
Вестник Чувашского университета. 2020. № 4 108

DOI: 10.47026/1810-1909-2020-4-108-125 

УДК 39:006.95(=512.111) 
ББК Т521(2)(=635.1)-712.1 

В.Г. РОДИОНОВ 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЧУВАШСКОГО КАЛЕНДАРЯ  
И ОБРЯДОВОГО КОМПЛЕКСА КАЛĂМ 

Ключевые слова: народный календарь, обрядовый комплекс, культ солнца, духи пред-
ков, прототюрки, хронотоп, булгарский именник, христианизация, трансформация. 

Процесс массовой христианизации и использование в канцеляриях местных вла-
стей официального языка и юлианского календаря сильно повлияли на традицион-
ный календарь чувашей. Семантической трансформации в первую очередь подвер-
гались те названия, которые обозначали месяцы переходного периода, а также на-
звание главного обряда чувашей при весеннем равноденствии – калăм. До массовой 
христианизации чувашей их календарный год начинался с месяца норăс/нурăс. Дан-
ный термин одновременно с понятием о 5-дневной неделе был заимствован из со-
седнего иранского языка не позднее IV–VIII вв. н.э. До этого периода предки оногу-
ро-булгар первым месяцем года могли назвать со значением «головной месяц [го-
да]», а также иметь, как и все пратюрки, 3-дневную неделю. Последняя хорошо от-
ражена в правилах деления отдельных частей фаз Луны оногуро-булгарского ка-
лендаря, а также в 9-дневном делении фаз Луны в календарях чувашского, тувин-
ского и некоторых других тюркских народов. Число 9 выражает главную идею гар-
монического единства трех сил мироздания: Неба (Солнца), Человека из срединно-
го мира и Земли, в которой находятся останки его предков. Хронотоп обрядового 
комплекса калăм отражает универсальную идею «умирающей» и «воскрешающей» 
природы. Комплекс сложился на основе древнего культа Солнца у прототюрков, 
которые связывали год (в значении «теплый сезон») лишь с летним солнцем. С 
развитием скотоводства и возникновением понятия о двухсезонном (лето и зима) 
календарном годе изменилось и представление о его начале. Чуваши, как и другие 
тюркские народы, распределяли месяцы на две группы: летние и зимние. В даль-
нейшем древние тюрки стали означать переходные периоды от одного сезона к 
другому. Лето и зиму древние тюрки представляли как время «рождения и смерти» 
тепла и мороза. Обряд сĕрен, который первоначально символизировал угощение и 
проводы духов предков, постепенно преобразился в земледельческий праздник ака-
туй (сĕрен) и сабантуй «свадьба плуга». 

 

Чтобы глубже понять и целостнее представить систему сезонных обря-
дов, необходимо изучить народный календарь и историю возникновения и 
эволюции ее главных обрядовых комплексов. Из всех четырех сезонов ка-
лендарного года наиболее значимой следует считать весну, которая у многих 
народов мира одновременно считалось началом не только нового (теплого) 
сезона, но и активизации производственно-хозяйственной деятельности ско-
товода и земледельца, наступлением времени подготовки к очередному су-
ровому холодному сезону. Целью данной статьи является выявление основ-
ных исторических этапов эволюции и трансформации оногуро-булгаро-
чувашского календаря, а также реконструкция обрядового комплекса периода 
весеннего равноденствия, совпадающего с наступлением теплого сезона. 

Основной материал по вышеизложенной проблеме собран в XVIII–
XIX вв., когда в условиях целенаправленного выживания из сакрального быта 
обрядовых комплексов старой религии и воздействия официально принятого 
юлианского календаря система представлений о чувашском народном кален-
даре окончательно разрушилась, частично синтезировалась с православным 
календарем. Все эти трансформационные процессы отразились в первую 
очередь в сознании информаторов, а потом и в сообщаемых ими вербальных 
текстах. По этой причине для реконструкции чувашских обрядовых комплек-



Исторические науки  109

сов до Нового времени исследователю приходится критически оценивать каж-
дое сообщение информатора и определять степень его трансформации в ус-
ловиях новой действительности. В отличие от археологического факта вер-
бальная информация всегда преломляется в сознании этнофора, по этой 
причине методы стратификации археолога и этнографа совершенно разные. 

Времяисчисление и календарь относятся к сакральной части народной ду-
ховной культуры, поэтому их тайны чувашские жрецы не раскрывали не только 
чужестранцу, но и простому соплеменнику. По этой причине в очерке «Описание 
живущих в Казанской губернии языческих народов» профессор истории Акаде-
мии наук Г.Ф. Миллер вынужден был писать следующие строки (материал соб-
ран в 1733 г.): «Трудно сказать, такой народ, который бы не имел какого-нибудь 
годового счисления; но сии народы не знают ничего, когда год начинается, кроме 
того лету и зиму считая вместе годом называют. Равным же образом не имеют 
они никакого понятия о месяцах <…>» [25. С. 108]. 

Сообщение о начале нового календарного года и перечисление чуваш-
ских названий месяцев имеются в ответах на анкету, составленную Академи-
ей наук в 1737 г. Следует заметить, что в качестве информаторов Симбир-
ская провинциальная контора использовала чувашских должностных лиц 
(сотников), которые на расспросы начальства об особенностях их религии  
и культуры отвечали весьма уклончиво и осторожно. Именно по этой причине 
они заявили, что чуваши, как официально принято в России в эпоху Петра I 
(1700), началом года считают первое января. В такой же анкете, заполненной 
уже в Самарском уезде, сказано, что «чуваша году счисления имеют более  
от весны до предбудущей весны». В.Д. Димитриев считал, что ответы на во-
просы более объективны в последней анкете, чем в первой [4. С. 273]. 

В симбирской анкете ряд месяцев открывает, как и следовало ожидать, 
январь (орфография оригинала): «1. раштав – генварь, 2. кирлач – февраль, 
3. норс – март, 4. пош – апрель, 5. ага ойх – май, 6. сю ойх – июнь, 7. сюм 
ой(х) – июль, 8. уда ойх – август, 9. сюрла ойх – сентябрь, 10. авын ойх – ок-
тябрь, 11. юба ойх – ноябрь, 12. чюк ойх – декабрь» [4. С. 280]. 

Хотя в 30-е гг. XVIII в. христианизация чувашей еще не набрала обороты 
(она массово проходила в следующем десятилетии), в перечисленных выше на-
именованиях два из них имеют явно русские основы: раштав (< рождество)  
и авăн (< овин). Первое название «втиснулось» в начало списка, скорее всего, 
как результат внедрения в эпоху Петра I гражданского юлианского календаря,  
а второе – как использование новой формы сушки хлеба [25. С. 203]. Семантика 
дохристианских названий месяцев в те годы еще не подверглась серьезному 
смещению, как оно происходило в последующем XIX в. Но сообщение 
П.С. Палласа, сделанное на основе собранного им в 1768 г. материала (среди 
закамских чувашей), уже не совпадает с данными 1730-х гг. У него чугуих (чÿк 
уйăхĕ) расположен «почти в сентябре месяце», «по окончании жатвы, перед 
озимым севом», только за ним следует юпа уйăхĕ (ноябрь). Восьмого ноября «не 
токмо приносят у могилы жертву, но в головах у покойного ставят деревянные 
столбы» [25. С. 160]. Юпа «намогильные столбы» ставили, как известно, лишь  
в период смены сезонов: весной (в çу уйăхĕ) и осенью (в юпа уйăхĕ) [17. С. 166]. 

Записи И.И. Лепехина, внесенные в дневник среди тех же закамских чува-
шей и почти в том же году (1768, 1769), несколько поправляют сообщение 
П.С. Палласа. «Сие их общее богомолье бывает во время недорода хлеба про-
шением, также в изобильные годы в знак благодарности, – пишет ученый, – ко-
гда уберутся хлебом в ноябре месяце (который они цюгуй называют), во время 
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засухи, мокроты и поветрия» [25. С. 213]. Следовательно, чÿк уйăхĕ «месяц 
жертвоприношения в честь нового урожая» проводился не «почти в сентябре 
месяце», а, как утверждает И.И. Лепехин, в ноябре, когда наступал настоящий 
холодный сезон. До этого сезона (на убывающей луне), по представлению чува-
шей, открывалось вертикальное пространство (тĕнче хуппи «врата миров») для 
общения с умершими предками в пограничном пространстве (на кладбище,  
у речки вблизи погоста). Именно так описал данный обряд чувашский просвети-
тель Е.И. Рожанский в своем очерке «О чувашах» (1785): «В осеннее время,  
а именно в ноябре, который чуваша называют чÿк ойăх – жертвенный месяц, хо-
дят в разные лесные овраги и там всяк по своей силе закалывает быка или ба-
рана, и, сварив со своим семейством, [чуваш] ест и пьет пиво, в знак поминания 
прежде умерших родственников, и при том пиршестве напоминает всяк из них  
о жизни, поведениях, нравах, обхождениях и прочих качествах умершего, какие 
кто вспомнить может» [16. С. 127]. Материал собран среди верховых чувашей. 

И.И. Георги собирал свой материал о народах Поволжья в 1773 г., по пу-
ти путешествия из Астрахани в Казань (в основном среди низовых чувашей). 
О чувашском календаре он сделал следующее заключение: «Зима да лето 
составляет их год, начинающийся с нашим ноябрем месяцем. Годов они  
по порядку не числят, а месяцы (ойх) считают. Чÿк ойх, жертвенный месяц, 
есть наш ноябрь и проч.» [25. С. 173]. Далее он называет две даты поминове-
ния умерших: «В октябре же всяк закалывает у могилы своих родственников 
овцу, корову, бычка, а иногда и лошадь, и сварив там же, едят так, что неве-
ликие бывают остатки, кои кладут на могилу, и ставят при том небольшую 
меру пива. В четверг на страстной неделе выносит всякий хозяин для каждого 
из рода своего покойника на двор по небольшому количеству пищи, и для ка-
ждого ставит восковую свечу. Собаки, вместо умерших, питаются сим прино-
шением» [25. С. 176]. Первый поминальный обряд – это юпа ирттерни «про-
ведение обряда юпа», а второй напоминает çурта кунĕ «день угощения ду-
хов предков» или «день свечи» на калăм, в XVIII в. привязанный к православ-
ной пасхе. Через одну страницу ученый добавляет: «Мункун (великий день) 
есть среда на страстной неделе. В сей день приносит всякий у себя в доме 
жертву, состоящую в птицах и пирогах, причем один другого посещает  
и проч[ее]» [25. С. 177–178]. Сведениями И.И. Георги о чувашском календаре  
в 1783 г. пользовался К. Милькович в своем замечательном очерке «Быт и веро-
вания чувашей Симбирской губернии», местами даже прямо списал [11. С. 38–
39, 41]. У обоих вместо калăм встречается калькированное с русского языка мун-
кун «великодень», т.е. пасха (об этом подробнее написано ниже). 

Итак, обзор этнографической литературы XVIII в. о чувашских календар-
ных обрядах позволяет нам сделать некоторые обобщения. Во-первых, Мил-
лер был не прав, когда утверждал, что чуваши не имеют никакого понятия о 
месяцах и летосчислении. В XVIII в. во всех этнографических группах были 
зафиксированы одни и те же названия месяцев. Во-вторых, процесс массо-
вой христианизации и использование в волостной, уездной и губернской кан-
целяриях только русского языка и юлианского календаря сильно повлияли на 
традиционный календарь чувашей. Семантической трансформации в первую 
очередь подвергались те названия, которые обозначали месяцы переходного 
периода (юпа, чÿк, нурăс, пушă), а также название главного обряда чувашей 
при весеннем равноденствии – калăм (появился равнозначный ему новый 
термин: чăваш мункунĕ). При синхронизации календарей к путанице приво-
дил прежде всего год с дополнительным месяцем, который постоянно чере-
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довался с двумя 12-месячными годами [5. С. 6–8]. В-третьих, в литературе 
обозначен два начала года: весной (нурăс) и осенью (чÿк), а также две даты 
встречи с усопшими предками на границе миров живых и умерших (юпа и çу / 
çăв  çимĕк [17. С. 215–216]). При этом второй обрядовый комплекс в ре-
зультате христианизации быта неофитов был привязан к троице (çимĕк). Его, 
как и калăм, проводили раньше вышеназванных православных обрядов. Дан-
ный факт указывает на их былые даты проведения: весеннее равноденствие 
и летнее солнцестояние. В-четвертых, до массовой христианизации чува-
шей их календарный год действительно начинался с весны, с «месяца отте-
пели», который более или менее лучше сохранился, в чем убеждает факти-
ческий материал XIX в., среди верховых чувашей. И еще. Данный месяц март 
первоначально во всех диалектах имел название норăс/нурăс. 

В начале 1830-х гг. В.П. Вишневский зафиксировал следующие месяцы 
чувашского календаря (названия месяцев составителем словаря распреде-
лены по буквам, «׳» – ударения слов, выделенные автором): мунъ-кырла׳чь 
(генварь), кизинь-кырла׳чь «февраль», но׳русъ-оинхъ (в название пробралась 
корректурная ошибка) «март», по׳жа-о׳ихъ (по׳жа «простый, незанятый») «ап-
рель», агга׳-о׳ихъ «май, месяц сеяния», сю-о׳ихъ «июль» (пробралась кор-
ректурная ошибка, следует читать «июнь»), хи׳рь-о׳ихъ и уда-о׳ихъ (очевидно, 
варианты) «июль», сiорла-о׳ихъ «август», а׳вынъ-о׳ихъ «октябрь – месяц мо-
лотьбы», iоба׳-о׳ихъ «ноябрь – месяц поминовения» (ср.: iоба׳-тува׳съ «поми-
нать усопших»), чукъ-о׳ихъ «декабрь месяц» [3. С. 73–156]. В словарь не вклю-
чен месяц сентябрь, который, скорее всего, имел название, как и у А.А. Фукс, 
ьидинъ-оих (йĕтĕн ойăх «месяц льна»). Материал В.П. Вишневского собран 
главным образом среди верховых чувашей (ученый родился и вырос в с. Сугут-
Торбиково, которое ныне входит в Вурнарский район ЧР). 

А.А. Фукс и В.А. Сбоев собирали исследовательский материал среди 
средненизовых чувашей в 30–40-е гг. XIX в. Они сообщали, что чуваши новый 
год начинают с наступления зимы и разделяют на следующие 13 месяцев: 
1) йопа ойăх «месяц поминовения», ноябрь; 2) чÿк ойăх «месяц жертвы», де-
кабрь; 3) мăн кăрлач ойăх «большой крутой месяц» (сильно морозная часть 
декабря и января); 4) кĕçĕн кăрлач ойăх «менее крутой месяц», часть января 
и февраля; 5) норăс ойăх «месяц оттепели», февраль и часть марта; 6) пошă 
ойăх «порожний месяц» (от тяжелой работы), март; 7) ака ойăх «месяц пашни 
(для ярового хлеба)», апрель, часть мая; 8) çу ойăх «месяц лета», июнь; 
9) хĕр ойăх «месяц свадеб», июнь и часть июля; 10) утă ойăх «месяц сеноко-
са», июль; 11) çорла ойăх «месяц серпа», июль и часть августа; 12) йĕтĕн 
ойăх «месяц льна», сентябрь; 13) авăн ойăх «месяц молотьбы», октябрь 
[1. С. 179]. В.А. Сбоев уточнил сообщение А.А. Фукс: год чувашский начинал-
ся с 15 ноября с месяца йопа ойăх, а слово норăс является древнеперсид-
ским заимствованием и означает новый год, который начинался 9 марта 
(по новому стилю 22 марта). При этом он заметил, что хĕр ойăх является 
лишь одним из вариантов (утă ойăх) названия июля [18. С. 38]. 

Н.И. Золотницкий тоже пользовался материалом, собранным среди сред-
ненизовых чувашей. Ученый начинал чувашский календарь с марта (норăс 
ойăх), а в рамки конца июня и всего июля разместил целых три месяца 
(çĕртме ойăх «паровой месяц», хĕр ойăх «месяц невест, свадеб» и утă ойăх 
«месяц сенокоса»), что, несомненно, являются вариантами названий. В соста-
ве осенних месяцев он привел другой вариант месяца йĕтĕн (итем ойăх «ме-
сяц молотьбы»), а зимние месяцы начинал с рождественского месяца (раштав 
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ойăх). «Раштав ойăх “рождественский месяц” – от русского слова Рождество – 
заключает в себе половину декабря и часть января, – дает происхождение ново-
го названия месяца и завершает статью такими примечаниями: – Но в иных ме-
стностях хĕр ойăх и утă ойăх считаются за один, или итем ойăх пропускается, 
или же зимние начинаются с чÿк ойăх, а последующие три сливаются в два – 
аслă раштав и кĕçĕн раштав» [7. С. 233–234]. Данный измененный чувашский 
календарь Н.И. Золотницкий наложил на православный 12-месяцный год, на-
чиная его с 1 января (мăн кăрлач). И.Я. Яковлев убрал слова мăн и кĕçĕн  
и вместо двух месяцев оставил лишь один кăрлач со значением «январь»,  
в результате нурăс (у него мишарский вариант: нарăс) передвинулся с марта 
на февраль. В итоге многие месяцы потеряли свои первоначальные значения. 
Такой ненаучный подход к чувашскому календарю до настоящего времени соз-
дает ряд трудностей практического порядка. 

Итак, А.А. Фукс и В.А. Сбоев начинали чувашский календарный новый год 
с ноября месяца, а Н.И. Золотницкий, как и в анкете Самарского уезда, считал 
первым месяцем чувашского календаря месяц нурăс «март». В дальнейшем 
последняя гипотеза была поддержана многими учеными [5. С. 11–13]. 

О причине возникновения начала календарного года осенью можно вы-
двинуть две версии. Первая объясняется просто: новый год средненизовых 
чувашей переместился на осень под воздействием допетровского гражданско-
го календаря (в России до XVIII в. новый год начинали с сентября месяца). 
Вторая, наиболее правдоподобная версия, уводит нас в глубокую древность. 
Анализ терминов календаря тюркских народов показывает, что у прототюрков 
первоначально бытовало бинарное выделение двух сезонов астрономического 
года − лета и зимы (об этом подробнее см.: [5. С. 107–109]). Тюркские слова, 
означающие такие понятия, как «лето», «тепло», «зелень», «молодость»,  
в своих основах имеют праоснову ja (<n’а) «солнце», «тепло», а слова противо-
положного понятия («зима», «снег», «старость» и т.п.) – корень q’a  холод.  
В позднепрототюркский период у прабулгарских племен утверждается понятие 
астрономического года. Оно сложилось в условиях интенсивного диалога с ки-
тайской культурой, через огуро-булгар проникло к остальным тюркским племе-
нам. Такое предположение частично подтверждается как фонетическими осо-
бенностями общетюркского йыл «год» (от прабулгарского *йал вместо стан-
дартно-тюркского *йаш), так и ранними историческими сообщениями. Главным 
доказательством такого предположения является факт реального существова-
ния 60-ричного календаря оногуро-булгар, который они впервые привнесли на 
Балканы к концу первого тысячелетия нашей эры [14. С. 89–106]. Календарь  
с 12-ричным животным циклом в прошлом бытовал и у чувашей [5]. (Об этих 
двух тюркских календарях подробнее написано несколько ниже.) 

Первоначально ранние прототюрки связывали год (в значении «теплый 
сезон»), скорее всего, лишь с летним солнцем (n’а). С развитием скотовод-
ства и возникновением понятия о двухсезонном (лето и зима) астрономиче-
ском годе, вероятно, изменилось и представление о начале года. Оно было 
тесно связано с хозяйственной деятельностью человека: изменение его ха-
рактера, типа хозяйства, несомненно, способствовало изменению понятия  
о начале года. Чувашские и общетюркские термины времен года позволяют 
полагать, что весна входила в состав теплого сезона, а осень – холодного.  
Не случайно чуваши, как и другие тюркские народы, распределяли месяцы на 
две группы: летние и зимние. В дальнейшем древние тюрки стали означать 
переходные периоды от одного сезона к другому (йаз, çур «весна» и көз, кĕр 
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«осень»). Началом года первоначально считалось, скорее всего, наступление 
теплого сезона (лета), хотя, по представлению древних людей, смерть чело-
века и природы была лишь формой продолжения жизни. В связи с этим они 
считали похороны или наступление зимы началом другой, измененной фор-
мой жизни предков и природы. Зиму древние тюрки представляли как время 
«рождения и смерти» мороза. Если это действительно так, то А.А. Фукс  
и В.А. Сбоев лишь подтвердили предположение ряда ученых XVIII в. о том, 
что чувашский год (холодный сезон) начинается с ноября [25. С. 173]. 

Начало теплого сезона у тюрков-скотоводов совпадал, как правило, с пе-
риодом появления весенней травы и пастбищ, а начало холодного сезона –  
с выпадением снега и возвращением домашнего скота в зимние стойбища. Та-
кое деление года у сибирских тюрков сохранилось вплоть XX в. [26. С. 154–165]. 
Следует полагать, что представление о начале летнего скотоводческого се-
зона у чувашей сохранилось в весенне-летнем обрядовом комплексе çимĕк 
(<çу/çăв), другой вариант названия: çăвăлçă, çулçă уявĕ «праздник [зеленых] 
листьев»). Как известно, в период наступления зимы, т.е. поздней осенью, 
некрещеные (настоящие) чуваши (çăв-чăваш) проводили обряд юпа: ставили 
на могилы усопших столбы (камни), символизирующие вертикальное про-
странство (место вертикального перемещения души умершего). Подобные: 
намогильные столбы (или камни) устанавливались и в çимĕк, но только в том 
случае, если человек умирал после осеннего поминального обряда юпа.  
В связи с этим особый интерес представляет сообщение ал-Гарнати (XII в.)  
о волжских булгарах: «Усиливается там мороз до того, что когда умрет у кого-
нибудь кто-то, то они не могут его похоронить шесть месяцев, потому что 
земля становится как железо и невозможно в ней копать могилу» [24. С. 264]. 
Далее арабский путешественник пишет, что его сын скончался в конце зимы  
и его не хоронили целых три месяца. Очевидно, похороны сына ал-Гарнати 
состоялись в период перехода от весны к лету. Такая древняя кочевническая 
традиция сохранилась у ранних волжских булгар, очевидно, как анахронизм, 
она использовалась, следует полагать, лишь применительно к чужеземцам. 
Сами они хоронили умерших соотечественников, скорее всего, в тот же день 
(так было у чувашей до их массового крещения), но большие поминки устраи-
вали, следуя древней традиции: только в период смены сезонов, т.е. перед 
началом летнего (в месяце çу) или же зимнего (в месяце юпа) сезонов. 

Похороны умерших неестественной, внезапной смертью в день семик 
были широко распространены и в Древней Руси. Для мертвецов строили спе-
циальные дома, называемые «убогими». Такой обычай существовал, как со-
общают об этом китайские источники, еще у хуннов-тюрков: «Умерших вес-
ною и летом хоронят, когда лист на деревьях и растениях начнет опадать; 
умершего осенью или зимой хоронят тогда, когда цветы начинают разверты-
ваться», т.е. на границе зимы и лета [2. С. 230]. Трупы хранились в особых 
хранилищах, до окончательного погребения тела умерших сжигали вместе  
с конем и вещами [21. С. 47]. 

Итак, у древних тюрков теплый сезон начинался весной, т.е. в переход-
ный период от холодного сезона к теплому. Именно здесь должно быть рас-
положено начало нового хозяйственного года скотоводов. Они не только ре-
ально синхронизировали свою деятельность с природными ритмами (смена 
дня и ночи, теплого и холодного сезонов), но и подкрепляли такое согласова-
ние обрядовыми действиями. Для членения времени использовались изме-
нения фаз Луны [21. С. 50]. 
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Далее следует дать краткий экскурс в проблематику оногуро-булгарского 
календаря. Об использовании чувашами календаря с 12-летним животным 
циклом впервые писал В.Д. Димитриев, который в 1962 г. обнаружил подоб-
ный календарь в чувашском с. Шланлы Аургазинского района Башкирской 
АССР. Он велся с 1852 г. (года Мыши – Кушак кайăк) и использовался как 
оракул [5. С. 9–10]. О булгарском календаре с животным циклом писали многие 
ученые, в том числе Н.И. Ашмарин и М.Р. Федотов. Пропуская обзор историо-
графии проблемы, который имеется в учебном пособии В.Д. Димитриева 
[5. С. 6–12], читателя следует более подробно ознакомить с совершенно но-
вой работой, посвященной данной проблеме. В статье «Заметки о языке  
и культуре дунайских булгар» О.А. Мудрак реконструирует календарь древ-
них булгар (до VII–VIII вв.) и приходит к определенным культурно-
историческим выводам [14], некоторые из них необходимо изложить для вы-
явления основных принципов организации чувашского календаря. 

Как известно, древние тюрки Восточного тюркского и Уйгурского каганатов 
пользовались календарем упрощенного, 12-ричного цикла. В именнике дунай-
ских булгар при обозначении годов использован, как доказывает исследова-
тель, полный 60-ричный цикл по древнекитайскому образцу. (В китайском ка-
лендаре использовались календарные 10-ричные и календарные 12-ричные 
знаки, из комбинаций которых составлялось четкое обозначение года в 60-рич-
ном цикле.) У среднеазиатских тюрков обнаруживается система названий ка-
лендарных числительных, связанных с фазами Луны, которая позже перенесе-
на на названия календарных месяцев в «перепутанном порядке», отражающем 
временную смену фаз Луны, не совпадающую с порядковым номером, присво-
енным тюрками [14. С. 99–100]. 

В булгарском именнике, согласно «с синтаксической конструкцией с обыч-
ными атрибутивными Nom + Num. Ord. / Adj. (сравните русские конструкция типа 
“пять минут шестого”)» [14. С. 101], фактически получается несколько иная сис-
тема: 1 (2-го) – 2 (3-го), 3 (4-го) – 4 (5-го), 5 (6-го) – 6 (7-го), 7 – 8, 9 – 10 (1-го). 

В отличие от среднеазиатского календаря, здесь новолуние и полнолу-
ние разбивают знаки для серпов перед/после новолуния и перед/после пол-
нолуния ровно по середине и занимают 5- и 6-е места. Традиционный восточ-
ный календарь при образовании 60-ричного цикла оперирует, как известно, не 
10, а 5 знаками. Они обозначают не цифры, а стихии (дерево – огонь – зем-
ля – металл – вода) или цвета (синий – красный – желтый – белый – черный). 
Вода обычно олицетворяет север (зиму, черный цвет), огонь – юг (лето, крас-
ный цвет), дерево – восток (весна, синий цвет), металл – запад (осень, белый 
цвет), земля – центр (все времена года, желтый цвет) [14. С. 102–104].  
Так было, как полагает О.А. Мудрак, и в календаре оногуро-булгар, который 
они впервые привнесли на Балканы в конце первого тысячелетия нашей эры. 

Таким календарем (скорее всего, с 60-ричным животным циклом) поль-
зовались, по косвенным упоминаниям Ахмеда Ибн Фадлана, и волжские бул-
гары. «Я видел, – писал побывавший в Волжской Булгарии в 922 г. арабский 
дипломат, – что они считают очень хорошим предзнаменованием для себя 
завывание собак, радуются ему и говорят о годе изобилия, благословения  
и благополучия» [24. С. 170]. В чувашских приметах, гаданиях и предзнаме-
нованиях встречаются почти все животные, по которым определяли особен-
ности будущего года. Подобные тексты хорошо сохранены в фольклоре та-
тарского и башкирского народов [13. С. 12–14]. Но они пользовались, очевид-
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но, среднеазиатским календарем с 12-ричным животным циклом, широко 
распространенным в тюрко-мусульманском мире. 

Принцип деления отдельных частей фаз Луны по трем суткам, сохранен-
ный в оногуро-булгарском календаре, хорошо согласуется с самой древней  
3-дневной неделей пратюрков. В чувашских названиях фаз Луны имеются как 
9-дневное (малалла уйăх тăххăрĕш «первая треть прибывающей Луны», ка-
ялла уйăх тăххăрĕш «последняя треть убывающей луны») и 7-дневное деле-
ние (уйăх çиччĕшĕ «первая четверть», уйăх тулни «вторая четверть», уйăх 
катăлни «третья четверть» и уйăх каçăхни «последняя четверть»). Три  
3-дневные недели составляли первую и последнюю трети месяца. При этом 
первую треть считали с начала новолуния (первые 9 дней), а последнюю –  
с конца месяца (последние 9 дней). 

В связи с этим уместно привести фенологический календарь тувинцев, 
родственного с чувашами тюркского народа [21. С. 52]. В их календаре отсчет 
ведется с зимнего солнцестояния, после которого начинает прибавляться день. 
Зимние холодные девять 9-дневок – это время «рождения» и «умирания» мо-
роза (с 23 декабря до 13 марта). Летнее время (с 23 июня по 14 сентября) – это 
время «рождения» и «умирания» жары. Весенний период (14 марта – 22 июня) 
характеризуется «взрослением» листьев и пением кукушек. Осень (15 сентяб-
ря – 22 декабря) – это время желтых листьев и «время солнца пожилых лю-
дей», которые греются на солнце и прощаются с ним. Таким образом, в тувин-
ском календаре счет ведется девятками дней, которые сгруппированы в четы-
ре температурных цикла, совпадающих с четырьмя сезонами года. 

Вышеописанный календарь тувинцев сохранился, следует полагать,  
с древнейших времен и, быть может, является несколько измененным вари-
антом календаря древних тюрков и монголов. (Например, связки девяти  
9-дневок в древности могли называться по-иному.) 9-дневные фазы Луны чу-
вашского календаря тоже являются наиболее древним способом деления 
календарного времени. А 7-дневная неделя, как и уйăх çиччĕшĕ, утвердилась 
в чувашской культуре только в последние века. Как известно, шăматкун 
(«суббота») и вырăс эрни кунĕ («день русской недели», т.е. «воскресенье») 
имеют русское происхождение [25. С. 227]. 

До заимствования 7-дневной недели у чувашей была, как доказывает 
Н.И. Егоров, 5-дневная неделя, которая заимствована из «какого-то неизвестного 
восточноиранского языка» не позднее IV–VIII вв. н.э. [25. С. 226], но она не 
смогла проникнуть в имеющий древние корни чувашский народный календарь, 
основанный на 9-дневных (трех 3-дневных) фазах Луны. Число 9 в основном 
фигурирует в обрядах жертвоприношения (девять жертвенных котлов, девять 
ковшей, периодичность проведения больших жертвоприношений через девять 
лет) и символизирует связь людей с космосом, т.е. вертикальное пространство. 
Н.И. Егоров считает, что «Значение числа “9” складывается из суммы трех чи-
сел “три”: три яруса среднего мира, три яруса верхнего мира и три яруса ниж-
него мира» [6. С. 94]. Здесь следует уточнить: число «9» символизировало, как 
и в китайском календаре, идею гармонического единства трех сил мироздания 
(Неба, Земли и Человека) [8. С. 31]. Иными словами: сюжет ритуального взаи-
мосоответствия трех миров (богов, живых людей и их умерших предков, как 
части живой природы) развертывался в подвижном равновесии, а сам процесс 
такого развертывания символизировал три стадии хозяйственного цикла и три 
возраста жизни: юность, зрелость и старость [8. С. 27]. 
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Идеей гармонического единства продиктованы и названия чувашского 
народного календаря: Небу (богам) посвящен отдельный месяц чÿк как бла-
годарение за новый урожай; контакты людей с миром их предков отражены  
в названии месяца юпа, а идея сообразности с природой – в названии месяца 
çу; хозяйственная деятельность людей показана в названиях многих месяцев, 
начиная с ака уйăхĕ до йĕтем (авăн) уйăхĕ. Чувашский календарь, как и тра-
диционный китайский, «выявлял и вместе с тем обосновывал взаимное соот-
ветствие процессов земных, небесных и человеческой деятельности» 
[8. С. 31], изображал образ вселенской гармонии çут тĕнче çураçăвĕ (о чу-
вашской философии çураçтару см.: [17. С. 247–264]). 

Основные исторические этапы эволюции и трансформации оногуро-
булгаро-чувашского календаря наглядно отражены в названиях первого месяца 
года. О месяце раштав мы уже писали: в чувашском календаре он возник не 
ранее XVIII в. Месяц нурăс стал во главе чувашских месяцев, как подсказывает 
фонетический облик термина, не позднее XIII–XIV вв. (так считает и Н.И. Его-
ров [6. С. 178]). Слово нурăс, этимологически означающее день весеннего но-
вого года, в чувашском языке мог появиться значительно раньше  до VIII в. 
н.э., когда савиры (гунны) проживали на Северном Кавказе по соседству с ира-
ноязычными племенами, прежде всего с аланами. В «Истории страны Алуанк» 
М. Каланкатуаци показывает савир как огнепоклонников, почитавших молнию 
как бога по имени Куар (чув. кăвар «жар, горячие угли»), а богу Тангри-хану  
(> чув. Торă / Турă) они приносили в жертву коней на священных кострах 
[24. С. 233, 236]. В своем сообщении о волжских булгарах Ибн Фадлан сообща-
ет о гневе Всевышнего (в чувашской мифологии Турă и Аçа «гром» – те же 
близкие, но не слившиеся персонажи), очевидно, о боге молнии: «Если молния 
ударит в дом, то они не приближаются к нему и оставляют его таким, какой он 
есть. И они говорят: “Это дом тех, на которых лежит гнев”» [24. С. 172]. 

Появление в чувашском календаре месяца кăрлач («стужа», «студеный») 
Н.И. Егоров объясняет тоже как татарское заимствование в эпоху возвыше-
ния Казанского ханства, а исконно чувашским названием января считает Мăн 
сивĕ уйăх «Старший холодный месяц», что вполне правдоподобно. Февраль 
как тринадцатый дополнительный месяц (вставлялся через два года) назы-
вался Кĕçĕн сивĕ уйăх «Младший холодный месяц». Быть может, еще до Зо-
лотой Орды предки чувашей, как и тувинцы, зимние месяца (холодные девять 
9-дневок) считали как время «рождения» и «умирания» мороза, расположен-
ное между зимним солнцеворотом и весенним равноденствием. Не случайно 
же чуваши говорили, что зимних месяцев – шесть месяцев, летних месяцев – 
семь месяцев (с учетом переходных месяцев от холодного сезона к теплому 
и, наоборот, от теплого к холодному). Последнюю проблему в данной статье 
приходится оставить открытой, так как она требует отдельного рассмотрения. 

Г.Т. Тимофеев, как отличный знаток чувашских календарных обрядов,  
в начале чувашских месяцев первым ставил пушă уйăх «март», а месяц нурăс 
уйăхĕ «февраль» разместил на самом конце списка [20, с. 68]. Верховые чу-
ваши (с. Хочашево Ядринского р-на ЧР), наоборот, пошă ойăх ставили в кон-
це года, а его начинали после монкон в месяце ака. «По счеты наших чува-
шей, – писал в 1909 г. составитель местного чувашского календаря А.Н. Мо-
гонин, – Монкон (Пасха) всегда приходит в конце месяца пошă, за 4 дня до 
его завершения» [15. Д. 176. Л. 236]. Такая путаница происходила из-за того, 
что чувашские месяцы традиционно всегда начинались с новолуния, а право-
славную пасху справляли, как известно, в полнолуние после весеннего рав-
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ноденствия. Тем более юлианский календарь значительно отставал от григо-
рианского (в начале XX в. всего на 13 суток). 

Для исследователей чувашского календаря именно семантика названия 
пошă уйăх (пош ойăх) стала спорной и многовариантной [5. С. 13–14]. Данное 
название Н.И. Егоров опять включает в состав заимствованных слов из татарско-
го языка, аргументируя свою версию якобы отсутствием его в лексике верховых 
чувашей. Но словари Е.И. Рожанского и В.П. Вишневского, составленные на ос-
нове лексики верховых чувашей, говорят об обратном: пожададап «испражняю» 
(Е.И. Рожанский); пожа-оих «апрель», пожа (пошă) «простый, незанятый», пожа-
дас «опрастывать», пожанас «ослабевать», «опрастываться» (В.П. Вишневский). 
В вышеуказанной статье О.А. Мудрак относит чувашское слово пош(ж)ă к пра-
тюркскому наследию, а не к татарским заимствованиям. Название пошă ойăх 
вполне может быть древним и оно действительно образовано на основе исконно 
чувашского пош(ж)ă / пуш(ж)ă «пустой, порожний»; «праздный»; «свободный»; 
«впустую»; «без результата, понапрасну». Он во всех источниках стоит перед 
ака уйăхĕ «месяц сева» и, скорее всего, семантически связан с этим земледель-
ческим трудом. Объяснение, что пушă уйăх – это «месяц поста» [6. С. 185], на 
наш взгляд, не выдерживает серьезной критики по следующим причинам: назва-
ние месяца зафиксировано до христианизации чувашей; у чувашей не было тра-
диции поститься, за что их всегда упрекали миссионеры, в том числе В.П. Виш-
невский, Н.И. Золотницкий и др.; в словарях вышеназванных ученых слова 
«пост» и «поститься» переведены как ти׳бе-кон, тибе тиргени, ураза тытни. 
И постную еду до настоящего времени определяют не прилагательным пушă,  
а тем же типĕ «сухой», «постный»: типĕ çу «растительное масло»; типĕ апат, 
тип çимĕç «постный обед». Заговенье по-чувашски называется типпе кĕнĕ кун, 
разговенье – типĕрен тухнă (ÿте кĕнĕ) кун. 

В.Д. Димитриев полагал, что «в древнейшем чувашском календаре,  
до включения в него месяца нарс, пуш являлся начальным месяцем (как утвер-
ждают некоторые наши источники), а название это равнозначно слову пуç “голо-
ва” (ç и ш в чувашском языке чередуются)» [5. С. 14]. Действительно, вполне ло-
гично, что первый месяц года назвали «головным», т.е. первым, начальным.  
Но здесь выделялось, скорее всего, начало не всего календарного года, а лишь 
теплого сезона, т.е. переходный период к лету (время от весеннего равноденст-
вия до летнего солнцестояния содержит, по лунному календарю, примерно де-
сять 9-дневок). Холодный сезон «рождался» и «умирал», как представляли ту-
винцы и, очевидно, древние тюрки, в течение девяти 9-дневных циклов (фаз Лу-
ны), переходный период к теплому сезону тоже имел, очевидно, подобные же 
циклы. В любом случае, название пушă уйăх имеет древнее происхождение  
и данный месяц был в начале переходного периода от зимы к лету. В простран-
стве переходного периода от холодного сезона к теплому чуваши проводили два 
обрядового комплекса, которые в XVIII в. были привязаны к православной пасхе 
и троице. В отличие от крещеных, чуваши-огнепоклонники отмечали эти празд-
ники за несколько дней раньше, чем православные, но уже не в день весеннего 
равноденствия или летнего солнцеворота. 

Обрядовый комплекс калăм. Как показывает языковой материал, некото-
рые отрасли земледелия у тюрков были развиты еще в пратюркский период, 
когда у них ведущим хозяйством было кочевое скотоводство (ср.: чув. пăрçа, 
общетюрк. борчак, пырчак, буршак «горох», чув. вир, др.-тюрк. ойур «просо», 
чув. ак, др.-тюрк. ек «сеять» и т.д.) В результате активных контактов с север-
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ными китайцами тюркские племена в разной степени ознакомились с их ориги-
нальной культурой, в том числе музыкальной (пентатоника) и книжно-
письменной (китайское слово küjnig «свиток» через дунайских булгар и старо-
славянский язык распространилось в Восточной Европе в значении «книга» 
[10]). Первым этапом оседания савиро-булгарских племен можно считать вре-
мя их проживания на Северном Кавказе (IV–VIII вв. н.э.) Именно к этому перио-
ду следует отнести чувашско-кавказские этнокультурные параллели, которые 
отсутствуют у других тюркоязычних народов. В земледельческих терминах та-
ким образцом является слово тулă «пшеница», имеющее параллель в грузин-
ском языке (доли «чистая пшеница»). В.Г. Егоров считал это грузинское слово 
булгарским заимствованием периода их соседства на Кавказе. В тот период 
сформировалась булгаро-аланская (салтово-маяцкая) культура, вобравшая  
в себя традиции как тюркоязычных булгар, так и ираноязычных алан. В этот же 
период савиро-булгары заимствовали алано-осетинское слово, означающее 
косу (чув. çава). Очевидно, именно на Кавказе предки чувашей перешли от се-
зонных перекочевок к стойловому скотоводству (летом косили траву аланской 
косой и запасались сеном), занимались садоводством (в венгерском языке со-
хранились булгаро-чувашские слова, имеющие значения «ягоды», «виноград» 
и др.). В своем письме (X в.) хазарский царь Иосиф писал: «С месяца Нисана 
мы выходим из города каждый к своему винограднику и своему полю и к своей 
полевой работе. <…> в конце месяца Кислева, во дни праздника Ханукки, мы 
приходим в наш город» [24. С. 204]. Еврейский месяц библейского года Нисан 
связан с весной, приблизительно соответствует марту-апрелю григорианского 
календаря. Сельскохозяйственный год начинался в Волжской Булгарии, распо-
ложенной значительно севернее от Хазарии, естественно, на несколько дней 
или даже недель позже. 

Вышеприведенные факты позволяют считать, что земледельческий год  
у предков чувашей окончательно утвердился в период их массового оседания 
и активного диалога прежде всего с ираноязычными племенами. Новый год  
у древних земледельцев Средней Азии начинался, как известно, с весеннего 
равноденствия. После введения календарного летоисчисления началом года 
в странах, подвластных ахаменидскому Ирану, странах Ближнего Востока, 
Закавказья и Албании стал март. Основные обрядовые действия в этот пери-
од смены сезонов были связаны с мотивом появления солнца и оплодотво-
рения земли – кормилицы земледельцев. Поэтому в обрядах данного ком-
плекса большую функциональную роль выполняло яйцо – главный символ 
плодородия и размножения. 

Чувашский обрядовый комплекс калăм в XVIII–XIX вв. проводился на стра-
стной неделе православной пасхи, но раньше, до христианизации, он прохо-
дил, скорее всего, в период весеннего равноденствия (21–22 марта). Данный 
термин впервые встречается в словаре В.П. Вишневского: «Ка׳лым-кон трех-
дневный праздник у чуваш[ей]: в Лазареву Субботу, в великий Понедельник и 
Среду» [3. С. 90] В «Поучениях о тщете чувашских суеверий» (1846) миссионер 
уточняет свое сообщение: «<…> вы предаетесь сильному пьянству, кто с сре-
ды, кто с четверга, кто с пятна, а все вообще с субботы страстной недели» 
[3. С. 257]. Понедельник – это уже день пасхальной недели, в который местами 
(например, в Малых Кошелеях современного Комсомольского района ЧР) мо-
лодежь проводила обряд ака туй (пускала лошадей в перегонки), а потом  
с прутиком ходила по дворам (сĕрен çÿрени) [15. Д. 619. Л. 149–150]. 
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В.П. Вишневский отделял мункун от калăм кунĕ и не считал его чуваш-
ским праздником: «Мун-кон Св[ятая] Пасха» [3. С. 102]. Со среды до пятницы 
страстной недели он называл калăм конĕ, субботу – «Вирим-кась навечерние 
пасхи. Празднование по случаю усопших» [3. С. 80]. Словосочетание мункун 
этимолог М.Р. Федотов интерпретировал как кальку с русского великодень 
«светлое Христианское Воскресение» [23. С. 349]. Слово вирĕм тоже являет-
ся поздним термином русского происхождения: вирĕм < вирми < верба «ос-
вященные в церкви ветки вербы, способные изгонять дьявола». Верба вос-
принималась как священный предмет, смысл обряда заключался в прикосно-
вениях вербой к людям и домашним предметам. Здесь мы видим пример 
слияния русского обычая освящения вербы с чувашским обрядом сĕрен, 
прежде всего среди верховых чувашей. 

В 1903 г. приверженец старой чувашской веры Туктий Исаев писал, что чу-
вашский мункун (калăм) проводится всего пять дней: в первый день (среда 
страстной недели) они ходят по домам своих родственников и едят кашу (калăм 
пăтти); во второй день (четверг) поминают умерших родственников (çурта 
кунĕ «день угощения духов предков» или «день свечи»); в третий и четвертый 
дни (пятница и суббота) по очереди угощаются в домах соседей по улице (кас-
сипе); в пятый день (воскресенье) проводят сĕрем/сĕрен [15. Д. 6. Л. 619]. Оче-
видно, при 5-дневной неделе данный обряд действительно проходил целых 
пять дней (среда, четверг, пятница, понедельник, вторник), а еще раньше – 
три дня (среда, понедельник, вторник). 

О первом дне калăм (калăм кунĕ) К. Милькович в 1783 г. писал следующее: 
«Солнцевой матери бывают жертвоприношения двоякие: 1, так, как выше сказа-
но, пивом с кашею; а 2, нижеследующим образом: в первый день Пасхи, встав 
при восхождении зари, чувашенин перед дверьми своего дома разводит огонь и 
стережет восхождение солнца; при первом блеске его лучей кладет на огонь 
разные хлебные приготовления и яйца; кланяясь огню, поминает своих умерших 
родственников» [11. С. 58]. Так как поминкам предков специально посвящен, как 
сообщает Милькович, четверг на страстной неделе [11. С. 47], основной мотив  
в первый день калăм изначально был построен, скорее всего, на идее «рожде-
ния» солнца в день весеннего равноденствия. Цитированный Мильковичем 
фрагмент текста относится к молитвословию в честь Турă, произносимому в 
первый день калăм [15. Д. 619. Л. 115–119]. В нем выражено коллективное жела-
ние участников получить от Всевышнего благополучия в семейной жизни и хо-
зяйстве, умножения домашней живности и изобилия будущего урожая. 

Самой главной частью обряда в калăм кунĕ было моление богу, для чего 
варили калăм пăтти «кашу калăм». Не успевшие принести богу жертву  
в честь нового урожая в день калăм проводили обряд чӳклеме (до калăм кунĕ 
хлеб еще считался новым, после он уже назывался старым). Некоторые огра-
ничивались молением главы семьи во дворе. Для этого варили просяную ка-
шу и, вынося ее во двор, ставили у чӳк йывăççи «священное дерево для 
жертвоприношения». При этом глава семьи произносил кĕлĕ сăмахĕсем «мо-
литвенные слова», после чего он и остальные участники церемонии пробова-
ли жертвенную кашу (калăм пăтти). Затем каша уносилась в избу, где со-
вершался настоящий праздничный обед. 

В мифологии многих народов Евразии мотив «смерти» и «рождения» 
(солнца > эпического героя) на весеннем равноденствии занимал центральное 
место. По преданиям, чуваши начали отмечать калăм кунĕ в честь якобы жив-
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шего когда-то на земле крайне добродетельного человека (сына бога?). Чело-
век тот при жизни постоянно нанимался в работники к самым бедным людям,  
и те богатели. За это богачи возненавидели его и убили. Данное предание пе-
рекликается с мотивом убийства сына бога людьми. В другом предании в этот 
же день скончалась жена исполина Улăп. Сохранилось интересное предание 
(записал мордвин, владеющий чувашским языком), в котором описаны причины 
и время смерти чувашского мифологического (в данном случае и эпического) 
героя: «Смерть Улыпа – среда. Çав вилнĕ кунĕнче тÿпе[не] пĕлĕт шавласа 
кайнă тет [“В этот день смерти облако поднялось к небу, говорят, с шумом”].  
В этот день смерти солнце, говорят, померкло. Чуваши долго оплакивали 
смерть Улыпа. Канун середы, вторник, вечер чуваши зовут вилнĕ каç “вечер 
кануна смерти”. Чуваши среду зовут вилнĕ кун, юн кун – день смерти и день 
крови. Посему у чуваш[ей] этот день считают самым тяжелым – днем утраты 
для них Улыпа. <...>, в память смерти Улыпа чувашами-язычниками установ-
лен главный праздник <…> – Калым кун» [12. С. 405–407]. 

Мотив смерти великана широко распространен у ираноязычных народов. 
Например, автор X в. Мухаммед, сын Джафара Наршахи, писал, что эпический 
герой иранского эпоса Сиявуш похоронен у одних из множества ворот Бухары  
и бухарские маги по этой причине относятся к этому месту с большим уважени-
ем. Далее он сообщает, что в день Новруза каждый зороастриец по обычаю за-
калывает здесь в память Сиявуша одного петуха. В тот день жители Бухары оп-
лакивали смерть эпического героя [9. С. 146]. В легенде, приводимой Махмудом 
Кашгари (XI в.), на месте убийства мужа дочери Афрасиаба (персидский вариант 
имени тюркского эпического героя Алп-Эр-Тонга), Сиявуша, зороастрийцы один 
раз в году (в последнюю среду весеннего равноденствия) собираются, приносят 
жертву и оплакивают смерть героя, его могилу окрашивают кровью жертв. Тогда 
же разводят костры и прыгают через них [9. С. 94, 97]. 

Очевидно, именно на основе данной легенды с мотивом смерти арабский 
путешественник ал-Гарнати в своем очерке (XII в.) развернул сюжет о булгар-
ском воине, который свою кольчугу «возил с собой на войну на повозке» 
(фольклорный образ эпического героя) [24. С. 263]. Булгарин из потомков 
адитов по имени Данки (< Алп-Эр-Тонга) имел себе подобную сестру (прото-
тип дочери Афрасиаба), которая, прижав своего мужа к груди, сломала его 
ребра, и муж (прототип Сиявуша) сразу умер [24. С. 265; 17. С. 189–192]. 

Таковы истоки возникновения и сложения обряда калăм кунĕ, а также пред-
шествующего этому времени вилнĕ каç «вечер смерти», в пространстве которых 
свернута универсальная идея об «умирающей» и «воскрешающей» природе.  
Со временем первый день калăм стал для чувашей днем «угощения» Всевыш-
него и умерших предков с целью их расположения к оказанию помощи в новом 
хозяйственном году, которые обеспечили бы благополучие в семейной жизни и 
хозяйстве, умножение домашней живности и изобилие будущего урожая. Поэто-
му день калăм у чувашей стал одновременно днем различных предсказаний на 
будущий год, примет и гаданий. Не случайно этимологию названия обрядового 
комплекса ученые (В.И. Сергеев, Н.И. Егоров) связывают с латинским календар-
ным термином calendae «первый день месяца», который в древнебулгарский 
язык попал, по мнению второго ученого, еще в VI–VII вв. н. э. [6. С. 180]. 

Поминовение предков петухом или курицей у чувашей проходило на сле-
дующий день после калăм кунĕ – в четверг и назывался этот день, как прави-
ло, çурта кунĕ. Он начинался еще в среду вечером. Как известно, чуваши 
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исчисляли сутки с вечера до вечера. В связи с этим началом нового талăк 
«сутки» считался период захода солнца и наступления ночи. Именно в среду 
вечером у чувашей проводился йыхрав «приглашение», который отражал 
древнюю форму приглашения духов предков к живым потомкам. Для поминок 
обычно выбирали тěп кил «главный дом рода», в котором хранилась поми-
нальная посуда, а раньше и тĕп хуран «родовой котел». Перед закатом 
солнца там начинали готовиться к поминкам. В первую очередь стол ставили  
к двери и готовили поминальную трапезу. При этом к столбу виçе (улçа) стави-
ли ведро с пивом, на стол – пустую тарелку, а под стол – пустое ведро. После 
всего этого кил пуçĕ «глава семьи» свечу прикреплял к столбу и к воткнутой  
в стену у порога лучине. Упоминая имя покойного, хозяин дома отламывал ку-
сочки кушаний поминаемому и клал в пустую тарелку, а пиво отливал в пустое 
ведро. Завершив подобное кропление, он произносил, повернувшись к двери, 
слова следующего содержания: «Эти яства сегодня приготовлены для вас, 
пусть они будут перед вами, довольствуйтесь ими. Храните наше семейство  
и скот наш в здравии до следующего нового года! Пусть перед вами будет 
Молочное озеро» [17. С. 125]. После угощения духов предков в главном доме 
участники обряда обходили остальные дома своего рода [17. С. 124–126]. 

Сĕрен «проводы духов предков». Обзор литературы о сĕрен позволяет ут-
верждать, что данный обряд в его наиболее архаичном варианте всегда состо-
ял из двух частей: 1) обход деревни участниками сĕрен; 2) спортивные состя-
зания вблизи кладбища. В четверг перед Пасхой, а местами на другой день 
после Пасхи, молодежь и часть взрослого населения собирались у околицы 
деревни с утра, объезжали дворы на лошадях (в более позднее время ходили 
пешком). После обхода дворов участники сĕрен шли к кладбищу. Здесь они ели 
собранные продукты, а остатки оставляли собакам. Там же разводили костер  
и сжигали свои прутья, а перед возвращением домой каждый перепрыгивал 
через огонь, веря, что духи покойников не смогут пройти через него. До восхо-
да солнца сĕренçĕсем должны были возвратиться с кладбища, чем и заверша-
лась последняя часть сĕрен – вилнисене ăсатни «проводы умерших». Перво-
начально обряд сěрен был связан с умилостивлением и проводами духов 
предков, которые, по древнему представлению чувашей, приходили к живым 
потомкам в период перехода от одного сезона года к другому. 

Во второй части обряда сĕрен преобладали спортивные состязания: ут 
яни «конные скачки», çурран чупни «состязания бегунов», кĕрешÿ «состязание 
борцов» и т.д. Конные скачки начинались сразу после завершения обхода дво-
ров. Затем сĕренçĕсем отправлялись к кладбищу и угощались собранными 
продуктами, состязались друг с другом в беге, борьбе и т.п. Во многих местах 
эти состязания входили в обряд акатуй (сĕрен) и проходили перед çимĕк или 
перед весенним севом. Акатуй является земледельческим праздником. Можно 
полагать, что этот обряд оформился на основе древнего ритуала – подтягива-
ния отстающих духов предков в период их пребывания у живых потомков. Дан-
ный вывод напрашивается после сравнительного изучения сěрен с подобными 
обрядам других тюркских народов, в частности киргизов [19. С. 80]. 

Общий корень слов сӳрööн (кирг.) и сĕрен (чув.) показывает, что в основе 
обряда было «подтягивание» отстающих духов предков, находившихся вне 
кладбища. Данное предположение подтверждается и поминальными ритуала-
ми киргизов. Характерной чертой этих поминок были угощение ритуальной пи-
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щей, а также устройство конных состязаний. Самые первые из них назывались 
кöр байге или мурзо байге (букв. «скачки у могилы»). Их устраивали в день по-
хорон, не уходя с кладбища, перед принятием поминальной пищи кара аш. 
Особый интерес представляет то, что финиш располагался у самой могилы. 
Как считает исследователь Г.Н. Симаков, эти поминальные скачки изображали 
борьбу живых с могущественной силой духа умершего предка. Впоследствии 
обряд cĕpeн стал проводиться и в период смены скотоводческого сезона, когда 
у древних тюрков проходили большие родоплеменные поминки. 

Подобный обряд был и у казанских татар, который подтверждает сущест-
вующее предположение, что обход дворов участниками сĕрен и спортивные 
состязания были составными частями одного большого обряда. Исследова-
тель Р.К. Уразманова включает сөрǝн в цикл сабантуя и выделяет следующие 
его части: приготовление каши для детей из собранных у населения продуктов; 
сбор детьми крашеных яиц; сбор яиц юношами верхом на лошадях и угощение 
после него; сбор ряжеными (мужчинами) яиц; сбор подарков для сабантуя; 
мǝйдан – состязания; вечерние молодежные игрища. В других вариантах са-
бантуя некоторые из названных частей отсутствовали [22. С. 98–99]. Можно 
утверждать, что обряд сĕрен, который первоначально символизировал угоще-
ние и проводы духов предков, постепенно преобразился в земледельческий 
праздник акатуй (сĕрен) и сабантуй «свадьба плуга». 

Выводы. Обзор этнографической литературы XVIII в. показывает, что  
в процессе массовой христианизации и использования в гражданских докумен-
тах юлианского календаря и канцелярского языка чувашский народный кален-
дарь в том веке испытал определенную трансформацию. По времени проведе-
ния обрядовый комплекс калăм был привязан к православной пасхе, а çу / çăв – 
к троице. Семантические сдвиги испытали в первую очередь те названия, кото-
рые обозначали месяцы переходного периода, а также название главного об-
ряда чувашей при весеннем равноденствии – калăм (< calendae). Крещеные 
пасху стали называть мун кун («великодень»), а праздник своих соплеменни-
ков-огнепоклонников они именовали чăваш мункунĕ «чувашский великодень». 

До массовой христианизации чувашей их календарный год начинался с ме-
сяца норăс / нурăс. Данный термин, скорее всего, одновременно с понятием  
о 5-дневной неделе (чув. эрне < иран. адинэ «пятница»), был заимствован из со-
седнего иранского языка не позднее IV–VIII вв. н.э. До этого периода предки оно-
гуро-булгар первым месяцем года вполне могли назвать со значением «головной 
месяц [года]» (или «свободный [от сева] месяц»), а также иметь, как и все пра-
тюрки, 3-дневную неделю. Последняя хорошо отражена в правилах деления от-
дельных частей фаз Луны оногуро-булгарского календаря, а также в 9-дневном 
делении фаз Луны в календарях чувашского, тувинского и некоторых других 
тюркских народов. Число 9 в основном фигурирует в обрядах жертвоприноше-
ния, оно не столько символизирует вертикальное пространство, сколько выра-
жает главную идею гармонического единства трех сил мироздания: Неба 
(Солнца), Человека из срединного мира и Земли, в которой находятся останки 
его предков. Хронотоп обрядового комплекса калăм построен и на основе уни-
версальной идеи об «умирающей» и «воскрешающей» природе. 

Список сокращений названий языков 

др.-тюрк. – древнетюркский; кирг. – киргизский; иран. – иранский; чув. – чувашский. 
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The process of mass Christianization and the use of the official language and the Julian 
calendar in the administrative offices of local authorities influenced heavily the traditional 
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calendar of the Chuvash people. First of all, the names that denoted the months of the tran-
sition period, as well as the name of the main Chuvash rite at the vernal equinox – Kalam, 
were subjected to semantic transformation. Prior to mass Christianization of the Chuvash 
people, their calendar year began with the month of norăs / nurăs. This term, along with the 
concept of a 5-day week, was borrowed from the neighboring Iranian language no later than 
the 4th–8th centuries AD. Before this period the ancestors of the Onoğurs-Bulgar could name 
the first month of the year as having the meaning "head month [of the year]" and have, like 
all Proto-Turkic, a 3-day week. The latter is well reflected in the rules for dividing individual 
parts of moon phases in the Onoğuro-Bulgar calendar, as well as in a 9-day division of 
moon phases in the calendars of the Chuvash, the Tuvinians and some other Turkic peo-
ples. Number 9 expresses the main idea of the harmonious unity of the three forces of the 
universe: the Sky (the Sun), the Man from the middle world and the Earth, where the rem-
nants of his ancestors are. The chronotope of Kalam ritual complex reflects the universal 
idea of "dying "and "resurrecting" nature. The complex was formed on the basis of the an-
cient cult of the Sun among the proto-Turks, who associated the year (in the meaning of a 
"warm season") only with the summer sun. With the development of cattle breeding and the 
emergence of the concept of a two-season (summer and winter) calendar year, the idea of 
its beginning also changed. The Chuvash, like other Turkic peoples, divided the months into 
two groups: summer months and winter ones. Later on, the ancient Turks began to mark 
transition periods from one season to another. The ancient Turks understood summer and 
winter as the time of heat and frost "birth and death". Sĕren rite, which originally symbolized 
treating and seeing off the ancestral spirits, gradually transformed into the agricultural festi-
vals Akatui (sĕren) and Sabantui "plow wedding". 
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