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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ РАЗВИТИЯ ОБЫЧАЕВ

(НА БОЛГАРСКОМ МАТЕРИАЛЕ)

Настоящая ра60та- лишь скромныиопыт рассмотрения в самом
общем плане обычаев и обрядов каксо'ставной части .болгарскоЙ народ-
ной культуры.

Мы, разумеется, не ставим перед собой цели дать развернутую тео-
рию развития обычаев и обрядов, а рассмаТРИlваем лишь некоторые во-
просы, относящиеся к происхождению, историческаму развитию, психа-
логическому и эмоционально-э'стетич,ескому содержанию и месту обы-
чаев и обрядов в народной традиции и культурном наследии.

В работе сделана папытка применения структурногО' метада и теории
систем, а также :папытка представить обычаи как 'систему, шодчиняю-
щуюся не только абщим тенденциям их развития в определенный иста-
рический период, но и внутренним закономерностям самой 'структуры
обычаев и О'брядов 1.

Народная культура,одно из сложных и многаабразных явлений в
культурна-истарическай жизни балгар, непрерывно развивается, оба-
гащается и иэменяегся, сохраняя при этом лучшие образцы народного
творческогО' гения. Она включает в себя разноабразные обычаи, многие
из которых сыграли и прадолжают играть положительную роль в быту
человека. Народные обычаи и обряды - это зеркало, непавторимым об-
разом отражающее духовную сущностьболгарскаго народа, его миро-
ащущение и мировоззрение в разные периоды общественнага и культур-
ного развития. Обычаи и обряды своеобразно раскрывают те сложные
и глубокие працессы адаптации, интеграции, взаимасвязей и взаимо-
В,1Ияний,праисхадивших между славянами, фракийца'ми и протобалгара-
ми, в результате которых формиравалась болгарская народная культура;
истории ее изучения посвящена большая литература 2.

1 Ф. Э н г е л ь с, Диалектика природы, К. Маркс и Ф. Энге_1ЬС,Соч., т.20; Б. Д iI н-
К О в, Диференuиация и интеграция на научното познание, «Ново време», София, 1967,
кн. 3, стр. 25-35; К. КВ а с н с в с к и й, СтруктураJ1ьно-статистический метод в иссле-
довании современной народной ку.1ЬТУРЫ, «Сов. этнографии», 19&4, N2 3, стр. 110-
114; Зб. Я с е в и ч, Исследование социальной и культурной ннгеграции на западных и
северных польских землях, «СОВ. этнография». 1967, N2 6, стр. 67-'68; К. К w а s п i-
е w 5 k i, Adaptacja i integracja kultl1Гowa 1udnosci Slqska ро II wojnie s\viatowej,
Оро1е, 1966, s. 324; J. Б u г 5 z t а, Przeg1qd i perspektywy Ьаёвп etnograficznych па
Pomorzu Zachodnym, «Lud», 1965, t. XLIX, s. 517-540.

2 Н. М и з о в, Празниците ката обществено, явление, София, 1966, стр. 197; Б. Б е-
Jll е в л и е в, Няколко бележки към българската история, София, 193'6, сгр, 19-27;
Хр. Б а к а Р е л с к н, Старинните елементи в българските народни обичаи. сб. «През
вековете», София. 193'8, стр. 246-·281; п. Ч н л е в, Античнн следи в празника Еньов-
.ден у балканск'ите наради, «Извесгая на народния Етнографски музей» (далее ИНЕМ),
София. 1921, 1, кн. 3/4, стр. 181-196; М. А р н а у Д о В, Произход и смисъл на бьлгар-
ските народни пбич аи, «Прелом>. София, 1923, 11, стр. 509~Ы7; его же, Буянец. Из
историята на пролетните обичаи и песни в България, «51avia», 1, 19'22/1923, стр. 99-
.119; е г о ж е, Тракийският Герман. (Из истори.ага на българските народни обичаи) ,
сб. «Всковс», София, 1931, 1, кн. 3, стр. 40-41; Т. Д. Златковекая, О происхож-
дениинеко:rорых элементов кукерекого обряда у болгар, «Сов. этнография», 19'67, N2 З,
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История культуры свидетельствует а том, что народныв обычаи, обря-
ды и праадники эсопутствунм Истории всякото нарада еще с глубокой
древности, что они - плод всей его жизни и творчества.

Обычаи и обряды вазникали в первобытности как целенаправяеичая
деятельнасть челавека при низкам уровне развития производительных сил
и соответствуюшил им примитивных общественных отношениях. на О'СНО-

ве примитивного обшествевного сознания и примитивной конкретной
формы мышления. Эта деятельность была чрезвычайно упрощенной,
с самым конкретным предназначением, была направлена исключительна
на продолжение рада, обеспечение существования и сохранение жизни.
На с развитием производительныхсил, с изменением общественных атно-
шений, с развитием человеческого мышления да уровня способности К

абстрагированию и оперированию абстракциями, с обогащением и рас-
ширением человеческого энания, с восприятием окружающего мира
через призму нового мироощущения, с изменением социально-бьгговой и
культурно-историческайсреды эта каждодневная деяте,1ЬНОСТЬсгановит-
ся все более сложной и на ее основе складываются навыки и привычки,
позднее преврашающиеся в обычаи 'и обряды. Обычаи становятся обяза-
тельными для определенного трудового и абщественнога коллектива
вследствие их объединяющей роли, которую эони играют в жизни чела
века как члена общества. Постепенно они превр ашаются в систему ду.
ховных проявлений народа. Это - закономерный продукт обществен-
ного развития, вазникновение и историческая неиабежность катаро-
ГО' каренится прежде всего в нvждах человека как общественнага
существа.

Народные обычаи всегда проявляли себя в конкретной среде их носи-
телей и исполнителей и всегда были не абстрактными, а конкретными
БЫ110ВЫМ.и явлениями. Именно 'поэтому в любую эпоху они 'имели кон-
кретные функции, связанные 'со всем народным бытом.

Историяобычаев показывает постоянное их развитие от ПРОСТОГО'к
сложному, обусловленное множеством факторов, прежде всего опреде-
ленной ролью абычаев в отдельных сферах жизни человека. В этниче-
ской истории балгарского народа взаимная адаптация обычаев и обря-
дов различных этнических групп 'была первым этапом продолжительной
культурной интеграции этих групп. Интеграция, сопутствовавшая этниче-
скому сложению болгарской народности, приводнла к тому, что из раз-
личных элементов складывались собственно болгарские обряды и абы-
чаи 3. Такие процессы могут, аднака, совершаться лишь при определенных
условиях. Необходимо, чтобы те обычаи или их отдельные элементы, ка-
торые интегрируются, были бы аналогичными па своей функции, са-
держанию и до известной степени па форме, чтабы они соответствова-
ли социально-бытовой и естественно-географической среде и, что
самае важнае,- мировозэренческому уровню их носителей и испол-
нителей.

Однако и этого недостаточно. Всякая социально-экономическая эпоха
изменяет жизнь народа, но не уничтожает совданных им культурных
ценностей, в том числе и духовных. Жизнь всякого поколения протекает
в определенных бытовых 'рамках, в 'пределах каторых возникают новые,

стр. 31-46; Р. Б о г Д а н о В, Дж ам алсни, празник в с. Чаушкьой, «ИзвеСГ1Я на Вар-
ненското археологическо дружество», Варна, 1909, П, стр. 7'5-~6; г. К а Ц а ров. На-
родни повери я от лревно и ново ьрсме, «Сб. в чест на Анастас Иширков», «Известия на
географското дружество», София, 1935, 1, стр. Ю1~19б; В. Б е ш е в л и е в, Гръцки И
лагииски из вор и за вярата на прабългарите, ИНЕМ, София, 19'29, кв. VIII-IX,
стр. 149-176; Ив. Д У й ч е в, Славяно-болгарские древности IX века, «Вуzапtiпоs1а-
vica», XI, 1, 1950, стр. 6-31; его же, Еще о славяно-болгарских древностях 'Х века,
«Буzапtiпоs1аviса», XII, 1951, стр, 75-93.

3 Например, весенний болгарский обычай «Кукеры» связан с фракийским культом
Дионисий, а «Коледование» - обычай, в котором интегрированы элементы античного
мира.
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]{епосредс'Гвенносоответствующие им формы, новое поведение, навые
навыки и привычки. Внавь вазникающие в каждом конкретном случае
обычаи и обряды входят в уже оформировавшуюся систему обычаев и
также становятся обязательными для членов коллектива; Эти процессы
могут быть прослежены во всех обычаях: семейных, трудовых и более
всего в праздничной обрядовой системе 4.

Историческое развитие обычаев сопровождается их селекцией. Она
проявляется в отмирании отдельных элементов, вступающих в противо-
речие с :vгировоззрением коллектива людей, которые их исполняют. ПО-
этому было бы непр авильно 'Считать, что можно восстановить самую
древнюю форму обычая, Правда, отдельные элементы, чаще всего те,
которые связаны 'с магическими предсгавлениями, могут сохраниться
как реликты, но никогда не сохраняются обычай илиснстема обычаев
в целом, так как они подвержены непрерывному движению и изменению,
будучи непосредственно связаны с развитием абщества.

В истории обычаев и обрядов наблюдается интересный процесс, ВЫ-
р ажвющийся в свободном, :на первый взгляд, наслоении новою содер-
жания на старое. Однако этот процесс падчиняется внутренней закона-
мерности, обусловленной динамической связью между отдельными эле-
ментами обычаев в их развитии и сменой поколений - носителей этих
обычаев.

Пока обычай выполнял свою функцию в коаяйстеенной, обществен-
ной и религиозной жизни людей, пока от его исполнения вависели, па
раслросграненному тогда убеждению, будущее человека. его успехи,
урожай, пока он ислолнялся ба.1ЬШИМколлективом людей - он был под-
вержен изменениям относительно слабо. Когда обычай переставал ВЫ-
ПО,1НЯТЬ свою .роль В быту людей, 'он подвергалея более сильным измене-
ниям и постепенно выпадал из 'системы обычаев 5.

Одна из характернейших функций обычаев на протяжении их иста-
рии эаключал ась в том, чтобы поставить человека в определенную взаи-
мосвязь с семейным и сельским коллективом, аакрепить определенные
нормы и правила поведения, представить коллентив как единое целое,
дать руковадства в трудовой деятельности 6. Нередка сосуществуют ади-
наковые по функции, на разные па фарме абычаи 7.

С течением времени обычаи пер еосмысл яются , что особенно замет-
но 'в календарных обычаях и обрядах. Этот процесс МОЖНО' объяснигъ
тем, ЧТО' каждае пакаление, как наситель навага миравоззрения и воору-
женное большими знаниями о природных и обществе.нных явлениях,
старается дать обычаям новое объяснение. Первоначальный смысл на-
чинает забываться, и обряды .связываются с другими причинами или
правдниками, имеющими близкое содержанне. Этот процесс затраги-
вает и все магические цействия, бл атодар я чему они сохраняются и в
христианское время 8.

4 Л'1. А р н а у Д u в, Кукери и русалии, «Gб. за на родни Уlмотвореня и народопис»
(далее СБНУ), кн. XXXIV, София, 1920, стр. 3415; е г о ж е, Очерки по българския фол-
клор, София, 1934, стр. 695; е г о ж е, Студии въерху българските сбреди и легенди,
София, 1924, ч. 1-11, стр. мв; Chr. Wakare1ski, Etnografia Bu!garii, Wroclaw,
1965, ь, 2ЕО-308: J. К 1i Il1 а 5 z е w s ka, Zakazy шаgiсzпе zWqzane z rokiemohrz~do-
wyrn w Ро+зсе, «Еtпоgгаfiа Рю1skа», 1961, kn. IV, s. 109~140.

5 J. К 1 i m а 5 z ew 5 k а, Указ. раб., стр, 110.
6 В. И. Ч си ч е р о в, Зимний период русского земледе.1ьческого календаря XVI-

XIX веков, «Труды Ин-та этнографии АН СССР», нав. серия, 1967, т. XI, стр. 10;
D. М а г k о w s k а, Rodzinaw srodowisku W!iеjtskiш, W,roc!aw, 19М, s. 1"13......:178.

7 К. Z а w i s 'l о w i с z - А d а m s k а, La region dans 1а recherche еt.hпоgгаfiquе, sb.
«La Po1ogne аи V1Ie соппгёв iпtегпаtiопаl des- эс.епссз anth';opo1ogiques et ethno1ogi-
qlleS». Wroclaw, 1964. s. 19'1 -198.

8 С. А. Т о к а р е в, Сущность и происхождение магии, «Исследования И материа-
лы по вопросам первобытиых религиоэных верований», «Труды Ин-та этнографии АН
ссср», нов. серия, 1959, LI, стр, 7-9; К. М о s z \' ii s k i, О zr6dlach magii i religii,
«P~=,g'::'1 ~:loz' [:~":":», 1925, t. 2'?, :,.239-251
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Один из Я1р!<'ИХпримеров этого - адаптация христианством языче-
ской обрядности У болгар, что проявляется как в календарных праздни-
ках, так и в семейных абычаях 9.

Обычно элементы христианокого культа исполнялись до известной
степени вместе с обычаями дахристианского происхаждения. Эта наб-
людается как в календарных праздниках (Игнатов день, РождеС11ВО,Ба-
гоявление, Пасха, Георгиев день и др.), так и в семейных - свадебной
и потребальной об/Рядности 10. Христианокив элементы не затмили аграр-
ной магической обрядности .НИв народном календаре, ни в семейных
обычаях. .

Важным вопросом истарическога развития обычаев и обрядов явля-
е11СЯих классовов значение. Было бы непр авильно искать классовую
специфику во 'всех обычаях. Это приводит 'в известной степени к одно-
сторовноста при исследовании обычаев, к неправильному пониманию
их общественной роли. Многие из них, Возникшие еще в бесклассовом
обществе, были обяаагельными нормами поведения для всех членов
общества, хотя впоследспвии часть И'Х была поставлена на службу гос-
подствующему классу, В классовом обществе в разные исторические
эпохи создаютоя обычаи и обряды с ЯоСНОвыраженными классовыми
чертами 11. В ходе исторического развития разные по своему ПРОИ1СХОЖ-
дению абычаи смешиваются и образуют единую систему, катарая в об-
щих чертах продолжает быть абязательнай для всех членав абщества.к: этому следует добавить, что в атдельные исторические эпохи, осо-
бенна в период турецкого ига, классавые различия и противоречия в
болгарском обществе нередко отступали на задний план в интересах
общенародного сопротиlвления иностранным поработителям, и Э1Ювело
к затушевыванию к.13С>СOIВОЙСУЩНО'СТИряда обычаев и обрядов. Тыся-
челетняя история болгар хорошо показывает эту объединяющую функ-
цию обычаев в духовной жизни нарада.

Обычаи были одним из важнейших фактаров сохранения болгар-
екай наРОДНОС11И,национального самосознания болгар. Они своеобраз-
но раскрывают бытовые И духовные особеН'НО'С1Шнарода. Эту особен-
ность народных обычаев и праэдников Y,101811<1еще в XIX в. Хрисю
Ботев ]2.

ПОЛ1ожительная роль обычаев и связанных с ними пр аздников в
охране народного быта н нэроднон культуры, в свою очередь, объяс-
няет сохранение их самих, развипие и передачу их от поколения !к по-
калению.

ДР)llГОЙ важной стороной обычаев в их историческом раевитни явля-
е11СЯ'Особое значение, которае ани имеют в сплочении человеческих кол-
лективов, обществеННЫХГРУП1П со специфическойсоциально-бьrтовой
окраской. Они ставят челавека в определенные взаимоотношения с
теми или иными коллективами - родствениыми, соседскими, сельски-
ми. Это опособспвует устойчивости саМ'И1Хобычаев, их массовости и обя-
зательности для коллектива. Осабенно сильно это проявляется в сва-
дебных и погребальных обычаях, а также и в календарных праадни-

9 М. А р н а у Д о в. Българско народно творчество, София, 1962, Т. У, стр, 5----'14;
е г о ж е, Очерки по българския фолклор. стр. 486-528; W. К 1 j n g ег, Doroczne swi~-
ta а tradycje greciko-rzymskie, Krak6w, 19311,s. 107-135; S. Р о n i а t о w s k i, Mahawra-
ta, Meto,da badanIa genezy wytw6r6w kulturo\vych w etno1Qgii, «Lud», Wroclaw, 1946,
t. XXXVI, s. 119; с. Z i Ь г t, Staroceske, vyrocni obyceje, Praha, 1889, s. 67-89.

10 М. я. Гр ы н б л а т, Некоторая пытаннi раэвшцях духовнай культуры беларус-
кай народнасц] у яе односiнах да хрысшянства, Минс.к, 1957, стр, 55-<57; J. К I i т а в-
z е w s k а, Указ. раб., стр, 115-124.

11 Примером в этом отношении может послужить один из свадебных обычаев, за.
кдючавшийся в том, что невеста готовила «приданое» (чеиз), которое во время свадь-
бы отвозили в дом к мужу. Еще один обычай, «зестра», возник В капиталистическую
эпоху. Суть его состоит в том, что отец невесты дарил своей дочери поле, корову, ви-ноградник.

12 Хр. Б о т е в, Сл.бпани съчинения, София,1958, т. 1, стр. 327-iЗ2'8
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ках - Рождество, Новый год, Атанасов день, Трифон Зарезан, Кукеров
день, Лазарование, Энев день и др. 13.

Обычаи и обряды отличаются большой устойчивостью В'О времени,
что связано прежде всего с возникновением некоего механизма, или сте-
реотипа, характерного для определенвой ectectbeH'ha-геоnрафичеакой,
социально-бытовой iи культурно-И'стор>ическIOЙсреды. Их развитие в про-
странстае определяется теми же прнчинами, но рассм агриваемыми в
другом аспекте, особенно если к этому прибавить характерную взаима-
связь и взаимовлияние 'с соседними народами.

Важное значение в сохранении лэбычаев и обрядов как специфиче-
ских, социально-бытовых и пеихолотичесвих явлений имела и имеет
этническая традиция, т. е. длительное сохранение определенных навы-
ков и прьдставлений, сазданных в Жизни народа в пвредшесгвуюшие пе-
риоды его истории 14. ВО' всех областях быта и культуры данного наро-
да еще с глубокой древности соадавалась и создается традиция, массо-
вое повторение обязательных для данного 'коллектива форм поведения,
навыков и понятий, которые могут 'В определенных границах просуше-
ствовать столетия или тысячелетия и которые превр атились 'В ггоихиче-
ские стереотипы. Из-за длительного повторения /и воспитания этих форм
поведения, навыков и пр. человеческое мышление и деятельность овы-
каются с ними до такой степени, что при малейшей затрате умственной
и нервной энергии они быстро и легко воспронзводятся. В этом глож-
ном пролессе особое ,зн,а'чение имеют две основные стороны обществен-
ногосознания - идеологическая и психологическая, благодаря которым
данный человеческий коллектив вьврабагывает и накашливает специфи-
ческvю идеологическую и психическую защиту созданных стереатипав.

Люди вырабатывают определенные рациональные и иррациональ-
ные убеждения и находят, что этиформы поведения, тювторяюшиесяна-
выки и прнвычки. а также мышление имеют глубокую а'СНО'ВУ,что они
целенашр ашлены. подкреплены и докаэ аны вековой практикой и что они
отвечают материальным и духовным потребностям человека. Старое по-
коление, носитель и исполнитель этих стереотипов, в процеосе общения
смолюдым поколением передает овой трудовой опыт И навыки и воспи-
тываег молодежь в усвоении и СЮ'XJра\нен:иистереотипов. Так человек в
тысячелетней своей истории создавал традицию, котарая лежит в оспа-
ве народной культуры, обычаев ,11 обрядов.

Усвоение и сохранение традиций молодым поколением осушествля-
лось как в семейном колшективе, гак .и в локальной общественной груп-
де несколькими способами: передачей предыдущим поколением народ-
H0I10 мировоззрения, знаний, навыков и привычек; вовлечением пошрас-
статощего поколения еще с детских лет :в трудовой процесс, ,ВО' время ко-
торого передаются трудовые навыки и овязанные с ними обрядовые ма-
гичеокие действия; силой авторитета старших. В более отщаленном ара-
шлом вслешспзие орввиительио опраниченных ананий И, отсюда, узкого
кругозора, вследствие известной ecteCTlbehhu-географической, эконамиче-
ской и культурной изоляции опдельных коллективов освоение создан-
ных ценностей приводило к опноеигельно точному возпроизведению
трашиционнык обычаев \и об рядов , с 'очень иеаначительными изменения-
ми, не отраж авшимися на их содержании, фУ1НКЦИИ и форме. Однако,

13 М. А Р н а у Д о в, Българсхо народно творчество, т. V. стр. 16-60; е г о ж е,
Български народни Пр;:;ЗНИЦИ,София, 194З, стр. 24.....J50; Хр. В а к а р е л с к и, Българ-
ските празнични обичаи. София, 194<3,стр. 3...J28; п. Д и н е к о в, Български фолклор,
София, 1969, стр. 306-З08; П. П е т р о в, Кукери в Пъларево, Бургаско, СБНУ, София,
1963, кн. XL, стр. 346-368; Т. Д. З л а т к о в с к а я, Указ. раб., стр. 31-46; Д. М а р и-
н о В, Кукови или кукери, ИНЕМ, София, 1907, кн, 1, стр. 21-28; ;\1. А Р н а у Д о в, Ку-
кери И русалии, стр. 69--98; ". Н ц 1Z in g а, Ногпо ludens .. Zaba\\'a jako zrodlo ku\tury,
Warszawa, 1967, s. 154-172.

14 с. А. Т о к а р е в, К постановке проблем этногенеза, «Сов. этнография», 1949,
N2 3, стр. 12-'3ti,
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как мы уже говорили, традиция никогда не воспринимается в какой-та
застывшей, абстрактной форме, сохранившейся ат глубокой др ев ности,
а прегершевает определенные изменения в аавнонмости от степени
актиености каждого нового гкжоления 'в усвоении этой традиции,

Интересно отметить, что молодое поколение .воспринимает традицию
двояко: активно 'и пассивно. Активное восприятие связано с известной
переоценкой некоторых тр адиционньпх эл ем ентов , которые противоре-
чат новому мировозарению и не удовлетворяют новым материальным и
духовным потребностям. Пассивное состоит в том, ЧТО' определенные
традиционные элементы, чаще всего связанные с магическими верова -
ниями И обычаями, воспринимаются неиеменными.

Эти .два способа восприятия не находяпоя в противоречии с тези-
сом о том, что обряды и обычаигс .одной стороны, устойчивы, а с Д!ру-
ГОЙ,- подвержены непрерывнаму развитию и изменению, 'Определенна-
му 'Отбору, который диктуется отношением младшего поколения к уна-
следованной 'От 'Старших культуре. В этам продолжающемся развитии,
в эта м отмирании и исчезнавении старых элементов и возникнавении на-
IВЫX можно открыть вааимодействие ,и ааксномер'ностъ, которая сохра-
вяет единство системы обычаев и их фУНК'Ц1ИИ.

Динамика процесса сохранения традиционных обычаев и обрящов
обусловливается определенной исторической основой, пространственны-
ми этническими взаимосвязями и классовой основой 15. Следует также
иметь IВ ,ВiИlДУ условия быта данной общественной группы, которые ив-
меняются с течением 'времени в неравномерном темпе.

Исторической основой сохранения традиционных обычаев является
непрерывная и эакономерная преемственность соеданных ЮУЛЬТУ'Р'ных
ценностей, харакгерная для всякой еоциальво-экономичеокой форма-
ции. Передаваемые путем активного общения разных поюолений Эl1И1
ценности окаэывают значигельное влияние на жизнь народа.

Простр анопвенные вааимоовяэи тоже итравот .роль в сохр анении
традиций. В связи с проблемой этнических взаимосвяаей встает вопрос
01 проспранстеенвом раэмещении традиционных обычаев, о роли геогр а-
фичеокий среды, о различиях IВ традициях разных .коллектиаов, сел,
этнографичеокнх областей. Разумеется. речь идет здесь не а каких-то
коренных различиях, в особенности когда носителями традиций являют-
ся люди, имеющие .одинаковое этническое происхождение, Наблюдения
покаеывают, что у крупных И мелких групп обн аруживаются общие
черты традиционных абычаев. Однако продолжительность сохранения
традиции и степень их распада и атмирания на этнически однородной
территории могут быть неолинаковыми, 'в еавнсимсстн 'От различий IПiрИ-
родной, соци ально-бытовой IИКУЛЫУр:НО-ИС110р:ичеоК!ойсреды. Это 'ЦрИВО-
дит \К большей или меньшей изоляции давньвх лсоллективов И отсюда -
к рааличному 'их отношениюк традиции 16.

Особото шнимания заслуживает изучение традиций в этнически П'О-
граничных районах. Там 'ИlХ IраlЗIВIИ'fiи'епроисходит по-разному. В погра-
ничных файонах этнически родственных народов вобычаях и' обрядах,
имеющих общую юультурную основу, наблюдается извесгная 'диффузия
тр адиционных элементов, которая усиливается, если есгественню-геогр а-
фическая Iи озциально-эюономическая среда IВ обоих этнических районах
аналогична 17. Подобные явления наблюдаются iB аапащных шограничных

15 К. D о Ь г о w о 1s k i, Studia паё t.eoriq kuHury l,ud,owej, «Etnografia Pol:ska».
1961, t. IV, s. 16~17, 44-48; «ТЬе Evo1ution and Surviva1 Primitive», Cambridge. 19<13,
р, 89-913; А. van G е п пер, Маn:ие1 de fo,lk\or Ггапсазе соптепзрогаш, Paris, 1·943, t. 1.
p.7-15.

16 К. D о Ь г о w о 1s k i, Указ. раб., стр. 28--38; К. Z а w i s t о w i с z - А d а m s k а,
Указ. раб., стр. 189.

17 М. г. Л е в и н, Н. Н. Ч е б о к с а р о в, Хозяйственно-культурные типы и истори-
ко-этнографические области, «Соз. этнография», 1955, N24.
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районах Болгарии и восточных 'раЙOIНах Югосл авии. Создается 'пояс де-
формации, где 'в т,ра'ДИЦИИ много общих элементов 'как шо 'содержанию,
фУН.IOJ'И'ИIИ форме, так и что С"ГРУКТУ'ре18.

Иначе 'развив,ается традиция в пограничных районах с этнически
разнородным населением, где у кажаого народа наблюдается более про-
должительноеоохр авение традиционных обычаев IИ обрядов, Здесь гак-
же возможна известная диффузия, но в более 'слабой степени, Iи незна-
чительная общность терминологии 19.

В этой овяэи интересно опметить IрЮI1IЬ .мипрации ,в развитии и оохр а-
нении традиции этнографически однородных или смешанных коллек-
11И'В(}В.

МrиграIl!ИЯ бодылих групп населения с однородной культурой на 'но-
ВУЮ территорию, ксренное население ясоторой является нооитеяеминой
традиции,- фактор, спаса6ствующий вначале изоляции переселенцев 20.

Это обусловливает сахранение собственной традиции до тога мамента,
кагда начинается активнае абщение между этими двумя группами насе-
ления; такое общение ведет к вааимовлиянию традиций двух групп и к
постепенному распаду традиций.

Но копда шереселенцы живут не юомпазспно, а равбросанно rисосгае-
.ляют лишь неаначительную часть местного населения, траднционные
обычаи начинают раопадатъся оравнительно быстро. Э11ат процесс в
извеспном смысле двойственный: с ОДНЮЙ стороны, попав IВ иную естест-
венно-географическую и бытовую среду, мвшие традиционные элементы
в обычаях отмирают, не замешаясь 1П'р!И ЭТО'М по содержанию и функшии
элементами обычаев старожилов, с другой [С'110РОНЫ, происходит интепри-
рованис отдельных элементов системы обычаев местной группы, отве-
чающих новым бытовым условиям птришлого населения 21. Эта 'двойсг-
вениость свидетельстаует о непрерывном р аз'вИТИ'И, изменении и посте-
пенном распаде традиций, чтопредставляет собой характерный эпниче-
С!К'ИЙ процесс 22.

Вапрос о традиции как працессе преемственности имеет очень важнае
значение 22 Поколения, катарые вхадят в жизнь, по-своему переживают
и воспринимают юультурное наследие. В еавиоимости от своих эювых
конкретных м.атериальных tИ духовных потребностей .1ЮДИ могут иэме-
нять интерпретацию гр а диционных обычаев, не изменяя их содерж.ания,
функции и структуры. Но точно таким же обраэом новое еюколение
(в силу общей иеторичеокой аакономерностн развития ) может отбрасы-
вать некоторые элементы обычаев 'Или даже обычай ,в целом, если они
встулеюг '5 противоречие с новым м.И1ровоззрениеМ,нак'опленнымlИ зна-
ниями и опытом. Оню может создать новые культурные ценности, кото-
рые не имеют еще характера традиции, но постепенна превр ашаютоя в
таковые. ВслеДСТВ1ие этого традиция ,в период ЖИЗН'И каждого поколе-
ния эсосгоит иэ целиком унаследованных, птерер аботанньцх и заново
созданных элементов, подчиненных своей внутренней закономерности.

18 М. А Р н а у д о в, Български народни празлници, стр. 24~50; Хр. В а к а р е л с к и,
Българските празднични обичаи, стр. 3-28; и. 3 а х а р и е в, Кюстендилската котло-
вина, София, 1963, стр, 390......:39Q;П. К о с т и П, Новоговишн-и обичаju у Ресави, «Глас-
ник Етнографског музеjа у Београду». Београд, 1966, кн, XXVIII-XXIX, стр. 191-218.

19 Архив на Етнографския институт и музей, инв. N2 396-11, стр. 1-9, 62-70,
192-202, 398-4117.

20 Т. А. К о л е в а. Към въпроса за интеграцията на семейниге обичаи в новооб-
разуваните селища в Благоевградско, «Известия на българското историческо друже-
СТВО», София, 1967, кн. ХХ, стр. 129-149.

21 J. Р а w 10 w s k а, Przemiany spoleczne i kulturowc w dоlпоs1'J,ski:еj wsi Pracze,
w powiecie MiHckim w 1atach 194-5-,1960, «[лп!», Wroclaw, 1965, t. XLIX, cz. 11, s. 517-
616,620-'637.

22 Т. А. К о л е в а, Указ. раб., стр. 133, 136, 148.
23 В. В. П и м е н о в, О некоторых закономерностях в развитии культуры, «Сов.

этнография», 11967, 2, стр. 3-14; С. и. к а г а н, Лекции по марксистско-ленинска
естетика, София. :967, ч. 111, стр. 163-165.
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в этом и ааключавгоя общий эакон традиции. Многие традиционные
элементы теряютовою устойчивость вместе 'С уходам старшего поколе-
ния иа жизни. Одновременно 'с этим, однако.лзыделяются домннирующие
элементы, которые прищают специфическую окраску традициям данного
периода. Но шоявляются И такие элементы, которые вначале не домини-
руют, аднако входят в структуру обычаев и 'Определяют их будущую
систему 24.

Важным фактором в изменении традиций является характер их 'пе-
редачи. С огравиченной еозможностъю передачи традиционных обычаев,
с соеданнем новых элементов активным поколением связан 'и вопрос об
унаследоаании этих элементов. Не все, что создает активное 'в данный
периодвремени поколение, вхадит IB юультурный резерв следующего по-
каления. Исчезает та, чтО' имело относительно прехощяший характер,
что не было объективно воспринято в течение жизнн этого поколения
какой-то большой труппой людей, что не получило отражения ш чтоступ-
ках, поведении и мышлении людей, не стало стереотипно шовторяющим-
ся элементом. Традиционные обычаи и обряды наследуются тогда, когда
сгереотзшы жизненны, когда они обусловлены IВ социально-бытовом и в
культурно-историческам отношениях. Но нередка наблюдается унасле-
давание и таких традицианных элементов, стереотипы которых уже нару-
шены и находятся в процеосе распада.

Для развитиятрадипнй характерны всевозрастающие трушности их
передачи 'От старого к маладому шоколению вследствие все большего
накопления грудового опыта 'и знаний. Особенна большую роль в Э]10М
играет проовещение, дающее молодому поколению горавдо более ширю-
ЕИЙ кр'утозор, возможность выходаиз рамок семейного, родственного и
сельсхого жоллентивя. Этот процесс особенно усилиеается /в оовремен-
ную ЭПОХ~, когда но/вое поколение крестьян покидает традиционную
социально-бытовую 'и культурную 'среду. В результате соедаютоя слож-
<Выепротиворечия между двумя локолениями - С'та'рШИ1Ми младшим.

Но противоречия существуют и внутри самих поколений, и этим
объясняется различное отношение к традиции и разная степень ее вос-
приятия 'в шределах одного поколения 25.

Развитие традиций основана на сосущестеовании архаических, более
навых и совсем новых фарм. В абычаях наблюдаетсясинхраннасть эле-
ментов, которые появилась IВ различные социально-экономичеокне эпохи,
но исполняли почти одну 'и ту же функцию 26.

Современное состояние традиционных 'Обычаев -о'дна из вакономер.
носгей исторического раевития традиционной народной культуры, Мна-
гие ив обычаев, протиеоречащие мировоззрению нового поколения, исче-
зают из быта. Но иэвестная их 'часть остается .и существует, что обуслов-
лен о психическими факторами. В процессе унаследования прежде всего
передаются и сохраняются положительные элементы народной тради-
ции, которые получают навую интерпретацию и не противоречат мира-
воэзрению 'ИIХ современных носителей.

Развитие народных обычаев покааывает, что не все "Га, Ч'Ю является
в них созидательным началом, существует как самостоятельная иен-
ность. Обычно это пози-гивное начало находится в диалектическом един-
стве 'с некоторыми отрицагельными элементами 'Обычаев. Проявление
спонтанного интереса народных масс к народной традиции и к обычаям
показывает, ЧТ(' они продолжают исполнять одну 'из основных эсвоих

24 К. D о Ь г о w 01 s k i. Указ. раб., СТр. 16-19; е г о ж е, Studi,a nad zyczem зро-
/ecznym, Wrocla\v. 1966, s. 111-196.

25 J. С h а I а s i Ji s k i, J\1lvdc роко'сгне chlopc5w. Warszawa, 1938, t. 1, s. 18'2-191;
К D о Ь г о w о 1s k i Sludie паd teoriq ku1tury 1udowei, s. 55-56.

26 Н. С т е Ф а н о в, Мегодоаогически проблеми на струкгурния анализ, София,
19'67, стр. 93-98.
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функций, а именно - отражают эмоционально-эстегичеокое отношение
ее носителей к исторической дейстеительности.

Наибалее непооредственную связь обычаи имеют с общественным
сознанием. С его идеологической стороной овяеанывзтляды, убеждения
народных масс, а с психической - чувства, настроения, навыки и вкусы,
успремления, которые ни В 'коем случае нельзя нелооцениаатъ при рас-
смотрении обычаев и обрядов. Идеологичеоиая 'сторона направляет раз-
витие и изменение обычаев, психическая же придает им специфику, эма-
циональную насыщенностъ и бога тсгво колорита. ,:? десь ярче всего про-
является социальная лоихология народа, МБСТО 'КО1'ороЙопределяется,
прежде всего значимостью духовных фак1'ОР'ОВ,в ЖИ'3Н1И людей. Чувства,
:ВО.1Я людей, их отношение IK окруж ающей 'среде и природе проявляются
'В форме нравов, обычаев, традиций.

С э:моционаЛЬНО-IПСiИХiQЛOlгичеоки<мипереживаниями носителей 'Обы-
чаев и обрядов овязана устойчивость традиции. 'даже IB тех случаях,
когда они лишены своей естественной социальна-природной и идеологи-
ческоиосновы.

Между эмациальна-психологическими переживаниями челавека и
обычаями существует определенна? связь и взаимоаависимосгь, котарая
прослеживаегся с глубокой древности до настоящего времени. Психиче-
ские переживания людей придают эмоциональную окраску обычаям, что,
в свою очередь, влияет на чувства и настраения людей во время исполне-
ния обрядав. Когда мы гаворим об эмоционально-психологическай стара-
не обычаев, не следует забывать, что сазнание, вопя, чувства - асабае
отражение материальной действительности 27.

В обычаях проявляется и индивидуальная шоихология. Ощнако содер-
жание и характер абычаев раскрывают постоянную овяаь между инди-
видуальной 'и 'Социальной психологией 'в силу ТОЮ, что отдельный чело-
век всегда живет в конкретной социальной среде. В обычаях проявляет-
ся социальная сущность человека 28. Поэтому при исследовании обычаев
надо всегда учитывать поихологию различных 'социальных групп 29. Обы-
чаи, раскрывая психичеокую основу поведения человека 'в коллективе,
показывают вместе с тем и изменения индивидуальной и социальной
психологии в историческом аспекте 30.

Психология носителей и исполнителей обычаев определяется в из-
вестной степени бытовыми и юульгурными особенностями различных
общественных tИ этнографических групп 31. И шоэгому психологическое
воздействие обычаев на человеюа неоцинаково IB этнографичеоких микро-
н макрогруппах.

Возрастные различия между членами одного коллектива также от-
ражаются на психологической характеристике обычаев. Первживания
старого и молодого поиолений отличаются па своейсиле и по степени
вовдействия на окружающих. Эти различия особенно ощутимы 'в период
динамичного распада традиций, т. е. в настоящее время.

В народных обычаях самым непосредственнымобраэом проявляется
настроение людей, которое являегся импульсиено-эмоцион альным со-
стоянием личнасти, целого каллектива 32. Коллективное настроение

27 К. А. У л е д о в, О философской методологии и конкретных методах социально-
психического исследования. об. «Методологические вопросы общественных наук»;
М., 19'66, стр. 59; Н. М 11 3 О в, Указ. раб., стр. 37; Б. Ф. Пор ш н е в, Социальная пси-
хология 11 история, М., 19&6, стр. 111.

28 Н. М и 3 О в, Указ. раб., стр. 38.
29 г. П л е х а н о в, Избранные фи.тософские произведения, 2\1., 195'6, Т. II, стр. 171,

247.
30 Б. Ф. Пор ш н е в, Указ. раб., стр. 5-6, 9.
31 Ив. ХадiЖИЙСКИ, Бит и душевност на нашия народ, София, 1940, 1946, тт. 1,.

II; Б. Ф. Пор ш н е в, Указ. раб., стр. 88.
32 Б. Ф. Поршнев, Указ. раб., СТр. 113-114; и. А. Крывелев. К характеристи-

ке сущности и значения религиозного поведения. «Сов. этнография», 1967, N~ 6, стр. 2з..~
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своей Юl!ПУЛЬСИIВНОСТЬЮ, массовостью 'и динамичностью 'Оказывает при
иополиении ритуалов наиболее иепосредствеино« воадейсгвие на людей.
Через обычаи человек проявляет овое мораJlьно-оценаЧ'ное и эстетиче-
ское отношение IКдеЙСТ,Вlительности.

Обычаи влияют на две основные сферы чувств людей - элементар-
ные и-более высокие - эсгетичеоюие и нравственные. В далеком прош-
лом, в первобытнам обществе на передний план выдвнгались элементар-
ные чувспаа, которые удовлетворяаись IПрИ исполнении 'Обрядов. Тогда
ярче выступала их непосредственная овяаь ч; трудовой деятельностью
человока. Чем больше развивается общество и чем богаче становится
духовная жизнь людей, тем больше 'Обычаи начинают у.п:овле11ВОРЯТЬ
высшие чувспаа - эстетические и нравственные 33.

Народные 'Обычаи и обряды своеобразно отражают адну ив областей
обыденного 'сознания людей. Так, обрядовое подрезание веток деревьев
и еинограпных ЛОЗ В Трифанов день (14 февраля) раскрывает причин-
ную свяэь между подреаанием и урожаем. Эта причинная овязь извест-
на исполнителю обычая, который передается из поколения в еюколевие
и на практике закрепляет умение правильно подрезать. Однако на урав-
'Не обыденного сознания люди не могут еще оБЪНСНИТь,lпочему подре-
зание бл атоприятнп отражается на шлодородни деревьев и винограднн-
ков. Эта абъяснение мажно дать талька на оснаве высшей формы созна-
ния - теаретического мышления, катарое не проявляется при исполнении
обычаев и обрядов 34

Т'О, что обычаи и обряды связаны преимущественно с обыденным
сознанием людей, 'в .значигельной степени определяет их характер и их
место 'в 'историческом развигии общества. Обыденное сознание отражает
житейский 'Опыт, мудрость людей и поэтому имеет относигельно ясна
'Очерченный, исторический характер и содержание, Отсюда и обычаи но-
сят определенный исгоричесюий и этнический характер, что отличает их
'ОТ обычаев других народов. С обыденным совнаннем овяаана и значи-
тельная уст:оЙчивостьс.адержания, функции 'и формы 'Обычаев.

Когда 'мы 'говорим об обычаях, та следует иметь в виду то. ваокное
обсгоягельство, что они образуют системы, которые, как уже было. ежа-
вано, раавиваются по своим внугренним законам. Например, свадебные,
похоронные, РОДИ,1ьные обычаи образуют отдельные .системы, подобную
же систему составляют календарные обычаи и обряды, а также тру-
довые.

Субординация отдельных компонентов обычаев, последовательная
связь между ними ,В'Овремя их исполнения, к'О,мплексыобря'довых дей-
ствий, которые .могут быть :выделены В данной 'системе обычаев, расвры-
вают нх сгр'уктуру, Т. е.взаимосвязь между их элементами. C11p')~KTYPHoe
изучение и сравнение 'Обычаев поэволяет установить сходство и разли-
чия, специфику явлений, т. е. типологию обычаев.

Структурный анализсистемы обычаев позволяет исследовать их в
двух аспектах: синхроином и диахронном. По этому вопросу в науке
существуют 'самые р азличные мнения и терминологичеокис расхож-
дения З5.

Синхронное исследование данной системы обычаев раскрывает их
np'Oc11paHcTIBeHHble связи и сгатическоэ состояние, раскрывает типологию
обычаев, дает возможность построить формальные структурные моде-

33 Н. М сиз о в, Указ. раб., стр. 38.
34 Там же, стр. 38-39.
35 В. Н. С а Д о в с к и й, Системы и структуры как специфические предметы совре-

менного научного знания, сб. «Пооблемы исследования систем и структур», М., 1965,
стр. 41-43; Н. С т е Ф а н о в, Указ. раб., стр. 93-98; е г о ж е, Теория и метод в обще-
ствознанието, София, 1955, стр. 135-155; е г о ж е, Социологическа структура и струк-
турна социология, «Изв. Ин-та философия», София, 1965, кн. XI, стр. 13~J4.
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ли 36. ДиаХ!РО'ННооеже изучение учитываетраз/Витие и ивменение, отми-
рание адних и .воаниковение других элементов 'в определенный историче-
окий период. Оно включает и сравнительный аналив. Диахронное ис-
следование дает вовможносгь раскрытъ и возникновение данной струн-
туры и системы.

Блатопаря структурному иэучению обычаев можно раскрыть функ-
ционирование всякой системы, т. е. соответствующие связи И формы по-
:ведения, проистекающие из iBhytpehhe-1с'трYlКТУрно,госадержания всякою
обычая 37. Структурное рассмотрение обычаев и вооприягие ихка'К 'Си-
стемы позволяет изучить эаконы их ,раз'вития, диалектическую их свяаь
с .lIiру.гими.оферами народного быта. То же следует сказать и о более
детальном раокрыгии особенностей аакоиа традиции, заключающемея
в преемственности и обновлении.

Изучение .закономерностей развития и изменения народных обычаев
и обрядов имеет важное значение для правильнага понимания народной
культуры.

И сейчас, когда Б Болгарии осабенна астра встал вопрос аб отноше-
нии к культурному наследству, к традиции как средству патриотиче-
ского ВО'Сlпита'ния,'нужна 'критически иэучить обычаи и обряды и поло-
жительные из них сделать дастоянием будущих тюколений.

SUMMARY

The author's апп is to examine certain genera1 ргошегпъ о! the evo1ution of сцвтогпэ
апо ritua1s оп the base о! Bu1garian data. The вггцсшга! me<thod and system theory as
also the historical method of гезеагсл he1p to determine the regu1arities о! the genesi5
and the cultura1-historica1 evo1ution о! customs апd tl1eir р1асе witJJin t.he tгаdШопs and
cultura1 heritage о! а giv-en реор1е. Systems and definite mode1s тау Ье constructed
Ьу the aid of structura1 examination о! custom and ritua1. Ву means о! model designs,
in their [и:п, the inner regu1arities о! the structure or вузтеш itse1f mау Ье uncovered.

Such investigaHon о! various customs and ritua1s shows ир their connections with
ойтег spheres о! lifе о! а реор1е or of а smaller еthпоgгарhic group; it a1so throws light
ироп other по 1ess ппропапт аэрестз - Пюве of the emotiona1-aesthetic and mora1 evalua-
Ноп: t.h'!'Se are re1ated ю Пье ,аШtudе о! tlhe performers апс riit,ua1 participants tJhem-
selves.

А1I this 1eads us to а dеfiпitiоп о] the gепега1 1а\у of the evo1ution of traditions
considered as а process in which inherited, Пlоdiiiеd, and new1y created e1ements evoJve
in dialectica1 unity.

36 Н. С т е Ф а н о в, Методологически проблеми на структурния анализ, стр. 97;
J. V j е t, Les methodes structuraHs1es dans 1es Sciences Socia1es, Paris, 1965, рр. 5-8,
~3З-235.

31 С. L е v j - S t г а u 55, La пойоп de structure еп ethno10gie, Paris, 1958, рр. 303-
352; Т. А. К о л е в а, По някои въпроси от проблематиката на южно-славянските оби-
чаи при сеитба, «Известия на егногр афския институт и музей», София, 1967, кн. Х.
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