
М. Э н д з е л е

СВАДЕБНЫЕ ОБРЯДЫ ЛАТЫШСКОГО 
ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В XX в.

(ПО МАТЕРИАЛАМ МАЛЫХ ГОРОДОВ ЛАТГАЛЕ И КУРЗЕМЕ)

Задача общественных наук заклю чается в познании социальных про
цессов с целью усоверш енствовать управление и м и Д л я  их познания  
необходимо составить представление об объекте исследования как о сис
теме, состоящей из множества взаимосвязанны х и взаимодействую щ их  
элементов. Выявление характера, направления и силы этих связей позво
ляет определить тенденцию развития и дальнейш его функционирования  
объекта. М етодологически системный анализ вы ражает один из основ
ных принципов марксистской диалектики — .всеобщую связь явлений  
действительности. Оценка ем у дана в Отчетном докладе Генерального  
секретаря Ц К  КПСС Л. И. Бреж нева XXIV съ езд у  КПСС: «Н аука серь
езно обогатила теоретический арсенал планирования, разработав методы  
экономико-математического моделирования, системного анализа и д р у 
гие»2. Н иж е делается попытка .применить системный анализ к и сследова
нию свадебных обрядов населения малых городов Латвии.

Н адо заметить, что изучение семейных обрядов городского населения  
в латышской этнографии практически ещ е не начиналось3. И меющ иеся  
исследования относятся к сельскому населению. М еж ду тем судьбы тр а
диционных семейных обычаев и обрядов в условиях города представля
ют большой интерес как с точки зрения формирования специфических  
элементов, отсутствующ их в сельской среде, так и для сопоставления сте
пени устойчивости традиционных черт быта в селе и городах различного 
типа. П оэтому мы и обратились к изучению традиционной свадебной  
обрядности, с целью раскрыть влияние на нее особенностей социально
демографической среды.

Опираясь на предш ествую щ ие и ссл едов ани я 4 мы предварительно- оп
ределили круг факторов, которые могут влиять на сохранность тр ади 
ционной семейной обрядности и на этой основе выработали вопросник. 
П ервая часть его предполагала получение общ их сведений об инф орм а
торе (пол, возраст, срок проживания в данном городе, откуда прибыл, 
место работы, социальное положение в настоящ ее время и к началу тру
довой деятельности, общ ественная активность, образование, разговор
ный язык на работе и дом а, родной язык, национальность родителей, су 
пруга (и ), родственников, вероисповедание опраш иваемого, отнош ение к

1 «Директивы XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного хо
зяйства СССР на 1971— 1975 гг.», М., 1971, стр. 15.

2 «Материалы XXIV съезда КПСС», М., 1971, стр. 67.
3 А. Б и р о н, В. Д о р о ш е н к о ,  Советская историография Латвии, Рига, 1970, 

стр. 454.
4 Наибольший вклад в изучение семейных обрядов латышей принадлежит Л. Н. Те

рентьевой. Обращались к этой теме также Л. Ефремова, Э. Чивкуль и др. В 1972 г. была 
издана «Аннотированная библиография работ по проблеме семьи в СССР (1957— 
1971 гг.)», вып. 1, М., 1972.
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религии). Вторая часть предполагала получение информации о семейных 
обрядах (родильных, свадебны х, погребальных) в трех аспектах: а) зн а
ние традиционных семейных обрядов; б) соблюдение их (бытование) и 
в) отношение к н и м 5. Сущ ественное влияние на сохранность семейной  
обрядности оказы вает этническая ср еда , поэтом у были выбраны два горо
да , наиболее типичные для малых городов двух историко-этнографиче
ских областей Латвии —  Л атгале (г. Л уд за ) и К урземе (г. Кулдига).

Эти историко-этнографические области различаются рядом призна
ков, обусловленны х особенностями их прошлого. Л атгале, примыкающая 
к территории расселения восточных славян, является зоной активного эт
нокультурного взаимодействия нескольких этнических общностей. Она 
длительное время отставала экономически от остальной Латвии. На фор
мирование этнического состава Л атгале оказало влияние также то об
стоятельство, что с 1802 по 1917 г. она входила в состав Витебской губер
нии. К урзем е (Зап адн ая  Л атвия) была лиш ена столь интенсивных м еж 
этнических контактов и отличается однородным национальным составом.

Т а б л и ц а  1

Соотношение знания и бытования свадебных обрядов * 
(% к числу ответов)

Знание свадьбы

Форма бытования свадеб
не знает слабо знает имеет ясное 

представление
очень хорошо 

знает

- л. к. л. к. Л. К. л. К.

Полный традиционный ритуал 9 ,5 4 ,2 18,3 12,6 13,6 17,1 37,0 28,8
Современный национальный ри

туал 20 ,6 29,2 22,0 30,1 18,2 28,6 38,5 30,4
Вечеринка с элементами тради

43,9 31,4 18,0ционного ритуала 44,4 16,6 41,5 37,9 7,7
Вечеринка
Общественная (комсомольская)

22,2 50,0 15,5 16,5 21,2 21,4 6 ,5 15,8

свадьба 3 ,3 — 2,7 2 ,9 3,1 1,5 — —

* Здесь и в остальных таблицах: Л. — Лудза, К. — Кулдига.

В качестве основных признаков, характеризую щ их типичность горо
дов Л удзы  и Кулдиги для малых городов обеи х областей, мы выдвинули 
следующ ие: численность населения, его этнический состав, занятость  
населения в определенных отраслях народного хозяйства, ‘ возраст 
и административное значение города и др. Так, в Кулдиге проживает 
почти 85% латыш ей и немногим более 1 0 % русских (при общ ей числен
ности населения 11,6 тыс. чел.), тогда как в Л у д зе  43,5% латышей и 
45,16% русских (на 7,2 тыс. чел.). М еж ду тем аналогичное соотношение в 
целом для К урзем е округленно составляет 77 и 15%, для Л атгале—44 и 
45% .

По данным переписи 1930 Г., национальный состав Л удзы  был сле
дую щ им (в % ): латыши— 29,5, русские 24,3, евреи— 30,49, эстонцы—• 
12,07, б ел ор усы — 1,83, другие-г-К 81. В Кулдиге латыши составляли 73,59,

5 При определении указанных уровней мы использовали опыт исследования, про
веденного в 1968 г. под руководством В. В. Пименова. См. J1. С. Х р и с т о л ю б о в а ,  
Семейные обряды удмуртов (опыт,, количественной характеристики), Автореф. канд. 
дне., М., 1970. Выбор городов и определение выборочной совокупности осуществлялись 
под руководством В. С: Кондратьева по методике, разработанной в секторе конкретных
социологических исследований Института этнографии АН СССР. См. В. С. К о  н- 
д р а т ь е в ,  М. Я- Э н д з е л  е, Некоторые вопросы методики сбора информации для 
исследования семейных обрядов. городского населения. «Итоги полевых работ Инсти
тута этнографии АН СССР в 1971 г.», т. II, М., 1972.
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русские — 0,61, е в р е и — 0,65, нем цы — 13,29, белорусы  —  0,07, другие — 
11,79.

Выбранные города различались и по конфессиональному признаку, 
что оказало немаловаж ное влияние на степень сохранности традицион
ных семейных обрядов. Латыш ское население Л удзы  (как и всей Л атга- 
ле) в прошлом исповедовало католицизм, который по сравнению с лю те
ранством, распространенным в К улдиге ;(и , -Курземе в ц елом ), более  
строго следит за соблюдением обрядов своей паствой.

По данным нашего обследования, население обоих городов увеличи
валось в последние годы главным образом  за  счет пришлого населения, 
живущ его в этих городах у ж е  свыше 5. лепив. Л у д зе  эта категория состав
ляет 62,2% , в К улдиге—55,6%- М естны х/урож енцев в Л у д зе —22,1% , в 
Кулдиге— 34,9%- 71,6% пришлого населения’ Л удзы  — выходцы из села, 
28,4% — из других городов, тогда как в К улдиге соответственно— 58,7°/о 
и 41,3%. Пополнение происходило главным образом  за  счет сельского  
населения своей округи. С ледует отметить, что образ ж изни ж ителей м а
лых городов (особенно в прошлом) близок к сельскому. П оэтом у св а д еб 
ная обрядность в них такж е весьма близка к сельской.

В каж дом  из городов предполагалось опросить по 250 человек, что 
составляет 4,3% взрослого населения Л удзы  и 3,0% — Кулдиги. Выборка 
была проведена с учетом репрезентативности генеральной совокупности  
по половозрастному составу населения. П роверка представительности  
выборки показала, что она являлась достаточной для определения тен
денций развития и форм функционирования семейны х обрядов. С обран
ная информация обрабаты валась на электронно-вычислительной маш ине  
(БЭСМ -4) в Вычислительном центре А Н  СССР под руководством  

В. А. Устинова. В результате обработки получены суммарные расп реде
ления (безусловны е) каж дого из включенных в инструментарий ф акто
ров с вероятностными распределениями их по отдельным п одр аздел ен и 
ям, парные (условные) распределения и обобщ енный коэффициент по  
информации ( I ) 6. Безусловны е распределения использовались для выяв
ления структуры отдельных факторов. Условные распределения необхо
димы были для раскрытия причинно-следственных связей.

Нашим главным источником послуж или сообщ ения старш его поколе
ния информаторов (60 лет и больш е), оцененные наивысшим баллом  
(«очень хорош о зн ает»). Это послуж ило тем максимумом, по которому  
оценивались сведения всех остальных инф орм аторов7.'О тметим здесь  ос
новные этапы свадебного ритуала начала XX в. К тому времени на тер
ритории выбранных регионов сущ ествовал относительно единый св адеб 
ный ритуал, состоявший из следую щ их этапов: 1 ) выбор невесты, 2 ) сва
товство, 3) обручение, 4) свадьба, 5) послесвадебны е обряды . Единство  
его заметно в том слое, который м ожно считать наиболее древним. Р а з 
личия имеют более позднее происхож дение и связаны с  особенностями  
социально-экономического развития, а такж е этнического состава о б л а 
стей и городов. В свадебном  ритуале выделяются два варианта — лат
гальский и курземский. Д л я  определения этих вариантов мы выдвинули 
следующ ие признаки: 1 ) место проведения свадьбы (дом  невесты и ж е 
ниха или только одного из них); 2 ) характер свадебного поезда (на вен
чание едут отдельно каждый из своего дом а или ж ених приезж ает за  не
вестой и они едут вм есте); 3) время и место проведения обряда снятия  
фаты и венка— m icosana (в полночь первого дня в дом е невесты или на 
второй день в доме ж ен и ха). Следуя терминологии, принятой в латыш 

6 Математическое обоснование см.: «В. И. В а с я е в, В. 3. Д р о б и  ж ев,  Л.  В.  
З а к с ,  Е. И. П и в о в а р ,  В. А. У с т и н о в ,  Т. А. У ш а к о в а ,  Данные переписи слу
жащих 1922 г. о составе кадров наркоматов РСФСР, М., 1972, стр. 46—49.

7 М. Я- Э н д з е л е, Состояние латышской национальной свадьбы на начало 
XX века (по материалам малых городов Латгале и Курземе), в сб. «Итоги полевых 
работ Института этнографии АН СССР в 1972 г.», М., 1973.



ской этнографической и фольклорной литературе, специфическое сочета
ние этих признаков дает  представление о двух формах свадьбы: «корот
кой» и «длинной». Д л я  «короткой» свадьбы характерно следующ ее: 
свадьба справлялась в одном доме (преимущественно в дом е невесты), 
на венчание ж ених и невеста едут вместе, обряд снятия фаты и венка со
верш ается в полночь первого дня свадьбы. Эта форма была распростра
нена преимущ ественно в К урзем е (83,3% всех свадеб, зафиксированных 
среди населения Кулдиги в возрасте 60 лет и старш е). «Длинная» свадь
ба характеризуется празднованием в дом е как невесты, так и жениха; 
двум я свадебными поездам и (на венчание молодые едут каждый из сво
его д о м а ); снятием фаты и венка на второй или третий день свадьбы в 
дом е ж ениха. «Длинная» свадьба справлялась в основном в Латгале. На 
наш взгляд, сохранение этой более древней формы свадьбы в Л атгале 
обусловлено экономической и культурной отсталостью этой области в 
прошлом.

Если информатор знал все этапы свадебного ритуала, но не мог под
робно рассказать об отдельных его элементах, в анкете писали: «имеет 
ясное представление». Если информатор мог рассказать только об от
дельных этапах, то его знание оценивали: «слабо знает» и т. д. Степень 
информированности о традиционной латышской свадьбе («знание» и пр.) 
тесно связана с социально-демографическими факторами: прежде всего 
возрастом, образованием  и социальным положением. Эти факторы на
слаивались на особенности исторического и социально-экономического 
развития общ ества и поэтому в данном случае мы можем рассматривать 
их как определяю щ ие степень знания свадьбы.

Информированность о свадьбе возрастает в зависимости от степени 
соблю дения ритуала. Н а информированность населения Кулдиги о тра
диционной свадьбе, несомненно, влияет широкое бытование в последнее 
десятилетие современного национального ритуала, включающего многие 
моменты традиционной свадьбы, и поэтому воспринимающегося населе
нием как народная латышская свадьба. Так, если в Л удзе  современный 
национальный ритуал соблю дали 18,2% населения, имевшего ясное пред
ставление о латышской свадьбе, то среди ж ителей Кулдиги— 28,6%. 
Очень хорош о знаю т этот ритуал 30,4% лю дей, соблю давш их его на прак
тике в Л у д зе  и 38,5% в Кулдиге. Видимо, практика соблюдения обрядов 
сыграла реш аю щ ую  роль в том, что население Кулдиги лучше информи
ровано о традиционной свадьбе, чем население Л удзы  (см. табл. 1 ).

В обоих городах пожилые люди лучше знаю т традиционную латыш
скую свадебную  обрядность. О днако в Кулдиге 87,9% молодежи в 
возрасте 18— 29 лет имеют хотя бы слабы е представления о свадьбе, а 
некоторые знаю т ее очень хорош о. В Л удзе  этот процент молодежи состав
ляет только 67,7% . Очень хорош о знаю т традиционную  свадьбу 15,5% 
населения Кулдиги в возрасте от 18 до 29 лет и 7,4% населения Лудзы. 
Если основным хранителем традиционных свадебны х обрядов в малых 
городах Л атгале является старш ее поколение, то в  малых городах Кур
зем е эту группу пополняет такж е среднее и молодое поколения, которые 
в связи с возрож дением  новой граж данской обрядности прониклось ин
тересом  к традиционному- свадебном у ритуалу и воспринимает его на к а
чественно новом уровне в. сочетании с оформлением брака в загсе.

В Л у д зе  знание свадебны е обрядов теснее, чем в Кулдиге, связано с 
образованием  и социальным полож ением  (табл. 2 ) . Известно, что под 
влиянием исторических условий старш ее поколение не имело широких 
возмож ностей получить образование.

Среди населения Лудзы- знание традиционной свадьбы возрастает с 
понижением уровня образования. В К улдиге весьма широко о ней осве
домлена часть населения, имею щ ая высшее и незаконченное высшее об
разование. Это в основном люди в возрасте 18— 29 лет, т. е. население, 
вступивш ее в брак в последнее десятилетие.
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Т а б л и ц а  2

Знание свадебных обрядов в зависимости от образования * 
(% к числу ответов)

Образование

.Знание свадьбы

не знает слабо, знает имеет ясное 
представление

очень хорошо 
знает

Л. К. Л. : ' к. Л. К. л. К.

Высшее, незаконченное высшее 28,6 10,5 2 8 ,6 ‘- '26 ,3 33,3 31.6 9 ,5 31,6
Среднее специальное 24,0 9 ,7 26,0,-. ■54,8 30,0 19,4 20,0 16,1
5—6 классов 12,5 5,7 20-, 8- , 28 , 2 37,5 30,2 29 ,2 35,9
3—4 класса 18,4 9 ,6 36,8 30,8 21,1 36,5 23,7 23,1

* Данные по образованию приводятся выборочно. Включение остальных групп не нарушает общую 
тенденцию.

Т а б л и ц а  3

Знание национального свадебного ритуала в зависимости от социального положения
(% к числу ответов)

Знание свадеб

Социальное положение
не знает слабо знает имеет ясное 

представление
очень хорошо 

знает 2

Л. К. Л. К. Л. .К. Л. К. Л. К.

Интеллигенция 21,5 9,9 30,4 38,0 29,1 28,2 19,0 23,9 29,6 28,1
Служащие 
Квалифицированные 

работники физи

26,1 13,0 47,8 39,1 26,1 30,4 17, 5 8, 6 9,1

ческого труда 
Неквалифицирован

ные работники

33,3 12,8 33,3 48,7 24,4 24,4 9 ,0 14,1 29,2 30 ,8

физического труда 22,2 7,7 31,1 33,3 24,4 33,3 22,3 25,7 16,9 15,4
Прочие 21, 6 9, 5 24,3 38,1 18,9 26,2 35,2 26,2 15,7 -16,6

В Л удзе  знание свадьбы сущ ественно зависит от социального поло
жения (табл. 3 ) . М ож но выделить две социальные группы —  служ ащ ие и 
квалифицированные работники физического труда,— которые меньше 
всех остальных групп информированы о латышской свадьбе. Н еквалифи
цированные работники физического труда и люди, не заняты е в общ ест
венном производстве (прочие) — в основном старш ее поколение с отно
сительно низким уровнем образования, т. е. среда, которая, как указы 
валось выше, является хранителем традиционных форм свадьбы. В свою  
очередь интеллигенция, безусловно, является той социальной группой, 
которая в силу своего образования, широкого кругозора, отрицательно
го отношения к религии более активно, чем другие группы, включилась в 
создание новой гражданской обрядности, используя традиционные эл е 
менты свадебного ритуала.

Данные таблицы по К улдиге показывают более равномерное распре
деление знания свадебных обрядов по социальным группам. И все ж е  
служ ащ ие и квалифицированные работники физического тр уда меньше, 
чем остальные группы, осведомлены  о традиционной свадьбе. Видимо, 
процесс функционирования свадебной обрядности на уровне знания един  
для обоих городов, однако среди населения Кулдиги он заш ел дальш е; 
сведения о свадьбе здесь распространены шире и глубж е, затрагивая все 
население.
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П од бытованием свадьбы мы подразум еваем  соблюдение населением  
на практике той или иной формы свадебного ритуала. В течение XX в. 
свадьба, разум еется, подверглась изменениям, причины которых кроются 
в развитии общ ества, в изменениях социально-экономических и культур
но-бытовых условий. О днако мы до сих пор находим в свадьбе формы, 
бытовавшие в начале XX в. И звестно, что обряд, как и другие формы бы
та, обл адает  устойчивостью и опосредствованно отраж ает социально-эко
номические и культурно-бытовые изменения.

При фиксации свадебного ритуала мы стремились выявить степень 
соблю дения традиционных элементов в разных ф ормах свадьбы, сводя 
последние к следующ им вариантам: 1 ) полный традиционный ритуал,
2 ) современный национальный ритуал, 3) вечеринка с некоторыми эле
ментами традиционного ритуала, 4) вечеринка, 5) общ ественная (ком
сомольская) свадьба.

П од полным традиционным ритуалом мы подразумеваем: 1) сватов
ство, 2) обручение, 3) бракосочетание, 4) обряд снятия фаты и венка, 
5) перевоз приданого, 6 ) послесвадебны е обряды. В каждом конкретном 
случае эти этапы сопровож дались большим и меньшим числом обычаев 
и обрядов, которые нередко известны не только у  латышей Л атгале и 
К урзем е, но и у  других народов, а иногда имеют узко местное происхож 
дение. В свадебном  ритуале весьма четко проявляется индивидуальное 
творчество его участников, поэтому возникают трудности в описании еди
ного ритуала как сугубо специфического для данного региона. Сохране
ние в ритуале всех выш еуказанных этапов, на наш взгляд, позволяет при
числить данную  свадьбу  к наиболее древней форме.

П од современным национальным свадебным ритуалом мы подразум е
ваем свадьбу, широко распространивш уюся с 60-х гг. XX в. Наполненная 
множ еством традиционны х элементов (главным образом  эмоционально
го и шуточного характера) * от полного традиционного ритуала она от
личается в первую очередь меньшей продолжительностью. По существу 
ушли в прош лое сватовство, обручение, приданое в традиционном пони
мании этих понятий. Все обряды и обычаи сосредоточились на главном 
событии —  оформлении браКа в загсе. Среди традиционных элементов, 
присутствующ их в ней, п реж де всего следует упомянуть торжественную  
поездку разукраш енного свадебного «поезда» в загс, устройство почетных 
ворот по дороге дом ой, шуточную проверку трудовых навыков молодых у 
входа в дом , где устраивается свадьба, встречу с хлебом-солью, обряд  
снятия фаты и венка, одаривание родителей и родни мужа невестой п 
ряд других. П о-преж нем у больш ую роль в свадьбе играют посаженные 
родители. Как новый элемент, не известный в традиционном ритуале, 
следует рассматривать обычай коллективных выступлений товарищ ей и 
друзей  м олодож енов с чтением шуточных наставлений («брачных вест- 
пиков» — lau lib as v estn esis) м уж у и ж ене, посылки поздравительны х те
леграмм  и т. п.

П од вечеринкой с некоторыми элементами традиционного ритуала мы 
подразум еваем  свадьбу, в которой соблю даю тся лишь отдельные из ука
занны х выше элементов — встреча с хлебом-солью , обряд снятия фаты и 
венка, т. е. основные элементы традиционного ритуала.

П од вечеринкой мы подразум еваем  свадьбу, в которой отсутствуют 
какие-либо обряды. Она оправляется в узком кругу друзей или только в 
семье без участия гостей .'В 'таких случаях бракосочетание в значитель
ной степени теряет торжественность, молодые не соблюдаю т часто даж е  
традицию в отношении сваде'бной одеж ды  (белое платье, фата для невес
ты и черный костюм для ж ен и х а ). Эта форма свадьбы соблю далась в ос
новном в тех случаях, когда, в силу каких-либо причин (например, мате
риальных) м олоды е не ж елали широко отмечать свадьбу.

П од общ ественной (комсомольской) свадьбой мы подразумеваем  
свадьбу, которую устраиваю т общ ественные организации. Как пра-
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вило, в комсомольской свадьбе редко соблю даю тся традиционные обы
чаи и обряды. Акцент здесь ставится на общ ественной значимости совер
шающегося акта. По нашим данным, комсомольская свадьба устраива
лась в тех случаях, когда жених и невеста—  активные общественные 
Деятели. 'У'

М ожно утверждать, что в течение XX в. среди населения малых горо
дов Л атгале и К урземе проявляются тенденции уменьш ения традицион
ных черт свадебной обрядности. В (начале-века в основном бытовали две 
формы свадьбы: полный традиционный ритуал и вечеринка с некоторы
ми элементами традиционного обряда. О днако у ж е  в это время более  
популярной была вторая из указанны х форм:-До 1917 г. 50,0% свадеб н а
селения Л удзы  и 57,2% населения К улдиги-оправляли как вечеринки с 
некоторыми элементами традиционного ритуала. Полный ритуал соблю 
дался в 50,0% свадеб населения Л удзы  и 28,6% — населения Кулдиги это
го периода. Таким образом , в начале XX в. в Л атгале традиционная сва
дебная обрядность сохранялась более стойко, чем в К урземе. Естествен
ный процесс постепенного стирания традиционных черт быта несколько 
приостановился в годы бурж уазной  Латвии благодаря политике нацио
налистических кругов8. Так, в годы бурж уазного строя в малых городах  
Латгале и К урземе весьма широко был распространен полный традици
онный свадебный ритуал: с  1918 по 1939 г. 41,9%  населения Л удзы  и 
42,3% Кулдиги оправляли свои свадьбы по полному традиционному ри
туалу. Среди населения Кулдиги число этих свадеб по сравнению с пре
дыдущим периодом возросло в полтора раза,-

Вступление Латвии в братскую семью  советских республик содей ст
вовало сближению латышского народа со всеми народами Советско
го Союза. Развиваю щ иеся этнические процессы отраж аю тся и на такой  
устойчивой стороне быта, как семейная обрядность.

В 60-е годы в связи с началом интенсивного создания советской гр аж 
данской обрядности возрож дается интерес к традиционным элементам  
свадебного ритуала. В течение последующ его десятилетия постепенно  
сформировался современный национальный свадебный ритуал, являю
щийся наиболее распространенной формой свадьбы не только в малых 
городах Л атгале и К урземе, но и всей Латвии. Таким образом , изм ене
ния, происходящ ие в свадебной обрядности в течение XX в., свидетель
ствуют, что в это время шел процесс отказа от традиционных черт ее, 
достигший наибольш его развития в середине века (1940— 1959 гг .), ког
да очень частой формой брака стала простая вечеринка (40,7% в К улди 
ге н 30,1 % в Л у д зе). С 60-х годов происходит возрож дение свадебной о б 
рядности на качественно новом уровне в виде современного националь
ного ритуала.

Свадебный ритуал, как лю бое общ ественное явление, находится в 
тесной взаимосвязи с факторами экономической и общ ественной ж изни. 
Бытование свадебных обрядов более всего зависит от отношения населе
ния к свадебному ритуалу. В свою очередь со знанием свадьбы  собл ю д е
ние определенного ритуала связано слабее (К улдига) или значительно  
слабее (Л у д за ). Наши материалы свидетельствуют о том, что, как пра
вило, положительное отношение наблю дается именно к тому ритуалу, 
который соблю дался на практике. Бытование свадебного ритуала су 
щественно связано с возрастом; связь эта проявляется косвенным путем  
через образование, социальное положение и другие факторы, а так ж е и 

в уж е проанализированной тенденции изменения ритуала свадьбы в XX в.
Связь образования с соблю дением определенной свадебной обрядно

сти свидетельствует о двух тенденциях. С одной стороны, с повышением

8 «Latvijas PSR vesture», Riga, 1967, с. 456.
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уровня образования обнаруж ивается тенденция к отказу от традицион
ных элементов свадебного ритуала. Полный традиционный ритуал в ос
новном был распространен среди населения с уровнем образования  
6 классов и ниж е. С другой стороны, с повышением уровня образова
ния возрастает число свадеб, организованных по современному нацио
нальному ритуалу. Такое распределение вполне понятно. В начале наше
го века, когда широко бытовал полный традиционный ритуал, основная 
часть населения обоих городов имела весьма низкий уровень образова
ния (особенно в Л у д зе). В последнее десятилетие уровень образования 
населения очень вырос. Это способствовало популярности современного 
национального свадебного ритуала, свидетельствующ ей об интересе на
селения с  высоким уровнем образования к традиционным чертам быта 
народа.

Связь бытования различных форм свадьбы с социальным положени
ем м ож но рассматривать как своего рода фокусирование влияния возра
ста, образования и социального положения. Эта связь свидетельствует о 
том, что при более низком социальном статусе возрастает число свадеб, 
организованны х по полном у традиционному ритуалу. В свою очередь, по
вышение социального положения означает и возрастание приверженно
сти к современному национальному ритуалу.

Уровень образования в тесной связи с  социальным положением и воз
растом  определяет сходное по характеру воздействие всех трех факто
ров на соблю дение свадебны х обрядов.

Н екоторое влияние имеет и отношение к религии. Д ля выявления этой 
связи возьмем две категории населения с противоположным отношением  
к религии (атеисты и верую щ ие). В обоих городах полный традицион
ный ритуал собл ю дал о главным образом  (верующее население. Процент 
атеистов, соблю давш их этот ритуал, незначителен (6,3% в Кулдиге и 
7,1% в Л у д зе ) . С ледует отметить, что отнош ение к религии фиксирова
лось на момент опроса (1971 г .). Р азум еется, в течение ж изни человека 
оно иногда круто менялось. Этим, видимо, объясняется то, что некоторые 
из нынешних атеистов в прош лом соблю дали полный традиционный ри
туал с  венчанием в церкви. Современный национальный ритуал соблю 
дался в основном среди атеистов. Здесь  обнаруживаю тся различия меж 
д у  городам и: среди  верую щ его населения Л удзы  14,3%) соблюдали со 
временный свадебный ритуал, среди населения Кулдиги — только 3,3%.  
Это объясняется тем, что среди населения Л удзы  в среднем и молодом  
поколении (18— 29 лет) иногда встречались верующ ие, чего нельзя ск а
зать о населении Кулдиги. З десь  мы встречаемся со своего рода компро
миссом м еж ду отношением к религии и желанием участвовать в сов р е
менной свадьбе.

Отношение населения к свадебным обрядам нами фиксировалось в 
виде предполагаем ого действия в проективной ситуации. Вопрос ставил
ся так: «Если бы у В ас была возмож ность начать жизнь сначала, как бы 
Вы хотели сыграть свою свадьбу?» П редполагаемая реакция (судя по 
ответу) являлась как бы результатом взаимодействия разных факторов 
на формирование личности. Ответы на этот вопрос позволяют такж е выя
вить устойчивость традиционных элементов свадебного ритуала.

В целом население малы х-городов Л атгале и К урзем е положительно 
относится к соблю дению  торжественных и эмоциональны х традиционных 
элементов, как в современной свадьбе, наполненной национальным коло
ритом, так и в других формах свадьбы. Большинство населения как Л у д 
зы (82,00% )), так и Кулдиги (8 6 ,8 %)) вы сказало положительное отноше
ние к разным формам свадьбы с традиционными элементами (полный 
традиционный ритуал, современный национальный ритуал, вечеринка с 
некоторыми элементами традиционного ритуала). Одкако традиционные 
элементы в проективной свадьбе присутствую т с разной полнотой. Боль
шинство населения обоих городов высказалось в пользу современного
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национального свадебного ритуала. Здесь  обнаруж иваю тся некоторые 
отличия: население Кулдиги более положительно относится к этом у типу 
свадьбы (47,8% опрош енны х), чем население Л удзы  (38,8% опрош ен
ных). Это говорит о том, что современные граж данские обряды населе
нием малых городов Л атгале и К урзем е в целом воспринимаются и о д о б 
ряются, хотя в Л атгале этот процесс происходит несколько медленнее, 
чем в К урземе. Весьма значительное число жителей Л удзы  (27,1% ) и 
Кулдиги (24,9% ) высказали полож ительное отношение к полному тради
ционному свадебном у ритуалу. Такое отношение объясняется полож и
тельным опытом внедрения современных свадебны х обрядов и своего  
рода возрождением традиционных элеМрЙтов. О добрение современной  
эмоциональной, торжественной и веселой 'свадьбы как бы влечет за  со 
бой желание включить в нее больш е всевозмож ны х элементов, присутст
вие которых еще более подчеркивало бы важность этого события. П оэто
му на заданный нами вопрос о предпочитаемой свадьбе следовал ответ 
о желании провести ее по полному традиционному ритуалу. О днако и 
здесь обнаруживаю тся две особенности восприятия традиционной свадь
бы. Нельзя не заметить, что весьма часто ж елание сыграть свадьбу по 
традиционному ритуалу высказывали люди, не имеющие представления  
о нем ( 1 (э,0 % в Кулдиге и 21,2% в Л у д зе). П редставляется, что это яв
ление можно рассматривать как действие в весьма абстрактной проектив
ной ситуации, связанной не с исполнением конкретных обрядов, а с  ж е 
ланием исполнения их вообщ е. Установка на традиционный ритуал соче
талась всегда с установкой на граж данское оформление брака. Таким  
образом, отношение к полному традиционному свадебн ом у ритуалу п р ед
ставляется как отношение к синтезу современного и традиционного ри
туала.

Незначительная доля населения обоих городов одобряет свадьбу в 
виде вечеринки (9,8% опрошенных в Л у д зе  и 9,6% в К улдиге).

Как уж е отмечалось, отношение к свадьбе теснее всего в исследуем ой  
нами системе связано с бытованием свадьбы. Н а примере связи этих 
двух элементов системы прослеживаю тся две тенденции. П р еж де всего 
это стремление к более богатым в обрядовом  смысле формам свадьбы. 
Так, из населения, которое в момент опроса вы сказалось за  свадьбу  в 
виде вечеринки с некоторыми обрядами традиционного ритуала, только 
20,0% в К улдиге и 14,6% в Л удзе  справляли свадьбу -в виде вече'ринки. 
Среди населения, ж елаю щ его справлять свадьбу по соврем енном у ритуа
лу, 42,8% населения Кулдиги и 53,4% Л удзы  справляли ее в виде вече
ринки, вечеринки с  некоторыми элементами традиционного ритуала и 
общественной (комсомольской) свадьбы. Вм есте с тем, н абл ю дает
ся и некоторый отказ от форм, совпадаю щ их с собственной свадьбой ин
форматоров: 22,9% населения Кулдиги и 14,7% Л удзы  в проективной си
туации предпочитают вместо национального современного ритуала и пол
ного традиционного ритуала, соблю давш ихся на их свадьбе, вечеринку 
с некоторыми элементами традиционного ритуала. 10,1% латыш ей К ул
диги и 13,2% Л удзы  вместо полного традиционного ритуала предпочли  
бы современный национальный ритуал. Наши материалы свидетельству
ют, что первая из указанны х тенденций выступает более четко. Это объ 
ясняется тем, что в настоящ ее время изменились материальные условия  
жизни населения, позволяющ ие отметить такое важ ное событие, как со 
здание семьи в широком кругу друзей.

Итак, сравнение информированности населения малых городов Л ат
гале и К урземе о традиционной латышской свадьбе свидетельствует, что 
этот ритуал в памяти лю дей сохранился весьма полно. С вадьба меньше, 
чем другие семейные обряды (например, родильны е), испытывает пря
мое воздействие социально-экономического характера. Н а нее меньше, 
чем на другие семейные обряды, повлияла религия. Эти обстоятельства  
определяют не только больш ую сохранность свадебного ритуала, но и
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своего рода возрож дение традиционных элементов, которые органически 
срослись с церемонией граж данского оформления брака. Однако следу
ет отметить, что современный свадебный ритуал латышей лишь условно  
мож но назвать национальным: многие входящ ие в его состав элементы, 
воспринимающ иеся населением как национальные, характерны и для 
других советских народов.

Сравнение материалов обоих городов дает  основание сделать вывод 
относительно роли этнической среды в развитии и сохранности традици
онной свадебной обрядности. О днородная этническая среда, как свиде
тельствуют данны е по Кулдиге, способствует не только сохранению тра
диционных черт свадебной обрядности вообще, но и большей стойкости 
древних ее элементов, несмотря на то, что сама форма свадебного риту
ала у ж е  в начале XX в. здесь была более сокращенной, чем в Латгале. 
В этнически смеш анной среде Л удзы  свадебная обрядность впитала мно
гие элементы  свадебной обрядности соседних народов (русских, белору
сов и д р .) . Таким образом , этнические контакты способствовали своего 
рода унификации традиционных элементов.

Н а этапе интенсивного развития этнических процессов происходит по
степенное стирание традиционных черт семейной обрядности. Однако  
стремление лю дей торж ественно отмечать такое важ ное событие в ж и з
ни, как создание семьи, обусловливает возрож дение и переосмысление 
некоторых обрядов, которы е не противоречат этическим и эстетическим 
установкам советского граж данина. Успехи создания новой свадебной  
обрядности, таким образом , зависят от рационального сочетания тради
ционных и современных обрядов.
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