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Правомерность привлечения фольклора, и в частности русских былин, 
в качестве исторического источника в настоящее время не вызывает сомне
ний. Связь былинного эпоса с исторической действительностью очевидна, 
и игнорировать ее невозможно. Но использование былин как исторического 
источника сопряжено с определенными трудностями, вызванными спецификой 
отражения в фольклоре исторических реалий, что требует их строгой научной 
критики '. В последнее время исследователи истории и культуры Древней Руси, 
в том числе этнографы, широко привлекают в своих работах этот богатый 
яркими подробностями исторический источник 2.

В связи с общей скудостью данных о древнерусской обрядности весьма 
важным представляется использование былин при изучении обрядов и обычаев 
средневековой Руси. Ведь в письменных источниках обрядность отражена 
весьма фрагментарно. Былины же содержат информацию об обрядовой жизни 
Древней Руси, а иногда и более ранних исторических периодов. Но ритуаль
ные действа, отраженные в былинах, зачастую весьма искусно вплетены в 
ткань повествования, а это требует специальной расшифровки. Ведь былины не 
документальная фиксация тех или иных исторических событий и явлений, а про
изведения устного народно-поэтического творчества. К тому же в создании 
их кроме авторов первоначальных текстов участвовали и все последующие 
исполнители. По словам В. Я. Проппа, «любая былина относится не к одному 
году и не к одному десятилетию, а ко всем тем столетиям, в течение которых 
она создавалась, шлифовалась, совершенствовалась или отмирала, вплоть до 
наших дней» 3.

Мы обратимся лишь к одному былинному сюжету, а именно — о чудесном 
исцелении Ильи Муромца, который, как представляется, содержит довольно 
подробное описание одного из древних ритуалов — инициации. При этом 
инициируемым является главный герой былины.

Как известно, инициации в период первобытности ритуально оформляли 
переход из состояния детства (отрочества, ранней юности) к взрослости. 
Они являлись испытаниями-посвящениями, в ходе которых, выявлялась пригод
ность молодых людей к превращению в зрелых членов социума, а затем 
посредством ряда символических действий производилось само такое превраще
ние. Исследования советских и зарубежных авторов выявили факт бытования 
инициационных ритуалов и в период феодализма 4. Средневековые инициации 
нельзя отождествлять с посвятительными обрядами первобытности; это уже 
формационно другое явление культуры, хотя для тех и других характерно 
типологическое сходство основных элементов, на что автору уже приходилось 
обращать внимание 5.

В отличие от первобытности в феодальный период инициации не были 
одинаковыми для всех членов общества. Они существенно различались в разных 
социальных, сословных и профессиональных группах. Существовали особые 
княжеские, воинско-рыцарские, крестьянские, ремесленные и т. п. инициации. 
Именно черты воинско-дружинной инициации периода Древней Руси, на наш
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взгляд, присутствуют в сюжете об исцелении Ильи Муромца, хотя здесь видны 
и элементы крестьянских, а также стадиально более древних инициационных 
обрядов.

Исследования показали, что былина об исцелении Ильи Муромца возникла 
довольно поздно. В частности, А. М. Астахова относит ее сложение к XV— 
XVII вв. и считает, что появление данного былинного рассказа — сравнительно 
позднее событие, являющее собой «результат естественного желания дать нача
ло биографии самого популярного богатыря» б. В то же время в прозаической 
форме, в форме сказки, этот сюжет (так называемый мотив о сидне) не только 
имеет широкое (международное) распространение, но и принадлежит к древ
нейшим сказочным мотивам 7. А сама былина возникла «на материалах сказок 
преимущественно» 8 и является новообразованием — созданием нового сюжета 
на основе традиционного материала. Ученые отмечают, что в данном случае 
«старые эпические сюжеты, сложившиеся на почве определенных исторических 
переживаний феодальной эпохи, отдельные эпизоды, генезис которых обуслов
лен исторической обстановкой, снова используются, но уже в новых комби
нациях» . Поэтому, несмотря на сравнительно позднее время возникновения 
былины, в ней отразились реалии более ранних исторических эпох. В частности, 
здесь присутствуют и древние реликты (уводящие еще к первобытности), 
которые соединяются с описанием стадиально более поздних явлений, отно
сящихся к периоду Древней Руси. Мы постараемся показать, что именно 
обряды древнерусской эпохи, в данном случае инициационные, отражены в 
былине наиболее полно.

Рассказ о чудесном исцелении Ильи Муромца входит в состав многих 
былин, предшествуя повествованию о каком-либо его подвиге, чаще всего 
первом (иногда он в отличие от самой былины передается прозой). Но суще
ствует данный сюжет и в качестве самостоятельной былины. При его разборе 
мы будем пользоваться вариантом (одним из самых полных), где рассказ об 
исцелении богатыря представлен в качестве отдельной былины 10. Тексты других 
вариантов (менее полных) привлекаются в основном для выявления дополни
тельных деталей и их уточнения.

Одним из центральных моментов в ходе юношеских инициаций архаиче
ской эпохи является полное и решительное освобождение от влияния женского 
начала и утверждение мужского начала. Данный аспект выражается в оппо
зиции «женское — мужское»11. Разрыв с женским началом и утверждение 
мужского начала были характерны также и для посвящения юношей во взрос
лые в период средневековья. Центральным выступает это событие и в рассма
триваемой былине, где главный герой первоначально связан именно с женским 
началом. Сперва мы видим Илью Муромца сидящим на печи, где он пребывает 
фактически с рождения: «Ай того ли Илью да свет Ивановиця /  Посадили на 
кирпишну все на печоцьку» |2; «Тридцать лет лежал на пецьки на мурав- 
ленки» |3; «Как сидел он сиднем ровно тридцать лет, /  Тридцать лет не имел ни 
рук, ни ног /  На печи ли яму под собой протер» |4. То, что герой первоначально 
находился на печи, представляется не случайным. Как известно, печь в тради
ционных представлениях восточных славян является исконно женским атрибу
том. Так, в структуре семиотики внутреннего пространства восточнославянского 
дома она выступает женским (и хронологически первым) центром в противопо
ложность мужскому центру — красному углу. Как отмечает А. К- Байбурин, 
специально исследовавший данный вопрос, «с точки зрения социальной интер
претации следует особо подчеркнуть связь печи с противопоставлением муж
ской — женский, где маркированным оказывается второй член» |5. Непосред
ственно у печи располагался так называемый «бабий угол». Печь играла важ
ную роль в родильной обрядности. Обрядовые действия во время родов пока
зывают, что дети, в том числе мальчики, изначально связаны с женским нача
лом, включая печь как один из главных его атрибутов 16 (Ср. в связи с этим 
украинские пословицы: «П1ч нам рщна маги» 17 — курсив наш.— В. Б.; «ДДи, 
дгги? Де вас подгги? Чи на шч загнати, чи горщик каш! дати?» 18).
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Таким образом, связь героя с женским началом явственно выступает в 
тексте былины. До вмешательства калик перехожих Илья Муромец ни по 
своей воле, ни по воле родителей не может оставить печи. «Не сойти, калики, 
с пецьки со кирпичною» 19,— признается он каликам. И причина этого не кон
кретная болезнь, как видно из всего контекста повествования. Он фактически 
продолжает быть ребенком, несмотря на свои 30 лет (иногда возраст указы
вается иной). Все это неспроста. Ведь оставление печи явилось бы освобожде
нием от женского начала, а такое в обществе, где совершеннолетие и зрелость 
мужчины ритуально оформляются инициацией, по своей воле невозможно. 
Уход Ильи Муромца с печи и соответственно освобождение от женского начала 
происходят в результате вмешательства «калик перехожих-переброжих», совер
шающих над ним ряд ритуально-магических действий. При этом разрыв Ильи 
с печью /  женским началом совершился окончательно и бесповоротно, что сле
дует из всей его былинной биографии.

Освобождение посвящаемых в ходе инициации от женского начала и приоб
щение к мужскому началу совершались путем их ритуального «перерождения», 
сопровождавшегося получением новых имен 20. Типологически сходная картина 
наблюдается и в инициациях феодальной эпохи, для которых также харак
терно как ритуальное перерождение, так и получение нового имени или 
прозвища (например, «обряды переименования» у ремесленников, запорожских 
казаков) 2|.

В первобытности в ходе инициаций молодежь переживала ритуальную 
«смерть», а затем, после ряда испытаний, происходили возрождение и возвра
щение инициируемых в социальный мир уже в качестве социально полноцен
ных членов коллектива. У древних индоевропейцев ритуальная «смерть» 
предполагала строгую изоляцию посвящаемых от семьи во времени и в про
странстве 22. В период феодализма такая полная длительная изоляция иници
ируемых зачастую уже не соблюдалась. Но сама инициация, как правило, 
носила не домашний, а корпоративный характер, и влияние домашних на ее 
ход исключалось или сводилось к минимуму 23. Этот момент нашел отражение 
и в былине, где обязательное условие — отсутствие родителей героя в доме 
во время его чудесного исцеления. Они находятся на полевых работах (в 
большинстве вариантов), иногда в церкви, и, таким образом, их влияние на 
ход его посвящения исключается.

Посвящение Ильи Муромца в богатыри в былине тоже происходит путем 
его «нового рождения». Он фактически перерождается из ребенка, который 
(несмотря на свои 30 лет) сидит на печи, отстраненный от мужских занятий, 
в зрелого мужа-богатыря. Об этом свидетельствует не только дальнейшая 
жизнь Ильи Муромца, посвященная истинно мужскому занятию — защите род
ной земли от врагов, но и ответ героя каликам: «Я ведь слышу по собе — 
да теперь здрав совсим /  Теперь здрав-то совсем, всё здоровёшенёк» 24; «А чув
ствую силы в себе /  Была бы в матушке сырой земле кольчужина /  Поворотил 
бы мать сыру землю кругом» 25. Перерождение героя сопровождается, как того 
требует инициация, и получением имени, что мы видим из текста былины: 
«Топерь будь-ко ты, Илья, да ты по имени, /  Ишше будь-то ты свет да Мура- 
мець, /  Илья Мурамець да свет Ивановиць»; «Потому мы тебя назвали, шьчо — 
Мурамець»,— говорят калики 2Ь.

В результате «нового рождения» получает Илья Муромец также судьбу 
богатыря и богатырское предначертание, о котором до сих пор не ведал: 
«А ведь живи, Илья, да будешь воином! /  А на земли тебе ведь смерть буде 
не писана, /  А во боях тебе ли смерть буде не писана» 27. «Будешь ты, Илья, 
велик богатырь» 28. Поскольку одна из основных функций инициационных обря
дов — воспитательная, калики в соответствии с этим научают Илью богатыр
скому ремеслу, проводя своего рода инструктаж, касающийся его прав и обя
занностей как богатыря: «Ты постой-ка за веру христианскую, /  Бейся-ратися 
с силой неверною, /  Со богатырями сильными, могучими /  Да со всею поленй-
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цею удалою; /  Не ходи только драться-ратиться /  Со могучим Святогором- 
богатырем: /  Через силу носит его земля; /  Не бейся и с родом Микулиным: /  
Его любит матушка-сыра земля; /  Не ходи еще на Вольгу Всеславьича: /  Он не 
силой возьмет, так хитростью-мудростью» 29; «А когда поедешь, Илеюшка, да 
во чисто поле, /  Не наезжай ты, Илеюшка, на храмы да на монастыри»30.

В соответствии с нормами инициации калики перехожие подвергают Илью 
испытанию. Проходящие инициацию испытываются на главные качества, необ
ходимые в дальнейшей жизни, в данном случае — наличие богатырской силы и 
способность ею разумно распорядиться, защищая родную землю от врагов. 
Так, Илье Муромцу задается вопрос: «Ты ведь слышишь ли в собе теперь каку 
силу?»; «Ты ведь много ли собе теперь имешь всё силушки, /  Ай ты слышишь 
по своим-то могучим плецям?» 31. На это испытуемый дает ответ, свидетель
ствующий о его пригодности к богатырскому делу: «Ишше силы-то во мне 
тепере порядосьнё. / /  Ишше мог я бы ехать да во цисто полё; /  А ишше мог я бы 
смотреть на людей добрые; /  А ишше мог я бы стоять за веру правас (лав) ную, / 
А за те же за церкви да за Божьи нонь,/А за те за поцёстные манастыри,/ 
А за тех я за вдов за благоверныех, /  А за ту сироту я да маломожонну» 32. 
А когда в том появляется необходимость (силы оказывается слишком много), 
калики уменьшают силу богатыря: «Много силушки дано Илье! /  Не снесет его 
мать-сыра земля. /  Надо будет поубавить ему силушки» 33.

В рассказе о чудесном перерождении героя, как представляется, нашли 
отражение стадиально различные исторические реалии, поскольку указанный 
момент является центральным в инициациях и первобытности, и эпохи феода
лизма. На наш взгляд, вообще сказочный мотив о сидне связан своими историче
скими корнями с древними обрядами инициаций, с ритуальным перерождением 
ребенка (отрока) в мужчину. Вместе с тем такие сказки, а также рассматри
ваемая былина отразили и крестьянские инициации эпохи феодализма. В част
ности, в большинстве вариантов (но не во всех) былины об исцелении Ильи Му
ромца перед тем, как получить атрибуты и вооружение воина и отправиться 
«богатырствовать», он идет на поле к родителям и принимается за работу (рас
чищает землю под пашню). А как показывает этнографический материал, 
например, на Украине и в Польше, еще сравнительно недавно одним из основ
ных моментов крестьянских инициаций было ритуально оформленное приобще
ние молодежи к крестьянским занятиям. Испытание юноши включало проверку 
его познаний, навыков и выдержки, необходимых крестьянину в его труде 3 . 
Возможно, такое испытание — приобщение к крестьянскому труду нашло отра
жение в рассказе о том, как Илья Муромец впервые занялся работой взрослого 
мужчины. Характерно, что он с честью выдержал этот экзамен: «Стал он из зем
ли дубьё рвать-крошить со всем с кореньём» 35; «Отрубил лесы дремучий по 
корешку»36; «Взглянули: ни одной сосны, ни одного куста нет»37.

Во время инициаций, в частности воинско-дружинных, юноша, приобретая 
необходимые для воина-рыцаря качества, знания и навыки, получал также 
право на соответствующие его новому статусу атрибуты-символы и сами эти 
атрибуты. Атрибутами представителя феодального военно-служилого сословия 
на Руси, как и в других странах Европы, выступали конь, вооружение, доспехи и 
одежда воина. Конь в военно-феодальном быту той эпохи, да и вообще в 
народной культуре восточных славян и в их представлениях о мире, как извест
но, занимал особое положение. Вспомним вещего коня-помощника, предчув
ствующего судьбу хозяина и всячески помогающего ему в большинстве 
былин, в украинских думах 38. Особое отношение к коню нашло отражение 
в памятниках древнерусской литературы, летописях, где конь князей и дружин
ников окружен «особым ореолом» . С конем в княжеско-дружинной среде 
Древней Руси был связан целый ряд ритуальных действий. Обряд «посажения 
на коня» вместе с «постригами» являлся одним из важных этапов 40 инициации 
князей и, по всей видимости, воинов-дружинников. Об этом свидетельствуют 
летописи: «В лъто 6700 (1192 г.— В. Б.), июля 28. Быша постръгы у великого
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князя Всеволода сыну Георгию в Суждали. [Т]ом же днии на конь его всади, 
и быс(ть) рад(о)сть велика»41. Ср. также украинскую пословицу: «Д1вчина 
родиться, а козак на коня садовиться» 42. В связи с этим интересным представля
ется тот факт, что в ходе испытаний, которым подвергали будущих мастеров 
украинские средневековые ремесленники во время их инициаций, число ударов 
нагайкой соответствовало числу символических «коней», присуждаемых цехом 
испытуемому 43.

Фактически посажение Ильи Муромца на коня производят калики перехо
жие и в рассматриваемой былине. Здесь приобретение героем коня-помощника 
представлено как очень важное действо, а конь ведь выступает одним из 
главнейших атрибутов богатыря-воина. Ср. слова калик: «А теперь доставай- 
ка себе коня,/Коня добраго, коня богатырскаго» 44; «Тебе будит ведь конь- 
от служить правдой-верою:/Победять-то будешь на кони, всё бить многих 
богатырей;/Ишше конь-от будёт всё товарыш твой/И топтать будёт ногами 
силу всё неверную,/Пособлять будёт тебе, любимому хозяину»45. Дальше 
следует подробное описание приобретения Ильей богатырского коня, его выкар
мливания и воспитания. Еще калики говорят Илье Муромцу: «На коня-та 
налбжь седёлышко да кипарисноё;/Ты ишшё-то возьми-купи да плетку 
шолкову» 46. Конская упряжь названа в тексте тоже не случайно, поскольку 
и она играла в воинской символике той далекой эпохи немаловажную роль. 
Особая значимость придавалась седлу, с которым был связан целый ряд воин
ских ритуалов и этикетных правил 47.

Большое значение в ходе посвящения юноши в мужчину-воина в воинско- 
дружинном быту периода феодализма имело предоставление ему права на ору
жие, как и само получение оружия. Наряду с конем меч, копье, щит были обяза
тельными атрибутами воина-дружинника. И закономерно, что эти предметы во
оружения вместе с лошадьми — постоянные спутники захоронений воинов до
христианской эпохи, несмотря на их дороговизну и дефицит 48. Особое значение 
в воинско-дружинном быту придавалось мечу. «На мечах клялись, мечи почита
ли, меч хранили, мечом „пасли“ — посвящали в высший ранг феодального об
щества, меч дарили князю при отправке его на княжение и т. д. и т. п.» 49 Поэто
му получение Ильей Муромцем богатырского вооружения также подается в бы
лине как весьма значительное событие. Ведь он приобретал не просто оружие, но 
важные атрибуты-символы мужчины-воина. Ср.: «По своей силы имей ты пали- 
цю тяжолую»; «Не забудь ты ишё да сабли вострою,/Ты тово ишшё ножа да все 
булатного» 50. Получает он и «копьё-то брузаменьскоё», а также «стрел колчан 
и тугой лук»51. Вместо меча в большинстве вариантов былины названа 
«сабля вострая», что отразило уже более позднюю историческую реальность, 
сказители заменили устаревшее оружие современным им. Но есть былины, в 
которых Илья приобретает именно меч, а не саблю («Стал пытать мечи булат
ные» 52) .

Получает Илья Муромец в ходе посвящения в воины-богатыри и право 
иметь облачение, соответствующее его новому социальному статусу: «Ты те
перь,— говорят ему калики,— ... заведи ты себе латы богатырьския» 53. После 
этого «одевается Илья в доспехи богатырские» 54; «Обкольчужился Илья, обла- 
тился» 55. И это тоже не случайно. И в архаическую эпоху, и в средневековье 
молодые люди, еще не прошедшие обрядов инициаций, права носить одежду 
взрослых, как и другие атрибуты взрослости, были лишены 56.

Посвящают Илью Муромца в богатыри в большинстве вариантов былины 
калики перехожие — древнерусские паломники. Но это не простые странники. 
Как отмечают исследователи, ни в силе, ни в удали они не уступают бога
тырям, а зачастую и превосходят их. Былинный калика — это «удалой добрый 
молодец», «образ эпический, богатырский», пишет В. И. Калугин 57. В ряде 
былин действуют калики-богатыри, совершающие великие подвиги и наделен
ные грозной богатырской силой, например Калика-богатырь или могучий 
Иванищо, с которым не решается вступить в единоборство даже Илья Муромец.
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И не случайно именно калики выступают главными действующими лицами в 
ритуале инициации богатыря. Дело в том, что одно из правил любой инициации, 
цель которой — посвящение отрока во взрослые,— проведение ее взрослыми, 
посвященными мужчинами. Этим инициации первобытности и средневековья 
отличаются от позднейших посвятительных обрядов, существовавших еще 
недавно, например, в украинских парубоцких громадах и других аналогичных 
объединениях. В таких коллективах посвятительные обряды вводят молодого 
человека лишь в круг сверстников и не имеют всех признаков настоящей полной 
инициации — посвящения в полноправные члены общества. В полных инициа
циях посвящение молодежи всегда проводят мужчины, прошедшие полный цикл 
социализации. Руководят инициацией, как правило, старейшины. Взрослые 
посвященные мужчины, играющие главную роль в инициации, говоря словами 
немецкого этнографа И. Вебер-Келлерманн, выступают в качестве «культурно
компетентных», передавая молодежи выработанную социумом на протяжении 
веков культурную информацию 58. Инициацию Ильи Муромца тоже проводят 
как видим, зрелые мужи, сами фактически являющиеся богатырями-воинами.

Таким образом, былинный рассказ, повествующий о чудесном исцелении 
Ильи Муромца, содержит в себе описание практически всех основных элемен
тов инициации. Присутствуют в нем отдельные признаки крестьянских инициа
ционных обрядов периода феодализма, в ряде случаев довольно явственно 
видны реликты инициаций архаической эпохи. Но в основном в былине нашел 
отражение обряд воинско-дружинной инициации, бытовавший в период Древней 
Руси. Выделим эти элементы: 1) освобождение от женского начала и утвержде
ние мужского начала; 2) ритуальное перерождение инициируемого, сопровож
дающееся получением имени; 3) исключение влияния семьи на ход инициации; 
4) испытание главных качеств, необходимых испытуемому в его дальнейшей 
жизни; 5) получение посвящаемым атрибутов взрослого мужчины-воина (конь 
и упряжь, оружие, доспехи); 6) проведение обряда зрелыми, посвященными 
мужчинами.

Факт отражения в былине черт именно воинско-дружинной инициации не 
случаен. Не противоречит он, думается, и общей народности былин, и крестьян
скому происхождению былинного героя, которое, по мнению исследователей, 
является довольно поздним добавлением к его биографии 59. Просто если Илья 
Муромец во всех былинах выступает воином-богатырем, то в глазах авторов 
и исполнителей (в том числе и крестьян) посвятительные обряды, ритуально 
оформляющие его становление в этом качестве, естественно, должны были быть 
воинскими. Следует также иметь в виду, что хоть рассматриваемая былина и 
позднего происхождения, но, учитывая то, что в основе ее лежит более ранний 
фольклорный материал, весьма возможным представляется участие в ее созда
нии и профессиональных певцов из среды дружинников.

Несомненно, былина не является специальным описанием древнерусского 
инициационного обряда. Но определенные данные о нем, на наш взгляд, она 
содержит. Эти данные могут оказаться весьма ценными для реконструкции 
обрядовой жизни эпохи Древней Руси, исторические реалии которой они отра
жают. В какой мере приведенные автором аргументы в пользу изложенной гипо
тезы являются убедительными — судить читателю.
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КЭЛУШАРЫ

В молдавской и румынской хореографии трудно найти танцы, более притяга
тельные и одновременно более загадочные, чем танцы кэлушаров. На протяже
нии многих десятилетий они привлекают внимание румынских историков, этно
графов, хореографов. Одно лишь перечисление их работ может занять весь 
объем данной статьи. Поэтому ограничусь ссылкой на библиографический сло
варь Дж. Никулеску-Вароне и Е. Гэнариу-Вароне, дающий достаточно полные 
сведения о литературе по кэлушарам, накопившейся к концу 70-х годов, и вы
шедшее в начале 80-х годов «Эссе о румынских народных танцах» О. Бырли *. 
Не обошел вниманием кэлушаров и знаменитый немецкий ученый Курт Закс, 
автор классического труда «Всемирная история танца» 2. И все же считаю не
бесполезным представить вниманию заинтересованного читателя свой взгляд на 
происхождение, формы бытования и развитие этого танца, тесно связанного 
с обрядовым действом, изменяющимся во времени и подчиненным особенностям 
регионального развития.

Пожалуй, нет ничего сложнее вопросов генезиса. Постоянно трудно восста
навливаемые или почти не восстанавливаемые обрывы в цепи определяющих 
друг друга явлений вносят в постановку вопросов генезиса изрядную долю 
пессимизма, который, однако, как это ни парадоксально, вызывает новый инте
рес к этим явлениям, их видоизменениям, стремление понять, чем это стало 
сегодня.

Первые известные нам упоминания о кэлушарах относятся к XVI в. Венгер
ский поэт Баласса Балинт был свидетелем всеобщего восторга, вызванного 
танцами трансильванских кэлушаров, исполненными на коронации императора 
Рудольфа в 1572 г. Однако наиболее подробным из ранних сведений о кэлуша
рах Молдовы и сегодня остается их описание, сделанное Дм. Кантемиром 
в 20-х годах XVIII в.3 Приведем краткое его изложение.
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