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ЗАИМСТВОВАННОЕ СЛОВО И ЕГО ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
(болг. КЪСМЕТ)

Статья посвящена этнолингвистическому анализу ключевого для словаря традиционной куль-
туры болгар слова-концепта КЪСМЕТ. Этот балканизм, известный другим языкам балканского
языкового союза, обозначает широкий круг понятий, образующих в совокупности концепты
СУДЬБА, ДОЛЯ и их конкретные проявления: "участь", "счастье", "удел", "удача", "везенье".
Исследование этого термина, почти вытеснившего в болг. языке славянские соответствия (чеспг,
среща и др.), проводится на широком языковом, этнографическом и фольклорном материале и
демонстрирует механизмы проникновения и усвоения "не своего" слова и его семантики в языке-
реципиенте.

Болгарский язык, как и другие члены балканского языкового союза (БЯС), отлича-
ется большим количеством заимствований в области лексики. Перекрестное межбал-
канское влияние распространяется и на экстралингвистическую реальность, благода-
ря чему сложилась та удивительная культурная и этнографическая общность народов
Балканского полуострова, которую отмечают многие исследователи. Т.В. Цивьян вы-
сказала предположение о существовании не только БЯС, но и специфической, бал-
канской модели мира [Цивьян 1990; 1999]1. Сходство видения и конструирования мира
проявляется отчасти в наличии слов-балканизмов и клишированных выражений не-
славянского происхождения, характеризующих этнокультурные понятия и реалии.
Подобная лексика зафиксирована в фольклорных текстах самых разных жанров, в
метаязыке обрядности, в вербализованных рекомендациях и запретах, связанных с на-
родными поверьями, и пр. Балканизмы встречаются в современной диалектной речи,
причем, как показывает экспедиционная практика [ДИОС 2000, 2001 ]2, не только в
рассказах о прошлом, о местных традициях, но и в нарративах о жизненных перипети-
ях, в рассуждениях на современные бытовые, исторические и политические темы. Не
обходится без этнокультурных балканизмов и современный болгарский язык, по-
скольку традиционная культура и народные представления не только в селах, но и в
городах Болгарии характеризуются большой сохранностью.

Этнолингвистический анализ лексики традиционной духовной культуры позволяет
выявить некоторые механизмы отбора и функционирования "не своего" и его роли в
развитии и трансформации народных представлений, обрядности, поверий, фольклор-
ных произведений. В зависимости от контекста употребления "не свое" может стано-
виться "своим", то есть полностью ассимилироваться и вытеснять славянские эквива-
ленты на периферию. В подобных случаях заимствование подвергается народной эти-
мологии и служит источником для возникновения целых ритуальных комплексов,
например календарной магии [Толстой 1995; Попов 2003 и др.]. "Не свое" слово мо-

1 В русле этих идей регулярно проводятся симпозиумы, на которых обсуждаются пробле-
мы языковой и культурной общности балканских народов (упомянем хотя бы последние изда-
ния материалов [Знаки Балкан 1994; БЧ 5 1999; БЧ 6 2001; БЧ 7 2003]).

2 Выражаю глубокую благодарность болгарским коллегам за предоставленную мне воз-
можность работать в архивах Софии и в экспедициях.
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жет оставаться "чужим' и использоваться для передачи семантики "инородного', "не-
человеческого", "природного", не заменяя собой славянские синонимы.

Возьмем несколько примеров из терминологии и обрядности болгарских родин, для
которой характерно сосуществование славянских и неславянских лексем (подробнее см.
[Седакова 2004]). Балканизмы неславянского происхождения служат целям табуирован-
ного обозначения компонентов столь опасного, по народным воззрениям, и трудно объ-
яснимого явления, как рождение младенца. Табу на оповещение посторонних о бере-
менности женщины, затем родов, имени младенца; запреты на упоминание роженицы и
новорожденного коррелируют с употреблением заимствованной терминологии. "Чу-
жое" слово с неславянским звучанием и непрозрачным значением не так "страшно" в
речевом узусе. Впечатляющим этнолингвистическим фактом в этом плане следует счи-
тать наличие у болгар значительного множества имен для некрещеных младенцев, -
имен, в основном заимствованных из соседних балканских языков3. Показательно, что
эта лексика или отсутствует в этимологических словарях болгарского языка [МЕПР
1941; БЕР 1971-2002], или подвергается сомнительной этимологизации, ср. статьи
джавдже [БЕР 1 1971: 352], клефък [МЕПР 1941: 240; БЕР 2 1979: 441], къже [БЕР 3
1986; 183], маламка [БЕР 3 1986: 625] и др.

Однако использование слов неславянского происхождения нельзя объяснить лишь
процессом табуирования, важной причиной служит и многовековое взаимодействие раз-
нородных культур и конфессий. Неславянская лексика часто встречается в зоне непо-
средственных контактов болгар с иноязычным населением (с помаками, румынами, гре-
ками)4, хотя не только и не столько в этих регионах. Так, болг. гебе 'беременная' (из
тур. gebe - 'то же') имеет довольно широкое ареальное распространение на юге Болга-
рии [Родопи 1984: 121; Сакар 2002; 256]. Параллельно с этим турцизмом употребляется
и славянская лексика: трудна, тошка [Родопи 1984; 121], непразна, временна, тварна
[Сакар 2002: 256] - типичный пример "пестроты" балканской диалектной терминосис-
темы .

Итак, заимствование и в том числе балканизмы, могут иметь статус общеболгар-
ских (общесербских и т.д.) или диалектно ограниченных. Отсюда следует существен-
ность такого важного показателя, как освоенность/неосвоенность слова в языке. Не-
которые иноязычные лексемы (для болгарского языка это, например, късмет 'судь-
ба', орисници 'демоны судьбы', курбан 'жертвоприношение' и мн. др.) "вросли" в
славянские языки на Балканах, они образуют словообразовательные и формообразо-
вательные варианты с использованием славянских и неславянских аффиксов, орга-
нично вписываются в литературный язык и не имеют ограничений в узусе. Однако не-
смотря на то, что в художественной литературе XIX - XX веков заимствования с абст-
рактным и предметным значением зачастую не маркированы, лексикографические
издания (речь идет о толковых и переводных словарях) весьма приблизительно отра-
жают семантический объем таких балканизмов. В этимологическом словаре болгар-
ского языка (учитывающем данные говоров), в диалектных и фразеологических сло-
варях содержится больше информации, и это не случайно: многие значения и контекс-
ты употребления балканизмов все же тесно связаны с разнообразными явлениями
народной культуры в их диалектном многообразии, и расширение семантики происхо-
дит именно в рамках локальных традиций.

3 Работа с этнографическими источниками позволила составить словарь болгарских тер-
минов для обозначения младенцев до крещения и имянаречения, который включает в себя
около 200 единиц.

4 Ср., например, родопские именования женщины, родившей вне брака: ажадия, брантия,
мастия, сюргун [Родопи 1984; 119]; болг. диал. (Ново село, Видинско) мошул - 'повитуха и ее
супруг' от рум. то§ 'дед' [БЕР 4 1995: 269] и др. локальные заимствования.

Географию распространения заимствованной и исконно славянской этнокультурной лек-
сики подробно изучают в наши дни диалектологи и этнолингвисты [БЧ 7 2003; Соболев 2001;
Плотникова 2004 и др.].
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Такая ситуация характерна для белег, нишан 'знак'6, подробнее см. [Седакова 1999].
В терминологии болгарских семейных и календарных обрядов белег, нишан - слова,
обладающие существенными этнокультурными коннотациями (что почти не отраже-
но словарями болгарского языка). Они обозначают этапы и реалии предсвадебной об-
рядности (сватовство, помолвка; дар невесте и др.), а также небольшой, но очень важ-
ный фрагмент родинной обрядности, связанный с появлением родимых пятен и отме-
тин на теле младенца. По народным поверьям, наличие знака на теле новорожденного
обусловлено неверным поведением матери в период беременности и Божьим наказа-
нием за ее грехи7. Эти слова входят в ряд фразеологизмов и пословиц "От бележен да-
леч бягай" (От меченого держись подальше) [Славейков 1972: 351], "Господ го беля-
зал" [ФРБЕ 1 1974: 220] (ср. рус. "Бог шельму метит"). Белег и нишан в некоторых
контекстах употребления (как 'знак судьбы, жребий' в девичьих обрядах гадания о
женихе и пр.) являются синонимами късмет, о котором и пойдет речь дальше.

Бол г. късмет заимствовано из турецкого диал. kismet, возможно, через сербскохор-
ватский [БЕР 3 1986: 231-232]. Kisma, kismet в арабском обозначают 'часть, порция', позд-
нее получают семантику "судьба, определенная заранее участь человека" [EI 1986:
184]. Это балканизм известен албанскому, греческому, македонскому, сербскому и
хорватскому языкам, однако с наибольшей частотой и регулярностью он встречается
в болгарском, поэтому в данной статье мы сосредоточимся преимущественно на этно-
лингвистических материалах из Болгарии. Предположение о важности этого слова-
концепта, вначале возникшее при работе с этнографическими и фольклорными дан-
ными, подтвердилось в ходе экспедиций в болгарские села; см. статью о семантике и
узусе слова късмет в говоре с. Равна [Седакова 2000].

Късмет, согласно словарям болгарского языка XIX-XX вв. [Геров 2 1976: 446;
МБТР 1951: 1122; БТР 1973: 404; РЧДБЕ 1982: 465], обозначает широкий круг поня-
тий, образующих в совокупности концепты СУДЬБА, ДОЛЯ и их конкретные прояв-
ления "счастье", "удел", "удача", "везенье" (в том числе в браке) и др. По частотности
употребления и по семиотической насыщенности этот термин можно считать ключе-
вым в этнокультурном словаре болгар. Заимствование почти вытеснило славянские
соответствия: чест, доброчестина ('участь, доля'), църнилка ('черная, несчастливая
судьба') встречаются исключительно в фольклоре (хотя прилагательное честит 'сча-
стливый' не оказалось на периферии литературного языка), среща (срек'а)*, намера
являются диалектными. Другие обозначения судьбы и удачи являются окказионализ-

6 Отметим, что в этнокультурном словаре болгарского языка немало ранних заимствова-
ний, не относящихся к периоду османского владычества, но явно поддержанных пятивековым
турецким господством. Эти заимствования имеют статус балканизмов, но они зафиксированы
в старославянском, древнерусском языках, упоминаются в словарях украинского, а порой и бе-
лорусского языков (ср. [Цыхун 1998; 329]). Так, болг., в.-серб, белег - в др.-рус. белёг 'знак,
пятно, белый струп' и 'подписанный бланк для удостоверения личности предъявителя' (ср.
тур. bilgii 'знак'); болг., в.-серб, нишан - в др.-рус. нишанъ 'печать'; "А назади у грамоты ни-
шанъ, а в нишане имя его хана, Ахметь царь" нашейный 'нишенный 'имеющий печать' [СлРЯ
1986: 388] (ср. тур. nisan 'диск, знак' [Фасмер 1: 146; 3: 77]). Еще один пример из народной пра-
вовой и родинной терминологии Копеле, копиле (с неясной этимологией - (?) лат., (?) алб., (?)
греч., (?) тур. [БЕР 2 1979; 614; МБТР 1951: 1067]) доминирует как термин ('незаконнорож-
денный ребенок') в болгарской и сербской обрядности. В этом значении КОПЕЛЪ употреб-
ляется еще в Слепченском Апостоле, в русских текстах XVI в. (копеличище - "иже не от за-
конныа жены отроча" [СлРЯ 1980: 296]). Это слово известно и другим балканским языкам:
алб. kopill, рум., арум, copil и украинскому (копильча, копилюк) [БЕР 2 1979: 613-615].

7 Такие родимые пятна известны многим европейским традициям, но количество рассказов
и устойчивость болгарских представлений являются уникальными.

8 Срека в значении 'судьба, удача' распространено на западе Болгарии, используется иден-
тично серб, cpeha, которое в сербскохорватском языке обладает большей полисемантичностью
и частотностью, чем синонимичная заимствованная лексика [Якушкина 2004: 73].
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мами - это относится к исконной славянской лексике, вербализующей представления
о судьбе (изрок 'сказанное'; раг'а 'заданное от рождения' [ИДР (рукопись)] - или по-
здними русизмами (съдба, съдбина). Заимствования со значением 'судьба', очевидно,
пришли на славянскую почву со своими этнокультурными коннотациями {корка
[ИДР (рукопись)] - идея слепоты, из тур. кпг 'слепой' [БЕР 3 1986: 243-244]; вадьо
[ИДР (рукопись)] - судьба как определенный отрезок жизненного времени, через тур.
vade из араб, vade 'срок' [БЕР 1 1971: 111], аджель, еджелъ, ежел [ИДР (рукопись)]
'судьба = смерть' через тур. ecel от араб, agal 'смерть, смертный час' [БЕР 1 1971:
478]9 и некоторые другие). Конкурирующими лексемами и выражениями со значени-
ем 'судьба' являются орисия, орис (из греч.) и безл., пассив. Така ми било писано, на-
речено, орисано ("Так мне было написано, предсказано").

Лексема късмепг хорошо освоена в болгарском, ср. късмепглия, късметлив, късме-
тен ("счастливчик, удачник"), късметсъз (неудачник), късметниче (растение). Рас-
пространены и личные имена, фамилии (Късметски [БЕР 3 1986: 231]). При словооб-
разовании используются не только турецкие суффиксы, но и собственно славянские
(късметец и др.). Късмет подвергается и диалектным фонетическим изменениям -
смягчению конечного согласного, подобно болгарским словам (път', кон). Этот
факт отмечен, в частности, в с. Равна.

Рассуждения о концептах судьбы, счастья и удачи, вербализованных в болг. късмет,
основываются на исследованиях последних лет в этом направлении [Вежбицкая 1999;
Топоров 1993; Концепт судьбы 1994; Николаева 1997; Михайлова 2001; Толстая 2002;
Воркачев 2002; Якушкина 2004 и мн. др.]. Представляется, что прежде всего следует
обозначить основные моменты судьбы, которая в народной интерпретации тесно связы-
вается с рождением.

Универсальная идея многогранной связи рождения человека и его судьбы отчетливо
прослеживается в языковых, этнографических и фольклорных материалах. Судьба в
традиционной картине мира - это прежде всего основные этапы жизненного пути че-
ловека: вступление в брак, появление детей и смерть [Толстая 2002]. В понятие судь-
бы входят в другие аспекты человеческого бытия - удача, здоровье, богатство, черты
и свойства личности, внешние данные, профессиональные навыки и др. Все эти пара-
метры закладываются преимущественно в акциональную и вербальную магию родин-
ной обрядности, которая призвана обеспечить нормальное протекание жизни и даро-
вать младенцу благополучие.

При этом стремление человека повлиять на ход событий доминирующей идеей в
народном связывании рождения и судьбы является фатализм10, представление о задан-
ности судьбы от рождения: человек или рождается с определенной участью: Секи се е
родил с късметя си [БНМ 1968: 211] ("Каждый рождается со своей участью, судь-
бой"); Казват, секи човек се рожда с късметя [Равна 1997], с долей или получает ее
вскоре после появления на свет (от Бога, реже - Богородицы, святых), ср. Госпот да-
вя късметя [Равна 1997], Кога Господ давна късмет, не пита чип си син [МБТР [1951:
1122] ("Когда Господь наделяет судьбой, не спрашивает, чей ты сын").

У южных славян и в некоторых регионах западной Славии сильна вера в демонов
судьбы (наречници, орисници, суденици), которые записывают или предсказывают
будущее младенца в первые дни после его рождения (см. выше орисия, изрок), см. по-
дробно [Седакова 1994]. Кроме божественных и демонических сил, важную роль в оп-
ределении судьбы играют земные обстоятельства: хронотоп и особенности рождения,
очередность детей в семье (первый-последний маркированы), пол младенца, внешние

9 Ср. о судьбе как смерти [Михайлова 2001: 73].
10 Мы оставляет в стороне спорный вопрос о фатализме в мусульманской религии (выра-

жаемом частично через концепт kismet в восточных странах, исповедующих ислам). Этому во-
просу посвящена обширная литература, см. [EI 1986; ERE 1914], обсуждение которой не вхо-
дит в задачи данной работы.

47



признаки, данное ему имя и пр. Существенны также поверья о влиянии на судьбу мла-
денца рода (особенно в патриархальной болгарской среде) и родственников, крестных
родителей, повитухи, кормилицы и др. Христианские и языческие представления сосу-
ществуют, смешиваются, образуя пеструю картину разноплановых представлений:
"все от Бога", "на роду/на родах написано", "наречено от наречници" (то есть от демо-
нов судьбы), такъв ми е късметьо и др. Ср., например, клишированные объяснения
судьбы = жизненного сценария, записанные от одной информантки в зап.-болг. с. Ста-
кевци [ДИОС 2000, 2001]: "Божа работа", "Което Бог писал, така", "То му е писано от
Бога" и вслед за этим "Одурисница така му и писала", "Така писано".

Связь судьбы с рождением актуализируется в случае трагических событий в жизни,
например, смерти, что находит отражение в причитаниях. Зап.-болг. и макед. оплаки-
вания отражают подобное смешение представлений о том, кто, как и что дает младен-
цу при рождении в качестве его судьбы:

Зер вака ти се нарекло I От пустине наречници, I Ога си се ти родило I
Вдойца да останиш, I Младоста да си поцърниш ("Так ли тебе предсказано / Прокля-
тыми наречницами / Когда ты родилась / Вдовой остаться / Молодой в темноте (чер-
ноте) жить";

или в другом причитании: Що лот късмет сум имала I Що ми било наречено!
Наречено и п ис а но I Кога сум се яз родила I Трекъа вечер напишана I Да останам из
вдойца ("Что за несчастлива судьба у меня / Что мне было написано / Предсказано и
написано / Когда я родилась / На третий вечер написано / Вдовой мне остаться") [Це-
пенков 172].

Следует отметить, что в вост.-болг. селе Равна обстоятельства жизни значительно
чаще объясняют через късмет как в значении 'судьба', так и в значениях 'удача',
'случай'. Здесь късмет имеет в основном положительные коннотации, в противопо-
ложность терминам орисия, орисница, маркированным отрицательно. Пожилые лю-
ди, анализируя прожитую жизнь, описывая состояние здоровья, выбирают именно эту
пару антонимов. Так, информантка, перенесшая много операций, говорит, что, когда
она думает о своих болезнях, всегда вспоминает орисницу: Каква орисница ме е ориса-
ла, та толкова боледувам ("Какая же орисница меня орисала, что я столько хво-
раю"). Другие страдания, трагедии (смерть жены, например) также описываются по-
добным образом: Орисала ме е орисницата тъй да се наказвам ("Это меня орисница
так орисала, чтобы я терпел такие наказания"). Информант 85 лет, который, несмот-
ря на преклонный возраст, почти не знает, что такое болезнь, объясняет это своей
счастливой судьбой: Здраф съм, не знам што е крак да боли - такъф ми е късметьо
("Я здоров, не знаю даже, что это такое - боль в ноге, такая уж у меня судьба, удача").

В последнем примере отделение значений 'судьба' 'удача' весьма затруднено, так
же как и в этнографических описаниях и в фольклоре, когда говорится, что младенцу
дается късмет. В некоторых контекстах понятно, что речь идет об удаче и моделиро-
вании с ч а с т ь я (именно на это направлена праздничная обрядность родин, одарива-
ние младенца, произнесение благопожеланий), ср. также Орисницата е орисала да
имат късмет "Орисница их орисала, чтобы они были счастливы" [Равна 1997]. Неко-
торые приметы также явно указывают на значение в е з е н ь я , у д а ч и : если ребенок
родится спинкой вверх, будет удачливым, животом вверх - нет, и мн. др.

Късмет в значении "дача", "везенье", как полагают, дается при рождении: Роди ма,
мамо, с късмет, че ма фърли на смет, аз пак ще стана за кмет [Славейков 1972: 429]
("Роди меня, мама, счастливой, и выброси меня на помойку, я все равно удачно выйду
замуж"), но не обязательно: Бес късмет сме родени [БД 1980, 8: 257]. Врожденной
удачи и везенья также можно лишиться, не соблюдая некоторые ограничения, см. ниже.

Кроме общей семантики "удача, доля, везенье, судьба", късмет имеет и более узкое
значение и соотносится со вступлением в брак. Множество фразеологизмов и клише,
устойчивых народных выражений построено на этом термине-концепте: Като не му
излезе късметя ("Раз уж не судьба (жениться)"); излезе късметя (букв. 'Вышло, выпа-
ло счастье') метафорически означает "пришло время выйти замуж". Девушка ждет
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определенного времени - късмет, чтобы и ее судьба была решена, то есть До й излезе
късметя [Пл. кр. 1986: 215]. Свое согласие на брак дочь при сватовстве выражает ро-
дителям клишированной фразой: Щом ми е късмет [Пир. кр. 1980: 392] ("Раз уж так
мне суждено").

Безбрачие или более позднее, чем это принято, замужество связано с временными
аспектами, обозначаемыми как късмет: Още не му е излязъл късметя ("Еще не подо-
шло время жениться"), Като му излезе късметьо, ше се омъжи ("Подойдет время,
выйдет замуж"). Запоздалое замужество часто комментируется в этнографической
литературе и связывается с неправильным, несвоевременным выполнением родинных
обрядов [Седакова 1998]. Пословица утешает в таком случае Престояла погана, по-
арен късмет изчеква [СбНУ 45/1949: 190] ("Выпеченный хлеб ждет лучшей участи").

Късмет как 'замужество, женитьба' (хотя.это все же чаще девичья доля, возможно
в связи с тем, что в сватовстве, в заключении брака девушкам отводится более пассив-
ная роль) встречается во всех болгарских говорах. Здесь късмет реализует также и
другие свои значения: "счастье, судьба, случай". Именно этим объясняются различ-
ные обстоятельства женитьбы. Удачная женитьба в с. Шипково комментируется сле-
дующим образом: Късмет, улучила в жененето ("Счастье, ей повезло в замужестве"
[ДИОС 2000, 2001], с. Шипково). женитьба на девушке из дальнего села объясняется
ее "уделом, судьбой": Такъф късмет, късметьо й било тука ("Такая судьба, ее счас-
тье там было" [Равна 1997]). Не только место, но и статус жениха зависит от понятия
късмет, ср. Ако имаше късмет Иглика, щеше да вземе владика [БНМ 1968: 37] ("Если
бы Иглика была счастливой, она бы вышла замуж за владыку (архиерея)").

Интересный случай представляет собой развитие семантики слова risk (первона-
чально 'риск, опасность' - болг. риск), ставшее в огласовке ризик на балканославян-
ской почве синонимом късмет11. Ср. параллельное употребление двух заимствований
с одним и тем же эпитетом: Пусти ризик да плачиме ("Проклятая доля оплакивать") и
Пусти късмет [Цепенков 1972: ПО].

В болгарских и македонских диалектах ризик, ризик - это 'удел, доля, счастье, судь-
ба': солун. Тъко ми й бил ризику ("Такой у меня удел"); Ништу ни могьъ дъ стор а -
ризик ("Ничего не могу поделать - судьба") [Вачева-Хотева, Керемидчиева 2002: 340];
макед. На ceoj ризик ("На свое везенье"). Ризик нередко встречается в причитаниях:
Църни ризик сум имала. Сирак да бидам до века ("Черная судьба у меня, сиротой ос-
таться на всю жизнь"); В болгарском языке эти значения оформлены в различные
слова: ризик и риск. Леле снао мила къерко... I Що си била безризична! ("О-ох, невест-
ка, милая дочка, Что же ты такая несчастная!") [Цепенков 1972: 118].

Уникальное значение ризик, которое не представлено ни одной другой лексемой,
но заложено в концепте 'судьба', - это возможность женщины родить ребенка (бес-
плодие в браке приводило к тому, что женщина имела маргинальный статус в селе и
не могла участвовать во многих обрядах, так как считалось, что она приносит несчас-
тье): Ризик немала, чедо не добила ("Счастья не было, ребенка не родила") [PMJ 3:
117]. Ср. и болг. народную песнью:

Сирмо, Сирмо,ризикарна,
Ако имаш два ризик а,
Да ми родиш мъжко чедо
Да ми родиш женско чедо
[Геров5 1977:79]

"Счастливица Сирма, Сирма,
Если у тебя счастье двойное,
Роди мне мальчика, сына,
Роди мне девочку, дочку"

Приведу небольшую балканскую параллель к этому заимствованию. В плане раз-
вития семантики и прагматики основы показательны эвфемистические именования

11 Рызик в русских переводных церковных документах XI в. транскрибировало греческое и
означало 'счастье' [Гальковский 2000: 158].
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греческих нереид KaAopi£iK£<; 'с доброй судьбой' [Климова 2004]. В албанском (rrisik)
и в греческом отмечены те же значения 'счастье, удел и пр.', но сохранено и первич-
ное значение 'опасность' [БЕР 6 2002; 255]. Полисемия этого слова и семантические
сдвиги заимствования в славянских языках не кажутся случайными, если учесть весь
комплекс народных представлений о судьбе как фатуме, череде опасных и преимуще-
ственно несчастливых событий, а далее - как прохождение обязательных этапов на
жизненном пути.

Късмет имеет не только абстрактные, но и предметные значения, которые, одна-
ко, так или иначе сопряжены с представлениями о судьбе, доле, жребии: это различ-
ные атрибуты для гаданий (кизиловые веточки, монетка в пироге для предсказывания
будущего на Новый год - баница с късмети, зел'ник с късмети; знаки, по которым га-
дают девушки о предстоящем замужестве - късмете).

Представления о доле, счастье и удаче, выражаемые лексемой късмет, часто экс-
плицируются в полуритуализованной жизни. В народной традиции строго регламенти-
руется поведение человека и обрядовое, и повседневное для того, чтобы семья, чело-
век не утратили везенья и благополучия. Късмет в таких текстах предстает как нечто
материальное, физическое, некая субстанция: его можно съесть (об обжоре говорят:
Изял си късметя); стряхнуть с себя, если после еды отряхиваешь руки [РКС (руко-
пись), Нови Хан, Новоселско], вычесать, причесываясь не подпоясавшись; отдать, да-
вая взаймы продукты или деньги в первый день сева; вынося хлеб нищему на тарелке
[РКС (рукопись): 280]; выбросить, кидая хлеб со стола собаке; потерять, не доев свой
кусок хлеба; оставить, не доев положенную на тарелку пищу; вымести, заметая мусор
в темноте [РКС (рукопись): 339], миновать, перепрыгнув через метлу [РКС (руко-
пись): 179], и т.д. Идея вещности удачи, возможно, универсальна, ср. др.-ирл. материал
в [Михайлова 2001: 78-80]. П у с т о т а связывается с несчастьем, неудачливостью -
так, запрет беременной кипятить воду мотивируется тем, что родившийся ребенок бу-
дет невезучим, без късмет [РКС (рукопись): 309].

Удачу можно и обрести, если найти на дороге подкову; ускорить (для этого совер-
шают ритуальную кражу младенца); освободить (да разкопчае късмета), расстегнув
пуговицу на рубашке умершего мужа, чтобы вдова впоследствии вышла замуж, и др.

Кроме акционального ряда късмет образует и объектное синонимичное поле: ос-
новные жизненноважные продукты (соль, уксус, закваска, зерно, мука), а также
огонь, вода воплощают собой удачу и материальное благополучие дома. Отсюда сле-
дуют и указанные выше запреты и рекомендации, и обрядовые действия, например,
при выносе покойника в погребальной обрядности. Жито и соль, после смерти поло-
женные в гроб, при отправлении из дома на кладбище вынимают и относят в загон к
домашним животным; через руки покойного пропускают отруби; на месте, где чело-
век умер, в пол или лавку забивают гвозь [РКС (рукопись): 310, 323, 335], оставляя та-
ким образом късмет умершего в доме [РКС (рукопись): 335], ср. идентичные восточ-
нославянские материалы [Седакова О.А. 2004].

Слово късмет может означать и жизненную силу человека, которую также можно
утратить, совершая неверные, с точки зрения носителей традиционной культуры, дей-
ствия. Например, старый человек не может поливать на руки молодому, иначе послед-
ний передаст старшему свою долю, свой век [РКС (рукопись): 44], [Журавлев 1998;
Седакова О.А. 2004].

Особый раздел поверий относится к человеку удачливому - късметлия (это рож-
денный в рубашке; внебрачный ребенок; появившийся на свет в воскресенье или на
Пасху и др.). В рамках народной традиции късметлия наделяется определенными
функциями, свойствами, он становится маркированным членом общества, он играет
определенную роль в сельской ритуальной и повседневной жизни. Обычно именно та-
ких людей приглашают на роль полазника в день св. Игнатия 20.12/2.01 для того, что-
бы в новом году велась домашняя птица. На чужую (лучшую) удачу надеются в семьях,
где "не держатся дети", когда оставляют ребенка в ожидании первого встречного,
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чтобы он его крестил. Младенца вручают ему со словами: Тебе ти е на късмет ("Это
на твою удачу") [СбНУ 48/1954: 378]. Аналогично совершается ритуал символическо-
го дарения ребенка в случае его болезни соседу на негов късмет ("на его счастье")
[Равна 1997].

Сосредоточившись на анализе болг. късмет, мы оставили за пределами статьи це-
лый ряд заимствованных лексем со значением 'судьба, доля, счастье, удача' и их этно-
культурных коннотаций (аир, бахт, нафака, сотра, илиум, огли, некас [ИДР], прокоп-
сия, паало 'счастье' от тур. pahal "дорогой" и др.). Этим словам будет посвящено от-
дельное исследование.
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