
М. Ф. ПИЛИПЕНКО 

ИЗ И СТО Р И И  И З У Ч Е Н И Я  Б ЕЛ О Р У С С КО Й  

Э Т Н О Г Р АФ И И  И Ф ОЛ Ь КЛ О РА 

Акад. Н .  М .  Никольский был учены м , которогt) 
интересовал широкий круг проблем исторической н аукн 
Общеизвестны его р а боты по истори и  народов Древнег:' 
Востока, по  научной критике Б и блии ,  по истори и  русско�: 
церкви .  

Одной из  важнейших областей своего н аучного твор 
чества а кад Н.  М. Н и кольский считал изучение куль
туры и быта белорусского н арода . Будучи действ1 1 ·  
тел ьным членом Академии н аук БССР,  дол гое время во::� · 
гл авляя  секцию этнографии И нститута истории  Акадеы и1: 
н аук БССР,  а затем Институт истори и  Академии  нау�
БССР,  Н .  М. Никольский много сдел ал дл я изучен ш1 
кул ьтуры и быта  белорусского на рода .  Под его непосред· 
ственным руководством и при его участи и опубликован�' 
м ного трудов по белорусской этнографии  и фольклору 1 -

Ряд ра бот по белорусской этнографии  и фольклору н а 
писан самим а кад. Н .  М .  Никольским 2 .  

Цель настоящей статьи - показ ать зн ачение р аоо . 
а кад. Н .  М. Никольского в исследовании проблем этно· 
графин и фольклора Бел оруссии .  

Свою р аботу в области белорусской этногр афии 1 1  
фольклористики акад. Н .  М. Никольский начал с борьб1J 
за утверждение принцип а партийности, м арксистскоР) 
метода в исследованиях по белорусской этнографии  1 1 
фольклору. В ыступая  против политической индифферент 
ности в дореволюционной белорусской этногр афии ,  ; 1  
также в белорусской этнографии первых лет после з а во
евания власти р а бочим классом, Н.  М. Никольский п иса .·1 . 
что не существует ч истой науки для н ауки,  что наук:� . 
подобно другим надстроечным явлениям , везде и всегда 

1 Беларускi савецкi фальклор . Мiнск, 1 936 ; Савецкая i дарэв а· 
.11юцыйная Беларусь у н а родн ай творчасц i .  Мiнск, 1 938; Беларус1.;i 
народ супраць папоу i pэлiri i .  Мiнск, 1 939; Жанчына у беларускн i1 
н ароднай творчасцi. Мiнск, 1 940; Песнi беларускага н арода,  т. 1 . 
Мiнск, 1 940; Альбом беларускага народнага м астацтв а. Мiнск, 195 1 .  

2 М.  М .  Н i к о л ь с к i .  Мiфалоriя i абрадавасць валачобных 
песень. Менск, 1 93 1 ;  е r о ж е. Жывёлы у звычаях,  абрадах i вер а 
ваннях беларускага сялянства. Мiнск, 1 933; е г о  ж е. Происхожде
ние и история белорусской свадебной обрядности. Минск, 1 956. 
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б ыл а  кл ассовой, всегда отражал а в с воей тем атике и м е
тодике исследования интересы и влияния тех ил и иных 
классовых группировок 1 •  Акад. Н .  М. Н икольский высту
пил против буржуазных влияний в белорусской этногр а 
фии,  выража вшихся также в п ротивопоставлении в этно
граф ических исследован иях белорусского народа русско
му, вскрыл а нтинаучность таких утвержде н ий ,  указы ва н 
н а  общность в культуре и б ы1 у  братских ( русского, бе
.1орусского, укра инского )  н а р одов 2. 

К р итикуя узкий подход ряда белорусских этногра фоп 
к изучению явлений белорусской культур ы  ( н апример ,  
р а боту В .  Л астовского о п рочках и р азлуч и нах) , а кад. 
Н .  М. Н ик ольский пост а в ил вопрос об о бщем м етодоло
гическом п одходе к их и сследованию.  Он ука з а л ,  что 
правильн ы й  м етод исследования требует м атериал исти
ческой п остановки вопр осов о б  эпохе их про исхождения.  
истории и в идоизменении в р азличных кл ассах обществ а,  
r i зучения подобных я влен и й  у родственн ых н а родов.  

Новы й  подход к изучению этногр афических я влен ий ,  
глубокий историзм х а р а ктерны дл я исследований акад .  
Н.  М.  Никол ьс кого по религиозным веров аниям белорус
ских к рестьян .  Его р а боты воссоздают историю этих ве
рований,  начиная от с а м ых первобытных и конч а я  х р и 
гr и анскими.  

Исследован ие акад.  Н .  М. Никольского «Жывёл ы  )' 

з вычаях, а б радах i вераваннях бел а руск а га с ял я нств а )> 
посвящено н а и м енее до того времени изученной пробле м е  
в бел орусской этногра ф и и  - проблеме систем атиз ации и 
глубокой н аучной и нтерпретации верований белорусских 
к рестьян,  связанных с животны м и .  

В р а боте известного исследовател я рели гиозных веро
в а н ий А .  Е .  Богданович а «Пережитки древнего м и росо
зерцания у белорусов» религиозным представлен и я м ,  с в я 
з а н н ы м  с ж ивотн ы м и ,  в ключенным а втором в рубрику 
<с фетишизм»,  отведено всего три стр а ницы.  А .  Е .  Богд а 
н о в и ч  п р иводит лишь некоторые ф а кты о почитании ж и 
вотных и н е  дает и м  н аучной интерпретации 3 .  

1 Н .  М.  Н и к о л ь с к и й .  Устаповюr н методы белорусской нац
демовской этнографии.  «Советская этнография»,  1 932, № 4, стр. 3.  

2 Т а м  ж е, стр . 9- 1 7. 
8 А. Е. Б о г д а н  о в и ч. Пережиткн древнего миросозерцани я  

У белорусов. Гродно, 1 895, стр . 3 1 -35. 
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Акад. Н.  М. Никольский систематизировал материал 
о верова н иях,  связанных с· животными,  н акопленный бе
лорусск·им и  этногра ф а м и  П .  В.  Шейном 1 , Е .  Р .  Романо
вым 2, Н .  Я .  Никифоровским 3 , В.  Н .  Добровольским 4, А. К. С ержпутовским 5 и другими , и дал этим верованиям 
глубокую научную интерп ретацию. 

Исследовав верования  белорусских крестьян,  связан 
ные  с животными, акад. Н .  М. Никольский установил н 
них следы тотемизм а . Он обр атил внимание н а  то, что в 
белорусском фольклоре очень долго сохранялся взгляд 
на животных как н а существ, которые прира внивал ись к 
человеку, представления о том , что животные и люди -
родственники, что «у пчолк i ,  голуба i ч ал авека - адз iн  
дух», что «пра  пчолку i голуба  нельга сказаць «здохлi» ,  
а трэба сказаць па мёрл i»  6 .  Особенно ш ироко в белорус
ском фольклоре и верованиях было р аспространено пред
ста вл е н и е  о превращени и  л юдей в волков и обр атно.  Это 
представлени е  ч аще всего связывалось со свадебными 
ч ин а м и, с в адебным и  групп ировка ми ,  которые ведут свое 
n р овсхождение из глубин родового быта - времени быто
вания  тотемиз м а .  Акад. Н. М .  Никольский обр атил так
:же вним ание на немногоч исленн ые обряды, имевшие u 
п рошлом связь с тоте мистически м и  верованиями (пр азд
н и к ком аедз i цы,  посвященный м едведям ,  и другие) , и дал 
нм  глубокую н аучную интерпретацию 7, исследовал дру
гие пережитки тотем истических верований ,  сохр анив
шихся при переходе от охотничьего к земледельческому 
б ыту ( изобр ажения птиц, з мей,  медведя на окнах кресть
янских изб)  8 •  В быту белорусских крестьян сохранились 
пережитки древних представлений  о содействии птиц 

1 П.  В .  Ш е й  н . Матери алы для изучения  б ыта и языка русского 
населения Северо-За падн ого I<р а я ,  т. l -3. СПб" 1 887- 1 902. 

� Е. Р. Р о м а н о п . Белорусский сборник,  в ып. 2. К:иев, 1 886; 
вып .  3. В итебск, 1 887; вып.  4. В итебск, 1 89 1 . 

з Н. Я .  Н и  к и ф о р  о в с к и й . Простонародные приметы и по
верья, суеверные обр яды и об ычаи ,  легендарные сказания о лицах 
и местах в В итебской Б елоруссии .  В итебск, 1 897 . 

.а В. Н. Д о б р  о в о л ь  с к и й . Смоленский этногр афический сбор
ник, ч .  1-IV. СПб" 1 891 - 1 903. 

s А. К:. С е р ж  п у т  о у с к i .  Пр ымхi  i з аб ::�боны беларусау-паля
шукоу. Мiнск, 1 930. 

в М. М. Н i к о л ь  с к i .· Жывёлы у звычаях ,  абрадах i вераван·  
н я х  беларускага сялянств а ,  стр .  4Ф-52. 

7 Т а м  ж е, стр. 3 1 .  
8 Т а м  ж е, стр . 13-14. 
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( бусл а )  н жи вотных (ужа )  бл агополучию человека н 
ограждению от всяк·их несчастий 1 •  В ы воды Н .  М. Ни
кол ьского о нал ичии переж итков тотемизма  в рел н п1оз
ных верованиях бел орусов подтверждаются новейшим и 
общетеоретическими исследовани я м и  советских учен ых 2 •  

Работа акад. Н .  М. Никол ьского «Мiфалог iя  i абра
давасць валачобных песень» посвящена исследован ию ре 
л игиозных верований последующих эпох, сменивших 
эпоху охотничьего быта ,  а именно :  исследованию земле
дельческих кул ьтов ,  как  более ра нней поры,  так и в эпо
ху внедрен ия в крестьянский быт христианства .  Из м но
гообр азной м ифологии  и обрядности земледельческих 
культов предметом своего исследования  акад. Н .  М. Н и 
кол ьский избрал наименее изучен ную их часть .- весен
н ий и летний цикл,  использовав в к ачестве источника во
лочебные песни и обряды.  

А. Е .  Богданович в уже упом янутой р аботе приводит 

ценные личные наблюдения о волочебных песнях и обря

дах, но не дает глубокого анализ а этого м атериала ,  де

л ает лишь ряд замечаний об аграрном характере воло
чебной обр ядности , о том , что волочебная обрядность, 
как  и мифология,  имеет дохристианский пл аст, а с п ри
нятием христи анства подвер гл ась влиянию последней 3 .  
Е .  В .  Аничков в своем известном труде «Весенняя  обря
дов ая  песня на  Западе и у славян»4 ограничился лишь 
формальны м анализом белорусских волочебных песен , 
общими з ам еч аниями о том ,  что белорусские волочебные 
песни в прошлом и мел и м а гический ,  з акл инательный ха
р а ктер , что в белорусских волочебных песнях сохрани
лось м ного архаических черт 5. Е .  В.  Аничков описал 
только самые поздние волочебные песн и,  в которых было 
обр ащение к п ану-шляхтичу, паненке и т. п. ,  ошибочно 
счита я их исконными ,  первоначальным и  6 •  Е .  В.  Аничков 
не обратил внимания  на историю содержания волочебной 
песни,  ее типов и видов, н а генезис м ифологии и обряд-

1 М. М. Н i к о л ь  с к i. Жывёл ы у звычаях, абрадах i верав ання х  
беларускага сялянств а, стр . 1 3- 1 4 .  

:i Ю.  И. С е м е н о в .  Как возникло человечество. М . ,  1 966. 
3 А. Е . Б о г д а н о в и ч. Пережитки древнего миросозерцания у 

белорусов , стр. 1 0 1 - 1 1 0. 
t Е. В. А н  и ч к о в. Весенн я я  обрядов а я  песня н а  Западе и у 

славян ,  ч. 1 .  С Пб. ,  1 903, стр. 222-257. 
& Т а м  ж е, стр .  227-235. 
G Т а м  ж е. 
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ности волочебных песен 1 •  I(а к со стороны охвата фа кти
ческого м атер иала ,  так и со стороны его интерпретаци и 
белорусские  волочебные песни и обряды не были тща
тел ьно исследованы.  

Акад.  Н .  М. Н и кольски й  значительно р асширил источ
н иковедческую базу исследования белорусских волочеб
ных песен, систематиз ировав  м атериалы о волочебных 
песнях,  на копленные бел орусскими этногр афа м и 
П .  А. Бессоновы м  2, И .  И .  Носовичем 3 , Ю .  Ф .  Кр ачков
ским 4 , П. В .  Ш ейном 5, Е .  Р .  Романовы м 6 ,  А.  Шлюб
ским 7 и други м и ,  и разработал более глубокий метод и х 
иси1едован ия .  

Е. В .  Аничков  указал н а  связь м иф а  и обряда, песн и 
и обряда , н а то, что м иф форм ируется н а  основе обряда,  
но п рименял это положен ие в своем исследовании  фор
м ально .  Акад. Н .  М. Н и кольский р ассмотрел положение  
о связи  м ифа и обряда ,  песн и ,  обряда и мифа более кон
кретно, отметив  особенности связей песни и обряда в их  
историческом разв итии .  Особенность волочебных песен 
белорусских крестьян состояла в том,  что ко  вр·2мени их 
з ап ис и  они оторва.1ись от обряда. Обряд, который совер 
шался в месте с исполнением песни ,  вымер ,  а песня  сохр а 
н ил ась, н о ,  не  и мея п од собой п режней основы,  н а ч ала  
изменяться и п о  форм е, и по  содержанию,  и по тер м ино
лопш . С одной стороны,  она стирал ась ,  с другой - обо
гащалась  новы м и  напл астованиям и и чертам и ,  которые 
появ,1ялись в ней в связи  с новой п р а ктикой.  В резул ь
тате п р отиворечивого р аз в ития з аписанные песни бы.п и  
ч астично  стертым и  с о  стороны прежнего содержания ,  
ч астично раз бухшими со стороны нового содержания ,  и 
спязь между обрядом и песней ста л а  более сложной.  

1 Е.  В .  А н и ч к о в .  Весенняя  обр ядов ая песня  н а  Западе и у 
славян ,  стр. 230. 

2 П. А. Б е с  с о н  о в. Белuру1.:ские  песни .  М., 1 87 1 .  
3 И .  И .  Н о с о в и ч .  Белорусские песни.  СПб. ,  1 873. 
4 Ю. Ф.  К р  а ч к о в с к и й. Б ыт западнорусского селянина .  М., 

1874. 
li П. В. Ш е й  н .  Белор усские песни. СПб. ,  1 873; е r о ж е. Мате

р иалы для изучен ия быта и языка русского н аселени я  Северо-За
падного края, т. 1 ,  ч .  1 .  СПб . ,  1 887. 

6 Е. Р. Р о м  а н. о в. Белорусский сборник, вып .  1 -2. Киев, 1 886; 
вып.  8. В ильна, 1 9 1 2. 

7 А. Ш л ю  б с к i. Матэрыялы для в ывучэння ф альклору i мовы 
Вiцебшчыны, ч. 1 .  Мiнск, 1 927. 
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Учитывая  специфику соотношения обряда и песни, акад. 

Н. М. Никольский, во-первых, подверг тщательному ана

л изу содержание вол очебных песен и обрядов, изменение 

содержания волочебных песен и обрядов ,  их историю. 

В о-вторых, пос кольку песня сохраняется дольше, чем об

р яд, акад. Н .  М. Никольский использовал ее как  источ

ник для изучени я  истори и  волочебной обрядности .  Уточ

нив м етодику исследования волочебных песен , акад. 

Н.  М. Н икольский примен ил удачный п рием их изучения. 

начав с изучения сюжетов волочебных песен, основного 

сюжетного мотива - мотива  чуда,  выяснил,  что мотив 

чуда фигурирует в волочебных песнях в двух вариантах . 

Субъектом чуда в волочебных песнях первого в а ри анта 

я вляется жито. Субъектом чуда в волочебных песнях вто

рого варианта я вляются христи анские святые.  В ыде.1 иn  

два  тип а  в олочебных песен, акад.  Н .  М.  Никольский со

здал тем самым надежную основу для изучения истории 

м ифологи и и обрядности вол очебных песен.  
Исследовав  м ифологию волочебных песен, акад. 

Н .  М. Никольский уста новил,  что н а иболее ранним п.1а 

стом этой м ифологии, уходящей свои м и  истокам и  в пер 

вобытность, я вл яется непосредственное олицетворение  

с амого жита .  В м ифологии волочебных песен жито пред

ставляется как ж ивое существо, подобно человеку, оно 

говорит, м ыслит, слы ш ит, к нему обр ащаются с п росьб а 

ми ,  совершают для него обряды . Жито н аделяется сверхъ

естественными  свойства м и  1 •  Следующий этап ол ицетво

рения в м ифологии волочебных песен , который изучен 

акад. Н .  М .  Никольским ,- это олицетворение ж ита в 
обр азах полевых духов.  П о.1евые духи о.п ицетворялись 

последовател ьно в образе козл а,  в образе женщины 

(«бабы» ) , з атем в образе мужч ины («житный дед» ) 2 •  

Акад. Н. М .  Н икольский выяснил,  что в дальнейшем сво

ем развити и полевые духи п ревр атил ись в божества 

урож ая ,  богатств а, н азываемые то Раем ,  то Сп арышом,  

то Багачом 3 .  С принятием христианства полевые духи 

н божества получают окраску хр истианских святых, вхо
дят в обр азы  последних как их составные элементы. 

1 М. М. Н i к о л ь  с к i .  Мiф алогiя i абр адавасць в ал ачобных 

песень, стр . 2 1 7-225. 
2 Т а м ж е. 
s Т а м ж е, стр . 226. 
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В образ е  христианского святого Николая содержится 
образ «житного деда» 1 •  В образе христианского святого 
Юрия  содержится образ  предшествовавшего ему боже·· 
ств а  весенней р а ститель ности 2, в образе христианского 
святого П етра - образ  духа дозревания зерна  3, в образе 
хр истианского святого Ильи - образ «жытнай бабы».  
Христианский святой Илья выступ ает и ногда в образе 
женщины, н осит женское имя  («Святая Илья - старая  
жняя» )  4 •  Исследование  а кад. Н .  М.  Н икольского «Мiфа
логiя i абрадавасць валачобных песень» показывает р аз 
в итие р ел и гиозной м ифологии белорусских волочебных 
песен от самых примитивных ее форм до самых высших.  
По м астерству и сследования  этого вопроса на белорус
с ком м атери але акад .  Н. М.  Никольского можно п оста
вить в один ряд с такими выдающимися исследоватепя 
м и  истории  религиозной мифологии, ка к В .  Маннгардт 5, 
Д. Ф рэзер 6 ,  Ю. П .  Францев 7 •  

Тщательно исследова в  волочебные п есн и и обряды, 
а кад.  Н. М.  Никольский также п р ол ил свет и на историю 
в олочебной обрядности ,  выделив в обр ядности ,  связан
н ой с волочебными песнями, в которых основным субъ
е кто м чуда является жито, магические элементы, а в во
л очебной  обрядности более позднего времени ,  связанной 
с волочебными п ес нями ,  в которых основным и действу
ющим и л ицами ,  субъекта м и  чуда являются христианские 
святые, черты ум илостивительного культа 8 .  

Глубокое и оригинальное исследование акад. Н .  М. Ни
кольского «Мiфалогiя i а бр адавасць вал ачобных песень'>> 
в з н а ч ительной степени восполняет тот п робел в изуче
н и и  мифологии и обрядности волочебн ых п есен, аграр
ных культов белорусов вообще, который существова.11 до 
появления этой р а боты .  Это исследование акад. Н. М. Ни-

1 ,М. Л1. Н i к о л ь  с к i .  ;\1 i ф алогiя  i а б р адав асць в ал ачобн ых пе-
сен ь, стр . 238-240. 

2 Т а м ж е, стр . 24 1 .  
з Т а м ж е ,  стр .  243. 
" Т а м ж е, стр . 244. 
1 W. М а п п h а r d t .  W a ld- u nd Fe ldkul te ,  B d .  1 -2. Berl i n ,  1 885-

1 887;  е г о ж е. M.v th ologi sche Forsch ungen . S t ra s s bшg, 1 884. 
в J .  О. F r а z е r. T h e  Gol d e n  Bough . Abridged ed i t!on . London, 

1 923. 
1 IO . П. Ф р а н ц е в . У истоков р ел игии и свободомыслия.  

м.- л . ,  1 959. 
s М. М. Н i к о л ь  с к i. М iф алогiя i абр адавасць в алачобных пе· 

сень, стр . 220, 255-259. 
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ко.1 ьского я вл яется т акже знач ител ьн ым вк.п адом и n 
общетеоретическую л итературу о религии ,  поскол ьку в 
ней более глубоко п о  сравнению с предшественн и ка м и  
разработаны воп росы о соотношении м ифа и обряда,  
мифа, обряда и п есни ,  истори и  форм рел игиозных олице
творений .  Основные теоретические положения  акад. 
Н .  М. Н икол ьского по  этим вопросам верны ,  очень а кту
альны и плодотворн о  р азрабатываются в современной со
ветской литер атур е  о религии 1 •  

В м онографии акад .  Н .  М .  Н икол ьского «Происхожде
н ие и истор ия белорусской свадебной обрядности» п од
ведены итоги его исследований по белорусской этногра
фии  и фольклору.  

Н а и более известным исследователем белорусской 
свадебной обрядности до того, как к ее изучению п р и
ступил а кад. Н .  М .  Никольский ,  был М. В .  Довнар -За
польский .  П оследним было н а п исано несколько статей, 
которые  в известной степени п р одвинули вперед изуче
ние этого вопроса и обратили внимание на  необыча йную 
историческую ценность белорусской свадебной обряд
ности 2 .  

Однако статьи М. В .  Довнар-За польского по белорус
ской свадьбе не охватывали всего св адебного цикл а .  
В них  р ассмотрен л и ш ь  п одготовительный этап б елорус
ской свадьбы (сватовство, помолвка ,  обы чаи п осада ) и 
сдел а ны некоторые за м еч а ния о ритуальном з н ачении 
каравая .  Б ольшая групп а  свадебных обрядов остал ась 
вне п оля зрения исследователя .  Очень узка и сточнико
ведческая база исследований М. В .  Довнар -З ап ольского. 
В основу своей наи более известной р а боты по белорус
ской свадьбе он п оложил всего лишь два описания  сва -

1 Ю. И. Ф р а н ц е в . У истоков религии и св ободом ыслия. 
М.- Л . ,  1 959; С. А. Т о  к а р е  в. Ранние ф ормы религии и их р азви
тие. М. ,  1 964; А. Ф. А н  и с и м  о в .  Этапы р азвития пер вобытной ре
лигии. М.- Л "  1 967. 

2 М. В. Д о  в н а  р - 3  а п о л ь с к и й. Белорусская св адьба и сва
дебные песни. Киев , 1 886; е r о ж е. Сватовство и дружин а жениха 
в белорусской св адьбе. «Минский листок», 1892, No 57; е r о ж е. 
,Моти в ы  св адебных песен пинчуков. Гродно, 1 893; е г о  ж е. Белор ус
ска я  св адьба в культурно-религиозных пережитках. «Этногр аф иче
ское обозр ение», 1 893, № 1, 2, 4; е г о  ж е. Ритуальное значение 
каравайного обр яда у белорусов . Труды этногр афического отдела 
Обществ а люб ителей естествозн ания, антропологии и этногр афии, 
т. 1 4. М" 1 900. 
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дебного обряда из Минской губернии 1 •  Метод исследо
в ания М. В. Довн ар-З апольского также был во многом 
несовершенным.  Изучая белорусскую свадебную обряд
ность в студенческие годы, М. В .  Довнар-Запольский в 
сущности п ридерживался основных положений Мак-Лен
нана  2, Джона Леббока 3, Герберта Спенсер а 4• Его 
взгляды по вопросам свадебной обрядности во многом 
был и  ком бинацией взглядов этих ученых, руководство
вавшихся идеалистически м эволюционистским методом 5. 

Монография Н.  М.  Никольского «Происхождение и 
история белорусской св адебной обрядности» является 
крупным ш агом вперед. Она отличается от р а бот 
М. В. Довнар-З апо.пьскоrо как источниковедческой ба
зой,  так и методом исследов ания .  В основу своего иссле
дования акад. Н. М. Никольский положил богатейшие 
собрания описа ний белорусской свадьбы П. В .  Шейна6, 
В .  н. ДобровоJ1ьского 7, Е.  Р. Романова8, П .  П .  Чубин
L· кого 9, а также отдельные описания белорусской свадь
бы  Ю .  Ф. Кр ачковского 1 0 ,  И.  И. Носовича 1 1 ,  М. В .  Дов
нар -Запольского 1 2, Б. Степанца 1 3  и другие м атериалы 

1 М. В .  Д о  в н а  р-3 а п о л ь с к и й. Белор усска я  свадьба в 
1.;у.аьтурно-религиозных п ережитках. Исследования и статьи, т. 1 .  
Киев, 1 909, стр . 62. 

2 J.  F. М с  L е п n а n. S t t1d ies in A n c le n t  Histo ry, co mprising а 
repr i n t  of Prim i t i v e  Marr!age. Lon don,  1 876. 

з J. L u Ь Ь о с k. Th� Orig i n  of C ivi l isat !on L o n don,  1 8 70. 
4 Г. С п е н с е р. Основания социологии, т. 2. СПб., 1 898. 
5 См. : М. В. Д о  в н а  р - 3 а п о л ь с к и й. Первобытн ые формы 

�) рака. Исследов <J.ния и статьи, т. 1 .  Киев, 1 909, стр. 384-404. 
в П. В. Ш е й н. Материалы для изучения быта и языка русского 

1 1 аселения Северо-Зап адного края, т. 1 ,  ч. 2. СПб., 1 890; т. 3. С Пб., 
1 902. 

7 В. Н. Д о б р  о в о л ь  с к и й. Смоленский этнографический сбор· 
i ! И К ,  т. 2.  С Пб. ,  1 893. 

8 Е. Р. Р о м  а н  о в. Материалы по этнографии Гродненской 
убернии, вып. 1 .  Вильна ,  1 9 1 1 .  

в П .  П. Ч у б и н  с к и й. Труды этнографическо-статистической 
•Ксп�диции в Западно-Русский кр ай, т. 4. СПб" 1 877. 

Io Ю. Ф. К р а ч к о в с к и й. Быт западнорусского селянина. М. ,  
1 874. 

11 И. И.  Н о с о в и ч. Белорусские песни. СПб" 1873. 
12 М. В. Д о в н а р-3 а п о л ь с к и й. Белорусская свадьба в куль

' урна-религиозных пережитках. Исследования и статьи, т. 1. Киев, 
1 909. 

1з Б. С т е п  а н  е ц. Крестьянская свадьба в Ю жном Полесье. 
Jаписки Северо-Западного отдела Русского геогр афического об· 
щества, т. 1 .  Вильна, 1 9 1 0. 
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этнографических экспедиций секцш1 этнографии Инсти.  
тута истории Академии наук БСС Р. 

Акад. Н. М. Никольски й систематизировал источнико
в едческий м атери ал по  белорусской свадебной обрядно
сти , выдели в  в описаниях свадебных обрядов два их  ти
па  - описания свадебных обрядов с караваем и без него, 
с так н азываемой сто.11бовоi'J песней и обрядностью у печ
ного стол ба 1 •  Кл а ссификация оп иса ний белорусской: сва 
дебной обрядности позволила  акад. Н . .М. Никол ьскому 
более полно изобр азить белорусский свадебный обр яд, а 
также поставить вопрос об особен ностях свадебного 
обряда в отдельных местностях Белоруссии . В метод� 
Н. М. Никольского отчет.пиво виден взгл яд н а  общестн и 
как  на  общестненно-экономическую фор м а цию, в которm'r 
свадебная обрядность относится к н адстроечным элсме1 1 -
там .  Она  порождена определенным типом производст
венных отношений и 1 1 з м енялась с измене н не м  послед 

н их .  
При меняя новый,  марксистский метод исследовани я ,  

используя новый богатый источниковедческий м атери а.1 ,  
удержав все ценное, и мевшееся в р а ботах  В .  М .  Дов
нар -З апольского, акад. Н .  М. Никольский выступил под
линным новатором в исследовании белорусской свадеб
ной обрядности. П риступая к и сследов анию пробле i\ I Ы 
п роисхождения и р азвития белорусской , свадебной об 
рядности, а кад. Н .  М. Н икольский опирался на достиж�
ния русских ученых К. Д. Кавел ина 2, В .  Я.  Шульгина  :>, 
в ра ботах которых задолго до И . Я .  Б ахофена 4, Дж. Ма к 

Леннана5  и Л .  Г. Морга н а6 указывалось на необход1 1 -
м ость исторического п одхода к изучени ю  обыч аев и об 
рядов . 

В своем исследова нии а кад .  Н .  ,\'\ . Никольск и {1 

1 Н. М. Н и к о л ь с к и й. Происхождение и исторш т  белорусской 
св адебной обрядности, стр. 35-36. 

2 К. Д. 1( а в е л и н. Быт р усского н арода.  «Современ ник», l84f>. 
KII . 9, 1 2. 

3 В. Я .  Ш у л  ь г 11 н. О с.остоянни женщин n России до Петра 
Великого. Киев_, 1 850. 

с J. J. В а с h о f е п. Das Mutterrech t .  S t u t tgart,  1 86 1 .  
0 J .  F. М с  L е n п а  n .  Pri m i t ive  MarгJ agc. А п  Jngulry l n to the 

Or lgin of the Forш of Capture in  Marriage Cerem on ies. London , 1 865.-
11 L .  Н .  M o r li[ a n . Anc tent Soc1ety_ Nc:w York, 1 877. 
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опи рался также н а  теоретические труды Л .  Г. Морга н а  1 
и М. М. Ковалевского 2, р азраб атывавших проблему 
истории родовой организации ,  в частности, проблему ма 
теринского рода. 

Акад. Н. М.  Никольский взгл янул на белорусскую 
свадебную обрядность с необычайно широкой точки з ре
ния, точки зрен и я  исследователя и стори и  первобытного 
общества и последующих о бщественно-экономических 
фор маций,  р азделил  белорусскую свадебную обр ядность 
н а  отдельные элементы и группы этих элементов, просле
дил их происхождение и историю.  В результа те он вы
явил в белорусской свадебной о брядности пласты раз 
л ичных эпох , причем многие из  этих  пластов оказались 
пл а ста м и  очень древних эпох. 

Н икол а й  Михайлович установил, что ряд белорусских 
свадебных обрядов (встреча или пров ожание  м атер ью 
жениха или н евесты, свадебного п оезда в вывороченной 
шубе)  своим и  истока м и  восходят к тотем истической эпо
х е  3• Тотемистическое происхождение и значе ние этих об
рядов бесспорно и в свете обширнейшего труда по  тоте
мизму Джемса Фрэзер а и выводов его р а боты о двух ос
новных функциях тотемистической обрядности, цель ко
торой - содействовать обеспечению жизненными блага 
м и  и предотвр ащать всякие несчастья 4 •  К той же древней 
эпохе, по м нен и ю  Н .  М.  Н икольского, принадлежали и. 
обы чаи  п осада жениха и н евесты перед венцом . Нико
л а й  Миха йлович дал более обстоятельную и нтерпрета
цию этих обычаев ,  указал ,  что эти обычаи  н епременн о  
п редшествовали заключению бр а ка еще в эпоху группо
вого, а впоследстви и  пар ного брака ,  правильно отметил 
их глубокую древность, уходящую своим и  корн я м и  к 
эпохе существования м атеринского рода 5. Е го вывод о 
древности этих элементов в белорусской свадебной об 
рядности подтверждается как  капитальными исследова -

1 Л.  Г. М о р г  а н. Древ нее общество. Л . ,  1 934. 
! М. М. К о в а л е  в с к и й. Первобытное пр аnо, вып. 1 -2 .  М" 

1 886. 
з Н. М. Н и  к о л ь  с к и й. Происхождение и история  белорусской 

свадебной обрядности, стр. 95- 1 07. 
4 J. О.  F r а z е z .  Tote m i s m  a nd E xoga my, v. 1 .  Lon don, 1 9 1 0, 

р. 1 1 6 .  
Б Н. М .  Н и  к о л ь  с к и й .  Происхождение и история белор усскоЙ' 

св адебной обрядности , стр. 107-142. 
10 З а к  1 652 1 3 1 



н и я м и  об  и нициа циях в п рошлом 1 ,  так и новейшим и об
щетеоретическими исследов а н ия м и  советских ученых 2.  Изучая происхождение  белорусской свадебной обряд
ности ,  а кад. Н .  М. Н и кольский  высказал предположение, 
ч то свадебные терм ины «сваты» ,  «сватьи»,  термины дру
гих св адебных ч инов и связа нные с ними  обр яды та кже 
свои м и  истока м и  восходят к эпохе м атеринского рода 3.  
П р а вильность этого предположения также по�тверж
д а ется и этнографически м и  ф акта ми ,  и новейшими лин
гвистически м и  иссл едованиями истории сл авянских тер
м и нов  родств а 4 . 

Акад. Н .  М. Н и кольский подверг тщател ьному анализу м ифологию и обрядность каравая ,  исс:тедовал рели
гиоз ные представления ,  связанные с караваем,  связь 
этих представл ений в прошлом с обр азами полевых ду
хов,  с эроти чески м и  обрядами ,  с культом предков , по
казал  родовую основу ряда карав айных обычаев .  общие 
ч ерты карав айной обрядности у белорусов и украинцев, общность бытова ния ка р авая в прош"1ом у всех вос
точносл авянских н а р одов ( русских, белорусов, укра ин
цев ) 5 . 

Николай  Ми х айлович изучал также вопрос об осо
бенностях свадебного обряда в отдельн ых 1\Iестн остях 
Б елоруссии ,  р азличия между группой свадебн ых обыча 

ев и обрядов , связанных с карав аем ,  с одной стороны, и группой свадебных обычаев и обрядов , связанных  с 
печным столбом, с другой ; выяснил более позднее про
и схождение второй группы обыча ев и обрядов 6 .  

Таки м  обр азом ,  в исследов ании акад. Н .  М .  Ни ко.пь 
ского п р ослежено п роисхождение  и основные эта п ы  р аз 
вития м н оги х  элементов белорусской св адебной обряд
н ости и и х  групп и в месте с тем в ыявлено происхождение 
и основные этапы и стории  белорусского свадебного обря 

;1.,3 в целом. 

1 Н . W е Ь s t е r. Pr iшi tive Secre t S o c i e t i e s .  New York, 1 908 . 
2 Ю . И. С е  !VI е н о  в. Как  в озн икло человечество, стр. 3'02-309. 
3 J-1 . М. Н и  к о л ь  с к и й. Происхо жден ие и история бе:юрусской 

св адебной обр ядности, стр-. 57-68. 
« О. Н. Т р у б а ч е в . История  слав янских тер минов р одств а. 

М. , 1 959, стр. 59- 1 34, 1 42- 1 44, 1 79. 
5 Н. М. Н и к о л ь  с к и й. Происхождение и история  белорусской 

св адебной обрндности, стр. 1 75-256. 
б т а м ж е, стр. 1 48- 1 74. 
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Прекрасный зн аток истори и  р ел игии и первобытности,. 
акад. Н .  М. Никольский тщательно исследовал почти все 
религиозные пр.едставления  в белорусской свадебной об
рядности, показал родовую основу ее происхождения ,  з а 
л ожил тем  с а м ы м  основу для дальнейшего исследова
ния истории свадебной обрядности бел орусского н арода, 
исследоп ания ее нерелигиозного содержания .  В этом на 
правлении уже  сде.11аны первые уда чные шаги 1 •  

Подведем теперь итог значению исследов аний 
Н .  М. Никольского по белорусской этногр афии и фоль
клору. Из рассмотренных ра бот акад. Н. М. Никольского 
видно, что их  большое значение состоит, во-перв ых, в 
утверждении мар ксистского м етода в исследованиях по  
белорусской этногр афии и фольклору. Во-втор ых, п ри м е
няя передовой научный м етод, Ни кол ай Михайлович раз
ра ботал ряд вопросов, остававшихся до него  не  и_сследо
в анными,  а и м енно :  вопросов истории религи озных веро
ваний белорусских крестьян,  связанных с животн ыми 
(исследовал п ережитки тотем и з м а ) , с земледельчески ми 
культами (исследовал мифологию и обр ядность весенне
го и летнего циклов ) , многих вопросов происхождения: 
истории белорусской свадебной обрядности,  а также п о
ставил ряд новых научных воп росов и проблем .  В -треть
их,  в его работах дан а  более глубокая по  сравнению с 
предшественниками интерпрета ция р яда общетеорети
ческих вопросов ( о  соотношении мифа и обряда; м иф а, 
обряда и nесни ) . Его труды п о  всем затронутым в них 
в опросам н: пр обл е м а м  являются исходны м  пун ктом их 
дальнейшего исследовани я .  

Говоря о значении работ Н .  М.  Никольского по бело
русской этногр афии, следует отметить, что они носят не· 
описательный ,  а теоретический характер.  Это капиталь
ные исследова ния по  п оста вленным проблем а м, исследо
в ания ,  которые вошли в золотой фонд белорусской этно
графической н ауки и фольклор истики. Они сыграли боль
шую роль в развитии белорусской этнографии и фольк
лористики , в утверждении м а р Ел�стстшго метода в иссле-
дованиях по белорусской этногро фии и фольклору, IJ 
становлении белорусской этногр с нрнп  ю 1 к  марксистско
ленинской науки. 

1 А. М. М и ц к е в и ч. Семейн а я  обрядность белор усов� 
Минск, 1 966. 
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