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В статье на основе полевых и архивных материалов рассматривается свадебный обрядовый комплекс летских 
коми в 1950–1960-е гг. Цель статьи – выявить основные изменения обряда, определить наиболее значимые тра-
диционные элементы свадьбы, исполнение которых продолжало считаться обязательным. Представленный ма-
териал позволяет говорить о том, что в обозначенный период брак у летских коми санкционировался, прежде 
всего, благословением родителей, а также свадебным обрядом с участием родственников и односельчан. Брак 
продолжали заключать в соответствии с традиционным ритуалом, предполагающим соблюдение основных эта-
пов проведения свадьбы: сватовство, «пропой», девичник, застолье в доме невесты и в доме жениха, обряды 
второго и третьего дня свадьбы. Сохранялись обряды, связанные с переходом невесты в другую семейно-
родовую и социально-возрастную группу. Вместе с тем отдельные этапы свадебного ритуала оказались совме-
щены, фиксируется упрощение обрядовых элементов, требовавших экономических затрат, изменяются и утра-
чиваются значение и смысл ряда ритуальных актов.  
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Вступление в брак в крестьянской традиции – необходимое и важнейшее событие жизненного 

цикла. Основной формой заключения браков был свадебный ритуал, который представлял собой 
сложный комплекс обрядовых церемоний.  

Свадебная обрядность традиционно привлекает пристальное внимание исследователей. В рос-
сийской этнографии ее описание и анализ являются неотъемлемой частью работ, посвященных ха-
рактеристике этнических и локальных групп [Бернштам 1983, 118–140; Макашина 2001, 473–574; 
Самоделова 2009, 56–115 и др.]. Политика советского государства в сфере семейно-брачных отноше-
ний, ее реализация в разные периоды и связанные с этим трансформационные изменения свадебной 
обрядности также стали объектами специальных исследований [Пушкарева, Казьмина 2003, 67–89; 
Адоньева 2017, 117–170; Васеха 2016, 295–338; 2020, 180–185; Корепова 2015, 121–133 и др.]. 

Характеристика свадебного ритуала коми-зырян представлена в трудах В. Н. Белицер,  
Ф. В. Плесовского, В. А. Семенова, П. Ф. Лимерова [Белицер 1958, 309–316; Плесовский 1968; Семе-
нов 1992, 49–112; Лимеров 2000, 129–144]. В работах исследователей нашли отражение локальные 
особенности свадебных традиций, приговоров и причитаний прилузских коми [Плесовский 1968; 
Крашенинникова 2007, 33–51; 2015, 86–93; Шевченко 2009, 229–237; Мусанова 2011, 47–59; Бойко 
2018, 125–138]. Свадебная традиция летских коми включена в каталог объектов нематериального 
культурного наследия Республики Коми [Объекты…2020, 305–322].  

Поскольку в результате происходивших в XX столетии социально-экономических, политиче-
ских, культурных преобразований традиционный свадебный ритуал подвергся трансформационным 
изменениям, особый интерес вызывает изучение динамики развития свадебного обрядового комплек-
са в советский период. В данной статье рассматривается свадебная обрядность летских коми в 1950–
1960-е гг. Цель статьи заключается в выявлении основных изменений, а также определении наиболее 
значимых традиционных элементов свадьбы, исполнение которых в рассматриваемый период про-
должало считаться обязательным.  

Летские коми проживают в бассейне р. Летки на самом юге Республики Коми (в современном 
административном делении – Прилузский район Республики Коми), в пограничной с Кировской об-
ластью зоне. В силу административного деления, по которому до 1929 г. большинство селений по  
р. Летка входили в состав Вятской губернии, летские коми развивались в тесных хозяйственно-

                                                           
1 Публикация подготовлена в рамках реализации государственного задания ФИЦ КомиНЦ УрО РАН, номер 
государственной регистрации проекта: FUUU – 2021-0010 «Этнокультурные процессы и этнокультурные тра-
диции на европейском севере России: динамика социальных и культурных изменений». 
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экономических и культурных контактах с русским населением. Это обусловило закрепление в основ-
ных компонентах традиционной культуры летчан, в том числе в свадебной обрядности, ряда особен-
ностей, не характерных для других групп коми-зырян. 

Основной источниковой базой данной статьи являются полевые материалы, собранные авто-
ром. Записи рассказов сельских жителей, вступавших в брак в 1950–1960-е гг., а также воспоминаний 
информантов о свадебном обряде производились как на коми, так и на русском языках. Существенно 
дополнить современные записи интервью позволили архивные материалы, относящиеся ко второй 
половине XX в., характеризующие состояние свадебных традиций в рассматриваемый период.  

Создание новой семьи оставалось строго регламентированной сферой поведения человека. 
Свадьба, устраивавшаяся в соответствии с традиционным обрядом, как правило, длилась три дня и, 
по традиции, начиналась в воскресенье, соблюдался запрет на устройство свадеб во время поста.  
В числе значимых церемоний, сохранявшихся даже в случае, если остальные обряды традиционной 
свадьбы не проводились, было сватовство (корасьöм). Обязательным являлось нечетное количество 
участников сватающей группы, в состав которой входили родители и крестные жениха. Сваты, при-
ходившие обычно поздно вечером, зайдя в дом невесты, проходили по одной половице: «Лактасны 
корасьны дай, öтик пöлъя мунöны, шöр лабичас пуксясны, но корасьны ли мый лактин пö?» (‘Придут 
свататься, по одной половице идут, на центральную лавку сядут, ну что, мол, свататься пришли?’) 
(Перминова Парасковья Ивановна, 1926 г. р.). Для объяснения цели своего прихода разговор начина-
ли в иносказательной форме: «Менам кöрöма киссьöма, колö выль кöрöма. Лактiмö выль кöрöма 
корсьны» (‘У меня рубаха порвалась, нужно новую рубаху. Пришли новую рубаху искать’) (Зизгано-
ва Августа Михайловна, 1944 г. р.). Традиционных формул придерживались и родители девушки. 
Так, не желая отдавать дочь за предложенного жениха, старались не обидеть сватов, отговариваясь, 
например, молодостью невесты: «”Миян бычко эськö эм да, только пышъялö, кутнысö ог вермы. 
Тайö домö лактіс. Тіян видзан куканьыд эм?”. А миян мам, кыла, шуö: “Миян вед куканьпиыс эм да 
вед ёна нэр на”» (‘«У нас бычок есть, только убегает, поймать не могу. В этот дом пришёл. У вас есть 
тёлка?» А наша мама, слышу, говорит: «У нас теленок есть, но ведь очень ещё молодой»’) (Югова 
Альбина Ивановна, 1960 г. р.). 

Имеющиеся полевые материалы указывают на сохранение значимой роли родителей в брачном 
выборе детей: «А ко мне жених пришел, я говорю маме: “Мам, ме некытчö ог мун” (‘Мама, я никуда 
не пойду’). Мама мне ответила: “Валечка, колмас мунны, тi вед менам, шуö, витöн. Ме нин само-
вартö пöсьöда, ме нин пызан вылö тэныд лэпта, ме нин чайтö тэныд кисьта, тэ только öтлаад 
пуксьы да пукав, да ю”. Сiдзи мам и вöчис, а ме ачым эг. (‘Валечка, придется идти, вас у меня пятеро. 
Я уж самовар поставлю, я уж стол тебе накрою, я уж чай тебе налью, ты только вместе садись и сиди, 
пей. Так мама и сделала, а я сама – нет’). Хоть уже и дружили вместе, как брат с сестрой, два года, 
а корасьны лактiс, дак ме шуа, ог мун (‘а свататься пришел, дак я говорю – не пойду’). Вот у меня 
мама и разозлилась: пойдешь, никуда не денешься, кого еще будешь ждать, кто еще к тебе подой-
дет? Вот так и пошло дело» (Лобанова Валентина Спиридоновна, 1937 г. р.); «Я не дружила ни с 
кем, а ко мне свататься пришли. Мать говорит, это ведь знакомый человек, из одной деревни, что 
ты пойдешь куда-то, нас оставишь, а тут рядом будем жить. И я согласилась» (Перминова Акси-
нья Семеновна, 1938 г. р.); Меня сватать приходили. Мать у жениха приходила, спрашивала, хочу ли 
пойти за ее сына замуж. Мы с женихом друг друга знали, местный тоже был, но не дружили. Ме-
ным мам шуис: “Тэ, ныланэй, менам динын не олысь” (‘Мама мне сказала: «Ты, доченька, со мной 
жить не сможешь»’). И тогда я согласилась замуж выйти <…> До этого тоже сватались другие, не 
соглашалась. А тут согласилась. Все время ведь в девках не будешь жить. Пора было уже замуж 
выйти, 21 год исполнился дак» (Осипова Вера Павловна, 1938 г. р.); «На этой же улице у мужа неве-
ста до меня была, невеста-то сама согласна была, пригласила, чтобы пришли с вином договориться 
о свадьбе. А мать-то не дала, отказала» (Зизганова Августа Михайловна, 1944 г. р.). 

Благоприятный исход сватовства закреплялся «пропоем невесты» (юны невеста), реже упо-
треблялся термин кикутöм (рукобитье), также зафиксировано обозначение кöсъисьöм (соглашение)2: 
жених и его родня приходили в дом родителей невесты, приносили с собой пиво, самогон или водку. 
Принесенным напитком сначала угощали невесту, после чего, как считалось, она уже не могла отка-
заться от свадьбы. Выражая свое согласие на брак, невеста накрывала на стол, ставила самовар: 

                                                           
2 В рассматриваемое время отдельные структурные элементы предсвадебного этапа оказались совмещены  
и стали обозначаться каким-либо одним из зафиксированных терминов. 
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«Лактісны юны менö, тшöктісны пуктыны самöвар. Невеста кö пуктö самöвар, сідзкö сетö ассьыс 
согласие петны верöс сайö» (‘Пришли пропивать меня, велели поставить самовар. Если невеста ста-
вит самовар, значит, дает свое согласие выйти замуж’) [ФА СыктГУ: АФ 1339–2]. Обычай «пропива-
ния» невесты, распространенный у летских коми, был также известен у соседнего русского населе-
ния, зафиксирован у коми-пермяков [Макашина 1997, 479; Голева 2017, 113]. 

В тот же день договаривались о свадебной дате, количестве гостей с обеих сторон, при необхо-
димости обговаривали также сумму приноса (выкуп за невесту), состав подарков (козин) для род-
ственников жениха, приданого. У летских коми существовала своеобразная форма заключения брака, 
характерная также для соседнего русского населения, коми-пермяков, поволжских финнов – свадьба 
с калымом, когда сторона жениха выплачивала определенную денежную сумму, на которую невеста 
готовила подарки для родных жениха [Плесовский 1968, 20, 110; Белицер 1958, 301; Смирнов 2005, 
158]. В рассматриваемое время приданое, как и принос, перестает быть обязательным условием бра-
ка, изменяется состав приданого, что отмечается информантами: «Вот мама моя с Мутницы сюда 
пришла, замуж вышла, еще церковь в Мутнице была, да и венчались они там, в церкви. Ей в приданое 
корову с теленком дали. А мы росли, колхоз уже был, откуда у отца пять коров–то, нас пятеро до-
черей. У меня свадьба была в 1961 году. А тогда че было? Ничего. Уже ведь коллективное хозяйство 
было» (Лобанова Валентина Спиридоновна, 1937 г. р.); «Я выходила <замуж>, уже приданого не бы-
ло. А если невесте давали корову, значит, жених берет богатую невесту, считалось. Овечек тоже в 
приданое давали. Невеста готовила подарки для свекрови, свекра, жениха, его братьев и сестер. 
Что-нибудь, хоть самотканое, хоть магазинское ситцевое. Это тоже богатая невеста считалась» 
(Окишева Пелагея Григорьевна, 1933 г. р.). 

Поскольку семейное хозяйство оставалось основным источником доходов сельского населения, 
приданое в том или ином виде продолжало сохраняться. Как правило, состав приданого был таким: 
одежда девушки-невесты, постельные принадлежности; по возможности, деньги, мебель, предметы до-
машней утвари, а также старинные сарафаны, полотенца, скатерти [НА КНЦ: Ед. хр. 48. Лл. 116–117].  

Обретение девушкой статуса невесты маркировалось ношением традиционного девичьего го-
ловного убора головедца, представлявшего собой венчик на берестяной основе, обтянутый красным 
сукном и вышитый разноцветным бисером, и особой прической – косой, убранной разноцветными 
лентами. Многие девушки носили также девичий сарафанный комплекс, получивший распростране-
ние у летских коми в 1920-е гг. (сарафан на узких лямках лип сарапан, сатин–сарапан, рубаху на ко-
кетке из яркого ситца кöрöма, передник запон): «Когда невеста идет приглашать на свадьбу, она 
надевает головедец, сарафан, кöрöму, передник. Меня так наряжали. У меня фотография есть, я 
снялась в традиционной этой одежде» (Туркова Анна Михайловна, 1938 г. р.). По воспоминаниям 
информантов, традиционная одежда могла передаваться от одной невесты к другой: «Я замуж вышла 
в 1963 году <…> Сама еще с лентами ходила. Так все невесты ходили. Сарафан, кöрöма, головедеч 
носила, платок. Потом другой невесте передавали. Я у мамы носила сарафан. В наше-то время уже 
мы в платьях ходили, сарафанов-то не было. Вот и потом передавали друг другу» (Зизганова Авгу-
ста Михайловна, 1944 г. р.); «Я с косой и лентами ходила, с головедцем. У каждой девушки-то не 
было, а знают, что у кого есть, дак, попросят и дадут, чтобы невеста надела головедец» (Туркова 
Анна Михайловна, 1938 г. р.).  

У летских коми существовала традиция предсвадебного посещения родственников с целью из-
вещения о предстоящей свадьбе и приглашения к назначенной дате: «Невеста, за три дня, одетая в 
национальный сарафан, с лентами, вплетенными в косу, и венцом, обшитым бисером («головедец») 
на голове, накинув поверх сарафана «сукман» (пальто старинного покроя), вместе с подругой обхо-
дит своих родственников, приглашая их на свадьбу <…> Жених в праздничном костюме обходит 
своих родных» [НА КНЦ: Ед. хр. 140. Л. 57]. 

Пожилые родственницы, хорошо знавшие традиционную обрядность, непременно оплакивали не-
весту, усаживаясь вместе с ней в простенке между окнами напротив входных дверей: «Женщины, кото-
рые уже замужем, все на себе перенесли, дак, укроются шалью, невесту приобнимут, наклоняются да 
плачут. И дома невесту оплакивали, и когда она по родственникам ходит, тоже причитают» (Туркова 
Анна Михайловна, 1938 г. р.); «Невеста по родственникам ходила, оплакивали ее, приговаривали, что в 
девках было, что в замужестве ожидает тебя. Так наговорят тебе, что хочешь-не хочешь, а запла-
чешь. Меня еще замуж отдавали, я еще ревела» (Окишева Пелагея Григорьевна, 1933 г. р.).  

Накануне дня свадьбы проводили прощальный вечер у невесты – девичник, приходившийся на 
субботу, каризна рыт, блин сёян рыт ‘вечер поедания блинов’. Основным событием была обрядовая 
баня, устраивавшаяся поздно вечером или рано утром после девичника – невеста пывсьöдöм ‘паре-
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ние невесты’. До отправления в баню крестная убирала ленты и расплетала волосы невесте. Распле-
тание косы, символа девичества, как правило, не обходилось без специальных причитаний, о которых 
современные информанты уже не помнят [Мусанова 2011, 50].  

Мытье невесты в бане сопровождалось исполнением молодежью песен, частушек, стрельбой из 
ружей холостыми патронами: «Менö мыськис вежань, пока мыськис, пыр лыйлiсны пищальöн, нылъя 
олöм пö тукайтам» (‘Меня мыла крестная, пока мыла, всё время стреляли из ружья, девичью жизнь, 
мол, прогоняем’) (Лобанова Валентина Спиридоновна, 1937 г. р.). То же самое происходило и у бани, 
где мылся жених. 

По свидетельству информантов, после обрядовой бани невесте надевали мужскую меховую шап-
ку-ушанку, в которой девушка должна была оставаться до приезда жениха, при этом символический 
смысл данного обычая был уже утрачен: «Сэсся вежань меным пуктiс юр вылад шапка, сыналiс да. 
Женик лактэдзыд эса шапканад и олан. Ва юрас пукталöны невестааслы шапка, юрсисö мыськис дак 
мед пö косьöптас юрсиыс да мый да» (‘Затем крёстная надела мне на голову шапку, расчесав прежде 
волосы. До прихода жениха в этой шапке и будешь. На мокрую голову невесте надевают шапку, голо-
ву, мол, помыла, пусть высохнут волосы’) (Лобанова Валентина Спиридоновна, 1937 г. р.). Согласно 
этнографическим материалам начала XX в., меховая шапка у летских коми находилась в числе важ-
нейших ритуальных атрибутов, в частности, в ней невеста отправлялась в церковь на венчание [НМ РК: 
Ед. хр. 199. Л.109]. Традиция надевания меховой шапки на невесту обнаруживает аналогии со свадеб-
ными обычаями коми-пермяков, марийцев [Молотова 1992, 75; Лимеров 2000, 139]. 

В день свадьбы родители невесты встречали жениха с иконой, а также с пивом, хлебом-солью, 
топленым маслом, «чтобы, как по маслу, жизнь шла». Невеста, получив от крестного жениха пода-
рок, включавший мыло, гребень, иногда зеркало, переодевалась в современное платье.  

По воспоминаниям информантов, жених одаривал родителей невесты: «Жених, когда уже на 
свадьбу поедет за невестой, тогда привозит выкуп: теще резиновые, раньше лаковые, сапоги, тестю 
рубаху или штаны» (Косолапова Валентина Михайловна, 1956 г. р.). Теща дарила жениху вышитое 
полотенце и рукавицы из овечьей шерсти, «чтобы держал дочь также мягко, как в рукавицах». 
Крестной невесты жених в качестве выкупа приносил вино тоесь вина ‘букв. вшивое вино’, после чего 
невесте повязывали платок, а головедец и меховую шапку передавали незамужней девушке кöса ку-
тысь ‘косу держащая’. Перемена головного убора четко связывалась в представлениях информантов с 
изменением социального статуса девушки, с началом нового этапа ее жизни: «Сэсся женикыд лактö 
дак, головедечсö уберитöны и лента кучатö юрсисьыд босьтöны. Всё, нылалсиc эштiс, öнi нин сэсся 
абы тэ девка, тэ нин öнi баба, мöлöдка. Раз нин ставсö женик уберитiс юрсисьыд да лактiс тэнö 
вадзны, значит тэ нин öнi мöлöдка. Сэки ёна нищöя олiмö, меным тай кутшöмкö капроновöй чышьян 
кöртлiсны жö. И сiя подружкаяслысь кодлыськö, не ассьым, менам аслам эз вöл» (‘После прихода 
жениха головедец убирают и ленты с волос снимают. Всё, девичья жизнь закончилась, теперь ты уже 
не девка, ты теперь баба, молодка. Раз жених всё убрал с волос и пришёл за тобой, значит, ты уже мо-
лодка. Тогда очень бедно жили, мне какой-то капроновый платок повязали, и то у кого-то из подружек 
взяли, не свой, у меня своего не было’) (Лобанова Валентина Спиридоновна, 1937 г. р.).  

В рассматриваемый период венчание как обязательный элемент обрядности заменялось до-
машним родительским благословением иконой, свежевыпеченным хлебом, солью: «Обязательно ро-
дители невесты должны были благословить иконой до того, как идти расписываться» (Туркова 
Анна Михайловна, 1938 г. р.). Официальное оформление брака – государственная регистрация – было 
делом формальным. Следует отметить, что часто, особенно в отдаленных деревнях, регистрировали 
брак уже после проведения самой свадьбы, иногда только после рождения первого ребенка: «Сельсо-
вет был далеко, мы уже после всей свадьбы расписались. Тоже одевались красиво, на лошади поеха-
ли» (Перминова Аксинья Семеновна, 1938 г. р.).  

После угощения в доме родителей невесты и получения благословения, молодые отправлялись 
к жениху. Обычно запрягали от двух до десяти лошадей, которых на время свадьбы брали в колхозе, 
упряжь украшали лентами, бубенцами: «Жених привез меня сюда, семь лошадей запрягал, хотя от 
родительского дома моего всего двести метров. Жених был в колхозе бригадиром, а отец работал 
конюхом. Вот семь лошадей запрягли, украсили лентами, дугами красивыми. Посадили меня, просто 
катали по деревне, говорили, вот давай развеем молодость-то» (Лобанова Валентина Спиридонов-
на, 1937 г. р.). Для свадебного поезда также применялся автотранспорт: «Жених с дружком и крест-
ным едут на легковой машине, а сзади на 1-2 грузовых – поезжане. Машины украшаются флажками, 
лентами, а летом – зеленью и цветами» [НА КНЦ: Ед. хр. 140. Лл. 57–58]. В иных случаях из дома 
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невесты к жениху шли пешком: «Мы на одной улице жили с женихом, никаких лошадей не было, взя-
ли да и увели» (Ортякова Аграфена Леонтьевна, 1937 г. р.). 

При встрече молодых в доме жениха совершался обряд посыпания пухом домашней птицы как 
пожелание легкой и счастливой жизни. Современные информанты ссылаются на отсутствие необхо-
димых знаний, позволявших полностью следовать свадебному этикету: «В посводзе (‘в сенях’) све-
кровь встречала молодых, пухом посыпала нас из корзинки. Со мной рядом крестная жениха была, 
она меня заводила в дом, она и говорит свекрови (энька–мамыд): “Матрена Михайловна, вайöны тэ-
ныд работница, помощница. Öнi гöннад кой, пёрышкинадöн и покой». Уличысь леснич мед кайны, и 
заставитiсны сiя свекровкатö менсьым гöннас койны менö: ноко мöдас кö чеччалны невестаыд, 
мöлöдкаыд, значит яр баба ловö. Помощница, яр баба. А оз кö вöрзьы, оз кö чеччöпты, значит дыш, 
дыш баба ловö». А меным свадебжана мышвылын, бöрсьым пырисны дак, горзöны: «Валя, эн 
чеччал», а мöдъяс бара шуöны: «Валя, чеччöпты». А ме ог и чеччал. А он куж мый и вöчны» (‘«Мат-
рёна Михайловна, ведут тебе работницу, помощницу. Посыпай сейчас ее пухом, пёрышками». С ули-
цы лестницу, чтобы подняться, заставили свекровь мою пухом меня посыпать: «Ну-ка, если будет 
подпрыгивать невеста, молодка твоя, значит, рьяной бабой будет. Помощница, рьяная баба. А если не 
тронется с места, значит, ленивая, ленивой бабой будет». А мне свадебжане сзади кричат, за мной 
зашли дак: «Валя, не подпрыгивай», а другие говорят: «Валя, подпрыгни». А я и не подпрыгиваю. А 
и не знаешь, что нужно делать’) (Лобанова Валентина Спиридоновна, 1937 г. р.). 

Родители жениха благословляли молодых, стоявших под матицей, передавая им хлеб и соль, 
угощая пивом. Во время застолья выставляли кушанья, основу которых составляли традиционные 
блюда: мясной суп, различные каши, жареная рыба, картофель, запеченный в молоке, студень, яич-
ница, разнообразная выпечка. Так, обязательным на столе считался мясной суп: «Шыд ыджыдик чу-
гунъясын сразу свадьба вылад и пуисны. Куим лун и сёйлiмö» (‘Суп в больших чугунах сразу на сва-
дьбу и варили. Три дня и ели’) (Лобанова Валентина Спиридоновна, 1937 г. р.). Существовал строгий 
запрет на подачу во время свадебного застолья рыбника, который у летских коми по настоящее время 
рассматривается исключительно как ритуальное блюдо поминального стола. Из спиртных напитков 
распространено было домашнее пиво сур: «Водки не было тогда, в магазине-то может и была, ко-
нечно, да купить-то не на что, только сур был, десять ведер делали. И со стороны жениха, и со 
стороны невесты» (Осипова Вера Павловна, 1938 г. р.); «денег не было, самогоном да суром празд-
новали» (Черных Мария Романовна, 1927 г. р.).  

Невестина родня привозила сундук с приданым, а также постель, которая в эти годы включала 
самодельный матрас, набитый соломой, пару подушек, одеяло. Брачное ложе молодым устраивали в 
голбце, сарае или в неотапливаемой избе, подкладывали в постель камни, дрова с целью получить от 
жениха гостинцы. Перед укладыванием молодые угощали каждого из присутствующих вареными 
яйцами, после чего молодушка разувала мужа, забирала выпавшие из обуви деньги.  

Прическу замужней женщины молодушке делала крестная жениха в день свадьбы, либо после 
брачной ночи: «Давай сделаем шмак, – крестная жениха сказала, – молодушке нужно шмак носить» 
(Перминова Аксинья Семеновна, 1938 г. р.). В рассматриваемое время летские женщины убирали во-
лосы в пучок на затылке мышкын шмак ‘шмак сзади’, повязывали фабричный платок.  

Во второй день свадьбы сур юан лун ‘букв. день распития пива’ невеста дарила подарки (козин) 
родне жениха и угощала пивом. Исследователи подчеркивали, что в современном свадебном обряде 
подарки дарили уже только самым близким родственникам [НА КНЦ: Ед. хр. 140. Л. 58]. В качестве 
подарков чаще всего выступали покупные элементы одежды, отрезы фабричной ткани. Наиболее доро-
гие вещи вручались родителям: «полагается будущую свекровь одеть с ног до головы в одежду, соот-
ветствующую ее возрасту, или поднести отрезы (на юбку, кофту, передник, рубаху, платок и т.д.)» [НА 
КНЦ: Ед. хр. 48. Л. 116]. Вместе с подарком новобрачная каждому вручала вареное яйцо и узнавала, как 
обращаться к новым родственникам: «Позтыр сеталны мöдамö да: «Позтырсö любитан дак, босьт и 
висьтал, кыдзи тэнö колö шуны». Энька мамыд босьтiс позтыр да шуö: «Ме позтыртö сёя, а тэ шу 
менö, кыдзи мужикыд шуны мöдас. Сiдзи тэ менö и шу. Ме тэныд лоа мам, энька мам» (‘Яйцо будем 
давать и [говорим]: «Яйцо любишь дак, возьми и скажи, как тебя называть нужно». Свекровь взяла яй-
цо и говорит: «Я яйцо съем, а ты называй меня так, как муж твой называть меня будет. Так ты меня и 
называй. Я тебе буду мамой’» (Лобанова Валентина Спиридоновна, 1937 г. р.). Ритуальное одаривание 
невестой членов новой семьи, распространенное также в свадебных традициях других групп коми-
зырян, у коми-пермяков, русских, марийцев, по воспоминаниям информантов, относилось к числу обя-
зательных обрядовых церемоний [Лимеров 2000, 142; Макашина 1997, 488; Песецкая 2019, 319].  
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В этот день принято было угощаться блинами, приготовленными молодушкой молодка блин. 
По традиции блюдо с блинами сначала подавали жениху и наблюдали за его действиями: перевора-
чивание блинов свидетельствовало о целомудрии девушки. В то же время многие информанты, де-
лившиеся воспоминаниями о своей свадьбе, уже не могли объяснить значение данного обрядового 
действия. По некоторым сведениям, блины жениху подавали уже после свадьбы в доме родителей 
невесты.  

В третий день свадьбы пирöг сёян лун ‘день поедания пирогов’, принято было выпекать пироги 
ёсьта пирöг ‘пирог с остриями (занозами)’. Молодая готовила из ржаного недрожжевого теста осно-
ву для пирогов, в которых запекались лучины, корка, свекровь выкладывала начинку из муки: «коми 
пирöгтö, пызьна пирöг, пöжаласны: корка вылад тестотö тэчöны и пöжалöны вылыник пышнöй 
пирог» (‘коми пирог, пирог с мучной начинкой, пекли: сверху на корку тесто кладут и пекут высокий 
пышный пирог’) (Перминова Аксинья Семеновна, 1938 г. р.). Родственники жениха, переодевшись  
в ветхую одежду, обходили дома односельчан, собирая угощение, которое затем выставляли на сва-
дебный стол. Обычай свадебного ряженья был распространен также у русских, удмуртов [Макашина 
1997, 491; Христолюбова 1984, 32]. Устраивали также испытания для новобрачной на выдержку  
и спокойствие: в ее обязанности входила уборка помещения, где игралась свадьба.  

Спустя несколько дней после свадьбы молодые с близкими родственниками собирались у ро-
дителей невесты. В качестве основного угощения в этот день, носивший название блин сёян лун ‘день 
поедания блинов’, были блины и домашнее пиво. В случаях сокращения временной протяженности 
обряда, молодые с родственниками мужа навещали родителей невесты на третий день свадьбы.  

В летний период проводился обряд послесвадебного «купания» невесты, символизировавший 
приобщение молодушки к новой социально-возрастной, семейно-родовой и иногда территориальной 
группе: «летом обязательно купали в реке всех, кто вышел в этот год замуж, говорили вöчам 
мöлöдка» (‘делаем молодку’), такая была традиция» (Югова Альбина Ивановна, 1960 г. р.); «если 
молодая до замужества жила в другой деревне, то когда ее купали в реке, говорили: “теперь ты 
наша”» (Косолапова Валентина Михайловна, 1956 г. р.). Как правило, молодую неожиданно окунали 
в воду при стирке белья или во время сенокоса: «Полоскать пошла и не слышала, дак толкнули в во-
ду, а там еще глубоко было, еле и выбралась» (Зизганова Августа Михайловна, 1944 г. р.). Традиция 
«купать» молодую была известна среди других групп коми-зырян, у коми-пермяков, удмуртов [Пле-
совский 1968, 115, Голева 2017, 116, Христолюбова 1984, 34].  

Представленный полевой материал позволяет говорить о том, что в обозначенный период брак 
у летских коми санкционировался, прежде всего, благословением родителей, а также свадебным об-
рядом с участием родственников и односельчан. Брак продолжали заключать в соответствии с тради-
ционным ритуалом, соблюдая все основные элементы обряда свадьбы: сватовство, «пропой», девич-
ник, застолье в доме невесты и в доме жениха, обряды второго и третьего дня свадьбы. Сохранялись 
обряды, связанные с переходом невесты в другую семейно-родовую и социально-возрастную группу. 
Важную знаковую функцию, символизировавшую смену социального статуса девушки, выполняли 
вышедшие к этому времени из повседневного употребления традиционная одежда и девичий голов-
ной убор. Вместе с тем фиксируется упрощение обрядовых элементов, требовавших экономических 
затрат (подготовка приданого, подарков, выкупа), совмещение отдельных этапов свадьбы, утрата 
символического значения ряда церемоний.  
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Based on field and archival materials, the article examines the Letsky Komi wedding ritual complex in the 1950s–
1960s. The purpose of the article is to reveal the main changes of the ritual, to identify the most significant traditional 
wedding elements, the implementation of which continued to be considered mandatory. The presented material allows 
us to say that during the indicated period, marriage among the Letsky Komi was sanctioned, first of all, by the parents’ 
blessing as well as by a wedding ceremony with the participation of relatives and fellow villagers. Marriage continued 
to be concluded in accordance with the traditional ritual, which included the main stages of the wedding: matchmaking, 
drinking, bachelorette party, feast in the bride's house and in the groom's house, rites of the second and third days of the 
wedding. The rituals associated with the transition of the bride to another family, tribal and social age group were pre-
served. At the same time, some stages of the wedding ritual turned out to be combined, there was a simplification of 
ritual elements that required economic costs, the significance and meaning of a number of ritual acts were changed and 
lost. 
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