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«Волшебный мир дерева»

«На море на Океане, на острове на Буяне, стоит дуб ни наг, ни одет, под
тем дубом стоит липовый куст, под тем липовым кустом лежит златой
камень…» Так начинается один из многочисленных заговоров русского
народа. С деревом неразрывно связана идея изначальной земли — остро-
ва, а по некоторым русским заговорам под дубом на острове спрятан «ку-
зов ярости и юности», т.е. любви и вечной жизни.

В памяти славян сохранилось сказание о дубах, которые существовали
ещё до сотворения мира. В колядке карпатских руссов поётся, что ещё в то
время, когда не было ни земли, ни неба, а только одно синее море (воздуш-
ный океан), — среди этого моря стояло два дуба, а на дубах сидело два го-
лубя: голуби спустились на дно моря, достали песку и камня, из которого
и создались земля, небо и небесные светила. В одной из апокрифических
повестей о создании вселенной упоминается о «железном дубе, еже есть
первопосажен, на котором держится вода (воздушное море, небо), огонь
(пекло, ад) и земля, а корень его стоит на силе Божией» (Афанасьев).

Наши далёкие предки представляли Вселенную в виде мифического
Древа, поддерживающего крышу-небо с небесными светилами и дожде-
носными облаками на его ветвях, с миром предков в его корнях; с миро-
вым змеем у его основания, связанным с идеей «круговорота жизни»
всей природы через это Мировое Древо, чей символ — мировая ось упи-
рается вершиной в Полярную звезду.

Представления о подобном Древе известны в мифах многих народов,
а также в Библии в образе ливанского кедра, под тенью которого «жили
всякие многочисленные народы». Отражение образа Мирового Древа
мы встречали в сказке. Дуб вырос до самого неба; полез старик на то де-
рево, лез-лез и взобрался на небо, где сидел кочеток—золотой гребе-
шок — птица, которая ни в огне не горит, ни в воде не тонет, и стояли чу-
десные жерновки — эмблема весенней грозы, дарующей земле плодоро-
дие, а людям насущный хлеб.

«Уроки о вечном»
Продолжаем знакомить вас с рассказами 

Анны Андреевны, в которых раскрываются основы 
русского сельского быта.

Анна 

Басаргина,

заслуженный 

учитель РФ

Selo_1_2011.qxd  12.01.2011  16:05  Page 60



61

А
н

н
а

 Б
а

с
а

р
ги

н
а

«
У

р
о

к
и

 
о

 
в

е
ч

н
о

м
»

« С е л ь с к а я  ш к о л а »  1 / 2 0 1 1

Дерево когда-то присутствова-
ло во многих семейных обрядах: в
родильных (беременные обнима-
ли дерево, в некоторых местах об-
ращались к нему с просьбой о по-
томстве), свадебных (украшали
деревце), похоронных (деревце са-
жают на могилках). Когда закла-
дывали дом, деревце ставили в
центр будущего сруба.

Дерево является участником и
многих календарных обрядов: вер-
ба в Вербное воскресенье, берёза в
Семик, клён в Троицких праздне-
ствах.

Уверяют, что в ночь на Ивана
Купалу деревья перешёптываются
и переходят с места на место.

В календарных обрядах, отме-
чавшихся всей общиной, у славян
бытовала традиция коллективно
воздвигать дерево или заменяю-
щий его украшенный столб в четы-
рёх ключевых точках года, т.е. в
особо значимые дни, близкие к ве-
сеннему и осеннему равноденст-
вию и к летнему и зимнему солн-
цевороту (на Масленицу, Купалу,
Воздвиженье, на Рождество или
Святки).

По старинным преданиям, на
деревьях или у корней их явля-
лись чудотворные иконы. Так, ле-
генды рассказывают о явлении
иконы Знамения на месте, где поз-
же была воздвигнута Курская Ко-
ренная пустынь.

В русской народной загадке
год предстаёт как дерево, а меся-
цы, недели, дни — его ветви и лис-
тья, гнёзда птиц и т.п.

Древо жизни, мифическое де-
рево — хранитель душ людей, из-
любленный мотив вышивки на
рушниках, скатертях, настоленях
и наблюдниках. Сергей Есенин ут-
верждал в статье «Ключи Марии»:
«Всё от древа — вот религия мыс-
ли нашего народа… Все наши конь-

ки на крышах, петухи на ставнях,
голуби на князьке крыльца, цветы
на постельном и тельном белье
вместе с полотенцами носят не
простой характер узорочья, это ве-
ликая значная эпопея исходу мира
и назначения человека».

Дерево сопровождает человека
от рождения до последнего, смерт-
ного часа.

Первая колыбель, игрушка,
первые лапотки из липового лыка,
стол, лавки и скамьи, миска и лож-
ка, сани и лыжи, лодка и телега,
домовина и крест могильный…

Дерево, лес, непроходимые ча-
щи защищали от злого ворога.
«…На рубежах лесостепи поды-
мутся начальные сооружения
древнерусской фортификации —
набитые землёй и обшитые лафет-
ной тесницей террасы.., ладные
острожки да детинцы, засеки —
раскинутая на сотни километров
цепь великолепных дубрав с поло-
женными навзничь деревьями
впереди, грозными волноломами
для наступающей конницы»
(Л. Леонов).

Громовая слава Гангута, Кор-
фы, Синопа и Чесмы принадлежит
воронежскому дубу, лиственнице
и северной рудовой сосне, которые
шли на изготовление русских ко-
раблей.

Дерево дало человеку огонь,
сначала от зажжённого молнией,
затем люди научились получать
искру трением двух сухих кусков
дерева друг о друга.

Дерево обувало всю Россию: из
лыка, коры, берёсты плели лапти.
На одну пару лаптей шло три мо-
лодых липки. В 1897г. одна Вят-
ская губерния произвела 13,5 млн.
пар лаптей.

Молодая металлургия Урала
обязана своим становлением лесу,
дереву, строительство железных
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дорог также потребовало рубки ле-
сов на шпалы.

Лес — кормилец рек и храни-
тель урожаев. Лес — врачеватель и
не только потому, что человек со-
бирал в нём целебные почки, тра-
вы и цветы, но ещё и потому, что
насыщенный озоном воздух оздо-
ровлял человеческий организм.

Не удивительно, что древние
люди обожествляли лес и отдель-
ные деревья. Наши предки, древ-
ние славяне, считали дерево по-
средником между человеком и
солнцем. Оно было символом жиз-
ни и долголетия, благополучия и
счастья. Согласно старинной при-
мете, богатство и благополучие
ожидает того, кто увидит во сне де-
рево или куст.

Верили, что деревья, как и лю-
ди, могут радоваться и страдать,
любить и ненавидеть, симпатизи-
ровать человеку или мстить, помо-
гать или чинить препятствия.

В «Слове о полку Игореве» по-
сле поражения князя Игоря скор-
бит вместе с русским народом лес
с его деревьями и травами:

Ничить трава жалощами,
А древо с тугою к земли пре-

клонилось.
(Никнет трава от жалости,
А дерево с горем к земле при-

клонилось.)
У многих народов мира осо-

бенно почитался дуб как символ
крепости, могущества и долголе-
тия. Поклонялись могучим дубам
и в Древней Руси. Под сенью свя-
щенных дубов устраивались важ-
ные совещания и вершились пра-
ведные суды.

С дубом связано немало важ-
ных примет для крестьянина.
«Дуб одевается, скотина наеда-
ется». «Много желудей на ду-
бу — к строгой зиме и плодород-
ному лету».

Дубы-великаны вызывают вос-
хищение у всех, кто их видит. Их
охраняют, ими любуются, слагают
легенды.

Достопримечательностью по-
сёлка Дубовое стал дуб, по леген-
де, посаженный Богданом Хмель-
ницким со товарищи, когда он на-
правлялся в Москву на подписа-
ние договора о воссоединении Ук-
раины и России. Дубы на Сукачёв-
ской поляне заповедника «Лес на
Ворскле», возможно, помнят  Пет-
ра I.

Дуб — дерево крепких и отваж-
ных мужчин. Даже дым от костра
из дубовых поленьев, говорят, ук-
репляет волю воина.

Особенно ценна древесина ду-
ба. Она не боится влаги, вот поче-
му крестьянин ставил избу на ду-
бовые пни вместо фундамента,
старался хотя бы нижние венцы
сделать из дуба. Дуб шёл на коло-
дезные срубы, мосты, на кадки и
бочки.

Летом на некоторых дубах по-
являются светлозелёные «ореш-
ки». Это галлы, они возникают из-
за повреждения листьев насеко-
мыми. В старину их называли
«чернильными орешками». Из них
действительно приготовляли све-
тостойкие чёрные чернила. Каче-
ство таких чернил проверило вре-
мя. Рукописные книги, написан-
ные много веков назад, донесли до
нас тексты, выполненные этими
чернилами, сохранившими свой
первоначальный цвет.

В старой русской загадке гово-
рится: «Есть дерево об четыре де-
ла: первое дело — мир освещает;
другое дело — крик утишает; тре-
тье дело — больных исцеляет; чет-
вёртое дело — чистоту соблюдает».
Современному человеку сложно
отгадать эту загадку. Конечно, речь
идёт о березе. Первое дело — лучи-
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на для освещения избы, второе —
дёготь для смазки колёс тележных,
чтобы не скрипели; третье дело —
берёстой обвивали лопнувший
горшок; четвёртое дело — березо-
вый веник для бани.

Берёзка — любимое дерево
русского народа, сколько песен о
ней сложено, сколько ласковых,
добрых слов повысказано.

В старину у берёзы был свой
праздник — Семик, четверг на
седьмой неделе после Пасхи. Де-
вушки водили хороводы вокруг
молодых берёзок, гадали, завивая
венки из берёзовых ветвей.

Крестьянин-землепашец при-
мечал: «Лопаются серёжки у бе-
рёзки — время сеять хлеб», «Берё-
за лист пустила — сажай картош-
ку», «Если весною берёза перед
ольхою лист распустит, то лето бу-
дет сухое, если ольха наперёд —
мокрое»; «Соловей начинает петь,
когда сможет напиться росы с бе-
рёзового листа».

«Плащ берёзы» — берёста вер-
но служила человеку. Она исполь-
зовалась вместо бумаги, на ней пи-
сали письма, учились дети грамо-
те, из берёсты делали прочные,
удобные сосуды. Берёсту исполь-
зовали как ранозаживляющее
средство от ран и ожогов.

При рубке берёзы все её части
шли в дело. Листья шли на изго-
товление жёлтого и зелёного кра-
сителя, в петровские времена ими
окрашивали солдатские мундиры.
Настой листьев применяли как ле-
карство при некоторых болезнях.
Берёзовые почки тоже прекрасное
лекарственное средство. Часто на
берёзе можно видеть заросшие уг-
лубления в коре, это во время со-
кодвижения дятел продолбил, до-
бывая берёзовый сок. Примечали:
«Если у берёзы течёт много сока —
лето будет дождливое», «Весной

берёзовый сок невкусен — хлеб
уродится на славу». В старину
считали, что пасока (берёзовый
сок) имеет целебную силу, и им
поили больных.

Мастера ценят и древесину бе-
рёзы. Из берёзы точили катушки,
посуду, резали пряничные доски,
на две трети из берёзы состоит те-
лега. Из свилеватой древесины
вырезали ложа для ружей и топо-
рища. Из берёзовой древесины по-
лучают лучший активированный
уголь для очистки жидкостей и га-
зов и для медицинских целей.

В наших местах не принято са-
жать у дома ель. Бытует поверье,
что как только ель перерастёт кры-
шу дома, то в нём начнутся непри-
ятности.

А что же надо сажать? Рябину.
Рябина — дерево оберег, она помо-
гает благополучию, семейному ла-
ду. В старину на свадьбе обяза-
тельно клали невесте в обувку ря-
биновые листья, а жениху в кар-
ман — рябиновые ягоды как за-
щитное средство от сглаза, от зло-
го слова, от недоброго взгляда.

Давно забыты поверья о маги-
ческой силе рябины, но люди про-
должают сажать рябину у своих
домов за скромную, но такую тро-
гательную красоту. А красива ря-
бина всегда, в любое время года.

Давно крестьяне заметили,
что когда зацветает рябина, уста-
навливается тёплая погода, его
называют «рябиновым теплом».
Говорили: «Если рябина цветёт
рясно — много овса будет», «Хо-
рошо рябина цветёт — к урожаю
льна», «В лесу много рябины —
осень будет дождливая, если же
мало — сухая».

Сколько о рябинушке сложено
народом замечательных песен.

У многих народов рубить ря-
бину считалось большим грехом.
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Может быть, это было связано с
тем, что древесина рябины цени-
лась очень высоко. Из неё делали
детали некоторых машин, шпули
прялок, челноки ткацких станов.

В украинских, да и во многих
русских селениях у дома сажали
калину. На Украине бытует пого-
ворка: «Какая калина, такая и див-
чина».

Много легенд связано с кали-
ной. Одна из них рассказывает, что
в одном селе играли свадьбу, на
ней присутствовало много молодё-
жи. На село внезапно налетел
большой татарский отряд. Татары
начали хватать молодёжь. Группа
девушек побежала от захватчиков
к болоту, и все девушки утонули.
На месте их гибели вырос куст не-
обыкновенной красоты. После
цветения завязались ягоды, семеч-
ки которых по форме напоминают
сердечко. То память о девичьих
сердцах.

Куст калины сажали у могилы
любимых, о калине пелось в пес-
нях. В песне на слова нашего зем-
ляка В. Федорова поётся:

Над белою кручей поют соловьи.
Что ж ты невезуча, калина, 

в любви?
Весеннею ночью и ей не до сна,
Весеннею ночью калина одна.

Калина — участник свадебных
обрядов. По цветению калины Та-
тьяна Олейник из села Берёзовка
Борисовского района учила меня
угадывать, какое будет лето. Она
же рассказала о калине как мощ-
ном целебном средстве.

Можно бесконечно писать и го-
ворить о деревьях Руси, тема эта
неисчерпаема. В каждом селе, в
каждом хуторе свои названия дере-
вьев, свои поверья и легенды, свои
традиции. Б. Тимофеев писал:

«…Любовь к родным деревьям,
цветам и травам неотделима от
любви к их названиям, к родной
речи, к народным пословицам и
поговоркам, ко всему тому, что вхо-
дит в великое понятие: Родина».

И хочется, чтобы все помнили
завет русского писателя, великого
защитника русского леса Л. Лео-
нова: «Терпеливо растолкуйте де-
тям, что лес входит в понятие оте-
чества, что сила патриотизма все-
гда пропорциональна количеству
вложенного в неё личного труда:
бродягам и тунеядцам всегда бы-
вало чуждо чувство родины».

Земля–матушка,
земля–кормилица

Матушка земля, землица, земе-
люшка… Только добрыми словами,
ласковыми словами, наполненны-
ми чувством сыновней любови и
почтительности, говорили о зем-
ле–кормилице наши давние и не
очень давние предки. Земля осо-
знавалась как всеобщий источник
всего живого, наши предки ощу-
щали вековечную, неразделимую
связь с матерью сырой землёй:
«От земли взят, землёй кормлюсь,
в землю уйду».

Великим, святым именем —
Матерью, Матушкой величал рус-
ский крестьянин родную землю.
Сколько мудрых слов о ней повы-
сказано! «Добра мать для своих де-
тей, а земля для всех людей»,
«Мать сыра земля всех кормит,
всех поит, всех одевает, всех своих
теплом пригревает», «Всякому че-
ловеку — и доброму, и худому —
земля даст приют», «Как ни добр
кто, а всё не добрей матери сырой
земли: всяк приючает семью до
гробовой доски, а земля приютит и
мёртвого».
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Народом сказаны и такие сло-
ва: «Нужна рыбе вода, птице воль-
ная ширь поднебесная, а челове-
ку — нет ничего нужнее, как мать
сыра земля: умрёт, и то в неё уй-
дёт». А ещё поучали–советовали:
«Корми, как земля кормит; учи,
как земля учит; люби, как земля
любит», «Поклонись матуш-
ке–землице, наградит тебя стори-
цей». С ранних лет родители вну-
шали детям: «На родной земле
хоть умри, да с неё не сходи», «На
какой земле родился — там и богу
молись».

Не было для русского человека
горше доли, чем покинуть родную
землю, а ещё тяжелей — умереть в
далёком краю и быть положенным
в чужую землю.

Земля для наших предков бы-
ла живым существом. Вместе с
людьми радовалась и страдала, за-
сыпала осенью и весной расцвета-
ла. Сказывали, что земля перед ве-
ликими битвами стонала, заранее
оплакивая гибель своих сынов. В
годины народных бедствий она
скорбит, плачет, обращается к Бо-
городице, прося помочь людям. В
народных духовных стихах земля
гневается на людей и собирается
наказать, а Богородица вступается
за них и просит землю потерпеть,
надеясь, что люди образумятся.
Земля одних людей любит, других
не принимает. В былине «Исцеле-
ние Ильи Муромца» Илье дают
наказ:

«Не бейся 
и с родом Микуловым —

Его любит матушка сыра 
земля».

Не принимает в себя земля всё
нечистое, способное осквернить её
чистоту. По легендам и преданиям,
она выталкивает тела колдунов и

ведьм; чтобы они не вставали из-
под земли, в могилу забивали оси-
новый кол.

В былинах, сказках иногда
земля не принимает кровь змеи-
ную, и тогда богатырь обращался:

«Расступись-ка, матушка 
сыра земля,

На четыре расступись да ты 
на четверти!

Ты пожри-ка эту кровь 
да всю змеиную.

Расступилась тогда матушка
сыра земля,

Пожрала она кровь 
да всю змеиную».

(«Добрыня и змей»).

Чтобы не осквернить своей не-
чистотой землю, воины перед сра-
жением надевали чистое бельё.
В этом же ряду и обычай омывать
покойника.

Землю считали исполненной
сакральной чистоты. Если в поле
приходилось обедать, а рядом не
было воды, чтобы омыть руки, их
вытирали землёй.

В детстве, помню, мы присыпа-
ли землёй пораненный палец. Есть
деревенские знахари, которые на
основе земли делают мази.

Знахари и просто знающие лю-
ди творили заговоры, веря, что
Мать–земля поможет во всех бе-
дах, что она не только прароди-
тельница всего живого, но и спо-
собна оборонить все живоё от ме-
ча, от стрелы, от железа всякого.
Вот один из заговоров, записан-
ный русским этнографом И. Саха-
ровым: «Мать сыра земля, ты мать
всякому железу, а ты, железо, поди
во свою матерь–землю, а ты, дре-
во, поди во свою матерь–древо, а
вы, перья, подите во свою ма-
терь–птицу, а птица полети в небо,
а клей побеги в рыбу, а ты, рыба,
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поплыви в море, а мне бы, рабу Бо-
жьему, было бы просторно по всей
земле. Железо, уклад, сталь, медь,
на меня не ходите, воротитеся
ушами и боками. Как метелица не
может прямо лететь и ко всякому
древу близко приставать, так всем
вам ни мочно, ни прямо, ни тяжело
падать на меня и моего коня и при-
ставать ко мне и моему коню. Как
у метелицы жернова вертятся, так
железо, уклад, сталь и медь верте-
лись бы кругом меня, а в меня не
попадали. А тело бы моё было от
вас не окровавлено, душа не оск-
вернена. А будет мой приговор
крепок и долог!»

Среди могучих древнерусских
богатырей два связаны с землёй:
Святогор и Микула Селянинович.
Святогор, обладатель сказочно мо-
гучей силы, не находит ей приме-
нения. Сила сама по себе, не нахо-
дящая себе приложения в полез-
ной деятельности, никогда не при-
влекала народ. Да и самой Мате-
ри–земле тяжко, невмоготу стано-
вится от силы Святогоровой.
В былинах оседлая сила богатыря-
земледельца оказалась куда могу-
чее кочевой Святогоровой, поэто-
му самым могущественным явля-
ется оратай (пахарь) Микула Се-
лянинович. В его образе народная
Русь воплотила саму себя. «Нет у
Микулы ни меча булатного, нет ни
лука скорострельного у Селянино-
вича, ни острого копья мурзамец-
кого: силён он сам собой да своей
сохой крестьянскою…» (А. Ко-
ринфский)

Русская земля, в народном
представлении, оплот Правосла-
вия. В народном стихе о «Голуби-
ной книге» задаётся вопрос: «Ко-
торая земля всем землям мати?»
И даётся такой ответ: «Свя-
то–Русь–земля — всем землям ма-
ти?»

«Почему же Свято–Русь–зем-
ля всем землям мати?» А потому,
что в ней много люду христианско-
го, они веруют веру крещёную —
богомольную; Самому Христу, Ца-
рю небесному, Его Матери Влады-
чице, Владычице Богородице; на
ней церкви стоят апостольския, бо-
гомольныя, преосвященныя, они
молятся Богу распятому…»

Народные представления о
земле и Родине, роде, стране, госу-
дарстве — синонимичны. В народе
говорят: «Своя земля и в горсти
мила», «Не та земля дорога, где
медведь живёт, а та, где курица
гребёт». По обычаю, кто уходил из
родного дома, брал горсть земли от
порога и носил в ладанке на груди.
Не сделавший это рискует больше
никогда не увидеть Родину. А слу-
чись занедужить и умереть в чу-
жих краях, то землёю из ладанки
посыпят прах усопшего. Из дома
уходили в далёкие края на зара-
ботки, служили в солдатах, чумаки
возили соль, богомольные люди
шли в монастыри помолиться.
Моя прабабушка Василиса почти
за 500 вёрст ходила в Киев, в Лав-
ру, помолиться за всю свою боль-
шую семью.

Д.С. Лихачёв писал: «Россия.
Гигантская земля. И именно зем-
ля, почва. Она же — страна, госу-
дарство, народ. И недаром, когда
шли на поклонение к её святыням,
замолить грех или поблагодарить
Бога, шли пешими в лаптях и бо-
сыми, чтобы ощутить её почву и
пространство, пыль дороги и траву
придорожных тропинок, увидеть и
пережить всё по пути».

Землёю клялись: «Чтоб мне
сквозь землю провалиться».
О клятве над землёю в давний год
рассказывали старики. «Пусть
прикроет меня мать сыра земля
навеки!» — произносил кляну-
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щийся человек, правой рукой кре-
стясь, а в левой держа кусок земли.

В деревне самые ожесточённые
споры в прежние, да и в нынешние
времена были из-за межи, границы
участка. Иногда спор заходил в ту-
пик, и тогда кто-то из спорящих
вырезал кусок дёрна и, держа его
на голове, прокладывал тропку,
межу, разделяющую участки. Та-
кую границу никто не оспаривал,
люди были уверены, что человек
не мог слукавить — земля его сама
накажет: или задавит или разорвёт
изнутри. А казаки иногда секли
подростков на меже, чтобы помни-
ли границы отцовского поля.

При свершении обряда побра-
тимства иногда не только обмени-
вались нательными крестами, но и
вручали друг другу по горсти зем-
ли, которую потом носили в ладан-
ках на шее.

Знахари уверяли, что если на
утренней зорьке собрать землю с
семи могил праведников, то эта
земля может спасать от разных бед
и несчастий. Другие уверяли, что
нужно щепотку земли взять из-
под сохи первой весенней борозды
и хранить её за иконой «Всех
Скорбящих радости» на божнице.

Земля с могилы помогает по-
бороть страх, тоску и болезнь; что-
бы не сильно тосковать по покой-
нику, тёрли землёй около сердца.

По рассказам стариков, были
такие колдуны, которые могли
«вынуть след» человека и гадать и
колдовать над ним.

Стоя на земле, нельзя было со-
лгать: «В земле наши предки ле-
жат, всё слышат». Земля вопло-
щала не только образ матери че-
ловека, но и весь род как единство
живых и уже отошедших в мир
иной. Обряды поминовения, уход
за могилами, трапезы на могилах
и дома призваны поддержать

единство рода и преемственность
поколений.

В весеннюю пору, когда земля
готовится принять семя, не позво-
ляли бить землю кнутом, прыгать
на досках (простейших качелях).
А кое-где даже громкое пение не
одобрялось.

Плюнуть на землю — все рав-
но, что плюнуть в лицо матери, Бо-
городице. Мария Михайловна Пе-
ресыпкина (р. 1918г.) рассказыва-
ла, что даже на посиделках, когда
грызли семечки, шелуху не сплё-
вывали на землю, а собирали в ру-
ку или фартук, а потом где-либо
высыпали. У Алексея Фатьянова в
стихотворении «На нашей стан-
ции» читаем:

«Парни на скамеечке
Слушают гармонь.
Если лущат семечки,
Сор кладут в ладонь».

Бранное слово оскорбляет трёх
матерей: Мать–Сырую землю, Бо-
городицу и родную мать.

Когда выходили в поле пахать,
то прежде кланялись земле, моли-
лись и только потом приступали к
работе.

Земля, как и человек, бывает
именинницей. В одних местностях
это 23 мая — Симон Зилот, в дру-
гих — Духов день. В этот день бы-
ло принято не беспокоить землю,
не работать на ней. А тот, кто вёдет
благочестивый и праведный образ
жизни, может прилечь на землю, и
она откроет свои тайны.

Великую честь воздавали на-
ши предки матушке–земле, знали,
в какой день какие обряды совер-
шить, какие слова кормилице по-
высказать:

1 января, вставши ото сна, вы-
ходил крестьянин во двор и, кла-
няясь родной земле, произносил:
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«Земля–матушка, прими тяготы
мои, изыми с души болесть, дай
тепла и света».

К Благовещенью (7апреля)
земля просыпается после зимы и
готова снова приняться за нелёг-
кое дело — растить для людей уро-
жай.

6 мая, на Егория, крестьяне об-
ращались к земле с просьбой «ото-
мкнуть росы», оберечь их скотину
от болезней.

18 августа умасливали жнитво,
чтобы земля оберегала пасущийся
скот. Пожилая женщина с бутыл-
кой конопляного масла отправля-
лась на сжатое поле. Поливая зем-
лю маслом, обращалась поочерёд-
но со словами заговора к востоку,
югу, западу и северу, а потом раз-
бивала бутылку.

Перед успением (28 августа)
на дожинки на поле «завивали бо-
роду Илье или Власию», т.е. остав-
ляли пучок колосьев, пригибали
их к земле, чуть-чуть присыпали
землёй, клали рядом кусок хлеба с
солью. Это своеобразное жертво-
приношение матери-земле — залог
будущего урожая.

К Воздвиженью (27 сентября)
всё с поля «сдвигается», земля
должна успокоиться, а разбрасы-
вая на второй день после праздни-
ка Казанской Божьей матери
(4 ноября) остатки праздничного
пирога, верили, что прилетят зи-
мующие птицы, склюют пирог, об-
ласкают и убаюкают своими пес-

нями землю, и крепко она заснёт
до самого Благовещения.

Одним из самых больших гре-
хов в народе считали держать зем-
лю в запустении, не обрабатывать
её, не бросить в неё семя.

Многое из народных представ-
лений о земле давно устарело, но
вот поучиться святому, сыновнему
отношению к родной земле всем
нам нужно.

Земля не только кормила и
кормит человека, но и защищала.
Защищала от холода, дождя и сне-
га, от дикого зверя в первом жили-
ще — полуземлянке. В лихолетье
XVII века наши предки насыпали
земляной вал высотой почти в 4 м
для защиты от кочевников, протя-
нувшийся на 800 км.

В Полтавской, Бородинской
битвах воины укрывались за реду-
тами.

В Великую Отечественную
войну солдаты рыли окопы, строи-
ли землянки, доты и дзоты.

Земля прославляла: над моги-
лой князя или отважного воина-
богатыря насыпали курганы.

Как память о павших в Вели-
кой Отечественной войне у Мин-
ска насыпан белорусами курган
Славы. Люди приходили за десят-
ки километров бросить и свою
горсть земли на курган, чтобы ос-
тавить и свою память родимой
земле.

г. Белгород
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