
ных проблем. Ценнейшее основное содержание антропологии, создан-
ное многими поколениями ученых, нужно, «не расплескав», но обога-
тив, донести до той ячейки, которую займет эта наука в будущих чело-
вековедческих комплексах высшего порядка. 

J1. М. Д р о б и ж е в a, J1. А. Т у л ь ц е в а 

СВАДЕБНАЯ ОБРЯДНОСТЬ 
В ОБЩЕСТВЕННОМ МНЕНИИ 

(по материалам этносоциологических 
исследований у народов СССР] 

На конкретных этапах исторического развития обрядность народов 
СССР имела специфические особенности как в символическом отраже-
нии представлений об идеале человека и отношениях между людьми в 
обществе и семье, так и в соотношении традиционных и новых форм в 
обрядах 

Проблема соотношения традиционного и нового в обряде — один из 
вопросов о многообразных формах адаптации традиционной культуры 
к новой эпохе, о тенденциях и перспективах ее развития в наши дни. Со-
отношение традиционного и нового в обряде имеет не только этногра-
фический, но и социально-психологический аспект; оно касается внут-
ренних взаимоотношений людей, типов их поведения в ритуально-обря-
довых ситуациях. Исследования в этой области помогают раскрыть ме-
ханизм передачи межпоколенной «этнической» информации. 

Вопросы, связанные с изучением основных тенденций развития се-
мейных обрядов, представляют интерес и, для этнографов, и для этно-
социологов. 

Этносоциологи в первую очередь выясняют, насколько представите-
ли различных национальностей, возрастов и социальных групп приоб-
щены к культуре своего этноса, в какой мере она определяет их пове-
дение и интересы. Следование обычаям и обрядам, так же как и отно-
шение к ним, является одним из свидетельств значимости традиционной 
культуры. Полученные в ходе массовых опросов материалы использу-
ются для решения этносоциальных проблем, например (применительно 
к теме) для выяснения влияния семейных обычаев на повседневное по-
ведение людей различных национальностей или, скажем, влияния непо-
мерно пышных свадеб на семейный бюджет или ценностные ориента-
ции людей и т. п. В то же время полученные в ходе таких исследований 
материалы могут быть использованы и в целях этнографического изуче-
ния: например, для выявления степени распространения свадеб, справ-
ляемых по развернутому или редуцированному национальному ритуа-
лу в разные исторические периоды (естественно, в пределах, которые 
охватывает память ныне живущих людей). 

Выводы исследователей об отношении населения к семейным обря-
дам, а также об их реальном бытовании в различных возрастных и со-
циально-профессиональных группах (например, среди высококвалифи-
цированных и малоквалифицированных рабочих, художественной и про-
изводственной интеллигенции и т. д.) позволяют прогнозировать основ-

1 Сабурова Л. М. Некоторые вопросы изучения новой обрядности.— В кн.: Вопросы 
преодоления пережитков прошлого в быту и сознании людей и становления новых обы-
чаев, обрядов и традиций у народов Сибири. Улан-Удэ, 1969, в. II; Лобачева Н. П. 
О формировании новой обрядности у народов СССР.— Сов. этнография, 1973, № 4, 
с. 14; Угринович Д. М. Обряды: за и против, М.: Политиздат, 1975, с. 110—135; Устино-
ва М. Я• Семейные обряды латышского городского населения в XX в. М.: Наука, 1980. 
с. 110—111 и др. 

3 Советская этнография, № F 33 



ные тенденции развития современной обрядности в ближайшем буду-
щем. 

В этносоциологических исследованиях, осуществляемых в ряде со-
юзных республик (РСФСР, Узбекистан, Грузия, Молдавия, Эстония) 
Сектором конкретных социологических исследований Института этно-
графии АН СССР под руководством Ю. В. Арутюняна по проекту «Оп-
тимизация социально-культурных условий развития и сближения наций 
в СССР»2 , а также в этнографических исследованиях, проводившихся с 
применением этносоциологических методов в Белорусской ССР, в 
Удмуртской АССР, в Северо-Осетинской и Кабардино-Балкарской 
АССР, среди татар Сибири, предусматривался сбор материала о быто-
вании семейных обычаев и обрядов и отношении к ним различных кру-
гов населения. 

В зависимости от целей и задач конкретных исследований в упомяну-
тых регионах, естественно, выдвигались различные проблемы. Так, Сек-
тор конкретных социологических исследований Института этнографии 
АН СССР в соответствии с принятой программой фиксировал бытова-
ние традиционного свадебного и некоторых родильных обрядов и выяс-
нял отношение к ним населения. При этом изучались нации, культура 
которых в прошлом существенно различалась, так как одни народы на-
ходились на стадии капиталистического развития, другие — феодальных 
отношений и религии, оказывавшие -на них влияние, были различными — 
от католицизма и лютеранства на западе до мусульманства на востоке. 
Учитывалась также специфика современной культуры, определяемая 
разной степенью урбанизации и сохранения традиционного слоя культу-
ры. В исследовании сосредотачивалось внимание на разнообразных 
факторах, влияющих на семейную обрядность, но сам обряд рассматри-
вался без необходимых для этнографов Подробностей, поскольку, как 
уже говорилось, целью данной работы было решение этносоциологиче-
ских проблем. 

В исследованиях этнографического характера более детально рас-
сматривались сами обряды. Например, в работе М. Я. Устиновой, спе-
циально посвященной семейным обрядам латышского городского насе-
ления в XX в., была поставлена задача выявить отношение населения к 
свадьбам различного типа: с развернутым традиционным ритуалом, с 
современным ритуалом, вечеринке с некоторыми элементами традицион-
ного ритуала, просто вечеринке, комсомольской (так называемой «обще-
ственной») свадйбе. При этом под развернутым традиционным ритуа-
лом подразумевалась свадьба, состоящая из сватовства, венчания (кото-
рое при Советской власти иногда проводилось параллельно с регистра-
цией в загсе), обряда снятия фаты и венка, перевоза приданого и по-
слесвадебных обрядов; под современным свадебным ритуалом — оформ-
ление брака в загсе, сопровождающееся коллективными выступлениями 
товарищей молодоженов с наставлениями, в том числе шуточными 
(«брачные вестники»), чтением коллективных поздравительных те-
леграмм и соблюдением некоторых традиционных обычаев и обрядов: 
выезд разукрашенного свадебного «поезда» в загс, устройство почет-
ных ворот по дороге домой, шуточная проверка трудовых навыков мо-
лодых у входа в дом, где справляется свадьба, встреча молодых хлебом-
солью, традиционное снятие фаты и венка. Под вечеринкой с некоторы-
ми элементами традиционного ритуала подразумевалась свадьба с ре-
дуцированным ритуалом — встреча молодых хлебом-солью, снятие фаты 
и венка и другие отдельные элементы традиционного обряда. 

Столь же конкретно семейные обряды и-отношение к ним рассматри-
вались Л. С. Христолюбовой и Л. И. Семеновой у удмуртов, С. И. Ка-
ракеевой — у киргизов, Р. А. Григорьевой—у белорусов Латгалии3 . 

2 О программе и принципах исследования см.: Арутюнян Ю. В. Социальное и куль-
турное развитие наций в СССР.— Сов. этнография, 1972, № 4. 

3 Устинова М. Я. Указ. раб.; Христолюбова Л. С. Семейные обряды удмуртов.— 
Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. ист. наук. М., 1970; Семенова Л. И. О влиянии 
поколенного состава семьи на передачу этнокультурных традиций (по материалам: 
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