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О ФОРМИРОВАНИИ НОВОЙ СВАДЕБНОЙ  
ОБРЯДНОСТИ У НАРОДОВ УЗБЕКИСТАНА

Последние несколько лет этнографы наблю даю т в Средней Азии про
цесс создания новой безрелигиозной обрядности, новых традиций и 
праздников.

Этот процесс вызван глубокими изменениями жизненного уклада лю 
дей, происшедшими в результате социалистических преобразований и 
строительства коммунистического общества в нашей стране. В создании 
безрелигиозной обрядности ощ ущ ается больш ая потребность. Многие 
старые, пока еще бытующие обряды совершенно не соответствуют со
д ерж анию  современной жизни.

Создание новых обрядов идет медленно, особенно если они связаны 
с той областью духовной культуры народа, которая более всего укрыта 
от воздействия общественности, так  как  имеет отношение к интимным 
сторонам жизни людей, к семье. В семейно-бытовых обрядах  нередко 
еще сказы вается  влияние религии, больше сохраняется вредных пере
житков прошлого.

Чтобы ускорить процесс формирования новых обрядов, добиться наи
более соответствующего современной жизни содержания их, необходимо 
привлечь к участию в этом процессе широкую общественность.

В Узбекской С С Р планомерно направлять  работу по созданию новых 
обрядов и праздников стали после XIII Пленума Ц К  Компартии Узбе
кистана, посвященного вопросам культуры быта (июнь 1964 г.). В эту 
работу включились партийные, комсомольские и профсоюзные организа
ции, общественность. Теперь у ж е  можно изучать ее первые результаты. 
Последнее очень важно, так  как  позволит не только выявить новые чер
ты в культуре народа, но и оказать  посильную практическую помощь 
в этом тонком, трудном и ответственном деле.

В данной статье рассматривается ритуал торжественной регистрации 
брака  и свадебная обрядность народов Узбекистана х.

В настоящ ее время в Узбекистане распространены два основных вида 
свадеб: комсомольско-молодеж ная и традиционная. Комсомольско-мо
лодеж н ая  имеет две разновидности: 1) свадьба, справляемая вне дома, 
в коллективе, в котором молодые работаю т или учатся, и 2) свадьба, 
устраиваем ая в домаш них условиях, назы ваем ая в народе, в отличие от 
традиционной, к и зи л  туй2. Общим для обоих видов свадеб является 
новый ритуал торжественной регистрации брака. Мы особо останавли
ваемся на этом ритуале, во-первых, потому, что он в последние годы по

1 В основу статьи положены полевые материалы автора, собранные в 1965 г. во 
время экспедиционной поездки в Ташкент, Самарканд и их пригороды. Использованы  
такж е данные периодической печати.

2 В дальнейшем первую разновидность мы будем  называть комсомольско-молодеж
ной свадьбой, вторую — «кзыл-тоем».
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лучил очень широкое распространение, и, во-вторых, потому, что в тра
диционной свадьбе имеется равнозначный ему смысловой момент — об
ряд  мусульманского бракосочетания — никох. Многие новые ритуалы и 
праздники — награж дение многодетных матерей орденами и медалями, 
день рождения, проводы в Советскую Армию и другие не имеют аналогий 
в старой обрядности народов Узбекистана и успех их целиком зависит 
от умелой организации самих торжеств. Другое дело — торжественная 
регистрация б р ака  или регистрация новорожденного. Тут появляется 
дополнительный фактор — борьба нового со старым. И это обстоятель
ство требует к ним особого внимания.

Что ж е  представляет собой новый ритуал регистрации брака?
В настоящ ее время и в городах, и в селах много внимания уделяется 

тому, чтобы регистрация брака  проходила в торжественной, празднич
ной обстановке, чтобы ритуал ее был красивым, запоминающимся. Брак 
регистрируется обычно в помещениях загсов, во дворцах культуры, 
«дворцах бракосочетания», «домах счастья». Первые «дома счастья» в 
Узбекистане были открыты в 1964 г. в Бухарской о б ласти 3, теперь они 
созданы  во многих районах республики. В них в торжественной обста
новке проводят обряд  бракосочетания, регистрируют новорожденных, 
вручают ордена и медали многодетным матерям, празднуют различные 
юбилеи, награж дения и т. д. В Бухарской области есть специальная 
председательская лента (повторяет цвета узбекского национального ф л а
га ) ,  которую перекидывают через плечо председатель сельсовета или 
представитель исполкома, руководящий торжественной церемонией.

Помещения, в которых соверш ается ритуал торжественной регистра
ции брака , теперь, как  правило, просторные и уютные. В загсе С ам ар
канда, например, имеется специальный зал  для торжественных церемо
ний регистрации актов граж данского  состояния. В Ташкенте в 1964 г. 
был открыт Д ом  бракосочетания, в котором регистрируется большая 
часть молодежных б р а к о в 4.

М инистерством культуры Узбекской С СР совместно с республикан
ским советом профсоюзов разработан  «сценарий» или, как  иначе его 
называют, «рекомендация» ритуала торжественной регистрации брака. 
Т ак ая  «рекомендация» разослана  на места, где на ее основе обычно 
создаю тся свои варианты  ритуала.

В С ам ар кан д е  пользуется известностью церемония регистрации бра
ка, которую проводит Д ворец  культуры «Химик» Самаркандского супер
фосфатного завода. Происходит она так. Д л я  подготовки торжества 
выбирается группа из 5— 7 активистов Д ворц а культуры и комсомольцев 
завода. Ее задачи  — договориться с поселковым советом об оформлении 
документов, с заводом — о предоставлении транспорта (обычно авто
буса и легковой м аш и н ы ), согласовать с женихом и невестой порядок 
проведения церемонии и т. д. Торжество устраивается на средства об
щественности. З а  2— 3 дня до свадьбы начинают готовить помещение 
Д ворца, рассылаю т пригласительные билеты.

3 На 1 февраля 1965 г. в Бухарской области было 10 «домов счастья». В них за 
регистрировано 150 браков, выдано 465 паспортов, 735 свидетельств о рождении  
(см. В. Ф а д е е в а ,  А.  М и р ф а й з о в ,  Новая жизнь, новые обряды, газ. «Правда 
Востока», 9  марта 1965 г.). В Самаркандской области на сентябрь 1965 г. было 4 «дома 
счастья», в Сыр-Дарьинской — 8 «домов счастья» (материал взят из отчетов с мест, 
присланных в Республиканский дом  народного творчества Министерства культуры 
У зС С Р ).

4 В Д ом е бракосочетания регистрируют лишь впервые вступающих в брак юношей 
и девуш ек. В других случаях этот обряд совершается в районных загсах.
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Вечером в день свадьбы нарядно одетые девушки собираются во 
Д ворце культуры и оттуда на украшенных цветами машине и автобусе 
едут за невестой. Взяв невесту, ее родителей и близких, они веселым 
кортежем под музыку проезж аю т по всему поселку, на улицах которого 
собирается много людей полюбоваться свадебной церемонией, и затем 
возвращ аю тся во Дворец. Здесь  невесту ведут в отведенную для нее ком
нату, где подруги еще раз  осматриваю т ее наряд. Потом так  ж е  торж е
ственно и весело едут за женихом его друзья. У входа во Д ворец  культу
ры жениха встречают девушки и требуют «выкупа». Происходит шуточ
ная борьба. Ж ених  и его друзья пытаются пройти в вестибюль, девушки 
не пускают. Только после того, как  жених одаривает их конфетами, путь 
оказы вается открытым, и он со своими друзьями проходит в «комнату 
жениха», где остается до н ачала  регистрации брака. Когда распоряди
тель церемонии объявляет выход молодых, невеста и жених выходят из 
своих комнат и идут в фойе. Здесь  их ж дет  сотрудник поселкового совета, 
регистрирующий брак. Родители и свидетели находятся тут же. После 
оформления брака , вручения брачного свидетельства и, иногда, обмена 
кольцами, начинаются приветствия. П ервым молодоженов поздравляет 
председатель поселкового совета, затем их товарищи, знатные люди по
селка. По окончании официальной части все присутствующие рассаж и
ваются за столиками в фойе и поднимают бокалы с шампанским за 
счастье молодых. П родолж аю тся поздравления и подношение подарков, 
цветов (вокруг вообще много цветов, так  как  подобные торжества обыч
но бываю т в летнее время). П риходят с приветствиями пионеры. Оркестр 
народных инструментов исполняет популярные мелодии. От предприя
тия первым поздравляет  молодых директор суперфосфатного завода, 
вручающий им ключ от новой к в ар т и р ы 5. Заверш ается  церемония кон
цертом артистов народного театра при Д ворце культуры. Весь ритуал 
заним ает не более трех часов, и к 9 часам вечера торжество обычно з а 
канчивается, чтобы осталось время на продолжение празднования в до
машних условиях.

Н аселение поселка суперфосфатного завода неоднородно в нацио
нальном отношении. Здесь  живут татары, русские, узбеки и др. Браки 
бываю т однонациональные и смешанные. При подготовке к регистрации 
б р ака  учитываются пож елания жениха и невесты, их близких, и это при
дает  ритуалу определенный национальный колорит. Такие вечера во 
Д ворц е культуры «Химик» проводятся с 1958 г . 6.

Во дворцах  культуры и парках  Таш кента иногда регистрируются 
браки  одновременно нескольких пар. Регистрация производится обыч
но за 2— 3 дня до свадьбы, только в комсомольско-молодежных свадьбах 
регистрация и свадебное торжество объединяются. Комсомольско-моло
деж ны е СЕадьбы стали проводиться в Узбекистане лишь в последние 
годы. У страиваю тся они в помещениях дворцов культуры, клубов, махал- 
линских (квартальных) комитетов, в городских и сельских домах счастья, 
на предприятиях и в учреждениях. Приведем в качестве примера описа
ние комсомольско-молодежной свадьбы во Д ворце культуры им. Хамида 
А лим дж ана Кировского района г. Таш кента, справлявшейся 24 марта 
1965 г. В брак  вступали Садыкова Ф арида — работница-мотористка 
швейной фирмы «Ю лдуз» и М амедов Садритдин — рабочий текстильного 
комбината. Ответственными за проведение свадьбы были работники

5 Все зарегистрировавш ие здесь свой брак с 1958 г. по сентябрь 1965 г. 24 пары 
получили от завода новые квартиры.

6 Полевые материалы автора, 4965 г. (информатор — Г. К. Сынтонов, директор 
Дворца культуры «Химик»).

2  С оветская этн ограф и я , № 2
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Д ворц а культуры совместно с махаллинской комиссией. Программа ве
чера была согласована с женихом, невестой и их родителями. По просьбе 
отца жениха были приглашены, кроме тех лиц, которые намечались 
комиссией, еще гости из махалли (к вартала) ,  где семья жила прежде. 
Состав гостей был многонациональный, среди них — родные и знакомые, 
товарищи по работе, представители партийной, комсомольской и проф
союзной организаций.

В 18 часов в окружении близких друзей жених и невеста подошли к 
Д ворцу  культуры, где их встретила группа молодежи. Заведующий рай
онным бюро загс  под аплодисменты и поздравления вручил им свиде
тельство о браке. Звучала  задорная  свадебная песня «Тойяр муборак» 
в сопровождении ансам бля узбекских народных инструментов. Жениху 
и невесте преподнесли подарки. Затем  художественный руководитель 
Д ворц а , культуры пригласил всех за праздничный стол: в центре были 
приготовлены места для молодоженов, а все гости расположились за 
столом без различия возраста и пола. Лиш ь глубокие старики сели от
дельно. З а  столом продолжались поздравительные речи и тосты. Уча
стники художественной самодеятельности показали концерт, в програм
ме которого были пляски, песни и шутки, исполнявшиеся на узбекском 
и русском языках. В концерте участвовал находившийся здесь в качестве 
гостя заслуженный артист Узбекской С СР Бахтиар Ихтиеров. Затем 
началась  традиционная аския  (соревнование в острословии), массо
вые танцы и игры 7.

Таким образом, для комсомольско-молодежной свадьбы характерно 
отсутствие черт традиционного свадебного церемониала, обычаев, свя
занных с переж итками старого быта. Организует ее общественность и 
проводится она обязательно в общественных помещениях — дворцах 
культуры, клубах  и т. д. Оформление помещения осуществляется на 
средства учреждения или организации, в которой работают жених и не
веста. И ногда общественность материально помогает и в подготовке 
свадебного угощения.

Бы ваю т случаи, когда несколько вступающих в брак пар вместе 
справляю т комсомольско-молодежную свадьбу. Это значительно сокра
щ ает  расходы, так  как  они распределяются между всеми семьями — 
устроителями свадьбы.

Комсомольско-молодежные свадьбы пока не получили широкого рас
пространения в Узбекистане. Так, в городских дворцах культуры и пар
ках за первое полугодие 1965 г. праздновалось лишь около 15 комсомоль
ско-молодежных с в а д е б 8, столько ж е  — во второй половине 1964 г. по 
Ташкентской о б л а с т и 9. А ведь в одном только Ташкентском «Доме бра
косочетания» ежедневно регистрируют брак 25—30 пар!

С равнительная редкость проведения комсомольско-молодежных сва
деб объясняется, на наш взгляд, тем, что они лишены элементов тради
ционной обрядности. Нередко приходится уговаривать вступающих в 
брак  молодых людей (а так ж е  их родителей и д аж е  родственников) 
устроить такую свадьбу. Ч ащ е справляю т комсомольско-молодежную 
свадьбу молодые люди, у которых произошел конфликт с родителями, 
или бывшие воспитанники детского дома, не имеющие родителей.

7 Полевые материалы автора, 1965 г. (информатор — П. X. Тарабайкин — худож е
ственный руководитель Д ворца культуры Кировского района Ташкента).

8 Информация получена в Управлении культуры Ташкентского горисполкома:
9 И з отчета Республиканского дом а народного творчества.
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Невольно возникает вопрос: надо ли стремиться к тому, чтобы именно 
этот вид свадебной церемонии стал господствующим, вытеснив другие 
формы свадеб? Н а наш взгляд, гораздо более перспективна вторая р аз 
новидность свадебной церемонии нового типа — кзыл-той, сохраняющая 
национальный колорит и некоторые элементы традиционной обрядности. 
Вот что р ассказали  нам об одном кзыл-тое его участники — работники 
ЦК комсомола Узбекистана.

Ж ених  и невеста были знакомы задолго до свадьбы. Получив согла
сие девушки на брак, юноша, вопреки обычаю, сам познакомился с ее 
родителями (с помощью своего друга и его ж ены ). Получив и их согла
сие на этот брак, юноша объявил о намерении жениться своей матери. 
Она, как  принято по обычаю, отправилась в сопровождении близких 
родственниц в дом девушки, взяв с собой поднос со сластями (мед, оре
хи) и обязательными в этом случае лепешками из слоеного теста (патир). 
Обоюдное ж елание родителей поженить дочь и сына было закреплено 
традиционным разлам ы ванием  лепешек. По согласованию с молодыми 
людьми был назначен день свадьбы, разосланы пригласительные биле
ты. З а  два дня до свадьбы зарегистрировали брак. Свадьба началась 
торжеством в доме невесты — кичик-туи (малый той), завершившимся 
переездом ее в дом жениха. Происходило это очень торжественно. С ва
дебный «поезд» из нескольких машин — в одной из них жених, невеста 
и близкий друг жениха (заменивший куёв бош ли £  и традиционной свадь
б ы — наставника жениха, выбиравшегося из его родственников), в 
остальных — гости и, вопреки обычаю, родители невесты, подъехал к 
дому жениха. Здесь  путь ему преградила протянутая детьми поперек 
дороги белая  лента. «Выкуп», полученный детьми, устранил эту преграду, 
и жених и невеста в сопровождении гостей вошли в дом.

Вскоре гости разош лись с тем, чтобы на следующий день собраться 
здесь на катта-туй — большой той.

На катта-тое жених и невеста, сопровождаемые другом жениха и его 
женой, вышли к гостям тогда, когда все уж е сидели за праздничным сто
лом, и заняли  места в центре. Руководил праздником туй бошли £  и — 
специально назначенный распорядитель. К ак и на комсомольско-моло
дежной свадьбе, здесь были поздравления, тосты, выступления артистов, 
преподнесение подарков молодым, веселые шутки.

Кзыл-той известен не только в Узбекистане, но и в других республи
ках Средней Азии. Причем повсюду сохраняется схема традиционной 
свадьбы (сговор, свадебные вечера в доме невесты и в доме жениха). 
Однако кзыл-той существенно отличается от традиционного свадебного 
обряда.

П реж де  всего кзыл-той — свадьба нового типа, без религиозного об
ряда бракосочетания «никоха» и без калыма. Молодые люди вступают 
в брак  по любви, по обоюдному согласию, вопреки старому обычаю, 
когда родители реш али этот вопрос за них и жених и невеста впервые ви
делись на свадьбе. Д алее ,  в устройстве кзыл-тоя принимают участие не 
только родственники, но и коллективы, в которых учатся или работают 
молодые люди. В Узбекистане важную  роль в организации кзыл-тоев 
играют махаллинские комиссии и женсоветы, проводящие большую вос
питательную работу среди населения, в том числе и родителей, настаи
вающих на устройстве традиционной свадьбы.

По-иному проходит и само свадебное празднество. Невеста сидит р я 
дом с женихом за общим столом (а не за занавеской чимилик,  как  при
нято на традиционной свадьбе),  лицо ее открыто (поэтому потерял смысл 
обряд «смотрения лица»),  жених не обязуется давать  родителям невесты 
деньги на приобретение мебели и одежды, поэтому теперь нет и обычая

2*
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«смотрения» купленных на эти деньги вещей. Гости (родственники, тс 
варищи по работе, знакомые) сидят, вопреки обычаю, все вместе, незе 
висимо от возраста и пола, родственных отношений.

В настоящ ее время кзыл-тои в городе стали уж е обычным явление! 
распространяю тся они. и в селах. Н апример, в поселке колхоза им. Эе 
гельса (близ С ам ар кан да), где проводится больш ая культурно-массова 
работа среди населения, за  период с июня 1964 г. по август 1965 г. спраЕ 
лялось восемь кзыл-тоев 10. В их устройстве участвовали Комсомольска 
организация колхоза, ж енсовет, правление колхоза, хотя свадьбы спраЕ 
лялись в дом аш них условиях.

Следует, однако, учитывать, что кзыл-тсем иногда называют и тако 
свадебное торжество, которое не является в полном смысле слова свадЕ 
бой нового типа. Случается, что оно отличается от традиционной тольк 
общим столом, за которым жених и невеста сидят вместе с г о с т я м е  
О днако невеста так  покрывает голову белым платком, что и лица не вщ 
но. О стальное совершается по заведенному прежде порядку.

Вторым, наиболее пока распространенным видом свадьбы являете 
традиционная. Она в последние годы претерпела некоторые измененш 
утратив ряд  моментов старой обрядности и получив новые. Приведе: 
описание традиционной свадьбы, справляемой в Самарканде сред 
узбекско-таджикского населения и .

С вадьба начинается со сватовства, которое теперь, как правило, ста 
новится чисто формальным актом: молодые люди познакомились задолг 
до свадьбы, решили пожениться и об этом объявили своим родителям 
Сохранились лишь некоторые моменты этого ритуала, а именно: посеще 
ние дома невесты матерью жениха в сопровождении нескольких близки 
родственниц, повторяющееся несколько раз и завершающееся специаль 
ным угощением ош-хурокон,  угощение в доме девушки аксакалов -  
у важ аем ы х  членов квартала ,  явившихся для того, чтобы договоритьс: 
о денежной сумме, которую долж ен  дать  жених на приобретение обета 
новки, одежды для  невесты и на свадебный стол. Договор скрепляете: 
традиционным нонш иканон  (букв.— разламы вание хлеба). С этого мо 
мента девуш ка и юноша считаются женихом и невестой. Вступает в дей 
ствие обычай избегания (молодыми людьми — друг друга, ж енихом-  
родни невесты, невестой — родни ж ениха) . Затем  молодые люди обме 
ниваются подарками: невеста посылает жениху традиционные сома 
(пирожки из слоеного теста),  которыми он угощает у себя в доме свои: 
сверстников. В свою очередь жених посылает невесте различные сласт: 
и она угощает ими своих подруг. Следующий этап традиционной свадь 
бы — фотиха12 (букв.— благословение),— помолвка, знаменующая вы 
плату женихом денежной суммы (или части ее) на приобретение вещей 
Д о  фотиха в доме невесты устраиваю т «смотрины» того, что прислал 
жених в счет этой суммы (одежды, тканей и т. п.). После фотиха акса 
калы  собираются на маслихатоши  к\  чтобы назначить день свадьбы, до

10 Сведения получены в комсомольской организации колхоза им. Энгельса Самар 
кандского района. •

11 Полевые записи автора. И нф орм аторы —сотрудники музея Улугбека (Филиал, 
Республиканского музея истории культуры и искусства Узбекистана) Е. Рахматул 
лаев, Б. Бурханов, С. Кобилова.

12 По информации М. Ф. Каплуновой — сотрудницы Республиканского музея исто 
рии культуры и искусства Узбекистана, существует другой вариант свадебной цере 
монии, согласно которому обряды фотиха и ноншиканон объединяются. Такой ж  
вариант записи свадебного обряда в г. Самарканде имеется в материалах О. А. Суха 
ревой, с которыми мы познакомились во время нашей' поездки.

13 М аслихатош и —  угощение, устраиваемое для аксакалов, приглашенных на сове1 
по поводу предстоящей свадьбы.
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говориться о числе и составе приглашенных, о расходах на свадебный 
гой, о подарках  и т. д. К  свадьбе невеста дарит жениху костюм (раньше 
дарила х а л а т — чапан, сапоги, пояс,— б е л б о £  , тюбетейку, которую сама 
вышивала). Себе ж е  она долж на сшить платья из присланных женихом 
материй, и они на никох-тое будут вывешены для всеобщего обозрения. 
За несколько дней до свадьбы регистрируют брак в загсе и рассылают 
пригласительные билеты. Н акануне никох-тоя в доме невесты устраи
вают девишник — дугона-талбон.

Никох-той, т. е. сама свадьба, начинается днем в доме невесты, где 
совершается и мусульманский обряд бракосочетания. Д л я  этой церемо
нии сюда приезж ает жених в сопровождении нескольких друзей. Невеста 
во время обряда никох находится у соседей и свое согласие на брак пе
редает через ва к и л я  (доверенного). Ж енщины, окружаю щие невесту, 
одевают ее во все новое, прошивают иглой ее головной платок (это, как 
и многие другие обряды традиционной свадьбы, связано с магическими 
представлениями и призвано предотвратить действие злых сил, обеспе
чить счастливую жизнь, продолжение рода и т. п.). Поверх платка на 
невесту накидываю т длинное тюлевое покрывало, заменившее традици
онную парандж у. Потом невесту ведут в дом ее родителей и саж аю т за 
чимилик. Сюда ж е  приводят жениха. М олодых ставят рядом и бехальфа  
(чтица К орана) несколько раз обводит вокруг них новым зеркалом (ко
торое до этого прятали) и огнем (пучками заж женной травы ). Затем 
жених наступает на ногу невесте, надевает ей кольца и браслеты. В руки 
ему даю т зеркало. С лица невесты сбрасываю т покрывало, и молодые 
одновременно смотрятся в зеркало. В прежние времена именно в этот 
момент жених с невестой виделись впервые. Потом молодым ?лажут губы 
шербетом. К ак  пожелание счастья жениху под ноги кладут пойандоз  — 
белую материю. Всем присутствующим за чимиликом приносят угоще
ние. После угощения жених возвращ ается домой. С наступлением вечера 
невесту и все ее имущество торжественно перевозят в дом жениха. Впе
реди свадебного поезда — группа танцоров, показывающих свое искус
ство под удары бубна и пение свадебной песни «ер-ер». Ж ених встречает 
невесту около своего дома, снимает ее с машины и на руках доносит до 
костра, разложенного во дворе. Здесь невестой завладеваю т женщины. 
Со словами «Хозор Али» (Святой Али) они обводят ее несколько раз 
вокруг костра. Потом невеста идет к очагу, кланяется ему и лишь после 
этого входит в дом, где уж е развешен привезенный ею чимилик. За  чи
миликом, куда невесту ведут ее янги  — наставницы, на нее надевают 
свадебный наряд. О бязательны ми элементами его являю тся тур — длин
ная тю левая накидка и даст рум ол  — небольшой платок. С этими атрибу
тами невеста долж на предстать на обряд рубинон  (смотрение лица). 
В день приезда невесты на женской половине дома царит большое ожив
ление: здесь устраивается угощение, танцы. Н а следующий день на 
женской половине совершается обряд рубинон, в котором принимают 
участие только женщины. М ужчины в это время веселятся в другой по
ловине дома, угощаются, танцуют. Д л я  них выступают специально при
глашенные артисты. По окончании обряда рубинон за чимилик к невесте 
приводят жениха. Приготовляют брачную постель; на нее на несколько 
минут саж аю т ребенка от многодетной матери. Затем  все выходят и 
молодые остаются одни. В комнате заж игаю т чирах  (светильник). Н а 
следующий день молодой даю т резать курдюк, чтобы руки ее были в 
сале. Через несколько дней отец молодой приглаш ает к себе дочь с му
жем, угощает их, преподносит подарки. С этого дня молодой муж пере
стает избегать родственников жены, для которой избегание старшей 
мужской родни м уж а еще обязательно на определенное время.
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Таким образом, в традиционной свадьбе сосуществуют старый мусуль
манский обряд, никох, многие старые обряды 14, связанные с доислам
скими верованиями, и новый ритуал гражданской регистрации брака. 
Тот факт, что этот ритуал широко распространился в Узбекистане, став 
составной частью д аж е  традиционной свадьбы, является большим дости
жением. Однако этот обряд может иметь большее значение, может, на 
наш взгляд, вытеснить из свадебной обрядности никох. Разумеется, для 
этого необходимо провести большую пропагандистскую работу. Надеять
ся на естественное отмирание старого обряда вряд ли допустимо, так как 
оно может растянуться на продолжительное время 15. Отмирание старого 
обряда в какой-то мере тормозится и традиционной схемой свадебного 
церемониала. Никох, как  мы видели, тесно связан со всем комплексом 
церемоний, сопровождаю щих вступление людей в брак, это — кульми
национный момент свадебной обрядности. Торжественная же регистра
ция брака обычно отделена от свадьбы 2—3 днями (только в комсомоль
ско-молодежных свадьбах  объединены свадебное торжество и реги
страция брака) и не мешает соблюдению старых обычаев, в том числе 
и никоха.

С таким положением нельзя мириться. О необходимости «раз и на
всегда покончить с безразличным отношением к проведению семейных 
торжеств с соблюдением старых отживших обрядов» говорилось на 
X III Пленуме Ц К  Компартии У зб еки стан а16. Этот вопрос волнует и ши
рокую общественность.

К ак  ж е  быть, где и как искать выход из создавшегося положения? 
Н а наш взгляд, следует исходить из ситуаций, диктуемых жизнью. 
В Узбекистане в настоящее время распространяется разновидность но
вого свадебного обряда, справляемого в семейных условиях и сохраняю
щего национальный колорит, при котором никох не соблюдается. Это 
кзыл-той. И основное внимание следует обратить на этот вариант сва
дебной церемонии. Н а  кзыл-тое кульминационным моментом (каким 
являлся  в традиционной свадьбе никох) может стать торжественная ре
гистрация брака, проводимая одновременно со свадебным торжеством. 
К ак  добиться того, чтобы эта форма свадьбы завоевала симпатии наро
да, стала популярной? Во-первых, нам кажется, надо разработать «сце
нарий» свадебной церемонии (а не только ритуал торжественной ре
гистрации б р ака ) .  В этот сценарий следует ввести как можно больше 
тех элементов традиционного обряда, которые утратили прежний смысл 
и могут украсить свадьбу. При этом необходимо учитывать местную 
традицию. Д л я  каж дого  киш лака, района, у населения которых сложи
лись определенные формы традиционной культуры, надо создать свой 
вариант сценария. Во-вторых, надо широко пропагандировать эти сце
нарии с помощью радио, кино, театров, телевидения, публикаций. Если 
предлагаемый свадебный церемониал будет отвечать национальным тр а 
дициям, он найдет сторонников не только среди молодежи, но и у стар
шего поколения.

14 Н ередко соблюдение старых обычаев совсем не связано с верой, с религией, 
а диктуется силой привычки, боязнью обидеть родителей, родственников, людей стар
шего поколения.

15 Д а ж е  в новом ритуале элементы старой обрядности находят себе место. Р абот
никам загсов еще приходится сталкиваться иногда с таким явлением, когда девушки 
местной национальности (узбечки, таджички), явившись со своим будущим мужем для 
регистрации брака, держ атся так, как полагается при мусульманском обряде бракосо
четания: покрывают голову и лицо белым платком, на традиционный вопрос о согласии 
вступить в брак отвечают только через посредника.

16 Ш. Р. Р а ш и д о в ,  Повышение культуры быта, преодоление пережитков прош
лого — важ ное условие коммунистического воспитания трудящихся (Доклад на 
XIII Пленуме Ц К  Компартии У збекистана), газ. «П равда Востока», 6 июня 1964 г.
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Большую роль в пропаганде новой свадебной обрядности должны 
сыграть партийно-комсомольские работники, интеллигенция и вообще 
широкая общественность, которой надлеж ит вводить ее в жизнь.

Что ж е  можно рекомендовать из обряда традиционной свадьбы 17 для 
нового церемониала и что нужно решительно отбросить как  не соответ
ствующее современности?

П реж де  всего, надо, чтобы жених и невеста получили инициативу 
и реш ающий голос во всех вопросах, связанных с устройством свадьбы. 
Они долж ны  испытывать радость на справляемом в их честь веселом 
празднике, а не быть, как  это предусмотрено старым обычаем, пассив
ными его участниками, судьба которых предрешена родителями и род
ственниками, и над  которыми положено совершить определенный цикл 
непонятных и подчас нелепых обрядов.

Безусловно, наряду  с религиозными элементами свадебной обрядно
сти долж ны  быть осуждены и непомерно большие расходы со стороны 
жениха на приобретение обстановки, одежды для невесты, на свадеб
ный пир, ка  многочисленные подарки.

Распространивш аяся  в последние годы форма сватовства, являю щ ая
ся, по сути дела, знакомством матери жениха с невестой и ее семьей; 
вполне подходит и для нового обряда.

П оследовательное соблюдение всех церемоний, сопровождающих пе
реговоры о свадьбе, вряд ли целесообразно. Все эти многократные посе
щения дома невесты родственниками жениха с обязательным угощением 
можно заменить одной встречей, во время которой будут обсуждены все 
вопросы, касаю щ иеся предстоящей свадьбы (расходы, состав пригла
шенных и т. д .) .  З авер ш атся  все переговоры за угощением — ош-хурокон  
традиционным разлам ы ванием  хлеба — ноншиканон.

Следующий этап традиционной свадьбы — помолвку ( ф о т и х а ) свя
занную прежде с выплатой определенной части калыма, а такж е «смот
рины» того, что прислал жених в счет этой суммы, вводить в новый обряд, 
разумеется, не следует. У страиваемые у жениха (после сговора) вечер, 
в котором участвуют только мужчины, и у невесты (накануне свадьбы) 
девишник в какой-то степени поддерживаю т старый обычай разделения 
полов и сохранять их в таком виде в новом обряде вряд ли целесо
образно.

Свадебный той лучше устраивать где-нибудь в одном месте (предпо
ложим, в доме ж ениха) .  С тарые обычаи и обряды, соблюдавшиеся в 
доме невесты, и главный из них — никох, из нового обряда надо устра
нить. Все они, как  мы уж е говорили, связаны с мусульманской идеологи
ей и верой в магическую силу отдельных предметов и действий. Очисти
тельная роль огня еще ясно осознается в обычае разж игать  костер перед 
домом жениха, вокруг которого обводится невеста. Этот казалось бы 
красочный момент т ак ж е  не следует вводить в церемониал нового об
ряда. Свадебный поезд, перевозящий невесту в дом жениха или на новую 
квартиру, надо, на наш взгляд, оставить и постараться сделать его еще 
более торжественным. Этот церемониал хорошо бы увязать с обрядом 
регистрации брака  в загсе. Праздничный кортеж может отправляться из 
дома невесты в загс, а оттуда, соединившись со стороной жениха, ехать 
на свадебный той. Н а тое от традиционного церемониала нужно сохра
нить все виды народных развлечений, характерных для данного района 
(танцы, пение, различные состязания). М ожно ввести и устраиваю 
щиеся на других праздниках  развлечения — вплоть до состязаний спор

17 Мы будем  придерживаться описанного варианта традиционной свадьбы в г. Са
марканде, см. стр. 20— 21.
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тивного характера  (это особенно уместно в сельских местностях), мас
совые игры.

Традиционное разделение празднования свадьбы для мужчин и жен
щин в новом обряде соблюдаться, конечно, не будет. Ж ених и невеста 
будут вместе со всеми приглашенными за праздничным столом. А раз 
так, отпадаю т и сидение невесты за занавеской-чимиликом, обряд смот
рения лица — рубинон и многое другое. К тою можно приурочить обычай 
традиционного переодевания жениха в новый костюм — подарок неве
сты. По происхождению этот обычай связывается с институтом возраст
ных классов, но такое значение его давно стерлось в памяти народа. На 
жениха мож ет быть накинут национальный халат  и традиционный го
ловной убор — тюбетейка. Обычай с переодеванием невесты сложнее, так 
как  он раньш е предусматривал п аран дж у  и другие накидки, закрывание 
лица; ношение ж е  различного вида накидок связано не только с исламом, 
но и с другими древними представлениями, в частности с обычаем избе
гания 18, согласно которому невесте запрещ ается общение с мужской род
ней муж а. П оэтому лучше не вводить переодевания невесты (или как- 
либо модернизировать е г о ) . Этот обычай можно, вероятно, заменить 
церемонией преподнесения подарков невесте. Ж ених (при кзыл-тоях, 
например) дарит ей одежду. П амятны е подарки молодым, разумеется, 
надо сохранить, но разорительный обычай ответных подарков родствен
н и к а м — одаривание всех присутствующих платками или небольшими 
кусками материи — вряд  ли стоит сохранять.

Таким в общих чертах нам представляется новый свадебный обряд. 
В нем долж но участвовать как  можно больше молодежи.

Следует сказать  и о недостатках, которые уж е наблюдаются в свадь
бах нового типа и с которыми необходимо вести борьбу. Это прежде 
всего огромные расходы на свадьбу, в том числе приглашение артистов, 
обслуживаю щ их различного рода той за большие деньги 1Э, преподнесе
ние дорогих подарков. Н адо  избегать больших затрат  и на изготовление 
пригласительных билетов и, конечно, бороться с проявлениями мещан
ского вкуса в их оформлении. Н ельзя не сказать  и о неумеренном в ряде 
случаев употреблении спиртных напитков, омрачаю щ ем веселое тор
жество. При устройстве свадеб необходимо учитывать национальные 
традиции, не превращ ать свадебную церемонию в скучный официальный 
банкет. П оздравительные речи, преподнесение подарков (коллективных 
и индивидуальны х), выступления артистов художественной самодеятель
н о сти — только это не может заменить неприемлемую в современных 
условиях, но красочную традиционную свадебную обрядность. Безус
ловно нельзя рекомендовать в силу больших материальных затрат  чрез
вычайно многолюдные т о й 20. Н овая  безрелигиозная обрядность входит в 
жизнь, но требует к себе большого и пристального внимания. Те сцена
рии, которые сейчас разрабаты ваю т, должны быть рассчитаны не только 
на проведение торжества в клубе или дворце культуры, но и в семейном 
кругу. При этом надо обязательно учитывать национальную специфику,

18 См. Н. П. Л о б а ч е в а ,  К истории среднеазиатского костюма (женские голов
ные накидки), «Сов. этнография», 1965, № 6.

19 Как нам говорили в Управлении культуры Ташкентского горисполкома, пред
полагается организовать специальное бюро под названием «Друзья хорошего настрое
ния у В ас в гостях». Через него мож но будет пригласить артистов любого профиля, ве
дущ их вечера и т. д., и оплатить их труд по государственным ценам.

20 Например, на комсомольской свадьбе в колхозе «Коммунизм» Пахтааральского 
района Сыр-Дарьинской области присутствовало около 300 человек. Были приглашен
ные из всех колхозов и совхозов, а также из государственных учреждений (Полевые 
материалы а в т о р а — из отчета директора «Д ом а счастья» колхоза «Коммунизм» П ах
тааральского района Сыр-Дарьинской области).
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отсутствующую (за исключением музыкальных инструментов карная и 
сурная) в тех рекомендациях, которыми приходится пока пользоваться. 
Ж изнь показывает, что нельзя не считаться с национальной спецификой 
культуры народов. Механическое перенесение в Среднюю Азию форм и 
схем, выработанных, например, в Центральной России, на Украине или 
в Прибалтике, вряд  ли целесообразно, а именно такая  тенденция про
слеживается во всех методических документах, с которыми нам прихо
дилось знакомиться.

Создание новых обрядов, внедрение их в быт — задача очень ответ
ственная и трудная. К ее решению должны быть привлечены ученые, 
творческие союзы и общественные организации. И, конечно, не последняя 
роль будет принадлеж ать  этнографам, которые своими знаниями и опы
том могут оказать  существенную помощь в формировании новой без- 
религиозной обрядности.

S U M M A R Y

The article is devoted to the form ation of new  w edd in g  rituals in Uzbekistan. The 
author exam ines a new  m arriage reg istration  ritual. The ex istin g  variations of w edding  
patterns are analyzed , like K om som ol Youth type w edd in g  ritual, K zyl-Toy (literally  «Red 
W edding»), and the traditional w ed d in g  rites. The author offers a lso  som e recom m enda
tions for the creation of a new  w ed d in g  ritual. The K zyl-T oy seem s to be m ost suitable ba
sis, because it m aintains the basic patterns of the traditional w edd in g  rites, but without 
a K alym  (brideprice) and nikox (M oslem  m arriage ritual) and other features of a survival 
type. A ccording to the traditional structure of the w eed ing  ritual the m om ent of the m ar
riage registration  is  proposed for the central point of a new  w edd in g  cerem onial complex.

The new  ritual should also take into consideration the national peculiarities and be- 
based on the achievem ents of the national culture in its new  forms.


