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Для соврåмåнной гуманитарной науêи становится хараêтåрным обраùåниå ê исслå-
дованию повсåднåвной жизни людåй, что нåизбåжно трåбуåт пåрåсмотра мåтодологии 
познания. До нåдавнåго врåмåни повсåднåвностü была лиøü областüю этнографии и 
нå являласü прåдмåтом присталüного внимания историêов êулüтуры, прåимуùåствåнно 
сосрåдотачивавøих свой взгляд на выдаюùихся памятниêах мировой художåствåнной 
êулüтуры и выдаюùихся личностях, эту êулüтуру творивøих. Ñåгодня в трудах êулüту-
рологов, социологов, историêов, философов и т.д. повсåднåвностü аêтуализируåтся. 
Èзучåниå повсåднåвности обåспåчиваåт взгляд на жизнü изнутри, а чåрåз описаниå 
отдåлüного элåмåнта повсåднåвной êулüтуры, вêлючåнного в разныå êонтåêсты, приво-
дит ê пониманию цåлостной êартины эпохи. Каê отмåчаåт Á.Â. Ìарêов, сåгодня «исслå-
дованиå повсåднåвной жизни в åå дисциплинарных порядêах и дуøåвных струêтурах 
являåтся важнåйøåй частüю êулüтурологичåсêих дисциплин», благодаря чåму êулüту-
рология «из абстраêтно-тåорåтичåсêой дисциплины» прåвраùаåтся «в дåйствåнныå 
способы анализа» и обрåтаåт «способностü ê пониманию и обúяснåнию социалüной 
рåалüности» (7). По мнåнию Ë.Ã. Èонина, «повсåднåвностü являåтся оñновоé и нåобхо-
димой прåдпосылêой исслåдований в социалüных (добавим: и в гуманитарных. – Л.С.) 
науêах» (4, с. 164). Другими словами, исслåдованиå повсåднåвности расøиряåт наøи 
прåдставлåния о êулüтурå народа и эпохи, помогаåт обúяснитü и понятü историчåсêиå 
и социалüныå процåссы, социалüноå повåдåниå чåловåêа, выявитü спåцифичåсêиå 
уровни индивидуалüного и êоллåêтивного сознания, во многом прåдопрåдåлåнныå 
историчåсêими особåнностями народной жизни. 

Èнтåрåс ê повсåднåвности в åå историчåсêих измåнåниях проявили в 1930-х годах 
основатåли французсêой историчåсêой øêолы «Анналов» Ì. Áлоê и Ë. Ôåвр. Пåрåêлючив 
вниманиå историêа с глобалüных историчåсêих событий и выдаюùихся историчåсêих 
личностåй на ×åловåêа, åго частную жизнü, историю åго сåмüи и åго повсåднåвную 
праêтиêу, они тåм самым продåмонстрировали новый взгляд на историю. 

Ñåгодня историêи повсåднåвности ставят пåрåд собой задачу êомплåêсного ис-
слåдования рåалüности, прåдставляюùåй жизнåнный мир людåй разных социалüных 
слоåв, их повåдåния и их эмоционалüных рåаêций на события. 
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Пåрåориåнтация внимания на исслåдованиå «øироêого êруга проблåм в их болü-
øой историчåсêой длитåлüности» происходит и в антропологии ХХ вåêа: в антропо-
логичåсêих исслåдованиях наблюдаåтся исполüзованиå историчåсêого мåтода, о чåм 
åùå в 1960-х годах говорил Э. Эванс-Причард, признававøий, что мåжду историåй и 
антропологиåй суùåствуåт нåразрывная связü. Â своåй извåстной лåêции «Антропо-
логия и история», прочитанной в 1961 году в Ìичигансêом унивåрситåтå, он отмåчал: 
«È антропологи, и историêи одинаêово дают сåбå отчåт о том, что êаждоå событиå 
являåтся по ряду признаêов униêалüным, а по ряду признаêов типичным, и в том, что 
при интåрпрåтации события оба ряда признаêов должны бытü приняты во вниманиå» 
(12, с. 275–276). 

Â работå «Динамиêа êапитализма» Ô. Áродåлü, рассêазывая о мåханизмах производ-
ства товара и åго обмåна, выдåлил одну сторону чåловåчåсêой жизни, «в êоторую мы оêа-
зываåмся вовлåчåнными, дажå нå давая в том сåбå отчåта» (2, с. 27) – этой стороной была 
повсåднåвностü. К нåй он отнåс всå то, что оêружаåт чåловåêа и опосрåдуåт åго жизнü 
изо дня в дåнü – гåографичåсêиå и эêологичåсêиå условия жизни, трудовая дåятåлüностü, 
åжåднåвныå потрåбности в жилиùå, питании, одåждå, лåчåнии болüных и возможности 
их удовлåтворåния. Для таêого всåстороннåго изучåния нåобходим анализ взаимодåй-
ствий мåжду людüми, их поступêов, цåнностåй и правил, форм и институтов браêа, сåмüи, 
анализа рåлигиозных êулüтов, политичåсêой организации социума, т.å. всåго того, что 
присутствуåт в формах быта опрåдåлåнной историêо-êулüтурной обùности. 

Таêим образом, повсåднåвностü – важная сторона чåловåчåсêой жизни, изучåниå 
êоторой выходит за прåдåлы мåтодов êаêой-либо одной науêи, трåбуя мåждисципли-
нарного подхода с исполüзованиåм достижåний истории и социологии, философии 
и психологии, логичåсêого анализа и гåрмåнåвтиêи.

Ô. Áродåлü, напримåр, в поисêах отвåта на «новыå вопросы: что они (люди. – Л.С.) åли? 
что пили? êаê одåвалисü?» (2, с. 49) – обраùаåтся нå толüêо ê историчåсêим источниêам, 
потому что, «êаê извåстно, в традиционных историчåсêих трудах люди нå åдят и нå 
пüют». ×тобы отвåтитü на эти вопросы, он прåдлагаåт «прåдпринятü цåлую эêспåдицию 
в проøлоå», а интåрåсным и важным источниêом, отражаюùим это проøлоå, для нåго 
становится лèтературный текñт. 

Достоинства художåствåнной литåратуры êаê одного из возможных источниêов 
информации о состоянии обùåства, историчåсêом развитии и хараêтåрå эпохи были 
отмåчåны нåодноêратно. Íапомним извåстноå признаниå Ô. Энгåлüса о том, что из 
«×åловåчåсêой êомåдии» О. Áалüзаêа он «дажå в смыслå эêономичåсêих дåталåй узнал 
болüøå…, чåм из êниг всåх спåциалистов: историêов, эêономистов, статистиêов этого 
пåриода, вмåстå взятых» (8, с. 28). Ìатåриалы художåствåнной литåратуры, êаê извåстно, 
исполüзовал Ю. Ì. Ëотман, исслåдуя традиции и быт руссêого дворянства (6), и Ì.Ì. Áах-
тин, исслåдуя народную плоùадную êулüтуру эпохи Ñрåднåвåêовüя и Âозрождåния (1). 
Ðоман Ì. Áулгаêова «Ìастåр и Ìаргарита» êаê эêспåримåнталüную модåлü рåалüности 
исполüзовал Ë.Ã. Èонин, исслåдуя социологию повсåднåвности (4, с. 104–165). Таêим об-
разом, на наø взгляд, художåствåнный тåêст, гдå писатåлü с разных сторон освåùаåт свою 
соврåмåнностü, можåт служитü одним из возможных источниêов, исполüзуåмых в изу-
чåнии повсåднåвности, особåнно повсåднåвной жизни отдåлüно взятого рåгиона. Таêая 
задача потрåбуåт нового пåрåосмыслåния роли художåствåнной литåратуры, отêрывая 
øироêиå åå пåрспåêтивы при изучåнии êулüтурного состояния обùåств и эпох. 

Section II. The Humanities
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Однаêо в наøåм филологичåсêом и êулüтурологичåсêом образовании åùå нåдо-
статочно оцåнåн потåнциал литåратурного тåêста êаê дополнитåлüного фонового 
матåриала о êулüтурå, рåдêо исполüзуются возможности историêо-антропологичå-
сêого подхода ê анализу литåратуры. Художåствåнная литåратура понимаåтся êаê 
узêо филологичåсêая областü, произвåдåния художåствåнной литåратуры рассмат-
риваются зачастую внå êонтåêста êулüтуры и анализируются, êаê правило, с позиции 
систåмы образов, жанровой природы, изобразитåлüно-выразитåлüных срåдств и т.п. 
Каê правило, ê художåствåнному тåêсту, нåсуùåму в сåбå отпåчатоê духовно-êулü-
турного состояния эпохи или обùåства в цåлом, тåêсту, отражаюùåму спåцифиêу 
этнографичåсêого быта, прåдлагаåтся êулüтурно-бытовой êоммåнтарий, êоторый 
поясняåт отдåлüныå бытовыå или историчåсêиå рåалии. Однаêо зачастую таêой 
êоммåнтарий суùåствуåт êаê бы сам по сåбå и мало исполüзуåтся êаê дåйствåнный 
источниê информации, способный всåстороннå охватитü историêо-êулüтурный фон 
чåловåчåсêой жизни. Âмåстå с тåм позволим сåбå утвåрждåниå, что художåствåнный 
тåêст способåн помочü составитü первèчные кулüтурные фоновые прåдставлå-
ния о спåцифиêå повсåднåвного быта, особåнностях отноøåний, сêладываюùихся 
в социумå, систåмå жизнåнных цåнностåй того или иного народа, обùåства, эпохи, 
прåдставлåния, бåз êоторых пониманиå «другой» êулüтуры «другого» народа, а, слåдо-
ватåлüно, осуùåствлåниå мåжêулüтурной êоммуниêации и формированиå êулüтурной 
êомпåтåнции будåт сложным. 

Â унивåрситåтах наøåй рåспублиêи в послåдниå годы замåтно популяризируåтся 
направлåниå «Ðåгионовåдåниå». Таê, в Áиøêåêсêом гуманитарном унивåрситåтå на 
фаêулüтåтå славяновåдåния в тåêуùåм году студåнты-рåгионовåды пåрвого êурса 
начинают изучатü Полüøу êаê рåгион Цåнтралüной Åвропы. Однаêо важно помнитü 
о том, что сама Полüøа историчåсêи прåдставлåна своими рåгионами, в том числå и 
этнографичåсêими: Ìазовåцêий рåгион и Подлåсüå, Ìалая Полüøа и Шл¸нсê, Âåлиêая 
Полüøа и Поморüå. Каждый из этих рåгионов, в свою очåрåдü, подраздåляåтся åùå и 
на субрåгионы. Âсå эти рåгионы имåют свои историчåсêи сложивøиåся особåнности, 
проявляюùиåся в природных условиях, êлиматå, традициях повсåднåвного быта, 
питании, жилиùå, народном êостюмå и т.д. Ðåгионализм полüсêой êулüтуры отмåчали 
«отцы полüсêой этнографии» Âинцåнт Пол и Зыгмунт Ãлогåр (13, с. 3–9). Âинцåнт 
Пол – полüсêий поэт, гåограф и этнограф, собиратåлü и исслåдоватåлü фолüêлора, 
особåнно фолüêлора восточных рåгионов Полüøи. Åго этнографичåсêой дåятåлüности 
посвяùåн раздåл монографии Å. Дамроøа «Ojczyzna i jej regiony», выøåдøåй в полüсêом 
издании 2007 г. (13, с. 3). О рåгионалüных особåнностях народной полüсêой êулüтуры 
свидåтåлüствуåт болüøоå êоличåство рåгионалüных музååв, расположåнных в êаждом 
полüсêом рåгионå (15, с. 200–206). 

Íачалüный этап в изучåнии êаêого-либо рåгиона зачастую осложнåн многими 
трудностями, напримåр, нåдостаточностüю литåратуры об этом рåгионå на руссêом 
языêå. Здåсü, на наø взгляд, эту проблåму частично поможåт рåøитü художåствåнная 
литåратура, позволяюùая, пустü в художåствåнной формå, оêунутüся в спåцифичåсêую 
оêраøåнностü быта, обозначåнного дåйствиåм событий рåгиона. Таêовым 
произвåдåниåм, способным погрузитü читатåля в êонêрåтную эпоху и êонêрåтную 
рåгионалüную областü Цåнтралüной части Полüøи и åå особåнный быт, видится нам 
роман полüсêого писатåля Âладислава Ðåймонта «Ìужиêи» («Chłopi») (10).») (10).
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Ðоман был написан на рубåжå �I�–�� вв., а пåчатался в 1902–1909 гг. в варøавсêом 
журналå «Tygodnik ilustrowany». Íа руссêий языê роман «Ìужиêи» нåодноêратноygodnik ilustrowany». Íа руссêий языê роман «Ìужиêи» нåодноêратноgodnik ilustrowany». Íа руссêий языê роман «Ìужиêи» нåодноêратноy». Íа руссêий языê роман «Ìужиêи» нåодноêратно». Íа руссêий языê роман «Ìужиêи» нåодноêратно 
пåрåводился, но, нåсмотря на это, в наøåм литåратуровåдåнии он исслåдован 
нåдостаточно. Âмåстå с тåм этот роман, воссоздаюùий всåстороннюю êартину жизни 
полüсêой дåрåвни рубåжа вåêов, а чåрåз нåå и социалüно-эêономичåсêую жизнü 
Цåнтралüной Полüøи, занимаåт опрåдåлåнноå мåсто в ряду полüсêой бытоописатåлüной 
литåратуры послå «Пана Тадåуøа» А. Ìицêåвича и «Íад Íåманом» Э. Ожåøêо. Это 
«мужицêая эпопåя» («åpopeja chłopska») – пåрвый в полüсêой литåратурå роман, гдå 
совåрøåнно отсутствуåт øляхта, а всå вниманиå автора отдано описанию åжåднåвного 
мужицêого быта, организованного по чåтырåм врåмåнам года. ×åтырå части романа 
таê и названы: «Осåнü», «Зима», «Âåсна», «Ëåто». Таêая êомпозиция романа позволяåт 
автору поêазатü повсåднåвную жизнü полüсêого мужиêа, живуùåго в согласии с ритмами 
природы и подчиняюùåгося тåм пåрåмåнам, êоторыå в нåй происходят. Каждоå врåмя 
года имååт свои êалåндарныå и рåлигиозныå праздниêи, êоторыå таêжå рåгламåнтируют 
традиционный мужицêий быт и отêрывают пåрåд наøим читатåлåм спåцифичåсêиå 
стороны жизни полüсêой дåрåвни. 

Ñодåржаниå романа «Ìужиêи» позволяåт обнаружитü матåриал, нåобходимый 
исслåдоватåлю êулüтуры повсåднåвности. Для сравнåния приводим (выборочно) 
подходы ê изучåнию êулüтуры повсåднåвности, прåдложåнныå О.Â. Ãавриøиной (3), 
на êоторыå должåн ориåнтироватüся исслåдоватåлü, и попробуåм найти соотвåтствиå 
им в тåêстå романа «Ìужиêи». Таê, О.Â. Ãавриøина считаåт нåобходимым при изучåнии 
êулüтуры повсåднåвности обратитü вниманиå на то, что, напримåр, обладало для 
народа êонêрåтной эпохи наивысøåй öенноñтüю и êаê эти цåнности отражåны 
в тåêстå; êаêовы прåдставлåния о добре è çле; êаêовы öветовые прåдпочтåния в 
той или иной êулüтурå; сåмåйныå отноøåния и проблåмы воспитания дåтåй; êаêовы 
распорядоê дня и измåнåния уêлада жизни по сåзонам; будни, праздниêи и обряды; 
традиции питания: пиùа и напитêи; жилиùå; одåжда: повсåднåвная и праздничная и т. 
д. Конåчно, обúåм статüи ограничиваåт возможности прослåдитü отражåниå в романå 
всåх обозначåнных подходов. Íо «Ìужиêи» отêрывают пåрåд читатåлåм разнообразныå 
стороны êрåстüянсêой жизни отдåлüно взятого полüсêого рåгиона, соотвåтствуюùиå 
всåм выдåлåнным уровням. 

Â. Ðåймонт, оставаясü замåчатåлüным художниêом, выступаåт êаê этнограф. Он 
погружаåт читатåля во всå подробности рåгионалüного повсåднåвного быта, имåюùåго 
свою спåцифичåсêую оêраøåнностü, нå упусêая дажå самых нåзначитåлüных дåталåй. 
Ñоздавая обобùåнный художåствåнный образ полüсêой дåрåвни и художåствåнныå 
хараêтåры гåроåв, автор даåт рåалистичную êартину жизни êрåстüян, их сåмåйных 
отноøåний, осложнåнных проблåмой нåрåøåнного зåмåлüного вопроса. Зåмåлüный 
вопрос – один из важнåйøих эêономичåсêих вопросов полüсêой дåйствитåлüности 
рубåжа вåêов. Зåмля – это основная цåнностü, êоторая даåт чåловåêу оùуùåниå 
полноцåнности своåго бытия. Прåдставлåниå о добрå и злå связано с прåдставлåниåм 
о справåдливости или åå отсутствии в распрåдåлåнии зåмли. Â романå вся психология 
гåроåв опрåдåлåна заботой о приобрåтåнии зåмли и правå на нåå. Каждый лиøний морг 
зåмли можåт статü причиной вражды мåжду близêими родствåнниêами, нåнависти 
отца и сына, дажå причиной гибåли отдåлüных гåроåв. Трагичåсêая судüба дåрåвåнсêой 
êрасавицы Ягны во многом прåдопрåдåлåна той сдåлêой, на êоторую поøла матü 
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дåвуøêи, выдавая åå замуж за стариêа Áорыну толüêо потому, что Áорына был готов 
записатü на нåå 6 моргов своåй лучøåй зåмли. Âсå в романå связано с зåмлåй: и судüбы 
гåроåв, и судüбы самой полüсêой дåрåвни, и всå чувства и настроåния гåроåв романа 
таêжå опрåдåлåны зåмлåй – правом собствåнности на нåå или лиøåниåм этого права. 
Отноøåниå ê зåмлå формируåт сознаниå гåроåв и их отноøåниå ê жизни. 

При вниматåлüном прочтåнии романа, нåсмотря на то, что гåографичåсêих 
рåалий, êромå названия дåрåвни «Ëипцы» (Lipce)1, нå дано, лåгêо прослåживаåтся 
рåгион, в êотором разворачиваются события романа. Â. Ðåймонт изображаåт ту частü 
Полüøи, êоторая послå раздåла полüсêого государства в 1795 году отоøла ê Ðоссии. 
Ñвидåтåлüством тому являåтся множåство рåалий: у житåлåй изображåнной дåрåвни 
Ëипцы в ходу дåнåжная åдиница «рублü», êоторый «êотируåтся» болüøå, чåм полüсêий 
злотый, равный 15 êопåйêам; в романå постоянно упоминаåтся о воинсêой службå на 
чужбинå, далåêо на востоêå, «в далåêом нåзнаêомом свåтå». Поляêи, согласно царсêому 
уêазу, послå поражåния Полüсêого Январсêого восстания 1863 года, рåфлåêсия ê 
êоторому постоянно прослåживаåтся в романå, были «обязаны поступатü в ряды руссêой 
армии» (5, с. 18). Íаêонåц, описания êостюмов, êоторыå носят гåрои романа, отправляют 
читатåля в Ëовичсêий рåгион. 

Ëович сåгодня – это город, расположåнный мåжду Ëодзüю и Âарøавой, в �I� вåêå 
он входил в состав Ìазовåцêого, а в настояùåå врåмя Ëодзåнсêого воåводства. Ñ �II вåêа 
извåстно было Ëовичсêоå êняжåство, а народ, там живуùий, называли «êсåнжаêами» 
(Księżakami). Èсторичåсêи сложилосü таê, что Ëович был одним из извåстнåйøих 
сåлüсêохозяйствåнных рåгионов, и до сåгодняøнåго дня оêрåстности Ëовича являются 
старåйøим этнографичåсêим рåгионом в Полüøå (15, с. 142). Этнографичностü 
ловичансêого традиционного быта, êаê слåдуåт из полüсêих этнографичåсêих 
источниêов, прослåживаласü в êолористиêå народного êостюма, а таêжå в спåцифиêå 
убранства дома. Íародный полüсêий êостюм (strró�� ludowy) имåл ярêо выражåннуюludowy) имåл ярêо выражåнную) имåл ярêо выражåнную 
рåгионалüную особåнностü. Áолåå того, êаê отмåчаåт Ðåймонт, по одåждå êрåстüян 
лåгêо было узнатü, êто из êаêой дåрåвни, «потому что в êаждой дåрåвнå одåвалисü по-
своåму» (10, т. 2, с. 432). Èзрåдêа народный êостюм можно увидåтü в полüсêой дåрåвнå 
и сåгодня во врåмя народных или рåлигиозных праздниêов или во врåмя важных 
торжåств, напримåр, свадåб. Â народном рåгионалüном убранствå выступают артисты 
фолüêлорных полüсêих ансамблåй, напримåр, «Ìазовøå», «Трåбунå Тутêи», Ансамблü 
народного танца Унивåрситåта им. Ìарии Ñêлодовсêой-Кюри в Ëюблинå и др. 

Ëовичанå отличалисü ярêим и многоцвåтным традиционным êостюмом, êоторый 
был назван полосатым (pasiakiem), посêолüêу в нåм прåобладали разноцвåтныå 
(оранжåво-зåл¸ныå) полосы на жåнсêих юбêах и мужсêих брюêах. Íаряд ловичанêи 
измåнялся в тåчåниå послåднåго столåтия. По информации, получåнной из полüсêих 
этнографичåсêих источниêов, и сåгодня в оêрåстностях Ëовича во врåмя нåêоторых 
праздниêов, напримåр, традиционного рåлигиозного полüсêого праздниêа Тåла 
Ãосподнåго (Boże Cia CiaCiało), можно встрåтитü жåнùин, облачåнных в бåлыå блузêи с), можно встрåтитü жåнùин, облачåнных в бåлыå блузêи с 
øироêими выøитыми руêавами и полосатыå юбêи (5, с. 143). 

Â старину основу традиционного убранства ловичанêи составляли êрасная øироêая 
юбêа с узêими продолüными голубыми, жåлтыми, оранжåвыми или бåлыми полосêами, 

1 Â настояùåå врåмя эта мåстностü называåтся Lipce Rejmontowskie.
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в подолå обøитая øироêой аêсамитовой лåнтой, на êоторой были выøиты цвåты. Áåлая 
блузêа была с øироêими руêавами, манжåты и пройма были богато расøиты øåлêом в 
видå ярêого узора. Íа юбêå симмåтрично лåжала «запасêа» – êвадратный êусоê тêани, 
служивøий и пåрåдниêом, и головным платêом. Â холодныå дни ловичанêи надåвали 
åùå другую запасêу, êоторая спасала от холода и дождя. Â особо торжåствåнных случаях 
наряд ловичанêи дополняли бусы – êоралловыå или янтарныå. Íа ногах êрасовалисü 
высоêиå чåрныå ботинêи с êрасными øнурêами. 

Â романå Â. Ðåймонта описываåтся подобноå жåнсêоå убранство. Ëипåцêая êрасавица 
Ягна будила завистü односåлüчаноê своими нарядами, êоторыå она постоянно мåняла: 
«дåвуøêи и дажå замужниå жåнùины, проходя мимо, смотрåли на нåå с завистüю, а 
нåêоторыå дажå останавливалисü, чтобы полюбоватüся на åå пыøную полосатую юбêу, 
ярêими êрасêами пåрåливавøуюся на нåй, на высоêиå чåрныå баøмаêи, заøнурованныå 
до самых бåлых чулоê êрасными øнурêами, зåлåный бархатный êорсаж, таê густо 
расøитый золотом, что от нåго рябило в глазах, на янтари и êораллы, нåсêолüêими 
рядами обвивавøиå полную бåлую øåю. От бус на спину свåøивался пучоê разноцвåтных 
лåнт, и, êогда Ягна øла, они ярêой радугой вилисü за нåй» (10, т. 1, с. 74–75). Ðазноцвåтныå 
лåнты, юбêи и цвåтастыå øåлêовыå платêи символизировали собой нå толüêо êрасоту 
наряда дåрåвåнсêой ùåголихи, но особåнно åго богатство: чåм ярчå и многоцвåтнåå 
было убранство, тåм оно выглядåло богачå и росêоøнåå. 

Åùå болüøим вåлиêолåпиåм отличался свадåбный наряд нåвåсты. Âот êаê выглядåла 
в своåм свадåбном убранствå Ягна: «Косы åå были уложåны высоêо надо лбом – на 
них êрасовался вåноê из золотых нитåй, павлинüих пåрüåв и вåточåê розмарина, а от 
вåнêа на плåчи спусêалисü длинныå лåнты всåх цвåтов и лåтåли за нåй, пåрåливаясü 
радугой. Íа нåй была бåлая юбêа, в густых сборêах у пояса, êорсаж из голубого, êаê нåбо, 
бархата, расøитый сåрåбром, рубаøêа с пыøными руêавами и êружåвным воротниêом, 
проøитый голубой тåсüмой, а на øåå – нåсêолüêо рядов êораллов и янтарåй» (10, т. 1, 
с. 193). Таêиå ярêиå наряды носилисü в основном в дåрåвнях и в особо торжåствåнных 
случаях: в праздниêи или во врåмя других торжåств, напримåр, свадüбы. Â åжåднåвной 
жизни, связанной с домаøними дåлами, êаê работа в полå или по дому, одåжда была 
простой и нåзамысловатой и рåгионалüными особåнностями мало отличаласü. 
Повсåднåвная одåжда бåдноты была сåрых и тåмных тонов.

Âстрåчаåтся в романå и описаниå мужсêого êостюма. Таê, Áорына, в особо важныå 
момåнты åго жизни, облачался в праздничный бåлый богато расøитый сюртуê. 
Длинный бåлый или сåрый сåрмяжный êафтан (sukmana) с отложным воротниêом, 
расøитый голубой тåсüмой, – это традиционный мужсêой êостюм ловичан. Â болåå 
позднåå врåмя мужчины надåвали чåрныå êафтаны либо чåрныå, уêорочåнныå до êолåн 
полуêафтаны. Ñуêонныå øтаны были øироêими и полосатыми, прåимуùåствåнно 
бурого или бордового цвåта, на головå êрасоваласü чåрная фåтровая øляпа, сужåнная 
ê вåрху, напоминаюùая втулêу êолåса, поэтому åå таê и называли «piasta», что в пåрåводå 
с полüсêого означаåт «ступица», или «świnioryjka» (свинорыйêа). Подобноå описаниå 
мужсêого наряда мы встрåчаåм в романå Ðåймонта. Ñобираясü ê войту (сåлüсêому 
старåйøинå), Áорына надåваåт бåлый длинный êафтан, «расøитый по øвам чåрной 
тåсüмой, чåрную øляпу с высоêой тулüåй, подпоясался êрасным êуøаêом» (10, т. 1, 
с. 36). 
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Èмåли свою спåцифиêу и внåøний вид ловичсêого подворüя, и внутрåннåå убранство 
дома. Элåмåнтами внутрåннåго убранства Ëовичи замåтно отличалисü от других 
рåгионов Ìазовåцêого воåводства и Полüøи в цåлом. Традиционноå ловичсêоå строåниå 
выходило фасадом на дорогу. Посрåдинå были сåни, а по боêам – êомнаты. Ñ одной и 
другой стороны можно было достраиватü хлåвы и сараи. Íапротив дома, по другую 
сторону двора обычно стояли êонюøни, называåмыå «oborami». По разным сторонам 
двора были двоå ворот: для вúåзда и выåзда – всå это имåло своåй цåлüю обåспåчитü 
бåзопасностü хозяйства на случай пожара (15). 

Дом и двор Áорыны, êаê слåдуåт из тåêста романа, соотвåтствовал тåм особåнностям, 
êоторыå отличали ловичсêоå подворüå: он был обыêновåнным дåрåвåнсêим домом, 
раздåлåнным пополам просторными сåнями. Задняя åго стåна выходила во двор, а 
чåтырåхоêонным фасадом он был обраùåн в сад. «Èзба была просторная, но низêо над 
головой нависали массивныå балêи почåрнåвøåго потолêа, вся она до таêой стåпåни 
была загромождåна мåбåлüю, что толüêо оêоло болüøой пåчêи, у стåны, выходивøåй в 
сåни, оставалосü нåмного свободного мåста» (10, т. 1, с. 32). Полüсêий дом отличался и 
разнообразным внутрåнним убранством. Дажå самыå бåдныå сåмüи старалисü самым 
сêромным образом, но прåобразитü свою избу. Â романå встрåчаются описания 
нåзатåйливых прåдмåтов домаøнåй обстановêи: расписанных сундуêов, расêраøåнных 
полоê и øêафов, êроватåй с рåзными спинêами. Ñтåны и оêна, а таêжå потолêи и 
другиå прåдмåты домаøнåй обстановêи в особо торжåствåнных случаях, особåнно 
пåрåд свадüбой или приходом в дом сватов, молодыå дåвуøêи и хозяйêа старалисü 
уêраситü вырåзанными из бумаги ажурными занавåсêами, салфåтêами и дажå цåлыми 
êартинêами – «wycinankami», êоторыми, напримåр, Ягна уêраøала свой дом пåрåдwycinankami», êоторыми, напримåр, Ягна уêраøала свой дом пåрåд», êоторыми, напримåр, Ягна уêраøала свой дом пåрåд 
приходом ê нåй сватов, а пåрåд Ðождåством и Пасхой дом Áорыны. 

Значитåлüноå мåсто в романå удåляåтся традиционным полüсêим праздниêам, 
êаждый из êоторых имåл свою спåцифичåсêую оêраøåнностü. Особый праздниê 
для поляêов – Ðождåство, ê нåму готовилисü с нåобычайной торжåствåнностüю. Каê 
описываåт Â. Ðåймонт, с особåнной тùатåлüностüю убирали дома, «провåтривали, мыли, 
сêрåбли, посыпали свåжåй хвоåй полы в êомнатах и сåнях и дажå снåг у порога, бåлили 
заêопчåнныå пåчи, повсюду спåøно пåêли хлåбы и праздничныå пироги, приготовляли 
сåлåдêи, тåрли в глиняных мисêах маê...» (10, т. 1, с. 288). Это праздниê сåмåйный, он 
отмåчаåтся в êругу самых родных и близêих людåй. Особо торжåствåнно справляли 
в Ñочåлüниê (êанун Ðождåства) ужин. За стол садилисü с наступлåниåм сумåрåê, êогда 
в нåбå вспыхивала пåрвая звåзда. Âсå, собравøиåся за столом, дåлилисü облатêой, 
проùали друг другу обиды и жåлали здоровüя и всåго наилучøåго. Обязатåлüно в этот 
дåнü вспоминали усопøих: на столå для них ставилосü особоå блюдо, на êотороå êлали 
понåмногу всåго того, что было на столå, и обязатåлüно êусочåê облатêи. 

Традиционно в êанун Ðождåства в êаждой дåрåвåнсêой полüсêой избå во всå чåтырå 
угла (или в один êрасный угол – восточный у Ðåймонта) ставили нåобмолочåнныå 
снопы пøåницы. Â нåêоторых рåгионах Полüøи бытовал обычай даватü в Ñочåлüниê 
по êусочêу облатêи домаøним животным, чтобы сêотина была здоровой и давала 
хороøий приплод. Причåм, êаê пиøåт Â. Ðåймонт, хозяйêа давала êусочåê облатêи 
толüêо êоровам, прåдваритåлüно пåрåêрåстив их мåжду рогами, потому что êоровы 
присутствовали при рождåнии Христа. Ëоøади исêлючалисü из этого торжåствåнного 
рождåствåнсêого ритуала. 
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Â романå «Ìужиêи» мы находим описаниå всåх рождåствåнсêих ритуалов, 
связанных и с «благоговåйным ожиданиåм пåрвой звåзды», и с праздничным убранством 
рождåствåнсêого стола, застåлåнного бåлåным холстом, под êоторый было обязатåлüно 
подостлано сåно, с торжåствåнным дåлåниåм облатêи, êоторую åли «благоговåйно, 
êаê святоå причастиå», а таêжå описаниå рождåствåнсêих повåрий. Â Полüøå было 
распространåно повåрüå, что в рождåствåнсêую полночü «всяêая сêотина понимаåт 
чåловåчåсêую рåчü и можåт отвåтитü, оттого, что срåди них родился сын божий. Åсли 
с ними заговорит бåзгрåøный чåловåê, то они отвåчают чåловåчåсêим голосом» (10, 
т. 1, с. 298). Толüêо подслуøатü разговор животных – это нå ê добру. А в тåх мåстах, гдå 
водилисü волêи, за изгородü выставлялисü остатêи рождåствåнсêого ужина, потому 
что люди вåрили, что послå таêого угоùåния хиùниêи нå будут причинятü врåд 
хозяйству. 

Áолüøоå вниманиå удåляåт автор романа описанию блюд традиционного полüсêого 
рождåствåнсêого стола: «свåêолüный борù с грибами и цåлыми êартофåлинами, затåм 
сåлüди, обвалянныå в муêå и поджарåнныå на êонопляном маслå, пøåничныå êлåцêи с 
маêом, за êлåцêами – êапуста с грибами, политая постным маслом, а напослåдоê Ягуся 
подала настояùåå лаêомство – лåпåøêи из грåчнåвой муêи, жарåнныå на маêовом 
маслå» (10, т. 1, с. 295). Обраùаåт вниманиå и тот фаêт, что в Ñочåлüниê нå полагалосü 
åстü ничåго пåчåного, замåøанного на молоêå или êоровüåм маслå. Праздничный ужин 
должåн бытü постным, а в øляхåтсêих и зажиточных êрåстüянсêих домах он обязатåлüно 
должåн был состоятü из 12 блюд – по числу апостолов.

Автор описываåт нå толüêо рождåствåнсêий стол, и åжåднåвную пиùу своих 
гåроåв: êапуста с горохом – любимоå êуøанüå øляхты и простого люда, особåнно 
почитаåмоå Áорыной, тåртый êартофåлü, политый топлåным маслом, ê êоторому 
подавали простоêваøу, пøåнная êаøа с жарåным салом, домаøняя свиная êолбаса, 
блюда из суøåных грибов и т.д. Замåчатåлüными домаøними êолбасами и вåтчинами 
полüсêая êухня славиласü издавна. Â старополüсêой êухнå êолбасы подавалисü в 
разном видå – холодными и горячими, жарåными и пåчåными, с êапустой и горохом, 
под различными соусами. Каê отмåчåно в пåрåвåдåнном на руссêий языê полüсêом 
источниêå «Â старополüсêой êухнå и за полüсêим столом», «в �VII вåêå хороøий 
øляхåтсêий повар должåн был продåмонстрироватü своå êулинарноå исêусство, 
приготовив из êолбас 12 блюд, а повар магната – 24» (5, с. 260).

Â. Ðåймонт нå случайно удåляåт особоå вниманиå тому, что åли åго гåрои. Áлюда 
полüсêой êухни, отмåчåнныå в романå, – особая страница повсåднåвной полüсêой 
êулüтуры. Полüсêиå êулинарныå обычаи – это нå просто свойствåнная поляêам 
систåма питания. Традиции полüсêого застолüя сêладывалисü под влияниåм буйного 
националüного тåмпåрамåнта, полüсêого радуøия и гостåприимства, дуøåвной øироты 
и ùåдрости. О полüсêом гостåприимствå, êотороå составляåт особåнностü полüсêого 
повсåднåвного быта, êаê øляхåтсêого, таê и холопсêого, свидåтåлüствуåт нåмало 
произвåдåний полüсêой литåратуры, достаточно привåсти в примåр «Пана Тадåуøа» 
А. Ìицêåвича, вспомнив извåстноå: «Оповåùают всåх расêрытыå ворота, что рады здåсü 
гостям и примут их с охотой» (9, т. 2, с. 32). Каê слåдуåт из воспоминаний поляêа Анджåя 
Козüмяна, гостåприимство в Полüøå – нå толüêо было принято êаê обязанностü, это 
нå просто приåм гостåй с цåлüю угоùåния, это – «особоå удоволüствиå – росêоøü – 
потрåбностü жизни» (14, с. 8), особåнностü полüсêого националüного хараêтåра. 
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Ãостåприимство, писал живøий на рубåжå �VIII-�I� вв. Ëуêаø Ãолåмб¸всêий, – это 
«главный принцип образа жизни поляêов; поляê нå любит åстü в одиночåствå ни в 
будни, ни êогда имååт что-нибудü получøå; поэтому он бåзмåрно рад гостю; тот, êто 
нå имååт сåмüи, должåн имåтü домочадца, приживалüùиêа, позовåт свяùåнниêа, с 
êоторым åму приятно сåстü за стол и за трапåзой побåсåдоватü. Â низøих сословиях, 
åсли êто заêолåт свинüю, принåсåт с охоты дичü, рыбу поймаåт или овоùи разныå 
созрåют, сразу гостåй приглаøаåт или посылаåт в подароê, и тå отвåчают åму подобной 
любåзностüю. Причåм, нå напоêаз, нå ради êорысти дåлаåт это наø зåмляê: с молоêом 
матåри всосал он гостåприимство, с малолåтства в родитåлüсêом домå и повсюду 
видåл он подобныå примåры, можåт ли он поступитü иначå?» (5, с. 153). Âрождåнным 
гостåприимством обúясняåтся пристрастиå поляêов ê хороøåй и сытной åдå, и хотя 
формы гостåприимства историчåсêи измåнилисü, сутü самого гостåприимства остаåтся 
прåжнåй.

Ãостåприимство и радуøиå – поêазатåлüная частü жизни липчан. Таê, в романå 
находим подтвåрждåниå тому, что в народной полüсêой срåдå было принято ùåдро 
дåлитüся тåм, что имååøü сам: «У Áорынов и других зажиточных хозяåв было принято, 
êогда рåзали свинüю, на другой дåнü рассылатü родствåнниêам и друзüям по êолбасå, 
êусêу мяса или сала», потому что «бåз людåй нå проживåøü» (10, т. 2, с. 66). Дом Áорыны 
отличался радуøиåм и ùåдростüю. Íå было случая, чтобы в домå Áорыны за столом 
сидåли толüêо члåны сåмüи, причåм, работниêи садилисü за стол вмåстå с хозяåвами. 
Постоянно у Áорыны в домå, в åго половинå êто-то жил. Áåздомная Ягустинêа, êоторую 
выгнали дåти послå того, êаê она отписала им всю зåмлю, наøла приют в домå Áорыны. 
Âсåгда жåланным гостåм был в домå Áорыны странниê Ðох, образ êоторого важåн для 
понимания спåцифиêи народных духовных рåлигиозных вåрований поляêов.

Кромå Ðождåства, в романå прåдставлåн и другой, нå мåнåå важный для поляêов 
праздниê – это Пасха. Â народной срåдå Пасха была связана со старыми традициями и 
обрядами. Â Полüøå распространåн обычай нå просто êраситü, а расписыватü ê Пасхå 
яйца – «писанêи», выводя сначала на яйцах узоры топлåным восêом, а ужå потом опусêатü 
их в êипяùую êрасêу. От расписанных Ягной яиц «просто в глазах рябило: были тут и 
êрасныå, и жåлтыå, и лиловыå, и тåмно-голубыå, êаê цвåтуùий лåн, а рисунêи на них 
были таêиå, что глаза разбåгалисü: на одном – пåтухи поют на заборå, на другом – гуси 
øипят на свинåй, лåжаùих в лужå, на трåтüåм изображåна стая бåлых голубåй над 
êрасными полями, на чåтвåртом – чудныå узоры, êаêими мороз разрисовываåт стåêла» 
(10, т. 2, с. 96). Яйцо в христиансêой традиции издавна считалосü символом жизни, 
потому оно занимало главноå мåсто на пасхалüном столå, т.ê. Пасха – это праздниê 
пробуждаюùåйся ê жизни природы. Â цåнтралüных и восточных зåмлях старой Полüøи 
был распространåн обычай: в страстную пятницу дåрåвåнсêиå жåнùины дарили êс¸ндзу 
расписныå яйца. Â страстную субботу яйца и солü нåсли святитü в êостåл, и толüêо послå 
этого их ставили на праздничный стол. Помимо яиц на полüсêом пасхалüном столå 
были и êолбасы, и зåлüцы, и заливная рыба, и пасхалüныå издåлия из тåста: «ситныå 
хлåбы и бåлыå êалачи, замåøанныå на молоêå и маслå, за ними жåлтыå êуличи с изюмом, 
<…> были тут и ватруøêи с творогом, посыпанныå сахаром и сладêим маêом» (10, т. 2, 
с. 98). Посрåди стола ставилосü высоêоå распятиå, уêраøåнноå бумажными цвåтами, 
а над всåм этим возвыøался пасхалüный агнåц (ягнåноê) из масла или сахара. Ягуся 
исêусно сотворила из масла таêого бараøêа, «что он был совсåм êаê живой: вмåсто глаз 
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были вставлåны бусы, а хвост, уøи и êопытца и хоругвü сдåланы из êрасной пуøистой 
øåрсти» (там жå, с. 97).

Два тома романа Â. Ðåймонта погружают читатåля нå толüêо в бытовую срåду åго 
гåроåв. Ðоман глубоêо психологичåн и драматичåн. Íо и чåрåз драматизм и психологизм 
таêжå можно прослåдитü тот эмоционалüно-чувствåнный мир гåроåв, êоторый 
формируåтся на уровнå повсåднåвности и выходит за åå прåдåлы. 

Ðоман «Ìужиêи» – высоêохудожåствåнноå произвåдåниå, за êотороå писатåлü 
в 1924 году был удостоåн Íобåлåвсêой прåмии. Ðоман написан литåратурным языêом, 
хараêтåрным для эстåтичåсêого тåчåния в истории полüсêой литåратуры и исêусства, 
названного «Ìолодая Полüøа» и охватываюùåго 1890–1918 гг. Â этот пåриод творили 
Áолåслав Прус, Элиза Ожåøêо, Âладислав Ðåймонт, Ñтåфан Жåромсêий, Ñтанислав 
Âыспянüсêий. Это был пåриод эстåтичåсêих и интåллåêтуалüных исêаний, поисêов 
новых художåствåнных срåдств и художåствåнных форм. До этого пåриода в истории 
полüсêой литåратуры нå было произвåдåний, êоторыå таê изображали полüсêого 
мужиêа или в таêом масøтабå описывали åго êулüтуру, êаê это сдåлал Ðåймонт и åго 
соврåмåнниêи. До этого мужиê изображался, прåждå всåго, нåсчастным бåдняêом, 
достойным жалости и сочувствия. Ðåймонт измåнил аêцåнты, сосрåдоточив вниманиå 
нå толüêо на судüбах полüсêой бåдноты, но и на описании самобытной и спåцифичной 
повсåднåвной êулüтуры полüсêой дåрåвни, а таêжå ввåл в повåствованиå особåнности 
рåгионалüного народного говора, êоторыå, ê сожалåнию, утратили свою спåцифиêу в 
руссêом пåрåводå. 

Таêим образом, думаåтся, что êулüтурологичåсêий анализ эпопåи Â. Ðåймонта 
поможåт составитü прåдставлåниå о спåцифиêå повсåднåвной êулüтуры изображåнного 
рåгиона, позволит вывåсти литåратуру за прåдåлы узêо филологичåсêой дисциплины 
и обåспåчитü åй достойноå мåсто в ряду мåждисциплинарного циêла. 

Â завåрøåниå видится нåобходимым подчåрêнутü слåдуюùåå: писüмåнныå источни-
êи, êаê извåстно, åùå до оформлåния антропологии и этнологии в отдåлüныå научныå 
дисциплины аêтивно исполüзовалисü в êачåствå источниêов информации о êулüтурå, 
образå жизни познаваåмых народов. Однаêо нå слåдуåт забыватü, что литåратурный 
источниê прåдставляåт информацию, пропуùåнную чåрåз субúåêтивный взгляд автора, 
êоторый в художåствåнных цåлях способåн «приуêраситü» отдåлüныå фаêты и саму 
дåйствитåлüностü. Â связи с этим далåêо нå êаждый литåратурный матåриал можåт 
служитü достовåрным источниêом научной информации о народå и åго êулüтурå. Íå 
сåêрåт, что зачастую имåнно благодаря художåствåнной литåратурå формировалисü 
êулüтурныå стåрåотипы, далåêиå от рåалüности. Поэтому нужна извåстная осторожностü 
при отборå художåствåнных тåêстов и их исполüзовании. Âмåстå с тåм, заявлåнная тåма 
видится интåрåсной, и данным подходом нå исчåрпываåтся наø интåрåс ê обозначåн-
ной проблåмå. 
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