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Аннотация: в работе рассматриваются обряды, связанные с животно-

водством, главной исполнительницей которых выступала женщина. Роль 

женщины в животноводческой обрядности наиболее выражена в первом ве-

сеннем выгоне скота и обрядах, связанные с отелом коровы (ĕне ырри). Основ-

ное содержание обрядовых действий направлено на обеспечение благополучия 

домашних животных, семьи и сельского общества. Сакральные знания, а 

также трудовые приемы и навыки, связанные с животноводством, передава-

лись в рамках чувашской семьи и общины. 
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Скотоводство имело важное значение в жизни чувашских крестьян. Оно обес-

печивало их рабочим скотом – основной тягловой силой для плужно-пашенного 

земледелия, давало натуральное удобрение для почв, продукты питания (мясо, мо-

локо), сырье для изготовления одежды и утвари – шерсть, кожу [1, с. 164]. 

Уход за животными и животноводческая обрядность занимали особое место в 

жизни чувашской крестьянки. Женский труд играл исключительно важную роль в 

крестьянском хозяйстве чувашей. М. Лаптев отмечал, что у чувашей женщина тру-
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дится непропорционально своим силам: «Чувашка не только исполняет … муж-

ские … работы, а делает это иногда больше чувашенина» [3, с. 184]. 

Обряды, связанные со скотоводством – календарные, ситуативные, совер-

шали как индивидуально, так и коллективно. Индивидуально их исполняли хо-

зяйка (например, обряды, после отела коровы, обряды от сглаза скота, первый 

выгон скота), хозяин, в обязанности которого входила забота о лошадях, и пас-

тух. Коллективные обряды старались проводить во время падежа скота или для 

его предотвращения. Например, ḉĕр хапхи (земляные ворота) – комплекс обря-

дов, связанных с «живым огнем», при котором животных прогоняли через ма-

гические ворота. Хĕр сухи (опахивание), которое проводили в чувашских посе-

лениях с целью предотвращения эпидемии [2]. Чуваши верили, что борозда, 

проведённая металлическим наральником, обладает магической силой и не 

пропускает через себя болезни. Помимо обрядов, непосредственно связанных с 

домашними животными, существовали ритуалы, которые входили в более ши-

рокие обрядовые комплексы, носившие календарный характер. Например, 

осенние благодарственные моления чÿклеме, обряды-моления с последующими 

трапезами с употреблением «жертвенных животных» [4]. 

В данной работе рассматриваются обряды, связанные с животноводством, 

главной исполнительницей которых являлась женщина (первый выгон стада и 

ĕне ырри). Работа основана главным образом на полевых материалах автора, а 

также опубликованных источниках Чебоксарского, Ядринского, Цивильского 

уездов Казанской губернии. 

По мере усвоения чувашами православной веры основные комплексы живот-

новодческих обрядов были приурочены ко дню святого Георгия Победоносца 

23 апреля (6 мая) и празднику Покрова Пресвятой Богородицы 1(14) октября, кото-

рые совпадали с границами пастбищного и стационарного (стойлового) периодов. 

Комплекс обрядов, связанный с началом весеннего выпаса скота, включал 

в себя, помимо общесельских (моление кĕтÿ ум пăтти, дословно каша накануне 

первого выпаса скота), пастушеские и семейные обряды. 
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В пастбищный период круг обязанностей женщины расширялся. Чуваш-

ская хозяйка ежедневно должна была выгонять скот на пастбище, а вечером за-

гонять во двор. Рано утром она доила коров и отправляла их на выпас. Чувашки 

при выгоне скота использовали заранее приготовленный прутик. При этом они 

произносили молитву: «Турă, не оставь этих животных, сделай чтобы они были 

живы и здоровы, отведи все беды» [8]. В общинах, где практиковался подвор-

ный выпас скота, женщины наравне с мужчинами пасли скот. 

Роль женщины в животноводческой обрядности наиболее выражена в ве-

сеннем выгоне скота. Первый выгон стада на пастбище начинался во вторник 

или четверг, крайне нежелательными для выгона считались среда и пятница. 

Рано утром хозяйка варила в доме яйца, отрезала кусок хлеба, которым обводи-

ла круг вокруг крюка очага. При этом хозяйка читала специальный заговор от 

сглаза домашних животных. Подобным образом чувашки заговаривали также 

воду. Далее заговоренный хлеб чувашки обмазывали сажей и скармливали жи-

вотным. Перед выгоном со двора хозяйка окропляла животных заговорённой 

водой. По мере закрепления у чувашей православной веры заговоренная вода 

заменялась освящённой в церкви (святой водой). Женщины при первом выгоне 

скота в руках держали свежесорванную ветку с почками. Обилие плотных или 

набухающих почек призвано было, по представлениям чувашей, обеспечить 

плодовитость и сытость домашних животных. Как более поздний вариант этого 

ритуала – освящённый пучок вербы. 

Первой в селении вела свою скотину в стадо женщина, считавшаяся 

наиболее спокойной и удачливой с добрым нравом, с «лёгкой рукой». Первый 

выгон скота также могли поручить беременной женщине. Следуя этим тради-

циям, чуваши надеялись, что все лето и осень скот будет пастись спокойно и 

заметно прибавит в весе. Не позволяли первыми отправиться по улице со своим 

скотом тем женщинам, у которых скот плохо плодился и болел. Также не дове-

ряли женщинам болтливым, часто без необходимости бегающим по соседям. В 

противном случае, по представлениям чувашей, скотина при выпасе могла раз-

бежаться [6]. В день первого выпаса скота женщины разговаривали вполголоса, 
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не делали резких движений. Для пастуха и для себя хозяйки несли вареные яйца, 

пышные лепешки и хлеб. На месте утреннего сбора стада каждая хозяйка передава-

ла пастуху пышные лепешки, яйца и хлеб [8]. Яйца, пышные лепешки символизи-

ровали плодородие, жизнь и благополучное начало пастбищного сезона. Пастух пе-

ред началом выпаса обходил по часовой стрелке собравшееся стадо. Женщины со-

провождали коров до пастбища. Затем садились на землю и катали яйца, ели их, а 

скорлупу складывали в одну кучку. Символизм катания яиц и ритуальной трапезы 

был направлен на плодовитость, тучность и благополучие скота. Домой женщины 

возвращались той же дорогой, что и пришли на пастбище [7]. Они направлялись 

прямо домой, никуда не заходя [7]. Иначе, по представлениям чувашей, скотина за-

блудится. Ветки или пучок вербы втыкали в сарай или бросали на сеновал. Весь 

день чувашки вели себя тихо, ни с кем не ругались, разговаривали в полголоса, 

иначе скотина весь пастбищный период будет беспокойной [7]. 

Чувашские женщины проводили обряды, связанные с отелом коровы. Чу-

вашки с трепетом ждали отела коровы. В ожидании приплода, за ней наблюда-

ли и днем, и ночью, чтобы при необходимости оказать помощь [7]. Недопусти-

мым считалось, чтобы корова съела послед. Через две недели после отела коро-

вы чувашки проводили «ĕне ырри чÿке» – моление о благополучии отелившей-

ся коровы. До проведения этого обряда молоко нельзя было употреблять в пи-

щу, поэтому первые две недели молоко скармливали теленку. Ко дню проведе-

ния «ĕне ырри чÿке» чувашки варили пиво, а день обряда пекли блины и при-

глашали соседей. После совместной трапезы с обязательным употреблением, 

молока, блинов, пива, обрядовыми блинами кормили корову и теленка. Низо-

вые чувашки варили ĕне ырри, мягкий сыр из молозива и молока, которым 

угощали родственников и соседей. Перед началом трапезы хозяйка, молилась ду-

хам-покровителям скотоводства, отдельно Пихампару, поминала предков и просила 

о благополучии, затем ложку ĕне ырри кидала на печу для херт ḉурт. Затем старшая 

женщина в семье обливала водой, корову и теленка приговаривая: «Да будет мо-

лочно и масленно! Каждый год пусть теленок родится! Бог да не оставит нас! Пищу 

и воду в изобилии даст!» [2, с. 95–96]. Низовые чувашки выливали ковш воды в 
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каждый угол избы, обрызгивали матицу со словами: «Пусть молоко течет, как вода 

в реке!» [5, 8]. Считалось, что на полу должны быть лужи: чем больше воды, тем 

больше молока [1, с. 466]. Этим ритуалом хозяйка выражала надежду на то, что 

надои будут большими, а молоко и сыр из молозива придаст здоровья хозяевам и 

гостям. Прощаясь, соседи желали хозяевам: «Пусть корова будет плодовитой, что-

бы у вас всегда было масло и молоко» [1, с. 466]. Обряд «ĕне ырри чÿке» в упро-

щенной форме бытует и в настоящее время [7]. 

Русские чувашского края начинали употреблять молоко отелившейся ко-

ровы после шести удоев, через три дня. В случае, когда корова съедала послед, 

молоко употребляют после двенадцати удоев. В обоих случаях перед началом 

употребления молока русские женщины проводили обряд окуривания коровы. 

Перед окуриванием корову обмывали и обрызгивали святой водой. В железный 

ковш помещали горячие угли, которые смешивали с богородицкой травой (Ти-

мьян ползучий). Обряд окуривания проводили, как правило, две женщины. Од-

на из которых обходила с ковшом вокруг коровы три раза по «посолонь» (по 

солнцу, по часовой стрелке), другая читала молитву [2]. Подобный обряд оку-

ривания животных проводили и верховые чувашки [7]. 

Таким образом, обряды, связанные со скотоводством, главной исполни-

тельницей которых являлась женщина, являлись сакральными знаниями, пере-

дававшимися из поколения в поколение. Они были обусловлены представлени-

ем о роли женщины в традиционном сельском обществе. Основное содержание 

обрядовых действий направлено на обеспечение благополучия домашних жи-

вотных, семьи и сельского общества. Сакральные знания, а также трудовые 

приемы и навыки, связанные с животноводством, передавались в рамках чу-

вашской семьи и общины. 
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