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Ольга Шарая  
 
«КУСТ (КУ́СТА) ВОДОЙ НЕ ОБЛИВАЛИ»  
(к вопросу идентификации западнополесского обряда 
«вождение Кýста») 

В статье рассмотрены актуальные вопросы идентификации 
обряда «вождения Кýста». Показано, что его главную фигуру – 
Кýста – водой не поливали, что утверждение о связи обряда 
«вождения Кýста» с магией вызывания дождя ошибочно и 
основано на недостоверных данных. 
 

Olga Sharaya  
 
«KUST (KUSTA) WATER WAS NOT DRAINED» (on 
the identification of the West Polessian rite «vozhdenie 
Kústa») 

The actual issues of identification of the «vozhdenie Kústa» rite has 
been considered in the article. It has been shown that its leading 
figure Kústa was not watered, that the allegation on the reference of 
«vozhdenie Kústa» rite to the rainmaking magic is erroneous, and it 
is based on untrue data. 

 
Впервые информация об обряде «вождения Кýста» появилась в литературе в 1831 году, после чего стали появляться новые 

сведения об архаической традиции. Вопрос об идентификации обряда оказался непростым. Первой была гипотеза К. Вуйцицкого, 
который обратил внимание на внешнее сходство обрядов Додола и Куст [21]. Однако если в балканском обряде Додола главную фигуру 
обряда, наряженную в зелень девушку, обливали водой, то аналогичные действия в отношении убранной в зелень главной фигуры 
обряда Куст в XIX в. никем эмпирически зафиксированы не были [12, с. 34]. Предположение о связи обряда «вождения Кýста» с магией 
вызывания дождя не получило признания в научной литературе. Дж. Фрэзер в книге «Золотая ветвь» рассматривал обряд Куст, но с 
вызыванием дождя он его не связывал [12, с. 72–73, 128]. Не связывал этот обряд с магией вызывания дождя также Д. Зеленин, который 
в конце 30-х гг. XX в. отмечал, что «ни в песнях, ни в поверьях нет никакого намека на связь «куста» с вызыванием дождя» [6, с. 59]. 

Однако в конце 70-х годов XX в. гипотеза о связи обряда «вождения Кýста» с магией вызывания дождя была повторно 
выдвинута. В статье «К реконструкции древнеславянской духовной культуры (лингво-этнографический аспект)», которая была 
включена в доклады советской делегации на VIII Международном съезде славистов в 1978 г. (Загреб-Любляна), Н. Толстой и С. Толстая 
отмечали: «…наличие подобного обряда, именуемого «кустом», в Полесье на Пинщине с довольно четкой и ограниченной 
локализацией и с временной приуроченностью к Троице …, с рядом характерных деталей (ряженье в листву, обливание водой, пение 
песен, одаривание исполнительниц) не позволяет его считать чисто балканским…» [11, с. 375]. Однако эмпирические данные, 
подтверждающие наличие обливания водой в обряде «куст», авторы не привели. 

В 1972 г. в журнале «Народна творчість та етнографія» была опубликована статья С. Китовой, в которой представлены 
результаты исследования кустового обряда в деревне Сварицевичи Дубровицкого р-на Ровенской обл. Украины [8]. В 1973 г. в 
сборнике «Беларускі фальклор у сучасных запісах. Брэсцкая вобласць. Традыцыйныя жанры» было приведено описание варианта 
кустового обряда и текстов кустовых песен с комментариями Р. Ковалевой [5, с. 51–103, 270–280]. С. Китова, исходя из данных, 
полученных на Украине, отмечала: «…на наш погляд, Куст не має нічого спільного з чарами викликання дощу» [8, с. 73]. В другой 
работе (1983) она отмечала, что «Волынский «Куст» … не связан с ритуальными действиями, направленными на вызывание дождя…» 
[9, с. 106]. В 2008 г. в учебно-методическом пособии для студентов Р. Ковалева отметила, что обряду Куст не присуща магия вызывания 
дождя [7, с. 95]. 

В 1990-е годы О. Шарой было проведено комплексное исследование обряда «вождения Кýста» на Беларуси и Украине по 
специально разработанной программе. В результате исследования была получена новая информация об обряде «вождения Кýста» в 55 
населенных пунктах, в том числе, 44 населенных пункта в Беларуси, 11 – на Украине [15, с. 309; 16, с. 123–124], что позволило впервые 
определить современный ареал обряда «вождения Кýста», перейти на новый уровень понимания его семантики [13; 14; 15; 16; 18; 20]. 
На основе полученных данных было показано, что в ареале обряда «вождения Кýста» главную фигуру обряда и его участников водой 
не обливали [14, с. 85–86; 16, с. 143–145].  

В 1999 г. в словаре «Славянские древности» была опубликована статья С. Толстой «Дождь», в которой отмечалось, что 
«Обливание составляет главный элемент специальных обрядов вызывания Д. – ю.-слав. «додолы» и «пеперуды» и в.-слав. «куста», в 
которых по селу от дома к дому водят девочку, увешанную зеленью, и поливают ее у каждого дома водой, чтобы вызвать Д.» [10, с. 
108]. Утверждение, что в обряде «куст» главную фигуру обряда поливали водой, ошибочно. Эмпирических данных, подтверждающих 
это утверждение, не было. 

Попытку эмпирически доказать наличие связи данного обряда с магией вызывания дождя предпринял минский лингвист Н. 
Антропов. Важно отметить, что Н. Антропов лично не наблюдал обряд «вождения Кýста» в живом бытовании, лично не проводил 
опросов информантов в населённых пунктах, где сохранился обряд. В 2003 г. в работе «Надзённая задача беларускай этналінгвістыкі (аб 
працы над «Беларускім этналінгвістычным атласам»)» в перечень обрядовых действий, связаных с магией вызвания дождя, Н. 
Антропов включил позицию «куст» [1, с. 48]. Аналитический обзор имеющейся к тому времени литературы по проблеме, в том числе 
монографической, в этой публикации отсутствовал. В другой статье Н. Антропова «Белорусские этнолингвистические этюды: 2. 
Вызывание дождя (акциональный код)» (2004), опубликованной в Москве, Н. Антропов утверждал, что имело место «обливание… 
«куста» (парня и девушки): 251» [2, с. 194]. В этих статьях сведения представлены предельно скупо, схематично, нет данных о том, кем 
была получена информация. Признать удовлетворительными эти данные нельзя, в связи с чем возникает вопрос об их достоверности.  

Через десять лет после первой публикации Н. Антропова, в 2013 г. в московском издательстве «Индрик» была опубликована 
работа автора «Белорусские этнолингвистические этюды: 3. «Куст» (часть первая)», в которой также утверждалась связь обряда с 
вызыванием дождя [3, с. 167, 168]. В тезисах доклада на XV Международном съезде славистов в Минске (20–27 августа 2013 г.) 
«“Ваджэнне Кýста” ў кантэксце праблематыкі беларуска-іншаславянскіх (-неславянскіх) этналінгвістычных адпаведнасцей» 
Н. Антропов утверждал, что основной доминантой обряда «вождения Кýста» являлась магия вызывания дождя [4, с. 28]. 

В своих работах Н. Антропов пытался показать, что в д. Оброво Ивацевичского р-на [2, c. 194, 199; 3, с. 167], д. Николаево и д. 
Жиличи Каменецкого р-на Брестской обл. якобы имело место обливание водой главной фигуры обряда «вождения Кýста» [3, с. 167, 
168], а в д. Вяз обряд Куст якобы связан с засухой. Как показали проведенные нами исследования, в деревнях Оброво, Жиличи и 
Николаево не было обряда «вождения Кýста», не было обрядовых действий с поливанием водой наряженной в зелень обрядовой 
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фигуры [17, с. 50–51, 62; 19, с. 409]. Результаты исследования в д. Вяз Пинского р-на показали четкую временную приуроченность 
обряда к Троице и отсутствие его связи с засухой и вызыванием дождя [17, с. 49–50, 62]. Фактически представленные в статьях 
Н. Антропова данные о связи обряда «вождения Кýста» не соответствуют действительности, что ведет к искаженному представлению 
об аутентичной традиции.  

В рамках проведенных нами полевых исследований информантам в ареале обряда «вождения Кýста» в соответствии с 
программой нашего исследования, задавался вопрос: «Обливали ли женщину (девушку), которая убрана в зелень Куст (Кýста), водой?». 
Все опрошенные информанты дали ответ «Нет», при этом ответы были даны уверенно и однозначно, без трудностей и сомнений. 
Приведем наиболее характерные ответы: «Такы́ почóт нам був. О, водóю? Поня́ття такóго нэ булó. О, коб хто водóю облы́в, то ёмý... Тут 
усі́, трэ́ба да і усё́ ходы́ты. Кýста коб облылы́ б, то нэхтó нэ пошóв бы»; «Почóтно, э́то ужэ́ такэ́, у-у-у, вік нэхтó нэ чы́пыть…» (Вяз 
Пинского р-на Брестской обл.);  «Такóго нэ булó. Гэто нэзакóнно облывáты Кýста. Гэ́то ж ёгó вóдять сухэ́нького, убрáнэнькы вун, вун 
жэ на сэбэ́ одэ́жу чы́стэньку, да яéр хорóшы, да клен» (Осовница Ивановского р-на Брестской обл.); «Не. Нэхтó нэчóго нэ облывáв»; 
«Нэгдэ́ у нас такóго нэ булó»; «У нас гэ́того нэ булó»; «Нэ булó нэкóлы» (Ставок, Посеничи, Новоселье, Ченчицы Пинского р-на; Буса, 
Застружье Ивановского р-на Брестской обл. и др.). На юге ареала обряда «вождения Кýста» (на территории Украины) носители 
традиции также категорически отрицали возможность обливания Кýста водой: «Нэ булó такóго. Не, нэ булó» (Дольск Любешовского р-
на Волынской обл.); «Не, не, нэ облывáлы. Шчо не, то не. Нэ булó такóго обычаю»; «Не, нэ було! Нэ облывáлы Кýста водóю» 
(Бродница, Серники, Иванчицы Заречненского р-на Ровенской обл.) и др.  

Рассмотренные выше примеры искажения минским лингвистом аутентичной традиции связаны с использованием 
недостоверных, фиктивных данных [19]. Главную фигуру обряда «вождения Кýста» водой не обливали, утверждение о связи данного 
обряда с магией вызывания дождя ошибочно. 
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Татьяна Морозова  
 
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДИНАМИКА КАЛЕНДАРНО-
ОБРЯДОВОГО ФОЛЬКЛОРА ВОСТОЧНЫХ 
СЛАВЯН ХХ ВЕКА 

В статье раскрываются сущностные черты календарно-
обрядового фольклора как древнейшего явления народной 
культуры, рассматриваются особенности функционирования 
и определяются тенденции развития календарно-обрядового 
фольклора восточных славян ХХ века. 
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