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ВИНОГРАДНАЯ ГРОЗДЬ
\  ЛАДА ПРОКОПОВИЧ. Символика жемчуга в культуре древних славян

Лада ПРОКОПОВИЧ, 
канд. техн. наук, доцент

СИМВОЛИКА ЖЕМЧУГА 
В КУЛЬТУРЕ ДРЕВНИХ СЛАВЯН

Рис. 1. Раковина мидии с жемчужными образованиями 
диаметром 6 мм (из личной коллекции автора)

Культуру древних славян как культуру, основан
ную на языческих традициях, трудно представить без 
символики минералов -  неотъемлемой части приро
ды, взаимоотношения с которой у наших предков вы
ходили за рамки верований и граничили, скорее, с ее 
познанием, исследованием. [1].

Популярнейшим самоцветом на Руси издавна был 
жемчуг. Славяне, как и французы, и немцы, называ
ли его перлом. Это слово произошло от латинского 
<<пирула », что означает «маленькая грушка », и в пол
ной мере отражает природную наблюдательность 
наших предков, их образное мышление в восприятии 
окружающей среды (рис. 1).

Речной жемчуг белого, серого, коричневого и чер
ного цветов с розовым, золотистым, голубоватым и 
сиреневым оттенками, правильной округлой формы 
называли окатным. «Жемчуга окатные» довольно 
часто упоминаются в русских и украинских народ
ных песнях, сказаниях, былинах.

Собирается Василий Буслаев 
На свой червлен корабль.
Дают ему атаманы казачьи подарки свои.
Перву мису чиста серебра 
И другую красна золота,
Третью окатного жемчуга,

-  говорится в новгородской былине [2,481]. Ж ем
чуг подчеркивает богатство и другого былинного ге
роя -  Садко:

А й насыпал он много бочек 
да чистаго серебра,
А еще насыпал он много бочек 
мелкаго и крупнаго 
скатняго жемчугу [2, 461].

Упоминания о жемчуге встречаются в Переяслав
ской летописи,в «Слове о полку Игоревен.

Жемчужным шитьем украшали кокошники и па
радные одежды не только царевны, но и «красны 
девицы» на протяжении тысяч лет (рис. 2).

В русском и украинском женском костюме жем
чуг символизировал капли утренней росы -  спутни
цы Зари-Заряницы, которая играла важную роль в 
древних обрядах и гаданиях. Именно к Заре обраща
лись девицы с мольбами о женихе [3]. Поэтому вполне 
закономерно появление жемчужины в гаданиях на 
замужество:
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ВОТРІЕ
ж емчуга в культуре древни х славян

Жемчужина окатная, слава!
До чего тебе докатитися?
Пора тебе вон выкатываться,
Князьям и боярам ца шапочку [4].

Здесь «князья* и «бояре» -  свадебные «чины». 
Князь -  жених, бояре -  свита, дружки.

В святочных гаданиях жемчуг нередко выступал 
и как символ богатства. К счастью да богатству пе
лась такая подблюдная песня:

Рылся кочеток на завалинке, 
Вырыл кочеток жемчужинку. 
Кому спели, тому добро! [5, 428].

Рис. 2. Портрет купеческой девушки Торопецкого уезда 
Новгородской губернии в свадебном наряде. Неизвест
ный художник. Середина XIX в. Холст, масло

Не только символом, но и прямым указанием на 
богатство, его демонстрацией, были крупные жем
чужины удлиненной формы, выполняющие роль пу
говиц на верхних одеждах зажиточных горожанок 
(рис. 3). Обладательницами таких одеяний были, как 
правило, жены и дочери преуспевающих купцов, ве
дущих торговлю с заморскими странами.

Жемчуг, как никакой другой минерал, давал на
шим предкам пищу для размышлений о связи чело
века с природой. Лучше всего эта связь, эта таинствен
ная близость проявлялась в процессе добычи жем
чуга. Ведь люди не просто доставали раковину со дна, 
но, вскрыв ее, вынимали мягкую жемчужину и для 
того, чтобы она затвердела, осторожно клали в рот 
на два-три часа, а затем, завернув во влажную тряпи
цу, прятали за пазуху, и только через несколько ча
сов жемчуг становился твердым камнем [6].

Надо заметить, что и в начале X X I века эта «со
кровенная » связь жемчуга с человеком не утратила 
своей актуальности. Любой, у кого есть ювелирные 
украшения с натуральным жемчугом, знает, что для 
того, чтобы жемчужины не темнели, не тускнели, не 
трескались, их нужно постоянно носить. Чем чаще 
жемчуг соприкасается с человеческим телом, тем 
лучше он выглядит и дольше сохраняется. Этому, 
конечно, есть научное объяснение. Дело в том, что 
жемчуг лишь на 90 % состоит из минерала арагони
та, остальное -  аминокислоты, сложные органичес
кие соединения и вода. Поэтому постоянный кон
такт жемчуга с человеческим телом обеспечивает ему 
поддержание теплой влажной среды, что позволяет 
камню оставаться «живым» и не высыхать.

Рис. 3. А.Рябушкин. Фрагменты картин «Московская улица 
XVII века в праздничный день» (1895) и «Семья купца в 
XVII веке» (1896)

О днако такое научное объяснение ничуть не 
упрощает сложные отношения наших предков с 
этим минералом. Ведь с жемчугом ассоциирова
лось не что иное, как сама душа, чистая душа. Так, 
например, по выражению автора «Слова о полку 
И гореве» И зъяслав «испустил жемчужную свою 
душу чрезъ золотое ожерелье изъ храброго тела». 
Однако жемчуг, привидевшийся во сне, считался (и 
до сих пор считается) предвестником слез, неудачи. 
В том же «Слове...» читаем: «Святославу худой сонъ
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привиделся:... сыпали изъ пустыхъ колчановъ на лоно 
мое крупный жемчугъ въ нечистых раковинахъ...» [7].

Кстати, в наши дни представления о жемчуге как 
о камне чистоты и непорочности широко эксплуати
руются имиджмейкерами, создающими образы со
временных политиков и проповедников, которые в 
глазах публики должны выглядеть в равной степени 
успешными и непорочными.

На славянской почве эта традиция остается до
вольно устойчивой, несмотря на влияние западно-ев
ропейского искусства, где жемчуг являлся символом 
порока, а разорванная нить жемчужных бус неиз
менно сопровождала кающихся грешниц (Латур 
«Шулер с бубновым тузом», Караваджо «Кающая
ся Мария Магдалина», Курбе «Сон» и др.).

Отношение же к жемчугу как к материалу опре
деляло его место в жизни славян: им украшали все, в 
чем отразились сокровенные поиски прекрасного.

П озж е жемчуг нашел свое место и в христиан
ском декоративно-прикладном искусстве. Им ста
ли украшать оклады церковных книг, митры, ико
ны и т.д. Хранящаяся в Оружейной палате икона 
Владимирской Богоматери, например, украшена 
небывалым количеством ж емчуга, вес которого 
вместе с другими драгоценными камнями со став
ляет не менее пуда.

На севере Руси в рождественских колядках со
хранились такие слова:

Да на каждом ли столбе по маковке,
Да на каждой маковке по жемчужинке,
Да на каждой жемчужинке по ленточке,
Да на каждой на ленточке по кисточке,
Да на каждой на кисточке по свечке горит! [6,199].

- На другой праздник -  в Ильин день -  пелась пес
ня с таким описанием коня Ильи-громовержца:

Уж и этот конь не прост:
У добра коня жемчужной хвост,
А гривушка позолоченная,
Крупным жемчугом унизанная;
В очах его камень-маргарит,
Из уст его огонь-пламень горит [5, 287].

Камень-маргарит -  это тоже жемчуг (от древне- 
греч. т а^агИ е$).

Богатейшая символика жемчуга не только сохра
нилась до наших дней, но и органично вписалась в 
современные культурные парадигмы, символико-по
этические ряды и даже в имидж-технологии. И это 
вполне закономерно, поскольку жемчуг, совершен
ный в своей природной красоте, не может не привле
кать человека и не будить в нем все новые и новые 
творческие идеи.
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