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В статье рассматривается история изучения обычаев и обрядов чувашского на-
рода, связанных с заключением брака. Основное внимание уделено трудам ученых 
XIX в. В это время этнографические сведения о чувашах стали печататься в пе-
риодических и научно-популярных изданиях и монографиях, в которых получили ос-
вещение также семейно-брачные отношения. В результате были опубликованы 
значительные и ценные материалы по свадебной обрядности чувашей. Они не 
только расширили и обогатили этнографические знания о чувашах, но и дополнили 
их конкретными сведениями, позволяющими говорить об общих и локальных осо-
бенностях свадебного ритуала.. 

 
Историография этнографического изучения чувашей, в том числе семьи 

и брака, показана в работах Г.Б. Матвеева [21–23], В.П. Иванова [10], П.П. Фо-
кина [40, 41]. Однако в указанных исследованиях вопросы брачного ритуала 
чувашей получили лишь обобщенное отражение. Кроме того, некоторые ра-
боты по тем или иным обстоятельствам не попали в поле исследовательского 
анализа. 

Цель настоящей статьи – показать историю изучения чувашской свадьбы 
в отечественной литературе и дать краткий историографический обзор 
имеющихся работ по данной теме. Основной акцент в работе сделан на тру-
ды ученых XIX столетия и, главным образом, на работы, в которых затронуты 
вопросы, касающиеся чувашской свадьбы. Настоящее исследование являет-
ся продолжением ранее опубликованной статьи, посвященной историографии 
данного вопроса в XVIII в. [30]. 

В XIX столетии историко-этнографическое изучение народов Поволжья, в 
том числе чувашей, получило заметный импульс. Он был обусловлен двумя 
факторами. Во-первых, в 1804 г. открылся Казанский университет, со временем 
ставший крупным образовательным, научно-исследовательским и культурным 
центром в крае. Во-вторых, в первой половине XIX в. происходил процесс ста-
новления российской этнографической науки. Организационно он совершился 
в 1845 г., когда при Русском географическом обществе было создано отделе-
ние этнографии. 

В первой половине XIX в. изучением этнографии чувашей в основном за-
нимались ученые Казанского университета. Результаты их этнографических 
наблюдений и исследований печатались в периодических изданиях учебного 
заведения. К их числу относятся «Казанские известия» (с 1811 г.), «Казанский 
вестник» (с 1820 г.), «Ученые записки Казанского университета» (с 1834 г.). 
Этнографические зарисовки и статьи о чувашах печатались также на страницах 
литературно-художественного журнала «Заволжский муравей» (выходил в 
1832–1834 гг.) и губернской газеты «Казанские губернские ведомости». [21. С. 
6–7, 24; 10. С. 12–13; 41. С. 37]. В первые десятилетия XIX в. в указанных пе-
риодических изданиях вышли сочинения И.С. Протопопова [31], В.П. Вишнев-
ского [5], Д.П. Ознобишина [27] и др., в которых рассматривались быт, нравы и 
обычаи чувашей. Однако все эти работы сообщали о чувашах лишь самые 
обобщенные сведения или раскрывали отдельные стороны их жизни и быта.  
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А некоторые из них были написаны в крайне тенденциозном и субъективном 
духе, например, сочинение И.С. Протопопова. 

С чувством глубокого уважения к чувашскому народу написана работа 
П.А. Анорова «Нравы и поверья чувашей» [1]. Она представляет собой крат-
кий этнографический очерк, в котором нашли отражение их обычаи и обряды, 
религиозные верования, хозяйственные занятия, поселения и жилища, на-
родный костюм, а также увеселения и праздники. Сведения о свадебных об-
рядах автором изложены достаточно лаконично. Он сообщил об обязатель-
ности выплаты калыма за невесту «от 20 и до двухсот рублей простирающий-
ся» [1. С. 196] и обряде венчания. Схематично автор также написал о проща-
нии невесты со своими родными до приезда жениха и об обычае, согласно 
которому невесту из дома в дом на руках должен был нести брат или дядя 
невесты: «По приезде жениха брат или дядя невесты, взваливши ее на пле-
чо, как мешок с мукою, носят к соседям и родным, если последние близко, 
прощаться» [1. С. 197]. Здесь же он упомянул о ритуальных ударах плетью по 
невесте, который совершал жених: «Первое действие власти супружеской 
начинается тем, что жених, при всех родных и знакомых, отвешивает своей 
невесте порядочный удар плетью, приказывает ей садиться на лошадь и 
ехать в церковь, куда все родные и знакомые с обеих сторон отправляются, 
большею частью верхом, также как самая невеста, покрытая большою белою 
простынею…» [1. С. 197]. Очевидно, под простынею он имел в виду свадеб-
ное покрывало с богатой вышивкой «пĕркенчĕк». 

В рассматриваемое время, которое можно назвать «казанским периодом» 
этнографического изучения чувашей, появились и первые монографические 
исследования. Наибольшую известность в первой половине XIX в. получила 
книга А.А. Фукс «Записки о чувашах и черемисах». Она написана в виде днев-
никовых записей и писем-ответов своему мужу К.Ф. Фуксу и основана на мате-
риалах, собранных автором среди чувашей и марийцев Казанской губернии. 
Непосредственно к чувашам А.А. Фукс ездила три раза: летом и осенью 1833 г., 
а также зимой 1834 г. В первый раз она останавливалась в дер. Исенево Ци-
вильского уезда, в которой ее родители владели небольшим имением, а во 
второй и в третий раз – в дер. Новинское Чебоксарского уезда [21. С. 10]. Пер-
воначально эти записки в 1834 г. были опубликованы в журнале «Заволжский 
муравей» [43], а в 1840 г. они вышли отдельной книгой [42]. 

Сочинение А.А. Фукс содержит большой фактический материал о среднени-
зовых чувашах Чебоксарского и Цивильского уездов, в том числе о свадебных 
обрядах. В целом чувашская свадьба автором показана достаточно полно и дос-
товерно. Ей удалось отразить почти все основные моменты свадебного ритуала: 
причитания невесты, встречу свиты жениха, прощание невесты с родным домом, 
отъезд свадебного поезда в деревню жениха, переодевание невесты в женский 
наряд, снятие с нее покрывала, раздачу подарков, первый суп и т.д. Не ускольз-
нул от внимания автора и тот факт, что при раздаче подарков невеста всякий раз 
соблюдала определенный церемониал – она отходила к печке и вставала на 
одно колено и таким образом демонстрировала свое почтение к свекру, свекрови 
и другим родственникам мужа. Она также обратила внимание на послесвадеб-
ные обряды. Это видно в той части исследования, где она красочно и подробно 
описала ритуал ввода новобрачной в родственный круг мужа. 

Достаточно объективно автором показаны особенности свадебного костю-
ма участников свадьбы. Так, говоря об одеянии невесты, она отметила, что 
«невеста была в синем кафтане под покрывалом» [42. С. 63]. Такие же кафта-
ны она отметила в составе одежды двух свах, которые, сидя верхом, сопрово-
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ждали невесту до дома жениха. Здесь же она остановилась на таких атрибутах 
и обрядовых действиях, как покрывало невесты, вышитое полотенце, выве-
шенное во дворе невесты на всеобщее обозрение, троекратный удар плетью с 
объяснением его символики, обмен подарками, и т.д. Сочинение А.А. Фукс, по 
существу, является одним из первых и полных описаний чувашей первой поло-
вины XIX в., в том числе свадебных обычаев и обрядов, но главным образом 
чувашей средненизовой группы (анат енчи). 

Ценные и содержательные материалы о чувашах имеются в работе 
Н.Д. Леонтьева «Этнографические записки о Казанской губернии» [14]. Автор 
относился к дворянскому сословию, служил окружным начальником Цивильско-
го уезда, управляющим Казанской палатой государственных имуществ, пред-
водителем дворянства Цивильского и Чебоксарского уездов. Он владел также 
имением в сельце Козловка и имел возможность лично изучать жизнь и быт 
чувашей [21. С. 16–17]. 

Описывая свадебный ритуал, Н.Д. Леонтьев остановился на выборе не-
весты, условиях предсвадебных переговоров, обряде сватовства, приданом, 
обрисовал состав и порядок следования свадебного поезда. Также он отметил 
специфику костюма главных свадебных чинов и особенности свадебного обря-
да в домах невесты и жениха. Кроме того, автор описал такие магические об-
ряды, как обсыпание молодой мукой и хмелем «в знак предсказания богатой 
жизни» [14. С. 120], моление с жертвоприношением, адресованное Богу свадь-
бы (Той-Тора) и др. [14. С. 15, 120–121]. По заключению Г.Б. Матвеева, сочине-
ние Леонтьева во многом повторяет работу А.А. Фукс, но в отличие от нее, он 
хорошо владел чувашским языком, не раз присутствовал на чувашских свадь-
бах и поэтому сумел дополнить имеющиеся сведения о чувашах многими за-
служивающими внимания этнографическими фактами [21. С. 32]. 

В работе В.П. Вишневского «О религиозных поверьях чуваш», которая 
вышла в 1846 г., о свадебных обрядах говорится лишь попутно. Потому что 
главной своей задачей автор видел изучение основ религиозных верований 
чувашей с позиций ревностного деятеля христианского просвещения, миссио-
нера и магистра богословских наук. Поэтому относительно свадьбы он ограни-
чился лишь перечислением некоторых суеверий, которые ему были известны 
из научной литературы и собственных наблюдений. В частности, он отметил, 
что на месте обитания злого духа «киремет» (у В.П. Вишневского – «кере-
мет») встречаются «лоскуты холста, которые девицы пред выходом в замуже-
ство дарят керемети» [4. С. 7]. Также он писал, что молодая для счастья в суп-
ружеской жизни через некоторое время после свадьбы должна была приехать 
в родительский дом и принести благодарственные гостинцы для духа-
хранителя «хирт-сорт» [4. С. 21]. Здесь же он упомянул о распространенном 
среди чувашей обычае бросать по дорогам деньги или жетоны для «прислуж-
ника керемети (хаяр)», в том числе при проезде свадебного поезда: «Чтобы 
керемети, живущие близ дорог, которыми или свадебный поезд едет, или чу-
ваши проезжают не для работы вне дома, но или в волостные правления, или в 
города по нужде в суд; или куда-либо по нужде религиозной, не сделали како-
го-либо вреда едущим или лошадям их, чуваши имеют обыкновение бросать 
по дорогам деньги или жетоны. По мнению их, деньги эти берет прислужник 
керемети (хаяр); а для чего они не знают» [4. С. 24–25]. Здесь, очевидно, речь 
идет об обычае «хаяр укçи пăрахни» (букв. бросание монеты зла). 

Такие же фрагментарные сведения о брачном ритуале чувашей имеются в 
работе В.И. Лебедева «Симбирские чуваши». В ней автором описаны верхо-
вые чуваши Курмышского уезда Симбирской губернии (красночетайской под-
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группы). Будучи сыном священника, детские годы он провел в с. Штанаши Кур-
мышского уезда и поэтому хорошо знал язык и быт местных чувашей. В основу 
очерка он положил известные ему сведения о чувашах, личные воспоминания 
и наблюдения. Затрагивая вопросы семьи и семейных отношений, автор отме-
тил встречающиеся иногда случаи браков 18-20-летних мужчин на 50-летних 
вдовах, «потому что они более или менее зажиточны, опытны, знают рукоде-
лье, умеют варить яшку, печь хлебы, и могут молодого человека научить уму-
разуму» [13. С. 345]. Он также заметил, что у чувашей предпочтением пользу-
ются состоятельные и нередко великовозрастные девушки, так как «богатство 
девицы чувашской и ея способности в рукоделье измеряются количеством ру-
бах и холстов, и ту только девицу берут с охотою, у которой много рубах и хол-
стов, а у которой их мало, ту обходят» [13. С. 345]. Поэтому, по заключению 
автора, чувашские девушки начинали готовить для себя приданое, начиная с 
16 лет, и продолжали заниматься этим до 35 и более лет. Здесь же он упомя-
нул о сумме калыма, который в зависимости от состоятельности родителей 
невесты колебался «от десяти до ста и более целковых» [13. С. 345–346]. 

Описанию свадьбы чувашей села Тарханово Симбирской губернии посвя-
щена небольшая статья священника Д. Орлова, опубликованная в «Симбир-
ских губернских ведомостях» [28]. По долгу службы автор, вероятно, знал 
жизнь и быт чувашей не понаслышке. Об этом свидетельствует достаточно 
правдивое изложение некоторых обрядов свадебного цикла: свадьбы жениха и 
невесты, приезда жениха к дому родителей невесты, венчания, снятия покры-
вала с головы невесты. Автор отметил, что в последнем обряде активную роль 
играл специально выбираемый мальчик лет двенадцати, который, держа в ру-
ках деревянную вилку с нанизанными на нее клецками из муки, периодически 
подходил к невесте и касался ее головы или носа. 

Среди исследователей чувашского народа XIX столетия видное место за-
нимает В.А. Сбоев. Из его сочинений наибольшим успехом пользовались его 
«Заметки о чувашах». В 1848–1850-х гг. они отдельными частями были напеча-
таны в газете «Казанские губернские ведомости» [35], а в 1851 г. они вышли 
отдельным изданием [33]. Второе издание книги состоялось в 1856 г. в Казани 
[34], а третье – в 1865 г. в Москве [36]. 

Выход в свет книги В.А. Сбоева стал заметным явлением в этнографиче-
ской науке. Потому что она оказалась первым научным исследованием о чу-
вашском народе и, по существу, «подытожила исторический этап этнографиче-
ского изучения чувашей до середины XIX в.» [10. С. 16]. В.А. Сбоев опирался 
на труды своих предшественников, однако при этом широко использовал ре-
зультаты собственных наблюдений, которые он получил, проживая среди чу-
вашей. Как считают исследователи, основную часть эмпирического материала 
о чувашах В.А. Сбоев почерпнул в с. Кошки Чебоксарского уезда, где он воспи-
тывался у родных со стороны матери [21. С. 20–21]. 

Особенности свадебной церемонии В.А.Сбоев показал в третьей главе 
своего сочинения. В ней он остановился на брачном возрасте жениха и невес-
ты, на имевших место случаях неравных браков, когда «пятнадцатилетние маль-
чишки сплошь да рядом женились на тридцатилетних дульцинеях» [36. С. 27], на 
сумме калыма, который жених или его отец должны были заплатить за невесту. 
Особое внимание им уделено также такой форме брака, как умыкание. При 
этом он высказал мнение, что кража невест бытовала среди чувашей с давних 
времен и была обусловлена экономическими причинами. Далее он описал ос-
новные этапы чувашской свадьбы, которая проводилась по сватовству. 
В.А. Сбоев показал особенности одежды жениха и невесты, перечислил сва-
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дебные чины, обрисовал основные свадебные церемонии в доме невесты и 
жениха. При этом он не упустил из внимания многие обычаи и обряды, которые 
соблюдались на свадьбе: посещение невестой своих родственников и проща-
ние с ними до приезда жениха, приезд свиты жениха к дому невесты, троекрат-
ный удар плетью по месту, куда садился жених, удары плетью по приданому и 
по невесте, обряд «окручивания» невесты. Также обстоятельно В.А. Сбоевым 
показаны церемония снятия с невесты девичьего покрывала, хождение моло-
дой к водному источнику, постельный обряд и связанные с ним церемонии, 
раздача молодой подарков и т.д. [36. С. 31–40]. 

Несмотря на описательность и сжатость изложения, работа В.А. Сбоева 
явилась первым опытом углубленного научного исследования свадебной об-
рядности чувашей. До него брачные обряды показывались лишь попутно и в 
качестве отдельной темы для исследования не рассматривались. 

Большой вклад в изучение этнографии чувашей внес первый чувашский ис-
торик и этнограф, корреспондент и член-сотрудник РГО С.М. Михайлов. Его тру-
ды, отражающие быт и культуру чувашского, марийского и русского народов, 
представляют большую научную ценность. Значительная часть работ Михайло-
ва посвящена быту и культуре верховых чувашей – хозяйственным занятиям, 
поселениям и жилищам, одежде, пище, семейному и общественному быту. Дос-
таточно подробно им описана брачная обрядность. В этом отношении особое 
место занимает его работа «Чувашские свадьбы». Сперва она была опублико-
вана в «Казанских губернских ведомостях» [25], а потом издана в виде оттиска 
статьи. В ней С.М. Михайлов показал такие сюжеты, как выбор невесты, сватов-
ство, выплата калыма, приготовление приданого. Впервые в литературе до 
мельчайших подробностей С.М. Михайлов описал свадебную одежду участников 
обряда. Так, в составе свадебной одежды жениха Михайловым отмечены каф-
тан, подпоясанный шелковым кушаком, крепившийся сзади вышитый платок че-
тырехугольной формы «туваткал», фартук «запон», рубаха «с воротником, уни-
занным деньгами, гривенниками или пятачками», «красная парадная суконная 
шапка» с повязанным на нее красным платком, сапоги с чулками или онучами, 
перчатки или рукавицы, нагайка [26. С. 76]. Большую ценность представляют 
сведения, касающиеся некоторых атрибутов, которые входили в состав костюма 
свадебных поезжан или использовались при проведении тех или иных ритуалов. 
К таковым относятся старинный лук со стрелою в составе одежды полдружки 
(кизинь-крю) [26. С. 73, 77]. Описывая наряд замужних женщин и «девиц», ис-
следователь не упустил из виду старинные, выходящие из бытования элемен-
ты национального костюма. Так, в составе наряда «девиц чувашских» им упо-
мянуты «маленький кошелечек (еньчик) с деньгами», «медная гребеночка, сде-
ланная коньком», «черная кисточка с медными трубочками (хоря)» [26. С. 79]. 
Также впервые он обратил внимание на послесвадебные обычаи и обряды 
[26. С. 90–91]. По своей обстоятельности и глубине содержания указанная рабо-
та, по мнению А.А. Осипова, считается «единственным и полным описанием 
верхового брачного церемониала XIX в.» [29. С. 7–8]. 

Во второй половине XIX – начале ХХ вв. одним из лучших сочинений по 
этнографии чувашей и других народов Поволжья считалась книга казанско-
го этнографа и картографа А.Ф. Риттиха [32]. Чувашам в этой книге посвя-
щена отдельная глава. При написании данного раздела А.Ф. Риттих исполь-
зовал новейшие сведения о чувашах и труды своих предшественников. Од-
нако, по мнению Г.Б. Матвеева [21. С. 97], П.П. Фокина [40. С. 212], В.Д. Ди-
митриева [6. С. 14], этнографические материалы о чувашах А.Ф. Риттихом в 
значительной мере были заимствованы из сочинений С.М. Михайлова. Это 
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касается и чувашской свадьбы. Потому что основная часть этого раздела 
представляет собой компиляцию сведений, взятых им из упомянутого выше 
сочинения С.М. Михайлова. 

Отдельные аспекты, связанные со свадебными обычаями и обрядами чу-
вашей, изложены в сочинении Н.И. Золотницкого [9]. В основном эти сведения 
им изложены в приложении, в разделах «Родство по супружеству» и «Родство 
свадебное и сватовство». В них он рассмотрел термины родства в чувашской 
семье и наиболее распространенные названия свадебных чинов в сравнении с 
финно-угорскими и тюркскими языками [9. С. 136–140, 140–141]. 

Свадебным обычаям и обрядам чувашей Буинского уезда Симбирской гу-
бернии посвятил свое сочинение сельский учитель Ф. Добросмыслов. Оно уви-
дело свет в «Симбирских губернских ведомостях» в 1876 г. [7]. В предисловии 
автор написал, что постарался описать чувашскую свадьбу, «как она предста-
вилась нашему наблюдению и как нам рассказывали о ней природные чува-
ши». Труд представляет собой краткое и последовательное изложение хода 
свадьбы низовых чувашей Буинского уезда. В нем автор вкратце описал визит 
свата в дом невесты, церемонию сватовства и сговора, подарки невесты, кото-
рые она вручала родителям и родственникам жениха. Далее Ф. Добросмыслов 
схематично показал свадьбу жениха и невесты, переодевание невесты в жен-
ский наряд и ее возвращение в дом родителей, погрузку приданого и отъезд в 
деревню молодого. Автор не упустил также некоторые свадебные церемонии, 
которые совершались на стороне жениха: поднятие ноги молодой кем-нибудь 
из родственников новобрачного, прежде чем она сходила с телеги; обмен по-
водом кобылицы, совершаемый между молодыми, «кормление» молодоженов 
обрядовым супом «салма», хождение молодой за водой и т.д. 

Предельно краткие сведения о свадьбе чувашей содержатся в сочинении 
М.В. Лоссиевского, опубликованного в 1875 г. в газете «Уфимские губернские 
ведомости» [15]. В нем автор ставил своей целью представить обобщенный эт-
нографический очерк о чувашах в целом и чувашах Уфимской и Оренбургской 
губерний. Поэтому вопросы, касающиеся брака и брачных отношений чувашей, в 
труде М.В. Лоссиевского показаны поверхностно. Автор счел нужным остано-
виться на денежном размере калыма за невесту, обряде «окручивания» неве-
сты, а также ритуале снятия с молодой свадебного покрывала. Здесь же он со-
общил, что через несколько дней новобрачная отправлялась в дом родителей с 
подарками для домового «хирт-сорт», состоящими из хлеба, меда и других 
продуктов. Все привезенное молодая, по М.В. Лоссиевскому, бросала на печь 
«для умилостивления его за невмешательство в супружеское счастие» [15]. 

Определенную ценность представляет труд П.М. Мальхова «Симбирские 
чуваши и поэзия их» [20]. В нем автором очень кратко изложена история и 
этнография низовых чувашей Симбирской губернии: численность, расселе-
ние, этногенез, религия, пантеон языческих богов и духов, семейные обычаи 
и обряды. Свадебным ритуалам автор в своей книге посвятил отдельную гла-
ву [20. С. 24–39]. Она представляет собой популярный рассказ о чувашской 
свадьбе, начиная от сватовства до его завершения. П.М. Мальхов сообщил  
о раздельном проведении свадьбы на стороне жениха и невесты, об опове-
щении родственников дружками жениха (матур ачазам), о начале свадьбы,  
о бросании ими денег на перекрестке «в предупреждение неблагополучия»,  
о ритуальных ударах плетками по воротам родителей невесты, о венчании  
в церкви и отправлении свадебного поезда к жениху. Из обрядов в доме же-
ниха интерес представляет описание ритуала снятия с головы невесты де-
вичьего покрывала с помощью деревянной вилки, с насаженными на его от-
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ветвления шариками из теста. Кроме этого в данной главе автор привел мно-
жество куплетов чувашских свадебных песен с их переводом на русский язык. 

Одним из авторитетных и плодовитых ученых второй половины XIX в., ко-
торый посвятил свою жизнь изучению этнографии народов Казанской губернии, 
был В.К. Магницкий. Отличаясь необычайной широтой научных интересов, он  
считался лучшим знатоком народов Среднего Поволжья. Занятый практиче-
ской следственной работой, В.К. Магницкий большое внимание уделял изуче-
нию юридических аспектов общественного и семейного быта чувашей. Тем не 
менее большой интерес он проявлял и к другим сторонам культуры: одежде, 
религии, антропонимике, топонимике, устному народному творчеству и т.д.  
В трудах Магницкого ценные материалы содержатся и об обрядовой культуре 
чувашей. Особое место среди его трудов занимает монография «Материалы  
к объяснению старой чувашской веры» [17]. Вопросы, касающиеся брака и брач-
ных отношений чувашей, им изложены в главе «Женитьба» [17. С. 200–217].  
В ней получили освещение в основном свадебные обычаи чувашей Чебоксар-
ского, Ядринского, а также Тетюшского уездов Казанской губернии, в основном 
верховой группы. Описания свадебных обычаев привлекают своей точностью, 
подробным изложением, ссылками на место их бытования и привлечением 
фольклорных текстов: песен, диалогов, молитв и т.д. Вопросы, касающиеся 
брака и брачных отношений чувашей, В.К. Магницкий рассмотрел также в дру-
гих работах [18, 19]. 

Выдающимся представителем казанских этнографов второй половины 
XIX в., внёсшим большой вклад в изучение этнографии народов Поволжья, был 
профессор Казанского университета И.Н. Смирнов. Хотя он в основном зани-
мался изучением этнографии финно-угорских народов, в его сочинениях име-
ются некоторые сведения по этнографии чувашского народа. Так, в моногра-
фии «Черемисы» [37] им дана характеристика не только марийской одежды, но 
и чувашского костюма, много внимания уделено взаимовлиянию чувашской и 
марийской культур. Ценные сведения по этнографии чувашей приведены 
И.Н. Смирновым в обзорной статье «Чуваши», которая в начале ХХ в. вышла в 
Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона [38]. Характеризуя одежду и 
вышивку чувашей, автор подчеркнул, что «с особенной тщательностью чуваш-
ки расшивают вещи, имеющие ритуальное значение – большие и малые по-
крывала невесты, треугольные платки и полотенца, которыми украшаются пле-
чи кафтана у жениха» [38. С. 936]. 

Описанию свадебных обрядов верховых чувашей Курмышского уезда 
Симбирской губернии посвящена работа В.И. Ашмарина и Е.С. Шкапского 
«Чувашская свадьба», опубликованная в 1890 г. в журнале «Этнографиче-
ское обозрение» [2]. Ценность работы заключается в том, что она написана 
на конкретном материале, собранном авторами в чувашских деревнях Чета-
евской волости и достаточно объективно отражает особенности свадебного 
обряда чувашей вирьял. 

Немало интересных материалов об обрядовой культуре чувашей можно 
почерпнуть из работ священнослужителей, проявлявших неподдельный инте-
рес к быту, культуре и религии чувашей, в частности, Н. Каменского, П. Суха-
рева, В. Михайлова, Ф. Виноградова, Г. Львова и др. 

Исследование Никанора Каменского «Современные остатки языческих 
обрядов и религиозных верований у чуваш» вышла в 1879 г. в Казани [12]. В 
1910 г. с дополнениями и исправлениями оно было переиздано, но уже под 
другим названием [11]. Книга состоит из предисловия и двенадцати неболь-
ших глав, в каждой из которых упоминаются некоторые сведения о чувашской 
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свадьбе. Так, в главе «Семик» Каменский заметил, что «сосватанныя девицы 
приходят туда поминать своих родных и приносят подарки умершим: мужикам 
рубахи, а женщинам полотенца, которыя они вывешивают на палки и просят 
умерших, чтобы они не требовали других подарков. После все эти вещи бе-
рутся и возвращаются домой» [11. С. 18]. Более целенаправленно свадьбу 
чувашей он осветил в небольшом параграфе «Женитьба» [11. С. 28–31]. 
Здесь он отметил о молении Богу перед началом свадьбы, «чтобы он дал 
возможность совершить свадьбу благополучно», и о поминовении умерших, 
«чтобы они не сделали какого-нибудь вреда» [11. С. 28]. Далее Каменский 
остановился на некоторых «языческих суевериях», которые, с его точки зре-
ния, бытовали на чувашской свадьбе. К таковым он отнес обсыпание свадеб-
ных поезжан мукой во дворе жениха, троекратное вручение невесте повода 
лошади, моление с пивом за благополучие молодых, приготовление супа, так 
называемой «молочной салмы», и кормление им молодых, танец подростка с 
деревянной вилкой в руках, прокладывание для молодой пути к воде и т.д. 

Труд П. Сухарева посвящен в основном истории основания православно-
го храма и оценке религиозного состояния чувашей в с. Нагадак Стерлита-
макского уезда Уфимской губернии [39]. Поэтому сведения о семейно-брачных 
отношениях в нем даются очень сжато. Автор сообщил об обряде венчания в 
церкви, свадьбе жениха, подарках невесты, послесвадебных обычаях и краже 
невест [39. С. 50–56]. 

Сжатые сведения о чувашской свадьбе привел В.И. Михайлов в работе 
«Обряды и обычаи чуваш» [24]. Как и предыдущие авторы, свадебные обря-
ды он выделил в отдельный параграф [24. С. 16–23]. На примере свадьбы 
верховых чувашей в популяризаторском духе он показал свадьбу жениха, 
свадьбу невесты, а затем встречу и общее веселье двух свадеб. Небольшую 
часть работы он посвятил свадьбе «самокруткой». Автор, вероятно, хорошо 
знал чувашский язык и не раз присутствовал на чувашских свадьбах. Потому 
что наряду с описаниями свадьбы, иногда очень точными и подробными, в 
работе имеется немало фольклорных текстов на чувашском языке. 

В рамках поставленной проблемы представляет интерес работа Ф. Вино-
градова [3]. Выполняя миссионерскую функцию, автор в основном остановился 
на вопросе изживания остатков язычества из быта чувашей Симбирской губер-
нии. Несмотря на сравнительно небольшой объем работы, в ней имеется не-
мало тонких наблюдений, касающихся чувашской свадьбы. В частности, он от-
метил, что невеста на свадьбе всегда должна быть с закрытым лицом, а же-
них – в меховой шапке «будь то зимой или летом». Также он отметил наличие 
при нем нагайки «саламат», соблюдение им обряда троекратного удара нагай-
кой по невесте и его символику. Здесь же он очень коротко остановился на 
свадебной церемонии, когда во дворе жениха к невесте подводили обузданную 
лошадь, и объяснил его смысловое значение. Интересным представляется 
также замечание автора о том, что свадьбы у чувашей в последнее время 
«значительно изменились» и стали похожи на русские. Одним из признаков 
этого явления он считал обряд венчания в церкви [3. С. 17]. 

С таких же позиций миссионерства написана работа Г. Львова «Языческие 
браки у чуваш» [16]. В ней автор в основном акцентировал внимание на такое 
явление, как кража невест. Потому что именно кражу невест он считал отголо-
ском «язычества», которое нуждается в искоренении из чувашского быта. 
Сперва он рассмотрел разные варианты кражи невест, а потом остановился на 
некоторых примерах деятельности православного духовенства по изживанию 
этого явления. 
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С целью распространения этнографических сведений о культуре, нравах и 
обычаях чувашей Оренбургской губернии был написан небольшой очерк «Чу-
ваши Оренбургской губернии». Последний под авторством А. Жакмон вышел в 
«Московских ведомостях» в 1890 г.[8]. Свадебные обряды автор рассмотрел в 
числе других семейных обычаев и обрядов. При написании данного раздела, 
по всей вероятности, он пользовался сведениями, извлеченными из сочинения 
П. Сухарева о чувашах Стерлитамакского уезда [39]. 

Таким образом, XIX век ознаменовал собой качественно новый этап в эт-
нографическом изучении чувашей. В отличие от предыдущего столетия иссле-
дования в этот период проводились не от случая к случаю, а системно и, глав-
ным образом, силами местных исследователей: учеными, служащими админи-
стративно-управленческого аппарата, учителями, работниками печати, свя-
щеннослужителями и т.д. 

Другой важной особенностью данного периода является то, что результа-
ты этнографических исследований стали широко печататься в корреспонден-
циях и статьях, публиковавшихся в периодических изданиях, а также в беллет-
ристической литературе. Как следствие, существенно расширилась география 
этнографического изучения чувашского народа. Наряду со сведениями о чува-
шах Казанского Поволжья в научный оборот вошли материалы о чувашах, 
проживающих за его пределами, главным образом, в Симбирской, Самарской, 
Уфимской и Оренбургской губерниях. В это время появились и первые моно-
графические исследования о чувашах (А.А. Фукс, В.А. Сбоев). 

Одним из традиционных направлений этнографического исследования чу-
вашей в это время оставалось изучение семьи и семейно-брачных отношений, 
в том числе свадебных обычаев и обрядов. Интерес к данной теме объяснялся, 
с одной стороны, тем, что свадебные обычаи и обрядыявлялись одним из вы-
разительных маркеров этнической культуры чувашей, а с другой – тем обстоя-
тельством, что в обрядах свадебного цикла исследователи обнаруживали 
множество архаических элементов, которые представляли для них научный 
интерес. Благодаря этому по свадебной обрядности чувашей стал накапли-
ваться значительный массив информации, отражающий ритуальные особенно-
сти не только чувашского народа в целом, но и его этнографических и локаль-
но-географических групп. 

Несмотря на лапидарность, поверхностный и описательный характер 
большинства опубликованных материалов, имеющиеся в них сведения пред-
ставляют большую ценность, так как в них содержится значительный факти-
ческий материал. 
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I. PETROV 

CHUVASH WEDDING IN ETHNOGRAPHIC RESEARCH:  
A HISTORIOGRAPHICAL REVIEW  

OF LITERATURE OF THE XIX CENTURY 

Key words: ethnography, the Chuvashs, XIX century, researchers, wedding customs and rituals. 

The article examines the history of studying the customs and rituals of the Chuvash people 
connected with conclusion of marriage. Main attention is paid to the works of scientists of the 
XIX century. At that time ethnographic information about the Chuvashs began to be printed in 
periodical and popular scientific publications and monographs, in which family-marriage rela-
tions were covered as well. As a result, significant and valuable materials on Chuvash wed-
ding ritual were published. They not only expanded and enriched ethnographic knowledge 
about the Chuvashs, but supplemented them as well with specific information that makes it 
possible to talk about general and local peculiarities of the wedding ritual. 
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