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ПЕРЕЖИТКИ ПАТРОНИМИЙ И БРАЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
У УКРАИНЦЕВ ЗАКАРПАТСКОЙ ОБЛАСТИ

(Из материалов экспедиции 1946 г.)

Во время работы экспедиции Института этнографии АН СССР в За
карпатской области в 1946 г., автором было обращено внимание на то, 
что в с. Крайниково, Хустского округа (см. рис. 1) имеется 26 семейств 
(дворов), носящих одну фамилию — «Ковчар». Все они ведут свое про
исхождение от одного предка. Все эти дворы сконцентрированы почти

Рис. 1.
План района исследования. Пунктир указы вает границу м еж ду долиной и горной  

местностью; долина на Ю .-З. от линии пунктира

в одном месте: от новой церкви по улице на юг и от той же церкви по 
улице на восток; по первой улице они занимают восточную сторону и 
вокруг кладбища, а по второй — южную сторону, ближнюю к церкви 
(см.' рис. 2).

Обратив внимание на этот факт, мы собрали соответствующий мате
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риал не только по Крайниково, но и по соседним, окружающим Крайни- 
ково, селам.

В настоящее время в с. Крайниково имеется несколько фамилий, за
нимающих господствующее положение. Из 228 семейств села — 133 при
надлежат 9 фамилиям: Ковчары имеют 26 дворов (семейств) и считаются 
ведущими в селе; Войнары — 26, Якобы — 19, Онтолы — 14, Оросы —• 12, 
Деяки — 11, М'Ояичи — 9, Цока и Кошаны по 7. Семьи, носящие одну фа
милию, считают себя потомками одного и того же предка по отцовской 
линии. Однако расселение указанных групп на территории села не оди
наково. Все группы, кроме Ковчарей и Якобы, разбросаны вперемежку 
по всему селу, Ковчары же имеют 22 двора в одном месте и только че
тыре их двора разбросаны по селу: это как раз семьи, недавно выделив-i 
шиеся и выстроившие отдельные дома. Якобы такж е расположены дву
мя более компактными группами (11 дворов вместе на одной улице, 5 на 
другой и 3 разбросаны по селу).

0  происхождении Ковчарей рассказывают, что самая фамилия «Ков- 
чар» произошла от слова «кульчар» (kulcsar, «ключар», «ключник»). 
Когда-то давно так «называли тюремных служителей» и именно такие 
«кульчары», по заявлению стариков, поселились в Крайниково. Их было 
шесть братьев, от которых и произошли все, ныне носящие фамилию 
«Ковчар». Согласно передаваемой стариками легенде, и Ковчары и Д ея
ки имели по шесть братьев, но Ковчары убили одного из Деяков, поэто
му поколения Деяков теперь меньше, а Ковчарей больше. Убийство прои
зошло якобы в 1885 г. Но, судя по тому, что самый старший из Ковча
рей считает себя тринадцатым коленом упомянутых шести братьев, это 
событие, если оно вообще имело место, происходило на много десятков 
и даж е столетий раньше, чем об этом говорит легенда. Более вероятно, 
что это убийство выдумано, может быть даж е не так давно.

В с. Данилове, что севернее Крайниково в 4 км, из 207 дворов 80 
дворов принадлежат фамилии Шимон; все они компактной массой рас
положены в (основном на двух улицах (см. рис. 3): на одной улице из 50 
дворов Шимонам принадлежат 23, на другой — из 64 дворов Шимоны 
занимают 35. Кроме Шимонов, Гайовичи имеют в этом селе 24 двора, 
Г арасты е— 14, Оросы — 13, Густые — 13, Б ер ец — 11. Д у д аш — 9, не 
считая других, более мелких или одиночных. В итоге — 164 двора из 207 
принадлежат семи фамилиям, составляющим семь групп, каж дая из ко
торых, по заявлению 65-летнего Шимона Ивана, 86-летнего Гарастого 
Андрея, 80-летнего Шимона Олексы и др.,— является родственной груп
пой. К аж дая такая группа считает свое происхождение от одного пред
ка, тщательно ведет счет колен и передает это устно из поколения в по
коление. Названные старики рассказывают,, что самыми ранними жите
лями села являются Оросы; позже сюда пришли из с. Вышкова, из-за Ти
сы (на юг от Данилово ок. 20 км) Шимоны, а затем из Сербии — Гайо
вичи.

Названные старики рассказали и о причинах наименования сел Д а 
нилово, Крайниково и Ш андрово. «Село виникло не так давно. Коли ста
вили церкву, было 25 дворов, а теперь 400 '. Mift няньо казав, що туй 
прийшов оден человж Данило Шимон. И д’ ньому приходили друг!. Пер- 
шым пусля Данила був Гарастий. Теперь в сел! е 70 фамелш Шимон1в. 
То фурт (все') одна фамел1я (родня). Багато е Гарастих — теж одна фаме- 
л1я (родня). Другой брат Данила — Шандро поселився туй на cxifl, та 
р.идт1 вчинилось село Шандрово. Шандро то Олександр, а мадяри гово
рят Шандро. Третш брат nociB там де тепер Крайниково. Данило й Шан- 
дер були в шум! та пуд берегом 2, а третш на полудне, казали «з краю». 
Отже вудщ почали говорити «крайнш», а тепер «Крайниково». Эта ле^ 
генда широко известна в Данилово, Крайниково, Шандрово и соседних

1 Ц ерковь построена в 1779 г., как о б  этом говорит надпись на ее дверях..
2 В л есу под горой.
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селах и повсюду передается почти дословно. Легенда эта несколько про
тиворечит первой, выше приведенной, о самых древних жителях села: 
там указаны Оросы, а здесь Шимоны.

Если взять план селения, то увидим, что Шимоны компактной массой 
занимают наиболее древнюю, в то же время центральную часть села, 
тогда как Оросы находятся в нагорном северо-восточном уголке, срав
нительно недавнего заселения. Отсюда более правдоподобным является 
предание о том, что первыми поселенцами были не Оросы, а Шимоны.

В селе Салдобош, что южнее Крайниково в 3 км из 532 дворов 386 
принадлежат 16 группам, каж дая из которых носит одну фамилию, а 
146 дворов — 63 фамилиям. Главное ядро села составляют:

1) Лукачи —  59 дворов 9) Д обош и — 19 дворов
2) Сабадаш и — 50 10) Чепка —  !7
3) Игнаты —  45 11) Б ерец —  14
4) Поповичи —  35 „ 12) Филиппы —  П
5) Гайовичи —  28 13) Кадор — ю
6) Галасы —  23 \4 )  Нагай —  ю
7) Деяки __22 15) Пийтер — ю
8) Оросы —  22 16) Галыця — ю

Ж итель этого села Сабадаш Петр (52 лет) заявил, что его фамилия,, 
имеющая 50 семейств (дворов), считает свое происхождение от одного 
предка по отцу. Точно так же считают свое происхождение и другие фа
милии. Но, кроме того, Деяки считают себя родственниками по отцов
ской линии тех Деяков, которые проживают в селах Крайниково и Со- 
кырница, О росы — родственниками их однофамильцев в Д аниловой  
Крайниково, Гайовичи и Берец — родственники даниловских Гайовичей 
и Берец и т. д.

Согласно бытующей в селе легенде, село Салдобош получило свое наз
вание от двух соединенных вместе фамилий. Первоначально жили в селе 
Салий и Добош. От первой фамилии взято начало (корень) «Сал» и сое
динено с второй — «Добош». Как указано, фамилия Добош сейчас име
ет 19 семейств, тогда как Салии в селе отсутствуют. В Салдобош Салии 
пришли из с. Теребля, в котором еще и сейчас имеется много ихних се
мейств. Откуда пришли Добоши и другие фамилии,— в селе никто не 
знает. Старики рассказывают, что, по преданию, там, где находится село 
и в окрестностях его были большие леса, а людей не было. Сюда многие 
пришли из Подолья на работу (лес рубить). Здесь они остались и насели
ли Салдобош. Первоначально село было расположено на берегу р. Тисы, 
в 2 км южнее того места, где оно находится сейчас. Около 150 лет на
зад  построили железную дорогу и село, по приказу правительства, пере
несли к железной дороге, т. е. на то место, где оно находится теперь.

Западнее Крайниково в 2 км находится с. Сокырниц», которое, как 
рассказывают Монич Антон (60 лет) и Савкулич Ир-шл (учительница 
школы, местная уроженка), получило название от первого поселенца, по 
прозвищу «Сокырка». В селе Сокырнице, так ж е как и в описанных выше, 
несколько фамилий составляют главную часть населения данного села. 
Сабадаши (по венгерски Szabodos — «свободный», «свобожанин») по 
числу дворов составляют более XU части села (в селе около 450—500 
дворов). Они населяют две улицы полностью и, кроме того, разбросаны 
по другим частям села. Фантечи, Ганыки и Гычки составляют почти по
ловину села. Монычи имеют 17 дворов; пришли в село якобы около 200 
лет назад, т. е.— почти самые молодые поселенцы; все живут в восточной 
части села, в одном месте. Карабеньоши населяют горную, самую древ
нюю, часть села (около У4 села). Иванычи населяют половину одной из 
центральных улиц. Банясы занимают одну из улиц села. Значительные 
группы составляют Поповичи и Деяки, затем Петечелы, Бочка, Сливка, 
М олнар и др. I
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Старик Монич Антон настоятельно убеждал автора, что каж дая фа
милия это кровные родственники, причем все считают свое происхож
дение от одного предка.

Из приведенного материала видно, что численно господствующими в 
отдельных селах являются:

в с. Крайниково — Ковчары  
„ „ Данилово — Шимоны  
„ „ С алдобош  — Лукачи  
„ „ Сокырница — Сабадаши

Фамилии: Оросы, Деяки и др. составляют значительные группы в двух 
или трех из упомянутых сел. Так, Деяки живут в Крайниково, Салдобо- 
ше и Сокырнице; Оросы — в Крайниково, Салдобоше и Данилово; Гай- 
овичи и Береди — в Салдобоше и Данилово; Сабадаши — в Салдобоше 
и Сокырнице; Моничи — в Крайниково и Сокырнице и т. д.

Как уже отмечалось, все без исключения фамилии твердо хранят па
мять о своем общем предке; большинство из них расположено в селении 
смежно, компактной массой, занимая целые улицы, либо их части, квар
талы.

Автором собран и некоторый материал, характеризующий хозяйствен
ные и иные взаимоотношения внутри группы. Особенно интересны факты, 
характеризующие коллективизм в работе. Приведем некоторые из них. 
В усадьбе гр. Шимона И. из с. Данилово (на плане обозначено буквой 
«П» — см. рис. 3) было посеяно около 350 кв. метров ржи. 25. VII. 1946 
на уборку этой ржи (жали серпом) собрались женщины и девушки — род
ственницы Шимона, в числе около 25 чел. Все они были в чистой наряд
ной одежде, с серпами. Собрались веселые, в праздничном настроении. 
Работа сопровождалась песнями, шутками и пр. После работы было 
устроено угощение. На следующий день жнецы направились к другому 
члену той ж е фамилии, затем к третьему и т. д. У гр. Кошана Матия из 
с. Крайниково было посеяно овса около 400 кв. метров; 16. VII к нему 
пришли родственники — однофамильцы, сжали овес, а 26. VII те же 
родственники коллективно помогли его обмолотить. У этого же Коша
на М атия было посеяно около 80 кв. метров конопли. 19. VII к жене 
Матия, Кошан Марии, собрались в праздничных нарядах несколько 
родственниц и пошли дергать кон’оплю. В течение часа работа была 
закончена и участники этой работы угощались обильным обедом. Рабо
та проходила в веселом настроении, в веселье провели и весь оста
ток дня. На следующий день работали у другой родственницы Кошан, 
затем у третьей и так, пока не окончили дерганье конопли у всей 
группы.

Коллективизм наблюдается и в других работах. Экспедицией собран 
большой материал, из которого видно, что в сельскохозяйственных ра
ботах, начиная от пахоты и кончая уборкой, особенно при косовице се
на, жатве зерновых и чистке кукурузы, практикуется до сего дня кол
лективный труд родственной группы. Коллективная работа ведется в 
праздничном настроении, сопровождается весельем, подчас превращаю
щимся в обрядность, как, например, чистка кукурузы. Коллективная 
работа имеет место и при постройке хаты (хыжи), особенно при ее об
мазке. Когда надо мазать хату, собираются без приглашения все род
ственники. Им нужно сказать только, на какой день назначается 
обмазка.

Следует указать и на тот факт, что во многих случаях в указанных 
селах родственные группы имеют и земельные и другие угодья в кол
лективном пользовании. В коллективном пользовании групп, во всех без 
исключения селах, находятся места выпаса рогатого скота, овец и ло
шадей, как расположенные близ села, так и дальние —  «полонина». 
В селах Крайниково и Данилово в общем пользовании находятся лесные 
угодья.
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Общественное мнение играет большую роль, особенно при заключе
нии брака, сказывается и в свадебном обряде. Свадьба проводится груп
пой в  целом, а не отцом и матерью. Недаром в свадебной песне, сопро
вождающей обряд приглашения сватов, поется:

Ой, ходить Иванко, ходить  
Тай низко ш апку носить  
Тай C B o 'ix  cy c'u  просить,
JIio6i мох сусщ ки,
Так д о б р е  учиш те,
Тепер м ене ож еш те.

Как молодой, так и молодая не уйдут к венцу до тех пор, пока не 
испросят благословения или разрешения всего рода:

Ставай роде до  стола,
Вуде ти дякованя  
З а  ранное вставаня  
За  п узное ляганя...

Эта песня поется перед тем, как жених или невеста обращаются ко 
всему роду (ко всем соседям) с просьбой простить за непослушание 
и благословить в путь дорогу — к венцу. После песни излагается и са
мая просьба.

Коллектив одаривает молодых и тот ж е коллектив получает от них 
подарки. Но самое главное — это мнение коллектива по поводу самого 
брака. Это мнение испрашивается заранее, задолго до того, как устраи
вается свадьба, в форме предварительного обсуждения, какая девуш
ка наиболее подходит для парня, которого задумали женить, какие 
хозяйственные выгоды будет иметь данная семья и пр. Если этих вы
год нет или они ничтожны, брак не одобряется и в большинстве случа
ев не имеет места.

Особый интерес представляют собранные нами сведения о брачных 
отношениях. Приведем некоторые из них. В с. Крайниково граждане 
Митровка Василий и Кошан Мати заявили: «Девушки, родившиеся и 
выросшие в одной какой-либо фамилии, как правило, не выходят замуж 
за парней, носящих ту же фамилию. Как исключение, иногда допускал
ся брак лиц, находящихся в родстве по отцу не ближе четвертого ко
лена. Не так давно хотя и допускались народом такие браки, но поп 
их не венчал, не допускал к причастию и миропомазанию. Когда брали 
девушку из другой фамилии, хотя бы даж е состоящую в родстве по 
линии матери до третьего или второго колена, то это считалось нор
мальным. Такой брак допускался и народом и церковью». Подобные же 
ответы мы слышали и от многих пожилых людей данного села.

Следующий ответ получили мы в с. Данилово. Шестидесятипяти
летний Шимон Иван на наш вопрос ответил: «До 1914 г. внутри одной 
фамилии ни одна девушка и ни один парень не могли пожениться. Д е
вушки выходили замуж в одну фамилию, а парни брали себе жен в 
другой. После 1914 г., с разрешения епископа можно было жениться 
внутри одной фамилии, но только после седьмого колена родства по 
линии отца. Последние 2—3 года перед второй мировой войной и в 
годы войны уже допускали возможность отдавать девушек и женить 
парней внутри фамилии после третьего колена родства по отцу».

Еще больший интерес представляют ответы, полученные в с. Со- 
кырница. Антон Монич, 60 лет, и Савкулич Ирина, учительница, уро
женка этого села, заявили: Сабацаши, Фантычи, Гаиыкн, Гычки и Ба- 
нясы —■ родственники между собой, так как одни у других берут себе 
жен, а третьим отдают своих дочерей. До самых последних лет ни одна
Ь Опнвтг.кяя этногоафия № 1
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из этих фамилий никогда не выдавала девушек замуж внутри своей 
фамилии, даж е если родство было седьмого или восьмого колена. Они 
обязаны были отдавать девушек только другой фамилии, имеющей дру
гого предка по отцу. Но они такж е не брали себе жен у той фамилии, 
куда отдавали своих дочерей». Монич пояснил сказанное следующими 
словами: «Банясы отдавали своих девушек только за Ганыкив, а Фан- 
течи за Гычкив». Таким образом, в Сокырнице получился замкнутый 
круг брачных отношений. Так:

Банясы отдавали своих девуш ек Ганикам

Г аники „ „ „ Сабадош ам
С абадош и „ ,  Фантичам
Фантичи „ „ „ Гичкам
Г ички „ ,  Банясам

Если это действительно так, то собранные нами сведения приобре
тают большой интерес, но вопрос требует дополнительного изучения.

Стремясь дать нам более полные пояснения, учительница Савкулич 
заявила: «Такое положение существовало до войны 1914 г., и толыф 
после войны 1914 г. начали разрешать браки внутри одной и той же 
фамилии после седьмого колена. Разрешения давал епископ. По линии 
матери допускали брак с третьего и четвертого колена. Причиной до
пущения брака внутри одной фамилии явилось сильное капиталистиче
ское влияние, разорявшее крестьян. Последние стремились удержать 
свое хозяйство в одних руках, не раздроблять его. Ибо, отдавая дочь, 
крестьянин должен отдать вместе с дочерью часть земли и скота дру
гой фамилии, не родственной ему по отцу, с которой он экономически 
не связан. Внутри ж е своей фамилии он составлял экономически ее 
частицу, хотя номинально и был собственником, независимым от 
других».

В с. Салдобош, Сабадаш Петр, 52 лет, несмотря на ряд повторных 
вопросов, неизменно отвечал одно и то же: «Внутри фамилии никогда 
не брали себе жен, не отдавали своих дочерей. Вместе с тем,- «Коли 
берут жон вщ Гайович1в, то ш  своГх дочок не вщдають». Такое поло
жение сохранилось почти до последних лет. Женитьба на родстве-книце 
не только внутри фамилии, но и из другой фамилии по линии матери 
не допускалась. Только во время последней войны в селе имел место 
единственный брак на родственнице по линии матери. «Сын Сабадаша 
Ивана, Василий, женился на внучке «стрыя», т. е. дяди пс линии 
матери».

Генеалогия родства брачущихся такова:

Сабадаш  Иван

Ф '
сын

Сабадаш  Иван

Игнат П етр

муж

Ф
сын Василий

Ф
дочь
Анна

муж

брат Андрей f  жена из семьи  
Филиппа

Ф
сын 4 

Михаил
жена из семьи  

Лукача

дочь Циля

Поясняя причины такого брака, Сабадаш Петр заявил: «чоловж не 
хт1в, аби земля i маржина були оддаш чужш родит. Стрий xotib 
щоб господарство було мщне. Хочь народ i не дозволяв вщдавати за 
Василя, все таки шсля того, як уже поженились, народ перестав про 
те говорити. Церква дала дозвкп тод1, як уже поженились». Таким
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образом, женитьба Василия на Циле — близкой родственнице была 
продиктована исключительно сложившимся экономическими интересами. 
Установившиеся народные традиции, несмотря на то, что «народ не 
дозволяв», были нарушены ради экономических интересов.

Приведенные материалы совершенно отчетливо показывают, что в 
описанных селах Закарпатской области сохранились и до сего времени 
бытуют родственные группы, которые можно, принимая термин, пред
ложенный проф. М. О. Косвен, называть патронимиями. Эта обществен
ная форма остается крайне мало изученной, и дальнейшая работа по 
исследованию закарпатских фамилий составляет настоятельную науч
ную задачу. Не меньший научный интерес, мы полагаем, представляет 
и приведенный нами материал по брачным отношениям, в свою очередь 
требующий расширения и углубления.


