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🙢

🙢 Родильный обряд очень 
древний. Основной смысл 
его – стремление 
обеспечить безопасность 
новорожденному и 
роженице, подвергнуть их 
магическому 
«очищению», оградить от 
возможных происков злых 
сил, уберечь от «порчи», 
«сглаза», болезней и 
повлиять на будущую 
судьбу нового человека. 
Назначение обряда – 
сделать так, чтобы жизнь 
новорожденного была 
обеспеченной и 
счастливой, чтобы вырос 
он «хорошим, пригожим» 
и счастливым. Кроме того, 
надо было приобщить его 
к родовому коллективу.
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🙢 Главную роль в 
родильном обряде играла 
бабка-повитуха. Она 
принимала роды, обычно 
в бане, помогала 
роженице, перевязывала 
пуповину. Затем она 
обмывала и пеленала 
ребенка, произнося 
магические заклинания, 
которые должны были 
способствовать его 
здоровью и 
благополучию. Омывая 
новорожденного, 
повитуха произносила 
заклинание, чтобы 
обеспечить хорошее 
здоровье и быстрый рост 
новорожденному, 
например: «Ручки, 
растите, толстейте, 
ядренейте. Ножки, 
ходите, свое тело носите. 
Язык, говори, свою голову 
корми».
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🙢 Спеленав ребенка, бабка-
повитуха брала его на 
руки, обносила вокруг 
бани и произносила 
заговор: «Бабка 
Соломонида на престоле 
стояла, Христа повивала и 
нам, рабам, приказала 
роженице помогать, 
младенца повивать. 
Чтобы мой внучок велик 
рос, здоров был, до церкви 
Божьей ходил. Божье 
Писание читал, отца, мать 
почитал, и всех старших, 
и меня, бабушку. Чтоб его 
князи-бояре любили, в 
высокий терем водили, за 
дубовый стол садили, 
чаем, кофеем поили, 
золотым перстнем 
дарили, красной 
девицей».
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🙢 Когда ребенка вносили 
первый раз в дом, его 
обязательно нужно было 
положить на что-нибудь 
мягкое (чаще – на овчину 
или на подушку) и трижды 
повторить заклинание: 
«Постель мягка и жизнь 
легка». По прошествии 
нескольких дней, как только 
окрепнут мать и дитя, 
устраивали «бабину кашу» – 
обрядовую трапезу в честь 
роженицы и 
новорожденного. После 
«размоин» – очистительного 
обряда, которому 
подвергались роженица и 
повитуха, гостей 
приглашали за стол со 
словами: «Сажай их обедать, 
чтобы они нашего (имя 
ребенка) в крапиву не 
посадили».
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🙢 Близкие родственники 
дарили подарки 
повитухе и матери, 
клали ритуальные дары 
в люльку младенцу 
(зерно – чтоб вырастал, 
хлеб – чтоб всегда был 
сыт, деньги и соль – 
чтоб был богат) и 
произносили при этом 
заклинание: «Будь 
здоров, богат, счастлив, 
тороват». В некоторых 
местностях России был 
известен такой обычай: 
после рождения 
ребенка пекли ржаные 
хлебы с оттиском 
ступни и ручки 
новорожденного и 
дарили их 
родственникам.
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🙢 Родильный обряд со временем 
стал включать в себя крестины. 
Обычно на сороковой день 
ребенка несли в церковь или 
приглашали священника домой 
для обряда крещения. Если 
ребенок был слабым, и 
возникало опасение, что он 
может умереть, его крестили на 
третий день, чтоб не умер 
некрещеным. Вместо родителей 
ребенка на обряде крещения 
присутствовали его 
восприемники – крестный отец 
и крестная мать, которые не 
могли состоять между собой в 
брачных отношениях. Подмена 
настоящих родителей 
восприемниками является 
древнейшим реликтом. Она 
предохраняла ребенка от 
нечистой силы, возможные 
козни которой должны были 
пасть на подставных, а не на 
настоящих родителей.
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🙢 После обряда крещения 
устраивали крестинный 
обед, на который 
приглашали всех 
родственников и 
знакомых. Главным лицом 
на этом обеде становилась 
крестная мать (кума 
родителей ребенка). В 
песнях, приуроченных к 
этому моменту, 
содержится величание 
кумы и благопожелания 
ребенку, в то время как 
кум не упоминается, что 
свидетельствует о том, что 
обряд возник в эпоху 
материнского права. 
Можно также увидеть 
несомненную связь кумы 
крестильного обряда с 
кумушкой троицко-
семицкой обрядности.
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🙢 Крестинный обед 
завершался особым 
ритуалом. Бабка-повитуха 
выносила к столу горшок с 
густо сваренной (чтоб в ней 
стояла ложка) гречневой или 
пшенной кашей, в которую 
иногда добавляли мед. На 
стол клали ломоть хлеба и 
втыкали в него ложки, 
собранные у всех сидящих за 
столом. Бабка обращалась к 
гостям с просьбой выкупить 
ложки. Кум (крестный), кума 
(крестная) и остальные гости 
передавали ей заранее 
приготовленные подарки и 
разбирали ложки. 
Отдельную сильно 
посоленную ложку каши 
(она называлась «пересол») 
давали отцу младенца. Кашу 
ели, произнося приговор: 
«Дай Бог кашу на ложки, а 
младенцу на ножки».


