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С О В Р Е М Е Н Н А Я  РУССКАЯ КРЕСТЬЯНСК АЯ СВ А Д Ь Б А

(П о  материалам экспедиции в К алининскую  область 
в 1956— 1958 гг.)

Н ародны е традиции, в частности различны е обычаи и обряды, в н а
стоящее время привлекаю т внимание широкой советской общественности 
и особенно молодеж и. И нтерес к ним значительно повысился за послед
нее десятилетие, когда все возрастаю щ ее благосостояние советского н а
рода и ш ирокие перспективы, откры ваю щ иеся перед нашей страной, 
даю т возмож ность подумать о том, как сделать наш у ж изнь еще более 
разнообразной и красочной. У же сейчас имеется немало обычаев, порож 
денных наш ей советской действительностью . Кроме того, происходит воз
рождение некоторых традиций, сохраняю щ ихся в памяти народа. М ногое 
из старого переосмы сляется, наполняется новым содерж анием  и начина
ет ж ить заново  в наш ем современном быту; отбрасы вается то, что про
тиворечит идеологии советских лю дей, являясь  наследием тяж елого про
шлого, и ун иж ает человеческую личность. О днако отдельные пережитки 
таких отрицательны х явлений ещ е продолж аю т бытовать, и для их пол
ного искоренения требуется активное вмеш ательство советской общ ест
венности. Таким образом , в формировании современных обычаев, сопро
вож даю щ их то или иное празднество, н аряд у  с новым, возникающим,, 
большую роль играю т стары е народны е традиции.

П римером подобных обрядов, показы ваю щ им всю сложность проис
ходящих процессов, мож ет служить свадебный обряд, записанный нами 
в К алининской области (районы Беж ецкий, Весьегонский, К раснохолм
ский и С ан довский ).

* *
*

В ступление в брак является одним из наиболее важ ны х событий в 
жизни лю дей. П оэтому естественно ж елание отметить его торжественно, 
придать ему особую праздничность, чтобы оно запомнилось навсегда. В е
черинки, которыми иногда отмечаю т свадьбу, слишком однообразны , ли 
шены праздничной торжественности и не подчеркиваю т значительности 
происходящ его. Такое проведение свадьбы  не удовлетворяет современ
ную м олодеж ь, и она обращ ается к старой свадебной традиции.

Этнограф ические материалы , собранные в деревнях Калининской 
области, свидетельствую т о том, что старое сохраняется главным обра
зом в формах проведения свадебного обряда, в то время как  в самих 
семейных отношениях, во взглядах на брак произош ли коренные изме
нения.

Д о  Великой Октябрьской социалистической революции обычным было 
заключение брака по воле родителей. Выбор жениха или невесты опре
делялся в первую очередь экономическими соображениями. К ак вспоми
нают старики: «Н е за  человека, а за хозяйство выдавали». Власть стар-
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ших в семье была настолько сильна, что редко кто из молодых люде! 
осмеливался отстаивать свои личные интересы. Лиш ь изредка в деревня.1! 
им ела место своеобразная форма заклю чения брака, так  называемая 
«самоходка», или «убёгом», когда молодые люди, заранее договорив 
ш ись м еж ду собой, тайно венчались, а спустя некоторое время возвра 
щ ались к родителям с повинной. В таких случаях свадебного торжества 
не устраивали . Ч ащ е всего «убёгом» выходили зам у ж  девушки, если 
им грозил брак  по принуждению . И ногда «самоходка» происходив 
л а  с согласия родителей, д ля  избеж ания излишних расходов на 
свадьбу .

В советское время прекратилось заклю чение браков по воле роди-i 
телей. Теперь молодые люди, как  правило, вступают в брак  по взаимной 
склонности. Родители при этом могут только посоветовать. В семье об
суж даю тся  личные качества ж ениха или нересты, их общественное поло
ж ение и т. д. Если родители бываю т недовольны выбором сына или доче
ри, они пытаются создать в деревне своеобразное «общественное мнение», 
стараясь  тем самым повлиять на них.

В некоторых случаях родственникам удается оказать давление на мо
лодеж ь и навязать ей свои старые, консервативные взгляды на брак. Это 
преж де всего касается обряда церковного венчания. З а  годы Советской 
власти изменилось отношение молодежи к церковному браку, ставшему 
теперь редким явлением 1. Но бывают случаи, когда молодежь, далекая 
от религиозных представлений, все ж е соглаш ается венчаться. Делается 
это в угоду старикам, которые с помощью того ж е «общественного мне
ния» оказы ваю т психологическое воздействие на некоторых молодых 
лю дей: угрож аю т тем, что «не сделают» свадьбу, не пойдут на свадьбу, 
не будут признавать молодоженов за  родню. От старого такж е иногда 
сохраняется традиция не устраивать свадьбы в периоды религиозных 
п о сто в2. Сельской общественности следует уделить особое внимание 
борьбе с такого рода переж итками, помогать молодежи противостоят! 
влиянию  чуждой идеологии, шире пропагандировать наши советские 
взгляды.

Старый свадебный обряд  до революции состоял из трех основных 
циклов: предсвадебного, собственно свадьбы, послесвадебных обрядов 
Первый цикл вклю чал сватовство, осмотр дома жениха, рукобитье, 
богомолье, девиш ник и мальчиш ник, обрядовое мытье жениха и невесты 
в бане или в печке перед свадьбой. Собственно свадьба состояла из 
многих обрядов: сбор свадебного поезда, приезд жениха за  невестой, 
венчание, встреча молодых в доме родителей, привоз приданого, обряды 
после первой брачной ночи и т. д. Ц ентральное место среди этих обря
дов зан и м ал  свадебный пир. К последнему циклу относились «отводи- 
ны» ■—■ гулянье молодых у всех родственников.

К аж ды й из основных моментов свадьбы  в свою очередь складывался 
из различны х обрядовы х действий, имеющих множество местных вари
антов. Н апример, обряды, связанны е с девишником, обязательно вклю
чали «башение» (украш ение) елки или березки, прощание невесты 
с «красотой», обмен вениками между женихом и невестой. Во многих 
обрядах  производилось обыгрывание пирога — «именинника», или «ка
равая» , и яичницы. О бязательны м  на свадебном пиру и на отводинах

1 Об этом свидетельствую т и наши данные сплошного анкетного обследованш  
семей в деревнях двух колхозов (около 500 сем ей). Так, в колхозе имени Ворошилова 
Весьегонского района в период с 1946 по 1950 г. было заключено 53 брака, из них ш 
одного церковного; в период с 1951 по 1957 г. из 105 браков церковных было толькс 
.2. В колхозе имени Ильича Беж ецкого района с 1946 по 1950 г. церковных было 5 и: 
36; с 1951 по 1957 г.—  5 из 51.

2 Так, в 1956 г. в колхозе имени Ильича Бежецкого района один молодой колхоз
ник по настоянию матери смог устроить свадьбу только по истечении семи недель -поста
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было ряж ение. Выполнение многих моментов свадебного ритуала со
провождалось особыми песнями.

По своему типу местный свадебный обряд  являлся северновеликорус
ским, и этот колорит сохраняется и в современной свадьбе. Несмотря 
на известную  устойчивость, свадебный обряд  все ж е претерпевал из
менения, ставш ие заметными уж е в ] 900-е годы. По рассказам  крестьян, 
в быв. Тверской губернии после первой мировой войны «не стало свадь
бы, как  преж де». Н апример, в некоторых местах исчез девишник, сокра
тилась длительность свадьбы  и т. д. Особенно значительные изменения 
в свадебном обряде произош ли в советское время: отдельные его части 
сократились или совсем исчезли, а иногда заменились новыми; измени
лось значение некоторых действий.

В настоящ ее время из обрядов, предшествующ их собственно свадьбе, 
во многих деревнях остается сватовство, хотя оно теперь носит совер
шенно иной характер . Раньш е сватовство было своеобразной разведкой 
со стороны родственников ж ениха и невесты. Нередко, прежде чем сде
лать окончательны й выбор, жених сватался сразу к нескольким девуш
кам; сторона невесты в свою очередь присм атривала наиболее подхо
дящ ую  партию . Реш аю щ им при выборе невесты был вопрос о приданом. 
В том случае, если сватовство было удачным, родные не,весты давали 
ж ениху «заклад»  (какая-нибудь ценная вещь: ш уба, сапоги, ш аль), ко
торый при наруш ении брачного соглаш ения женихом не возвращ ался, 
Сейчас обычай зак л ад а  не соблю дается, а сватовство происходит лишь 
после того, как  молодые люди договорятся между собой о браке. С ва
таться идет к невесте сам жених в сопровождении родителей. При этом 
реш аю тся различны е хозяйственны е вопросы, связанны е со свадьбой 
(назначается день свадьбы , определяю т, сколько будет приглашено 
гостей с той и с другой стороны, и т. п .).

Ещ е до настоящ его времени при сватовстве выясняю т такж е, какое 
приданое принесет невеста в новую семью. В прошлом приданое вклю 
чало, кроме одеж ды , постели, холстов, и значительную  денежную  сумму. 
З а  невестой просили ригу, конюшню, лош адь, телку, т. е. деньги от их 
продажи. Теперь приданое невесты состоит преимущественно из ее лич
ных вещ ей (верхняя одежда, платье, белье) и постельных принадлеж
ностей. З а  последние годы обязательно вклю чаю т в состав приданого 
такие вещи, как  шифоньер, ш вейная маш ина, велосипед и пр. В неко
торых местах накануне свадьбы  стали убирать дом ж ениха занавеска
ми, скатертями, полотенцами и прочими вещ ами, заготовленными не
вестой. П риданое не имеет серьезного экономического значения, и в тех 
случаях, когда девуш ка не мож!ет приобрести его, это не является пре
пятствием к заключению брака. Н о в деревнях существует еще обычай, 
согласно которому ж ена долж на принести в семью муж а хорошие цен
ные вещи. П риданое вы ставляется напоказ, и всякий мож ет войти в 
дом и осмотреть его. Такой порядок, несомненно, является пережитком 
старого, когда приданое играло большую роль при заключении брака. 
В этом вопросе для молодых лю дей, и особенно для родителей, очень 
важ но мнение односельчан, и потому они стараю тся сделать «все, как 
у лю дей», чтобы «люди не осудили».

В некоторых деревнях еще сохраняется обряд «глядения дома ж е
ниха» родителями невесты и самой невестой. В прошлом гости придир
чиво осм атривали  хозяйство. Родители ж ениха, стараясь показать свое 
богатство, нередко наполняли закром а чужим зерном, взятым напрокат 
у соседей, или пригоняли на двор чужую скотину. Теперь обряд этот 
носит чисто традиционны й характер. Гости, приезжаю щ ие от невесты, 
меньше всего заним аю тся осмотром хозяйства жениха: все сводится к 
веселому угощению и к более близкому знакомству будущих родственни
ков. В том случае, когда брачущ иеся ж ивут в одной деревне, «глядение» 
не устраиваю т.
4  С оветская этнограф и я, №  3
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Соверш енно исчезли такие обряды, как  «богомолье», «рукобитье» и 
«запой», которые зачастую  объединялись в одно семейное торжество. 
Оно устраивалось в доме невесты, через несколько дней после сватов 
ства. Н а «богомолье» приходили самы е близкие родные со сторонь 
невесты и ж ениха, которые окончательно договаривались о свадьбе, а за 
тем все становились перед иконами и молились богу.

П осле «богомолья» невеста никуда не ходила, сидела дома и шила 
с подругами приданое. Ш итье приданого было своеобразной «беседой», 
на которой девуш ки исполняли свадебные песни. Ж ених приходил к 
невесте «на побывашки», приносил гостинцы. Сейчас побывашек не бы
вает. Раньш е они способствовали более близкому знакомству молодых 
людей, которые часто почти не знали друг друга. В настоящее время 
свадьбе предш ествует более или менее длительная друж ба молодых 
людей, и поэтому такие посещения стали не нужны. После сватовства 
молодые лю ди по-прежнему встречаю тся в клубе; жених может бывать 
так ж е  и в доме невесты, но эти посещения не носят обрядового харак
тера.

И счезли такж е обряды  «отбивания зорь» и «девишник». В прошлом, 
после просватанья, невеста по утрам  «отбивала зори», т. е. плакала с 
причитаниями, прощ аясь с девичеством. Перед девишником (иногда пос
ле него) следовал обряд мытья невесты. Мыться невеста отправлялась 
к соседям, ж ивущ им обязательно на ее порядке, переходить улицу не 
полагалось. Соблю дение этого, по мнению крестьян, долж но было обес
печить благополучную  ж изнь в зам уж естве. Воду для бани приносили 
подруги из разны х колодцев. У ж ениха такж е происходило обрядовое 
мытье. Н евесте полагалось употреблять веник, принесенный от жениха, 
а ж ениху — веник от невесты.

Н акануне свадьбы  у невесты устраивался девишник, а у жениха — 
мальчиш ник, на который собиралась муж ская молодежь. Девуш ки при
носили в дом невесты украшенную  елочку (в некоторых местах березку), 
символизирую щ ую  девичество. Н евеста прощ алась со своей «красной 
красотой» и д ар и л а  ленты  из косы своим сестрам  и близким подругам,. 
П одруги исполняли свадебны е девичьи песни.

В прошлом смысл девиш ника и мальчиш ника заклю чался в проща
нии с волей, с беззаботной молодостью. П осле свадьбы резко изменялся 
весь образ ж изни молодых лю дей, особенно девушек, вступаю щ их в 
чужую  семью. Н ыне значительных морально-бытовых различий в жизни 
холостой и ж енатой молодеж и не сущ ествует. Видимо, потому-то эти 
обряды  и исчезли из современной свадьбы.

О статком обрядов, относящ ихся к девишнику, можно считать обычай 
украш ать  елку или березку. В Весьегонском и Сандовском районах ук
раш енны е деревья приколачиваю т после сватовства на дома будущих 
молодых, на угол, который выходит на улицу и ближе к крыльцу. В кол
хозе имени В орош илова Весьегонского района елку украш аю т под песню- 
«Сулико», которая зам енила обрядовую  песню.

Н аиболее стойкой оказалась  собственно свадьба (свадебный пир), 
которой, как  и преж де, придается больш ое значение. Заклю чение брака 
считается заверш енным лиш ь после того, как сыграна свадьба. Поэтому 
регистрацию  брака в загсе и свадебное гулянье стараю тся устраивать в 
один день. ^

В наш е время свадебны й обряд имеет веселый, игровой харм пср . 
Но он содерж ит множество действий, уходящ их своими корнями в д а л е -  
кую старину. С охраняю тся, например, моменты, которые были некогда 
порождены патриархальны ми порядками, униж авш ими женщину и гос
подствовавш ими до О ктябрьской социалистической революции в русской 
деревне, но которые в настоящ ее время переосмыслены. Выкуп придано
го и места около невесты, преграж дение пути молодым, одаривание 
невесты, низкие обрядовы е поклоны, подметание пола и хождение не-
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весты за  водой после первой брачной ночи превратились в веселую з а б а 
ву. Очень стойки обряды, проникнутые свадебной символикой, вы ра
жающие пож елание молодым богатства, благополучия и счастливой 
семейной жизни. К  ним относятся качание молодых, обсыпание их 
зерном, приготовление яичницы и свадебного пирога, битье горшков 
и пр.

Первоначальны й магический смысл этих обрядов давно забыт и они 
воспринимаются тож е как традиционные свадебные развлечения. Некото
рые моменты этого архаичного комплекса тяготят современную молодежь 
и зачастую  вызы ваю т ее протест. Они поддерживаю тся главным образом 
старшим поколением, по подсказке которого «играется» свадьба.

Старики пытаются иногда навязать молодым людям и такие действия, 
которые имели значение «оберёга» (стрельба из руж ья перед выездом 
молодых из дома, бросание через голову зерен, заш ивание чеснока в 
платье невесты и пр .).

Раньш е свадьбы  устраивали главным образом  зимой, от рождества до 
масленицы, и весной — на Красную  горку. Л етом свадьбы бывали редко. 
В наш е время свадьбу устраиваю т независимо от времени года, но чаще 
все-таки зимой, в месяцы, свободные от полевых работ. Д лится свадь
ба от двух до четырех дней.

Благосостояние колхозных семей позволяет тратить на устройство 
свадьбы больш ие деньги 3. П окупаю т много вина и городских закусок, 
но сохраняю тся и различны е традиционны е куш анья: студень, сыр соб
ственного изготовления, вареное мясо, каш а, яичница, «пенники» 
(сдобное печенье на яй ц ах ), пирог с творогом, украш енный венчиком, 
кисель, блины, оладьи. К свадьбе варят  так ж е  домаш нее пиво. П реж де 
полагалось устраивать обед с различными супами, щами, лапшой, ка
шей и т. п. В настоящ ее время в больш инстве случаев ограничиваются 
закусками, среди которых, н аряду  с перечисленными традиционными, 
большое место занимаю т новые д ля  деревни блюда: селедка с луком и 
отварным картофелем, консервы, ж арен ая  рыба, винегрет, колбаса, пе
ченье и пр.

Н а свадьбу  со стороны ж ениха и со стороны невесты приглаш ается 
иногда равное число гостей, но больш ей частью  — «у кого сколько род
ни». Если раньш е в свадьбе участвовали преимущественно близкие род
ные, то теперь приглаш аю тся представители колхозной общественности, 
товарищ и по работе и соседи. Число гостей ограничивает лиш ь помещ е
ние, где происходит свадьба (в среднем бывает 30—40 человек). В до
ме ж ениха угощ аю тся, «находятся в почете» главны м образом гости 
невесты, у невесты — усиленно угощ аю т гостей жениха.

К ак и в старину, «глядеть свадьбу» собирается чуть ли не вся деревня. 
Зрители до отказу  заполняю т избу, сени, облепляю т окна (особенно 
если свадьбу играю т летом ).

В день свадьбы , которую нам удалось наблю дать в колхозе имени 
Ворош илова в Весьегонском районе, жених на легковой колхозной авто
машине заех ал  за  невестой, чтобы вместе с ней отправиться в сельсовет 
регистрироваться. Войдя в  дом, жених «откупил» для себя место за 
столом около невесты. Ж ениха и сопровождаю щ их его угощ али вином. 
Группа пожилых женщ ин пела старинные свадебные песни, стоя по тра
диции у  печи: «О тставала лебедь белая», «К ак  при вечере», «Ты, река 
ли моя, реченька» и др. Эти песни раньш е полагалось петь на девишнике, 
а теперь их исполняют всегда перед отъездом молодых в загс. Особен
ным лиризмом проникнута песня «Ты, река ли моя, реченька», которую 
поют невесте, не имеющей родителей (или кого-либо из н и х ):

3 Например, в колхозе имени Ильича в 1957 г. семья А. истратила на устройство 
свадьбы 4 тыс. рублей, семья Ф.— около 5 тысяч.

4*
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Ты. река ли моя, реченька,
Река быстрая, каменистая.
П о тебе ли, моя реченька,

Много струй прошло жемчужны их. 
Как одной-то струи нет как нет, 
Как у  Веры нету батюшки 
У Андреевны родимого.
Кабы был кормилец-батюшка,
У ж  не так бы дело делалось,
У ж не так бы свадьба йгралась. 
Он купил бы платье шблково, 
Р азод ел  бы свою доченьку,

Разодетая и разряженная,
Ко чуж ом у отцу с матерью.
Ко чужому ко чужанину, 

Приглашал бы он зятя милого 
В дорогй гости,
Напоил бы зятя милого 
Дорогим вином,
П осадил бы зятя милого 
З а  столы д а  за  дубовые,
Что за  скатерки за браные,
Со своей бы милой дочерью,

Он играл бы свадьбу весело 4.
Она поехала бы на добры  люди

С обравш иеся в избе колхозники слуш али песню с большим внима 
нием, а многие женщ ины  д аж е  плакали. П л ак ал а  и невеста, несмотр 
на то, что исполненная песня по своему содержанию  была очень далек 
от современной жизни.

П осле угощ ения мать невесты благословила ее, и будущ ие молодые 
пошли садиться в автомаш ину. Д орога от дома до маш ины была устла
на половиками. В это ж е время молодежь сняла елочку, которая была 
прибита к углу дома невесты после просватанья. Интересно отметить, 
что старый обычай украш ать свадебный поезд сохранился и в наши дни. 
А втомаш ину или лош адь, на которой долж ны  ехать ж ених и невеста, 
девуш ки «бантят», т. е. украш аю т разноцветными лентами из стружки, 
бумаж ными цветами (летом — живыми цветами) и вышитыми полотен
цами. Т ак  ж е бы ла украш ена автомаш ина и на свадьбе, которую мы 
наблю дали. Д евуш ки вручили ж ениху и невесте букет цветов, срезан
ных по случаю  свадьбы  в цветнике правления колхоза. М аш ина трону
лась  под известную  песню:

В сельсовет для  регистрации брака невесту сопровож дала ее под
руга, а ж ениха — товарищ . М аш ина часто останавливалась в пути из-за 
преград (бревен и кам н ей ), которые устраивали парни и взрослы е муж
чины. Ж ених угощ ал их вином, припасенным в машине, после чего брев
на растаскивали  и дорогу освобож дали. П осле того как брак был заре
гистрирован, молодые долж ны  были объехать не только свою деревню, 
но и окрестные, «чтобы видели, как  играю т свадьбы в колхозе имени 
Ворош илова».

П роводив ж ениха и невесту, родные и гости невесты через некоторое 
время отправлялись в дом ж ениха, куда долж ны были приехать из сель
совета молодые. (Если жених ж ивет в другой деревне, гости едут на 
колхозной автомаш ине.) В это ж е время девушки («коробейщики») повез
ли постель невесты в дом жениха. Иногда постель везут, как и преж
де, накануне свадьбы. «Коробейщики» втаскивали в дом постель и сун
дуки через ворота, сопровож дая это пением «Дубинушки». Родные жени
ха «выкупали» у «коробейщ иков» приданое. П отом к дому подъехала 
маш ина с молодыми. П о традиции, у ворот дом а их приветствовали ро

4 Записано в 1957 г. в дер . Б. Овсянниково Весьегонского района в колхозе имени 
Ворош илова от М арии Петровны Вахоневой, 70 лет.

5 Записано в дер. Б. Овсянниково Весьегонского района в 1957 г. от О. Корниловой, 
57 лет.

О тставала лебедь белая, 
Ч то от стада лебединого. 
П риставала лебедь белая  
Ко серым гусям ко серыим 
Серы гуси стали щйпати,

Н е сама я к вам залетела. 
Занесло меня погодушкой, 
Что погодушкой, неволюшкой 
Завезли меня кони добрые 
Что Ивана-то Петровича» 5.

«Н е щиплите, гуси серые,

Бела лебедь стала кликати:
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дители ж ениха. М ать обсы пала молодых зерном, которое они старались 
поймать. «С колько поймаю т зерен, столько будет детей»,— говорили 
крестьяне. Н а крыльце стояли женщины, встречавшие молодых песнями. 
Молодые прошли в избу и сели за  стол. Затем  хозяева усадили за  стол 
гостей. Н ачался  свадебный пир.

Раньш е на свадьбе невеста сидела за  столом, закутанная платком 
или ш алью, и в первый день свадьбы  не танцевала и не пела. Сейчас 
этого обычая нет. Н а свадьбе все пляшут, поют песни, качают молодых, 
сватов и гостей. Э та часть свадебного обряда особенно насыщ ена песен
ным ф ольклором: исполняю т величальные песни и молодым, и гостям. 
Затем все гости из дома ж ениха перешли в дом невесты, а вечером сно
ва возвратились к ж ен и х у 6. К ак и встарь, постель молодым устраиваю т 
в сенях или на «сельнике» (к ладо вая).

На второй день свадьбы  из дома невесты к жениху явились ряженые 
(молодые ж енщ ины ), которые плясали, били горшки и «искали молод
ку», 'Или «телушку». Вслед за  ними пришли зватые (родные невесты). 
Сваха принесла с собой яичницу и пирог «именинник», украшенный мел
кими деньгами. Яичницу чащ е всего приготовляю т у жениха. Яичницу и 
пирог ставят на стол. Кто-нибудь из гостей хватает яичницу и старается 
убежать с ней на улицу, молодые долж ны ее выкупить. По другим в а 
риантам, жених долж ен первым воткнуть вилку в яичницу. Н а пирог го
сти кладут деньги («серебрят невесту»). Собранные деньги невеста берет 
себе. Теперь вош ло в обычай дарить молодой вещи: чулки, духи, отрез 
на блузку, посуду. В Беж ецком  районе на свадьбе принято делать мо
лодым шуточные подарки (соски, куклы, ванночки и т. п .), а такж е 
играть в «почту» с веселыми смешными поздравлениями.

В некоторых деревнях после «серебрения» невеста по обычаю вручает 
жениховой родне свои подарки. Свекрови дарит на платье, свекру и ж е
ниху по рубахе, остальным членам новой семьи — полотенца.

Гости одариваю т стряпуху, которая ж алуется на усталость и при 
помощи метких присказок старается получить побольше.

И з послесвадебного цикла обрядов сохраняю тся «отводины», т. е. 
празднества, которые в течение целого года устраиваю т в честь молодых 
по очереди все родственники, гулявш ие на свадьбе. Обязательным 
является посещ ение молодыми родителей невесты на масленицу. Д ля 
«отводин» в ар ят  пиво, собираю т свадебны й стол, приглаш аю т большое 
число гостей. Эти праздники длятся по два-три дня; гости поют песни, пля
шут, приходят ряж ены е (цыган, цыганки, дед, баба, доктор, бары ня), 
которые исполняю т пляски с прибаутками и частуш ками, типично свадеб
ного содерж ания. Ряж ены е разы гры ваю т веселые сценки, в которых уча
ствуют все гости (например, доктор лечит больных) 7. И ногда «пред
ставления» устраиваю тся прямо на улице и собираю т большую толпу 
зрителей, которые так ж е  вовлекаю тся в игру.

В некоторых деревнях (например, в дер. Боровское Сандовского 
района) еще сущ ествует обычай, согласно которому молодую во время 
покоса стараю тся насильно искупать в реке или хотя бы облить водой, 
чему раньш е придавалось магическое значение.

Современный свадебный обряд в основном одинаков во всех обсле
дованных нами районах, хотя почти в каж дом  селении имеются свои 
варианты. П олнее всего сохраняется старый свадебный обряд в дерев
нях Весьегонского и Сандовского районов, в прошлом наиболее удален
ных от торговых центров. К рестьянское хозяйство этих районов вплоть 
до О ктябрьской социалистической револю ции в значительной степени

6 В некоторых местах, например в Беж ецком районе, свадебны й пир по традиции 
устраивают сперва в дом е молодой, а затем переходят в дом молодого.

‘ Такие представления мы наблюдали на отводинах в деревне Кузьминское Весье
гонского района (колхоз имени Ворош илова) в июле 1957 г.
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носило характер натурального. В БеЖецком районе нарушение народных 
традиций, в том числе и свадебных, произошло, видимо, давно. Так, в де
ревнях колхоза имени И льича старики 70—80 лет уж е не помнят ни от- 
водин, ни -свадьбы-самокрутки, -ни обычая наряж ать елку, который ка
ж ется им смешным, ни многих других обычаев и обрядов. В целом сва
дебный церемониал здесь очень сокращ ен. По-видимому, эти изменения 
связаны  с ранним развитием в быв. Беж ецком  уезде товарно-денежных 
отношений, разруш авш их народные традиции.

Наблю дения показали, что приезжее население, которое в некоторых 
деревнях составляет значительный п р о ц ен т8, не вносит ничего нового 
в порядок проведения свадьбы, целиком воспринимая местные тради
ции. Это, возможно, объясняется тем, что больш ая часть приезжих — 
выходцы из других районов той же Калининской области.

С тары е свадебны е песни обычно на свадьбе поют пожилые женщины 
по собственной инициативе. Имею т место и случаи, когда песельниц 
специально приглаш аю т на свадьбу за  небольшую плату. Такие факты 
известны, например, в колхозе «Актив» Краснохолмского района и в 
колхозе имени Ворош илова Весьегон-ского района. Характерно, что 
обычай исполнения свадебны х песен прочнее держ ится в тех деревнях, 
которые отдалены от колхозного центра, где находятся клуб, библио
тека, ш кола и другие культурные учреждения. В колхозе «Актив», на
пример, старинные песни ещ е исполняю т на свадьбах  в дер. Малое 
Рагозино и Кузьминское, находящ ихся в четырех километрах от кол
хозного центра, и в дер. Больш ое Рагозино. В Сандовском и Весьего-нском 
районах этот обычай сохраняется почти повсеместно. В пригородных же 
деревнях Беж ецкого района свадебны е песни уж е забыты.

Свадебные песни, бытующие в обследованных нами колхозах, яв
ляю тся высокохудож ественны ми произведениями народного творчества, 
чрезвычайно образными, насыщ енными поэтической символикой. Они 
резко разделяю тся на лирические свадебные песни, всегда исполнявшие
ся до венца, и величальны е и плясовые, которые пели только на самой 
свадьбе. Л ирические свадебны е песни отличаю тся богатой интонацион
но-мелодической выразительностью  и красотой. Повторяющиеся мело
дические обороты этих песен свидетельствую т о чрезвычайной устойчи
вости музыкальных народных образов. Яркими драматическими 
краскам и и зображ ается в песнях прощ ание девушки со своей девичьей 
волей, с  родителями и подруж ками, ее страх перед мужем и чужой 
семьей, к которым надо приспосабливаться. Величальные и плясовые 
свадебны е песни носят иной характер: они полны веселья и юмора, в 
них воспеваю тся красота невесты ,. удаль жениха, доброта гостей и т. п. 
М ногие из плясовых свадебных песен получили разработку в наигры
ш ах гармонистов и, оторвавш ись от обряда, стали, таким образом, су
щ ествовать самостоятельно.

Н аиболее распространенными лирическими песнями, исполнявшими
ся на девиш нике, были следую щ ие: «Трубонька», «Дорогие мои подру
женьки, вы возьм ите мою красну красоту (вариант —• «Подойди, 
сестрица м илая»), «К ак при вечере вечере», «К ак по сеням, по ееничкам», 
«Уж ты, М аш а, ты, изменщ ица», «Течет речка, не колыхнется», «Уж то 
было на дворе, на дворе» и проч. Н а девиш нике разы гры валась целая 
и нсценировка— прощ ание невесты с красотой,— сопровождаемая диало
гами и причитаниями.

Ныне свадебные песни, связанны е с обрядом прощания невесты с 
красотой, не исполняют, ибо эта часть обряда, как  и весь девишник, не 
сохранилась. Более устойчивой оказалась  широко известная девичья

8 Например, в деревнях колхоза «Актив» Краснохолмского района приезжих насчи
тывается 34% всего взрослого населения.
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песня «Трубонька», которую раньш е такж е исполняли на девишнике. 
•Сейчас ее иногда еще поют до отъезда невесты в загс.

Н е в грубоньку трубили  
Р ано по заре,
П лачет у  нас Веронька 
П о русой косе.

Рано тебя, косынька, 
На две расплели, 
Алые-то ленточки 
Выплетывали 9.

О днако строгого приурочивания отдельных песен к определенным 
моментам обряда не соблю далось и раньше. Н апример, песню «О тста
вала лебедь белая», в которой говорится о лебеди-девушке, попавшей 
не по своей воле в стадо серых гусей — новую родню,— исполняли на 
последней «беседе», на девиш нике и перед отъездом невесты к венцу. 
Точно так  ж е песню «Уж ты, М аш а, ты, изменщ ица,— говорила, что я 
зам уж  не пойду» пели и на девишнике, и даж е на свадьбе.

К собственно свадьбе приурочивались следую щ ие песни: для моло
дых — «А кто у нас умен, кто разумен», «К ак у столика, столика», «К ак 
но мосту конь бежит», «У нас чаш ечки-то рябчатые»; только для неве
сты — «Розан», «Уж ты, М аш а, ты, изменщица», «Не печалься, Нюшень
ка», для  невесты-сироты — «Поомотри-ка ты на лавочку», «Течет речка 
не колы хнется»; только для ж ениха — «Против зеркала немецкого стек
ла». П ели д ля  свахи, гостей: «Гостейка хорош енькая», для шаферов — 
«Уж как  добры  молодцы».

В наш е время происходит еще большее смещение обрядовых песен 10, 
связанное с дальнейш им сокращ ением свадебного обряда. Уменьшилось 
и число исполняемых песен, так  к ак  многие из них забылись. Нередко 
песню до конца не помнят и поют по подсказке старух. Видимо, это 

связано с тем, что содерж ание старых песен очень уж  далеко от кол
хозной жизни, хотя их проникновенный лиризм  захваты вает и современ
ного слуш ателя.

И з перечисленных выш е песен некоторые оказались очень устойчи
выми. Так, в колхозе «Актив» К раснохолмского района типично сва
дебной считается песня:

Против зеркала немецкого стекла 
Тут стояла разудала голова.
Ок стоял, кудри расчесывал,
Со кудрями разговаривал:
«У ж  вы, кудри, кудри русые мои, 
П рилегайте ко буйной голове. 
Привыкай-ка ты, Нюшенька, 
Привыкай ко чуж ой стороне,

Ко чужом у отцу с матерью».
«Уж вы, милые подруженьки, 
Привыкать-то мне не хочется,
Д а  пришло время привыкать и мне, 
Д а  спеси-гордости убавити,
А ум а-разум а прибавите,
У кровати-то постояти,
М олодецкий нрав потешити» “ .

Б ез этой песни не обходится ни одна свадьба. Другой широко 
распространенной свадебной песней является величальная:

Гостейка хорошенькая, 
Гостейка пригоженькая, 
Анна Ивановна,
Вы охочи по пирам ходить,

Вы горазды нас, певиц, дарить 
Все девиц-то, красных девуш ек, 
Н е рублем и не полтиною, 
Золотой гривной, серебряной 12.

9 Записано в 1957 г. в дер. Негоново Весьегонского района в колхозе имени Воро
шилова от М. Ф. Кармановой, 75 лет.

10 Н а одной свадьбе в колхозе имени Ворош илова летом 1957 г. жен’иху спели 
девичью песню «Трубоньку», а надо было, *как говорили старухи, петь «Грозён».

11 Записано в 1957 г. в дер . Кузьминское Краснохолмского района, колхоз «Ак
тив», от А. П. Чернышевой, 48 лет.

12 Записанов 1957 г. в дер. Кузьминское Краснохолмского района от нее ж е; 
в дер . Б. О е с я н н и к о в о  Весьегонского района от П. И. Корниловой, 65 лет и 
в дер. П огорелка Б еж ецкого района от А. П. Грузовой, 43 лет.
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I
Т Т  1И з старых русских песен, которые никогда не являлись свадебными! 

но исстари выполняли функцию своеобразных застольных («компаньиш- 
ных»), на свадьбе поют такж е «Х аз-Булат», «Златы е горы», «Бродяга») 
«П оехал казак  во чужбину».

Некоторые советские песни тож е вошли в репертуар свадебных: «Ка
тюша», «Каким ты был, таким остался», «Хороши весной в саду цве-) 
точки», а за  последнее время и «У ральская рябинуш ка».

* *
*

П ричина сохранения и некоторого ож ивления старых обрядов и ста
ринных песен в современной колхозной свадьбе, видимо, кроется в том,' 
что ещ е не слож ились окончательно новые семейные, в частности свадеб^ 
ные, традиции, нет и свадебных песен, которые отраж али бы новый ха-, 
рактер семейных отношений. i

К ак  попытку создания нового свадебного церемониала можно рас
сматривать так  назы ваемы е «комсомольские» свадьбы, которые стали] 
устраивать в городах и некоторых селах. Такая комсомольская свадьба 
состоялась, например, в г. Б еж ецке на заводе автогараж ного оборудон 
вания в январе 1958 г. Н а свадьбу были приглашены представители 
городских общественных организаций, гости из колхозов и молодежь 
завода. Комсомольская свадьба не является единственно возможной 
формой д л я  проведения этого торжества. Но несомненно одно: широкая 
общественность долж на принять участие в оформлении брака. Необходи
мо помочь молодежи освободиться от слепого подчинения традициям, 
отобрать и творчески переосмыслить из старого наследства то, что соот
ветствует духу времени, содействовать развязыванию  инициативы само! 
молодежи, которая внесет -в свадебные торж ества новую, свежую струю

Усиление торжественности и большее участие в празднике обществен 
ности будет способствовать воспитанию у молодежи чувства ответствен 
ности за  брак, прочность семейных отношений.


