. что 4IНОВГОРОДЦЫ одержали не токмо lIМЯ своё слаВСIlское, по 11 ЯЗЫlt 
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СРОДIIЫХ себе славян:, около Дупая и в Иллирин:е обитающих, который много сходпее 

с веЛИlСОРОССИЙСКIfМ, нежели с польским, невзирая па то, что ПОЛЯI<И живут С ними 

ближе, нежели мы, в соседстве •. Тем самым он косвенно указывал на близкую связь 
lЮСТОЧПЫХ 11 южпых славяп. М.В. Ломоносов подчёркивал, что область дреВIШХ сла

вян варягов-россов «простиралась до восточных пределов НЫIlешпия Белыя России 

11, может быть, далее, до Старой Русы, от которых она создана или проименовалась. 
(ЛОМOIlOсов М.В., 2003, с. 45, 60). 

Д.К. 3елеюш в труде «Восточнославянская :ЭТllография. на основе изучения пред

метов материальной культуры и русского языка рассматривает восточных славян 

(для lIего СИlIOIIИМ - русские) как четыре ветви одвого IIарода: южнорусы, белору

сы, осеверновелИlСОРУСЫ. (окальщики) и «южновеЛИКОРУСЫt (акаJlЬЩИКИ) (ЗелеllИН 

Д.К., 1991). 
Вся совремеllllая литература по истории русского народа (ВОСТОЧНЫХ слаВЯIl) вра

щается вокруг :этих идой, доказывая их или опровергая, уточняя детали либо внося 

ДОПОЛlштеJlьные Зllания. MllOrlfMl1 исследователями выделяется в Новом времеllИ 

ветвь среднеDеликорусов, ОТЛИЧ8l0щаяся по ряду этнографических и исторических 

IIризнаков от «северно- И южновеликорусов& (Воронов В., 1924, с. 22-54; Маслова 
Г.С., 1978, с. 158, 178; Власовn И.В., 1999, с. 107-117). Современные учёпые начи
lIают выделять особенности создания их культуры с более раНIIИХ времёв. Так, 

Т.Н. Арцыбашева уже в средневековой Руси выделяет «С!)еднеlO Русь. (Арцыбаше

ва Т.Н., 2003). 
Таким образом, происхождение всех трёх народов восточных славян имеет еди

lJые родоплеменные корни. Целесообразно изучепие яргических знаков осуществить 

по землям исторического проживаllllЯ трёх ветвей великорусов, а также белорусов и 

малорусов. Р"зделы этой главы охватывают большой материал из различных lIауч

ных направлений, который разбросан на огромном историко-культурпом отрезке 

времеllИ генезиса восточных славяв. Это определило порядок его изложения в разде

лах. Вllачале рассматривается материал (народоведческий, этнографический, исто

рический) распрострошшия ЗlIаI<а в ХХ-ХVIП вв. по отдельпым областям 1 (губер
ниям) и краям проживания каждой ветви великорусов, а затем, без разделения на 

области и губернии, исследуется СреДllевековье (ПОЗДllее, среднее, раннее). древнос

ти и глубокие древности с привлечеН:llем археологических, ИСI<усствоведческих, ис

торических и других Д8lШЫХ за всю ветвь. 

2.1. ЯРГИЧЕСКИЕ ЗНАКИ В НАРОДНОЙ ItУЛЬТУРЕ 
СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ 

В КОllце прошлого столетия яргические Зllаки продолжали бытовать в землях 

северовеликорусов. Нв выставке в митрополичьих покоях Александро-Невской лав

ры веСIIОЙ 2001 года мастерицы с Вологодчины не только ПОI<азывали технику тка
пья, 110 и продавали желающим домоткапые пояса, полотенца и скатерти с яргически
ми зпакnми. Крест с загнуТЫМII концамJI именовали ZYCbICQ.\1U. Р.В. Багдасаров среди 

вышивальщиц Русского Севера пазывает имя А.И. Черемной, сохраняющей яргу в 

своём браllОМ ткачестве (Багдаааров Р .• 2001, с, 22). В с. НюксеНlIца, известном свасти
ческими узорами в тканье, длительное время действует • Центр традициопвой народной 
I<УЛЬТурЫ •• Современные работы2 браного ткачества. выполнеНJlые его рукоделыIца-
ми, нельзя отличить от лучших образцов крестьянского искусства начала прошлого 

столетия. Ярга сегодня высвечивается основообразующим узором в тканых поясах, 

женских и мужских рубахах староверческих 11 роДповерческих петербургских общин. 
Широкое бытование свастических знаков в крестьянской культуре pycclCOГO Севера в 

ХVШ ХХ вв. является общепризнанllЫМ, не вызывающим сомпепия в широкой науч-
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пой среде. Далее мы рассмотрим земельные особенности БЫТОВalШЯ яргических знаков 

на Северо-Западе РОССИlf. 

Новгородские зеМЛJI. ОДJlО из псрвых сообщений о бытовании креста с загнутыми 

КОllцами в Боровицком уезде, извеСТIIО по исследованию В.В. Стасова (Стасов В.В., 

1872, с. 72). ЗаПОII Устюженского уезда, узор на котором состоит из последователь
ности четырёх образцовых ярг в ромбах, создан в КОНЦ,е XIX в. и сегодня хранится в 
РЭМ (РЭМ. Соб. М 356·1). В одной из совремепных статей мы видим изобраЖСlше 
свадебllOI'О полотепца с лентой из сложпых полусвастических узоров (1905 г.) (Кал
мыкова л.э .. 1995, с. 221. фото 85). Яргическая лента полотеllца находится в ком
позиции с «наиболее дрсвним сюжстом Новгородской вышивки.: изобpttжеllием двух

главого КОIIЯ со всадником и ЖСIIСКОЙ фигурой, держащей коня под уздцы. Полотеll

це происходит из Устюжанского уезда, где в глухом юго-восточном районе края был 

раСПОЛОЖСII ОДИII из цснтров 1I0ВГОРОДСКОЙ народной вышивки. Считается, что таЮ·18 

изображения несли в себе смысл пожелания счастья и добра, были оберегом. при

ЗВaIlIIЫМ охранять молодых от сглаза и порчи. В целом народное искусство Новго

родских зсмсль ДО сих пор остаётся менсе ИЗУI.JеIIllЫМ. чем новгородские среДllсвеко

вые древности. 

Вологодская :JеI\IЛЯ. Исследования дреВНJlХ корней северной вышивки и ткаче

ства Вологодчины С.В. Жарниковой дают общее представление о бытовании ярги

ческих знаков в крсстьянской культурс края XIX - Iшчала ХХ в. (рис. 2-1). Они 
позволяют УВIIДСТЬ В глуБИJlе тысячелетий истor<и знаковых корней русского народа 

(рис. 26) (ЖаРlIикова С.В., 1991, с. 115, 116, рис. 1-10; 1996. с. 115, 116; 2003. 
с. 22-29, рис. 12-51). Работа А.В. Быкова, посвящённая народному костюму КаДIIИ
ковского уезда, показывает степень раСПРОСТРШlения крючковатого креста в ткаче

стве и ВЫШlfвке отделыюго Iсрая ВОЛОГОДl.lИны в XIX - lIачале ХХ ст. На землях 

КnДlIИКОВСКОГО уезда сегодня Рtlсполагаются Никольский. Усть-Кубинский, Харовс

кий3 , Сямженский. ВожеГОДСIПIЙ районы. Кадlllfковские крестьянки ткали и вып
летали яргу, украшали ею детали жеНСI<ОГО костюма, IШПОДОЛЬНИЦЫ. Тканые свас

тики здесь имели распростраНСllие на полотенцах, а кружеьные - на простапках 

(Быков А.В, 1990, с. 20. 46). Пятичастная вязь из раЗllОТИПНЫХ ярг на ПОДОЛЫШI<е 
женского фартука из собраllИЯ Русской народной одежды С.А. Глебушки на (г. Мос

ква) подчёркивает сложность смыслов и прсдставлений, отражаемых посредством 

этого знака (рис. 1-3). 
В специалыIмM исследовании А.А. Бедпарчик свастичсских мотивов в ткачестве 

Русского Севера выделены раЙОIIЫ и селеlIИЯ Вологодчины, в которых была наи

большая степень их сосредоточеllИЯ в крестьянских узорах. Это земли ЯреIIСКОГО. 

Сольвычегодского, Всльского уездов (сегодня 118 землях этих уездов расположены 
КраСllOБОРСКJlЙ. ВерхпетоемскиЙ. Котласский, Вельский, ЛеlfСКИЙ раЙОIIЫ Архан

гельской области). Она пишет, что в наРОДIIОМ костюме этих земель сваСТПllеские 

зuаки были одними из Cal\lL1X O(~HOBHЫX, главпыx узоров вплоть до псрвой половины 

ХХ ст. (Беднарчик А.А., 2004, с. 182. 183). Знаки располагаются прежде всего в 
жепских срядах па вссх деталях их одежд. На рубахе они размсщаются в полюсах, 

по низу широкого рукава пад манжетами, па подоле и реже на стойке. Исследова

тельпица приходит к выводу, что крест с загнутыми концами очеllЬ часто в разных 

сочетаниях украшал жснские рубахи, воротушки, станы и подподолицы рубах Крас

ноборского, BcpxlleToeMcKoro и Ленского раЙопов. Свастика в узорах воротушки из 
Ленского района могла заполнять ветви одрева ЖIfЗIШt, а на ПОЛОТI18Х других воро

тушек можно видсть образы из древ жизни, составленных этими свастиками. Следу

ет отмстить, что заполнеllие классическими яргами кроны древа жизни встречается 

в узорах подзоров Русского Севера конца XVIlI в. (ГРМ. Выставка, 2005: Собранис 
М.К. ТеНИILlевой в СГМЗ). Сложная картипа мира из свастических знаков выполня

лась на рубахах с. Черевково (Красноборский район). Это село отличается большим 
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разнообразием крючковатых крестов (рис. 1-2). В Котласском раЙOlIС яргичеСКIIС 
Зllан:и, вписанные в ромб, можпо увидеть в узорс рукавов и на манжетах. СваСТИI<:а 

также ткалась на жеlIСКИХ КОСЬШЮ1Х. Часто свастические знаки ЗRключены в ром

бы, по встречаются и в квадратах. Нередко опа заllимала всё npoCTP6IICTBO МУЖСI<ИХ 
и женских поясов, распрострапёппых в селениях Ярепского и Сольвычегодского уез

дов. Исследовательница установила, что в целом свастичеСI<ие Зllаки чаще всего встре

чаются в Ленском, BepxlleToeMcKoM и КраСIlоборском районах (Яренский и Сольвы
чегодский уезды). 

В работе А.А. Глебовой «Традиционный пародпый костюм cebepo-востоtlllЫХ уез

дов Вологодской губернии и его обрядовые функции. по материалам Вологодского 

музея (ВГИАХМ3) КОlIца XVIII - начала ХХ в. отмеtlАется, что такие его узоры, как 

.кресты, ромбы, сваСТИI<И ... имели оберегающее, охраllяющее значение •. Как следу
ет из полевых материалов Глебовой, в ВеликоустlOГСКОМ уезде «ширOl<О бытовали 

ширипки из отбеленного льна, украшеllные СТРО'lевой ВЫШИВI<ОЙ со свастическими. 

узорами (Глебова А.А., 2004, с. 208, 212). ШИРИИI<а являл ась знаковым Ilредметом 
в семеЙllOЙ обрядности, ей llридавалось исключительное значение в свадебllОМ обря

де, и потому olla изготавливалась с особым тщанием. По l<pacoTe If изяществу ши

IШПl<И, пишет А.А. Глебова, судили о достоинстве IICBeCTbI. В Сольвычегодском, Ве
ЛИКОУСТЮГСI<ОМ и Тотемском уездах с наЧНJlа просватанья невесте ПРИКРСПЛЯЛII 1< 
косе или повязке круглую розетку из ткани, Ilазываемую темни" (натемни,,). Этот 

обрядовый предмет уI<аЗЫВал па особое положение девушки. На темниках золотыми 

нитями вышивались узоры, среди которых была и сваСТИI<а (рис. 2-2). Иследов8,
теЛЫlИца заметила, что на общем фоне распространеllИЯ браного и реМИЗllOГО ткаче

ства (узоры выIIлнялисьь красным по белому или белым по белому фону) выделялся 

раЙОIl Воли кого Устюга своими яркими, насыщенными многоцветными узорами бра

ного и выБОРIIОГО ткачества. 3десь праЗДIIИЧllые предметы женской одежды полнос

тыо ПОI<рывались узором из «крестов, ромбов, свастик. (Глебова А.А., 2004, с. 212). 
Богатейший Ш1ГЛЯДJIЫЙ материnл бытоваНия яргических знаков по пятпадцати 

раЙОllам (уездам) ВОЛОГОД'lины с сереДИllЫ XIX в. по наше врР.мя, представлен в 
работе вологодского исследователя наРОДIIОЙ стаРЮIЫ М.В. Сурова. Труд снабжен 

большим КОЛllчеством цветпых фотографий с DТИМJI знаками и указанием районов 

их ШlхождеIШЯ, что значительно расширяет предстnвлеllие об начертателыIмM ряде 

яргических узоров ВоЛОГОДЧllНЫ, уточняет области предмеТIIОГО бытования и порай

OIшые граllИЦЫ их распространения. РаЙОIIЫ бытоваllИЯ исследуемых начертаний: 

ТаРllOгскиit:, ВОЛОГОДСКIIЙ, ВерховаЖСI<lt:й, Бабушю·IНСКИЙ. ВсЛИКОУСТЮГCl<ий, Соколь

СКIIЙ, Вожегодский, ВытеГОРСЮIЙ, ТотеМСКIIЙ, Грязовецкий, Кичмспгско-Городец

кий, ХаРОВСКIlЙ, Никольский, НюксенскиЙ. Предметы, па которых они присутству

ют: ПРЯЛI<И. ПОJютеIЩlt, скатеРТlI, рукава и подола ЖеНСКИХ рубах (рис. 1-1,4, 5, 8-
15) (Суров М.В., 2001, с. 160--390, рис. 47-86). При ознакомлении с обширным 
материа.лом М.В. Сурова возникают закономсрные вопросы: .А какова степень рас

простраоения ЯРI'ИЧССКИХ узоров в названных им районах? Не может ли быть, что 

ОllубликовltllJlые им предметы с крючковатыми I(рестами - случайное явление севе

ровеЛIJКОРУССКОЙ культуры?. Ответы на них можно найти в работах сотрудника 

отдела археологии 3веIШI'ОРОДСI<ОГО ИСТОIШI<о-архитектурноro И художествеНlIOГО музея 

А.В. Алексеева. В течение десяти лет он и его товарищи осуществляли детальное 

JfзуtlCllие I<рестьянской культуры (одежда, ткапьё, вышивка, обряды, изба, говоры 

и т. д.) В бассейне р. КИЧМСIIЬГИ (левый приток р. Юг). В основном это сёла и деревни 

Кичменгско-Городецкого района, расположенного на востоке вологодских земель. 

В чаСТllОСТИ, А.В. Алексеев пишет: .Среди узоров преобладает геометричеСI<ИЙ 

орнамент. В первую очередь :это простые и сложные ромбические фигуры ( ... ромб со 
ВПИС8ШlOЙ свастикой ... ); ое менее часто встречаются раЗЛИЧlIые свастические мотивы, 
S-ВИДllые гуськи, гораздо реже зооморфные и антропоморфные фигуры. (Алексеев А .• 
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2004, с. 14, 20, рис. на с.96). На цветной фотографии СВ8Дсбного I<:УШВI<:а I{ачала 
хх в. всё узорочье составляет повторяющийся яргичеСЮfЙ ЗIIЮ<:. А.В. Алексеев отме

част дрсвпость техник ТI<:анья и вышиВl<:И узоров (прослеживая их ИСТОРИЧССI<:УIO глу

бину до 1000 лст), а такжс МIIOГОВСI<ОВУЮ письмеПIlУЮ историю саМИХ сеЛСIIИЙ. 
И.Я. Богоуславская называст этот район 4<интереспым очагом паРОДIIОЙ вышив

КИ., бывшем в ДВIllIOМ ОТIIOШСIIIШ долгое время не известным lIауке. Находящееся 

сегодня в Госудврственном Русском музес собраllие вышивок из указанного района 

составляет свыше 200 предметов. Это прежде всего обрядовые ПОЛОТСllца и скатерти, 
датироваllные второй половиноii XIX - началом ХХ в. Рассматривая своеобразие 

местного узорочья, И.Н. Богуславская отмстила «часто встречающийся в кич-горо

деЦI<JfХ вышивках мотив l<:руга-розетЮf с вихревыми лучами, который можно TI>BK
товать как отголосок солярного ЗН81<:ао (Богуславская И.Я., 2004, с. 143, 144, 
рис. 87). Тnким обрвзом, в результатах IfсследоваlШЯ А.В. Алексссва. И.Я. Богус
лавскоii существует единство в оцснке яргичеСI<:ИХ зпаков различных типов. Если 

псрвый выявляет частое нахождение линейных ярг-знаков срсди линеЙIIЫХ узоров, 

то И.Я. БогуслаВСI<:ая отмечаст частоту яргичсских Зllаков кругового (вихревого) 

типа среди вышивок с растительными мотивами. 

Рассказ вологодского учителя, краеведа А. Itузнецова, подтверждая точность 

сведсний М.В. Сурова по ТотемскоМ}' рвйону, показывает их укоренёность в быту 

жителей деревни Ихалицы. В частности, он утверждает, что во время Веm1КОЙ Оте

чеСТВСlIlIОЙ войны «Ярки. И «гуськи.-1 на 4<ПОЛОТСllцах и вышитых женских одеж
дах имелись почти в каждом деревенском доме. (Кузпецов А., 2004. с. 93. 94. рис. 
па с. 92, 93). 

В Центре традиционпой народпой культуры HloKceHcKoro района хранятся ста
рыс вещи, среди которых CТAII жеПСl<ОЙ рубахи с l<:лассичеСЮfМИ и разветвлёнными 

яргическими зпаками, выполненными В.А. Хомяковой 1846 г. р. 3паКОМСТDО с Му
зеем традиционной lIародной культуры TapllOrcl<OfO городка ПОI<азьшает, что здеСI. 
находятся вещи с редкими, весьма своеобразными яргичеСКИМII зпаками в образ

цах русской нарОДllOii вышивки и круговыми солнечными знаками на прялках. 

В ТОТСМСКОМ краеведческом музее ссгодпя храпятся также полотепца и пояса с 

различными яргичеСКИМII знnками. 

По сведепиям М.П. БарБОЛИllа;j, УРОЖСJ1Ц8 ВОЛОГОДЧИllЫ, крест с загнутыми КОН
цами в TI<:8Hbe его земляков бытовал в дереВIIЯХ ЕЛОБI<:а, Берёзовая Гора, Курочкин 
Починок и др. А.В. ГРУllТОВСКИЙ сообщил о бытовании сваСТИI<:И в Тl<:ачестве из селе

IШЙ ЧереПОБеЦl<ОГО раЙО1l8. Обобщснный материал о раСПРОСТР8llСIIИИ круговых яр

гических знаков в северных землях находится в трудах В.С. Воронова (рис. 2-24, 25) 
(Воронов В., 1924; 1925; 1972). 

j(tllтели пос. Хохлово Кадуйского раЙОП8 Б паше врсмя сохрапяют прсдметы 

традИЦJIOННОГО костюма, среди которых можно увидсть пояса с I<:РЮЧКОБатым крсс

том. В селениях Белозерского района сохрarш:лся обычай, KOГДt\ нв Рождество пожи

лые женщины пеl<:УТ хлебы, увенчаПllые классической яргой с сильно заl<:руглеШIЫ

ми концами. Такой 4<короваи» печётся и на сввдьбы (П3 Самойловой Е., 2004). 
В мопографическом исследоваllИИ узоров IlаlЮДllOЙ вышивки Г.С. Масловой сва

стика считается СВОЙСТБеШIOII крестьянской культуре всего Русского Ссвера. Здесь 

содержатся сведения о её бытовании в Вельском и Кирилловском уездах (рис. 1-18). 
Крючковатый крест исследовательница считает 4<весьма дреDJIИМ. узором Подвинья 

(Маслова Г.С., 1978, с. 64, 111, рис. 55-78-г). Выражспие 4<весьма древпий., исходя 
из подтекста и обозначенного ею времени исследования XVIII--XX ВВ., слсдует OTIIO
сить ко вреМСIIИ рапее X"1I1 в. об этом же писал и В.С. BOPOIIOB, подчёркивая, что 
СВаСТИка К XVIII В. уже бытовала у северовеликорусов (Воронов В., 1924, с. 114). 
Чаще всего верхнюю границу :этой временнуй характеристики соотносят с эпохой не 

позже наЧала христианизации средневеl<ОВОЙ Руси. 8 НИЖШОIО границу - с Бреме-
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нем расселения слаВЯIIСI<ИХ племён на её землях. Из материалов его работы следует, 

что ярга около 300 лет непрерывно использовалась в крестьяпской вышивке и тка
честве Русского Севера (Воронов В., 1924). 

В Российском этнографическом музее хранятся вещи из Вологодчины с узорами 

крестов с загнутыми концами, относящиеся к началу ХХ в., собраUllые и подареll

ные музею Н.П. Щабельской (РЭМ. Соб. М 5501-77а, б). Удивительная по красоте и 

изыскаНIIОСТИ золотного шитья ярга украшает девичий накосник из с. Серегово Во

логодской губернии (рис. 2-2) (РЭМ. Соб. N!! 8762-2948). О бытовании классической 
и образцовых ярг, их вязей в узорах льняных женских передников ВеЛИКОУСТЮГСI<О

го и Никольского уездов XIX в. свидетельствуют предметы ПОСТОЯIIПОЙ выставки по 
русской lIародной культуре в РЭМ (РЭМ. BыcTaВl<a. 2005). О распрострапеШiИ знака 
в Сольвычегодском уезде, Бабаевском, Тарногском, Нюксенском районах и других 

землях вологодского края повествуют уtlеиые разных научных ШI<ОЛ и поколепий, 

вт. ч. И наши современники. 

Государствепный Русский музей располагает ценнейшими собраlШЯМJI кружев 

русского населения Северных губерний, отдельные из них датируются XVIII в. Спе
циа.писты, относя часть этих северных строчевых подзоров к вологодскому краю. 

считают необходимым уточнение их происхождеНlIЯ и меСТlIостей распростраНСJlИЯ 

(Богуславская И.Я., 2004. с. 7, рис. 4). Свастика в IШХ представлеllа классическими 
и ДРУГllМИ ЛинейПыми ЯРГlfческими знаками в огромных по размерам, сложиых 

РИСУlIках подзоров. В отдельных IЮМПОЗИЦИЯХ с растительным узором она паходит

ся на местах соцветий, в кроне Дрсва Жизни, что заставляет принимать её символом 

истоков ИОВОII жизни (рис. 2-12-17). Техпика выполнения подзоров связывается с 
традицией золотного шитья в Древней Руси. Яргу мы видим и на узорах занавесок, 

поясов и иных предметов народного быта. выполненых в технике бранья, вышивки 

и кружев XVIIl -- начала ХХ в. Так. на НИЖllей ленте узора жеllСКОГО льняного 

передника Великоустюгского уезда XIX в. её разновидности (классические, с квад
ратной сереДIIНОЙ и дважды загнутыми концами и более сложного типа) включены в 

симметрию всей композиции предмета. Составляя основу композиции (численно и 

образно). они придают ей вид своеобразной яргической системы (ГРМ. Выставка. 

2005). 
В селениях ВОЛОГОДЧИIIЫ крест с загнутыми КОНЦ,ами и его раЗIЮВИДIЮСТИ извес

Tllbl под назваllИЯМИ крючья. "озелки, конегонь, гуськи, чертогон, огниво, огнивец, 
жzун, ярко, косматый ,ярко. космд," пылань. рыжик, враток. вращенец. вращенка. 

вращун, крут,як. мельник. "осарь. "ОСОбик. На глубокий смысл знака указывает его 

смысловое определение. бытующее во МIIOГИХ дереВllЯХ и сёлах Тарногского и Нюк

сеllСКОГО районов: .Всё 11 всяк ВСРllётси •. 
Изучение вологодской ярги влсчёт интересный вывод. Несмотря на раllllсе при

Зl18llИе lIаукой повсеместного бытования знака сваСТИRИ у крестьян северовсликору

сов и его глубокого смыслового зпачения. сведения о ТОЧIIЫХ местах его распростра

lIеШfЯ в крае стали накапливаться только в последние десятилетия. Собраllные мате

риалы позволяют сделать заключение о повсеместном распространении яргических 

зпаков в lIаРОДIIОЙ" культуре ВОЛОГОДСIЮГО края в ХVIП-ХХ вв. В историческом от

пошении важно, что они характерны и для стаРИНIIЫХ мест проживапия словеll. 

Тверская земля. В одпом из первых изданий АН СССР о русском народе искон

ность свастики в народном творчестве ТвеРСIЮЙ губернии рассматривается с пози

ций исторической принадлежпости знака русской народной культуре. Здесь сообща

ется ТaI<же о его бытовании в верховьях Волги, принадлежащих тверским землям 

(Русские, 1967, с. 217). 
В IIсследоваlШИ И.И. Шннгиной установлеllО, что крест с заГIlУТЫМИ концами бы

товал у всех РУССI<ИХ крестьян Тверской губеРllИИ (рис. 5; 6) (Шангина И.И., 1976. 
с. 160, 161). 
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Наше изучение тверских собраний вышивки и ткачества РЭМ показывает, что 

яргические знаки были распространены в селениях Тверского, Бежецкого. Весье

ГОIlЬСКОГО уездов {РЭМ. Соб. М 3969-16, 62, 63, 65 и др.; 3966-22, 116, 129, 130, 139, 
248,260, 269. 277 и др.). Шитые серебром и золотом тверские сороки представляют 
изумительные образцы народного творчества, в узорах I<:OTOPblX ярга занимает гос
подствующее положение. Своей неповторимостыо выделяlOТСЯ женские головные 

уборы Щербовской волости Весьегоньского уезда. ЯргаМII большой вьюн, малый вьюн 

здесь расшивали лобную часть сорок для молодых и пожилых баб. праЗДПИЧllые и 

печалЫlые, вдовьи и старушечьи головные уборы (РЭМ. Соб. М 3968, 3969). 
СлОЖllOразветвлёlШЫЙ яргичеСI<ИЙ знак, шитый золотом, венчает стаРИШIЫЙ бабий 

кокошник округи Г. Кашина (Кириков Б.М., 1988, С. 164, вкл.). 
Исчерпывающее представлеllие о богатстве тверского узора, его образах и райо

пах распространения даёт К.Д. Далматов в известных .Образцах народного шитья 11 

кружев. Шитья веЛlП<ОРУССКОГО •. Тверские ~ВЬЮIIЫ. представлепы здесь в ярких 
образцах крестьянского ткачества и вышивки (рис. 5-1-4; 6-18). По его трудам 
время бытования креста с загнутыми концами определяется КОIlЦОМ XVIII- XIX в., 
землями распространения знака является Бежецкий, Старицкий, 3убцовскиii уезды 

(Далматов К.Д. Т. 1-7. 1893-1894). 
Близко к крестьянскому орнаменту по своему зна'lению находятся самобытные 

узоры наБОЙIIОГО ремесла. Тверские набойки имеlOТ многовековую историю. ОIIИ были 

широко распространены в XIX ХХ вв. не только в губернии, но и в других краях 
России. Среди многообразия узоров тверских lIабоек яргические знаки запимают осо

бое место (рис. 6-9-19). В XIX-XX столетиях они встречаются на набойных досках 
красильщиков Ржевского, Осташковского, СтаРИЦI<ОГО, Корчевского и других уездов 

края (Калмыкова Л.Э., 2003, с. 13, 27, 29, 62, 64, 105, 109). Среди пих ярко выделя
ется выразительпый старинный узор «ОГУРЧИl<а. - ОСНОВIIОЙ образ начальной ярги, 

главная часть tяра. и .яри •. История тверской набойки позволяет говорить о воз
можном бытовании яргических узоров в продолжение lIe менее четырёхсот лет. 

Таким образом, ярга у русских крестьян Тверского края была широко распрост

ранена в продолжении XVIII-XX вв. В пароде её называли большой и малый вьюн 
(РЭМ. Соб. H~ 3968, 3969). 

Олонецко-АРХ81lгельские земли. Во многих Ifсследованиях к районам распрост

ранения яргических ЗI18l<:ОВ lla Русском Севере относят уезды Олонецкой, Архан

гельской губерний и Карелии. В 1909 Г. дЛЯ Русского музея в Шенкурском уезде 
Архангельской губернии было закуплено интересное собрание вещей. Среди них 

выделялась ШИРИlIка .ПОДНОЖllая., всё поле которой залито светом крупной образ

цовой правосторонней ярги (рис. 2-4) (РЭМ. Соб. М 904-43). Сегодня Ila выставке в 

Государственном Русском музее представлено большое собрание ПОВ8жских прялок 

XIX - начала ХХ ст. В узорах которых круговые яргические ЗlIаки занимают господ

ствующее место (ГРМ. Выставка, 2005; Тарановская Н.В., 1984, рис. 11, 12. 18, 19). 
С. Соколов и И. ТОМСIШЙ, посетившие в I1ачале 20 гг. ХХ в. эти края. впослед

ствии издали альбом с фотографиями крестьянских узоров народного ИСI<УССТD8 Рус

ского Севера. По фотографиям видно, что бытоваllие крючковатого креста в образцах 

вышивки и ткачества паблюдается в целом по Архангельской губернии, а также в ее 

Онежском уезде (рис. 2-2) (Соколов С., Томский И., 1924, рис. 5. 7). 
Материалы, пока3ЫВ81ОЩl1е распространение круговых яргических знаков в резьбе 

на поморских прялках XVIII первой ПОЛОВИIIЫ ХХ в., представлены в классичес

ких трудах В.С. Воронова. Эти знаки В.С. Воронов относил к наи.более распространен

ной СИМВОЛlше СОЛIЩ3 в узорах I<РССТЬЯUСКОГО искусства (Воронов В., 1933, с. 2. рис. 
ХН, XIV. XVHI, XIX; 1972, С. 224, рис. 121). 

В собрarшях СПГИХМЗ также много бытовых предметов с узорами из крючкова 

тых крестов. Среди IIИХ жеllская рубаха с лево- и правосторонними образцовыми 
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яргами, а также полотенца из с. Черевково Архангельской области с концами, укра

шенными такими же знаками огромных размеров (СПГИХМ3. Выставка, 1997). 
Крупные яргические знаки разной сложности из деревень Яреньга, Уны, Луда 

Приморского райопа Архангельской области можно видеть па браных концах uесколь

((их полотенец конца XIX в. из собраний Соловецкого государственного историко

архитектурного и природного музея-заповедника. Пояса в Поморье, как и у всех сла

вян, играли большое значение в обрядовой жизни, при этом их изготовлеШIЮ уделя

лось особое внимание. В ряде мест Поморья, на Онежском и Летпем берегах, узкие 

пояса ткались с геометрическим узором .чаще всего с мотивами ромба и свастики 

белого, красного и синего цветов. (Григорьева Г.А., 2000, с. 11) .• Полусвастики. и 
.разветвлённые свастики., как пишет Г.А. Григорьева, были характерны в Поморье в 

вышивках полотенец и обрядовых рубах - их подолах, краях рукавов, воротах. 

Классические ярги встречаются в узорах подолов женских рубах Каргополья 

начала ХХ в. (Белякова А., Валькова Т .• 2003, илл. 5, 20). 
А.А. Беднарчик выявила раЙОIIЫ и lIаселённые пункты Архангельского края, где 

были распространены свастические знаки в узорах крестьянского ткачества. это Кар

гопольский, ВllЛегодский, ПИllежский, Плесецкий, Лешуконский районы. В её рабо

те выделяются предметные области их бытования, техники изготовления, цветовые 

предпочтения, а также селеllИЯ и районы с особенностями проявления сваСТllческих 

образов. Рассматривая полотеllца, исслеДоваТQJIЬНИЦа установила, что в с. Коuево 

Плесецкого раЙОllН в узорах часто встречается .сложная сваСТlIка., составленная из 

четырёх простых, концы которых объединены в ромб6 . Orмечеп и такой узор, где три 
ярги lIаправлепы в одну сторопу, а четвёртая - в другую. Это одна из разновидностсй 

выполнения яргических знаков, получивших смысловое определение 41 круг I'Oдa •• Автор 

отметила, что свастики в предметах этого района чаще всего вписаны в ромб с отрос

тками или в гребенчатый ромб. На полотенцнх Вилегодского района мотив свастИI(И 

ВЬШОЛIIЯЛСЯ, как пишет А.Л. Беднарчик. -достаточно часто •. Но и здесь 011 вписан в 

широкие ромбы с .крючковатыми отростками». В Каргопольском районе встречаются 

простая и городчатая свастики. При этом можно увидеть редкий вид их исполне

IIИЯ - 4Iперебор под полотно •. В женских одеждах Архангельской области свастичес
кие узоры встречаются на всех деталях рубах (чаще всего на оплечьях, поликах, по 

низу широкого рукава над манжетами, на подоле и реже па стойке и на самих манже

тах). В Пинсжском районе кресты с загнутыми концами O\ICHb часто паходятся на 

женских рубахах, воротушках, станах и подподолицах рубах. Вышивались они здесь 

в технике 4Iнабора., внешне очень схожего с браным ткачеством. Часто эти знаки -
простые, сложные, сложноразвствлёllllые красного цвета - закЛЮЧ8ЛJfСЬ в ромбы, 

городчатые ромбы (БеДIШРЧИК А.А., 2004, с. 190. 191). 
В собрании С.А. Глебушюша крупные разнотипные яргические ЗI1аки ВСТРС\lа

ются IШ оплСчьях женских рубах из района Пинежья и их подподолицах. 

В lIаследстве, доставшемся от матери жителыlцее С.-Петербурга В.3. Кураки

ной. есть два полотенца, концы которых насыщены сложными яргическими узора

ми (рис. 2-10, 11). Изготовлены они в д. Новикова Котласекого района Архангельс
кой края в двадцатые годы прошлого столетия. У частного лица (г. С.-Петербург) 

мною в 2003 г. сфотографирована очень редкая расписная ПРЯЛR:а Северного Подви
нья с круговыми яргическими ЗНaI(ами (рис. 2-26, 27). На постоянно действующей 
выставке РЭМ (90 гг. ХХ ст) впервые было показано несколько вещей с подобны:\!и 
узорами. Среди них станушка - рукава женской рубахи из Каргопольского уезда, 

пор"жающие обилием образцовой ярги (рис. 2-5) (РЭМ. Соб. Н!! 641-82 - .То). Вре

мя бытования: рубеж XIX - ХХ столетия. 
По другим источникам извеСТJlО также, что крест с загнутыми КОНЦАМИ на про

тяжепии ХХ в. налИ'lествовал в крестьянской культуре Печерского, Лешуконского, 

Каргопольского уездов, по реке Пинеге и в других местах Архангельской губернии. 
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Так, в ЛеШУКОНСI<:ОМ районе в конце ХХ в. его вывязывали на вареЖI<:ах. Широкое 

распространение яргических знаков на крестьянских чулках и варежках Лешукон

ского райопа отмечено Т.Б. Васильевой (Васильева Т.Б., 1984, рис. 244, 246). Яргу 
мы видим lIа Пpt'lздничных рукавицах и других предметах свадебпой одежды этого 

IСрая, храllящейся сегодня в Сергиево-Посадском историческом музее (Горожанипа С.В., 

Зайцева Л.М., 2003). 
В Пипежье яргические знаки были xapaKTeplJbl для вещей с браllЫМ ткачеством. 

Л.Ф. Кислуха, осуществляя попытку определения знаковых смыслов в народной 

одежде Пинежья, пришла к выводу, что свастики чаще всего встречаются на свадеб

IlblX ЖСllСКИХ рубахах. На них же находятся и .полусваСТI1КИ., которые размеща
лись на оплечье (намышнике) рубах, запястье и подоле (Кислуха Л.Ф., 2006, с. 26, 
с. 119). По материалам музея Ф. Абрамова, расположенного 118 его родине в деревне 

Веркола (Пинежье), ярга устойчиво присутствует в узорах рубах, полотенсц, поясов 

(рис. 4-1-3). Отмечая важное обрядовое Зllачение девичьих и женских поясов в рус
ской крестьянской культуре Пипеги и Мезени, С.С. Клыков, подчеркивает наличие 

в их орпамеllте свастики (Клыков С.С., 2004, с. 346). Вот Как описывает размещение 
яргических Зllаl<ОВ в одежде пинежанки XIX ст Н.В. Тарановская. Для ужения рыбы 
женщины одевались в длипные белые рубахи с прямыми поликами - орубахи

рыболовки., которые богато украшалась узорным ткачеством 11 вышивкой .• На пле
чах - по три больших ромба с крючковатыми крестами со множеством отростков 

ВIIУТРИ каждого. Эти образы крючьев-крестов образуют как бы розетки. Ветви розе

ток пронизывает ритм кругового движения, будто вышивальщица хотела изобра

зить огнеШlые колёса с крыльями. (Тарановская Н.В., 1999, с. 58). 
В статье7 Н.П. Лютиковой ооновными узорами ЖСIIСКОЙ рубахи также lIазваны 

_кресты, гре6ёнки, свастические знаки, ромбы., а на поясах - это «I>омбы, гребёнки, 

свастики, геометризоваllllые изображеllИЯ жеllСКИХ фигурок. (ЛЮТИI<:ова Н.П., 2004, с. 
149,150; 1999, с. 115). Выделяя типы ткачества и вышивок, она отметила, что в узорах 
ВLllШlВКВ .подолиц мезенских обрядовых рубах встречаются только геометрические 

мотивы, особенно часто - ромбы и свастика •. В ажурпом ткачестве на Мезени, которое 
здесь применялось для УЗОРИРОВ8Ния праздничных скатертей, среди ОСНОВIIЫХ знаков 

также присутствует крест с загнутыми концами. Ярга 11а МеЗСIIИ встрсчается и в узорах 

варежек, и в _фризовых композициях. полотенец, скатертей, подолиц, поясов. Оllа же 

стала одним из основных образов в сетчатых И фризовых композициях мезеllСКОГО худо

жественного текстиля: «особенпо часто в узорах мсзепских ткаllей встречаются ромби

ческие мотивы: ... ромбы с раЗЛИЧIlЫМИ заполнениями внутри (свастики. кресты, гре
бёнки). (ЛIотикова Н.П., 1999, с. 116, 119, 123, 125). В многоцветllОМ ИСПОЛllеIlИИ 
клаССИЧСCl<ие ярги показаны на жснском поясе копца XIX - lIачала ХХ в. из д. Моло

нисогорская МезеПСIСОГО уезда (Кислуха Л.Ф., 2006. с. 75, рис. 9). 
Свастические ЗlIаки в конце XIX - начале ХХ в. были распространены в узорах 

Тlсачества и вышивки (стаНУШКII, вышитые белым по белому, полотенца) Пудожья 

(рис. 4-4 -6) (ТРИфOllOва Л.В., 2004). 
Особую значимость в культурс Русского Севера имеют исследования Г.П. Ду

расова, открывшего каРГОПОЛLские народные вышивки-месяцесловы в узорах пере

ДllИКОВ и сарафанов (рис. 2-20). КРlOчковатый крест выполпяет в них средоточие слож
ной знаковой календарной системы, а также служит обозначением праздничных дат. 

(Время бытования месяцесловов - не позже XIX -~ нач. ХХ в.). ИсследователlO при
надлежит описание каРГОПОЛЬСI<ИХ отетёрок., выпекаемых В бывшей Архангельс

кой и Быковской волостях Каргопольского уезда, в виде яргических изображений 

(рис. 2-11) (Дурасов Г.П., 1981, с. 48, 49; 1986а, с. 91. рис. 4). Эти тётерки, посвя
щенные древнему славянскому солнечному празднику весеннего равноденствия, -со

рокам., одпо из редких явлений, создающих образы весеннего солпца посрсд

ством разнообразных свастических начертаний. 
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Яргические знаки, чаще всего круговые, встречаются также в РОСПИСИ карго

польской ИГРУШКИ (Дурасов Г.П., 1986б). 

Интересное смысловое расположение классических и образцовых ярг показано 

И.Я. Богуславской на вышивке каргопольского подзора XIX в. (Вогуславская И.Я., 
1984, рис. 174). 011а полагает, что крестьянская вышивка была ОДНИМ из самых 
развитых видов наРОДJlОГО искусства lIа землях КаРГОПОЛЬСI<ОГО уезда ОЛОIIСЦКОЙ 

губернии. К рашшм произведепиям этого вида искусства (начало - первая полови

на XIX в.) ОТIIОСЯТСЯ главным образом оплечья женских рубах, представляющие 
собой самостоятельный тип месТlIOЙ вышивки. Рассматривая разновидности узори

роваllИЯ каргопольских оплечий, И.Я. Богуславская отмечает. что ессреди мелко

узорных заполнений (заполнения ОСIIOВПОГО узора оплечья. - Л.К.) ча('то присут

ствуют раЗllОГО Рllсупка 11 размера крючковатые kpeCTLI-('ваСТИКII. ВL~еЛЯЮЩllе('я 

своей OIlред(>..лёIШОСТLlО среДl1 других мотивов» (Богуславская И.Я., 2006, с. 78). 
СлаВИЛОСL Каргополье и золотошвейными платками Ссзолотые платы». Золотошвей

IIЫМ промыслом занимались специальные золотошвейки, изготавливавшие платки 

по заказу. Поэтому платки стоили дорого и были ДОСТУПIlЫ IIe всем. Среди расти
тельных узоров Ila платках иногда встречались ескрюки-свастики». Нерсдко в них 

помещались круговые, вращающиеся яргические З118l<И, TOill1O воспроизводяшие их 
вид lIа прялках (Богуславская И.Я., 2006, с. 90, 91, 92). Золотошвейный промысел 
в Каргополье был развит всю второю половину XIX столетия, его И(~токи специали
сты связывают с исконями, ИДУЩИМИ из Древней и Средневековой Руси. 

Собрание крестьянского тканья КаргопоЛЫl, поступившее в Русский музей в 1960-е ГГ., 

также заставляет по новому смотреть на значение браного ткачества этого края. 

Если раньше высказывалось отдельными исследователями мпение, что здесь «мало 

развито браное ткачество., а другие утверждали, что опо характерно только для 

подолов женских рубах, то собранные и опубликованные Государственпым Русским 

музеем материалы обаруживают иное. Они показывают, что каргопольское кресть

янское ткачество - это есвыдающиеся художественное явление, Ile имеющая анало
гии lIa Русском Севере. (Сорокина М.А., 2006, с. 75). М.А. Сорокина считает, ~ITO 
наиболее древние узоры сохранились па обрядовых вещах - рубахах, полотепцах, 

подзорах. Среди рисунков браного ткачества выделяются изображения с крупным 

ромбом или квадратом, поставленпым на угол. есНаи60лее характерны ромбы, вытя

нутые 110 вертикали, с продлёнными сторонами, с крюками по углам, в обрамлении 
гребёнок, свастических I<pecToB, цепей мелких ромбов .... Окружаlощие центральный 
мотив протяжёllные гребёllчаТЫ8 полосы с короткими частыми зубьми, ряды крюч

I(ОВ, направлены в разные стороны, свастичеСI(ие кресты паПОЛIIЯЮТ композицию ДВIi

жепием. (рис. 4-8, 9) (Сорокина М.А., 2006, с. 68). 
Материалы о крючковатом кресте в архаllгельском и олоиеЦIЮМ краях в XIX и 

ХХ вв. содержатся в работах к.д. Дал матова. А.В. ОIlОЛОВJlикова и Г.С. OCТPOBCI<OrO. 

В.М. Вишневской, Р.В. Багдасарова и др. При этом землями его распространения назы

ваются Каргопольский уезд и МодвежьеГОРСI<ИЙ район (рис. 2-16, 17). 
В Кижах самобытным лепестковым яргическим узором украшали првноелаВlIО

христиапские храмы, часовни и креСТЬЯНСlше избы (pIIC. 2-28-33: 2-11; 4-1-9) (Смир
нова Э., 1970, илл. 37. 39; Ополовников А.В., Островский Г.С .. 1970, с. 129, 134, 
135, 179). Время его непрерывного бытования в резьбе IIa крестьянских избах дере
вянных храмов Русского Севера определяется XVH XIX СТ. СовеРШeJlСТВОМ дере
ВЯIllIOГО зодчества считается Покроnская церковь в Кижах, построеlIная в 1764 г. 

Резьбовое убранство храма из круговых ЛОПАСТIIЫХ свастичеСЮIХ узоров размещёно 

в смысловом порядке lIа хорошо обозреваемых частях храма8 . 
Кроме того, русские танцы Севера содержат в себе характерные яргоообразпые 

движсния. В Архангельской области яргическис знаки называют вьюха, ЗЙЮlllка. заii 

ЦЫ. СОЛНЫlUКО-ВЫСОКОJlНЫШКО. солнышко лучистое, солнышко. 
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Накоплеllllые паукой материалы по народной культуре АрхангеЛЬСI<:ИХ и Оло

Ilецких земель IЮК8ЗЫВ81ОТ широчайшее распространение здесь прямолинейных, 

круговых и других типов самоБЫТIIЫХ ярг. Достоверные даlшые свидетельствуют об 

их lIепреРЫВIIОМ бытовании в землях I<:рая в XVIl-ХХ столетий. 

Call1tt-lIетербургская губеРIIJIЯ. Ярга и её разновидпости в XIX в. использова
лись русскими крестьянами Гдовского и Петербургского уездов в ВЫШИВl<:е и Ткаче

стве (рис. 7; 8) (ШабеЛЬСI<:ая Н.П., т. 3. 1893, рис. 99. л. 11; Далматов К.Д., 1893, 
т. 2. таб. 9; 1894, т. 7. таб. 8) . 

.ярu('лаВСКО-КО('ТРОI\IСltоii Itpaii. Г.С. Маслова устанавливает, что узоры Ярослав
ской и Костромской вышивки содержат ОЗ1l8читеЛЫlУЮ роль в ней свастичеСКlfХ 

элемеllТОВ. (Маслом Г.С .• 1976, с. 153). 
Изображение яргических знаков в материалах из Ярославской губеРllliИ мы 113-

ходим У К.Д. Далматова (рис. 5-1-4). В ГосударствеНIIОМ Русском музее храJIЯТСЯ 
I<:ОПЦЫ lIолотенец Кологривского у~зда конца XIX - пачала ХХ в. КлаССlfческие 

свастики в них размещены В строгом симметричном порядке, образуя стороны ром

бов и занимая другие части узоров (ГРМ. Выставка, 2005). Среди вещей 113 собраIlИЙ 

М.К. Тtшишевой встречаются 11 оБРАЗЦЫ из Ярославской губернии с различными 
ЯРГl1чеСКИМII знаками (рис. 5-5). 

В сложных сочетаниях I<:лассические ярги вышиты на концах КОСТРОМСI~ИХ поло

тенец IIЗ соБРUIIИЯ Костромского историко-археологического муаея-заповедника 

(рис. 3-3-6), среди которых НЯо одном из них полные ЯРI'И СОСТRВЛЯЮТ картину трёхчас
ТIЮГО узора в IЮСЫХ решётках древнего вида (рис. 3-5) (КИАМ3. Выставка, 2006). 

А.В. ГРУIIТОВСКИЙ ХРОIIИТ родовые полотенца со своей малой Родины, д. Ново

Лесное Ярославской облаСТlf, исторических земель Ростова Великого. На ОДпом из 

IIIIХ узоры бpt1НОГО тканья пасыщены краСlшейшими раЗllOТllПНЫМl1 яргами в слож

пейшеii вязи ЛИlЮЙIЮI'О изображения. Полотенце зто передавалось из рода в род по 

женской линии с придапым новесты. Время изготовления - не ПОЗДIlее середины 

XIX в. Его особшшость состоит В том, что браные концы (при общем трёхчастпом 

строе узоров) имеют разные яргические сюжеты. (Подобное разпохарактерное строе

пие узоров концов полотенец часто встречается на СмолеIIЩИllе. а ТRlсже в узорах 

столеШIIИlСОВ с. Пересыпкино ТамБОВСIЮЙ обл.). Тикой 1I0РЯДОI<: их строения УКRЗЫ

вает на обрядовое назначение предмета (об этом говорит и А.В. ГРУНТОВСI<:ИЙ). Таким 

образом. сохранившиеся дохристианское своеобразие велико-ростовской IIаРОДllOЙ 

культуры подчёркивается особым устроением вязей из Iсрючковатых крестов. 

ВЯТСlсая зе~IПЯ. Долгое время не удавалось заняться поиском яргических ЗIlaJЮВ 

Вятской области. О'lевидность историчеСI<:И длителыlго •• относительно самостоятель
IIOГО развития зтих аемель подсказывала, что свастика должна быть непремеlIIIЫМ 

ЗlIaКОМ крестьяпской культуры вятки9 . 
В ходе исследований мы обратились к работам И.Ю. ТРУШI<:овоii, где передки 

УПОМlшания о яргических знаках. В этой связи автор видит прялку образом мирово

го древа, lIа котором размещаются солпечные знаки: .ПРЯЛI<:И украшались KaR "ми
ровое дерево", солярными орнаментами. . .. Больше СОЛЯРIIЫХ знаков на лопастях 
прялки - это небо. ИмеllНО здесь встречались изображеНltя утренпего, полуденп:ого, 

вечернего и даже ПОЛУllОЧНОГО солнца. На некоторых солярных резных розеТI<:ах 

число лош~стей кратно трём, четырём. (Трушкова И.Ю., 2003. с_ 172). И.Ю. Труш· 
кова СЧllтает ВОЗМОЖIIЫМ соотнести соля.рные изображения с оБОЗllачением ими вре

мён целого года. Мы ниже вернёмся к этой мысли. Солнечной символикой в крае 

богато украшались и вальки. Особенность расположения яргичеСl<lfХ узоров 

И.Ю. Трушкова выделяет на девичьих головных уборах. Оllа пишет, что нижний угол 

девичьей косынки, который закрывал область лопаток па спипе, украшался .соляр

пыми Зllаками. как, впрочем, и весь НИЖIIИЙ край •. Такие косыпки с солярными 
знаками входили в состав одежды просватанuых девиц. т. е. невест (Трушкова И.Ю .• 
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2003, с. 183). Для точного толкования смысла зпаков необходимо отметить, что 011И 
располагались па том месте девичьих косынок, где у баб ВЫШIIВались, «вытыка

ЛИСЬо антропоморфные жепские образы. Они осмысливаlOТСЯ l<:aK изображеlШС жеll' 
щины-матери, богини плодородия. 

Круговыми яргическими знаками украшали и детали ткацкого станка. «катки. 

11 другие дереВЯlIные предметы, ПОСТОЯIllIO используемые женщинами в быту. 
Особо украшаЛJIСЬ вятскими крестьянками .концы полотенец», среди которых 

встречается КШlссиtlсская лопаСТllaЯ ярга. В Вятской зсмле IIРОЖИВВет немало старо

обрядцсв, 'ITO предполагает заведомое наличие постоянства в знаковой культуре насе
ЛСШIЯ, которое и было сохрапеllO до 118стоящего времеllИ. В русской lIародной I<:YJlbTY
ре КРЮI узоры крючковатых крестов известны под именем кресты (Тиrшкова И.Ю., 

2003. рис. 15·1). 
ПеРf\ol(,lше земли. Исследования послеДIШХ лет ПОI<:азыВlНОТ широкое ПРlIмеllение 

ЯРГIIЧССКIIХ изображсний в XIX - начале ХХ столетия в крестьянском искусстве 

Чердынского. Юрлинского, Всрещагинского. ИЛЬИIIСКОГО, КУIIГУРСКОГО, Юсьвинско

ГО районов IIсрмской области, а тш<:же Усть-Цилемского раЙОllа Коми 11 других зем
лях ПРОЖИВaJШЯ северовеликорусов (ЧаГШI Г.Н., 1998, с. 157, рис. 21б-в; Барадул
лин В.А, 1987. с. 97, 123, 124 и др.). Сложный образ «круга года. из образцовых ярг 
IIOкаЗ811 в пояе.ах русских ПРllуралья Псрмской губеРIIИИ XIX в. (Быховцев А.Н., 
2002, с. 163). 

ПРИВЛСI<:ает ВllИМRlше широкое распространение крестов с загнутыми копцами в 

узорах особой группы русских ЮРЛИIIСКОГО раЙOllа. Они появились в этих местах не 

IIОЗДllее начала ХVПJ в. Здесь издавна живут потомки старообрядцев ИЗ бывших стрель

цов, а также переселенцев ИЗ вятского края (Власова И. В., 1997, с. 58-65). Крест с 
заl'lIУТЫМИ I<:OIIl~ами в селеJlИЯХ ЮРЛИlщсв присутствует в узорах девичьих рубах, муж

ских поясов и опоясках (Вахматов А.А., I10ДЮКОВ И.Л. и др., 2003). УЗllаваемое соче
таlШС клаССИЧССI<:ИХ ярг, изображёllllЫХ в ромбах поясов. rюдчёркиваст осмыслешlOСТЬ 

их размещения 11<1 этих обрядовых вещах. ЮрЛИlЩЫ продолжают сохранять ДРСВIIСЙ
пше дохристизпскис обряды. о которых уже в середине XIX ст спеЦII8Л1IСТЫ говорили 
только как о глухих .ЯЗЫ~lеских намёках. их существования в русском народс. Тан:. 

ОIlИ отмечают .МаСЛСНI<:У. - вторая неделя праЗДНlIка Масленицы; а IIРОВОДЫ души 

умершего 113 сороковой день - сохраняют древние действа этого обряда. 

Крсст с загнутыми КОllцами персдко встречается в крестьянских узореХ,ТI<:ачества 

NшпаеВСIЮГО района ЕI<:атеринбургской области конца XIX - начала ХХ столетия 

(ВоРОlIчихина О.Б., Пестерев КВ., 1998, рис. 1.52, 1.53. 1.54, 56). ЯРГИ'lескис знаки 
своеобразного начертания также известны по ткапым поясам крестьян Тобольской и 

Омской губеРIIИЙ XVH и XIX вв. (рис. 3-2). 
Принятый нами подход в исследовании яргичеСI<:ИХ знаков по ряду позиций не 

вссгда может быть строго СООТllесёп с той или ипой ветвью русских и землями их 

проживаШIЯ. Это связано с тем, что во многих источниках. содержащих сведения о 

таких знаках. часто не указывались Иllтересующие нас признаЮf. В этой связи приве· 

дём Ilесколько свидетельств о повсеместном широком распространения сваСТИЮ,I в 

матсриальной культуре русского парода. 

Первая выставка русского народного шитья, устроенная К.д. Далматовым, знако

мит Нас с редкими яргическими образами креСТЬЯIIСКОГО шитья середины XIX в. Ти
пично,смысловое расположение классических ярг мы видим па фотографии славянс

кой жеНской одежде России. опубликоваllllОЙ в одном из периодических IIЗД8lШЙ (Гу

заllрова А., 1998, с. 5). Автором получены достоверные сведения о значительном рас
прострапппии ярги в ткачестве и вышивке крестьянского насеЛСIIИЯ Курганской области 

в XIX - начале ХХ в. Население области состоит из .0КlUIьщиков. И • акал ьщиков& • 
а яргичсские узоры присущи обеим группам. Ряд характерllЫХ свастических уаоров 

ткачества показан на фотографиях Т. КРУГЛИl<:ОВОЙ (Вагдасаров Р., 2001). 
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Ярга у (ссемейскихо Забакалья 11 ОПОЛЯКОВо Алтая. Крючковатый крест изве· 

стен в узорах «семеЙСКIIХ. lIa полотенцах, «настенных карманах., вывешиваемых в 
переднем углу, и на «подручных подушечках., использовавшихся для земных по· 

I<ЛOIIOВ во время молений (рис. 14-1, 2, 3) (Русакова Л.М., 1989, с. 92, 132, 137, 
рис. 48. 52, 64, 66, 67). Семейскими называют русских старообрядцев, переселённых в 
Забайкалье в середине XVIII в. с Ветки И Стародубья, бывших земель Великого княже
ства Литовского (Маёрова К-В., 2000, с. 400, 401; Клинцов В.М., Перекрестов Р.И., 
2000, с. 87.88). Другая часть переселённых с Ветки и Стародубья па Алтай называ
ется 4<поляками •. К.В. Маёрова написала статью. где доказательно подтверждает 
РОДОСЛОВIlУЮ алтайеких старообрядцев от северовеликорусов, бежавших в XVII в. с 
северо-западных земель Руси На Ветку и Стародубье. 0118 опровергает мнение о том, 

что «IIОЛЯКИ. относятся К среДllевеликорусам. В связи с этим для нашего исследова

ния Важно, что специалисты могут проследить более чем трёхсотлеТШОIО непрерыв

ную историю старообрядческой культуры. Большой интерес представляет вопрос о 

степеIIИ ИПОВЛИЯIIИЯ lIа их самобытность после ухода с родных земель. Иновлияние. 

которое могли испытать старообрядцы на Ветке от соприкосновения с белорусами, 

lIесущественно для нас по той причине. что если оно и имело место. то это было 

влияние родственного славянского народа. Однако. на наш взгляд. известное отно

шение старообрядцев к своим обыtlаям и обрядам во всех областях жизни его всё

таки исключает. Следовательно. возраст бытования яргических узоров в старообряд

ческой среде составляет не менее трехсот тридцати лет. 

у старообрядцев очень развито изображение яргических узоров. подобных узо

рам с Мезипьской стоянки. Л.М. Русакова по этому поводу прямо заметила: .Осо

беllПО иптересеll вариант ромба, на сторонах которого и внутри помещены спирале

образные завитки. ТаI<ая фигура имеет удивительное сходство с орнаментом на сплош

IIOM браслете с Мезинской неолитичсской стоянки на Украине. (Русакова Л.М., 1989, 
с. 92, рис. 48, 64, 66. 67). Попытка оБЪЯСIIИТЬ такое сходство узоров непрерывнос
тью их бытования в течспие пескольких тысяч лет на первый взгляд является мало

праВДОl10добной, но в то же время полностью исключить возможность такой дли

тельной пресмственности нельзя. Ещё одно возможное объясненис такОГО удиви

тельного СХОДСТВа, по нашему мнеllИЮ. состоит в знании определёНIIЫМИ людьми (к 

которым можно отпести, Н8Jlример. жречество русов. славян) духовных ПЛаСТОВ куль

туры, духовной природы tlеловека. Передача из поколения в поколение особых Зllа

ний или же самостоятельное их приобретение в ходе ПОЗШ1l1ИЯ сущности мира от

дельными одарёllНЫМИ людьми позволяло и позволяет воспроизводить узоры в по

вторяющихся начертательных образах. среди которых яргические знаки занимают 

ведущее место. 

Древние истоки ссверовеликорусской ярги на основе историко-археологического 

изучения каРТИII кресТЬЯIIСКОЙ вышивки были определены В.А. Городцовым. так: 

это .переЖИТI<:И глубочайшей старины, несомненно восходящей к отдалённейшим 

эпохам металлического и даже каменпого века. (Городцов В.А .• 1926. с. 7). Инте
ресно, что учёный, ПОЯСIIЯЯ содержание трёхчастных сюжетов с богинями и конями 

со свастиками на спинах на крестьянских вышивках, непосредственно увязывает 

время возникновения с подобными явлениями у сарматов «и В особенности даков1О 

времсни ранее и lIесколько позднее. lIачала нашей эры (рис. 2-18) (Городцов В.А •• 
1926). 

Ровпо через сорок лет А.К. Амброз па основе при влечения новых материалов 

попытался пересмотреть отдельные толковаllИЯ В.А. Городцовым этих узоров. 

А.К. Амброз поставил под сомнение генетические связи художественной ЗIIaКОВОЙ 

культуры дако-сарматов с русской пародной культурой. В свете исследуемых lIами 

вопросов в частности, BpeMcHlIblx рамок и земель бытования знака зти выводы 

сомнеllИЮ lIe Iюдверглись. Таким образом. А.К. Амброз считал самостоятельным 
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явлеIШСМ русекой культуры l1 и собствснным «раЗВJIТИСМ мифологических предстпв
леlШЙ» все изучеllllые им ВЫШIIВКИ со свпстикаМII (Амброз А.К., 1966, с. 75). 

Попытку А.К. Амброза отрицать IШЛИЧJlС ИСТОРllКО-I<УЛЬТУРIlЫХ связсй МСil<:Ду 

русск.ми. сарматами 11 дю<аМII в целом нельзя считать состоя вшеikя12 . Наиболес 
ПЛОДОТВОРНЫМ в ш:слеДОШ\lШИ Л.К. Амброза представляется обоснованная ретрос

пеКТlша непрерывного сущсствования I<ласеичеСIЮII ярги в узорах с КОllём и ДРУI'IIМII. 

оБРl\заМII. датирусмыми от времсни псрвоБЫТIIОГО земледелия дО XIX в. (рис. 12-24, 
25) (Амброз Л.К., 1966, С. 72, рис. 8). ВЫВОД же В.А. Городцова о сущноети образа 
ВЫШIШКИ "БОГШIИ-l\ШТСРИ •• О связях его с культуро" Даков и еарматов в последую· 
щие годы был подтвсрждёlI другими IIсеЛСДОll8телями (Мас.лова Г.С., 1978, с. 9; 
HCI .. pacoBa М.А., 1983, с. 5 и др.). Наибольшее развитие идея БОГЮIИ-матерп, вопло
щёШlOii в узорпом творчестве, ПОЛУЧllла у Б.Л. 1'ыбюювн. ОЦСlIивая с IIСТОРl1чеСl{ИХ 

IIО;ШЦпii образ жснщины, ОВОЗДСВНlОщей руки к солнцу пли небу., 3tшечnтлёlIныii в 

ССDеРIlОЙ ВЫШИВI(е. 011 подчерl<НУЛ ('(> схожссть с образаМII скшlю·саРМltто·даков, от

Ilеся ПрIl зтом ИСТОIШ образа к праСJШВЯIIСI<ОЙ I<ультуре \'11 в. дО Н. э., существовав
шей Ila землях близ ПОЗIIШШ (1'ыбю<Ов Б.А., 1948. е. 90: 1981. с. 341. 3 .... 2). По его 
МНСIШЮ, в узорах каРТИll с жеllщинаМII и птицаМII 11 ДlIсн:ами птицы доаолuяlOТ 
солш'чную символш<у. А. В. Чернсцов отмстил, что ообразы двух птиц lIаряду С 

раститсльным декором (чаще всего 110 сторонам дсрсвца) это традиционная в древ

нерусском ИСI<УССТВС идеограмма раЙСIЮГО сада. Она связан:. с дохристиаПСI<ИМ пред

ставлеllием о том, что рай (щшii) место, куда улетают птицыо (Чернецов А.В., 

1985, с. 104). Такой подход предполагаст IIспрерывнуlO исторшо бытоВlШИЯ ЯРI'И У 
ссверовслИI<ОРУСОВ от времени сарматов (Уl IY вв. ДО 1-1. Э. - lV в. II.э.) И праСЛI!ШЯП
скок культуры - до lIаших дней. 

Учитывая выводы В.А. Городцова и А.К. Амброза о неllрерывпости явления 

ярги в художествеlIIlЫХ исконях РУССIЮГО Севера с древнеflших врсмён, мы попыта

емся теперь последователыlо lIасыщать достовеРIIЫМИ ПРlIмерами бытовапия ярги 

этот длительный период. Проследить его нз ПРlIмерах из археологических ИСТОЧIШ

коп и других облаСТ(1Й русской культуры кроя. 

На чертеже XIX в. крючковатый крест па двсри часовни ШClшурского уезда 
Архангельской области оберегает вход в неё. Своими размерами поражнют ЯР1'lIчес

кие ЗНaI<И, расположенные lIа ВХОДIIЫХ вратах и других дереВЯlIПЫХ деталях отдсл

ки храма петербургской церкви Богоявления на Гутуевском острове (КО11. XIX в.). 
ОIlИ же украшают цсрковь постройки 1690-х гг. в Ярославле (Багдасаров Р .• 2001, 
рис. 66-5). Особо почитаемая Ярославская ИКОШ' архннгела Михаила (КОIl. XVIIl в.), 
также украшена реЗНОТIIПIlЫМИ яргами (Лазарев В.Н •• 1953а, с. 492, 493; Лмброз А.К, 
1966. с. 64, рис. 3). 

Большое количество дворцов, зданий и СООРУЖeJШЙ Петсрбурга XVIlI--XlX ст до 
сих пор находится в обрамлепии лент, составлеппых из разнотипных крестов 

с загнутыми КОllцами. Среди них ЗIIМIIИЙ и Мариинакип дворцы. Михаiiловский за

мок, Петропавловски:й собор, решетки Летнего и Юсуповского садов и др. 

В Мариинском дворце яргическими 6дорогами. украшен зал заседаний Законодатель-

1:101'0 собрания, где не так давно ПРИlIимались решения о запрещении нацистской сим

ВОЛIIКИ. Потолок одного из залов второго этажа Михайловской Военной артиллерийс

кой акадсмии (нач. XIX в.) украшают лспты из ПРВВОСТОРОIIНИХ образцовых ярг об
щим количеетвом свыше 350. 

Зllаl< имеет непосредствеНllую связь с местом пребывания А.С. Пушкина. Писа

тель любил посещать .Литературное кафе., расположенное в доме М 18 по Невско
му npocIJeKTY. Верхний этаж этого дома вепчает лента из праВОСТОРОlIlIИХ яргичес
ких образов раСТlIтельного вида. Подобными. но только четырёхлспеСТIЮВЫМИ узо

plI.МИ украшены ворота здания нз набереЖllOЙ р. Мойки, д. 12, где жил А.С. ПУШКИIl 
(pIIC. 32-6, 7). Оои сложны, 110 В целом их картина, по Ilашему мнению, показывает 
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мир божественвого ривновесия. В музее А.С. Пушкина выставлено удостоверени(' 

СГО друга А.А. Дельвига. ВЫД81ШОО последпему при его приёме в 1818 г. в ряды 
.Вольного общества любителей словеспых наук и художества~. Документ любопы

тell характерпыми особеНIIОСТЯМИ. Во-первых, он выдан с (,Высочайшего дозволеllИЯ 

Всепресветлейшего, ДеРЖ8впейшего Госудиря Алексаllдра Павловичи, императора и 

самодеРЖЦIl Всероссийского и проч .... » (Выставки в музее А.С. Пушкина. 2001). 80-
вторых. текст удостоверения окаflмлён леJlТИМИ: из образцовых ярг: с левой стороны 

семью правыми, а с правой - семью левыми. Представляется, что в обрамлении 

раЗllопаправленными ЯРГ8МJ.I и в пумерологическом ряду заключен смысл мирового 

равновесия. 

РУССIШЙ музей, создаНIIЫЙ по царскому укизу. во многих комнатах также укра

шают ярги. 

Над рядом могил выдаЮЩllХСЯ деятелей русской культуры и ИСТОРllИ. похоро

IIСIШЫХ В Александро-Невской лавре, возвышаются паМЯТIIИКИ с I<рючко"атым кре

стом. Ярга. "ЫПОЛllеIlНИЯ в древнерусском сти.лс, веllчает надгробный паМЯТIIИК со

чинитслю непрсвзойдёIlНОГО народного repOli'leCKOro эпоса, IIрофессору ВОР.НIIО-МСДИ
цинскоii академии А. П. Бородину (рис. :32-11). Дажс аная множсственность :шачс
IШЙ всех смысловых УРОВllей. З1l8l(8, вс.ё равно поражаешься глубиноii символизма 

боРОДИllСКОЙ ЯРГI-I. По lIашсму мнению, в ней отражена сущность позвания, покаЗ8lI 

обриз мощной энергии, движущей духовный мир человека по пути СОDершенствова

пия. Навершие памятника Л.И Шестаковой, урождёююй Глинки (сестры РОДОJlО

чаЛЫIIIКИ русской КЛИССИl.JескоЙ музыки). также завершает крючковатый крест юж

норусского типа (рис. 32-12). Очень глуБОI< по своему зимыслу узор ИЗ 4-х СI<руглён
IlblX ярг (две uраВОСТОРOlПlие и две левосторонние). выполненный lIа ограде могиль
ноro паМЯТlIика Сl-Iбирскому промышлеППIIКУ А.Ф. ТурчИlIOВУ (1780 rr.)J3 (рис. 32-13. 
14). Тиким образом, любовь к знаку проявляли не только цари и высший свет. 110 и 
многие мыслящие люди РОССИII. 

При обстоятельном исследовюши вопроса распростраllения ярги в I1сториtlеской 

части городи видно обилие её IIРИСУТСТВИЯ 11 ИСКУСIIOСТЬ ПРИМСIIР.НИЯ. ПРlIмер укра
шеllИЯ ЗД1ший П(Jг.левоешюЙ (1945 г.) постройки яргичсскими у:юрами выводит ;этот 
знак па уроnelll. непостигармости для повсеДllеВIIОГО СОЗIIRIШЯ IIИШИХ современни

ков. Яркое свидетельство тому - УI<рашеllие ОКОII здания JlОМОIЮСОВСКОГО фарфоро

вого завода. р.Н·ПОЛО>I<:еIIlЮГО Шl береl'У Невы у стаIlЦИlf метро .ЛОМОНОСОDская., 

металлическими решетками со СЛОЖIIЫМИ яргическими узорими. Город Ilа Нопе -
это город-герой с особоii С~'дьбой в прошедшем столетии, где среди других событий 

ему довелос!. пережить и страШllУЮ блокаду во время Великой Оreчествerшой DОЙ

ны. Однако ни борьба с нацистами. символом которых была свастика, ни сама бло

када не СВЯ3lШЫ R общественном сознании пстербуржцев с ПОДЛИIllюii сущпостыо 
ярги. Для жителей города 011 продолжиет оставаться знамением добра и счастья. 

Какова же КОЛllчествеlшая сторона распростринеlШЯ ярги на Северо-Западе Рое

СИI:I? СоТIШ зданий с изображениями ЯРГlltleСКИХ знаков (рис. 32-1-5, 8-10) евиде
теЛЬСТВУlOт не о пристрастии владельцев дворцов или itpXIITeKTopoB к кресту с заГIlУ
тыми концами, а прежде B(~eгo о ТРИДIIЦИОНIIОСТИ сваСТИI<И в aPXIITCI<typho-пластичес

ком и СИМВОЛИ'lеском убранотве строений. То же самое мы можем СI<азать о его при

сутствии в крестышских избах 1-1 храм"х. Оценку I<оличсствеlIНОГО бытовапии предметов 

с яргаМIf мы находим у В.А. Городцова. Поделив крестьянскис вышиВlШ н3. две боль

шис группы (с ЛШ-ЮЙIIЫМ узором 11 сюжетные), он устаНОВlIЛ. что в первой группе 
огромадноо БОЛЫUИllетво их имеет 8 центре свистику (фигуру l<pecTa)>). Пncвятив свой 
труд рассмотреНIfЮ преимущестнешю узоров второй группы. Городцов выявил среди 

пих прсобладаюю ярги (Городцоп В.А., 1926. с. 9-17). КОЛllчеC'l'веIlные показатели 
явлеиий ;этого анака в землях pYCCI<oro Севера в иных областях П8РОдJlоii культуры 
представлены таJ<:же в работах А.К. Амброза. С.В. ЖарникUIЮЙ, И.И. IllаПГllноii, 
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А.В. Быкова, М.В. Сурова и др. Таким образом, на Северо-Западе ярга была отнюдь не 

отдельным, единичным явлением, но, напротив, характерной чертой Н8Родного и про

фессиопального творчества. 

Теперь выделим такую характеристику яргических знаков, как степень их сосре

доточения и распространения в разных землях, городах, уездах, селеllИЯХ. При этом 

райоuы с Ilаибольшей плотностью их распространения будем называть .местами ярги •• 
К таким местам среди уездов lIа Северо-Западе относится Карroпо.лье. Что даёт нам 

право lIазвать Кnргополье местом ярги? Здесь ярга широко бытовала в домашней 

утвари и одежде, а также Ila полотеНЦdХ, прялках и т. д. На сфо"u весеннее равно

денствие пекли тетёрlCu-печенье, которое по виду узоров и наименовапию непосред

ствеIШО связано с солнцем и яргоЙ. На женских передниках и полотенцах здесь от

крыто существование древнего календаря-месяцеслова, середина которого чаще всего 

обозначалась крючковатым Iфестом. Столь широкое разпообразное проявлеuие ярги в 

бытовых вещах, обрядах и языке дает основание считать Каргополье .местом ярги •. 
Таким же местом среди земель Северо-Запада является Волоroдчипа, а среди 

городов - Call1<T Петербург. В нашей картотеке имеется свыше семидесяти адресов 
здаllИЙ, дворцов, храмов С.Петербурга. на фасадах и в интерьерах которых присут

ствуют IIзображения крестов с загнутыми концами. 

Добротный материал по повгородским яргическим перстням Jlачал накапливаться с 

XIX в. Перстснь, из раскопак в Петербургской губернии Л.К ИваUОВСI<:Оro (2-$1 полови
на XIX в.), содержал изображение ярко выраженного креста с загнутыми копцами. Оп 
был OTlleceH к «новгородскому типу. И датирован ХШ-XIV вв. (Спицын А.А., 1897, 
с. 36, 47, рис. 3, таб. ХIII). Тогда же идентичный перстень был найден С.А. Тепло
уховым в предполагаемых .древностях камской Чуди. и также отнесен к .новго

родскому типу. (рис. 24-4) (Спицын А.А., 1902, с. 23, таб. 15, рис. 11). Сегодня 
трудно сказать, какими соображениями руководствовались Л.К. Ивановский и 

А.Л. Сшщын, определяя перстuи с образцовой яргой как .новгородскиЙ тип., но 

ОIIИ Оl<:азались безошибочными. Время и I10вые сведения подтвердили историко-куль

турuую значимость и точность паменоваlШЯ. Такой же новгородский !lерстснь найден 

при раскопках русского жилища в Золотой Орде. Его фотография опубликована в 

трудах аl<:адеМИII наук по археологии средневековой Руси (рис. 24-52, 53) (Дров. Русь, 
1997, с. 366, рис. 6). 

В советскую эпоху раскопки в Новгороде дали богатый материал, ПРОЧIIО утвер

дивший оценки предыдущих поколений ученых. В середине ХХ века в Новгороде 

была раскопана сгоревшая ювелирная мастерская. а в ней найдеllЫ десять перстнеii 

повгородского типа и заготовки для них с образцовыми яргами, датироваJlпые ХIII 

XIV вв. Вот как это описывает археолог: .В слоях конца XIV - начала XV в. на 
усадьбе .Е. (кв. 1334, XV раскоп) выявлен комплекс паходок, связанный с литей
IIblM производством. Это две литые БРОJlзовые накладки, булавка с крестовидной 

головкой, бронзовая застёЖI<:а и 11 перстней, из которых 10 отлиты в одной форме. 
На перстнях остались литейпые заусеницы. Некоторые из них даже не успели со

гнуть в кольцо. Здесь же найдены куски шлака, обломки тиглей. Весь этот комплекс 

обпаружен в углистом слое; видимо расположенная здесь мастерская ювелира-ли

теЙЩИI<:А сгорела. (Рындина Н.В., 1963, с. 226). Находка показывает, что в Новгоро
де XIV XV вв. было налажено массовое производство перстней с образцовыми пра
ВОСТОРOJIIIИМI1, лопастными яргами, расходившимися тороговыми путями по всем 

городам и весям среДllевековой Руси. 

Предваряя замечания будущих критиков, Н.В. Рыпдина осуществила исчерпы

вающие и доказательное описание находок: <1 Ободок этих перстней переходит в оваль

ный щиток, украшенный рельефным изображением свастики. Только пять из иих 

изогнуты по форме пальца, остальпые пять имеют форму плоских пластинчатых 

заготовок с пеудалениыми литеiiными заусеницами. Все перстии отлиты с одной 
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односторонней каменной формы. Рассмотрение в БИПОКУЛЯРIIУЮ лупу обнаружило 

на Щитках перстнеЙ. которым уже придана форма пальца, следы :>мали в виде тон

кой стекловидной пленки, окружающей рельеф свастики. (PbII-lДИJlа Н.В., 1963, 
с. 241, рис. 16). Исследовательпица отмечает, (ITO эмали па пеРСТIIЯХ, по заключе
пию ~кспертов, собственно новгородского происхождения, потому как аналогичные 

западные эмали содержат щелочи' (калиевые И натриевые или одну из них), а НОВго

РОДСI<ая эмаль - бесщелочная. Доказательства Н.В. Рындиной Ile оставляют I<РИТJI
кам возможности отвести производство перстпей в Новгородской ювелирной мастер

ской (8 значит, и крючковатые l<pecTLI) к иностраllНОМУ влияпию или заимствова
нию. Все десять пеРСТllей оказались с ОДИllаковым образцовым и:зобpnжеlшем ярги, 

ОДIIО к одному повторяющим узор на перстнях, раНflС найденных при раСКОПl<ах в 

курганах и жилищах ВОСТОЧIlЫХ славяп и получивших в археологии Jlазвание .пов

городского Тlша. (РЫlIдина Н.В., 1963, с. 222-228. рис. 16). Таким образом, уста
навливается oДfla из временных цепочеl{ непрерывной истории креста с Зal'НУТЫМИ 

концами у повгородцсв - потомков ильменских словен - в продолжение всего Сред

Ilевековья. 

Мllоголетние раскопки в Новгородс дали и другие многочисленные находки пред

метов, среди которых подвески, ключи. пряжки, булавки, бляшки - ювелирные 

украшения и предметы быта - с изображениями образцовой ярги и И1lЫХ её видов и 

типов. Исследователи относят найдеllные вещи к эпохе Х -хm столетий (рис. 24-1-6б) 
(Сшщьш А.Л., 1905а, с. 1-5. рис. 8: Хорошев А.С., 1997, с. 16, таб. 7, рис. 22; Седова 
М.В., 1981, с. 78, рис. 27-2, 56-13; 1997. с. 71, таб. 55. рис. 10 и др.). ИспользоваllllC 
яргических Зllаков lIа ключе заМI<:а от амбl'l.ра, пряжке ремня, изящпой бляшке, 

женской подвеске 11 иных ювелирных изделиях 110дчёркивает уважительное OTIIO
шение широкого круга повгородцев к кресту с загнутыми концами. Несомненный 

интерес для этого ряда находок IIредставляет женский ГОЛОВIIОЙ убор из погребения 

Борисоглебского собора в Новгороде. Датирован 011 ХН в. Очслье убора украшено 
своеобразными трёхначаЛЫIЫМИ яргическими знаками. составляющими главную часть 

сложнейшей вязи всей узорной картины (рис. 24-12) (Сабурова М.А., 1997а, с. 66, 
таб. 66-14). Само событие погрсбения в соборе относит хозяйку головного убора к 
высшему слою новгородской знати. которой были доступны ПОХОРOlIЫ В культовом 

месте. Использование сложного ЯI)l'ического зна~ения в головном уборе подчёРI<ИВ8-

ет его значимость прежде всего в среде новгородского правящего слоя. ИМQIПlO такой 

тип яргичеСКI1Х ЗIlаков имел широкое распространение у северовелш<:орусов в дере

вянной резьбе храмов и креСТЬЯIIСКИХ изб XVII-ХХ вв. Бляшка с круговым ЯРГllчес
ЮIМ узором наХОДIIТСЯ в !dатериалах Сарского городища (Ростовское Кllяжество), 

обитаемого с VI по XIV столетие (рис. 24-5). Длительное время 1111 ОСllOВ811ИИ врхео

логических и других материалов городище считали славянским, позже некоторыми 

исследователями была выдвинута идея о его первоначалыlOЙ ПРИllадлежности ФИJI

но-уграм, 110 с .IX-X вв. костяк НRселеlШЯ состаВЛЯЛJ.1 славяне. (Насонов Л.Н., 1951, 
174-177; Дубов И.В., 1990, с. 86-91 и др.). Исследование вопроса о племенной при
нnдлежпости населеНIIЯ Сарского городища не входит 8 lIашу задачу. но вместе с тем 

необходимо отметить, что узор бляшки имеет МIIОГО идентичных в других матсриалах 

средневековой русской культуры. Это позволяет отнести её происхождение к восточ

нослаВЯIIСКОМУ пласту народной культуры. 

В начале ХХ в. вышла большая работа .Древние русские кресты., первый том 

которой был нааван .Кресты Новгородские дО XV в.». Здесь можно видсть изображе
ния l<:pecтoB с вписанными в них яргическими Зllаками (рис. 24-9-11) (ШлЯПКlШ И.А., 
1906, таб. 1-3; 2-34, 36). Их общий вид весьма похож 118 узор вятичских И кривичс

ких при весок первых столетий 11 тысячелетия. К НИМ по строю узора примыкает 
ЯРГllческий рисупок, .граффити., с южного нсфа IIОВГОРОДСКОГО собора Св. Со<lш:и, 

датируемый XI в. (Никитина ю.и .. 1990. с. 221, рис. 1). Известия об этом пачертании 
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можно пaiiти В издании Института археологии Аl<адемии наУI< СССР за 1990 г., т. е. 
через 84 года после выхода в свет труда о новгородских крестах. Новые открытия 
подтверждают известные результаты, и С каждой такой независимоii находкой рас

ширяются ИСТОРИЧССl<ие позпания об ИСТОРИI<О-I<УЛЬТУРНЫХ I<ОрНЯХ и времени быто

вания НОВГОРОДСI<ОГО I<реста с заГIlУТЫМИ КОllцами. Историко-архсологичеСКllе и на

родоведчеСЮlе данные свидетельствуют о бытовании яргичсских знаков в Новгород

ской земле в продолжение всего 11 тысячслетия. 
Свед(НlИЯ о повсеместном распространении I<рючковатого креста среди ПрIlМОрС

ких, балтийских слаВЯlI, с которыми 1l0вroрОДСКlfе слоuене имели ПОСТОЯШIЫС связи, 

сообщаст Е. Класссн: "На груди у сфинкса мы видим таинетвенный символ буддаизма 

(праВОШIСaIше не IIЗМСIIСНО. - Л.К.), называемый Сварга, СОСТОЯЩIIЙ из переrнутоro 

крС('та (' крючкаМI' Ila КОllцах, l(aK I\lbI BCTpe'laeM ПОЧТ.I веегда Ila ПРllбаJIТlliiских 
золотых брактеатах IIДОЛОIIОКЛОllUlшков-('лавяn (выд. мной. - ПЛ.). (КЛ8ссеll Е., 

1999, с. 289). Литовскому исследователю Нарбуту мы обязаны открытисм, что у сред
HeBeI<OBbIx слаВЯII, живших lIа прибрсжье БаЛТИЙСI<ОГО моря, был распрucтрапён «культ 
буддаllзмао. Возможно, что насыщеllие яргой ювеЛИРIIЫХ украшсний было столь зна

чителыю, что lIавело литовского учёного на однозначные и необычные для своего 

времени выводы. На С'ювреМСIIIJOМ уровне описания индоевропейских связей это сви

дстельство выглядит малоправдоподобным, но в середине XIX в. оно было воспринято 
положительно и соответствовало стилю изложения того вреМfШИ. Чуть позже Л.В. 

Даль утверждал .первостепешюсть. прямых и I<ОСЫХ крестов в древних узорах (\TI<n
НСЙ и цыновок. прибалтийских славян и других европейских пародов (Даль Л.В .• 
1876, с. 77). 

Таким образом, расемотреНllые HaMlf матсриалы доказывают ПОСТОЯlшое бытова
ние яргических зuаков в русской народной I<ультуре Севсро-Запада России па протя

жешш всей истории существования Руси-·России. ОIlИ присутствуют в раЗIIЫХ сфе

рах I<УЛЬТуры, но чаще всего используются в семейной и l<алендаlШОЙ обрядности 

крестьян: в одежде, ткачестве и вышивке; на праздничuоii вып~чке и предметах 

домашнсй утвари; в резьбс, росписи избы и храмов деревянного зодчества, а Т8I<же в 

произведепиях профессионального творчества. ЗIIак всегда присутствует там. где 

предметная область и обрядовос действи(> связано с Дl)('ВНИМ дохристианским миро

возареllием. 

Особое положеllИС, занимаемое с('вР.ровеЛИlюрусскоii ветвью в истории Руси-Рос

сии 118 протяжеllИИ последнего тысячелетия, а также непрерывность бытования ярги 
нс дают каl<их-либо ОСIЮВ8IШЙ делать предположсния о заимствов.\НИlI её у иных 

племёll и народов. 

2.2. ЯРГИЧЕСКИЕ ЗНАКИ В НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ И БЕЛОРУССИИ 

2.2.1_ НРГИЧЕСКИЕ ЗНАКИ В llАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ 

НllжсroРОДЧlша. Посетив летом 2001 г. сеЛЬСl<охозяйственную ярмарку "Россий
ский фермср., ежегодно проводимую в гаваllИ С.-Петербурга, автор этоii книги обра

тил Вlшмаllие на lIижегородские льняные изделия с дровнейшими узорами, в том 

числе с образцовой яргоЙ. Изделиями торговали сами лроизводители IIЗ г. IUахуНl.я. 

где в небольшом помещении YCTpoeJlO изготовление предметов на ЛЫIЯIIоЙ и хлопча
то-бумажной основе с использованием наРОДIlЫХ техник тканья. 
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Стареiiший мастер хохломскоii росписи С. П. Всселов из дереВllИ Мокушипо Ко

веРКИНСJ<ОГО раЙОllа писал яргичеСlсие зшН<и на дереВЯНIIЫХ тарелках. Свастику ста

вил в с('редину росписного узора и называл еёрыжuком (Багдасаров Р., 2001, с. 192, 
рис. 92-3. 4). На ОДIlОЙ из мисок ЭТОЙ школы ХIХ - lIачала ХХ В., хранящихся в 

Русском музее. круговая IIJl8ВОСТОрОIIНЯЯ ярга и;юбражена восемью лопаСТЯI\Ш, чере

ДУЮЩIIМИСЯ краСIIЫМ и чёрным цветаМII. В цветовом IIСПОЛllеlНШ отчётливо показа

ны две соетаВЛЯЮЩIIС этого узора - прнсутствие двух начал в зтом ЗП8l<е (ГРМ. 

Выставка, 2005). 
М.П. 3ваш.tев в докладе о (I)J(илище и костюме ЧеРIIУХИНСКОГО района. говорил: 

• Чорнухинr.Кllii раНОll (ЛрзамаССIШЙ уезд, Нижегородская губерния) по всей ol<pyre 
славится ПЫШIIOСТЬЮ и богатством своего KOCTIO:\oI8. Особенноii пышностью ОТЛИЧает
ся костюм в с. Черпуха. "Сороиа", входящая в комплекс "Ш(\ЛI<овья". по ПOl(рою 

сходна с оБЫ1IIIЫМ типом сороки, имеет твердое рогатое "оцелье" и богато 11е "крыль

ях" и 11<1 "З8ушках", украшено ВЫШИВl(ой с преобладаЮЩll:\ol мотивом СШ\СТИКlН (3В11I1-

цев М.П., 1929, с. 117, 118). Т~шая оцеllка выводит крест с загнутыми концами по 
мепьшеii мер(> в категорию узорообразующего ЗJlака. Обрядовое значеllие жеllСIСОГО 

ГОЛОВIIОГО убора не оставляет СОМllения в том, что «преобладающий мотив СВflСТIIКИ,. 

н.щеляется опредеЛРШIЪJМ смыслом, который исследователь 110 ОСВ(1ТИЛ в докладе по 

каким-то причинам. Нижегородская область в России извеСТllа и богатством резьбы 

по дереву. Резные доски украШ8ЛИ креСТЬЯНСЮ-Iе IIзбы, резьбой 1101<:рыnали сани и 

телеги. дуги и клещи хомутов. Особым смыслом шшолпялась резьба орудий домаш

вего жеНСI(ОГО труда: прялки. ткацкий стан 11 все его детали. ДОIШ,а для прядепия, 
вальки. битки для стирки. Она укр"шала дереВЯlIные подносы, солош(и, деТСI<ие 

люльки, С8JIIIЗКИ И каталки, лавки, столы, божницы, I1н(аТУЛКJI и т. д. Сущестnсное 

ПОЛОЖ('lIие в узоpt\х резьбы заllимали круговые яргичеСIШ(' изображения (рис. 14-3). 
ВладUМllреltuй (рай. Здесь яргические знаки изображали ш\ предметах кустар-

1I0ГО ПРОl1зводства If ЖСIIСКОЙ одежде конца XIX - начала ХХ в. (ВоБРИllекий А.А .• 
1902, с. 73: Багдасаров Р., 2001, рис. 93-4). Например, ярга присутствует на очслье 
жеllСКОГО ГОЛОRlЮГО убора .сороки. KOBPOBCl<oro уезда (конец XIX в.) (рис. 14-5, 6). 

В ПСКОВСКОЙ земле крест с =:ШГJlУТЫМИ конца..~и извеСТPJI по К-д. Далмl1ТОВУ (рис. 13) 
(Далматов к-д., т. 1. 1893, таб. 1, 20). ЖШlекие одежды Псковской губернии, храпя
щисся в РЭМ (как, например, рубаха дpeВlleгo тупикообразного I(РОЯ (РЭМ. Собр. 

H~ 230-28) по типу узоров l103ВОЛЯЮТ судить О бытоваllИИ па Псковщине ткачества и 
вышивки и с ЯРГllческими знаками. ОДНЮ<О следует отметить, что в настоящее время 

народная культура облаСТII в ОТllошении Зllаковых систом маЛОllсследована. 

МОСКО8(~КUЙ ((рап. Принятое в наук(' деление земель России на три больших реГllопа 

в некоторых случаях имеет УСЛОВlIO-lIсторичеСКIIА Xapal{Tep. СоглаСIIО ряду одних при
ЗJlаков, Ilаселение МОСКОВСI(ИХ земель относится к ЮЖIIОРУССКОМУ типу, а в соответ

ствlШ с другими - к среДllевеликорусам. Очевидно, что ИСТОI(И среднерусской культу

ры. следует отнести к ПОЗДllему СреДllевековью. в эпоху становления само(.."Толтельного 

Московского государства. Наибольшее количество яргических знаков в MOCl{OBCKOM 
крае встречается в I{зделиях наРОДllЫХ промыслов, ремёсел. а также в памятниках 

словесности и на предметах профес.сИОНl1JIЫЮГО искусства и правослаВIIОГО культа. 

Женское население Московских зеМ6JIЬ в XVIII столетии и раньше носило попёв
вые сряды и, судя по всем ПРИЗllакам, в этоii одежде ПРИСУТСТВОВflЛII яргичоские 

изображеllИЯ (Куфтин Б.А., 1926). СВ8стические узоры С предметов lIародного ТК8-
qeCТBa и вышивки были перенесены li на церковпое шитьё. ИСКОIIИ lIарод УI<:рашал 
(jОЖНUКU. flOд(jожнu"u яргичеСIШМИ узора:\olИ eiЦё в ДОХРИСТllан<:кую пору. Эта тради

ция перешла и на предметы «двоевеРIIOЙ. религии - правослаВIIОГО христианства, 

получив в зтой области культуры значительное раСllространение. 

Яргу встречаем в Москве, Сергисвом Посаде, Серпухове, с. CyxallOBe, с. Дьякове 
и других селеlIИЯХ Московской области (рис. 28-22-27). Её бытовапие в здеШНIIХ 
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местах известно в истории московских земель многие сотни лет. Приведём в мой 

связи ряд временных .вех., существенных по своему ИСТОРИКО-КУЛЬТУРIIОМУ значе

нию и уводящих непрерывную нить истории в раннее Средневековье: 

- мавзолей князей Волконских в Суханово Московской губернии (первая поло

Вlша XIX в.). Потолочная часть здания украшена вязями образцовых ярг, обрамля
ющих колонны в строгой геометрической и смысловой последователыlOСТИ (Белец

кая Е.А., Покровская З.К., 1989, с. 111-114); 
- трапезная храма, у Яузских ворот, Москва (кон. XIX - нач. ХХ в.). В убран

стве - изображение четырёхлепестковых ярг (Багдасароп Р., 2001, рис. 75-1); 
- БУI(ва «херь. на гравюре Леонтия Бунина из букваря К. ИСТОМИllа, изданного 

в Москве в 1692 г. Выполпена в образе скруглёнпой четырёхногой ярги. Подобное 
lIачертание буквы встречается и в азбуке, изданной Д.А. РОВIIНСI(ИМ в .Русских 

народпых картинках. (рис. 24-84) (Домострой, 1994); 
- большое количество .пелен. (вышитых полотен) убранства церквей и одежд 

православного клира, ЯВЛЯЮЩихся произведениями народного искусства, украшепо 

яргическими узорами, например, тёмпо-синяя пелеllа XVIII в. из патриаршей риз
IIИЦЫ с RРУГОВЫМИ семилепестковыми узорами; полотно одежды для Cpt'oДllerO звеll8, 

сударь .Троица. 1598--1604 гг. (изготовлена в мастерской Бориса ГОДУlIова); покров 
.Явление Богоматери СсргиlO. (Сергию РадОllежскому. - ил.), 1524 г.: на скатерти 
стола, за которым сидит Троица, изображсно редкое начертание четырёХllОГИХ ярги

ческих знаков; сударь .Се агнец. полотно, шитьё шёлком, золотым прядением и се

ребром, вышито двадцать четыре четырёхногих скругленпых ярги (МаПУШИlIa Т.Н., 

1983, с. 64, 89, 98, 99, 178, 210, 221); одежда Ila нрестол .Предста царица ...• (коп. 
XVI - lIач. XVH в.), украшена солнечным потоком образцовых ярг, узор между 
ними образует опростой. знак равновесия (рис. 30-2) (шитьё и ткаllьё выполпеllо 
Ксенией Годуновой) (СПИРИllа Л.М., 1994, с. 21, 22); ПOl<ров иконы Андрея Рублёва 
.Престол уготованный. (XV ст), вышит разнотипными яргическими знаками (рис. 
28-18) (Лазарев В.Н., 1953а, с. 492, 493). ПОСТОЯIllIO встречающийся крест с заГIlУТЫ
!\1И КОllцами на церковных одеждах и пеленах, изготовлеllllЫХ народными мастерица

ми в теХНИRах русского шитья, позволяет отнести зти произведения к ИСКОIllIO рус

СI(ОЙ культуре; 

- рукопись «псалтыри. (XV ст), изнаl.l8ЛЪНО хранившаяся в СергиеВО-ТРОИЦI<ОМ 
монастыре, УI<рашеll8 СЛОЖllейшими переплетениями яргичеСКIIХ узоров (Буслаев 

Ф.И., 1881, вып. 2, рис. 232, 250, л. 25, 26). 
Большое количеетво ярг, связанных с историей Русской православной церкви, 

находится на белых надгробиях захоронений в Московской области. Знак чаще все

го вырезался 113 надгробиях усопших, которые были связаны с военной службой и 

защитой Родины. В ТРОИц'е-С~ргиевом монастыре, на могиле инока Богдана Василь

евича Волынского, павшего на поле брани и похоронеllНОГО в 1583 Г., лежит белое 
надгробие с .вращающеЙся розеткой •. С таlПfМ же знаком и белые надгробия па 
могилах инока Иасафа Васильевича ВоЛЫIIСI<ОГО (1573 г.) и игуменьи Заболоцкой 
(1601 г.) (Вишневский В.И., 2000, с. 19, 21, 25, рис. 1, 2, 4). Круговые яргические 
зш\Ки характерны также для надгробий Дапилова, БогоявлеПСl<ОГО и Высоко-Пет

ровского монастырей Москвы (серед. XVI- XVH в.) (Беляев Л.А., 1996, с. 327, кат. 
ВПм М 15, фото 8, кат. Дм М 6; Багдасаров Р., 2001, с. 376). 

Белые надгробия изучаются сравнительно недавно, к тому же в изданных трудах 

чаще всего речь идёт о внешних сторонах явления. С t.ICM связан белый цвет надгро

биii? OrBeTa пока не дают. По нашему мнению, тесная связь белого цвета и ЯрГИ в 
похоронном обряде очевидна. Белый цвет является дреВlIейшим знаком сопровожде

ния ПОХОРОНIIО-ПОМИНальной оБРЯДПОСТIf славян и русов, имеет индоевропейские корни 

происхождения и до НЫllеШllCГО ДIIЯ сохраняет своё значение в IlаРОДllОЙ печалыlйй 

обрядности. В этой стороне мировоззрения белый цвет связывается с переходными 
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состояниями души человека, при перемещеIIИИ её из одного мира в иной, которое 

осуществляется В зависимости от ряда условий. Размещение круговых яргических 

знаков, определяющих сущностное движение перехода в знаках цвета и узора, ука

зывает на особеПllOСТИ и всеоБЩllОСТЬ переселения души из земного мира в иной. 

Народная ИСКОIIЬ изображения креста с загнутыми КОllцами Ila обрядовых предме

тах после насаждения христшшства постепенно была перенесепа и иа иконы, заме

пившие резаllые изображения Бога и святых. По материалам А.А. Вобринского, су

ществование такого явления известно в изделиях русских ремесленников XIX -
па"Jaла ХХ В. В Оружейной палате Московского кремля Ila дробl1ице с оклада иконы 
Богоматери УмилеllИЯ (XI-XIV вв.) изображён яргический узор (Древ. Русь, 1997, 
с. 291, таб. 45, рис. 17). На православных иконах XV-ХVll вв. встречается множество 
подобных знаков, от образцовых дО ЯВНО самобытных, принадлежащих ,{ак извест

ным школам живописи, так и осамоучкам от Бога. (рис. 28-7-21) (Свирин А.Н., 
1950, с. 14, 71; Антонова В.И., 1966, с. 49, М 23, ил. 43; Лазарев В.Н., 1953а, 
с. 492-493; Амброз А.К, 1966, с. 63-66, рис. 2 и др). Народная составляющая, 
отчётливо прослеживаемая в :этой области искусства, позволяет утверждать, что каж

дый вид и тип знака наделялись исполнителем смыслом и являл собой не только 

украшеllие, но, прежде всего, выражали сокровенное. 

НачертаllИЯ яргического зпака часто встречаются в сочетании с изображеlIием 

головы медузы Горгоны в иконках и крестах-:энколпионах, lIазываемых змеевика

ми. Образцом такого явления предстаёт оборотная сторона иконы Богоматери Уми

ления XVI в. (Николаева Т.В., Недошвина Н.Г., 1997, с. 177, таб. 119). Змеевики на 
иконах и крестах имели широкое распространение на Руси. Будучи неотторжимым 

Зllаком старой веры, они сразу же были включены и в провослаВIIУЮ символику. 

Некоторые развновидности змеевиков восходят '{ середине 1 тысячелетия н. э. 

В литературе встречается описание восьми-, десяти-. двенадцати головых змеевиков, 

с изображением па их обраТlIОЙ стороне дохристианских святых, богов. Чаще всего 

здесь можно встретить две картины, истоки которых восходят к древнейшим сла

ВЯНСI,ИМ BpeMellaM: отрублеllНУЮ голову медузы Горгоны со змеями, вырастающими 
из неё, и змееногую прародительницу скифов в окружеНIlИ змей. В мировоззрении 

скифов голова медузы считалась оберегом от злых духов (одна из них изображеlIа на 

заКЛИllателыlOЙ чаше-омфлосе IV в. дО Н. э. из Куль-Оба, Керчь). Известен также 

русский змеевик, у которого Ila оБОРОТI10Й стороне изображена змеf:ногая БОГИIIЯ. На 
самом знаменитом древнерусском змеевике - 6черпиговской гривне. - оБОРОТНl1Я 

сторона содержит сложную картину из десяти ДР8коно-змеев, окружаIOЩИХ суще

ство, у I{OТOPOrO 6верхняя часть туловища была жеIIСIЮй., а IIИЖНЯЯ змеиной». РУI,И 

и ноги изображения па гривне переходят в змеиные извивы, завершающиеся драко

IIЬИМИ головами. У девы-змеи оБОЗllачены груди и живот. Принято считать, что этот 

образ связан со скифской легендой о происхождеIlИИ скифов-кочеВlIИIЮВ от Геракла 

и змееllОГОЙ богини (Рыбююв Б.А., 1988. с. 634, 635). Народное уважеllие на Руси к 
змеевикам сохранялось ПОСТОЯIllIO. Ещё в конце XIX в. к IIИМ 40быкновеНllO обраща
лись и обращаются суеверные народные заговоры от лихорадки. (ХанеlIКО Б.И., 

Хапенко В.Н., 1889, М 327, 324, 326, 323 и др.; 1900, с. 5, 6). Эти известия Уl{азы
вают 113 пародное происхождеllие оберегающего, исцеляющего значения 4ЗМИЙНОЙ. 

ярги и изображения самого змея. Стоит особо выделить замечание Б.А. Рыбакова по 

поводу более широкого распространения змеевиков па Руси, чем в греческих зем

лях. Вероятно, его весьма оБОСНОВ8Iшое наблюдение подчёркивает еложный харак

тер взаимодействия славянской, скифской и древнегреческой культур. 

Уважительное отношение к кресту с заГllутыми концами на руси среди ремес

ленного люда проясняется и на при мере яргической личины металличесlЮЙ дверной 

ручки (ХIII - XV вв.). Предмет хранится в Государственном Историческом музее в 
Москве (рис. 26-12) (Жарникова С.В., 2003, с. 31, рис. 41). Подобные дверные руч-
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ки. только С СIцё большей заКРУЧРllНОСТЫО, I<:Овали КУЗllецы Пензенской и Нижего

родской губерний в начале ХХ в. 

Трапезная Петра и Павла. что у ЯУЗСЮIХ ворот (Москва). расписана СОЛIIечным 

полем четырёхлепеСТl<:ОВЫХ Slpr (кон. XIX - нач. ХХ в.). Круговой ТРЮl8дцатилуче

вой яргический знак МЫ наблюдаем на куполе храма Усеlшовения Главы Иоt\llпа Пред

течи. построенном в 1530--1532 гг. (БагдаС'аров Р., 2001, рис. 75-1: 69-1). В сложном 
переплетении народной (число тринадцать) и библейской (усеКlIовеllие Главы) сим

ВОЛИI~И утверждается пачало IIОВОГО. В русской uародной культуре число «трlIнад

цать. связываетея с рождепием llOВОЙ, другой жизни (что и показывают тринадцать 

вращаЮЩIlХСЯ лучеIi). На l<амсщlOМ алтаре из молелыlи ИВaIIа Грозного рnсположеll 

яргическиii ЗJIaК смешаllНОГО вида, в котором OCIIOВlIOC место заНlIмает образ из че

тырёх начал (рис. 30-4). Свод придела Благовещенского собора Московского Крем
ля, постройки времён ИваllА Грозного. венчает восьмилучевой яргичесюпl знак. На 

IIротяжении пескольких столетиii этот храм был царской домовой церковью (Кача

лова И.Я .. Маясова В.А., Щенникова Л.А., 1990. Но.: 18). 
Приведеlшые выше примеры. Ю1К 11 множество ДРУГИХ схожих, показывает. что 

правослаВIIОС христианство следовало существова8шей язычеСI~ОЙ, .РОдllоверческоЙt 

траДIIЦИИ - изображения ЯрГIl и её образов на святилищах, храмах, капищпх древ

них и средневщ~овых славян-русов и их прсдков 14 . Тан, кирпичи с яргическими 
знаками Ilайдены в основании среднеВСI<:ОВОЙ церкви г. Полоцка. Спои первые церк

ви христиапf' возводили на местах разрушенных ими древних храмов и святилищ, 

используя при ЭТОМ опыт древнего храмового строительства. Существование в пауке 

широко и:шеСТIIОГО ПОНЯТИЯ «двоеверия. сложилось не только под действием того, 

что русичи жили по lIСКOIШ И обычаям предков (верили в домовых, русалок, Ярилу. 

Белеса, Рода и т. д.), что ОСНОВllые правослаВIIЫС праЗДIIИl~И стали следствием плав

IIOГO измеIIСНИЯ. n то и прямой замеllЫ (и даже включеНIIЯ) древних праЗДllИКОВ в 
годовой праЗДIIИЧIIЫЙ круг христиан. ДвоеверJ.lе выразилось прежде всего в воС'лри

ятии ХРИ(~ТИ8НСТВОМ от язычества OCHOBlIblX ПОIIЯТИЙ, пеРСОС:\lыслеllПЫХ и присвоеll
IIЫХ себе церковью: «СВЯТОЙ", • вера. , .бог., ('рай., «душа., огрех., озаконо и дру
гих. отражающих сущность её вероваllИЙ (Трубачсв О.Н., 1992, с. 38; БеllвеНJlСТ Э., 
1995, с. 346). Всё сказаllное выше в полной мере относитс-я 11 к яргс, с'гавшсй lIeoneM
лсмой частью ЗШ1КОВОСТИ православия. 

ТаI<ИМ образом, и ДУХОВllая культура МОСКОВСКОЙ крпя позволяст проследить 

вреМfНlIIУЮ пить IIСПРСРЫВПОГО бытования свастИ1<И и её разновидностей 

с псрвых веков второго тысячелетия до наших дней. Истоки её появления 

в МОСКОВСКIIХ землях - в истории вятич(;!й и, далее, в эпохе оБЩf!)слаВЯIIСКОГО еДИIl

ства. 

Сl\10леllСI<ая земля. Огромный интерес в вопросе ИЗУ~lения яргических 3113КОВ в 

русском народном творчестве представляет культура Смоленской земли. Крестьянс

кая Смоленщина конца XIX - начала ХХ в. представляла КУЛЬТУРУ двух ветвей 

восточных славян: северпых и ЮЖIlЫХ великорусов, заIIИМЮОЩИХ в OCIIOBIIOM ВОС
ТОЧIlУЮ И северо-восточную части её зомель (Бельский. Вяземский, Гжатский, Сы

чеВСI<:ИЙ и ЮХНОВСКИЙ уезды). и белорусов, населяющих юго-западную и западную 

части края (Дорогобужский, ДУХОВЩJflIСI<ИЙ. ЕЛЬUИНСКlIii. КраСНИlIСIШЙ, Поречс

кий. Рославльский и Смоленский уезды). Различия культурного харю~теР8 двух ча

стей губеРIIИИ сохраняются до настоящего вреМСIIИ. Для них присущ и раЗIIЫЙ со

став паРОДIlОГО костюма. Старожилы великорусских райOlIOВ называют юго-занзд

ную часть СмолеПЩИI-IЫ Белоруссиейl5 . 
По данным языковедов, в Ilачnле прошлого столетия одна часть смоленской земли 

отuосилась к местностям с белорусскими говорами. другая - с переходными от бело

русских к южновеликорусским (Зеленин Д.К. 1991. карта). Е. Ф. Карский. ОДИIl из 
признаШIЫХ белорусоведов. в начале ХХ в. утверждал белорусскую принадлежность 
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значительной части смоленских креетьян по языку. Он отметил, что около Смолен

ска «белорусы теряют особенности своей народности и постепеllНО приближаются к 

великорусам. (Булахов М.Г., 1981, с. 23, 24). На .ДIi8лектологическоЙ карте рус
ского языка в Европе., изданной Московской диалектологической комиссией в на

чале Первой мировой ВОЙIIЫ, Смоленск и его округа ещё отнесены к территории 

белорусских говоров, современные же диалектологические карты русского ЯЗЫЮI 

уже ВКЛЮtШЮт Смоленск в земли ЮЖIIОГО наречия русского языка (,!'рубачёв О.Н., 

1992. с. 114). Эти оцснки обусловили отпесение зеМель СмолеllЩИНЫ к так Ilазывас
мым «переХОДfIЫМ» областям. ПОllЯТИС l1ереходности предполагает очевидную ши

роту этнографичсских «смесей. В народной культуре. Каково же влияние такого 

СОСТОЯIlИЯ культуры И СОСтава Шl.сеЛt'IIИЯ крfl.Я Ila степень распростраllClШЯ яргичес
ких ЗIl8КОВ? 

Вопросы, СВЯЗaIшые с бытованием l<:pecT3 с заГIlУТЫМИ концами IIa смолеllСКОЙ 
земле, IIредставшшы в трудах и собраниях К.Д. Далматова, В.И. Сизова, Е.Н. Клет

новой, М.К. ТСllllшевоii, Р.Л. РОЗСllфельдта. А.А. спицыll,' В.И. Грушенко. 

Л.С. Журавлёвой., учёllЫХ Эрмитажа и др. (рис. 11; 12) Е.Н. Клетнова УСТ8новила 
распространсние яргичеСЮ1Х Зll8КОВ в конце XIX - начале ХХ в. в украсах рубах и 

полотенец в 118С'.слёIlНЫХ ПУIштах Духовщинского и Вяземского уездов (рис. 12-27). 
В Смоленском государствепном музея-заповеДllике храllЯТСSI собрания крестьян

ских одежд. вышивки и ткачества ИЗВССТIIОй. деятельницы культуры России конца 

XIX - начала ХХ в. княгюlИ М.К. Тепишевоii, одной из ОСlIовательниц талаШКИIIС

кого содружества ХУДОЖIIИКОВ и творческой ИIlтеллигенции 16. Частично выставлен
вые в музее «Смолепски:.ii лёПt, ОIIИ представляют богатство народных украс, среди 

которых во всём великолепии еияют самоБЫТllые яргические узоры. В ПРОJ-lзведени

ях искусства они вбирают в себя всё прострапство. становясь не только узорообразу

ющей основой, но прежде всего структурообразующсй частью смысловой I<:артины 

вышивки и тканья (рис. 12-19, 20-26). Эти материалы ЗIIaЧI·lтелыlO раСШllрЯЮТ и 
уточняют места распространения свастики. Бытовапи(' клаесичеСI-<:ИХ и своеобраз

IIЫХ яргических Зllаков по выставлеШIЫМ в музее образцам пародноН ЖРIIСКОЙ одеж

ДЫ и ткачества определяется в бывшем КаСПЛЯIlСКОМ районе, а также в СмолеНСIЮМ, 

ДУХОВЩIiIIСКОМ, Бельском, Крзсшшском и ПорсчеllСКОМ уездах (СМ ел. Высташ<:а, 

2006). Время создания Rещсй XIX - начало ХХ в. Собрание М. К. ТСШlшевой, по 

оценкам специалистов, представляет IlсторичеСI<:УЮ и художествеппую цешюсть 1'0-
сударствешюго :Шl\чеIlИЯ. 

Многообразие смолеllСКИХ яргичсских знаков имеет яркую неповторимость сре

ДИ других русеЮIХ узоров. Оно nыр8жает('..я замечатеЛI,НЫМ рядом украс, в I<ОТОРЫХ 

знаlПI служат О('IЮВОЙ сложных яргичсских подсистем. Кромс очевидной красоты и 

строiiпости изображени.Й в IIИХ присутствует 11 смысловое значение. 
Высокая ОЦСIlI<:а смоленской ярги основывается, прежде всего, па изученных нами 

собраНIIЯХ н:реСТLЯНСКИХ одежд и н.абожltuков-полотенец из музея .Смолеllские укра

сы. (г. Смоленск). Вещи этого музея предстаВJlЯIOТ собой редчайшее собрание произ

ведений народпого творчества Смолешцины в JlОДЛИННЫХ образцах сереДИIIЫ XIX -
первой 11ОЛОВИНЫ ХХ столетия. Чаще всего это вещи обрядового характера, а спаб

жённые пеобходимым описанисм они существенно расширяют уже Ilзвестные грани

цы бытования яргических зпаков в смоленских землях: это Смолепский, Ершичепе

КИЙ:, Касnлянский, Рудпяпский, ДеМИДОВСIШЙ, Дорогобужский, Кардымовский, Но

ВОДУГИIlСIШЙ, Холм-Жерковский районы (рис. 11; 12-1-14). (Поземельное делеlше дано 
па 70-80 гг. ХХ в.). ОсlJователь музея В.И. ГрушеllКО в этой связи подчёРlшвает. что 
ярга у I-<:реСТЬЯII была распространена (в ряде мест продолжает бытовать) во всех рай

онах Смолеuщииы (ПЗИ, 2003). Здесь YMeCTIIO отметить МlJеllие Е.Н. Клетновой о том, 
что свастика встречается не слишком часто (в исследованных ею уездах. - п.к.). По 

этому поводу смолепская исследоватеЛЬНlш;а её творчества Л.С. Журавлёва возразила: 
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.. Здесь она (Клетllова. - л.к.) не точна, так как пе исследовала Демидовский и Касп

ЛЯIIСКИЙ райопы, где свастика - основной мотив. (Журавлёва Л.С., 2001, с. 27). Чуть 
позже Л.С. Журавлёва издала работу, в которой при водятся изображения МНОГQчис

леlШЫХ яргических знаков района Каспли (Журавлёва Л.С., 2006, с. 1-39). 
В современном созпnнии смолян ярга продолжает оставаться одним IIЗ основных 

знаков духовной культуры парода. В 80 г. ХХ в. И.И. Кутенков после ОКОllчания 
института трудился в д. Дубровке Демидовского района Смоленской области. Устро

ИВШlfСЬ для проживания в избе М. Козловой, 011 обратил внимание lIа полотенца с 
образцовыми и сложными яргаМlt, обраМЛЯВШIIМИ иконы в красном углу избы. Смо

ленский искусствовед Л.М. КОЗИКОВlI в своих изданиях, посвящёJlНЫХ смоленскому 

костюму, как правило, приводит изображеllllЯ па пём полной ярги, подчёркиваю

ЩIIМИ её исконность. Она выделяет историческую харан:теРIIОСТЬ украс, в том числе 

яргических, для убраIlства женских рубах северо-восточных земель СмолеПЩИIIЫ 

середины XIX - нач. ХХ в. (Вяземский, Гжатский, Сычевский, Юхновский уезды, а 

также приграничных с ним волостей Бельского, Дорогобужского и ЕЛЬНIIПСКОГО уез

дов). Украсы выполнены в дреВllсйшей техпике браного ткачества и вышивки строч

кой ( .. строки.) с перевитью (Козикова Л.М., 2001, с. 1, 9, 12). Изучая женский 
народный костюм Дорогобужского уезда, Н.М. Петрnшипа подчеРКllула. что здесь 

он ПРОЧJlО связан с бытованием дохристианской оБРЯДIЮСТИ и. в частпости, с куль

том огня. Почитanие огня на Дорогобужской земле, отмечаст исследователыlца,, 

просматривается в 4<ЧllСТОМ фиксировании свастики .. как знака огня и солнца в узо
рах народной одежды. Среди материалов Дорогобужсного историко-краевеД~lеского 

музея свастика изображеflа и на нескольких полотенцах из девяти lIалllЧССТВУЮЩИХ 

(Петрашина Н.М., 2006, с. 123, 128). 
НсоБЫЧllйная краСОТl1 и неповторимость .. созвездий. яргических Зllаков СмолеJl

щины в русской культуре издавна привлекаст ВlIlIматеЛЫIЫЙ взгляд. Это явлепие 

IШШЛО отражение в творчестве местных художников. Т8I<:, например, смоленский 

живописсц Н.Б. Неврев в 1873 г. создаёт цветущий образ красаВИЦЫ-СМОЛЯIIКИ па 
картине .. Крестьянская девушка ~, где па плече рубахи девушки - изобраЖСllие клас

t'ической ярги. Современный исслсдователь смоленской культуры Г.И. ГIfРВИЦ попы

тался дnть ОДllУ из первых трактовок смоленскоii ярги как знака, непосредственно 

связанного с картипой Mlfpa в народпом творчестве (Гирвиц Г.И., 2006, с. 54-67). 
Изучение смолепекого креста с заГIIУТЫМИ концами показывает, что МНОГИе яв

леllИЯ культуры, характеризующие стешНlЬ распрострапепия свастики в землях смо

лян и раскрывающие МИРОВОЗЗ(>СJlчсские основы Iшрода. lIачинают проясняться только 

сейчас. ЗШ\lШ с дреВНlIМИ смыслами возвращаются пароду трудами В.И. ГрушеllКО, 

КИ. КлеТIЮВОЙ, М.К. Тенишевой и др. Приходится лишь сожалеть, что упущено то 

время, когда многие знаТОЮi древпейших знаков и их значений ещё были живы и 

могли передать свои знаllИЯ потомкам. Народные назвапия ЗНRI<:а - хрлсnrgш"а. 

завuвасnrыil хресnr. "олю"u. вьюны, козюльки, (Клетнова Е.Н., 1924; Описи СМ СУ). 
Исследованные материалы показывают, что в XIX-XX столетиях во всех землях 

СмолеJlЩИНЫ бытовали предметы с изображением ярги и её разновидностей. Места 

наибольmого сосредоточения озавивастых xpeCTOB~, если их обозначить ПРИРОДIIЫ

ми ПРИЗllакаМlI, в частности реками. выглядят так: бассейны рек КаСJlИ и Вазузы 

(правого притока в верховьях Волги); Днепра - в пределах всей области; всего бас

сейна реки Каспли (притока Западной Двины), 8 также верховья pel< Беседь и Ипуть 
(бассейпа р. Сожи). Таким образом, существующие КУЛЬТУРJlые различия населения 

СмолеllЩИНЫ не оказали влияния на степень распространения яргичеСКIfХ знаков 

среди веЛИКОРУССIЮЙ: и белорусской частей lIаселеlllfЯ. Они характерпы для обеих. 

Однако смоленские яргические украсы так своеобразны, что это певозможно объяс

нить толы<о пограничьем - соседством веЛIfКО- и белорусской народных культур. 

К тому же известно, что когда-то на этих землях проживали кривич., бывшие пред-
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ками обоих народов. Вероятно объяснение их свастического своеобразия в этом рус

ском крае надо искать в древнейшей истории, в малоизвестных истоках самобытно

сти смолян. 

Е.Н. Клетнова выражала по этому поводу следующее мнение: • Что же касается 
действительно очень и очень сильно выраженных в русских узорах элементов иран

ских, то их вовсе пе следует рассматривать как нечто чужеземное именно потому, 

что сам русский народ или, вернее, "русские славяне", оттого "русские" или "восточ

Ные·· •• как их тю<: же называют, что сами они по своему существу состоят из славян. 
слившихся с племенами иранскими. главным образом сарматами и аланами. 

В свою очерсдь, белорусы, составляющие преобладающий этнический элемент 

Смоленской губеРllИИ, являются наиболее чистой такой смесью, т. е. без последую

щих добавлений финской и 'N\тарской крови ..•• (Клетнова Е.Н., 1924). Возможно, в 
глубокой древности кривичи сопр).(касались с родственными балтийскими славяна

ми и другими иuдоевропейскими балтийскими племенами. ПЛотное окружение Смо

ленщины землями белорусов. северо- и южновеликорусов избавляет нас от необхо

димости об'ЪЯснять своеобразность смоленских украс влиянием фИНIю-угров, угров, 

и более того, влиянием со стороны племёп мещеры и мери. антропологический и 

родовой облик которых до сих пор остаётся не вполне яспым. Своеобразие смоленс

кой ярги позволяет говорить о ней как о наслеДИII смоленских кривичей или же, по 

мнению академика О.Н. Трубачёва, древнего славяпского племени с.мОЛЯIl. Обилие 

l<:лассичеСI<:ИХ и самоБЫТIIЫХ яргичеСКIIХ образов в смоленских узорах заставляет 

подробнее изложить этот взгляд, что, по нашему МlIеllИЮ, позволит глубже понять, 

оцепить и определить нижние исторические пределы существоваllИЯ ЯРГII. 

Большинство исследователей считают Смоленск серединой древней земли мощ

IЮГО восточнославянского племеIlИ КРJ.lвичеЙ. Такой взгляд соответствует подходу, 

изложснному в Ilачалыюй летописи (Авдусин Д.А., 1957, с. 12; Трубачёв О.Н., 1992, 
с. 137). Наряду с этим ещё со времён А.Л. СПИЦЫllа археологи пишут о осмолеНСI<:ИХ 
КРИВllчах., что свидетельствует о выделении кривичей в районе СмолеlIска и его 

округи в своеобразную Древпюю группу населепия (Спицы н А.А., 1905б, с. 129. 166, 
167; Седов В.В., 1982, с. 158). Однако ещё раllьше смоленский историк с.п. Писарев 
развивал идею о том, что не КРИВIIЧИ, а особое племя СМОЛЯII поселилось 118 ХОЛ:\1ИС

том берегу Дllепра. дав имя городу; проявление самостоятелыIстII этих древних 

смолян историк видел в том, что они « не участвовали в призваllИИ варягов, как, 

например, кривичи, в состав которых они потом вошли. (Писарев С.П., 1989, с. 3, 
6). Такой же точки зрения придерживается и современный смолеНСКIIЙ ТОПОIlИМИСТ 
Б.А. МаХОТИlI, УI<:азывающий па Смоленск как огород СМОЛЯII. (Махотип Б.А., 1989, 
с. 10). В.А. Никонов подчеркнул пеРВИЧIIОСТЬ tнаименоваllИЯ жителей. (т. е. племе
ни) в I1ззваllИИ города: с.поляне + СУффИI<:С сlC, иначе говоря, название города есть 
ПРОlIзводная от I1ззвания племени (Никонов В.А., 1966, с. 387). О.Н. Трубll.чёв для 
рассмотрения вопроса о смолянах привлекает общеславянский исторический матери

ал - известия о существоваlIИИ древних славянских племёп под таким же именем. Он 

использует специальные ДОЮ1зательства из области языкознания, диалеl<:ТОЛОГИИ и 

филологии, на (<:Оторых мы подробно остапавливаться не будем (Трубачёв О.Н., 1992, 
с. 131-178). 

В землях юго-запада нынешиеii БолгаРИII, как упоминают письменные источни

ки РЗlIнесредневеI<:ОВОГО времени, ЖJIЛО племя -смоляне или с,полене,}. Это племя lIе 

сразу вошло в болгарское царство. О походе болгарского кавхана Исбула в землю 

смолеll/СМОЛЯJl говорит надпись второй четверти IX В., полтора столетия спустя пос
ле образования болгарского государства (Дечев Д., 1925, с. 46. 47). ПисьмеIlные 
сведения о болгарских смолен ах известны и по трудам последующих столетий. На

пример, в концс ХН столетия Никита Хониат упоминает особую область смолен. 

Интерес представляет и племеllное имя Smolinci второй половины IX столетия в 
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.Описании городов по северному берегу ДУIIaЯ\}. В научной литературе его прямо 

связывают с выше упоминаемыми болгарско-мзкедонскими смоленами (Нидерле л., 

1956, с. 114, 251). Важно то, отмечает О.Н. Трубачёв. что слаВЯlIская природа плс
меппого имепи с.моден(' никогда пп у кого пе вызывt1J1а сомнения, И, СТРt>МЯСЬ el'o 
объяснить, обычно е полным правом обращались к его единству с имеll('~ русских 

смолян (смольнян). Тем самым зарубежные учёпые связывали в одно племя болгар

ских и русских СМОЛЯII. История балканских смолян даёт оспования гонорить о '1'рой

СТВСJlНОМ народном саМОСОЗllании: смолеllе - болгары - слаВЯIIС. Для русских СМО

ляи характерно подобно<, осмыС'.лепие: СМОЛЯllе - русы - славяне. Это небольuюе 

историческое отступление позволяет нам глубже IIОНЯТЬ славянскую природу исто

ков смоленской истории, увидеть её корни в древнейших связях не только с восточ

ными славянами, но и со всем славянским миром. ИсторичеСКl.lе сведения о смоля

пах дают ОСllOвание утверждать о более чем 140()-летнем отреЗI<:е времени непрерыв

ного бытоваНИSI смолеllСIЮЙ ярги. 

ОБЪЯСllёШIШI таЮIМ образом историческая глубllна происхождеllИЯ ярги и её СВО

еБРВ3J1ЫХ типов подтверждается также через хираl(т('рные явления древней СЛЗВSIIJ

ской культуры. На СмолеНЩИllе XIX - середины ХХ в. была широко распространена 

1I0нёва - набеДРfiнная женская одежда. В ДУХОВЩИНСRОМ, 1I0речском, Бельском 

уездах Оllа назыIаласьь ПОIIР.воii-плзхтоЙ. В Бельском уезде отмечено нахождепие 

древнейшей ПОllёвы из трёх вертю<:аЛЫIЫХ ПОЛОТJlИЩ. Такой крой. с одноii стороны. 

является опредеЛЯЮЩJlМ IJризнаRОМ дреВllOСТИ набедренной одежды славян. с дру

гой - понёва БЛllзка к CYKOlIlIblM переДНlIкам, КОЛЫШI<:II.М белорусов ГомеЛЬЩИIlЫ и 
в какой-то степепи к запаскам южнорусов (Русскис, 1967, с. 214). В глухих селени
ях губеРIIИИ IЮСИЛIIСЬ краСIlые понёвы-ICОЛЫШICU. В зтнографии ::JТИ понёвы относят 

I( древнейшему типу распашной набедренной одежды. Распрос'ГраllеllИС краспых ПОllёв 
у русских отмечается в бассейне Дона. Мещерс'.ком кгае и Пеll3СНСКОЙ области (РЭl'vI. СЛ>б. 

N~ 6754-212, 10675-2; пгком. Соб_ JI.i! 15135; Жигулева В.М., 1995; Кутешюв п.и., 
2003а и др.). Красный Цвет тю<:же считается ОДIIИМ из признаков древности этой 

оде:я<:ды. Понёвы бbIЛИ характерны и для средневекового населеllИЯ облаСТII, ЧТО 

докuзывnется IlaХОДК8МИ частеii клетчатых понёвных ТRallей в славянских кургапах 

Х - XIII вв., РnСКОПilПНЫХ в пределах c08peMellllbJx границ области (ЛеВИНСОII-Неча~
ва М.Н., 19!)9. с. 12-18). ПОllёва считается обрядовой женской одеждой, отражаю
щей важныс смыслы НАРОДНОЙ духовной культуры. 

Ряд характеристик, J~ыявлеllНЫХ Е, Н. КЛСТlIовоii в изображении украс ТКallЬЯ и 

ВЫШПDl<:И крестьянuк СмолеПЩIIНЫ, также подчёгкивают ДРt'вние ОСIIОВЫ ВОЗIШЮЮ

веIlИЯ ЯрI'ИЧеских 3118КОВ. К IШМ, по словам исследоuателыlfцыы' О'1'I:IOСИТСЯ абсолют

lIая .ДВУЛИЧIIOСТЬ., Т. с. (,совершеllJI8Я один3I<:ОВОСТЬ •• изнеСТlюii чистоты. ТR~\lIЬЯ 
И вышивки одежд с и:шаllКИ и лицевой части. Другой замсчат('лыюii особеШЮСТbJО 

узора является llаШlчие uтделыlхx самостоятеЛl.пЫХ ;ШАI\ОВ. К х"рнктеРIIОЙ черта 

узоров Оllа относит т~ш:жс обязателыI(' заJlОЛllеПllе эпиками в(:ого чистого простраll

ства поля - (\3t'мл.и •. Всё чистое пространство земли ТI~алось 113 Tal<IIX жс ЯРJ<:О 
выражеrШLIХ образов, КaI<: и зпаки осповного узора, несущис в своих переllлет(~ниях 

11 изгибах ДРСВlIеЙl1ше J.lзобраЖСIIИЯ. ВыявлеНllые Е.Н. Клетновой особенноеТII орна
мснта 11 технологии ТI(ачества харю,терны для 1I0ВГОРОДСRИХ, ТВСРСI<:ИХ, вологодс
ких, рязанских, neI13CIICRIIX. тамбовских, ПСIЮВСIПIХ и ДРУГИХ губерний России. Это 
позволяет отнести их " общеВМI-IКОРУССКИМ характеристикам тканья 11 вышивки. 
Н/:IЛИ'ШС таких явлений среди белорусских и малорусских изделий паРОДJlОГО твор

чества заставляет считать их общеВОСТОЧllослаВЯНСКИМII характерш:тикаМII ТКIШЬЯ и 

вышивки XIX - ХХ ВВ. 
ДреRIIОСТЬ бытоваllИЯ яргических зпаков в украсах СМОЛ&ШЦIШЫ также подчоужи

вается выполнением УЗОJJOВ дреВllейшими теХlшками TK:i(leCTBa Ii вышивки: браllьё и 
перрвить типа строчкиl ;; наличием древнейших головных жепских уборов (кичка. 
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соршш, ШlfРШПШ, ПОВОЙIIИК, КОI<:ОШIIIШ, РЯСКII, сборник и др.); вязью узоров рубах, а 

Тfшже IЮНЦОВ (JOJlt:nUKoa, состоящих из трёх-, ПЯТIJ-, семичаСТIIОГО состава DЫШИВI(И 

(рис. 11; 12); техникой, обеспечивающей получение «ДВУЛИЧIЮСТИ& узора смолеНСI(J{Х 
}"I<pac, uаходящего соответстви(' в тканье из кургапов в долипе l\lосквы-рски и Н:лязь
мы, (первая пол. ХН - 118(1. ХIП в.) (Левинсон-Нсчаева М.Н., 1959, с. 34: СаБУРОIИl 
М.А., 1976, с. 27); «консервативностью. смоленских крсстьянок в сохранеНИII своих 
традиций по сраВIIСllИЮ с >КlI'l'еЛЯМII других губеРIIИЙ (Журавлёва Л.С., 2001, с. 26). 
Самодостаточпой и самобытной хараl(ТСРИСТIIКОЙ дреВНОСТII ЯРГИ'lCских з}шков СМО

ЛСНЩШILI является .каЛСllдаРllая. ЯРI'ичеСI(ая систсма 06pslДoBbIX боЖIlЮ<ОВ-1I0лоте

ШЩ, IIЗВССТIШЯ IIС только балтам и белорусам, но и русским. 

Дррвность ПРОИСХОЖДСIIJIЯ ЯРГ-ЗПal(ОВ Ш1Дёжно определяется по изобрюкенИIО в 

концах БОЖШ'II{Оn известной картины - БОГИНII-маТСРII с двумя конями (БОГИllIl С 

ПРllбогами), 113 спишtх которых располагаются кресты с заГJlУТЫМИ КОlщпr.t11 (рис. 
12-24. 25). Картины xap8l(TclНlbl для I<ОНЦОВ полотснец бывшего КаСПЛЯПСIЮГО рай-
0118. А.К. Лмброз подобllLIС сюжеты русской креСТЬЯIIСlюii вышивки - «Лlщсвые 

изображсния женщины или древа с конями 11 солярными :шакаМIН - датирует 

временем псрвоБЫТIIОГО землсдслия и ОТIIОСИТ 1< ИСКОIIНО РУССIЮМу явлеllИЮ, а 

Б.А. Рыб~шов и В.Л. Городцов ОllредеШIЮТ глубину их ИСТОIЮВ не позжс начала 

нашсй ары (АмброзА.К., 1966, с. 74, 75, рис. 8; РыбaJЮВ КА., 1948; ГОРОДЦОВ В.А .. 
1926). Образ Всрховной БОI'ини-мат~ри подчёРЮlвает еДlIные I(УЛЬТУРНLlС истоки 
ПРОИСХОЖДСll1fЯ вышивки трёхчаСТПОl'О узора - жеНЩИJlЫ или дсрсва с I<ОIlЯМИ и 

яргаМII - у южновеликорусов, северовелшюрусов и смоленских КРJlвичеii. 

И ещё об ОДНОIl особенности, связанной с мировоззрснисм слаВЯII. СмолеllСКИС 

полотеllца, К81( правило, имсют свою строго определёllJlУЮ предназначенность: для 

llаКI)ЫТИЯ божников (<<Бога. и святых, а впоследствии ликов христианских святых 

на ИКОllах в красных углах IIзб); для выполнения ПОМИII8ЛЫIЫХ обрядов В онрсде

лёlшые дни года; для свадебпых обрядов и т. д. Концы целого ряда смолеllСI(ИХ 

полотенец отличаются от других тем, что Iшждыii 113 двух ТI(ИlIЫХ (ВLlШIIТЫХ) кон
цов ОДIIОГО 11 ТОГО же IIOЛОТСlща Ш\lеlOТ отличную друг ОТ друга ('труктуру )'Itpac, 
тогда н:ак у большинства извеСТIIЫХ полотеllСЦ оба конца одuообразны. Явлеllие пон:а 

нс получило широкой оглаСI<И в науке. причины его Ile объяснсны. Обязательная 
связь таl(ИХ полотеllСЦ с обрядовой жизнью крестьяп заставляет соотнеGТИ это с ду

ХОВНЫМИ цеШЮСТЯМII смолян. 

Древность культурной среды СмолеllЩИНЫ, объсктивно подтверждающая глубо

кие историчеСlсие КОРПII ярги, отмечается и в других НАправлениях культуроведе

IIИЯ. Так, Е.В. Гиппиус сообщает. что в этом крш.' определяются .ИСТОРИЧССI<И ""и

более ранние и, по всей вероятпости, корневые формы песенного искусства восточ

пых славяи. (ГIIЛПИУС :КВ., 1982. с. 2). По результатам МlюголетllИХ исследований 
учёllыс-музыковеды Российской акадеМI'Ш музыки им. ГиССIШЫХ пришли к выво

дам, что «смоленским реГИOlI отличается единством ЭТНОКУЛЬТУРIIОЙ системы. раэ

вёРIIУТОЙ в опрсделёнuом географическом пространстве 1I представляющеi:i: собой со
вокупиость типологически сходных и геllетически родствеНIIЫХ ЛОI<аЛЫIЫХ тради

ций. Их оБЪСДИllяет lIе толы<o общая, лежащая в OCIIOBC народной культуры миро
воззренческая система. но и формы её выражепия, среди иоторых стилевая близость 

МУЗЫl<аЛЫIO-фОЛЬКЛОРIIОГО материала является ОДllИМ из сущсственных интегриру

ющих факторов. (СМЭС, т. 1, 2003, с. 7). 
ТЮ(ИМ образом, художествеllные традиции СмолеllЩИIIЫ ОТрАжают ДОХРИСТIIaНС

lcoe Мllровоззрение жителей этого края. выявляют родоплемепную дреВIIОСТЬ смо
леllСКИХ яргических знаков, УI(Rзыпают па их местное развитие и пепрерывность 

бытования со времён pUBHero земледелия до ваших ДllеЙ. 
Совремеllное состоянис археологичеСI<ОЙ изучсшlOСТИ Смоленщины 1I0зволяет 

подтвердить исторически установленпый отрезок времени существовanия .завивас-
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того хреста. в народной культуре достоверными археологическими данными. Начи

ная с середины XIX в. и до 1905 Г., Владимирские курганы, давшие при раскопках 
богатейший материал Х-ХII столетий, включавший в себя горшки, гирьки, подвески с 

образцовыми и своеобраЗIIЫМИ яргами, считались принадлежавmнми фИНПО-УГОРСIЮМУ 

племени мери (рис. 24-9,37,38) (Уваров А.С., 1872а, с. 12-123: 1872б, рис. ХХХII-37, 
XXVIII-29, ХХVШ-20). Располагались курганы в верховьях Волги и Днепра на исто
РИ1ICСКИХ и современных землях расселения смолян. Сотнесение Владимирских КУР

raJIOB с мерянским племенем без достаточных на то оснований было сделано в своё 

время молодым исследователем А.С. Уваровым, ставшим впоследствии известным 

учёllЫМ. В дальнейшем с годами научных поисков и появлением в пауке новых 

сведений всё отчётливее виделось несоответствие материалов Владимирских курга

нов фИllНО-УГОРСКОЙ культуре и их очевидная принадлежность древпим славянам. 

Но авторитет А.С. Уварова продолжал довлеть. Результаты раскопок в районе водо

раздела верхних притоков Днепра и Волги, опубликованных М.И. Булычёвым в 

1903 г., дали самобытные образцы яргических знаков на керамике курганов X-ХIl 
столетий (рис. 24-37,38) (Булычев М.И., 1903, с. 1,51.63. таб. 1-2, VlI-l. Х-I0. ХII-5). 
В них ярко проявилась славянская ПРИН8Длежность предметов, но по установивше

муся порядку они всё ещё соотносились с меРЮIСКИМ племенем. Используя богатый 

восточпослаЯlIскиii материал, А.А. Спицын в 1905 г. изящно и доказателыlO отверг 
выводы А.С. Уварова и обосновал принадлежность материалов Владимирских кур

raJIOB собствеНIIО смоленским кривичам (Спицын А.А., 1905а, с. 167-171). Причём 
А.А. СПИЦЫII отнюдь не был защитником идей славянофильства. Он заслуженно 

считался выдающимся специалистом по ФИНJlО-УГОРСКИМ племенам. Тем весомее были 

его выводы. Еще через полвека специалист по археологии славян В.П. Даркевич, 

используя достижения русской советской и мировой археологии, рассматривает яр

гические знаки на предметах Владимирских курганов как традlfl~ИОННО принадле

жавшие восточным славянам (Даркевич В.П., 1960, с. 57,67, рис. 1). В далыlйшемм 
свастическая семаптика IJaХОДОК из Владимирских курганов соотносится с дреВllе

русским искусством. как проявление архаического мировоззрения (Амброз А.К., 

1966, с. 64-74). И наконец, результаты исследовапий Российской академии наук 
позволили окончательно отпести яргические узоры из курганов к ху дожествеlJНОМУ 

творчеству восточных слаВЯlI (Голубева Л.А., 1997. с. 16, 155,338, таб. 92). История 
исследования Владимирских курганов доказывает точпость и объективность выводов 

А.А. спицыll.. осмелившегося посягнуть на непререкаемый в своё время наУЧIIЫЙ 

авторитет графа А.С. Уварова. Большое количество находок со своеобразными ярги

ческими знаками - это веское доказательство длителыIйй исторической реалыlOСТИ 

креста с заГllУТЪJМИ концами у смолян. Эти курганы разные учёные отпосят к эпохи от 

VII дО ХН в. Таким образом, находки Владимирских курганов также подтверждают 
шестисотстолетнюю историю ярги в среде смолян - русов - славян. 

Неоценимый вклад в изучение свастической проблемы ВIIОСЯТ всемирно извест

ные археологические материалы из могильников ГJlёздово, расположенного недале

ко от современпого Смолеllска. Гнёздово - это крупнейший в мире археологический 

памятник славянских захоронений 1 тыс. 11. Э., а с lIедавнего времепи - и памятник 

древних селищ (городищ). В нём насчитывается около четырёх тысяч кургаllОВ, из 

которых лишь около тысячи исследовано. Ранние находки из гнёздовских могиль

ников датируются VI-VП ВВ., а ПОЗДПllе - началом ХI в. (Сизо в В.И., 1902; Журав
лёва Л.С .• 2001). Раскопки могильников в Гнёздово И СЛУIЩЙIIО найденные клады 
дали богатейшие материалы, содержащие предметы с самобытными яргическими 

знаками. Первепство в изучепии их особенностей принадлежит В.И. Сизову. В ходе 

многолетних раскопOI\ в составе экспедиций Императорской академии lIаук в после

дней трети XIX ст. он исследовал сотни могил. При этом В.И. Сизо в обратил внима
ние па своеобразие яргических начертаIlИЙ в керамике могильников. 3аИlIтересовав-
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шись особенностями изображений креста с загнутыми КОllцами. он сравнил их с 

яргами западных славян. Результаты сопоставления позволили археологу заявить о 

самобытности развития свастики в культуре Гнёздово. Будучи ЗIШТОКОМ местного 

народного быта. он первым указал па сходство гнёздовских lIаходок с совреМ('НIIЫМИ 

ему смоленскими Я,ргами (рис. 24-13--20, 26-30; 39) (Сизов В.И., 1902. с. 34, 35. 
110, 111, рис. 85, 86). Тем самым в.и. Сизов доказал явление более чем тысячелет
Ilей IfсторичеСIЮЙ деiicтвительности я'рги в культуре смолян. Другие археологи так

же Ile обходили внимаllием свастические знаки из гнёздовских могильников И кладов. 
издавая lIаиболее интересные данные о находках (рис. 24-13-32. 39) (Спицын А.А., 
1905а, с. 67, рис. 134, 135. 163; Амброз А.К., 1966, с. 64. рис. 3-1; Древнее иск., 1974. 
с. 87. рис. 97: Пушкина Т.А., 1991. с. 229-233, рис. 2-8. 11. 13: Розеllфельдт Р.Л., 
1997. таб., 18. с. 26. рис. 93, 94. 95 и др.). Тиким образом, материалы Гllёздово увели
ЧIШШОТ время существования яргических Зllаков по сравнению с Владимирскими кур

гаllами на сто лет. отнеся его нижнюю граIlИЦУ 1<: BpcMelIaм известного леТОПИСllОГО 
расселеllИЯ славянских племён. 

При изучении и.к Фроловым метаЛЛllческих фибул-брошей (застёжек) с выем

чатой эмалью были изданы их изображения со СЛОЖIlЫМИ яргическими образами 

IIачалыlOГО и смешанного видов (рис. 24-65,66). Эти паходки датируются серединой 
1 -началом II тысячелетия; области распространения - ПОДllепровье и земли на 

cebePO-ВОСТОЧIIОМ побережье БаЛТИЙСI<:ОГО моря (Фролов И.К., с. 23, 24, рис. 3-1, 2). 
При детальном исследоваllИИ яргических узоров lIа фибулах обпаруживаlOТСЯ две 

их xapaKTeplIble особеппости. Первая связаllа с порядком расположения ярг, а вто
рая - со смысловым ЗН8чением. Порядок расположения определяется способностью 

мастера использовать поле изображения таким образом, что свободные места. остаю

щиеся' от ОСIIОВПОГО узора, приобретают очертания хорошо различимого Зllака. Эта 

особенность как характерная черта русского узора была отмечена Е.Н. КлеТlIОВОЙ в 

смолеJIСКИХ ткачестве и вышивке (Клетнова Е.Н., 1924). Здесь же мы видим её испол
IIСIIие в металле. Вторая особеlllIOСТЬ lIепосредственно СВя'зана с первой. Получаемый 

вторичпый узор также имеет вид свастllческого знака. 

На другой застёжке (рис. 24-65) вторичная четырёхногая СI<:руглёUllая ярга с 
кругом в середине подобна свастике на медной бляшке из Владимирских курганов 

(рис. 24-33; 27-1) (Сшщын А.А., 1905а. рис. 14; Уваров А.С., 1872а, таб. ХХХII-37). 
Различие этих изображений состоит в том. что на броши ярга (с выделеllием цветом 

двух сё составляющих) является первичной, тогда как на бляхе Оllа вторична и 

служит для УСllлеllИЯ чётко~ти начертания и выделения смысла основного знака: и 

нАоборот, четырёхногая, скруглённая, с кругом в середине ярга на БЛя'хе - это 

пеРВIIЧllыii образ. а четырёХllачальная' - ВТОРИ~lНыЙ. Весьма примечателыlO. что 

подобный характер яргичеСКIIХ изображений имеет широкое распространение в тка

честве и вышивке у восточных славян. включая Смолепщипу. Узоры. разделёШlые 

полутор" тысячами лет, выполнеlIные в металле и тканях, мужчинами и жеНЩИlIа

ми, поражают единством трактовок изобразительного и смыслового решения. Тайна 

такого удивительного сходства, вероятно. заключается в общем древнем Мllровоззре

нии, воплощенном в яргической системе ЗН8КОВ. 

ПРlIведеШlые при меры единства образов и способов их олицетворения, сохраня

емого в течение полутора тысяч лет, убuдительпо доказывают Ilепрерывность ярги

ческой ИСКОIIИ в художественном творчестве смолян. Они подтверждают и выводы 

В.И. Сизова о сходстве типажа Гнёздовских и крестьянских украс Смоленщины XIX -
lIаtlRла ХХ в. 

Устойчивость дреВllей свастической искони смолян отразилась и в иконописи. 

Так. обрамление одной из икон собрания М.К. Тенишевой, находящейся в музее 

г. Смолепска и написапной в конце ХУН в., выПолнепо разнонаправленными HaplIbI
ми четырёXllOГИМИ яргическими знаками С прямоугольной серединой (рис. 28-16, 17). 
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Xap"KTepllOcTb свастик для обеих ветвей паРОДllOЙ культуры СмолеНЩИIIЫ (вели
ко- и белорусов) предполагает распространение креста с загнутыми концами и в 

землях Белоруссии. 

2.2.2. ЯРГИЧЕСКИЕ 31lAKH В БЕJlОРУССКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Сведения о яргической искони в Белоруссии (Могилёвская, Минская, ВРРСТСI<ая, 

Гродненская области) содержатся в роботах А. Дзярнович и А. Квятковской, 

С.К. КУЛЖИНСI<ОГО (ДЗЯРIIОВИЧ А., КВЯТl<Овская А., 1994, с. 86, таб. 1~ КУЛЖИII

СIШЙ С.К, 1899, с. 166). 
Специалист по белорусской пародноц вышивке В.Я. Фадеева также пишет о I-IaЛИ

чии яргических зпаков П8 КОНЦ8Х рушников Могилевской губернии (вторая половина 

XIX в.) (РJlС. 15-2) (Фnдзеева В.Я., 1991, с. 66, рис. 37). Бытование образцовой ярги, 
заIIе'lетлеппой на I<:онце браного РУШlшка из поселка Рарашковичи Маладе'Н\нского 

раНОllа Минской области, относится к началу ХХ столетия (рис. 15-1а, б). В перхш'!й 

чаети узора здось изображены две птицы и жеllскиii образ. воплощающие в себе Ifзве

СТIIЫЙ трёхчаСТIIЫЙ сюжет - БОГИIiIO-матсрь с предстоящими. Сходство белорусского 

сюжета с великорусскими усиливает классическая ярга над СlIинами птиц. У смолян. 

паПРIIМСР. ЯJJГ8 в подобной композиции помещена на спипах лошадей. Т81юе же место 

I<рест с загнутыми концами ЗЮlИмает в вышивке Русского Севера (рис. 12-24, 25; 
2-18). Сюжет и его детали позволяют судить о единстве белорусского узора со смолен
СЮiМИ, северо- и южновеЛИIСОРУССКIIМИ узорами lIа обрядовых предметах. Время рож

дения подобного сюжета относится к глуБОJЮЙ древности. 

С ЛИllеIlllЫМИ яргическими узорами мы встречаемся па писанках И3 Гродненс

IСОЙ губернии конца XIX в. Свастические знаки па этих обрядовых предметах род
ственны орнаменту на малорусских и великорусских пис~н!ках (КУЛЖИIIСКИЙ С.К .• 
1899, с. 166). 

В Минском .Музее старожитпо-белорусской культуры. Народной 8}<адемии наук 

Беларуси выставлен фартук начала ХХ в. из деревни Чучевичи Луюшецкого района 

Брестской области. Он вышит строгим линейным узором, основу которого составля

ет левосторонняя ярга в гребёllчатом ромбе. Фартук изготовлен В.Я. ГУЩИIIОЙ (1886-
1973). По её словам, Зllак называется ключо,м (П3 ВIIНПИКОВОЙ М.Н.). По сведениям 
М.Н. Випниковой18 , сложные яргические красно-белые узоры были характерны и 
для бранья из деревни ТИМКОВIIЧИ Копыльского района Минской области (серед. ХХ 

в.). По рИСУIIКУ оnи близки смоленским яргическим узорам, но при этом отчётливо 

виден местпый .почерк. мастериц. Такие типологические признаки яргичеСI<ИХ зна

ков в белорусском lIародном творчестве, как техника их выполнения, цветовое ре

шение, материал и предметные области распростраllеllИЯ, доказывают их неразрыв

ную связь с русской народной культурой. 

Образцовые ярги обнаружены на ДОllцах белорусских горшков XIV-'XVI столе
тий в ВоложаНСI<:ОМ районе Мипской области (рис. 25-6) (Сагановiч Г.М., Бохан IO.M., 
1967, с. 291, рис. 4-3). Исследователи считают эти знаки клеймами. Подобное обря
довое клеймение донец горшков яргами хорошо известно по культуре вятич~й и 

гнёздовским сосудам. На землях леТОПИСllЫХ 1I0лочан и дреговичей, в районе Паша

вичи Витебской области, таl(же найдены кресты с загнутыми концами на днищах 

I'ОРШКОВ (XII-ХIlI вв.) (ДЗЯРНОВIlЧ А., Квятковская А., 1994, с. 81, таб. 1). П.Ф. Лысен
ко пишет о крестах с загнутыми концами па днищах горшков, найденных в д. Паца

ва Могилёвской области (рис. 25-9), бытовавших у дреговичей в XI-XIII вв. (Лысен
ко П.Ф., 1991, с. 233, рис. 127). Очень редкий яргический знак с круговой серединой и 
заострёнными концами найден в Полоцкой земле в районе г. 3аслanля. Его датировка 

на сто лет старше предыдущих (XI--Xll вв.) (рис. 25-1) (Штыхов Г.В., 1978. с. 125, 
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рис. 53-19). Кресты с загнутыми концами имеются Ila днищах горшков Х-ХII ВВ., 

найдеНIIЫХ в совремеНllОЙ Гомельской области, а также 118 горшках из могильного 

кургана ХНУ в .• что в Вилейском районе Минской области и на донцах посуды XI
ХН! ст из Глебоцкого района Витебской области (Плапинский А.М., 1983, рис. 8-7; 
Дзярнович А., Квятковская А., 1994, с. 81, таб. 1; 3веруга Я.Г .• 1989, с. 102, рис. 58). 
МаТРlща XII-ХlII вв. с яргичеСIШМ узором из Брасловского района Витебской обла

СТII свидетельствует о местном производстве и разработке начертаний этого знака у 

средневековых восточных слаВЯlI (Дучиц Л.У., 1991, с. 62. рис. 35-2). 
Особое внимание привлекает к себе клейма своеобразного яргического типа на 

днищах ГОрIШ<:ОВ из древпсго города ВОЛКОВЫСI<8 (XI-XII пв.) (рис. 25-2). ТОЧIIУЮ 
КОЩfЮ этого изображения встречаем на вятичских предметах из рязанских курганов 

(Милюков П.Н., 1900; ДуБЫIllfП А.Ф., 1928; Борунов А., 2002) и на находках Гнёз
довского могилышка (рис. 24-43-45, 77). Известен этот тип свастики и в культуре 
южных славян (рис. 34-1). Образцовая яр га здесь заключеllа в равносторошшй лопа
стной крест с песколько смещёнными относительно сереДИlIIIЫХ осей лопастями. 

Внимательное изучение позволяет кроме внутренней ярги обllаружить ещё и ВIIСШ-

1Iet' яргическое очертание с ПРОТИВОJlОЛОЖНЫМ паправлением движения. ПО всей 

видимости. такое построение рисунка не случайно; вероятнее всего, узор наделялся 

определёпным смыслом, известным на всём пространстве ПРОЖИВ8НИЯ восточных, 

южных и западных славян. Сопоставлепие этого широко распространённого знака с 

подобными образцами в новгородских крестах (рис. 29-9-11) (ШляпКlШ И.А., 1906, 
таб. 1, 3; 2. 34, 36) позволяет, при всей их очевидной схожести, установить следую
щее: два яргических новгородских креста (рис. 24-9. 11) имеют упрощёпный вид по 
сравнению с клеймом волковыского горшка. а полное сходство с ним показывает 

Зllак третьего креста (рис. 29-10). В результате можно предположить, что вятическо
словенское и IJримыкающее к нему волковыское (кривическо-полоцкое) lIачертания 

имеют более сложную смысловую структуру, чем два других поздпих новгородских 

креста. ВремеllНУЙ разброс яргических узоров заставляет утверждать о двух наибо

лее вероятных явлениях. Во-псрвых, оба типа пачертаllИЙ наделялисъ определёНIIЫ

ми смыслами. Во-вторых, в двух, по всей вероятности более ПОЗДIIИХ, новгородских 

крестах произошла частичная утрата, измеllепис или уточнепие древнейшего смыс

ла узора СЛОЖIIОГО рисунка (рис. 24-9, 11) при сохранении обоими типами общего 
зпачения. В любом случае, идентичность знаков указывает на древние единые корни 

их происхождения у жителей рязанской, новгородской и волковыской земель начала 

11 - середины П тысячелетия. На древний характер этих свастик указывает (кроме их 

ПРIIСУТСТВИЯ в предметах ПОХОРОIIIЮЙ обрядности южных слаВЯII) и их укоренённость 

в знаковой культуре кельтов (Ирландия). Подобные изображения у них извеСТIIЫ под 

,[менем .ксльтский узел. (рис. 47-15а, б, в) (МаКСIlЗИ Д.А. (Mackellzie D.A.), 1926). 
Почтительным отношением русичей к духовной силе знака можно объяснить его 

Ilрисутствие в яргических узорах креста ЕфРОСИIIЬИ Полоцкой, изготовлеIПIOI'О в 1162 г. 
Загибы этого креста до мелких деталей напоминают очертания (сного подобного узора 

lIа ювелирном украшеНllЯ Iювгородцев ХII-ХIII вв. (рис. 24-6а, б; 25-2) (Седова М.В., 
1981, рис. 60-11. 12). об этом же СВllдетельствует и «трёхногиЙ. крест с загнутыми 
концами 118 головном уборе из Полоцка. Изготовленный из золота и серебра, оп 

датируется ХI в. (рис. 24-24) (Макарова Т.И., 1997б, с. 51, 57. рис. 7, таб. 40-1, 
таб. 45-7). Налобные изображения крючковатых крестов встречаются у предков бе
лорусов и в ХII-ХIII вв. (рис. 25-8). 

Непосредственпая связь протобелорусской культуры псрвой ПОЛОIШIIЫ XI столе
тия (ТОЛОЧИIIСКОГО раЙОII Витебская область) с культурой смолеНСКlIХ кривичей (ВЛ8-

димирские курганы Х-ХII вв.), прослеживается также по образцовым и трёхногим 

яргическим знакам 118 гиры<:ах для взвсшивания драгоцепных металлов. На таких 

гирьках, обычных lt для Гнёздова, изображения кратности показывались в виде 
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точек 19 или крестов на одной или двух сторонах (рис. 24-13-20) (Левко В.М., 1989, 
с. 13, рис. 2; Пушкина Т.А., 1991, с. 229-232, рис. 2-8; Сшщын А.А .• 1905б. с. 134, 
166, 167, рис. 74). Подобllые гирьки использовались и в Киевской Руси в Х-ХII пв. 
Они имели бочонкообраЗJlые и битрапециевидные формы с обозначением кратности 

на ОДIЮЙ или двух плоскостях. Витебские и Гнёздовские гирьки с яргическими зна

ками по ряду типологических призпаков имеют сходство: во виду бочонкообра:.шые; 

концы ярг заКRнчиваются кругами; ярги изображены в кольцах из I<:РУЖОЧКОВ -
четырёхногие в двух кольцях. а трёХJlОГИС - в одном кольце; и наКОllец. они ис

пользовались в одно и то же историческое время. Им подобна гирька с трёхногой 

яргой из Владимирских кургянов (рис. 24-21). Следовательно. можно предположить, 
что детальнос сходство этих гирек не случайно: оно свидетельствует о тесных }<:уль

TYPUO-ЭКОlIомических связях среДlfевековых жителей ВолгодпеIlРОВСКИХ верховий и 

Гнёздова с средневековым населснисм Витебской земли. 

Зсмли Белой Руси знают и другие примеры использования крючковатого креста. 

Например, яргичсский узор наносился на К1fJШИЧИ средневекового храма г. Полоцка 

(XI--XII вв.) (Штыхов Г.В., 1967. с. 291. рис. 4-3. 4). Началом XVII в. датируется 
{<:рест с заГIlУТЫМИ КОllцами на Святодуховой церкви Куцевского мош\стыря г. Орши 

(Дзярнович А., I\вятковская А., 1994, с. 81, таб. 1). 
Метка н<\ могилыIмM камне с Витебской области Поставского райОНR в виде I<:pe

ста с заГllУТЫМII концами (ХII1 XIV вв.) расширяет предметные области бытования 
Зl18ка (Побаль Л.Д., 1979. с. 89. п. 251). Ярга на могильных каМIIЯХ отпосится к 
хорошо известному явлению русской I<:УЛЬТУРЫ XIlI--ХIV столетий. В более позднее 

время она характсрна для паМОГИЛЫIЫХ памятников (плит) (например, изображеllие 

свастИI<:И lIа намогильпых паМЯТIIИКЯХ в С.-Петербурге в ХVПI - начале ХХ столе

тия). Крест с загнутыми концами различных типов ИСl<ОНllO наносился на надгробия 

ЮЖIIЫХ слаВЯII в XIlI-ХVI столетиях (рис. 34-1) (Бnгдасаров Р., 2001. с. 160, рис. 77). 
Ранее (})I встрсчается в погребалыюй оБРЯДIIОСТИ ЭТРУСI<ОВ (серед. 1 тыс. до 11. э.) 

(рис. 36-8). Ярга - - ПОСТОЯНllое изображение на предметах из погрсбениii ВОСТОЧIIЫХ 

славян, ШlДроповцев, а также сарматов, скифов, этрусков и других индоевропсйцев 

(рис. 38-1--12; 43-1-13; 44-4). 
Необходимо заключить, что Мllогочисленные свидетельства бытоваНIIЯ яргичес

ких Зll8l<ОВ В землях Белоруссии обllаРУЖlmюот повсеместпость их распространсния 

в белорусской пародноii культуре. Постепенно, без временных разрывов, они уводят 

,шть непрерывного бытоваllИЯ ярги в глубь истории восточных слаВЯll. Так, lIапри

мер. дО IX в. опускается историчсскяя плаllка бытования семиконечного ЯРГIlЧССКО
го Зllака па привесках смоленско-полоцких кривичей (Седов В.В., 1982, с. 224, 
таб. L. 8). Рассмотренные примеры сходства яргических ЗIlаков обосновывают также 
сдинство ЗIJaковоij культуры двух ветвей восточных славяо И доказывают существо

вание общего ИСТОРИI(О-КУЛЬТУРПОГО простраllства в течение длительного времени. 

Наши наблюдспия ноказывают, что в Центральной России и Белоруссии повсе

местно были распрострапены яргически(! 3ПaJ<:И в их историческом Мllогообразии. 

Области их ПРllменеllИЯ охватывают все СТОРОНЫ материальной и духовuой культу

ры русского и БСЛОРУССI(ОГО народов. Наиболее яркие примеры использования этих 

зпаков связаны с обрядовой стороной крестьянской жизни, с дохристианским миро

воззрением. МlIогочисленные свидетельства о широком распространеllИl1 в культуре 

славян креста с загнутыми концами ПОЗВОЛЯIОТ установить нспрерывность его полу,

торатысячелетней истории. 
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2.3. ЯРГИЧЕСКИЕ ЗНАКИ В НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ ЮЖНОЙ 
И МАЛОЙ РОССИИ 

2.3.1. ЯРГИЧЕСКИЕ ЗНАКИ 
В КУЛЬТУРНОМ НАСЛЕДИИ ЮЖНОЙ РОССИИ 

Это первое специальное исследование данного вопроса по краям Южной России, 

где обобщены полевые и литературные источники. 

Тамбовскиii край. Яргические зПt\ки в XIX - ХХ вв. здесь существовали в Спасском, 
Кирсановском. Моршапском, ТеМIШКОВСКОМ. IIVtЦКОМ и других уездах (рис. 19). 

Кресты с загнутыми концами размещеllЫ, lIапример, на подоле средневековой 

русской одежды - шушшша из ТамБОВЩIШЫ (РЭМ. JI.i:! 5086-9). Они же являются 
главным рисунком U<l рукавах женских рубах из с. НезнаКОМI<а Моршапского уезда 
КОllца XIX в. (Нар. кост. пеIlЗ., 2005, фото 58, 59). 

Впечатляющая картина укоренеНIIЯ яргических знаков на предметах из с. Пере

сыпкИlIO КирсаllОВСКОГО уезда (пач. ХХ в.) прослеживается по узорам большого со

брания вышивки оконцов от головных "лент",. женских ГОЛОВIIЫХ уборов И других 

вещей2О • Вот как Е. Бломквист описывает эту вышивку: •... коНец от головной "леп
ты". Орнамент ... свастика в ромбах .• сваСТИI<а простая и УСЛОЖJlёllпая, .. свастика в 
квадратах .. бордюр из свастик .. усложнённая свастика в ромбах .. свастика в вось
миуголышках .. свастика в середине восьмилепестковых розетках .. четыре свастики 
в восьмиугольниках .• сложная сваСТИI<а .. свастика в глаВПО1\1 узоре (выд. мпоЙ. -
П.к.) и окружающем БОРДЮРА,.. ('HaCTIIKa в глаВIЮМ узоре (выд. мной. - П.К.) 11 

верхнем и пижнем бордюрах .. свастика простая 11 СЛОЖНАЯ в ромбах .. два ряда свас
ТИI<. и т. д. (рис. 19-3) (РЭМ. Оп. Н.! 5086-35, 39.42,45,46, 52, 56, 63, 67, 74-76. 81. 
82.84, 86. 90, 96, 99, 105, 128, 129 и др.). ЯРГllческие узоры преобладают также и 
в вышивке от II1ИРОltих ГОЛОВIIЫХ лент из этого же собрания. ТеХlIика шитья здесь 

осуществлял ась по выдерганному холсту (звестна Kal< пеРl'8umь или строка). Вот 
IIelюторые примеры из описаний вышивки от ШИРОI<:ИХ лент женского I'ОЛОВIЮГО 

убора .• Шов --- перевить, 0pllaMellT СЛОЖllая свастика!>, <'шов - главного узора и 

подузоров перевить, орнамент глаНIIОГО узора - r.лОЖII8Я CB8t'TIIKR (выд. мной. -
П.К.). и т. д. (РЭМ. Оп. Н-:: 5086-183. ]89, 194, 206 и др.). Яргические знаки на 
деталях женской одежды IIЗ указаНIIОЙ коллеКЦИl1 являются не толы<о многочис

леlШЫМИ и структурообраЗУЮЩIIМИ. но и определяющи~и смысловую OCIIODY Зllако
вой системы ГОЛОВIIЫХ уборов. Кроме свастик в вышивках лент повсеместно изобра

жены древа с конями по сторонам (РЭМ. С06. Н!! :>086). 
Полевые исследования в с. Псресыпкино (ныпе ГаВРИЛОВСI<ИЙ раЙОII Тамбовской 

06л.) послеДIШХ лет расширяют представление о крестьянской родовой культуре. 

Мы НRблюдали здесь ШИрОI<ое распространение столеншиков красного цвета - .куль

туру красных стол.еШLlИКОВ~ (пзи, 2006). На длинных праздничных КОllцах столеш
ников часто встречаются узоры из классических ярг. занимающих всё простраllСТВО 

МJlогочастных вязей ткачества. К осо6еннuстям lIересыпкинских обрядовых стрлеш

ников следует отнести и ВЫПОЛllение их концов в раЗllЫХ теХНИI,ах ткачества с раз

личным узором. как на смолеllСКИХ полотенцах. Так, например, на одном 11З столеш

пиков порвый конец выполнен в технике браllЬЯ многочисленными небольшими 

классическими яргами, размещёllllЫМИ во всех частях трёхчаСТIIОЙ вязи, а другой -
в теХПИl<е заltладпого ткачества, где крупные классические ярги занимают только 

широкое пространство основного поля трёХЧ8СТIЮЙ вязи (рис. 19-12а, б). Старожилы 

Пересьшкипо ПОЯСIIЯЛИ, что в зависимости от праЗДПlfка хозяiiка накрывала стол 

таким обраэом, что соответствующий обряду узор столешника выставлялся lIа всеоб-
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щее обозрепие. Производят впечатление и кирсановские классические ярги, состав

ляющие основу в каждой части трёхчастпого узора косых папиков женской рубахи 

древнего типа (Кирсановский уезд, XIX в.). Они же окаймляют и её оплечья (Соро-
1<I111а М.А., 1984, рис. 70). 

Летом 2003 г. в ходе полевых исследований нами были получены сведения о 
яргических узорах в с. Колударово (быв. Тамбовской губернии Моршанского уезда). 

Были приобретены четыре ткапых конца, выполненпых в технике закладпого ткаче

ства, lШ одном из которых изображена образцовая ярга21 (рис. 19-6). Датируются ОНII 
пачалом ХХ ст. Летописпые известия, народные сказки и сохрапивmиеся памятни

ки матерИl\ЛЫЮЙ культуры помогают расставить вехи непрерывной истории колуда

ровской ярги: от XI-XII вв. до нашего времени. 
Истоки бытоваl1ИЯ ярги у русских крестьян ТеМlIИКОВСКОГО уезда находятся в 

Средневековье. ИспользоваПllе яргического ЗШll(а жителями Кирсаповского уезда 

прослеживается с середины 11 тысячелетия, о чём сохранились достоверные ДОКУ
мепты. До этого времепи можпо проследить и историю ярги в Моршанском уезде. 

Б последпие годы деятеЛl,НО изучались история и народная культура22 селений 
Кириллова, Гоголь Бора (Удёво), Пристани (Выша) и Сядемки, Красной Дубравы и 

Русской Поляны бывшсго Спасского уезда. где ярга (местное имя "ривОllога - (пзи, 

1998)}, косые крссты, S-знаки, ромбы и их сочетапия являются ОСIЮВПЫМИ частями 
в узорах рубах, запOlЮВ, полотепец. Первое известие о существовапи кривопоги здесь 

было опубликовано в середшlC 50 гг. ХХ ст (Лебедева н.и., 1956). Б последние годы 
сведения о тамбовских яргах стали широко известны благодаря исследованиям 

В.М. Жигулевой в 1989-2000 гг. и п.и. Кутенкова в 1998-2006 гг. (Жигулёва В.М., 
1989, с. 45, соб. N2 т. 8717; с. 133, соб. Н!? т. 9158; 1995, с. 254, ил. 95, 99, 103, 104; 
Кутепков п.и., 2003а, с. 9-45, фото 11& 8-20; 2004а, с. 6-20). В культуре жителей этих 
селепий прослеживается непрерывное бытование ярги па протяжепии более 300 лет. 

Современные особенности семейной и календарпой оБРЯДНОСТll, сложнейшее ми

ровоззренческое деление народной одежды на типы и подтипы (воплощённое в мно

гочисленных образцах), которые IIC знает ни одна известная нам культура мира 

(античная, индийская, индейская и др.), жестко увязывают бытование кривоноги с 

дохристиаllСКИМ мировоззрением. 

Одпой из характерных черт в узорном шитье жителей Кириллова, Гоголь Бора, 

Пристани выступает своеобразная "рuвонош"а на добрых (праздничпых) женских 

запонах, выполненная в технике цветной перевити (рис. 19-5). Старухи здесь с гор
ДОСТЫО нос.ят понёвы в русскую клетку и одежды с кривоногами (можно перечис

лить сотни имён тех. которые вышили "РU60нога.мu. "рuвон.ош"а.vu-яргами свои 

одежды). Особенно это заметно в праздничные дни, когда жители собираются на 

главных площадях или в церквах. Интересно отметить, что соседствующие с Кирил

ловым и Гоголь Бором МОРДОВСI<ие селеШ·IЯ мокши (живут рядом не менее 325 лет) 
не ЗllаJOТ в своём шитье яргических знаков. Не знает мордва и такого сложного 

состава сряд, который бытует в сосеДI1ИХ русских селах. Иптересно, что в ССЛСIIlfЯХ 

Сядемке, Красной Дубраве и Русской Поляне, также принадложавших КI1РИЛЛО

Белозерскому МОllастырю, такой яргическпй узор неизвестен. Здесь более распрост

ранена классическая ярга, также называемая кривоноzоЙ. крuвон.ошкоЙ. Отличает 

такие узоры не известпая в Кириллове, Гоголь Боре и Прист:ши (Бы ша) яргическая 

система в виде • круга года. (рис. 19-8) (Кутенков П.И., 2003а, рис. IV). Своеобразие 
яргичеСКJlХ знаков в соседних с RzyuaMu2:1 цуранскuх селепиях ПеНЗСПСI<ОЙ области, 
известная раЗllица в одеждах и обрядовой жизни позволяет говорить о самобытпости 

яргической ИСI<ОНИ тамБОВСI<ИХ сеЛСIIИЙ. Старожилы Сядемки в 1999 г. сообщили (Сил
кипа А.Е, 1910-2001 гг.), ссылаясь на сведсния от своих дедов, что IIХ предки при
шли сюда из РязаllИ. Такие же сведения были получевы и советскими исследовате

лями, изучавшими культуру этих сёл в первой половинс ХХ ст. 
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ПРИlIимая во внимание своеобразие всего массива ИСТОРИlю-культурных сведе

ний о попеве в РУССI<УЮ клетку, можно сделаТI) вывод о том, что жители Сядемки, 

Красной Дубравы, РУССJ<:ОЙ Поляны являются потомкам того древнего населеНия 

Рязанщины, который не был связаIl с культурой тяжелых браных яргических понёв 

населения Мещёрского края. Это косвенно подтверждает древность бытования крес

та с загнутыми концами в КУЛl)туре рязанского lIаселения не только Мещерского 

края, 110 и других земеЛl)24. 
во время полевого похода .Понёва-2006. мы определили ещё ОДllУ I<рестьянс

кую родовую культуру с ИСКОIIНО использующимися яргическими знаками. Оllа при

надлежит селениям Ц1lкан.ов Салтыково Буты, Студепец, Новая дереВIIЯ, Шафторка. 

KaMeНl<a, Ряш)зя, заIlимающих северо-восточную часть бывшего Спасского уезда 

(ныне Сасовский район РязаНСJ<:ОЙ области). Полная ярга, З8l<лючёllllая в силыIо 

ВЫТЯllутые круги. господствует на главной части полотен красных браных 1lolleK 
(праЗДIlИ'IIIЫЙ тип ПОllёв), имеющих двойную домотканую ОСllОВу. Письмеllная исто

рия селений известна с XVII столетия. Старожилы здеСI) ещё продолжают .ЦОI<аТI). 
и .0KaTI)., что указывает на связь их речи с северовеликорусским говором. Без со
мнения. местная культура связаllа и с древностями Мещерского I<рая, с областями 

распростраllения красных тяжелых браных понёв. па что было уJ<:азано Н.И. Лебеде

вой (Jlебедева Н.И .• 1996. с. 36). 
О распространении ярги в других уездах Тамбовщины существуют лишь отры

вочпые сведения, т. 1<. Зllаковые системы этих мест изучены слабо. Выделяя на 

карте ТамБОВЩИIIЫ земли распрострапения кривопоги, можно заметить, что они за

нимают всю северо-восточную часть края. 31181< в народных говорах известен под 
назв,шиями крuвОllога. крuвон.ошка и др. 

ПСllзенскиii Kpaii. ЯРГИЧССI<ие узоры РУССI<ИХ ПензеllСIЮГО края были известны с 
первых лет советского времени, но детально рассмотрены ТОЛЬJ<:О в послеДНlIе годы в 

работах В.М. Жигулёвой и П.И. Кутенкова (рис. 20-3-13. 15-20). О яргичеСКIIХ 
знаках в Чембарском уезде известно с конца XIX - на'lала ХХ в. И сегодня их 

можно встретить в ткачестве жителей пос. 3аливное25 БаШМ8J<:ОВСКОГО района (быв. 
Чембарский уезд). Многосоставные сряды l<реСТЬЯIlОJ<: KepeHcJ<:oro уезда таJ<:же по
крыты жестко выстроеННЫМI:I рядами ЯРГIlЧеСI<:ИХ знаков. Впервые ОIlИ показыва

лись lIа музеЙIlОЙ выставке в Москве в 1923 г. 
Ни с чем IIесравнима степень распространения яргичеСI<ИХ З(lаков в женских 

срядах. МУЖСI<ИХ одеждах и полотенцах цураllСКОU lсрестьянской родовой культуры 

СМ УШИlШ8, Вяземка, Большая и Малая Ижморы KepeHCI<oro уезда, сегодня ОТIIОСЯ
щихся к 3емеТЧИНСI<ОМУ району (рис. 2-1, 2) (ПГКОМ. Архив А.Н. Гвоздева, ф. но! 97; 
Гришюва Н.П., 1937, с. 21, 22; Жигулёва В.М., 1989; 1995; Рус. пар. IЮСТ., 1989; 
КутеНlЮВ П.И., 2000а; 2003б; 2006; Соб. H~ 4-] -35; ПГКОМ. Соб. мм 15155. 15161, 
15163. 15169, 15171, 870911 др; РЭМ. Соб. М 5156. 10675, 10156; Нар. J<:OCT. ПСIIЗ., 
2005 и др.). Опи покрывают все детали жеНСIШХ и мужских рубах, Н8ГРУДНИlЮВ, 
запонов, ЦУIlРУНОВ, подподольников тяжелых браных понёв, а также головных убо

ров, полотенец. скатертей и других TJ<:aHblx и вышитых вещей (рис. 20-1-13, 15-20). 
История сёл позволяет определить непрерывное использование ЗIJака на протя

жении более трёхсот лет. Ревизские скаЗI<И, церковные книги с записями о молодо

жёнах и их поручителях, родившихся, J<:рестившихся и умерших подтверждают, ,(то 

культура сёл lIe имела lШОВЛИЯllИЙ и развивалась на самобытной почве не Менее 
трёхсот лет26 • 

Для жеНСJ<:IIХ сряд характерны многотиппость и многосоставность. В состав сря

ды входят образцы, имеющие древние формы: женская рубаха с J<:ОСЫМИ паликами. 

тяжелая распашная брапая попёва, двурогая I<ичка, ш)iuпан, пояс, нагрудник, цуп

рун и др. Узор на них чаще всего выполнен на чистом поле ТJ<:ани или же заJ<:лючён 

в косые и прямые решётки, что xapaJ<:TepHo для индоевропейских археологичеСJ<:ИХ 
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культур. Очевидно, особая значимость женского ГОЛОВIIОГО убора в IIаряде русскоб 

ЖСIlЩИНЫ предопределила яркое, выразительное, своеобразное КОМПОЗИЦИОll1юе раз

мсщеЮlе ярг в бабьих и девичьих головных уборах цуранок. В сущности, это ОДИН из 

видов яргической системы (рис. 20-2). Здесь вместо обычной классической горизон
тальноii МIIогочастности расположения знаl(ОВ, ярги выстроеllЫ иным порядком. 

присущпм только системе цуранских головных женских уборов. В браных же рас

пашных понёВ8Х заключена ЯРГlIчсская система Ilсчисления духовных и жизненных 

врсмён женщипы, получившая известность под имеJlСМ «вяземского бабl.сго ярги

чеСКОI'О I(алеllдаря жизни,.. 

Датировка возникновения яргичесн:ого калсндаря жизни, по нашим предполо

жениям, ОТIlОСИТСЯ к древнему времсни слаВЯIIСКОЙ культуры. ОпределеIlЫ и более 

ПОЗДIШС периоды его бытования. В этой связи, во-первых, выявленu родовая СВЯЗI. 

жителей отдельных цуранских сёл с Jlосителями КУЛl.туры тяжёлых браных ярги

ческих повёв из селений Мсщёрского края ХУII в., для которых устltllOВЛCJIa дати

РОВКR БЫТОDl\IlИЯ знаl(а (см. ниже). Предки жителей сёл Вяземка, Большая и Малая 

Ижморы и Ушиика были переселеllЫ из владений царского духовника в Касимовс

ком (Мсщёрским край), Московском и Тамбовском уездах в XVlI в. (Кутенков П.И., 
19996, 2000б). Во-вторых, возраст OCllOBlIbIX одежд ЖСIIСI<ОГО костюма определяется 
дреВIIОСТЬЮ сго аРХИТСКТОIlИКИ, техники шитья и ткачества, названий одежд, I1зоб

ражеПIlЯ узоров и кроя (тунш<ообразного). Необходимо подчеркнуть, что на заllОllах 

(собрання ПГКОМ и П.И. Кутеlll(ова) распространено изображение крупных ярг. 

ВЫПОЛllепных в древней технике, так называемых, аЖУРllЫХ узоров, белым по бсло

му. Знатон: слаВЯIIСКОЙ и великорусской народпой одсжды Н.П. Гринн:ова, посетив

шая в середине 30 гг. ХХ столетия с. УШИIII(У. рассуждая о сохраюIOСТИ старинных 
типов одежд в селах, писала: .В этом плане особый интерес представляет посещнное 

lIами ссло Ушинка 3еметчинского района. Мы встретили в самый обыденный буд

IШЧНЫЙ деш. женщин в TaKlix точно костюмах, н:оторые хранятся в сундуках музея 
или БЫЛII IШДСТЫ на маllен:енах на старой выставке, УСТРОСIlIIOН 1 отделом музея в 
1923 г. Особенно большое впсчаТЛСllие в этом отношении произвело на нас УПОМЯIlУ
тое с. Ушшш:а ЗсмеТЧИIlСl<ОГО района. в котором в 1928 году собирала DТllографичес
кис матсриалы в./с. отдела Н.Ф. Приткова. Костюмы, привезёllные ею, мы встрети

ли в Ilынешнем году lIа УШIIIIСI(ИХ жеllщинах: особые понёвы ... Рубахи сохраняют 
старипuый тип украшепия во в(:ех деталях. Особый Иllтерес представляют так назы

васмыс "наГРУДJlJШ:И" - Н:ОРОТI(ая плечевая одежда. изготовляемая из тонкой шер

СТЯIЮЙ ткани с многочислеПНblМИ ун:рашениями из узорного полихромного ткаllЬЯ, 

Iюторое до сих нор рщё сохраllяет аРЮШ'IССКУЮ теРМИIIОЛОГИЮ. представляющую 

огромпый иптерес с точки зрения изучеllИЯ геllезиса этих отдеЛЬ1lЫХ орнаменталь

IIЫХ элементов. ТОЧIIО также БОЛI.шоЙ интерес представляет тот факт, что в даllПОМ 

сслеПIШ ОДllовреМСIIНО бытует несколько вариантов понёв (рсчь идёт о З3КЛЮI[(lIIНОМ в 

вязи понёв яргическом бабьем календаре жизни, открытом семьдесят лет спустя. -
п.к.), рубах, «нагрудников., _занавесок,. (переДНIIКОВ), которые варьируются в :18811-

CIIMOCTII от IlаЗllаЧСUlIЯ их, а также в заВllСIIМОСТlI от возрастного поnожеВllЯ (выд. 
мной. п.к.) надевающей их женщины .... В отношении одежды даllllOС селепие 
является I<8К бы живым музеем27 , где ещё можно изучать многочисленные пережи
точиые явления, лежащие ещё па повсрхности .... (ГРИllкова Н.П., 1937, с. 21, 22). 

СВЯЗI. жителей Мсщерского края, носителей тяжёлых браных попёв, с древним 

населеllием Поочья, будь то вятичи или другие славяне, позволяет предложить ещё 

ОДIlУ историчесн:ую веху-датировку ПСllзенской ярги около середины 1 тысячелетия. 
Воропежско-БеЛГОРОДСЮlii край. В годы Гражданской ВОЙIlЫ художнИI( Н. Валу

КИНСI(иii посетил деревни Воронежского уезда и запечатлел для истории роспись 

простой деревспсн:ой печки круговыми яргическими Зll~ками (ВаЛУКИllСКИЙ Н., 1923, 
с. 4, рис. 4). Образцовые широколопастные ярги были характсрпы для строчевой 
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вышишш (белым по белому, перевить) одежд крестl,ЯПОК БlIРЮЧИIJского2Н уезда (XlX -
uачало ХХ в.) (Горожаllина С.В., Зайцева Л.М., 2003, с. 60, фото на с. 62). Особе1I
пость их З3IСЛlOчается в том, что знаЮ-1 находятся в узорах <,старушечьеЙ.) IIЛИ сва

дебllOЙ печальной рубахи. Обрядовая привадлеЖllOСТl, ТАКОГО рода рубах. а таlсже 

вышивка белым 110 белому позволяют ГОВОРИТЬ о давней традиции использования 
яргичеСКI1Х узоров в :этой местности. Характерной здесь является и ВЫШIIВlса 'Iёрны

ми нитями. ННIlРИМСР, n с. АфаП3СI,евка на СеМI1IС. Троицу, Красную Горку и другие 
большие праЗДНИI~И молодые бабы носили рубахи, вышитые чёрными питями ПО 

вороту, рукавам, раарсзу 118 груди. Узоры объединялись единой сложной вязью, 
среди н:оторых обычными БЫЛII <llcocLle кресты с крючками., сохранившие до IIасто
ящего времеllll свои местныс названия (Зайцсва Л.М., 2004, с. 154). Полную яргу, 
выполнснную В безупреЧIIОЙ теХПlIке .белым по белому .. 113 хверботах рубахи этого 
села, встречаем в lIедавно вышедшей Iсниге И.П. Зотовой о костюме БеЛГОРОДСIСОГО 

края (рис. 21-1, 6) (Зотова И.П., 2005, рис. 105). РаЗНОТИllные КРИВОIlОГИ характер
Ilbl и для других узоров на жепских рубахах, как это видuо. например, lIа рубахе 
СОЛДl\ТКИ из с. СоРОIсина БИРЮЧИНСIЮГО уезда (рис. 21-3). Классическими и полными 
яргами ВЫШIlваЛIiСl, и мужские рубахи, что r..воЙствеlШО для с. Глуховка Алексеевс

кого района БСЛГОРОДСIСОЙ области XIX - начало ХХ в. (Сысоева Г .Я., 2003, с. 7). 
На оплечье рубахи они выполнялись как в строчевой ВЫШИВl<с, TalC и в вышивке по 
счсту в виде мелких фигур. В этом районс особый интерсс представляет совокуп

ность освастических. узоров в ромбичсской ceTlce, образующая яргичесlСУЮ ВЯЗI, «peIca 
вреМСIIИ» (рис. 21-4) (Зотова И.П., 2005, рис. 5). Этот общерусский узор в его само
бытном исполнении указывает на дреВНОСТl, бытоваllИЯ ЯРГI-Iческих Зll8lСОВ у населе

ния I<рая. С наиболее древним яргичеСIСИМ знаком в жеllСКОЙ одежде на Белгородчи

пе мы встречаемся в ГраЙВОРOlIСКОМ районе (рис. 21-5) (Зотова И.П., 2005, с. 34, 35). 
ПоказаIlНЫЙ знак IlдеJIТИ~lен яргическим узорам палеолита с Мсзипьской СТОЯIIКИ. 

Выясняя истоки знюсового образа воронеЖСIСОГО костюма (на примере крестьян

ского костюма середины XIX - сереДИI1Ы ХХ в., когда 011 оставался неизмеIllIЫМ), 
Л.М. Зайцева устаuовила, 'ITO его BIIД в основном сложился на основе всликорусского 
костюма XVI в. ПРII етом ова предположила, что определёНIIОС ВЛИЯllие па одежду 
OJсазали ИСIСОНИ ПОЛОВСЦIСОЙ культуры (Зайцева Л.М., 2004, с. 153-157). Следует заме
тить, что половцы имели обычаи, обряды и речь, сходные со слаВШIСКИМИ. это дока

зывает МlIоroвеновую IIспрерывную историю ярги Iсак части oРllамепта на этом костю

ме, J<:ОРIIИ которой несОМllенно имеют индоевропейское, славянское ПРОИСХОЖДСПlfе. 

Таким образом, крест с загнутыми концами воронежским крсстьяпам был такжс 

хорошо известен, KalC и в других землях России. В здешних местах его называли 
крuвоногоU. 

ОРЛОВСIСО-ТУJlЬ<'КIlii I\:paii. В.В. Стасов, изучая русскис паРОДJlые узоры, отметил 
распространение в пих классичеСIСОЙ кривопоги в ОРЛОВСIСОЙ губернии (Стасов В.В .• 
1872, л. XIV, рис. 59). Пример приведёll им без всякого описаJlИЯ и I~81<ИХ-Лllбо 
пояснений. О IcpecTe с загнутыми концами в ШИТl,е полотенец этой губернии в 1876 
г. писал Л.В. Даль, опуБЛИI<овав при этом их изображеllие (Даль Л.В., 1876, с. 77, 
78, Н'.:! 8). Н.М. МОГИЛЯlIСКИЙ нри исследовании культуры Чериоземья, в том числе 
Орловской И ТУЛl,ской губерний. пришёл к выводу о повсеместиом РRспространении 

свастичесlСИХ знаков в узорах ткачества и вышивки Центральных губеРНIIЙ, выпол

ненных древнейшей славянской техникой стРОЧlса (рис. 16; 17-1, 2) (Могиляв, 
СRИЙ Н.М., 1910, с. 14-16, рис. 29, таб. 11). В современных работах по орловскому 
креСТl,ЯПСНОМУ костюму полная ярга и другие яргические зваIСИ rЮlсаЗЫВaIОТСЯ как 

неотъемлемая чаСТI, в УЗОРОЧl,е женской одежды (КОIlец XIX - начало ХХ в.) (Арте

мьева Е., 2005, илл. 39, 40, 42, 33). 
ЯргичеСJ<:ИМИ зпаками иа Орловщине было приnято украшать также вынеЧIСУ, 

приготовляемую по случаю совершсния предсвадебного обряда -- «сговора». Обряд 
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выполнялся при сватапьи невесты. Это явление русской народной I<УЛЬТУРЫ получи

ло известность в конце 70-х гг. ХХ ст по работе Л.К Смусина (СМУСИII Л.Е., 1979, 
рис. 3)_ 

В музее-усадьбе Л.Н. Толстого в ЯСIlОЙ Поляпе (Тульская область) храНIIТСЯ оде

яло писателя, вязаное КРИВОllогами, а также пародные рубахи и полотенца с ярги

чеСI<ИМ OpllaMC1lТOM29 (рис. 3-11). На узоре конца полотенца из Новосильского уездп 
ТУЛЬСIЮЙ гуБР.РIIIlИ показана сложная яргичссн:ая картипа мира, сущность которой 

расшифровывается через три «ковыляо, И знак мирового Древа ЖИЗIIИ (рис. 17-1). О 
существоваllИИ яргических знаков у креСТЬЯIl Тульского края хорошо зпают жители 

с. Чернавы Рязанской области (113И, 2004). 
В Тулы~кой области крест с загнутыми концами известен под имеIIСМ ковыль. 

КУР('.lшii Kpaii. О существовании ярги здеСl, (Дмитриевский район, сёла Крупец и 
Фокино) стало известно в концс ХХ в. после полевых исследоваIlИЙ ученых Ссргие

bo-ПосаДСI<ОГО музея. Собранные вещи свидетельствуют о том, что в I<Оllце XIX -
начале ХХ в. ЗllaJ< ТI<ался в узорах набожнuков - обрамлении домашних ИI<опости

сов, - а также па других предметах крестьянского быта (ГорожаШlllа С.В., Жигулё

ва В.М., Соколова Г.В., 1997, с. 2). 
КаnYЖ('ЮIЙ край. В этой 3('мле, в частности д. Лемец Ж:ИЗДРСIIСКОГО уезда, в 20-х гг. 

прошлого столетия ярга изображалась на жеlIСКИХ запонах (рис. 18). В связи с этим 
М.Е. Шерсмстева помещает в своей работе фотографию «деВУШI<и-гамаЮIIКИО, оде

той в запон с весьма редкими яргическими узорами па его широкой проставке 

(рис. 18-2) (Шереметева М.Е., 1984, с. 33. рис. 4). 
Совремеllпая исследовательница народной вышивки IIЗ этих мест Г.Б. Сtlфонова 

пишет, что своеобразный осваСТllче(,Кllii орнамепт в центральных частях. узоров 

,llеУДlrПllтелеп в ВЫШlrвке полотеllца ГаМ81О1IЩlrllЫО (выд. мной. - Л.К.) (Сафоно

ва Г.Б., 1994. с. 14, 65, 71). Опа приводит цветное фото обрядового полотенца, вы
шитого КРУIIНЫМИ клаССИ1IССКИМИ яргами, а также описывает другие с этJlми знака

ми. В узорах полотенец, по мнению IIсследователыllцыы, весьма Ярl<О проявилось 

своеобразие l<аЛУЖСI<ОЙ lIаrЮДllOЙ вышивки, содержащей древнюю СlfМВОЛИI<У. Рабо

та Г.Б. Сафоновой утверждает, что яргичесl<ИМИ знаками в XIX столетии в Калужс
I<OM I<pac такжс вышивались и заПОIIЫ, известные среди местных крестьян под на
зваНlIем С<Зlшйвескао, tзан.mеСI<а вислая. (Сафонова Г.Б., 1994, фото 10). По её све
дсниям, яргич('ские ЗII8I<И были распространены в Калужском и ЖИЗДРСIlСКОМ уез

дах в XIX - начале ХХ столетия. 

Орнамспт Калужского края с ЯРГИ1ICСКJlМИ знаками весьма дреВIIИЙ. Для него 

характерны следующие сюжеты: жеllЩИНЫ с поднятыми РУI<аки, с всадниками по 

СТОРОII8М; (,павыо с ПЫIlШЫМИ хвостами, а такжс <lmГУРI<аМ1f зверей с ГРlIвами, взвив

ШИМlfСЯ процвеТШИМIl хвостими и поднятой I<ОГТИСТОЙ ШШОЙ по сторонам Древа Жизни 

и другими. КаЛУЖСЮIЙ жеНСЮfЙ lIаРОДIIЫЙ I<OCTIOM, в одежде которого 1Iередки ярги
'1()ские ЗIIИКИ, относится 1< понёВIIОМУ виду, В составе которого обычны рогатые Ю-IЧ
ки, распашные понёвы, заIlОНЫ И другие детали, связанные с обрядами дохристиаll

ского происхождепия. 

По материалам могильников XI - ХН! ВВ., расположенных Ila землях Калужского 
края, восстановлена ажурная ткань с яргичеСI<ИМИ узорами, близкими к тканям 

тяжёлых браных ПОllёв, известных по I<ультуре Рязапщипы и цураllСЮiХ сёл Пен

зенской области (рис. 19-4; 20-3, 4, 6). В этой связи необходимо подчеркнуть, что дО 
ХХ в. жеНЩИllЫ носили здесь разпообразные ПОllёвы, оБОЗПАчающие своими ВIIС

ШIШМ видом СОЦliовозраСТllое положение и духовное СОСТОЯllие их хозяек (печаль, 

праздник и т. д.). 

3наковые системы в орнаМСlIтах Калужского I<рая исследованы Ilсдостато'IНО. ОДllа

ко lIаличие ярги па средневековых славянских одеждах. 06наружеlШЫХ здесь в русском 

могилыIкеe XI -хт вв., позволяет утверждаТI>, что этот знак не был заимствоваll. 
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БРЯII('кая земля. Здесь яргические знаки известпы в распапmых понёвах в рус

скую клетку, относящихся к древнему типу (Рус. пар. кост., 1989, с. 207, илл. 209; 
ГИМ. Собр. 18110. Б-493). По сведениям Н.И. Лебедевой, яргические образы были 
широко распростраuены в конце XIX - начале ХХ в. па юго-западе Брянской губер

пии (Лебедева Н.И., 1956, с. 465.466; Русские, 1967, с. 217). СОВРСМf'пные исследо
ватеЛIf брянского пародного н:остюма Т8I<же указывают па бытоваuие яргичсских 

З1lаков в его узорах. В д. РУЖIlое Карачевского района ярги размещались на рукавах 

женской рубахи. « Костюм 118 Ружного имеет очепь интересную вышивку: в верхней 

части рукапа расположеuы по три ряда лиандров, ниже - стилизоваШlые изображе

ния летящих ПТIIЦ, в центре композиции - три ромба с элементами свастики. Это 

дреВНIIЙ язьш забытых символов ...• (Козловская Н.Б., 1998, с. 14). 
В целом следует ПРИЗIIАТЬ, что яргические знаl<И в ткачестве и вышивке пяти 

вышепереЧllсленных южных губерний России, издревле окруженных землями вос

ТОЧIIЫХ слаВЯII. имеют местное происхождепие. Образцы местной одежды относятся 

к XIX-XX вп., а их узоры связаны с культурой русичей XI-XIII столетий. 
Рязаll('кая земля. 31Jallие истории свастики на Рязапщине очень важпо для оп

редеЛQНИЯ сё ПРОИСХОЖДСНIIЯ lIе только в этой местности, но и для России в целом. 

Связано :это со своеобразием ИСТОРIfЧССКОГО сложения пародной культуры Рязапщи

ны, участие в которой ПРИНИМАЛИ раЗllые «древнерусские племепа •. В Рязанской 
губернии ярга была распространена в Егорьевском, Касимовском, Спасском, Сапож

ковском, Елатемском, СКОПИНСI<ОМ и других уездах (рис. 19-4; 21-2; 22-1-17). Од
ним из первых её изображения представил извеСТIIЫЙ нам К.Д. Далматов, показав 

их в узорах великорусского шитья (Далматов К.Д., т. 4. 1893, таб. 15, 16, 17,21,22; 
т. 7. 1894, таб. 45, 47, 50). Одновремепно сообщение о яргических знаRОВ на Рязан
щине было напечатано Н.Л. Щабельской (lllабеЛЬСI<ая Н.Л., т. 3. 1893, рис. 95). 
Результаты даЛЫIeЙШИХ исследований показали, что в ря;tl1НСКОМ крае распростра

нены своеобразные яргическис Зllаки, особенно на северо-востоке губернии. Это зем

ли, включавшие Мещёрский I<рай, нередко именуются в ИСТОРИЧССIСИХ документах 

Мещёрской стороной. По результатам полевых исследований крестьянского быта 

Мещёры было достоверIlО установлено. что селения с I<УЛЬТУРОЙ использования яр

гических знаков сосредоточены в бассейне среднего течения р. Оки, а также прито

ков Гуся, Пры, Пета, 'Увёса и др., на всём OrPOMllOM пространстве лесисто-болотис

той Мещёрской стороны (Куфтин Б.А .• 1926, с. 39-71. таб. I-IX, l<apTa). Границы 
бытования краСIIЫХ тяжелых браных понёв с яргическим узором на севере Мещёры 

XIX-XX вв. определяются краеведом М.Д. Малипипой «по рекам и водоразделам 
Цны, Пры и Гуся, СПУСRаясь от границ Владимирской и МОСIЮВСКОЙ губерпий до 

среднего течения названных рек. (рис. 22-2) (Малинина 1\1., 1928, с. 7, рис. 1). Эта 
область совпадает с MeCTaMJI нахождения дреDнейших гИДРонимов, которые характерны 
и для их санскритских НilменоваllИЙ в Индии (Жарникова С.В., 2003). М.Д МаЛИlIИllа. 
определив линсйпые узоры преобладающей чертой в рисупках ткаНl,Я и ВЫШIIВКИ 

населения этого края, подчерl<нула: .Мотивы "свастики" в разпообразпоii гамме 

ВIIДОJlзмспепиii господ('твуют иад остаЛЫIЫМl1 ВlщаМ.1 орнамепта ... Отмеч"я эту ха
рактерпую черту для .BYCA.eBCI<oro и Парахинского раЙопов. Мещёрского края, она 
УRазала, что «тот И другой отличаются целым рядом индивидуальных особенностей. 

(МалИlIИIIА. М.Д., 1925. с. 16). Исследовательница тем самым определила крест с 
загнутыми КОlIцами общсй харю<теРИСТИI<оii внекоторой степеllИ разнородных I<pe
СТI,ЯНСКИХ культур .РязаПСI<ИХ Мещёр •. Интересно, что разнородность культур ра.й:о
пов, особенность параХИНСRОЙ культуры:Ю она также выделяет при помощи яргических 
узоров: (lБраll8Я паllёва пестрит ПОDторяющейся звездой свастики .. (МалИlIина М.Д., 
1925, с. 16). Чуть позжс о распространеllИИ яргических узоров в понёвах Севера Ря
заllСКОЙ губеРНIIИ писала Г.С. Маслова, также исследовавшая RОСТЮМ, обряды и 

обычаи этого I<рая (Маслова Г.С., 1929, с. 62, 63). 
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Их свидетельства моЖНО дополнить другими данпымп. Так, различными яргичес

I<ИМИ знаками заполнено всё пространство браной понёвы XIX в. Касимовского уезда. 
выставленной в постоянной экспозиции Государственноro Русского музея. Подобные 

ПОllёвы представлены на выставке (2006) в Рязанском историко-архитектурном музее
заповеднике (Певческий корпус), а также в других местных музеях. Orмечая харак

терность ярг для рязанских орнаментов. иследователи определяют Мещёру как район 

наибольшего распространения этих знакоВ в тканье и вышивке XIX - ХХ вв. (Сахаро
ва О.М., т. 2. 2000, с. 110; Панкова Г., 1992, с. 74 и др.). На упомяпутоii выше 
выставке сегодня представлены многочисленные образцы ткачества и вышивки с яр

гичеСI<ИМИ узорами. Среди них lIавеРШIIИ1Ш XIX в. с ШИрOl<ими лево- и правостронни

ми классическими яргами по вороту из с. Большое Ардабьево Касимовского уезда. В 

этой связи ВОЗIIИI<ает закономерный вопрос: ограНlfЧивается ли распространение ярг 

только даПНЫМl1 районами Рязанщипы? В научной литературе If среди широкого кру

га исследователей сложилось мнение, что ярги-свастики в l<реСТЬЯlIСКОЙ культуре 

РЯЗ411СКОЙ земли характерны только для Мещёры. Но так ли это в действительности. 

По материалам краеведения известно, что Г. Скопин в XIX - начале ХХ в. сла

вился гончарным производством заливной посуды зелёного цвета. Она была своеоб

разной торговой марI<ОЙ здешпих гончаров. Удивительные образцы такой посуды 

НАХОДЯТСЯ в Государственном Русском музее. Расписанные белыми круговыми свас

тическими зпаI<ами с точками по краям яргических .ног., опи производят неизгла

димое Вllечатление своим очертанием 11 скрытым смысловым зпачением (ГРllгорьева 

Н.С., 1984, с. 97. 98, рис. 102; ГРМ. Выставка, 2005). 
Современными исследователями из Сергиево-Посадского историчеСI<:ОГО музея 

собрапы ценные сведения о бытовании креста с загнутыми Iюнцами в куш,туре селе

ний бывшей Чернавской волости: ЧеРllаве, Богородицком, Спасском-Озсрках и Бор

щеВСI<ОМ (ныне Милославс]<ий район). Сёла р8сположены в южном углу области, 

противоположном Мещёрскому краю (Соколова Г.В., 1998, с. 104-127; 2000, с. 399; 
ГорожаНИllа С.В., Жигулёва В.М., Соколова Г.В., 1997, с. 3; Горожанина С.В., :Жи
гулёва В.М., Соколова Г.В., 1998, с. 19, рис. 10; пзи. 2003-2006). Яр га здесь высту
пает узорообразующеii основой в ткачестве, вышивке, женской одеждс, полотенцах 

и СI<атертях XIX-XX столетий. Здесь и сеГОДIIЯ МОЖllо наблюдать обряды и праздни
ки, связанные с дохристианской религией. С ними тесно соеДИllёll ЗН8КОВЫЙ образ и 

обрядовой женской народной одежды. Tal<:. исследователями отмечепо бытование 
обрядового костюма для Духова дня. В нём кропили яровые, исполняли при этом обря

довые пеСIlИ. На «русальскую неделю. (сразу после Троицы) надевают русальсн:ий кос

тюм, в узорах которого встречается l<рючковатый крест-костыль (Соколова Г.В., 1998, 
с. 120). 

Многообразен (lпечаЛЫIЫЙ костюм. (сряда надеваемая родствеНUИl<ами и соседя

ми JlОКОЙНОГО в ДIIИ печаЛII) с. Черпава. Важной частью печальных одежд является 

система переДНИКОВ-JЙНtВ(!СОК древнейшего кроя, со спинкой и рукавами, которые 

шьют из домотканного лыlногоо полотна: белого, в черно-белую русскую клетку или 

полоску по чёрной И синей земле, а также блеДНО-I<:расного цвета. Передники носят 

в строгом соответствии узора и отделки определённым времепilм печали, которые 

продолжаются более трёх лет. Печальная одежда, полотенца и скатерти, подБОЖIIИ

ки и наБОЖIlIlКИ отделаны узорами белой строчевой вышивки. Строченая, строчная 

вышивка (иначе строчка, перевить) - это шитьё белыми нитками по продёрнутому 

полотну, переВlIвн:а Ilитей разрежеllНОГО полотпа. отног..ящееся к общерусской, вос

точнославянской народной куш,туре. Такая вышивка считается, как было сказано 

выше, древнейшей техникой шитья. Белой вышивкой обязательно украшали пред

меты, связаllllые с печалью, так как белый цвет до сего дня у крестьян продолжает 

считаться кручинным. Основные узоры вышивки - раЗ1l0ВИДПОСТИ ромбов, I<ocble 
крссты и ярга - имеют в Чсрнаве свои названия. Всё это позволило учёным Серги-
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ево-Посадского музея вполне определёпно высказаться о глубокой древности чернав

ской КУЛl,туры: .В изделиях. вышитых белоii переВИТI,Ю или ткаНIIЫХ в технике 

ажурпого перебора по полотну, всё "дышит" архаикоii: технические приёмы, огра

ничеllНЫЙ набор образов геометрического орнамента, устойчивая CTPYI<Typa всей ор
наментировапной части, будь то подол передника или конец полотенца; соотнесеп

пость фигур с тремя зонами по вертикали: трёх- семи- девятикратное повторсние и 

незавершенность компо:шции в горизонтальном направлении. всё это свидетельствует, 

по-видимому, об очень древних устойчивых представлеllИЯХ, "зашифроваIlНЫХ" в ор

IlаМСlIтике предметов, которым ПРИД6валось очею, важное значение. (Соколова Г.В., 

1998, с. 115, 116). Интересно, что исследователи отмечают в чеРllаВСIСИХ узорах 
присутствие изображений Древа Жизни с женскими образами 11 I<ОНЯМИ, так широ-
1<0 извеСТIIЫМИ в вышивках РУССI<ОГО Севера (Горожанина С.В., Жигулева В.М .• Со
колова Г.В., 1998, с. 18, 19; 1997, с. 3). В 1997 г. в селе всё ещё продолжали посить 
клетчатые понёвы. Надевают их житеЛЫIIIЦЫ села и сегодня, в чём мы убедились во 

время полевых Ifсследований культуры черпавы в 2003-2006 гг. 
При количественпых оцеllках яргических знаков па одежде жителсй села следу

ет иметь в виду, что, шшример, рубах со свастиками только у одной крестьянки 

могло быть несколько; полотенца в её сундуке исчислялись десяткаии штук, скатер

тей могло быть до деСЯТIf и более в ceMl,e (в зависимости от того, скоЛl,КО жеllатых 
братьев проживало вместе); имелось также песколько комплектов подБОЖlIuков и 

Ilабожнuков и другие вещи с ярrичеСЮIМИ знаками. В каждой семье хранились де

СЯТI':И предметов со свастическими узорами, 8 в селе их насчитывались тысячи. По 

данным 1905 г .• в Чернаве было 660 дворов. где проживало 4817 человек (Нас. мест. 
Риз., 1906, с. 630). 

Качественная оцснка lIахождения знака в ткаю,е и ВЫШИВl<е жителей Чернввы 

отчётливо выражена в статье Г.В. Соколовой. посвящённой одежде крестьян Милос

лаВСI<ОГО района. О дреВIIИХ чсртах жеUСIШХ рубах исследователыlцаа пишет: .Ру

кава были либо браuыми, I<pacnoro цвета, с мелким белым узором на попереЧIIО
полосатом фоне, включающем свастический или меапдровый орнамент. вышивки 

(Соколова Г.В., 1998, с. 104). Определяя значение поликов белых рубах. она подчёр
кивает: «Оплечья и полики украшеllЫ вставками браного ткачества ... с беЛЫМll узо
рами, включвющими ромбовидные и свастические мотивы. вышивки (Соколова Г.В., 

1998. с. 104-107). О uагрудной вышивке: .основной сюжет, очсвидно, связанный с 
идей плодородия, определяется сочетанием двух осповных фигур ромба - лягушки 

и ромба - рршётки. Последuий часто дополняется внутри косым четырёхкрючко

вым крестом (свастикой) •. Подолы праздничных женских передников .ДОПОЛllены 
ткаными вставками красного цвета с белыми узорами ... ромбовидными или свасти
чеСIШМИ •. Основными образами узоров на подолах погребальных переднИlЮВ .явля
ются различпые разновидности ромбов. а ТЗI<:же косые кресты и сваСТИI<а (встреЧJlые 

хлё<.'Ты, костыли). Эти элементы, обычно очень крупные, оргаНlIзованы в бордюры с 

раппортом из одпого и того же или двух разпых мотивов. Оставшееся свободным 

пространство заполняется узором, образоваппым путём среза по середине основных 

фигур. 

Тш<:ого типа орнамент пзвсМ'еu в ВЫШIIвке всех paiionOB (выд. мной. - Л.К.) 

расселения русских •. В печальных полотенцах и печальных подзорах (подбожнu· 
"ах) дЛЯ ИКОII вышивка наПОЛllена .разновидностями узоров, использующих те же 

орнаментальные мотивы, что IIа смертных голянках., т. е. различные раЗНОВИДIIОС

ти ромбов, а таl<же Iюсые кресты и свастики. Древнейший обрядовый .... русальскlfй 
I<ОСТЮМ ... Здесь мы снова встречаемся с повторением ромбов-лягушек, ромбов-решё
ток и свастики •. Характеризуя MeCTllble особенности русского ткачества, Г.В. Соко
лова пишет о tПОСТОЯllНО включаемой свастике- в узоры тканья и вышивки (Соколо

ва Г.В., 1998, с. 104-123). Таким образом, наблюдения Г.В. Соколовой показывают, 
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что крест с загнутыми концами является одпим из основных узорообразующих З1l8-

н:ов ткаllЬЯ и вышивки в Чернаве и других селениях Милославского района. 

Образцовая ярга здесь называется костылёJtf (реже ковылёJtf) и различается по 

количеству ног, которые они именуют рогами, рожкаJtfU. Жители села знают кос

тыль (четырёхногая ярга) и костыль вОСЬjtfUрожковый (рис. 22-9-17). Название «ко
стыль восьмирожковый. расширяет народный перечень начертаний, ОТllОСИМЫХ к 

яргическим знакам. п.п. Губина (1924 г. р.) пояснила вам, что нижняя и верхняя 
части трёхчастного горизонтального узора могут «составляться из половинок косты

лей., полное начертаIlие которых размещается в .матке (средняя, главная часть 

какого-либо Мllогочастного узора). Таким образом, костыль и его разновидности пред

ставляются узоро- и системообразующими знаками как на единичном уровне, так и 

в многочастных структурах узора. 

Наши полевые исследования чернавской культуры позволяют утверждать, что 

чеРIlавцы сохранили понимание взаимосвязанности многочастного узорочья тканья и 

ВЫШИВI(И, выстроенных на членении ЯРГliЧеских и других знаков. Необходимо также 

заметить, что распространепие яргических знаков было установлено нами (кроме пред

метов, перечисленных Г.В. Соколовой) в узорах младенческих покрывал, Ilазываемых 

лоскутНlща.мu, а также на подолах мужских, в в{ротах женских праздничпых и 

печальных рубах. Пожилые жепщины, показывая нам приготовленные «[13 смерть. 
одежды, гордились полотенцами, предназначенными для помещения в руку покойпи

ка, изготовленными с узорами классической ярги. Из своих «смертных узлов. они 

пою\зывали полотепца с костылями для опоясывапия умершего и покрытия лица 

ПОКОЙllИка с такими же знаками. Изумительная TOIIKOCTb работы выполнения косты

лей па детских лоскутницах и смертных вещах не оставляют сомнения в особо почти

тельном отношении людей к этому знаку (рис. 22-13, 14). Здесь он является оберегом 
души младенца и знаl(ОМ перехода в иной мир. ШИРOl(ое распространение ярг в сря

дах женскоii одежды и на (1 убранствах Бога» еще раз подтверждает существование 

глубинных смыслов этих знаков в узорах рязапских креСТLЯНОК. 

Во время рuзведывательного полевого выхода 2003 г. нами было устаllовлеllО 

наличие .нргических Зllаков на женской одежде в сёлах Константинов ка (быв. 

д. Карловка быв. Сапожковского у.), Ипякино, Красная Ольховка (быв. д. Чижи

мир) Шиловского района Рязанской области. В послевоеllПые годы они встречались 

в женской одежде в слободах Пригородная. Кукуйская, Фабричная, Табачная 

г. Сапожка, а также других населёНIIЫХ пунктах района. В соседнем Ряжском рай

оне в первой половине ХХ в. эти зпаки ткались Ila женских рубахах в с. Самарино. 
Вышивался он и на за попах в с. Большое Еголдаево. 

Следует особо отметить, что повсеместное распространение яргических зпаков Ila 
юге и северо-востоке РязаllЩИНЫ стало очевидным только сегодня. благодаря само

отверженпому труду несколы(их поколений русских исследователей. 

Теперь обратим внимание на срединные земли РЯЗ8IIСКОГО края. Это прежде все

го Сапожковский район, расположеllUЫЙ между правыми притоками р. Оки, Проней 

и ЦноЙ. В течение длительного времепи он имел важное стратегическое и торговое 

зпачеlше: через него в водоразделе между системами рек Оки и Воропеж, по речкам 

Паре и Пожве llРОХОДИЛ «ВОЛОI(. па торговом пути с севера, от камских болгар, на 

ЮГ, в пизовья Дона, о чем говорят uаходки куфичеСI(ИХ кладов по речным берегам 

(Стаханов П.П., Стаханов Н.П., 1927, с. 3). С укреплением Московского государства 
здесь же была создана пограпичная .украЙная засечная липияо, разделившая земли 

края на две резко отличавшиеся друг от друга части внутреннюю .засеЧIIУЮ •• где 
располагались ВОТЧИIlRые владения, и Вllешнюю, не защищёнпую, которая перехо 

дила в .Дююе поле •. Кроме того, во внутренней части располагалось особое населе 
ние ~белопоместпые и полковые казаки Городища., а также приписанпые к ним 

земли округи. 
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По местному преданию, часть сёл засечпой черты была паселепа издревле. При 

возвращепии Ивана Грозного из Кнзанского похода эти места были заселены по его 

повелению f<передовой мостовой и гатьевой ратями. lIа случай IIОВОГО похода. ПО 

МНОНIIЮ исследователей, «народпую чистоту культурыо края сохранили неизменной 

11ft протя:жеllИИ четырёх столетий потомки этих белопомеСТIIЫХ и ПОЛI(ОВЫХ l(a381(OB, а 
также жители окрестных селений. вышедших из их nачальпого ядра (Стаханов п.п .. 
Стаханов н.п., 1927. с. 4). После упраЗДlIеllИЯ засеl(И опи были зачислены в служи
лые лlOДИ на казёnной земле (Сllачала l(aK полковые казаки, затем как рейтары и, 
пакопец, К8I( паШСПJlые солдаты). Среди них ещё в 20-х гг. прошлого столетия твер

до держалаСI. старея вера .Свято-ВлаДIlМИРСКОГО предания. или .беломорского со

гласия •. 
С ЭТllографической ТОЧI<:И зрепия было определClЮ. что тип лица этих людей 

правилыIй,' а говор МЯГЮIЙ, акающий, совершенно не приеМЛЮЩIIЙ 'цокаllЬЯ или 

щоканьяо. ОсобешlO же ОIlИ ОТЛИ'lаЛIIСЬ от жителей других селений своей одеждой, 

что резко выделяло их среди остальпого ШlсслеIIИЯ края в 80-х гг. XIX столетия, 
I(огда парод собирался на яр.манки. 

Определяя вопросы изучепия Сапожковского края. П.П. и н.П. Стахановы отМе

тили. что «из наиболее цслостного ИНАиболес СI,ЛОIIIЮГО I( постоянству И устойчивu
сти, отдела lIародоведческих признаков пришлось остановиться на жепскоii одежде 

11, в особспности на её орнаменте. (СтахLНЮВ П.П., Стаханов Н.П., 1927, с. 6). В этоii 
связи исследование П.П. и Н.Н Стахановых насыщено народными НttзваНIfЯМИ узо

ров ЖСНСI(ОЙ одежды, а Т8кже показо~ их нnчертюшЙ. Наименования сапожковских 

узоров, устаповлеНIIЫС исследователями, содсржат уже знакомые пам понятия и 

образы: сол11 ЫШКО, огнивцы. ярочки, ветрянка, opelleu. баранчики. рогатые. круг, 

гусары курчавые, орепеи расколотыU. стёкла, гОllишь Ilе догонишь. кресты и др. 

Узоры ВЫПОЛIIЯЛИСЬ 8 техниках ТI(анья «З8l(лаД9 И с<забираllье., широко используе

мых у восточны�x славян. Сотканный узорный материал шёл для отделки рубах, 

запонов, ШУШШНlов и другой одежды. Эти узоры, как писали П.П. и Н.П. СтпхаllО

вы, «глубоко народпы и IlИ0ТI(уда не заимствованы., они представляют собой вы

сокохудожественные образцы народного творчества полковых казаков «с их ТИIIИЧIIО

великорусским обликом, говором, дРевними обычаями. (Стаханов П.П., Стаханов Н.П., 

1927, с. 5)_ Следовательно Сапожковский I(рай предоставляет IlaM пример ПО'IТJI 
ПЯТИСQтлетней истории народных узоров, среДII которых яргические знаки занима

ют PflВIlOзначное положепие по отношению к осталЫIЫМ. 

Народные названия яргичеСI(ИХ знаков шt Рязанщине - кони. конёвныс ЮЛЯ.ulки, 

pe1leU. ж.меи (змеи. - л.к.), ковыль. костыль, костыль восьм.ирожковыU. 

Наибольшую IIсторичеСI(УЮ глубину существовшlИЯ знака можно установить по 

женской одежде, в первую очередь по понёвам. распростраllёнпым па всей Рязапщи

не. Если учесть, что у великорусов было три основных вида понёв. то все ОIlИ исполь

зовались IIасеЛСllием этой земли. Причём древнейший тип тяжёлых браных распаш

ных понёв и его разновиДПОСТИ в одно и то же время оказалИСI. сосредоточснными в 

МсщёРСI(ОМ крае. Среди IIИХ и попёвы с яргическими знаки. 

Распашная понёва выглядит как кусок полотна, l(aK пелена, плат или покрыва
ло, чаще всего сшиваемое из трёх частей. В виде поясной одежды плахты, дерги она 

широко использовалась УI(раинцами в XIX-XX вв. В середине XIX в. понёву, поми
мо южных губеРIIИЙ России, носили в южных уездах Московской и па севере Ка

лужской губернии. а также в других краях среднерусской полосы (lIапример, на 

СмолеllЩИIIС и в Поволжских губерниях). В XVIII ст понёва была распространена 
ещё далее к северу, в частности её носили в Меленковском, МУРОМСКОМ 1I Судогодс
ком уездах Владимирской губернии, а в Московской губернии понёва входила в 

состав основного женского комплекса (Куфтин Б.А., 1926, с. 100). В XV-XVI вв. 
понёву начал вытеснять сарафан, что превратило её только в крестьянскую одежду. 
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в Xlll - Х" вв. узорная шеРСТЯIlая поясная одежда, похожая на попёву и плахту, 

надевалась поверх женской рубаХII (Шмелева М.Н., 1999, с. 317, 341). 
ВОССТ8IlOвление племенного вятическоro свадебного наряда ХН в. (включающего 

в себя rюнёву), осуществлёНIIОГО в конце ХХ п. по материалам археологических на

ходок (Сабурова М.А., 1997б, с_ 324, таб. 78-2), доказывает его удивителыlеe сход
ство по крою и структуре узоров с древнейшим типом браных ПОllёв, бытовавших 

ещё в начале ХХ столетия в Рязанской. БРЯIIСКОЙ и ПензеllСКОЙ губерниях (ср. рис. 

20-1, 6 и 24-46. 48) (Русские. L967; Жигулёва В.М., 1995; Кутенков п.и., 20038). 
Этим достижением археОЛОГIIИ подтверждены выводы Б.А. Куфтипn о древнем ПflО

исхождении тяжелых браных понёв (парахипских понёв) Мещёры с яргическими 

узорами. 

Интересные доказательства, подтверждающие распростраllение тяжелой браной 

понёвы у вятичей, получены польским учёным А. Нахаликом. Его работа проливаст 

свет и lIа вопрос о происхождении яргичсских узоров на понёвах, являясь ещё од

IIИМ подтверждением взглядов Б.А. КуФтина. Исследуя проблемы происхождения 

так называемых ажурных ткаIIей из славянских курганов XI-X[[l ВВ., учёllЫЙ пред
положил, <.~оглашаясь С М.Н. ЛеВИlIсон-Нечаевой31 (ЛеВИIIСОII-Нечаева М.Н., 1959, 
с. 25: Русские. 1967, с. 216), что ажур тканей получается в результате разложения в 
земле IIИТОК из растительного волокна. При этом А. Нахалик выделяет две группы 

ажурных тканей: клетчатые ткапи при одной основе и ОДIIОМ утке и тяжёлые узор

ные ткани с двумя ОСНОВАМИ И двумя утками. Ажурпые ткани, по сведепиям 

А. ПахаЛllка, отме'Jепы в погрсбеllИЯХ Московской, Владимирской, Тnмбовской, Ко

стромской, Пеllзенской и Новгородской губерний, а также в Люципском могильни

ке (Витебская губернии). Он определил, что восточнославянские ткани (с двумя ос

повами и УТК8МИ) родственны беЛОСТОЦЮfМ (польским) и шведским KOBJ>fI.M (выпол

lIеlШЫМ в той же техпике), а также ткани из ЛЮЦИIIСКОГО могильника. Попытка 

оБОСllOваТI. такое родство корнями, берущими начало в ХIV-ХVП ПВ., А. Нахалику 

lIe удалась, что было призпано им самим (Нахалик А. (Adal1l Nасlшlik). 1961). Одна
ко из его работ следует. что в начале П тысячелетия (XI-XI[[ вв.) у восточных сла
вян вырабатывались ткани с ОДllИМ И двумя утками, одной и двумя основами, кото

рые и в ХХ в. продолжали оставаться xapaKTf!pHblM ПРИЗП8lЮМ народной культу

ры32 • Следовательно, истоки единого ИСТОРИКО-IIЛемеюIOГО отличия (в которое со
ставной частью входит ярга) (t приходится объяснять более древней слаВЯIIСКОЙ 

общностью, а возможно, и древними культурными связями с ДРУГИМИ народами 
Скандинавии. Прибалтики» (Русские, 1967, с. 217). 

Известпо, что пояеная одежда типа ПОllёвы у румын И молдаван называется кат

РЮfта (катрице). 'у восточных болгар фута - открытая спереди юбка - шилась из 

двух полотнищ чёрной шерстяной ткаllИ. БолгаРСl{ая набедренная жеllская одежда 

преСТИЛОЧIIОГО типа, т. е. типа попёвы, извеСТllа и другим южным славянам. По 

;этому вопросу в начале прошлого столетия Б. ПОЗIl3НСКИЙ писал: .Посмотрите: бол

гарка Македопни посит туже плахту, какую до lIедавнего времени носили в Мало

россии повсемеСТl10'> (Познанский В .• 1905, с. 181). Подобlюе еДИIIСТВО в женской 
пародной одежде свидетельствует .0 её ранних общеславянских корнях. (Николае

ва Т.А., 1987, с. 46). Значительное сходство с мещёрской тяжёлой синей понёпой в 
выработке и окраске ткапей имеlOТ юбки с KpaClJbIM полосатым подольником, изве

стные у латышей Курляндской губернии (Куфтин Б.А., 1926, с. 71; Русские, 1967. 
с. 216). Изображения женских фигур, обёРIlУТЫХ снизу КУСКОМ ткани с клетчатым 
рисунком, встречаются на малоазиатских паМЯТlIиках VI-\'II ст до п. э. (Прохоров Н., 
1881, с. 14, 15; Николаева Т.А., 1987, с. 46). 

Древность понёвы также определяется и другими признаками. Во-первых, слово 

.ПОllёва. упоминается ещё в письмеIlIIЫХ источниках ХI столетия и известно всем 

слаВЯllСКИМ lIародам (СреЗllевский и.и., т. 3. 1989; Бnхилина Н.Б., 1975; КУфТИII Б.А., 
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1926; Русские, 1970). Во-вторых, пачаЛЬJlые виды подобной одежды - общие для 

славянских народов и балтийских ПJIемёll. ТaI(. попёва широко рн.спростPt\нена во 

всём славянском мире, но совсем не известпа финнам и мордве, ПОСТОЯIIlЮ прожи

вавшим в СОПрИl<ОСllOвении с древними славянскими племенами. Она оставалась 

обязателыIйй обрядовой одеждой, бабьей Ш1РЯДОЙ всех южпорусских губеРIIИЙ в XIX
первой половине ХХ в. БОЛЬШИIIСТВО обрядов, связанных с поuёпой и рогатой кич

кой, входяu:{еii в понёвпыii комплекс сряд, ОСllOвывается на дохристианской вере, в 

отличие от более IIOЗДIШХ женских одежд, в меньшей мере связаНIIЫХ с мировоззре

нием lIаших далёких предков (Русски:е, 1967, с. 213). Все l1еречислеНlIые особеннос
ти в деталях широко известны, позтому обратимся к рязанской 1I0нёве тяжелого 

браного типа с ЯРГИ~lескими узорами для определения BpeMellllblX граllИЦ сё непре
рывного бытовапня. 

Вопрос родового происхождения населеlIИЯ Мещёрского края и других земеЛl, Рус:и 

как lIосителей культуры тяжёлых браllЫХ 1I0нёв с яргическим узором глубоко ИIIТСре

совал МНОГIIХ маститых учёIIЫХ D конце XIX - начале ХХ в. С ЭТllографической точки 

зрения первым его исследовt\л и удаЧIЮ разрешил в 1926 г. Б.А. Куфтин. 011 осуще
СТВlIЛ всесторонне исследование крестьянской Мt\териальной и духовной культуры 

великорусов l'vIещёрской низмеНIIОСТИ и показал её истоки в историческом процессе 

расселения ВОСТО~lUых славян в землях Суздальского. ВЛ8ДИМИРСIЮГО и РязаIlСКОГО 

княжеств. В чаСТIIОСТИ, учёllЫЙ убедительно ДOJ<аЗaJI, что эти понёвы являются lIасле

Дlfем культуры древнейших славянских племёп. Для обосповаlIИИ своих выводов 

В.А. КУфТJlП широко использовал труды филологов, антропологов и IIСТОРШЮВ, В том 

числе ИСС:JlеДОВ8IШ:Я о посителях культуры браных яргических Il0нёв. Ввиду важности 

выводов Itуфтина для нашего исследования остановимся 118 отдельных сторонах его 
доказатсльств. 

В истории 11 археОЛОГIIИ к ИСКОIIIIЫМ славянским Il8сеЛЫIикам рязанских зомель 
ОТJlОСЯТ вятичей и смоленских кривичей. Для ПОНlIмания вопроса отметим общеиз

BecTIIoe теретическое ПОЛОЖClше, соглаСIlО которому велИl<ОРУССКУЮ ОСIIОВУ ш\селе
IШЯ южных губеРIIИЙ России составляют вятичи. В I<онце XIX - начале ХХ в. касИ

МОВСI<ие, мещёрские говоры и связанные с ними вопросы расселеllИЯ дреВIIИХ пле

мёll вщ:точных славян были исследованы А.И. Соболевским, Е.Ф. Будде, А.А. Шах

матовым и другими. Основные ИСТОРИКО-фИЛОЛОГИЧССЮiе выводы учёllЫХ вначале 

оказались различными. Тшс. академик А.И. СоболеВСЮIЙ полнгал возможным ви

деть n 4святичахо не толыш предков ЮЖIIO-, 110 11 северовеликорусов - ОСIIOВIIЫХ 

насельников Ростовско-Суздальской uбласти. вплоть до Белозёрского кроя (Соболевс

кий А.И., 1902, с. 5). По мнению Е.Ф. Будде. ВЯТИЧ8МИ на Оке была развита сильная 
и самобытная культура. Из леТОlIиеей известно, что киевскиii великий князь Свя

тослав в походе на охозар. в 964 г. уже застаёт вятичР.Й 118 Оке и Волге. Отсюда 
происходило их далыlйшеее .древнее .. расселение не только в восточном, но и в 
западном направлении, че!W uбъясняется РnСПРОСТРНlIEнше отдельных черт их гово

ров па более Зllачительном простраllстве (Будде Е.Ф .• 1896, с. 284. 293). А.А. Шах
матов вначале возражал против такого подхода и летописных сведеllиii о родстве 

ВЯТJlчей с ляхаМll (ЗalШДIIЫМII слаВНllами). ПVИ этом он выступал. собствеllllO, про

тив 1l0рядка представления результатов исследования Е.Ф. Будде. но не против са

мих реаультатов. Он писал: «Лингвисту незачем настаивать ш\ преД8НИИ о проис

хождеllИИ Вятичей от ляхов. тем более. что его СЛf!дует ПОIlимать только так, что 

Вятичи И Радимичи ПрlШIЛl1 на Оку с запада. (Шахматов А.А., 1898. с. 29. 30). Сам 
же Е.Ф. Будде не допускал мысли о том. что вятичи были ПОЛЯI<llМИ. ОП видел в них 

дреnlllОIO ветвь l<ривичеЙ. приведёllllУЮ lIа Оку Вятко из рода слаВЯII щшвисленс

ких. Таким образом, родство вятичей 11 ляхов им толковалось IlеЯСl10 (Куфтин Б.А., 
1926, с. 95). Однако впоследствии А.А. Шахматов отказался от жёСТI<ОГО ОТРИЦ,81ШЯ 
идей Е.Ф. Будде и в последующих своих трудах уже ОШlрался Н8 его результаты: 
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.Обильные ДaJшые для дзеканья и цекаш .. я в Касимовских говорах находим у проф. 
Будде, который высказал при этом предположение, что особеНIIОСТЬ эта занесена в 

Касимовский уезд вятичами. бывшими от рода ляхов. (Шахматов Л.А., 1915, 
с. 347, 348). В дальнейшем А.А. Шахматов прн:знал вятичей, радимичей и дрегови
чеii племеllем в OCIIOBIIOM восточно-польским (Шахматов, 1919. с. 715-729). Таким 
обра;юм, филологи ПРИЗIli:\ЛИ касимовекие говоры древнеславянскими. 

По мнеllИЮ совремеllllЫХ исследователеи, вятичи в начале VIII в. пришли на 

верхнюю Оку, где уже жили балты (Седов В.В., 1982, с. 148). Живя рядом с балта
ми, кан: установил О.Н. Трубачёв, они успешно сохраняли свою славянскую само

бытность. Выразилось это помимо прочего и в том, что именно в Поочье tляшское. 

племя пятичеii воспроизвело фрагменты ТОПОlIимического ландшафта своей далёкой 

.ляшской. РОДИJIЫ. Соответствия lIаЗDШШЙ lIa радИМИЧСI<о-вятической земле польским 

меСТIIЫМ назваllИЯМ были установлены исследователями ещё в XIX столетии (глав
IIЫМ образом, топонимам Мазовши и Хелмской земли). Устаllовленные тождества, 

писал О.Н. Трубачёв, касаются .достаточно древних слаВЯН('l<ИХ образований, и их 

вклад в великорусскую топонимию, надо сказать, весьма ощутим, ибо среди них -
и lIазвание столицы РОССIIИ (а прежде того - реки) .NJocKoa, сравни архаичное Moskiew, 
в Мазовше, далее - Тула, сравни польское TlIl. ВЩllЖ. один I-IЗ дреВIIИХ уделыIхх 

русских городов. и другие соответствия (Трубачёв О.Н., 1992, с. 106; 1971, с. 8, 1]). 
Предваряя ИlIтерес нашего исследования к этому району, О.Н. Трубачёв подчерк

IIУЛ: (·Особое скоплепие западнославянских по происхождеllИЮ MecTlIblx названий 
(феномен, который не привлёк должного ВllИМ8IШЯ В нюней литературе, судя по 

тому, что, как и прежде, имеют хождения ЭТIIМОЛОГIIИ Москва из балтийского, из 

финского ... ) приходится lIа Верхнее и СреДllее Поочье. (Трубачёв О.Н., 1992. с. 106). В 
I<pae. отмечснпом Трубачёвым, как раз и pt\спростраIlены ЯРl'ические браllые понёвы. 

С такими выводами соглаСУIОТСЯ результаты исследоваllИЙ московских специа

листов, считавших, что расцвет комплекса одежд с понёвой ОТllOСlfТСЯ ко времени 

более раннему, чем Dпоха рl\сцвета централизованного Русского государ(,'Тва (Рус

Сl<ие, 1967, с. 213, 214). Подобная историческая оцеlll<а времени бытования женско
го крестьянского костюма с ПОllёвой пашла полную поддеРЖI<У 11 у представителей 
петербургской зтнографичеСl<ОЙ школы. Они считают, что понёва, рубаха, шушшш 

(шушун). кичкообразный головной убор уже были частями жеНСI<Оro костюма восточ

ных славян к VI--VII вв., т. е. времени сложения .древнерусского народа., .докиевс
I<oii. Руси (ШаНГИllа И.И., 1998, с. 6). Таким образом, совремеипые исследователи 
едины в oцeНJCC исторического времени появления древних элемептов и комплексов 

рус<жой народной сряды. ОНИ согласны также в том, ЧТО ПОl<рОЙ, колорит И вязь 

узоров восточнославянского костюма имеет много общего с одеждой других славян

СI<ИХ пародов (РаБОТIIова И.П., 1957; Каплан Н.И., 1960, с. 3; Шангина И.И., 2000, 
с. 6; Соколова Г.В., 2000, с. 414). Вот почему необходимо ещё раз подчеРКIlУТЬ, что 
яргические знаки не позже середины 1 тысячелетия уже имели распространение в 
узорах народной одежды той ветви восточных славян, потомки которых в говоре и 

парахинских попёвах донесли их до нашего времени. 

Краткое историко-культуроведчсское обозрение Рязанщипы позволяет подчеркнуть, 

что пародная культура cebepo-ВОСТОl<а здесь существеllНО отличается от южных земель. 

Orличия в с,еверной и южной культурах РязаНЩIШЫ учёные объясняют двумя потока· 

ми славянских племёп, когда-то заселявших эти I<рая: по верхней Оке расселились 

северные, а по Дону ЮЖllые. Вопрос о двух потоках освоения Поочья, поставлеlШЫЙ 

впервые А.А. Шахматовым в 1907 и 1919 ГГ., впоследствии был разработаll в трудах 
советских ученых (Шахматов А.Л .. 1907; 1915; 1919). Однако в поздней истории рязau
СI<ОЙ земли можно выделить три группы населеllИЯ, оомобытных по своему ПРОIfСХОЖ

деlllJIО, обрядам, одежде и антропологическим особеппостям: жители юга (СКОПИНСI<ИЙ 

уезд); срединой части (Сапожковский уезд) и северо-востока (Мещёра). На рязанской 
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земле исторически встретились многие культурные течения славянских племёп раннего 

и позднего Средневековья, как родноверчсские, TaR и православные. Каждый из пих 

оставил свой след в народном творчествс. Но и тем, и другим, и третьим присуще 

широкое использование креста с заl'НУТЫМ({ концами и его разновидностей. 

Дополнить установленную II8МИ непрерывную связь времёll бытования яргичес

ких знаков на DТИХ землях вескими ДОК8зательствами позволяют Д81Iные архсоло

гии. Новейшис памятники, открыты с в рсзультате раскопок, вводят в научный обо

рот своеобразные скруглённые ярги, HaHecellHble на днища горшков. Знаки эти по 
традиции названы клеймами и датированы XI-XIV вв. (рис. 24-60, 61). ОIlИ IIftйде
ны Ila раскопках в Озсрском районе Московской области, в той местности. где исто
рически располагался Ростиславль-РязаJIСКИIl (I{опаль В.Ю .• Медведь А.Н., 2000, 
с. 201. рис. б-6, 13). и считаются принадлсжащими вятичам. Такис события хотя и 
не часты в науке, но всё же известны. Ещё в первой половине ХХ в. о рязююких И 

пронских знаl<ах на ксрамике писал А.Л. Мансуров. Оп считал их клеймами и дати

ровал XI-XIV вв. Среди изданных им и:юбражениЙ. имеются и яргичеСlше ЗII8IШ (рис. 
24-б2) (МаIlСУРОВ А.А., 1946, с. 297). Четырёхногис и трехногие яргические знаки у 
вятичсй ХI столетия встречаются и в материалах Р.Л. Розенфсльдта (РозеIlФСЛl,ДТ Р.Л., 

1997, с. 2б4. таб. 18. рис. 18. 21). 
В 1974 году в связи с плаJlируемым строительством ГИДРО~ЛСI<тростанции и за

топлением меСТIlОСТСЙ по реке ПРОllе там были проведеllЫ археологические изыскв

НlIЯ. На преднаЗIIL\чеllПОЙ к затоплению местности прсдварительно сумели разведать 

местоположения около дnвдцати славянских селищ. Первые же раскопки на Мали

новской 1 (РУ~lей МалшlOВЫЙ у деревни Студенец Пронского района), дали шиферное 
ПРЯCJlИце с прочерчеНIJЫМИ знаками, датированное XI-XIII вв. На lIём выделяется 
образцовая правосторонняя ярга, отчётливо видны и другие подоБIlЫС изображения 

(рис. 24-38) (Полякова Г., 1974, с. 21б. 218. рис. 2). 
Цсннейшим срсди раЗIlОРОДНЫХ находок славянского поселепия близ с. Саввин

екая Слобода (г. Звенигород Московской области) является шифернос пряслицс вя

тичей с четырьмя ЯРГИIJССКИМИ и другими СОЛllеЧПЫМII зпаками (рис. 24-59). Посе
пение относят к Х-ХII столетиям. В солнеllНЫХ узорах ПРЯСЛIIЦЫ, 110 мнению учё
IlblX, таится определёllная система. разгадать которую ещё предетоит (СтаIllОКОВИЧ 
А.К., 1997; Борунов А .• 2002, с. 86). Большое КОЛllчество J(РЯСЛИЦ со свастиками 
было найдено при раСКОПl<ах Трои (рис. 48-2-10). 

Т.В. Равдина, Ilсследовnвшая среДllевековыс литые эмалевые перстни с линсйны

MII узорами из археологических рЗ(~копов в бассейнах рек Москвы, клязьмы' Оки И 
Пахры, представляет изображения пяти пеРСТllей с образцовыми яргами, датируемых 

третьей четвертью ХН в. (рис. 24-54, 55) (РаВДИlI8 Т_В., 1978, с. 134, 137, рис. 1, 3). 
К XIV в. археолог М.Д. Полубоярипова относит и IIССКОЛЬКО медных литых перстней 
ВОСТОЧIIЫХ славян с подобными Зllаками, найдеНIIЫХ в землях русского ВЛIIЯНИЯ 

(Полубояринова М.Д., 1993. (~. 27, рис. б-б, 7). Оllа опубликовала также изображе
ние средневекового перстня с узором образцовой ярги, найденного вместе с другими 

вещами русо в в их жилище на территории Золотой Орды (рис. 24-52, 53) (Полубоя
ринова М.Д., 1997, рис. 6, таб. 120, с. 217). Перстень отнесен к новгородскому типу. 
интсI>сс представляет и русский серебряный перстень С леВОСТОРОIIПИМ яргическим 

зпаком из русского средневекового Золотарiвского поселеllИЯ (первая трсть XIlI в., 
Пеllзенская область) (Белорыбкин Г.Н., 2001. с. б1. рис. 35-10). Перстни со свастика
ми были найдены и при раскопках в Касимовском уезде во второй половипс XIX в. 
(Нсфёдов Ф.Д .• 1878-1879, с. 56-бl). Примерная датировка находок ОТIIOСIIТСЯ I( 

первым векам 11 тысячелетия. К сожалснию в своей работе, посвящённой опиctlllИЮ 
И обощеllИЮ рсзультатов раскопок, автор не привёл изобрвжений узоров на найдсн

пых вещах. ОДllаl<О общая Tpal(TOBKa им начертания знака пе вызывает сомнения в 

том, что 0110 представляло собой типы классической или образцовой ярг. 
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Б средневековом могильнике русичей в Лютомерске (Средняя Польша) пайдена 

застёжка из бропзы с двумя скруглёнными яргами. Вещи могилышка припадлежали 

русичам. бежавшим в Польшу от Iшяжеских усобиц в конце Х в. (ЯжджеВСI(ИЙ К., 

1978, с. 217, рис. 1.1). 
Яргические изображения встречаются наряду с иными знаками па протяжении 

хп-XHI столетий на вятических женских семилопастных Iюльцах (рис. 24-49-51) 
(Равдина Т.Б., 1968, с. 141, рис. 2; Рыбаков Б.А., 1988, с. 524, pliC. 87; Макарова 
Т.И., Равдина Т.Б., 1994, с. 74, рис. 5-2, 4). Семилучевые и семилопастные кольца 
уверенно СООТIlОСЯТ с летописными радимичами и вятичами. Бятические семилопас

Тllые ВИСОЧIlые кольца ХН "- начала XIII в. единообразны IIa больших пространствах 

11 весьма Iштересны по смыслу. 3пш(и lIа их лопастях Б.А. Рыбаков считаст возмож

пым расшифровать при помощи значсний узоров РУССIЮЙ ВЫШIIВЮI XIX столетия, 
которой присущ общий строй среДllCвековых начертаний (Рыбако}] Б.А., 1988, 
с. 524}. Таl(ИМ образом, Б.А. Рыбаков устанавливает явление непрерывного суще
СТВОВalШЯ ЯРl'И у IOЖlIовеликорусов lIа протяжении семьсот лет. 

В результате раскопOl< каргашипских курганов (Московская область) в 1927 г. 
была найдена жеНСI<8Я подвеска со свастическими привесками. Каждая из трёх её 

привесок Выполнена в виде образцовой ярги, заключёПIIОЙ в узор лопастного равно

стороннего креста. Датируется она XI - XIII вв. и отпосится К вятическим изделиям 
(рис. 24-43) (Дубынип А.Ф., 1928. с. 204. 208, 210). Подобные украwспия, с други
ми типами яргических Зllаков давно известны в археологии восточных слевян (Бу

лычёв М.И .• 1903, таб. 1\'-9; Лмброз А.К., 1966, с. 64, рис. 3-4). Тип каргашинской 
яргической подвески весьма характерен для вещей иа ВЯТИ'lСКIIХ и кривичских мо

гильниках (рис. 24-77- 79). 
О J18ходке части белёпого холста и лент с тканым узором в виде I<pecTa с ЗЮ'IIУТЫ

ми концами сообщается в одном из последпих краеведческих археологических изда

IШЙ Москвы (Лрх. карт., 1995). Культуре вятичей принадлежит головная лента с 
яргическими знаками, найденная в Пушкипском районе Московской области (сере

дина ХН - начало XIII в.) (Левинсоп-Нечаева М.Н., 1959, с. 33, рис. 12в). 

М.А. Сабуровой по археологическим находкам восстановлен ПОllёвный свадебный 

костюм деВУШI<И из племеlШ вятичей ХН в. (рис. 24-46). Его знаковые обрааы имеют 
раЗНОТИПlIые яргические начертания, расположенные в строгом порядке как в це

лом по костюму. так и особеIlНО в поuёве, где наСЫЩСllllOСТЬ класеическими яргами 

предельна. Подобный тип женской сряды ещё в ХХ в. сохранялся у жителей многих 

южновеЛИI<ОРУССКИХ земель. В с. Малая Ижмора Пеllзенской области понёвная вторая 

свадебная сряда (костюм) так и lIазывалась --- ярга. Она содержит СОТIIИ ЯРГIIЧССКИХ 

изображений (рис. 20-1) (Кутенков П.И., 2003а, с. 13. фото 1, 20, прорись). 
Таl<ИМ образом. яргические знаки весьма широко использовались во всех землях 

Южпой России. Плотность их земельного распространения неоднородпа. Однако, 

как IlaM представляется, такая картина не вполне достоверна, поскольку зависит от 

возможностей исследователя и общего СОСТОЯIlИЯ изученности вопроса. Например. о 

широком распростраuеllИИ знака в северо-восточных землях РязаНЩИIIЫ было изве

стно уже с 20-х гг. прошлого столетия, тогда как о подобном его распрострапении па 

юге края стало известно семьюдесятью годами позже, а сведеJlИЯ о бытование ярги в 

срединнных землях в научный оборот введены в lН\стоящее время. Подобная карти

на наIюпления знаний о широком распространении ярги у русских постоянно рас

тёт. Но, к сожалению, многие статьи, содержащие сведения о свастике, пе указыва

ют мест её использования, что значительпо сужает исследовательскую базу, необхо

димую для обоснования плотности распределения знака по отдельным краям. 

Выявленные нами нижние рубежи непрерывпого бытования знака доходят до 

эпохи расселеllИЯ древuерусских племёп на современных землях проживания вос-

точных славян, однако пе ограничиваются здесь, а простираются в глуБИIIЫ др~вней 
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истории. Результаты археологичес:ких исследований по:казывают IIаличие развитых 

очертаний ярг у русичей в в конце 1 - начале 11 тысячелетий. При этом очевидна их 
связь с культурой сарматов, скифов и других народов, взаимодействовавших со сла

вянами в древности. 

В подтверждение этого явления при обобщепии материалов исследований IOжпо

великорусских земель Г.С. Маслова заключила, что основу узоров здесь составляют 

разнообразные гребенчатые ромбы, ее ромбы С продлёнными СТОРОIIами, с продлёпны

МИ И загнутыми КОllцами., «свастические элемепты. и др. (Маслова Г.С., 1978, 
с. 182). Под ееромбами С загнутыми концами. скрывается ОДIIО из своеобразных па
чертаний яргического знака. Следовательно, и в отдельных, и в целом по Южной 

России яргические знаки выступают как характерная черта русс:кой наРОДIIОЙ куль
турыЗ:J • 

Этноисторическая теория О единстве происхождения южповеликорусов и южпо

русов делают необходимым рассмотрение южнорусских яргических знаков в следу

ющем подразделе. 

2.3.2. ЯРГИЧЕСКИЕ ЗНАКИ В ЗЕМЛЯХ МАЛОЙ РОССИИ 
(УКРАИНЫ) 

Старший офицер запаса В.И. Кудряшов рассказывал, как в детстве с бабушкой в 

60-е гг. ХХ в., проживая в г. Христиновка Черкасской обл., на Пасху постоянно 

ходили в церковь СВЯТIlТЬ яйца. расписанные «немецким знаком. - крестом с заг

нутыми концами. По ВПОЛllе ПОНЯТIIЫМ причипам В_И. Кудряшов тогда не мог по

нять, почему этот «плохой крест взрослые постоянно рисуют на яйцах? (паи, 1998). 
На всю жизнь врезались в память А_А. Горелышеву свастики на куполе православно

го храма в г. Каменец-Подольске ТеРНОПОЛЬСIЮЙ области, которые он видел в начале 

70-х гг. ХХ в. Эти свидетельства ставят вопрос о распространении свастики на зем

лях Малой России (Украины). 

По свастическим ЗП8l(ам малорусов наиболее значителыIйй материал сосредото

чен в исследованиях, посвящёНIIЫХ lIисанкам. Обряды с писанками, местности их 

раСПРОСТРЮlепия, своеобразие росписи 11 другие даJlJlые приведены в работах 

С.К КУЛЖИIIСIЮГО, Н.Ф. Сумцова, М. Кордуба, П.Я. Литвиновой, З.Н. Иваницкой и 

других исследователей (рис. 23-10-15) (Ивапицкая З.Н., 2001; Кордуба М., 1899; 
КУЛЖИIIСКИЙ С.К., 1899; Литвинова П.Я .• 1878; Сумцов Н.Ф., 1890; Елиев Зенон 
(ElyJ:v Zel1on), 1994). 

Уважителыюе отношение украинцев к кресту с загнутыми концами проявляется 

через его изображения !Ia одпом из самых распростраllёllНЫХ в славянском мире 

обрядовых предметов - nltсаю,ах, или яйцах, раСПllсыванных в честь весенних 

праздников - Великдень, Красная Горка. Троица и др. (Кордуба М., 1899, с. 178--
181; Сумцов Н.Ф., 1891, с. 36). 

Значительный маt:СИВ разнооборазных сведений по писанкам дан в труде 

С.К. Кульжинского, в котором мы находим указания на повсеместное распростране

ние в конце XIX столетия в губерпиях Малой России яргичес:ких узоров lIа писан
ках, например. Волынская. Екатеринославская. ПоДольская. Полтавская, Херсонс

кая, Киевская, Харьковская, Черниговская и др. (Кулжинский С.К., 1899). В назва
ниях узоров писанок, привсдеНIIЫХ исследователем, встречаемся с целым рядом вза 

имосвязанных, удивительно глубоких по смыслу названий ярг. Многие из них 

происходят из местечка I-IемировщипаЭ4 , Немировского Ключа (БрацлаВ(~I-ЮГО уезда 
Подольской губернии). На НеМИРОВЩИllе свастические узоры писанок называют гре

бешки, витрак (мельница), круторогu, баранuе рога. три кучери. бесконечник, кры 

вулькu, а в других местностях L,ыганская дорога, ло.м.ан.ыU крест, боковой ломаныu 
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крест, пояски (торцевая свастика), mopl~eaoil, шесть ломаных крестов (pIIC. 23) 
(КУЛЖШIСКИЙ С.К., 1899, с. 141-1571; ИваНlщкая З.Н .• 2001, с. 58). На Украине 
известно Ilазвание яргического зпака з.меёЙ (рис. 23-84, 85). Здесь па ПОДОЛЬЩИllе 
мы встречасмся с таким же явлением РRЗЛИ~Н~IIИЯ свастик, как и у великорусов: 

каждому типу знака своё назваШlе. Например, юрки. безконешнш(. кривУЛЬКll -
двуногая ярга, крутороги - трёХIIОГИЙ ЯРГ-Зllак • .мельниl(а. баранчики - четыреног 

или четырерог. Сегодня можно утверждать, что труд С.К. Кулжинского показывает 

огромнейшее количество своеобразных восточнославянских изображений ярг писа

НОI<: (рис. 23-31-89), когда-либо изданных. При этом он подчеркнул, что у каждой 
мастерицы ссть свой набор ПШ:flIЮЧIlЫХ узоров. велик оп или мал, Оllа его знает 

тnёрдо, он ей передап от предков, и вне его Она не паllишет ни одной писанки. Это 

lIаблюдение показывает ИСI<:ОIIIIОСТЬ. древность происхождения и обрядовое зпаче

I1ИС яргических узоров как па писанках, так и 11а других предметах крестьянского 

быта35 • Как и всякая обрядовая вещь. писаllка ГОТОВИлась по своим правилам, кото
рыс пеобходимо было соблюдать при их написании. Соблюдснис установленного по

рядка наделяло писанку всеми необходимыми свойствами. В связи с этим интересно 

отмстить, что такие яргические узоры, как t5еЗКОНС'lНLIIС. кресты, цыганская дорога, 

IIШIОСИЛИСЪ 118 яйца в левую среду, на четвёртой креСТОПОI<:ЛОННОЙ неделе Великого 

поста, когда отмыкались вес подзеМllые РОДIНIJ<:И и колодцы, рушился лёд на рске и 

просыпалась пчела. 

В работе .Писанки Галицкой Волыни» М. Кордуба описал обычаи и обряды, 

степень распростраIlения, узоры и технику росписи, применяемые в отношении пи

санок. При этом 011 отметил, что свастические узоры (типа рис. 23-73, 74). lIазывае
мые закрутuшками, были самыми М1IОГОЧИСЛСННЫМИ на писапках этой земли (Кор

дуба М., 1899, с. 196, рис. 10д). Особое значение яйцо имело в ОТНОШСIlИЯХ девчат и 
парубков. Считалось, что подарок писанки девушкой парню па Великдень сулил 

любовь СУЖСIIОГО и семейное счастье. Твкое дарение имело раЛИЧllые способы: в 

хороводах, Ш\ гуляпье, в самобытных обрядах и т. д. Запрет духовепством хорово

дов-музыки lIа пасху, когда происходило дарение писаIlОК, УI<:азывает на дохристи

allcKIIC истоки обрядовых действий с последними. По поверьям волынских малору
сов, умываIlие на пасху Ilепитой водой списанки придаёт чсловеку I<:pacoTY и здоро
вьс; ПИС8IIка на божнице охраIlЯет дом от несчастий и пожара. Скорлупа писанок и 

крашеllОК, разбросаlШ8Я на огороде, сулит хороший урожаii. Скорлупу печаянпо 

разбитой писаllКИ предписывалось тотчас измельчить и закопать в зсмлю или же 

бросить в воду, не то деВУШIШ будут рябыми. ведьма замкнёт росу, коровы потеряют 

молоко, парни ОСТallУТСЯ неженатыми, женщины бесплодными, в садах будет пус

тоцвет. Семантика зарождеllИЯ и продолжения ЖIIЗIIИ па волынских писаllках очень 

чаето ощутимо предстаёт в IIX яргических узорах, рога которых расписываlOТСЯ в 

виде листочков, гроздьев винограда и различного рода цветов. ИгнорироваlIие под

готовки писанок к встрече весны, пренебрежепие ими вообще сулило конец всему 

сущему. 

Собрание I'Iзумптельпых по красоте писанок с Карпат с редчайшими яргически

ми знаками хранится в Российском ~тпографическом музее. Часть из них была вы

ставлена в постоянНой ЭI~СПОЗИЦИИ музея В 90-е гг. прошлого столетия (рис. 23-13-
15). В известной работе Н.Ф. Сумцова <сПисаПКИI), специально посвященной мало
русским праздничным яйцам, приводятся пародные наЗваНИЯ яргических знаков. 

которые часто использовались при их росписи_ По его сведениям, в Подол ии крест с 

загнутыми КОIlцами lIазывался четыреног, а с тремя ногами -> pymoil (Сумцов Н.Ф., 
1890, с. 32, 33). 

Изготовление ярги на малорусских llисанках А_ Нсмоевский рассматривал как 

дсйствительность широко распростраllёIШОГО явлеIIИЯ славянской культуры XIX 
начала ХХ в. (НемоеВСКIIЙ А., 1927. с. 179, 180, 181). В настоящее время стало 
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известно, что писаJJКИ с такими знаками были характерным явлением в пародной 

обрядности И у белорусов (Кулжинский С.К., 1899, с. 165, 166; Дзярнович А., Квят
ковская А., 1994, с. 81-84). По сведениям А. Немоевского. яйца из м. Любельского 
(Польша) также расписывались своеобразными яргическими знаками. Ими же ук

рашались писанки и в Моравии (Чехия). В этой связи отметим, что для Моравии 

было характерно широкое распространение яргических знаков скруглёпного типа в 

вышивках (рис. 23-53, 54) (Wallklova М., 1888; Кордуба М., 1899, с. 196, рис. 13). 
Писаные кривоногами яйца характерны и для южных славян, исторически связан

ных с культурой фраlшiiСIШХ племёll (рис. 23-7, 8. 9). В свою очередь, духовная и 
материальная культура фрю(ийцев имела тecllhIe исторически длительные контакты с 

культурой скифов, что ВЫР8ЗИтелыlO прослеживается в яргических образах звериного 

стиля (рис. 38-1- 12) (Мелюкова А.И., 1976). Крито-Микенская культура, богатая 
примераМII использования таких Зllаков во многих предметных областях, знает их и 

в росписи яиц. Одно из древнейших изображений трёхногого ЯРl'ического ЗШlка Н8 

яйце было lIайдено при раскопках Трои (Немоевский, 1927, с. 80, рис. 6). При этом 
ваЖIlОЙ деталью. подчёркивающей древность характера писанок. служит техника 

их нанесения - письмо и раскрас по воску. Такая техника известна с древних яре

мёll, когда люди использовали ДJIЯ письма IIавощённые дощечки (Шаян В., 2001. 
с. 12). Расс.мотрение яргических знаков на малорусских ПИС811ках позволяет утверж
дать, что эти знаки (t5е.нсонеЧНUКll. круnzорогll. бараньи роги. мельница. УnZllны.е шеuкu 

и др.) и их видоизмеlIения, в чаСТIIОСТИ закруnzиШКll, близкородственны скифо-сар

маТСКIIМ свастическим у:юрам (ср. рис. 23-31-105 и рис. 40-1-28). При этом название 
основной части малорусскоii свастики словом рог идентично тому, Kal( её именуют у 

велин:оруссов и JПIДУСОВ. Необходимо подчеркнуть. что изучение семантики II8ЗВ8-

ний яргических узоров на малорусских писанках требует самостоятельной работы. 

во второй половине XIX в. появляются труды А.И. Махно и М. КВИТIЮ, где 

приводятся изображения qетырёхногой ярги на образцах ткачества и вышивки 

10ЖllOРУССКИХ крестьянок (рис. 23-24, 26) (Махно А.И .• 1885, л. VH: Квитко М., 
1882, с. 6). В этих работах I{рест с загнутыми концами не выделяется IШI(ИМ-Лllбо 
особым указанием. Наряду с другими ;шаками его относят к обычным IIародным 

узорам. что доказывает ИСКОIIНОСТЬ и обыкновеНIIОСТЬ использования сваСТИI(И в по

всеДllевной сельской жизни. Н. М. Могилянский В начале ХХ столетия отмечал 

наличие ЯРГИ1lеских 3Н8КОВ в крестьянских узорах браного ткачества и вышивки 

ЮЖIIOРУСОВ СеверJlОГО Полесья (ЧеРПИJ'ОВСI(ая губерuия). Они выступали здесь 00110-
вoi-i: узора (МОI'ИЛЯНСКИЙ Н.М., 1910, т. 1, с. 16, таб. Il). К.Д. Далматов в своем труде 
о стаРИПlIЫХ узорах малорусской вышивки привёл Х8рю(терный для них рисуuок -
круговой яргический образ растительного вида, а также классическую яргу (рис. 23-
25) (Далматов К.Д., 188?:~6, с. 17). 

Неповторимыми яргическими узорами славится и обширное собрание глиняной 

посуды, состоящей И3 нескольких сотен горшков и мисок конца XIX - пачала ХХ в. 

Полтавской. Харьковекой и Подольской губерний Малой РОС(~ИII. хранящийся в РЭМ 

(рис. 23-5, 6, 16-23) (РЭМ. Соб. H~ 195-149, 195-96, 195-126, 195-64, 195-68 1-1 др.). 

В этой связи необходимо подчеркнуть, что в числе собирателей этих вещей был и 

И.А. 3арецкий, родом из мест распространения гончарных промыслов, 'ITO позволи
ло ему приобрести ИlIтереснейшие образцы этого ремесла. Круговые ЯРГllческие уао

ры lIа горшках и мисках повторяют узоры северных ПРЯЛОI( и кроме того находятся 

в одном обраапом ряду с похожими изображеuиями lIа береСТЯIIЫХ изделиях тагарс

кой археологической культуры (рис. 42-1). Нужно подчеРIШУТЬ, что ПОI\:8З ДВИЖСIIИЯ 
В изображениях на глиняных МИСК8Х и на lIисанках близкородствеllllЫ И, по всей 

вероятности, выражают движение духа, движение свеТ8. 

Однако веРllёмся к писаНКflМ. Яргические узоры ЮЖIIОРУССI(IIХ ПJfСaJЮК извест

ны и по трудам Б. А. Рыбакова. В Львовском этнографическом музее им было ИЗУ'lе-
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по ИХ собрание состоящее из 11 000 единиц ХРfшения. В двух яргичеСltИХ изобрюке
киях на ШIСЮlках Рыбаков видит изображсния лосих как создатсльниц жизни на 

земле. На одном из узоров представлена СЛОЖ1l8Я картина мира: в нижнем поясе -
знаltИ плодородия и зеМЛII, lIад землей - яргический: символ солuца, а ещё выше

в середине Вселенной -мы видим небесных олеllеii с олеПЯТАМИ. РАЗllOнаправлеll

ным движеНllем. образоваШIЫМ солпечным знаком и образами олсней с оленятаМlI, 

представлеllll. дуалистическая ОСIюва мира (рис. 23-10) (Рыбаков КЛ., 1981. рис. на 
с. 52. с. 51-95). Знаковый смысл такого показа движения содержит дрсвнейшие 
представления о созидающих началах жизни. Зllачение движения 01.1еВИДIIО раскры

вается в IIАIЮДНОМ Iшзвt\.НИlI креста с загнутыми концами - чеmыреноz. МIIOГОЛШtИ

ми 11 МIIОГОРУКИМИ В ведической и славянской традиции считались и изображались 
ВеРХОВIIЫЙ Бог и бож('ства. М.В. Ломоносов упоминает соотв(.·тствующиЙ образ од

ного из племён вендских славян: .Хотя ж почитали еДИIIОГО БОГд lIа небесах, кото

рым имсл об оных попечепие, однако земные дела поручал другим. Свентовид 118 
острове Ругене вырезан был из дррева о четырёх лицах. в коротком платьс, в левой 

руке держал лук, в правой рог с вином; на бедре - превели.киЙ меч в серсбряных 

lIожнахо (ЛОМОJlОСОВ М.В., 2003. с. 41). ИзвеСТIIОС Збручское изображеlше Бога так
же им('ст чстьтре лика. Ведический образ Бога (богов) в индуизме зачастую изобра

жается МIIОГОЛИКИМ и МIIОГОРУI",ИМ. По всей вероятности, многоногость в этой связи 

также может считаться божеСТВСIШЫМ свойством. В то же время ПИСalша связывает

ся с сущноетыо природы самого яйца и древними язычеСltими обрядами. Прсдставле

ния о яйцс ItaK МИltро- и макрокосмосе восходят к глуБOIЮЙ древности: индоираllские 

лрг('нды говорят о появлении ВселеllНОЙ из яйца; Гсродотом записано предапие о том, 

что мир создан из яйца, положеJШОГО ФеIllШСОМ в евятилище ГеЛlfOса - бога солнца. 

В руеСКIfХ РУIЮПИСЯХ передаётся космогоническое толковаllие четырёхъярусной зна

ковости яiiца: «небо и земля по всему нодобны яйцу - ('КОРЛУПК8 81Ш lIебо, плева аки 

оБШЩЫ, беЛОlt аки вода, желток ани земляоЗ7 (АфапасьевА.Н., 1994. т. 1, с. 535, 
536; Рыбаков Б.А., 1981. с. 52). Само lIазваНlIe nuсаuка ИlIтсресuо тем, что у восточ
ных славян IIOBc,cMecTllo встрсчаются вещи, расписаJшые узоpt\ми из ярг, ромбов, ко
сых I<РССТОВ И других ЗН8КОВ, которые называlOТ. «писаты<" писаllЫО, отдеЛaJlЫ строч

КОЙ. и т. д. ВОЗМОЖIIО ПOllятие nисаН.ка восходит к глубинам исторической lIамяти 

парода, когда начертания, подобные прямолинеЙIIЫМ ЗIШItЗМ, СООТIЮСИЛИСЬ с дохрllС

тшшской ПИСЬМСIIПОСТЫО славяи, извеСТIIОЙ под Н8имеНОВАнием черты и резы. 

Интересен такой технический приём в изображении ЮЖIIОРУССКИХ яргических 

Зllаков ItaK упорядоченное напесение точек в их lIачертателыIмм пространстве (рис. 
23-26.29,67.92). Вообще точки в узорах русского ткачества и вышивки, а также на 
предмстах. найденных при раскопках могильников и поселеиий предков восточных 

славян, вс(:ьма распространёllное явление, что позволяет отнести зто к существешюй 

характеристике русского узора (Рыбаков П.А., 1965. с. 13: Алексеева И.Л., 1991. 
с. 19). В индийской традиции изображение точек lIа свастике также имеет извест
ный смысл, который подчёркивает духовную зпачимость этого знака. 

Выше шла речь о восстановленной археологами одежды просватаПlЮЙ девицы из 

племени вятичей ХН в., где почти всё поле, как говорится в народе, «с головы до 

пято покрыто разнотипными яргическими знаками. Обосновывая многовековую не

преРЫВIIОСТЬ свастической искони, мы привели пример подобной же сряды IICBeCТbl 

из цуранских сёл ПензеНСl<ОЙ области. а также женских одежд из других русских 

областеii ХХ в. В древнерусской традиции, СООТIIОСИМОЙ с предками южнорусов. 

существует похожее явлеllие. Так, в описаllИИ костюма и украшений древнерусской 

женщины Л.Н. Кудь IIредставляет женский голоВlЮЙ убор - венчик с яргой в сере

дине из земель ЧеРНИГОВСltоlr губеРIlИИ (найден в ОстёРСI<ОМ уезде у с. Жукино) 

(рис. 24·64) (Кудь Л.Н., 1914, с. 6,8. рис. 1-3). ПОIIЯТНО, что при надеваllИИ венчика 
lIа голову крест с загнутыми КОllцами оказывался посередине чела жеНЩИIIЫ. "0-
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добllЫЙ жс ВСIIЧИК был IIАйден Б.И. Ханенко и В.Н. ХансПI<О в землях Южной Руси. 

На ОДIIОЙ Ifа привесок В серединс сго узоров изображен РftВlIOI<онечныii крест с загну

тыми КОllцами (рис. 24-63). Место находки - ПОДllепровье, время использовt\IПfЯ -
от СЮiфо-сарматской эпохи до середины 1 тысячелетия. Хорошо зная крестьянский 
быт, "рхсологи пишут о существовании таких вснчиков в народпой культуре (вторая 

половина XIX - lIачала ХХ в.), сохранившей ~ти ГОЛОВllые уборы в убранствс мало

русских жеllЩИII (ХШlенко Б.И., Ханеш<о В.Н., вып. 4. 1907, с. 31). KP<~CT с заГIlУ
тыми концами известен в узорах головного убора жснщины скифского времени нз 

ПРllчерпоморья:~Н (рис. 39-1). Яргический образ f1КРУГ года» lIредставлсн Ш\ пяти 
золотых ЗВСIIЬЯХ женского украшения, состоящего из двадцитизвеllНОЙ цепи: (lIайде-

110 в с. Сахвовю,\ Капсвского уезда Киевской губеРIIИИ, датнруется Х - ХIII вв.). I-Iооб
ходимо отметить, что ЖeIlские головные уборы с раЗJlОТИПНЫМИ яргичеСКИМII 311&\I<а

Mll в ЭIIОХУ СреДllевеl<ОВЬЯ были РnСПРОСТРШlены в Полоцкой. Новгородской и Рязан

ской землях, а также у всех великорусов в XIX -ХХ вв. 
Бропзовая яргичеСI<ая привеСI<а Х - XIII столетиii с Княж('й Горы (Киевская гу

берния) подобна тем изделиям, которые были распростраНСllЫ в этих асмлях .ещё в 

скшlю-сарматское время и со вреМСJlем получили только некоторые измеllения. (Ха-

1IеllКО Б.И., Ханенко В.Н., ВЫII. 5. 1908, с. 30). На ней изобра:жеJlО воссмь КРУПIIЫХ 
нруглых точек, ВЫПОЛIIСIПlЫХ в видс выпуклостсй В пространстве знака (рис. 24-68). 
Весьма иптересна другая бронзовая бляшка, покрытая яргическим узором смешаllНО

го вида, также паiiдепная ПА Кпяжсй Горе (рис. 27-1). Её начертание один к одному 
повторяст узор TaKoii же бляшки из Владимирских курганов смолеllСКИХ кривичей 
той же :шохи (рис. 24-33; ср. 24-65) (ХаНСI:II<О Б.И., Ханенко В.Н .• Bblll. 4. 1901, с. 14, 
22, таб. XI. рис. 286; Сшщьш А.А., 1905а, с. 129, 166, 167, рис. 14; Уваров А.С .• 
1872а. XXXIl-37). 

На землях Киевской Руси яргические знаки встречаются в самых первых хрис

тиаllСЮIХ храмах. По всей веРОЯТIIОСТИ. новые храмы продолжили ЯРI'ИЧССКУЮ ис

КОIIЬ дохристианских святилищ и КАПИЩ. на местах расположения которых возво

ди.лись культовые сооружеllИЯ христиан. Местные мастера из местного матеРll8ЛИ 

самобытными ЯРl'ичеСIСИМИ узорами выIIлIIялии отдеЛI<У Киевского собора Святой 

Софии (I<Оllец Х - начало XI в.) (рис. 28-3, 4. 5, 6) (Русское град .• 1993, т. 1. с. 101; 
Лазарев В.Н., 1960, с. 134. таб. 48.49; Амброз А.К., 1966, с. 66, рис. 4-1; ВаГllер Г.К., 
Воробьёва Е.В .• 1997, таб. 109, рис. 14 и др.). Спасо-ПреобlМtженскиii собор г. Черни
гова, славящиiicя богатством образов русского зодчества (lIачало П ТЫСЯЧЕ'.JIстия). сна

ружи If nllУТРИ украшеll яргическими знаками. вссьма отличаЮЩИМJlСЯ от свастик 

Киевского СОфИЙСКОГО собора (рис. 28-1, 2) (Холостешю Н.В., 1990, с. 9, рис. 8). 
Один из яргичр-ских узоров Спасо-ПреображеllСКОГО собора ПОЛIIОСТЫО совпадает с 

узором ВОКРУГ МИllиатюры с изображением князя ЯРОПОЛl<а и КНЯГИIIII Ирины в Tpli
ерской псалтири.. Точная копия начертания этого знака встречается и J:la погребаль
ной урне этрусков:'Ш (650-625 гг. дО Н.Э.) (рис. 37-1). Такая же свастика повторяется в 
PYCCI<OM крестьянском искусстве XIX и ХХ столетий. В частности, её изображение 
приводит Е.Н. Клетнова в образцах смоленского народного шитья (рис. 12-27-20). 

Таким образом. богатый ОlшамеllтаЛЫIЫЙ материал России, УI<раШIЫ и Белорус

сии убедительно доказывает типичность длительной евастической искони. в культу

ре восточпых слаВЯII. ЯРГ8 является субстанциональным элемеJlТОМ в узорах худо

жествепного творчества великорусского, малорусского (украИIlСКОГО) и беЛОРУССl<ОГО 

народов. объединяющих семаптИI<У и корни культуры. 
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2.4. ЦАРСКИЙ РОД И СВАСТИКА 

.lЗеликокняжеские и цаРСI<:ие роды Руси-России долгое время ПРllдсрживаЛIIСЬ 

обычаев и обрядов глубокой древности_ После прИIIЯТИЯ христианства 01111 продол

жали держаться .дедины и отчипы •• строго соблюдая тысячелетние устtшовления 
своего парода. Многие искони дожили до праnления послсднсго русского царя. В 

частности, одна из пих - I:IСПОЛЬЗОВЮlие ЯРГl:lческих знаков в культуре веЛIIКОI<JIЯ

жеских родов - хорошо прослеЖllвается по историческим Ilримерам, подтверждаю

щим сущеСТВОВ"НlIС непрерывной традпции элитарного, родового, использования 

Зll8ка. В этой связи обратимся к истории дохристиаllСКОЙ КиеВСI(ОЙ Руси. Как извес

тно, князь Олег в знак победы над великой христианской Византийской Ilмперисй под 

907 г. "повесиша щиты своя на врата (Царьграда) показующе побсду. (Уваров Л.С., 
1872б, с. 127). На княжеском щите поБQДителя находилась скруглёШI8Я правосто
ронняя ярга'lO (Быховцев А.Н., 2002, с. 190). Исследователи свастики утверждают, 
что во время крещсния киевлян КlIЯЗЬ Владимир был в ризе, УКРRШ(ШНОЙ KpecTaMl1 

с заГllутами концами (Горский В.А., 1999). В КОIll~С Х в. миниатюрное изображение 
княжеской четы, ЯРОПОЛI(а и Ирины, появилось в Триерской псалтири в обрамле

нии узора IIЗ свастик (рис. 30-1) (Кондаков Н.П .• 1906, таб. IV; Лазарев В.Н., т. 1. 
1953б, с. 227, 230). Возможныс пути ПРО,НИКllOвClШЯ древнсго узора русичсй в хри
СТИ3llские тексты и изображения в свос время указал Ф.И. Буслаев. По его м не 11 ИlО , 
«художник, украшая рукописи МIШlштюрами, мепсе нежели в иконах стеСIIЯЛСЯ 

строгими правилами византийского пуризма и. выражая свои идеи свободнее и сме

лее, IIС думал ПРОСЛLIТЬ срстиком, внося иной раз в свои миниатюры 1<:lI.кую-нибудь 

новизну. (Буслаев Ф.И., 1862, с. 2). Исследоватсль символизма в старой русской 
1IКОllOIIИС1l Н. ПСТРУХllН пришёл к выводу, 'lTO христианство охотно взяло у язычес

кого 88ЯIШЯ нс только общий приём, 110 И мпогис готовые формы. В этом ОТНОШСIШИ 
JlОК8З8теЛСII нримср росписи храма Софии Кисвской с яргическим узором и I1зобра

жением .нрослаВ8 Мудрого, что lIe допускалось религиозными канонами. 

Интере(1J1ЫЙ яргпчсский Зllак с ЯВIIЫМ выделением двух пачал содсржит пеЧ8ТЪ 

на ДУХОВllOii грамоте великого КIIЯЗЯ ИваНR Даниловича Калиты. Отъезжая в Орду 

(]328 г.) 011 написал завещание О раздсле Движимого и пеДВllЖИМОГО имущества D 
СЛУ~lас своей смерти 11 опе<raтал двумя печатями. lIа одноii из которых и находится 

оттиск ярг-анака (Собр. гос. гр .• 1813. с. 35). 
В 1:>24 г. жена Василия Вспрсва, потомка смоленских князей, IIреподнесла в ДАр 

Ссргисву МОJlастырю (Троицс-Сергисва лавра) вышитую пслену с изображеllИСМ си

дящсй. за столом Сп. Троицы. Сн:атерть стола украшена четырьмя СI<РУГЛОIIНЫМИ 

яргами (МаllУШlша Т.Н_. 1983, с. 64. 178). Позднее. в 1598- ]604 гг., яргический 
ЗН81< с квадратной серединой и четвортой ногой с двумя загибами (явно придающи

ми особый смысл зпаку) встречается в золотом и серсБРЯIIОМ шитье царской мастср

ской Бориса Годунова. В одеждс па жертвенник « Предста царица одесную тебе 1>. 

выполнешюй царевной Ксенией Годуновой, сплошной узор классичсскоii ярги по

крывает всю одежду молодой жснщины, изображение которой искусствоведы счита

ют образом богоматери. Шllтьё ОТIIОСИТСЯ к лучшим творениям молодой царевны 

(КОllСЦ XVI - нач"ло XVH в.) (Спирина Л.М., 1994, с. 22). В середине шитья изобра
жёll Христос. справа находится Богоматерь в короне, слева Иоанн Прсдтеча, а 

возле их ног - в колеIlОПРСI<:ЛОIIСIlНЫС Сергий l[ Никон Радонежские. Сюжст Извес

TCII в русской IIконографИи с XIV п. и приобрёл широкое распространение в XVI 
XVH столеТIIЯХ (Лазарсв В.Н., 19536. с. 99; Маясова Н.А., 1966, с. 307). По МIIСJlИЮ 
исследователей, здесь подчеркнуто представителыlOС 1Iачало в TP81CToВl~e образов 

Христа и Богоматсри IШК царя и царицы. Яргическая одежда БогомаТСРJ.1 усиливала 

значение божеСТОСllllOСТИ саМОДfilржавия. столь нсобходимое lIепрочно сидсвшему 118 
трОllе царю Борису. Сюжет .Предста царица .... в русской ИКОllографии учёныс соя-
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зываIOТ с IOжнослаВЯПСКJfМ влиянием. ХараI{теРIЮЙ чертой шитья .Предста цари

ца ...• является его ВЫПОЛllение по закону овсюдности. - извеСТIIОГО явления в Ila
РОДНОМ ТI{ачестве и вышивке, а также в средневековом русском литье. Косвенно 

подтверждает ИСI<ОННО русское происхождение яргических узоров шитья lIебольшое 

38ме~laIlие о воспитании Ксении, принадлежащее перу её современника, князю 

И.М. Катыреву-Ростовскому: (lПонеже во царском доме воспитана бысть по обычею 

своему. (Смирнов М., 1868). В этой связи правила «Домостроя. В боярском сословии 
XVI в. предписывали воспитание дочерей по стародаВIIИМ обычаям. 

Вклад плащаllИЦЫ. шитой шёлком. золотом И серебром с узором двойной ярги 

был сдешш в Троице-СеРГlfеву лавру в 1595-1598 гг. потомком ГеДИМИIlа. Великого 
КIIЯЗЯ Литовского. князем И.И. Голицыпым. ВОИII из ЛIfТОВСIЮ-РУССКОЙ ДРУЖИIIЫ 

Ольгсрда ГеДИМЮЮВllча изображён со щитом раШlесреДllевш<ового русского типа. на 

котором lIаходится праВОСТОРОНIIЯЯ четырёхногая скруглёlllIая ярга (Ластовски:й Г.А., 

1997, с. 50). 
Тю<им образом. можно заключить, что яр.'ичеСI(ие образы полотеllец в красных 

углах РУССI(ИХ жилищ. включая жильё царских и княжеских ceMei, были перенесе
IIЫ lIa полотна зпачительно больших размеров. Следовательно. ярги Ila полотнах, 
СВЯЗaIШЫХ с офицJ.Iaлыoйй религией. подчёркивали древность цаРСI(ОГО рода, а так

же верность царской власти своему П8Роду и вере. 

Глубоким смыслом исполнен ОТТИСI{ царской печати XVll в. на жаловаппых цар
CI,"X грамотах Романовых (рис. 30-7). Наличие в IIей право- и левосторонней круго

вых ярг подчёРЮ1вало, по всей вероятпости, справедливость вершения царСI,ого ре

шения, исходящего из двух божествепных начал. По замыслу разработчИl<ОВ печа

ти, свастики, вероятно, ДОЛЖI1Ы были знамеllовать божествеНIIУЮ сущность царской 

масти. 

Важные символы lIесёт на себе купол усекновепия главы ИоаНl1а Предтечи в 

С. ДЬЯIСОВО (Московская область). воздвигнутой в честь установлеllИЯ едиподержавной 

масти Иваllа Грозного и ПРИIIЯТИЯ им царского звания. Купол увенчан ТРИlIадцатилу

чевым яргическим зпаком (Бунин А.В., Саваренская Т.Ф., 1979. с. 313). По мнению 
ИСI<:усствоведов. в храме воплощён образ .града небесного., т. е. устюювлеlllЮГО 

Богом ЯРУСIIОГО порядка всего сущего. собирание всех частей мира воедино по воле 

Божьей. выразителем которой на земле являлся православный русский царь. 

Яргический зшш на церl<ВИ позволяет уточнить это толкование и СООТllести бо

жествешюе с происходящими историческими событиями. Купол - это место, отку

да в соответствии с Щ>8вослаВIIЫМII представлениями исходит Дух и Благодать Бо

жья, а трипадцатилучевая ярга СПМВОЛllзирует здесь НИСХОДЯЩУIО с lIебес. новую 

жизнь, поскольку число «тринадцать. в lIародпом мировоззрении озпачает новое. 

IIОВУЮ ЖИЗIIЬ, повое начало божествепной жизни. Таким образом. ПРИlIятие Гроз

пым пового титула, соответствующего державной полноте власти, знаменуется чис

лом ОТРlшадцать.41 • чтО подчёркивает совершеНIIО ипой, ниспослаlllЮЙ сыше, ста
тус монарха и, следовательно. всей страпы: Русское царство - земное воплощение 

Царствия Небесного, где к тому же ярm - символ вечности этого царства. Есть 

предположение, что церковь построили веЛИl<ие зодчие Барма и ПостН'Ик (Барма 

Постник), возведшие храм Василия Блаженного, также увенчаllНОГО яргическими 

знаками. По всей вероятности, зодчие знали сокровеllllЫЙ смысл свастики, равно 

как 11 сам царь Иван Грозный. об этом свидетельствует находившийся n его молель
не «алтарь приев. с яргичеСI{ИМ знаком смеШ8lПlOГО вида, четырёХIIОГlfМ и четырёх

Н8чальпым, знаменующий I<PyrOBOPOT и веЧllое возвращение ВселеНIIОЙ по воле бо
жьей, созидаlOщоii земную жизнь (рис. 30-4) (ПлахотнlOК В., 2003, рис. 3б). Здесь уме
стно привести 8ll8ЛОГИЮ со скандинавским каменным алтарём, На котором имеется изоб

ражение ЯРГII, представлеНIIЫМ: в работе Г. ЧампеI<:са (Чампекс Г. (СЬаll1реанх G.), 1972). 
Изгиб ветвей ярги, 8 также начал по ДЛИllе круга и плавное своеобраЗllOе вписыва-
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нис В OI{ружность весьма напоминают свастИ1<У на бляшках из Владимирских курга

нов и ПОДIIeПРОВЬЯ, а кроме того - на памятниках тагарской культуры (рис. 24-33; 
27-1, 2; 24-65; 42-2, 3, 5, 7-10). 

Свод придела БлаговещеНСIЮГО собора 1566 г. (изначально являвшего домовой 
царской церковью) украшен восьмилучевым правосторонним свастическим знаком 

(рис. 28-22). Спиралевидная свастика, по наблюдению Р. Багдасарова, часто воспро
изводится и на самом гербе Романовых, что подчёркивает npeeMcTBellHocTb власти 
Романовых от Рюриковичей. В частности, Ila одном из гербов изображён грифон с 
мечом и круглым щитом с левосторонним многолучевым яргическим знаком 

(рис. 30-5). 
В XVH-XVHI вв. в царском роду продолжается средневековая традиция свасти

чсского обрамления портретов. В этой связи характерны обрамлеIlИЯ графических 

изображений Петра 1 и его жены Екатерины (рис. 30-9, 10). 
ГосударствеllJJЫЙ герб России - двухглавый орёл, вышитыii 118 украшениях окон, 

дверей и мягкой мебели Русского терема в датском королевском парке Френдер60рга, 

преД(,"Т8влен в окружении тринадцати скруглённых крестов с загнутыми Rонцами. 

Королевский заказ исполнил К.Д. Дал матов в 1889 г., причём узор был заимствован 
из стаРИНIIЫХ образцов .народного шитья великорусов. (Дал матов К.Д., 1889, л. 3). 

Псремсщение столицы в Петербург с самого начала его строительства было обо

значсно яргичеСRИМ знаRОМ: Петропавловский собор украшен решёткой с обрвзцо

выми яргами. Под этим же знаком под беломраморными надгробиями сегодuя поко

ится прах большиuства из рода Романовых. В соборе Св. Петра и П8вла под яргой 

захоронили и останки последпего русского царя и членов его семьи (официально). 

В ЗИМlJем дворце - постоянном месте ПРОЖlIваllИЯ царского рода Романовых -
ряд залов украшен классическими яргами. Это прежде всего Большой Тропный зал 

с большим КОЛИ~lеством свастик, размещённых в определённом порядке, очсвидно, 

знамснующем заКОНIIОСТЬ и справеДЛlfВОСТЬ самодержавия (рис. 30-6) (Веснин с .. 
2002, с. 14, 15). ЯргичеСКltе образы Большого Тронного зала являются олицетворе
lIием русского народного понимания мироустройства и положения самодержца в 

пём. По преданиям и летописным известиям, образ мира в народной культуре представ

ляется в виде трёхчастной картины, трёх ярусов: верхний ярус - МССТО пребывания 

Богов и душ родителЕ'Й; нижний - область ~МlIbJХ сил И падших душ; средний мир -
это мир земной, гдс человек готовится к жизни на том свсте (Топоров В.Н., 1980, 
с. 393; 1971, с. 9-62; ДЬЯlюнов И.М., 1990, с. 51-57; ТРУШRова И.Е., 2003, с. 306: 
ЧаГИJI Г.Н .• 1993). На все области бытия распространяется власть Верховного Бога. 
Возможно, что в соотвстствии С такими воззрениями и решён знаковый образ Боль

шого Тронного зала. Потолок, или верхний ярус, увенчан дорогами из лево- и право

сторонних ярг, воплощающих в себе божественное равновесие верхнего мира. Пол, 

или нижний ярус, - соотносящийся С местопребыванием тёмных сил -- таRже уб

ран дорОЖКdМII яргичеСКItх (ПОЛУЯРГИ'lеских) ЗIlаков. Средняя сфера соотносится с 

местоположением русского самодержца и подвластных ему народов, где царь правит 

по воле божьей. Вот почему все его цаРСI{ие знаки власти увеJlчаllЫ яргами. В таком 

образе извеСТllая теоретичеСRая RОНЦСПЦИЯ .MoCI{Ba - Трстий Рим. знакава была 

отражена в священном месте самодержца - Зимнем дворце. 

Яргами здесь украшена Т8I( называемая .Советская лестница., по которой со

ветники и МИIJИСТРЫ поднимались на доклад R царю (ЭРМl:Iтаж. 1990, с. 357). Ряда
ми RРУПНLIХ правосторонних свастик убран и потолOl( Малахитовой ГОСТИIIОЙ. Они 

отчётливо выделяются на потолке Белого зала, а на полу будуара ярги Рl'\сположеlJЫ 

рядами в право- и левостороннем исполнении (Вилltнбахов Г.В., Кабак А.В .• 
А.Д. Марголис, 2003, с. 302, 303, 305). Крупные свастики имеются па полах Пави
ЛЬОНJlОГО зала и ЗМа Леонардо да ВИIlЧИ в здании Малого Эрмитажа. ЯРГlIчсские 

Зllаки характерны и для других залов. 
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В Павловском дворце потолок Греческого зала также украшен рядами право- и 

левосторонних свастик. В порядке СТРОl'ОГО равновесия их можно ВlIдеть в Большом 

кабинете Китайского дворца в г. Ораниенбауме. Свастиками убраIIЫ царский дворец 

в Ломоносове, а также Удельное ведом(:тво (Главнос управлепие уделов, ведающих 

земельными и лесными угодьями царской семьи) на Литейном ПРОСПСI{ТУ (псрвая 

половина XIX в.). В Михайловском замке Павла Первого окна, выходящие во двор, 
украшсны бордюрами из образцовых ярг (рис. 32-5). свастики характсрJIЫ и для 
убранства внутрснних помещений дворца. Два пuвильона перед аллеей, ведущей к 

замку, также украшены крупными праВОСТОРОIIНИМИ яргами .• Царское место. в 

Казанском J<:афедральпом соборе, предназначавшемся для размещения царской сс

мьи во время ЛИТУРГIIИ. обозпачено несколькими разнонаправленными парами кру

говых лепестковых ярг. Даже створки Itмператорского тропа, составленные из двух 

ПОЛlIЫХ круговых ярг, по всеЙ вероятности. Зllаменовали справедливость самодер

жавной власти. 

Два раЗllонаправлеllПЫХ круговых яргических знака украшают KOBaIJbIe ворота 
Лстнего сада - любимого места отдыха царской семьи. Свастическис узоры пущены 

вдоль всей решетки Юсуповского сада. 

После IlОКУШСIlИЯ в Японии на цесаревича Николая на ГутуеВСIЮМ острове в 

С.-Петсрбурге в 1899 г. во имя спасепия будущего Pyccl<:oro царя был построен храм 
Богоявления. Его возвели llа срсдства портовых рабочих и фабриканта И. Воронина. 

Значительную часть храмового убранства В. Косяков решил посредством узора. со

держащего скруглёЮIЫЙ яргичсский знак. Прежде всего он бросается в глаза на 

входных вратах. Как нам представляется, архитектор МЫСЛIIЛ его археТИПИЧССI<:ИМ 

образом духовного еДШlепия трудового русского народа и царской семьи. 

Свастику можно увидеть и в здании ПетерБУРГСl<:ОЙ и.мператорскоЙ 8н:адемии 

художеств. Всликолспное убранство Выставочного зала здания здесь l{aK бы освеще

но лучами, исходящими от двух параллельных рядов свастик, украшающих пото, 

nок (ВIIЛИllбахов Г.В., Кобак А.В., А.Д. Марголис, 2003, с. 649, 725). 
В ГосударствеНllOМ PyCCI<OM музее находится знамеШfТ8Я картина Е. И. Репинз <, Тор

ЖССТВСlIное заседаllие Государственной Совста 7 мая в день столетнего юбилея со дня 
его учреждения. (1903 г.). Рама, в которую заключено творение знамснитого живо
писца, покрыта 156-10 правосторошIИМИ: образцовыми яргами. 

Таким образом. С.-Петербург, изuачально задуманный как имперская столица, 

па многих дворцах высшей знати. а в XIX в. и на простых жилых домах, имест 
окаЙМЛСIIИЯ лентами образцовых ярг. Нередко они объедпнспы в своего рода ярги

ческие системы - яргические узлы равновесия. Это своеобразное пластическое воп

лощение паРllОСТИ противоположных признаков. Узел равновесия - это симметрич

ное расположеIlllе равного количсства ярг с каждой СТОрОllЫ вертикальной оси. Ча

сто знаки соеДИНСIlЫ между собой линиями, а в середине, на оси симметрии, передко 

помещается другое изображепие (рис. 32-8). Идея узла равновесия взята петербург
скими зодчими ИЗ сокровищницы древнего пародного орнамента. По своей сути узел 

равновесия - зто яргическая система, представляющая широко известную I<аРТИIlУ 

трёхчастного узора - Богини с прибогами, где вместо Богини изображастся упро

щённый линеiiный звак, а от прибогов остались ТОЛько ярги. МНОГОЧИСЛСIIlIOСТЬ 

таких узоров в архитектурной пластике повой столицы Л.В. Даль в свое врсмя объяс

нил тем, что (1 в погоне за оригипальностью, паше совремеlШОС искусстпо жадно хва

Тllется за всякиii мотив для орнаментации. который ОТЫСI~ивается в старинс, или в 

народе и создаёт ИЗ этого новый русский стиль» (Даль Л.В., 1876. с. 77). 
Мавзолей князей Волконских в селе Суханово Московской губерuии, (первая 

половина XIX в.) отделан сложными узлами равновесия из образцовых ярг (Бслсц
кая Е.А .• Покровская З.К., 1989. с. 111-114). Широкое использоваНие солпеЧllЫХ 
знаков (коньков. ярг) на крышах русских кре(:тьянских изб, а также в росписях 
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сельских строений у запаДIIЫХ славян показывает, что истоки яргичеСRОЙ ТР8Диции 

царского дома находятся в дохристианской культуре. 

Ярги можно видеть и на известной фотографии Л.Н. Толстого, где они ПОI<рывают 

одеяло, которым укрыт лежащий писатель (Багдасаров Р., 2001, РИС. 115-1). Они 
здесь присутствуют не случайно: Л.Н. Толстой является потомком князей ВОЛКОJlС

ЮfХ по жеllСl<ОЙ линии. Род ВоЛКОНСКИХ в свою очередь ведёт РОДОСЛОDlIУЮ от Рюри

ковичей. Таким образом, род Толстых использоваllием ярг подчёркивал свою ПРИ~I8-

стПОСТЬ К русскому царскому дому (рис. 30-11). Одновременпо с этим подчёркива
лась близость к местным I<:рестьянам, у которых этот знак был ов чести~. 

Традиция ИСПОЛЬ80П8JПfЯ l<:peCTa с загнутыми I<:опцами для символизации царс
кой власти дошла до начала ХХ в. На фотографии семейной четы Николая и Алеl(

СЮlДры Романовых царица сидит за рулём своего автомобиля, па капоте которого 

хорошо видна образцовая правосторонняя ярга. В отличие от народного изображе

пия ЯРГИ~I('СКИЙ знаl< здесь заключеu в I(РУГ-КОЛЬЦО. В РУССIШЙ народной искони это 

очень редкое явление. Александра Фёдоровна СЧИтала необходимым гравировать 

свастику па подарках близким, ставить её в копце своих писем, что свидетельствует 

об особом отношении империатрицы к :JTOMY знаку. Н. Е. МаРIШВ Второй, член Госу
ДfiРСТВOJIПОЙ Думы, пытавшийся освободить семью Николая II из под стражи, позже 
писал: .Нашим условным знаком была свастика ... Императрица хорошо зпала этот 
знак и предпочитала его другим~ (Багдасаров Р., 2001, с. 242). Крест с знгнутыми 
концами был НlI.рисоваlI Александрой Феодоровпоii в нескольких важных местах 

последнего пребывания семьи Николая 11 перед её расстрелом. Особое отuошение к 
свастике в семье Николая II подчёркивает и такая деталь. На Второй всерОССИЙСl<ОЙ 
кустарной выставке в Петрограде в 1913 г. была представлена царская школа ткаче
ства и вышивки, основаШI8Я империатрицеЙ. Помимо других изделий здесь были 

выставлены полотна с вышитыми образцовыми яргами, фотографии которых можно 

найти в прИЖИЗIIСIIНОМ издании материалов выставки (рис. 30-12) (Рус. нар. искус. 
па втор., 1914). 

Особое отношение РомаllОВЫХ к сваСТlше отражено в истории с бумажными день

гами. Матрицы для послеВОСПlILlХ побеДIIЫХ денег по распоряжению царя были изго

товлеllЫ с изображениями классичеСI<:ИХ ярг. История раСllорядилась таким образом, 

что баJlКНОТЫ 110 этим ЗСКllзам были lIапечатаuы BpeMellHblM правительством (рис. 31-
1. 2). Тю(им образом, царская ТР8Диция символизации высшей власти яргическими 
знаками перешла 11 к последующим властям новой России. ПроеI(Т герба Временного 

правительства также был изготовлен с ИсПОЛЬЗ0ваuием раВНОСТОРОШIего креста с заг

ПУТЫМlI КOIщами42 • Оп также присутствовал па государственной печати того времени 
(Силаев А.Г., 2002, с. 187). Здесь ярга сочеталасъ с изображением двуглавого орла без 
короны - ещё одного знака верховных богов индоевропейцев. В этой связи совреме1l

ные исследователи приводят примеры Ifспользоваuия свастики Временным правитель

ством, допуская ДОС8Дные IIСТОЧIIOСТи43 в определении количества пыпущеllНЫХ об
разцов кредитных билетов или при описании расположения на них крестов с загнуты

ми концами (Ульянов А.В., 2001, с. 73; Багдасаров Р .• 2001, с. 245: Суров М.В., 2001 
и др.) 

Традиция использоваНIIЯ крестов с загнутыми концами как государствеllПЫХ 

символов на денежных знаках была продолжеuа и первым Советским правитель

ством. КреДИТllые билеты ДОСТOIшством в 5000 и 10000 рублей. введенные в оборот 
в 1918 г., содержали на одвоИ: из сторон по три классических праВОСТОРОIIUИХ ЯРГII 
(рис. 33-1, 2). Причёl\1: знак. помещёнuый в середине, был значительно больше дру
гих. Эти депьги ИСIIользовались советской властью 11 в последующие годы. 

Таким образом, веЛИl<:окняжеская и царская родовая культура через тысячеле

тия пронесла исконь ЯРГllческого держаВllOГО знака для представлеllИЯ царского рода 

и государства. Проявленпая через призму свастИI<И она оказалась весьма близкой по 
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своему облИI<У креСТЬЯНСl<ОЙ культуре. Очевидно, что яргические зпю<и обеих куль

тур I1мели разные смысловые оттенки и области применения. ОДIlAJ(О в целом их 

семантические CIICТCMLI имели общие IIСТОКИ. 

Источниковедческий анализ показал. что сваСТИЧеСI<:ие знаю! в культурном па

следии России и сонредельных земель были распространепы па всех землях ИСКОIJO

го проживаШ-IЯ восточных славян. а также в областях. заселёПlIЫХ ими в более по

зднее время. Они занимали господствующие положепие в узорах ткачества и вы

ШJlВКИ. домашней утвари и ремеслеllНЫХ изделий. народной одежды и уБРtшстве 

крестьянской избы, использовались в зпан:ах обрядовой пищи и предметов. Образ 

крестп с загнутым .. I<ОНЦ8МИ характерен 11 для пластИI<И народного танца. Ярга сим
ВОJшчеСI<1I IIРОlllIзывает и скрепляет все сторопы духовпой И материальной жизни 

русского lIарода. Оllа сохрапилась до lJаШIIХ дней в тех областях культуры восточ

ных слаВЯll, которые больше всего СВЯ3811Ы с ДОХРШ."Тиапским «РОДlIоверисмо. 

ШИРОl<ое распространение яргичеСI<ие знаки имеют в народной культуре Северо

Запада Ро('.сии - в ВОЛОГОДСI<ОI1, Тверской. АрхапгеЛЬСI{ОЙ областях; Южной Рос

сии - это Рязанская. ТамБОВСI<:ая. Орловская и Тульская области; в Центральной 

России - это Смоленская и Нижегородская земли. В народпоii культуре Смолепщи

пы и РязаllЩИIIЫ - земель, ИЗllачальпо населённых представителями разных древ

неСЛlI.DЯIIСКIfХ племён (при продолжающемся сегодпя бытовании в культуре населе

пия этих земель архаичных ЭТllографичссн:их и диалеКТIIЫХ особеШJOстеЙ). ярга вы

ступает объеДШlяющей их характеристикой. Отчётливо прослеживается такая Х8-

рактсрпая деталь: наибольшее сосрсдоточеНJlе бытоваllИЯ креста с 3IIгпутыми концаМII 

и его раЗJJOВИДНОСтей наблюдается в тех краях. которые соответствуют средневеI<О

вым РУССЮIМ княжествам - Новгородскому, Тверскому, СмолеНСl<ОМУ, ПОЛОЦl{ому. 

Московскому, Рязанскому. Киевскому. 

Прояnленная древняя картипа повсемеСТIIОГО использовапия яргичеСI<:ИХ Зllаков 

показывает их изначальпую ПРИll8ДЛеЖIlОСТЬ пародной культуре восточпых СЛавян. 

Самостоятельно и неПрерЫВНО развиваясь в постояшюм взаимодействии и взаимо

влиянии не менее полутора тысяч лет в племенной, царско-великокняжеской 1-1 кре
стьянской родовых культурах, ярга в развитых самобытных видах дошла до настоя

щего времеllИ, сохранив историческую память об этих культурных направлениях. 

Ископная ПРИllадлежпость свастики РУССЮIМ племенам (восточным слаВЯII"М) в опо

ху древности и среДlIевековья, а также её распространеuие в то время среди балтий

ских, западных и южных славян позволяет говорить о том, что этот Зllак во время 

тftспого соприкосновения слаВЯIl с фипно-уграми МОг быть включён В культуру пос

ледних, т. е. передан от славян к ФИНIIO-уграм. 

Повсеместное распространение и укорепёшlOСТЬ яргических знаков в русской 

народной культуре ставит вопрос о его более глубоких историко-культурных исто

ках и семаllтически значимом уровне использования. 

ПРllмечаШIЯ ко BTOpoii главе 

I Использований понятий 4IкраЙ ••• земля, целесообразно с тех П03lfцпii. что они дают 
В03МОЖJIОСТЬ большей свободы использования ИСТОРИКО-КУЛЬТУРJIOГО пространства по ОТJlО

mеппю к .области ••• раЙону •. Последние чаще всего соотносятся с точными теРРИТОРIl3ЛЬ
IlblMII границами. 

2 На веСeJшей выставке 2004 г., состоявшейся в Манеже (г. С.-Петербург), были лредстав
леllЫ предметы современного ткачества с традиционными для этого АРМ ЯРl'llчеСКlIМИ узора

ми. Наllбольшиn интерес представляли работы сотрудницы .Центра. Г.Н. ЛУКЬЯIIОВОЙ. 

3 Слово IIMeCT саНСКРIIТСКУЮ основу. 
4 МеСТJlое на3В31ще разнотипных крестов с загнутыми концами. 
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5 Учёный, педаГОI', проживает в г. С.-Петербурге. 
6 Такой BIIA знака характерен для Русского Севера. В других местах России OJI встреча

ется в "пом пзчертаЩl1f. 

7 ИСТОЧЮIКаМII для этого исследования послужило собраllие мезеlIСI\ОГО костюма (более 
500 ед. хр.) Архангельского государственного музея деревянного зодчества и народного IIC
ку<'.ства .Малые Корелы., а также ПОЛАвые материалы IlследователыIJцыы. apXlIBHble доку· 
менты 11 литература (Лютикоna Н.П., 2004, с. 147). 

8 Имеются сведеШIЯ о деревянном строительстве храмов в этом крар lIачlllJая с XIV в., в 
узорах которых, как можно преДПОЛОЖIIТЬ, также могли наХОДllТЬСЯ IIсследуемые ярrnчес

Юlе ЗI18ЮI. ОсноваШIСМ для такого предположения служат собствеlШО IIX позднес IШЛИЧllе в 
храмах, а также npllcYTCTlllle в украсах убранства первых русских праВОС.'1аВНО-ХРIIСТllаIIС
ЮIХ храмах KIIP.BB и ЧеРIllIгова (XI в.). а позже в APyrllX церквах pYCII. 

9 Несомненная древность IШРОДНЫХ обрядов ВЯТ'I8II. ОПИсаJJная урожеJlцем края, выдаю
ЩlfМСЯ PYCCKIIM народоведом, совстсюlм ЭТllографом Д.К. ЗелеШIIIЫМ, ПОДСКI\зывала: ярга на 
Вятке есть. Отдельные сведеlЩЯ, получаемые нами о её широком рnспростраllСlПlИ IIЗ ряда 

IIСТОЧНIIКОВ, убеждали в праВIIЛЫIOСТII lIaШllХ предположеl-ШЙ. Однако полной AocToBepIlocTII 
не было, поэтому включать в работу этот матернnл без провеРI\И пе имело смыла. ОбщеlllIе с 

У'lёIIЫМII IlepMcKol'O государствеllПОГО университета помогло наЙТII путь для получеШIЯ на
;фжпых сведеШIЙ. 

10 ПО МНСIIIIЮ А.Д. Черткова, даки 1I фраКIIЙЦЫ СЧllтаются дреВIЩМlf ЮЖllослаВЯJIСЮIМl1 
племенами. часть IIЗ которых в свое время ушла Jla современные земли восточных славян 
(Чертков А.Д., 1851). 

11 В.А. Городцов полагал, что это характерно как для даков 11 сарматов, так 11 для 
русской нарОДllOii культуры. 

12 Затронутая тема об оБЩIIХ мировоззренческих представлеНlIЯХ даков, сарматов If РУС
СЮIХ, выражеllltaя через Зllаковые образы 1I СIIСТСМЫ, в чаСТНОСТl1 через яргу, позволяет 
углубить ЗIШIШЯ о древней ИСТОРIIИ наших предков 1I степеШI IIX родства с сарматаМlJ, дака
ми 11 СКlIфаМII. Вопрос о духовных связях русского народного lIскусства и Ifскусства даков, 
вьшесliНllыii в заглавие труда В.А. Городцова, в явпом BllAe не переНОСIfТСЯ на уровень гене
ТllческОГО родства ЭТIIХ двух народов. Однако другие исследователи к этому вреМ&IШ обосно

ваЛlI 11 подчёРЮIУЛ11 БЛJlзкородствеlПlУЮ связь славяно-русов с гeтaMII, даЮIМII 11 фраЮlйца
MII, а ПОСЛQДЮfХ со скифаМII (Чертков Л.Д., 1851; ЛОМОIJОСОВ М.В .• 2003; Мелюкова Л.И., 
1976 1I др.). Если рассматривать DОПРОС о СВЯЗll фракийцев и восточных слаВЯlI более uшро
ко, то проблема спора проявляется через решеЮlе вопроса о CTenellIJ ВЛIIЯIIИЯ фРЗЮfiiцев 1I 
даков lIа дреВllCгре'lеСI\УЮ и древнеримскую культуры, которые, по мнеЮIЮ отдсльных у .. ё
IIЫХ, суть ПОРОЖДСl1llе древнеславянской ЦIIВllлизаЦIIlI. 1I0зтому небольшоit труд В.А. Город

цова, связаВШJlЙ BOeAJlHO русских 11 IIX предков, даков Ii сзрматов, имеет большее значеЮlе 
для ПОЗIl8JIIIЯ КУЛЬТУРОГNlезз русского JlapoAa, выявлеНIIЯ трnДllЦl1JI непреРЫВlIOГО бытова
IIIIЯ ЯРГII. Сарматы представляют собоii народ, прtlшеДШIIЙ с востока, 1-1 IlспытаВШllЙ геИСТII

ческое ВЛIIЯНllе СКJlфОВ. По другпм мнениям, сарматы и скифы - одtlн 1I тот же парод. В 
разные ЭПОХII и те 11 ДРУI'IIС имеют непосредственную связь с 81IДPOIIOBCKOii археОЛОГIJческой 
КУЛЬТУРIIОЙ общностью. СЧllтаlощейся аРIIЙСКОЙ (КУЗЬМIIIШ Е.К, НШ4). Скифы в МIIРОВОЙ 1I 
русской lICTOpl1II относятся к ОДНIIМ из предков восточных славян (Удальцов Н., 1943, с. 73; 
Третьяков Н.Н., 1948, с. 36, 37: Граков Б.Н., 1950, с. 3 1I др.). ИзвеСТllО, что рlIмляне 

ПОДRерглись сильному l{.IIВllЛllзаЦIIОШIОМУ ВЛlIЯIIIIЮ покорёJШЫХ IIMII народов на БалкаllСКОМ 
1I Аппешшском ПО.llуостровах, где ПРОЖlIваЛII славяне 11 pOACTBeHJJLIe 11М племена. Возможно, 
что юго·западные преДЮI слаВЯJlСЮIХ племёll (ЗТРУСЮI, сабlJllЫ, саМШIТЫ). наrщтаЛII римлян 

свовй верой, IIдеЯМl1 веРХОВ1IОГО Бога, свосп высокой для того BpcMeНlI КУЛЬТУРОЙ (РIIС. 35-1). 
НеоБХОДIIМО также подчеркпуть, что в ходс полеМJlliИ В.А. Городцова 11 Л.К. А.'VIброз, 

пеРСЖllВШIIХ ВеЛIIКУЮ Отечественную войну и хорошо знаЮЩIIХ отрицательное ОТllOШСlше 

властей к ярге, даже по умолчанию не подвергнута сомнt'НlIЮ прlJНllдлежность этого Зllаl<а 

дакам, саРМ8там И PYCCКJIM, а в прямой постановке вопроса он ярко показан как дреВНIlЙ 

знак русСкоЙ народной культуры. 

13 Музей городской скульптуры. Некрополь А'IеКС:lIIдро-Невскоii лавры. XYIII-XIX вв. 
1·1 ИзвеСТJlO, что y'laCТOK мозаJfЧНОГО пола во дворе этрусского СВЯТIIЛliща (ОСТIIЯ ЛIIТII

ка) УКI1t1ШСН леВОСТОРОIIIШМ крестом с заГIIУТЫМИ концами (рис. 44-6) (Орешкин П. П., 2002. 
с. 74). РаСКОПЮI славянского храма бога Руевита 118 острове Рюгене, а также славянских 
посеЛСНlli1 в ДОЛ1lнах рек Лабы 11 Одера, обпаРУЖlIвают алтаРllые фундаменты, нt'llзмеюlO 
освященные ЗТIIМ сакраЛЫIЫМ знаком (HOBIIKOB В., 1991. с. 96: Ульянов А.В., 2001. с. 71). 
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(1) В Ilачале прошлого столетия в неё входили ДУХОВЩIIНСКlIЙ. КраСIIIIНСКИЙ. Смоленс, 
Кllii, 1I0речеНСКllii, РОСЛRВЛЬСКltп 11 частично Бельский. ДорогоБУЖСЮfU и ЕлыIИПСКИЙ уез· 
ды. Позже были персдапы несколько волостей Гомельской губернии. а также Велижский 

уезд ВJJтебской губерюш (Адм.-тер., 1981. с. 412. 413; Козикова Л.М., 2002, с. 119). 
16 .ТалаШКlШСКlIЙ кружок., образованный творческой JlНтеЛЛllгеlЩllсii вокруг М.К. Те

Шlшевой, нзучал народные промыслы и ремёсла. Только сегодня становится очеВlfДнЫМ, что 

прославлеНllые IIMeJla его учаСТШIКОВ - Н.К. Рериха. М.А. Врубеля. С.В. Малютщш - при

чаСТJIЫ к богатейшему собранию предметов КРССТЬЯНСКОГО быта СМОЛРНlЦJIНЫ, IIзобилую· 

щему IJЗУМИТВJIЬНЫМII ВЯЗЯМII яргичеСКlIХ узоров. ВОЗМОЖJlО, что Зllаковость креСТЬЯJlСКОГО 

узора ПрlIсутствовала в глубlшах творч"ского МЫШленИЯ великих ХУДОЖНIIКОВ. 

17 КIIЯГIIНЯ М.К. ТеШlшева, ОЦeJшвая С профеССIIОIl8JIЫIЫХ ПОЗJlЦИЙ спосоБJlостl1 смоленс
КИХ крестьянок, ВЫПОЛIIЯВШИХ её заказы. писnла так: .Между nИМ11 были наСТОЯЩllе худож· 

IIIIЦЫ, мастерицы. с врождёЮIЫМ вкусом, умением и фантаЗllей, тонко Вllдящие цвета If с 

полуслова ПОНllмающис, чего от них хотели. (Журавлёва Л.С .• 2003. с. 117). 
18 ВШlllIIкова М.Н., каНДIIДnТ исторических наук. СОТРУДНlfК Музея старожитно-бела

руской культуры Народной акадеМlII1 наук БелаРУСII. 

19 В повсеместно распро('трансшlOМ в РОССИlI устройстве для взвеШlIваllllЯ - беЗМене -
IlзобраЖСll1lе краТIIОСТИ отмечалось точками. 3апрещённый в середине XIX в., он IIСПОЛЬЗО
вался в отдалёШ-IЫХ местностях РОССИИ ещё в 80 гг. ХХ столетия. 

20 Это собранпе пз двухсот пятидесяти прсдметов было ПРllобретено в 1925-1926 гг. If 

описапо IlзоеСТllЫМ ЭТJlографом Е.Э. БЛОМКВIIСТ. 

21 В Колударове еще ЖIIВЫ старухи, носившие клетчатые понt>вы с прошвой. неоднократ
но участвоваВШllе в обряде надеВ8IШЯ ПОllёвы lIа невесту в первый ДеllЬ свадьбы и изготавли

оаВШ11e ВСЩII .бабьеЙ сряды •. В селе продолжает бытовать древний обряд проводов ДУШИ. 
выполняемый жителями lIa сороковой день. Однако больше всего важен другой пример. Пре
дысторня его такова. JleToM 2002 г. мы совмеСТIЮ с учёllЫ:vJИ ПснзеllСКОГО государствешюго 
:vJузея исследовалlf культуру этого села, а заодно хотели ПРllобреСТ1f повоiilll1К. Он был необхо

дим для завсршеlllfЯ составлеmfЯ колударовской жен('.коЙ сряды этому музею. Но особеюlO 

хотелось разобраться с наЗI18ЧСЮlем находящейся в запаСНlIках :vJузея колударовской женскоii 

рубахи с очень ДЛIIJШЫМII рукаваМII. Иllтерес в ОТllошеШfll рубаХlf подогревался тем обстоя

тельством. что Б.А. Рыбаков в своей монографШI .Язычество древней PYCIH опуБЛllковал 
IIзображеШlе подобной девичьей рубаХIf IIЗ ПеН3СIIскоii облаСТII 11 СOOТJlёс рё с МIШIIfIТЮРОЙ из 
РадЗИВIIЛЛОВСКОЙ летоПlIСII. гдс запечатл~н обрядовый таllец русаЛllii под бубны и сопеЛII в 

русской деревне XI-XII вв. (Рыбаков Б.А .• 1988. с. 694. рнс. 127). В сереДЮIQ МПlшатюры 
помсщею\ пляшущая девица в рубахе с ДЛIflШLlМII рукавами. Образы ил CIIJIMKe IIЗ Пензенской 
облаСТ)1 и Ш\ МШillатюрс совпадаЛl1 как две капли воды. Может быть. случаii:IIОСТЬ. а возможно 

по пной ПРИЧlJне, 110 IIIlтсреСУЮЩllе нас вопросы РСШIIЛИСЬ ОДllовремеJШО I1 неожиданно. 
ОДllа IIЗ ЖIIТР.ЛЬНlЩ села - жеllЩlша среднего возраста, к которой мы обраТllЛllСЬ за 

по:vJОЩЬЮ в приобретешш повойника, повела нас к его хозяiiке. В разговоре мы СПРОСИЛII её 

про ДЛlшuые рукава: .А вот у вас БЫЛlI жеНСКllе рубахи с ДЛIIIIНЫ:vJII, ДЛlIllНЫМlf рукавами?. 

Ответ был получен тут же. словно его заГОТОВИЛII заранее. Оп поразил ш\с своей глубlШОЙ, 

СОПРllчастностью к тысячеЛСТIШ:vJ IIСКОIIЯМ нашего народа: .А кагда девкаМlf ХОДИЛJl на праз· 

ДШIКlf, тагда рукава такой рубахи подвязываЛII. чтоб кисти рук были свободные. А как 

плясать, то развязывали. ОЮI ПОЧТII до пола у lIас были. И при пляске мы 11:vJ11 махаЛII» (ПЗИ 
2002). При этом жеНЩlша показала. как он(\ махала pYK8.0aMII при пляске. Её ДВllжеlШЯ 
ПОВТОРIIЛII взмаХII рук на леТОПИСIIОЙ мшшатюра и фото из Пензенской облаСТJI. Само явле

Iше длинных рукавов жеНСЮIХ рубах у русских извеСТJlО во МIIОГИХ меСТIIОСТЯХ. В сеЛСIIИЯХ 

бывшего Скопинского уезда Рязанской губернии рубахи с ДЛПlIНЫМII УЗКlI:vJ11 рукаваМlf, на 

которых можно было .заскать рукав за локоток •• ещё 11 сегодня можно ПРllобреСТII для 
:vJузеiiJIОГО собраllllЯ. а тлкже ПОЛУЧIIТЬ сведеНlIЯ о порядке IIX ношеНlIЯ (Соколова Г.В., 1998. 
с. 106; 2000. с. 395). Г.В. Соколова такие рубаЮI считает древним ПРОТОТIIПОМ РУССЮIХ рубах 
(Соколова Г.В., 2000, с. 395). ДЛИННЫf' рукава рубах ЯВЛЯЯJOТся характерной общерусской 
чертой народной культуры. Это подчёркивается 11 Зl-шчеlшем рукава в русских сказках. 

ИзвеСТllая героиня русских народных сказок колдунья ЦареВJfа-лягушка. она же Bacll
Лllса I1ремудрая. жепа Ивана-Царевича, Ilспользует рукава рубаХl1 для сотвореЮIЯ чудес, 

колдовства. Чудесам из рукавов Царевны-лягушки предшествует ряд соБЫТlrЙ. Царь ПРlfка

зывает своим CIIOXnM IIЗГОТОВИТЬ или новую одежду, IIЛИ узорчатую ткань .• Коврик., изго
товленный Василисой •• llзукрашен златом-серебром. ХИТРЫМII узорами. (Афапасьев А.Н., 
1914, с. 38). На праздНlIЧИОМ ПlIРУ у царя ВаСИЛllса прячет в свои рукава косточки с'Ьеден-
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ных лебедей 11 выливает в них часть налитого ей вина. .Дошла очередь танцовать; царь 
посылат больших снох (жён стаРШliХ царевичей). а оне ссылаются НА Лягушку. Та тотчас 

подхватила Ивauа-Царевича И пошла. Уж она плясала-плясала, бертl'.'IЙСЬ-бертелйсь, всем 

на Дивоl Махнула правой рукой стали леса и воды; махнула левой стали летать разные 

ПТIIЦЫ. (Афапасьев А.Н_. 1914, с. 34; Рыбаков Б.А., 1988. с. 695). В такой неоБЫЧJIOЙ связке 
мы ВIIДИМ и xllTpble узоры. и волшебство жеllСКОГО рукава. Что же за .хитрые узоры. сотка
ла царская сноха? Ответ кроется в вышивке полотен княжеской и царской работ ДOPOM~1НOB

ского вреМQlШ, наХОДЯЩllХСЯ в Сергиево-Посадском музее, о которых говорилось В тексте 

главы. Некоторые из них ВЫШIIТЫ яргами различных ТIШОВ. Необходимо отметить, что ЗН8-

меШIТЫЙ художник, собllратель 11 исследователь крестьянского искусства И.Н. БИЛllБЮi под

черкнуто броско обрамлял СВОII картины к русским народным сказкам росписью из образцо· 

вых ярг 1I других ЛIшейных Зl18КОВ (Рус. пар. ск., 1998, с. 1. 2, 4). 
22 История сел хорошо докумеНТJlрована наУЧllЫМl1 источниками. В 1684 г. Кирилло

БелозеРСКliЙ монастырь ПОЛУЧIIЛ зеМЛ11 в междуречье Выши и Вада, притоках Цны и Мокши 

(бассейн Оки) и заселил JIX крестьянами из CBOIIX владений в ПошеХОJlСКОМ 11 Белозерском 

уездах, ГДf' в то время был педород хлебов (lIпскарев П.И, 1887: ДЬЯКOIlOв 11.,1893, с. 30-37; 
KyтellKOB П.И., 1999б, с. 28-37; 2000б. с. 21 37). Из liСТОЧПlIКОВ следуfIТ, что монастырь 
насеЛIIЛ с. Кириллово (Новое Успенское) и Гоголев Борок. По характерным ПРliЗJlакам гово

ра, сем('йной и календарной оБРЯДНОСТl1 к этой категории относятся жители дереВПJI При

стань, от которой МОll8стырские власти отправляли суда по р. Выше, груженные данью 

(хлебом и другими товарами) со своих новых земель. 

23 ЯгУIIЫ так называют ЖJlтелей Сядемки, Русской Поляны, Красной Дубравы в 
окружаJОЩИХ селеНJlЯХ за особенности IIX разговора. 1 {УРЙllЫ - так называют жителей сел 

Бяземка. Большая и Малая Ижморы, УШИlша в окружаЮЩIlХ селеНIIЯХ за выговор сец. вме

сто сеч»: ()оцкй, CbIllm{eK, пецкй. ЦU.1l0бек 11 т.Д. 
201 МОЖJIO еще раз подчеркнуть, что в БЫВШIfХ селеНlIЯХ КИРllлло-Белозерского монасты

ря прослеЖИВАЮТСЯ две более чем трёхсотлетние непрерывные нити времени бытоваПIIЯ яр

гичеСКliХ узоров в женской пародной одежде, ВЫШJlвке и ткачестве. Обряды и обычаи, ела 

ВЯlIские названия одежд 11 сложпеiiшая система деления женской сряды на многие ТIШЫ и 

подтипы, связанная с реЛlIГllей ДОХРJlстианского времени, уводит время возникновения кре

ста с заГllУТЫМl1 концами в глубины истории древнерусских пдемён. 

25 ЖитеЛII П. ЗаЛllвное являются потомками выселенцев 20 гг. IIЗ С. УШИIIКlJ Керенского 
уезда. 

26 В послеДllllе годы было установлено, что селеuия ПРllll8длежали царскому ДУХОВIШI<:У, 
протопопу Благовещенского собора Московского Кремля. Из а()хива судебного дела XVll в. 1I 
ДРУГIIХ источпnков IlзвеСТIJO, что ОIlИ ВОЗIШКЛII не позже конца XVIl столеТJIЯ, причем судь
ба tlасти жителеii этих селеllllЙ прослеживается с самого liачала столетия (КутеIlКОВ П.И., 

1999б; 2000б). 

27 Десятки лет хранившиеся в Пензепском краеведческом музее женские 11 мужские 
одежды сел Большая Ижмора и УШlIнка, сплошь покрытые яргичеСКlIМИ ЗН8I<ами. наконец 

УВlfДеЛlI свет в полномасштабном альбоме .НародныЙ костюм ПеJlзеской губеРIШИ конца 

XIX начала ХХ в .• (Нар. кост. пенз., 2005). 
28 АлексееВСJ{иii райоп в прошлом входил в БJIРЮЧИНСКИЙ уезд Воронежской губернии. 
29 Фотография Л.Н. Толстого. накрытого одеялом с ЯРI'lIческими знаками, приведеИ8 в 

ОДJlОМ из COBCТCКJIX изданий его собрания СОЧПllеШIЙ. 

30 Куст селеНIIЙ Мещерского края выдеЛЯЮЩIIЙСЯ своеобразным ткачеством понёв с са
моБЫТПЫМl1 свастическими знакаМl1 (КУфТIШ Б.А., 1926). 

31 М.Н. ЛеВIIНСОН Нечаева осущеСТВllла восстаиовлеЩlе такой узор пой ткани (с. Доб
роселье Кnлужской облаСТII) с яргичеСКJlМ узором, БЛlIЗКОЙ к тканям парахинских 

понев. 

32 Наибольшее распространение в XIX и ХХ столетиях имела черная тканая (одна осно
ва и ОДJlН уток) клетчатая понева (в русскую клетку). Два других Тlша красного ИЛll черного 

(синего) цветов IIМf'ЮТ браный характер узоров, сложную основу тканья: одна основа 11 два 

утка; две основы и два утка - и считаются древнейшими типами. 

:~3 Многочисленные матеРllалы о распространении кривоноги в народной культуре IIС 
следуемых земель не содержат каЮlх-либо примеров, прямо IIЛИ косвеШIО указывающих на 

заllмствовашш креста с звгнутыми концаМJI от фИНIiО-УГРОВ ИЛII JШЫХ народов этих времен. 

:14 Местечко состояло из 23 сел, расположенных вокруг Немировского Ключа в радиусе 
восьми-девяти километров (КУЛЖIIНСI<ИЙ С.К., 1899, с. 141). 
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35 Это наблюдение в своём простом народном изложеlШII преДВОСХИТllЛО выводы 
С.В. Иванова и Ю.М. Лотмanа о ключевом значеllИИ простых знаков в сохранеНl1И народной 

культуры. 

36 В С8.'4ом Ilздаюш вместо Ц1lфРЫ, обозначающей год выпуска, стоит знак вопроса. 
37 Считается, что толкование имеет древнее IlНдоевропейское происхождение. 
38 Он Ilзображён на золотой короне египетской царицыI КХНУМIfТЫ, которая ЖJfла четыре 

тысячи лет назад до пашей эры (Городцов В.А., 1910. с. 126). 
39 Этрусков ОДIШ учёные считают древнеiiшим племенем, БЛllзкородствеЮIЫМ славянам, 

другие - слаВЯJIСКlIМ племенем, третьи выступают против таких мнеНIIЙ. 

40 СведеВllЯ взяты из конфеССIlОJtaльного Ilздания. 
41 Известный КиеВСКlIП собор Св. СОфИlI был построеп с ТРllнадцатью куполами. знаме

новаВШIIМII начало главеllства христианской реЛИГПlI на Руси. 

42 Проект был осуществлён РУССКIIМ художником и.я. БIfЛllБИIIЫМ. 
43 На 250 11 1000-рублёвых креДllТllЫХ билетах Временного правительства большая пра

восторОllНЯЯ образцовая ярга помещена в сереДJlне, две другие праВОСТОРОНlIIlС, но меllЬШllХ 

размеров, размещены по краям. ПРJI этом у первой баllКНОТЫ два малых знака lIаходятся на 

обратной стороне, а у второго (1000 р.) все три ярГl1 размещепы на одной стороне бllлета. 



ГЛАВА 3 
ДРЕВНИЕ ИСТОКИ СВАСТИЧЕСКИХ ЗНАКОВ 

Мы подошли к вопросу определения историко-культуроведческих предпосылок 

появления ярги в культуре древних славян. Установление генезиса знака и рассмот

рение его бытия в культуре средневековой Руси позволит отчётливее ПРОЯСIШТЬ смыс

лы И образы свастики. 

3.1. СВАСТИКА В НАСЛЕДИИ АРИЕВ И ДРЕВНИХ СЛАВЯН 

Исследователи постоянно подчёркивают харю(теРIIОСТЬ проявления свастических 

ЗIJ:аков в культурах индоевропейцев и их своеобразие в наследии древних индоиран

цсв и славян (Нидсрле Л., 1898; Городцов В.А., 1926; Жарникова С.В., 1996). Так, 
Л. Нидерле рассматривал как единое целое существование зпака в древней ИПДЮI и 

Европе с совремеllllOЙ учёному славянской культурой. В ЭТОЙ связи 011 писал: .Инте

pCCllO, '.то этот символ, столь характерный для Индии, встречается часто и Шl броп
ЗОDЫХ орудиях, И оружии. и находимых въ Европе, а также lIа предметах из Ги:ссар· 

ЛИl<:а и ГЛJШЯIIЫХ изделиях из Кипра, Греции. Средней Европы и слаВЯНСI<:ИХ стран. 

МЫ II8ХОДИМ его ... и в пашем современном слаВЯНСl<ОМ орнамеllте, в народных вы
Шlшках. lIа раСI<:рашенн:ых пасхальных яйцах (писанках) 11 т. п .• (Нидерле Л., 1898, 
с. 220). В поисках ИСТОРИКО-I<:УЛЬТУРIIЫХ истоков свастИI<:И плодотворными представ
ляются взгляды учёных на общность древних судеб индоевропейцев. Притом неред

ко считают, что культуры славян и ипдоираllцев (арийцев l ) в наибольшей степени 
родственны между собой, чем культуры других индоевропейцев. Это определяется 

близостью их ЯЗЫI<:ОВ, сходством язычеСI<:ИХ культов и аналогиями в народном ис

кусстве (Гусева Н., 1996а, с. 11; 2003). Отдельные исследователи идут ещё дальше, 
ставя вопрос о • возможном IШЛИЧИИ древней иuдослаВЯllСКОЙ общпости, которую 
отличало не только ЗlшчитеЛЫlOе языковое сходство, но и ИСI<:лючитеЛЫI8Я культур

HO-ХОЗЯЙСТВСllная близость, сложившаяся в условиях очень длительного совместно

го обитания. (ЖаРlIикова С.В., 1996, с. 3). Где и каким образом возникла эта общ
ность. определившая очеВИДllое сходство яргических Зllаков? Ответы на эти и другие 

вопросы во многом связаны с определением места прародины индоевропейцев. 

Несмотря на известный разброс мнений в определении их праРОДИIIЫ. всё боль

шее вляипие приобретnет подход, определяющий её в Северных, ПРИПОЛЯРIIЫХ. Зем

лях. ПеРВОllачалъпо идея северной прародины индоевропейских народов приобрел а 

(Iзвестность D связи с MHoroKpaTIIblM ИЗДaJlИем спорпой книги американского учёно

го В. Уорреllа .НаЙДенныЙ рай. или Колыбель человечества па Северпом полюсе., 

вышедшей в очередой раз в Бостоне в 1893 г. Особую остроту вопрос о северной 
прародине lIIщоариев приобрёл после издания в 1903 г. труда Б.Х. Тилака -Аркти
ч(>ская РОДИllа в Ведах •. В нём были рассмотрены 11 оБЪЯСllены тексты .Ригвсды., 

связаНlIые с природой и звёздным небом над Полярными землями. Анализ гимнов 

<lРигведыо И других древнейших текстов ведической культуры привёл учёного 1<: 
выводам о существовании северной праРОДИIIЫ ариев, что, однако, не было поддер

жапо БОЛЬШJШСТВОМ его совремеШlИков2 (Тилак Б.Х., 2002). И лишь сегодня созда· 
ётся доказательная теория об аРI<:тической прnродипе индоевропейцев. 

Единого взгляда на исход индоевропейцев с Севера, их расселения lIа евразийс

ком пространстве. определения миграционных путей ариев в ИlIДИЮ и Ирен сегодня 

также не существует (ДЬЯКОIlОВ И.М., 1956; 1961; 1971; СариадИlIИ В.И., 1975; Гам
крелидзе Т.В., Иванов В.В., 1984; Гусева Н., 19968; Грантовский Э.А., 19983). Вви-
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АУ отсутствия мпогих данных представить общую обоснованную картину начального 

расселения и разделения индоевропейских племёп ПОI<а трудно. поскольку археоло

ГJlческие. языковые и историко-культурные исследования позволяют достаточно 

убедителыlO осветить только ряд вопросов, связапных с их движением на отдельных 

исторических этапах. 

В связи с этим высказываются МIIеIlИЯ, что дреВlIие арии и протославяне, будучи 

Iшиболее восточными из ипдоевропейского древнейшего массива племён, в ходе пе

ремещения с Севера долгое время имели теСlIое взаимодеЙСТВIIе. что и обусловило 

близкое сходство их культур (Гусева Н. Р .• 2003, 1996; ЖаРlIикова с.в., 1996). По 
результатам ЭТНОЛlПlгвистических исследований известпо, что славянские языки и 

санскрит имеют наибольший процент близкородствеНlIЫХ слов по сравнепию с ос

ТВЛЫIЫМИ индоевропейскими язьшаМII. Ещё в.и. Даль заметил. что если сосчитать 

ИIюстранпые слова в .живом великорусском языке •• то почти 50% из IIИХ будут 
санскритскими:. СеГОДIIЯ также установлено. что слаВЯlIские языки имеют много 

общего и с ирапскими. Не ИСlслючено и то, что Rыявленное сходство есть результ 

взаимодействия дреВIIИХ слаВЯII с племенами, выделившимися в самостоятельную 

ирапоязычную ветвь. Отдельные учёllЫС такие контакты связывают с .аllдрOIlOвца

МИ., тесно соприкасаВШИМIfСЯ в течеllие длительного времени с окраинами славянс

кого Mlfpa. Возможно, "ITO взаимодействие слаВЯII с ираноязы"шыми народами про
должалось и в СlСИфСКУЮ пору. в.и. Абаев пришёл к выводу, что CiСКlIФо-славянские 

IIЗОГОЛОССЫ далеко превосходят сепаратные связи скифского с любым другим евро

пейским языIомM или языковой группой. (Абаев В.И., 1965). Согласно аптропологи
ческим исследоваllИЯМ, дрсвние группы поднепровских славяп (поляне) обпаружи

вают значителыюе сходство со Сlсифами. которые, в свою очсредь, по своим антропо

логичеСI<ИМ особеНIIОСТЯМ восходят к MecTJloMy lIаселеllИЮ эпохи бропзы (ICO Il тыся
челетию до н. э.). Этот фшст подтверждает, что скифы, будучи прямым и потомками 

ираНОЯЗЫЧIIОЙ ветви арьев, .представляли собой часть местной славяно-арийской 

оБЩIIОСТИ или теснейшего соседства. имевшей во многом общие интересы и издревле 

поддерживающие брачные IcoHTaKTblt (Гусева Н., 1996б, с. 66). Известно также, что 
скифы устапавливали брачные отношепия с фракийцами, предками южных славян. 

Е.Е. Кузьмина пишет, что ДЮlНые измсрсний <Iерепов из западпо-андроповских мо

гильников подтверждают близкое родство зтой ветви ариев с населением, создавшим 

в Юго-Восточной Европе во второй ПОЛОВИIIС бропзового века 4Iсрубную культуру •. 
Такое родство особенно четко выявляется • в контактной 30fle от Заволжья вплоть до 
ЦеlIтрального Казахстана» (КУЗЬМИlIа Е.Е., 1994. с. 243; Разорёнов Ф.Н., 1996. 
с. 142). 

Существующий IIblHe корпус наУЧIIЫХ исследований по разным дисциплинам пока
зывает КРОВПО-РОДСТБеllные связи славян и скифов, Иllдоиранцев и протославяп (прас

лавян), что свидетельствует о длительпом времеlШ их проживания на одной земле. Так 

О.Н. Трубачёв на ОСВОВ8lIИИ топонимических исслеДОВlШИЙ установил, что ИllдоираllЦЫ 

вплоть до сереДIfIlЫ 11 тысячелетия до п. э. заселяли обширные области ссверпочерно
морского побережья, Эt\П8ДНое Приазовье и весь Крым. 

Вопрос о вреМСIIИ И месте разделения Ifндоиранцев на «индоязычных» И «ирано

язычных. ОIЮJlчательно не решёп. Историк-ирапист Э.А. Грантовский утверждал, 

что .JПlДоиранское единство безусловно следует рассматривать как реальпый исто

рический комплекс, а его возникновение - как результат интенсивных связей в 

течение определеНIIОГО периода и на сраВIIИтельно ограниченной территории. (Гран

товский: Э.А., 1970. с. 346; БОlIгард-Левин Г.М., Ильин Г.Ф., 2001). 
Позже он уточняет СВОИ выводы в том смысле, что • прародиной арийских пле

мёп следует признать севсрные евраЗИПСЮfе степи (ГраIlТОВСКИЙ Э.А., 1998, с. 82). 
По мнению ИlIдолога Н.Р. Гусевой, в Приполярье могло произойти разделение ариев 

па две ветви: .ЮIДОЯЗЫЧНЫХ. и (lираноязычных» (Гусева Н., 1996а, с. 15). Разде-
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лившись в пределах своей прародиuы, при исходе с Севера на ЮГ и Восток они, 

двигались двумя потоками. По взглядам ряда исследователей, расселение ариев в 

Индии, приходящих волнами из юго-восточпых областей Европы (главным образом, 

из земель Северного Причерноморья), осуществлялось с конца IП - начала 11 тыся
челетия до н.Э. (Дьяконов И.М., 1971, с. 125 131). Арии принесли свою дреВIIЮЮ 
ведическую культуру, в Ilаследии которой до наших дней сохранилась CBaCTllKa (выд. 
мной. - n .К.). 

т8J<:им образом, существующие концепции позволяют рассматриваТl, свастИI<:У 

1<:8J( явление наследия древних IlНдоиранцев (ИIIДllйцев и персов) и СЛSl.вян в контек
сте общего феномена I<:УЛЬТУРЫ трёх индоевропейских народов. 

Особое UТIюшрние к свастике Kal<: к древнему ИIlДоаРИЙСI<:ОМУ знаку появилось в 
IШУI<:е, KaI<: отмечено выше. ещё в ХIХ столетии. Здесь показательна позиция фран
цузского учёного Г. де Мортилье, исследовавшего пути проникновеlШЯ бронзы в 

Европу. 011 доказывал, что пеРВОIlачnлыю бронза появилась в ИIIДIIИ. а оттуда рас
ПРОСТР81ШЛ8СЬ в Месопотамию, Египет и Европу. Веским ДОI<:азательством правиль

IIOСТИ своей теории учёный считал изображепие свастики па издеЛIIЯХ бронзы. Его 

взгляды были поддержаны в то время широким кругом западноевропейских и рус

ских учёных (Нllдерле Л., 1898, с. 219). 
Уважительное отношеllие к свастике сегодня известно во многих областях тради

ционной культуры Индии (рис. 56-1-16). В llaибольшей степени знак распространён 
в тех областях страны, которые в древности стали первыми землями расселеuия 

пришеДШllХ ариев. т. е. lIа северо-западе и севере Ипдии. Свастика считается здесь 

знаl<ОМ .праведности и благоприятности., .великоЙ привелигироваIlНОСТИ&. Особое 

зпачение придаётся свастике в пародных обычаях. Считается, что этот знак помога

ет рождению. В действии зачатия новых ЖИЗllей «Йога-сутра. Патанджали и «Вья
са-Бхашья. поза свастики ЧJIСЛИТСЯ на четвертом месте. 

Оllа ПОСТОЯIIIЮ присутствует в ЗllаI<:ах свадебной и РОДИJlIIОЙ оБРЯДIIOСТИ. а также 

в символах других праздников (рис. 556-25). Свастика часто наносится жеНЩИllами 
на глиняную посуду и очаги, одежду и украшеIIИЯ, ковры и циновки (рис. 56-10-
16). Перед праздниками женщины расписывают свои ладони традиционными узора
ми, среди которых очеllЬ часто встречаются свастики. Исследователи современной 

индийской традиции А. Стенли и Р. С. Фридов пишут: «Когда какой-нибудь основ

ной атрибут праЗДlIика убирается после его завершения, женщины рисуют свастику 

на том месте, где он находился, чтобы зло lIе смогло туда проникнуть. (цит. по 

Багдасарову Р., 2001, с. 41). 
В индийском календаре существует обряд .свастика врата., согласно которому 

во время сезона дождей женщины каждый вечер рисуют свастику и совершают об

ряд её почитания. В КОIlце сезона они подносят брахману или ипому жрецу блюдо с 

изображением сваСТIП<И (Альбедиль М., 1996б, с. 398). Фризами из свастик УI<:раша
ются стены и колонны храмов, подножия статуй богов, где ОIIИ своим присутствием 

сопровождают богослужения. Свастика является одним из основных священных зна

ков ведичеСI<:ИХ религий. 

В правостороннем изображении она венчает флаги МОРСКИХ судов страны. Свас

тиками отмечаются деловые печати, бумаги, конверты, пригласительные и поздра

вительные письма (Гусева Н.Р., 2003, с. 157). 
В IIIIДУJlзме CBa('TIlКa является атрибутом СЛОIIОГОЛОВОГО бога Г8Ilеши (Ганпати), 

cbllla Шивы и Парвати. На его изображениях этот знак символизирует Чt>тыре рода 
существ, четыре I<:acTLI и четыре Веды. Своеобразный свастичеСI<:ИЙ ЗIlак из локонов 
украшает грудь Верховного Бога ВИШlIУ. У Кришны, рожденного от чёрного волоса 

Вишну, 011 перечисляется среди благоприятных знаI<:ОВ на стуПIlЯХ ног, а также на 

руках и лотосоподобuых ступнях Шримати Радхарани. Рама (аватара Вишну) для 

переправы своего войска через Ганг с целью завоевания Индии и острова Цейлон 
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использовал ладьи с изображением свастики на носах. В североиндийских дереВIIЯХ 

жрецы правят требы. в которых используется символическая фигура свастики. на

рисоваНllая цветными пудрами на земле и выступающая подобием алтя.ря в обряде с 

возжиганием огня (рис. 56-4). Свастика здесь имеет как прямоугольпые. так и зак
руглёНJlые лучи. Учёным хорошо известеll рассказ о возникновении первообря.за сва

стики из устройства по возжиганию СВSlщенного огня перед алтарём в индийском 

обряде (см. разд. 4.1). Имеются многочисленные свидетельства о том, что в дреВIIO
сти размещение крестов с заГllУТЫМИ концами в основавии алтарей и на алтарях 

было характерпым дЛЯ МIIОГИХ религий индоевропеЙI~ев (рис. 30-3). 
В Индии змеи. как и коровы, являются священными животными. Существую

щий нравствеlll-IЫЙ запрет на их уничтожение соблюдается повсеместно. несмотря па 

опаСIIОСТЬ ядовитых змей. Как и у славян, крест с загпутыми концами у ведических 

Iшдийцев является самобытным символом 3меиного царства. Согласно Вайю-пура

не, змеи носят свастику на своих .капюшонах •• 
В джаiiПIIЗМС свастика считается ОДIIИМ из основных знаl<:ОВ учения. Джайнами 

olla рисуется всегда и везде, где только требуется призвать благословение божествеll' 
пых сил. 311ак часто используется в народных обрядах и обычаях. Для изготовления 

обрядового изображения свастики ИСПОЛЬЗУЮТ сыпучие продукты питапия - кру

пы. муку. сахар и т. П., которые высыпают па круглое пространство. Концы свасти

КJlllазывают .рогами •. Кривые ветви джайнистской свастики (рис. 56-10. 11) ОЗllа
чают её связь с луной (Макензи Д.А. (Mackenzie О.А.). 1926, с. 7). У джайнов, как 
пишет Р. Багдасаров. свастике среди счастливых знаков по lIpaBY принадлежит 
первое место. Оllа рисуется на бритых лбах детишеlС в свадебный деllЬ в Гуджара

те. Волосы на головах джаЙllСКИХ женщин нередко бывают переплетены лептами в 

виде свастического знака. (, Брихатсамхита .. предписывает изображать свастИlСУ в 
качестве оберега на дверях домов, ня. воротах храмов. на предметах бытового на

значения и т. п. Торговцами она применяется таким же способом с целью привле

чепия удачи. 

В джаЙlIизме сущаствуют обряды поклонеllИЯ свастике (храмовые или связаll

ные с большими праЗДIlИlсами). В этом реЛИГИОЗllOМ учении один из свящеllllЫХ 

Зllаков известеll как ШРllватса-сваСТИlса, который по Вllешпему сходству сближается 

с лабиринтом. ПР1l0бретая и его смыслы (Горовая О., 1996). 
Использование свастики в БУДДIIзме тесно связано с ведиtlеской ТР8ДИ1~ией (рис. 

56-1-6). Основатель этоii религии СIСИфО-Ся.кскиЙ царевич Гаутама (С,нсья-Мунья), 
Будда, часто изображается с этим знаком lla груди, туловище, ступнях ног, или же 

сваСТИI<:а Ilаходится рядом с его изображением. на лотосовом троне и Н8 ОСlIовании 

его СКУЛЬПТУРIIЫХ изваяний (рис. 56-1--3, 7). 3пак помещается и па тех изображени
ях Будды, где 011 представляется в ИIЮМ образе, ОТЛИЧIIOМ от чеЛОвеческого (в авата
рах). 3аВИТIСИ волос на голове статуй Сакья-Муньи тя.кже передко имеют вид «крюч

кообразных крестИI<:ОВ •. Распространившись с буддизмом в другие страны, свастика 
продолжает соотносится в них с божественпым IIaчалом. Например. в Японии Будда 

хотя по виду и японец, ОДllаlСО свастикя. остаётся его пепременным знаlСОМ. 

Исторический иптсрес представляют сведения о наличии оттисков свастики на 

монетах Крананды (КСЮlдрамы). предшествеlllшка Чандрагупты. чьё прввление при

шлось 118 IСОНСЦ 315 г. до н. э. Право- и левосторонние свастИI<:И ставились в на'Iале 

и конце буддийских Jlадписей в пещерах западной чаСТ11 ИJlДИИ. Подобllое явлеНllе 

извеСТIIО по древнеславянским и скифско-сармаТСIСИМ надписям, а также по паДШf

сям на надгробиях первых христиан. ЯргиtJеские знюси часто встреЧАЮТСЯ и 111'\ мо
нетах среДllевековой Руси (рис. 24-18-23). ОНII же встречаются и на монетах Крита, 
что СВlщетельствует об их широком распрострапеlllШ у древних индоевропейцев. 

Мы уже отмечали lIаличие свастических знаков в паМЯТНИК8Х апдроповскоii 

IСУJlЬТУРЫ (рис. 43-1-16; 26-20, 21). БОЛЬШИIIСТВО исследователей этой культуры счи-
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тает её носителей ираноязычными "риями. Выявлепная археологами раЗllOТИПIЮСТЬ 

памятников андроновской IСУЛЬТУРЫ, ПО всей видимости, свидетельствует о длитель

ном её развитии в ходе движения отдельных племён ариев в ИПДIllО и Иран, а таlсже 

об их разделепии lIа самостоятельные племена и контюстах с другими Iсультурами. 

ОТlсрыти:е и llЗУ(lеIlИС Аркаи:ма - протогорода апдроновцев показало, что в осно

ве его построения заложсны космологические принципы архитектуры, которые осу

щеСТВЛЯЛlfСЬ с помощью золотого сечеIlИЯ и начертаний свастИIС. В AplcallMe и его 
округе Ilайдены сосуды и другие вещи со свастичеСIСИМИ знаками, характерные для 

культуры андрOllOвцев (рис. 43-14-16) (Быструшкин К.К., 2003, с. 32). 
Тагар('кая культура бассейна реки Енисея, имеющая общие черты с культурой 

скифов Причерпоморья, генетически связана с апдрOlIOВСКОЙ. Опа характсризуется 

ярко выражеlШЫМИ сваСТИ(JССКИМИ знаками «началыIOГО» IIачсртания и другими их 

видами (рис. 42). Перстень, ВОЗМОЖIIO сармаТСIСИЙ, с трёхчастной начальной свасти
кой известен по собраlIИЮ Древпостей Петра 1 (рис. 39-2). ИзображеIlliЯ свастики 
«lIачального» вида xapaIcTcpHbI и для европейской археОЛОГИ(Iеской латенскоii (тен
ской) культуры (рис. 35-2, 3), а в более раннее время 01111 извеСТНЫ по узорам КРllТО
микепских чаш (рис. 37-1). ЯргичеСIсие знаки этого вида ШИРОIСО представлепы и в 
кельтских узорах (рис. 47-25-33); в них используются 11 другие виды свастик (рис. 

47-3-24). Изображения «началЫIЫХ» яргических ЗI!8КОВ встречаются па вещах раз
ного назначения, найденных в Поднепровье (2-я половина 1 тыс. п.э.) (рис. 27-1, 2; 
24-65, 67), а также во ВладимирCIСИХ курганах (рис. 24-33). В МIIОГО(IЗстноii знако
вой структуре головпого жепского убора из Новгорода ХН в. эти ярг-знаки заним"ют 

главное ПОЛОжение. На .алтаре ариев» из молельни Ивана Грозного опи образуют 

яргу четырёХllачалыlOГО вида (рис. 30-4). ПодоБIIЫЙ вид знака был ШIlРОIСО ИЗвестеп 
у русских в XIX - начале ХХ в. (рис. 2-10, 28-33; 6-9-19) на различных изделиях 
НRIЮДIIOИ культуры. Праообразом его является тип «яр-ярь., который можно видеть 

па одной из поздних росписей русской прялки (рис. 9-2). 
н: ('Кllфам ОТIIОСЯТ племена, которые остались lIа зсмлях распространения апдро

новских культур, ПОсле ухода из этих мест ираПОЯЗЫЧIlЫХ арьев. Исследователями 

проележиваются их длительные lIсторичеСlсие связи со славянами, вплоть до време

ни появления сармаТСlшii КУЛLТУРЫ. Процесс развития Ji взаимодействия СIСИфо

cnpMaTclcoii и СЛnВЯlIСIСОЙ IСУЛЬТУР lIашёл ЯРIсое воплощение и в изобраЖСIIИИ свасти
чеСЮIХ узоров на различных предметах той ;эпохи (рис. 27-1- 5; 38-1-12; '10-1-8; 52-
3). СармаТ«"кая культура ,сак наследница скифской характеризуется ширOIСИМ при
мспепием креста с заГllУТЫМIf концами в самоБЫТllЫХ очертаниях (рис. 40-1-28; 
41-2--9). Особое ОТНОШСllие к знаку в аllДРОIIOВСКОЙ, скифской и сарматской (СIШ<)Ю
сармаТСI<ОЙ) культурах проявляется в характере его отточеНIIЫХ очеРТ8I1ИЙ на зсрка

лах, которым придавал ось магичеш<Ое значсние (рис. 40-1-23) (СОЛОМОIIИК З.И., 1959; 
Степ. пол., 1992). Т"кие зеРIсала, распространённые на значительных простраlIствах 
от Северного Причерпоморья, Крыма и до Синташты, подтверждают существование 

общих духовных представлеlШЙ па этом культурном пространстве. Особое отноше

ние к зеркалам нашло отражеllие и в РУССIСИХ народных сказках, где они паделяют

ся волшебством, свойством преДСlсазывать, являть будущее в судь6в.х людей. Таким 

образом, свастичеСlсие зеркала - это явлепие, через которое также прослеживается 

родство восточно-слаВЯIlСКОЙ и скифо-сарматской культур. 

В пазарыкекой I(УЛЬТУре (последпие века 1 тыс. дО Н. э.) скифо-сарматов Алтая 
также ШIIIЮI<О извсстно примепение 8-0бразов, с помощью которых в изображении 

животных создавалось впечатление стремительного ДвижеIIИЯ. К ним ОТIIОСЯТСЯ зоо

МОРфIlые золотые и Iсожаные свастюси (рис. 41-6-8) (Степ. пол., 1992, с. 170, 175, 
414, таб. 64-24). Считая 8-0браз «кирпичиком., основанием для построения других 
типов и ВIIДОВ свастик в ;этой культуре, отметим его широкое распространение и у 

восточных славян. 
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в археОЛОГl-lчеСЮIХ Iсультурах Ираll(,КlIХ зе1\lель и сопредельных им областях 

пайдено большое I<:ОЛllчество разнообразных СВ8стичеСI<:ИХ зшшов на различных пред

метах (рис. 52-7-30). Датируются они разным временем, lIhЧИlI8Я от IV тыс. до н.Э. 
В прошлом существовала теория, считавшая родиной сваСТИI<:И ИраJlСЮ'1e земли «на

ших nрийских предков .. (Макензи Д.А., 1926, с. 7). В ЭТОЙ связи перед нами ВОЗIIИ
кает проблема: все ли свастические зшши можпо соотнести с наследием ире.lIцев 

(ЮlДоирапцев) и их предками, или же они отчасти являются достоянием культур 

автохтошlOГО населения? Решение этого вопроса связано с установлепием точного 

времени появлеlШЯ ариев в Средней Азии и на территории Ирана. В пауке прсобла

дает ТОЧI<:а зрения О РШIнем появлснии Иllдоевропейцев (V, IV--[П тыс. до н. э.) ))а 

землях ПереДIJей Азии и в прилегающих к пей областях. Её приверженцаМl1 стало 

много отечсствCIIНЫХ И БОЛЬШИ1IСТВО зарубеЖIIЫХ историков и археологов (ДЬЯI<:OIIОВ 

И.М., 1956: 1961: 1971; Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В., 1984; Хлопин И.Н., 1970; 
СариаJlИДИ В.И., 1975 и др.). Однако Т8I<:ое мнение сегодня подвергается определён
пой критике (ГраJlТОВСКИЙ Э.А., 1998). Вместе с тем следует отметить. что изложс
lIие всего I<:ОМIlЛекса вопросов. связанных с обоснованием рюшей датировки ШIХОЖ

ДСПlIЯ ИIlДоевропсйцев в Средней Азии и Иране, Jlе входит в задачи настоящей рабо

ты. поэтому ограничимся лишь Сlсазанпым выше. 

На ирапской теРРИТОРИIl найдеllЫ lюбольшие фигуры с lIанесёнными на них свас

тичеСI<:ИМИ ЗНaI<:ами, даТllруемые III тысячелетием до 11. э. (рис. 52-8, 9). По всей 
вероятности, такие прсдметы были связаны с религиозными воззрениями и представ

ляли собой изображения богов. На это указывает и сваСТИlса Ila лбу столпообразной 
человекоподобllоii скульптуры эпохи бронзы из АрмеllИИ. которая в то время Ilаходи

лась в области индоевропейской культуры (рис. 52-7. 12) (Гершфельд Е.Е. 

(Herzfeld Е.Е.), 19-11, с. 30; Голаll А .• 1994). Свастика в более позднеес время является 
знаком индоиранского боl'R Митры, «владеющего lIародами., «охраllителя ЖИ3Ilен

ных пространство (Мосолова Л.М., 2001, с. 24-1). Традиция изображения таl<:ИХ знн
I<:ОВ П8 lIеБОЛЬШIfХ I<:умирах в ипдоевропеЙСlСИХ дохристиаНСI<:ИХ религиях xapalCTepll8 
для Верховных ВОl'ов, богов, божеств и святых (рис. 52-7-'9). Tal<:, крест с загнутыми 
копцами считался знаком Зевса, Верховного Бога Древней Греции, символом I<:ОТОРО

го был и орёл. Эти два атрибута сближают его с BepxoBlIblM Богом ВИШIlУ. олицетворс
JJИем I<:ОТОрого были свастика и птица Гаруда; с Тором - Главным Богом сюшдюш

вов, считавшимся покровителем грома, МОЛlJИЙ и плодородия; Аполлоном СЫJlОМ 

Зевса. Богом гармонии трёх ЗОII мироздания, целителем и прорицателем в РСЛIIГlflI 

древних греков. Отдельные исследователи полагают. что, как и Зеве, 011 был богом 
южпых слаВЯIl. а возможпо, имел и более ширОI<:ое распространение у Иllдоевропейс

ких народов; Колядой- Бог молодого ЗИМIlего солнца у южных и восточных славян; 

Ярглом (ЕРI'ЛОМ) - в реЛИГИlI русичеii:, ярым Богом начала года, времепи, плодоро

дия, движеIIИЯ, жизни; КупалойjЯрилой, богом СОЛlIца у славян, отождествлявшим

ся с самой яргоЙ. ВеРХОВllые Боги -- Будда (аватара ВlIШПУ) и Христос - ПО традиции 

своими адептами также связывались с яргой-свастикой (рис. 56-2. 3, 7). 
ДВОИЧIIОСТЬ. БЛИЗIIечность древних представлепий о богах-творцах породила, по 

ВСей видимости, и соотнесепие изображеllИЙ жеНСI<:ИХ божеств с этим зиаком. У гре

ков это богипя Артемида, ПОI<:РОВltтельница рожениц и охоты (у римлян Диана); у 

римлян - Минерва (Афипа в Греции), покровитеЛЫlИца ремёсел и искусств, защит

оица - богипя войны и государствеНIIОЙ мудрости. Свастиками у греков ПОI<:рыва

лась одежда Афродиты-Ариадны - богини любви и красоты; у руси чей - одеяние 

Верховной БОГИIIИ (Рожаниr~ы). Это верховное женское божество РУСИ~lей олицетво

ряло вторую СУЩllOСТЬ созидающего творческого начала. Рожаllица - божество, воп

лощавшее в себе вторую половину сущности Коляды; КупалкаjЯрилиха СООТIIОСИ

ласъ с яргой. Богоматерь в русском православии также изображал ась со свастикой. 

у ирландцев. потомков дреВJlИХ кельтов, до пачала ХХ в. сохраllЯЛСЯ обычай )ю 
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время сбора урожая вязать из соломы и камыша свастику древней богине Брайд 

(Bride), матери (певесты) древних кельтских племёп (рис. 47-9). В позднее время это 
имя здесь было перенесено на первую христианскую монахиню. Как МОЖIIО понять 

из текстов и изображений. богиня Брайд была не только покровительницей урожая, 

но и выступала в образе новобрачной. Первого февраля по старому стилю на .Запад

ных ос-'Тровах. справлялся праздпИI( в её честь, называемый День Невесты (День 

новобрачной), на котором женщины из берёзовых веток готовили постель для этой 

БОГИIIИ И зазывали её как невесту: «Невеста, невеста, заходи, твоя l(pOBaTL готова •. 
В Ирландии и Шотландии в первые десятилетия ХХ в. продолжм существовать 

обряд, который предусматривал изготовление (lРебёнка новобрачной., .Ребёllка уро

жая 1) (рис. 47-9). Таким образом, можно заключить, что иранские кумиры с яргами 
являются древнеарийскими, а точнее - индоевропейскими. 

Спецификой изображения выделяется среди других предмет со спастической 

композицией «танцовщиц., .демонов. без голов, но с удлинёнными шеями и разве

вающимися вправо волосами. Датируется он эпохой бронзы (рис. 52-14). Традиция в 
изображеllИИ людей яргической композицией известна у кельтов (рис. 47-23, 24), а 
И.Т. СавеlШОВ вообще связывал происхождеllие креста с загнутыми КOIlцами с поло

жением частей тела человека при его молитвенном обращении к Богу. Это указывает 

на возможные индоевропейские корни таких изображений. Не менее выразительны 

иранские свастичеСI(ие зпаки с тремя отростками (пальцами рук) (рис. 52-15, 16). 
Соотнесение свастики с человеческой рукой (ладонью) характерно и для Северного 

Кавказа (рис. 52-18, 19, 20) (Plaetschke В., 1929, с. 57), который лежал на пути 
движения в Иран ипдоираllСКИХ племёll (Грантовский Э.Л., 1998). Виды первого и 
второго пачертаний объединяются свастическими llзображениями «танцовщиц. И 

СIЮрШIOНОВ на чаше из северо-восточной Месопотамии (рис. 52-17) (Бсртеньес В., 
1976, с. 119), а также СIЮРПИОНОВ вокруг классической свастики с отростками (рис. 
52-15) {Петри В. М. Ф. (Petrie W. М. F.), 1939, с. 62). Эти сваСТЮlCские композиции 
(рис. 52-14, 16, 18, 19, 20) создают их единый стиль. что предполагает принадлеж
ность рассмотренных знаlЮВЫХ построений одной I(ультуре. 

Разработанностью деталей, ТОIIКОСТЬЮ линий и неповторимой своеобразностью 

отличаются и свастические изображения в период перехода к :шохе БРОJIЗЫ и В пос

ледующее время (рис. 52-21-26). Подобные узоры присущи паМЯТIlИкам СеверllОЙ 
МесопотаМIIИ (111 тыс. до н. э.) (Гофф Б. Л. (Gof1' B.L.). 1963, рис. 40, 41). 

Таким образом, иранская традиция Ilзображения свастичсских Зllаков родствен

на общеиндоепропеЙСI(ИМ памятникам Kal( по стилевому решению, так и по МlIРОВОЗ
зрепию. 

К предкам дреВIIИХ славян исследователи ОТIIОСЯТ население срубноii Iсультуры'l • 
Оио занимало пространство от Днепра до Урала. передко перемежаясь, I(a!(. lIапри
мер, lIa Волге, с IIраНОЯЗЫЧllЫМ паселением андроновской культуры. Считается, что 
в создапии обеих культур участвовали предки СШ1ВЯН и ариев. Интересны горшки 

той :эпохи с яргическими узораМJI в ОСlIовании трёхчастной структуры, найденпые в 

междуречье Дона и Битюга (рис. 50-1, 2); они отнесены к праслаВЯНСI(ОЙ культуре. В 
отличие от всех известных подобных композиций яргическая ЗIlаковая система та

ких горшков примеЧ8.тельна тем, что в средней части она пуста (рис. 50-1) или 
обозначена точками (рис. 50-2). Тонко разработанные разнотиппые ярI'ичсские ЗН8-
ки на DТИХ сосудах свидетельствуют об их обрядовом ПЗЗllаЧt1НИИ, но КaIюпа эта 

обрядпость, определить одпозначпо пельзя. Возможно, что сосуды использопались 

волхвами, жрецами того времени. Нельзя исключать и их использование в обрядах 

перехода человеl(З от ЖИЗllИ К смерти. УI(азывающим на это признаком является 

отсутствш.: узоров на среДllей части сосудов, которая в славяпской картипе мира 

сответствопала земной жизни, а другие части трехчлеllПОЙ структуры - иным ми

рам. 
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Свастию\ имела распрострапеllие также в сосудах фаТЬЯIIOВ('fCОЙ культуры хх

XV вв. до 11. Э., находившейся в ле(:ной полосе России. Солнсчные з"аl<И на ДIIищах 
сосудов этой культуры схожи со спиралевидными сваСТИКАМИ. Исследователи (lфатья

новцев. относят их к древним индоевропеоидам Севера ДОЛИХОКРЮIlIОГО аНТРОПОЛОГli

ческого типа. По МПСIПlIO ряда учёных, они были предками балтов, славян и герман

цев (В.И. Георгиев, А.Я. Брюсов). Исконными зсмлями IIосителеii' фаТЬЯJlОВСКОЙ I<УЛЬ

туры считаются области между Днепром и Вислой - Одером. Самые важные памят

НJШИ этой культуры В первую очередь связаны с ВОСТОЧНЫМII и северными землями 

ЕвропеЙСIСОЙ части России: Новгородской, Тверской, СмолеНСlСОЙ. Московской, Ка

лужской. ЯрослаВСlСОЙ. ИваtlОВСКОЙ, Костромской, Владимирской областями, а также 

Чувашией (Эпоха бр. леСII., 1987, с. 59-76. рис. 33; РыбaIСОВ Б.А., 1975, с. 30). 
С продвижением срубной культуры 118 север связывается поздпяковскан IСУЛЬТУ

ра, которая смеНП-ТIа фаТЬЯ1IОВСI<УЮ в ряде областей в XV-XIII вв. до н.э. Она харак
теризуется развиты:ми начертаниями яргических знаков, выполнеНIIЫХ в технике 

зубчатого штампа (рис. 52-3). Носителями ПОЗДIIЯКОВСКОЙ культуры, ВОЗМОЖIIO, были 
ИРallOЯЗЫЧIIЫС И праслаВЯНСlсие племена. Её памятники известны по раСКОПI<:ам грун

товых могильпиков В бассейнах верхней и средпей ОЮ'I, веРХllего Поволжья, Десны 

и на побережье средней Волги (Эпоха бр. лесн., 1987, с. 133, 231, 233, рис. 69-3, 10, 
11; 71). 

Кресты с загнутыми концами извеСТllЫ и в древностях южно- и западнославяпс

ких земель. Это сосуды, оружие, бляхи, украшения, погребальный инвентарь -
весь ТОТ набор утвари древнего человека, в котором отражалось его мировоззрепие 

(рис. 34-1-19; 35-1--3; 36-1; 38-1-12; 39-1-3 и др.). СваСТИIса имеЛl\ ШИРOIсое распро
страllсние у индоевропейцев, проживаВШliХ в южной части Европы: этрусков, саби

нов, саМllИТОВ и др. (рис. 35-1, 4-7; 36-2-4; 37-1 и др.). 
Таким образом. наличие свастики в наследии индоевропейцев и славян, един

ство её основных и сходство в редких начертаниях указывают lIа общие истоки 

истории и культуры этих народов. 

3.2. СВАСТИКА В ПРОСТРАНСТВЕ 
ItУЛЬТУРЫ СРЕДНЕВЕКОВОЙ РУСИ. ТИПОЛОГИЯ 

В каком направлеIlИИ шло развитие яргических начсртапий в пространстве куль

туры средневековой Руси? Что представляют собой типологические чсрты? На эти 

вопросы МОЖIlО ответить, как мы полагаем, посредством определения типологичес

ких признаков таких начертаний в контексте духовной и материальной культуры 

средневековья. 

К основным типологическим ПРИЗIlакам свастичеСI<НХ ЗШIКОВ (Маслова Г.С., 1978, 
1979; Мосолова Л.М., 2001) относятся: использование их в областях духовной и 
материальной культуры (вещные области), припадлежность к обряду, материал и 

техника изготовления, земельное (ареальное) и времеПllое распространсние и неко

торые другие. 

3.2.1. РАЗВИТИЕ НАЧЕРТАНИЙ 
СВАСТИЧЕСКИХ ЗНАКОВ 

КnаССJlфlшаЦIIЯ ЯРГIIЧССIСIIХ 311а1ШВ. Употребление понятий «свастика., tСлож

ная свастика., .усложнёНllая свастика., tсвастикообразныс. и tсвастичеСIНlе зна

IСИ., соотносимых С ВllеШIlИМ видом таI<ИХ знаков, сложилось историчеСI<И (Стасов 
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В.В., 1872; Сизов В.И., 1902; РЭМ. Соб. N!! 5086; Мелюкова А.И., 1976). К яргичес
ким начертаниям причисляли равносторонний крест с лучами, согнутыми под пря

мым углом или дугой в одном из направлений, и близкие к его виду изображения. 

Явная пеполнота и неопределёllНОСТЬ такого подхода проявилась ещё в исследовани

ях В.А. Соллогуба, а в конце XIX - начале ХХ столетия Оllа приобрела ярко выра

женный характер. В то время к свастическим знакам исследователи всё чаще стали 

относить и другие подобные начертания более сложного характера (Бобриш:киii Л.А., 

1902; Городцов В.А., 1923; Клетнова Е.Н., 1924). В работах РУССКJlХ COBeTCKlIX учс 

IIЫХ к этим знакам причислепы большие группы изображеllИЙ, далеко БЫХО/\ЛЩlfе за 

пеРВОНl:1чаЛЬJlЫЙ образ н:реста с заГIlУТЫМИ концами (КУфТИII Б.Л., 1926; Рыбююв В.Л., 
1981, 1988; Даркевич В.П., 1960; Зарубин Л.А., 1971; ЖаРlIикова С.В., 1996, Гусе
ва Н.Р., 2003 lf др.). В изучеНIIЫХ нами IIСТОЧIIИI<:ах пе было оБIlаружено классифи
кации ЯРГИ~lеских знаков на основе исторических и начертателыlO-СМЫСЛОВЫХ под

ходов. Вот почему мы предлагаем свою классификаЦlfЮ яргических 3I1al<:OB, постро
еllПУЮ па припятом в археологии и этнографии подходе и определеlIИЮ Зllака через 

вид симметрии (таб. 1) (Скарбовенко В.А., 1988; ШуБIlИКОВ А.В., Копцик В.А., 1972). 
Согласпо теории симметрии, ярга крест с заГllУТЫМИ концами - принадлежит 

к узорам с ПОЛЯрIlОЙ плоскостью, точпее - 1<: односторонпим розеткам. Начертанил 
этого класса обладают особенной точкой - точкой, не имеющей себе равных в изоб

ражении ЗI18I<:а. Симметричное начертаlIие получается за счет углового поворота 1<:8-
кой-либо части изображения, которое в геометрии называют преобразованием. При 

этом особеlIная точка остаётся единствеНJlО неподвижной относительно всех преобра

зований изображения. В отличие от других I<:лассов симмеТРИЧIIЫХ начертоний -
лент, сеток и розеток, обладающих зеркальной плоскостью (плоскостью симметрии), -
ярга имеет лишь один вид симметрии поворОТltyю СIIММетрию. Вращепие проис

ходит BOI<:Pyr особсппоii ТОЧI<:И. При полном обороте (па 360·) равная часть (lIora, 
рог, крюк, угол, IIачало) будет совмещаться сама с собоii 118 плоскости ОТ одного 
раза до бесконечности. Количество совмещепий равных частей изображения при 

полном обороте называется порядком оси (Скарбовенко В.А., 1988, с. 29-44; Шуб
JlИIЮВ А.В., КОПl\ик В.А., 1972, с. 16, 17,38,39, 73; Багдасаров Р., 2001, с. 29,30). 
Например, в яргическом знаl<:е с двумя с<JlOгами. порядок оси составляет 2 (таб. 1-1-
6а. б, в), с тремя 3 (таб. 1-1-7), с четырьмя - 4 (таб.l-I-l) и т. д. 

Исследования показывают. что при строгом подходе собствеllПО к ярге следует 

относить толыю исторически призпанпые изображения раВIIOСТОРОЮlего креста с 

концами, загнутыми в одну сторону, т. е. обладающего одпим видом симметрии 

поворотпой (таб. 1-1-1-5, 8, 18; 11-5). Свойство ПОВОРОТIIОЙ симметрии служит и от
личием СВАСТИКИ от других знаков. Для сравнеIlИЯ приведём ТaIСОЙ пример. Так, 

равпые части распрострапенного узора типа звезды симметричuы относительно са

мих себя, в то время как детали (раВllые части) ярги симметричны лишь относитель

но друг друга в составе целой розеТI<:И. Даже если в 4звезде. ИС(lеЗнеТ особенная 

точка и Kal<: целое начертание она разрушится, симметрия всё равно сохраПIIТСЯ в ее 
отделыlхх равных злемептах, что не свойствеПlIО для ярги (Багдасаров Р .• 2001, 
с. 30). На видимом уровне начертательно-смысловая составляющая классификации 
подразумеваQТ в ярге обязательное присутствие указания на lIаправление кругового 

ДВJlжеllИЯ, З8 ИСI<:лючением 4полудеllНIIОЙ. ярги. 

Понятие ярпrческого знака значительно шире. 0110 включает в свой ряд собственно 
яргу, а также знаки, в Ilачертапиях которых лучи (воги) могут не ТОЛЬКО загибаться под 

любым углом IIЗ срединной точки. 110 плавпо виться и ветвиться в зависимости от залО
жеllllOГО в пих смысла. Исторически к пим относится большой класс начертаний, у 

которых середина l<:aK обозначенная точка средокрестия отсутствует или же ею служит 
I<:ОЛЬЦО, квадрат, ромб и т. д. К яргическим знакам отпосятся 11 спиралевидные изобра

жения. в идеальном виде имеющие равные части. 
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Смысловая многоурОВllевость знака обусловила причисление к нему значитель

ного количества начертаний, не обладающих в полной мере поворотной симметрией. 

Это прежде всего З1181<И, составленные из аССllметричных составляющих их пар ног 

(таб. 1-1-16), а также с особым изображением одного из I<ОПЦОВ (таб. 1-1-17). 

11 

Таблuца 1 
IfСТОР'I'IССК8Я пачсртатеЛЬПО-СМLIСЛОВ8Я клаССИфИК8Ц1IЯ ЯРГИЧССКlIХ 3118К08 1 

Вид Тип 

Прямо-

линей-

ный 
(линей-
но-

угло-

вой) 
,-.. 
'S s 
:>( 

kj 
::r s 
х 

~ 
~ 
х 
о-
IV 
'-" 
.s Криво-
2i 
х линей-.s 

ный Q) 
х 
s (круго-

с:::: 
вой) 

Подтип 

Образцо
вый (клас
сический) 

Многоно

гий 

Сложн 
сложно

развето

лённый 

Скруглён

ный 

Круговой 

Вихревой, 
cnирале

видный 

Начертания ярги и яргических знаков 

~20 

~25 

III Смешанный 

IV Растительный 

1 
2 

Животворный 

б 

3нюш 1-1-6 и 11-2 составляют IIСТОРIlЧескую, начеРТАтельную 11 смысловую основу, на кото
рой шло РАзвптие осталыtых BIIДOB, типов И подтипов ЯРПlЧеских ЗНАКОВ. В тексте Р8боты знаки 

ТШIЗ 1-1, 2, 3 называются образцовыми (осп пересекаются под углом 90·, а ЗНа1Ш 1-4, 5 -
классичеСКОМJI (угол пересечеШIЯ осей 45"). 

1 В таблице словом .начальныЙ. обозначены только знаки 11-1-5. Зllаки 11-1-5. исходя И3 истори
ческих предпосылок и их смысловой и начертательной особеllностей по отношению к другим знакам, 

выдслеllЫ в особый вид - начальный. Основой 3113К08 является .начало. - знак вида 11-1. 

109 



СостаВЛЯЮЩJl(~ чаСТJI ЯРГJfческих знаков могут и:юбражатъся одной линией, как, наПРJl

мер, знаки 1-2. 7, 8, 9, 10, 12, 17. 18, 19, 21. 25. 26. 27, 29. 30 или лопастями: 1-1. 3. 4. 13, 
15,23,24. 

Знаки 1-11 называются полными. ОЮI содержат в равной степеЮI левое 11 правое направле
ния. Существуют полные ярги кругового подтипа и других видов. 

Очевидность соеДЮlеНJIЯ в Зllаке двух (скруглённых) образцовых ярг 1-20 позволяет нз
зывать такие и подобllые изображения двоiillЫМИ яргаМII. Часто в народной культуре встре

чается знак 1-25, который соотносится с полуденным солнцем. поэтому назван ПOnУДСIШым. 
Двуначалышя ОППОЗJIЦJIOНВая сущность прослеЖJlвается по изображениям знаков раз

ЛJf'lНЫХ видов: 1-13. 16; 11-2, 5 J[ др. 
к смешанному виду относятся изображения и начертания. состоящие IIЗ lIеСКОЛЬКIIХ 

раЗНОВllДОВЫХ Зllаков 111-1-4. ИзобраЗJlтельнып вид IV-l -8, повторяет в своей основе суть 
построеШIЯ яргичеСКJIХ lIачертаний двух первых видов и содеРЖIlТ в себе знаки растителыI-

го Jf ЖJIВОТВОРНОГО Тlша (включая человека). 
ОТСУТСТВlIе середины в ЗНaI<ах 11-3 ИЛJf её оторваllllOСТЬ от ног, lIачал 11·2. 4. 5; 111-2 

характерно для ряда Ifзображеиий раЗЛJIЧНЫХ ВJIДОВ 11 типов. 

в виде исключения к яргическим знакам может относиться пачертаJlие, Jle обла
дающее поворотпой симметрией, которое исторически по смыслу и месту примене

ния таковым считается по традиции. 

Многоногостъ и многопачалъностъ - это свойства, характеризующие яргичес

кий знак. Они могут быть выделены во всех типах и видах. 

Исследование средневекового и современного пространства русских узоров по

зволяет дать определение его композиционному решению как правилу всюдности. 

Оно означает заполнение всего поля (пространства). выделенного под рисунок. об

разно-осмысленными узорами. самостоятельными знаками. Такой подход является 

наиболее Xapal(TepHbIM для русской вышивки И ткачества. У русской крестьянки 
узоры движутся параллельными рядами, внимание мастерицы рассредоточивается, 

и вместо того чтобы концептрироваться на каждом образе в отдельности, она при

учается схватывать их соотношение. общую связь. Установку этого рода можно 

рассматривать как возведение мысли от отдельных объектов (частей картины или 

узора) существования к высшей идее, которую выражала композиция в целом. Об

разы ЖИЗIIИ, захватывающие все поле вышивки и ткачества, отражаются в узорах 

русской крестьянки и безвестных мастеров средневековой Руси. Это же явлепие от

мечено и во фракийском искусстве (1 тыс. до н. э.), для которого была очень харак
терна .боязнь пустого пространства. (Мелюкова А.И., 1976, с. 111). Поэтому всё оно 
заПОЛНЯЛОСL осмысленными знаками. Применение правила ВСЮДIIОСТИ характерlIО 

при изображении яргического узорочья. 

Важно выделить также правило двуличности - исполнение узора теХIIИКОЙ. 

позволяющей получать на изнаночной части ткани обратный рисунок лицевого узо

ра с такой же чистотой выработки. По отношеllИЮ к ярге 0110 lIазывается праВJIЛОМ 

полноты сущности. Это такое выполнение ярги, при котором Зllак обладает одновре

менно левым и IIpaBblM направлениями (lIа лицевой и изнаночной cTopOllax вышив
ки, ТI(ачества), объединёнпыми в одной вещи, выступающей третьей стороной. Так, 

браный узор IIЗ I(лассических ярг, выполненный на КОllце полотенца (рис. 20-15, 
16), заключает в себе два направления одповременно - левое и правое (лицо и из

lIaIlKa). 
РаЗВJlтпе начертаШlii сваСТII1.lеских знаков. Выделеllllые lIами характеРllые изоб

ражения свастичеСI(ИХ ЗIIаков сведены в археолого-:>ТнографичеСI(ие ряды (таб. 2 -11). 
Изображения в таблицах 2 6 составляют специфические характеРllые наЧ('РТ8IIИЯ 
яргических знаков великорусской, украИIIСКОЙ (ЮЖIIОРУССКОЙ) и белорусской;; культур 
XVH ХЮ ов., определепные в ОСНОВIIОМ по этнографическим материалам. В рядах 
таблиц 7, 8, 9 показаны типичные начертания среднеоеlЮВОГО пространства культу-

110 



Таблица 2 
ХараlСТСРПЫС пачсртаПIIЯ ЯРГII'lсеКIIХ зuаl\:ОD у веЛIIIСОРУСО8 

Северо-Запада POCCIIII. XVlI-ХХI ВВ. 

~1 
I .:- -

!:f;7 4 

~1l 13 ~ 
~lB ~19 Х 20 +21 

v§->25 ~26 ~27 ~28 

~З5 
'~ - 1 ( 42 - 37 38 39 40 

43 ~ ~ Ф47 +-48 $49 
44 45 4б 

$50 $51 <®>52 ~53 ~54 55 56 

~ ~59 ФБО бl 062 
57 58 63 

-0- 64 Ф67 ~68 ~69 ~70 

111 



ТаБЛUl4а 3 
ХараlСТСРПЫС uачсртаЮIЯ ЯРГII-Iе<'ЮIХ знаков у велuкоруеов ЦеllтраЛLlюii: РО('('IШ. 

XVIII-XX ВВ. 

~1 ~2 3 4 :5 7 

~e ~9 ~ 10 

~15 ~16 ~17 
24 ~25 

32 ~, Ф 33 ~ 34 
35 

~З8 ~З9 ~40 41 

~43 4б 
.~~ 
~. 47 

~ 48 
.g.:~ 
~ 49 

+ ~~~ ~ ~~ 
50 ~. 55 

~ S3 S4 

~ .. 4t '6 I . . '., ')'/ ~, S9 60 ./ 56 58 

~61 
.,~ 

63 .,~~ б6 
67 

" ) ~ ,.4 
б8 (.. 71 

ТаБЛUl4й 4 
XapaKTcpllLIe lIa-.сртаuuя ЯрГIIЧС(·ЮIХ Зllаков у белорусов. XVIlI-ХХ вв . 

~_. 4 5 
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Таблица 5 
XapaKтepllLIe начертания ЯРГllчеСКlIХ знаков у веЛlIКОРУ('ОВ 

Южноii России. XVIII-XXI вв. 

4 ~ 5 )(6 
-917 

~12 ~1З 14 

~19 ~ 17 18 20 21 

*24 ~26 ~28 25 
23 

30 ~31 
©37 +38 ~40 ~41 
Ф ~:>' ~48 ~49 ~44 45 

Ф 51 ~52 Ф ~5б 50 55 

57 58 Ф59 <$>60 ~62 ~63 
~б4 ~65 ~67 ~69 
~7 ~ ?п 73 71 74 

Таблица 6 
XapalcтcpllLIe uачерташlЯ ЯI)ГII'lе(~ких 3118К08 у украИlщев (ЮЖIIOРУСОП). 

XVIII-XX пв. 

г--

+2 +3 ~5 ~б ~) ~ 1 '-!.J 7 
4 

~cs;} (. (~ с (rr 

~ О 
- "\ 

I~ 
~p~\ 

~ '8J'" ~~ - J '- ~ 

~ 13 ' 'v ~ ~ 

.;.,;). 10 '('~ 8 __ " ,"' 9 \~J/./ 14 
11 \ .... 12 

'Y~ - ~1' // __ \ 
, . "-

В 21 О 
(:.. :::::. .. 

~O~· /1/ /: '-. "0 - --~/ 19 
' . 'l ":::.. о ,~ 

15 ., J~ 16 .... --- 17 ........ /11 
18 20 

~22 ~23 ~24 ~26 ~27 
25 

113 



Таблица 7 
Характсрныс на'lСРТ8ШIЯ яргических знаков В CCBeplILIX РУССЮIХ асмлях. 

IX-XVII ВВ. 

~1 ~2 ~ 3 Ф ~5 + 4 
б 

ИD 7 ~8 +9 ~ 10 O~l1 ~ 12 

~1З 

Таблица 8 
XapaKTcplILIC IIa'IСРТ8111IЯ ЯРГIIЧС('ЮIХ ЗllаlЮВ в ~СllтраЛLlIЫХ РУС('ЮIХ ЗСJ\IЛЯХ. 

IX-ХVll ВВ. 

'.:fi 1 2 з ~б 
~10 

44 
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Таблица 9 
Характерные начертания яргичеСIШХ знаков в ЮЖПОРУ('СКIIХ ЗСI\IЛЯХ. 

~1 

2 

9 

~lб 
23 

30 

3б 

У43 
$ 
~50 

~3 
10 

~ 17 

~24 
31 

~37 

IX-XVII вв. 

~ 5 б +-7 
~1l ~Jз 12 r:л 13 ~~ 14 

+19 ~20 
2S ~2б +27 28 

+ 32 

38 ~41 
4S ~4б %47 

. - .. 
51 52 S3 

Таблица 10 
Характерпыс начсртапия ЯРГIIЧС('КlIХ знаков восточпых славяп 

и их ВОЗМОЖIIЫХ предков. 1 -IX вв. 

7 

ТаБЛUI(а 11 
Характерные (,Кllфо-саРl\lаТСКllе пачертапия ЯРГИ'lС(,КlIХ ЗJlаков 

~1 ~2 ~3 ~4 ffi ~б 
5 

7 
8 

9 410 11 12 

13 +14 ~ 17 '* 18 

8j19 
8: ~ ~20 22 ~ 23 
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ры трёх ветвей восточных славян. Установлены опи на основе археологичеСI(ИХ и 

исторических даШIЫХ IX-XVII вв. В таблице 10 представлены характерные начерта
ния яргических знаков древних (средневековых) ВОСТОЧllЫХ слаВЯll и их ВОЗМОЖIIЫХ 

предков с (1 по IX в.), а в таблице 11 - скифо-сарматов. 

Археолого-этнографичеСI(ие ряды позволяют ПРОllаблюдать характер развития 

свастичеСI(ИХ изображений и их земелыlее особеuности, установить формальные и 

действитеЛЫlые последовательности яргичеСI(ИХ знаков. 

Среди свастичсских начертаНIIЙ Русского Севера выделяется значителыIйй массив 

круговых яргических знаков. ОНII, как правило, были распространены в реЗl,бе и РОСПlf

си по дереву на донцах, прялках, рубелях, причеЛl1l1ах изб и храмов (таб. 2-83-95. 100, 
101; 3-67, 68,69; 4-69). По археологическим материалам подобlIые изображеIIIIЯ извес
тны в культуре средневековой Руси (таб. 8-36, 37, 38, 39, 40; 9-47, 48 и другие). 

Некоторые из реДI(ИХ IOжповеликорусских изображений яргических знаков от

личаются от других сильной вытянутостью вдоль YTI(a rlOлотпа ткани (таб. 5-17, 18, 
19, 23, 24. 25). Эта особенность присутствует и в ткачестве креСТЬЯII Северо-Востока, 
Юга РЯЗ8НЩИIIЫ. а также жителеii цуранских сёл ПензеНСl<ОЙ области. Пока не 

найдено среЩlевековых и более дреВНIIХ соответствий тш(им узорам. 

Своеобразие яргичеСЮIХ Зl18КОВ Центральной России являют свастические lIа

tlсртаШIЯ Смоленщины. Оно выражено большим разнообразием ног и середин в та

IШХ IIзображениях (таб. 3-15·30). Истоки развития зшшов в этом направлеНl1И опре
делеllЫ в культуре раннего Средневековья этой земли (рис. 24-13--20). Разработка 
сереДИIIЫ. как и оё ног, в самостоятельную часть зuака превращает собственно яргу 

в СЛОЖlIЫЙ яргичеСIШЙ ЗНaI( (таб. 3-47-57, 59, 60, 61). Ещё Е.Н. Клетнова заметила, 
что IleI<OTopbIe яргичесю{е ЗIIaI(И стали ТaI<ИМИ вследствие <lyTpaTbl ИЛIf приобрете
ния какой-то 'I8СТИ •. В м.еJlьшеЙ степени середина выделена в самостоятелыlюю часть 
у ЮЖIIO- и северовеликорусов (таб. 5-21-28, 12,15,17, 18,3639; 2-21--30, 36, 38, 
39, 45, ·16, 82·87. 99). В ОРllамепте УI<раинцев (южнорусов) ей также ПРllдавалась 
важное Зll3ЧСIIИе (Т8б. 6-3, 4, 5, 10, 11, 12, 15, 17, 18). Воплощение идеи раЗВllТИЯ 
середины обнаруживается и в узорах Средпсвековья во вссх землях восточных сла

вян (таб. 7-3-6; 8-5,13, 15-18,22,23,37, а8, 41, 42. 44; 9-15-24, 36, 40, 47,50). 
а также в более рашlИХ орнаментах (таб. 10-9, 10). 

3.2.2. ЯРГИЧЕСКАЯ ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА 

в креСТЬЯIIСI'ИХ УЗОрllХ Русского Севера выделяется последователыlOСТЬ яргичсс

ких Зllаков с определепной заl<ономерностыо их усложнения (таб. 2-6, 7, 10, 11, 23, 
28, 31-35, 75, 76). Подобnые совокупности начертаЩiЙ характерны для других рус
ских земель (таб. 3-6. 7.10, 11.22-32; 5-7. 8. 11, 12, 17. 18, 22-30. 36). а также для 
свзстических знаков южных земель в эпоху Средневековья (таб. 9-5. 6, 7,11-16). В 
этих З8I<ономерностях прослеживается постепенпое развитие знака от образцового 

до ("ложuоразветвлёllllOl·О. С геометрическоii точки зрения построение таl<ИХ начер

таlШЙ осущсствляется на основании правил поворотной и зеркальной симметрии. 

При построепии характерно соблюдение правила, заключающегося в том, что IIзме

ннние начертаний концов ЗНaI<ОВ происходит одновремепно на всех равных частях -
ногах, углах, рогах (кроме отдельных случаев, рассматриваомых ниже). Установ

лепные последовательности зпаков явно подчиняются правилам формального обра

зоваlНIЯ, что позволяет применить к ним попятие яргической пачертательной знако

вой системы (подсистемы). 

В народной культуре ФУIШЦИОIШРОВЗlше нескольких отдельных злемеIIТОВ этой 

систомы как её подсистемы подчёркивается сохранившимися в ряде меСТlIостей их 

·самuбытными названиями. Например, вологодские наименования двух рnзных начер-
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Т8lшii (таб. 2-11, 12) - это ярко, гуськи. а другого знака - (таб. 2-31, 32) - косма

тый ярко. ПепзеНСlше названия знаl<ОВ (таб. 5-1, 2, 15, 16) - кривонога. ярга, а 

другого (таб. 5-29-34) - только ярга; в с. Белоусовка Подольской губернии двуногая 

свастика - юрки или крывульки., трёхногая - крут.ороги (рис. 23-76-79), lIа Неми
ровщине в этой же губеРНИlI двуногая ярга - безконешник (её разновидности без ко

нешныu узел, двоинои У.Jел), трёХllOгая и чётырёхногая - утиные шеilки, бараltьи 

рога (рис. 23-42--59). С различным начертанием и функционированием в обрядовой 
и повседневной женской одежде связаны тверские названия ярг - бол.ьшоil вьюн и 

~Iалыil вьюн. Таким образом. выдеЛСlшая нами последовательность яргических Зllа

ков обладает всеми признаками знаковой системы: однотипность знаков; наличие 

правил их образования; семантическое содержание и диалеКТllые lIазвания; IIСПОЛЬ

зоваllИе в коллективных и ИlIдивидуальных культурных процесг.8Х. 

Среди яргичеСI<ИХ Зllаl<ОВ таблицы 2 выделяются и другие закономерности, по
добные вышеобозначеНIlЫМ. В этой связи устанавливается последователыlстьь ЗJlа

коп IIИ основе развития их середипы. Смещение равной части относителыlо середи

ны очень заметно па ряде знаков (таб. 5-1, 3, 5, 6). При продолжении этого ряда 
другими знаками (таб. 5-21,22, 23, 27, 28, 36; 3-20, 21, 25, 26, 27, 28,60) стаlIOВИТ
ся очевидным, что смещение получается З8 счёт уменьшения или увеличения квад

ратной середины. Выстраиваемая последователыlOСТЬ таких свастических знаl<ОВ 

образует своеобразный ряд - пачертательную яргическую знаковую подсистему. 

Она имеет и свое смысловое содержание, pacI<pblBaeMoe на рязаНСI<ИХ материалах. 
Так, I18зваllИЯ костыль «костыль четырёхрожковыu) - образцовая или классичес

кая ярга (таб. 5-1,9», а костыль вОСbJIrиРОЖКОБU - яргичеСIШЙ знак с ромбической 

серединоii (таб. 5-24) - ПОД1lёРI<ивают смысловое различие наименований в зависи

мости от начертаний при сохранении внутренней структуры смыслообразоваlШЯ. Такая 

подсистема. вероятно, берёт (:воё начало в средневековой культуре Руси (таб. 8-2, 15, 
[6, 17, 18; 9-2, 15. 16,20), что подчёркивает преемствеllНОСТЬ развития этой идеи в 
русской lIародной культуре. 

Следующая заI<ОllOмерность определяется последовательностью развития равной 

части от ноги до гребёllКИ (таб. 2-6, 26. 27,28. 31-35, 37. 47-51; 2-1, 17, 18-21, 29. 
31,32,34, 35, 36 и др.; 5-1, 25, 27, 29. 31.45. 54, 55, 56) и более СЛОЖllОГО изобра
жения. Гребёllчатыii яргичеСI<ИЙ знак в русской культуре известеп с раннего Срсдне

вековья (таб. 9-11-14). Широкое распространение в IIародном орнаменте получил 
знак с гребёlШОЙ из пяти «зубов. (таб. 2-47, 49: 3-35, 36; 4-54, 55, 56 и др.). Его 
изображение имеет неизмеНIIЫЙ вид у северо-, средне- и ЮЖIIовеЛИI<ОРУСОВ. Последо

ватеЛЫIОСТЬ начертаний от образцовой ярги до гребёнки с пятью зубцами. очевидно, 

представляет ещё одну яргическую знаl<ОВУЮ (пачертательную) подсистему. Примс

пепие гребёuчатой ярги в композициях узоров народной обрядовой одежды lIаделяет 

её определёllllЫМ смыслом, что придаёт обозначеппой нами системе сеМ31lтичеСI<ИЙ 

оттенок. Необходимо подчеркнуть, что пряслице средневековой Руси (рис. 24-58, 59) 
несёт на себе послеДОВ8тельпость однородных свастических знаков, у которых гре

бёПRИ обращены вовнутрь. В этой СВЯЗII Л. Борунов считает, что это солярная систс

ма. отражавшая русальскую обрядность вятичей (БОРУ1l0В А., 2002). 
По всей вероятности, последовательность знаков с измеllЯЮЩИМСЯ ПОРЯДI<ОМ оси, 

а также двумя, тремя, четырьмя и более ногами (таб. 1-6, 7, 8. 10) представляет 
простейmyю яргическую IIачертательную подсистему. Своё начало она берёт в ски

фо-сармаТСI<ое время, а в средневековой Руси имеет ярко выраженный характер, 

получивший далыIйшееe развитие в русской lraродпой культуре. Каждый 311ак та

кой системы IIMeeт свое IIазвание: крюк или юрок (таб. 1-6), рута или тре1l0г (таб. 1-7), 
ч~mыре,юг или кривонога (таб. 1-8), коловрат (таб. 1-10). Подчеркном таl<УЮ оообен
IIOCTL изображения сваСТИI<: по большей части 01lИ размсщаются в I<вадратах, ром
бах и ЛIIШЬ в очень редких случаях в круге-кольце. 

117 



Обзор характерных начертаний яргических знаков показываст, что угол их па

клона (прямой или косой) lIe влияет на его примепение в той или ипой облнсти 
I<:УЛЬТУРЫ. В русском народном творчестве изобраЖ('llИе образцовой ярги встречает

ся несколько реже, чем классической. Следует подчеркнуть, --ITO в псрвом тысячсле
тии и рапее яргичсские знаки в круге-кольце встречаются Ilаще чем во втором. Объяс

НСllие этому следует ИСЮl.ть в дрсвнем мировоззрении восточных СЛ8ВЯН, 110 такая 
проблема выходит за рамки нашего исследоваllllЯ. 

ВаЖIlЫМ элементом яргического Зllaка является точка. Неприметная и Яlжая, 

маЛСIlькая и большая, она сопровождает яргические 3IIЮ<:И чсрез все времена их 

бытования у древних Иllдоевропсйцев, в среДllевеlСО80Й pYCII и РУССIСОЙ пародной 
культуре (таб. 2-29, 30, 36, 45, 78, 79, 83, 84, 91, 99, 100; 3-48-52; 5-3, 9, 12; 7-26, 
27. 28,3;), 36; 8-14; 8-24. 49 и др.). По всей вероятности, ЗllaчеllИе точки в яргичес
ком образе определяется её положеНllем в нумерологическом ряду. Количсство то

чск lIa ЗIШlсе в большинстве случаев колеблется от одной до ТРlIнадцати. В средневе
ковой Руси точка IШСТО встречается в трёх- и четырёхногих яргических образах (таб. 

8-14, 22. 23, 26, 27, 28; 9-24, 40, 49). 
Числовая символика характерна и для яргических подсистем. В этом отношеllИИ 

1I0казателеll яргичесю'lЙ календарь ЖПЗIIИ. Присутствует такая символика, lIапри

мер, и в сложном яргическом узоре па рязаllСКОЙ парахинской попёве и вологодской 

жеНСIСОЙ рубахе (рис. 1-11; 19-2). На подоле вологодской женской рубахи (рис. 1-11) 
шесть правых и столько же левых клаССll1IeСIСИХ ярг составляlOТ СТОРОIIЫ квадрвта, в 

сереДИllе которого находится трипадцатый - гребешковый - яргический образ, 

обычный в «бабьей. одежде. Число тринадцать, ОЗllачающее появленис нового, здесь 

соеДИllяется с другим типом ЗНИlса - гребешковым ЯРГ-Зllаком. Его Зllaчеllие усили

вается обрядовой Ilри:надлеЖIIOСТЫО женской одежды: .бабья. рубаха. По всей види

мости, тринадцатый знак в этой сложной яргической ПОДСllстеме означает расшире

пие рода (или ВОЗМОЖIIOСТИ расширения) в связи с рождепием нового человека. При

Зllаки ТaJСОЙ подсистемы (устойчивость структуры, бытование в обрядовой жеllСКОЙ 

одежде, распростраllСllие у жителей ПОТОМI<:ОВ восточнославяиских плсмёll (смо

леllСКИХ кривичеii, вятичей, словен), наличие соответствия в узорах средневековой 

Руси) позволяют считать её дреВllей сложной яргической системой (подсистемой) 

восточных слаВЯ:II. 

В дрсвней, средневеlСОВОЙ и современной русской утвари, а также в бытовых 

предметах балтийских славя:н и скифов ПрlIСУТСТВУIОТ свастические Зllаl<:И, образо

В81шые «llачаламио (таб. 1-81, 82). Вообще одно-, двух-, трёх-, четырёх- и МНОГОllа

чалы{еe изображеllие Ile реДIСОСТЬ в нарОДIIОМ творчестве. Напротив, 0110 характерно 
для народной культуры русских, среДllевековых русичсй и ИХ предков в различных 

IIредметных областях (рис. 2-28-33; 6-9--19; 9-2; 24-33, 65, 67, 82; 27-1-3; 29-1, 2; 
30-4 и др.; таб. 1-81,82,83,84,87; 2-66,71; 6-17; 7-41, 42, 43; 9-9, 10.11: 10-19, 
20). Большее разнообразие начальный вид я:рг имсет в рублёпых и резаllЫХ по дере
ву креСТЬЯIIСI<:ИХ узорах Северо-Западной и Цеllтральной России. В рисунках твеРСIСОЙ 

набойки «Ilaчола. nPlIЗIШЧИтелыюй смысловой lIаГРУЖСIIНОСТИ имеют высокое художе

СТВСlllюе IIСrIОЛllеllие. Учёныс считают их старинным знаком узоров НАбойного ремесла 

(рис. 6-9--19) (Калмыкова ля., 2003, с. 105. 106). Расцвет изображения «начал. в 
орнаменте кустарпого и фабричного производства в России приходится lIа l<:ОlIец 

XIX - середину ХХ в. 

Таким образом, устanовлеНllые закономерности характеРllЫХ изображений ярги

ческих знаков позволяют сформулировать поuя:тие я:ргичеСI<:ОЙ знаковой системы 

l<:aK определённой образпо графической и смысловой цеЛОСТlIОСТИ ОДllOТИШlЫХ и ва
Рl-18ТИВНЫХ знаков, обладающих внутреlшсii структурой и ВКЛlOчёнпых В различные 

ОРllамеllтально-архитеКТОНl·lческие тексты культуры; эта система создаётся: в соот

ветствии с определёНllЫМII композиционно-геометрическими правилам (в плане вы 
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ражения) и знаl\:о-символически воплощает сущностные характеристики явлсний 

культуры (в планс содсржапия). 

Яргическая система пронизываст все области духовной и материальной I<:УЛЬТУ

ры, образуя в каждой из них свою яргическую подсистему . Следовательно, яргичес
кал система в русской народпой культуре прсдставляст СЛОЖIlУЮ знаковую систему. 

Выявление ЯРГllческих подсистем народной культуры, их соотношение, установле

ние внутрснних связсй мсжду пими требуют ДОПОЛlIlIтельпых исследований. Вычле

нение яргической подсистемы в какой-либо области культуры позволяст УТОЧIIИТЬ 

известные и спорные значсния ярг, раскрыть их смысл в сложныХ сочетаllИЯХ узо

ров среДlIсвековой Руси и русском народном творчестве. 

3.2.3. ОВОВЩЁННАЯ ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЯРГИЧЕСКИХ ЗНАКОВ В ПРОСТРАНСТВЕ КУЛЬТУРЫ 

СРЕДНЕВЕКОВОЙ РУСИ 

Типологическая характеристика яргичеСКJlХ знаков в проетранстве культуры 

средневековой Руси определяется на основе выдлешIыыx II8Mlf ПРИ3l1аков, которые 
систематизированы в таблице 12. 

Из таблицы видно, что в простраllстве культуры средневековой Руси представ

леu весь видовой классшlшкациоппый ряд изображеШIЯ яргических знаков. С РИII

lIeгo Среднсвсковья в культуре Руси, во всех её землях, были распрострапепы клас

сические свастики (таб. 7, 8, 9, 10), а также подтип КРИВОЛШlейных ярГlfческих 
Зllаков. 

Среди вссх видов свастических знаков наибольшее распространеllие в ПРОСТРОН

ствс I<:УЛЬТУРЫ среДlIсвековой Руси получили подтипы ЛИIIСЙIIOГО вида. Реже приме

IIЯЛИСЬ ЯРГlIчсские знаки изобразительного вида. 

В ОТIIOIПСJIIПI ареаЛЫIO-хронологической характеристики lIеобходимо отметить, 

что полученные результаты показывают б~ьшую древность бытования ярг-зпаков в 
землях ЮЖIIОЙ Руси, чсм В Северо-Западпой и цсlIтралыlйй России. 

В предметных областях иепользования ЗII<tКОВ заметно выдсляются ювслирныс 

украШСIШ:Я, среди которых lIаибольшей стспенью раСПРОСТРЮlеllИЯ и самоБЫТIIОСТЫО 

изображения отличаются пеРСТIIИ. Это прсжде всего новгородский тип ПСРСТllей с клас· 

СlfЧсскоii яргой, li такжс перстни из вятичских земель. В различных бляшках широко 

извесТIIЫ круговыс изображения яргических знаков. 

Н('обходимо также подчерЮlУТЬ, что яргичеСКllе знаки присутствуют во всех ти

пологически выделеНIIЫХ дрсвних видах узора: геометрических, раСТИТСЛЫIЫХ, зоо

морфных и животворных. Опи присутствуют И во всех техниках нанесения узоров, 

со всеми ВIIДllМИ шитья и кружевоплетсния, резьбы и росписи, литья и зеРllения. 

В конце раннего СреДllевековья, который совпал с II8W-IaЛО:М христиаuизации Руси, 

сваСТИЧССI\:ИС знаlПI часто занимают OCIIOBIIOC положсние в узорах жснской одежды и 
ГОЛОВIIЫХ уборов, образуя аРХllтсктоничоские яргичеСI<:ие ПОДСllстемы (например, 

узоры обрядовой одежды lIL'веСТЫ-ВЯТИ'IКИ - в ЮЖllОМ ареале средпевековоii куль

туры Руси (рис. 24 -60) 11 узоры обрядового головного убора словенки - ссверный 

ареал (рис. 24-12). При ::этом важно отмстить, что широкая распространёшlOСТЬ яр
гических знаков в ткачестве и вышивке многочаСТIIЫХ геомстрических структур 

Южной России в XVIII -ХХ вв. бсрёт своё начало в вятичском ep~ДHeBeKOBOM свасти
ческом узоре I10нёв. А вот яргическая знаковая подсиотема женского ГОЛОВIIОГО убо

ра среДllевековой словеIlКИ, по всей видимости, lIашла своё дальнейшее развитие в 

трёхчастных (вертикалыIх)) композициях зооморфного северовеликорусского узора 

XVIII - ХХ вв. 
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Таблuца 12 
Обобщённая ТJIПОЛОГJlllеская характеРJlстика яргических знаков в пространстве КУЛЬТУРЫ средневековой PYCII 

Общий характер Вещная область Материал Техника Вид обряда Время / Ареал 
начертания знака выполнения распространения 

Пря молинейная Культовые и обрядовые предметы Бронза, медь, Литьё, ковка, Семейный, РС, С, ПС/ О', ЦР и 
(лопастная) ярга личного и общественного пользования эмали, лепка, тканьё, календарный, Белоруссия, ЮР и 

п: ~ 
«родноверческих» И православной керамика, вышивка, церковный Украина 
конфессий; роспись храмов; мужские и кирпич, ткани, резьба, 
женские ювелирные украшения; шифер фресковая 
женские головные уборы' пряслица живопись 

Прямолинейный Обрядовые предметы личного и об- Керамика, Тиснение, Семейный, РС, С, ПС / сз, ЦР и 
лопастной яргический щественного пользования в дохри- металл, кирпич, лепка, тканьё, календарный, Белоруссия, ЮР и 

знак стианских культах; мужские и женские шифер, бумага литьё, мозаика, церковный Украина 

~ ~ 
украшения; головные женские уборы; вышивка 

височные кольца; пряслица 

Криволинейная Гирьки для взвешивания драгоценных Серебро, Лепка, литьё, Семейный, РС, С, ПС / о, ЦР и 
скруглённая ярга металлов; обрядовые предметы; бронза, тканьё, вышивка календарный, Белоруссия, ЮР и 

~ ~ 
женские головные уборы; ювелирные керамика, воинский Украина 

украшения; иконы, миниатюры; бумага, ткань, 
воинские доспехи кожа 

Скруглённый лопастной Обрядовые предметы личного и об- Керамика, медь, Лепка, литьё, Семейный, РС, С / ЦР и Белоруссия, 
яргический знак щественного пользования в дохрис- серебро, кирпич, мозаика, церковный ЮР и Украина 

~ 
тианских культах; ювелирные изделия; кожа роспись, 

православные церкви; книги тиснение 

1 РС - раннее средневековье (\'I-X вв.): С - средневековье (XI-XIY вв.); ПС - позднее средневековье (XV-XVII вв.). 
2 СЗ - Северо-Запад; ЦР - Центральная Россия: ЮР - Южная Россия. 



Продолжение табл. 12 

Вещная область Материал Техника I Вид обряда I Время / Ареал 
выполнения 

Скруглённый трёхногий Обрядовые предметы в дохристианских Бронза, серебро; ЛитЬё, лепка, i Семейный~ I РС, С / ЦР и Белорус-
яргический знак культах и на христианских иконах; керамика, вышивка, церковныи сия, ЮР и Украина 

~ у 
гирьки для взвешивания драг. бумага, ткань тиснение 

металлов; женские головные уборы; 
ювелирные изделия; миниатюры 

яргический I Ювелирные изделия; царский герб; Серебро, Насечка, литьё, Семейный, I РС, ПС / сз, ЦР, ЮР 
знак роспись православных храмов бронза, кирпич роспись церковный 

Ярг-знаки начального I Головной женский убор; застёжки; Ткань, кожа, Вышивка, Семейный РС, С / СЗ, Украина 
вида православные храмы металл, дерево насечка, литьё, 

резьба 

1-' I }tрГИЧескии знак I Ювелирные изделия; обрядовые Бронза, медь, Эмали, вышивка, Семейный, I РС, С, ПС / СЗ, ЦР, 
1\:1 .... n::lМ"IAТРЛl.l-lnГn RIAЛ::I предметы личного пользования в ткань, бумага тиснение церковный, Белоруссия, Украина 

православном культе; царские грамоты госу дарствен-

ный 

Ювелирные изделия; культовые Медь, бронза Литьё, эмали Семейный, I РС, С, ПС / ЦР, Украина 
предметы церковный 

~ 
Животворный Обрядовые предметы личного Бронза Литье, э",аль Семейный РС, С, ПС / ЦР, Украина 
(Медуза Горгона) пользования в православном культе; 

• 
lL вещи дохристианского культа 



Таким образом, типологическая характеристика яргических Зllаков позволяет 

сделать вывод о том. что lIа протяжении всего Средuевеltовья шло постоянное разви

тис пластических форм яргичсских знаков. Со времени принятия христианства они 

ПРОIIИКЛИ в большипство областей нового культа. постепенно расширяя в них свое 

присутствие. Яргические знаки занимали важное место и в символике Московского 

государства. 

3.3. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПОНЯТИЙ ссСВАСТИКА) И ссНРГА» 

Этимологию понятий «свастика'> И «ярга,> МЫ рассмотрим здесь с учётом их 

смысловых связей в культурном пространстве. 

3.3.1. ПРОНСХОЖДЕННЕ ПОНЯТИЯ «СВАСТИКА,) 

Сапскритскос слово svastika сложное, оно, как праВIIЛО, делится на два основа
НИЯ. Одним из первых значеJIИС понятия раскрыл М. Мюллер. В этой связи 011 пи
сал, что слово svastika происходит от svasti, а svasti - от SU «хорошо. И vas -
.быть •. По его мнению, «свасти,> как существителыюе в Ведах обычно встречается 
в попимании счастья, а как наречие - в значении «хорошо. или .дружески». Про

изводное от «свасти» - «cbacTII-ка. (svasti - svasti-ka) соответствует более поздне
му времспи, и оно всегда означает благоприятный Зllак. Мюллер ПРИЗJlавал МIIОГО

ЗllаЧllOСТЬ зшш:а. считая. что его праВОСТОРОНllее начсртапие svastika (<<свастика.) 
было, веРОЯТIIО, знаком весеlшего СОЛlща, а левостороннее st18vastika (<<саувастика») 
оБОЗllачало осеllнее солнце. СледователыJO, свастика по мнению Мюллера, была ЗШI

I\:ОМ света, жизни, здоровья и богатства. 

Р. Багдасаров, ссылаясь на М. Мюллера, по lIашему мнснию, l1еобосuовюшо тол

KYQT смысл лсвостороннего ЗJlаIШ. Если у М. Мюллера sllltvastika - убывающее 

светило, то Р. Вагдасаров понимает sllavastiky как тьму, гибель, зло, разрушение. 
Поотому далыlйшаяя критика Р. Багдасаровым сущности Зlшt<:8, ОСlюваIlIlая на за

MeTlloM искажснии ЗН8чеuий sllawastiki, ВВОДИТ в заблуждение относитсльно её дей
ствителыlOГО С:\lысла, нс отражает IIСХОДНую точку зрения. 

УчёllЫС советского времени слово «свастика. попимали как «су. - благой и 

«acTIH - быть и считали знаком благожелаJlИЯ и благодеllСТВИЯ. ПраВОСТОРОIIIIСЙ 

свастш<:ой они называют раВНОСТОРОНJlИЙ крест с концами, загнутыми по часовой 

стрелке, левосторонней - н:рест, у которого концы повёрнуты против часовой стрел

ки. ПраВОСТОРОllНЯЯ свастика оценивается как благожелательная, левая - ЮIК воп

лощение зла. Причём обоснованиii для таких оцеuок в работах того времnни не при

водител. 

На современном :этапе поиска смыслов свастю<:и и происхо)(<Дения этого слова 

ИIIДОЛОГ Н.Р. Гусева так объясняет его ЭТИМОЛОГIIЮ. Свастика - это санскритское 

слово. «Оно состоит из трёх частей: «су. «хорошиii, благой» (перед гласным изме

пяется в «св»). затем - .асти,> - «есть. (треты." лицо едиuств. числа от глагола 

«быть.), что вместе составляет слово .свасти. - (.благо есть., или «счасты' (уда(lа) 

тсбе. - вто форма приветствия или блаГОСЛОВСIIИЯ». Третью часть составляет суф

фикс «ка •. В целом ЗJlак ОЗll8чnет нечто (.хорошее, доброе, благое- (Гусева Н.Р., 

2003. с. 156, 157). 
l\lbl считаем возможным УТОЧJlИТЬ, расширить поuиманис смыслов свастики и 

истоков её происхождеllИЯ. Так, В.Н. Топоров санскритское «ic;;ta» переводит !сак 
«родина, родимое место., «Kapieavastll - место, место где родился Будда. (Топоров 
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В.Н .• 1988, с. 163). ЗначитеЛЫJЫЙ интерес представляют работы Э. Бенвсниста по 
этимологии ипдоевропеiiских понятий, связанных с вопросами родства и свойства. 

По его мнению, swe, swa (жеIlСКОГО рода) составляют древнюю основу целого семей
ства слов в ипдосвропеiiских языках (балтийских, слаВЯIIСКИХ, саПСКРИТСЮIХ, гре

ЧЕ'ских, германских, латинских. армянских. готских), связанных с IlOроднеllием (по 

не в смысле кровпого родства) (Бенвенист Э., 1995, с. 171-219). СлаВЯlIские и рус
ские слова осват ••• сватья •• «сваха. обозначают лиц, стремящиеся устроить новую 
семью для молодых, ,свататься. ~ OllcKaTb жениха, невесту для создапия семьи., 
освадьба. и дрУГllе слова с этим корнем относятся к ПОIIЯТИЯМ создания семьи, про

должения человсческого рода. Исходя из этого. свастика (sw-asta) может осмысли
ваться как попятие продолжеIlИЯ человеческого рода, рождения человека, как место 

акта действия творения (сотворепия). 

В старой граммаТIII<:е ПаJlИНlI слово «свастика. встречается в виде JlазваllИЯ особо

ro знака. Свастикой в ИIIДИИ помечали ухо крупному рогатому скоту. коровам. Обы
чаii клеЙМСllИЯ ЖИВОТIJЫХ Зllаком lIа ушах УПОМИШiCтся в Атхарва-Веде •• Кllиге заl<:
лиuаllИЙ., и других древних источпиках (Шлиман Г. (Schliеl11аШl Н.), 1880. с. 346. 
347). В ИlIдуизме корова до сего времени почитается свящеНIIЫМ ЖИВОТJlЫМ. Слово
сочетанис swastika-karlla у ПаНИНJI означает «имеющий ухо, помечепное свастикой •. 
Свастика как 311111<:, MCTJ<:8 представляла собой образ из восьми JIИIШЙ или двух кре
стов. По метке на ушах коров узнавали род, которому принадлежит животное. т. е. 

зпак выступал родовым клсЙмом. В болсе позднем сапскритс имя oatlltakarna. отно
сится к Брахме (Bralll118Il), у которого было восемь ушей и четыре лица (Брахма -
один из трёх верховных богов индуизма, Бог-творец и отец других богов). 

Свастика в IIIIДУIIЗI\IС имеет различные значения. Знак может считаться симво

лом четырёх ИIIДИЙСКИХ каст (Макензи Д.Л., 1926. с. 2). На Цсйлонс свастику-пан
дьяватру ОТlIОСЯТ к числу восьми аста.маllzалов. дрсвнейших благоприятных знаков 

индуизма, имеющих астрологические соответствия. Свастика может трактоваться 

как .колесо времени., символ текущей кальпы Свандаршана-чакра. длящейся 5000 
лет. А. Стенли и р_ С. Фридов зпачение этого знака рассматривают в связи с девятью 

сверхъестественными СУЩIIОСТЯМИ, известными в индуизме как ограха •.• Граха. -
это боги и планеты, планетарные божества (<<граха. - это МеРI<:УРИЙ. BeIlepa, Марс. 
Юпитер и Сатурн. СОЛllце и ЛУllа. а также точки захода и восхода Луны), изобража

емые квадратами, а в упрощениом виде - точками (ср. с южнорусским изображсни

ем ярги с девятью точкаМlf-квадратами) (рис. 23-26). На простеЙшем. Ilизшем. уров
не смыслов свастика в этой системе воззрения может представлять планетарные 

божества. она втором, более глубоком, или главном, уровне - мощь творения и 

саму сотворёJlНУЮ вселенпую. (Багдасаров Р .• 2001, с. 43, 105). 
В джаiillUзме шриватса-свастика изображается Ila высшем божествс тиртханка· 

ре. ПраВОСТОРОНJlЯЯ свастика СЧl-lтается седьмым знаком джаЙна. В аСТРОIIОМИИ OIIa 
употребляется для обозначения ДIIСЙ солнцестояния и равноденствия, соотносится с 

прнбывающим и возрастающим солнцем. Глубокие по смыслу ЗН8чеШIЯ этого начср

тания в джаЙIНIЗМС связаны прежде всего с состоянием души и духовностыо челове

ка. По мнению джайнистов, горизонтальные и вертикальные оси креста, образую

щие их традиционную свастику, соответствуют духу и матсрии. Четыре встви знака 

символизируют ДВJiжеllие души через четыре возможных состояния во Вселенной: 

от .протоплазмы. (TnK В.Р. Ганди назвал ад) к раститеЛЬUО-ЖИВОТIIОЙ жизни на 
земле, состоянию человека и небесному состоянию (выходу в иные миры). Изобра

жаемые пад ЗII8КОМ три точки, полумесяц и точка внутри полумесяца понимаются 

следующим обра:юм (рис. 56-10): полумесяц ~ освобождсние души, для чсго необхо
димо приобрести три сокровища (три точки) - праВИЛЬJlУЮ перу, правилыlеe СОЗII8-

иие и правилыюе поведенис. Точка над зпаком символизирует освобождёНIlУЮ душу. 

высшее состояние сознания. Три точки над сваСТИIШЙ могут также, по мнепию о. 
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Горовой, означать три драгоценности: праведное знание, праведное воззреuие, пра

ведное действие. Третий член изображения свастики, полумесяц с точкой I1aд ним, 

олицетворяет освобождение (Горовая о., 1996б, с. 516, 571). По другим ТОЛlюваllИ
ям, свастика соответствует четырём возможным состояниям сансары, от которых 

необходимо освободиться (Раdшапаdh S., 1979, с. 189-190). Чтобы избежать новых 
рождений, следует верно служить Джайнистской саIlгхе, имеющей четыре опоры, 

соответствующие делению последователей джайнизма Ila четыре напраВЛСIIИЯ. Tl'I.K
же считается, что свастика соответствует четырём качествам, присущим душе, IЮТО

рые осуществляют .Kevalin.: бесконечное знание, бесконечпое восприятие, беско
нечпое блаженство и бесконечную энергию. 

Почитание свастики естественным образом перешло в будцизм, рождёНIIЫЙ В ИВ

дии. Буддисты в отпечаТI<е ноги Буды насчитывают 65 благоприятных знаков. Пер
вым среди них они называют .свастику. - крест с концами, загнутыми вправо, 

третьим 4Iнандьяварту. - простое развитие сваСТIIJ<И, четвёртым 4Iсаувастику. - крест, 

у которого концы заГIIУТЫ влево (рис. 56-1, 3, 4, 6). Будда, воплощёнпый в образе 
человека или животного, часто изображается со свастикой (рис. 56-3, 4). Соотпесеllие 
богов (БОГИIIЬ) со свастикой является древнейшей традицией в индоевропейских куль

турах. Крест с загнутыми концами в IIИХ символизирует (см. выше) Афину, Артеми

ду, 3евса, Юпитера, Тора, Браму, Вишну, Шиву, Майю, АГIIИ, Митру И др. Из веди

IICСКОЙ культуры традиция соотнесепия свастики с богами перенесена на Будду. В 

древних свропейских культурах такой перенос сделан па образ Христа (Бобринский 

А.А., 1902). Некоторые исследователи показывают, что крест с загнутыми концами 
был знаком Верховного Бога, Творца Вселенной (Немоевский А., 1927, с. 73). 

Использование свастики в буддизме имеет прежде всего религиозный характер, 

И оно тесно связано с ведической традицией (рис. 56-1-6). Распрострапившись с 
буддизмом в другие страны, свастика продолжала соотноситься там с божествеllНЫМ 

пачалом. 

Хорошо известный в буддизме, этот знак имеет здесь глубокие СИМВОЛИЧССI<ие 

истолковаllИЯ. Свастика знаменует обретение всяческих духовных ценностей и зас

луг. В Хинаян оэтот знак выражает четыре благородные истины. ПерпендИl<УЛЯР

ная черта соответствует страданию и причинам страдаllИЯ, каждой на одном КОllце. 

Горизонтальная черта соответствует разрушению и ПУТII». В Махаяие ветки обозна

чают четыре мудрости, а середина - природу ДхармакаЙи. В доктрине Ваджраяны, 

пять мудростей или пять Эllергий мудрости соотносятся с пятью частями сваСТИI<:И: 

веРХflЯЯ ветвь - с зuергией nраllЫ, нижняя - с уnаноu, левая - с са.лrаноU, пра

вая - с вьяноu, а середина - с удаllОU. Четырс внутреllние оси, образующие крест, 

соответствуют четырём пустотам, а четыре внешних загиба - четырём блаженствам. 

Существуют и другие ТОЛl<оваllИЯ значения креста с загнутыми концами. 

Таким образом, происхождевие понятия «свастика. связаJlО с ведическим ми

ровоззрением, обрядами и обычаями культуры Индии. Семантические связи свасти

I<И раскрывают три смысловых уровня: первый - творения человека, второй -
планетаРIIЫХ божеств и третий - мощь твореllИЯ и саму сотворёllНУЮ Вселенную. 

При этом на каждом уровне творения значения знака (знаков) могут паПОЛlIЯТЬСЯ 

различными смыслами. 

3.3.2. ПРОИСХОЖДЕННЕ ПОНЯТИЯ (tЯРГА., 

Происхожденис, дреВIIОСТЬ и значепие слова в языке определяются рядом при

ЗII8КОВ, среди которых ваЖIIЫ его распростраllёнuость в речевой культурс, а также 

области использования и употребление в семействе родствеПIIЫХ языков. 
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Слово ярга является сложным и состоит из двух древнерусских корней яр и га. 

Попятия такого рода относятся к знаменательным словам русского языка, которые 

вообще lIемногочислеНlIЫ в славянских языках. Наличие словарного гнезда и при

митивность морфологической структуры исходного слова, подкреплённые сравни

tenbHO-ИСТОРlfческими данными, служат достаточно убеждающими признаками их 

древпости (Ларин Б.А., 1977а, с. 89). Более Шllрокое и ПОЛlIое представление о про
исхождении понятия .ярга. мы получим при внимательном изучении слов, содер

жащих морфемы га и яр. 

ДреВlше IIСТОКИ IIРОИСХОЖДСIIIIЯ 11 смысл слов с окопчаllем на га. В .Словаре 

живого великорусского языка. В.И. Даля, а также в .Словаре русских народных 

говоров. и других содержится Зfl8ЧIIТСЛЬНО больше трёх тысяч слов с OI<ОllчаllИем 118 

габ • 
Слова, начинающиеся и окаНЧlfвающиеся на za, чаще всего ознаЧАЮТ природное 

движеllие, движение явлений среды (вода, воздух, снег. пыль и т. д.); перемеще

IlIIe - просто движеllие, предметы СВЯЗlшные с движеllием, движение чувств и мыс

лей, душевных порывов; предметы и живые существа, находящиеся в движущейся 

среде 11 движснии, и т. д. Имеется и большая группа слов, которых окончание га 
наделяет своего рода сверх'Ьественпой СIШОЙ, особым состояпием. печеловеческими 

возможностями. 

ОIlределение количества слов с га песложно: оно осуществляется по словарям 

путём простого подсчёта. Основное внимание сосредоточим Ila исследоваНIIИ зпаче

ний, смысла слов. 

В словах вьюга. nypza, nyeza. lCалега. lCолеzа. сипуга. nурдеzа. юга. nyтepza (nу
тepьza), селенzа. шурга. фуга (xyza). влаzа. буераzа. яруzа заключсно ПОllятие пере
i\tещепия огромных воздушных масс, дождя 11 снега под воздействием природных 

СIIЛ. В словаре «Олонецкое наречие .... nypaeza обозначает зимнюю вьюгу (Куликов
ский Г., 1898, с. 14, 96). хуга - вьюгу, метель. Селенzа - это ВОСТОЧIIЫЙ ветер на 

Байкале; юzа - вьюга. состояние воздуха в знойное лето, в засуху. У южнорусов В 

XIX столетии юzа понималась как тёплый ветер, зной (Слов. жив. нар.. 1882, с. 
301). Шурzа в астраханском, captl.TOBCKOM, нижегородском, архангельском говорах 

значит буря, вьюга, пурга. В другом значеllИИ - это леТIIИЙ столбовой вихрь (Даль 

В.И., т. 4. 1994, СТ. 1484). Путерг(i на Вологодчине и nутфыа у великорусов Сиби
ри значит метель, вьюга, бурап (Даль В.И., Т. 3. 1994, СТ. 1423). Вологодское произ
ношеllие с ударением на послеДIIИЙ слог - nyтepz(i подчёРI<ивает особую силу зна

чащего слога га. Тверичи словом nj6za пазы вали непогодь, лепеНJ,. дрябllЮ. В Псков
ской области в середине ХХ столетия буl'р(~а. буйирага. буяраzа обозначало бурю, 

вихрь, СИЛЫIЫЙ ветер (со спегом) (Ларин Б.А., 1977б, С. 86). Калеz(i. lCалuг.а по
lIижегородски 1I вологодски, а ка.1lя.zа. lCалеzа по-саратовски значит лепень, мокрый 

снег, СЛЯI<ОТЬ, МOI<:редь, непогода, дрязга. 

Ряд рассмотренных слов и без значащей морфемы za заключает в себе ПОНЯТlfе 
движеUlfЯ. Например, в слове вьюга, осuова и без za означает движение (веять. вить, 
вьются стёжки-дорожки): в слове буераzа - буй обозначает быстрое течение воды; в 

слове яруга - яр - это веспа, лето, любовпый пыл. быстрина реки. глубокое место, 

т. е. природное. стихийное явление; в слове nypza - пурынь - летящая МЯI<ина при 

веяuии зерuовых, пурить - бурить. точить ЖИДI<ОСТЪ струёй, таранить: в слове сunу

га - сипеть - значит издавать сиплые звуки; СИПУ!'I - хрипун И Т. Д. (Ларин Б.А .• 
1977а, С. 86; 1977б, С. 91-97). Очевидно, что окончания слов вьюга. cunyza. nypza. 
юzа. буера га. яруга придают им значения необоримости, движений пепреодолимой 

силы, I<оторая действует на громадпых пространствах. 

Широко известпое слово жzа в вели:коруоском ЯЗЫI<е IIмеет песколько значений, 

связаllНЫХ с движением, осуществляемым по воле природы: сухой туман, дым и чад, 

нагоняемый в засухи от лесных паров; вредная роса. Последнее ТОЛI(оваllИе жzи - вред-
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ная роса - В.И. Даль считает суеверием. Оно связывается с внешней силой. противопо

ложной доброму божеству. В Курской. Тульской и Калужской губерниях .мга обознача

ет сырой холодный туман. В Калужской и Вятской слово имеет значение мокрого. 

холодного тумана; мокрого снежка с дождём. Слово здесь употреблялось и в ЗI18чении 

мельчайшего дождя. Мга - это и помраченье воздуха, иснарепия сгущающие воздух, 

делающие его IlCпрозрачиым. Под словом зга народ понимал темь, потемки. темноту, а 

буква 3 в образе сокращения означала Запад, куда закатывалось СОЛllце (Даль В.И., 
1994. т. 2. ст. 811; т. 1. ст. 1683). Вполне понятно, что именно мофема га в словах .мга 
и зга составляет главную смысловую часть ПОIIЯТИЙ. Оно показывает глуБJШУ воздей

ствия lIa изменение и состояние окружwoщей среды без учаСТlfЯ человека. Основа га 

определяет тёмную СУЩIIОСТЬ производимых явлеllllЙ - .мги& и .зги». У сербов куга -
это мор, смерть. насылаемые по воле божьей в наказапие за грехи: «на их Бог пош 

само кад уди зло раде много гриjеше, и каже им, колико 11е уди поморити» (Потебня 

Л.А .• 1914. с. 225). 
Обратимся теперь к понятиям, СВЯЗ8llllЫМ С движеНlfем: дорога. стега, дроги. 

телега, колы.мага, ле.мега, колыга. калга, колга, тяга. Дорога - место в простран

стве. где совершается движеllие и само движение. Стега - тропа. дорожка. тропин

ка. пешепроторённая. в буквальном смысле .место. по которому идут, торопятся, 

ГОJlЯТ» (ЦыганеllКО Г.П., 1989, с. 402). Телега - крытая ICрестьянская или ямская 

повозка, разного вида, с оглоблями. Ле.мега - слово того же смыслового гнезда, 

оБОЗJlачающее роспуски. дровпи, ломовую телегу. Дроги - ход из под повозки. каре

ты; простая трясучка для езды в поле, на охоту, без кузова. Колы.мага - карета, 

коляска. всякая барская повозка 118 летнем ходу; громоздкая или стаРИlIная карета, 
повозка с верхом. тарантас и др. Колыга - двуколка. одноколка. таратайка. детс

кая тележка. На санскрите юга в буквальном смысле значит ярмо, упряжка для 

скота. По преданиям, юга - это самая мелкая единица исчисления времени (Альбе

диль М., 1996в, с. 477). Колга - просто лыжи. Калга - голые лыжи, не подбитые 

камысами. Дрега. дрога. дряга - беспокойный человек, непоседа. Тяга - тянущая 

сила, влечение; тяготеllие. Дать тягу, уйти, убежать, дать драга или стрекоча. 

Под вопросом у В.И. Даля стоит понятие Mtl.'1.eza. Истолковав его как сосновый 
бор, 011 высказал сомнепие (Даль В.И., т. 2. 1994, ст. 760). Новые сведения по языку 
СIlимают его сомнение в истолковании значения слова. По современным даllllЫМ, в 

северовеликорусском наречии .малига - это глухое место, где водится лесное зверьё 

(Дурасов Г.П., 19866, с. 28). В продолжение этой темы таuга значит сплошпые леса, 
пепроходимая, вековая глушь. Вообще, это место, где пролегает зимняя дорога. 

Влага, струга, л.яга. калега, каляга. карга, корга, крига, шуга, рынчага, калуга, 

дуга. брага, коряга, лузга, шуга, .мочага. цынга и др. - слова, СВЯЗ~l.Iшые с движени

ем воды (жидкости) и в воде. Крига. шуга - плавучий лёд; ровга - лёд в земле, под 

почвой; земляная вода, мокредь, выступающая весною в ростопол из земли; рынча 

га - плавучий лёд, отставший от СТШlOвого торса. Тумап у великорусов Олонецкого 

края называется галага (Куликовский Г., 1898, с. 14, 96). Вадега - омут, подвод

Ilая ямина. Калуга - топь, болото, сплошная МОЧИЖИНfl. Струга - омут, колдоби

на; луга - чистое место на заросшем озере, замерзшая лужа. Карга, корга - камен

I{ая подводная или заливная гряда. риф; топкое место в лесу; хрящеватое ровное дно 

озера; кокура, накурок - для кормы и носу барки. Быруга - бакаЛДИllа. колдоБИIlа 

с водой, ямипа, вырытая или заливаемая яроводьем. Слово находится в словарном 

гнезде с начальным понятием бырь, об03Пl\чающим за крут вихря, место наибольшей 

силы огня lIа пожаре, быстрипу в потоке. Яига - моховое топкое болото. Корчага. 

КОрШ!Jга ЯМИlIII. с водой, корчага пивная или щаная, рыболовная снасть, глиня

ный горшок. Ляга - Ilепросыхающая лужа, омут в реке, ямина с водой, глубокая 

яма в pCI<e. В смоленском говоре аблога - запущеllая нива (ДоБРОВОЛЬСI<ИЙ В.Н., 

1914. с. 502). В архангельском говоре ворга ЗIlачит залип или п])Олив в лощине; болоти-
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crnя, кустарная лощина; "утовая оорга - залив; nроходная ворга - пролив. В Сибири 

под этим словом 1I0нимают голое, кочковатое болото. окруженное суходолом (Даль В.И., 

т. 1. 1994, ст. 592). Выражения "утовая ворга и nроходная ворга сравнительно 
ПРОЯСIfЯЮТ сущность понятия ворга и его слога га. СЛОВО "ут указывает на uахожде

lIие воды в особом месте. В куту. а слово ворга подчёркивает огромность отобранной. 

сворованной в кут воды. во втором выражепии. теспо связанном с первым, ворга 

ОЗllачает громаду проливаемой воды - значащий слог га в слове ворга подчёркивает 

громаду движения, перемещеllИЯ водных масс. 

ПраВИЛЫIOсть шшисания слова чел.уzа у В.И. Даля вызвало lIelcoTopbIe СОМllе
IIИЯ, и 011 при водит доказательства точности написания. Само же ТОЛIюваПIlе этого 
понятия сибиряками. архаllгельцами, костромичами. жителями Вятки не вызывает 

у lIero СОМllения: чидеZlI. чинеzа - морось. ситник (как из сита идёт. так и сегодня 

говорят в ПСllзеllСКОЙ 06.11. про меЛIшii затяжной дождик. - П.К.); ,мopo.~гa - моро

сейка. ситуха, ситовник, 6усснец. мельчайший дождь, обычно с тумапом. Приведёп

ное позволяст снять СОМllеllИЯ и подтвердить правильность пеРВОllачалыюго lIаписа

I!ИЯ слова В.И. Далем. 

Подчеркпём, '1'1'0 в словах шуга. крига, ровга, рыltаzа,' галаzа. ворга и других 
присутствует при родная сила, осуществлнющая мощное IIеоборимое движение, пе

ремещеllие рщшых состояний воды. Здесь ОКOIIЧaIПIC га указывв.ет на СУЩIIОСТЬ та

НИХ явлеllИЙ. 

Большое количество названий рыб и предметов, связанных с водой, содержит 

значащую морфему га. Например. лудога - рыба сиг, а mяn.\~а - это мелкая рыба, 

плотвичка. На тайном языке офеней - туляков И суздальцев рыба называется nса

."уга (Срезнсвский И.И., 1839). Севрюга. шеврыга. белуга, сё.мга . .минога. синыа (сеuь
га). rnулnеzа, ZLiлzа, коnага, селъzа - известные И малоизвеСТllые 118ЗВ3IIИЯ рыб. 

А1аселыа - рыболовная, ЖИВОДJlIl.Я снасть. Баклага - плоский бочонок, в котором 

возят в поле воду, (свае. Ко,мяга - кряж, служащиii лодкой. По всей веРОЯТlIОСТII, 

предметы и ЖИВЫе существа, ИЗllаЧ8ЛЬНО связаНllые с водой, <:оеДИIIЯЛИСЬ древними 

людьми с сё движением, незаВIf.СИМЫМ от человека, поэтому и ПОЛУЧИJIИ окопчание 

га. Это ярко отражеllО в названиях озёр и рек в меСТllOСТЯХ расселения древних 

IIIlдоариев и восточных славян: Волга, Ладоzа, Свияга. Оuега, Гавиныа, Гага, Ганга, 

Иllдиzа. Ио"аllzа. Луzа, Мга, Afo.'foza. Няныа. Пuн.еzа, Печ.еныа. Селе.нга, Хаmанга 
и т. д. Ладога - самое штормовое. нсспокойное Ila севере России озеро. Названия 
рек и озёр с ОКОJlчаlJием 118 га встречаются также у южных и запАДНЫХ слаВЯII. 

Смысл этих слов, содержащих морфему га, не всегда понятен, одпако они искон

но принадлежат русскому языку: буга. брезуга. буры га , 6ендюzа. 6ерёга, 6ильдюга, 
tJoляzа, варга, варега. варяzа, вачezа. вачуга. вилюzа, дуга, радуга, затуzа. гу,мага, 

горга. ирга, карга, каптурга, кеига, крига. ко,мяzа. "о,мляzа, кирга. "улига. "УЛLiга. 

к_rлаzа. култыzа. "улыа, книга, кляzа, Л(lзга, лодыzа, ловчага. ,мезzа, .м ел юзzа , .м.ерё
га, .модыа, .м.уега. нега, нетуга, перга. nразzа, nутурга. рига. руга. ру.иега. руяга, 

саЙга. сарга, серга. селыа, узzа, халуга, хабарzа. халтыzа. халыzа, ханыа. хараnуга. 

чага. шаверzа, шалzа. шевлюzа, шелеnуzа, [ииве.рга. шига. иLUшиzа, шараzа. я6аzа, 

я.м.ига, яриzа, ярлыга. яруга и тысячи других. 

Посмотрим, как истолковывает .Словарь живого великорусского языка. ряд дру

гих слов с морфемой га: деныа - ходячая монета всякого рода; тревога - суета, 

смятенье, забота, Вllезапный шум и т. д.; булzа - суета, беспокойство, тревога; 

"ллzа - ножное колено, коленко; ловчаzа - провор, ловкий пареllЬ, бойкий, расто

ропный, годпый на всё; васnzега - прыжок, скачок бегущего оленя; летuzа - лету

чий П8УТИННИК; сарыга - хищная птица канюк, коршун; туга - печаль, тоска, 

скорбь, кручина; шеро.мыzа - шатун и плут; юраzа - изБОШIЫ, пахтанье, сколоти

ны, остатки от сбитого масла; яzа. лга-6а6а. баба-яга - одна из славянских богинь, 

повитуха, которую христианство превратило в род ведьм, злой дух, под ЛИЧИIIОЙ 
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безобразной старухи. быстро перемещающейся в пространстве; янzа - ковш. желез

IIЫЙ черпак, в котором казаки Ila походе варили похлёбl(У; ярлыаa - пастуший 

посох овчара, родник; вага - рычаг или коромысло, которым что-либо приводится 

в движение, подъём; ярыга - IIИЗШИЙ служитель полиции для рассылки. прислуги 

в исполнеJlИИ раЗIfЫХ приказаllИЙ. Нетрудно ПОIIЯТЬ, что все эти слова так или иначе 

связаllЫ с движением. хождением, перемещеllИем. осуществляемым в большинстве 

своем не по воле человека. 

С древним МJlровоззрением связано известное всем с детства слово радуга. В твер

ском, ЮЖIIO- и запаДJlОРУССКИХ говорах это райдуга, т. е. дорога в славяпский рай. 

n аРХ8llгельской облает(-' её называют божья дуга. У РУССЮIХ казанского края радуга 
считается nOl(8TLIM мостом (Даль В.И .• т. 3. 1991, ст. 1467). На Тамбовщине говорят: 
.Радуга -- зто дорога к Богу. (Дубровина С.Ю. 2002, с. 35). Но аРИЙ'СIШМ представ
леIlИЯМ, .по смерти душа отправлялась в путь к своему обиталищу. путь отот долог 

И труден: она должна перейти великий поток по тропинке душ. (Котляревский Л.А .• 
1868, с. 173). СоглаСIЮ .Ригведе., тропинка богов .- Млечный Путь или радуга. По 

совремеllНЫМ наУЧIIЫМ данным Млечный Путь изображается яргоЙ. Это слово мор

фема га паполняет божествеllНЫМ. светлым духом, создаёт образ дороги к родите

лям. Богу. 

Иавсство всем слово нога. На тайном языке тульских офеllеii слово хирыа. а у офеней 

суздальского края кирга обоЗllачает руку (Срезневский И.И .• 1839; ГареЛИII Я.П .• 
1857). И мало кто сеГОДIIЯ поймёт слова сяга инесяга. Сяzа. сягать - Сlсакать, 

прыгать, доставать до чего-либо. Сяzовumый в русском языке попимается I<:aK маши

стыи на бегу, ПРЫТКIfЙ, скаковый или рысистый. Несяга - состояние не сягающего, 

не могущего достать, досягнуть чего-либо (Даль В.И., 1994, т. 2. ст. 1397; т. 4. 
ст. 703, 704). В этих словах слог га lIепосредственпым образом УКtlзывtlет 11а <lлеllЫ 
человека. ПОСТОЯllJlO совершающего движение, а также Ila его стремитеЛЫlOе. резкое 

lIеремещение. 

Словарь В.И. Даля сохранил для лас беСЦСШlOе свидетельство древности 1I образ

IIОСТИ языка в имепи пичуга. Пичуга- птаха, птичка; МУЖСI(ОЙ детородный члеН. 

ИнтерееlЮ слово тем. что у русских ОДlIовремеlllЮ совмещает в себе два ПОJlЯТИЯ. 

служащие в славяпских и индоарийских преданиях знаками солнечной божествен

(юсти и Верховного Бога. О пеРВО:\1 Koplle зтого слова. В CMbfCJlOBOM ряду С понятия~ 

ми «самый жар., «ОГОIIЬ» находятся «пёкло •• «пG<ло., «печь., «пеюtрь., с.пекар
IIЯ. со Зllачением готовить что-то на огне, на жару. В большей степени ;эти ПОIIЯТIIЯ 

в PYCCI(OM языке связаны с печением хлеба. В то же время слова с корнем яр прояв

ляются В 3118чеlШИ огня: яръ самый жар, огонь. пыл, разгар; ярыи ~. ОГIIeПllhlЙ, 

пылкий, горючий И т. д. (Даль В.И .• т. 4. 1994, ст. 1579--1581). Приме~IатеЛЬffО. что 
.пичvга. находится в смысловом ряду слов с 1<0рJlЯМИ nU'l .. nеч, имеющими перехо
дящие гласные е в и, и в е. Понятие «печёныЙ. в РУССI(ИХ говорах ПрОll3IIОСИТСЯ кан 

«пичёпыЙ. и стоит в смысловом гнезде печь, готовить, варить, сварить. сварга

н·ить. «Сварга» 118 саllскрите и русском языках относится к IIебесной обители света, 
светлому небесному божеству (Эрмаll В., 1996в, с. 398). Второй Kopellb в слове «пи

чуга. всё тот же га. В народном секретном языке, бывшем в употреблении С[J8ДИ 

торговцев в Нерехте, точное соответствие пичуге заключается в слове ТУР ~- детород

IIЫЙ уд (Дисв И .• 1865, с. 171; Виноградов Н.Н., 1915, с. 560. 561). Очевидна смыс
ловая связь народного названия мужского оргanа плодородия с Ярилой, Яргой, Свар

гой и их свойствами. 

В большиuстве приведеНIIЫХ ПOJIЯТИЙ JlepBble корпи имеют древнерусское, обще

слаВЯlIское или праславянское происхождеНllе, например, белуга. нога. дорога. ви· 

Jlюга, книга, юга - праславянское, .ига - - дреВllеславянское, стега- общеславяпс

кое, радуга- .древнерусское., зга - русское и др. (Цыгаllенко Г.П., 1989, с. 29, 
141, Н4, 227. 260. 346, 402). 

128 



в русском ЯЗЫI<е слов, начинающихся па га и имсющих значение движения или с 

IIИМ связаШIЫХ, песколько мсньше, чем закаIlчиваюlЦИХСЯ на этот корень. Одпаl<:О 

опи есть и, I<:ак показывает сопостаВЛСIIИС с языками других слаВЯНСКIIХ народов, 

обозначают СХОДIlые явлсния. Ганшnь - гапяти, т. е. гнать, преследовать; гатить -
прокладывать дорогу по топкому мС<"'ТУ; галити (южнорус.) - IlOбуждать, советовать; 

zалiць (белорус.) - побуждать, подгонять. Галеча - льдом облившаяся дорога. Га

нок - I1ЛОТ. Ганцевать - скакать, взад и вперёд. ГаЛЮ1tЧUК - рсзвый ребёнок, кото

pblii все Ilrp8l('T. Га • ..,Оllиm.ь - шелестеть листьями, шум леса (ДоБРОВОЛЬСЮIЙ В.Н., 

1914, с. 188--120). ГllJШ11lЬ - водить В подвижной игре (прятки, ЖМУРIШ); гала -
игра в прятки (ВоЛОГОДСI<ИЙ Л.Г., 1983, с. 108). 

Галлея - ВОДЯЩ8ЯСЯ у берегов Кольского полуострова сельдь: zарьюз - весьма 

ВКУСllая, мелкочешуйчатая, до пяти фунтов весом рыба; гаркнуть - КИIIУТЬ, бро

сить (ПОДDЫСОЦКИЙ А., 1885, с. 29,30). Гальян - рыбtt вьюн: галадья. - род сельди 

мелкой и срсдней величины в Белом море; галеu - безыкорная сельдь, а ипогда и 

другая рыба. Название галея по отношению к lIазванию рыб выступает собиратель

IlbIM именсм. Гарвuз - рыбка лососевой се1\ofЬИ (архаllгельское), род пеструшки, фо

рели (оренбургское), лососка в горных потоках Башкирии. Гарвистаmь - шляться, 

слоняться, шататься; гарпун - острога, острога БРОСl\овое копьё; zapYJ - топь, 

отверстие в болоте затянутос мшаРИJlОI1; гасать - скакать, прыгать, гарцевать, 

IIОСИТЬСЯ на коне; гати - портки, штала, колоши, штанины- то, что носится 118 
lIorax (Даль В.И., т. 1. 1994, СТ. 833-851). Гальвера - ватага; zалавес - neTpOГ011 

(вологодское). Галаха - брага, то что бурно бродит, ходит; zалоn - конский беше

ный скок, особая пляска; zа.'lЫЗ - лес в гати, для гачения дорог. В ПСllзенской 

области гарба - телега с высокими бортами для перевозки сыпучих грузов (пзи. 

1998). у болгар: гаАьота- - грузовая двуколка, для lIерсвозки па лошади; галоп -
гнать галопом, стремительное движенис коней; галоша - rалоша, в чем ходят (Та

тарова В.В., Леонидова М.А .• Кошелев А.К., 1969, с. 74). У сербов: ziim - гать, 

запруда; гатить - I'атить, прудить (Милош Д., МОСI<:алеВIIЧ С., 1963, с. 694). 
Целый ряд имён J.I I18ЗВШlИij из ведичсского словuрпого запаса, lIачинающихся и 

закаПЧlIваIOЩИХСЯ па га, связан с древнеiiшими IIОIIЯТИЯМII. СаIlСКРИТСКО-РУССКИЙ 

словарь слово са (га) переводит I<:ак 1) идущиu и 2) uаходЯЩllU zде-лul50. Расположен
пое в этом смысловом гнезде слово gagana определяется ПOlIЯТIIЯМII воздуиlНое про
странство. lIебо. Другое слово- gagano-gati переводится как l50жество. планета 
(КочеРГlllllt В.А., 1996, с. 8). В древнеиндийских преданиях, в .Ригведе., есть упо
МИIIRllИе о Гаllг('-- небеСIJОЙ рске. Сошедшая па землю индоарийская Ганга сегодня 

считается главной свящеНIIОЙ рекой ИIIДИИ. Основная мировоззреНtlеская идея Ган

ги состоит в том, что её воды, касаясь OCTallKOB умершего, даруlOТ сго душе блажен

ство в неБССllOМ мире. ИIIДУIfСТЫ и сегодня стремятся умереть и быть сожжёllllЫМИ 

близ ГШIГИ, чтобы их прах мог быть брошен в её свя:щеllПые воды (Васильков Я., 

1996, С. 139). :Нi:еIlУ Брахмы звали Гаятри (др.-инд. gayalri - песня. от ga - петь). 

Она, согласно ископи, является жизнеН1tЫJ'И дыханuеА' и ПРИЗl18на матерью четырёх 

вед. ДревнеИНДИЙСI<ое слово сварга состоит из двух частей: свар - свет, небо и га -
хождение, то есть движение света по небу, движение пебесного света (ПlукЛlIН В., 

1997, с, 43). Отсюда и древнерусский Бог-отец, небеСIIЫЙ бог Сварог. которого ИlIOГ
да Называют Сварга. ДЖll1tа-.иарzа, карма-марга - два ведических ДУХОВJIЫХ пути к 

ЗНаНИЮ единого. Джина-марга - путь к сверхраЦIIОllальной ИНТУИЦ;ИИ. Карма-мар

га - в древнсй ведической культуре есть праведный эзотерический путь ария, зак

ЛЮЧI\ВШИЙСЯ в следовании своей дхар.ме, Т. е. отправлении обрядов 11 ЖИЗIIИ в обще
стве соглаСIIО исконным IIOPMUM (Парибок А., 1996а, с 176, 231). Дурга - (в бук

валЫIOМ ПОIlИМ8IIИИ удалёЮlая, Ilедосягаемая) - супруга Шивы, ВОПЛОЩСIIИС его 

Эllергии, ОДНА из самых почитаемых богинь в индуизме. ОН" ОТIIOСИТСЯ к триаде 

верховных женских божеств и может знаменовать и творение, и разрушение (Крас-
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нодемБСI<ая Н., 1996а, с. 179). Бхага - богиня, наделяющая счастливой долеii. По

сылает С'!астье вообще и осоБСlIllO домашнее счастье, состоящее в достатке, деторо

дии, плодовитости, а таI<же эротическом счастье женщины в замужестве и счастье 

матеРIШСТ8iI.. 

ТaIШ:М образом, ПРl1ведеllllые выше примеры слов с морфемой га показывают её 

ШИРOlюе распростраIfeJше в русском языке. Истоки морфемы прослеживаются в древ

Ifеiiших ИIlДОИРИЙСIШХ поня-тиях духовной культуры, В частности в обрядовой жиз

IIИ. При этом наиболее дреВlIЯЯ часть поиятий обозначает движеllие, осуществляе

мое IlрllрОДIIОЙ силой, отождествляемой в иародном мировоззрении с волей божьей. 

Слова с окончапием lIа га передко часто указывают IШ состояния предмета, вещи, 

человека 11 природных явлений, выходящие за пределы повседпеВНОСТli. Чаще всего 

ОIШ характеризуют ПРИРОдllые явлеIlИЯ, деii~твие которых в IIрироде в IlарОДIIОМ 

мировоззреlllШ <~вязывается с богом, с волей божьей. 

ДреВJше истоки 11 Сl\IЫ('Л ('лnв (' KnplleM ('ЯР». У восточных славян слова с I(орием 
яр продолжают бытовать в разговорном и литературном языках. Они оБЫЧIIО оБОЗН8 

чают действия. ПРОIl3Dодимые жаРI(ИМИ лучами солнца, что непосредствеllНО СВЯЗRlIU 

с плодотворящим временем веС1lЫ, т. е. зти слова обозначают действия и СОСТОЯIIИЯ 

веССllиеii ПРllРОДЫ, включая сюда и С8МОГО человека. В русском языке яр - ЭТО Ж1fВОТ

IШЯ похоть, IIлотская любовь 11 оплодотворяющая, созидающая сила. Яриться - «иметь 

похоты. Ярый «сильпыЙ., «:\!ужественныЙ •. ЯРЦУЛU игривая баба, девушка 

(ДоБРОВОЛЬСЮ-lii В.Н., 1914, с. 1020). 
Яр ТaJ(же и «крутой берег реки или крутой, обрывистый склон возвышеннос-

ти. ('l'обольское, псрмское); ,крутой обгыв., ,глубокое место (в реке) с водоворо 

том. (вятское, калужское, мещовскос); «БЫСТРИIШ реки. (вологодское); «глубокий 

овраг с I<:РУТЫМИ берегами. (липецкое, саратовское, челябинское, допскос); «лог, уг

лубление, поросшее лссом или кустарником, пустыпное место. (курское) (Ларин Б.А., 

1977б, с. 96, 97). Ярун. ярунья «животное В поре течки и рОЩСIШЯ.; ярун тот, 

«кто яру('т О плотском.; ЯРУIl «токующий глухарь'>. Яровоil. ЯрЫU «весенний, 

ПОСОЯIIllыii весной,>; яровоil хлеб, яровое, яровш( «поле. засеЯННQе яровым хле

бом,>, ЯРllна - 'Я'lмеllЬ, овёс •• ярь .растительная сила почвы.; ЯРllца, яровина, 

ярыUl, ярушка и другие подобные наименования служат обозначением хлебов; ярка. 

Jlрочка, ЯРЫUJ, ярушка «молодая овца., ярые овцы. Еретина - шерсть, снятая 

BnepDwe с годовзлоii овцы (Подвысоцкиii А., 1885. с. 4:i). Молодая ие окатившаяся 
овца в ПСlIзенскоii области lIазывается яроч коЬ. ярко и • окотившаяся молодая овца 
возрастом до года имспуется яруиu,оu (П3И, 1998). Бычок-яровu,,; ярый - «сердитый, 

горячиii, ОГIIeIIНЫЙ, запальчивый, весьма горю'tшй, белый, блестящий, светлый, крас

IIЫЙ, живой, похотливыЙ., ярыiL конь. ярыu тур, сердце яро, яро око, яр человек, ярость, 

яр «огонь. ПЫЛ'> (Даль В.и., т. 4. 1994. ст. 1:>79-1582; ИваllОВ В.В., Топо
ров В.Н., 1974, с. 181, 182; ФаМИIЩЬШ А.С., 1995, с. 226, 227). В древнерусском 
языке ярыtа - «овечья шерсть.; яря - ,ягненок.; яра .весна., а ярый - «весен· 

ний, яровой (110 также гневный; гневливый, сварливый; жестокий; строгий; сме

лый, отважный; сильный, ПОРЫВIIСТЫЙ).; ярь «яровой хлеб., 8 ярица ,зерllO 

ярового хлеба.; яръ"ыil (lсветлый, яркий. сверкающий. но также и <:уровыЙ. 

гuевпыЙ •. И.И. Срезневский средневековое слово ярость приравнивает l( гневу, яро
сти; пылкости, горячности; строгости, суровости, а также к веселью (Срезневский 

И.И., т. 3. 1989, с. 1660-665). 
В белорусском языке: яр «овраг, бnЛI(а&, «ярь, яровое.; яравы .яровоЙ.; 

яр"а наречие tярко, свежо.; ярка - tяровая пшеиица., «молодая овца.; ярыс-

ты «овражистый.; ярыца ояровая рожы (Бел.-рус. слов., 1962, СТ. 1047). 
Отметим lIекоторые слова и в ЮЖIlОРУССКОМ говоре: ярота - tовеЧКJI И барашки 

возрастом до одного года.; яротuна «шерсть годовалой овцы. (Гринченко Б.Д., 

1909, С. 543). 
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Среди слов с корнем яр заметно выделяlOТСЯ и такие понятия: яроводье - сильный 

ра3Jlив воды, разрушительные потоки вешних вод и бурливых речек; яfJ'Ъ - водоворот, 

быстрина реки, ярое течение; яруга - ручей в овраге, ключ, родник. В IIИХ морфема яр 

обозначает проявлепие природных, божественных сил, многократно увеличивающих 

силу воды в отличие от обычного состояния или действия. 

у IOЖIIЫХ CJlаВЯl1 МllOГОЧlfсленные слова с корнем яр заключают в себе солнечные 

образы сербско,хорва'l'СкогоJарuлы. Сербо-хорватское: jф - «яровое., japo - .ЖИТО., 

jфti - tЯроВОЙ •• jфитu - ораЗЖИГ8ТЬ огоны, japKU - «жаркиU. огненный,). Jape. 
jфе - tкоолёнок, козлик., jаренце - козлёночек. japemUHa - ОК03лятина •• jфвй
ОКО3JIята •. Ергела - .конныЙ завод, КОIIЮШНИ •• «табун •. Но вместе с тем: .яр. -
еmр.мина: tЯрКИЙ свет. - t5лиеmава светлоет; оярыЙ. - nла.мен. Heot5YJaau; ревное
тан. еmраетан: «ярость. - г1ЬеВ (ГруjИ}l Б .• llIубин Н .• 1961, с. 327, 454; Милош Д., 
МОСRмеВИ11 С., 1963, с. 333, 466). У сербов ярость также значит .JIfa.ltta. В сербском 

словаре Вука Караджича: jфич - tлюБОВIIЫЙ ПЫЛ., jфити се - tвоспламеня'l'ЬСЯ, 

разгораться. (Караджич В., 1852, с. 247). 
Часто слова с этим корпем УПО'l'ребляются в понятиях, связанных с козлом, коз

лёнком, молодой овцой, шерстью ягпёllка или козлёнка. В славянских преданиях и 

обрядах в них воплощаются ЗНаКИ плодородия и солнечные образы. 

Подобный смысл заключает в себе слова и в македонском языке: japa. jape. jарец. 
jарешки. japUHa. jарица и др. 

В болгарском языке: ярr - козлёпок; ярка - курица-молодка (Jle несущая ещё 
Яllц); ярое - ярость. Большипс'l'ВО болгарских слов с корнем яр по своему смыслу 

тождественны с восточнославянскими: ярица. ЯРUllа. ярешки. яра. яростен и т. д. 

Следует отметить понятие ерген - холостяк. парень (Татарова В.В., Леонидова М.А., 

Кошелев А.К и др .• 1969. с. 468). 0110 наделено значением скрытой до поры до 
времени ярой силы мужского плодородия. Сербско-хорватское понятие ерzела связа

но с солнечным образом коня. Ерген И ерzела существенно расширяJOТ языковую и 

ПОНЯТltйпую доказательпую базу о связях ярги с сокрытой порождающей мощью 

солпца и мужского JlачаЛ8. 

у западных слаВЯlI с этим корнем представлен тот же I<Pyr словообразователь
ных гнёзд с известными зпачениями. Так, например, у поляков: jare. jaro - овесна, 

яркий, ярок •• tвесенний посев, хлеб., jar - «ярь, ЯРОВОЙ хлеб. ярица., jarzyna -
«(яровой хлеб, яровое., jary - tвесенниЙ., «I[ИСТЫЙ, ЯСНЫЙ., tМОЛОДОЙ, сильный., 

опonный страсти, похоти •• jarny, jarka - tмолодое животное., «пшеница •. JllnlO.~{: -
опохоть, сладострастие •. Jarzyea - tярица (яровая ИЛИ однолетняя рожь). и т. п. 

(Linde 8.В., 1855, с. 238; ПОТОЦКИЙ Ф.Л .• 1877, с. 223-227; Karlowicz J., Krl1nski Л .• 
NiedZwiedzki W., 1902, с. 137; SJownik starapolski., 1960, с. 117 и др.). У чехов: 
jarost - tсвежесть. юношеская сила., jarka - tяровая пшеllица., jafillll - «яро

вое., jaf - tЯРОВОЙ хлеб., а также другие слова с корнем яр. подобные по смыслу 

польским: jaro. jarni, jarka, jaaina. jaaiee. jaros, jarota и т. д. Словацкий язык имеет 
не меньшее количество слов с корнем яр, чем чешский: jar, jaro, jarlZY. jarnosl, 
jaNfll,.jafice. jarota. jaro. jarka. jary и др. (Гонтарь В.Г., 1945, с. 73; Иванов В.В., 
Топоров В.Н., 1974, с. 182; Slоvепskо-Г\lskУ. 1950. с. 247). 

Таким образом, близкородственость значений понятий с корнем ЯР у всех славян 

очевидна. Замечено это было ещё в середине XIX в. П.С. Ефименко, который писал. 
что у малорусов весна значится под словом «ярь., а у чехов - .garo •. ВесеЮIИЙ 
хлеб у великорусов называется «яровые, яръ., а малорусы называют его tЯРЬПЮЙО, 

чехи .gar., словенцы .garice., и поляки tjarzyna. (Ефименко П.С., 1869, с. 5). 
во всех славянских языках слова с корнем яр. в значениях ОМОЛОД8Я овца, ба

рап., .неперегоДовалая овца (или коза, козёл)., весьма развитые в славянских язы

ках Балкан, находят наиболее точные соответствия в балтийских языках (литовс

ком, латышском, лрусском), где не отмечено других Зll8чепий этого корня. Выяв-
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ленные сходства относятся к названию животпого, которое чаще всего З8ltалывалось 

при жертвоприношепиях. При чём такому животному было «не больше года., что и 

отмечается в сравпиваемых языках (Иванов В.В., Топоров В.Н., 1974, с. 182). 
Ограпиченное обрядовое применспие слов с корнем яр в балтийских языках на

водит на мысль о возникновении этих понятий в пору единства слаВЯllСКОГО и при

балтийского (литовского, латышского) ЯЗЫI<:ОВ. Возможно. что латыши и литовцы 

заимствовали у славян понятия вместе с обрядами, а всроятнее всего, понятия были 

образованы из одного словарного гнезда, пройдя различные ПУ'l'И к употреблению в 

совремеllНЫХ значениях. 

Теперь рассмотрим связь древних понятий яр И юр. Проследим основные связи 

этих слов на основе развития их зпачений в языках ВОСТОЧIIЫХ, западных и южных 

славян. Это необходимо для решения вопросов, связанных с определением места 

яргu в обрядовой жизни и положении её в • круге богов года •. 
Исследовапное выше слово яр·о сперва обозначало природные явления безотноси

тельно к человеку: овесна. лето, зной, жар, пыл., потом овремя полевых работ 

(пахоты, сева). и затем более отвлеченное понятие огод •• Как прилагательное: ове
сеннип - родившийся в пачале лета, годовалый - ярОВЫfl. ярица-рожь, ярка, яри

Ila, яретина - молодоЙ-зелёныЙ. юный - полный сил, неутомимый, быстрый, про

ворпый (переносный смысл) •. На втором этапе существительное яро обогащается 
значением олюбовпый пыл, страсть., а прилагательное .молодоЙ - полный сил -
порывистый, страстн:ыЙ., получает ФУIIКЦИЮ обозначения свойств человека (Jlарин 

Б.А., 1977б, с. 93. 94). 
На третьем этапе, уже в христианском понимании, существительное ЯР1J обозна

чает огнев, ярость (греховную страсть)., а прилагатсльное ЯР1J значит «похотливый, 

гневпый, заносчивый, жестокий •. Следовательно, ХРИС'l'ианство наllолпяет это по
пятие отрицательным смыслом, что и проявляется в литературных текстах. В на

РОДIIЫХ же говорах прежнее значение прилагательноro ярый сохраняется, поскольку 

оно избежало О'l'рицательной оценки. Считается. что слова, содержащие в себе еДИlI

ство противоположпых зпачений, а также имеющие развитую смысловую структу

ру, отпосятся К древним языковым пластам языков. 

Следующее интересующее пас слово - юр (ПРОИЗВОДllые: юр,i, юр(~ юр/т, юр"оiL, 

ЮРОб,iтоU. юрl1111Ь. юрuла. юр,,(н.VmьJ. юр"(""). Русские говоры предоставляют бога

тейший материал весьма широкого употреблеllИЯ данного слова. В этой связи приве

дём ряд Зllачений слова юр в различных русских говорах: о горка, г.амое ВИДllOе 

место. (архаl1гельское. BblTeropcl<:oe); овозвышеН}Iое, открытое место, ничем пе за
щищёШlOе от бурь и ветров. (саратовское, тамбовское, владимирСI(ое, вятское): .уеди

lIёllНое возвышеЮlOе место. (I<:ОЗЛОВСI<Ое, тамбовское); «быстрипа реки. (вологодс

кое). Во многих великорусских говорах юр и: юру чередуются Kal( синонимы. Древ

пим словом ЮРf} обозначается -середина реки, самое быстрое течение. (I~аргопольс

кое) и оомут. (псковское). Юр также обозначает оПОХОТЬ, сладострастие.; юрлiвы -
опохотливыЙ. сладостраСТllЫЙО (белорусское) (Бел.-рус. слов., 1962. ст. 1044). Та
ким образом, семантика слов яр и юр соответствуют друг другу. 

Рассмотрим ряд производн:ых от слов яр и юр: яреть - .приходить в возбуждение_, 

яр/imь «возбуждаться., яриться - озaroраТLCя страстьюо; ЮРlimь - «торопиться. 

бежать за кем-нибудь.; ЮРllла - «егози, торопыга., юр/lmься - .похотливо УВИВ8'l'Ь

ся •. У 6PJIOPYCOB ЮРI~Ь значит ошалить. заигрываТЬt •• надоедать шалостями.; юр -
ошалость, своевольство. выходящее за пределы благопристойностио: .. Юр бабу берецы 
(Носович И.И., 1870, с. 725: Ларин Б.А., 1977б, с. 100). 

Таким образом, слова яр и юр выражают общую закономерность их семантичес

кого развития. что с точки зрения истори:чеСIЮЙ: семасиологии является важнейшей 

хnраJ(теристикой древнего пласта славянских языков. Для нас особо важно отме

тить, что развитие значепш1 сущеСТВИ'l'ельных и прилагательных яр и юр имеет ясно 
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прослеживаемый параллелизм, позволяющий сделать заключение о ВОЗМОЖlIO еди

ном комплексном значении этих слов. 

Яр/ер • .ярга/Ерга 11 .яРIШО в ТОПОIlимах BOCTO~IIIЫX славян_ ПОЧИ'l'ание имен 

Ярилы и Ярги оставило свой след в назваllИЯХ селеlIИЙ и меСТlIостей у восточных 

славян: Яриловичи - в ТИХВИIIСКОМ И ВалдаЙСI<ОМ уездах, Черниговской губеРIIИИ. 

В XIX в. существовали Ярилово поле в Костроме, Ярилова роща под Кинешмой, 
Ериловый овраг в Переяславль-3алесском уезде, Ярилова долипа около Владимира 

(Семёнов П., т. V. 1865, с. 970; Фамипцын А.С., 1995. с. 230; Соколова В.К, 1979, 
с. 251). Ярун - порог па Волге, в Костромской губернии. В Калужской губернии 

был уездный город Ярославец Малый. а во Владимирской губернии так назывался 

СТ8рИlШЫЙ город. 

О повсеместном употреблении ИlIтересующих нас названиях па Русском Севере 

говорят ВОТ'II-11шые хозяйственные КIшги Кирилло-Белозерского МОllастыря (XVI в.). 
В переПИСIIЫХ МОllастырских книгах находим таl~ие названия деревеllЬ и сёл: Старая 

Ерга. Новая Ерга. Треть Ярбозерская, ЯРУНИII, Ярманка, Ярогомж, Ярцево, Ярыше-

80, Ярья (Белозерский уезд), Ярыково (Углический уезд) (Вотч. К-Белозр, 1983. с. 
266-415). Названий Старая и Новая Ерга косвешlO свидетельствуют об употребле
нии наименоваНИЯ ярга задолго до написания КIIИГ. 

е середины XIX в. Iiздав~lЛИСЬ «Списки населённых мест. по всем губерниям, 
областям и краям Российской империи. В этих изданиях указано много lIаселёнпых 

пунктов с корнями яр-ер и ярг-ерг. Приведём их перечень с выделением корней ярг и: 

ерг: 

ЯРШllепо, Яркино, ЯРУНИIlО, Ярушино, Ярцево, ЯРЫГИRО, Ярополч. Ярополча. 

Ергуницы, Ерово - Владимирская губ.; 

ЕРГИllа, Ярею'а. Ярушевская - Арха}lгельская губ.; 

Ериловские, Ярошевка, Яруга (Большая, Долгая, Ивашпая, КОСТИlI8, Красная, 

Крутая, Муромская, СетНllЯ 11 др.), Ярыгино, Яр Кобылий - Курская губ.; 

ЯРОВСlсое, Ярымово - Нижегородская губ.; 

ЯРН:ИIIО. Ярово. ЯРОI10ЛЧ, Ярцево, Ярыгино, Ярьсково, Ярьшово, Ерково. Ерыко

во, Ерышево - Московская губ.: 

.flРIЮВСIШЙ, ЯрскиЙ. ЯрыжеllСК8Я, Еринский, Ерицкий - Земля Войска ДОIIСКО-

го; 

ЯраГИlIское. ЯраIlИЦ,Ы, ЯраШIЧll, Ярапская, ЯРЮIЬ • .JIргаловская, ЯРIШСКИЙ, 
Ярицы, Ярки, Ярополы, Ярославская, ЯРУЖlfllская, ЯРУlIИЦЫ, Ярупы, Ярушниково 

11 т. Д. - ВЯТСI<ая губ.; 

Ярцево - Калужская губ.; 

Ярки, Яроватый, Ярковка, Ярцево - Воронежская губ.; 

.ярсньга. Я})ково, Ярковская, Яружинская, Ярцево, Ерилово (ВоЛОГОДСКlIЙ у.), 

Ерилово (Усть-Сысольский: у.), Ерино, ЕРИIIСКОС, Ерихино - ВОJIогодская губ.; 

Ярище, Ярловка, ЯРЫГJlJIO, Яропкино, Ерина, Ерловка, Ерыще - Орловская 

губ.; 

Ярки, Яргаять, Ярковская, Яр Красный - Оренбургская губ.; 

ЯР8Шевка, Яраllина, Яранова, ЯраllЫ, Яргалас, ЯРИlIа, Яри .. , Яркова. Ярославль, 
Ярушина, Яручиха, Ерзовка (пять селений), Ергач, Ергаласы - Пермская губ.; 

Ярилово (село Дорогобужского у.), Ярилово (деревня Дорогобужского у.). Ярило

во (Ерилово) (Поречинский у.), Ерилово (Бельский у.), Ярищи, Ярковичи, Ярмонс

кое, Яровая, Яровпа. ЯРОВlIЯ, Ярчица, ЯРЫГИII, Ярыгино, Ерина, Ерихово Смо

ленская губ.; 

Яровская, Ярославка. Ярыжино. Ерино, Ерославы Рязанская губ.: 

Ярки, Ярково, Ярок, Ярославка, Яруга, Яр КРОСНЫЙ - Тамбовская губ.; 

Яровщипа, Ярко - Санкт-Петербургская губ.: 

Яр Белый, Яр Красный, Ерыкла Добрая, Ерыкла Тихая - Самарская губ.; 
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Яруга, Яр, Ярышевка, Ерзовка, Ерыкла Новая, Ерыклей - Саратовская губ.; 

Ярцевка, Ярилово, Ярищи, Яровпя, Ярцево, ЯРЫГIШО, ЕРЗОВК8, Ерыкла Ста-

рая - Симбирская губ.; 

Ярзовка, Ериловы Мхи, ЕРИIIО, Ерман. Ерцево, Ерыгипо - Псковская губ.; 

Ярылгач - Таврическая губ.; 

ЯРИIIЫ, ЯРI<И, Яровой, Ярмаки, Ерки, Ерковцы - Полтавская губ. и др. (Спис

ки, 1859-1879). 
Большое количество наимеllований населённых пунктов с KoplIeM яр, а также 

именами Ярuлы и Ярzu, содержится в переЧllЯХ первой переписи населения Россий

CI(oii IIМIIеРIIИ: 

Яроповичи - Киевская губ.; 

Ярышсв - Подольская губ.; 

Яро шов ка Полтавская губ.; 

Ярославка - Уфимская губ.; 

Ярославец - Черниговская губ.; 

Яревищи, Яремичи, Яриновка, Ярославичи, Ярун - Волынская губ.; 

Ярутичи - ГрОДIlеНСК8Я губ.; 

Ярский, Ярской - Область Войска Донского; 

Яровщипа - Калужская губ.; 

Ярки Оренбургская губ.; 

Яриловка - Орловская губ.; 

Яр Пензенская губ.; 

Яроши, Ярышев, Яры, Яруга, Ярошевка, Яромирка - Подольская губ.; 

Ярославы - Рязаllская губ.; 

ЯРIfЛКИНО - Самарская губ.; 

Яруга, Ярок, Ярославка - Тамбовская губ.; 

Ярославка - Тульская губ.; 

Ярки, Ярково, Ярковское - Томская губ.; 

Ярыловичи Новые, Ярыловичи Старые, Ярославец, Ярославка - Привислепская 

губ. и 1'. д. (Нас., мест. Рос., 1905, с. 1-268; Город. и поселен., 1905, с. 1 85). 
Таким образом, списки населённых мест России убедительно показывают распро

стравёВIIОСТЬ названий с корпем яр и имепем Ярuяа (Ерuяа), на всех землях прожи

вания русских. Реже встречаются названия, содержащие сведения о Ярге (Ерге), од

пако и они оказываются достаточно устойчивыми в местностях многовекового ПРОЖlf

вания восточных слаВЯII. Названия с основами яргjерг в подавляющем большинстве 

встречаются IIa Русском Севере. Уверенпо можно утверждать о их существовании в 
Il8зваlШЯХ Н8с..елённых пупктов не позже XV в. 7 

Названия Iшселённых пупктов, содержащие имя Ярилы-Ерилы не представляют 

для lIac особого ИIIтереса, поскольку они не являются редкостью и довольно часто 
упоминаются в трудах по славяноведеIШЮ, lIародоведению и богословию. В русской 

топонимике довольно часто встречаются также и имена других языческих богов: 

Белеса, Перупа, Лады и др. Так, например, пазвание районного селения Волосово 

(Новгородская обл.) несомненпо связапо с богом Белеса-Волоса. Аналогичпо объяс

няется и генезис топонимов Перуницы, Перуны8 • 
Такой подход наводит lIa мысль, что природа происхождения имён селений Ста 

рая Ерга и Новая Ерга, Яргаять и Яргалас, Яргаловская и Ергипа и т. п. анаЛОГИЧllа 

геIIезису названий Волосово и Перуницы. На этом основании можно предположить, 

что первоначалыo слово ярга могла обозначать не только определёllНЫЙ ЗIlак, 110 и 

имя древнего бога. отразившиеся в славянской топонимике и наРОДIIОЙ культуре. 

Кш( уже отмечалось выше, с целью выяснения запутаuных, Ilеясных вопросов в 

истории народов учёные нередко обращаЮ1'СЯ к топонимам. Результаты таких иссле

дований традиционно считаlОТСЯ объективным и достоверным знанием. 
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в Вологодском крае известны несколько рек с названием Ерга. Ерга Сольвыче

годскоro района берёт свое начало в пустынных болотах, дающих истоки Пинеге, 

Вашке и другим рекам Русского Севера. В описании Ерги П. Семёпов отмечает весь

ма топкую деталь её «характера., которая рАскрывает смысл её имени: .Общее IIa
правление к западу, те~lение чрезвычайно извилистое. (СемёllОВ П., т. 11. 1865, 
с. 211). Таким образом, извилистость и БЫС'l'рота течения бурной реки - это подобие 

внешнему образу и внутреllнему смыслу ярги - послужили причиной определёlllIO

го Наименования Ерги. 

Река ВеРХIIЯЯ ЕРГ8 протекает по Великоустюжскому району и впадает в Сухопу. 

Её течение • быстрое , много переборов •. 1I11ЖllЯЯ ЕРГ8 берёт свое начало lJедалеко от 
Верхней и протеl(ая пар"ллельно ей, также впадает в Сухону. Описывая эти реки П. 

СемёlIOВ подчёркивает, что своими свойствами Нижняя Ерга .весьма сходна с Верх

вей ЕрroЙ. (СемёllОВ П., т. 11. 1865, с. 211; Т. IV. 1885, с. 967). 
В Сольвычегодском уезде существовала детская игра под названием .ерга •. Суть 

игры заключалось в том, чтобы мячом попасть в выкопанные ямки. В случае прома

ха, который назывался ,яЙцом., промахнувшегося «ёргалю>, т. е. каждый УЧnСТIIИК 

игры бил мячом в его спину, приговаривая: .На пироги, на шаньги, П8 мягкой хлеб. 

на покатушники. ЕР1'8 не ерга, баран lIe баран, 118 повети спал в ячею ...•. Проигравше
го били до тех пор, пока 'I'OТ не отгадывал загаданные ему загадки (Бурцев А. Е., т. 11. 
1902, с, 108). Из условий паказания прОllгравшего следует, что задача игры заКЛЮЧ8-
лась в способllОСТИ точно осуществить движение - яргу и попасть в ямку, которая 

могла символизировать место начала жизпи. Само названис промаха - .яЙцо. - в 

славянском предннии ОЗlIачает начало начал. Отсюда понятеu смысл uазвания игры -
ерга - отражающее движепие, связанное с божествснпым началом. 

В ОСТЮI1КОВСКОМ райопс КаЛИНИIIСКОЙ области во время обряда сжигания Маслс

IIИЦЫ на ВОЗВЫШОЮlOм месте, горящие предметы поднимали ш\ жерди, а дети при 

этом кричали: «Юрга-маслеllица горит!. (Соколова В.К., 1979, с. 85). ВоСТО'IIIЬШ 
славяне верили, Ч'l'О .'lем выше подкинсшь горящую головню, тем выше и гуще 

ВЗ0ЙДёт весной озимы (Дурасов Г.П., 1986б, с. 112). Юрга сливается с древнейшим 
славянским солнечным обрядом Масленицы, отмечавшимся в ДIIИ весеннего равно

девстви:я. Юрга - это ОГIIСIIIIЫЙ образ СОЛllца. Таким образом, рассмотреныс пами 

сопоставления слов яр IJ юр ПОЗВОЛЯЮ'l' утверждать, что в простонародной речи ПОIIЯ

тие юрга соответствует словам ярга и ерга. 

В словаре Олонсцкого lIаречия паходим IIптересующее нас слово яргй. ОБОЗllача

ет ово дереВЯllllУЮ рогатку с грузом для извлечения из поды затонувшей, оторвав

шейся сети (Куликовский Г., 1898, с, 22). ВнеШllИЙ образ яргu - знака, состоящего 

из крюков и рогов различпых очертаний, совпадает с внеШIIИМ видом рогатого инст

румента, что и определило его паимснование. 

Ергй в вятском говоре мыслится KaI( .непоседа., .елоза., .егоза., тоже самое 

зпачит и ёрга. Ярuг1J - вретище, ярuга - дерюга, грубая ткань, одёжа. Ергак. он же 

ергач в Сибири и ОреНбургском крае, uазывают тулуп или халат из жеребячьих. 

пыжиковых и других короткошёрстных шкур шерстью наружу. Ергачuuа - это 

выделанная жеребячья шкура (Даль В.И., т. 1. 1994, СТ. 1297; Фасмер М., т. П. 
1996. с, 22; СРНГ, 1972, с, 366, 367). В понятия ергач и ергаllи1lа (сpt\вни: серб.
XOpBa'l'. ергел.а - табун; ергел.а - конный завод, конюшня) можно увидеть связь 

ярги с (югом солнца. 

В восточпо-сибирском крае ерга ОЗlшчае'l' и оборванца, ЛОХМОТlJика, что внешпе 

СООТIIОСИТСЯ с видом ЯРГИ-З1I8ка. В пермском крае ёргать - драться, ёжиться и 

корчиться. Ергйть - ерзать; ёргаться - ежиться. двигаться, не сидеть спокойно. 

EpzaHYТb - сделать \1'1'0-'1'0 быстро. Ергоза-егоза. В этих толкованиях слов заключа

ется смысл резкого изменения состояния покоя и движеllИЯ. Человека с подобным 

поведением в народе называют юродивым: он не 0'1' мира сего, т. е. от Бога. 
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О'l'метим ещё раз интересную деталь в восточно-. южnо- и западlIослаВЯJlСКИХ 

язьшах: ярина, ярьна - овечья шерсть; ярка - молодая овца; яра - ягпёnок 

(В ЛИТОВСIЮМ eras, e"is - ягнёнок, еrеllа - бараllина; древнепрусский e"istiall -
ягпёnок, латинский aries - баран и пр.). В этой вязи в великорусской свадьбе широ

ко известеll обряд поиска ярушкu. т. е . .молодои. Под её ИМШlем lla второй день 
свадьбы ищут певесту, ставшую молодой женой. ПревращеllИе невесты в ярушку, т. 

е . .JJfОJlодую бабу. творящую начало человеческого мира, символизирует отсчt'т IIOBoro 
ВРСМf'IIИ В жизни невесты 11 жениха. Начальные НОЗМОЖIIOСТИ 110 твореllИЮ ЖИЗllей 
бабоil задаются наибольшим количеством ярг на свадебной праЗДIIИЧIIОЙ попёвс мо

лодухи и других одеждах. 

По аСТРОlIомическому календарю год lIачинается с весепнего раВllоденствия, ког

да Солнце приходит в Зllак Овна-овцы (аРllес). IJOкронителем зтого ЗШШ8 славян 

считался Яровит. по латински Марс (Арее) - ЯРОСТIIЫЙ весеlШИЙ бог (впоследствии 

более известный только как бог ВОЙIIЫ). 

В летописях встречается имя русского бога - Ярун. В дреВIIОСТИ РУСIlЧИ называ

ли ТnlСИМ именем мужей. Оно известно и у запаДllЫХ славяu - чехов и лужичан. 

Настенные lIадписи Помпеи (1 в. н. з.) СОХРЮIИли десять славяnских имёIl .ЯРИII -
IARIN 1), употреблёппых в разных контекстах. Среди них есть объявлеllИЯ о соиска

телях на ЗallЯ'l'ие общественных должпостсй в городе и сведения о проживании: 

• .нрин здесь живёт •. На одной из uадписей на доме имя ЯРИJ:lа красноречиво укра
ШeIlO сверху изображеllием огромной пичуги (Модестов В.И .• 1878, с. 115-Н8). Не
меЦlсие исследователи XlX в. без сомпений ОТllесли имя Ярин К числу славянских. 

СлаВЯII(' - ВОСТОЧllые, южные и западные - Зllают множество исконно славяпс

ких, дохристиаllСКИХ, имён. НRЧI1lI.aЮЩИХСЯ "а КОРСllЬЯР (ОДIIО- и двукорневых): Ярун. 

Яра (жен.). Ярек. Ярес, Ярепа (жен.) • .нрец, Нреш, Ярица (жен.), ЯРllК, Ярин, ЯРIСО. 
Ярмолец, Яробуд, Ярогнев, Ярогнед, Яролюб, Яром ир, Яропк, Ярополк, Ярослав, 

Ярослава (жен.), Ярославич, Ярость, Ярота, ЯРОТlса, Ярош. этот ряд ПРОДОЛЖlliот Юрга. 

Юрги, Еро или Геро, ГеРВIIII-GеrviШIS-ЯРВИН, Гервойя-Неrwоуа-Гервойе и др. Такие 

имеllа чаще всего IIОСИЛИ люди боярских и княжеских родов, а также воины. Древние 

СlсаllДШШВЫ Ярлами lIазывали герцогов. АНТИЧIIЫЙ пи('.атель Плавт в .Пленниках. 

УIЮМlшает имя Эргазил (Эрzасил). У Плутарха встречается имя ErgadKs (Бен вен ист 
Э., 1995, с. 193). ИрлаllДЦЫ, потомки дреВНtIХ кельтов. свою страну называли Й,iu, 
что по сути выражает аллегорию верховной власти. Искателем этой власти всегда 

выступал самый ЮНЫЙ, СIIЛЬUЫЙ и продприимчивый из воинов (Гюйонварх К.-ж .• 
Леру Ф .. 2001, с. 81). 

Изучая понятия родства и свойства в древних ИlIДоеврOIlейских языках, Э. Бен

веllИСТ обратил внимаuие JIa СУффИlСС ег (ter). Из результатов его работы следует, что 
в <cI-IСКОllfJblХ. языках er (ter) часто несёт в себе IIагрузку мужского, мужа: рэtег. 
lII~tcr. bl,riitcr; daiwer брат мужа; yell(9)ter - жена брата мужа. На латинском \йг

МУЖЧИllа. па rpetIeCKoM <inёг (БСlIвенист Э., 1995. с. 169. 174, 175). 
Понятия с основой яр. ер извеСТIIЫ в древнсйших ИIIдоевропейских языках и 

I<:aK мера времени, исчисления. Ера в БОЛГВРСI<ОМ языкс Зllачит эра, в польском 

е"а - начало летоисчислеllИЯ. у ЮЖIlОРУСОВ ера таI~же ОЗllачает эра (Потоцкий Ф.А .• 
1887, с, 153; Татарова В.В .• Леонидова М.Д., Кошелев А.К., 1969, с, 112). Прасла
ВЯlIСЮ1Й jarъ родственен авестийскому ауаr, yiu' - год, готскому jer и немецкому 
jahr - год, греческому ыра время года, пора; (opO~ - время, год. В английском 
ЯЗЫlсе уеаr год, а yaгd - ярд (мера ДЛИllЫ) (Иванов В.В., Топоров В.Н., 1974. с, 
215; Кутеш<Ов П.И., Резунков А.Г .• 2002). Словообразовательное гнездо с корнем яр 
в немец,КОМ языке имеет и другие значения: jaJzr(us - из года в год; jaJlrbuch 
сжегодник; j,iJlreland - многолетний и другис подобные словосочетания (Нем.-рус., 

1980, с, 234). Е. И. Классен считал, что немцы заимствовали слово Jah,' у славян в 
дI>еВШIС времсна, когда было сильно ВЛИЯllие последних на язык гермаllцев (Классен Е .• 
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1999, с. 301). По МJlеuию польского учёного Ф. Воланского, древние славяпе, про
живаВШllе 118 Италийском полуострове под словом Яро ПОlIимали НU'lаJЮ лета или 

весны. 

Древняя индоевропейская система исчисления и меры, имеющая в основе поня

тие яр/ег. ярг/ерг. видоизменилась в KOIIKpeTllbIe системы летоисчисления в прасла
ВЯIIСКОМ. русском, польском. lIемецком. английском, авестийском, готском языках. 

Кl1К совершенный знalс в начертателыIхx образах полуярг, трёх- и четырёХIIОГИХ 

ярг она ширuко использовалась в системе точных мер н весов ювелирного производ

ства и торга у РУСllчей (pIIC. 24-18-22). Однако лишь в великорусской культуре сис
тема была развита до уровня солнеЧIIO-космичеСIСОГО календаря жизни человека, до 

яргическоii системы измерения его духовнOI'О мира, отражающей пе только ход 

жизпеuного времени, но и времеllИ, l:Iаправленного па СУЩlIостное. моралЬНО-IIрав

ствешlOС продолжсние жизни человека. 

Исследоваuие при водит lIас к выводу о дреВllOСТИ оБОЗllаЧСIIИЯ словами с КОРllем 

яр/ярг раЗЛИЧIIЫХ систем мср и исчислений: годового, сеЗОIlного, зодиакалыlOГО, 

меры жизни человека и его души, ДУХОВIIОСТИ. Яр В индоевропейских ЯЗЫКlIХ объе

дипяет раЗЛИЧllые системы измерений. в которых можно выделить ТРJl уровня: Ilep
вый - ера/эра, или мера времеllИ Вселенной. мера твореЮfЙ Бога. По всей вероятно

сти, её граuицы Ilеобъятны. бесконечны. В зеМIIОМ исчислении OlIa может обозна
чать десятки и сотни тысяч лет. На втором уровне мера ярги исчисляет связь души, 

духа человека с Богом 11 предками. И наконец, третий уровень - это мера исчисле

ПlIЯ жизни человека, его зеМIIЫХ благ. ТаIПIМ образом, ярга как понятис меры имеет 

три смысловых уровня значений, поднимаясь до свойств, присущих Верховному 

Богу. 

3.3.3. ЯРИЛО И ЯРГ А 

о боге Яр •• nе. Очевидность родства Ярга - Ярилы, определяет lIeобходимость 

выяспевия древних черт этого бога. УС1'ЮlOвление его xapaKTeplIblX свойств, времени 
и земель отправления культа позволит глубже понять народное ОТIJOШШIИС к lIему. 

разобраться в сложном сплетении идей и представлений, сосредоточенных в lсульте 

СОnПСЧllЫХ богов (Тульцева Л.А., 1999. с. 632; Соколова В.К, 1979, с. 255; Ларин Б.А .• 
1977б. с. 98). 

СолнеЧIIОГО бога ЯРIIЛУ большинство исследователей считает одним из дреВlIИХ 

явлеllИЙ в русской пародной культуре. Свящепник М. Морошкин, описывая в 1867 г., 
совремспные ему солнечпые празднества русских, сообщал, что в честь Ярилы «со

вершаlOТСЯ игрища в некоторых местах России •. ПраЗДIIeства - эти ЯРИЛИIIЫ гуля

пия - 1I0СИЛИ подчёРКIlУТО обрядовый характер и в России продолжали отмеtIЗТЬGЯ 

повсемеСТIЮ ещё в па чале ХХ в. ОписаНJlе их содержится в трудах, где нередко 

преобладает христианский взгляд, согласпо которому ЯрllЛИНЫ гуля пия имели не

пристойные черты. ХристиаВСI,ая точка зрения. определившая пегативпое отпоше

пие к обряду, основываясь иа состоянии постоянной борьбы мировоззрения РОДlIове

рия с христиапской религией. Нельзя СI,азать, tITO христианство было чужеродным 
только славянам .• Христианство, по выражению Гримма, являлось у язычсских 
народов (в том числе. разумсется. и у слаВЮI), ю\к нечто чужеземное, оно стреми

nось вытеснить древних, отечестВевных богов, которых народ любил и почитал. Эти 

боги и поклоневие им были связаllЫ с преданиями, государствеllllЫМ строем и обря

дами народа ... Народ должен был отрекаться от своих богов и святилищ; то, что 
прежде ЩJИЗllавалось BeplIocTLlO и независимостью, провозвеСТIIИЮ\МII нового у'ш
иия IIЗзывалось грехом и преступленнем. (ФамИlIЦЫП А.С., 1995, с. 17). Усилив а
лось такое противостояние и тем, что часть русичей. утратив веДll'lеские знания 
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своих предков, стаповилась на позиции пеприятия обычаев своей древней веры. Иные 

чужеродные идеи и чужеземные (tпрорицатели. заставляли вновь отрекаться народ 

от своих устоев и обрядов, неся смерть и разрушение. Всё это привело к тому, что 

многие сведения о fюгах родноверия оказались не изученными, утерянными или же 

до сих пор не издаllПЫМИ. 

На Ярилово I1разднество в Воронеже XVIII в. многочисленный народ с раннего 
утра сходился IIa одной из городских площадей и с общего согласия определяли, 
кому из присутствующих быть предСТ8вителем Ярилы. После разрешения этого важ

ного вопроса, как отмечал А. Н. Афанасьев, избрапного облекали в lIестрое разно

цветное платье, убирали цветами и лентами, IIавешивали ш\ него колокольчики и 

бубенчики, на голову надевали раскрашенный бумажный колпак с петушиными 

перьями, .а в руки давали к о л о т у ш к у, которая изстари принималась за 

эмблему громовой палицыо. Шествие Ярилы возвещалось барабапным боем: обходя 

площадь, 011 пел, плясал и кривлялся, а следом за ним двигалась шумная толпа . 
• Народ предавался ПОЛIIОМУ разгулу. (Афанасьев А.Н., т. 111. 1994, с. 727; Житие 
Т. Ворон., 1874, с. 48-50). Выражение .идти lIa Ярилку, в Воронеже обозначало 

народное гулянье, продолжавшее в начале ХХ в. отмечаться на Мясной площади 

города. Кроме всего прочего Ярилин праздник здесь сопровождался, как говорит 

исследователь, 4страШIIЫМИ& кулаЧIIЫМИ боями (Зверев С., 1911, с. 260). В настоя
щее время выяснено, что кулачные бои имели обрядовый характер, по результатам 

KO'l'OPLIX в зависимости от победы одной из сторон па Руси определял ось плодородие 
года. Совмещение Ярилы, знамения плодородия, с кулаЧНЫМI! боями, определявши

ми своей яростью характер этого плодородия, указывает на самобытное старинное 

действо воронежцев. 

В Костроме празднИI<: Ярилы отмечали во Всесвятное заговение. Жители сходи

лись на площадь, избирали старика, одевали его в рубище и вручали ему небольшой 

гроб с куклою, которая изображала Ярилу и специально делалась с огромным дето

родным удом. Отправлялись за город. Старик нес гроб, а вокруг него шли женщины, 

причитывая нараспев похоропные жалобllИЦЫ, а жестами своими стараясь выразить 

скорбь и отчаяние. В поле рыли могилу, хоронили в ней куклу с плачем и воем, и 

тотчас же начинали игры и пляски, напоминавшие древнюю ТРIIЗНУ. 

Подобный обряд совершался ещё в начале XIX в. в Калязинском уезде Тверской 
губ., посвящался он Ярuлс, или Яруле. В Твери празднество проходило в первое 

воскресепье после Петрова дня. Здесь девушки и паРl1И собирались плясать и весе

литься. Матери охотно отпускали своих дочерей lIа это гуляние .поневеСТИТЬСЯi). во 

время разгула дозволялось обниматься, целоваться под ветвистыми деревьями, что, 

по известиям п. Ефименко, имело и _дурные. последствия. 

В Чистопольском уезде Казанской губерпии на таком праЗДlIике, продолжав

шемся всю ночь, плясали и пели пеСDИ в честь Ярилы (Сахаров и.п., т. п. 1849, 
с. 42, 91--93; Афанасьев А.Н., т. ПI. 1994, с. 727; Фаминцып А.С., 1995, с. 231,232). 

В Рязапской и Тамбовской губеРIIИЯХ праздник Ярилы совершался в день Всех 

Святых или на завтра после Петрова дня, во Владимире на Клязьме - в троицыII 

день, в Нижегородской губернии - в копце июня на ярмарке. 

Одна из пеСClI, записанная п. Шейном в Тульской губернии свидетельствует, что 

ЯРИЛIlНО игрище было извес'l'НО и в этом крае: 

Уж К8К ЗВ8ЛИ молодца 
ПозываЛl1 удаЛЬЦ8 
Н8 1I Г Р И Щ е поглядець, 
На Ярилу помотреть ... Jf т.д. 

При определепии времени проведения праздника, следует отметить, что ещё 

Ф.И. Буслаев заметил, что образ Ярилы в народном сознании соеДИlIЯЛСЯ в единое 
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целое с Иваном Купалом (Амфитеатров А .• 1907, с. 36). Великорусские крестьяне 
говорили так: (!Иван Купала тоже называется Ярилиным днёмо, .Ярила по-другому 

называется ИваIl купалыыы •• (Бернштам Т.А., 1988, с. 179). Иван Купала, по на
блюдению И.М. Снегирева, между чсрнью назывался Ярилов день в Ярославской. 

Тверской и Казанской губеРIIИЯХ (СIlегирев И.М., т. lV. 1839, с. 179). Отмечался 
ПР~lЗДНIIК 24 июня по старому стилю. 

ИнтереСIIО появлснис известий о рязанском Яриле. Внебольшом сообщешlИ кон

ца XIX ст в этой связи говорилось О гулянье молодёжи в Петровское заговенье, 
называвшесся «справлять ярилки., имевшие _разнуздаIIIIЫЙ характер. (Мендель

сон Н.М., 1899, с. 385). В ссредине 70-х гг. прошлого столетия сообщение было 
оБЮlружепо в Тенишевском бюро (архиве) Государственного музея этнографии наро

дОВ СССР (НЫIlС РЭМ) и частично опубликованы в журнале «Советская этнография., 

8 также в рабатс В.В. Иванова и В.Н. Топорова. Здесь сообщается, что в Дединове 

(3араiiский усзд Рязанской губернии) в конце XIX в. продолжали праздновать яриJl
ки. Ярилки праздновали после воскреССIIЬЯ перед Пстровским постом, в роще па 

холме, именуемом Ярили на nJlешь. Участники праздника (семейным людям участие 

запрещалось) приплывали сюда lIа челнах разжигали костёр и пели песни с «при

чинкой. (т. е. IIсприличные). После этого начинались разнузданные оргии, заканчи

вавnmе только к утру. На вопрос, кто же такой этот Ярила, которого они так почи

тают, собравшиеся отвечали: «Он, Ярила, любовь очень одобрял». Сообщается так

же, ЧТО:1а 20-30 лет до этого оргии были ещё разнузданнее (Иванов В.В., Топоров 
В.Н., 1974, с. 213; Померанцева э .. 1975, с. 128). Этот материал послужил веским 
доказательством в определснии древних свойств Ярилы. 

В Ярославской губернии Пошехонского уезда знали два праздника - М ОJlодоu 
Ярило (за неделю до Иванова ДIIЯ) и Старыи Ярило (1lепосредственно перед Ивано

вым днём). Для погребения «яриловой плеши. парни лепили ]IЗ глины образы Яри

лы с подчёркнутым признаком пола, против него ставили Прилиху , а после весёлого 
гулянья разбивали их и бросали в реку (Иванов В.В., Топоров В.Н., 1974, с. 213). На 
наш взгляд в этом обряде через образ мужского плодородия проявляется умираю

щая и воскресающая жизненная сила солнца. Присутствие женского начала - Яри

лихи, возможно, подчёркивает двойную природу солнечного творения живого мира. 

Новые сведспия о двух ипостасях Ярилы, по IlаРОДIIЫМ представлеIШЯМ, в научный 

оборот введены Т.А. Бернштам. Она пишет, что в нижегородском Поволжье известны «за 

неделю до ИваIIOва дня - молодой Ярило, паканупе Иванова дпя - старый Ярило •. 
Интересны и другие её сведения о Яриле: .ПРИЛИll день сразу после заговенья.; .Через 

педелю после петровского заговенья - Ярило.; • Перед Троицей отмечали Ярилы.; «Про
вожали весну, этот праздник назывался Ярило. (Бернштам Т.А., 1988, с. 179). 

В XIX в. в Пензенской и Оренбургской губерниях годовой торг, ярмарку (по 
местным говорам - яр.манку), lIазывали Ерило.м или ЯриJlО.м. (В летописцах неред

ко можно встретить замеlIУ Ер на Яр: так, в .РодословноЙ книге. русских князей 

CbllI великого князя Святослава Хороброго, великий князь киеВСI<lIЙ Ярополк посто

янно называется Ерополк (Родословная, 1851, с. 202). Ярилип день сопровождался 
торгами и ярмарками в Тамбовской, Рязанской и Московской губерниях, торги эти 

известны были под именем .иа Ярилииу., (Даль В.И., т. 1. 1994, ст. 1300; Фамин
цын А.С .• 1995 с. 230). По мнению А.С. Фаминцьша. культ Ярилы, был очень рас
пространён в Великой Руси. в особенности в средних и восточных губерниях, оста

вив по себе неизгладимый след в названиях местностей, ярмарок, игрищ и гуляний. 

Сопоставлепие ТОПОlIИМОВ с корнем яр/ер, показало, что такое явление xapaKTepl10 и 
для Русского Севера. Однако здесь (см. выше) в названиях подобного рода часто 

встречаются слова с корневой основой ерг. 

В середине XIX в. у белорусов Ярило представлялся молодым красивым юно
шей, разъезжаlOЩИМ па белом коне. Он всегда был покрыт белым плащом, с BeHI(OM 

139 



из свежих полевых цветов на голове, в правой руке держал человеческуIO голову, в 

левой - горсть ржаных колосьев; ноги у него были босые. Праздпество в tleCTb 
Ярилы проходило ВО время первых весенних посевов. С рассветом девушки выходи

ли в поле или на ниву, водили хороводы вокруг Ярилы. в костюм Ярилы наряжали 

выбранную девушку и сажали её на белого коня, привязанного к столбу, который 

ставился на засеянном поле. во время пляски деВУШltИ пели песню: 

Валачывся Ярыло А гдзе ж он нагою. 

По усему свету. Там жито капою, 

Полю жыто радЗIIВ, А гдзе же j011 ии зырне, 

Людям дзецJt плаДЗJlВ. Там колас зацьвице ... 
ДреВЛЯНСКlIЙ, 1846. с. 20, 21: Иванов В.В., Топоров В.Н .• 1974. с. 181 

Весенпее время проведеllИЯ, Iшзвапие обряда и всё его содержание посвящены 

солнечuому божеству Яриле и прославлению его производитслыlOЙ силы, позволяю

щей людям рожать детей, а ниве давать богатый урожай. Двойственuость плодотвор-

1101'0 начала Ярилы проявляется через его внешнюю мужскую Jl ВIlУТреннюю жснс

кую при роду . В тексте песни особо подчёркнуто движение ноги бога, след I(ОТОРОЙ 
даёт богатый урожай. В этой связи почитание следов ног святых и богов Xapal(TepHO 
для НАРОДНОЙ искони, перешедшей, как и поклонеlше солпцу, воде 11 01'1-110, В право
славный культ. Академик С.П. Шевырёв. спеЦИl\ЛИСТ по русской словесности, после 

поездки в Кирилло-Белозёрскиii MOllacTblpb писал о восхождении IШ гору Мауру, где 
Ila ВСРШИllе .лежит ОГРОМIIЫЙ Itамень. КaJtИХ встречаешь много в нашей северной 
природе. На :JTOM камне означен след ступни человеческой. Народное представление 
говорит, что :JTO след IIOГИ самого Кирилла. (Кирил. Истор.-краевед., 1994, с. 86). 
Известно, что каМIIИ СО следами на них встречаются во многих местах России и 

почитаются местными жителями (Малаюш И.Д., 1989, с. 130 -34; КУЗНCI~ов А.В., 
1999, с. 51). Исконь почитания следов русским народом имеет свои параллели в 
Индии, где до сих пор поклоняются отпечаткам ступней Будды на камнях, с изобра

жением свастик разных типов (собственно свастика, паНДИ8ватра }I др.), означаю

щих добро и счастье (рис. 56-1) (Шлимаll Г., 1880, с. 349; Г. д' Альвьелла 

(G. d'Alviella), 1891, с. 1). Будди(.'Ты насчитывают 65 таких знаков lIа отпечатках 
ступuсй пог Будды. ИнтсреСIlО, что На ширOlЮ известпом IIОВГОРОДСКОМ камне-следо

вике Щеглсце отпечатки ступней во многом похожи на KaMeHllble слсды Будды (ср. 
рис. 56-1 и рис. 46-1). Здесь совпадают не только изображения ступней, но и нане
сёШlые на IШХ соляр"ые Зllаки: ярги (ступни Будды) и косые кресты (Щеглец), что 

обнаРУЖlruает в этих явлениях общие IЮрПИ культур. По оцеПl(е А.Л. Формозова, сол

нечные изображения на Щеглеце датируются временем :JIIOХИ бронзы (Формозов Л.А., 

1965, с. 132, 133). Вообще исторические источпики содержат l~елый ряд фактов о 
каменных следах и почитании их в роДuоверии, что позднее распро(.'ТраllИЛОСЬ и в 

христиаuстве. Обратимся в связи с этим к lIародпой поэзии. 

Или: 

Святы Юрай по полям ХОДЗI.У 

Да жито родзиУ. 

Где лужок, там сена стожок 

Где долинка. там жита СКllрда. 

Где гора, там жита копна, 

Святой Илья 

По межам ходит. 

Святой Илья! 

По межам ходит. 

По межам ходит, 

Жито родит, 

По межам ходитl 

По межам ходит 

Девок к себе просит ... 

• Чтоб КОЛОСОЧКI1 
Зазвенели, 

Чтоб колосочки! 
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В словах tдевок К себе просит. проступают nлодородно-похотливые свойства Ильи, 

явно перенесепные с древнейшего образа Ярилы. Сходство Ильи и Ярилы очевидно в 

белору<,'Ских веснянках: 

Или: 

... где Ильли ходи, там - жито роди. 

Свитый Илли, по межкам ходить. 

ЖllТУШКО родить; 

Бел., сб., 1912. с. 167 

Зар~и, Боже. жито густое, 

КQ.тxСсистое, идром идреuистое 

Дембовицкиii А.С., 1882, с. 573 

.Памятником каме1l0сечпого искусства древних славяп. писал Н. М. Карамзин, 

остались большие гладкие обделанные плиты, на которых выдолблены изображения 

рук, пят, копыт и проч .• (Карам зип Н.М., 1818, с. 67, 68). Историк не уточнил, 
какие имеllllО копыта вырубались па камнях, постолы<у это пе входило в его задачи. 

Однако сопоставление народных песен с известпыми изображениями позволяет пред

положить, что среди них были и козлиные копыта. Коза в славянской обрядности 

является знаком солнечных праздпиков, а следовательно, имеет свойство плодоро· 

дия. Вот почему Iшродпые пеСIIИ о козе непосредствеппо указывают па связь плодо

родия с её следами. 

Дзе коза ходзить. 

Там жита родзиць; 

Дзе коза хвостом, 

Там жита кустом. 

Дзе коза ногою, 

Там ЖJrта копою. 

Дзе коза рогом 

Там жито стогом. 

Шейн П.В .• 1898, с. 91; Бел. сб., 1912, с. 104-108: 
Булгаковский Д.Г., 1890. М 12 и др. 

В южнорусском тек<.'Те, сопровождавшие обычай ,водить козу., след козьего 

«опыта также наделяется плодородной силой: 

Де коза туп. туп, 

Там жита CiM куп: 

Де коза рогом, 

Та)! жито стогомl 

Де коза хвостом, 

Там Жlrто кустом. 

ЧубllВСКlIЙ П.П., т. IIl. 1878. с. 265 

Или: .Де коза ходить - там жито родитЬt (Иванов В.В .• Топоров В.Н., 1974, 
с. 188). В русских IlapoДllblx сказках козлиный след обладает чудодействепным свой
ством. Братец Иванушка, не послушавшись сестрицы Алёнуmки, напился воды из 

копытца и обратился в козлёночка. Не определяя пеРВОРОДlfOСТИ сказочного преда

ния или народных верований о чудодейственпости козьего следа, мы видим их со

впадение в народном творчестве и народной вере, что углубляет дреВIIОСТЬ рассмат

риваемого явления. 

Таким образом, косые кресты па следах новгородского кампя Щеглец и свастики 

на отпечатках ступней Будды имеют идентичные свойства плодородпого xapal<Tepa. 
Вероятнее всего, при дальнейшем исследовании проблемы камней-следовиков в сла

вянских землях будут обнаружены камни с вырезанпыми на них яргаМlf. Так. Ifзве

<'''I'BO, что у с. Груздова (Поставский р-н в Витебской обл.) на месте грунтового погре

бенин, обложенного камнями, в середине лежал большой камень, на котором был 

,выбит крест с загнутыми КOIщами., т. е. ярга (1934 г.) (Поболь Л.Д., 1979, с. 89). 
Примеры с .погою. Ярилы и Будды указывают на наличие у них своЙ<.'Тв, присущих 

индоаРIIЙСКИМ богам, у которых ярга и косой крест являются важнейшими знаками 

плодородия, добра и счастья. 
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у южнорусов В XIX в. сохранялись праздники, напоминающие Ярилино торже
ство. В ходе гуляний и игр после Всесвятского заговения, на закате солнца, выноси

ли на улицу соломенное изображение :\fУЖЧИНЫ со всеми его естественными частями 

и клали в гроб. При ~OM в честь Ярилы пели следующее: .Помер он, помер! Який 

же BiH быв хороший. Не встане вин бильmе! О як же нам рас(.'Таться с тобою? И що 
за жизнь, коли нема тебе!& (Украiньска ... 1958, с. 262). 

Изображения у древних славян чучела Ярилы с увеличенным детородным орга

пом, как и во многих других цивилизациях, служили знаком производительности и 

почитались в качестве священных предметов. Так, знаменитое четырёхликое трёхъя

русное изображение славянского збруческого бога представлено пичугой, где после

дпяя выражала плодородные способ1l0СТИ Ярилы. Другие его свойства определялись 

иными свойствами солнечного бога. Поклонение Яриле и буйные, нецеломудренные 

игрища, возникшие под влиянием его культа, - всё, в чём нашему предку наглядно 

пред(.'Тавлялось священное торжество жизни над смертью, - христианские морали

сты расценивали как действа нечистые, проклятые и бесовские, а потому против 

них постоянно раздавался их протест. Несмотря на это, стародавний обычай отнюдь 

не скоро устуПlIЛ проклятиям хри(.'Тианских проповеДIIИКОВ; поскольку до поздней

шего времени на Яриловом праздне(.'Тве допус~ались свободные объяснения в любви. 

поцелуи и объятия. а матери охотно посылали своих дочерей п о н е в е с т и т ь с я 

на игрищах (Афанасьев Л.Н., т. 1. 1994, с. 446). 
У запаДllЫХ славян, на землях современной Польши и Литвы, исследователи 

установили почитание божества по имени Яровит - Herovitus (Ефименко П.С., 1869. 
с. 3: Рыбаков Б.А., 1988, с. 435). Балтийские славяне в начале 11 тысячелетия Н. э. 
одного из своих богов также называли Яровит или Геровит. Он обладал воинствен

ным характером и одновременно был богом изобилия и весеннего плодородия. Рим

ляне называли этого бога Марсом (Фаминцын А.С., 1995, с. 30, 194). 
Имя (.'Олнечного бога Ярилы известно и среди южных славян. В ряде местностей, 

как свидетельствуют сербско-хорватские источники, само имя Jарило относится к 

обрядовому празднику и кукле, что сопоставимо с восточнославянскими изображе

ниями Ярилы JI родственных ему персонажей (Филиповиh М., 1954, с. 42-55). 
В Болгарии ещё недавпо соверш8ЛСЯ обряд опохорон Германа. (ру(.'Ское произношение 

имени Герман - Ер.ман (П3И, 1996) с целью вызывания дождя. Основной специально 
изготовляемой прИН8ДЛежностью обряда была глиняная кукла, изображавшая обна

жённого человека с большим детородным органом. Его смерть символизировала поги6а

ющую от засухи землю (Календар. обыч. и обр .• 1978. с. 179. 187. 274. 275; Власов В.Г., 
1990, с. 60, 61). Не следУет забывать, что на землях современной Болгарии некогда 
проживали северофракийские племена, издревле почитавшие яргические образы. 

ПриведеllВые выше примеры позволяют сделать вывод о распространении куль

та Ярилы у северо-, средне-, и южновеликорусов. малорусов и белорусов. западных 

и южных славян. Поэтому время возникновения культа и обряда похорон Ярилы 

можно отнести к древнейшей Dпохе этнического единства всех славянских народов. 

В обычаях и обрядах. связанных с Ярилой, часто присутствуют противопостав

ления: жизнь - смерть, весеннее - осеннее, утро - вечер, молодость - старость, 

мужской - женский, являющиеся различными сторонами естественного бытия. 

Образы молодого и старого Ярилы имеют широкие сходства с индоевропейскими 

преданиями о двух божественных близнецах. детях Неба, ОДИIl из которых молодой, 

безбородый и связан с весенпим временем, а другой - старый, бородатый и связан 

с осеllНИМ временем (Топоров В.Н., 1972, с. 301). Непосредственная связь Ярилы с 
конём также имеет параллели в образах конных близнецов индоевропейской мифо

логии - это древнеиндийские Ашвины, древнегерманские близнецы Hengest и Horsa. 
По мнению В.В. Иванова и В.Н. Топорова, в обряде Яр илы отражен не (.'Только 

культ существа народных преданий, бога, сколько совокупность сезонных обрядов. 
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Следовательно, Ярилу нельзя воспринимать только как образ СОЛllечного божествен-

11Oro плодородия и воинственности. ОДllако при осмыслении исследователями яри
ловой обрядности в осовокуПllОСТИ сезонных обрядов. Ярило предстаёт только час

тью lIекоторой сущности, но отнюдь не цельным явлением народного образа Ярилы. 

Его ,ответственно(:ть. в славянской искони далеко выходит за рамки сезонных об

рядов. Мы предполагаем, что в образе Ярилы наши предки видели и бога времени. 

Наделение его солнечными свойствами позволяло пред<.'Тавить ход человеческого 

жизненного и земного бытия. Такое предположение позволяет согласовать все изве

стные характеРIIСТИКlI солнечного бога, а также снять противоречия в известиях о 

Яриле и связаllUЫХ с ним обрядах. 

Обряды Ярилина праздника подводят к пониманию СУЩIIОСТИ Ярилы как бога 

плодородия и возрождения всего оплодотворяемого; Ярило - это бог весеннего и 

утреШleГО СОЛlJца, изображаемый в Вllде юноши. символ Н8'I8.ла возрождения ПРllРО

ды; Яр"ло - бог осеннего солнца в образе старика, знаl( окончания времени творе

ния, начала увядаllИЯ природы, растительной жизни на земле. 

Сложный, неоДlIозначный образ Ярилы, каким он рисуется в науке и ,(ак его 

представляем себе мы, известен всем славянам и имеет сходства в родственных куль

турах древно<,'Ти. Это предполагает в древности у славянских племёIl богов родствен

вых Яриле по своим ФУНI(ЦИЯМ. 

Так, на землях фракийцев и фригийцев, даков и гетов, поклонялись земледель

ческому богу Сабазию, считавшемуся ПОКРОВlIтелем плодородия и ра<.'Тительного мира. 

В известном мифе Сабазий-Дионис предстаёт сыном 3евса и смертной жеllЩИНЫ Се

мелы, дочери фиванского царя Кадма (под фраКИЙСКIIМ имеllем ДИOlшс Сабазий 

ПРОJlИК в древнегреческую КУЛЬТ)tlJУ). Семела же известна и как фригийская богиня 

земли. Свастика считалась знаком 3евса. Для южных СЛаВЯJl идея рождеJlИЯ героев, 

знамеJlИТЫХ исторических лиц, спасителей и заЩIIТНИКОВ народа от божества и про

стой женщины, оставалась живой и в ХХ столетии. На фраКИЙСКО-фРИI'иiiском язы

ке нусос ОЗllачает сын, как 11 в греческом - слово каурое. Отсюда «Дио-нис. И 

оДиос-коурос. равно cbkmys и ознаЧ8lОТ .сын бога. (ДOJlИни А .• 1962, с. 140). Та
ким образом, Дионис - сын Бога. Во Фракии и Фригии обрядовые действия совер

шаемые в честь Сабазия-Дионисия, имели своей целью спасения души человека че

рез един~ние с Богом. Достижение единения происходило через неистовое совокуп

ление и другие действа (сообщение о рязанском Яриле: .Оп, Ярила, люБО8J, очеllЬ 

одобрял. 3а 20-30 лет до этого оргии были ещё раЗIIУЗДaJшее •. В обряде похорон 
знатного руса, описанного Ибв Фодланом в начале десятого века, говорится о том, 

что все мужчины-русы в день сжигания совокуплялись С деВУШI(ОЙ, согласившейся 

добровольпо уйти на тот свет с умершим). Считалось, что Сабазий был близок сеЛl,

скому населению. В Древнем мире на праздне<,'Твах в его честь было обязателыIмм 

уча<.'Тие женщин. (Ср.: ПОХОРО}IЫ Ярилы, Кузьмы И Андропушки осуществляли только 

жеНЩИllы9 ). 
у этрусков Сабазий был известен под именами Фуфлус, Паху, Тинусси и OTIJO

сился К культу растительных божеств. Считается, что имя Тинусси представляет 

собой точное этимологическое соответствие имени фракийско-фригийского бога Са

базия (Титова Е.В .• 2003, с. 10). 
Культ Сабазия, как и идея верховного бога 3евса и других богов. от славян были 

переданы полисному населению древних античных государств, древним грекам. 

у дреВНlIХ греков культ Диониса был воспринят не сразу. Толыш в результате мно

говековой борьбы он вошёл в государственный пантеОН божеств как бог вина, виног

радарства, растительности и покровитель плодородных сил земли. Сабазий-Дионис в 

Древнем мире. благодаря орфизму (Орфей - фракийский певец, своим чудесным 

пением очаровывавший богов и людей, укрощавший дикие силы природы) поднима

ется до высот Верховного Бога - Творца мира. мирового разума, мировой души. 
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в пём воплощаются знания о жизни И смерти, о душе человеческой. В орфических 

преданиях Дионисий получuет имя Дзагрей (Донини А., 1962, с. 202). 011 едю{ Jf в то 

же время Мlюжествен. Влияние Сабазия-Диовиса на духовный мир аllТIIЧllOГО вре

Mellll было могучим, всепобеждающим и lIепостижимым. 
Очсвидность сильнейшего цивилизациоНlIOГО славянского влияния на аlJТИЧНЫЙ 

мир, где I<УЛЬТ заимствования Дионисия особенно отчётлив, вызвала поток исслсдова

ниЙ. Среди них 1I труд Л.Д. Черткова, в котором на ОСlIове дрсвнейших ш:точников 
утверждался примат КУЛЬТУРНОГО ВЛИЯПIIИ слаВЯII на античный :мир (ЧСРТIФВ А.Д .• 
1851). Один из ЯРКИХ примеров заимствования богов древпими грею,ми из религиоз
IlblX всрований дреВПIIХ славян связан с ДеметроЙ. Считающаяся Великой богиней 
грсчеСI(ая Деметра в доклассическое время в преДСТ8влении ПОКЛОIlявшегося ей на

рода IIОСИла имя Де-метер, означающее .мать •. Греческое слово 4сметер» из санск
ритского ,матар», отсюда наше русское ,матсрь&, емать. (ДОIIIШИ А .• 1962, с. 140). 
Немец по отцу и славянин по матери, мыслитель Ф. Ницше в 1872 г. в своём труде 
• Рождение трагсдии из духа музыки. Предисловие к Р. Вагнеру. теоретичсски обо
сновал .варварское., еариЙское. происхождеНllе культа ДИОJlиса. Идся фраЮlйеко

го происхождеIШЯ культа ДИОllиса была поддержана в 1951 г. фраН1~УЗОМ А. ЖаIlме
ром, создавшим самый обстоятельный труд по дионисизму, В IЮТОрОМ прослежена 

Сl'о история до первых веков нашей эры (Янмайре Г. (Jеаппшirе), 1951). В 1961 г. 
венгерский религиовед К. КеРСIIЬИ связал происхождеНllе культа Диониса с Критом 

(крито-микенской культурой), подчеркнув при этом сходство критской богини пло

дородия Ариадны с Дионисом как богом умирающей JI воскресающей IlРИРОДЫ (Ке

реПУli К. (Kerellyi), 1961 и 1976: Донини А., 1962. с. 142). Считается, что культ 
Сабазия-Дионисия наtlИlIаf>Т отtlётливо прослеживаться от крито-микенской I<УЛЬТУ

ры (XIV в. до н. э.) (Доюши А., 1962, С. 140; Титова Е.В., 2003, с. 3). У критян 011 

был известен под IIMeueM 3агрсЙ. Значение имеlIИ связывается с весеlllJИМ СОЛIlцем, 
СОГРЕшающим мать-землю и вызываЮЩIIМ жизнь всего растительного мира. Италь

янский религиовед профес(:ор А. ДОJIИНИ родиной Дионисия оБОСIJOванно считал 

Фракию. В ооветской науке этой теме посвящён монографический труд .Дионис И 

прадионисиЙство». ПJшltадлежащий В.И. Иванову. В II(~M очагами рождения культа 

Диониса считаются Фрю<:ия, Малая Азия. Крит. При этом не исключается индийс

кое и египетское ВЛIIЯIlие. В основе сабаЗИЙСКО-ДИOfПlсиiiских празднеств лежит идея 

о Дионисе как боге страдающем, умирающем и воскресающим, то есть о боге, оли

цетворяющем производительпые силы природы, которые заСЫllают зимой и вповь 

возрождаются с первыми лучами весеннего солпца. 

Таким образом, поклоuение в античную эпоху богам умирающей и воскресаю

щей природы, предстающим в образах солнечпого и Верховного богов. позволяет 

соотносить образ Ярилы с всепобеждающей индоевропейской идеей ежсгодно вос

крссающей природы, а таl(же продолжеllИЯ жизни человека через оплодотворение 

ЖelIЩIШЫ И спасение души посредством рождеuия детей и внуков. 

Народное видение Ярилы как бога солнца и времени приволо IC выражснию его 
образа через I<pecT с загнутыми концами - яргу. Яр га сосредоточивает в себс ПОIIИ

МАllllе движения как основы сохранения жизни, дароваllllOЙ Творцом. 

ЕрьгnjЯрьгn, ЕргаjЯргаjlОрга - муж~кое п женское IIMel18 бога 
весеПlIСГО C-ОЛlща 

В славянской и русской мифологии многие праздники, в первую очередь связан

ные с плодородными свойствами солнца If человека, обязательно отмечаются с учас

тием изготовлеflНЫХ чучел (из соломы, глины, дерева, ткапи и т. д.), имеющих СВОО 

название - имя. 
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С целью выяснеНIIЯ вопроса о боге Ярге обратимся к одной из неразрешёllНЫХ 

проблем пантеона богов, созданного в Киеве князем Владимиром, к проблеме древ

Ileгo Бога Ерьгла. 

В пантеоне киевских богов, поставленпых князем ВлаДIIМИРОМ незадолго до кре

щения Руси, по летописным данным числится шесть имён: опостави кумиры на 

холму вне двора тереМllаго: Перупа древяна, а главу его сребрену, а ус златъ, и 

Хърса, и Дажьбога, и Стрибога, и Симарьгла и Мокошь. (Шахматов А.А., 1916. 
с. 95; Рыбаков Б.А., 1988, с. 412,413). Что касается Симаргла, то уже второе столе
тие продолжается дискуссия о правильности написапия, чтения и толковаllИЯ его 

имени (Афанасьев А .• т. П. 1994; Фаминцып А.С., 1995; Иванов В.В., Топоров В.Н., 
1965; Рыбаков А.Б., 1988; Ловмянский Г., 2003 и др.). 

Толкуют это имя По разному: Симаргла. Сима Рьгла, Сима Регла, СимаеlJГЛЯ, 

Simaergla и т. п. Например, С.М. Соловьёв слово Си.маргл писал как CU.tta и Регла 
(Соловьёв С.М., 1998, с. 167). По МllеllИЮ А.С. Фаминцына, наиболее точной из 
предложенпых прочтений загадочного имени является Си_па Ерыла (или Селrа Ерь

гла). ПО1Jятие Си"" (или Сем) ФаМИНЦИII выводит из древнесабинского предания, где 

Seшо ОЗНllчало гения IIЛИ полубога. Такая трактовка имени Симаргла, Сима Ерьгла 

с учётом Jlаших исследований переводит поиск решения вопроса о семаJlтике имени 

в новое качествеJlное состояние. 

Целесообразность прочтения имеllИ Симаргла посредством двух лексем находит под

тверждение в первоисточниках. В .слове христолюбца. (по рукописи Паисисвского сбор

IlИка XIV в.) киевский паптеон содержит двусоставное написаJlие вышеуказанного бога: 
ОВСРУЮТJ, вПеруна. i в Хорса, i в Мокошь, i в Сима, i в Ерьгла (вариант по списку XIV В.: 
в'ь Рьгла). (ЛФШI8СЬСВ А., т. П. 1994, с. 266; Фаl\ШНЦЫН А.С., 1995, с. 234). В этой связи 
ВОЗlIикает зaRОlIомеРJlыii вопрос: а имелось ли вообще в шштеоне древнерусских богов 

божество по имени Ерьгл, и если 0110 было, то какие задачи на него возлагались? 

Попытаемся приблизиться к достоверIlОМУ ответу н ... него, используя новые дан
ные и подходы. 

Известное языковое соответствие КОРllей яр, ер, юр и их зuачений позволяет гово

рить об одном или нескольких o~leHL близких понятиях, выражающихся имепами 

Ярг и Ерьгл. Ерьгл при твёрдом ПРОИЗlIошении «Р. произносится как Ергл (ер.: 

nурга-nурыа, nуmерга-nуmерыа. цер"овЬ-L~ерьковь, серга-серыа, Пе'lенга-Печеныа. 

ЯреllгаЯреныа-Ерен.ыа. верх-верьх и т. д.). В этих парах слова с мягким ЗIШКОМ 

перед глухими согласными г и х отпосятся К устаревшим. ТОЧIIО такое же явление 

MLI наблюдаем в словах Ергл-Ерьгл: уже в сереДlше XIX в. второе из них счи.талось 
устаревшим и должно было бы произноситься как Ергл. 

Кроме того, можпо предположить, что летописный Ерьгл. без потери исконного 

смысла 8 устных говорах приобрёл звучание Ярьгл. СоглаСIlО правилам произноше

пия русского языка XIX в., последнее звучит как Яргл. В этой связи отметим, что 
лексема Яргл почти точно совпадает со словом Ярга. разница лишь в окончаниях 

родовой принадлежности Яргн 1I Яргла. Ярга - женского рода, а Яргл - мужского. 

Считая ЯргаjЯргла солнечным богом, как и ЯрилуjКупалу, мы стоим перед Зl1-

дачей выяснения рода (пола) имени ;)того солнечного бога. Проблема определения 

рода солнца давняя, оБОЗllачена в пародоведческих и языковедческих работах XIX 
В., 118 знре стаповлеllllЯ ;)TIIX дисциплин. Солнце в исконном воззрении русов и сла

вян может звучать и в мужском, и в женском родах. У восточных слаВЯII, например, 

оно нередко lIазывается tматушкоЙ •. Так, в белорусской песне (Брестская обл. Ля
ховицкий район) Юрий-Ягорий в качестве бога солнца предстаёт в женском роде: 

Дзе наша Юр'е хадзiла, 

Там наша жыта яродзiла. 

145 

А дзе наша Юр'е юровала, 

Там наша жыаa красавал8. 

Бел. фальк., 1971, с. 76 



В свою очередь, .Плач Ярославны. представляет солнце в среднем роде: .Свет

лае и тресветлое солнце! Всем тепло и краспо еси: чему, господине, простре горячюю 

свою лучю на ладе вои? (Слово, 1961, с. 100). Великорусский Ярило в поволжских 
областях является в образах юноши и старика (Бернштам Т.А., 1988, с. 179; СOI<оло
ва В.К., 1979, с. 250; Померанцева Э., 1975, с. 128). Белорусский Ярыло пред<.'Тавля
ется юношей, в которого паряжают девушку (Даль В.И., т. 4. 1994, <.'Т. 1577), в 
других местах это парень. В этой связи можно предположить, что такое преображе

иие девицы в Ярылу объеДJ.lПяет в себе два начала. Вообще для славянской мифоло

гии характерна подобная двуполость одноимённых богов: Лад и Лада - покровите

ли семьи; Семик и Семчиха - божества праздника Семик на верхней Волге и др. 

Вот почему lIе удивительно, что бог летнего солнцестояния Купала, как и Ярило, 

не всегда мужского рода. В великорусской купальской песне: 

Купала Ивана нн вулку звала: 

ХОДЗJl, Иван. на вулицу! 

ШСJШ П.В., 1893. N! 227. с. 224 

В другом случае: 

Звала Купала Илью на ИГРJlща. 

то. то, то! 

ШеЙll П.В .• 1893, М 228. с. 224, 225 

Или же обращение Купалки в мотиве Ильи-змееборца: 

ХОДЗJfЦЬ Купалка по вулицы. 

Просиць ИЛЛllша сабе на Йгрьще. 

Шейн П.В .• 1893. ~ 228, с. 224 

в белорусских пеСIIЯХ Купала также передко предстаёт в женском роде: 

у Купалачки тpll дачки! 

Купала на Йвана! 
Адllа дач)шка бела-румяна, 

А другая тонка-висука, 

Трэтьтя дачУшка toYcta-гарбатci. 

Бел. сб., 1912, с. 214 

MOTIIB С тремя дочками Купалы известен и в других источниках: 

... у цябе, Купалка, ёсь 
Три дочушки. 

Перша дочушка бела-румяна, 

Друга дочушка - тонка-высока, 

Трецця дочушка - черна-горбата ... 
Шейн П.В .• 1893, М 219, с. 147 

Не ставя перед собой задачу детального анализа проблемы мужского и женского 

начал в 1Iазваниях солнца, мы видим в Ергле-Яргле и Ерге-Ярге две солнечные сущ

lIO<''ТИ, два начала, хорошо известные в славянской мифологии. Они соответствуют 

во<.'ТочнославянскоЙ искони гендерного дуализма в трактовке семантики имёп богов: 

Коляда - молодой Бог, Коляда - рожаница; Ярило - Ярилиха; Купала - Купал

ка; Лад - Ладо; Семик - Семчиха, в православно-христианском звучаIlИИ Юр -
Юра. В ряду солнечного коло стоят и Ярг - Ярга (Ерьгл - Ерга). 
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В морфологии имен славянских, как и индоевропейских богов. глубокий интерес 

представляет одна из морфем, определяющая святость. божественность обозначае

мого. 

Слово Ярило (Ерило) (.'Остоит из корня яр (ер) и окончания ило. Корень яр (ер) 

тождествен санскритскому аг, которому в свою очередь соответствует греческое ер. 

В санскрите аг выражает действие возвышения, движение вверх (Ефименко П.С .• 
1869, с. 3). Окончание ило/адо в славянских преданиях восходит к названиям бо
жеств, например, к белорусскому Ва.3ило, великорусскому Купало, славянскому При

пекало. Приnегало (Фаминцын А.С., 1995, с. 31, 196). В сапскрите в назваllllИ боже
ства окончанию ило соответствует и[т. Следовательно. славянское Ярило соответ

ствует санскритскому Arviln. В позднеiiшем санскрите понятие Агиаn обозначало 
только коня, но в Ведах 0110 чаще всего выступает в своём коренном смысле JI упот

ребляется в значениях быстрый. стре.'JfительныЙ. бегущий. Многократно это опре

деление относится в Ведах к солнцу и употребляется вместо его прямого названия. 

Иногда оно используется в значениях коня или всадника, где всадником является 

еосходящее солнце. В именах солнечных славянских богов Яровит-Геровит, Руие

вит, Свентовит, Поревит, Пурувит, Ринвит (Фаминцын А.С., 1995. с. 29, 194, 361, 
362), второй корень - вит. Он определяет их боже(.'ТвеIlНУЮ СУЩIlОСТЬ. В именах 

других славянских богов и божеств - Подага, Попалуга, Стрига, Яга Баба (боже

ство женского рода), Сварог (Сварга) (Дюмезиль Ж., 1986. с. 67, 75; Чертков А.А., 
1851. с. 67) прослеживается подобная закономерность. согласно которой второй ко
рень га выражает их божественную сущность. В ведической традиции корень га 

также присутствует в попятиях: джаняна-.марга. кама-марга. ,,,,ахаюга, юга. нага. 

Дурга. Бхага. У древних кельтов великая богиня, матерь их племён, носила имя 

Брига, Бригита. Она имела прозвище Белисама (Ярко Сияющая) или во множе

ственном числе Suleviae, где sul во всех кельтских языках обозначает солнце (кроме 
ирландского, на котором suil - глаз) (Гюйонварх К-Ж., Леру Ф., 2001, с. 165). 
Брига почиталась как мать древнейших богов, а также покровительница художни

ков, считавшихся сведущими в таЙllах ремесла или в духовных знаниях. Кроме того 

являлась покровительницей поэтов, I~узнецов и целителей. Христианизированный 

образ БригиjБригиты нередко приравнивается к культу Девы Марии. Величайший 

галльский бог носил имя Луг (в римском пантеоне ему соответствовал Меркурий). В 

Ирландии Луг Савилданах (Многоискусный) наделён способностями всех богов. По

этому он пребыв8Л вне ирландского пантеона и над ним. Луг, в первую очередь. 

считался солнечным и -светопосным богом •. 
Науке и:шестны греческие имена двух божеств, ПРllнадлежащих народам, пере

селённым в Палестину в КОIlце VII в. до н. Э. В числе ассирийских племёll. Один из 
них называется. Ер)'ЕЛ., второй - «Asiша •. В европейском подлиннике, по замеча
НllюА.Н. Афанасьева, вместо -ЕрYfЛ. употребляется Nergal или Nergel. Эта скрытая 
ремини(.'Тенция как возможный прообраз бога киевского пантеона подчёркивает древ

ние корни Ярги. Кроме того, в названии .Asiша. кореПl, asi в переводе с дреВlJепер
сидского означает _чистота., что позволяло исследователям сереДIIНЫ XIX столетия 
соотносить имя Сима с дреВIlеперсидским tПРОЗВaIlием бога огня. (АФаllаСI,ев А.Н., 

т. 11. 1994, с. 266). Таким образом, семантические истоки имени ЯргаjЕрга просле
живаются в назваlJИЯХ богов дрсвпих культов индоевропейских пародов. 

Этот вывод подтверждается иследовапиями в области белого шаманизма сибирс

IШХ lIародов. К белым у сибирских племён относились шаманы-преДСК8затели, по

свящеШIые по древним ИllдоираllСКИМ обрядам. 011И имели отличия в одежде и зна

ко-символических предметах, которые дошли до нашего времени. Названия шама

нов сохранил.! СКllфСКУЮ (персидскуIO) основу. Так, шаманы второго уровня посвя

щения называются нингмаmы. хэргэнчи. В их обязанности входит отправление 

обрядов проводов у огпя. У тунгусов шаманское дерево познания туру связывается 
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исследователями с санскритскими словами. Гэuен - .знающие люди. у нанайцев, 

ульчей, эвенков имели образ лося-горы, или оленя-птицы с рогами до небес (что 

типично для скифского звериного (,"ТИЛЯ), либо образ птицы-зверя (летающая соба

ка, волк-ястреб, летающий медведь), имеющий очевидно иранские корни (собака

птица Сэнмур) (Сем Т.Ю., 2004, с. 344, 346). Следует отметить, что имена первых 
шаманов и богов-посредников между небом и землfiй в вере тунгусов и народных 

преданиях этимологически связаны с понятиями облестящие., .свеРI<:ающие. и вос

ходят к индо-иранскому прототипу прозваllИЙ бога договора и солнца Митры. Тун

гусские народы знали категорию шаманов-воинов, предсказателей гэuен, облик ко

торых связан с обликом волка, медведя, ОГllеНIIОЙ собаки-птицы как хозяина неба и 

погоды. Одно из его имён EpzajEpxuu мэргенjИркuсмондя (Сем Т.Ю .• 2004, с. 346). 
Гэiiены имели (,'Оответствие у среднеазиатских монголов ХIII в. Титул гэuен - ша

l\lаll-ВОИП - носил ЧJIIIГllсхаll. Его одежда была украшена скруглёllllЫМИ четырёх

IIОГИМИ яргами, размещёнными в косой решетке. Orкрытия многих исследователей 

разuых поколеuий и научных школ, отдалённых сотнями лет, выстраиваются в ло

гическую цепочку, связывающую воедино имя, ЗJIак, образ и солнечные, огненные 

божества, которые подтверждают нашу идею. ОпределёlJПое СОЗВУЧlfе имени Яр мы 

находим также в имени праотца Ария (ар - яр). В индийской мифологии Индра 

нередко именуется АрджуноЙ-ЯрджуноЙ. 

Тйким образом, проведённый анализ ДOI<:азывает индоевропейскую ДIJeВНОСТЬ ярги, 

принадлеЖllOСТЬ её к божествеппым солнечным символам и позволяет высказать 

утверждеllие о существовании индоевропейского культа Ерьгла-Ярьгла. следы кото

рого долго сохранялись в русской народной культуре. Сближая названия Ярга и 

Ерьгл-Яргл. можно установить единство происхождения этих именовапий, принад

лежащих славянскому солuечному богу, сохранившему своё имя у ВОСТОЧIIЫХ сла

вян. Вот почему единство назвапий и характеристик боже(,"Твенных имён Ярги и 

Ерьгла-Яргла за(,"Тавляет говорить о них как об одном и том же имени бога солнца в 

присущей славянам традиции определения рода божества. 

Существование бога солнца Ярги, в свою очередь, вызывает вопрос о его месте в 

известпом круге среДllевековых солнечпых богов. По нашему мнению, это бог весен

него равноден(,"Твия, бог Нового года, начинающегося в древности у русичей в марте. 

На это указывает широкое использование огня, сближаемого с солнцем в масленич

IIOЙ обрядности, а также прямое назваIlие масленичного огня Юргой в Тверской 

области: .Юрга-масленица горит! •. Установленное нами выше единство древних зна
чений слов яр-юр позволяет считать слова ЮргаjЯрга одпим понятием. Таким обра

зом, понятие ярга относится I1 к солнечному богу Ярге. 

3.4. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПРАОБРА3А ЯРГИ-СВАСТИКИ 

Единого общепринятого взгляда на происхождение узорообразующих знаков в 

народных культурах сегодня нет. Русская дооктябрьская и советская научные шко

лы были существенно ограlIИчены господствующими идеологиями в изучении узора 

и его происхождения, что непосредственно влияло на развитие взглядов. Б этой 

связи в советское время прочвые позиции занимал материалистический, технологи

ческий подход. Так. Н.Н. Соболев писал, что .начало орнамента следует искать в 

экономическом подходе еДИНОЛИЧlIика-собственника отметить определённым при

знаком свою вещь "се моё" ... Это знаменье, затёс, тамга легко могло лечь в основу 
создаваемых узоров первоначальной русской художественной резьбы по дереву. (Со

болев Н.Н., 1934, с. 16). 3аШИТIIИКИ другой ярко выражепuой позиции считали 
духовную составляющую основой происхождения народного узора. Б связи с этим 

Б.А. Рыбаков полагал, что древнейшие идеологические представления родового строя, 
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пережитки старинных культов оотражались в устном народном творчестве и народ

ном изобразительном искусстве. (Рыбаков Б.А., 1953, с. 44). Интересно, что 
В.С. Воронов, подчёркивавший исключительную припадлежность древних и наибо

лее значимых крестьянских узоров культу (культам) дохристианской веры, считал 

их творчеством рук человеческих. Имеются и другие взгляды на происхождение 

народного узора. К наиболее распространёНIIЫМ следует отнести божественно-косми

ческую, солнечно-космическую, биологическую, родовую, технологическую концеп

ции. Крупнейший <.'ОветскиЙ спец:н8ЛИСТ в обла<."Ти узоров народов Сибири и славян 

С.В. Иванов так характеризовал состояние проблемы изучения первоистоков его по

явления: оПриходится признавать, что пока мы не столько знаем, сколько стараем

ел пред<."Тавить себе, каким имен по путём возник орнамент на заре человеческой 

культуры. (Иванов С.В., 1963, с. 19). Признавая различные пути возникновения 
узора, он подчёркивал независимость его появления от воли и творческого мастер

ства исполнителей. Тем самым С. В. Иванов отказывался от материали<."Тического 

объяснения происхождения узора. 

... Позиция С.В. Иванова, при всей её глубине, тем не менее обнаруживает внутрен
нее противоречие, какую-то недосказанно<.'Ть. С одной стороны, 011 утверждает неза

висимость возникновение узора от человеческого влияния, с другой - заимствова

ние ярги древними фllнно-уграми от скифов. Первое положение учёного не опровер

гает второго, по и не даёт оснований отрицать факт заимствовапия знака ярги ФИII

по-уграми, индейцами и другими из арийской культуры. Если считать, что и у ариев 

знак lIе является творением рук человеческих, то тогда мы вместе с С.В. Ивановым 

B~aHeM па ведические позиции, поскольку знак е<."Ть отражение действительности 

человеком, продуи:т познания им картины мира. Таким образом. косвенно обозначив 

проблему появления знака (узора), С.В. Иванов перевёл её решепие на .божествен

НЫЙ уровены. 

llillРOlюе распространение ярги в материальной и духовной культурах индоа

рийских и других народов мира в разные исторические эпохи поставило перед у~Iё

НЫМи проблему поиска происхождении Зllака, его смыслов. Первоначально исследо

вание в этой области велись в восточном I1аправлении. Оно было обусловлено широ

ко распространённым в XIX столетии (особенно па Западе) МIIением о прородипе 
оариiiской расы. па Востоке, в Clсамой высокой страпе Азиио (Тейлор и., 1897, с. 4-
12; Поляков л., 1996, с. 278). Его поддерживали и развивали известные учёные XIX 
В. антропологи, языковеды, этнографы из Англии, Германии, ФPfшции и Италии -
М. Мюллер, А.Ф. Потт, К. Лассеll, К.Ф.О. Вестфаль, э. Ренан, А. lllл(>йхер, 

я. Гримм, ю. Д. Род, А. Пиктэ, Р. Вирхов, п. Брок, Р. ПаНИЛЬОII и др. Так, 

М. Брок, обобщая исследовапия по знаковой идеологии оариЙства., писал, что сва

стика обыла религиозпым символом самого великого значения у первых родона

чальников арийской расы. (Брок М., 1927, с. 21). 
Кре<.'Т с загнутыми концами учёIlые этого времени нераЗРЫВIIO связывали с древ

НIIМИ арийскими культурами народов Индии и Персии (Ираllа). Работами э. Томаса 

(1880), л. де Милю (1882), Х. Гайдоз (1884), г. Дюмутье (1885), Гобле д' Альвьелла 
(1889), следовавшими такой точке зрения, была развита If закреплена идея индийс

кой ведической культуры (древнеиндийской письменности, материальпых паМЯТIIИ

ков, ипдуистского, джайнистского и буддистского мировоззрепий С их оБРЯДIIOСТI>Ю) 

как ОСIIОВНОЙ среды генезиса креста с загнутыми концами. На этой оспове большин

ство учёных впоследствии рассматривало распространение ЗJlака в культурах древ

ней Европы, Нового Света и, прежде всего, народов Азии. 

Такой подход сказался и lIa изучепии креста с загнутыми копцами в русской 
культуре. Вследствие этого Ifаlfменование креста с загнутыми концами, «свасти

кой., введеllllое в научный оборот э. Бурнуфом (Бюрпуфом) В сереДИIlе XIX столе
тия, получило широкое распространеIlие (Бурнуф э. (B\lrnouf Е.), 1852). До тех IIOP 
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знак в западных ИСТОЧlIиках назывался tetraske1ioll (.четвероногим.) и triske1ioll 
(.трёхногим.), а также гам.атuческuм крестом или га.м..м.адuОltОМ (Багдасаров Р., 

2001, с. 31). Необходимо заметить, что в научпой среде существовали уважаемые 
мнения, протестующие против повсеместного употребления названия .свастика. по 

отношению к кресту с загнутыми концами. В связи с этим выдающийся специалист 

по арийскому вопросу М. Мюллер высказался однозначно: оН не считаю прав иль

ным, когда используется слово свастика за пределами Индии. Это слово индийского 

происхождеllИЯ. Оно имеет свою историю и точное значение. Н знаю, как велико 

искушение просто заимствовать слова, с которыми мы ЗIIакомы ... Вред, идущий от 
беспорядочного использования таких научных понятий, огромен. (Шлиман Г., 1880, 
с. 346). Русские учёные В.А. Сологуб (1872), Ф.К. Волков (1878), Н. Могилянский 
(1910) и другие стояли на позициях исследования знака с учётом его славянских 
названий и применения в культуре собствеюlOГО народа. Однако эти протесты успе

ха не имели, а последовавшие изменения государствепного устройства и идеологии в 

России, на долгие годы закрыли, затормозили исследование яргической проблема

тики lIa материалах восточных славян. 
Orметим, что существуют трудности в поисках ладно сложенного порядка проис

хождеllИЯ начертания креста с загпутыми концами, а также его смысла и истории 

раСIlространения среди народов. В полной мере ОIIИ проявились в конце XIX в., 
когда накопился значительный материал по свастике (114 больших и малых работ) 
(Багдасаров Р., 2001, с. 33). В 1894 г. Т. Уилсон, автор основательного труда .Свас
тика: самый ранний известный символ и его перемеЩение., столкнулся с трудностя

ми методологического xapalCTepa, пытаясь объяснить с непротиворечивых пози
ций его религиозные смыслы и широту распространения среди народов (Уилсон Т. 

(Wilsoll Т.), 1984). Методологическая неопределённость объяснения происхождения 
и распространения знака характерна и для исследований В.С. Воронова и А. Немо

евского. Часть проблем методологического характера, по пашему мнению, была сня

та открытием америкапскими исследователями 2-х уровпевого смысла знака (А. Фред 

Р.С. (Freed R. S & S.), 1980, с. 70-73). Другие же вопросы, связанные с проблемой 
происхождения, вовсе не рассматривались. 

Проблема происхождения первообраза креста с загнутыми концами советской 

наукой специально не ставил ась. Понимание смысла свастики здесь учёными очень 

редко выходило за пределы её толкования в качестве знака огня и солнца, что не 

всегда соответствовало действительности его смыслов. Оно исходило из явно уста

ревших работ зарубежных и русских исследователей XIX - начала ХХ столетия. 

Поскольку свастику и сегодня нереДIСО трактуют только таким образом, то необходи

мо детальное выявление условий (обрядов), породивших вышеуказанное объяснение 

происхождение креста с загнутыми концами. 

В этой связи рассмотрим наиболее известные концепции, подходы и идеи, кото

рые могут прояснить истоки появления в древних культурах первообраза креста с 

загнутыми концами. 

Священное ПРОllсхожденпе. Исследователи XIX - начала ХХ в. М. Мюллер, 

п. Ошар, М. Брок. А.Н. Норцов, А. Немоевский, И. Вороницын, Н. Румянцев, 

В. Шишаков и другие объяспяли происхождение креста с заГIlУТЫМИ концами об

щим видом устройства для зажигания священного огня у арийцев. Одни из IIИХ 

рассматривали это устройство как средство получепия огня для обогрева первобыт

пого человека, другие считали его священным предметом особых обрядов у народов 

с высоко развитой духовной культурой. Но так или иначе, в научной литературе 

получило широкое распространение описание такого устройства как феномена веди

ческой традиции, которое послужило праобразом начертания свастики. 

Одно из первых и полных его описаний. повторявшихся частично и другими 

учёными, было сделано М. Мюллером. Первоначально, отмечал М. Мюллер, свасти-
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ка представляла две части дерева, положенные крестообразно, одно на другое, перед 

алтарём для возжигания священного огня, концы которого загибаются в стороны 

(влево, вправо). Примитивное устройство крепко скреплялось с землей деревянны

MI! гвоздями (на её изображениях эти гвозди показываются точками). На перекрес

тие этого сооружения в небольшое отверстие вставлялась третья часть дерева в виде 

пики, которая вращалась при помощи верёвки до появления обрядового огня. Из 

этого пламени жрец разводил большой священный огонь. Матерью возженного свя

щенного огня считается покровительница плодородия Майя (Шлиман г., 1880, 
с. 350). 

Рассмотрим теперь это сообщение более подробно. Хотя достоверность сведений 

о применении технического устройства яргического вида для получения огня не 

вызывает сомнений, но нам не представляется возможным припимать его вид за 

основу происхождение первообраза свастики. И вот почему: такой подход не объяс

няет назначения многих важных деталей и к тому же вызывает ряд вопросов. На

пример, в какую именно сторону и в каких случаях загибы делали вправо, а когда 

влево? Зачем вообще здесь нужны последние, если вращение в приспособлении для 

добычи ОГIIЯ осуществляется вертикальной частью устройства. и. следовательно, за

гибы не участвуют в процессе? За~lем сооружению придают крестообразную форму, 

коль скоро вертикальпая часть устройства с успехом может вращаться и па одном 

брусе? Таким образом, с точки зреuия использования приспособления по назначе

нию необходимости присутствия здесь загнутых концов нет, поскольку две деревян

ные части в нём можно укрепить способами, где и само крепление, и концы соору

жения могут иметь совершенно другой вид. Поэтому у креста и его загибов явно 

иное происхождеllие. В 8ТОЙ связи необходимо отметить, что целый ряд известных 

устройств для получения священного огня у восточных славян имеет совершешlO 

другой вид (Зеленин д.к, 1991, с. 127, 129. рис. 51,52,53), но при этом их очерта
ния пс стали СВЯЩСIШЫМИ Зllаками в слаВЯIIСКОЙ культуре (кроме двух перекрёст

ных брусьев, т. е. равностороннего креста). Нсвозможно объяснить непремеНIIOСТЬ 

точе~IНЫХ отметок на местах гвоздей в изображениях устройства. Следовательно, не 

получив ответа llа заданные вопросы, мы не можем считать таlюе приспособление 

для возжигания священного огня первообразом свастики. Вместе с тем ПРlfменение 

этого устройства для добывания священного огня перед алтарём прямо указывает на 

его обрядовое, символическое значение и определяет вероятную связь с мифологией. 

Из сказанного выше следует, что устройство в виде креста с загнутыми концами 

одновременно применялось как обрядовый священный предмет, знак и символ. Ему 

целеllаправлеllllO придавали вид сваСТliКИ, где прежде всего преобладал определён

ный символический смысл. Видимо, зная ипые объяснения применения такого уст

poiicTBa для использования в обряде и понимая недостаточность своего описания как 
начала первородства пачертания свастики, М. Мюллер делает существенное добавле

ние: .Первоначально свастика могла быть предназначена для обозначения не более 

чем двух пересекающихся прямых или креста. (Шлиман г., 1880, с. 350). Вот поче
му нет оснований отстаивать концепцию происхождения образцового вида свастики 

от приспособления для добывания огня, поскольку оно само является знаком. сим

волом особо почитаемого явления. 

Уровень знания и понимания ведического мировоззрсния европейцами XIX в. не 
сразу позволил им разобраться в тонкостях обряда получения священного огня. Но 

постепенно исследователи выяснили, что устройства, применяемые здесь для добы

чи огня, функционально не связаны со свастикой: их форма символизировала не сам 

огонь. а некий образ. из которого он возникает (Уильсон Т., 1894. с. 11). 
Другие подробllOСТИ описания индийского устройства по добываЮIЯ огня можно 

lIайти в работе М. Брока. ОIlИ помогают раскрыть сущность обряда в жреческом 

действе. Третью часть устройства, входящую перпеНДIfКУЛЯРНО в лежащее основа-
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Iше (крест с загнутыми концами), он именует Рrюпаllthа (праманто). Прамаllта, .бу 

дучи приведен в движение при помощи верёвки, производил священный огонь. Этот 

огонь был богом, которого звали Агни. Его мать, S1.1astika, есть индусская богиня 
Майя, Кибела или Венера. (Брок М., 1927, с. 20, 21; Фрикен А., 1877, с. 159-160). 
Такие сведения добавляют еще несколько деталей, углубляющих понимание сущно

сти обряда и роли в Ilём устройства для получения огня. сИндийцы, для того чтобы 

добыть огонь, ПОЛЬЗОВ8ЛИСЬ орудием, состоящим из двух частей. Одна часть пред

ставляла собою два деревяпных брусочка, пересекающихся под прямыми углами, 

liмевших загнутые концы в виде греческой буквы "galllllla". По санскритски эта 
часть lIазывалась свастикой, т. е .тем, что превосходно •. В середине этой свастики в 
точке соединения двух полос была просверлена дыра, в которую вставлял ась своего 

рода палочка прамантn ... Палочка имела вид вертикального ствола, снабжённого в 
верхпей части попереЧIIОЙ перекладииой, так что была похожа на tha1.1. (Ошар П., 
1927, с. 41). А. Немоевский также уточняет детали :этого устройства и обрядовой 
сути происходящего .• Углубление в месте перекрещивания свастики пазывалось ма
терью Майей •. Небесным отцом творимого огня он называет СаВИТllра, а земпым -
ПЛОТНlIка Твисти (Немоевский А., 1927, с. 73). 

Всё зто дает целостную картину обрядового добывания священного огня, а также 

раскрывает значения и божественный смысл составных частей устройства. После

дняя рассматривается здесь как целое, состоящее из двух частей. Каждая из этих 

частей имеет свое свящешюе название: свастика (суастика) и прамапта, при этом 

также состоят из двух составляющих. Древние названия всех частей устройства -
свастика, суасти, Майя (она же богиня плодородия, .особая божественная энергия, 

чудо, игра, иллюзия, колдовство, сверхчеловеческая мудрость. - Топоров В.Н., 

1988. с. 162), Савитар, праманта (лингам), Твасти и Агии, - не случайны, ибо дают 

ключ к попимаllИЮ сущности обряда и определению путей рождения первообраза 

креста с загнутыми концами. 

ВеРХIIЯЯ часть устройства обозначается палкой, столбом с перекладиной и назы 

вается прамантой (знак .тау.). Он является ОДIIИМ из самых распространенных сим

волом в древних культурах. Слово спраманта. дословно на русский язык переводит

ся как ссверло •. Вместе с тем в индуистской традиции столб, дубина, палка соотно
сятся с древнейшим знаком власти и силы (в т. ч. мужской оплодотворяющей). 

С дубиной в руках, например, изображались цари и некоторые боги: Яма, Кришна, 

Шива, Индра (Вигасин А., 1996, с. 160, 61). Верховный Бог Шива входит в состав 
главной триады индуистских богов Брахма, Вишну, Шива. ВаЖllейшей принад

лежностью Шивы является третий глаз, способный исторгать испепеляющий огонь. 

Одно из прозваuий этого бога - Царь Линга (Краснодембская Н., 1996б, с. 459, 
460). Лингам, мужской детородный oprall, относится к разряду шиваистских зна
ков. Обрядовая зпачимость линга в индуизме подчеркивается легендами о древней 

шем почитапии :этого знака. В сочетании с йони линг воплощает идею жизненной 

силы и плодородия. В .ЛИllга-пураllе. рассказывается о том, как Шива разрешил 

спор между Брахмой и Вишну о первородстве .• Он явился перед ними в виде гиган
тского огненного столба лингама. Чтобы достичь его границ, Брахма превратился в 

гуся и летел вверх тысячу лет, а ВИШIlУ в виде вепря тысячу лет рыл землю вглубь. 

Но ни тот ни другой Ile добрались до границ Лин гама и признали превосходство 

Шивы над всеми другими богами. (Краснодембская Н., 1996в, с. 254, 255). В этом 
мифе огненный Лин г по своей Вllутренней сути соответствует мировой оси и обоз на 

чает не только бесконечную творческую мощь Шивы. но И его непревзойденность и 

непознаваемость. Солнечную сущность порождения Агни отображает его отец Сави 

тар (Побудитель) - бог в сРигведе •• он олицетворяет животворящую силу солнца. 
Савитар (Савитрь) здесь выступает и как бог времени (Эрман В., 1996г. с. 384; Гусе
ва Н.Р., 2003, с. 206). Порождаемый в обряде бог Агни в Ведах прославляется как 
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Пожиратель жертвы, возносящий её богам. Оп считается посредником между бога

ми и людьми. С людьми он связан повседневными заботами (в особенности свадеб

ными и ПОХОРОНIIЫМИ обрядами). Агни - бог домашнего огня, он считается трижды 

рождёНllЫМ (в небе - солнце, Ila земле - огопь. в атмосфере - молния). Женой 

Агни именуется Сваха - личпое обрядовое возглашение (Эрма н В., 1996а, с. 40). 
Матерью получаемого огня является Майя. В индуистской искони она имеет слож

ное мировоззренческое понятие. Считается, что .Брахман, Господь обладаwr Майей, 

Kal<: способностью, силой как-бы-творепия мира. (Парибок А., 1996б, с. 259). Н<tря
ду с ЭТIIМ основанием устройства для получения священного огня является Суасти, 

Майя, точнее её часТЬ - отверстие, «что превосходно., которую можно соотнести с 

ЙОlIИ, с божествеlПlЫМ женским началом. 

ТаЮIМ образом, явление получения священного огня осуществляется с помощью 

предметов, символизирующих верховные свойства и начала - ШИВУ-ЛllНгам и Майю

iiО11И (Суасти). Мужское и женское начала связаны с творением Вселенной и АГIlИ, 

наделяемого в ведической мифОЛОГIШ свойствами Верховного Бога. Следовательно, 

свастика как обозначение имени креста с загнутыми КОllцами - :это СУЩlIОСТЬ по

рождепия Верховными Началами (женским и мужским, духом и огнём), знамение 

духовного образа и плодородия. Это символика творения божественных и земных 

явлений, находящихся в круговороте вселенской жизни. Поэтому обряд получения 

священного огня с участием верховных начал служил повторением прообраза сотво

рения Вселенной, а в другом смысле мог олицетворять рождение Солнца и небеспого 

огня. на третьем уровне попимапия обряд мог соотноситься с мужским и жеНСI<:I1М 

lIачалами, творением человека и огня земного, обеспечивающего его повсеДlIевные 

блага. 

В целом из содержания обряда возжигания священного огня можно следующий 

вывод. Очертания обрядового устройства не являются первичными по ОТJlошению к 

сущности обряда. Напротив, его смысл определял вид устройства, символизирую

щий сложное явление сотворения сущего, где движению (загибы креста) придава

лось первостепенное значеllие. Следовательно, смысл обряда предусматривает трёху

ровпевую семантику ЗН8ка. 

ОРШlтоморфпое. А.А. Бобринский, развивая идеи немецкого учёного Карла фОН

ден Штейнена, стремился ДOKa~nTЬ происхождение свастики и саувастики (крест с 

концами, загнутыми в другую сторону) от Вllда птицы в полёте. 011 утверждал, что 
свастика - это .суть :эмблемы птиц на лету, преимущественно крупной весеllней 

птицы, аистов и их товарищей. (БоБРИIfСКИЙ А.А., 1902, с. 72). При этом БоБРИllС
кий считал, что представление летящей птицы знаком креста или сваСТИIСИ порож

дает изобилие переХОДНLlХ образов (рис. 2-19). Из его рассуждений следует, что пер
воначально при изображеНl1И птицы направление её клюва и крыльев не имело зна

чения. И только в результате постепенной утрвты людьми знапий О первоначальном 

значении знака, превращеllИИ его из вестпика весны-птицы в божество солнца, огпя, 

плодородия, возрождения, созидания и т. П., тогда «свастика принимает всюду од

нообразный вид •. А.А. Бобринский подчёркивал, что (,на индийском наречии. двум 
видам знака, правостороппему и левостороннему, соответствуют названия «свастика 

И саувастика.. Два вида знака образовались, исходя из различного паправления 

клюва птиц в полёте. 

Между тем соотнесение известных видов свастических знаков со стилизованным 

изображением птицы порождает вопросы, на которые этот подход не в состоянии 

дать ответа. Например, как объяснить происхождение двух-. трёх-, МIIОГОНОГИХ слож

ных яргических изображений, существовапие ярги начального вида и т. д.? ВИДJfМО, 

признавая недостаточность развиваемого им подхода, исследователь писал, что .мно

Mle узоры остаются КОllечно, певыяснеНIIЫМИ. (Бобринскпй А.А., 1902, с. 72). Одна
ко утверждать, сегодня, что А.А. БоБРИIIСКИЙ и Карл фон-ден Штейнеl( только заб-
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луждались, тоже неверно, поскольку образ птицы и свастика в древних культах 

часто символизируют одних и тех же богов, выступая при этом разными языками 

культуры. 

Знак письменности. Христианские археологи нередко называют свастику ecr1.tx 
gашmаtа. или tГ8ММади:оном •. А.Н. Норцов в этой связи поясняет, что такое хрис
тианское название произошло от общего вида креста с загнутыми концами, который 

еСОСТОИТ ИЗ четырёх скрещённых г., т. е. начертание свастики соответствует четы

рём греческим буквам .гамма. (Норцов А.Н., 1909, с. 94). Но насколько правомерно 
связывать происхождение знака с начертанием .гаммы., А.Н. Норцов не объясня

ет. Никаких мнений на этот счёт мы не находим и у других исследователей. связы

вающих генезис свастики с греческой буквой. В их работах не указано время воз

никновепия символа. Кроме того, форма знака из четырёх греческих с гамма. со

всем не похожа на форму образцового и других свастических начертаний, известных 

по археологическим и Jlсторическим догреческим и древнегреческим источникам. 

Объяснение происхождения названий «гаммадион., вероятпо, было иным. Между 

тем образцовому начертанию ярги в точности соответствует соединение под прямым 

углом четырёх еГ. из I(ИРИЛЛИЦЫ. Таким образом, зпак, образовапный четырьмя 

славянскими глаголическими буквами Г или Х, представляет известный образ четы

рёхногой ярги. В русском и других славянских языках имя буквы ('г. - «глаголъ. 

обозначает движение мысли, действие словом и делом. Следовательно. образцовый 

вид ярги. полученный соединением четырёх букв «г. из славянского алфавита, дей

ствителыlO соотносится с известным пониманием свастики как знака добра. счастья, 

благопожелапия и движения. По всей видимости, такое значеllие знака было прису

ще ему в древней славянской письмеllПОСТИ (рис. 24-84, 86: 34-14-17). (Оказалось, 
что нашему предположепию есть соотвествие. В глаголице одна из букв, которая по 

своему виду воспроизводит яргу с кольцевой серединой, заключает в себ(' солнечно

световой образ, восходящий к оБОЗllачению божествен ости (Кврпенко Л.Б., 1999, 
с. 77, 100--117». При ВОЗМОЖIIOМ заимствовании его греками смысл Зlшка был уте
РЯIl. а lIазвание переведено при помощи известпой буквы греческой алфавита и по

лучили таким образом название сгаммадион •. Понимая недостаТОЧIIОСТЬ ДОI(азатель
IЮСТИ происхождения первообраза креста с загнутыми концами от греческих букв, 

А.Н. Норцов подчёркивает, что знак евстречается задолго до возникновения христи-

8IIствао. Таким образом, попытка объяснить происхождение наимеllования первооб

раза креста с загнутыми концами при помощи греческого алфавита лишена каких

либо исторических ОСПОВ81IИЙ. По нашему предположению, в «гаммати·.еском. на

звании знака проступает древний славянский азбучно-знаковый праобраз ярги. 

В этом имени скрывается. возможно, сущность га, которая удачно определена выра

жением сглаголом жечь сердца людей •. 
АптропоморфПЫЙ. Отдельные исследователи объясняют происхождеНllе креста 

с загнутыми концами при помощи различных положений тела человека и его чле

нов. И. Т. Савенков на древнем сибирском материале рассматривал свастику как 

знак есветовоЙ. письменности. которая приспособлена «к языку телодвижений •. 
По его мнению, .световая письменность - это восприятие написаНJlОГО, мыслей, 

зрением., что было присуще древним народам. Он считал, что 41свастика и совасти

ка. есть сложпые символы положений, которые принимает тело человека во время 

молитвы (Савенков И.Т., 1910, с. 4. 6. 7). Разпообразие СВ8стических пачертаний 
учёпый объяснял множествешlOСТЬЮ положений человека, его рук, пог, кистей. их 

сгибапия и опускания. различному перстосложепию, припимаемому во время моле

IIИЙ. С подходом И.Т. Савченко согласуется тот факт, что в Индии свастика приме

Ilялась для оБОЗllачеШIЯ женщины, сзакрывающей свою грудь скрещёппыми рука

ми, а также людей. сидящих со скрещёllUЫМИ ногами. (llIлимач Г .• 1880, с. 347). 
Имеются и другие при меры подобного рода. 
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Солвечво-огвеIIНЫЙ. Происхождение свастики А. Немоевский, и. Вороницын, 

Н. Румянцев, В. Шишаков. Л.А. Зарубин. Б.А. Рыбаков, в.п. Даркевич, А.К. Амб

роз и другие объ.hСНЯЛИ происхождение праобраза свастики из УСТРОЙСТВИ для полу

чения огня, но при этом считалll её и знаком солнца. 

В этой связи и. ВОРОIIИЦЫН, Н. Румянцев и В. Шишаков писали: .Нет ничего 

удивительного в том, что древние арийцы. которые когда-то жили не в жаркой тро

пической Индии, а в суровом климате иранского плоскогорья, видели в огне бук

вально "спасителя ". что процесс добывания огня считался священпым и приобрёл 
религиозно-магический характер. (Вороницын И., Румянцев Н .• Шишаков В. и др., 
1927, с. 41). По мнению ЭТIIХ исследователей. первобытный человек стал особо ува
жать, а затем и почитать огонь. потому что он нёс в себе жизпь, спасение от мороза. 

Исходя IIЗ понимания единства корней ИIlДИЙСКОГО ведизма и мировоззрения сла

вянских IIИРОДОВ (в т. ч. русского). Л.А. Зарубин показал путь солнца па небосводе 

от восхода до заката посредством начертательного и смыслового образов свастики 

(рис. 34-11) (ЗаруБИll Л.А., 1971, с. 70, рис. З). 
Б.А. Рыбаков также ОТIIОСИЛ свастику к знакам огня и солнца. Согласно его 

взглядам, древние славяне воспринимали солнце, как правило, в двух состояниях: 

дневном, когда светило даёт жизнь, всему земному, и ночном, подземном, когда оно 

перемещается в подземном мире, приготовляясь рождеllИЮ для нового дневного пути 

(Рыбаков Б.А., 1981; 1988). Orсюда следует, что разные состояния солнца могут 
изображаться разными направлениями лучей свастики, где праВОСТОРОlIllЯЯ ярга -
дпеВllOе СОЛllце, а левосторонняя - подземное движение светила. 

В.П. Даркевич склонялся к Мllению, что первоначально образ креста с загнуты

MII копцами сложился как подобие древнейшего орудия для добывания огня, и толь

ко впоследствии его символическое значение перешло на солнце как огопь небес

ный. Загибы, .отростки. свастики, по мнению учёного, символизировали враща

тельное движение при добывания огня, а уже позднее, когда Оllа стала и знаком 

солнца, обозначили его движение по небу. По своему смыслу и происхождению сва

стика близка кресту. Трёхногая свастика, по его мнению, означает Зllак огня, до

машнего очага, • три изогнутых отростка которого напоминают трепетные языки 
пламени. (Даркевич В.П., 1960, с. 58, 59). 

По мнению Н. Р. Гусевой, рождение свастики можно связать с Северным полу

шарием, поскольку население этой половины Земли видит солнце как колесо, катя

щееся по небу слева направо (т. е. с востока на запад). Дневное солнце, катящееся с 

востока на запад, очевидно. изображалось как праВОСТОРОIIПЯЯ свастика, а «ночное., 

возвращающееся к востоку под землёй, - при помощи леВОСТОРОНllей (т. н. обрат

ной свастики) (Гусева Н.Р., 2003. с. 154, 155). 
Мамонтовый. Интересную гипотезу происхождения свастических праобразов 

Мезuньс"ой палеолитической стоянки изложила в свое время В.И. Бибикова (Биби

кова В.И., 1965). Яргический узор в древненейшей культуре рассматривался ею как 
повторение естествеНlIOГО .РИСУlIка. на срезе бивня мамонта. Поскольку в эпоху 

палеолита добыча мамонта являлась для человека большой удачей, то и .узор. на 

бивне стал восприниматься К8I< благоприятный знак. Однако идея происхождения 

свастики в связи с БИВНЯМII мамонта, поддержаuная в своё время рядом учёных, в 

далыlйшемм не снискала ПРИЗН8IfИЯ, поскольку таким образом невозможно объяс

нить разнообразие начертаний яргического узора. Ещё сложнее обосновать столь 

длительное сохранение знака ярги в культуре и обосновать его связь с духовной 

культурой. 

В полной мере это проявилось в работе А. Немоевского, где он пытался объяс

нить происхождение креста с материалистических позиций. Справедливо отвергая 

христиаllские корни происхождения креста и свастики, он искал их ИСТОI<И в древ

них культурах, которым было присуще развитое представление о Верховном Боге, 
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устройстве Вселенной и самом человеке. Не признавая божественности происхожде

ния знака в ведической и древних индоевропейских культурах, Немоевский пришёл 

к грубому материализму. По его убеждепию, праманта - это обычное сверло для 

добывания огня, олицетворённое впоследствии в образе Прометея - похитителя 

огня (Немоевский А., 1927). Обилие достоверного исторического материала, привле
чённого А. Немоевским для выяснения праобразов креста и свастики, постоянно 

путает и сбивает с пути системного объяснения происхождения креста с загнутыми 

концами. Таким образом, в его исследовании (так же как и у Т. Уилсона) в полной 

мере проявилась невозможность однозначного решения вопроса о генезисе праобраза 

свастики. 

Родовые знаки. На ипых позициях в объяснении появлеuия узора И, в частно

сти, креста с загнутыми концами стоит Л.С. Грибова. Происхождение народного 

узора и яргообразных знаков она рассматривает на материале культуры народа коми 

как генезис родовых знаков. При этом исследовательница считает, что первые родо

вые знаки являются случайно взятыми простейшими линейными начертаниями (1Ia
пример две прямые, составляющие прямой угол, две пересекающиеся прямые и т. д.), 

лишёШIЫМИ какого-либо смысла. При расширении рода глава отделившейся семьи 

брал родовой знак отца и добавлением к нему ещё одной линии получал свой родо

вой символ. В результате последовательности таких действий из единичного про

стейшего липейного узора образовались сложные начертания. В ходе расширения 

рода и постепенного усложнения родовых знаков создаётся множество разнообраз

ных орнаментов в виде леllТОЧНОГО узора. розеток, сплошного сетчатого узора и т .д. 

(Грибова Л.С., 1980, с. 152). Иллюстрируя развитие родовых знаков, Л.С. Грибова 
показала изобразителыlее основы зарождения яргических Зllаков и подсистем, об

разовавшихся путём усложнения равностороннего и косого ItpeCTOB. 
Не возражая в целом против подхода Л.С. Грибовой, необходимо учесть иное 

осмысление лиейных знаков в фИНIIО-УГОРСКОЙ культуре. Известно, что финпо-угор

ские народы, в т.ч. коми, имели развитую духовную культуру со СЛОЖIIЫМИ пред

ставлениями о Вселенной, Верховпом Боге, человеке и его душе. Такие представле

ния шаманскоя культуры отражались и в архитектонических знаках, где присут

ствовала свастика. В ряде мест Сибири шаманы при камлании вытанцовывали яргу 

(движеllие в танце осуществлялось по ЛИНIIЯМ ярги); при этом бубеп они держали 

поднятым в левой руке (Савенков И.Т., 1910. с. 315). Вопросы обрядового характера 
у коми решались при обязательном участии шаманов различного уровня посвяще

ния. Все знаки имели своё объяснение, связанное с душой человека, небесными 

мираМI! и богами. Следовательно, свои линейные знаки коми паполняли определён

ными смыслами. 

Подход Л.С. Грибовой, с нашей точки зрения, можно считать самодостаточным 

объяснеllием происхождения первознаков, если изначалыIйй знак рода полагать уже 

осмысленным начертанием, па что указывает древняя культура финuо-угров. 

СоnпеЧПО-КОСi\lпческиЙ. Эта концепция получила развитие на основе данных 

космических опытов. Солнечная ярга была обнаружена в ходе прямых космических 

опытов как .реальная среднестатистическая фигура из изогнутых разноскоростных 

струй плазмы СОЛJlечного ветра. в плазменных складках KOPOllbl вокруг экватора 
враЩllющегося солнца (рис. 57-1,5). Комбинация потоков так называемого 4Iсолнеч 
ного ветра. создаёт в его приэкваториальном пространстве структуру, напоминаю

щую скруглённую свастику. Количество секторов-лопастей в такой ярге расклады

вается на чётные числа: 2, 4, 6, 8. Причём полярность магнитных полей и .солпеч 
ного ветра. в IIИХ чередуется .• Так как СОЛllце вращается вокруг своей оси, то 
ИЗОЛИIШИ, изгибаясь, при обретают спиралевидную форму (подобно струям вращаю

щеrося фонтанчика) ... На значительном удалении от Солнца эти ст\))'и ещё более 
~Ъ\t\\ба'Ю'tt."- \.11.() U\)"-'!6.0":lronb\\blx, \\ЗnО~Оt\', 6nаron.а:'Qя' "':ln.a"Qubl~ tюnuа:м, 'Возnикэ.ю 
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ЩJlМ при разгоне частиц плазмы в собственных магнитных полях звезды. В результа

те грапицы секторов образуют структуру, напоминающую свастику. (Плахотнюк В., 

1998, с. 27). 
Смена слопастеЙ. солнечной ярги определённым образом влияет на состояние 

оболочек планет, включая и Землю. Приблизительно раз в неделю планеты воспри

нимают .удар очередной лопасти •. Профессором МГУ В.Н. Плахотнюком выявлены 
связи между пульсацией кровотока. микропульсациями неомагнитного поля и коле

баниями характеристик ссолнечпого ветра •. Им высказана идея. что эти пульсации 
возможно обусловливают количество дней в неделе ~IИслом 7, а также 28-дневную 
длительность месяца. Предполагается, что за время развития Солнечной системы 

происходила неоднократная смена направлений движения лопастей солнечпого вет

ра. что приводило К коренным изменениям на Земле. 

АРIIЙСКО-ПОnЯРllая. Наблюдения дреВIIИХ за картиной северного неба и движе

нием солнца породили образ свастики, а соотнесение его с календарно-хозяйствеll

ным годом наделило знак особым смыслом в культуре жителей северных областей. 

В этой связи Р .В. Багдасаров предполагает. что генезис праобраза свастики Kalt зна

ка ДВlfжеШfЯ солнца по северному небу связан с культурой предков ариев, которые 

па временном отрезке между 11,5 и 8 тысячами лет до н. э. появились В Заполярье. 
В то время у них СЛОЖJIЛОСЬ протоведическое мировоззрение, возник праИllдоевро

пейский язык и, вероятно. начатки письменности (Багдасаров Р., 2001, с. 62). При
Чlша поЯВЛЕ."ния ариев в Заполярье связывается с возможным потеплением климата, 

имевшим место примерно 14-13, 5 тысяч лет назад, что в свою очередь, привело к 
МllграЦJlЯМ больших масс людей. 

Сегодня пет устоявшейся точки зреШIЯ в вопросе о праРОДlfне ариев. Совремепная 

научная мысль принимает и расширяет доказательства Б.Г. Типака, уточняющие вре

меllПЬ!е рамки и nреал существования северпой прародины ариев (Гусева Н.Р., 2003; 
Жарпикова С.В., 2003). Долгое время считалось, что древнейший памятник арийской 
культуры, священные Веды. были создапы за 2400 лет до н. э. Б.Г. Тилак установил 
историческую глубину сведической памяти. в 4500 лет до н. э. Обоснование учёпого 
базируется на ПОЯСllениях к Ведам. Они строятся на понимании картины звёздного 

Ilеба, описанного в первоисточниках. Тилак доказал, что картина неба в Ведах могла 

быть знакома только людям, обитавшим в приполярной области земного шара около 

4500 лет до н. э. (Тилак Б.Г., 2001). 
Идея Р.В. Багдасарова о появлении первообраза свастики у арийцев не нова. 

Однако сам его подход имеет существенный недостаток в том смысле, что Р. Багда

саров никоим образом не связывает появление праобраза знака с ведическим миро

воззрением ариев. Отсутствие такой связи СНllжает уровень доказательности и гипо

тезы о возникновении праобраза свастики и её смыслов, а также низводит её до 

уровня грубой материалистической картины мира. Видимо, осознавая недостаточ

ность своих теоретических построений. исследователь пишет о необходимости под

тверждения выдвинутой им идеи данными мифологии. археологии, палеоклимато

логии, геологии и других областей научного зпаllИЯ. 

Кпеточпо-космическиЙ. В данном подходе существует два способа в объяснении 

происхождения праобраза свастики. Первый их них зиждется на результатах опы

тов, в ходе которых при 400 ООО-кратном увеличении начального вида эмбриона 
человека были получены яргообразные картины слипания его молекул (рис. 57-6а, 

б). На фотографиях таких картин отчётливо представлены трёх- и четырёXllOгие 

свастические знаки. Считается. что они отражают жизнетворную роль вращательно

вихревых движеllИЙ материи в космосе и микрокосмосе биосферы (Эдельман Д.М., 

1984. с. 89-91; Плахотпюк В., 2003. с. 52, рис. 2). ДНК человека имеет яргообраз
пый вид (pIIC. 57-10). В основу второго способа положено очертание внешпего вида 
положения свзрослого. эмбриона человека в утробе матери, в форме двувачальной 
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ярги вида .яр-ярь. (рис. 57-7-9). Необходимо подчеркнуть, что зародыши многих 
представителей животного мира на определёНIIОМ этапе своего развития имеют вид 

.lJачала. - ПОЛОВИIIЫ начальной ярги. Этот вид ярги встречается у русских до на

шего времени, а его древние корни прослеживаются в культурах славян, кельтов и 

других индоевропейских народов. 

Интересное суждеlше о происхождении ярги высказано М.В. Суровым. Он пред

лагает рассматривать загибы креста как языки пламени, • которые при вращении 
креста в правую сторону естественным образом отклоняются влево, а при левосто

роннем его вращении - вправо •. Orклонение языков пламени под воздействием 
встречного потока воздуха (в сторону, противоположную направлеlJlIЮ вращепия) 

задаёт направление загибов креста и его определения (правой или левой свастикой). 

В результате околовратом. или олевостороннеЙ. яргой будет называться крест, у 

которого КОJlЦЫ (языки пламени) загнуты в правую сторону, и, наоборот, ~посоло

IIЬЮ., или .праВОСТОРOlшеЙ. яргой, будет крест с КОllцами, загнутыми влево (Суров 

М.В., 2001, с. 390). Соотнесение названий знака (.праВОСТОРОJlНЯЯО с посолонью, а 
.левостороппяя. с коловратом) исследователем дается на уровне предположений, 

без оБОСlIованиЙ. Вероятно, такая идея происхождения ярги может иметь право на 

жизнь. Однако отсутствие доказательств, подтверждающих правоту самой идеи, сни 

жает зпачимость предложенного подхода. Следовательно, идея М.В. Сурова может 

рассматриваться как возможный подход, требующий обоснования. 

• • • 
Обращение к наследию индоевропейцев показывает, что свастические знаки были 

характерным явлением в духовной и материальной культуре древних ИIlДОИР8Jlцев 

и славян. При значительном типологическом сходстве яргических знаков ираноари

ев и индоариев начертания первых отличает прежде всего высокохудожественное 

выполнение знаков изобразительного вида. Этот вид получил в культуре ираноариев 

распространение наравне с линейным. Его дальнейшее развитие наблюдается в сва

стических изображениях звеРИIIОГО стиля скифской и фракийской культур. Сохра

пение ведизма у современных наследников индоариев - индусов оказало столь мощное 

влияние на развитие индийской культуры, что сегодня свастика почитается не толь

ко в области религиозной, но широко распространена в народных обрядах, обычаях 

и государственной символике. Она стала одним из основных знаков джайнистов и 

буддистов, полагающих в основание своих культурно религиозных воззрений веди

ческое понимание мироустроЙства. Особая значимость и глубокая укоренеюlOСТЬ 

сваСТJlческих знаков в наследии древних индийцев. иранцев и славян, сохраненная 

во МIIОГОМ дО наших дпей, позволяет считать их константами, ИСТОРШ<О-:ЭТНИ'lески 

ми индифю<ационными показателями культур этих народов. 

Исследование свастических знаков в пространстве культуры среДllевековой Руси 

и русской народной культуре позволило вычленить строгие зкономеРIIОСТИ, состав-

ляющие яргические знаковые начертательные и на'lертательно-смысловые подсис

темы. Они имеют разную степень сложности в изображении и наделении смысловым 

содержанием. Выделение СХОДIIЫХ яргических подсистем в культуре каждой ветви 

русских и землях средневековой Руси подчёркивает их изнnчальное культурное един

ство. Развитое примеllение графической яргической подсистемы начального вида 

~яр-ярь. обнажает древнейшие индоевропейские корни происхождения яргичсских 

знаковых систем в пространстве средневековой Руси и русской народной культуры. 

Разработанная классификация и типологическая характеристика яргических 

знаков создают предпосылки для их комплеКСIIОГО изучеllИЯ. Укоренёшюсть креста 

с загнутыми концами в русском народном творчестве, а также в церковном и эли

TapllOM духовнохудожествепном паслеДIfИ свидетельствует о том, что такой зпак в 
культуре средневековой Руси являлся одним из основных кодов языка простых на-
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чертапий. При этом каждой земле восточнославяской культуры присуще своё свое

оБР8зие СВ8стических знаков, отражающее особенности их историко-культурного 

развития, связей с древним индоевропейским миром. В культуре русского народа и 

средневековой Руси в равной степени получили развитие все виды и типы яргичес

ких знаков, кроме изобразительного. Этот вид представлен редкими примерами. 

притом чаще всего раститеЛЬНОI'О типа. 

Санскритское слово «свастика. сложное. Его основаllИЯ исторически использо

вались в понятиях, связанных с обозначением добра, благопожелания, божественно

го происхождения и рождения. В зпачениях свастики присутствуют три смысловых 

уровня: творение человека, создание планетарных божеств, а также мощь творения 

и сама сотворённ~я Вселенная. При отом lIа каждом уровне знак может наделяться 

различuой семантикой, вт. ч. с противоположными свойствами. Свастика имеет 

древнее арийское происхождение. 

Слово оярга. следует считать сложносоставным словом. Каждая его часть ис

пользовалась для обозначения действий, состояний и назвапиЙ. связанных с порож

дением добра. жизни и света. Составные части слова «ярга. - яр И га - относятся 

к значащим частям в именах многих древних индоевропейских богов и божеств. 

различного рода систем мер и исчислений. 

Значительное насыщение словами с га имеют языковые гuёзда русского языка, 

связанные с движением, перемещением воздуха и воды в разных его состояниях. 

Одновременное сосуществовauие ПОЛЯРНОПРОТИВОПОЛОЖIIЫХ значений в ряде таких 

слов подчёркивает древность их происхождения. об этом же свидетельствует их 

присутствие в других славянских языках. Такие слова чаще всего характеризуют 

ПРИРОдllые явления, связываемые в народном мировоззрении с Богом, божеством 

Ярилой. Ярга как мера всеобщего характера имеет три уровня значепий: 

- мера времени Вселенной, мера творений Бога. Очевидно, её ГР8llИЦЫ необъят

ны, бесконечны. В земном исчислении она может обозначать десятки и сотпн тысяч 

лет: 

- ярга осуществляет связь души, духа человека, с Богом и предками; 

- мера исчисления жизни человека, мера земного измерения. 

Наше исследоваllие показало, что сегодня не существует однозначного подхода в 

решении вопроса о появлении праобраза ярги-свастики в культурах индоевропей

цев. Становится очевидным, что знак по своей природе и образу является тем ред

чайшим порождепием человеческой культуры. в котором и посредством которого 

сосредотачиваются, объясняются, творятся и развиваются все сущностные закопы 

человечества и БселенuоЙ. Собственно, такое понимание и дало основания индоевро

пейским (а вслед за ними и другим) культурам считать его знаком Бога и человека, 

сущего и существующего, совершаемого и рождаемого. 

Таким образом, исследование культургенеза древних индоевропейцев, славян и 

русских позволило установить глубокую историчпость и высокую значимость ярги

ческих знаков в индоевропейских культурах. а также их использование в виде слож

ных знаковых систем. 

Выводы о древности яргических систем у русских предполагают их наличие в 

других областях материальной и духовной культуры, в частности, в народных ка

лендарях, одежде, тканье и вышивке. 
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ПРIIмечаНIIЯ IC третьей главе 

I В раЗ.IJПЧНЫХ ИСТОЧНlIках по-разному называют IIНДОllранцев: арьи. арии. аРIIПЦЫ. 
В XIX - первой половпне ХХ в. ПОНЯТlIЯ .ариЙцы. и .индоевропеЙцы. считались равнознач

ными. В современных работах под арийцами могут ПОНlIматься только пuдоиранские племе

на и народы. Доказательного обоснования сужения понятия .аРlfЙI~Ы. до .индонранцев. 

пока нет. В работс ПрШIЯТО узкое понимание этого слова. 

2 EдllllcTBeHHblM русскнм учёным. ОТКЛIIКВУВШПМСЯ Jla труд Б.Г. Тllлака, был Е. Елачич, 
исследоваВШllЙ вопросы Северной праРОДIШЫ в книге .КраЙниЙ север как родина человече

ства., IIзданной в С.-Петербурге в 1910 г. 
з В KНllre Э.А. Грантовского дана оБШИРllая библиография этого вопроса, включая зару

бежных исследователей. 

·1 Установлено, что в IV-III тысячелеТIIЯХ до н. э. В землях центральной и южных обла
стях Восточной Европы останки умерших погребали в ямах. а во 111-1 тысячелеТIIЯХ до н. э. 

их помещаЛl1 в закопанпые (ПОЛIIOСТЬЮ НЛII частично) бревенчатые срубы IIЛII в наземпые 

пебольшие изБУШКII, как 11 в IlзБУШКII, поставлеНllые Ila столбы. Первый способ захоронения 
дал название ямной культуре, а второй - срубноii (Гусева Н.Р .• 1996, С. 28). 

5 По белорусской и малорусской народным культурам представлено не болсе 10--20% 
ЯРГllЧеских lIачертаЮIЙ. по ветвям веЛlIКОРУСОВ - 70-80·Уо. 

6 СеГОДllЯ ПРIIНЯТО уровень интеллекта определять по словарному запасу человека. Ин
теллигсптом считзМ'ся человеl(, облаДnЮЩJIМ запасом слов в 2-2,5 тысячи слов, ПllсатеЛlf в 
свосм арсенале имеют 6-8 тысяч, а ГCHllMbHOCТb А.С. ПУШКlIна ПОЗВОЛllла ему IIспользовать 
в СОЧlIнениях более 20 тысяч слов (ОДlfНЦОВ В.В .• 2002, с. 84). Значительный MaCCllB этих 
слов нам не известен. Это не УДПВIIТельно. так как язык веЛIIКОРУСОВ паСЧlIтывает более 

ПОЛУМllЛЛllOна слов. СопостаВJlМ с ним по объёму белорусский и южнорусский ЯЗЫКlI. Боль

шинство людей в быту обходятся 1200-1500 слов, что Зll8чптелыlO меньше КОЛllчества слов 
с корневым окончанием на 2а. 

7 ПРII сраDllеНllиизвеСТllЙ по назваШIЯМ селений в X"I-XVII вв. If в XIX - начале ХХ в. 

ощущается утрата Ilмён с корневой основой лрlt>р - Jlpzjepz. ИсчезновеШfе и перемена назва
Iшii ПРОИСХОДIIЛlf не по .заБЫВЧИВОСТII народной памятп •• а вслеДСТDllе цеЛСllаправлснной 
деятельности церковных 11 государствеНIIЫХ властей. продолжавших бороться ПРОТIID .на
родного православия. путём осуществлеllllЯ докумеllТального переlfмеПОВ3JJIIЯ селеНIIЙ. 

8 Топонимы. ПРОJlсходящие от IIмён язычеСКlIХ богов, нередко используются с целью 
доказательства действительности культа того IIЛII IIИОГО из послеДlIlIХ путём сопостзвлеlШЯ 

корней IlаименованпU. Этот же метод ПРllмеllЯСТСЯ для определения ЗТШlческой принадлеж

ности культа. Так. Л. Нидерле. отстаивая славянскую исконность ПРОllсхождеПllЯ имеНII 

Перуна, указывал на существование МllOГОЧllсленных названий местностей производными от 

корпя Пrру". По мнению Г. Ловмянского, для автора ЖIIТIIЯ св. Авраамия Ростовского 

указаllllСМ на существование Белеса на pycl' было село Велесово и возвышенность, называе
мая Велесовым РАбром (ЛОВМЯIIСКlIЙ Г., 2003, с. 85, 91). А. БРЮКllер считал возможны!'d 
польскис географllчеСКllе названия Мокошь, МОКОШНllца. МОКОШIfН соотносить с культом 

Мокоши (А. Брюкнер (Bt·ii:knet· А.), 1918, с. 88). 
9 До 30-40-х гг. прошлого столетия в сёлах Вяземка, Б. Ижмора, УШIIНка Пензенской 

губеРЮIII сохранялся обычай похорон мужского чучела, приходящийся Ila конец осеННJlХ 
деВJlЧЬХ двухнедельных CCblflOl(. Ссыпки по устроеНIIЮ провеДСНllЯ lIаПОМlIнали .ярмаIlКУ. 

нсвест. Девушки покаЗЫВn''Ill своё мастерство ПЛЯСЮI, пеНIfЯ, собсТВСllllOРУЧНО Ilзготовленые 

сряды. а отцы 11 матери выбирали себе БУДУЩllХ снох. Парни получали опыт общения с 
девушками. оставаясь ночевать вместе с НИМJI в избах проведеНllЯ обряда. В последний день 

Кузьмы и Демьяна, который, как правило, приходился на послеДНJlU деllЬ ссыпок. девушки 

с П.lJачем lIесли хоронить соломенное чучело (называли KYJbMOU в Б. Ижморе 11 Вяземке, 
Аl(dроnушкоu в УШlIJlке), а бабы 11 CTapyxl1 ВЫХОДИЛJl с соломенными свечками для встречи 
шествия. Бабы ГОВОРIIЛII: .ой. какой ты был хороший, наш Кузьма. Мало побыл, быстро 
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уходишь. Да как же мы теперь без тебя останемся •. Во время выноса Кузьмы за село всегда 
находился пожилой МУЖЧJlна, который .начинал плясать около шествия, бабы старались 

натолкать ему в штаны морковь, огурцы, а потом он сам опуска.1J портки и плясал без пор

ток, голышом. (паи, 1998). ПОХОРОНЫ начинались вечером, и потом всю IfОЧЬ девчата пля
сали 11 играли у СЖllгаемого ими чучела, подбрасывая дрова 11 солому. Парни в похоронах не 
участвовали, кроме гармониста. 



ГЛАВА 4 
ЯРГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

В РУССКОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ: 
СЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

4.1. СВАСТИКА В СТРУКТУРЕ НАРОДНЫХ КАЛЕНДАРЕЙ 

Краеугольными камнями русского народпого земледельческого календаря стали 

четыре солнечных явления: ЗИмнее солнцестояпие-· Коляда и святки; весеннее 

раВlюденствие - ЖавороПl<:И, а в древпости Масленица; летпее СОЛПЦестояпие -
Купало/Ярило, зелёные СВЯТI<:И и осеннее равноденствие, которое не имело характе

ра ярко выраженного празднества. <,Народно-православныЙ. калепдарь в зпачитель

ной мере наполнялся обрядами, связанными с сельскохозяйствеппой деятельнос

тью. Поэтому орусский народпый калепдарь представляет собой иптереснейший I1С

ТОЧНIIК не только истории верований. но и ИСТОРИII народных знаний. опыта много

вековых наблюдеllИЙ над природой, передаваемого посредством афористически 

выраженных примет. (Рыбаков Б.А., 1988, с. 164). 
Зllамеllllтые русские колядки нразднуются с нриходом солнечного праздника, 

Коляды Рождества Коляды. В русском языке коло мыслится К8К I{Pyr, окруж
ность, обод, колесо; солнце - солярный, посолонь, коло. Сложное слово tкалеlI

дарь. через <,коло. - .Коляда. непосредственно восходит к имени солнечного све

тила. Вторым корнем оно имеет слово одар •. В северовеликорусском ПрОllзношении 
околеllдарь., - дар коло, дар рождающегося Солнца, в народной обрядности полу

чившего статус молодого, растущего бога солнца (Даль В.И., т. 2, 1994, ст. 348, 
349). ПРИСУТСТВИЕ' солнца как знака плодородия в начертательных изображениях 
календарей стало естественным воплощением их природной земледельческой сущ

ности. В русской lIаРОДllOЙ культуре известно несколько изображений календарей с 

солярной символикой, позволяющих вести счёт разноуровневого течения времени. 

В науке распространены сведения о календарях, в которых ведется счёт временам. 

связанным с течением годового времени 11 с летоисчислением. Мы же будем рассмат

ривать и такие календари, которые предназначены для исчислеllИЯ времени общи

пы и каждого Человека в отдельности. 

Каргопольский месяцеслов. Народный календарь «месяцеслов., <tмесяцы., бы

товавший у каргополов Вологодчипы, впервые был онисан г.п. Дурасовым в 70-х 

гг. прошлого столетия и заинтересовал МIIOГИХ ученых (рис. 2-20) (Маслова Г.С., 
1978; Рыбаков Б.А., 1981; Власов в.г., 1990; Рязанов П.Е., 1990). Изображение 
календаря вышивалось на полотенцах, женских завесках и сарафаlIах по кумачу. 

оПолотенца с кругами висели прежде вместо калепдареЙ. Их берегли, передавали из 

поколения в ПOl<:оление. (Дурасов г.п., 1978, с. 141, рис. 5; 1986б, с. 116). Крест с 
загпутыми концами в них чаще всего размещается в середине узоров, омесяцев •. Оп 
же присутствует и в других местах календаря. К большому сожалению, народная 

культура сохранила о таком календаре только лишь сведепия общего характера. 

Поэтому мы остановимся па содержании календаря, исходя из его объяснения ис

следователями. Забвение нарОДlIоii культуры и, в частности, запрет Луначарского 

lIаложили свой отпечаток и на яргу в этом каЛЕ'ндаре. Находясь в центре календаря, 

она не получила какого-либо разъяспения. Исследования учеllЫХ, занимавшихся 

толкованием каргопольского месяцеслова, нозволяют выявить семантику яргичес

кого знака в этом явлеНИИ русской II8РОДНОЙ культуры. 

На месяцеслове сначала было выделено тридцать четыре различных значка 

петелек, сердечек, спиралей, кругов с яргами и крестами. Считается, что каждый из 

них обозначает определенную праздпичную дату года по пародному I<:алсндарю. Даты 
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христианских праздников здесь не обозначены. Этот факт сразу указывает на древ

ность происхождения календаря-месяцеслова. 

В календаре, разделенном на 12 месяцев, отмечены сроки древних народных 
праздников: Комоедипы и Масленица (дохристианская), Ляльник и Юрьев день, 

Ярило, Купало, Перун, Рожаницы, Макошь. Счёт времени идёт посолонь (по часо

вой стрелке). Здесь вышиты две птицы - весенняя и осеI1НЯЯ. ВесеНI1ЯЯ птица соот

IIOСИТСЯ с прилётом жаворонков (9 марта по ст. ст.). На Руси в этот день повсеместно 
пекли из теста печенье в виде птиц и закликали жаворонков. Осенняя птица соотно

сится с ноябрьскими Кузьминками, девичьими (женскими) ПРОЗДI1иками-складчи

пами, на которых обязательной едой были куры (Рыбаков Б.А., 1981). 
Содержание месяцеслова исследовал Б.А. Рыбаков, результаты работы которого 

вызвали к жизни ряд работ других учёных, посвящённых расшифровке календаря. 

Опираясь на единый исходный материал, исследователи с разных позиций подошли 

к толкованию календаря и, как следствие, результаты также получили различные, 

хотя и не противоречащие друг другу. Многие их суждения и выводы так или Iшаче 

связаны с определением значения креста с загнутыми концами. Общим во всех под

ходах является использование народных понятий, обозначающих детали изображе

ЮIЯ 4<КРУГОВ •. Это помогает проследить зпачения ярги на разных глубинах lIародной 
памяти, истории и мифологии. 

Е.П. Рязанов относит каргопольские месяцесловы к разновидности древних жен

ских календарей, по которым отмечались определённые сроки, связанные с физио

логией женского организма, деторождением и отправлением соответствующих обря

дов. В начертательной оспове месяцесловов оп выделяет tкрУГИ. И tрозетки-сол

нышко., tлепестки. И tкудри. солнышка. Под tСОЛНЫШКОМ. понимается располо

женное в середине «круга •• кольцо-чашечка. с 12 лепестками, каждый из которых 
соответствует одному определёпному месяцу. В середине лепестков и кудрей своеоб

разного лун но-солнечного цветка находится tкружок-чашечка •. В ней может I-Iaxo
диться .боб.-лунница, или .заюmка - крестик с заrnутыми концами», т. е. ярга 

(Рязанов Е.П., 1990, с. 42) .• Заюшку.-свастику исследователь определяет как знак 
жизни, солнечного света и тепла. Чашечка с солнышком трактуется им как заро

ды�ш новой человеческой жизни, а девять делений на кольце обозначают девять 

месяцев, т. е. время полного созревания человеческого плода в чреве матери. Учё

ные считают кольцо одним из знаков женского начала. Отсюда следует, что заюш

ка - зто знак зарождения человеческой жизни. 

Январский лепесток считается мужским знаком плодородия, т. е. детородным 

органом. Десять делепий па кольце ЯJlварского лепестка, очевидно, обозначают 10 
месяцев брачного времени на протяжении года. Толкование других начертаний .ро

зетки-солнышка. Е.П. Рязанов также связыIветT с явлениями зачатия и плодородия 

женского организма. 

3начепие деталей узора песомкнутого кольца и самого круга. в котором находит

ся .розетка-солнышко., рассматривается в связи с дородовым и послеродовым ка

левдарём состояния роженицы. Сорок различных знаков круга рассматриваются 

исследователем в русле земледельческого календаря славян, связапного с солнечны

ми днями. Они разделены двумя составляющими (весь год в дреВIIОСТИ у славян 

делился па две большие части): восходящей - от поворота солнца па лето (Рожде

ство Коляды) до летнего солнцестояния (КупалыjЯрилы) и lIисходящей - от КУllа

лыjЯрилы до зимнего солнцеворота. Сорок знаков круга строго разделены lIa две 
половины: 20 знаков Jla восходящей ПОЛОВllllе и 20 - па нисходящей. Число 20 у 
МIIОГИХ дреВIIИХ народов означало .человек. (по числу пальцев на руках и 'lOгах). 

На вышивке они, очевидно, означают парность: мужчина И женщина, муж И жена, 

мать If ребёнок. Движение времени в календаре читается посолонь, снизу вверх на

право - точно так, как движется Солнце ПО небосводу. На других изображениях 

календаря выделяются ЗllаI<:И по сторопам кругов. Опи выполнены в виде крестов в 
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кругах или ярг (ярги на рисунках. помещённых в статье Е.П. Рязанова. пе пока

заны). 

По мнению учёного, изображения каргополъских вышивок па передниках и поло

тенцах правомерпо рассматривать как древнеславянские женские календари. По сво

ей структуре они трёхчастны: первая часть - розетка-солнышко: вторая - круг

месяц и третья - узорные знаки по обеим сторонам круга-месяца. В целом кален~рь 

является солпечным, хотя в нём И сохрапяются древнейшие детали лунного счисле

ния. В ка.IIендаре заложеНЫ омагические. составляющие (предохранительная круго

вая ЛИШIЯ, число 20 и др.) и древнеславянское понимание времени l<aK бесконечно 
повторяющегося годового круга с разрывом па ЗИМПИе святки (оумирание. СОЛllца). 

Время ВОЗНИКНОВOIlИя северного орнамента и узоров календаря П.Е. Рязанов относит 

.в скифскую языческую глубину •. Следовательно, каргопольские месяцесловы своим 
существоваllием продлевают не менее чем на 1700 лет время непрерЫВIIОЙ истории 
ярги и яргической календарной системы у русских и их предков. Культурно-истори

ческая значимость календаря определяется его редкостью. т. е. тем фактом, .что ни

чего подобного ему нигде в мире пока не обнаружено. (Рязанов Н.Е., 1990, с. 46). 
По пашим наблюдениям, с учётом мнения П.Е. Рязапова. в трёх уровнях структу

ры календаря солнечные символы составляют два уровня. Знак первого, расположен

IIЫЙ в середине всей картины вышивки, обозначает мужское плодородие и солнечную 

сущность; чаще всего 011 изображается скруглёlШОЙ яргой - заЮlllКОU, солнышком. 

Среди зпаков третьего уровня крестами и яргами отмечены четыре важные позиции 

светила: весенпее и осеннее равноденствия, летний и зимний солнцевороты. 

Внимательное изучение фотографий месяцесловов и результаты толкования П.Е. Ряза-

1I0ва позволяют увидеть, что ярга в каргопольском I<алендаре не только символизи

руют мужское и солнечное плодородие, но является праобразом. обозначающим за

рождение ЖИЗIIИ. Истолкование Рязанова раскрывает сложность месяцеслова, со

вмещающего в себе две системы исчисления. Первая - годовой календарь. солнеч

ная система, где ярга символизирует солпечпую сущность, и вторая - календарь 

зарождения жизни. В ней крест с заГIIУТЫМИ концами означает мужское начало. 

В ОТЛllчие от П.Е. Рязанова иное ядро каргопольского календаря увидел и рас

шифровал В.Г. Власов (Власов В.Г., 1990). В общем соглашаясь с мнеllИЯМИ 
Г.П. Дурасова. Б.А. Рыбакова и П.Е. Рязанова, он раскрывает с ИСТОРИКО-I<УЛЬТУРО

ведческих позиций древнюю основу этого календаря, на которой впоследствии было 

развито родотворящее содержание последнего. По мнению Власова. -гусеница. -
пезамквутый круг. месяц - выражает некую древнюю счётную структуру. Она. в 

свою очередь, повторяет очертапия l<:акого-тО объекта, который и служил инстру

MellToM первичного калеllдаРIIОГО счёта. Таким объектом могли быть жеНСкие оже

релья, бусы (Власов В.Г., 1990, с. 47). В.Г. Власов связывает с ожерельем и его 
инвариантом - чётками - определёШlые математические свойства. Исторические 

корни этой счётной структуры, как полагает учёныЙ. скрываются в одоегипетской 

культуре •. Система календарного счёта в чётках и ожерельях соотносится с числом 
40, которое в числительных древности тождественно понятию .2 человека •. Соб
ствешlO сам человек в той культуре и был изначальным календарным понятием. 

Календарный счёт по частям Тела исконно включён в индоевропейскую культуру и 

восходит К космогоническому преданию о создании мира из тела жертвенного Чело

века (Пуруши) (Брагинская Н.В., 1980, с. 614). Известно. что земледельческий ка
лендарь индоевропейцев таджиков делится также на две половины. Из ПОЛОВИlI со

стоял древнейший калепдарь римлЯII. Такое же деление мог иметь известный кален

дарь приднепровских славян IV в. до н. э. (Кузаков В.К, 1976, с. 59). Таким обра
зом. I<:аргопольский месяцеслов, состоящий из двух образпых частей, сближается 

В.Г. Власовым с календарями индоевропейских народов. Следовательно, каргополь

ские месяцесловы отражают древнюю индоевропейскую календарную систему. в ко

торой каждая бусина tГусеницьа означала определённый временной отрезок. 
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Естественнонаучная основа построения изображения подобного календаря, оче

видно, имеет непосредственную связь с солнцем и звездным небом. Сегодня в науке 

известны древние мегалитические сооружения, с помощью которых осуществлялись 

календарные наблюдения и вычисления. К ним относятся известный Стоунхендж, 

.подкова. из 19 .голубых камней. и «подкова. из 34 столбов в святилище даков 
Сармизегетусе. Сооружения в Апглии и древних славян, сходные по общему виду с 

карroпольскими месяцесловами, применялись для календарных вычислений. Это 

подтверждают результаты проведенных вычислений: .подкова. Стоунхенджа охва

тывает точно половину года Ромула, а величина .подковы. даков занимает среднее 

положение между календарём славян и ираlIцев. Следовательно, каргопольскую .. гу
сешщу. можно рассматривать как графическую копию пе только календаря-ожере

лья, 110 и подковообразных объектов, возводимых в Древпих обсерваториях. 
Подобные сооружепия имеются во многих областях земного шара, в том числе и 

в неолитической культуре Сахары. Проявления структуры каргопольского месяцес

лова видны и на спинке трона фараОl18 Тутанхамона, в котором прочитываlOТСЯ 33 
или 34 звена, что близко числу столбов в «подкове. дакийской Сармизегетусы. Воз
можные пути перемещеllИЯ ;этой древней культуры известны. Считается доказаll

ным явлением расовая однородность аВТОХТОIIПОГО населения Северной Африки: 000 
принадлежало к большой европеОИДIIОЙ расе и включало два типа - среДllеземно

морский и атлантический. ЕГllПетские росписи запечатлели СВЕ'тлокожих голубых 

.ливиЙцев. КОllца 11 - оачала 1 тыс. до н. э. По-видимому, так выглядели пеласги, 
считающиеся предками фраКIIЙЦt'В. Фрю<:ийцы описаllЫ античным писателем Ксе

нофапом: в рассуждении о том, что боги дреВIIИХ народов похожи на ЭТlf народы, он 

отметил, что фракийцы представляют своих богов голубоглазыми и рыжеватыми 

(Авт. мир. фил., т. 1. Ч. 1. 1969, с. 292). Подобный тип людей был распространён у 
будинов, паселявших в V в. до н. э. землИ между Верхним Доном и Средней Волгой. 
Интересно, что археологическая культура Триполья также связывается с корнями 

культуры Северной Африки, где существовал космогонический (матрицеЛЯРIIЫЙ) образ 

мира. Этот образ четко определён и у трипольцев. Причём важнейшей деталью древ· 

пих обсерваторий и КОСМОГОllических пррдставлеuий считалась пичуга. Но именно 

знак мужского плодородия заюшка lIаходится в середине каргопольских месяцесло

вов, что подчёркивает одну из ЛИIIИЙ связи рассматриваемых систем. В своих обо

сноваllИЯХ В.Г. Власов приходит к выводу о космогоничности происхождения карго

польского калепдаря, БШIЗКИЙ праобраз которого также использовался в дреВIIИХ 

обсерваториях типа древнеславянской Сармизегетусы и Стоунхенджа. СреДIШllOе 

положеШIe мужского детородного органа в изображениях древних обсерваторий и 

солнечная основа измерений позволяют отнести их к сложным яргическим ПОДСIIС

темам. 

В целом же смысл и значение ярги каргопольского календаря представляется на 

космогоническом, солнечном и земном уровнях. Ярга - центр мира, ярга - зш\к 

солоца, ярга - праобраз, первопачало созидания человеческой жизни на земле. Три 

уровня семаНТИК11 и обозпачепие ярги каргопольского календаря очень хорошо соот

носятся с тремя УРОВIIЯМИ значений индийского креста с загнутыми концами, ис

пользуемого в обряде добывания священного огпя. Поражает не только их смысло

вое совпадение, но также и образное. 

СМОЛСllCкие 110лотеll-lатые каЛСllДари. Своеобразоую календарную яргическую 

систему содержат украшеllИЯ тканых смолеJJСКИХ полотенец. Ядро такой ПОЛIIОЙ 

CllCTeMbl составляют четыре яргичеСКIIХ вязи, вытканных в среДИНIJОЙ чаСТII MIIOTO
частной структуры конца полотеllца (рис. 12-7, 17, 23, 26 и др.). Как правило, они 
соотносятся с четырьмя солнечными поворотами - двумя СОЛПЦестояпиями и двумя 

равнодеНСТВIIЯМIf. ВИДlIмая простота решения отобраЖРDИЯ коло года - два равно

Денствия и два солнцестояния - усложняется введеllием временных otmet-праЗДIlИ

ков, что располагаются между солнечпыми поворотами. Они изображены разнотип-
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ными яргами и яргическими знаками меньших размеров. На ряде полотенец СОЛII

цестояния и равноденствия вытканы одинаковыми яргическими вязями (рис. 12-5), 
что подчёркивает соответствие обозначаемых ими явлений солнечного года. На Смо

лепщине крестьяне полотенца с календарями относят к обрядовым вещам. В этног

рафии известно, что русские полотенца различаются по своему назначению: свадеб

ные, печаЛЬПЫе (КРУЧИllные), родинпые и т. д. Исследователь смолеНСIЮЙ народной 

культуры В.И. Грушепко отмечает, что смоленские календаРllые полотенца для каж

дого праЗДПlIка ткались со своим узором. Это полотенца для свадьбы, похороп, по

минальных дней, Масляницы, Жаворонок, Семика и других праздНlШОВ и обрядов. 

3десь мы встречаемся с почти неразработаllПОЙ темой соответствия яргических вя

зей и знаков тому или иному обряду, празднику. На распростраuёюIOСТЬ такого яв

ления в русской lIародной культуре YI<:a3bIBaeT апалогичный феномен в столешниках 
Тамбовского Iсрая, кратко описанный lIами выше (см. гл. 2). 

Изображение украс календарного яргического ряда может быть двух видов. 

В одном случае оно включает в себя целое число яргических вязей (рис. 11-2; 12-8), 
в другом - их ряд остаётся неЗ8вершенным (рис. 12-11). В народном ткачестве 
явлепие незавершенности известно, однако смыслового толкования 0110 пока не по

лучило. По нашему мнению, в яргическом полотеllчатом календаре нсзавершеНlIOСТЬ 

узора символизирует течение времени как череды событий. Собранный в Смоленске 

богатый предметпый материал lIедостаточно пояенён рассказами носителей обычая. 

Таlюва судьба ещё недавно живой народной культуры. Ситуация здесь та же, что и 

на Каргопольщине. 

Если о смоленском и каргопольском календарях в lIароде сохранились лишь 

остаточные сведения, то о вяземском яргическом календаре жизни народная куль

тура сберегла значительный массив сведений. 

Вяземский яргический календарь жизни. 3а открытием наименования ярги пос

ледовало открытие яргического календаря в .бабьеЙ сряде. (Кутепков П.И., 2003а, 

2004). 
Яргический калепдарь жизни заключён в системе распашных тяжелых, браных 

попёв, носимых в продолжение времён духовных и жизненного Icpyra. Смысловое 
содержание и начертательный вид календаря воплощались в тщательно разработан

ных узорах браных яргических подподольниках понёв. В продолжение времён жиз

ненного круга (девичество, свадьба, деторождение, последетородие, смерть) и Д}'ХОВ

ных времёп (праЗДПИI<:, печаль, солдатство, вдовство, вековушество) жеНЩИIIЫ носили 

отличные друг от друга понёвы, выражая через количество ярг на подподольнике 

понёвы духовное, физиологическое и социальное ПОЛОЖение И состояпие крестьянки. 

Различались попёвы по цвету основного полотна: красно-полосатые носились женщи

нами детородного положения, тёМlIо-синие - последетородного состояния, а чёрная с 

белой полосой - старушечья понёва. Система счёта яргами на распашпых браных 

понёвах состоит из нечётного числа горизонтально расположенных ярг (рядов). Под 

яргой в календаре понимается последовательный ряд начертаний, составленный пре

имущественно IIЗ полуярг, классических и полных ярг, а также других линейных 

знаков (см. таб. 1). Календарь включал в себя поневы об одной ярге, трёх, пяти, семи, 
девяти. одиннадцати яргах (при этом тёмно-синие понёвы были только об 1, 3 и 5 
яргах), а также чёрпую старушечью понёву с белым подподольником - леzошецку. 

Жизненный круг. 

Девичество. В девичестве IIонёвы не носились. 

Свадьба. Впервые невесту одевали в тяжелую красно-полосатую браную по неву 

утром первого дня свадьбы и сажали в ней на Посад (рис. 20-3). После выполнения 
обрядов первого дня, совершаемых в доме невесты и жениха, ближе к вечеру невеста 

переодевалась в праздничные красные одежды и печальную понёву сменяла на доб

рую (красную, праздничную) об 11 яргах. Весь этот второй (первый праЗДJlИЧНЫЙ) 
свадебный комплекс одежд назывался сряда ярzа. 
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Детородное время. Начиналось оно с замужества и продолжалось примерно до 

50 лет. В это время, разбиваемое Ila четыре временных части. женщина последова
телыlO носила понёвы об 11, 9, 7. 5 яргах (рис. 20-4, 6). Каждому отрезку детородпо
го времени бабы соответствовала своя ПОllёва, свой подтип сряды. Все другие одеж

ДЫ сряд этого подтипа также насыщены наибольшим количеством знаков-оберегов, 

прежде всего яргами. 

Посяедеmородное время. Оно разделял ось на три временных отрезка, последо

вательно показывающих время приближения к переходу в иной мир. Временные 

отрезки опраделялись каждой жепщиной са:\10стоятельно. Впервые годы носилась 

тёмно-синяя ПОllёва о 3 яргах, ближе к 75 годам надевалась понева об 1 ярге. Глубо
кие старухи 90-100 лет носили легощеЦICи. Это такая же распашная ПOllёва, как и 
все другие, но сделанная в технике обычного тканья из шерсти и покрашсппая в 

'1ёрный цвет. она была лёгкая, что и обусловило сё Ilазвание. Вместо браного под по

ДОЛЬПllка на понёве ткалась белая узкая полоска, называемая дорожкоU. Она может 

соотноситься с белой дорогой к родителям, Богу. 

Смерть. Понёва могла входить в смертную абряду. 

Духовные вромена. 

Праздни"и. Женщины дстородного времени в первый день больших праЗДllеств 

(Масленица, Пасха, Красная Горка. Троица и т. д.) посили понёвы об 11 яргах. На 
первый день падевали самую праЗДllИЧНУЮ понсву. которая у них имелась. На дру

гой день они наряжались в понёву о 9 яргах. На трети" депь - о 7 яргах, а по 
будням навыход. носили понёву о 7(5) яргах согласно своему возрасту и состоянию. 
Молодуха на каждый депь праздника имела разные ПOllёвы. 110 все - об 11 яргах. 

Жt>нщины в последеТОРОДllOМ состоянии ходили на праздники в лучших ПОllёвах 

о 3 или 1 ярге. старухи - в легошецках, а на слеДУЮЩIIЙ день такие попёвы сменя

ли другими, с теми же тремя (одпой) яргами, по менее праЗДUlIЧIIЫМИ. Празднич

пость понёвы первого последетородного возраста определялась несколькими черта

ми. Естественно, все они о 3 яргах, 110 при этом более праздничной считал ась та, у 

которой полоса бранья узоров ткалась шире, краски были сочнее, мпогоцветнее, 

СЛОЖIIСС. Новую понёву находили более праЗДIIИЧIIOЙ. при равнозначности иных при

ЗII8КОВ. 

Печаяь. Понёвы об 1 и 3 яргах носились в составе белых, пецальных, а также 
солдатских и вдовьих сряд. Узоры печальных понёв преимущественно набирались 

белым и зелёным цветами. В течеllие первых сорока дней печали (большой) женщи

на (независимо от возраста и состояния) носила с белыми одеждами понёву об 1 
ярге. Последующее время печали (малой), после проводов души, 1I0силась понёва о 3 
яргах. По выходу из неё понёва соответствовала возрасту и духовному состоянию 

крестьянки. 

Соядатство. Солдатка в первые годы после ухода мужа на войну (lIа службу) 

НОСI1Л8 поневу о 3 яргах, ближе к приходу мужа - о пяти, а по возвращении его -
об 11 яргах. В случае повторного ухода мужа на фронт солдатка вновь одевалась в 
белые кручинные сряды с понёвой о 3 яргах. 

Вдовство. Вдова обязана была ходить всю жизнь в печальных попевах об одной 

или, что допускалось обычаем, 03 яргах. 
Ве"овушество. Вековуха (девка приблизительно после 27 лет, не вышедшая за

муж) не имела права пошения заготовленнЫХ ею понёв и других бабьих и девичьих 

одежд. Она ходила во вздевалке, .мешке С рукавами •. 
Система счёта на узорах попёв представлена одно-, трёх-, пяти-, семи-, девяти-. 

одиннадцати частями браного узора подподольников всего состава понёв. При каж

дом изменении состояния и положения женщины, духовного состояния оБЩИIIЫ 

яргическая система календаря отзывается немедленным изменением числеппости 

ярг на подподольнике понёвы, увеличиваясь или уменьшаясь на чётное количество 

рядов, по одному влево и вправо от срединной ярги (или иным скачком), но постоян-
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носить сряды детородного времеНII. Таким образом, понятие оярга. применительно 

к одежде бабы символизировало возможность законного деторождения. PaccMoTpell
НЫе явления позволяют уточнить известпый взгляд на яргу только как на зпак 

женского плодородия, плодоношения. Такое мнение высказывал и. ЛевенштеЙlI, 

утверждавший, что освастика, которая с древнейших времён так часто ассоциирует

ся с женщиной ... должпа озпачать символ плодородия •. В обоснование своих взгля
дов он приводил примеры изображения знака на женских лицевых урнах из Трои, а 

также на предметах женского обихода - веретёпах, пряслицах и других ткацких 

принадлежностях. Доказательства и. Левинштейuа можно зпачительно расширить 

целым рядом примеров из русской народной культуры. Однако рассмотрепное нами 

СВllДетельство древнейшей искони примепения зпака показывает, что ярга - не 

только Зllак плодоношения, плодородия, 110 также и символ начала творения, слияп

IIOCTII мужского И ЖеНСКОГО. И баба здесь выступает только одной стороной действа. 
Нет мужа - Нет ярги, нет родотвореllllЯ. Следовательно, ярга заключает в себе двой

CТBellHocTL акта плодородия. Это знак слиянпости мужского и жеНСIСОГО начал, это и 

праобраз жизuи плотской и духовной. 

Открытие яргического календаря ЖИЗIIИ в распашных браных понёвах заставило 

по-другому посмотреть и Ila семантику русской клетки в понёвах. На попевах сёл 
Кириллово, Удёво, Сядемка, Красная Дубрава изображён так называемый оглаз

ной. солнечный календарь жизни, где система исчисления времён жизпи построепа 

на понятии глаза (глаз - солнце, око Божье). Зрительно она представляется иначе, 

чем яргическая, как и сами nон.евы в русскую клетку, технология изготовления 

которых значительно проще браllЫХ (Жигулева В.М., 1995, с. 242-244; Кутен
ков П.И., 2003а). Разработанная до мельчайших деталей система счёта оспована 

на учёте количества вертикалыIхx рядов русской клетки - глаз, размещённых па 

каждом полотнище попёвы. Одна прямоуголыlяя русская клетка. вытканная на по

лотне ПОllёвы, называется глазом, и весь вертикальный ряд из таких клеток тоже 

называют глазом. 

На каждом полотне понёвы (в отличие от тех, где ярги располагались горизон

талыш) может вертикально ткаться шесть, восемь, десять и двенадцать глаз. Значи

мость глаза в понёве подчеркнута и исполнением. Вертикальные ряды клеток (глаз). 

с правой и левой сторон образуются ббльшим количеством питей, чем горизонталь

ные. Середина пучка вертикальных нитей - раскол обычно содержит ббльшее коли

чество разноцветных нитей, чем их пучок в горизонтальном ряду. Исследование 

этого явления в клетчатых понёвах других областей (ОРЛОВСI(ая, Тульская, Рязанс

кая, Воронежская) показало характерность выделения в них вертикальпого ряда 

клеток. На детородных и праздничных попевах глаз-клетка и глаз-ряд выделяются 

с впутреllНИХ и ВlfеШllИХ сторон красными нитями, цветом солнца и жизни, тогда 

как на последетородных и печальных возможно выделение белым цветом. Культура 

ношения нонёв и сеГОДIIЯ продолжает жить в среде пожилых жеНЩJШ и старух. 

Сущностная основа рассмотренпой календарной системы, воплощённая через образ 

солнца, подобна яргическоЙ. 

КалспдаРl1 древних славянских чар. СеГОДIIЯ известно около десятка древних 

славянских сосудов, которые можно причислить к сосудам-календарям С очертами и 

резами •. Все опи найдены в области IштеllСИВНОГО славянского земледелия в лесо
степной полосе и относятся к отрояновым векам •. 

Сосуды подразделяются на две группы: на одних изображен календарь из 12 
месяцев года, а на других же показан только летний сезон или часть годового кру

га - от повогодних святок до I(онца жатвы. Раскрытие СУЩIIOСТИ содержапия сосу

дов с очертами и резами. было осуществлено, исходя из понимания косых крестов 

как знаков солнца, огня и плодородия (Рыбаков Б.А., 1962, с. 66-89). 
Сосуды с обоЗllаЧСllllем 12 месяцев. Лепесовская календарная чара считается 

принадлежащсй культуре праславян, в частности, дакийских племён - костобоков 
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носить сряды детородного времени. Таким образом, понятие о.ярга. применительно 

к одежде бабы символизировало возможность законного деторождения. PaccMoTpell
пые явления позволяют уточпить известный взгляд не яргу только как на зпак 

женского плодородия, плодоношения. Такое мнение высказывал И. Левенштейп, 

утверждавший. что о.свастика, которая с древнейших времён так часто ассоциирует

ся с женщиной ... должна означать символ плодородия •. В обоснование своих взгля
дов он приводил примеры изображения знака Ila женских лицевых урнах из Трои, а 
также на предметах женского обихода - веретёнах, пряслицах и других ткацких 

принадлежностях. Доказательства И. Левинштейна можно зпачительно расширить 

целым рядом примеров из русской народной культуры. Однако рассмотрепное нами 

свидетельство древнейшей искони применения знака показывает, что ярга - не 

только знак плодоношения, плодородия, 110 также и символ начала творения, слиян

IIOСТИ мужского 11 женского. И баба здесь выступает только одной стороной действа. 
Нет мужа - нет ярги, нет родотворения. Следовательно, ярга заключает в себе двой

ственность акта плодородия. Это знак слиянности мужского и жеНСIЮГО начал, это и 

праобраз ЖИЗШI плотской и духовной. 

Открытие яргичеСIЮГО календаря жизни в распашных браных понёвах заставило 

по-другому посмотреть и Ila семантику русской клетки в понёвах. На попевах сёл 
Кириллово, у дёво, Сядем ка , Краспая Дубрава изображён так называемый «глаз
ной. солнечный календарь жизни, где система исчисления времён жизни построена 

на понятии глаза (глаз - солнце, око Божье). Зрительно она представляется иначе, 

чем яргическая, как и сами nон.евы в русскую клетку, техпология изготовления 

которых значительно проще браных (Жигулева Б.М .• 1995, с. 242-244; Кутен
ков П.И., 2003а). Разработанная до мельчайших деталей система счёта основана 

на учёте количества вертикальных рядов русской клеТI~И - глаJ, размещённых на 

каждом ПОЛОТllllще понёвы. Одпа прямоугольная русская клетка. вытканная на по

лотне понёвы, называется глазом, и весь вертикальный ряд из таких клеток тоже 

называют глазом. 

На каждом полотне понёвы (в отличие от тех, где ярги располагались горизон

талыlO) может вертикально ткаться шесть, восемь, десять и двеll8Дцать глаз. Значи

мость глаза в понёве подчеркнута и исполнением. Вертикальные ряды клеток (глаз), 

с правой и левой сторон образуются ббlIьшим количеством lIитеЙ. чем горизонталь

lIые. Середина пучка вертикальных lIитей - раскол обычно содержит б6льшее коли

чество разноцветных нитей, чем их пучок в горизонтальном ряду. ИС(lледование 

этого явлеНIIЯ в клетчатых понёвах других областей (Орловская, Тульская. Рязанс

кая, Воронежская) показало характерность выделения в IIИХ вертикальпого ряда 

!Слеток. На детородных и праздничных поневах глаз-клетка и глаз-ряд выделяются 

с внутренних и впешних сторон красными нитями, цветом солнца и жизни, тогда 

как на последетородных и печальных возможно выделение белым цветом. Культура 

ношеНllЯ понёв и сегодня продолжает жить в среде пожилых жеНЩИIl и старух. 

СУЩUОСТII8Я основа рассмотренпоii календарпой системы, воплощённая через образ 

солнца, подобl[8 яргическоЙ. 

Калсuдари ДРСВШIХ славянских чар. СеГОДIIЯ известно около десятка древних 

славянских сосудов, которые можно причислить к сосудам-календарям с tчертами И 

резами •. Все они пайдены в области ИIlтеIIСИВIIОГО славянского земледелия в лесо
степной полосе и относятся к .трояновым векам •. 

Сосуды подразделяются на две группы: на ОДIIИХ изображен калепдарь из 12 
месяцев года. а Ila других же показан только летний сезон или часть годового кру
га - от НОВОГОДIlИХ святOI{ до конца жатвы. Раскрытие СУЩIIОСТИ СОДСРЖ8llИЯ сосу

дов С tчертами и резами. было осуществлено, исходя из понимания косых крестов 

Kal\: знаков СОЛllца, огня и плодородия (Рыбаков Б.А_. 1962, с. 66-89). 
Сооуды с обоЗllаЧСШIСl\1 12 месяцев. Лепесовская календарпая чара считается 

принадлежащей культуре праславян, в частности, Д8КИЙСКИХ племён - костобоков 
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и карпов. Она представляет собой РОСКОШIIЫЙ, силыIo увеличепный вариапт черня

ховских трёХРУЧIIЫХ мисок. 

Весьма люБОПЫТllая деталь: трёхручные миски неудобны для хозяйственного 

использования. При захвате за две любые ручки сосуд как бы начинает опрокиды

ваться, так как центр тяжести оказывается вне их линии. Таким образом, трёхруч

ное строение сосудов подсказывает, что оно обусловлено не хозяйственными задача

ми, а какими-то обрядовыми представлениями, связанными с числом три .. Число 
три относится к древнейшему индоевропейскому феномену (Шмелёв И.П., 1993). 
Известны ранние сосуды из Приднепровья с выпуклым изображеJlием mрёх челове

ческих рук, поднятых вверх. На Балканах известен новогодний обычай: когда в 

квашне месят тесто для <tбогача., т. е. для lIовогоднего священного хлеба, то при 

этом три жеllЩИПЫ трижды поднимают квашню к пебу. произнося при этом закли

нания, подобные русской НОВОГОДllей ославе хлебу. в подблюдных песнях. Это явле

ние присутствует в русской иконографии. Богоматерь ТроеРУ'lПlща изображалась с 

тре,tlЯ руками, держащими младеJlца. Число три является рубежным в солнечно

космическом ПОllёвном календаре жизни великорусок (см. выше). Тан:ии образом, 

существует определёlшая связь календаря сосудов с понёвным календарем ЖIIЗIllI 

через символику числа три. Интересная деталь: в той же Лепесовке lIайдена лепная 

миска с изображеlIИЯМИ образцовой ярги. Эта находка расширяет наше ПОlIимание 

времеllИ лепесовской культуры и зпачения в Ilей свастики. 

Считается, что лепесовские чаши (их было найдено несколько) предназнаЧnЛlIСЬ 

для проведения какого-то обряда. Плоский широкий венчик ОДllOii из чаш разделён 

на двеllадцать разли~IПЫХ прямоугольных частей с неповторяющимся узорами. На 

трёх узорах (1, 3, 6) из двенадцати присутствуют косые кресты, означавшие огонь. 
СвящеШIЫЙ оживой. огонь, добываемый трением, возжиг8ЛСЯ славяпами три раза в 

год в связи с тремя солнечными праздниками: ЗИМIIИМ солнцестоянием, весеIIПИМ 

равноденствием и летним солнцестоянием. 

Другую группу рисунков календаря чаШl1 составляют знаки, не связаuные с сель

ским хозяйством и промыслами. На оДпом из её узоров изображёII плуг, рало с 

череслом. ЧеРJlяховская (праславянская) культура, к которой отпосятся находки, 

знала такое рало. Время пахоты соотносилось здесь с апрелем, имеlIОВnВШИМСЯ по

славянски 6ерезозоло.м. В апреле же отмечался Егорьев день, также связанный с 

обрядностью в честь BeceHllero СОЛIlца. Другой рисунок чаши напоминает своим ви
дом колосья с зернами и соотпосится с месяцем жатвы. В Южной Руси месяц уборки 

урожая именовался серп ень, жатва хлеба осуществлялась серпом. В целом каждый 

рисунок соответствует солнечной символике или сельскохозяйственной деятельнос

ти человека. Таким образом, Ila чаше обозначены все двенадцать месяцев, составля
ющих солнеЧllЫЙ год. По своему назпачению лепесовская обрядовая чаша была со

судом для священной воды с изображением на ней годового календаря, предназна

ченного для новогодних гаданий о новом урожае. Здесь были найдены и другие 

сосуды с календарями из 12 месяцев, в основе которых также лежит солярная сим
волика. 

САМЫМ замечательным и значимым из всех сосудов праславянской земледель

ческой лесостепи отрояновых веков., содержащих календарную темаТИI<У, является 

кувшин из могильника в Ромашках на Роси, расположенного невдалеке от самого 

Чсрпяхова. Кувшин очепь тщательно изготовлен на кругу. По тулову сосуда нанесен 

сложнейший узор в два пояса. Публиковалось изображение этого кувшина несколь

ко раз. Толкование его калеlIДарного строя было дано впервые Б.А. Рыбаковым 

(Рыбаков Б.А., 1988, с. 178). 
Ключом к разгадке сложных каРТИII верхпего пояса стали три группы изображе

ний: 

- первая - два креста, отмечающие июнь, летнее солнцестояние, осолнцево

рот •. Они соотносятся с Купалой (23 июня по ст. ст.); 
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- вторпя - узор с шестью гранями, спицами, который в этнографllИ принято 

считать огромовым знаком». 011 может обозначать главный грозовой день в году (20 
IIЮЛЯ по ст. ст.), деllЬ Перуна или более древнего бога Рода (позднее - Ильин день); 

- третья - натуральное изображение снопов на сжатой ниве, сложенпых в .кре

стцы., или (,копы., которые символизируют жатву. Это конец июля или первая 

половина августа. Данную расшифровку солнечного календаря Б.А. Рыбпков прове

рил пятью независимыми способами. Все ОШI дали подтверждающие друг друга ре

зультаты. На основании полученных доказательств Б.А. Рыбаков пришел к выводу, 

что на I{увшине изображён солнечный земледельческий славянский календарь. 

Сегодня в научной лит«.>ратуре получили широкое распространение сведеllИЯ о 

СВЯТIIJшщах-обсерваТОРIIЯХ праслаВЯПСI(ИХ племён. Это, прежде всего, святилище 

середипы 1 в. н. э. В древней столице даков Сармизегетузе. Святилища-обсерватории 
также lIайдены в других землях древних славян, в частности в Верхнем Поднестро

вье (Смирнова Г.И., 1991, с. 77-83; MaptleHKo Г.Е., 1991, с. 83-90). ДереВЯНllые или 
наменные столбы в них расположены концентрическими кругами. При наблюдепии 

их с определённых мест ОНII могли служить точками наводки IШ те или иные небес

ные тела (папример, на точку восхода Солнца в деllЬ летнего или зимнего солнцесто

яния, осеннего 11 весеннего равнодепствия). При постояuных наблюдениях тание 

святилища-обсерватории позволяли не только вести счёт времени, но и предсказы
В8ТЬ солнечные И лунные затмения. :iНRменитым святилищем-оБССРВНТОРJtсii сеl'ОД

ня считается и город андроновцев Аркаим, открытый на юге Челябинской области 

(рис. 43-14--16). Общий плаll города напоминает яргический знак кругового типа. 
Время его существования археологи относят к XVII - XVI вв. до н. э. (ЗдаIlОВИЧ Г. Б., 
1989, с. 181, 182). Недавно было высказано мнение о возможном построении Арка
има на основе двух классических ярг, вычерченных в кругах-кольцах по правилу 

золотого сечения (БЫСТРУШКИII К.К., 2003, с. 16, 17). 
Для обобщения вышесказанного необходимо учесть следующее. Археологичес

кими и этнографllческими исследованиями установлено, что солнце со времён эпохи 

неолита и дО П8ШИХ дней обозначается зпаками круг. крест, круг с крестом внутри, 

несколько концентрических кругов с крестом внутри, розетка. включённая в круг. 

завихряющаяся розетка, косой крест, крест с загнутыми концами, круг с расходя

щuмuся лучамu-, которые могут наделяться и другими значепиями (Иванова Ю.В., 

1983, с. 107; Даркевич В.П., 1960, с. 56-67). Крест и ярга могли обозначать одно и 
то же явление, объект, действие. 

Таким образом, в основе индоевропейских, вт. ч. славянских святилищ-обсерва

торий, в их календарных схемах лежала солнечно-космическая система. Развитие 

древних представлений о солнечной природе календарных систем привело позднее к 

созданию своеобразных ВОСТОЧНославянских календарей, воплощённых в узорах 

вышивки и ткачества. Взаимосвязь ключевых знаков на изображениях календарей 

с собственным внутренним содержанием позволяет считать их яргическими подсис

темами. 

4.2. ЯРГА В АРХИТЕКТОНИКЕ 
РУССКОГО НАРОДНОГО КОСТЮМА 

4.2.1. ЯРГА - СУЩНОСТЬ ДРЕВА ЖИЗНИ 

С культурологической точки зрения народная одежда как явление культуры 

представляет собой определённый текст, запечатляющий миропонимание человека. 

В таком тексте посредством знаковых систем отражается культурное содеРЖ8llие и 

маркирование полп и возраста, социального. духовного и переходного состояний че-
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ловека (Калашникова Н.М., 2002; Левкиевская Е.Е., 2004). Это позволяет опреде
лить общий характер значений узоров народной одежды. 

Русский народный костюм весьма разнообразен по видам, типам и подтипам, 

часто связанным с землями расселения древнерусских племён. Целостная его систе

ма сохранилась в женской одежде. Наиболее древним женским костюмом общеприз

нан южновеликорусский ПOllёвный комплекс с рогатой кичкой. Считается, что по

нёВllая сряда хорошо сохранила архитектонику народной одежды. 

По нашему мнению. яргическая система в архитектонике женского народного 

костюма развёрнута в двух направлениях: по вертикали и горизонтали. Целесооб

разно рассмотрение яргического компонента в вертикальной структуре архитекто

ники одежды с использованием древней картины мира, а в горизонтальном направ

лешш - па основе обрядовой составляющей русской народной культуры. 

В воззрениях древнего человека Вселенная представлял ась в виде особого обра

за, получившего в науке название картины мира (образа мира, видеllИЯ мира, миро

видения, древа жизни, модели мира). В индоевропейском мировидеllИИ первонача

лом и праобразом всего выступал человек (Пуруша, Адам). Такой взгляд на мир 

ПОРОДlfЛ ситуацию, когда люди в своих творепиях lIеизменно воспроизводили образ 

мира. М. ЭЛllаде в связи с этим подчеркнул: .Важно то, Что человек ощущает по

требность воспроизводить космогонию при любом строительстве, что :это воспроизве

дение делает его совремеllНИКОМ мистического момента мирового начала, и что он 

испытал потребность как можно чаще возвращаться в этот мистический момент для 

возрождеШIЯ. (Элиаде М., 1987, с. 85). Исходя из целостности предстnвлений о са
мом себе, человек и одевался в соответствии с родом занятий: жрец в жреческие 

одежды, воин - в воинские, хлебопашец - в свои. Русская народная культура 

сохранила пословицу, в которой запечетлено согласоваIlие внешнего и сущностпого 

в человеке: • Встречают по одежке, провожают по уму •• В ней легко прочитываются 
древние истоки: сущность человека и его внешний вид должны быть едиными; Вllеш

нее - соответствовать внутреннему, сливаясь с ним в неделимый образ. В этом отно

шении мужчина соотносился с Богом, а женщина-рожеlшца - с Богиней. В древних 

Iшдоевропейских культурах боги и БОГИlI1I В зпаково-символическом виде очеlIЬ ча

сто обозначались свастическими знаками (см. гл. 3). 
У многих исследователей дреВIIИХ культур обнаруживаются два взгляда в ИlI

терпретации архитектоники троичности в вертикальной структуре картины мира. 

Согласно первому, широко известному в науке, развёрнутая картина мира представ

лена в виде мирового древа, мировой горы или мирового столпа. В этом образе мира 

человек помещает себя в срединный ярус Всел('нной, состоящей из трёх частей: 

подземного мира, земного и небесного миров. 

Мировое древо представлялось буквально как дерево, корни которого lIаходи

лись в земле, ствол - в поднебесном пространстве, а крона - на небесах (МНМ. 

1991, Т. 1, с. 161-164). Ствол древа воображался неопределёВlIOЙ протяжеllНОСТИ. 
Однако архитектоника мирового древа на буддийских ступах (храмах), в древних 

Tel(CTaX (1lередко и в русских заговорах) представлепа прямо противоположной пер

вой структуре: корни древа находятся вверху, т. е. оно произрастает с неба на зем

лю. В ведической традИЦIIИ это явление описаllО таким образом: .С КОРIIЯМII вверх, 

ветвями вниз аштваттха считается переходящим, Гимны - его листья; тот знаток 

вед, кто его Зllает,. (Бхагаватгита. Цит. пО Б.Л. СМИРIIОВУ, 1978, с. 138). У многих 
западноевропейских средневеl<ОВЫХ писателей встречается упоминание о • перевёр
нутом древе., которое служило символом веры и познания, а также воплощало об

раз Христа (Гуревич А.Я., 1984, с. 72). В этом случае оно сближается с образом 
ИIIДУИСТСКОЙ и буддистской традиции, где у священuого дерева аштваттха Учитель 

достигает просветления и ПРОИЗIIОСИТ свою первую проповедь. В.Н. Топоров писал о 

смысловом тождестве мирового древа ясеня ИггдраСIIЛЬ с индийским Брахманом. 

представляемом как древо с небесным корнем, и с шамаJlСКИМ деревом, у которого 
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ветви - солнечпые лучи (Топоров В.Н., 1968, с. 128, 129). В свое время ещё 
А. Афанасьев подчёркивал небесный характер корня мирового древа германских 

народов - ясеня Иггдрасиль. Возможно, что предстаВЛСНIiС о перевёрнутости миро

вого древа появилось после низвержения родных богов древних европейских наро

дов с постаментов вниз, в тартары, после воцарения ветхозаветного бога. Таким 

образом, находящиеся в корнях ясеня Иггдрасилъ у священного источника жизни 

три норны - древнегерманские богини судьбы - оказываются наверху. Там же, на 

небе, у ,корня Вселенной», при мировом веретене, прядущем нити судьбы, обитают 

три греческие богини судьбы Мойры, три римские богини судьбы Парки и БЛИЗI(ие к 

пим по своему назначению три богипи-пряхи славянской мифологии: Лада, Леля и 

Полеля (МНМ, 1991, т. 2, с. 169). В русской народной вышивке па месте мирового 
древа часто помещаются изображения, пазвапные Верховной Богиней, Рожаницей, 

Макоmью (рис. 2-12-17). 
Образ Вселенной, представлясмый мировым етоnпом. в основе своей подобсн 

образу мирового дрсва. Однако в отличие от этого образа оп имеет чётко обозначен

ную вертикальную структуру. 

В мировой горе выражается та же идея, что и в мировом древе. Памятники 

культуры и естественные горные образования. соотносимые с :)тим образом, имеют 

трсхчастпую структуру. Однако не на всех изображениях она чётко выделяется. 

Согласно второму подходу (Павлов Н.Л., 2001). образ мира пред<:тавляется трёх
частной структурой Миро-Здапия. Такая картина мироздания выявлена Н.Л. Пав

ловым в ходе исследования структур древних культовых сооружений мировых рели

ГIIЙ: алтаря, ступы, храма. С неизменным постоянством в них выделяются нижняя 

часть как IIебосвод, центральная - как смысловое ядро ВселеllНОЙ и верхняя - как 

чаша Ilебесных вод (схема 1). По его мнению, в различных культурах структура 
Вселенной - земной мир, ядро Вселенной и чаша небесных вод - может быть 

представлепа в самом разнообразном виде (Павлов Н.Л., 2001, с. 49). Так, .чаша 
небеСIIЫХ вод, седалище богов. в культовых сооружепиях нередко представлялась в 

виде квадрата с рогами. В архитектуре храмов и дворцов её обозначают козырьки, 

которые чаще всего не имеют практичеСIШГО назначения. В представлеНIIОЙ 

Н.Л. Павловым картипе Вселенной - Mllpo-3даПlIИ - в отличие от образа мирового 

древа (столпа, горы) имеется внутреннее пр,>странство. Помимо главной опоры она 

представляет и саму Вселенную как вместилище: в небеСIIОЙ чаще помещаются до

тварные воды, в ядре - божества (творцы и управители), под куполом неба - зем

ной мир. В древних узорах русской вышивки развито представлеIlие о мировом Дре

ве Жизпи как образе дерева с кроной, а также в антропоморфных формах. В этой 

связи древо олицетворяет образ Верховной Богини, Рожюшцы. матери-Вселенной. 

Рожаницы в соответствии с трёхчастной картиной мироздания представляют архаи

ческий образ мира в виде тела женщины, у которой лоно соотносится с лоном небес

ных вод, а вульва, йони - с порождающим жизнь отверстием в .чаше небесных 

вод •. В ведической традиции центральный алтарь веди (а позднее и вертикальная 
картина мироздания в тибетской культуре) прямо соотносится с женским телом (Ры

баков Б.А., 1981, с. 464-502; Павлов Н.Л., 2001, с. 331). Статуя индоевропеЙСI(ОЙ 
богини (рис. 44-5) (подобная была найдена и на Кавказе) содержит свастику на поло
вом органе. В русской вышивке крону Древа Жизни нередко заполняют образцовые 

свастики (рис. 2-12-17; 15-1а, б). КаРТlша заполнения кроны мирового древа свасти
ками устоilЧива по времени в узорах народного творчества Русского Севера. Она 

наблюдается в узорах нижней части женского северорусского передника (рис. 2-16, 
17), из чего можно сделать вывод. что в женском переДllике ярга соотносится 
с порождающим началом. На этот смысл указывают и РожаНIIЦЫ в позе адорации, 

у которых в пижней части такого 'древа. вышиваются яргические знаки (Деписо

ва И.М., 1990; 2002). Здесь яргический знак соотносится с рождепием человека, 
с творением жизни. 

173 



Чаша небесных вод. 

седаnище богов 

Небосвод. 
земной мир 

Смысnовое ядро 

8сеnенноЙ. узеn 

1 

CXCl\la 1. 1 - общий вид Вселенной -Миро-Здания. (Павлов Н.Л., 2001, с. 
347, рис. 1173); 2 - южновеликорусский понёвный комплекс женских одежд 

Картина мироздания, востановленная Н.Л. Павловым, позволяет сравнить жен

ский образ с образом Богини - матери всего сущего. Рассматриваемый .рогатыЙ. 

комплекс женской одежды точно воспроизводит схему МJlроздаНJIЯ (схема 1-1, 2). 
Все части комплекса имеют устойчивое, ярко выраженное обозначение яргическими 

знаками. 

Рогатая кичка соотносится с _чашей IlебеСIfЫХ ВОД., местом размещения Богов, 

мирового яйца или солнца. В архаических культурах аналогом кички могут слу

жить рога египетской богини Исиды - матери солнечного бога Хора, держащие 

изображение солнца. В верхней части женского головного убора размещаются твор

цы мира, Верховные Боги, большинство которых в индоевропейской традиции обо

значается яргами-свастиками (см. гл. 3). 
Красочными яргами отмечены лобная часть женского головного убора (рис. 2-12; 

24-12,46,47,57,63,64 и др.) и шея (рис. 24-42, 43), являющиеся в картине мирозда
ния смысловым ядром. Представляя одежды .бабы-рожаницы. отражением картины 

мироздания, можно предположить, что свастика Ila её голове (лбу) соотносится с зна

ком сосуда духа, отождествляемого также с черепом, который со времён палеолита 

использовался в качестве обрядовой чаши. Ещё в конце Средневековья вино, посвя

щённое святым, христианами ПРИНОСIUlОСЬ в так lIазываемых .черепах святых •. 
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Тулово костюма (рукава, оплечья, грудь, спина, талия) сплошь покрыто ярги

ческими знаками; в такой же степени насыщения последние присутствуют и в ниж

ней части женского убора - на подольниках рубах, понёв, на передниках, цупрупах 

и шушунах. Эта часть женского тела и одежд в картине мироздания отождествляет

ся с храмовым пространством. где совершаются жертвоприношение и сотворение 

молитв, где осуществляется связь с Богом и созидается земная, человеческая, жизнь. 

В структуре мироздания-Рожаниц - это третья нижпяя часть, земной мир. В женс

ком же образе - это место зачатия и рождения человека. Обобщённый яргический 

знак в нижней части женской одежды можно соотнести со зпачением зарождения 

человеческой ЖИЗIШ. сотворения человека как праобраза божественного мира. 

Вертикальная архитеКТОJlика женского костюма. соотнесенная с древпей карти

пой мироздания, позволяет определить и значения ярги-свастики. Свастика пред

ставляет сущностные смыслы центральных элементов трёхъярусной системы. Уг

лубление интерпретации архитектонических смыслов в структуре костюма, очсвид

но, требует дополнительного историко-культурологического обоспования. Краткое 

исследоваlIие вопроса показывает, что яргическая система костюма связана с пони

М81lИем строения и сущности мироздания, его творящей силы. 

Вместе с тем в третьей части мироздания (нижней части жепских одежд) проис

ходит горизонтальное, .земноео развёртывавие значимых элемептов в архитеКТОIIИ

ке женского костюма. 

Значения ярги в горизонтальной архитектонике костюма мы рассмотрим, ис

пользуя разработанную нами ранее типологию русской народной ЖСJlСКОЙ одежды 

на основе попёвной сряды (Кутенков п.и .. 2003). Предложеппая типология имеет 
всеобщий характер и учитывает древние черты костюма. В ней выделяются виды и 

типы одежд согласно временам ЖИЗПСПIIOГО I<pyra и духовным временам (см. раз
дел 4.1 этой главы). Элементами всех видов и типов одежд являются головной убор, 
рубаха, понёва. пояс. запон. нагрудник (шушпан). украшения и обувь. Головной 

убор занимает особое положение и нередко рассматривается как самостоятельное 

явление в женских срядах. 

Одежды жизнеНIIОГО круга 

Девичья. В девичьем убрt\Нстве яргические знаки встречаются. но чаще всего не 

носят системного вида. Крест с загнутыми концами имеет обереговый характер. 

Свадебная. Свадсбные одежды состоят из кручинных и праздничных сряд. Не

сомненная древность значсний яргических знаКОD и систем, заложенных в комплек

сах свадебных одежд русских южного края. подтверждается присутствием первых в 

свадебных одеждах невест пле:\tени вятичей (рис. 24-46-48). В свадебllЫХ одеждах 
русских яргические знаки используются в значении оберегов и знаковой характери

стики одежды. отражающей духовное и социальное положеJlие невесты и молодухи. 

Следуя мысли этнографов о свадебном обряде как явлеНИll, показывающем услов

ную .смерть невесты и рождение жены •• мы видим, что ярга выступает зuаком, 
маркирующим переходные. пограничuые явления. Она предстаёт здесь символом 

внечеловеческих возможностей. 

В сряде крест с загнутыми концами мыслится знаком плодородия, соединения 

мужского и женского. знаком зарождения жизни. 

Свадсбllые обряды и разграВllЧение свадебных женских сряд па кручиuuые и 

праЗДllИЧНЬW, представлеUllые массивом яргических знаков и яргических подсис

тем, позволяют определить значение ярги как зпаl<а плодородия и духовного воз

рождеllИЯ. а также символа переходных состояний. 

Детородная. Праздничная свадебная одежда одновремеНIIО считается первым 

подтипом детородной системы сряд. Во всех землях проживания восточных славян 

Оllа до предела насыщена яргическими зпаками и символическими характеристика

МII других видов (рис. 13, 11; 2-1, 2, 5, 21; 4-3, 4; 12-3, 15, 16; 17-1; 19-4.8,9 и др.). 
Эти ЗIlаки. как правило занимают основные позиции в узорах таких одежд, выделя-
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ясь цветом, размером, количеством и местом расположения. Яркими красками, до

полняющими глубокие смысловые оттенки, ярги изображены в одеждах Пеllзенс

кой, Тамбовской, Рязанской и Белгородской областей, а также Русского Севера и 

Смоленщины. С убыванием физиологическо-временных возможностей женщины по 

рождению детей количество яргических знаков на одеждах также постепенпо убы

вает, доходя до определённого значения, но не исчезая окончательно. Яргические 

знаки в одеждах этого типа характерны для всех его составляющих: понев, рубах. 

поясов, нагрудников, шушунов, ГОЛОВIIЫХ уборов и полотенец как разновидности 

древнего славянского головного убора. Они наделяются здесь в основном значением 

плодородия, а также, находясь в составе яргичеСКIIХ подсистем, выполняют иные 

функции социокультурного плана. 

В значеlIИИ плодородия ярга хорошо представлена в вяземском яргическом ка

лендаре жизни, а также на женских и девичьих косынках вятского края. Если на 

женских косынках в определенном месте наносится солярная (яргическая) символи

ка, то на девичыIх она заменяется иными знаками. В селе Роговатом Белгородской 

области, где до нашего времени очень хорошо сохранился ПОllёвный комплекс в 

развитом виде, девушкам строго запрещается носить .бабьи. платки .с крючками. 

(паи, 2005). Крючком здесь называют яргический знак tначала. (таб. l-П-l). 
Таким образом, яргические знаки различных видов и типов в женских одеждах 

деторОДIIОГО времени, а также подсистемы, организоваnrlые в раЗЛИЧIIОЙ степени 

сложности, показывают способность женщипы осуществлять свою биологическую и 

социальную функции по продолжению рода. 

Последетородн.ая. Известная больше как одежда женщин старшего возраста, 

она в своем знаковом образе содержит значительно меньше яргических 3l1аков. Оче

видно, что их значение выходит за рамки плодородия и наполняется другим смыс

лом. Последний можно связать с обереговыми функциями ярги, значением отраже

ния в них социального положения женщины, а также символикой подготовки души 

человека к переходу в мир иной. 

Смертная. В русской искони смертная одежда включает практически все виды 

и типы женских одежд. Обычно женщину хоронили в той одежде, которая была 

праздничной для её состояния и положения. Поэтому яргические знаки постоянно 

присутствуют в смертной одежде женщины. как и все другие знаки русских узоров. 

что не даёт основаllИЯ для устаuовления каких-либо их особых значений. Однако 

ряд пршraдлежностей смертного убранства, используемых в сохранившихся кресть

ЯIIСКИХ родовых культурах русских, позволяет говорить и о специфичности приме~ 

нения знака в похоронных одеждах, и соответственно, о его значении. Так, в куль

туре с. ЧеРllавы (Рязанская обл.) существует обычай подготовки и закладки пожи

лыми женщинами и старухами в свои смертные узлы набожников (полотенец) и 

подБОЖJlИКОВ, (преимущественно с изображением на последних "осmылеu-- ярг) 

(рис. 22-9-17). Подбожником накрывается лицо умершей, когда она уже лежит в 
гробу, а набожником-полотенцем покойную опоясывают. Здесь можно провеСТII па

раллель с пакрыванием полотенцем с яргами лица невесты в свадебном обряде в 

цуранских сёлах ПензеllСКОЙ области и во МIIОГИХ других селениях России. Крест с 

загпутыми концами здесь отмечает переходное явление переход души в иной мир. 

Можпо сказать, что предметный ряд типовых составов женских сряд незначи

телыlO отличается друг от друга и классифицируется по видам и типам жизненного 

круга и духовных времен. Яргические знаки характерны в одеждах всех видов жен~ 

ского костюма. Размещенные в понёвах определенным порядком, они образуют яр

гический календарь жизпи (см. разд. 4.1). ЯРГlfческая подсистема, основанная на 
разнообразии изображений и назваlШЙ креста с загнутыми концами, применялась в 

головных уборах (сороках) крестьянок Щербовской волости Тверской губернии (РЭМ. 

Соб. Н· 3966; 3968-1-76) и женских головных уборах в с. ПересЫПКИJlО Тамбовской 
губернии (РЭМ. Соб. 5086-1-246). 
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Одежды духовпых вре!\lён 

Праздничн.ые. во многих областях пародной культуры между буднями и презд

пикаМII проходит чёткое разграничение. Соответственно праздничнря одежда отли

чается от БУДIIИЧНОЙ расширенным составом, яркостью цветов и своеобразием зна

ков, а также способами ношения. Женский тип праздничной одежды имеет отличия 

прежде всего по возрастным и социалыыыM категориям женщин. Это существе1lНО 

сказывается Ш! его знаковом образе. Orличия 8ТИ прослеживаются и в характере 

украшения одежд яргическими знаками. 

Рассматривая крестьянские родовые культуры, в которых широко используются 

ЯРГlfческие знаки в праздничных одеждах. необходимо отметить предельно высо

кую насыщенность свастическими узорами всего состава сряд всех женских возрас

тов и категорий. Прежде всего зто ОТIЮСJIТСЯ к одеждам молодухи (собствепно, зто та 

же праздничная свадебная одежда). У других категорий женщин она будет Ilметь 

меньшую плотпость, сокращаясь по мере спижения их ВОЗМОЖllOстей деторождеlIlIЯ 

и приОлижеlll.IЯ к переходу в иной мир. Другим отличием в использовании яргичес

КlfX Зllаt(ов можно назвать их постспеююе количественное умеllьшение во всех одеждах 

по ДIIЯ:vJ I1раздника: первый, второй, третий, четвёртый день (т. е. по мере спижеl:lИЯ 

степени праЗДIlИЧПОСТИ). Учитывая, что мпогие народные праздники содержали зна

ЧlIтельную часть обрядов, связанных с плодородием земли и человека. можно сде

лать вывод, что в праздничпых одеждах ярга наделялась значением плодородия. 

Являясь ОСJlОВНЫМ знаком яргических подсистем, используемых в праЗДНll1'ШЫХ одеж

дах всех возрастов и состояний. она паделялась 11 другими социокультурными смыс

лами. 

Печальные. Яргические знаки используются во всех типах всего состава печаль

ных одежд. ОJlИ примеllЯЮТСЯ здесь как на (шстемном. обобщёllНОМ уровпе. так и в 

виде знаков-оберегов. 

Широкое применение яргические знаки нашли в чернавской крестьянской куль

туре в печальных одеждах и особенно печальных на60жнu"ах 1-1 nодt50жнu"ах. Та

кими вещами, выполненными строчевой техникой (белым по белому), обрамляются 

в продолжение трёх лет печали иконы красного угла избы. При необходимости ис

пользовать Т8I{ие полотеllца в с. Черuава говорят: _На Бог повесить». Слово Бог 

употребляется в единственном числе, хотя в каждой избе в KpaC1l0M углу стоят по 
несколько икон с мужскими и женскими ликами. и все опи покрываются наБОЖIIИ

ком. При этом икона Божьей Матери может вывешиваться чуть отдельно от других 

и покрывается своим на60ЖНU"О,м с яргаМII. 

Яргические ЗJlаки широко присутствуют в печалыIхх одеждах и полотенцах 

цуранских сёл Пензенской области. Одоако здесь они выполнены в технике браного 

ТI(ачества и. как правило, белыми и красными I1ИТЯМИ 118 домотканом полотне. Можно 
считать, что яргичеСКИQ знаки в печальпых одеждах JlаделяlOТСЯ обереговым аначе

нием и символикой перехода, обозначающей духовную связь с прсдками. 

Одежды солдат"и 1I вдовы характеризуются неЧ8ЛЫILlМИ знаками раЗЛIlЧНОЙ 
ПрllрОДЫ. Яргические ЗllаКJI в IШХ имеют такую семантику, что и в печальных одеж

дах других категорий женщин. Ве"овуха носит свои особые одежды, в которых, I<:ак 

правило, отсутствует знаковый образ 1Iа уровне начертаТРЛЫIЫХ изображсниЙ. Нет в 

её одежде Jt ЯРГllческоii символики. 

Таким образом, МlIогоуровпевость смыслов яргических зпаков заставляет осто

рожно подходить к толковаНIIЮ их знаЧСIIИЙ в собственном строении яргичсских 

вязей народной одежды. Проще понять их смыслы, когда народный обычай и обряд 

сохранили местное название, а Иllогда и преДllазначение Зllака. Но последний чаще 

всего -молчит., и тогда его смыслы устанавливаются посредством изучения Ilарод

ПЫХ традиций опредслёllПЫМl1 lIаучным методами. 
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4.2.2. РАСКРЫТЫЕ СМЫСЛЫ ЯРГИЧЕСКИХ ВЯЗЕЙ 

(,Круг года.. D ходе одного из полевых выходов мы обратили ВllИмание на 
необычную ярг-вязь 118 вышивке ворота бабьей рубахе из с. КРАсная Дубрава быв
шей Тамбовской губернии - расположение четырёх ярг в ромбе, разделенпо..'\I на 

четыре части (рис. 19-8). Обычно в таком узоре кривоноги располагаются в квадра
те или ромбе накрест лежащими или попарно противоположно. Причём две из них 

развёрнуты вправо, две влево и паоборот; все Пр8восторонние (или леВОСТОРОJIIlие), 

а также дрУГllе парные сочетаНIIЯ. Здесь же три знака были повёрпуты в одну 

сторону, а четвёртый в другую. При ВШfмателыIOМ осмотре жеllСКОЙ одежды 

такое же сочетапие ярг было обнаружено па IlаГРУДllИках, запOlШХ, попёвах, рога

той Кllчке, полотеllцах из сосеДIlИХ селений ПензеllСКОЙ области (К8К Н8 «живом. 

материале, так и в вещах музеiiных собрашtй) (СК. Соб. ом 2-51, 2-38, 4-39; РЭМ. 
Соб. Н! 5156-13; ПГКОМ. Соб. ом 15118). В ходе дальнейших исследований при
шлось отказаться от IfДеи локальной принадлеЖПОСТII узора. ГраllИЦЫ его бытова

ния оказались гораздо шире: опи охватывают все земли России. Таl(ОЙ узо!> встре

чается у южновеликорусов (в Пеllзенской, Тамбовскоii. Рязанской, БРЯIIСКОЙ гу

беРIIИЯХ), у средневеликорусов (lIа Смолепщине), Ii северовеШIКОРУСОВ (в Вологодс

кой, ЛрхапгельскоЙ. Новгородской, Тобольской губерниях) и др. (рис. 1-2. 14; 2-29: 
20-7). 

Ещё Шllре раздвигаются временные и пространственные ГР81lИЦЫ такого СО'lета

IIIIЯ знаков, когда мы видим их на предметах Микепской культуры (рис. 48-1). 
Возможно, смысл узора был настолько попятеll дреВПIIМ, что 11а одном из микеl:lСКИХ 

пряслиц 011 составлен из изображеllИЙ животных (рис. 48-2). 
Значение такого сочетания ярг-знаков можно объяснить из народного понима

IШЯ календаря как круга годичных явлений, СВЯЗ3ШIЫХ с положениями Солнца 

ОТНОСlIтельно Земли. По народным представлеuиям. год делится на четыре сезона: 

зима, веСllа, лето. осень, границами которых являются .точки равноденствия и сол

IIцестояпия., пазываемые в народе макушками. Первая макушка - зимний СОЛll

цеворот, Рождество Коляды/Бабий день. зимние святки. Вторая макушка - весен

пее равноденствие, Мё:tсленица (в древности), Сороки (Жаворонки). Зимобор. Комое

дицы. Третья макушка - летний Солнцеворот. отмечеll праздниками Ярилы или 

Купала и Аграфены Купальпицы. Четвёртая маКУШI(а - осеннее равноденствие, 

ОсеIlИНЫ. Круг-квадрат календаря. разбитый на четыре части, означает четыре вре

мепи года. Углы квадрата или ромба зпаменуют время поворота (сроки праЗДIIИКОВ). 

время перехода солнца. Течение времени и его перелом через образ пра:щника очень 

верно выразил С.Я. Серов: .ПраЗДНИЧIIЫЙ депь пе просто выпадает из будней - он 

должен "надломить" их прямую, сбить в сторону, замкпуть в круг. Точнее, не круг, 

а многоугольник с количеством углов, равным количеству праЗДIlИКОВ. (Серов С.В., 

1983, с. 42). Круг, квадрат это четырехкратный перелом времени при поворотах 

СОЛllца в ДIШ СОЛllцестоЯ1IИЙ и раВIfОДОНСТВИИ. По этому поводу Л.М. Русакова писа

па: .На наш взгляд, четыре квадрата - это солнца. маllифестующис четыре време 

111'1 года. Расположенные по дуге квадраты-солнца передают представлеlШЯ о годо
вом ходе светила. о солнечном годе. (РУС8l(ова Л.М., 1989, с. 83). исслQдователыJ-
ца русской крестьяuской культуры вятского края И.Ю. Трушкова прямо соотносит 

народное ПOllятие .круглый год. с солярными изображениями (Трушкова Н.Ю., 

2003, с. 172). Известно. что с древних времён свастика в ШlДуизме употребляется в 
астрономии для обозначения дпей солпцестояпий и равноденствий (Альбедиль С.М .• 
1996, с. 398). На рисунках дреВIIИХ монет и других предметах ярга часто lIаходилась 
в тех местах. где обычно помещ8ЛОСЬ солпце. Свастика вставлялась ОВ кольца или 

обычные круги •• представляющие четыре солнца (Шлиман Г., 1880, с. 348). 
у славян свящеuный .живой. огонь, добываемыii трением, возжпгался три раза 

в год в связи с тремя СOJшечпыми явлениями (см. выше): святки. Ма('.lIеница. Купа-
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ла/Ярило. Однако день осеннего равнодеllСТВИЯ славяне не отмечали (Рыбаков Б.А., 

1962, с. 67, 68). 
Таким образом, ярга, помещаемая в трёх частях круга как знак солнца и огня 

отражает три положения, три поворота дневного светила: ЗИМIIИЙ и летний солнце

вороты, весеннее равноденствие. В продолжение трёх сезонов солнце наливается ярью, 

плодородящей силой и вызывает жизнь растений и животных, включая человека. 

Осеннее раВНОД(>llствие завершает окончание живительного действия тёплых ЛУ'-Iей 

солнца. С :этого момента солпце переходит в С'.QСТОЯШIС умирания. Древние русичи

земледельцы. отмечая четвёртую верхушку года, не устраивали пышных проводов. 

не радовались и не веселились. как в дни других солнечных поворотов. А при изоб

ражении первой в круге-квадрате, ПО-ВIIДИМОМУ, помечали это состояние иным lIа

правлением яргических ног. Отсюда четыре ярги, помещённые в четырех частях 

квадрата, - это четыре сезона, четыре солнечных поворота, а в общем 01lИ являют 

собой сложный знак круга года. Устойчивость данного изображения ярг, наделен

ных взаимосвязанными ЗIIa\lениями, даёт оспование отнести её к своеобраЗ1l0Й ярги

ческой подсистеме. 

Идея круга года нашла сnоё отражение и в изображениях одиночных ярг. Встре

чаются зпаки, у которых четвёртая часть, ответвление, изображается отличной от 

трёх других. Например, круговая ярга, вышитая на подручной подушечке семейс

КИХ Забайкалья (рис. 14-2), яргические знаки на украшеньях смолян (рис. 12-27-
20) белорусском рушнике (рис. 15-19) и проставке браllОГО ткачества с Вологодчины 
(ЖаРlшкова С.В .• 2003, с. 31, рис. 51), а также археологические находки: ярги на 
днищах андроновских сосудов петровского типа (Кузьмина Е.Е., 1994, рис. 14-12) и 
два линейных СЛОЖllоразветвлённых яргических знака, найденных на Кавказе и 

датируемых бронзовым веlЮМ (Алиев В., 1971, с. 227, рис. 3(5», - все они имеют 

ОТЛIIЧИЯ в изображениях четвертой поги по сравнению с другими тремя. Зачастую 

четвёртая нога повёрнута в другую сторону или имеет меньшее количество ответвле

НIIЙ, что указывает на иной смысл. Следовательно, если принять четыре ноги ярги 

за образ годового движения времени, то становится понятным, что осеннее солнцес

тояние отражается ногой, которая отличается от осталыIхх (или она вовсе отсут

ствует в знаке) и соединяется со временем замирания природы. 

Образы двух СОЛlщестояний и двух равноденствий в круге-квадрате (круге года) 

могут выражаться иным сочетапием расположения ярг и других знаков (рис. 1-8; 3-2; 
19-3). Подобные сочетания четырёх ярг можно отнести и к обозначению астрономи
ческих явлений. ОЮI выступают подсистемой яргической системы - .круга года» . 

• Река времепи». Круг года служит ключом к пониманию узора, состоящего из 
непрерывной череды яргических знаков. Непрерывпость картины достигается путем 

очередного включения одпой ярги (ярг-зпака) круга года в другой круг года, из зтого 

круга в третий и т. д. Так образуется сложпая яргическая вязь, которая заполняет все 

поле предмета (рис. 1-13, 14; 3-1). Она представляет собой своеобразную ленту, .доро
гу времени», которую целесообразно назвать пародпо-сказочным наименованием «река 

времени •. Узор достаточно широко распространён в русской вышивке и ткачестве . 
• Круговорот иремеЮI» •• Круг года. служит ключом к понимапию сложной яр

гической системы из девяти классических ярг, заключенных в ромбе па браной 

части свадебного праздничного запона, входящего в сряду лрга (рис. 20-20; 22-5). 
Его средняя УЗОРII8Я часть выполнена в виде последовательности вязей. В каждой из 

них в сеJX>Дине находится ярга, выделенная несколько БОЛЬШИМII размерами и цве

том - среДИIlная ярга. В каждой вязи условно выделяются четыре -круга года» с 

обязательным включением в каждый такой круг «цветной. ярги. Вокруг lIеё, этой 

среДIШIIOЙ, цветной ЯРГII, строится смысловая и начертательная структура. Всего в 

вязи ПРlIсутствует три известпых нам "KpYI'a года., а четвёртый имеет другую струк
туру (т. е. мастерицей изображен своеобразный сложный круг года, СОСТОЯЩИЙ, в 

свою очередь, из других .кругов года.). Его можно назвать _круговоротом време-

179 



НИ., поскольку СllМВОЛlIзировапное врсмя как бы вращается вокруг средипной ярги. 

При этом последняя является полноправным знаком каждого (tKpyra года •. Здесь 
она направлена в сторону вращения большинства свастик круга года. 

«Начала. Равновее.ие •. В преданиях народов мира творцами Вселепной и челове
ка выступают два начала, называемые демиургами. Такой дуализм характерен и 

для русской мифОЛОГИИ, где демиургами являются Бог и СаТ3Ilаил. При создании и 

обустройстве мира каждый из них выполняет определённую работу. 

В преданиях крестьян Бог при строительстве дома занимается прору6анием окон. 

Прорубание окоп в русском языке соотносится со светлым, солнечным, белым све

том. Здесь интересна КОСМОГОНИ~lеская картина появления первого человека. По по

в\!рьям крестьян Тамбовщины, вначале .было два царства: царство тьмы и царство 

света. Первое было на земле; сидел в lIём сильный И богатый царь СатauаllЛ. Второе 

было на lIебе, где был воздвигнут трон БOl'а .... Раз заспорили они между собой. кто 
из IIIIX сильнее, кто поборет другоГо ...• (Сумцов Н.Ф., 1890, с. 90; Денисова И.М., 
1990, с. 111). И Сатаllаил слепил образ человека по подобию Бога, но но смог его 
оживить. Бог же вдохпул душу в человека. 

Твореllие Бога, как и его царство. имеет белый цвет. В дальнейшей борьбе Бога 

и Сатанаила помошпиками Вседержителя выступают ангелы ~ небесное воипство. а 

хлевретами Сатанаила - демоны - земное воинство. 

TaКlfM образом, создание мира и управление им осуществляется двумя начала

ми, окрашеllllЫМИ чаще всего в белый и чёрный цвета. 0110 представлспо известны
ми оппозициями. Последние создают отношеuие равuовесия в qеловеке, в .миру •• в 
народе, Ila Земле И, наконец, во Вселепной. В крестьянском творчестве, ПРОllизан
ном древпими образами, широко представлен полуяргический зпак равновесия -
двуногая ярга (рис. 12-38: 18-1; 20-1, 12, 15-17 и др.). Классическое изображение 
ярги получается путём совмещения двух начертаний знаков равновесия, повёрну

тых друг I( другу на 90 градусов. Знак, полученный таким образом, своим видом 
отражает состояние движепия: ярга егть ДВJlжепие «начал •. 

• Начала. могли традициопно изображаться и в виде своеобразных капель белого 
и чёрного цвета. Соответственно и в ярге использовались эти образы. В оппозициях 

4Iначзла. символизирующих порядок и хаос, мужское и жепское, высокое и пизкое, 

дух и плоть. светлое соотпосится с 4IЯрОМ., а тёмпое. другое - 4IЯрЬЮ. «<яръ.-.ярь.) 

(рис. 9-2 и др.). 
По нашему мнению, в ярге, образованной двумя одноправленными знаками рав

новесия, повёрнутыми друг к ДРУГУ на 90 градусов, можно видеть символику одного 
из творцов; тогда l(aK изображение ярги разнонаправленными знаками равновесия 
следует IfCKaTb участия двух разных начал. Такое понимание смысла ярги в русских 
узорах выражено и через оппозицию цвета её половип: белого и чёрного, красного и 

белого, красного и желтого и т. д. Начала яр." и ярь выражены в цветовых образах 

(рис. 24-65). Возможно ипое толкование. При образовании ярги разнонаправлеппы
ми знаками равновесия, повернутыми друг к другу на 90 градусов, общий смысл 
узора подобен исходному знаку равновесия. Совместное размещение двух разнопап

равлеПIIЫХ ярг может ОЗllачать полноту явления. Таким образом, крест с загнутыми 

концами или два начала представляют собой начертательно-смысловую яргическую 

подси:стсму, способllУЮ отражать Мllожество смыслов и значепиЙ. 

В смоленских украсах и на малорусских писанках можно наЙТII яркие примеры 

изображения яргических знаков, составленных из различных образов равновесия 

(рис. 12-3, 18). Двухцветное изображение, характерное для русской культуры, мы 
находим также у боснийских сербов Ila евангелии XV СТ. В сербском изображении 
ярги её составляющие выдеЛСIIЫ цветом и начертанием: вертикальный знак равно

весия выполнен скруглённым, а горизонтальный ~ угловым (рис. 34-8). 
На четырёх лопастях пензенской рогатой кички симметричное изображеlIье 12 

(восемь правосторонних и четыре праВОСТОРОВIIИХ) разнонаправленных яргических 
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знаков уравновешено разницей в размерах ик. изображения (рис. 20-2). Вологодская 
скатерть из двух полотен сшита таким образом, что её браные концы с двумя ярги

ческими знака."dи lIа каждом представляют композицию яргического равновесия (рис. 

1-15). Солнечное поле - совершенство равновесия - изображено на росписи трапез

ной церкви Петра и Павла у Яузских ворот (г. Москва) (рис. 30-3). Подобпая ярги
ческая картина повторена на решеткак. здания Ломоносовского фарфорового завода, 

что в С.-Петербурге. Совершсппая, изумляющая взгляд картина .раВlIовесия ми

РОВ., включающих в себя землю и равновесие жизни на ней, представлена в концах 

ТаР110ГСКОГО полотенца (рис. 1-1). Яргическая система равновесия характеРl.а для 
всех земель восточных славян и других славянскик. пародов (рис. 1-14; 4-1; 11-1; 
12-25; 20-6: 23-1-4). 

Оспова графического изображепия системы исчисления яргического календаря 

жизни построена ю\ трёк.частноЙ картине мира. Независимо от количества ярг на 

понёве (3, 5, 7, 9 или 11) календари неизменно разделяются срединными яргами на 
три уровня, (т. е. в узорах понёв постоянно отражается равновесие относительно сере

дины, которую можно понимать как земной мир, а два остальных уровня - как 

верхний и нижний миры, обладающие, в свою очередь, собственной ярусностью. Под 

конец жизпи старухи в этом мире па её понёве остаётся только одна белая полоса, 

которая, собственно, уже не ярга, а символический образ белой дороги в ипой мир, 

путь перехода души человека к своим родителям. В печальной одежде женщин в 

течение переХОДIIОГО вреМОНII (перохода души из одного мира в другой) на понёвё 

изображается только одна ярга - одна 'IaСТЬ, и лишь по прошествии этого времени 

(сорока дней) душа попадает на оТОТ свет., где вновь наступает яргичсское равнове

сиг - время нового созидаllИЯ. В печальной одежде оно отражается тремя яргами. 

РаВlIовесное расположепие круговых ярг было характерно для знаков царского 

рода (рис. 30-7). Две разнонаправленные ярги на монаршей печати подчёркивают 
опору влаСТI'! царя на божественпыс установления, на признание его божественным 

судьей. Народное прозвание государя оцарь-надёжа. выразило высшее доверие на

рода к справедливости царского установленья. У столяров оДреводельни. Полтавс

кого губернского земства резьба парлых разнонаправленных ярг (равновесие) была 

любимым резпым узором на письменных столах и шкафах (рис. 23-1-4). В узорах 
понёвы невесты из племени вятичей ХН столетия это равновесие передано многочис

лепными паРНЫМIf сочетаниями ярг левого и правого направлепий (рис. 24-46, 48). 
Особое распространенис яргичеСI<nЯ подсистема равновесия получила в узорах двор

цов и домов города С.-Петербурга (рис. 32-8), где 0110 чаще всего выраЖ"dется чсрез 
.узлы. равновесия. 

На вест готском могильном паМЯТlIике две раЗIlонаправлеllпые ярги отражают 

два мира бытия человека, переход его души IIЗ земного мира в иной, в каждом из 

которык. она живёт (рис. 44-2). Две разнонаправленные ленты ярг в трёхчаСТIIОЙ 
вязи базилики одного из болгарскик. моuастырей V в. можно трактовать как боже
ственные силы, воздействующие па l1аш мир, который изображён здесь в виде широ

кой полосы с образом солпца (рис. 44-1) (История на бълг., 1976, с. 55, обр. 75). 
Яркое выражение равновесия - две разнонаправленные образцовые ярги - можно 

вщеть на скифских ножнах меча (рис. 41-9). Скифы, как и русы, почитали меч 
орудием исполнения божественной воли (Степи Еврп., 1989, с. 333, таб. 28.15). 
В .Уложеrши. царя А.М. Ромапова поедипок па мечах был законодательно признаll 

справедливым 11 окончательным рсшением спорных вопросов. В дальнейшем таким 

правом пользовались только люди определёшlOГО ОМИРСI<ОГО. слоя (дворяне, офице

ры), считавшие саблю, шпагу, а потом и пистолет средством решения возникших 

между ними споров. Этот обычай был распространён у всех славянских и других 

европейских народов. Обряд огнсвых поединков (дуэлей) был юридически закреплён 

в правовом поле Российской империи, но относился только к офицерам Русской 

армии. В таком виде он дожил до пачала ХХ в. 
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Определяя зпачепие двойной ярги, А.В. Быков пришел к выводу, что .соедипён

ная вместе двуединая свастика представляла собой ромб с крючками па концах. 

В символике как бы объединялось настоящее с прошеДШIIМ. Спешащие по часовой 

стрелке гуськи обозначали время живых, идущие против- время мертвых. Соеди

нённые в едипом Зl1аке, они СИМВОЛlfЗИРОВали кровное родство пото:\'!ков и предков. 

(Быков А.В., 1990, с. 46). 
(сСовершен('тво БЫТIIЯt). Выясненные нами смыслы свастических знаков позво

ляют опоеделенным порядко:\'! истолковать яргические узоры. 

ТРРХ~I8СТllая вязь полотенца, представленная в узорах веЛIIКОРУСЮf с вологодс

кой земли (рис. 1-1) только знаками классической ярги. отражает народное воспри
ЯТllе l;:aPТlIIlbl мира через смысл крючковатого креста. Образы праВОСТОРОllllей и 

левосторонней свастш( середипы узора показывают, что в мире земном сходятся и 

живут два начала: мужское и жеПСI<Ое. светлое и черное. правое и левое, добро и зло 

1-1 др. Рuзмещепие ярг в квадратах указывает IIa ТО, что 01111 находятся в поле дей
ствия божествеНIIЫХ сил. ВеРХllие и нижние ярги, помещённые ш\ свободном поле, 

обозначают божественные сущности разнонаправлеНIIОГО характера, осуществляю 

Щllе свое воздеikтвие через открытое пространство па мир земной. Отсутствие верх

ней плаIIКИ в квадратах средней части символически 1I0дчёркивает такую связь. 

Н8IlраВЛСllllе ЯРГIIЧС('КОГО Зllака 11 сго зпаЧСllие .• ПоведеIlИСt) Зllаков в яргиче('
кой CII('TCMe (IIОД('IIСТСl\lе). В русской народной культуре пока не выявлено свиде 
тельств, которые непосредственпо определяли бы сеМЗRТИIСУ ЯРl'ического знака по 

направлению загибов его концов (левому или правому). Смыслы яргических знаков 

в общем виде выявляются в зависимости от загибов концов при рассмотрении их 

.поведения. в яргических подсистемах. Этот подход предполагает деление Т8IСИХ 

подсистем на два вида (по их возможностям определения значений в зависимости от 

направлений загибов): обезличенныс и определяющие. 

КлаССllческим примером обезличенной ЯРГllческой системы является женский 

солнечно-космического календарь. Здесь направление яргических знаков пе имеет 

определяющего значения. Поэтому такие системы не представляют интереса в реше

нии поставленного вопроса: определение значения яргического знаIса в зависи'Мости 

от направления загибов последнего . 
• Круг года. является примером, где направление знаков определяет содержание 

подсистемы. Рассмотрение яргических подсистем такого типа позволяет сделать вывод 

о том, что в них не предоставляется возможным строго соотнести lIаправление зна 

ков с времепами года. В одном случае левостороВIIИЙ знак соответствует OCeHHe"dY 
равноденствию (убывающему СОЛIIЦУ, наступлению тьмы). в другом же осеннему 

равподепствию будет соответствовать праВОСТОРОНIJИЙ знак, а три левосторонпих 

трём положеIIИЯМ, порождающим новую эпергию солнца. Система позволяет устаl10-

вить общее различие в восприятии направлений знака по способу оппозиций типа 

.яръо-tярь •. Такие же возможности представляет яргическая подсистема .река вре 
меllИ. и подобные ей. Для носителя русской культуры в яргических подсистемах 

этого типа важен общий подход в определении сущности явления и ЗII8ковое выра

жение последнего. А оно показывает, что ни левое, ни правое направления не счита

ется каким-то одпосмысловым жёстко обусловленным деянием. 

Таким образом. в яргических I10дсистемах, построенных на обязатеЛЬJlОМ разли 

чии паправлений ЗIIаков. то или иное направление (левоеправое), жестко Ile связы 
вается тем или иным смыслом. Построение подсистемы происходит па сущностном 

ypoBIle, где используется принцип противополагаIIИЯ (llIhoe-другое •. Следовательно. 
народная культура, различая паправления в изображении знаков, не связывает их с 

тьмой и злобой, а исходит из необходимости равных прав каждого знака на прида 

lIие смыслов. 

Установив общий характер значений ярги в архитектопике русской народной 

женской одежды. можно сделать следующий вывод. Ярга характерпа для всех паи 
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более дреВIIИХ видов, типов и подтипов женской сряды и её отдельных одежд. Архи

тектоника народного костюма содержит в своих древних комплексах и их составпых 

частях разноуровневые знаковые яргические подсистемы. Яргичсские подсистемы 

различного характера и уровня сложности пронизываlOТ все типы и подтипы женс

ких народных одежд и достигают уровня высшего - женского календаря жизни. 

Изображение ярг-знаков в виде отдельных узоров содержит смыслы плодородия и 

оберега. 

4.3. СМЫСЛЫ НАЗВАНИЙ ЯРГИ 
В РУССКИХ НАРОДНЫХ ГОВОРАХ 

в русских пародных говорах известно множество местных НRlIмеНОВ8IIIfЙ ярги

ческих знаков. семаIlтика которых пе рассматривалась. Первым па связь пародного 

названия узора и его смысла в XIX в. указал Ф.К. Волков, особо подчеркнув, что 
крсстьяuское назваuие узора онамекаст на еГО,происхождение или ПОllимание наро

дом. (Волков Ф.К., 1878, с. 320). В научных трудах русских, русских советских 11 
других учёllЫХ впоследствии широко применялась идея Ф.К. Волкова о связи народ

поro lIазваllИЯ со смыслом явления, будь то знак, обряд, обычай или другая lIСКОНЬ. 

На этой IlДee в ЗIШЧlIтелыlOЙ степепи строитС'-я объяснение явлений календарной и 

семейной обрядности, исследоваllllЯ языковедов, филологов, ТОПОIIIIМИСТОВ и др. 

Херъ. Обрез ЯРГII х с концами заГIlУТЫМИ в раЗ1lые стороны - два вправо 11 два 
влево и uсзаГНУТЫМII - х, в РУССl<ОЙ азбукс пазывался хером. Пропи:сь хера в азБУlсе 

XIX столстия дана почти в классичеСl<ОМ правостороннем яргическом начертании 
(рис. 24-84) (Домострой, 1994; Ровинский Д.А., кн. У. 1893). и. Т. Савснков считал 
РIIМСКУЮ цифру .Х. свастикой со встроеUНЫМII изгибами КОllЦОВ (Савснков И.Т., 

1910, с. 315). После измеllСНИЯ азБУJ<И в 1918 г. в сторону её упрощения произошла 
замеIlа ИМСПlI БУI<ВЫ х с хера на ха. Другими словами, у буквы было отнято знамеIlИ

тое родовое lIазваllliе. Известно, что славянская азбука, в которой находил<I.СЬ х·хера, 

известна не позже конца IX - начала Х в. На протяжении почти тысячи лет средне

вековыН образ ярги ОЗВУЧlfвался в письмеПllOЙ культуре Руси-России наимеllовани

ем. СВЯЗ8lIПЫМ с плодородием. По ВССЙ всроятuости, история х началась не с азбуки 

Кирилла и Мефодия. ВпоЛJЮ возможно, что знак х и слово хера входили в состав 

дохристианской письмешlOСТИ руси чей. На это указывал в.и. Даль, подчёркивая, 

что исторически самостоятельuое слово хера восходит к «древнему ариоеВРОПСЙСIСО

му ИЛlIlшдосвропейскому С. s. (Даль в.и., т. 4, 1994, ст. 1159). Соединсние двух (' 
даёт яргичсскиii знак. широко известный со времёll скифо-сарматской культуры 

(рис. 40-1, 20. 23). Возведсние звука х IC С. S интересно тем, что существуют гипотезы 
об 06раЗОВ8IIIПI клаССllческой ярги двумя зпакаМII S. каждый из которых МОЖIlО 

понимать ICnl( знак равповесия, ДВУIIОГУЮ яргу. Начертание хера в зависимости от 
паправления образуется двумя lIовёРНУТЫМII друг К другу на 90 градусов г или s 
(рис. 40-2, 20, 2а). Каждый знак, получеНIIЫЙ таким соеДИllеllием, представляст 
собой ЯРI'У левого или правого направлеllИЯ. 

Связь lIачерпшия Х с высшими смыслами ярги проявляется чсрез соответствие

взаимодействие Х Кllриллического с Хлъ глаголическим. Этот :знак ХЛа находится 

па тридцать третьем месте в ГШll'олической азбуке. 011 IIредставляет собой I<Pyr
кольцо с четырьмя спиралеВИДIIЫМИ лучаМII загнутыми влево, т. е. круговой ярги

чеСКllii знак. Исслсдователи, как РУССI<ие, так и заруБСЖllые, в связи с этим его 

пазываlOТ .X-пnукообраЗIIЫЙ •. В маЛОРУССКIIХ ПИС8lшах часто ВСТРRчаются ЯРГllчес
кие УЗОl)Ы, пазываемые паУlсами. В глаголических текстах знак всегда выступает из 

строки, поднимаясь над ДРУI'ИМИ буквами. Смысл ::JTOrO знака СООТНОСIIТСЯ с образом 
СОЛllца, а в праВОСЛ8вно-христиаIlСI<ИХ исследовшшяк он уподобляется ообразу сол-
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IIца, зажигающего мир подобно сияющему венцу и символизирующему славу Госпо

да •. Изображение знака, его смыслы и Н8хождепие на ЗЗ месте - всё это подчёрки

вает древний божественный хараl<тер буквы. Л.Б. Карпенко пришла к выводу, что 

начертателыIйй (.облик знаК8 УI{8зывает на смысловой плаll аллегории: СОЛllце -
свет веры, праведность - Бог. СОЛllцеобраЗIIЫЙ зпак как символ веРХОВIlЫК сил 

МИРОЗД8IШЯ с МПОГОПЛ8IIОВЫМ содержапием присутствует во миогик традициях с 

древнеЙШIfХ врсмёп. (Карпепко Л.Б., 2004, с. 119, 120, 122). 
Само слово херъ в разговорной и письмеllНоii речи обозначает мужской детород

IIЫЙ член (Даль В.И., т_ 4. 1994. ст. 1224, 1187). В основапии начертания х-хера 
лежит косой крест, известный из древнсйшик археологических I<УЛЬТУР. В русском 

языке выражепия херить llиСЬJИО. 1l0херить, выхерить озuачают то же самое, что и 

nepeKpeCTIITL либо вымарать, Зfiчерl<RУТЬ в крест. В середине XIX ст в I1аучпых 
статьяк оти слова употреБЛЯЛIIСЬ часто. Так, «Вестник Русского Географического 

обще(~тва. писал: .На этих основаIlИЯХ держится кредитпая торговля офснь, И они 

при отда1:lе депег обязываются вписывать в КIIИЖКУ платёж и заХСРlIвать (выд. 

мпой. - Л.К.) статью. (Вест. ИРГО. 1853). По смыслу текста понятие захеривать 
обоз па чает .показывать статью и затем покрывать её доходами •. В соврсмеIlПОЙ 
народной речи: выражения опохерил, похерить, да покеРllЛИ и т. п .• несут в себе 
смысловую па грузку , совместимую с древним зпачением понятия овладеть. сделать 
IIриuадлежащим себе. Овладеть городом - ПlюявлеНИ(l ярой воинекой доблести: зав

ладеть, овладеть жеRщипоii - ПРОДОЛЖJiТЬ род. 

Дошедшая до нашего времени народная игра в крестики-нолики. где I<ОСОЙ крест 

ВЫСТУllает OCIIOBUblM знаком, в середине XIX столетия lIазываШIСЬ игрой в херики 
(Даль В.И .• т. -t.1994. СТ. 1181). Особенностью последней является её начало, когда 
пустая клетка зачёркивается I<ОСЫМ крестом, а не I10ЛИКОМ. Это действие подсозна

тельно I1есёт в себе восприятие lIоложительного влияния креста на возможпость до

стижеНlfЯ 1I0беды в игре или задумашlOМ действии. В наРОдIlОЙ культуре I<pecт чаще 

всего воспринимается положительно. Tal<, например. новгородцы для возвращения 
пропавшей в лесу коровы ставили на перекрестке три рябиновык креста. Чтобы в 

добытом ведьмой молоке и :\1асле завелись чеРВlf, по поверью бслорусов, нужно l,pe
стообраЗIlО посыпать кострой крестец СКОТИIIЫ и углы хлева (Белова О.В., 1999, С. 
655). Крест ШIIРОКО использовался в русской свадьбе для защиты молодых от нечи
стой СIIЛЫ с целью оБQспечеllllЯ РОЖД6НИЯ здоровых детей. У великорусов существо

вма игра кончики: две пары (в каждой парень и девица) брались за четыре I<онца 

плаТI<а, а затем выдёргивали. Если ВЫКОДIIЛ крест у парнсй с девушками. то они 

целопались (Даль В.И., т. 2. 1994, СТ. 382). По всей вероятности, знак ярги в пись
МСIIIIОСТИ хер отражал образ мужского дстородного органа и заключал в себе 

положительный смысл, предполагавший защиту от печисти, добро, жизнь, счастье. 

Подобное значеНllе ярги известно в ИIlдуизме. В .Иога-сутрах. Патапджали и .Вья

са-Бхашья. свастика занимает четвертое место после позы оплодотвореIlИЯ .ЛОТОС., 

4ПОЗЫ героя. и .блаГОПРIlЯТНОЙ позы •.• Согласно комментариям Вачаспати Миш
ры, в ncalIe свастики согнутая лvвая нога помещается между правой голенью и бед
ром, а правая - между левой голенью и бедром. (Класс. йога, 1992, с. 143, 230). 

Кресты. 3аИlfиастыii хре(·т. На вятской земле крест с загнутыми КОIIцами в ром

бе пазы вали кресты. В селениях ДУХОВЩIiНСКОГО уезда Смоленской губеРIIИИ был 

р"спростраuён .1йвuвастыU хресm (l<pecT. - Л.К) - так именовали ЯРГlfческий знак 

в виде I{вадрата с крюками (рис. 12-27 19). Из названия ВИдИО, что смоляне ярги
ческий образ связывают с крестом. Название креста часто сопровождает ЯРГJfческие 

узоры и па малорусских ПliсаНI~ах. 

В южпорусскик космогопичеСI<ИХ легендах говорится, что .земля (сереДИII3 ми

роздаllИЯ) покоится на двух рыбах, лежащих крест-накрест. (Белова О.В., 1999, с. 
651). В скифско-сарматских знаках встречается образ из двух кищнык ПТИЦ (рыб), 
представляющих, по всей вероятпости, два .начала., вращающих середину мироз-
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дания (рис. 52-2). На русской прялке (lllачала. изображаются начертаllИЯМИ, свое
образно соединёнными в круговом движении - .яръ& И «ярь •. Подобная образность 
в изображеllИИ Вселенной известпа в прото- и древнеславянской, славянской и, в 

частности, русской, а также скифt'КОЙ археологических культурах. Впоследствии 

этот образ был перенят ХРllстианством и успешно использовался в правослаВIIОЙ 

иконографии, где уже два ангела вращают сереДИIlУ мирозданья - .Ангелы ДВIfЖУТ 

СОЛlще& (Кн. глаг. Коз. Иuдик., 23). Фаллический (херический, яргиtlеский) знак -
пеtlНОЙ столб - У русских нередко осмысливается как крест (срещшная опора кры

ши, которая при соединении с потолочными балками образует крест). В великорус

ской свадебной песuе говорится: .Не молитесь-ка богу нашему, / Наш бог вас не 
помилует! / ПомолитеСЬ-Iса чудному кресту, / Чудпому кресту - печному столбу!о 

(Белова О.В., 1999, с. 651). У южных славян в ряде обрядов крест ИСIСОННО ставили 
в сереДИllе селения. В середине С.-Петербурга на Дворцовой площади до сих пор 

стоит ПЯТИДеСЯТlIметровый гранитный Александрийский столп (столб), представля

ющиii, как lIaM видится, копию линга, образа древнего бога. На его оконечности 
ВЫСIIТСЯ крылатый ангел с крестом - знаком божествеlШОСТИ образа. Этим знаком 

зодчие воплотили в единый образ народно-православное представление о ЛИllге l<aK 
сереДIIНе мироздания и кресте как образе победителя и защитпика Отечества. Кры

льями ангела показано движение исполнеllИЯ воли парода и его предводителя царя, 

божьего помазаНШfка (Зllаl< был поставлеп в честь нобеды русских lIад французски

ми захватчиками в ОтечествеlШОЙ войпе 1812 г.). Треугольник с лучами па поста
мепте ЛИllга, столпа обозначает, согласно ПРIIНЯТОМУ в культурологии ПОlIимаllИIО, 

женское ЛОIIO .• Пахтаllье жизни., т. е. сотворение добра, было целью победы lIад 
Наполеоном. 

у южных славян существовали интереспые изображения перехода знака креста 

в образ коня. В северо-занадной ВолгаРИlf крест изготавливали одновременно с гро

бом, считая, что Н8 том свете крест становился конём, а гроб - седлом, при помощи 

которых покойный мог перепрнвиться .на тот свет. через заросли терновника. Здесь 

животворящий крест и копь служили символами. обеспечивающими переход души 

на тот свет. 

Христиапство принесло отрицани:е народной веры, беСКОIIечпости бытия челове

ческой души, духа и Идеи еДИIIОСУЩНОГО Верховного Бога. Вследствие этого славяне 

стали различать кресты. Так, сербы Зllают христиаllСI(ИЙ крест. именуемый часнu 

крсm, и наРОДIIЫЙ крест - nагаllски крест. Косой крест, известный у русских под 

Н8званием .крыжа., всячески изгонялся из пародной культуры ХРИСТllанскими иерар

хами. В зтих явлеllИЯХ выразилось жестокое преследование христианством древней 

веры русского парода, в которой IcpecT, ярга обожествлялись в их разных начертани
ях и значениях. 

Крест является lIспременпым знаком большинства наРОДIIЫХ ПРНЗДIIIIКОВ и обы

чаев. Свадьба и похороны, календарная обрядность и народное целительство, М8I'ИЯ 

и гадание - везде он выступает положительным образом происходящсго. В матема

ТlltJreких науках зтот знак, явно пuреmедший из дохристианской письменности, несёт 

в себе значение llOЛОЖlfтельного: IIрибавления .+0 и умножепия .хо чего-либо. Если 
раВПОСТОРОПIIИЙ крест ВЫСТУlшет в большей степени знаком защиты, серединой ми

роздания, то I<ОСОЙ крест и ярга явно несут в себе сем~штику плодородия-рождения, 

движеШfЯ и УМllожения. Следовательпо, рассматриваемое нами 118зваНllе :шака на

полшшо раЗlfоуровневыми Зllачениями, которые объединяет идея положителыIго,, 

добра, блага. 

KOHJf. РЯЗ8НЦЫ крест с З8гнутыми концами называют по-разному. Так, образцо
вая ярга ИМСlIовалась Hё:l Рязанщинс коuя.мu или. как УТОЧIIИЛИ крестьянки В.А. Куфти

ву в 20-х гг. ХХ ст, конёвны.ми голяшками (ногами). Браная распашная рязанская 

попёва .IСОНlfТНlщао свое назвапие получила от образцовой ярги в ромбе (квадрате), 

поставленном на угол в 45" (рис. 21-1, 2). 
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пепских культур. Содержание Нllзваний знака показывается графической яргичес

кой системой: круговыми свастическими изображениями на фронтонах русских изб, 

а также четырёХНОГИМII яргами в росписи хода дневного светила на воротах двора 

словацкого крестьянина. РасположеНlfе ярги в ромбе с продленными сторонами под

чёРН:lIвает ПОДЧllнёНIIОСТЬ Верховному Богу, Творцу и Вседержителю. В названиях и 

свопствах Зl.lаК8 отражается трёхуровнсоое значеНJlе движения человека, солнца и 

времсни, что позволяет говорить о трёхуровневой яргической системе, заl<Лючённой 

в этом названии. 

Репей. Полная ярга в рязанских местах известна под кажущимся незамыслова

тым пазванием репей. П.И. Савваитов ПРИВОДIIТ архивные описания царских одежд 

начала ХУН столетия. 118 которых узор В .репьи., .репеЙки& выделяется в особый 

знак. Ткани с таким узором дьяками царских приказов именуются .репеЙчатыми. 

(Савваитов П.И., 1896. с. 154). 
В Нижегородской свадьбе украшеIlIIЫЙ репей наравне с ряжеными деревцами, 

ёлочками или сосёнками выступает знаком девичьей красоты. Однако, в отличие от 

ёлочеl( и сосёнок, ИСПОЛЬЗУIОЩИХ только при обрядах в доме невесты. репЕ'Й несут в 

дом жениха подруги невесты (Нижегородская, 1998, с. 18). В репье очевидпо при
сутствие женской ипостаси плодородия. 

у русских репьём часто называют изображение в виде ромба с продлёнными 

СТОРОllами, образуемое пересечением двух пар параллелыIхx отреЗI(ОВ. Ромб с про

длёПIlЫМII сторонами имеет не меньшее распрострапение в наРОДIlЫХ узорах, чсм 

ярга. и понимается как образ мира, дом Верховпого Бога. Рассмотренная нами выше 

связь ярги и ЯРГlfческого знака с ромбической (квадратпой) серединой позволяет 

подчёркнуть Ilеразрывnую связь наименования репья с начсртапиями яргического 

знака. 

В .живом великорусском. языке репей называется собачкой, кошкой. козельиАtu 

рожками. липучкой. кудрями. завитками, а также .различного рода узоры именуют 

репьём. (Даль В.И., т. 3. 1994, ст. 1677, 1678). В с. Вяземке Пензенской обл. словом 
кошки называют трёхногую (трёхкрючковую) кованую рогатку, предназначеппую 

для вытаскивания из колодцев вёдер, оторваВШIfХСЯ от привязи (ср.: на Русском 

Севере такая рогатка именуется ярzоit). 

Следовательно, название креста с загнутыми концами - репей в русской народ

ной культуре содержит тесно связапные между собой значения. определяемые свой

ствами ромба и креста. а также 06ъединённые через понятие яргического знака. 

Змеи. Крест с загнутыми концами в узорах рязанской древней распашной понё

вы называют змеёй: змеи, жмеи Ilарахинские (рис. 22-1, 2). На малорусских писан
ках четырёхногие яргические знаки в змееподобном изображении пазывают змiя 

(рис. 23-99, 100). В славянских языках известно несколько образов змей (змея. змея 
домашняя, змей летающий (летучиii), змей огненный). наделяемых разнообразными 

чертами. Рассмотрим 06общённый образ змея. Этот подход подсказывает и сам МIIО

жествеllllЫЙ характер пазвапия креста с загнутыми концами - жмеи. 

Народные названия змей выражают змеиную породу и указывают на их OCIlOB
ные качества. Чешское zmok определяет их свойство сосать; великорусское разсыnу
чuе - способность рассыпаться искрами; на умение летать указывают слова летун. 

налiiт. летучий, налёmник (южнорусское - лimавец. польское - latwiec). В сла
вянской искони змей летучий часто воспринимается как разновидность вихря. 

В индийских преданиях это ОГlrellllЫЙ вихревой столб, царь Линга. Его огпеппые 

свойства определяют великорусские названия огненныи змей. оzнян.н(U; на плодоро

дие. похотливость указывают его названия змеи-любак. маньяк (от tмапитьо, .зама

ииваты). nрелестнuк (прельщать). Словаки и сербы считают, что у домаШIIИХ змей 

на лбу Kpe(lT. отсюда сербы называют их крсташuцамu. Другие назваIIИЯ отражают 

характеристики внешнего вида: блестящая ка" золото - чешское; красная - сер

бское: белая - сербско-хорватское; золота корона - словацкое. Образ змея любака 
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пепских культур. Содержание названий знака показывается графической яргичес

кой системой: круговыми свастическими изображениями на фронтонах русских изб, 

а также четырёХПОГИМII яргаМII в росписи хода дневного светила на воротах двора 

словацкого крестьянина. Расположение ярги в ромбе с продленными сторонами под

чёрюшает подчинёюlOСТЬ Верховному Богу, Творцу и Вседержителю. В назваllИЯХ и 

свойствах зпака отражается трёхуровненое значение движения человека, солнца и 

времени. что позволяет говорить о трёхуровневой яргической системе, З8l{лючёппой 

в этом названии. 

Pen ... ii. Полная ярга в рязанских местах известна под кажущимся незамыслова
'l'blM названием репей. П.И. СавваllТОВ приводит архивные описания царских одежд 

начала XVH столетия. па которых узор в .репьи., "репейки. выделяется в особый 
ЗН8I<. Ткани с таЮIМ узором дьяками царских приказов именуются орепеЙчаТЫМlI. 

(Савваитов П.И., 1896, с. 154). 
В Нижегородской свадьбе украшенный репей наравне с ряжеными деревцами, 

елочками или сосёнками выступает знаком девичьей красоты. Однако. в отличие от 

ёЛОЧeIС и сосёпок, ИСПОЛЬЗУЮЩIIХ только при обрядах в доме невесты, репей несут в 

дом жениха подруги невесты (Нllжегородская, 1998, с. 18). В репье очевидно при
сутствие женской ипостаси плодородия. 

у РУССI<:ИХ репьём часто называют изображение в виде ромба с продлёнными 

СТОРОllами, образуемое пересечением двух пар параллельных отрезков. Ромб с про

длёнными сторонами имеет не меньшее распростраllение в народных узорах, чем 

ярга, и нонимается l<:ак образ мира, дом Верховного Бога. Рассмотренная нами выше 

связь ярги и ЯРГJlчеСl<:ОГО знака с ромбической (квадратной) серединой позволяет 

подчёРКlIУТЬ неразрывную связь наимеllования репья с начертаниями яргического 

знака. 

В .живом великорусском. языке репей называется собачкой. кошкой. козеJlьuми 

рожками. JlUnУЧКОЙ. кудря.1fU. завuтка.JIfU, а также оразличного рода узоры имеllУЮТ 

репьём. (Даль В.И .• т. 3. 1994, СТ. 1677, 1678). В С. Вяземке Пензенской обл. словом 
кошки называlОТ трёхногую (трёхкрючковую) кованую рогатку, предназначенную 

для вытаскивания из колодцев вёдер. оторваВШJlХСЯ от привязи (ср.: на Русском 

Севере такая рогатка именуется ярzоil). 

Следовательно. название креста с загнутыми концами - репей в русской народ

ной культуре содержит тесно связанные между собоii значения, определяемые свой

ствами ромба и креста, а также объединёllные через понятие яргического знака. 

31\1CJI. Крест с загнутыми концами в узорах рязанской древней распашной понё
вы называют змеёй: змеи, Ж.JIfеu nарахинские (рис. 22-1, 2). На маЛОРУССI<:ИХ писаll
ках четырёхногие яргические знаки в змеенодобном изображении называют змiя 

(рис. 23-99, 100). В славянских языках известно несколько образов змей (змея, змея 
домашняя. змей летающий (летучий), змей огненный), наделяемых разнообразными 

чертами. Рассмотрим обобщённый образ змея. Этот подход нодсказывает и сам МIIО

жественный характер названия креста с заГНУТЫМJI концами - Ж.JIfеu. 

Народные названия змей выражают змеиную породу и указывают на их основ

ные качества. Чешское zmok определяет их свойство сосать; великорусское разсыnу
чuе - способность рассыпаться искрами; на умение летать указывают слова летун. 

налёт. летучий. налётНllК (южнорусское - Jliтавец. польское - lаtшiес). В сла

вянской искони змей летучий часто воспринимается как разновидность вихря. 

В индийских преданиях это огненный вихревой столб, царь Лин га. Его огненные 

свойства определяют великорусские названия огнеНllыи З.JIfеи. оzнянНtU; на плодоро

дие, похотливость указывают его названия змеи-люба". маньяк (от «манить., .зама

Юlвать.). nрелесmник (прельщать). Словаки и сербы считают, что у домашних змей 

на лбу крест, отсюда сербы называют их "рсташuца.JIfU. Другие названия отражают 

характеристики внешнего вида: блестящая ка" золото - чешское; красная - сер

бское; белая - сербско-хорваТСlсое; ЗОJlота корона - словацкое. Образ змея Jlюбака 
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хорошо известен в славянской словесности. В средневековой легенде о Петре и Фев

ронии огненный змей летает к княгине Фсвроньи. Знаменитым героем русских на

родных сказок является Змеи Горыныч. В сер6сJ<ИХ песнях змей посещает царицу 

Милицу. Герои болгарских песен Змеи Оzнянuн. и В.м.еица 3лато"рuлuца в змеиных 

образах представляют мужское и женское начала. 

Мужское начало змея тесно связано с его херическим образом. Это отражено, на

пример, в поговорке калужских женщин о мужчинах: 6Галавлища в маслище, сапа

жище в деrrище, а партки набиты змеёЙ. (Успенский Б.А., 1982. с. 65; Гура А.П., 
т. 2. 1999б, с. 334). Русская пословица: .Жена да муж - змея да уж. - возводит 

род человеческий к змеям (Далматов К.Д., 1883. с. 2). Подобная семаптика содер
жится и в загадке западных славян: .Днём как кольцо, ночью как змея, кто отгада

ет, будет МОIIМ мужем. (Гура А.П., т. 2. 1999б, с. 334). У южных славян змей 
летающий предстаёт любовником, вступающим в половые отношения с земными 

женщипами. принимая при этом человечеСКIIЙ облик. Такая связь здесь зачастую 

вообще не считалась грехом и даже оцепивалась положительпо, поскольку в резуль

тате её рождались юна"u. народные герои или люди, обладающие необыкновенны

МИ, положительными свойствами - огромной силой, способностью отвращать гра

довые тучи, убивать демонов. В Македонии существовал следующий обычай: при рож

дении СЫJlа-змея мать ребёнка должна была ночью выйти нагой на крышу дома и 

крикнуть: • Чуjте народе. ми се роди царче на земjава. (.СлушаЙте, люди! У меня 
родился маленький царь на земле!.) (Вражиновски Т., 1995, с. 37; Левкиевская Е.Е., 
т. 2. 1999, с. 330). Родители змея летающего считались набожными и благочестивы
ми людьми. Вследствие этого многие болгарские и сербские действительные истори

ческие ЛJlца считались сыновьями змея. Для восточно- и западнославянской искони 

также характерен образ змея огненного, у которого основное свойство - это поло

вые ОТllошения с женщипами. ОДl18КО такие отношения здесь стаповились следстви

ем нарушения жеllЩЮЮЙ запрета плакать. тосковать по умершему или lIаходяще

муся в отлучке мужу. от СВЯЗll жеНЩИIIЫ со змеями рождался демон или урод, но 

чаще всего женщина погибала. У южновеликорусов змей летучий, змей огненный 

летает ко всем, кто сильпо тоскует по умершему или находящемуся вдалеке, и в 

коuеЧIЮМ итоге, он калечит или убивает тоскующего человека. Весьма показатель-

110, что у ЮЖIJОРУСОВ (у них змеii часто выступает самостоятельным образом) причи

пой .любовных домогательств к девушке змея огненного являются поднятыр на 

дороге без благословения крест с заГНУТЫМl1 KOIIIJ.aMII (выделено мной. - П.К.)., 

бусы, IIлаТОI<:, перстепь (Левкиевская Е.Е., т. 2. 1999, с. 333). Способность змея 
огненного заманивать этими вещами девушек или же «самому обращаться в ШIХ. 

(пепосредственное указание на связь образа южнорусского змея с яргой) связывает 

воедино образы ярги и змея с похотливостью, плодородием и огнём. Этот персонаж 

мифологии: у восточных и западных славян выглядит как огненный змей, светящийся 

клубок или шар. огненный веник, способный рассыпаться IfСlсрами (Зеленин Д.К., 

1915, с. 784; Левкиевская Е.Е., т. 2. 1999, с. 333; ПЗИ. 2003), IIаконец, как длинная 
светящаяся слега с огнен пой головой-шаром (пзи, 2003). Оберегами от змея огнен
ного являются раВНОСТОРОIIНИЙ крест из липы (южновеликорусы), трава mроян. одо 

лян (запаДIIO-ЮЖНОРУСЫ), отвар репейника или его стеблей и другие действия. 

Змей обладает и способностью влиять на климатические явления. Змеii летаю

щий, по поверьям южных славян, вызывает засуху там, где слишком долго иаходит

ся. 011 также способен запирать земную и небесную влагу. 
У южпых славян вода 11З источника, где живi>т змей, считается целебной. Вос 

точные и южные славяне считают. что убиени.е змея может вызвать дождь. По пове

рьям южнорусов Закарпатья, змей может .запирать. воду в источнике и вызывать 

засуху. По поверьям болгар, змей летающий является противником демонов. насы

лающих Ila поля градовые тучи. При защите посевов от града, бури и непогоды он 

вступает в борьбу с демонами, и если бывает побежден, то падает па землю в виде 
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человека или большой змеи. В этом поверье присутствует число «сорок.: если в 

течение сорока ДIIСЙ змея поить молоком, он получает силу и вновь улетает в небо, а 

пива, на которую упал змей летающий, становится необычайно плодородной. Время 

(сорок дней, выступающее числом сотворения духа в славянских преданиях и обря

дах) явно указывает на его божественные свойства, на способность к возрождению. 

Способность змея влиять па дождь и град, связь с водой, грозой и ветром сближает 

его по своим свойствам со славянскими божествами. Западные же славяпе в Мало

польше верят, что град на людей пасылают змеи. 

В славянских поверьях образ змея отчётливо связан с солнцем. Например, юж

ные славяне, чеРIIOГОРЦЫ, считают, что у змеи девять или двенадцать пар скрытых 

пог, по видеть их можно ТОЛЫiO В Юрьев день. В Боснии и Герцоговине полагают, 

что видеть их способен лишь булапый КOIIЬ, а хорваты наделяют такой способностью 

неВLlхолощеппого жерсбёнка. Великорусы, македонцы и сербы верят, что свои ноги 

змей показывает, когда его бьют. Южнорусы, хорваты и боснийцы это явление свя

зывают с испытанием его огнём. Легенды объясняют причину утраты змеёй ног тем, 

что солпце прокляло её за укус в глаз. Восточные и западные славяне считают, что 

некоторые змеи (папример, гадюка, красный полоз или глава всех змей) оставляют 

за собой след в виде усохшей ИЩI выжженпой травы либо горящей земли (Гура А.В., 

Т. 2. 1999б, с. 335). Выход змей из нор народные поверья связывают с весной и 
СОЛllцем: великорусы связывают их появлеIlие с первым громом; болгары, македон

цы и восточпые сербы считают, что это день весеннего равнодепствия; северные 

хорваты, чехи и словаки верят, что змеи выходят на Юрьев день (23 апреля по ст. 
ст.). В народных поверьях особенпая связь змей прослеживается и с летним солнце

стоянием. Так называемые слепые змси, к которым относят и медянку, зрение полу

чают раз в году па Купалу - леТIIlilе солнцестояние. На Купалу, по поверью белору

сов и хорватов, происходит собраlш:е всех змей во главе с их царём. Великорусы 

перед Петровым днём (29 июня 110 ст. ст.) IIз-за обилия змей не ходят в лес; поляки 

считают, что lIосле Иванова дпя змеи перестаIОТ жалить (Георгиева и., 1993, с. 57-
63, 79-109; Беновска-Събкова М., 1992). Обрядовое изгнание змей у южпых славян 
чаще всего происходило в дни СОЛIlечных праздпиков - на весеннее равноденствие, 

Жаворонки-Сороки, на Благовещение (25 марта по ст. ст.), на летнее солнцестояние, 
в Иванов день. По одному из распространённых славянских поверий, змей летаю

щий рождается в результате половых отношений между земпой жепщиной и солн

цем, а также жепщипой и змеем летающим. 

Образ домаШIIСЙ змеи в восточно-, западно- и южнославянских ископях связыва

ется с душой умершего предка. В восточпославянскоii он часто представляется ДУХОI\I

обогаТllтеnеl\l. что подчёркивает его духовную сущность. По этому поводу А.А. Котля

ревский писал, что путь души умершего человека у славян соединяется со звёздами 

и огненным змеем. блуждающими ОГОlIьками (Котляревский А.А., 1868, с. 190). 
У южпых и западных слаВЯII змей воплощает душу живущего хозяина дома или 

члена семьи, двойником которого он является .• Хорваты полагают, что каждый 
человек имеет свою змею, носящую то же имя, и нет большей беды, чем убить свою 

змею-тезку. (Потебня А.А., 1914, с. 214). у восточных славян такое поверье сохра
пилось в ином виде. Хозяином дома считается домовой, IСОТОРЫЙ днём выглядит как 

змея, а ночью - как хозяин дома. Представление восточных славяп о воплощении 

души умершего в змее встречается в полесской быличке. В ней рассказывается, что 

после смерти одпого из членов семьи на заваЛllПlсе около дома появилась большая 

змея. Славянские представлепия о змее как перевоплощении (инкарнации) человс

ческой души породили повсеместный запрет её убивать ИЛII обижать. 

у запЗДных славян она приносит здоровье, предотвращает болезни, пожар и на

воднения. По общеславянским представлениям, змея выступает ХОЗЯlflЮМ If 

опекуном всего дома и семьи, а также обеспечивает их благополучие, достаток и 

счастье. 
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В современной ИНДИЙСКОЙ традиции повсеместно распространён запрет на убие

ние змей всех видов. По ИНДУИСТСКИМ воззрениям, свастика является своеобразным 

знаком 3меИНОI'О царства: согласно Вайю-пурапе, змеи носят её на своих «капюшо

,{ах. (Багдасаров Р., 2001, с. 104). 
Образ змея в народной вышивке русских Сибири предстtlвляется многозначным. 

Л.М. Русакова характеризует его так. В своем ПОЛIIОМ облике змея, каl(: и дерево, 

объединяет миры, являясь космическим существом. Вертикальное положение змеи 

сближает её с осью мира, столпом, поддерживающим небо. 3мею МОЖIIО отожде

ствить и с огненпой небесной стрелой - молнией, взрывающей мрак, холод, зимнее 

оцепенение - временную смерть земли и воды, пробуждающей и оплодотворяющей 

земное лоно природы в весенние дни. Треугольная морда змеи ассоциируется не 

только с наконечником стрелы, но и с земледельческими орудиями - мотыгок лопа

той и лезвием плуга. Образ змея-пахаря представлен в культуре многих народов. Все 

это свидетельствует о связи змеи с земледелием, плодородием, с порождающей обла

стью, в космическом плане - с по рождающей энергией (Русакова Л.М., 1989, 
с. 107). 

Народные представления о свойствах змеи позволяют проследить ряд её характе

РИСТИI(:, СООТIIОСЯЩИХСЯ с внешними и внутренними образами ярги: змеи и воздуш

IЮГО движения, змеи и коня, ЗМеИ И хлеба. змеи-козы-хера и др. Последние интерес

ны тем, что в русских нарОДIIЫХ поверьях змея очень часто соединяется с образом 

козы. В.Н. Добровольский писал, что в Смоленской губернии змеи известны под 

именем козюл.и (Добровольский В.Н., 1914, с. 322). В той же Рязапской губернии 
Спасского уезда ка.зюлька.м.и называли ужей и змей (Живая стаРИlIа. 1897, с. 213). 
В Орловской, Курской и Калужской губерниях змею также называ.J1И козюлей. 

В КомаРИ~IeСКОМ районе Брянской области по народным представлениям, козюля

это змея. Один из видов змей в Ярославской губернии также именуют козюлей (Сму

син Л.С., 1975, с. 125). В.И. Даль относил название змеи козюлеu, козюлькоil пре
имущественно к южным областям проживания великорусов (Даль В.и., т. 2. 1994, 
ст. 332). Очень часто понятия змеи и козы в русском языке сливаются воедино. 
В славянско-русских преданиях, а также продолжающих жить обычаях и обрядах 

русского народа коза представляется солнечным символом плодородия. На Рожде

ство, 7 января, когда, по народным поверьям, нарождается молодое солнце, в Ар
хангельской области пекли пряники, именуемые «козулями •. Они украшались сол
нечными Зllаками: крестами, кругами и звёздами. Делали llХ для того, чтобы в 

повом году В доме водилась и давала приплод скотинка (Чичеров В.И., 1957, с. 75, 
77; Дурасов Г.П .• 1986б. с. 108). В Белозерском районе Вологодской области на 
Рождество пекут караваи, увенчанные скруглёННЫМII классичеСКIIМlI яргами (пзи, 

2005). В русском языке образ козла и козы связывается с движением, и чаще всего 
;это движение быстрое, необычное. Козёл - ручной ворот, подъемницы, рычаг с 

подставкою. Коза - это также носилки на плеча одному человеку. Резвая девка -
коза, а бойкая, игривая девочка козюлька. Выражение «дать козла., .прыгнуть 

козлом. понимается как .пуститься бежать скачками •. Само слово козуля произво 
дится от славянского сренути. (прыгнуть), сринуть (убежать). 3мей - это лапчатое, 

крылатое чудовище русских сказок, а также детская игрушка, сделанная из бумаги 

и картона, с хвостом, пускаемая по ветру и удерживаемая на верёвке. Полетуха. 

гусь. гусёк. - все это змейка (ср. широко известное северовеликорусское назваllие 

полуярги и ярги: гусёК. гуськи). В XIX в. движущие детали МехаllИЗМОВ (колеIIча
тый вал, железный вал, ось) lIазывали змеёЙ. Возможно прав М. Фасмер, писавший 

в своем Этимологическом словаре русского языка: .козуля ... веРОЯТIIО. табуиро
BallHoe назваllие для змеи •. 

Два к.ола. накрест перевязанные, на ВОЛОГОД1JlllIе называются козлом. Козелка 

.ми называли здесь и яргу. Станок для пилки дров ДВУРОЧIlОЙ пилой во многих обла

стях России тоже (lКОЗЛЫ •. ОДИlI козёл зто знак х (хеР1», а козлы - две пары 
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х (херов), т. е. "О.мов. соеДИllёl:lllЫХ между собой перекладинами. Здесь знак мужс

кого плодородия .хер. и окозлы. представляют еДИIIЫЙ образ х. В народном пони

мании вязание на"рест и кресто,,, имеет единый смысл. В святки на молодежных 

посиделках в Каргополье парни рядились козлами. ОIlИ надевали вывороч('ннуJO 

мехом наружу овчинную шубу, приделывали рога и ходили, .бодая. ими деВОIС. По 

народному поверью, этот обряд 11 ему подобные ДОЛЖIIЫ были помочь в плодородии 
крестЬЯlIСКИХ полей и увеличеюш людского рода (Дурасов Г.П., 1986б, с. 166, 167). 

Козляком в Сибири называется козья яги. дохи. яргаl\: из шкур козуль. Лошади

IILlЙ порок - кривизна передних пог, когда копыта смотрят врозь, назывоется "0-
зuнце,М. КО.JУЛЛ (0I1а же репеЙIIИК, репей) - цепкое семя различных растений. Лю· 

бопытно, что КО.3ЛUЛlЬСЛ также означает • гневаться" , (tсердиться", овыходитъ из 

себя., а ко.шться - это о беситься,. , осходить С ума •. ПОIIЯТИЯ близки словам «ярый., 
ОЯРОСТIIЫЙ., ояриться., .юродивый •. Весьма показателыlO соединение козла с обра
зом ТРШIOЖlшка, светца (Даль В.И., т. 2. 1994. СТ. 329). Трезубец (взятый сегодня в 
государствеНIIУЮ геральдину Малой Руси-Украипы) считается родовым знаком кня

зей рода рюриковичей. тогда как Триглав представлял собой образ, Зllак Верховного 

Бога у ряда славянсних племён. Понятие .Козерог. - знак звездного неба, созвез

дие ЗОДIШlса. В общем же в русских словах KO.Ja. козёл, КО.IЮ//ЬКU заключены поня
тия, которые составляют образы и знаки ЯрГII. 

Тесное смысловое переплетение образов змеи и козы при ОДlюврсмеllНОМ обозна

чспни ими знака ярги, по всей видимости, восходит к глубочаiiшей древности, когда 

и змся и Iсоза выступали знаками Лlшга, солuечного и мужского плодородия, быст

рого и божествеНIIОГО движения. 

Таким образом. в народных поверьях северо- 11 южновеликорусов, южнорусов и 
ЮЖIIЫХ слпвян крест с загнутыми концами IlеПОСРСДСТВСllПО соеДl1Jlяется с образом 

змея (ужа). Образ змея IIмеет сложное содержание. При этом В русской народной 

культуре выделяется три смысловых уровня его значеllИЙ: 

- змей есть существо, представляющее мировую ось, ноторая порождает НОСМИ

ческую энергию; 

- змей - дитя солнца, дарующее людям благо, тепло, свет и плодородие земли. 

011 является порождающим началом героев, царей земных. В индийском ведизме 
это соответствует солнечному потомку Раме, борцу за счастье народа. Змей - это 

дух·обогатитель. дух предков. 011 способен порождать демоническое и убивать лю
дей; 

- змей - знак мужского плодородия и похоти. мужское и женское начала. 

Каждый уровепь JlИРОДIIЫХ представлений о змее пронизан противоположной 

двойственностью: водное и солнечно-огнеНllое, мужское и женское, порождаlOщес и 

убивающее, положительные и отрицателыlеe начала. Объединение двойственных 

земных и космич('ских противоположностей в образе змея соотносит его со свойства

ми ВеРХОВIIЫХ Богов. Следовательно, образ змея-ярги имеет древнейшие корни, ис

токи ICOTOPblX уходят ко временам оБЩllОСТИ индоевропейских народов (рис. 45-8). 
Прямое структурное трёхуровневое соответствие свойств змея-ярги со свойствами 

веДllческой свастики указывает на глубокую древность возникновения этого образа 

в истоках РУССIСОЙ llaродной культуры. 

Большой п малый ВЫОП. ТвеРСI(ие именования нрестов с загнутыми концами 

оольшu,,, u ,Малы,М вьюно'м - подчёрнивают различия в изображении знаков, COOTIIO
симые, но всей видимости, с разными их начертаниями и вкладываемыми в IIИХ 

смыслами. ПОRятие вьюн в крестьянской среде имеет чётко выраженный половозра

стной и стаТУТIIЫЙ образ молодых мужчины и женщины. ВЬЮНКО,М в русском народе 

прозывают расторопного, проворного парня. ВЬЮНЦО," 11 вьюнuцеu именуlOТ молодых 
в первый год замужества до весны. В народных обычаях под названиями 8ьюнец. 

вьюнины. вьюнство, о"лu"аlluе известеll обряд чествоваllИЯ и поздравления молодо

женов, вступивших в семейную жизпь в течоние года. Такой обряд закреплял пере-
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ход .Jto.тtOaOU в круг баб. т. е. замужних женщин. Соверш8ЛСЯ 011 на Пасху или Крас
ную Горку. При его отправлении обычно вьшолнялся припев окликаний: .ВI>юнец 

молодой, выоница молодая! ... Добрые пожелания ОКЛlfкаЛЬЩIIКОВ молодой обяза
телыlO подчёркивали необходимость продления рода: .ДаЙ те Бог. чтоб у тя, молоду

ха, было столько сынков - сколько бы в лесу пеньков; сколько в луг~ кочек -
столько бы у тя дочек. (Даль В.И., т. 1. 1994, ст. 807). С подобными пожеланиями 
молодым мы встречаемся и в свадебной обрядности у жителей с. Вяземки Пензенс

кой области: .Сколька в поле КОЦСIС. столька тае и доцек, сколька в лесу шшецкав, 

столька тае СЫllOцкав .. (пзи, 1998). На Вятской земле слово «ВЫОII» В хороводных 
весенних песнях соединяется с молодым, ярым мужским началом. На Троицу моло

дёжью игралась песня оСо вьюном я хожу ...•. При пеlШИ слов «Я не ЗJlаю куда вьюн 
положить. я IIC ЗlIаю. кому вьюн подарить. девушка. находившаяся в ссреДИIIС кру
га, передавала .ВЬЮII. той, что ходила с ее избрашlИКОМ. Опи Мепялись "сстаМII, и 

порвая Девица дальше ходила 38 руку уже со свои" желаllНЫМ (Трушкова И.Ю., 
2003, с. 394). 

В назваllИИ ЗlIака отражено ЗllачеllИС плодородия, продолжеНl1е рода молодой 

ссмьей. Слово оВЬЮII. связано с сущностью плодородия и образом ЛИllга. В lIем 

скрывается значеllие ярги Kё:lK знака. IIраобраза творения новых человеческих жиз

ней. соединяющего воедино мужское и женское. В общем виде его значеllие пред

ставляет ЯРГИ~lескую систему «яръ-ярь ... Можно предположить, что прилагательuые 
«БОЛЬШOli. и ,МtlЛЫЙ. Зl:1lслючали в себе Зllаченис размсров Зllака или особеllllOСТИ 

его начсртаllИЯ. 

Рута. Впервые это имя как наЗВl\ние узора звучит на Третьем археологичt'ском 

съезде 1874 г. в работе Ф.К. Волкова об отличителыlхх чертах ЮЖIIО-РУССКОГО па

родного 0plIdMelIT8. 011 НС при водит изображения узора. 110 прямо связывает после 
ДIlИЙ с «формой известного растения. (Волков Ф.К .• т. 2. 1878. с. 322). В дальней
шем это название соединяется Н.Ф. Сумцовым с начертанием трёхнOI ой ярги В 

южнорусских nuсаюсах (Сумцов Н.Ф., 1891, с. 33, 36). Рута - это растение. Среди 

ЮЖIIОРУСОВ сущсствует прсдание, что в горах растет необыкновеШlOе раст(mие

цвстOl~ рута. Толысо раз в году, в НОЧЬ 118 Иваllа Купалу, ровпо в полночь 011 МСIIЯСТ 
свой I~BCT на красный. Если девушка сумеет найти и сорвать его в MOMellT пренраще
ния из желтого в красный, то тогда она сможет при ворожить к себе любого парня. 

Девушка, нашедшая и сорвавшая таlСОЙ цветок. получала в мужья своего любимого; 

создапалась дружпая, счастливая детьми и внуками семья. КраСllЫЙ цветOIС - чср 

BOlla рута - и сеГОДIIЯ на УкраИllС почитается как символ семейного счастья и люб

ви. Сl\10ляне еще в начале ХХ в. верили, .что в глубокую полночь перед этим ДН{'М 

(Купалой Ярилой. п.к.) папоротник расцветает краспо огпеппым цветом и что 

цвст этот дает смельчаку способность открывать клады.) (Добровольскиi[ В.Н., 1914. 
с. 291). В СармаllОВСКОМ paiiollo д. Петровки (Татария) у русских КРОСТЬЯII В пятиде
сятых годах прошлого столетия существовал такой обычай. ,Раз в год, в ночь под 

ИваlIа Купалу, собирались девки (подруги) 11: шли В лес ИСlсать цвет паПОРОТlIlIка. 

Расцветал он ровно в полпочь 118 миг. Найти его можпо было лишь только с распу
щенными волосами, так мы и ХОДИЛlI В лес. Если найдёшь его и сорвёШI>, то нужно 

быстро возвращаться обратно 110 тем же следам (наступая след в след. по своим 
следам) и двигаясь вперед СПИIIОЙ, чтобы сбить со следа, запутать нечистую силу. 

Цвет паПОРОТIПIl~а не ШiХОДИЛИ, но возвращаЛИСh всегда спиной. по своим следам. 

Было страшно, и через некоторое время мы переходили на бег, и уже кто IcaK мог, 
так и возвращался. (П3И. 1998). Слово рутысии в ЮЖIIОРУССКОМ языке оБОЗllачал 
'целомудренный, всечистый, непорочныЙ. (Слов. жив. нар., 1882, с. 231). Красный 
цветок и волшебllЫЙ цвет папоротпика у южпорусов имеет ещё одно глубоко парод 

НОО название троян. Поляки слово .гиtао понимали как ,живительная трава, коз 

лятпик. (Потоцкий Ф.А., 1887, с. 580). В сербо-хорватском языке смысл этого слова 
ОДllовремЕ'ННО отражает внеШIIИЙ вид и BIlYTpeHHee содержание ярги: «рутав. 
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косматыи. курчавыU. шерстистый (Гpyjh Б., Шубин Н., 1961, с. 642). СоединеlIие 
южнорусами в слове орута. летнего солнцеворота, волшебного красного цвета и де

вичьей любви подчёркивает самобытный характер понятия, связывающего воедино 

божественную природу солнца, человеческое плодородие и жизпь природы. 

ЮЖlIорусская рута. сербохорватское рутав. польская ruta находятся ведивом 
словарном гнезде и выражают внешний вид и смысл ярги. В народном понимании 

трёхногая ярга связывается с солнцем, добром и семейным счастьем - жизнью че

ловека. Можно предположить, что три поги ярги-руты обозначают три самых глав

ных солнечных праздника славяп - Рождество Коляды, Яргу /Масленицу и Ярилу

Купалу , образующих яргическую начертательно-смысловую подсистеиу. 
ЧетыреllOГ. В ЮЖIIОРУССКОМ названии креста с загнутыми концами четыреног со 

всей наглядностью проступает образ неукротимого движения. В древнем мире ярги

ческий знак нередко представлял собой композицию из человеческих ног (рис. 47-
23, 24; 45-10). 

На одной из малорусских вышивок изображён парень, идущий в обнимку с деви

цей. КаРТИllа поясняется словами: 4<Любо видеть как девка с парнем идёт. (рис. 23-
25) (Далматов К.Д_, 1883, л_ 16). Вышивка украшена несколькими равносторонни
ми крестами, а её глубинный смысл заложен в весьма необычно исполненном здесь 

свастическом ЗНаке. На лопастную правостороннею яргу наложена четырёхногая 

ярга из тонких линий, КОIIЦЫ которой раздвоены. Тем самым в узоре показаны 

МУЖСI<:ое и женское начала, ЯВЛЯЮЩllеся источником творения новых человеческих 

жизней. К такому ПОIlиманию знака нас подводит слово очетвероножки" которым 

на Смоленщине называли свадебные дороги молодых. В этой связи англо-саксоuское 

название ярги fyltof про изводится от fower fot, four-footed, т. е .• четверо-. или 
«многопогиЙ. (Грэг Р.Ф_ (Greg R.P.), 1885, с. 298)_ 

ТаК1IМ образом, название .четверОIIOГ. или очетыреног. заключает в себе поня

тие человеческого движения, а также единого движения мужского и женского, осу

ществляющего творение рода человеческого. 

Гу('ьки. Исследуя устойчивые пазваllИЯ рязанских понёв и их узоров, Б.А. Куф

тип ВЫСl<:аз8Л мнение, что один из яргических знаков был известен крестьянкам под 

именем ястреба. В Тульской и Орловской губерниях в начале ХХ столетия, в мест

ностях с широким распространением классической ярги в ромбах (рис_ 16; 17-2), 
Н.М. Могилянским было отмечено название таких ромбов вороньими глазкамu. 

В Вологодской области и поныне сущсствует обычай именоваllИЯ креста с загнутыми 

концами гуськами. Возможно, существует связь ~ежду рязанским, вологодским и 

тульско-орловским названиями узоров ромба и ярги. Точнее можно определить свя

зи понятий tГУСЬКИ' и .змеи •. В великорусском языке они находятся в одном смыс
ловом слов арпом гнезде, что указывает на исторические глубины происхождения 

имёll. Древность происхождения названия креста с загнутыми концами - огусёк. -
подчёРI<:ивается и индоарийской параллелыо. В ведической мифологии Гаруда -
царь птиц, ездовая птица-вахана Верховного Бога Витну имеет солнечную природу. 

Её изображепие может совмещаться со Зllаком свастики (Бобрипский А.А., 1902: 
Невелева С., 1996а, с. 143). 

КРИВОlJога. В Воропежском крае яргу искошlO называют кривонога (Маслова Г.С., 

1978, с. 153). В исследованных нами сёлах Кириллово. Сядемка, Красвая Дубрава 
бывшей Тамбовской губсрнии этот зпак называли часто крuвоношкоU. кривоногои. 

Жепское население здесь продолжает носить южновеликорусский древний понёв

ный костюм И сохранило назвапия многих узоров. богато украшающих одежду. Кри

воношкоU. кривоногои именовала его и А.Г. Козловцева из с. Вяземка Пензспской 

области. где используется и древнейшее название знака - ярга. Равносторонний 

крест с загнутыми концами сравнительно давно вошёл в науку под названием криво

нога, 11, как сейчас выясняется, оно широко распростраllено среди южновеликору

сов. Само слово состоит из двух лексем криво и lJога. во второй его части uрисут-
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ствует понятие члена человека, паходящегося в движении, - .нога •. Следователь
по, особое время, приходящееся у славян как правило на дпи раВllодепствия If солн

цестояния, обозначается словом криво. 

Слово «криво. В славянских преданиях имеет противоположные значения. 

С одной стороны, оно служит характеристикой солнца и доброго предзнамеповапия, 

а с другой - соотпосится С .уродливостью И убогостью., т. е. выступает знаком 

причастности к миру нечистой силы. Слово находится в известном ряду с<язычес

ких. понятий: правь, навь, явь, кривь, что указывает на древность его происхож

дения. 

По отпошепию к человеку кривой означает: .0дноглазыЙ., c<KoCOla, с<хромой. -
у русских; .хромоЙ. - У западных и южных славян. Причиной возникновеllИЯ 

телесных уродств у человека считается нарушение людьми запретов на определён

ные виды работ, особенно связанных с кручеllием, ('Гllбаllием. витьем, ШIIТЬСI\I в 

.опасное. время. К опасному времени относятся дни па Святках, на Масленой и 

РусаЛLпоii (трOllцкоii) педелях, которые в местных ИСКOIIЯХ восточных, западных и 

южных славян носят название кривых дней или недель. Кривы.ми могут называться 

пасхальная неделя (у русских); первая неделя Великого поста (у южпых славян), а 

ТaIсже отдельные дни этих и некоторых других педель. Особенно часто так называет

ся среда lIа русальной (троицкой) неделе: кривая середа - у белорусов: крива срядli

у ЮЖIIЫХ славян. На первой неделе Великого поста понедельник и среда называются 

кривы."и. Четверг масленой недели - кривый четвер - у белорусов. пятница этой 

же педели у южных славян - крив петък: кривы."и называют четверг и пятпицу 

троицкой недели южные славяне и русские (Толстая С.М., т. 2, 1999, с. 674, 675; 
Добровольский В.Н., 1914, с. 359). На Русском Севере существуют понятия кривые 
Святки (с 24. 12. по 06. 01.), прямые Святки (с 07. 01 по 18. 01) (Кузнецова В.П., 
Логинов К.К., 2001, с. 26). 

Кривое время в обрядах славян подчёркивается особым поведением людей. 

В кривые дни и недели особенно строго соблюдаются все запреты и предписания. 

Последствиями их нарушения могут быть не только рождение уродливого, кривого 

потомства людей, но и отрицательное влияние на саму природу , порождающее кри
виЗIIУ, корявость огородных и садовых растепиЙ. Так, у восточных славян (полес. 

Чернигов) после .Троицы на кривыи четверг нельзя работать, капусту саповати -
капусту покрывить, понарастут мульма, варгули, бородавки большие на капусте •. 
у великорусов на святки .гнутоЙ работы не работают (например, обручей, полозьев), 

а то приплода скота не будет •. Считалось, что если плести лапти па Рождество, то 
родится кривой, а что-либо шить уродится слепой (Даль В.И., т. 4. 1994, СТ. 94). На 
Смоленщине в кривые недели (две недели Святок - зимнее солнцестояние, Масле

ница - весеннее равноденствие, Духовская неделя - летнее солнцестояние) нельзя 

чинить кадки, пичего вить, поправлять в колёсах, городить изгородь (Толстая С.М., 

т. 2, 1999, с. 674-675; Добровольский В.Н., 1914, с. 359), т. е. делать всё, что ка
ким-либо образом напоминает внешний вид и смыслы яргических знаков. Однако 

причипа запрета на работу пе совсем ясна. Отчасти её можно объяснить тем, что 

великие солнечные праздники требовали дополнительного время для совершения 

всем .миром-. духовпых действий (обрядов). Но такого объяснения многодневных 

запретов на выполнение кривых работ явно недостаточно. Видимо, причины табу 

следует искать в духовной области, .тонком мире •. Его проявления хорошо знали и 
чувствовали опытные крестьяне, а в особенности колдуны и жрецы, разработавав

шис и внедрившие систему славянской обрядности. По апалогии с наименовапием 

кривых сроков, результаты увечий, полученных людьми, также назывались кривы 

ми - кривой. Отсюда понятие кривой, С<хромоЙ., с<косой. и т. д., содержит в себе 

семантику уродства, полученного вследствие нарушения священного запрета. 

В весенних закличках веспа .приезжает на кривом веретене (лошади, кочерге) •• 
Использование здесь конского образа указывает на связь с ходом солнца. Принад-

194 



лежности, предметы обрядовых действий колядных или кукерских дружин в масле

ШIЧНЫХ обходах ряженых также наделяются божественным смыслом. Он приписы

вается кочерге, клюке. палице, кривой палке, которые своими очертаниями повто

ряют ЗНак плодородия, а их форма, в свою очередь, составляет основу ярги - рав

ную часть. Названием искривленной палки могут поясняться имена .мифологичес

ЮIХ основателей. искони, это польский Kl'all, считающийся ОСНОВателем Кракова, 
русич Кии - основатель Киева, прусский Krive - главный жрец. 

Древние божества русичей, славяп и индоевропейских народов передн:о наделя

ются внешними чертами уродливости хромота, ОДllOНОГОСТЬ, ОДllоглазость и т. д. 

Баба-Яга -Костяная Нога имеет ярко выраженное внешнее уродство. Бог огня у 

древних греков, сын 3евса и Геры, покровитель кузнечного ремесла и «искусный 

ковач МОЛlшеUОСIIЫХ стрел. Гефест был хромым. Миф рассказывает, что раздражён

ный Зевс схватил его за ногу и стремительно lIизвергнул с высокого Олимпа на 

землю. Вследствие этого падения Гефест повредил ногу и навсегда остался хромым. 

Скандииавский Локи, один из асов (богов), был также хромоног. Из ИIIДИЙСIСИХ 

МllфОВ известно, что славный победитель драконов. герой, Бог КРИШН8 был ранен в 

подошву и, стало быть, охромел. А.Н. Афанасьев подчёркивал, что хромоногость -
зто один из существенных признаков молниеlIОСНОГО бога (Афанасьев А.Н., т. 2, 
1994, с. 5; т. 3, с. 2, 3). Выражение «Ахиллесова пята. связано с непобедимостью 
тавроскифа Ахиллеса, уязвимым местом у которого БЫЛ8 пятка. Нартский герой в 

эпосе адыгов и осетин Сослап (Сосруко, Сасрыква) тоже колченогий. 

Особое отношение великорусов к зимнему солнцестоянию выразилось в его lIa
званиях Попороты IIЛJI Солпопорот, в которых точно выражена идея поворота, кри

вость годового движеllИЯ солнца. Единство убогости и божественности запечатлено в 

художествеllПОМ образе убогого, юродивого святого ВаСIIЛИЯ Блаженного, в чью честь 

воздвигнут собор с яргическим исполнением куполов lIа Красной площади в Москве. 

Восточные славяне, бывшие солнцепоклонниками, одно из своих МllOгочислеllПЫХ 

племён НаЗЫВали "рuвuчами, т. е. поклоняющимися солнцу, почитающими солнеч

ные праздники, а возможно, и детьми СОЛllца. 

Свойство "ривосmи в этнографии СВЯЗЫвается и с молодоженами. На смоленс

кой свадьбе приговаРlIвают: .Яго ноги криваllОГИ, Как у чорта роги; Яго руки кри

ВЫ, Як у чорта вилы. (о женихе). «Невеста, кривая нога, подай пирога. (Доброволь

скиii В.Н., 1914, с. 359). При выполнении главного свадебного обряда - Посада, 

после которого невеста переходит в род мужа, дружку и сваху (которая не свекровь) 

обязательно угощает «хромая_, "ривая, .одноглазая. стряпуха. СRМЫЙ глаВIIЫЙ об

ряд в создании новой семьи освящается угощением кривой, убогой. До сего дня зто 

происходит на свадьбе с. Кириллова (быв. Тамбовская губрния). Стряпуха здесь на

рочито обязательно с переВЯЗ8.llIIЫМ глазом, кособокая, ПРllхрамывающей походкой 

носит на стол угощение. Этим образом творцы новых жизней, жених и невеста, 

связываются в народном СОЗII8JIИИ со знаками плодородия - солнцем, кривой но

ГОЙ, т. е. с поворотом их жизни в новом направлении. 

Явлеllие "р"восmи ка н: Х8р8ктеРИСТlща святости в названии "рuвон.ога выступа

ет lIа уровне ВТОРИЧIIОГО божественного признака. Первично само событие "ривосmи. 

В Н8РОДIЮМ понимании примером втори.чного ПРИЗIlака божествеllНОСТИ может слу

жить обращение к Вогу: .святы Боже, святый Бог-. Слово «свято- в этом словосоче

таюш является уточнением, служит данью разговорной речи, оттеняющими сущ

HOLOТb имени Бога. Бог и без него «святыЙ •. По такому же правилу построена лексе
ма "риво-ноеа. где божественное ПОlIятие "риво оттеняет собствен по божествеНIlУЮ 

сущность ЗlIака. Но-га - ото сущность божественного движеlIИЯ. 

Таким образом, lIазваllИЯ "ривонога. "рuвонош"а содержит в себе семантику го

дового движепия солнца. В lIазваllИИ кривонога кроется яргическая система с двумя 

уровнями значений. Первый связан с плодородием, вызываемым солпцем, второй 

с плодородием человека. 
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ВЫОХJI. Б день весеннего равноденствия в Каргополье, как и по всей Руси, выпе

кают весеннее печенье, которое здесь называется по-особому -~ mеmёр"и. Оно печет

ся в виде кругов, состоящих из трёх tОКОЛОВ.-обводов, завитых «по солнышку •. 
Б середине печенья часто выкладываlOТ крест - tСОЛНЫШКО-ВЫСОКОЛНЫШКОt в ок

ружении .кудерочков •. По словам хозяек, tи у настоящего солнца тоже есть куде
рочки. (Дурасов Г.П., 1986б, с. 122). Бид печенья разнообразен, и каждое имеет 
свое назваПlfе, чаще всего связанное с солнечными образами. Вьюха.ми именуют 

печенье-тетёрку в виде круговой ярги (рис. 2-11-3а). Б русской речи вьюхой называ

ют птиц _. чибис, чайку, ПИВIlRа, луговку и др. Соответствием вьюхи является слово 
.пигалица •. Б словарном Гllезде русского языка рядом со словом пигалица и вьюха 
стоит понятие nuгал"а - ласковое прозвание молодой, Iювобрачной, в Костромской 

области. У псковитян и тверичей так в шутку называют быстроглазую девушку. 

у архангельских крестьян вьюха это расторопная женщина. Близки по семантике 

к слову вьюха понятия вьюн, вьюно". вьюн.ец. Вьюнец и вЬЮllица это молодой и моло

дая. т. е. молодожёны в первый год семейной жизпи. Другие слова из этого семей

ства переводят значение вьюхи от ярого женского и мужского начал плодородия к 

движению вообще. Вьюха - это также род барабана, снаряд для намотки питок: два 

I~ружка (креста), связанных продольными грядками с пропущенной вдоль осью. 

Бьюшкой называется деталь, что крутится в самопряхе. Это также ручной вороток, 

лебёдка (Даль Б.И., 1994, т. 3, ст. 275, 276; т. 1, ст. 806-807). 
При замене в слове вьюха х на г, что характерно для разговорного произноше

ния, это название разновидности ярги звучит как вьюга, Т.е. вихревое, мощное, 

движение. Б этнографии и искусствоведении узоры с яргой так и называют вих

ревыми розетками. Б каргопольском названии креста с загнутыми концами сошлись 

значения ярого женского и мужского плодородия, солнечного движения и знака 

креста. 

Зайцы. Чертогон. Б Печерском районе Архангельской области (ныне Республика 

Коми) русские названия креста с загнутыми концами --- заяц. зайцы. По этому слу

чаю в народе замечают «полотенце зайцами •. Г.П. Дурасов писал, что в Каргополье 
образ креста с загнутыми копцами в ткачестве и вышивке называют заюш"а. он 

соотносится с «бесконечным движением жизни на земле, подобно вечному бегу ::сол 

нца. (Дурасов Г.П, 1986б, с. 154). 
Б славянских поверьях заяц наделён мужской похотью и плодородящей силой, 

обережными и демоническими чертами, а также свойствами солнца и огня. У вос

точных и южных славян образ зайца представляется ярко выраженными МУЖQКJIМИ 

признаками. Б русской песенноii словесности встречается картина совокупления за

яца с девушками:. 3аюшка, с кем ты спал ночевал? - Спал я, спал я, пане 

мой, Спал я, спал я. сердце мой. / У КатlOХИ - на руке, УМарюхи - на грудях.: 

А у Дуньки вдовиной на всём животе •. Б игровых песнях о зайце великорусы И 
южнорусы нередко УПОМИllают любовные ЗНal<И ключ и замок; белорусы - дырочку 

и былиночку (Гура А.Б., 1999а, с. 284, 285). Яркая связь мужского с зайцем прояв
ляется, в частности, и в полесских обрядовых пожеланиях жениху и невесте: с<Да

руlO зайца, штоб у мароз стаяли яйца. (lIа Гомельщипе); .Пэрэпываю зайця, шчтоб 

цилувала в яЙця. (на Болыпе). На Русском Севере в .круговых. хороводных пес 

няхtзаинькахо этот образ осмысливается знаком мужского плодородия. 3десь спе

циальпо готовили к свадьбе печенье в виде зайца. Б русской свадебной обрядности 

образ зайца выступает синонимом ипостаси жениха. С ним связаны представления о 

плодовитости. Мужское плодородие в южнорусском ПОНlfмании проявляется и через 

название песта для выжимания постного масла-- заяць. У великорусов оно также 

проявляется в поговорке .Хуёвина на заячьем меху. (Гура А.Б., 1999а, с. 286). 
На Бологодчине крест с заГlIутыми концами именуют черmогоно.м, т. е. отгоняю

щим нечисть, черта. Но при этом считается, что заяц имеет непосредственную связь 

с чертом, с демоническим миром. Эти свойства определяют двойственный характер 
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проявления его способностей. По южнорусским поверьям. заяц создан чертом и слу

жит ему. В болгарской сказке существует образ дьявола, скачущего верхом на зай

це. ШИРОIСО известны былички о чёрте в облике зайца: огромного - у поляков; 

хромого - у кашубов И лужичан; трёхногого - у лужичан. В Средней Швеции

Нурланде шуточным символом Сундсваль выступает древняя игрушка - длинно

хвостый заяц. В восточно-славянской словесности больше известен образ заiiца-чер

тогона. Это название гонителя нечистой силы звучит в русской загадке: • Чертогон, 
чертогон. / Он и бегает как огонь. (Садовников Д., 1901, с. 160). Хвост и голова 
зайца у южных и северных славян служат оберегом. используются как средство 

отвращеllИЯ злых духов. Архангельское же наЗВВНllе черmогон относится к имени 

обычного l<pccTa. В этом слове отражается защитное свойство креста от нечистой 
силы. В связи с этим считается, что человек. снявший с себя крест, становится 

уязвимым для нечистой силы: купальщика водяной утащит под воду (поверье вос

точных славян); моющегося в бане мог задушить баппик (поверье великорусов); че

ловека без креста могут до смерти защекотать русалки (восточные славяне); восстав

ший покоппик старается сорвать крест со своей жертвы (северовеликорусы) и др. 

(Белова О.В .• 1999. с. 656). У IOжновеликорусов крест из липки отвращает губитель
ные действия летучего змея (П3И. 2003). Таким образом. в понятии чертогона объе
диняются в единое целое свойства ярги и креста, положителыlOГО и отрицательного. 

Соотнесеllие образа солнца с зайцем как древнего явления было объяснено 

А.Н. Афанасьевым. В санскрите корень hi выражает понятие едвигаться •• еприво
дить В движение •. В слаВЯllСКИХ наречиях санскритскому h соответствует звук з, 
например vnbluni - везу. а так как понятия движения, быстроты и света постоянно 

обозначаются ОДIПIМИ и теми же словами. то. очевидно. народные слова зiяmь и 

зеять (блестеть, сiять) роднятся с санскритским hi. от корня hi происходят //aj. 
hajami - ire и haja - eguus, собственно: быстробегущий, т. е. слово. тождественное 
славянскому заяц. Быстроногий, стремглав уходящий от древнего охотника, заяц за 

свою неуловимость, как и солнечный луч, получил световое имя. С этим сравнением 

связано дошедшее до нашего времсни известное выражение - есолнечныii заЙчuк. 

(Афанасьев Л.Н., т. 1, 1994, с. 641-643). На этом основании проясняется связь обра
за зайца с огнём и пожаром. 

Словами заенька. зай. зайко называеТСЯ огонь в языке детей Русского Севера 

или же в разговоре взрослых с ними. В приметах восточных и западных славян 

появление зайца около жилья предвещает пожар. О заюшке в святочных запевах у 

вос.'Точных славян при нарождении молодого солнца пели: 

Авсень! Aвcellb! 

'Уж ты заюшJCО! 

Авсень! Авсень! 

Уж ты серенькой! 

Авсень! Авсень! 

По пожаРJIЩУ СК8JCЗЛ! 

РОЖJCII - НОЖJCII припалllЛ! 

Некрасов И.В .• 1903, с. 10. 11 

Название необычно яркого света зайцем по аналогии перешло и на cOBpeMeHllble 
понятия. Выражения С<нахватался зайчиков •• езаЙЦ8 схватил •• ене смотри па заii
ЧИJCа •• езаяцо В нашей речи обозпачают яркое горение. вспыхивающее и режущее 
глаза яркое свечеllие электрической дуги во время сварки металлов. 

В индийских мифах заяц уподобляется лунному свету. Чандрас. индийский бог 

луны. носит имя зайца, и сам месяц называется в санскрите ('Щ'й-dhага (носящий 

зайца), (n{'lnka и {n('in (имеющий знак 31'\ЙЦ8. заячий). Ипатьевская летопись упо
минает о ПОКЛОIIСНIfИ литовцев заячье.иу богу: .Миндовг же посла к папе и прия 
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крещение; крещение же его льстиво бысть: жряще богом своим втайне (перечисля

ются имена языческих богов, в том числе и "заячий бог.); егда выехавше на поле и 

выбегняше заяц поле. в лес рощепия не вхожаху вну и не смеяше ни розгы уломати. 

(ПСРЛ, Т. П, с. 188). По сведениям А.Н. Афанасьева, такая примета также харак
терна для славян. немцев и финнов. Он полагал, что "арийские племена. в разящих 

молниях видели золотые зубы громовника (Перуна) и под влиянием этого видепия 

грызуна зайца (и других) ПРИlIимали за метафорическое обозначепие молпий. В Древ

пем PIIMC существовал обряд преследования весною зайца. Русичи в старину не упот

рroляли мяса зайца. Обычай этот в ряде селепий России продолжает существовать и 

сегодпя. Древпее отношение к зайцу перешло в православное христианство, и патри

арх Иосаф в своем указе так пояснял запрет кушанья зайчатины: оА зайцев, по 

заповеди божией, отпюдь ясти пе подобает. (ЖМНП, 1839, с. 50-51). 
Следовательно, названия зайц и чертогон содержат древние ипдоевропеiiские 

образы, связаШlые с мужским плодородием и похотью, светом, солнцем 11 огнём, 

нечистой силой и защитой от неё. Наделение ярги на разных уровнях противопо· 

ложными значениями «божественпое. - демоническое., "чёрт - чертогон.; "по· 

хоть - плодородие. составляет сложную яргическую подсистему на освове бинар

ных ПРИЗllаков. Такая система естественна в ряду других яргических систем. 

Коловрат. Движение солнца по кругу в народе называется солнцеворот или же 

коловращенье, колооратныu, коловрат, КОЛО, а также nОСОЛОНЬ. В источниках нет 

достоверных сведений о существовании в народных говорах названия креста с загну

тыми концами коловорото..м, но при этом в литературе и искусстве понятия колово

рот и .яргические знаки. устойчиво соотносятся. Так, памятник Евпатию Коловра

ту, поставленный в последпие годы Ila Рязанщине в р. п. Шилове, YIcpamaeT круго
вая лопастная ярга. об этом же пишет Л.П. Васильченко, соотнося пазвание колов

рат с линейными яргическими знаками (Васильченко Л.П., 2002, с. 76). 
Ковыль. В Тульской и Рязанской областях крест с загнутыми концами называют 

ковылём (ПЗИ, 2003). По сообщению Г.В. Соколовой, на Рязанщине ковыль счита
ют растением, передвигающимся с помощью ветри. Смысловое гнездо этого слова в 

русском языке содержит понятия с указанием на движение. Так, ковылять у кост

ромичей связывалось с необычным движением - mкапдыбать, хромать или прихра

мывать, припадать на ногу, колтыхать. Ковылять, ковыляться, ковыльнуться по

нимается, как «сгибаться., .наклопяться •. Обозначение этим словом необычности 
движения породило своеобразные народные выражения: новгородское ОКОБЫЛ ему 

дтени!. - "бух ему в ноги.; "ковыль!. - междометие, характеризующее походку 

ковыляющего, хромого; костромское - .ковыль по дороге!. - "Добрый путь., «привет 

встречному.; курское "ковылюга. «извилипа., «кривулина.; тверское оковыля

стый» - «хромой •. Название травы «ковыль., как указывает В.И. Даль. происхо
дит от его своеобразного движения - виляния, колыхания, ковыляния (Даль В.И., 

т. 2. 1994, ст. 324. 325). В Спасском уезде Тамбовской губернии до середины ХХ в. 
был распространён девичий головной убор, называемый ковыло_~, ленкой сковылом. 

Право ношения ленки с ковылом имела девица, прошедшая обряд надевания понёвы 

(после полового созревания). Родители, приняв решение отдать дочь замуж, готови

ли для неё к весеllНИМ хороводам ковыл, что служило знаком для парней и их роди

телей о полной готовности деВI<И быть отдапной в • чужие люди •• 
В этом названии также заключены значения природного движения и человечеСIСО

го плодородия. Содержаllие в пём противоположных образов «добрый путь. и "изви

ЛИllа., «колтыхание. указывает на признаки бинарной яргической подсистемы. 

Костыль. Костыль ВООЬМIIРОЖКОВЫЙ. Южнорязанские названия яргических зна

ков костыль (костыль четырёхрожковыU). костыль вось.мирожковыЙ известны в 

селении - Чернава. В русском языке рог понимается как .КОПЫЛ., .торчок., • угол. , 
.закривлепная свободно торчащая часть чего-либо •. Часто употребляется в значе
ПИИ животворящей человеческой силы: рога бабий головной убор. Рогатая кичка 
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Н8Девалась, как только невеста становилась бабой; по этому случаю существовала 

поговорка: "Бог рога прикуёт - будешь носитьо. Таким образом, значение рогов в 

пародном понимании СВЯЗЫВ8JIОСЬ с продолжением человеческого рода как боже

ственным явлением. Широно известные выражения "рогоносец., .uаставить рога. 

относится н измене жены. Рог связывается с чужой мужской похотью. В военном 

деле рог - это часть рати; войсковой музыкальныii ипструмент для подачи боевых 

сигпалов; современное Серожок. - место. откуда патроны подаются для стрельбы в 

ствол оружия. Рог - это сила, крепость, власть и могущество. Выражепие "рог 

изобилия. обозначает собой богатство. О дреВIЮСТИ: символичесного значения рога у 

ВОСТОЧI1ЫХ славю{ свидетельствуют OKOBal1l1ble обрядовые турьи рога с мифологичес
кими картинами ~похи Святослава Храброго (найдены в Чёрной Могиле). На одной 

из четырёх сторон зБРУtlеского столпа, изображающего Рода-Святовита, вырезаll 

жеиский образ с рогом изобилия (Рыбаков Б.А., 1988. с. 240, 317, 319). Столпы 
древних богов с рогами изобилия известны и по другим археологическим находкам, 

например, из Ольштына. Альтенкирхеllа и др. Дошедшее до нас свидетельство Сак

сона Грамматика, очевидца разрушепия знаменитого Арконского храма балтийских 

славян, описывает Святовита с рогом в правой руке. Рог этот каждый год наполнял

ся вином из рук жреца для гадания о плодородии следующего года (ФамИI'ЩЫН А.С .• 
1995, с. 27). Подчеркнём ещё раз. что обозначепие раВIIОЙ части ярги-свастики сло
вом .рог. используется великорусами, малорусами и индийцами. 

Название костыль восьмирожковыu ОТIIОСИТСЯ к яргическому знаку с восемью 

рогами, копыламu (в русском языке слово .копыло СООТНОСIIТСЯ С IIОГОЙ инередко 

имеет вид Лllнга). В трёхчастных узорах черпавских печалыIхх (белых) под60жни

"ов и набож"uков костыль вОСЬМ(lрожковыu отображает трехчленное прсдставление 

о мире: явь, наш мир - середина узора, представляющая собой ряды из костыля 

восьмuрожкового: верХIIИЙ мир (вторая часть) и нижний мир (третья) - это зеркаль

пое отражеШlе половинок костыля восьмирожкового. Узор подБОЖlllfка, исходя И:l 

мировоззреllИЯ русского креСТЬЯIIИJlа, показывает, что полнота Бытия, Сущего со

средоточена в земной жизни. ВеРХJlИЙ МИР Бога (богов) и нижний есть лишь зер

калыlеe отражение одпого Сущего. С особой отчётливостью это видно В трёхчастном 

узоре другого печального подБОЖlIика, где полнота земного Бытия выражена двой

ным яргическим знаком, а верхний и нижний миры - классическими яргами (рис. 

22-10). Выразительность такой lIачертательно-смысловой яргической системы В праз
ДНIIЧIIЫХ узорах крестьян Русского Севера состоит в символизации всех частей мира 

только образцовыми яргами - применением их ПРОТIIВОПОЛОЖНЫХ ПРИЗllаков. В 

средней части узора, где сосредоточивается, по народным представлеllИЯМ, действие 

всех божественпых сил, это показано рядами левых и правых ярг. Верхний и ниж

ПИЙ миры. каждый из которых самостоятельно не обладает полнотой Бытия, выра

жены теми же образцовыми яргами, разнонаправленными относительно друг друга 

(рис. 1). Всё это составляет идеальную картину мира в крестьянском орнаменте. 
Близок к ней и рязанский узор (рис. 22-11, 12). 

Таким образом. названия яргических знаков рязанские крестьяне lIаПОЛllИЛИ 

значениями необыtJlIОГО движения, плодородия, богатства, могущсства и силы, да

руемых Богом людям. Обозначснис словом костыль клаССllческой ЯРГII (рис. 22-9; 
табл. 4-9), а сложного яргического знака - П01lятием костыль восьмиРОЖICО6ЫU 

(рис. 22-11: табл. 4-24) показывает, что в этих символах заключена начертательно
смысловая ЯРГlIчсская з,шковая система (её часть). Костыль является сущпостпой и 

начертательной основой отражепия мироустроЙства. что позволяет вести речь о яр

Гlltlеской lIачертательно-смысловой подсистеме изображсния мироздания. 

OrIIIIBO. ОГIIUВСЦ. Пылапь. РЫЖIIК. Жгуп. Эти IlазваlШЯ близки 110 смыслу. 
В ТаРIIОГСКОМ и НЮКССIIСКОМ райопах Вологодской области крест с загнутыми 1<ОIЩ8-

ми ю\зывают OZllUBO./tf. огнивце.", в Вытегорском районе - llылаlfЬ. а в Нижегородс

кой области его именуют рыжико.". Жгун - так зовут яргу в Кичменгско-Городец-
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ком и Никольском районах Вологодчины (Суров м.в., 2001, с. 398); такое название 
имеЕ'Т много общего с вышеперечисленными. 

Название рыжик соотносится с красным цветом. В.И. Даль приравнивает слова 

рыжик и рыжiЙ. орыжий. - это окрасныЙ., оогненныЙ •. Огненный волос, ярко
рыжий, красный (Даль в.и., 1994, т. 2, ст. 1654; т. 3. ст. 1755). РУССI(ая поговорка 
овесна-красна. нридаёт l<pacHoMY цвету весеннее звучание пробуждающейся силы 
природы-матушки. В крестьянском выражении окрасна девица/) цвет указывает на 

цветущее плодородное состояние жеНСIСОГО начала. 

Слова от основы огне- в русском языке общепонятны и образуют большое словар

ное гнездо. Огневик - кремень, камень дающий огонь. Огнёвица, огнивица, огнив

нuца, огнивен"а - сумочка на поясе или жестяная коробочка в доме, где крестьяне 

держат кремень, огниво и трут. Огнёвка. лuса-огнёвка свое прозвание получила за 

ОГIJ(ШНЫЙ цвет шкуры. Слова ог1lёвыи. огневой попимаются как к огню ОТllосящие

ся, производимые, от огня исходящие. ОГllеПОКЛOlшичать - чтить огонь за боже

ство. Свойство огня как порождающей стихии в русском языке получило толкова

ние в выражении огнеродное вещество - родящееся в огне, от огня. OrOllb - это 

пламя, жар. В характеРИСТИlсе человеческих свойств он отражает горячечность, ре

тивость, рвение и быстроту. Говорят и так: в это-м коне -много огня. Конь огонь-огнё,М 

(Даль В.И., т. 2. 1994, ст. 1653, 1654). 
В народной культуре различают разный огонь. Особое отношение у славянских 

народов к живому огнlO. ПОЛ~'чаемому при выполнении обрядов древней веры. Ува

жение I( IIему связано с далёким прошлым, когда люди не зпали ещё разделившего 

их христианского учения. В разных местностях России добывали ОГОIIЬ с помощью 

разных приспособлений, 110 чаще всего трением двух деревянных брусков, положен

пых паlсрест друг на дружк~' . Согласно народному поверью, такой огонь защищал 
людей и CI<:OT от повальных болеЗllей и мора. Везде ему придавалась очистительная 

сила. Знаток русской обрядности С. Максимов писал: • YBElpOBaB в скрытую, таин

ствеllНУЮ силу живого ОГIIЯ, креСТЬЯllе вместе с тем не теряют благоговейной веры в 

мощь и влияпие всякого огня, каким бы способом он пи был добыт. Коренпой рус

ский человек ... не осмелится залить или плюнуть в огонь, хотя бы он убедился на 
чужих примерах, что ~TO не косит па сторону рот и виноватые в этих поступках не 

чахнут и не сохнут ... Почтение к огню во многих местностях Великороссии (а в 
Белоруссии повсюду) доведено до того, что считается великим грехом тушить костёр 

на полях, теплины па ночном и т. П., предоставляя самому огню изнывать в бесси

лии и тухпуть. (Максимов С.В., 1989, с. 128). Выработанное культурой ОТllошение к 
OI'ню продолжает жить. В с. Красная Дубрава (быв. Тамбовская губерния) ещё в 

семидесятые годы прошлого столетия невесты при выводе их из дома после обряда 

Посада обязательно прыгали через костёр, разводимый у самого порога дома. У рус

ских повсеместно продолжает выполпяться обычай, при котором лампадка, зажжёll

ная перед смертью, должна обязательно гореть круглосуточно все сорок дней, до 

ОКОllчания обряда проводов души. В широко известном обычае огреть покоЙника. 

считается, что к разжигаемому во дворе дома рано утром в Чистый четверг (в ряде 

местностей на Рождество) к костру собираются греться ОРОДlIтели. (умершие род

ственники). Таким образом, огонь наделяется силой, способной влиять не только на 

живущих в этом, но и в ином мире. 

К небесному относится огонь, сошедший из облаков, от молнии. Сущность благо

говейного отношения к огню нашла отражение в русских поговорках .• Огонь царь, 
вода царица, земля матушка, Н(;lбо отец, ветер господин, дождь I<ормилец, солнце 

КIIЯЗЬ, луна кпягиня •.• БожиЙ огонь (пожар от грозы) грешно гасить •.• Огонь си
лён, вода сильнее ОГIIЯ, земля сильнее огня, человек сильнее земли •.• Огшо да воде 
Бог волю дал •. Поклонение МОЛIIИЯМ, lIебесному огню было свойствешlO для всех 
славянских народов. Считалось, что если молния зажжёт строение, то это есть божье 

НАказание, ниспосланное свыше. Противиться ему невозможно, напротив, надо вос-
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принимать пожар с чувством умиления и благоговейной покорности. Поэтому пожар 

от МОЛIIИИ полагали пеобходимым тушить не иначе l<:aK молоком, а если пе хватит 
молока, то квасом, но отнюдь не водой. В сельской местности довольно широко 

продолжает бытовать поверье, что пожар от молнии тушится при помощи бросапия 

в костёр первохрестного яйца. Людей, убитых молпией, русские относят к святым. 

В дохристианской вере властителем молний и огня у славян считается Перун. 

Южные .. славяне, по свидетельству Прокопия Кесарийского, признают творца мол
нии за единого бога, владыку мира .. (Фаминцын А.С., 1995, с. 20). Вправославном 
христианстве эти способllОСТИ управителя огня и молний переllесены на Илью-про

рока. 

Поклонение огню как божественной силе-стихии, почитаемой нашими предка

ми, перешло и в православие, которое долгое время в церквах возпосило ему молит

вы. ХРИСТlfапство, жёстко изгонявшее народные обряды. ломавшее коренные обы

чаи и устои, в отдельных случаях старалось это делать осторожно и постепенпо. 

Приспособив. присвоив в течепие веков обряд, оно затем решительно его уничтожа

ло. Поэтому и огонь. издревле почитаемый народом. первоначально вошёл в церков

ные каноны. 011 был признав свящепной СIIЛОЙ и поставлен, по замечанию С. Мак
симова, .с ИЗУМJlтельным дерзновением, неизмеримо высоко: наравне с Дарами св. 

Духа. в молитвенные произпошения. Несколько веков стояло это слово в церков

ных требниках и произносилось в возгласах при освящении воды в павечерие Бого

явления: .Сам и ныне Владыко, святив воду сию Духом Твоим Святым и о г н ё м. 

(Максимов С.В., 1989, с. 129, 130). Когда в 1626 г. собрались вычеркнуть это слово 
из требников (убедившись, что их Ilет в греческих богослужебных книгах), то на 

Руси пошли волнеlШЯ. Из монастырских келий дело книжных сверщиков и правщи

ков было BblHecel10 па шумные городские площади, на суд широких кругов народа. 
Правка вызвала тревогу народа. 

«- Выйдет указ, по еретическому наущению. погасить огни - и погасят. -
уверен 11 О говорили бывалые люди IIЗ КУЗllецов, оружейников, серебряников, царс
ких поварuв и пр_ 

- Наколдует еретик своим дьявольским наваждеНllем - самые ОГIIИ lIa земле 

погаспут. толковали промеж себя наиболее суеверные. А в торговых рядах и на 

площадях им поддакивали: 

- Огонь, как и вода. очищает всякую скверну. В огне сам Господь являлся 

людям И говорил с IIИМИ. Огопь нисшёл с небеси: кто такой дерзкий осмелился его 

уничтожить? (Максимов С., 1989, с. 130. 131). Первым .дерзким. оказался архи
мандрит Трuице-Сергиева мопастыря (г. Сергиев Посад под Москвой) Дионисий. 

Начатое Дионисием дело исправления книг было прерваllО судом и делом I1ад пим, 

возбуждёпным при участии ИНОКИI:IИ Марфы, матери первого царя из рода Романо

вых. Вернувmийся из польского плена царский отец, патриарх Филарет, взял это 

дело в свои всесильные руки. 011 запросил всех вселепских патриархов про огонь и. 
получив ответ, что в их книгах нет такого, освободил Дионисия из=под стражи. 

Однаl{О после чистки церковных книг, осуществлённых в ХУН столеТИII и убравших 

слово (lOrOllb. из молитв, попы, знавшие молитвы на зубок, ещё долгое время про
должали произносить славу огню, смотря в исправленные книги. TaI<:oe явлеllие 
породило известную пословицу: .В книгу глядит, а orOlIb говорит •. 

НаРОДlfая вера в очистительную божествеНIIУЮ силу ОГIIЯ проявлялась у старооб

рядцев в случаях массовых самосожжений. продолжавшихся С Начала гонения и до 

второй половины XIX в. В связи С этим Д.И. Сапожников пишет: (св 1860 г. в ночь 
на 12 мая крестьянская девка деревни Волуек Волоколамского уезда Анна Алексее
ва, 40 лет, сожглась в баllе вследствие убеждения, что во спасение души пред Богом 
она должна ОЧllСТlfТЬСЯ ОПlём (выд. мною. - Л.к.) ... Чернец Данила писал чернецу 
Иванищу: .Собравшася ко мпе в пустыне добродетелыlее мужи, жёны, деВI<:И и 

отрочаты и просят вси второго не оскверняемого крещеПlfЯ огнём (выд. мпою. -
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Л.К.) •. • Не оскверняемое крещепие., т. е. самосожжеllие, от чернеца Данилы и его 
еДllllOмышлеllНИКОВ в 1879 г. ПРЮIЯЛИ 1700 человек (Сапожников Д.И., 19Н1, с. 8). 
Восприятие проповедниками старообрядчества огня как божественноii сущности :Jримо 

высвечивается в писаниях протопопа Аввакума, настраивающего верующих на са

мосожжение: .А в огне том здесь нсбольшее время потерпеть, аки оком мгнуть, так 

душа и выступит!. (Жит. Аввак., 1960, с. 227). По выражению старообрядцев, ~OГOIIЬ 
разрушал их связь с антихристовой церковью. (Квасников С.М., Македонский А.В., 

2000, с. 54). В старообрядчестве, по своей сути стоявшем З8 дрсвние двоеnерческие 
обряды, огонь видится в первородном значении, способно спасти душу человека, 

обеспсчить ей жизнь в другом мире. Огонь в русской народной культуре падсляется 

божественной сущпостыо. Это образ и средство, обеспечивающее явлепие перехода 

души человека на тот свет. Такое отношение к огню и его знамению - ярге, по=ви

димому, способствовало рАспространению знака в пароде, его длительному истори

ческому существоваllИЮ, переживше~у эпохи, веЛИКОКllяжеские и царские рода. 

смуты и перестройки. 

Зна'lеюш огня у русских отражено и в их пословицах: .М}·жик с огнём. жена с 

ВОДОЮ •• <lОГОНЬ жжот, вода мочит, пеЧI<:а дрочит., .Из огня да в полымя •. ОНИ 
ПОЗВОЛЯЮТ судить о сущности названия пылань. указывают 118 IIЛОДОРОДПую мужс
КУЮ силу огня, проясняют Нl.iзвание ярги жгУ"ОJН. Огненные именования знака вы

являют его небесную сущность, соотносимую СО свойствами Верховного Бога. Огонь 

это и сущность Перуна, бога молний, воипственности и мужского плодородия, а 

также одпо из космических начал. Он обладает свойством очищения души, духа 

человеческого и обеспечивает его переход на тот свет. 

В рассматривнемых lIаЗВЮIИЯХ Зllака одно иа значений обязательно указывает lIа 

ДВllжение. В них отчётливо выделяются три смысловых уровня: Верховный Бог -
Солнце - мужское плодородие. 

Ярко. Kocl\laTblii 5IРIШ. КОСl\lач. Значения :этих слов СХОДIIЫ с вышс- рассмотрен

ными ЩlзваllИЯМIf ярги. Необходимо заметить, что Ярко (таб. 1-8) и Кос.матыи Яр"о 
(т,,-б. 1-32) составляют яргическую знаковую 1I0дсистему. 

Браток. Вращеllец. Вращеlll~а. ВраЩУII. КрутЯI~. МеЛЬНIfК. Мельшща. БЛИЗI<:ие 

по смыслу ВОЛОГОДСI<:ие названия креста с загнутыми концами врато". вращенец. 

враще""а. вращу". крутя". _1fелыlкK (Вологодский, Грязовецкий, illекснинский, 

ЧеРOllOвuц,киii, Белозсрский, КИРИЛЛОВСI<:ИЙ. ЧаГОДОlценский районы) и малорусское 

витрак (мельница) раскрываются понятиями вертеть, вращение, круговращение, 

обращающий, вертящий и т. д. В наименованиях ЗН8J<а отражена сущность вселен

ского, космического попнмания жизпи как круговерти, кругооборота. во мпогих 

деревнях Тарногского и Нюксенского районов Вологодчины такая семантика рас

крывается более чем всеобъемлюще словами всё и вся" вернёmся (Суров М.В., 2001, 
с. 399). В этом выражеlIИIf заЛОЖСlIа философия народной мудрости о веЧIIОЙ ЖIfЗlIИ 
души человека. В назваllИЯХ Зllака содержится яргическая подсистема типа (,яръ

ярь •. 
Косарь. Ко('.овик. Названия косарь. косови" произошли от слова ('I<Oca1). Коса

это кривой нож с заГIIУТЫМ обухом, т. е. ВlIешний образ знака. Сущность :этих слов, 

по-видимому, следует сближать с крестьянским ПОНЯТJtем косари - созвездием, на

ходящем, по народному представлению, в голове или начале МЛEJЧJIOГО Пути (Даль 

В.И., т. 2. 1994, СТ. 441). У белорусов созвездие Кассиопеи. располагающееся в се
верпом полушарии. изображается двумя креСТЬЯllами-косарями, косящими луг (Ку

ликов Г., 1991, с. 139). Очевидно, что название креста с заГIlУТЫМИ КОllцами коса· 
pii.'d, косовшсо,м отражает древпейшие знания паших нредков о звёздпом псбе. Крес
ТЬЯlIское обыюювение определять теЧОllие времени по звездному небу, во:зможно, И 

породило смысловое соответствие движения времени со Зllачеllием знака. 

КЛlOч. Со слов В.Я. Гущиной (Брестская область, ЛУШШСЦlШЙ район, д. Чучеви

чи), крест с заГlIУТЫМИ кондами, вышитый па женском фартуке, называют К.7lЮЧО~f. 
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В народной словесности и обрядности попятие ключ прочно СВЯЗЫВается со зпачени

ем плодородия: через линг - с МУЖСltим началом и плодотворящими весенними 

лучами солнца, отмыкаюЩИМИ, пробуждающими жизнь природы. 

Третий уровень смысла в понимании ключа народной культурой придаёт ему 

xapal<:Tep всемогущпости, всеобщпости. Так, с помощью l<люча отмыкается не толь
ко земля, но и небо. Общим для индоевропейцев является образ отмыкания (отпира

ния) ключом неба, ирия-вырия (рая) и земли. В слаВЯIIСКОЙ ИСJ<ОНИ это побуждеlше 

имеет поразителыIo совпадающие тексты на разных ЯЗЫКах (Иванов В.В., 1965. 
с. 105). У баllfiТСКИХ болгар небо отмьшается на Спасов деlIЬ (Телбизов К .. Векова
Телби:юва М., 1963, с. 175). У ЮЖIlОРУСОВ в веснянках призыв отмыкания земли 
Юрием звучит таК: 

Та Урай матку КЛIfЧе: 

Та подай. матка, ключи, 

ОДИМКНУТII, небо, 

Випусти весну. 

Костомаров Н.И. Цит. по Иванов В.В., 1965, с. 106 
В белорусском причи:таllИИ отмыкание земли звучит подобно ЮЖllОРУССКОМУ: 

Святый Юрий, божий пасол, 

До Бога пашов, 

А узяв ключи, золотые, 

ATa~KHYB землю сырусенькую, 

Пысьцив росу цяплюсенькую 

На Белую Русь и на увесь свет. 

Пантеон, 1865, 111, с. 5 
На Смоленщине в весеннем обряде также звучит мотив золотых ключей: 

Благослови. Боже. 

Весну кликаць, 

Зиму провожаць. 

Лета дожидаты� 

Вылети, сизая галочка, 

Вынеси золоты ключи, 

Замкни холодную зимоньку. 

ОтОМI<ПИ цеплое летечко 

Афанасьев А.Н., 1994, т. 1, с. 405 

Мотив связи ключей с птицами и летним царством - выpиeJН известен и в южно

р~"сской словеСНОСТII (Потебня А.А., т. 2. 1865, с. 100). ПО поверьям жителей Чем
барского уеда ПензеlIСКОЙ губернии, .Юрию (Егорию) были даны к л ю ч и от н е -
б а, и он отпирает его, предоставляя силу солнцу u волю звёзда.'Н'О (Максимов С.В., 
1989. с. 154). В.В. Иванов утверждает, что мотив ОТМЫКаНИЯ ключами имеет широ
кие параллели не только у древних СлавяН. Он находит поразителыIеe соответствия 

в таких ИlIдоевропейских мифологических системах, как, например, в древнеИlIДИЙ

ских и греческих. В индийских преданиях задача открывания небесных врат выпол

няется Индрой, Варуной, Ушас (Иванов В.В., 1965. с. 108). 
Смысл, вкладываемый в народное понятие ключа. позволяет наделить белорус

ское паЗваllие знака несколькими уровнями значений. 

Ярга. В старинных сёлах Вяземка, Ушинка, Большая и Малая Ижморы Пензенс

кой области яргоil называют равносторонний прямой (косой) крест с загнутыми конца

ми (рис. 20-6) и его разновидности со СЛОЖllЫМИ загибами (полная ярга) (рис. 20-11). 
В с. Малая Ижмора яргой сегодня называют добрую свадебную сряду невесты. Её 

шщеваЛII в конце первого ДlIЯ свадьбы или утром второго дня по совершепии всех 

обрядов. переводящих невесту из рода отца в род мужа, из состояния невесты - в 

положение бабы, .молодухи. По рассказам старой девы Сурковой Е.М. (1918 г. р.), 
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лекаря и знахаря, известной среди односельчан под уважительным прозванием Мат

lCa, ПОДГОТОВlCа сряды ярги с многими сотнями крестов с загнутыми концами была 
ответственным делом для всех родичей женской половины невесты. Е.М. Суркова 

lCalC рукодельница по выполнению сложных браных узоров выполняла самые ответ
ственные работы по изготовлению сряд ярг для своих старших сестёр и родственниц 

(пзи, 2002). 
Подобные сведепия о свадебной одежде невесты нами были получены в с. Колу

дарове летом 2002 г. (быв. Тамбовская губ., Моршанский уезд). По рассказам девя
ностолетней старухи, праздничную понёву и рубаху охрястушку. (украшенную ICpe
стами и яргами) на неё (при выходе замуж) надевали в цеРl<ОВНОЙ сторожке после 

венчания. С времени надевания рубахи-хрястУШКll и понёвы невеста считалась ба

бой - женщиной, способной полпоправно осуществлять свои родовые способности и 

мирские обязанности. 

Ярzоu в одеждах сряд называют не только крест с загнутыми концами, как мы 

уже говорили, но таlCже гори:юнтальные ряды, составленные из собственно ярг и 

других линейных знаков (крестов, S-образов. ромбов, а также их сочетаний и пере

сечений). 3десь яр га предстаёт па совершен по ином качествешlOМ уровне: в виде 

основы знаково-смысловой яргической системы, солнечно-космического обабьего. 

калепдаря ЖИЗl-lИ (см. выше). 

Сllстема солнечно-космического исчисления времён жизни в яргах отражает ду

ховное и фИЗllOлогическое состояние и социальное положение крестьянки. В OCllOBY 

календарной системы положены возможность осуществления женщиной способпос

ти плодородия; выражения физиологического состояния её организма, статусное 

положение и состояпие. где духовная основа определяет связь души человека с мо

рально-нравственным состоянием своего рода, народа и Богом. В системе календаря 

ярга наполнена божественным смыслом, она связующая пить между белым светом и 

тем светом, душами человека и его предков, человека и общины-рода. Ярга высту

пает всеобщей мерой духовного состояния человеlCа, общины и народа, мерой всей 

ЖИЗlllf человека. Смысл календарной ярги объединяет, вбирает в себя все те много

уровневые значения, которые характерны для рассмотрепных Ilазваний знака и его 

разновидностей. 

Краткое рассмотрение вопроса показывает, что в русской народной культуре со

хранилось много священных пазаний ярги, соответствующих сущностям Верховно

го Бога и богов. 

В названиях креста с загнутыми концами содержится три уровня знако-симво

лических значений: первый из них символизирует Верховного Бога, творение Все

леllНОЙ; второй соотносится с богом солнца и всеочищающим огнём; третий уро

вень - мера духа и души. мужское и жепское плодородие, творение человеческой 

ЖIIЗНИ, её сохранение и приумножение, добро и счастье, образующие сложную ярги

ческую систему. Для нарОДllЫХ lIазваний крючковатого креста характерно произно

шение во множественном числе: зайцы, кони, змеи, вьюхи, круторогu и другие, под

чёРltивающие сложные смыслы знака. 

В наименованиях ярги с огромной силой проступает значение движения. 3ак

лючённая в ярге сущность движения народной исконью подразделяется по три уров

ня: божественное - посредством образа Бога-Творца, Бога времени; второй - дви

жение по воле бога солнца Коляды, Ярги, КупалыjЯрилы и третий уровень - это 

время земное, время человеческого творения, время человеческой жизни. В системе 

духовного физиологического и социального исчисления жизни человека и его души 

знак выступает высшим мерилом земной жизни. 

НазваllИЯ яргических знаков и их начертания взаимообусловлепы и чаще всего 

жёстко связаны: костыль - классическая ярга, костыль восьмирожковый - ярги

'Iеский знак с квадратной серединой; ярко - классическая ярга, Косматый ярко 

полпая ярга и другие соответствия. Можно лишь подчеркнуть, что старые подходы, 
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утверждающие связь пачертания знака с названием, обозначенные В.А. Соллогубом 

(1872), Ф.К. Волковым (1878) и развитые в отношении знаковых языковых систем 
Э. Бенвенисто (1995), подтверждаются и по отношению к яргическим знаКRМ. Содер
жание названия знака и его пачертание в русской народной культуре создают еди

ный знако-символичеСI<ИЙ образ со множеством оттенков. 

В названиях знака обращает внимание такое явление, как прозвапие его в одной 

местности и в одном селении, одними и теми же людьми в одной народной искони 

разными именами. Например. в ряде сёл Пензенской области его одновременно па

зывают кривоногой и яргой; на северо-востоке Рязанской области - конё,М. конёвны

.ми голяшка.ИИ, З'меёй, реnьё'м, на юге области - ковылё,М. косmылё,М; в Вологодской 

области (КИ<Jменгско-Городецкий и Никольский районы) - вожоко.". вожаКО~I. жгу

но.м; в Бабушкинском районе - гуська'ми, черmогоно,М; Тарногском и Нюксенском 

районах - огllиво,М, огнuвце,М. конегоне,М, и этот ряд можно продолжить. Одновремен
ное использовапие нескольких названий одпого яргического знака, с одной стороны, 

подчёркивает разноуровпевое значение в народной искони, с другой - указывает на 

глубочайшее понимание его сущности в народе. Явление множествешlOСТИ наавапий 

крючковатого креста у русских свидетельствует о его последовательном развитии па 

местпой культурной почве, ставшим следствием глубокого народного понимания 

сущности его названия и образа. 000 соответствует явлению многообразия начерта
ний знака в русской народной культуре. 

Смысл названия ярга вмещает в себя БОЛЬШИlIСТВО значений других названий 

яргических знаков. Следовательно, ПОIlятие ярга должно было получить статус ка

тегории в паучных исследованиях русской народной культуры. 

4.4. КЛЮЧ К смыслу НАЦИСТСКОЙ СВАСТИКИ 

в обиходе русских крестьян изображеНIIЯ ромба, н:вадрата, как и сами предметы 

такого вида. пазывают круго'м, круга,Ми. Например, в известном нам с. Кириллово 

(быв. Тамбовской губернии) четырёхугольный печальный плаТОI< называют круглят

кои (П3И, 1998). Б.А. Куфтин отметил устойчивое название крестьянками северо
востока Рязанщины ромба и квадрата округом. в узорах рубах, попёв и других 

одежд. ТОЧIIО тз), и сегодня продолжают называть ромбические (квадратные) узоры 

на юге этой области в с. СеКИРИIlО и на востоке края в с. Салтыково (Буты) (пзи, 

2006). Л.А. Динцес подобные названия таких изображений отмечал у белорусских 
рукодельниц (Динцес Л.А., 1951, с. 471). В с. Ивлево БОГОРОДИЦIЮГО уезда Тульс
кой, а также в селениях Орловской губернии узоры из ромбов назывались «кружоч

ками. и «I,ругами. (Могилянский М.Н., 1910, рис. 28, с. 9, 15, 16). На Смоленщине 
квадраты и ромбы крестьяне называли «кругами. (Клетнова Е.Н., 1924). На Белго
родчине ромбические сетки именуют окружки. (3айцева Л.М., 2000, с. 375: П3И, 
2005). На Русском Севере «узоры были "руго.'И, nРЯIlUЧllико.;If (прямоуголыJками) •• 
(Маслова Г.С., 1978, с. 24). Следовательно, название ромба и квадрата кругом явля
ется характерпой чертой русской народной культуры. Отметим ещё раз и такую 

особенность. Крест с загнутыми концами крестьяне чаще всего размещают в круге-

ромбе, круге-квадрате и весьма редко в круге-кольце. 

Учитывая, что народный орнамент хранит древние культовые знanия (Воронов В.С., 

1933, 1972: Рыбаков Б.А., 1988), возникает необходимость разгадки такого явле
ния. Интерес к этому вопросу усиливается мировыми событиями ХХ в. Второй 

мировой и Великой Отечественоой войнам, когда кресту с загнутыми концами была 

отведена незавидная роль. 3агадка истории состоит в том, каким образом знак добра 

и жизни, плодородия и солнца был кратковременно IIревращён в символ разруше

ния славянской культуры и физического уничтожения древнейших носителей этого 

же знака. Известно, что с приходом А. Гитлера к власти в гераЛЬДИl<е нацистс)<Ого 
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государства появилась свастш.:а, заКЛIОЧСlшая в КР)ТС-КОЛLЦС. Это было более чем 

странно. На протяжении несколы<:их десятилетий конца XIX - Ilачала ХХ в. гераль

ДlfСТЫ, историки, антропологи и идеологи возрождения германского государства в 

качестве знака древности принимали и с широким размахом внедряли в сознание 

масс крест с загнутыми КОllцами. При этом 011 изображался чаще всего вне каких
либо других начертаний, её ограничивающих, или же в ромбе. Это было данью индо

европейской традиции. Известно, что ярга издавна служила знакообразующим зве-

1I0M на ряде гербов европейских аристократов. Так, в родах Че:эмберлепа (1394 г.), 
фон Т~шf' из Брауншвейга и других она имела свое название и помещалась внутри 

квадрата (Багдасаров Р., 2001, с. 14). 
НемеЦI(о-аВСТРИЙСI<:ие создатели идеологии фашизма после прихода нацистов к 

власти были лишены воз~ожности дальнейшего ВЛИЯIIИЯ на её претворение в жизuь. 

Их мпогочислеlIпые школы и общества были закрыты, а ряд известнейших фашис

тов, столпов этой идеологии, был заl(лючен нацистами в КОНЦ,лагеря. Часть И3 IШХ 

расстреляли, а другую держали в тюрьмах до 1945 г. (Поляков Л., 1996). Эти фак
ты, явно противоречащие логике исторического развития. до сих пор не объяснены 

вообще или же истолкованы uеубедительно. 

Что же заставляло русских, кю( и всех других славян, изображать яргу в ромбе? 

В чём смысл круга-ромба и круга-кольца? Почему нацисты отвергли свастику в 

ромбе и на чистом поле, а приняли своим государственным знаl(ОМ свастику в круге

кольце? Такие вопросы требуют выяснения различия между смыслом изображения 

ярги в круге-ромбе и круге-кольце. 

Разгадку таЙIIЫ круга и, следовательно, и:юбражеllИЯ креста с загнутыми копца

ми в кольце и ромбе будем искать в истоках русской народной культуры - его 

исконях, оБЫ~lаях и обрядах. 

ИзвеСТlIО. что обычаи и обряды славяп, а также большинства европейских паро

дов СЛОЖИЛllСЬ под пепосредствеllНЫМ воздействием жреческих сословий. Сохране

ние у индоиранцев изображения свастики в круге-ромбе на протяжении многих ты

сяч лет позволяет думать, что индоевропейские народные обряды и обычаи, связан

ные с использовапием круга, хранят в себе древние знания об :этом загадочном сим

воле. Поэтому МОЖIIО предположить, что в последних присутствуют очеВИДIIЫЙ и 

сокрытый смыслы, определившие их длительную историю и особую роль в мировой 

культуре. В этой области мы и попытаемся найти ответы на поставленные вопросы. 

4.4.1. КРУГ-РОМБ (КРУГ-КВАДРАТ) 

в течение длительного времени крупнейшие учёные делали неоДlIократные попыт

ки раскрыть смысл ромба как одного из древнейших знаков человеческой культуры. 

Ромб, как и ярга, известен со времён палеолита, отстоящего от нас lIа десятки тысяч 

лет. Б.А. Рыбаков (1972), Л.А. Динцес (1951), А.К Амброз (1966), Маслова г.с. (1978), 
Л.М. Русакова (1989) пришли к единому мнению, что этот знак обозначает круг 
года, землю, плодородие, женское начало (лоно женщины), его связымли с магией 

входа в жилище; в первобытные времена он обозпачал источник сытости, жизни, 

благоденствия и свящепное изображение женщины как знак плодовитости, продолже

ния жизни, счёта родства. В соединении ромба с точкой видели образ засеяшlOГО поля 

(Рыбаков Б.А., 1972, с. 133). Ромб в зависимости от его расположения в узоре одно
временно мог обозначать землю, растение и женщину одновременно (Маслова Г.С., 

1978, с. 155; Амброз А.К, 1965, с. 20). Выводы учёных строились lIa извеСТIIЫХ 

материалах по этпографии и археологии, однако основа их рассуждеllИЙ передко 

огрnничивалась идеологичеСI(ИМИ УСТ3110Вl<:ами. Материал для обоснования смысла 

ромба чаще всего использовался оне говорящий., т. е. это были предметы из архео

логических раскопок, наскальные рисунки и т. п. Этнографический материал при-
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влекалея только для изучения его внешней стороны, без проникновения в сущность 

народного мировоззрения. Для наглядности выводов нередко использовалось начер

тание ромба на изображениях каменных баб, на месте жеНСl<:ОГО лона. С точки зре

ния оберегов ого значеllИЯ линейпых знаков это толковаиие выглядит недостаточ

ным. Вероятнее всего предположит!>, что древние, располагая ромб на этом месте, 

считали его зпаl<:ОМ сакрального пространства и человеческого творения, зарожде

ния новых жизней. 

В науке широко известно. что мужской детородный член (nич.уга. тур, хер) 

(Даль В.И., т. 3. 1994, ст. 293; Виноградов Н.Н., 1915) во многих древних индоевро
пейских культурах как ЗlJак изображался в естественном виде и обожествлялся. Веро

ятно, что это было возможпым И для представления женского лона. Идея беспорочно

го зачатия настолько широко распространена в былинах, легендах, мифах If сказках 

древних народов, что даёт полное историческое основание видеть в ромбе знак про

странства творения, зачатия, а в ярге (l<:aK знаке Бога) - знак обозначения действия. 

Третье значение ромба было дано, исходя из последних открытий в области знако

вых систем, сохранившихея в древнем виде народной женской одежды (Жигулёва В.М., 

1995, с. 232-253; Кутенков П.И., 1999а, с. 144-146; 2003а, с. 16-44). 
В продолжение детородного времени женщина носит рубахи, в узорах которых 

на зпачимых местах размещаются ромбы с продлёнными сторонами. 

С момента окончания детородного времени и до своей старости жепщипа после

довательно носила четыре подтипа сряд, lIа OCHOBlIblX одеждах которых - рубахах, 

заПОllах, во временнум 'движении&, через изменения ромба показаl1а неумолимость 

перехода человека из этого мира на тот свет. Этот временна! период подготовки к 

уходу в ипой мир длился до нескольких десятков лет. Ход времени отражался при 

этом посредством изменения узорирования косых поликов туникообразных рубах, а 

также на запонах. (Косым поликом в женской рубахе 118зывалась трапециевидная 

вставка в стан, спереди и сзади смотревшаяся как треугольная вставка - КОСОU 

nа.лuк). В первом подтипе последеТОРОДIlОЙ рубахи швы такого полика украшены 

кумачовой лентой и вышивкой из ромбов с продлёННЫМl1 сторонами, называемыми 

ряnьё,м. На рубахе второго подтипа, надеваемой через 6-8 лет, швы узорированы 
только ряпьём. Ещё через несколько лет надевается третий подтип, на швах поли

ков которого носится узор из полуромбов, вышитый только ОДlJИМ черным цветом, 

на:iываемый в nолряnья одни'м ч.ёрны'м. И старухи в 75-80 лет надевают четвёртый 
подтип сряды, все одежды которого белого цвета, а на швах поликов рубах отсут

ствуют какие-либо знаки. В приведённом порядке ношения одежд отчётливо и одно

знаЧ110 народная исконь посредством изменения ромба выразила мысль о времешю

сти человеческого тела и пребывания в нём души. Через систему знаков отражено 

последовательное, постепенное приближение человека к смерти - уходу в мир пред

ков. Ромб с продлёнными сторонами в одеждах данного типа, состоящего из четырёх 

подтипов, выступает знаком .Дома. души, символом её земного бытия. Заканчива

ется земная жизнь - исчезает ромб. Традиция не знает жестких BpeMellНblx рамок 

ношения того или иного подтипа сряд. Каждая пожилая баба сама определяет вре

менные рамки ношения того или иного подтипа одежд в последетородное время. 

Необходимо к этому добавить, что одновременно с изменением знакового образа ру

бах и запонов идёт изменепие знаково-символического ряда в понёвном солнечном 

калеllдаре жизни. Течение последетородного времени ведёт к уменьшению числа 

квадратов на одном полотне понёвы от восьми до шести. 

Установленная последовательность изменения ромба позволяет толковать его как 

знак земной жизпи и дома души. Удивительно, но человек сам определяет время 

ЖИЗIIИ в этом мире, отражая срок ОКОl:lчания своего пребывания lIа Земле посред

ством знакового образа одежд. 

Сложнее для восприятия выявленные значения ромба с продлёнными сторонами 

в системе сряд печnльного времени. В этом типе сряд в продолжение трёх лет также 
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носятся четыре подтипа сряд белых кручинпых одежд. Пр.рвые сорок днеН кручины 

IIадевают только белые одежды. На поликах рубахи отсутствуют какие-либо знаки. 

Через сорок дней, после проводов души, надевается второй подтип белых КРУЧИП

ных одежд. На швах поликов рубахи появляется полуряпей-полуромб с продлённы

ми сторонами, вышитый только чёрпым цветом (традиция знает и другой цвет -
СИIlИЙ). Этот подтип срЯДЫ носится около года, после чего сменяется третьим подти

пом, где швы IЮСЫХ поликов вышиты В полряпья черным с красным. т. е. чередова

Нllем черных и красных полуромбов. В третий год печали близкие родичи Ilадевают 

сряду, в которой швы поликов рубахи. а также запястья рукавов и подол запона 

вышиты ромбом с продлёнными сторонами - ряnьё,м. Н8 третью годовщипу после 

проведеllllЯ последних частных помипок кручинная одежда сменяется па детород

ную, праЗДНИЧIlУЮ. Закончена печаль - забота, огребта. о душе, ушедшей в «мир. 

родителей, к Богу. В СОЛllе~IНОМ понёвном калеllдаре жизни в таком случае увеличи

вается количество квадратов-глаз с шести до восьми. 

В таком последовательном изменении узора - постепенном появлении ромба с 

продлёНlIЫМИ сторонами - выражена идея, вероятно, основанная на древних знаllИ

ях об ОI<:азаIШИ помощи родичами, сельской общиной душе умершего в обустройстве 

на том свете, рождения-возрождения её в ином мире. Это ПОНlIмаlIlJС находит созву

чие в живом русском языке. В IIём слова «печаль 11 кручина. понимаются как озабо
титься усердно. ревностно заступаться, покровительствовать, печься. брать Па попе

ЧQние. и т. д. (Даль в.и., 1994, т. 3, ст. 267. 268). Исходя из паРОДIIОГО мировоззре
ния, МОЖllO предполагать, что с каждым месяцем дух становится овзрослее. и всё 

меньше ему надо Эlюргетической помощи со стороны душ родичей, оставшихся на 

земле. Окончание кручины означает, что дух обрёл свой оДом. в ИIIОМ мире. 

РаЗУМIIО предположить, что во время пошения четырёх подтипов сряд последето

родных И четырёх подтипов сряд печальных ромб с продлёНJlЫМИ сторонами высту

пает знаком, обозначаЮЩJ.IМ место пребывания души: в одном случае таким местом 

является человек, оэтоТ свет., в другом - омир иной., тот свет. Оба места пребыва

lШЯ души в народном мировоззрении относятся к божьему творению, миру, божьему 

дому. Мы видим, что квадрат и ромб с продлёllНЫМИ сторонами зпаменуют боже

ственное течепие жизни, т. е. течение жизни по законам Бога, осеllёНlIое особым 

священным знаком. 

Изменения числа квадратов в понёвпом календаре жизни показывало уменьше

Iше возможностей женщины по продолжению рода, приближение её к переходу в 

мир JlНОЙ. 

4.4.2. КРУГ-КОЛЬЦО 

Существующая русская традиция наряду с ПllсьмеЮIЫМlIlIзвестиями и описаllИ

ями сохранила значителыIеe число действующих обрядов с 1\IaгичеСI<:ИМ примеlIепи

ем I<:руга-кольца. 

ШIlРОl<:О используется круг-кольцо в сеМИЦIЮ-Троицкой обрядности. Одним из 

главенствующих обрядов здесь является завиваllие венков, завивание РУССIЮЙ берёз

ЮI. ДО Семика (СеМIIК - дохристианский праздник, отмечаемый сегодня. как пра

вило, в четверг перед Троицей) пародное поверье запрещает рубить берёзу, в которой 

наши предки видели живое существо, имеющее душу, дух. связанные С родом. 

В праздник же, прежде чем завить и срубить берёзку. участницы обряда - девушки 

очерчивали берёзу I<:PyrOM. 
Изображепие такого круга в различных меСТllOСТЯХ получали разными способа

ми. Так. в начале ХХ столетия, в районе ВЯЗIIИКОВ Владимирской губернии девуш

ки целый час ходили хороводом вокруг стоящей на корню берёзки до её украшеIIИЯ 

1I завивания на ней овеllКОВ. (Завойко Т.К., 1914, с. 81-178). Малорусы в раЙОIIе 
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Новогород-Ссверска, .завивая. берёзку на Троицу, очерчивали круг серебряным 

крестом. ТРOlЩJШЯ пеСIIЯ Калужской губсрнии, которую Jlели при ИСПОЛllСJIИJI того 

же обряда с берёЗIЮЙ, требует: 

or русалки от семицкой 
АЧЯРТIIСЯ. акружися! 

3еJНШJtН Д.К. 1916. с. 278 

По мнеllИЮ Д.К. 3елснина, магический круг, очерчиваемый девицаМII. выступает 

оберегом. ДРУГllе исследонатели уточняют важные детали таких магическ.х действий. 

Часто пишут, что вокруг одетой в жеНСКIIЙ костюм, 110 ещё не срублеllllOЙ беl>ё31<:И. 
ПРОДОЛЖАЮТ совершать в Вllде того же хоровода магический круг с песнями, некогда 

tочеНИДIIО заКЛllllательпыми. (Городцов П.Д., 1916, с. 6; Таряников М.В., 1912, 
с. 78; Попова А.М., 1928, с. 130 и др.). Т8IПlМ образом, пространство, очсрчиваемое 
13О1~руг дерена. где Jlаходится и дух дерева, заключается в ДУХОВПО-lIевидимыii, или 

УСЛОВIIО-ВИДIIМЫЙ образ, откуда уже не сможет исходить угроза для людеii. собираю

щихся рубить ~TY БЕ'резу. После заключепия участниц обряди и дерева в круг-кольцо 

совершались действия, поправленные пготив пего: берёзу срубали, отдавали ей спои 

болеЗIШ 11 т. д. Видимое или невидимое круг-кольцо, с одной стороны, служит обра
зом, через который осуществляется духовное, а затем физическое поражающее (ней

трализующее) воздеЙСТDllе 1Iа оборонительные способности берёзы. ОНО выступает 

магическим средством, лишаlОЩИМ дух дерева свойств пападения и самозащиты, С 

другой - очерчеllное нокруг ИСПОЛIlителей, 0110 СЛУЖIIТ средством духовной защиты 
людей. Это отмечал Д.К. 3слеJlИII. Он писал, что кольца-веllКИ (,служат т~tJ{же и 

оберегом, 110 первоначалыlОС их преДllазначепие заключалась в угрозе дерепу, в за
пугивании его - чтобы опо IIC борол ось и lIе мстило человеку, а ПОДЧИllИЛОСЬ добро
вольно воле челонска, не вступало с пим в борьбу. (3елешш Д.К, ] 999, с. 148-149). 
Суть видимого и Ilевиди:.\tого кольца ограждения точно отражает мудрость народной 

ПОСЛОВIЩЫ: «3акон что дышло, куда поверllУЛ - туда и вышло •. 
• &виВftllие BeIIKoB. могло проходить так: на выБРВ1JlIОЙ берёзке девушка выбира

ла ОДIIУ ветвь или СI<:ручиnала жгутом песколько веток, сгибала их в виде круга-веш<:а 

и привязывала к стволу (комлю) той же ветви. При :этом ветви Ile ломали и по возмож

JlОСТИ старалllСЬ не смять на них листочков. 3аВIlвая венки, девушки заговаривали и 

гадали. Суть заговора-гадания lIапраплялась па создание условий продолжения жиз

lIИ: если я (имярек) «в нынешнем году выйду замуж, то расцвети моя берозка; а если 

останусь в девушках, то посохни и поблёкпи 11 Т. под.1O (Городцов П.Л., 1916, с. 4). 
Иптеросно отметить, что в Переяславле-3алесском делали (1 мирское кольцо. -

венок для всех девушек рядо:\! с венками каждой (Смирнов М.И., 1927, с. 29). 
Наряду с веllками-кольцами деВУШКII практиковали связывание веРШИIl двух 

соседних берёзок, образовывая из деревьев и земли своеобразное подобие круга-кольца, 

что ПАзывалОСЬ .запирать ворота •. В процессе связывания вершин произносили за
говор: «Если выйти Mlle замуж, отворитеся ворота, если в девушках остаться -
затворитеся ворота •. Обряд запираIJИЯ ворот осуществлялся строго, для каждоii де
вушки отделыI,, в отличие от завивания венков, которые можно было завинать Ile 
только для себя, но и на другого человека. Если через три ДIIЯ, на Троицу, ворота 

отворялись, т. е. вершины берёз расплетались, припимали свободпое положепие, это 

означало, что девушка выйдет замуж и будет продолжать род мужа. Исчезновение 

круга, явленное языком знака, указывало на близкую свадьбу, продолжеlше жизни 

человечества, так как замужество в славянской оБЩlIне всегда преследовало одну 

цель - увеличение числа жителей .мирв •. Продолжеllие существования круга-кольца 
несло символику угрозы жизни сельской общипе. 

В д. КОlJlIJlЛовка Муромского уезда Владимирской губернии завитую на Семик 

берёзку срубали и украшали на Троицу, после чего с победным шествием девушки 
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.обпосили её кругом (выд. мной. - п.к.) всей деревни. Пришедши в КОТОРУIO=нибудь 

из улиц, они втыкают березку в земЛIO И начинают водить вокруг нея хороводы ... В 
народе существует убеждение, что завивать берёзку большой грех оттого, что в канун 

Троицына дня перед пей пляшут шишиги (нечистые), а потому завивание держится 

девушками в большой тайпс - ипаче беда, если проведают старшие. (Шейн П.В., 

т. 1. 1898, с. 344). В отношениях 1I действиях участников этого Обряда (запрете 

срубать берёзку, совершении кругового обхода селения, в хороводе-круге-кольце вок

руг берёзы, а ещё раньше в ходе совершаемого на Семик обвязывания поясом ствола 

берёзы у его основания (сще одно взятие в круг-кольцо) просматриваlOТСЯ древней

шие отношения между человеком и деревом. Из действий участпиков ВИД1l0, что 

многократное взятие дерева в круг-кольцо с целью ОСУЩССТВЛСIIИЯ злонамерепных 

деikтвиii предохраняст человеl(а от возмездия с его стороны. 

В сеМИЦI<О-ТРОИЦI(ОЙ обрядности круг-кольцо выступает знаком, обладающим 

духовной силой. В одном случае круг-кольцо llСПОЛЬЗУСТСЯ как срсдство угрозы дере

ву лишением его способностеii духовной защиты, в другом - IcaK средство огражде

ния себя от угрозы духовпого, магического мщения со стороны духа дерева. Следо

вательпо, магический круг-кольцо, создавае~ыii людьми вокруг берёзы, «служит 

граllЬЮ, далес которой губительное действие дсрева не должно и не может прости

раТЬСЯt (3слеllllll Д.К., 1999, с. 151). Видимые и неВllДимые круги-кольца огражда
ют людей от возмездия З8 парушение человеком установлеНIIОГО миропорядка -
рубку своего родового дерева (дерева-тотемn). Они выступают орудием прикрытия 

злонамсреllllЫХ действий со стороны рн:зумного чеЛОВСI<n. 

Знаковые обрядовые действия участницами празднества совершались ОIIЯТЬ же 

при помощи круга, кольца-вснка. Бслорусскис и великорусские девицы в Семик 

целовались друг с другом черсз завитые lIа семицкой берёзке веlши-кольца, обмени

вали(:ь через те же веНКII СВОИМII вещами: платками, кольцами, серьгами, яйцаМI!, 

пряниками, крестиками и т. п. После таких дсйствий опи называли друг дружку 

tlсумами. и считали ссбя «покумившимися. Ila известный срок, крайпе редко lIа 
всю ЖИЗIIЬ. Приговоры, произносившиеся при этом tкумлении. чсрез венок, гласят: 

С<Покумимся, кума! Подружимся, кума; полюбимся душа!.; .Кума, не драться, кума, 

не бороться: кума, помириться. (Терещенко Л.В., 1999, с. 103. 104; Смирнов М.И., 
1927, с. 29). 

Черс:з несколько дпсй после обряда с<кумлеIШЯ. у семицкой берёзки происходил 

обряд с<раскумлепия •. Совершался он чаще всего в Троицу, через три ДIIЯ после 
завивапия деревьев и .кумления. девушек, при развиваllИИ венков lIа березе, т. е. 

при развязывании связапных ветвей дерева. При ораскумленииt всегда совершался 

обратный обмен вещами, взаимный возврат семицких подарков. Отношения между 

людьми также возвращались в началыlеe СОСТОЯНI-Iе, о чём предельно ясно говорят 

обрядовыс песни раСКУМЛСllИЯ: «Уж ты кумушка-кума! Раскумимся мы с тобой: и 

браНИТЬNl, и ругаться, и кулички казать!. или: с<покумились, не бранились, а рас

кумившись-- хоть дзерцися. (Зеленин Д.К, 1916б, с. 264, 265, 274, 275). Развива
нис семицких венков обязательно осуществлялось в ходе обрядовых действий. Из 

описапий таких обрядов видно, что кольцо-круг и словесные заклинания на опреде

лёнпое время укрощают в человеке его духовные свойства, в частпости дерзость. 

Злонамеренные обрядовые действия с кругом-кольцом выступают в роли BpeMellllOro 
или постоянного оберега. Создаваемые в обряде видимые и невидимые круги-кольца 

недвусмыслеНlIO указывают на их укрощающую и ограничивающую силу воздей

ствия на человеческое и природное. 

Использование круга-кольца характерно и для других обрядов. Видимое и неви 

димое круг-кольцо широко применялось при сборе лечебных трав, что известно по 

русским рукописным травникам ХVПI в. Для определённого вида трав (бель, одо

лен, прыгун, солнешник, чёрная папорть) в этих книгах указывалось на сложность 

и опасность сбора .неведаючи и неЗllаЮЧИt. Следствием везнания обряда сбора тра-
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вы могло стать физическое или психическое увечье. В Лицевом травнике конца 

XVHI столетия говорится: .А рвать ея очень страшно, а когда сорвёшь, то беги как 
можно скорее и назад не оглядываЙся. (РНБ. Лиц. трав. F. VI.16, л. 17 об.). На сбор 
трав очевидно влияла духовная чистота человека, его помыслы: «чтобы был тот 

человек чист, а буде нечист, ино ударит ево чёРllая немочь о землю и лежит три 

часа, одва востане от земли. (РНБ. Н!! 4492. Л. 54 об., 55). Поэтому одним из важней
ших условий успешного сбора трав ведающие люди считали обряд окружения, т. е. 

заключения растеllИЯ в круг перед сбором. Для создания круга предлагалось исполь

зование изделия из серебра и золота или вместо золота - сотовый BOCI<. вместо 
сереБРЯIIОЙ цеПОЧI<И - гайтан .• А ту траву рвать сквозь серебряную питку. (ВАН. 
Трав. 45.8.175. Л. 13 об.) .• А как её станешь IIMaTL, от солнца стени не наводи, а 
положи круг ея по копейке со все четыре стороны, кроючи. (Архим. (Кавелин), 

1894, с. 532) .• и та трава имать па Иванов день в Купалницу ввечеру или на заре, или 
поутру рано, ПрОIIЯТЬ сквось злату гривну или серебряную. (Сбор. вып. из лечеб. 

М 1072, л. 26). Защита человека, осуществляемая посредством взятия трав в круг
кольцо, сводится К трём приёмам .окружения., трём способам использоваllИЯ круга

кольца: растение .пронимают., т. е. протягивают сквозь кольцо предмета; растение 

заключают в круг посредством очерчивания его золотым или серебряным предметом; 

его заключают в круг из денег. Русские обряды окружения очень близки таким же 

обрядам, извеСТIIЫМ по античным источникам (Теофаст, Плиний, Псевдо-Апулей) (Ип

политова А.Б., 2003. с. 100, 101). В общности античных и русских обрядов окруже
ния просматриваются две ВОЗМОЖllые позиции: 1. Античная культура - слепок с 

праслаВЯIIСКОЙ. что и объясняет зто единство. 2. Жреческие (колдовские) обряды, 
имеющие духовную действительность во многих древних системах знаний о .тон

ком., невидимом мире. были достоверны и использовались жрецами независимо от 

их принадлежности (как законы всемирного тяготения, Ома, гироскопии и т. д.). 

У крестьян Нижне-Ломовского уезда Пензенской губернии лихорадку лечили 

таким образом. Вольной загибал в кольцо молодую осинку в лесу и пролезал через 

образовавшееся таким образом отверстие. Продевание больных через щель, получен

ную рассечением (вдоль) растущего дерева, через его сучья, через дыру между кор

нями, а также через дупло. по мнению крестьян, помогало излечивать многие физи

ческие болезни (Якушкин Е.И., 1892, с. 151). При этом, как считают исследователи, 
происходит перерождение или новое, вторичное рождение растущим деревом боль

ного человека: проходя через круглое отверстие, человек, его душа испытывают 

перерождающее воздействие. 

В белорусской искони замыкание в круг широко применялось в земледельческой 

обрядности. Обширный материал по .окружению. собран и описан в диссертации 

О.В. Лысенко. Вот некоторые примеры из этого труда о замыкании в круг полей в 

случае засухи: .приводили священника в поле, где жито посеяно, с хоругвями, го

лодную молитву читали и говорили, шо на другой день дощь пуЙде. - (с. Старые 

Яриловичи Черниговской области, 1980 г.); .дитя родилось В чепце (сорочке), кру
гом села обводят, кругом полю от засухи. (с. Нобель Ровенской области, 1984 г.); 
.засуха, попа водили с пратасэями (хоругви), поле обходили три раза. (с. Великое 

Поле Гомельской области, 1983 г.). Обрядовые обходы селения: .обход с священни
ком, Богородицу несли селом по сонцу один раз. (с. Коморовичи Гомельской облас

ти, 1983 г.); .збирались люди в одних сороцках, шли кругом села с иконами, моли
лись богу. (с. Великий Вор Гомельской области. 1983 г.); .0боЙти три разы вокруг 
деревни с иконой: женщины (более удовы) с каплицы брали икону и туда же стави

ли. (с. Пирки Гомельской области 1984 г.) (Лысенко О.В., 2002. с. 115, 116). По 
мнеНIfЮ О.В. Лысенко, обрядовое окружение поля или иного объекта есть духовное 

огораЖИВ81lИе. духовная защита пространства от неблагоприятпого воздействия. Поле 

(село). окруженное, опаХ8llНое, огражденное участниками обряда, осмысливается 

как место, где .вертикальпая ось мироздаllЬЯ соединяется со статичной и устойчи-
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вой горизонтальной структурой. и вследствие обмена (принесения жертвы) с .сила

ми иного мира. происходит защита от стихийных бедствий. С этой точки зрения 

становится понятной символическая способность оберега - защиты от бедствий, 

когда на обрядовое опахивание-очерчивапие границы между мирами переходят свой

ства реальной ограды как защитного сооружения. В этом понимании О.В. Лысеш<о 

рассматривает и запреты городить изгороди, огороживать чрля до lIачала весны, до 

пробуждения земли, нарушение которых соответствснпо грозит засухоii и другими 

бедствиями (Лысенко О.В., 2002, с. 116). Считается, что огоражившше земли поста
вит заСЛОIl божествеШIЫМ силам, ключам, отмыкающим землю для плодородия. 

Рассмотренное выше позволяет установить, что обычный человек, но предпочти

тсльно знаЮЩШI, ведающий (колдун, КUЛДУIIЬЯ), способен применять I<РУГ-КОЛЬЦО, 

для достижения разных целей: защиты и нападения, творения добра или зла. 

По пародному поверью, возможпости круга-кольца могут использоВ8ТЬ не только 

люди, но также и пеЧIlстая сила. Исследователь нечистой и неведомой силы С.В. 

Максимов писал: .Так как на землю было свержено печистой силы очень много, то 

она, во И.збежание вражды и ссор, очертила свои владепия кругом. Этот круг возы

мел особое действие и силу: всякий попадавший в него и переСТУПIlВШИЙ след Ilечи

стого, обязательно блуждает и без помощи особых средств из него lIe выйдет и не 
избавится от дьявольского наваждения. (Максимов С.В., 1996, с. 5). 

Обрядовое примепение свойств круга-кольца для защиты людей и cl<oтa от по

вальных болезпей (холеры, чумы) и бедствий (пожаров. засух) известно всем восточ

ным славяпам. При несчастье такого рода защита осуществлял ась способом опахи

вания вокруг селепия, замыкание селения в круг. По известным описаниям, его 

ИСIlОЛНЯЛИ жеНЩИllЫ в особых СОСТОЯIIИЯХ: вдовы, беремеппые или ещё не рожав

шие бабы либо девушки, давшие обет безбрачия. Этот обряд широко использовался 

в XIX в. Вот как он выглядел в ряде местностей России. 
Обряд совершали с общего соглаСliЯ и по решению мирской сходки. Старуха

повещалка. чаще всего вдова, выходила в полночь, в одпой рубахе, lIа околицу и с 

диким воплем била в сковороду; на этот призыв со всех сторон собирались бабы и 

девки с ухватами, кочергами. косами. серпами, помелами и дубинками. Ворота во 

всех домах запирались, скот загонялся в хлевы. собак привязывали. Сбросив с себя 

рубаху, повещалка кляла Смерть. Другие женщины при возил и соху, надевали па 

голую бабу хомут и запрягаЛll её в соху; потом начинали TpO~KpaTlloe опахивание 

вокруг села, нричем сопровождающая толпа держала в руках зажженные лучипы 

или горящие пуки соломы. Следующая позади толпа плясала, размахивала прине

сеlШЫМИ орудиями, била в тазы, чугуны, заслонки и косы, свистела и хлопала кну

тами; останавливаясь перед каждым двором, бабы и девки стучали в ворота и беше

но вопили: .ВеЙ, секи, руби Коровью Смерть или Холеру! - згинь, пропади, Чёрная 

немочь - запашу, заколю, загребу, засеку, заметуl •. Сверх этих угроз пелась ещё 
ааКЛИllательпая песня. Если llавстречу попадал ось животное, то его убивали без по

щады, предполагая. что в его образе скрывается коровья смерть1 . 
В Курской губернии в соху впрягали бабу-неродицу (неплодную). управлять сохою 

давали девке, решившей не выходить замуж, а вдовы набирали песку и .разсевали. 

его по проведенной борозде. В Воронежском крае женское население выбирало из себя 

девять девиц. известных своим благочестивым поведением, трёх вдов, отличающихся 

толщипою. 11 одну беременную женщину; в полночь избравных девок одетых в белые 
сорочки. с респущенными косами впрягали в соху; ходом управляли вдовы, а впереди 

шла беременная баба с образом Божьей Матери. Все шествие пело заклинательные 

пеСIШ (Сllегирёв И.М •• 1837, с. 204; Вест. РГО, 1853, вып. 111. с. 7; Даль В.И., т. 11. 
1994. ст. 1571; Сахаров И.П., 1997, с. 256, 258; Моек. вест., 1827, с. 353. 354 и др.). 

у сербов И македонцев был обычай .запахивания. села и его имущества с целью 

защиты от нечистых сил. Так. ещё в 30 гг. ХХ в. борозду вокруг села проводили на 
Георгиев день (Кашуба М.С .• 1973). 
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Общим в описании известных обрядов опахивания является непременное учас

тие в них вдов. вековух. беременных, т. е. женщин, которые, согласно народному 

мировоззрению, спосопны общаться с потусторонней силой. ОбязатеЛЫIЫМ действом 

в обряде является замыкапие круговой черты вокруг селения, ограждающей её от 

смерти. и засевапие песка, который никогда не даст всходов, или же засевание теми 

женщинами - «вдовы. бабы-неРОДIIЦЫ, девки незазорного поведения, беременные •• 
которые сами не в состоянии зачинать новые жизни. Тем самым, по народному 

воззрению, создаётся духовное воздействие на Смерть людьми, на это способными. 

Развитая обрядность с использованием видимого и невидимого круга-кольца осу

ществлялась и в обрядах Егорьева (Ягорьева) дня, в первый день выгона скота. 

ЗаЩllТИТЬ скот от болезной и зверей в летнее время было насущной потребностью 

каждой креСТЬЯПСRОЙ семьи. Первым обряд кругового обхода выполнял хозяин CRO· 
та. а затем всё стадо обходил пастух. Наиболее действеllНЫМ оберегом считается 

обход скота по кругу с обрядовыми предметами и заклинаниями. Весьма известным 

обычаем в России был RРУГОВОЙ обход стада с зажженной свечкой и хлебом. Обходы 

скота. замыкание его в RPyr, несомненно. остаток дохристиаПСRОГО магичеСRОГО дей
ства. На это указывает определение обряда выражением «взять СRОТИIlУ В круг •• 
Такой обряд проводился в Великий четверг тайно, ночью, с большими предосторож

ностями, причём совершать его мог ТОЛЬRО сам ХОЗЯИJl или по его просьбе, как бы 

его заменяя. знахарь (СоRолова В.К .• 1979, с. 160). ПРII замыкании круга-кольца 
вокруг скотины, KaR и в сеМlIцко-русальской обрядности, использовался пояс. 
В АрхаНI'ельской области хозяйка повязывала пояс (или веревку) на голое тело, а 

затем расстилала его в воротах. через которые выгоняли скот. Три дпя скотина 

ходила через зтот пояс. В Московской области в этом случае пояс посередине запира

ли замком (3ернова А.В., 1932, с. 42). Таким же действием преДОХР8llЯЛИ скот в 
Малой России, кладя посреди двора заМКllутое на замок «начепье. И перегоняя CROТ 

так, чтобы каждая скотипа переступила через него (Иванов П.В .• 1907, с. 138). 
В Белой Руси предохранение скота осуществляли бросанием замка двери сарая, че

рез который должен был перешагнуть CROТ (Булгаковский Д.Г., 1890, с. 187). По 
парадному поверью СЧIfТалось, что пояс оградит скот от всех напастей, заставит его 

держаться своего двора; замок же придавал совершавшимся действиям и пригово

рам большую силу, за~ыкая магичсский круг. В Могилевской ]'убернии с ломтём 

хлеба три раза обходили вокруг печи, при говаривая: «,як печь стаить на месьти, так 

штоб и СКОТИlI8 ходила на места. (Романов Е.Р., 1912, с. 180). 
Направлению движения замыкания круга в этих обрядах придавали особое зна

чение. В КалИlшнской области пастух трижды обходил стадо против солнца с затк

нутым за пояс топором (знак солпца), при каждом обходе специально приглашёll

вый стрелок стрелял из ружья. По мнению старика, обходившего стадо, это делает

ся .чтоб нечистая сила оттаЛКlfвалась'. В Закарпатье обход скота делали так: «Ког

да всех овец соберут, самый опытный пастух заставляет их пробежать три круга, 

сам берёт топор, огонь, ужо (большое деревянное кольцо. которым соединяются между 

собой плуг и передок) и бежит вокруг стада: тогда дикие звери не тронут ОВfЩ' 

(Богатырёв П.Г., 1971, с. 242). ПРlf заМЫI(апии им каждого круга - стреляли. Стрель

ба. по мнению участников обряда, отпугивала от стада хищников, нечистую силу и 

колдунов. Таким образом, в обрядовых действиях по защите и сохранению скота 

видимому 1I IIСВИДИМОМУ кругу-кольцу придавалось первостепенное значение. 
По поверьям русских, душа младенца, задавленного во сне матерью, достаётся 

.нечистым •. А.В. Терещенко 1l0дробно описывает обряд освобождения. Бабе, зада
вившей во сне млад~нца, обычай предписывает «стоять одной В цеРКВIJ три ночи 

сряду в очсрчснном мелом круге. В первую ночь будут ходить около неё черти, пося 

её младенца на руках; во вторую - 1I0СЯ мимо Ilеё, будут его давить, бить, щипать и 

говорить сй, что если olla выйдет из круга, то отдадут ей младенца. Как скоро OlШ 

перейдёт круг, то сама сделается добычсю дьяволов. В третью ночь будут его мучить 
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в её глазах, уговаривая, чтобы она вышла из круга: когда же не послушает их, тогда 

измучают его до смерти. После пепия петухов 011И исчезнут, оставляя ей измученно

го младенца, которого она показывает всем и потом погребает с должною почестию. 

Тогда душа младепца переходит в рай. (Терещенко А.В., 1999, с. 36). 
Знахари малорусов при речении больного нередко слова лечебного заклятия со

провождали очерчиванием около больного к р у г о в о й черты, дабы злой. дух 

болезни не мог переступить за этот зачарованный круг (Киевлянип, 1865, с. 69). 
По мнению простого народа, писал И.П. Сахаров, .покумиться с ведьмами. -

то же, что -поверстаться в колдуuы., т. е. сделаться чародейкою (чародеем), обозна

чает принять на себя это вещее звание. Вступление в колдуны и ведьмы сопровожда

лось круговыми плясками. Поэтому если в летпее время l<реСТЬЯllе замечали на 

лугах ярко зеленеющие или пожелтевшие КРУГI., то думали, что хозяин поля повер

стался в колдуны на этих I<pyrax ИЛlt старшая женщина в его семье покумилась с 
ведьмами (Сахаров И.П., т. 1. 1841, с. 58). 

В России на целые селения наводил ужас за крут (залом. З8ВIIТОК). завиваемый 

на колосьях (Афанасьев А.Н., т. Ill. 1994, с. 515). 3акрут зввивался тайно из жажды 
мщения, из желания причинить хозяину нивы зло и сопровождался заклятием на 

гибель ПЛОДОРОДJIЯ. Он совершался так: злобный колдун брал на корню пучок коло

сьёв и, загибая его к низу, перевязывал ('уровою IIИТКОЮ, получая круг-кольцо, или 

заламывал колосья и крутил (свивал) на запад - сторону, с которой соединяется 

понятие смерти, нечистой силы и бесплодия. Что такой залом не безобиден и каково 

было отношение к нему в народе, свидетельствует одно из дел Стародубской I<анце

лярии Черниговской губернии. Согласно протоколам, в сентябре 1745 г. в с. Обухово 
Первой полковой сотни Стародубского полка была учинена расправа над бабой Мос

каленчихой, заподозренной в «волшебстве •. К волшебству были причислены дей
ствия по заплетанию rpl'IB коням, а также совершение .заломов •. Это привело к 
массовому падежу лошадей. Собственно, падёж лошадей и стал главной причиной 

разборок в с. Обухово. Решение общины было жестокое. Бабе связали руки, вывели 

на край села, велели залезть .по чело. в бочку, куда уже была заложена солома. 

Бочку забили досками, обложили со всех сторон соломой и подожгли. Сначала было 

молчание, а потом баба (, несказашю. кричала. По окопчании расправы односельча
не сгребли пепел на этом месте и вбили осиновый кол. Как видно по документам 

архивного дела, «зачинщиково расправы выявить не удалось (Боряк Е.А .• 2003, 
с. 71, 72). 

Реальность воздействия залома породила целую систему защиты от него даже в 

самой православной церкви. В старинных требниках встречаются молитвы, которые 

следовало читать над таким очарованным местом; после установленного молитвосло

вия, священник выдёргивал закрут церковным крестом и тем устранял его зловред

пое ВЛИЯШfе. Позже, когда церковь перестала участвовать в этих «языческих. дей

ствах, крестьяне для спятия закрута приглашали знахаря, который с помощью оси

нового кола, расщеплёююго надвое, выдёргивал зачарованпые колосья и сжигал их, 

а на место закрута вбивал осиновый кол. В этих обрядах и поверьях I<РУГ-КОЛЬЦО 

выступает знаком. способным лишить крестьянина урожая и скотины. Первона

чальное участие в них священников свидетельствует о действительной вредности 

заломов и существоваПИl1 народного опыта защиты от них. 

Исконь литовского народа знает обычай (lперепоясыватьсяо при Юl'lале жатвы 

поясом, сплетёЮIЫМ из колосьев. Перепоясывание, по поверью литовцев, предохраняет 

от боли в спине и т. п. В равной степеIIИ эту же роль выполняли надеваемые Ila голову 

.дожиночпые венки. как при начале, так и по завершении жатвы (Галиопа В.А., 2003, 
с. 121, 122; РЭМ. Соб. М 2234-2, 7487-18 (1, 2). Оба обрядовых предмета широко 
распространены в ИСКОПllОЙ земледельческой обрядности поляков, чехов, словаков, 

югославов, а также характерны для скандинавских народов (ГаНЦI{ая О.А., 1978, 
с. 179; Грацианская Н.Н., 1978, с. 188; Кашуба М.С., 1978, с. 203). 
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Существует крестьянский обычай, предусматривающий своеобразное влияние 

круга-кольца на плодородие женщины. Считается, что для успешного разрешения 

от беременности необходимо развязывать, рассоединять все замкнутые простран

ства. Так, у южнорусов в Черниговской губернии при трудных родах призывали 

отца ребёllка и заставляли его развязать или ослабить пояс, расстегнуть воротник 

сорочки, распустить учкур (поясок у штанов) (Черн. губ. вед. 1854, с. 25). В Герма
нии верили, что сложенные вместе руки и поставленные одна на другую ноги меша

ют родительнице разродиться. Это же поверье существовало и у древних греков. 

Когда Алкамена должна была родить Геркулеса, Елси села у дверей, скрестила руки 

и положила правую ногу на левую. чтобы помешать родам, но сообразительность 

служанки Алкамены помешала планам богини. и Алкамена разрешилась прекрас

ным младенцем. В ново-греческой сказке муж, по кидая свою беременную жену, 

опоясывает её поясом и говорит: .Ты не прежде родишь дитя, пока я не разстегну 

тебе этого пояса!. - и она действительно не могла разрешиться, пока не обрела 

своего мужа и он не снял с неё пояса (Афанасьев А.Н., т. 111. 1994, с. 516, 517). 
Как обвязанный вокруг тела пояс замыкает чадородие женщины. так, по свиде

тельству норвежской сказки. королевский сад потому не ПРИIIOСИТ плодов, что возле 

него зарыта трижды обведенная вокруг сада золотая цепь. А. Н. Афанасьев пришёл 

к выводу, что .круговая со всех сторон замкнутая л и н и я получила в народных 

верованиях значение наузы, столько же крепкой, как и завязанная веревка или 

запертая цепь •. Науза - действие по глаголу .наузить.: колдовать, знахарить, за

говаривать нашептывать. Наузник - колдун, ворожея, знахарь (Даль В.И., т. 2. 
1994, ст. 1271, 1272) .• Начертанная н о ж ё м, з а ж ж е н н о ю л у 1.1 И Н О Ю или 

у r л ё м. линия эта защищает человека от зловредного действия колдовства и поку
шения нечистой силы. Через круговую черту не может преступить ни злой дух, ни 

ведьма, ни самая Смерты. В одной из своих работ А.Н. Афанасьев отмечал: .Вер

нейшим средством против нечистой силы считаю начерченный "руг. как знамение 

образа небесных светил и их оборота. (Афанасьев А.Н., т. 111.1994, с. 517, 518; 
1996д, с. 273). Позже с этим согласился А.А. Миллер, считавший, что диск, метал
лический кружок выступает .как проводник некоторой силы, способной охранить 

от дурного глаза. (Миллер А.А., 1933, с. 147). 
Основы продолжения человеческого рода закладывались во время свадьбы. Сла

вянская и, в частности, русская свадьба насыщена обрядами с применением круга

кольца. Очень ярко магия Rpyra показана в добротном описании русской свадьбы 
Карельского Поморья в двух сёлах - Колежма и Нюхча. Исследователи свадьбы 

специально не выделяют применение круга-кольца в своём описании, однако при 

внимательном чтеЮIИ его использоваНие резко бросается в глаза. Заметим, что как в 

северной свадьбе, так и в южновеликорусской было обязательным участие колдуна 

во всех её обрядах. Это подчёркивает непременность и значимость использовапия 

круга-кольца, хотя оно не всегда осознаётся участниками обряда. Вот как выглядят 

каРТИIIЫ обрядовых действий по использованию круга-кольца. На PYICo(Jumbe, про
исходившем IIa следующий день после сватовства в Колежме, .жених, согпув пра
вую руку в локте "калачом", брал правую руку невесты, также согнутую "I<алачом", 

а затем по очереди брал согнутую руку каждого из её родствеННИI<ов. Затем жених и 

певеста, расходясь в ПРОТИВОПОЛОЖllые стороны, шли навстречу друг Другу, образуя 

(УСЛОВIIО) круг •. В обряде слава: «Первыми по деревне ехали жених с дружкой, ОIIИ 
делали один-два круга и затем просили разрешепия у родителей взять на прогулку 

lIевесту ... Будущие молодые делали по деревне три-четыре круга и заезжаЛII к роди
телям жениха'>. Заезд к родителям имел свое обрядовое значение и назывался спо.3-

наванЬе . • После "спознавапья" будущие молодые объезжали деревни ещё два раза, 
затем жених привозил невесту к её родителям и, сделав один замыкающий круг, 

возвращался домой •. В обряде расплетания косы невесты, .завязывать ленту на 
голове узлом не полагалось •.• После расплетания I<OCbl невеста с женихом, подруга-
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ми и ДРУЖlсами шли по дереВllе "ICPyrOM"O. В свадебных обрядах обязательно посто
Яlшое присутствие ржаного хл('.ба круглого BllДa, именуемого "баеIlПИК" (Разумо

ва А.П., Коски Т.А .• 1980, с. 32: Бернштам Т.А., 1974, с. 187). В обрядовых дей
ствиях при приезде жепиха за lIевестой ожеllllХ с певестой трижды поворачивались 

кругом по солпцу •. оIIеред отъездом к веllЦУ колдун (старик) давал жениху и lIeBe
сте "отпуск", чтобы к ним не пристала порча. Свадьбу было принято "отпускать" 8 
затеМllёппой компате. без ПОСТОРОНIIИХ. 'l'aM колдун ПРlIвязывал жениху и невесте 
Ш! голое тело пояс2 (замыкал I<:РУГ-КОЛЬЦО. - П.К.). ОIlИ должны были посить его 
шесть педель (сорок дней. П.К.), не снимая даже в бане ... Вместо пояса КОЛДУII 
мог привязывать жеНIIХУ и невесте НИТIСУ с "тридевятью узлами" ... ИlIогда жениха и 
невесту IСОЛДУН стаВllЛ на печной заслон (или Ila сковородку). оч~рчивал пешнеi 
(лом для IIробивания льда) круг и шептал заговор... Во время венчапия жених и 

невеста стояли рядом. На полу, в отведенном для пих месте. был очерчен круго. 

ИзвеСТIIЫП обряд под имеllем ol<pYTa. покрута. окручеПIIЯ невесты в этой свмьбе 
содержит круговые движения lIад головой (Разумова А.П., Коски Т.А. 1980, с. 14. 
15. 16. 19, 31. 36, 37. 39; Кузнецова В.П., Логинов К.К., 2001, с. 226, 233). 

СевеРllая Заонежская свадебная обрядность предусматривает и коллективное 

примеllепие магического круга-кольца .• Чтобы парни не сватались на стороне, де
вушки сообща объезжали верхом на водоносе (коромысле для ушатов) свою деревню 

в полночь •. В Подвинье невесту. закрытую плаТI<ОМ, брат выводил к столу. держа её 
за расшитое IlOлотеllце, которое укреплялось па её руке. Конец полотенца он пода

вал жеIlИХУ. и ТОТ трижды обводил lIевесту вокруг себя, а затем усаживал её рядом 

с собой с левой стороны (Маслова Г.С., 1978. с. 22: Песни северодвин., 1913, с. 893). 
Обрядовое выполнение круга-кольца в свадьбе Русского Севера осуществлялось 

всеми её учаСТНИIсами. включая .старика. колдуна •• а впоследствии и ПOllа, что, 
ВОЗМОЖIIО. пришло из далёкого прошлого от древперусского жреtlества. Обязатель

IIOCTb и частота его ВЫПОЛIIClIИЯ всеми участниками обряда указывает Ila особую 
ЗllаtlИМОСТЬ и действенность круга-кольца по защите создаваемой семьи. Круг-коль

цо осуществляет защиту от нечисти. порчи, сглаза и других lIедобрых действий, т. е. 

тех lIeBlfДltMblX влияний, lсоторые могут оказывать на человека губителыlее дей

cTBlIe с целью прекращеlllIЯ его рода как сразу, так и по прошествии пекоторого 
времепи. Особо подчеркнем возможность коллеКТИВIIОГО способа создания круга-коль

ца С магичеСIСИМIf задачами по отношонию ко всей общине. «миру •. 
Весьма любопытно, что .в МОЛОЖСI<ОМ уезде не обводят новобрачных вокруг 

стола. чтобы молодая не была бесплодна, т. е. чтобы lIе замкнуть её плода круговою 

чертою •. По совремеПIIЫМ свадебным описаниям известно, что во время Посада не
весту и жениха ВЫВОДИЛJI из-за стола, обводя вокруг пего - совершали круговые 

ДВllжения. Из :этих примеров следует. что сила круга-кольца заключается не толысо 

в собствеНIIО круге, а в замысле Jlюдей, его очерчивающих. 

Действие Iсруга-lсольца в индоевропейских мифах распространено и па мир кол

дунов, IСОЛДУНИЙ. так называемых людей-оборотней, вовкулаl<ОВ, способllЫХ превра

щаться в ВОЛlСОВ и других зверей. Нередко эти способности осуществляются при 

посредстве круга-кольца. О вовкулаках русские поселяне рассказывали, что зто кол

дупы, паделёНllые способпостью превращаться в волков или медведей. В СкаНДШlа

вии также допускали возможпость превращепия людей в медвежий образ, «а в Нор

веГIШ. Пllсал А. Н. Афанасьев, до сих пор существует убеждение, что подоБПLIМ 

чародиiшым искусством обладают ЛАпландцы: а датская песня УПОМИllает о жел(!з

пом ошеiiпике (eisenhalsballd), надевая который человек делается медведем •. В ро
мановской и немецкой литературе встречается предание о рыцаре-лебеде. Молодой 

витязь женился на вещей красавице (валькирии), и опа родила ему шесть СЫllовей и 

одну дочь; у всех мальtlИКОВ па шеях было по золотому ожерелыQ (кругу-кольцу. 

П.К.). Злая свекровь велела подменить детей щеIIятами. Обманутый муж, увидев 

щенят, зарывал пеnИНIlУЮ жепу по пояс посреди двора, помеСТJIВ над её головой 
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ЛОХ8JIЬ, В которой дворовая чеЛЯДI. мыла свои руки и вытирала их прекраt~НЫМJI 

волосами несчаСТIIОЙ жеНЩIfПЫ. Так прошло семь лет. Между тем детей её приютил 

uеЮIЙ пустынник, а робкая лань вскормила их своим молоком. Когда ОIlИ выросли. 

злая свекровь послала слугу снять с ШIХ золотые ожерелья; слуга пришёл па реку: 

шестеро братьев, в виде лебедей. плавали и рrзвились по воде, а сестра сидела lIа 

берегу; тут же лежали и золотые цепи. Слуга схватил цепи и принёс их в замок; а 

свекровь ПРИlсазала сковать из них кубок. Но кузнец употребил в дело только ОДIlУ 

из них, а прочие спрятал. Мальчики-лебеди, лишёllНые ожерельев. уже не могли 

восстаIlОВИТЬ человечес.киЙ облик; опи полетели на озеро, к замку своего отци, а 

вслед за IIИМИ пошла и сестра. Отец узнал своих детей, освободил жеllу-красавицу и 

покарал свою преступную мать. Ожерелья возвратили пятерым сыновьям их челове

ческие облики. и только шестоii. ожерелье которого было УlIичтожено, остался ш\

всегда лебсдем (Афанасьев А.Н .• т. 111. 1994, с. 582; Потебня А.А., 1865, с. 140). 
НемеЦlсие предания говорят о волчьем IIOЯ('.е И медвежьем ошеПllIIке, посредством 

которых совершается превращеllие в волка и медведя. В ЧеРШlговскоii губернии 

крестьяпе верили, что целые свадьбы КОЛДУIIЫ превращали в стаю волков. Для этого 

колдуны брали столько ремней или мочалок, сколько нужно было оборотить лиц, 

Ilашептывали на них заклятия И потом этими ремнями или мочалами подпоясыва

ЛlI обрсчённых. которые тотчас же стanовились ВОВlсулаками. Считалось. что такой 

оборотень может получить преЖIIИЙ человеческий облик в том случае, когда чародей

ный Ilояе IIЗОТрёт('я 11 JIОПlIСТ. В одной из местпостей России ведьма с целью обратить 
свадебный поезд в волков скрутила свой пояс и положила его под порог избы, где 

Ilгралась (:вадьба. 11 все, кто только переступал через пояс (круг. - ля.), обраЩ8ЛIIСЬ в 

волков. По другому рассказу. ведь»а скрутила для этого липовые лыки, потом сваРlша 

их и приготовлеНlIЫМ отваром обливала поеЗЖ811. Для собственного же Ilр(!вращеlШЯ в 

зверей ведьмы и КОЛДУIIЫ пабраСЫВ8ЮТ на себя IШЛЬЦО или кувыркаются через обрytlll. 

у в.и. Даля оборотень - это человек, обращёlIlIЫЙ веДУIlОМ или ведьмой, или сам, l<:aK 
Iсудесник, переКИДЫВ8lОщиiiся в волка и в других животных, 11ногда в куст, в KaMellb. 
Слово «оборотеnъ. у него находится в смысловом Гllсзде попятия оБОРОТIIТЬ, что озпача

ет «Поворачивать., tперевораЧИВ8ТЬ., С<перевёртыnaть в другую сторону., «возвращать., 

.lIзмеllЯТЬ вид 11 наружность •. В.И. Даль сраВJlивает это слово с другим, ИМСlOщим 
подобный корень, - обращепье. Оно истолковывается им как с<вращатеЛЫIЫЙ., «ко

ловратный •. В ГIlезде слова обоРОТllТЬ находится слово оборотка. которое он определяет 
KnК ярушка, т. е. полуяровая пшешща (Даль В.И., т. ll_ 1994, ст. 1571, 1:>83). Здесь 
прослеЖlIвается зпание о круговом движении всех видов ЖИЗIIll. связаппых как с сол

нечпым годом, так и с круговым движением духа If душ человеческих. 

По воззрению слаВЯII. душа, облекаясь в телесную одежду, соедипяется с нею 

таинствеппой связью; как только эта связь (верёвка, цепь или кольцо) будет разор

ваиа. душа ПOl<lIдает тело и остается на свободе до нового воплощения в тот или 

иной материальный образ. Вследствие того, по мнеllИЮ А.Н. Афаllасьева, всякое 

превращение человека (равно воплощение его души в звериное или птичье тело) 

«скрепляется налОЖСllием волшебной наузы. а восстаllовление человеческого образа 

требует её снятия. (Афанасьев А.Н., т. IIl. 1994, с. 554). 
СИМВОЛllка круга-ромба в народной обрядности несёт только положитеЛЫI}"Ю ду

ховную силу. Знаком круга-ромба ВОСТОЧllые славяне обозпачали веществеЮIЫЙ и 

духовный миры. Четыре верхушки ромба славяне СООТIIОСИЛИ с четырьмя положени

ями солпца - два равноденствия и два солнцестояпия, а также с четырьмя сезонами 

года, с четырьмя llаправлеНllЯМИ света, четырьмя стихиями природы. Круговорот 

соотносился пе только с материальным миром прllроды, но и с духовной жизпью. с 

душой человека. Народпое мировоззрение славян видело в круговороте и саму чело

веческую душу, которую и поместило в ро»б, считая его божьим домом. 

Символика круга-кольца в восточпославянской и всей слаВЯНСltой обрядности не 

имеет одпозпачного толковаllИЯ. Она наполнена двумя противоположными начала-
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ми - добра и зла, жизни и смерти, света и тьмы и т. д. В первом значении круг

кольцо как бело-магический, веществепно-осязаемый знак защищает tlеловека и его 

жизнеобеспечивающие системы от вредоносных воздействий. Область применения 

запимает все стороны жизни человека, и большинство русских крестьян в повсед

невной жизни успешно им пользовалось (пользуется) при защите семейных и об

щинных жизненно важных интересов. Волхование, колдовnние широким кругом 

лиц с использованием круга-кольца свидетельствует о жизненности действа. 

Участие в колдовании служителей православного культа подтверждает высокую 

дсйствепность охранительных обрядов с кругом-кольцом. Возможно, что оно позво

ляло им на определённом историческом отрезке времени .псрехватывать. у волхвов 

их задачи, участвуя в несвойственных для них обрядах. Использование круга-коль

ца другими индоевропейскими народами указывает на древность такого явления. 

Вторая сторона использовапия круга-кольца связана с чёрной магией. Круг-кольцо 

в его вещественном и духовном применении направлен против интересов человека, 

общины и их жизнеобеспечивающих систем. Замыкание в кольцо предмста воздей

ствия (его знака) лишало или ограничивало надолго или навсегда свободу его дей

ствий. В случае с человеком или общиной последствия имели тяжёлый характер. 

Таким образом, обрядовое, культовое замыкание в круг-кольцо для достижения 

желаемого результата могло осуществляться представителями различных сил: добра 

и зла, белых и черных, причём объектами воздействия становились люди и живот

ные, дух .святый и дух нечистый •. 
Полученные результаты о свойствах круга-кольца дают основаЮIЯ для решения 

вопроса об использовании нацистами образа ярги-свастики. Свастика в нацистском 

государстве сразу же после их прихода к власти была заключена в круг-кольцо, 

следовательно, попала под управление определённых сил, пользовавшихся магичес

кими приёмами. Результаты деятельности нацистов известны- . 50 000 000 человек, 
погибших в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войн, среди которых 

около 25 000 000 -лучшие представители русского народа. Это свидетельствует об 
использовании управляющего воздействия тёмных сил через круг-кольцо на яргу. 

Виноват не знак, не символ, а силы, направившие исторический процесс первой 

половины ХХ столетия на уничтожение народов Европы, вт. ч. германского. 

• • • 
Определяющим началом в русских народных и древних индоевропейских кален

дарях явилось использование глубинных смыслов креста с загнутыми концами. На 

основе этих смыслов выстраиваются сложные яргические системы исчисления вре

мени разного характера. Их применение в качестве основ построения систем исчис

ления в русских народных и древних индоевропейских календарях имеет общие 

историко-культурные корни. Глубоко самобытным проявлением ярги в русской па 

родной культуре является традиция использования ее в качестве меры солнечно

космического календаря жизни человска. Здесь народное творчсство показывает об

рnзсц ПРlIменеНIIЯ обобщеппого понятия назвапия знака и его начертаllИЯ посред

ством разных языков культуры. 

В вертикальной архитеКТОlIике женского костюма ярга-сваСТlIка выполняет роль 

центральных смысловых элементов трехъярусной системы каРТИIIЫ МИРОЗД8НИЯ. 

ЯРГИ'lеские системы разного уровня СЛОЖIIОСТИ ПрОlIизывают все типы и подтипы 

жснских народных одежд. Опи определяют горизоптальную архитектопику костюма 

И достигают в них УРОВIIЯ женского календnря жизни. Характерность яргиtlССКИХ 

знаков и систем в архитектонике русского народного костюма, с ОДIIОЙ стороны, а с 

другой .- ВКЛJOчешlOСТЬ В общую систему календарей утверждают архаичность их 

корней в русской народной культуре. Такое положение позволяет расшифровывать 

смыслы отдельных сложных яргических систем и определять в них знаЧСIIИЯ 118· 
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правлений крестов с загнутыми концами. Яргические узоры в одежде, применяемые 

в виде отдельных яргических знаков. несут на себе знаковую и обереговую функции. 

Мllогочисленные значения креста с загнутыми концами и его разновидностей, 

сохранёНllые в народных IIаЗВ8НИЯХ ВОСТОЧIIЫХ славян, объединяются в трёхуровне

вую яргическую систему: Верховный Бог (верховные начала) - бог Солнца (природ

ное начало) - человеческие начала. Характеристикой каждого уровня системы яв

ляется движение: движение творения мира, космоса. времени; солнечпое (природо

творящее) движение; зе:м:ное. человеческое (родотворящее) движение. Присущая 

каждому уровню своя совокупность значений не имеет чётко выраженных границ, 

что предполагает наличие смешаппых переходных характеристик. Присутствие в 

каждом уровне структуры значешtй яргической ПОДСllСтемы с<яръ,.-с<ярь,. подчёрки

вает миqюлогическую древность знака, сохранённого в русской народной культуре. 

Очевидная возможность двойственности получения результатов при магическом 

IIСПОЛЬЗОвании круга-кольца - применение в иптересах защиты жизнешlOГО и сотво

репия недоброго, с возможным подавлением священного чёрными магами - обусло

вила правило IIзображения ЯРГИЧССIСИХ знаков в народной традиции в круге-ромбе 

или на «чистом поле •. С этих позиций историко-культурный смысл применения кре
ста с загнутыми концами в германском нацистском государстве определяется как 

явление использования свастики в иптересах чёрной магии. Исторически зловещим 

ВЫГЛЯДIIТ не крест с загнутыми концами. а кольцо вокруг пего, указывающее па осу

ществление злодеяпий мировых масштабов под вечным знаком добра и жизни. 

ПримсчаllllЯ к четвёртоii главе 

I В великорусских 11 малорусских селениях есть старые предаlШЯ, рассказывающие о 
ТОМ, что для Ifстребления коровЬ('и смерти женщнну, заподозренную общиной в злых умыс

лах, обрекали на смерть .• ЖеIIЩIIН. обречённых на смерть в веЛIIКОРУССКIIХ селениях, завя
зывалп в мешок с кошкою I1 петухом и живых зарывали в землю. Напротив того, малорусы 
таких женщин топили в озерах и реках. (Сахаров И.П .• 1997, с. 258). И.П. Сахаров сомне
вался в деЙСТВllтельностп предания. Ставшее сегодня известным Староду6ское дело (см. выше) 

ое остаВЛЯет сомнения в действительности и точности таких преданий. 

2 СIIЛЬНЫМ оберегом молодых, предохраШlтельным средством от колдовства у русских 
считался пояс, завязаlШЫЙ вокруг чресел (Соколов Г., 1865, N! 12-17; Сумцов Н.Ф .. 1996. с. 
152. КУЗIlецова В.П .. Логинов К.К, 2001, с. 144. 23311 др.). Этим же свойством наделяется 
пояс у болгар (Веркович С., 1874, с. 26, 36). В Норвегии молодая, выходя IIЗ цеРКВII после 
венчания, развязывает пояс, чтобы роды были легкими (Сумцов Н.Ф., 1996, с. 152). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследовапие истории изучсния знаковых систем в дореволюционной мысли и в 

общественно-исторических науках ХХ - начала XXI в. показывают, что свастичес
кие зпаки относились к особой характеристике орнаментаЛЬНО-ЗJIакового творчества 

преимущественно древних индоевропейских. арийских народов. Вместе с тем изуче

ние средневекового народного творчества славян выявило значительное присутствие 

этого знаl<:а на многих предметах траДИЦИОIIНОЙ культуры. Этот ЗI18I<: с древних вре

мён в качестве важнейшего символа отмечает и сопровождает ДОХРИСТИ8l1Сl<ое куль

турное наследие. Своеобразие начертnrшй знака и РоГО наименований в разных вет

вях средневекового населения Руси, дошедшее до нашего времени, понималось как 

самобытное явление. 

Наше обобщённое истоtlНиковедческое изучение значительного массива собра

ний ЦСlIтральных, облаСТIIЫХ и раЙОIIНЫХ музеев, а также результаты собствеllПЫХ 

полевых исследований показали повсеместное распространение яргических знаков в 

наследии PYCCI(Oro народа во всех землях его исторического проживания, а также в 
l1аследии белорусов 11 украинцев (малорусов). Весьма существеНIIО, что источнико
ведческий анализ выявил распространение ярги не только в культуре всего Средне

вековья Руси, 110 также и в культуре Российской империи и даже в знаковом насле
дии революции в первое десятилетие советской власти. Злак и сеГОДIIЯ продолжает 

существовать в совремеНIIОЙ русской народной культуре многих сельских районов, 

а также в крупных городах России. 

ВЫЯСНIIЛОСЬ, что яргическое наследие в высшей степепи lIасыщенности проявле

но в lII'родной культуре (домашпей утвари, украшениях, одежде, календарных и 

праздничных обрядах и т. д.) совремеНIIЫХ этнических групп восточных славян, 

траДllЦИОННО про живающих на землях средневековых княжеств - Полоцкого, Ки

евского, Тверского. РязаIlСКОГО, Московского, Новгородского и других. 

ИСТОРИКО-ХРОllологический анализ прсдметов с яргическими Зll8ками показал, 

что дТОТ фепомен аКТИВIIО присутствует в самом древнем uаследии индоевропейцев и 

славян в материалах северо-западной, центральной и южной частсй Восточной Евро

пы; обllаружились существенные в этом отношении исторические связи славян с 

ираноязычными .андроновскими& племеllаМII, а затем со скифами и сарматами. Этот 

феномеll преемствеIlНОСТИ прослеживается в артефактах традИЦИОIIIlОЙ культуры Руси 

на протяжении всего Средневековья, а также в культуре русских Нового времени. 

Явлепис свидетельствует о том, что яргический знак выполнял фундаментальную 

символическую функцию в духовной культуре наших предков. 

Предпринятый диахронический анализ позволил создать классификационные 

таблицы, представляющие характсрные Ilа'lсртания ЯРГllческих зпаков XVIII-XXI 
вв., зафИКСИРОВ3ШIЫХ в артефактах русской Ilародной культуры Северо-Запада 

(таб. 2), централыlйй России (таб. 3). Южной России (таб. 5), а также в белорусской 
и украипской культурах дТОГО врсмени (таб. 4, 6). 

Кроме того, была выявлена корреляция свастических знаков Нового врсмени с 

теми свастическими знаками, которыс имели раснростраIlСUИС на этой жс террито

рии в предшествующих пластах культуры IX-XVII вв. (таб. 7,8,9), а также в более 
ранних дреВllИХ слаВЯНСКlfХ (I-IX вв.) и СКllфо-сарматских памятниках культуры 
(таб. 10, 11). 

Синхронистический анализ начертаJlИЙ ЯрГII и их систематизация позволили 

выявить и вычленить устойчивос бытование четырех основных видов (ЛИllейный, 

IlачалЫIЫЙ, смешаllНЫЙ, изобразительпый), несколько типов (ПРЯМОЛllllеiiIlЫЙ, кри

волинейпый, растительный, животворный) и подтипов (образцовая или классичес

кая свастика, скругленная, а также сложно-разветвлеllllая, круговая и ВИХРf'вая, 

спиралевидная ярга) изображений СВ8стических знаков. 
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в итоге историко-типологического аllализа была дана обобщённая типологичес

кая характеристика Шlчертаний яргических знаков, бытовавших в пространстве сред

невековой IСУЛЬТУРЫ Руси (в десяти ДОМШlирующих инвариантах - таб. 12). 
СопостаВЛCllие ДИliхропистических и синхроuистических даllНЫХ явилось осно

ВОЙ для того, чтобы сделать следующий вывод: яргический знак существовал как 

системообразующий инвариант в орнаментально-археологических текстах русской 

народпой IСУЛЬТУРЫ и вместе с тем развивался в самых разных нuчертательных вари

внтах, приобретая лоlсалыlеe характеристики. Ярга - зто устойчивый цивилизаци

оппыи знак, выражающий в Ilреемственности основополигающие духовпые ценнос

ти и смыслы ('шшянской И русской нородной культуры. ВЯЗИ яргических знаков 

отличались системпыми особенпостями и определёпной семантикой (нипример, в 

врхитеКТОНИlсе женской одежды, калепдаРIIЫХ обрядах и т. д.). Всё это привело к 

выявлепию 11 определепию существования ЯРГ-Зllаков не как набора их огромного 

разнооБРI\ЗИЯ, а в виде опрсделёшюй образно-пачертательной и смысловой целостно

сти одпотиппых 11 вместе с тем вариативных зпаков, обладающих внутренней струк
турой и ВКЛlOчёllllЫХ В различные У;ЮРIIO-архитеКТOIшчеСКllе тексты культуры; эта 

зпиковая ЯРГllческая система создаётся по определённым Iсомпозиционно-геометри

ческим праВllлам lIачертания (в плане выражения) и символически воплощает сущ

НОСТllые хаР8lстеристики явлений культуры (в плане содержания). 

ВаЖllЫМ Iшправлеllием IIсследования явилось рассмотрение происхождения uи

звавия tярга. И содержащей в пём многоуровневой системы зпачепиП. 

Назваllие ЗН8ка EptajHpza, ЕрглjНрг является сложным. 3начепия слов с га и яр 
СDидетельствуют об их DecLMa дреВIIСЙ принадлежпости к языку обозначения божеств 
и жреческих обрядов. Очевидно, что у древних русичей, а затем и у русских имена 

Ярг, Ярга принадлежали МУЖСlСОЙ и женской ипостасям солнечного бога весеппего 

равнодспствия. Ярг и Ярга занимают своё ааКОJlНов место в восточнославянском кру

ге солпечпых богов и богинь: КолядаjРожаница - зимпее солнцестояние; ЯргjЯрга

весеннее pitвноденствие; Купало/Купалка (Ярило/Ярилиха) - летнее солuцеСТОЯllие. 

Система зпачений, З8lСЛlOчепная в этих именах, вбирает в себя всю семантику других 

народных названий креста с загнутыми концами. Она соответствует структуре значе

ний и смыслов, СВЯЗallUЫХ С примепением этого креста в обрядовой жизни восточпых 

славян, а также семантической структуре имени .свастика •. 
Структурное совпадение значений и смыслов ярги, ИlIЫХ народных названий 

креста с загнутыми концами. а также свастики подчёркивает единство истоков дреD

него славянского и ИllДиiiского ведического мировоззрений, едипство ПОlIимания 

круговоротов человеческого бытия. 

Веl1ЦОМ проявлепия свастической традиции является яргическая система парод

ных календарей. Центральное место в ней занимает образцовая (классическая) ярги. 

Истоки зтой традиции восходят к счётным солярным системам древних индоевро

пейских обсерваторий. 

Глубокое содержание данной знаковой системы заключено в tяргическом калеll

даре жи:ши человека •. Он ярко воплощён В южновеликорусской одежде древнего вида. 
В структуре и узорах женского l1аряда присутствует горизонтальные и трёхчастные 

ввРТИlсаЛЫlые яргические составляющие. Смыслы вертикалыIхx свастических подси

стем соотносятся с представлепиями о трёхчастной структуре мироздания. В мифоло

гической картипе мира все явления и предметы культуры служили ИЗОМОРфllЫМИ 

образами паиболее общих представлепий о Вселенной. Горизонтальные регистры ор

наментальных композиций с конкреТIIЫМ числом полос и Зl1аков и особыми их начер

тапиями знамеповали сущностные смыслы • календаря человеческой ЖИЗНИ., в част

ности, женской жизни от девичества и замужества до tCMepTHblX одежд о • 
Таким образом, ярга-свастика и раЗВИВ8ющаяся яргическая система зародились 

в Ilедрах дреВllейшей культуры Iшдоевропейских племён. В количественном и смыс-
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ловом выражеllИП они более всего присущи текстам культуры индоариев и славян. 

Эта система развивалась преемственно в ИСКОННОЙ культуре средневековой Руси и 

русской Jlародной культуре Нового времени. Она характерна также для элитарной 

архитеКТОllической культуры и применялась в революционной символике начале 

ХХ в. Яргическая система как семиотический накопитель (конденсатор) способна 

выражать мифологические представления славян о сущности творения, едипстве 

небесного и земного, верхнего и нижпего, левого и правого, устойчивого и движуще

гося, мужского и жеllСКОГО, служить знаком высшей религиозной и светской власти, 

символом солнца 11 его состояний, блага, божествеllНОЙ благодати, быть знаком един

ства социума, инструментом коммуникации, обеспечивать память культуры о себе. 

ОНI:1 символически выражала высшие смыслы духовной культуры, служила посред

IIИКОМ между синхронией различных текстов русской народпой культуры и её исто

рической памятью. К этому следует добавить, что tlaCTo используемые в древних. 
средневековых If lIововременных артефактах наРОДllOЙ культуры круговое или ром

бическое композиционное замыкание яргических знаков не было лишено магико

мшlюлогических ОСllOваНIIЙ, связанных с пожеланиями светлых, добрых, или тём

ных, злых сил. 

Историко-культурологический анализ феномена свастики показывает, этот знак 

не является знаком .избранноЙ нордической расы •. Идеологи нацизма лишь ис
пользовали этот знак многих племён древних ипдоевропейцев для символизации 

своих претензий на мировое господство. Свастика в своих более поздних метаморфо

зах была атрибутом бога Митры - .владеющего обширными пространствами. , воз
можно, зто и стало одним из оснований выбора символа фашизма. Яр га была атри

бутом и ряда славянских богов - Ярилы, Перуна, Ярги. Однако её использование в 

агрессивных националистических целях любого народа не имеет оснований, ибо она 

была знаком жизни и добра, благодати и отвращения несчастий. 
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1. ЯРГИЧЕСКИЕ ЗНАКИ 

В РУССКОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ 

1.1. ЯРГИЧЕСКИЕ ЗНАКИ В НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ 
СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ 

.................................. .................... 

1 

Рисунок 1. ВОЛОГОДЧllllа: 1 - трёхчастный узор копца полотенца «совершен-

ство бытия. знаменует трёхчастuую картину мира: середина бытие земного 

мира. верх и низ - мир богов. Земной мир уравновешел правым и левым направ

лениями образцовых ярг. При этом ярги помещены в квадраты без верхних сто

рон зuак того, что земная жизнь подчипена божественным устаuовлениям . Мир 

духовный - оверх и lIИЗ. (вторая и третья части узора) уравновешиваются рнз

ПОlIаправлеIIПЫМИ рядами ярг, расположенных на свободном поле. Тарногский р 

п. Кон. XIX в. (Суров М.В., 2001, с. 380. рис. 63) 
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Рисунок 1. RОЛОГО:lЧIIН8 (продолжеНllе): 2 - конец полотенца. Яргическое 

изображение трехчастной картины мира отражает одно из её состояний. Узоры 

выполнены в технике .выборпого. (браного) ткачества. Черевковская волость. 

Музей села Чсревково. XIX в. 
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3 

РИСУНОI< 1. ВОЛОГОДЧllllа (продолжеНlIС): 3 - подол фартука. тканный пятича

стным узором из разнотипных ярг. Многоцветный. Собраuие С.А. Глебушкиuа . 

Кон. XIX - нач. ХХ в. (Фото Е.Ю. Когутовской) 
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5 

Рисунок 1. ВОЛОГОДЧllllа (продолжеппе): 4 часть подола женской рубахи. 

Браное ткачество. Тпрногский р-н; 5 конец полотенца. Вышивка. Харовский р 

ОН. Серед. XIX в. (Суров М.В .• 2001, с. 392, 399, рис. 78, 86) 
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6 

7 

Рисунок 1. ВОЛОГОЛЧlIна (ПРОДОЛЖСIIИС) : 6 - богиня с предстоящими обрамле 

па образцовыми ярг-знаками. Браное ткачество . Кон . XlX в.; 7 образеЦ персви

ти белым по белому знакnми пол пой ярги. XIX в . (Музей традиционной народной 

культуры. ТаРНОГСКIIЙ городок. Фото Е.Ю. Когутов<:кой) 

228 



9 

Рисунок 1. Вологодчпва (ПРОДОЛЖСШIС): 8 - деталь полотенца. Расположение 

четырёх яргических ЗIJаков в средиппом ромбе показывает четырс солнсчных яв

лепия года: два солнцестояпия и два равподепствия. Браное ткачество: 9 - конец 

полотенца с праВОСТОрОIIIIИМИ классическими яргами. Великоустюгский район. КОII. 

XIX В. (Суров М.В., 2001, с. 381-384, рис. 64. 67) 
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10 

11 

PI1CYHOJ< 1. ВОЛОГОД'lllllа (продолжение): 10 tJlOлная ярга~ на 'I<tсти подола 

ЖСllСJЮЙ рубахи. ВЫШИВI<а. Кон. XIX в. ГрязовсЦJШЙ р-в; 11 часть жеllСJЮЙ 

рубахи. В середине узора выделяется ЯРГИЧССJ<ая подсистема из двеЮ\Дl~ати I(лас

СllчеСJ<ИХ ярг, размещёНIIЫХ по сторонам J<вадрата, и тринадцатого яргического 

знака гребеШJЮВОГО типа, JЮТОРЫЙ можно ПОJlимать J(aK ЗНaJ< созидапия новой 

жизни. Тарногский р-н (Суров М.В., 2001, с. 392. 398, рис. 77, 85) 
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12 

13 

Рисунок 1. ВОЛОГОДЧllпа (ПРОДОЛЖ('Пllе): 12 деталь пятичастпой вязи из раз 

НОТИПIlЫХ ЯРГ-ЗНaJЮR на подоле жснской рубахи велИlЮрусни. Браное тначество. 

КОН. XIX в. БаБУШКИIIСIШЙ р н; 13 - IЮIlСЦ полотенца. Узор .pCI(a времешн . 

Браное ТI(ачество. ВеШШОУСТЮГСI(ИЙ Р-Н. Нач. ХХ в. (Суров М.В., 2001. с. 386, 
рис . 70) 
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14 

15 

IСУНОК 1. Вологодчина (продолжение): 14 - конец полотеllца с узором, обра

"м яргическую ПОДСlIстему • рш<а времеlllН в середине трёхчастной вязи. 
е ТI<ачество. Тарпогский Р-II; 15 - деталь СIштерти с яргическим узором 

)весия •. Вышивка. НШЮЛЬСI<ИЙ р-н. Кон. XIX в. (Суров М .В .. 2001, с. 389, 
4) 
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16 17 

18 19 

РИСУНОI< 1. Вологодчива (ПРОДОЛЖСUJIС): Рсзьба и роспись по дерсву : 16, 17 
праВОСТОРОПJlИС вихревые яргичеСЮ1С зпани на лопастях ПРЯЛОR-НОПЫЛОВ . КОН. 

XIX в.; 18 лопастной яргичеСIШЙ Зllак на НЮI<сенской ПРЯЛJ<е с БУСИllами. ИЮI<

сенский Р-И. Нпч. ХХ в. (Суров М.В. , 2001, с. 139, 164, рис. 45, 46, 96); 19 
яргичеСlшil ЗНaJ< в ВЫШИВRе крестьянок Кирилловского у. 1902 г. ГМЭ (Маслова 

Г.С., 1978, рис. 78-г) 
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16 17 

18 19 

РИСУНОJ( 1. Вологодчива (ПРОДОЛЖСUJIС): Рсзьба и роспись по дерсву: 16, 17 
праВОСТОРОПJlИС вихревые яргичеСЮ1С зпани на лопастях прялок-нопылов . Кон. 

XIX в.; 18 лопастной яргичеСIШЙ знак на НЮJ(сенской ПРЯЛJ(е с бусинами. ИЮJ(

сенский Р-И. Нпч. ХХ в. (Суров М.В. , 2001, с. 139, 164, рис. 45, 46, 96); 19 
яргичеСJШЙ ЗНaJ( в вышивке крестьянок Кирилловского у. 1902 г. ГМЭ (Маслова 

Г.С., 1978, рис. 78-г) 
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2 

4 3 

РИСУПОJ< 2. РУССКИII Север: 1 крест с заГНУТЫМII Jюнцами в золотнои вы 

шивке JЮКОШНИJ<а. Вологодсная губ. Нач. XIX в. (Жарuинова С.В., 1991 с. 
28, 38); 2 девичии ПaJЮСllИК с узором ярги, вышитой золотом. 1916 г . Село 

Серегово, ВОЛОГОДСJ<ая губ. (РЭМ. Соб . .м 8762 2948 .Т.); 3 - яргичеСJ<ая вышив 

ка северповеликорусских поясов (РЭМ. BbICTABJ<a, 2002); 4 - ширию<а .подпож 

пая •. ШСЮ<УРСКИЙ у. Архангельская губ. 1909 г. (РЭМ . Соб. JIt' 904 -43) 
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5 

PIICYHOR 2. РУССКIIЙ Север (продолжеНllе): 5 <оСТЮlушка., рунаnа девичьей 

рубахи. КаРГОПОЛl.СJ<ИЙ у. Олонецко" губ. Поступление 1904 г. (РЭМ. Соб. ~ 641-
82 .Т.); 6 - вышивка яргическими знаlШМИ на нонце полотенца. ТаРlIОГСJ<ИЙ Р-Н. 

Вологодская оБЛ. Кон . XIX -- нач. ХХ В. (Музей традиционной пародной культу

ры. Тарногский городок) 
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7 

РИСУНОJ( 2. РУ('.('IШЙ Север (продолжеllllе) : 7 конец полотенца вышит очепь 

редкими яргическими знаками . ТаРНОГСJШЙ Р н. ВОЛОГОДСJ<ая обл. Кон. XIX ннч. 

ХХ В. (Музей традиционпой народной культуры. ТаРНОГСJШЙ городок) 
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8 

9 

Рисунок 2. Pyr.('Kllii Север (ПРОЛОЛЖСIIJIС): 8 вышивка полными яргическими 

знаками; 9 круговые ярг ЗlIаlШ на НРЯЛl<е. ТаРПОГСlшii Р п. Вологодская обл 

Кон. XIX нач. ХХ в . (Музей ТJЩДИЦИОIlноil народной культуры. Тарногский горо 

док) 
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10 

Рисунок 2. РУС('.КlIЙ Север (продолжеJше): 10 - КОIIЦЫ полотенца с узором из 

начал; 11 ЯРГИ'lескиii знак в узорах праздничного полотенца. Д. Новинка, КОТ-

ласский р-н, Архангельская обл. 1932 г. (Фото п.и. Кутенкова) 
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12 

13 

РИСУIJОI< 2. Pyc(,Кllii Север (продоnжеппе): 12 - средняя часть подзора в виде 

Древа Жизни, J<polla которого усеяна яргами; 13 увеличенная часть J<POlIbl 

Древа :>I{IIЗПИ с фото 12. РУССЮIЙ Север. Выполнен в технике продержки, псреви

TII XVIII в. (ГРМ. BblCTaBJ<a, 2006) 
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12 

13 

РИСУIIОI< 2. Pyc(,Кllii Север (продоnжсппс): 12 - средняя часть подзора в виде 

Древа Жизни, J<polla которого усеяна яргами; 13 увеличенная часть J<POlIbl 

Древа :>I{IIЗПИ с фото 12. РУССЮIЙ Север. Выполнен в технике продержки, псреви

TII XVIII в. (ГРМ. BblCTaBJ<a, 2006) 
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1·1 

15 

Рисунок 2. РУССЮI" Север (продолжеНllе,: 14 среДIIЯЯ часть подзорн с 

яргнми; 15 увеличенная чнсть середины подзора с фото 5. Выполнен в технике 

продержки. перевити. Русский Север. ХУIII в. (ГРМ. Выстнвка. 2005) 
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16 

17 

Рисуuок 2. Русею." Север. ОJюнецкая гуБСРIIIIЯ (продолжешlC): 16 средняя 

часть женского передника в Биде Мирового Древа; 17 увеличенная часть середи 

llЫ Мирового Древа с фото 16, ПОI<рыта правостороппими яргами. Пере вить крас
IIbIM по белому. XIX в. (ГРМ. Выставка, 2005) 
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16 

17 

Рисуuок 2. Русею." Север. ОJюнецкая губеРllJIЯ (продолжешlC): 16 средняя 

часть женского передника в Биде Мирового Древа; 17 увеличенная часть середи 

llЫ Мирового Древа с фото 16, ПОI<рыта правостороппими яргами. Пере вить крас
ным по белому. XIX в. (ГРМ. Выставка, 2005) 
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18 

19 

Рисунок 2. РУССlшii Север (продолжеНllе): 18 - вышивка трёхчаСТlIОЙ вязи по 

вертикали и озору. Образы предстоящих, прибогов с классическими лопастными 

яргами над спинами. Нач. ХХ ст (ГороДцов В.А., 1926, рис. 16); 19 яргическис 

знаки, изображающие, по мнению А .А. Бобрипского, птиц (Бобринский А.А., 

1902, таб. Ill) 
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21 

Рисунок 2. Русский Север (продолжение): 20 - Ю1РГОПОЛЬСI<ИЙ месяцеслов с 

ярГJ.ftlеСI<IIМИ отметами. Нач. ХХ в. (Дурасов Г.П., 1978, с. 139- 146; Масло 
ва Г.С., 1978, с. 128, рис. 70); 21 - «наМЫШНJШI). МНОГОЧ8{'тная ВЫШИВI<а ЯРГll 

чесl<ИМИ знаками на оплечьях жеНСI<ИХ рубах. Архангельская губ. 1920 гг. (COI<O
лов С., Томский И.. 1924, рис. [) 
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Рисупок 2. Руссtшii Север (продолжеНllе): Резьба If роспись: 22 шкаф для 

посуды. Дсрево. Кон. XIX lIач. ХХ в. В каждой сереДИllС IIЗ четырёх солuечных 

изображепий вырезана прнвосторонняя скруглеппая ярга. В увеличенпом виде OJ[а 

изобрнжсна на рисунке 23. Из чаСТlI. собрания в г. С.-Петербурге (Фото П.И. Ку
теllкова) 
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РИСУПОI{ 2. Русскиii Север (продолжение) : Резьба: 24 - Доньцо С (lПОЛУДСППЫ

Mlf. яргами; 25 рубель с тремя полпыми круговыми яргичеСI<ИМИ знаками . 

ПреДl\tеты креСТЬЯПСI<ОГО быта из РОССИЙСI<ОГО ИсторичеСl<ОГО музея. Нач. ХХ в. 

(Воронов В. , 1925. ВЫП. 1) 
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26 

Рисунок 2. Русский Север (ПРОДОJlжеПllе): Роспись: 26 - северодвинская прял

ка с разнотипными ярг-знаками; 27 - прорись этой прялки. Кон. XIX - пач. ХХ в. 

Частное собрание в г. С.-Петербурге (Фото п.и. Кутенкова) 
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Рисунок 2. РУС('КJIЙ Север (продолжение): Резьба. ЯргичеСI<ие начальные зна
KJI в украшениях великорусских изб и деревяпных храмов: 28 трёхначальные 

яргическиеОзнаки; 29 общий ВИД избы; 30 32 лопастные яргические знаки на 

коньках изб; 33 солнечные знаки (Рыбаков Б.А., 1988, с. 483, рис. 79; 1981, 
с. 307; Ополовников А.В., Островский Г.С., 1970, с. 28, 135; Орфинский В.О., 
1978, вкл., 10б. дом ЕЛllзарова из д. СерёДI<а. 3 об. балкоп дома Яковлева из 

деревни Клещейка) 
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Рисунок 2. РУССlшii Север. Олонецко-Архапгсльскuii край (продолжеНllе): I 
рсзняя подвеСI{а от киота с УЗОРОМ «круг года/) из круговых многолучевых яр г

знаков. Д. Великая Нива Медвежьегорского р на (Карелия). XIX в. (Вишневская 

В.М., 1981, рис. 5). Обрядовое печенье tтетерки/) Каргопольского рва Архангель 
ской обл., выпеl<аемое 22 марта (день равноденствия): 11 lа, б, в tСОЛНЫШКО С 

кудрочками~, tСОЛНЫШI<О С косыночками/); 112а, б, в tКОПИКИt, «солнышко И 

восьмеРУШКИt, tКОНИIШ с кудерочками/) ; 11-3а, б, в (jВЬЮХИ/), .березка., tKY-
рушки па березе •. Фото г.п. Дурасова. 1977 г. (Дурасов Г.П., 1986; Тульцева 
Л.А., 1985, рис. 28) 
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2 

Рисунок 3. Севсровеnикорусы: 1 .река времени. в узоре мужского пояса 

для верхней одежды. Пермская обл., Юсьвинский р-н, д. Федотово. XIX в.; 2 -
сложный узор из разнотипных яргических знаков на мужской рубахе. Омская 

губ., Тарский у., д. Ладино (Слав.-ар. вед., 1999, с. 174) 
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Рисунок 3. СеверовеЛIIКОРУСЫ. Костромской Kpaii (продолжепие): 3, 4 
ткачество классическими яргами И другими яргическими знаками. Кон. XIX 
нач. ХХ в. (КИАМ3. Выставка, 2006. Фото Е. ю. Когутовской) 
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5 

Рисунок 3. Северовелшсорусы. Костромской край (продолжеНJlе): 5 - празд

ничное полотенце, вытканное полем из полных яргов В древпей косой решётке. 

Кон. XIX вач. ХХ в. (КИАМЗ. Выставка, 2006) 
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Рисунок 3. Севсровел11 коруеы. Коетромекой Kpail (про.зОЛЖСIIIIС): 6 - обра 

зец мпогоцветного трехчаСТIlОГО ткачества из неполных и ДВ} ногих ярг. Кон. XIX 
lIat l. ХХ в. (КИАМ3. Выставка, 2006. Фото Е. Ю. Когутовской); 7 образец 

многоцветного трёхчастного ткачества. В срединной части сложное сочетание клас

СИЧССIШХ яргов с другими ЯРГ-3I1аками. Россия. рэм 
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2 

Рисунок 4. РУ('('КIlЙ Север. Олонецко-АРХ3I1геЛЬ('КIlii Kpaii (продолжепие): 1 
ткачество раЗllOТIШПЫМИ яргическими узорамl!; 2 - КОllец полотенца тканый раз

нотипными ЯРГ-Зllаками. Музей Ф. Абрамова. Д. Перкола, Пипежье, Архангель 

ская обл. Кон. XIX нач. ХХ в.) 
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Рисунок 4. РУССЮlii Север. ОЛОllецко-АрхангелЬСЮfll край (продолжепие) 
IIраЗДIШ'lные пояса. тканые классической яргой белого и красного цветов. 1I 
Ф. Абрамова. Д. Веркола. Пинежье. Арх~нгельская обл. Кон. XIX нач.: 
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Рисунок 4. PyCCKllli Север. Олонецко-Архангельский Kpali (продолжение): 
по выдергу образцовыми яргами. Кон. XIX нач. ХХ СТ. Пудожский Р н, 

4 льняная станушка. Вышивка 

Нигижма (Трифонова Л.В., 2004. 
С. 26. рис. 20) 



5 

6 

Рисунок 4. Русскпii Север. ОЛОIIСЦКО-ЛРХ8I1геЛЬСЮlii край (про.'щлжеIШС): 5 
подзор, вышитый классическими яргами. Кон. XIX - пач ХХ в.; 6 полотенце с 

яргами. Браное ткачество. Водла. Пудожский р он. XJX в. (Трифонова Л.В. , 2004, 
РIIС. 40, 57) 
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Рисунок 4. Русский Север. ОЛОllецко-АрхангеЛЬСЮlii край (продолжение): 7 - полотенце с гребенчатыми 

яргическими знаками. ВЫШНТЫМII крестом краСНЫМII нитями на льняном холсте. Великая Губа, Медвежье

горский р-н, 3аонежье. Втор. пол. 1910-х - нач. 1920 - х гг. (Трифонова Л.В., 2004, рис. 47) 
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9 

PIICYHOR 4. РУС('IШЙ Север. Олопецко-АрхавгеЛЪСlшii край (продолжеllllе): 8 -
браное ткачество. Подол женской рубахи с классическими яргами красного цвета. 

С. Ошевенское. Каргополье. XIX в. (ГРМ. Выставка, 2007); 9 - браное полотенце 

со знаками классической ярги красного цвета . Д. Рудниковская Капепская во

лость. Каргаполье. XIX в. (Сорокина М.А., 2005, рис. на 67, 69) 
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Рисунок 5. ЯрослаВС·IШЙ It Тверской края: 1 ~полная~ ярга на конце поло-

теIЩl\; 2, 3, 4 шитье яргичеСКIlМJf знаками. XIX в. (Далматов К.Д., т. 2. 1893, 
таб. 2З; т. 7. 1894. таб. 45) 

259 



.. -.8 "' ,_ ........ . , . . ... .... -.. ~ ~ _:: ':-~ .. ~ . ..... .. ~.: :.: .. ~."':'~~~~~~ •• II •••••• II •• 1 .. ' ~ " .' .• ~." ...... :.:it~'!" •. ~~:~:.-:.:~:. :.:_:.:. :: :.::: .. :_: .. :.:.:.: •• : ... :.: :.: _. __ • __ ._ ... _ . .. .. ..... . ... .. . ~ .... ,. " , . ~ . . . . . . . . ... - ..... -.- .. ... ... .. . . . . .. .. ,. 

(~ii\· ·:~~~~i~~~;>~~t~~~i~~f~I;~~~:~~·~:~!: 
.... -~ .. . ~ ". .....•... 
:.~::.:;~ ~;~:~]:~i,~ ,," : ~~ ~:.;:: • е., 
:,,-.-.. ::' .. 'i . ~ Е : • i . . ",~ .. " ..... ' • • 

, ...... .. . .. ~ 

.. -,' " .. , ... ... . .. , ... .. 
.. .. . . . е,:. _, 

. .; ;.: : .. . .... • е._ • .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . . .. .. .. . . . .. .. . .. . ....... 
: :.: : 
::(: 
....... .. .... .. 

5 

Рисунок 5. ЯрослаВСКIIЙ 11 TBCPCKOii края (продолжеIlIlС): 5 конец к полотен

цу. искусно ВЫПОЛНСlIllЫЙ в персвити белым по белому. Срединпая часть по вссм 

краям обрамлсна классическими яргами. Ярославская губ. XIX в . Из собрания 

М.К Теuишевой 
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toК 6. Тверской Icpaii : 1 8 ЯРГИЧРСJ<ИР узоры 11<1. восьми образцах поло 

'НрIЩIШЙ 11 3уБОВСJ<И1l уезды . XIX в (Дал матов к.д., т 1 1893, таб 27) 
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9 

Рисунок 6. Тверской край (продолжение): Узоры начального вида в набойных 
досках: 9 - Ржевский у. 3амошинская вол. Д. Истопка. Втор. пол. XIX в.; 10 
с .началом. размещён знак Мирового Древа и солнечная розетка. г. Осташков. 

XIX в. (Калмыкова Л.З., 2003, рис. 9, 72) 
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Рисунок 6. Тверской край (продолжение): 11 - четырёхногий яргический знак 

на набойной доске. г. Осташков. ХХ в.; 12 - .начало. со сложными солярными 

знаками. Витебск (рзм. Соб. N'2 554-2д); 13 - .начало. с Мировым Древом 

(СПГИХМ3. М Д-2956) (Калмыкова Л.З .• 2003. рис. 26. 124- 1. 2) 
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Рисунок 6. Тверской Kpaii (продолжение): Узоры начального вида в набойных 
досках: 14 -начало. с Мировым Древом. Старицкий у., с. Берново (РЭМ. Соб. 

N· 500 129д); 15, 16, 17 .начала. со сложными ЗIlаками: 15 .корчевскиЙ у.; 

16 Олонецкая губ. (СПГИХМЗ. м Д 3111); 17 Псковская губ., Холмский у. 

(СПГИХМЗ. N' H-I095». XIX нач. ХХ в. Все пабойки были выполнены тверски 

ми мастерами и проданы в разные губернии (Калмыкова Л.Э •• 2003. рис. 124 З, 
4; 125-1, 2) 
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Рисунок 6. ТВСРСltой край (продолжеНJlе): Узоры начального вида в набойных 
досках: 18 - с Мировым Древом. Г. Осташков. Мастер И.Н. Пимешков (СПГИХМ3. 

N~ Д-4210); 19 скатерть, обрамлённая .началами •. Бытовала в Псковской губ., 
Холмский у., с. Голибицы (СПГИХМ3. М Н-1095) (Калмыкова Л.З. , 2003, 
рис . 124-4, 126) 

265 



~ 
о') 
о') 

., 
". Т' .. I '"' ./ .... ~:::.... ...... , .<, .. ' '" . ...,.. .-J ... '" _L.... L ~ .-. "... "' . .. ' , , . 1 -i '" '..;.г.- .'"...::J} . .,... ,~ , . .. I , 

; .... :z .. 
т" -4 ," 

... ." .~-

Рисунок 7. с. Петербургская губерния: Яргические гребенчатые узоры Гдовского уезда. 

Часть конца полотенца. XIX в. (Далматов КД., т. 2. 1893, таб. 9) 
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Рисунок 8. С. - Петербургская губерния: Скруглённые ярги в узорах великорусского народного шитья Гдов 

ского у. XIX в. (ДалмаТОR К.Д., т. 7. 1894, таб. 8) 
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Рисунок 9. СеверовеЛlIКОРУСЫ. Роспись по дереву Пермскоii обл . : 1 многоно 

гиii яргичеСJ<ИЙ знак на прялке пач. ХХ в . д. КраСlIоселье ВерещаГИIIСКОГО р·на 

(Родина, 1997 . .N~ 7, с. 84; Чагиn Г.Н., 1998, с. 157, рис. 21а); 2 яргические 

знаки начального вида, составляющие своеобразпый 4I~Pyr года·). Прялка из Д. 

Полетаево Кунгурского р-на. Кон. XIX lIa<I.XX в. ПГХГ. П 2108; 3 круговой 

яргичеСКIIЙ знак с круговой серединой в росписи лрялки-точеШ<lr. д. Коневские, 

Ильинского р па. 18~7 г. ИРКМ 3·165 1 (БараДУЛИII В.А . , 1987, N 192, с. 123 
146; N" 56, 192) 
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1.2. ЯРГИЧЕСКИЕ ЗНАКИ 
В КУЛЬТУРЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ 

I 

11 12 13 14 15 

II 

РИСУIЮI( 10. РОССIIЯ : 1 1 15 первая таблица яргиче ких знаков, показывав 

шая их бытование в русском иародном творчестве. XIX в. (по В .А. Соллогуб ) 
(Соллогуб 13.А., 1872; Багдасарав Р., 2001, рис 94-17); 11 1 17 рус кие ярги 

чеСКIIС узоры (по В.Д. Федюшкину). ВТОР<iЯ треть XIX в. (Опыты, 1874, л. 1 63 
(Фсдюшюш В.Д.» 
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Рисунок 11. Сl\10леllЩlша: 1 двухчастная, зеркальной симметрии яргическая 

вязь на льняной заготовке для рукавов женской рубахи. Великорусы (СМ СУ. 

Соб. Б н); 2 яргический конеЦ 60жнuка семичастпой вязи. Труд Е.Ф. ДубlIсвоif. 

Смоленский рн, ЛОИНСКIIЙ сельсовет, д. Росошь. Великорусы. Нач. ХХ ст (СМ СУ. 

Соб. No 1406 (N~ 357» 
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Рисунок 11. СмолеНЩlIна (ПРОДОЛЖСlше) : 3 разнотипные красные ярг знаки 

божника: 4 увеличенная средняя часть фото 3. Велин:орусы . Руднянсн:ий р п? 

Кон . XIX нач. ХХ ст (СМ СУ. Соб. Nu Б н) 
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РИС\-If()J\ 12. СI\1UЛСПЩlша (ПРО:ЮЛЖ('IШС): ЯРГllчеСКIIЙ копсц обрядового поло 
тепецн 60жнuка l<алендарного вида: 1 труд М.И. ДавыдеIlI~ОВОЙ, 1907 г. р. 

Д. Ляшко, РУДllЯНСКИЙ Р оп. Великорусы. Перв . пол. ХХ ст (СМ СУ. Соб. N 1376); 
2 оплечье женской рубахи ВЫШlIтое чёрными llИТЯМИ. Сложные КРУПllые ярги 

Ч(,СКllе ЗJlаки обра~леllЫ классичеСI<ИМIf яргами. Перв. пuл. ХХ D. DелИI<ОРУСЫ 

(СМ СУ. Соб. N Б Н) 
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3 

РИСУIIОК 12. СмолеНЩlша (продолжеШlе): 3 украсы па оплечье женской 

рубахи, выполненные в сложном переплетении яргичсских знаков. Нач. ХХ ст 

(СМ СУ. Соб. Н!? Б/н) 
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Рисунок 12. СмолеНЩIШ8 (продолжение): 4 - средняя часть обрядового девяти

частного яргического конца полотенца календарного вида выделена сверху и сни

зу рядами разнонаправленных чёрных классических ярг. Перв. пол. ХХ ст. (СМ 

СУ. Соб. М Б/н) 
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5 

6 

Рисунок 12. СМОЛ~НlIщна (ПРОДОЛЖClШС). Яргические концы божнuков 

кnлендарного вида: 5 не позже пач. ХХ ст (СМ СУ. Соб. N'! 89); 6 бассейн р. 

Каспля. XIX - JIач. ХХ СТ. Великорусы (СГМ3 СЛ . Выставка, 2002) 
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7 

Рисупок 12. СмолеПЩIШ3 (продолжепие): 7 яргический IЮIIСЦ божн.U1Са ка 

J1Сllдар"ого вида. Не позже нач. ХХ ст (СМ СУ. Соб. М Б 11) 
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9 

Рисунок 12. СМОЛСIIЩIllIa (ПРОДОЛЖСIIIIС): Яргические концы полотснсц: 8 
с IIссимметричными узорами; 9 llятичастная симметричная вязь божника. На 

СмолеПЩIfНС чаще 8стречаlOТСЯ 6()жНlШИ первого вида. Перв. нол. ХХ СТ. Велико 

русы (СМ СУ. Соб. N· Б Н) 
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11 

РИСVIЮК 12. СМОЛСllщuпа (продолжсnие): 10 ЯРГllчеСЮilI Iюuец полотенца . 

Псрв. пол . ХХ ст. Великорусы (СМ СУ. Соб. N" Б/н); 11 конец обрядового 

полотеuца КАлендарного вида со сложнейшими яргичеСI<ИМИ вязями. Труд 

Ф.Ф. Гришечкиной, 1907 г. р. д. Шелатоль, КаСПЛЯНСIШЙ р-н . Пер . пол . ХХ в. 

(СМ СУ . Соб . N 319) 
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/ 
13 

Рисунок 12. С1\10Л(\НЩ11Н8 (ПРОДОJlжеllие): 12 разнотипные яргические узоры 

БОЖНИI<R. Смоленский Р-Н. Перв. пол. ХХ ст. (СГМ3 СЛ. BblcTaBI<R, 2002); 13 
ЯРГllческие узоры оплечий женской рубахи. Труд М.А. ЕвсенковоЙ. д. Ходоки 

Лоинский сельсовет. СмолеUСЮIЙ р-п. ВеЛJlКОРУСЫ. Перв. пол. ХХ ст (СМ СУ. 

Соб. N· 1389) 
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Рисунок 12. СJ\IОЛСllЩlша (ПРОДОЛЖСШlС· на Ilолотенце калеuдарного вида n ). 14 разнотипные яргичеСItИС 
. срв. пол. ХХ ст (СМ СУ С 6 N Б . о. о 11) 
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15 

16 

Рисунок 12. Сl\10лсnщппа (ПРUДОЛЖСШlе): Льняная жеНСI<ая рубаха с сарафа 

пом: 15 яргичеСI<ие узоры на оплечье рубахи; 16 яргичеСI<ИС узоры на виде 

сзади. XIX ст. Д. Дуброва, КаСПЛЯНСЮIЙ р 11. Нач. ХХ в. (СГМ3. Выставка, 2006) 
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17 

18 

Рисунок 12. СмолеllЩJIIl8 (продолжение): Яргические концы божников к~леR
дарного вида: 17 конец 60жника. Д. Борода, ДеМItДовский р - п. РеЮ1 Каспля. 

Труд А.Д. Терешковой, 1920 г. р. Великорусы (СМ СУ. Соб. N~ 1292); 18 - конец 

60жника. Труд К.А. Ганеевой. Д. Корснки. ЕРШИ'lенский Р-ОН. Великорусы. Нач. 

ХХ в. (СМ СУ. Со6. N~ 494) 
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20 

РИСУllОl< 12. СI\IОЛСПЩJШЭ (ПРОДОЛЖЕ'IIIIС): 19 яргический КОНСЦ божника; 

20 - }'веJШЧСШ18Я деталь нижней части узора с рис. 19. Узоры (,бабочки .. обрамле 
ны классическими яргами. образующими BOI<Pyr каждой округ года •. Великору 

СЫ. Нач. ХХ в. (СГМ3 сл. Выставка, 2006) 
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22 

Рисунок 12. СJ\lолсnщиuа (продолжсппс): 21 - заготовка для рукавов женской 

рубахи с раЗIIОТИПНЫМИ яргическими знаками. Браное тю\чество. Лёll. д. Вязь

мичи. Кnрдымовский р-н. Великорусы. Труд П.С. JJучпипоЙ. 1914 г. р. (СМ СУ. 

Соб. Nu Б/н); 22 - яргичсский КОllец божника. Великорусы. Нач. ХХ в. (СГМ3 

ел. Выставка, 2006) 
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2Я 

Рисунок 12. СмолеПЩJша (продолжепие): 23 - конец полотенца календаРIIОГО 

вида. Лёп. Браное ткачество. Из собрания М.К Тепишевой (СГМ3 СЛ. Выстав

К8, 2006) 
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Рисунок 12. СмолеПЩIШ8 (ПРОДОЛЖСНllе): ДреDнейшие картины БОЖШII<ОВ: 24 
многочаСТlJыii КОIIСЦ обрядового полотенца; 25 увеличенная деталь трехчастного 

узора с рис. 24. Классическая трёхчастная вязь В узорах с класическими ЯРГ8'dИ 

lIа спинах коней (предстоящих) . Касплянскии р 11 . ХIХ нач. ХХ в . Вслш"орусы 

(СГМ3 СЛ. Выставка. 2002) 
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26 

Рисунок 12. СМОnСllщипа (продоnжеВllе): 26 - многочастный конец обрядово

го полотеuца календарного вида с разпотипными классическими зпаками. д. Ба

сильево, Краспинский у. Нач. ХХ в. Великорусы (СГМ3 сл. Выставка, 2006) 
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Рисунок 12. Смоnсвщппа (продоnжеПIIС): 27 народные украсы губернии (по 

Е.Н. КлетновоЙ). Представлено 25 образцов узоров. Среди них М 2. 14. 15. 16. 18. 
19. 20 с яргичеСКИМli ЗШlJ<8МИ разных типов (Клетнова Е.Н., 1924, таб. XXVIII) 
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28 

29 

Рисунок 12. Сl\1ОЛCllщппа (продолжеlllfе): Яргические узоры, Rыполпеuныс ЗЛi:1-
TOTKaIlOll краспой нитью: 1 середина трехчастной вязи поделспа рядом правых 

ярг; 2 любой круг квадрат среДИIlНОЙ части, составленный из четырех гребен

чатых ярг, образует .круг года», а их последовательность изображает яргическую 

систему .рска времени • . XIX в . (ДНЛМRТОВ к.Д., т. 7. 189-1, таб. 30) 
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30 

31 

32 

Рисунок 12. Смолсnщина (ПРОДОЛЖСПlIС): Великорусские злаТОТI<аШlые крас-
ной нитью народные яргические узоры: 30, 31 узор гребенчатой яргой; 32 
классическая ярга в многослойном ромбе. XIX в. (Далматов к.д., т. 7. 1899, таб. 

32) 
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и, ~УЮJК 13. ПСfЮВ('IШЯ земля . Ст;,риппый народный УЗ :)Р .С<'.J; НСЧllое ПО ):iГ' . И : 

цопых ярг па З.\J навеске окна ,Д('р с'венскоЙ' l i Зi-i ы. XIX в. Прори": ь (Д;;лматс в 

т > 1, 1893. Тflб , 9) 
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3 

5 

Рисунок 1·1. IIllжеГОРОДЧlIна I1 другие: 1. 2 яргичесю1С узоры tскифо · сармат 

CI<orO. типа па подручпых подушечках старообрядцев (семейсюю) 3nбаЙю1ЛЬЯ. Нач. 
ХХ В. (Русакова Л.М., 1989, с. 136, 137, рис. 52); 3 круговой ЯРГИ'lсский узор 

плuской глухой резьбы на доме купца ТаРа1ШlIова. Д. 3ИМСIШИ Семевовекого рlШ 

Нижегородской обл. 1817 г. (Белоусова Е., 1955, рис. 10, с. 61): 4 яргичеСl<нii 

узор русских. МАЭ. XIX в. 
5 .~. женский ГОЛUВIIОЙ убор tcupOKa. с яргическими Зllака~ш по очслыо; 6 .

увеЛIrЧСППЫЙ ярг-зпar{ очслья сорOIШ с рис. 5. Ковровский у., Владимирский край. 
КОII. XIX в. РЭМ 
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16 увеЛИЧСНllая верхняя 

часть ~ зора рпсу lIка 1 а 

1а 3 

2 

01< 15. 6с.'10ру('('кая земля: lа. б на СПНШ1Х птш~. трелчаСТIIОГ() узора. 

1(' ЯРГII. В середине вссй nЫШIIВI{И яргичсский ЗНа!{. На'! , ХХ в. Браuое 

. Г. 11. РаД3ШКОВIIЧИ Маладзсченекого р-на l'vIинс)<Ой обл.; 2 кошщ 

с двvмя ПОЛIIЫ"wfИ яргами . ВТОР"Я пол. XIX в. Могилевская губ. (Фtlдеева 
1, рис. 92. 37); 3 ЯРГИt)(,СКИЙ узор В вышивке . Белоруссия (Гусева 

3. с. 160) 
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1.3. ЯРГИЧЕСIО"Е 3НАI{И 
В I~УЛЬТУРНОМ НАСЛЕДИИ ЮЖНОВЕЛИI~ОРУСОВ 
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Рисупон: 16. ОРЛОВ('КО-ТУЛЬСКIIП край: широко бытовавшие КЛ8ссические ярги 

в ОРЛОВСJ<ОЙ губ. па • ПОЛОСК8Х ». • СТрОК8Х •• 

подолам рубах, 

тuб. 11. С. 16) 
(tзаН8вескам. (РОД фартука). 
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пришивались к I<ОUЦ8М полотенец, 

1902 г. (МОГИЛЯНСКИЙ Н.М., 1910, 



1 

2 

Рисунок 17. Орловско-ТуЛЬСКJIii край (I1РОДОЛЖСПlfС): 1 яргичесн:ий конец 

полотенца. Новосильский у., Тульской губ. llторая пол. XIX в. (мни. КП 2796, 
М 245; Багдасаров Р., 2001, рис . 105-1); 2 I<лассические ярги в вышивке бумаж 

ной НИТЬЮ по холсту. ОРЛОВСI<ая И Тульская губ. 1902 г. (Могилянский М.Н., 

1910, рис. 29, с. 14-16) 
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Рисунок 18. КаЛУЖСКllii край: 1 праВОСТОРОllПИС яргические знаки на подпо-

дольнике Пр8ЗДНИ'IНОГО заПОН8. Изображепие выполнено одним 113 дреВIIейших спо
собов шитья «белым по белому.. Д. Лемец Жиздрепский у. 1920 гг. (ШаНГИIl8 
И.И . , 2003, с. 522): 2 - такими яргическими знаК8МИ ВЫШИВ8ЛИСЬ заповы ~дeBY

шеl{ -гамаЮIIОК. (Шереметева М.Е., 1984, с. 33, рис. 4) 
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Рисунок 19. Тамбовская губеРIIIIЯ : Яргичесн.ие узоры вышивки и ткачества : 

1 ярги Со смещёНIIЫМИ серединами в обрамлении двуногих ярг-знакоu раUНОБС

сия; 2 ярга в середине двойного скруглённого яргического знака. По кругу, 

справа и снизу. обрамление двойпым ЯРГllчеСКIIМ знаком. ЩаЦКllЙ уезд. XIX ст 
(Шаховская С.Н .• 1885) 
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РИСУIlОК 19. ТаАJбовская губеРНIIЯ 11 ДРУГllе (ПРОДОЛЖСПlIС): 3 - ткачество с 

узорами классических ярг. с. Псресыпкипо, КирсаНОВСIШЙ уезд. КОН. XIX _ .. lIач. 

ХХ ст. Сбор 1925 -26 ГГ. (РЭМ. Соб. НО 5086-45); 4 - часть тяжелой браной ярги

ческой понёвы. Касимовский у., Рязанская губ. KOII. XIX в. (РЭМ. Соб. N ' 6754 
212) 
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7 

Рисунок 19. ТамБОВСI\:ая гуБСРШIЯ (продолжеllllе): 5 ~- главная зшшовая часть 

пра:ЩIlИЧПОГО женского запона. Яргичсский узор выполпеll в теХIlИl(е цветной пе

РСВИТИ. С. Кириллово быв. Спасского у. 1940 г. ИЗГОТОllлен Е.М. Носковой (ск. 

Соб. ~ 3-27); 6 - ткачество закладное. С. Колударово Моршанского у. Нач. ХХ ст 

(ск. Соб. N~ 11-4); 7 Мllогочастныii узор деталей праздничной мужской рубахи. 

Тканье и вышивка двуногими яргами. с. Красная Дубрава. Спасский у. Труд 

А.Ф. дввыдовой. Перв. треть ХХ ст (ск. Соб. N~ 2-24) 

299 
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Рисунок 19. 'Га~lбовская губеРIIИЯ (ПРО;J.олжеllllе): BOPOTft женских рубftх. вы
шитых В технике счёта: 8 -- праздничной в ку.маКlI, пожилой бftбы. ЯргичеСКIIП 

узор .круг года.; 9 I<РУЧИIIJЮЙ сухоU. 1930 г . Труд А. К. ФеДИЧКИIIОЙ. 

С. КраСllая Дубрава, Спасский у. Перв. пол. ХХ ст (СК. Соб. ом 2-3) 
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РIIСУJlОК 19. ТамБОВСI<:ая губеРlIlIЯ (ПРОДОЛЖCllllе): 10 f'PIIBOIIOra па вороте 

женскоioi КРУЧИННОЙ рубахи в ряnеU. Руб1\ха lIосилась жепщинами детородного воз· 

раста в составе четвёртой (последней) печальной сряды Ila третьем году КРУЧllПЫ. 

Труд Л.К ТюршюЙ. Первая пол. ХХ в. С. Красная Дубрава, Спасский у. (СК. Соб. 

М 2-11) 
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Рисунок 19. Тамбовская гуБСРIIJlЯ (ПРОДОЛЖСПIIС): 11 - КРНВOIюга па вороте 

6a6bcil "ручинной рубахи в ряпеU. Рубаха носилась в состав(' четвертой печальной 
сряды lIa третьем году кручины. С. Красная Дубрава. СпаССl<ОГО у. 1930 гг. Труд 
А.Я. Брешевой (ск. Соб. Nu 2-16) 
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Рисунок 19. Тамбовс .. ая губерния (прололжеНllе) : 12 - первый конец обрядового полотенца Н!! 900-1. Узоры выполнены в 
технике браного ткачества "расным по белому. Известно, что сложное яргическое узорочье трёхчастной вязи этого полотенца 

соответствовало одному из праздников народного календаря. С. Пересыпкино быв. Кl1рсановского у . Тамбовской губ. Кон. 

Х! - нач. ХХ в. (ск. Соб. Н'2 900-1а) 
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Рисунок 19. Тамбовская губеРНIIЯ (продолжение): 12а второй конец обрядового полотенца N~ 900·1. Техника IIсполнения 
узорОВ иная, чем первого конца. Предназначался для обряда другого праздника. Классические крупные ярги выполнены в 

равновесии только в ГJIЗВНОЙ части трехчастного узора. С. ПересыпюlНО быв. КирсаНО8СКОГО у. Тамбовской губ. Кон. XIX 
нач. ХХ в. (СК. Соб. N2 900·1 п) 



Рисунок 20. ПСllзеШ·.Кllii I\рай : 1 прорись ЮЖllOВСЛИКОРУССl<ОЙ женской сря 

ДЫ. Её состав: рогатая кичка (Соб. N· 15177 3); Нl\ГРУДШiК (Соб. N~ 8709 7); 
гаЙТnll (Соб. N'! 15127); пушки (Соб. N! 15167); ПОllёва (Соб. N 15170), рубахu 
(Соб. N'2 15161); 2 прорись узора, раположеНIIОГО на 4 4лопастях. кички. ВИД 
(lЗ8ДИ. Кон . XIX в. Керенский у., села: Ушltнка, Большая и Малая Ижморы, Вя

зсмка (ПГОКМ) 
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Рисунок 20. ПеН:JeU<,"lIii край (продолжеlше): Тяжёлыс pRспаШllЫС I~раСIЮ-ПОЛО 
сатые браные понёвы: 3 nе.цальная попёва о трёх яргах. с. Вяземка 1920 г. (РЭМ. 
Соб. Н2 10156 11); 4 часть подподольника праздничной ПОllёвы о пяти яргах. 

с . Большая, ИЖr.lора Керенский у. Кон. XlX нач. ХХ В. (ск. Соб. No 12-5) 

З06 
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Рисунок 20. ПеllзеUСl\llii край (продолжеllие): 5 узор «круг ГОД8+; 6 про 

рись ПОДПОДОЛЫШК8 праЗДIIИЧIIОЙ по невы о ПЯТИ яргах с фото рис. Nu 20-4. Числа
ми 1 5 отмечен порядок счёта ярг~ми 
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Рисунок 20. П('п~еПСICllii край (lIродолжеllпе): 7 - ворот жеllСКОЙ печальной 

рубахи; 8 - ворот жеuскоi1 праЗДIIИЧНОЙ рубахи. Носили молодухи по годовым 

праЗДlIикам . По ОШllвке ворота изображеIlЫ правосторонние ЯРГJ1. Ворот вышит 

округами ГОД8 •. В его основаllИИ размещены: па левой сторопе - праПОСТОРОlIlIЯЯ 

ярга, 118 правой левосторонняя. С. ВязеМК8, КеРQПСКИП у.Кон. XIX в. (СК. Соб. 
ом 5-7; 5-12) 
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Рисунок 20. Псuзспскuii крап (ПРОДОЛЖСПlIС): 9 - копсц Пр8ЗДIIIIЧIIОГО браlJОГО 

IIOЛОТСIЩn с двумя ряда:'t1и классических ярг; 6 - часть ПОДОЛЬНИК8 женской руби

XII. С. Вяземка. КеРСUСКIIЙ у. Кон. XIX в. (СК. Соб. N! 5-6а; 5-5) 
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Рисунок 20. ПензеНСКllii край (продолжение) : 11 яргические знаЮI на части подольника праздничнай понёвы о трёх 

яргах. Узоры разных цветов. С. Ушиика, КереНСЮП':'1 у. Кон. XIX ст (ск. Саб. N~ 4-35) 



12 

13 

14 

Рисупок 20. ПензеПСЮIИ Kpaii 11 др. (ПРОЛОЛЖСIIIIС): 12 - деталь nецальноzо 

запона с яргичесиими зпаизми. Коп. XIX В.; 13 КОlIец браного полотенца с узо

рами ополпыхо ярг. Изготовлен Шииуповой П . Н . в иопце 1920 гг. С. Ушинка 
быв . Керснсиого у. Пеllзеuской губ. (ск. Саб. Н· 4-33. 425); 14 илассические 

ярги (в узорах реии времени) на оплечьях жепсиой рубахи кофтень. д. Волковка, 

КЛИlIцовсииii р - н Бряпская обл. Кои. XIX нач. ХХ ст (СМ СУ . Соб. Н· 13-45) 
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РИСУIIОК 20. ПСU:JСII{'IСIIП крап (ПРОДОnЖСШIС): 15, 16 две стороны ОДIIОГО 

яргического коицtt полотенца изнанка и лицо. Браное ткачество . ЯРl'и на лице

вой части белого цвета, правосторонние, на изнаllОЧНОЙ части 0111( краСIIОГО цвета, 

леВОСТОРОllllие. С. Ушиика. 1923 г. Труд Н.Я. Горбатовой (СК. Соб. H~ 4-11); 17 
ЯРГIf на браном конце праЗДIШЧНОГО полотенца . Тр}'д Л.Н. Рогачковой. Пос. За

ливное Баwмаковского рпа. Кон . XIX ст (СК. Соб. ~ 14-6) 
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Рисунок 20. ПСПЗСJl(~Кllii край (IIРОДОЛЖСllllе) : 18 конец Dраздничпого поло

ТСlща с тремя различными яргичсскими знаками. 1920 гг. (СК. Соб. ни 4-7); 19 
РУССI<ИЙ крест в яргичсском исполнснии (косой лопастной крест составлсп ИЗ пяти 

ромбов с яргаМlI, в котором среДИНlIая ярга и каждая lIакрест лежащие пары ярг 

изображеllllЫ своими цветами). ПраЗДНИЧllое полотенце. Нач. ХХ ст. с. Ушннка, 

КереНСЮIЙ у. (ск. Соб. М. 4-51) 

ЗIЗ 
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Рисунок 20. ПеНЗСJf('Юlii край (продолжеНJfе): 20 - браная часть свадебного праздничного запона. из сряды ярга. Средняя 

часть мвогочастного узора выполнена в виде последовательности вязей. Вязь девять классических кривоног в ромбе. В её 

середине находится ярга, выделенная несколько большими размера:vrи и цвеТО;\I. В вязи выделяются (условно) четыре «круга 

года •• В каждый такой «l<РУГ года. включается средняя ярга. Вокруг неё строится смысловая и начертательная структура. 

Всего в «вязи. получается три известных нам fKpyra года •• а четвёртый имеет другую структуру, т. е. мастерицей изображён 

своеобразный сложный круг года, состоящий из других ~PYГOB года. Его можно назвать «круговоротом времени!). Труд Н. 

Храмцовой. 1880 г. С. Б. Ижмора, Керенс~ий у. (сн:. Соб. Н'! 12-6) 



1 

РИСУIIОК 21. ВОРOlIСЖСlшii край 11 др: 1 узор полной ярги в народной одежде; 

lа прорисъ ср{'дишюго узора (ПОЛНОЙ ярги) С рис. 1. Деталь переДIIИI<а. Воро 

нежской губ. (Ыtр:гпсktlгgаll.l1агоd.гн iшbl kOl.jpg) 
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Рисунок 21. 80РШIСЖ{'lшii I.paii 11 др. (ПРО.1.0лжеIlIlС): 3 левый и юш рубахи 

солдатки. Середина 113 белых узоров сверху и снизу окаймленn полосаМII яргичес

ЮIХ 3l1аков: чередование ПОЛ1l0Н и классической ярг. Верхние ярги ПРОТIIВОIIОЛОЖ 

IJЫ 110 наllравлению ПЮКllИМ. с. СОРОКИIIО, БИРIOЧИllСIШЙ у. Воронежская губ. XIX 
ст (ГРМ. Выставка, 20()() 
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Рисунок 21. Вороuежскиii Kpaii н др. (1Iродолжеllllе): 4 яргичеСlшii узор 

.река nрсмmlИt на рукаве чёрноузорной рубахи. Алексеевский P-lI. Белгородская 
обл.; 5 яргический узор на грайворонской одежде. БеЛl'ородская обл. XIX-XX СТ 
(30това и.п., 2005, с. 34, 35) 
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Рисупои 21. ВоРОllеЖСlшii край 11 др. (продолжеНllе): 6 П()ЛIl 8Я ярга в 

теХНllие перевити .белым По белому. па руиавс рубахе с • хверботами». 
с. Афапасьевка Белгородская обл . XIX ХХ ст (Зотова И.П., 2005, С. 77, рис . 105) 
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РИСУНОК 22. РязаПСltaя земля. 1 яргическая TKallb для браlIОЙ попе вы «КО 
IШТIIJЩЫ& СТЩ>JШНОЙ Р<lботы. д. Парахино КаСIIМОВСКОГО у. XIX В. (КУфТИlI Б.А., 
1926, таб. \'); 2 - ярги кони в материале для понёв крестьянок Мещерского края. 

КОН. XIX НRЧ. ХХ в. (Малишша М., 1927, рис. Б Н) 
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Рисунок 22. Рязаll(~кая з{'мля (IJРUДОЛЖСIllIС): 2, 3 tсоЛН(!ЧНЫС поляны,. В 

пародных узорах XIX В. (Далматов к.Д., т. 7. 1894. таб. 50) 
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Рисуuок 22. Рязапская :JеI\JЛЯ (1IРОДОnЖClше): 4, 6, 7 крестьянские яргичес-

кие узоры в образцах тканья: 5 - сочетания ярг. заключеппых в ромбах средин

нои части, составляют последовательность .кругов года. в условно выделенных -1 
ромбах, образующих узор «река времени • . В каждом большом ромбе, срединной 
части узора, состоящем из 9 классических ярг, СОСТ8влен СЛОЖIIЫЙ <,круг года

круговорот времени • . Его три части состоят из .3 правосторонних кругов года. n 
УСЛОВJIO выдсленuых ромбах и четвертая часть из tлеВОСТОРОНllего круга года. 

в условном ромбе. XIX в. (Далматов К.Д., т. 7. 1894, таб. 45) 
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Рисунок 22. Рязанская ЗСl\1ЛЯ (ПРОДОЛЖСПlfС): 8 яргические узоры полотенец 

и простыней крестьянок Касимовского и других уездов. XIX в. (Далматов К.Д .• 
т. 4. 1893. таб. 16) 
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10 

Рисунок 22. Рязанская земля (продолжеlше): 9 КОllец белого печального 

на60жнuка, выполненный косmылё~, в технике перевити (сСТРОЧI~а •. Наl~рывался 
она Бог., т. е. на иконы, размещеllные на nолuчке в переднем углу избы. Убраll

ство о на Бог~ состоит ИЗ двух частей : lIа60Жlluка и nод60жн.uка. Вторая часть 

под (sБог. на рис. 22 11. с. ЧСРН8ва, быв. СКОПИllСКИЙ у., сеГОДIIЯ МlIлослаВСI{ИЙ 

p-OII. Перв. пол . ХХ ст (ск. Соб. N'! 20-35); 10 - конец белого печального 1l0д60Ж 

ника. вьmолн.енного косmылё.м. с . Чернава. Перв. пол . ХХ в. (Фото П.и. Кутенко

ва) 
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11 

Рисунок 22. Ря:~ан('.кая зеМ.lIЯ (продолжеUJlС): 11 - печальный подбожник, вторая часть убранства на Бог. Вешалея под 

иконами. Классические "остыли выполнены бслЪ1!V1 по белому в технике перевити. С. Черпава, быв. Скопннский у., сегодня 

Милославсюrй р-и. 1950 гг. Пррв. пол. ХХ ст (ск. Соб. М 20-34; Фото П.и. Кутенкова; пзи, 2005) 
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РИСУНОК 22. Рязанская земля (продолжеllие). 12 часть белого печального подбожюша. Средняя часть строчена ДВОЙНЫМ 

скругленным костылем, вторая и третья - "ocmы.7.ё.~,. С. Чернава. Перn. пол. ХХ ст (Фото П.И. Кутеllкова) 
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Рисунок 22. Рязанская земля (продолжеllие): 13. 14 узоры лоскутниц детских уголков для накрытия лица ребёнку на 

праздники, строчёные косmылё.~', 

вой . 1920 ГГ. (ск. Соб. N> 20 31): 
С. Черпава. быв. Скопинекий у . , сегодня Милославский р-н. Рис. 13 труд Д.И. Харлямо-

рис. 14 труд А.И. ГуркиноЙ . Кон. XIX ст (СК. Соб. N~ 20-39) 
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Рисунок 22. Рязаllская зсмля (ПРОДОЛЖСIIJIС): 15 костыль в брюlOМ ткаче-

стве женских рубах. Белый ю\ красном поле. Нач. ХХ ст; 16 трёхчастныи 

яргический узор в печальном на60ЖНLlке (на Бог). В средней части правосторон

няя ярга. в верхней и нижней частях расположены по три неполных костыля. 

Выполпепа в теХlJике перевить, белым по белому. Труд Е.А. Гамазиной. с. Черна

ва, Скопинский у. Кон. XIX ст (СК. Соб. М 20 72; М 20 129) 

327 



17 

РИСУНОК 22. Ряззпскзя земля (продолжсппс): 17 - ворот женского печального 

стана. В счётной технике вышит красным правосторонним костылём . с . ЧеРllава. 

СКОIJIШСJ<иii у. Нач. ХХ ст (СК. Соб. N:: 300·35) 
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1.4. ЯРГИЧЕСКИЕ :ЗНАI(" НА УКРАИНЕ 
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2 

Рисунок 23. Украиnа: 1 - нижняя часть левой БОКОВИIJЫ буфета из кленового 

дерева украшеIlа двумя круговыми яргами; 2 - письмеНIIЫЙ стол с двумя парами 

круговых ярг в образе равновесия; 3 прорись узора раВllOвесия с рис. 1; 4 -
прорись узора равновесия с рис. 2 .• Древодельня. мастерской Полтавского губер
нского ведомства. Полтава, 1913 г. (Рус. нар. иск., 1914, фото LXXXVI, с. 74) 

329 



5 

6 

Рисунок 23. Украllна (продолжение): 5 - миска. ЯРГliческий узор с ромбичес

кой серединой выполнеп па внутреней стороне; 6 - миска с яргичсским узором 

.урnгnпныЙ ветер •. Полтавскnя губ. 3СНКОВСIШЙ у. М. Опошня. Нач. ХХ в. (РЭМ. 

Соб. М 195-126, 64) 
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Рисунок 23. УI,раlша (JlРО;ЖОЛЖСIШС): 7. 8. 9 яргические узоры на ссрбских 

пасхалыIхх яйцах (МарjС\новиll В. , 1991, с. 168); 10. 11 яргические узоры юж

норусских писаllОК (Гургула И.В .• 1966. DКЛ. с. 64; Рыбаков Б.А., 1981. рис. па 
с. 52); 12 южпорусские писаПЮI (Соколова В.К. 1979. вкл. на с . 72); 13, 14, 
15 яргические узоры карпатских lIисанок (РЭМ. Выставка • 2002) 
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РИСУIIОК 23. УI,РЗIIIIЗ (IIРОДОЛЖСШIС): 16-23 - яргичеСКllе узоры на глиняных 

изделиях ремесленников из Полтавскоii, Харьковской и ПОДОЛЬСКОII губ{~рниit. Кон. 

XIX - IIUЧ. ХХ в. (РЭМ. Соб. М 195 149, 195-96, 195-126. 195-64, 195-68): 24-28 
яргические узоры крестьянского ткачества и вышивки. XIXcT (Махно л.и., 1885: 
Квитко М .• 1882; Дал матов К-Д., 188?); 29 ;,мблсма национального украинского 

музея во Львове. Первая пол. ХХ ст (СВСlIiцкая Вipa .• 1939. ч. 1); 30 узоры 

росписи в трапезной палате церкви АIIТОIIИЯ и Феодосия Гlечерских в Киевской 

лавре. 1893 1895 гг . (Киево-Гlсчерская лавра, 1999) 
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РИСУНОJ< 23. Уlфаlша (ПРОДОЛЖСUJIС): 31- 52 - яргические ЗЩl.lш на малорус

ских пи:саJlках. Вторая пол. XIX в. (По 3.Н. Ивапицкой) (Ившшцкая 3.Н., 2001); 
53, 54 - яргические знаки моравской вышивки. XIX В. (Wапklоvn М., 1888, с. 27) 
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Рисунок 23. YI\PaJIН3 (ПlюдолжеНllе): Яргические узоры H~ писанках. Большс

кая губ. : 55 Дубенский у . ; 69 сложпый круговой яргический узор из безконеч' 

ников с ДВУМЯ разными концами. Заславский у.; Бессарабская губ.: 64 класси

ческая ярга; Кllевская губ.: 66 два начала ярги яръ и ярь показапы двумя 

разными цветами. Радомысльский у.; Подольская гvб.· 56 юр'щ и 63 баран

чики. С. Бслоусовка , БрацлаВСJ<ИЙ у., 58 Каменецкий у.; 59 бесага двоimая. 

М. Тростяну; 57 двоuная саква с бараньими рога"ш; 60 источки; 61 бара 

нии рог, 62 мельница; 65, 67, 68, 70, 71 утиные шейки; 72 ути1lые шеикu 

с гра6едька",и; 73 6е.JконечныЙ узел; 74 двойной беЗКОllеЧ1ЩК. м. НС"<1ировщи

на, Брацлавский у.; (КУШКl1Нский С.К., 1899, с. 97 166, таб. 1 ХИV) 
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85 87 88 89 

Рисунок 23. УкраШlа (продолженне). Подольская губ.: 75 яргический узор; 

80 aBoimou безконешник.; 82 утиные шейки; 83 - барани роги; 84 - Wuzi; 85 -
барани рогы; 86 - утиные шеuки; 87 бараньи рога в образе двух начал. М. 

Немировщина, Брацлаоский у.; 76, 77, 78 свастический узор юрки; 79 яргичес

кий узор крутороги: 81 крыву.льки. С. Белоусовка, Брацлавский у.; (Кулжинс

кий С.К .• 1899, с. 140-145, таб. XXVIII-890, 891, 892, 899, 919, 934; таб. XXIX 
11 03. 1117). 

ВОЛLlНЬ: 88, 89 - яргические кругооые узоры на ппсанках галицкой Волыни 

(Кордуба М .• 1899. таб. 10-26, 26) 
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Рисунок 23. УI(ра.шз (продолжеIlJlе): 90- 94 I<РУГОВLlе ЯРГИtJеские знаки; 

95 круmороги . ОдеССI<ая обл.; 96 BimpJI'lOK. Львовская обл.; 97 lliBHUKU, 98 
вimРJlЧКU. КиеВЩИllа; 99, 100 з.'lfIJl.ТРОСТЯIIСЦ, Подолия; 101. 102 косиц;. Буко

ВИlI8; 103 ворон. Подолия; 104 сороки. Киевщипа; 105 nавУ'lки. Полесье. 

(Елuев Зенон (Elyi·v Zenon), 1994. таб. 1-67) 
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2. ЯРГИЧЕСКИЕ ЗНАКИ 
В КУЛЬТУРЕ СРЕДНЕВЕКОВОЙ РУСИ 

1 

3 

5 

Рисунок 24. Средневековая Русь: Предметы новгородских слове н с яргически
ми знаками; 1 пряжка. XIII в. (Седова М.В., 1981, рис. 56-13); 2 ключ. Х 

сер. XIII в. (Древ. Русь., 1997, с. 22, 253, таб. 7); 3 - булавка. Кон. ХН в. (Седова 

М.В., 1997, с . 71, 301 , таб. 55, рис. 10); 4 - перстень новгородского типа. XIII
XIV вв. (Спицын А.А . , 1897, с. 36,47, таб. 13. рис. 31; 1902, таб . 15, рис . 11); 5 
бляшка. Сарское городище. IX Х вв. (Ду-бов И.В., 1990, с. 88 90. рис. 28); 6. 6а 
нашивные бляхи из бронзы с узором трехногого яргического знака растительного 

вида. Х XIIl вв. (Седова М.В. , 1981, с. 154, рис. 60 11, 12) 
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Рисунок 24. Средневековая Русь (продолжеПJlе): 7 - яргический узор расти 

тельного вида. Ярославль. Церковь Тихвинской иконы Божьей матери. Деталь 

изразцового украшения на стене притвора. Нач. 1690 х гг. (Владимиров Л.И., 

1993, с. 71); 8 ярг-звак, вписанный в средокрестие. Черты (граффити) XI ст в 
южном нефе СОфии Новгородской (Никитина Ю.И., 1990, с . 221. рис. 11); 9, 10, 
11 новгородские кресты с яргой в середине (Шляпки н И.А., 1906, т. 1, таб. 
1, 3; 2, 34. 36); 12 яргические трёхваЧ8Львые знаки в трехчастной структуре 

узоров женского головного убора. Погребевие в Борисоглебско" соборе . Новгород. 

кон. ХН ст (Сабурова М.А .• 1997а, с. 98. таб. 66, рис. 14) 
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Рисунок 24. Средневековая Русь (продолжение): Гвёздово. Смоляне (кривичи): 
13 ярг-знак на сосуде из МОГИЛЬНllка (Спицын А.А .• 1905а, с. 67. рис. 134); 14 
семиногая яргическая привеска из серебряной позолоченной пластинки. Погре

бальный комплекс 2-й пол. Х в.; 15 - серебряная привеска с многолучевым ярги

ческим знаком. Ков. Х нач. ХI в. (Гущив А.С .• 1936, с. 56, таб. JV-14, 15; 
Новикова Г.Л., 1991. с. 188, 189, 190, рис . 4-3, 1); 16 бронзовая привеска с 

многолучевым яргическим знаком; 17 - мвоголучевой яргический знак золотой 

привески . Сер. Х в. (Сизов В.И . , 1902, с. 128, таб. У-18; Новикова Г.Л . , 1991, 
с. 191, рис. 4-4, 5). 

Весовые гирьки. Находки гирек в .древнерусских. курганах многочисленны. 

Гнездово: 18 - бипирамидвльная гирька со знаком скруглённоJr ярги. Её концы 

увенчаны четырьмя .глазками.; 19 бочковидная гирька с зваком трёхногой 

ярги; 20 БОЧКОDидная гирька со знаком скруглённой ярги (Пушкина Т.А., 1991, 
с. 229 232, рис. 2-8, 11. 13). 21 трёхногий яргический знак на гирьке из Влади

мирских курганов (Спицын А.А., 1905а, рис . 196). 22, 23 - гирьки для взвешива

IШЯ драгоценного металла. Витебская обл. , Толочинский Р-Н, д. Дроздово. Пер. 

пол. ХI в. (Левко В.М., 1989, с. 13, рис. 2) 
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Рисунок 24. Средневековая Русь (продолжение): Яргичсские зш\ки на архео

логических предметах кривичей и смолен (смоленских кривичсй): 24 трёхногий 

круговой яргический знак с тремя то'шаМll у каждой • ноги ~ на убранстве голов 

IlOrO убора. Серебро, золото. Полоцк. ХI в. (Макарова Т.И., 1997б, таб. 40, рис. 1, 
с. 51); 25 яргический узор на кресте Ефросиньи Полоцкой. 1161 г. (Макарова 

Т.И., 1997а, с. 57, таб. 45, Рl1С. 7); 26,27,28,29,30,31 яргические знаки на 

днищах горшков Гнёздовского могильuика. IX Х вв. (Сизо в В.И., 1902, с. 34, 35, 
110, 111, рис . 85, 86). 32 сереБРЯllая подвеска. Многолучевой круговой ярги

чеСКIIЙ знак (вятичей или кривичей) . Поочье. Х-ХI вв. (Спицьш А.А., 1901, с. 44. 
'Габ. XXVI) 
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Рисунок 24. Средuевековая Русь (продолжеШlе): Яргические знаки на IIредме-
тах l<ривичей из Владимирских курганов: 33 медная бляшка с яргическим зпа 

ком смсuшнпого вида. 3п8К выполнсп по правилу .ВСIOДПUСТIН; 34, 36 ПОДВССl<И 

с Мlюголуtlевым ЯРГl1чеСЮ'IМ аН(\I<ОМ; 35 бляшка с праВОСТОРОНIIИМ ЯРI'ичеСl<ИМ 

образом. Х ХН вв. (Спицьш А.А., 1905а, с. 107, 116, 129, 166, 167, рис . 1-1, 185, 
187, 196): 37, 38 ЯРГИЧССlше ;311(\1<11 на кераМIП<С из МОГIfЛЫIIШОВ. Х -ХН вв. 

(Булычi;в М.И., 1903, таб. Х-10; VIl-1) 
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Рисунок 24. Средневековая Русь (продолжеНllе): 39 сереБРЯllЫС подвески с 

трехногими скруглеНllЫМИ яргическими знаками. Гllездовский могильнИJ<. Х в., 

40,41, 42 украшеllИЯ из ВЯТИЧСI<ИХ погребени". ХН XIII nв. (ДреnJl. иск., 1974, 
с. 187, рис. 99; Амброз А.К, 1966, с. 64, 65, рис . 3); 43 ВЯТИЧСI<ОС украшение из 

3 яргических подвесок. Иайдепо в 1927 г. в курганах близ с. КаргаШИIIО MOCI<ODC 
кого уезда (ДуБЫНИII А.Ф., 1928. С. 204, 208, 210, рис. 1); 44, 15 DЯТИЧСI<ая 

яргичсская литая подвеСI<а. Рязанские курганы. Кон. Х Н8Ч. хп n. (МИЛЮI<Оn П.И .• 
т. 14. 1900, вып. 2, рис. 5. С. 234 238; Черепнин А., 1898, с. 67; МОIlгайт А.Л., 
1961, С. 101 108, 241, рис. 107 13) 
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ярга головного убора с рис. 46 

48 - ярга на понёве с рис. 46 

46 

РИСУНОК 24. Средневековая Русь (продолжение): 46 воссозданная свадебная 

СРЯД8 (одежда) девушки-вятички (по материалам погребсний вятичей); 47, 48 -
увеличенпые детали одежд и украшений-оберегов невесты. ХН ст (Сабурова М.А., 

1997а, таб. 78-2) 
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57 

РИСУНОJ< 24. Срс:щсвеJювая Русь (продолжение): Предметы вятичсй с ярги

ческими ЗllаIШМИ: височные кольца (подвеСJ<И): 49 кольцо из J<ургаJШОЙ группы 

в 3юзино; 50 J<ОЛЬЦО из КУРПIНJlОЙ группы В ДуБJ<8Х (Цариц,ЫНО); 51 яргичес 

кий образ lIа щитке кольца из Биостанции МГУ (РаСОХИIЮ). ХН- XHI вв. (МаЮ:lРО

ва Т.И., Равдипа Т.В .. 1994; РыбaIСОН Б.А., 1998, с. 524, рис. 87); перстни: 52. 53, 
54 с правосторопнсIf яргой и яргическим знаком (Полубояринова М.Д .• 1993, с. 
27, рис. 66, 7); 55, 56 литые пеРСТIШ трёхчастной структуры с яргами посере и

не. Найдепы в бассейне р. верхней Клязьмы и ее притоков, а ТaJ<же в бассейн{' р 

Средней ОIШ. ХН в. (Равдина Т.В., 1978. рис. 1, 3); 57 шерстяная лепта ГОЛОВIIО 

го убора. Раскош<и курганов близ с. Николы~кое Пушкинского рва Московской 

обл. Сер. ХН - пач . ХIП в (Левинсон-Нечаева М.Н., 1959, рис. 12в, с. 33; Сабуро 
ва М.А .• 1976, рис. 1, с. 127) 
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Рисунок 24. СРСДСВСltoвая Ру<,ь (продолжеШIС): 58 шиферное пряслице с 

яргой и яргическими зпаками. Русичи, вятичи. ХI XIII ст. Рязанская обл. ПРОНС 
кий Р- II д. Студснец (Полякова Г.Ф., 1974. с. 219, рис. 2); 59 шиферное пряслице 

с редчайшими рисунками-чертами. Яргические знаки и l<peCT llонимаются I<aK 
русаЛЬСI<ая (купальская) неделя. С. Савинская Слобода. Г. Звенигород, Московс

кая обл. Вятичи (Станюкович А.К., 1997, с. 86 87); 60, 61 яргичеСI<ие клеii'\1а 

на днищах горшков с Рославля Рязанского. Xll XIII ВН. Вятичи (Коваль В.Ю., 

Медведь Л.Н., 2000, рис. 6-6, 13, с. 194 -205); 62 - старо-рязанское клеймо. ХIII В. 

(Мансуров А.Л., 1946, таб. IV-3) 

345 



" 

63 

Рисунок 24. СреДllевековая Русь JI дреВПllе славяне (продолжение): Венчики 

жепские головные уборы: 63 правосторонняя ярга и двойная ярга lIа привесках 

венчика из Поднепровья. Сер. 1 тыс. Восточные славяне (Ханенко Б.И и В.Н . , 

вып. 4. 1907, с. 32, таб. ХХХII-539); 64 ярга в круге-кольце венчика из погребе 

ния . с. ЖуюlНО Остерского у. Черниговской губ . Не позже Х в. В 1914 г. хранил

ся в Археологическом музее г. Киева (Кудь Л.Н., 1914, с. 3, рис. 1-3; Дарксвич 
В.П., 1960, с. 57, рис. 1-2) 
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Рисунок 24. Сре:щевеt;овая Ру('ь (lIродолжение): Яргические заетёЖIШ (фибу

лы) . Поднспровье и земли Северо Восточной части Балтийского моря: 65 в сере

дине узора четырёхначальная ярга; 66 - четыре образцовых ярги в лопастном 

равпокопсчпом кресте. Сер. 1 нач. 11 тые. Н . э. (Фролов И.К, КСИЛ, М 140, 
с. 23, 24, рис. 3-1, 3-2. 2-4); 67 сложный яргичсский знак. ВЫIIOЛIIСJШЫЙ по 

правилу «ВСlOдности". Киевская губ. , Черкасский у., с. Михайловка; 68 - на конце 

каждой .. ноги. яргической бляшки. круговой прилив с углублением. Вост. славя
пс. Подпепровье . Сер. 1 тыс. (Ханенко Б.И и В.Н., вып. 4. 1901, е. 22, таб . XVIII-
315; с. 15. таб. IV -425) 
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РИСУНОК 24. СреДllевековая Русь (l1родолжеJJПС): (ЯРГИ'lесюrе знаки по ре

зультатам исследований института археологии РАН). 69 - подвеска-l<ОНЬ с двумя 

круговыми лопастпыми яргическими зпаками. Нач. 1 тыс. (Древ. Русь. , 1997, 
таб. 93, РИС. 4); 70, 71 - солнечные знаки в оберегах ВЯТИ'lеii и кривичей. ХI 

ХН. вв. (Голубева Л.А., 1997, с. 155, таб. 92, рис. 10, 16); 72 ткань и кожа; 

73 чернь; 74 ~мали; 75 мозаика; 76 - ювелирные изделия (М8J<арова Т.И., 

1997г, таб. 119. 116, 118); 77 83 яргические ЗlJaКИ па днищах круговых сосу

ДОВ . Гllездово, Старая Рязань, Ярцевский курган, Воин. Х перв. поло ХI в. 

(РО:ЗСllфельдт РоЛ., 1997. Со 264, 1'аб. 18, рис. 16, 93, 94, 95, 74 и др.) 
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РИСУПОI< 24. СреднеВРli:Oвая Ру('ь (продолжеllllе): Письмешюсть. 84 рисунки 

к БУI<ВС херъ с гравюры ЛСОllТИЯ БУllина из букваря Кариопа ИСТОМИ1l8 . Отража 

ют плодородные и божествеНDые образы буквы . ОДНО IIЗ DреДСТ8вленных начерта

IШЙ буквы llЫПОЛIIСIЮ В образе леВОСТОРOlшего яргического ЗНaI<а. MocI<Ba. 1692 г . 

(Домострой, 1994; РОВШIСI<ИЙ Д.А., 1893. Кн. 5) 
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Рисунок 24. Средневековая Русь и др. (продолжение): Письменность: 85 -
знаки на плите из Алтайских курганов; 86 - рунические знаки на славянских 

сосудах. Возможно вятичи. Алеканово. Рязанская земля. IX- X вв. (Монгайт А.Л., 
1961, с. 161, 162); 87 - скифо-сарматская надпись на стене пещеры Северного 

Причерноморья (Соломоник З.И., 1959, с. 18, рис. IП, Н!! 57); 88 русские 

письмена на восточных монетах IX-XI вв. (Дубов И.В., 1990, с. 67, рис. 39) 
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Рисунок 25. Древняя и среДllевековая белорусская земля: 1 - ярга па донце 

горшка. Полоцкая земля. XI-XII ст (Штыхов Г.Б., 1978, С. 125, 
рис. 53-19); 2 - ярга на донце горшков. Древний Волковыск. XI - XII ст (3веруга 
Я.Г .• 1975. с. 71, рис. 25-17); 3 ярга на донце горшка. Минская обл. , Билейский 

р-н. д. Костыки. Курганный могильник. XIII ст (3веруга Я.Г., 1989, с. 102, рис. 
58); 4 ярг-знак на донце горшка. Витебская обл., Глебоцкий р Н д. Перевоз. ХII

XlIl ст (Дзярновиiч А., Квяткоуская А., 1994. с. 81, таб. 1-4); 5 - ярг-знак на 

кирпиче от древнего храма. Г. Полоцк. ХII ст (Штыхов Г.Б., 1967, с. 291, рис. 4-3, 
4); 6 - классическая ярга на донцах горшков. Минская обл., Воложанский р-н, д. 

Лоск. XIV XVI ст (Сагановiч Г.М., Бохан Ю.М., 1967, с. 291, рис. 4-3) 
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Рисунок 25. ДреВ.IЯЯ и (·реДllсвеlсовая беЛОРУС(!К8Я земля (продuлжеНJlе): 7 
горшочек с яргами Н8 тулове. ГроднеНСК8Я обл. ВОРОН8ВСКИЙ P-ОIl д. Н8ча. 111 
тыс. до н.з. (Спицын А.А., 1904, с. 27, рис. 3); 8 - Н8лобное украшение, тиснённое 

ЯРГliческими знаками. ГроднеНСК8Я обл .• ВОРОН8ВСКИЙ р П, д. Кукли. XH- XHI ст 

(Дзярuовиiч А., :Квяткоуская А., 1994, Т8б. 1-11); 9 ярга Н8 донце горшка. 

МогилеВСК8Я обл., Кировский: р-и, д. ПацаВ8. XI ХН ст (Лысенко П.Ф .. 1991, с. 
233, рис. 127); 10 бронзовая фиБУЛ8 с четырьмя ЯРГ8МИ. МогилёВСК8Я обл., 

БЫХОВСКИII р-н, д. ТаЙМ8uова. IП-IV ст (Побаль Л.Д., 1981, с. 343) 
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Риунс,к 26. ДреВIIОСТЬ If ('овр('меIllIOСТЬ восточных славян 11 IIIlДuевропеЙСЮfХ 
lаародЬв (по В. ЖаРllIIковоii) : 1 9 - образы ярги в вышивке и кружеnах. Нологдн . 

XIX-XX вв.; 10 Новгород. ХПI В . ; 11 Черпигов. XII- XIII вв.; 12 Русь. XIIl- 
XV вв.; 13 -- Рязань. XIX - XX вв. : 14, 15 _. ТРИПОЛЬСК8Я культура. Эllеолит; 16·-
19 - СКИфО -С8рматские изделия . 1 тыс. до п. э . - нач. н . Э . ; 20, 21 - андроновекая 

КУЛЬТУР8. Эпоха бронзы; 22, 23 00. Северный К8вказ. ЭПОХ8 бронзы; 24 - 3ап. 

ПРНК8СПИЙ. Эпоха бронзы; 25 Индия; 26 - рисунок Н8 СВ8дебном сосуде. Север

lIая Иидия; 27 образ вышивки. ТаДЖИКИСТ8Н (ЖаРIIИКОВ8 С.В., 1996, с. 115, 
116; 2003. с. 28 -31 , рис. 12- 51; Ильинская КА., 1973, с . t 7, рис. 8 (19» 
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Рисупок 27. Древние славяп~ JI др.: 1 яргический знак смешанного вида на 

бронзовой бляшке. Выполнен по правилу ~всюдности •. Знак образуют четыр~ 

выпуклых tll8чала. и четыре скругленные .ноги.; 2 бляшка в виде одного 

tначала •. Кпяжая гора, Черкасский у., Киевская губ.; 3 булавка с яргой из 

четырёх начал. с. Гуты, Капевский рн, Киевская губ.; 4 - двуногая ярга знак 

равновесия в зверином стиле; 5 блюдо с узором яргического типа. Поднепровье. 

Сер. 1 тыс. (Ханенко Б.И и В.Н., вып. 4. 1901, с. 21, таб. IУ-206, Х-261, XI-286, 
284, ХХУ404) 
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3. ЯРГИЧЕСКИЕ ЗНАКИ 
В КНЯЖЕСКО-ЦАРСКОЙ РОДОВОЙ КУЛЬТУРЕ 

1 

4 5 

3 

mфm~Е<$><$.> 
6а 6б 6в 6г бд 6е 6ж 

Рисунок 28. Средпсвсковая Русь JI прав(){'лаШIС: Спасо-Преображепский собор 
Чернигова: 1 яргическая лепта на внеШllей стороне собора; 2 яргическая графья 
поДо мозаИЧllЫЙ пол. Работа мастеров русичей. Х lIач . XI в. 

СофИЙСКИЙ собор КИСВ:l: 3 круговые семилучевые яргическиf' узоры (прав . 
И лев.) по сторонам Мllоголу<.евого яргического знака резной плиты Пdрапетов 

хоров; 4 яргичрский узор резной плиты парапетов хоров с разорваНllОЙ середи

ной. Х нач. XI в. (Русское град. иск., т. 1. 1993 1998 , с. 101 : Воробьев Е.В . , 
1997, рис. 13, 14, 16, 28, таб . 109); 5 деталь яргической ленты, опоясывающей 
нижнюю часть внутренней степы собора (Мat<арчеIlКО М . , 1931, с. 73; Каргер 
М .К, т. 2. 1961, таб. XXIII); 6а ж ярг знаки и кресты в узорном поясс между 
апостольскими и святительскими рядами . Северная и IОЖНilЯ стороны апсиды 
собора (Лазарев В.Н., 1960, с. 134, таб. 48,49; Амброз А.К, 1966, с. 66, рис. 4-1) 
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Рисунок 28. СреДllевековая Русь и право('лавие (продолжеllие): 7 15 характер 

ные разнотипные ЯРГ-ЗШlКи иа русских православных иконах и в книжных миниатю

рах. XV ХУН вв. (Свирии Л.Н., 1950. с. 71; Антонова В.И., 1966, с. 49. N 23. ил. 
43; Суздале в В.Е., 1994, с. 34 и др. ); 16. 17 узоры на картине .Деисус. из соб. 

Т('I1ишевой М_К. Кон. ХУН в. (Музей .Русская старина •• г. Смоленск) 
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Рисунок 28. СРСДllсвсковая Русь 11 право('лаВII~ (ПРОДОЛЖСllllе): 18 ризпотип 

lIые ЯРI'И на покрове ИI<ОНЫ .Прсстол уготоваШIЫЙ. труда Андрея Рублева ХУ В. 

ГТГ (Лмброз А.К., 1966, с . 63); 19 21 выllивкаa яргичсеЮIМИ узорами на Ярое 

лавскОЙ ИКОllе архангела Михаила. Кон. XIII в. ГТГ (Лазарев В.Н., 1953а, 

с. ·192) 
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Рисунок 28. Срс;:жпевсковая Py~ь 11 правослаВJIС (продолжеШIС): 22 лргичсс 

кий узор и8 своде придела Благовещеиского собора Московского Кремля. 1566 г. 
(Качалова И.Я., Маясова Н.Л., IЦенникова Л.А., 1990. М 18); 23 Собор Покрова 

на Рву (Василия Блаженного) в Москве: подкуполыIйй свод. 1555 1561 гг.: 24 
вихревые яргические зпаки внешнего покрытия куполов собора Покрова lIа Рву 

(Бондаренко И.Л., 1953, с. 35); 25 яргическиii узор дробницы с оклада иконы 

Богоматери Умиление. Московский Кремль. Оружейная палата (Древ. Русь, 1997, 
с. 291, таб. 45.17). ЗмееВИКII: 26 - (лиц. сторона) Богоматерь Умилепие: 27-
(обрат. сторона) голова медузы Горгоны со змеЯМIf. XIV в. (Нююласва Т.В .. Недо
швина Н.Г., 1997. с. 177, таб. 106). 28 яргические знаки растительного типа Н8 

заставке книги .Апостолз •. XVI в. (РНВ. Q. 1. 32. Л. 198; Рус. БИБл., т. 9. 1992, 
с. 448) 
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Рисунок 29. ПравослаВJlе в РОССИlI: 1 икона богоматери с круговым четырёх

ногим леВОСТОРОIIНИМ яргическим знаком па левой стороне груди и плеча, находя ~ 

щим в кругу спирали на узоре из растеЮIЯ. которое расстилается по груди и плечу 

богоматсри; 2 прорись этого знака. Коп. XIX lIач. ХХ ст (С06. С.Н. Мельнико 

Ба) 
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РИСУIlОК 29. П(Jаво(\лаВIIС в России (ПРОЛОЛЖOlIIIС): 3 молитва заклюtlСЩ' в 

рамку из раЗIlЫХ ярг. Каждая в~ртикаль обрамления состоит из 20 знаков. Верх
IIee, озорное. обраМЛСIlие включает 13 образцовых ярг. Нумерология знаков вы

ражается магическими числами 20+20=10 и 13. Изд-во Е.И. Фесепко. Тип. Е.И. 
Фесенко. Одес.са. 1911 г. (Соб. II.И. Кутепкова) 
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Рисунок 29. I11)аво(~лаВJlе в PO('CJIJI (продолжеШIС): 4 - одежда (фелонь) право

СШШlю-христианского клирика с яргическоii лентой из классических ярг по подо

лу и двуногих ЯРГ-ЗllRКОВ по оплечьям. Музей истории религий. С. Пстербург; 

5 изображеIlие ярги в виде лсбедей Ш\ дробницс облачсния (саккоса) митрополи

та Алексия. XIV в.; 6 прорись ярги с рис . 29-5 (Новиков-Новгородцев М.Б .• 
2007); 7 трёхпогий ярг-знак раститслыlOГО типа па облачении митрополита Алек

сия (Маю\рова Т.И., 199В) 
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Рисуно}( 30. КпяжеС}(О-I~арс}(ое духовно-художеСТВСШlOе на('ЛСДllе: 1 в ярги 

чес}(ом обрамлении миниатюра с венчапием князя Ярополка и княгини Ирины. 

Псалтирь Х ст. МИllиатюра 1078 1087 гг. (Кондакоn Н.П . , 1906. таб. IV; Лазарев 
В . Н., т . 1. 1953, с . 227. 230) 
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Рисунок 30. КIIЯЖССI\О-царскос :~ухоппо-хуДОЖССТПClшое lIаслс;щс (продолже-
1111('): 2 ТIiКИМ ЯРГИЧССЮfМ узором вышита одежда Богоматери. изображенной в 

шитье .Предста царица ...• ' пелены на жертвенник. 1602 1604 гг. (Спирипа Л.М., 
1994, фото на с. 21, 22); 3 яргичеСК8Я роспись трапезной ЦСРl{DII апостолов 

Петра 11 Павла у Яузских ворот. КОН. XIX нач. ХХ в. Каждые два стоящих 

рядом яргических узора образуют связанные между собой знаки .равновесияо 

(Орнамепт всех, 1997, КА. 3, с. 156); 4 яргический алтарь приев из молельпи 

Ивана Грозного (Плахотнюк В., 2003, с. 53. рис. 3б) 
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Рисунок 30. КпяжесКО-Ц3р<'кое духовно-художсствеllJlое lIаСЛСДllе (ПРОДОЛЖСПllе): 
5 - многолучевой яргичеСКllЙ ЗJlак в гербе царского рода Романовых: 6 павильон -

JIЫЙ зал Эрмитажа, яргическая мозаика пола; 7 знаковый образ равновесия «на

чал. по CTopOllaM двуг лавого орла на царских жалОВallllЫХ грамотах. ХVП в . ; 8 
свастика в кольце на капоте ЛИЧIIОГО автомобиля супруги царя НlIКОЛUЯ 1I (Багдаса

ров Р., 2001. с. 414. 415, рис. 111-114); 9 портрет Петра 1 в полуяргическом 
обрамлепии (Лебедева о., 2004. рис . на с. 19) 

364 



10 

11 

Рисунок 30. Княжеrко-цар('кое ДУХОВllо-художеrтвеnпое наслеДllе (l1родолже
Шlе): 10 яргическая лепта Шl прижизненном портрете императрицы Екатерипы 

1. 1718 г. (Лебедева О., 2004, с . 21; Родина, 1993. N~ 1, с . 53); 11 часть одеяла 

Л.Н. Толстого . Образцовые яргичсские знаки заполняют все пространство шерстя 

ной вязаной вещи. Музей Л.Н . Толстого в Ясной Поляне (Фото п.и . Кутенкова. 

2005) 
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РИСУНОК 30. Кuяжсско-царскос ДУХОВlIо-художсствеПJJОС паслсдпе (продолже-
IIIlе): 12 ярга в образце тканья .ШКОЛЫ народного искусства импсрнаТРИlJ,Ы 

Александры Ф~ДОРОВlIЫ" жены Ншюлая 11. Вторая всероссийская кустарпал выс 
тавка РУССКОГО народного искусстна 1913 г. (РУС. нар. ИСК. втор., 1914, фото на 
с. 48) 
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Рисунок 31. Денежные знаки Вре:\о1енного праВlIтель('тва : 1 государственные кредитные билеты Временного правитель-

ства, выпущенные в 1917 г. : В середине помещен герб правосторонн е f! классической ЯРГОIUr за двуглавым орлом. Серия АБ No 
182 (Соб . П . И . Кутенкова ) 
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Рисунок 31 . Дснежныс Зll31Ш Времснного IIраВlIтсль('тва (продолженис): 2 r..p ДНТНЫII би 1 Т Кла сическая ярга в середи 

не. 1917 г. (Саб . ден е г П.И. Кутенкава) 
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Рисунок 32. РОССIIЯ. С. Петербург: L. 2 яргические знаки в системе двойного 

~Р3ПIlОВССИЯ" 11ft доме 10 паб. р. ФОIIТШIКИ; 3 образцовые ярги на решетке 

Пстропавловского собора 
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Рисунок 32. Россия. С. Петербург (П"""'олжение): 4 яр,.. D украшении ДОм. 25 u. Большой Морской ул.; 5 ярг. в ОРпамеите Ц.Рского МИХ.JIловского заМRа 
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Рисунок 32. РосеllЯ. С.- Петербург (продолжение): 6 - круговая ярга рnсти-

тслыюго вида па решетке Летнего сада; 7 сложный ЯРГИ'1сский образ на 

воротах дома А.С. ПУШIшпа, lIаб. р. МОЙIШ. д. 12 
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Рисунок 32. Россия. с. Петербург (ПРОДОЛЖСШlе): 8 - ул. МИЛЛИОНlIая. д. 21; 
9 - угол Невского 11 Литейного проспектов. д. 64; 10 - угол Дворцовой набереж

uой и ЗИМllей капавки 
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Рисунок ~2. РОС(·IIЯ. С. IIстсрбург (ПР{)ДОЛЖСIllIС) : Погост лавры СНЯТОГО КИЯ 

эя А. Невского (Музей городской СКУЛЬПТУРЫ): 11 Н8вершие надгробного п[!мят 

ника русскому композитору А.П. Бородину. 80 е гг. XIX ст; 12 rшврршие над · 

гроБНОГО памятника Л . И. Шестаковой. сестре РУССЕОГО композитор[! М . И . ГЛ IШI<С о 

Нач. ХХ СТ; 13. 14 убрннство ограды могилы сиБИРСI<ОГО ПРОМЫШЛСIШИl<8 

А.Ф. ТУРЧИlIова. 80 - гг. XVIII ст (Попарно расположепные два левых и два пр:,шых 

ЯРГИ'lеских 31Н1I\:1, больших рнзмеров) 
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Рисунок 33. Советская РUССJlЯ: Первые совеТСlше деньги с яргоЙ. выпущенные в 1918 г.: 1 
П.И. Кутенкова) 

1 

баш<Нота в 5 000 рублей (Соб. 
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Рисунок 33. Совст('кая РОС('СJlЯ (про~олжеНlfе): 2 банкнота достоинством в 10 000 рублей. Ярга в середине и по сторонам 
билета (Соб. П.И. Кутенкова) 



РИСУ" К 33 Совсто:ая РОССIIII (ОI\О11Ч31I11С) : 3 ярга на паРУК<lВНОЙ рuмбической 

нашивке краснонрм:ейц('в; 4 у I,pacK~ MoB И :ПО :ЪЗ0валась В рядс пuдразд · сmПI 

Кра пuй армии 11а ЮГОВОСТОЧUUМ фрuнте . 1918 г (фИТЦ А. , 1991, с. 11) 
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4. СВАСТИКА У ДРЕВНИХ ИНДОЕВРОПЕЙЦЕВ 
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РИСУНОК 34. Славяне: 1 яргичеСI{ие знаки, знаменующие жизнь души в ипом 

мире, иа надгробиях южных славян. ХIП XVI ВВ. (Венцель В., 1965, таб. XXII1, 
XXXIV, XXXIV. XXXVI; БагдасаРОD Р .• 2001, рис. 77) 
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Рисунок 34. СлаВЯllе (ПРОДОЛЖСllllе): 2, 3, 4 яргические узоры на жеНСI<ИХ 

«JШЗRХt, рубахах сел Сливея, ЛовеШl<О, Хлевепа и др. XIX-XX вв. Болгария (Коев 
И., 1951, с. 129, 130. 131); 5 бронзовая застежка (фибула) с узором трехногим 

яргическим зпаком. Кон. бронз. п . галыllатскаяя культура. Герцоговина. Балка

ны (Нидсрле Л., 1898, рис. 254. с. 371, 374, 375, 376); 6а. б, в - тамги ЯРГl1чес 

l<OrO вида из Плиски и с. Цttр Крум (Болгария). VI ХI в. (Ваклинов С., 1977, с. 
153 154); 7 яргический узор на обороте зеркала. Волжская Болгария. Х ХI вв . 

(Степи Евр., 1981. с. 255, рис . 79-1); 8 правостороппий яргический знак, выпол 

НСIIRЫЙ (\раЗlюначальными. и разноцветными составляющими зюша. Узоры из 

РУI<ОПИСИ. Восния, ГеРЦОГОВИJlа . Середина 11 тыс. н. э. (Стасов В. В., 1887, рис . 

XXXI); 9 церковь в с . Добреl<О, отмечеНllая особым знаком крестом с загнуты 

ми концаМII, вписаНIIЫМ в многоугольпик . Болгария. 1122 г. 
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РИСУIIОК 34. Славянс (ПРОДОЛЖf>IIIIС): 10 - яргичеекие круговые узоры. состав

леппые из начальных образов. на церкви СМОЛСI<О Софийского р-ва, Болгария. 

1864? г. (Вl\(~ильев А., Силяновска-Новикова Т., 1973. илл. 233, 213); 11 диев 

ной ход солнеЧIIОГО светила в яргических образах словацкого I<рестьянина. Нача

ло движения СОЛНЦ8. восход обозначен левосторонней, З8ХОД ПР8ВОСТОРОПllей 

СI<руглёННЫМII ярГ8МИ (Вудра Я .• 1958, с. 112; Зарубин Л.А .• 1971, с. 7): 12 
ЯРГИ<lеекий 31181< с ромбической ссрединой И четырьмя ТОЧI<8МИ. Земли ЮГОСЛ8-

ВИII. БРOJIЗ3 (Нидерле Л., 1898, с. 375) 
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Рисунок 34. СлаВЯllС (ПРUДОЛЖСШIС): 13 Аполлон в образе Бога времени, 

Бог южных славян (венетов) со сваспП<ой на груди. В УПрЯЖl<е четвёРl<а коней, 

запряженных ПОПАРНО, вероятно, обозначающих два равноденствия и два солнце 

стояпия (Д' Алви-слла, 1891, с. 7: Фаминцын А.С., 1995, с. 20); 14, 15, 16, 17 
Шlкuнечники копий с ЗaI<Лlшательными письменами славян. ОДИll из них С двумя 

раЗIIОТИПllЫМИ яргами. Г. Мюнхснберг. г. РозваДОВ8 па С'ане и г. Ярослава (Пuльша). 

[J IV вв. Н.Э. (Соломоюш 3.И., 1959, с. 44); 18 образцовая ярга в землях Укра 

IШЫ. 11 тыс. дО Н. э. (Арх. откр., 1968, с. 53); 19 эпоха брuнзы и p~HII. железн. 

века. Югославия (НоеПlеs М .• 1925, с. 473) 
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РИСУlIОК 35. Дрсвннс иuдосвроп~iil~LI: 1 самнитские воины с яргами на 

вооружении. 293 г. дО П . 3. Саl\ШllТЫ племя сабипов, родственных слаВЯllам (Се

куuда Н. (S('cul1da N.), 1995; Фамипцын А.С . , 1995, с . 94, 95); 2 - сложный узор 

из совокупностей tДВУХ начало в ромбе па перекрестиР. меча. Древности lIа 

Дунае . V-VIII ов . (Степи Евр., 1981, С . 15, рис. 5 -36); 3 ДВУllачаЛLUЫЙ яргичес

кий узор трёхчаСТIIОЙ структуры lIожен меча TClIcKOrO (латенекого) типа. Европа. 
1 в . н. э. (Нllдерле Л. , 1898, с. 449 - 454. рис . 334) 
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РИСУНОI< 35. ДреВlIие ИJщоевропеiiцы (продолжеШlе). ЗТРУСЮI: 4 Hi:1 верхней 
части тулова вазы яргичсские и другие знаки, ВОЗМОЖIIО. ВОПЛОЩ8ЮТ идею беско· 

неЧJIOСТИ и цикличности времени (Антонио Джулиано, Джулиано Буззи (AJltonio 
GiuJiallo, GШllсагlо BUZZl), 2000, с. 197) 
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Рисунок 35. Древние IIндоевропеЙцы. ;)TPYCКlI (ПРОДОЛЖСlше): 5 в середи-

не сосуда круговой яргический ЗШ1К и -круг года., Dоказаuный в животворном 

виде; 6 вихревой ЯРГllческий знак на сосуде в яргическом обрамлении из птиц. 1 
тыс. до н. э. (Марина Мартелли (Marina Martelli). 1992, с. 106, 206, рис. 58, 154); 
7 погребальная ;)трусская урна со сложным яргическим знаком. МонтескудаЙо. 

650 625 гг. до н. 3. Музей археологии, Флоренция 
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РисунOIС 36. Дров 1111 С Ilnдоевропейцы (IIРОДОЛЖCJше). ФраlШЙЦЫ 11 ЭТРУ('ЮI : 1. 
2, 3, 4 яргические украшения КОНСI<ОЙ сбруи. l-я пол. IV в. до н. э . Из музеев 

Софии и Бухареста; 5 ярга на могильной урне фракийцев. v' I-V вв . дО Н . э. 

Археологичсский музей в г. Варна. Болгария (Венсдиктов И., Гернсимов Т., 1973, 
ил. 255, 277, 294; Внгдасаров Р., 2001, рис. 14-11). Этруски: 6 - сосуд с яргами в 

квадратах . Музеи Ватикана (Вильсон Т., 1894, рис. 197; Васколаре Лапитуре, 
Мартелле МаТИIlа. 1998, рис. 1, с . 66); 7 правостороппий двухцветный ярги<,ес

кий знак на устье О)ТРУССI<ОЙ гидрии из Цере. Рим , музей Вилла Джулия. 550 -525 
до п. э. (Земля (Т}ю Lапd), 1985, с. 86, рис. 145); 8 - часть глиняной урны, покры

той яргами. ТИПlfчная для этрусских погребениЙ. Кон. П - I тыс. до П . э . (Бобринс

кий А.А., 1902, с. 7, рис. 30, таб. VI) 
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РИСУIIОI< 37. ДреВНllе IшдоеВIЮl1еiiцы (l1родолжеШlе): Предметы стиля каМ8-

рес ИЗ Старого Дворца в Фесте: 1 чаша. Яргический узор СО сложным смысло 

вым содеРЖ8нием: СИМВОЛИКОЙ креста, круга -кольца, квадрата и ДВУХ (jначал~; 

2 IIИфос. Яргический знак с серединой из пятиугольника. Крито-микенская 

культура. XVH в . до Н . э . (Буткевич Л.М . , 2004, с . 90, 91, РИС . 50, 51); 3 ярги 

чеСКIIЙ знак «мужского божества~. Микены (Еvапs А., 1921 28. е У. 4, part 
1. с . 242); 4 змеевидный яргический знак. Древний Крит (Steinen К., 1896, 
с. 252) 
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Рисунок 38. ДреВlше IIндоевропейцы (продолжеllие). СIШфы 1I фракийцы: 1, 
2. 3, 4 СКИфСКJfе «свастикообразные бляхи. звериного стиля из царских курга

нов Северного ПричеРIIОМОРЬЯ: 1 Ольвия; 2 курган Козёл; 3 курган 8 у 

с. Волковцы: 4 Краспокутский курган. Сер . 11 пол . IV в. дО Н. э . Яргообразные 

скифские бляхи звериного стиля близкородственны фракийским изделиям этого 

времени. Соседние народы, скифы и фракийцы. имели длительные тесные кон

такты в материальной и духовной культуре; 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 - четырех и 

трёхголовые яргические бляхи копского снаряжения звериного стиля из фракий

ских земель фракийских мастеров . Сер. 1 тыс. дО Н . э. (Мелюкова А.И., 1976, 
с . 123 126, рис . 10·1 4; 11-1 3,5,6, 7,9, 10 12) 
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Рисунок 39. дРСВJШС IIIlДоспрОl1сiiцы (продолжеllllе). СКllфЫ: 1 часть голов

ного же1lСКОГО убора КОКОШlJикакороны, состоящего из 13 золотых пластин, обра 
зующих обруч. с окаiiмлением картины лентами из образцоnых ярг. На I<артинс 

изображена борьба скифов с грифами, стсрсгущими золот ' . Курган «Большой близ 

НСЦЫ». СеВОРIIОС ПРllчерноморье. IV в. до н. ;;} . (Толстой И., Кондаков Н . • 1889, с , 

49 51, рис. 66); 2 трСХllа '1альный праВОСТОРОlIlIИЙ яргичсский знак Jla перстнс 
IfЗ бывшего собрания Купсткамеры Петра 1. Возможно, сарматский (Минцевич 
А.П., 1976, с. 190, рис. 24); 3 ;зеркало поздних скифов с НРl'ичеСЮIМ .шаком. 

Крым. Рубеж 111 11 вв. до н. э. (Степи Еврп., 1989, с. 287, 360. 422, таб. 55 4) 
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РИСУНОК 40. ДРСRlIIIС ШIДОСВlюпеilцы (продолжеWIС). CapJ\laTbl: 1, 2, 3 сар-

матские зеркала и предметы С яргическими образами. 11-1 вв. до Н. э. ПI в. 

н. э. (Степи Еврп., 1989, с. 287, 385. 422, таб. 80-42; 116-20); 4, 5, 6 - СЮfфО

сарматские зеркала С яргическими знаками (Соломоник З.И., 1959, с. 141, рис. 

96, 95, М 117); 7 круговая семилучевая ярга на бляшке СIШфского BpeMellH. 
\'111 - 11 ВВ. до Н. э. (Степ. ПО.'1., 1992. С. 179, 192, таб., 77-18); 8 - трёхногий 

яргический знак скифского типа ГУПlIO -саР~,48ТСКОГО времени. 11 111 вв. Могильпик 
Большекараганский, курган 8 (Древн. урало-казах., 1991, с. 44, кат. N ' 185) 
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РIIСУНОК 40. ДРСВПIfС IIIIДОСВРОПСЙЦЫ. Сарматы (ПРОДОЛЖСIШС): Прорись ЯРl'И 

чсскнх знаков 1-18 скифо-сврматских зеркалах (по Э . И. Соломоюшу): 9, 10. 13, 14, 
22 Прикубаuье; 11, 19 Крым; 12. 15, 21 - I1РИДIIСIlРОВЬС; 16. 20 Поволжье; 

17 ХСРСОIIСС; 18 ТаIlИНС; 23 Ольвия (Соломоuик Э.И., 1959, рис. \'1) 
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Рисунок 40. ДреВПllе IIIlДоевропсiiцы. Сарматы 11 др . (ПРОДОnЖСUlIС) : 25 (25, 
26 увеличенные детали) -- KOlICI,oe СlIаряжение, украшенное бляхами С треХIIОГИ ~ 

ми свастическими узорами . Рапространены от Урала до Дуuая. Нач . II в . Н . з . 11 
в. п. 3.; 27 бронзовая бляшка С праВОСТОРОlIнеи СI<руглё llllOЙ свастикой из I10 ~ 

зднеl<Обанской культуры. Кавказ. Культура при несена из среднего Подупзвья . Сер. 

1 тыс . до п.з. (Степи Евр., 1989" Со 265, 386, 412, таб . 81 ~ 46, 106В- 13); 28 
подвеска яргического кругового типа с круговой сереДИIIОЙ_ Восточно~Европейские 

степи. Х XHI вв. (Плетпсва Н., 1989, с. 151. РИС. 37~53) 

390 



4 

7 8 10 

Рисунок 41 . Древние IlIIдоеврОllеiiцы . ('апроматы. рашше ('арматы 11 скифы 

(продолжение): 1 пятиголовая свастическая псалия. Междуречье Дона и ВОЛГII. 

IY IH вв . дО Н. Э.; У СI<Ифов И сарматов: 2 - трёХЪЯРУСНЫII свастический предмет 

копского убора . VH перв. пол. VI в. дО Н. Э.; 3 предмет из набора коня. Ранние 

скифы: 4 четырёхголовая свастика в конском снаряжении. VH V вв. дО Н. Э. 

(Степи Евр., 1989, с . 341, таб . 36 13; с . 173, 392, таб. 67 54, 67-60, 87-61; Мурзип 
В.Ю .• 1990. с . 68. рис. 15 - П); 5 скифо-сарматская свастическая бляха I<обанс

кой культуры. VIl IV вв. до н. Э. (Степи Евр., 1989, с. 408, таб. 102Б-6); 6, 7, 8 
свастические образы в украшениях знати скифо-сnрматского времени. Алтай. 11 
в. дО Н. э. 1 в. н. Э. (Степ. пол., 1992, таб. 64-24, с . 161, 169); 9 3HaI< . справед 

ливости. (10 увелич.) на перекрестии бронзового скифского аКИllака (Степи Евр., 

1989, с. 333, рис. 28-15) 
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РисунOI~ 42. ДреВIIII(> IlIIдоевропеiiцы (продолжеlше). ТагаРСI,ая КУЛLт)'ра. Тсс
IIIШСlшii этап : Европеоиды: 1 на крышке и па туловс берестяной коробке спи 

ральные свастические зню(и; 2, 3 - свастические бронзовые бляшки с одним из 

... а tI3ЛО левого шшравления, расположенными вправо по кругу. Бляшки УЩ)ише

IIИЯ КOIIСI<ОЙ сбруи; 4 трёхголовый свастический знак. Звериный стиль, головы 

грифонов или орлов; 5 - в виде кругового яргического знака смешанного вида. 

СреДllИЙ ЕJlисеЙ. 11 в. до 11 . Э. IIИЧ. 1 В . 11. э.; 6 четырёхлопастпая свастическая 

детиль конского убора (Степ. пол . , 1992, с. 230-232, таб. 93-1, 26, 42; 94-48; 85 
26): 7-10 «ш\чала. из погребальных принадлежностсй ЮЖIIОГО Тnгискеlll'l и Уй

гарака. ПРlшадлежали сакам, генетически родствеНlIЫХ аllдроновцам. VII VI в. 

дО Н. э. (Степ. пол., 1992, с. 42 , 45, таб. 5-5) 
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РИСУJЮI< 43. Древние IllIдоевропеiiцы (продолжение). АIIДРОlIов('кая культура : 

1 10 свастичеСI<ИС узоры на сосудах 11 пач. 1 тыс. дО Н.З.; 11, 12, 13 СDfН"'ГЮС8 

Н3 сосудах 11 тыс. до Н. э. (Кузьмина Е.Е.. 1994, с . 410--452, рис. 19 -24 ; Эл. БРОll о 

лес., 1987, с. 384, 386, рис. 105-17, 107-24; Косарев М ,Ф., 1964 , С. 212 и др.) 
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Рисунок 43. Дрсвнис Шlдосвронеiiцы (продолжеНllе). АНДРОIIовекая культура: 
14, 16 Арю1ИМ носеление-крепость (город крепость, город храм) андроновской 

культуры. XVII XVI вв. до 11. э. Представляет круговой свастический знак с кру

говой серединой (Кузьмина Е . Е., 1994, с. 70; Иванова н.о., 1995, с. 25); 15 
идеализировnнная градостроительная схема Аркаима (Багдасаров Р., 2001, рис. 24-2). 
Согласно К.К. Быструшкину, возможно, что общая схема Аркаима основана lIа 

свастической схеме, выстроенной по золотому сечению (Быструшкип К.К., 2003, 
с. 31, 32, рис. 23) 
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Рисунок 43. ДРСВllllе IIIlДоевропейцы (продолжеJlие): Лица потомков арийцев. 
Восстаllовление М.М. Герасимова: 17а. 6, в скифы (Степи Еврп., 1989, с. 353. 
таб. 48 1); 18 - мужчипа тагарской культуры, генетически связаНIIОЙ с аПДРОIIОВ 
цами. МИНУСIIIlская котловина Сибири. Около VHI в. дО Н. э. 11 в. 11. э.; 19а, б 

жепское лицо апдроповского типа (Степ. пол., 1992, с. 153, 155. таб. 59-1; Кузь
МИllа Е.Е., 1994, рис. 63 lа, lв) 
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РИСУНОК 44. ДРСВПllе Iшдосвропсiiцы (flродолжеШIС): 1 свасти'.ескиЙ образ 

«равповесия. ИЗ двух образцовых яргов па BecTroTcl<OM МОГИЛЫIO\f памятнике \ II 
в. Мllоголучевой ЯРГ-Зllак заключеlf в разорванный .<руг (Lecbler J., 1934, таб. 

60. 80); 2 равновесие .МIlРОВ», предстnвлеШlOе образцовыми яргами в трехчас 

тной структуре базилики Джанавар тепе Варнского мопастыря. Болгария, V в. 

(История нз бълг., т. 1. 1976, с. 55. обр. 75); 3 участок мозаичного пола по 

дворе святилищз. Ости я Антика. Этруски (Орешкин П.П., 200:3, с. 74, рис. 22) 
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РИСУlIOК 44. Дрспшш ПUДОСВРОllсiiцы (ПРО':'ОЛЖClIIIС): 4 Ka~elIb с яргическим 

образом. составленным из круговых знаков Рt\Вllовесия. l\lикеIlЫ. Устанавливался 

только lIад мужскими гробпицами. В lIИХ найдены янтарные бусы. по химическо 

МУ составу ра;шые с сицилийским ЯlIтарём, но подходят к янтарям Северного моря: 

5 жепский образ с яргой 1[3 Гиссарика. Троя. 111 11 тыс. до н. з. Подобные 

найдеllЫ в.и. Сизовым на Кавказе возле СТfШЦИИ Раевской (Нидерле л., 1898, с. 
254, 260 262, рис. 178. 184); 6. 6а яргические пуговицы (фибулы). Микены . 

111 тыс. до п. з. (Мукэнае, 1878, с. 299 301) 
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Рисунок 45. ДреВIIJlе IfIщоевропеiiцы. Крит. Троя. дреВНllе греJШ 11 др. (про 

должеШlе): 1 свастики с греческих ваз. 2 оБОЗIlаЧ~Нliе лошадей lIа греческих 

пазах. 3 свастики с греческих и \1алоазиатских ваз (Mnckenzie О.А. , 1926. рис . 

1 - 6. 9. 15); 4 богиня с поднятыми pYI.:aMlI (Голан А .• 1993, рис 3532,355-1), 
5 змеевидный ЯРГJlческий Зllак мужского божества. Древний Крит (StеШ~1l К., 

1893, с. 252); 6 яргичсский знак 4женского божества·>. Троя. 111 тыс. до н . э. 

(I\'lиллер Л.А., 19~3, с. 153): 7 яргичеСI<ИЙ ЗПlШ движения. С греческой вазы 

(MackellZle О.А .• 1926. с. 149. 153; WIlsol1 Т .• 1894. с. 67. рис. 226) 
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Рисунок 46. Древние нпдоеВРОПCliцы (продолжение): 1 - СОЛ1lечные Зllаки на 

новгородском камне-следовике Щеглеце имеют общие корни происхождения со 

знаками на отпечатках ступ пей Будды. Эп. бронзы; 2 серебряная монета из 

Херсонеса времени расцвета скифского владычества в Причерноморье. 111 в. дО 

В. Э. (Толстой И., КОllдаков Н., 1889, с. 17, рис. 15; Форм:озов А.А., 1965, с. 132; 
Маланин И.Д., 1989, с. 133) 
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Рисунок 47. ДреВUlIС IlIIдосвропеiill,ы (ПРОДОnЖСJIIIС): Кельты: 1 8, 10 18 
яргическис знаки кельтских узоров (Ивановская В.И., 2003); 9 - соломеuпое (ка

мышовое) изображение богини Брайд матери (певесты) кельтских племён. Это 

изображение в Шотландии и Ирлапдии в иародных обрядах относилось также к 

.Ребёнку новобрачпой~ и «Ребенку урожая •. XIX в. (Mackel1zie О.А., 1926, с. 5, 6 
рис . 1) 
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РИСУНОК 47. Древние индоевропейцы. Кельты (продолжеПJfС) : 19, 20 - ярги 

ческие знаки кельтских узоров (ИваПОВСК8Я В.И., 2003) 
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Рисупок 47. ДреВНllе IIIlДоевропеЙцы. Кельты (продолжсНlIC): 21, 
яргичсские знаки кельтских узоров на изображепиях букв (Иваllовская в.и. 

с. 148, 149) 
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Рисунок 47. ДРСВШlе IIllДОСВРОПСЙЦЫ. Кельты (продолжеШlе): 23 - яргические 

знаки, составленные из крестообразно расположенных человеческих изображе

НlIЙ обнаженных людей : двух мужских и двух женских; 24 яргический знак с 

человеческими образами (Иваповская В.И., 2003, с. 126, 127) 
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Рисунок 17. ДреВllие Jшдоевропеiiцы. Кельты (окончание): 25- 33 - ярги

ЧССlше зпаки начального вида на изображеНIIИ букв (Ивановская В.И., 2003): 34 
34в пирамида с четырьмя символами. Очевидпо, омфал ~Камепь Власти • . 
3U8IСИ па всех четырех стороиах вписаны в трапециевидный четырехугольник : 

34 свастический знак из треугольников; 34а - левосторонпяя свастика; 346 
крест в квадрате; 340 - соастический знак из четырёх uачал. Музей пацио 

Ш\ЛЫIЫХ древностей в Ссн-Жермен-ан -Ле. Бетил из Кермариа. IV в. до н. э. (Крис

тиан -ж. Гюйонварх , Фрасуаза Леру, 2001, с. 120, рис. 24) 
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Рисуuок 48. ДpeBHlle 1111)I000Bponeiil~bI (продолжеJlllе): 1 - терракотовая вааа. Три 

левых и правая ярги, сост,шляют ~KPYГ года. МИI~енская культура (Шлиман г., 

1976. N .. 1218); 2 10 яргические Троянекие ЛрЯСЛИЦll . На пряслице 2 IIредстав

лел .З8СРИUЫЙ ЗНl\К •• круга годао. Культура Трои. 111 -1 тыс. до п. 3. (Нидсрле л., 

1989, с. 167, рис. 126; IllЛИ:\i8Н г., 1902, таб . VHI; Нидерл(' л., 1898, с. 25) 
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Рисунок 49. ДреВПlfе шщоевропеiiцы (продолжеПllе): 14 15 микепские свас 

тические узоры (по Г. Кара и А. Фуру марку). представленныс на псалиях , бляхах и 

керамике комплексов эпохи ранней бропзы в евразийских степях (Кузьмина Е.Е. , 

1994. рис. 38) 
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Рисунок 50. ДреВffilе IIIIДосвропейцы (ПРОДОЛЖСIIJIС): 1, 2 горшки с разно-

типными свастиками. Раскопки в междуречье Дона и Битюга в Острогожеком у . 

ПраслаВЯlIские племена. Начало бронзового века (Тевяшев В. Н. , 1902, с. 105, 
таб . V); 3, 4 свастические сосуды скифского времепи из Смелы на р . ТЯСМIIII и 

Балтийского Поморья. Европейская часть России (Рыбаков Б.А., 1981, с. 230) 
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Рис~ нок 51. ДреВНllе IIН..1.0европеЙцы 11 др. (продолжепие): 1 сложная свас 

тическая картина мира па глиняном сосуде из CRMappbI; 2 то же изображепие, 

что и ШI рис . 1, только с полузатертой яргоЙ . IV тыс . до н. э. (Фред Р.С., 1980, 
с . 71); 3 полная свастика на керамике ИЗ Фефелова Бора. ПОЗДНЯlювская ульту 

ра. XV ХН! вв . до 11. э. (Неолит Север. , 1996 , с. 231, рис. 63-3, 10, 11); 4 
ЯРl 'ический ЗНaI< Ш\ Дllище глипяного сосуда, найденного в Ржевском у. (Уваров 

А.С., т . 2. 1910, с . ]08, рис . 21); 5 сосуд с яргой и ДРУГИМИ древпими узора:'t'lll 

из ДIШПИЛЬСЮIХ гробниц. Кон. Il сер. 1 тыс. до п. э . Греция (Нидерле Л., 1898, 
с . 316, 347, рис. 2Э8); 6 образцовая cBacTНlca на образе праславянскоii Богини 

на возке. Эпоха бронзы (Праш.,:т. юг., 1983. таб. LXXXII (Prnistorja ]\Igoslav.» 
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Рисунок 51. ДреВlше Jlндоевропейцы (продолжепие). Ираll: 7 «идол. СО свас 

ТИlсоЙ. АрмеllИЯ. Эпоха броuзы (Есаян С.А., 1976, с. 222); 8, 9 статуэтки. Иран. 

III тыс. до п. э. (Herzfel<1 Е.Е., 1941. таб. 2); 10 из uекрополей IсобаНСI<ОЙ культу 

ры; 11 с бронзовой брошки. Кавказ? (Mackenzie D.A., 1926, с. 35, рис. 1-5, 7); 
12 свастика lIа каменном кумире. Армепия. Хран. в Гос. музеи АрмешfИ. Инв. 

N· 1503R. Х IX вв.; 13 эмблема Великой Богини. Ар'1СНИЯ. VI - VlI в. до Н. э. 
(Есаян С.А., 1968. с. 257); 14, 17 свастическое изображение танцовщиц. Иран. 

Эпоха неолита и энеолита; 16. 18, 19, 20 знак трехпалой руки . ИРШI. Неолит 

(Herzfeld Е.Е., 1941, с. 21, 26, 30, 49, 59; Farrot F., 1953, с. 251); 15 СВ<lСТlша в 

ссредине СIСОРПИОIIOВ. Север. МССОlIотамия. 111 тыс. до н. э. (Goff B.L., 1963, таб. 35) 
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Рисунок 51. Дрсвпие иuдоспропСiiЦLl. Ира •• 11 др. (ПРОДОЛЖСIIIIС): 21 24 спа-

стические знаки. IV -V тыс. до н. э. (Herzfeld Е.Е., 1941, с. 21, 25); 25, 26 
Севсрная Месопотамия. 111 тыс. ДО Н. э. (Goff B.L., 1963, с. рис. 40. 41); 27 -
сваСТИ'Iеский знак. Иран. IV тыс. до н. э. (Herzfel{l Е.Е., 1941, с. 68); 28 класси-

ческие свастики. Северный Кавказ. Кон. II нач. I тыс. до 11. 3. (С)ншtге Е., 1886 
87, таб. 11): 29 свастическая вязь па камнях. Кавказ (Голан А., 1994, рис. 209-
1); 30 образцовые свастики lIа бляхе из могильника с Северного Кавказа. VI V 
вв. ДО 11. э. (Мунчаев Р. М., 1963, с. 146) 
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Рисунок 52. ДреВRllе индоевропейцы (продолжение). Скифо-сарматы: Движе
ние: 1 идея земного (мирового) кругообращения выражена двумя началами в 

образе сиринов (грифонов), вращающих землю. V в. до н. э. (Степ. пол., 1992, таб. 
67, рис. 9; Древ. искус., 1974, с. 170, рис. 55); 2 - вращение китами. Из могиль· 

"иков Поросья, курганов нижнедонских и нижнеВОЛЖСКJlХ степей. Половцы. х

XIII вв. (Степи среднев. IV- X ВВ., 1981, рис. 82-117); 3 вращение оленями и 

горным козлом. Скифо-сибирский звериный стиль. VIII-VII ВВ. дО н . э. (Степ. 

пол., 1992, с. 165, таб. 62-11) 
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Рисунок 53. ТРIIПОЛЬ('I~ая I~ультура: 1 свастика па дпище сосуда из ~ рочи-

ща Обоз у с. КОШJlЛОВЦЫ (междуречье Серета и Стрьша, послеДII. четв. V втор. 

пол. IV тыс. до п. э.); 2 Фрумушика 1 (Молдавское Прикарпатье, р н слияния с 
Сиретом Быстрицы и Молдовы, 4500-3750 ГГ. дО п. э . ) и Дрэгушени (РУМЫНIIЯ, 

4250 32;)0 гг . до н. э.); 3 лопастной трехногий свастический знак . Тырпсшти 

III (Молдавское IIрикарпатье, ·J500 3750 гг. до п. э.); 4 сосуд ИЗ Брынзсп 1\ 
(междуречье Прута и Днестра; поздний период, 3750 3000 ГГ. до Н. э.) (Энеолит 

СССР, 1982, с. 267, 286, таб. LXVIlI. 4, 6; LIV. 11.7); 5 круговой яргический 

знак, вид сверху (Петрены); 6 сложный свастический знак (Кошиловцы); 7, 8, 9. 
10, 11 свастичсские зпаки в гадальнах чарах (чашах) с отчет иво выделенны'\f 

узором равповесия. Триполье. lV 111 тыс. дО П. э. (Рыбаков Б.А., 1981, с. 73; 
1965, с. 34, рис. 9-2, 7) 
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Рисунок 54. Древнсйшис Iсрючковатыс крс('ты: 1 свастический образ па 

браслете из КОСТJI маМОПТ8 . Стоянка у села МеЗИIIЬ Черниговской губ. Верхний 

палеолит, ХХII - XVH тыс. до н . э. (Бибикова В. О., 1965, с. 3; Шовкопляс И.Г., 
1957, N 4; Елинен: Ян, 1985, с. 146, N> 715); 2 свастическая плетёнка на 

керамике энеолита Томско-Чулымского региона. Самуський могильник. Вторая 

пол. 111 на'l. II тыс. до н . э. (Эпоха бропзы, 1987, с. 372. рис. 93-15); 3 древ пей 

шие яргические образы вышивки в глухой IcpecT головного убора крестьянки Бе
жицкого у. Тверской губ . XIX в. (Далматов К.Д. , 1893, т . 4. таб . 4) 
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РИСУНОК 55. Древнеiiшие крючковатые кресты (продолжеlШе): 1, 2 
скульптурное изображение птиц из кости; 3 свастика с квадратными загибами 

в виде меаllдра, вырезанная на задней части брюшка птицы 1; 4, 5 свастичес

кие, меандрические узоры на груди и задней части брюшка птицы 2. Узоры 3, 4, 
5 увеличены по отношению к виду птицы . Стоянка у с. Мезинь Черниговской губ. 

Верхний палеолит, ХХII ХУН тыс. до Н. э. (Городцов В.А., 1923. с. 281, рис. 56, 
57; Бибикова В.И., 1965, с. 3; Шовкопляс И.Г., 1957, No 4; ЕлипеI< Ян, 1985, 
с. 446, М 715) 
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Рисунок 56. ИUДПЯ: 1 отпечатки стоп Будды со свастиками (lIа подошвах 

и пальцах) из МроваТJI в районе реки Кистпа. В отпечатке ног буддисты различа

ют не менее 65 блаГОlJРИЯТНЫХ знаков (Шлиман Г .• 1880, с. 349; Д' Альвиелла, 

1891, с. 1); 2 статуя Будды со свастиками. Музей в Париже (Нидерле Л., 

1898); 3 свастика на груди Будды (Происх. креста., 1927); 4 свастика алтаря 

для огненных обрядов в индуизме (Фред Р.С., т. 89. 1980, N~ 1); 5 - харрапская 

свастическая печать. Долина Индостана. 2300 1700 гг. до н. э. (Фред Р.С., т. 89. 
1980, с. 7·1); 6 наRдиаватра четвертый благоприятный свастический знак в 

отпечатке стопы Будды (Шлиман Г., 1880, с. 347, рис. 243) 
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Рисунок 56. Индия (продолжеНllе): 7 китайский Будда; 8, 9 индийские 

свастические знаки (Mackenzie D.A., 1926, с. 35, рис. 1, фото 5); 10 полный вид 

джайнистской свастики с разъяснениями В.Р. Ганди: а - древняя жизнь, .прото-

плазма.; б растительная и животная жизнь; в человеческая жизнь; г небес 

ная жизнь: 11, 12 стадии изображения свастики в обряде джайнистов (Wilson 
Тhошаs, 1894, fig. 33, 34а, 34Ь, 34с); 13 современные символы джайнистской 

дхармы (Багдасаров Р., 2001, рис. 18-5, 6) 
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Рисунок 56. Индия (продолжение) : 14 Кхури. Праздничное изображение 

свастики; 15, 16 традиционное свастическое изображение вышивки (Гусева Н .Р . , 

2003, рис. на с. 94, 134, 158, 163) 
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Рисунок 57. ПроисхождеЮlе ярги: 1 вращение спиральных гофров плазмен 

ной короны вокруг .замагничеRIIОГО» солнца в окружении планет; 2 яргический 

знак в галактиках; 3 суточное вращение Малой Медведицы вокруг ПОЛЯРllОЙ 

звезды; 4 вращение вихря Солнечной системы в вихре Галактики (ПлаХОТНlOI< 

В .• 2003, с. 52, 53, рис. 3а, 3г, 4а; Бйгдасаров Р., 2001, рис. 16-6) 
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Рисунок 57 ПРОllсхождение ЯРГII (ПРОДОЛЖСНllе) ~ 5 реконструированный об 

лик нашей Галактики; 6, 6<1 яргоподобнос слипание мо~с, екул в эмбрионе qелове 

ка при 400 000 кратном увеличении (Эдельман Дж., 1984, N 8; ПлаХОТIIЮК В. , 

2003, С е 52, рис. 2) 
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Рисунок 57. Пронсхождевне яргн: 7- зародыш ребёнка в виде .начала.; 8 -
обобщёвно-условное обозначение творения - ярга начального вида .яръ-ярм; 9 
сходство яиц и зародышей в мире животных и человека. Все они проходят стадию 

развития в виде "начала. (Биология. 1996, с. 164, рис. 86; Гусев О.М . , 2001, 
с. 99) 
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РИСУIIОК 57. ПРОJlсхождеllllС ярги (окончаШIС): 10 так. яргообрuзно выгля 

дит дик человека (двойная спираль) (Лалаянц и .. 2007. с 17) 
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