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Изучение семейно-бытовой обрядности как важнейшего канала передачи культур-
ного наследия является традиционно актуальным для этнографической науки.  
В статье подробно рассмотрены семейно-бытовые охранительные обряды, про-
должающие существовать в этнической среде чувашей Цильнинского района Уль-
яновской области. В основу статьи легли многолетние полевые исследования ав-
торов, посвященные изучению семейной и бытовой обрядности, ее трансформа-
ции в современных социально-экономических условиях. Охранительные обряды рас-
сматриваются в рамках жизненного цикла чувашской семьи: рождение, свадьба, по-
хороны. Авторами установлено, что многие традиционные охранительные семей-
но-бытовые обряды сохранились, но вместе с тем приобрели современный харак-
тер. Наиболее устойчивыми в изучаемом контексте являются обряды похоронно-
поминального цикла, наименее – свадебные. В статье зафиксирован уникальный 
материал, полученный от информаторов, касающийся описания современных об-
рядов, связанных со строительством дома, оставлением старого и перехода в но-
вый. Проведенное исследование показало, что в настоящее время среди чувашско-
го населения изучаемого региона продолжают существовать семейно-бытовые 
обряды, направленные на достижение здоровья, благополучия, достатка, имеющие 
цель избавиться от болезней, несчастий. 

 
Одной из наиболее значимых проблем современной этнографической нау-

ки является изучение семейно-бытовой обрядности, которая является наибо-
лее специфической и устойчивой чертой этноса, неотъемлемой частью жизни 
семьи и важнейшим каналом передачи культурного наследия. Важным элемен-
том комплекса семейно-бытовой обрядности являются охранительные обряды, 
которые направлены на сохранение семейного благополучия, здоровья, пре-
дотвращение каких-либо несчастий, бед. Актуальность представленного ис-
следования обусловлена прежде всего тем, что в современных социально-
экономических условиях сфера бытования традиционной семейно-бытовой 
охранительной обрядности постоянно сужается: многие ее элементы исчезают, 
появляются новые, сокращается число носителей обрядности. 

На основе существующих источников и практического материала нами 
была поставлена цель: проследить трансформацию семейно-бытовых охра-
нительных обрядов чувашей Симбирского–Ульяновского Поволжья. 

На протяжении десяти лет авторами собирался уникальный полевой ма-
териал по семейно-бытовой обрядности чувашского населения Цильнинского 
района Ульяновской области, который и лег в основу написания данной статьи. 

Цильнинский район расположен на северо-востоке Ульяновской области, 
является территорией компактного проживания чувашского населения, доля 
которого составляет более 50% (рис. 1) [1. С. 13]. 

В области насчитывается 167 населённых пунктов, в которых преобла-
дают чуваши: 37 однонациональных, 99 чувашско-русских, чуваши также об-
разуют общие поселения с мордвой и татарами. Национальные чувашские 
сёла являются центрами сохранения и популяризации традиционной народ-
ной культуры [3. С. 85]. 
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Рис. 1. Доля чувашского населения по муниципальным районам области, % 

(составлено авторами по данным Всероссийской переписи населения 2010 г.) 
 
Наибольшее количество чувашских поселений расположено в Цильнин-

ском районе: с. Богдашкино, д. Садки, п. Солнце, с. Верхние Тимерсяны, 
с. Кайсарово, с. Кундюковка, п. Клин, п. Новая Воля, п. Орловка, с. Нижние 
Тимерсяны, с. Новые Алгаши, д. Средние Алгаши, с. Чириково, с. Средние 
Тимерсяны, с. Старые Алгаши (рис. 2). 

В более полном объеме комплекс семейных обрядов у чувашей бытовал 
вплоть до начала ХХ в., что было обусловлено длительным сохранением 
традиционного бытового уклада и форм чувашской семьи. В советский пери-
од в связи с повсеместной коллективизацией и борьбой с религией, которая 
тесно была связана с обрядностью, эта сфера народной культуры стала за-
метно сокращаться, что привело к тому, что за последние сто лет чувашская 
традиционная обрядовая культура, как и культура большинства российских 
народов, трансформировалась. Многие обряды были утрачены, но вместе с 
тем происходит появление новых, направленных на сохранение здоровья, 
благополучия и приумножение достатка, защиту от вредоносного действия 
злых сил, которые вошли в жизнь современной сельской чувашской семьи. 

Семейно-бытовые охранительные обряды чувашей отличаются доволь-
но сложной структурой. Они представляют собой сочетание религиозных 
представлений и поверий, магических действий и оберегов. 

Традиционными чувашскими оберегами являются предметы, знаки, дей-
ствия, слова, фразы, звуки. 

В.И. Даль в «Толковом словаре живого великорусского языка» дает сле-
дующее определение: «Оберег, сев. заговоры, зачурания, слова и обряд от 
порчи, уроки; наговор, нашепты для разрушения или недопущения вредных 
чар; талисман, ладанка, привеска от сглазу, от огня, воды, змеи, падежа, пор-
чи свадеб, болезней и пр.» [2. С. 579]. 
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Рис. 2. Чувашские населенные пункты Цильнинского района  

(составлено авторами по данным Всероссийской переписи населения 2010 г.) 
 
Охранительные действия сопровождали весь жизненный цикл чуваша, 

начиная с рождения и до самой смерти. 
Беременность и рождение ребенка сопровождались обрядами, сущность 

которых состояла в том, чтобы обеспечить безопасность матери и новорож-
дённого, благоприятным образом повлиять на будущую судьбу ребенка. По 
воспоминаниям Карсаковой Лидии Васильевна (1954 г.р.), жительницы 
с. Большое Нагаткино [8], беременным запрещалось смотреть на уродливых 
людей, так как считалось, что ребенок может родиться некрасивым [13. С. 190]. 

Егорова Раиса Васильевна (1957 г.р.) из с. Богдашкино, рассказала, что 
обязательно за две недели перед родами надо было есть много сливочного 
масла, чтобы роды прошли легко. Присутствовать на похоронах было неже-
лательно, так как это могло привести к тому, что ребенок родиться «блед-
ным». Если все же было необходимо присутствие беременной на похоронах, 
то она обязательно должна была иметь при себе красную вещь (нитку, пла-
ток, элемент одежды и др.) [7]. 

Новорожденного сорок дней никому не показывали, и обязательно маза-
ли лоб сажей, в настоящее время сажу заменяют губной помадой красного 
цвета. Также сохраняется традиция защиты ребенка от злых духов с помо-
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щью металлических предметов – ножниц, которые кладут в люльку. Считает-
ся, что ножницы обладают охранительной силой, они не допускают усалов – 
злых духов к колыбели [10. С. 118]. 

При купании младенца, как и прежде, в ванночку опускают серебряные 
изделия. Раньше данный обряд проводила повивальная бабка. Она купала 
новорожденного в корытце, куда опускала серебряную монету и сыпала соль. 
При этом приговаривала: «Будь богатым, пусть чужая злоба тебя не коснет-
ся» [11. С. 119]. 

Довольно интересным является обряд подбрасывания собаке выпавшего 
молочного зуба в мякише хлеба с пожеланием иметь такие же крепкие, как у 
собаки зубы. Данный обряд продолжает бытовать среди чувашей с. Старые 
Алгаши [6]. 

В старину в случае болезни ребенка в дом приглашали знахарку, которая 
читала заговоры и заклинания, ворожила с использованием огня и воды. Не-
редко родители сами снимали сглаз с младенца [9. C. 105]. В настоящее вре-
мя чуваши с. Богдашкино также снимают сглаз с ребенка с помощью воды. 
Для этого стаканом с чистой водой водят над его головой и читают заклина-
ние, затем ладонью, смоченной в этой воде, проводят три раза по телу ре-
бенка, оставшуюся в стакане воду выливают на дорогу [7]. 

До сих пор свадебная обрядность цильнинских чувашей сопровождается 
действиями, направленными на обеспечение благополучия будущей семьи, 
защиты от сглаза и порчи. Большое внимание уделяется костюму новобрач-
ных, обязательно к подолу платья невесты крепится булавка, к костюму же-
ниха – иголка, рассказывает житель с. Старые Алгаши Уба Анатолий Нико-
лаевич (1957 г.р.) [6]. Утром перед свадьбой невеста обязательно умывается 
святой водой. Для того чтобы семья была крепкая, обязательно следят за 
тем, чтобы между женихом и невестой не встал «третий» человек [6]. 

Определенные обряды охранительного характера были связаны с похо-
ронами. В них переплетались языческие и православные религиозные тради-
ции, в основе которых было желание умилостивить умершего, уберечь живых 
от смерти. Чуваши Цильнинского района, как и прежде, стараются похоронить 
умершего до двух часов дня, после выноса покойника из дома моют пол от 
двери к красному углу, прощаясь с покойным, стараются прикоснуться к его 
ногам «чтобы не пугал» [7], обязательно занавешивают все зеркала и отра-
жающие поверхности и не снимают в течение сорока дней, так как верят, что 
душа покойного все это время находится в доме. При возвращении с клад-
бища раньше обязательно топили баню, сейчас ограничиваются лишь мыть-
ем рук и лица. 

Интересен обряд подготовки к похоронам жителей с. Богдашкино. Егоро-
ва Раиса Васильевна (1957 г.р.) рассказывает: «Женщина обязательно шьет 
или покупает нарядное платье (светлое, в «цветочек»), которое необходимо 
надеть на родительскую субботу перед Троицей, затем это платье убирают в 
сундук, чемодан или шкаф и не надевают, если человек умер в течение года, 
то его обязаны одеть именно в то платье. Если женщина не умерла, то «про-
шлогоднее» платье становится повседневным, а к родительской субботе 
шьется новое, которое опять убирается и ждет назначенного времени. На го-
лову усопшей надевают два платка: нижний, обычно белый, завязывают на-
зад, верхний обязательно яркой расцветки завязывают узлом под подбород-
ком. Костюм усопшего мужчины в советский период состоял из нательной ру-



Исторические науки  9

башки и брюк, в пиджаках не хоронили, так как данный элемент был роско-
шью. Мужчине обязательно в карман рубашки или пиджака клали расческу, 
чтобы он мог на «том свете» причесываться. Если человек был глубоко гра-
мотным и ученым, то ему в гроб клали ручку» [7]. 

Вещи новопреставленных и в настоящее время раздают близким, так как 
считают их оберегами, способствующими долголетию и здоровью [7]. 

Раньше при проводах умершего на кладбище к лошадиной сбруе прикреп-
ляли колокольчики, которые своим звоном отпугивали нечистую силу, в настоя-
щее время лишь некоторые чувашские семьи сохранили данную традицию. 

Чуваши Цильнинского района бережно чтут традицию обязательного по-
сещения кладбища и поминовения усопших в родительскую субботу перед 
Троицей, так как верят, что духи предков будут охранять семью в течение го-
да от болезней, несчастий, бедности, и поэтому крайне важно «навестить» 
усопших в этот день [5–8]. 

Как отмечает житель д. Средние Алгаши Селендеев Василий Андреевич, 
чуваши-язычники обязательно на могильный холм ставят столик и скамеечку 
для покойного, кладут тарелку с ложкой и стакан, чтобы душа умершего была 
сыта и довольна и не вредила живым родственникам [5]. 

Охранительные обряды и предметы продолжают бытовать и в повсе-
дневной жизни современной чувашской семьи. 

Приведем несколько примеров. Постройка нового дома в настоящее 
время также сопровождается обрядами охранительного характера. Чуваши 
д. Средние Алгаши, как и прежде, не строят дома на территории сгоревших 
домов, заброшенных бань, перекрестков и старых дорог, так как считают 
строительство в таком месте обречено на неудачу, и жильцы будут жить бед-
но и постоянно болеть. При выборе места строительства совершают сле-
дующий обряд, на ночь на месте постройки будущего дома оставляют кара-
вай хлеба, обмазанный медом, на утро приходят и смотрят, какие насекомые 
прилипли к хлебу, если муравьи, пчелы, то это добрый знак, если мокрицы, 
пауки, то плохой. Также, никогда не строят, на месте где любят лежать гуси и 
утки, а вот лежбище крупнорогатого скота считается благоприятным [5]. 

До сих пор у чувашей Цильнинского района продолжает бытовать тради-
ция закладывания монет в углы строящегося дома, с пожеланиями благопо-
лучия будущим жильцам дома. Монеты обязательно должны быть желтого 
цвета, так как символизируют золото и достаток [7]. С этой же целью раньше 
закладывали не только монеты, но и шерсть [4. С. 196]. 

Также продолжает бытовать вера в домового – Хертсурт. Многие чуваш-
ский семьи при оставлении старого дома проводят обряд переноса Хертсурт 
на новое место [12. С. 83]. Считается, что она обеспечивает благополучие в 
семье. Для этого обряда варят молочную кашу и оставляют ее на ночь в ста-
ром доме, на следующий день тарелку с кашей переносят в новый дом. 

У всех чувашей рассматриваемого района существует негласный запрет 
на возведение крыши красного цвета, так это может привести к пожару. 

Как отмечает Селендеева Мария Алексеевна, чувашские женщины 
д. Средние Алгаши проявляют скромность в ношении ювелирных изделий, 
надевая их только по праздникам, так как боятся «дурного глаза», зависти,  
и поэтому стараются не показывать излишний достаток и богатство [5]. 

Таким образом, проведенное исследование позволило установить, что  
в этнической среде чувашей Цильнинского района Ульяновской области про-
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должают существовать семейно-бытовые обряды, направленные на дости-
жение здоровья, благополучия, достатка, имеющие цель избавиться от бо-
лезней и несчастий. Наиболее устойчивыми являются охранительные обряды 
похоронно-поминального цикла. Обряды, связанные с рождением детей  
и свадьбой, подверглись наибольшей трансформации в связи с изменением 
социально-экономических условий жизни. Большинство традиционных охра-
нительных предметов заменены на современные, которые бытуют в повсе-
дневном обиходе сельской чувашской семьи. 
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Elena Yu. ANISIMOVA, Iraida E. KANTSEROVA 

TRANSFORMATION OF FAMILY AND HOUSEHOLD PROTECTIVE RITES  
OF THE CHUVASH IN TSILNINSKY DISTRICT OF ULYANOVSK REGION 

Key words: the Chuvash people, transformation, protective rites, traditions, family. 

The study of family and household rituals as the most important channel for transmitting cul-
tural heritage is traditionally a highly topical issue for the ethnographic science. The article 
describes in detail the family and household protective rites that continue to exist in the eth-
nic environment of the Chuvash in Tsilninsky district of Ulyanovsk region. The article is 
based on long-term field authors research devoted to the study of family and household 
rites, its transformation in modern socio-economic conditions. Protective rites are examined 
within the life cycle of a Chuvash family: birth, wedding, funeral. The authors established 
that many traditional protective family and household rituals have been preserved, but at the 
same time they have acquired a modern character. Funeral and memorial rites are the most 
stable in the context under study, and wedding rites are the least stable. The article con-
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tains a unique material received from informants concerning the description of modern ritu-
als associated with building a house, leaving the old one and moving to the new one. The 
study showed that at present, among the Chuvash population of the studied region, family 
and household rites continue to exist, they are aimed at achieving health, well-being, pros-
perity, with the goal of getting rid of diseases and misfortunes. 
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