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Брачно-семейные отношения – важнейший элемент традиционной культуры любого народа. 
Семья выступает одним из наиболее значимых социальных институтов и играет существенную роль в 
формировании культурных, этнических и нравственных ценностей. Всестороннее исследование се-
мьи как особого института дает представление о ее историко-культурной специфике. Традиционная 
семья и брак у коми были рассмотрены в работах Ф. В. Плесовского, В. А. Семенова, В. В. Соловьева 
и ряда других авторов [Плесовский 1968; Семенов 1992; Соловьев 1985]. Тем не менее данная тема-
тика не утратила своей научной актуальности, и в настоящее время вопросы этой исследовательской 
области изучаются в рамках исторических, историко-демографических, этнографических, историко-
филологических изысканий [Попова 2005; Русских 2020; Уваров 2021; Burawoy, Krotov, Lytkina 2018; 
Lutz 1999; Lytkina 2010; Popova, Barashkova 2014; Popova, Butrim 2011]. Литературные данные служат 
этнографическим источником и подтверждают исторические выводы работы. Целью данной статьи 
является характеристика семейно-брачных отношений у коми XIX в. на основе комплексного приме-
нения исторических, этнографических и литературных источников. В связи с этим поставлены сле-
дующие задачи: проследить по данным официального учета основные показатели брачности населе-
ния, выявить традиционные народные представления коми в области семейно-брачных отношений, 
их отражение в фольклорных и литературных произведениях XIX в. В работе применяются методы 
как исторического анализа, так и литературного, в том числе этнопоэтический подход. Литературное 
произведение, с одной стороны, самодостаточно и замкнуто в себе самом, а с другой  разными гра-
нями соприкасается с внетекстовой действительностью  контекстом. Этнопоэтический подход, тео-
ретико-методологические основы которого в филологии разрабатываются В. Н. Захаровым, О. В. Зы-
ряновым [Захаров 2020; Зырянов 2019], позволяет выявить связь литературы с этнографическими 
традициями и народными представлениями. 

Жизнь народа и, прежде всего, жизнь крестьянства занимала значительное место в творчестве 
И. Куратова  коми поэта XIX в. Немногочисленные воспоминания его современников позволяют 
заключить, что в годы пребывания на родине, в Коми крае, поэт близко наблюдал традиционный быт 
и обычаи коми, вел сбор устно-поэтических произведений, изучал живую народную речь. Законо-
мерно, что его собственное поэтическое творчество приобретает особое тематическое единство, свя-

                                                            
1 Работа выполнена в рамках реализации государственного задания ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, плановые темы 
НИР: «Коми литература: особенности художественного воссоздания картины мира» и «Трансформации обще-
ства, власти и экономики в регионах европейского севера России». 
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занное с внутренней потребностью поэта исследовать «родовые», исконные свойства коми человека 
− народный дух, воплощенный, по его мнению, в крестьянстве. В целом, в рукописях И. А. Куратова 
усть-сысольского и более позднего среднеазиатского периодов его жизни сохранилось более двадца-
ти произведений, связанных между собой тематически и составляющих крестьянский цикл: «Гöль 
зон» («Парень-бедняк»), «Тима, дерт нин, пöрысь» («Тима, конечно же, стар»), «Пöрысь морт» 
(«Старик»), «Пöч» («Старуха»), «Муса ныланöй, мича аканьöй» («Милая девушка, красивая кукол-
ка»), «Синтöм пöльö» («Слепой старик»), «Том ныв» («Девушка»), «Том зон» («Молодец»), «Коми 
бал», «Грездса ныв карса баринлы» («Деревенская девушка городскому барину»), «Тэ гöль да сы 
пыдди тэ бур…» («Ты беден и за это ты хорош»), «Закар ордын» («У Захара»), «Кулöм том морт-
лöн» («Смерть молодого человека»), «Гöстькöд» («С гостем»), «Пöрысь олöм» («Жизнь старика»), 
«Корысь» («Нищий») и др. Предпочтение коми поэт отдает изображению молодых и стариков. Запе-
чатленные в таких произведениях человеческие типы и ситуации конкретны и в то же время аллего-
ричны, т. к. содержат актуальный для автора мотив продолжения жизни в детях и делах. В ряде его 
поэтических произведений прослеживается тема молодости и осмысливается народное понимание 
семьи.  

В XIX в. особенности хозяйственного быта крестьян делали семью важной основой их суще-
ствования, в семье сосредотачивались все основные интересы и потребности крестьян. Заключение 
брака и создание семьи понималось как необходимое условие существования и функционирования 
крестьянского двора. Нежелание вступать в брак и создавать семью не находило понимания в кре-
стьянской среде и всячески осуждалось. В культуре коми святость брака, значимость создания семьи 
была закреплена фольклорной традицией, и признание крестьянами роли семьи в материальном и 
нравственном благополучии человека, преемственности поколений, реализуемой в семье, отразилось 
в многочисленных пословицах и поговорках, касающихся семейного быта: быд пöтка аслас гоз пöвсö 
корсьö (каждая птица ищет себе пару), аслад пöлыдкöд сьöд вöр шöрын абу гажтöм (со своей парой 
и в темном лесу не скучно), öти киöн гöрöд он гöрддзав (одной рукой узла не завязать), гöтыртöм 
мужикыд кылалан чаг кодь (неженатый мужчина, что щепка на реке), кöзяйкатöгыд и гортыд абу 
горт (без хозяйки и дом не дом) [Плесовский 1973, 20].  

Подавляющее большинство населения Европейской России не знало ни позднего замужества, 
ни значительной степени безбрачия. В то время как во второй половине XIX в. во многих европей-
ских странах ни разу не были замужем 6070 % всех женщин в возрасте 2029 лет и свыше 15 % 
женщин в возрасте 4549 лет; в Европейской России в 1897 г. соответствующие показатели составля-
ли 23 и примерно 5 % [Вишневский 1977, 110]. В целом брачное поведение коми крестьян XIX в. ха-
рактеризовалось соблюдением норм общеобязательного вступления в брак, довольно зрелым брач-
ным возрастом обоих полов и частыми повторными браками овдовевших супругов, а также незначи-
тельной долей лиц, никогда не вступавших в брак. По статистическим данным, во второй половине 
XIX  начале XX в. на долю невест, вступающих в брак в возрасте до 20 лет, в Европейской России 
приходилось примерно 5560 %, в то время как по Усть-Сысольскому и Яренскому уездам  
3040 %, и только по Печорскому уезду доля девушек, вступавших в брак в возрасте моложе 20 лет, 
была примерно той же, что и по Европейской России. У коми брачный возраст как у женщин, так и 
мужчин был существенно выше, чем в большинстве земледельческих районов Европейской России. 
Следует также отметить, что в XIX в. общий коэффициент брачности по Коми краю был меньше, чем 
в среднем по Европейской России [Вишнякова 2012, 140141]. Определенное влияние на общую 
брачность у коми оказывала создающаяся по ряду причин диспропорция полов. В крае наблюдался 
значительный женский перевес в общей численности населения, наибольшая разница в дисбалансе 
полов проявлялась в возрасте 20 – 40 лет. Перевес численности женщин в основных брачных возрас-
тах сказывался на брачной структуре: ситуация на «брачном рынке» для невест была не столь выиг-
рышна как для женихов. [Вишнякова 2020, 35]. Снижению общего коэффициента брачности по Коми 
краю также способствовал ряд изменений в социально-экономической сфере. Введение всеобщей во-
инской повинности, развитие отхожих промыслов, интенсивность семейных разделов приводили к 
повышению брачного возраста, замедлению темпов вступления в брак каждого поколения. 

Тем не менее брачное поведение формировалось под воздействием сложившихся культурных 
норм и ценностей и характеризовалось соблюдением норм общеобязательности вступления в брак. 
Исходя из народной традиции XIX  начала XX в., вступление во взрослую жизнь определялось спо-
собностью к созданию семьи и полноценному труду. У коми существовала своя традиционная систе-
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ма критериев подбора супругов. Одним из наиболее важных условий являлось достижение брачного 
совершеннолетия. Считалось, что девичья зрелость достигалась в 1516 лет, к 1618 годам в основ-
ном заканчивалось физическое развитие, и наступал пик совершеннолетия. Вопрос о девичьей зрело-
сти затрагивался и на страницах губернской печати. Так, в публицистическом очерке «Личность и 
отличительные качества зырян» содержатся следующие сведения: «Надо заметить, что каждая зырян-
ская красавица, достигшая 15 или 16 лет, уже имеет у себя несколько человек поклонников, что со-
ставляет их местную гордость, и при случае они даже щеголяют этим друг перед другом» [Ежов 
1857, 3]. Важным показателем наступления зрелости являлось вхождение в группу совершеннолет-
них и участие вместе с ними в молодежных посиделках. Этнографами отмечалось, что круг участни-
ков молодежных посиделок ограничивался, как правило, незамужними девушками и холостыми 
юношами в возрасте от 1516 лет до 2022 лет. Наступление совершеннолетия являлось также и 
нижней границей брачного возраста. [Плесовский 1968, 13; Несанелис 1994, 36]. В ряде коми народ-
ных песен есть упоминания о возрастных периодах:  

Молодая жизнь, молодая радость. 
Молодой поры провождение. 
Ожидание своей пятнадцатилетней поры. 
Встреча своей двадцатилетней поры. 
Тридцать лет  половина жизни [Микушев, Чисталев 1993, 10]. 
В данном случае 15-летняя пора  время наступления совершеннолетия, 20-летняя пора  время 

замужества. 
Для юношей совершеннолетие определялось в 1718 лет, эти же годы являлись для парня и 

началом брачного возраста. Народные представления о лучшем возрасте для женитьбы были доста-
точно противоречивы. С одной стороны, поддерживалось раннее вступление в брак, у коми по этому 
поводу бытовали такие пословицы: «кто долго выбирает, то в дураках остается», «перемужалого пар-
ня следует остерегаться». Выгодность ранней женитьбы в народном мнении определялась соображе-
ниями практического характера: получить новую работницу в семью до ухода сына на военную 
службу, избежать неугодного брака, внебрачных детей и др. С другой  существовало и такое мне-
ние: «рано женишься  покаешься, со злой женой намаешься». 

Отдельный вопрос представляет собой соотношение возрастов супругов. На протяжении изуча-
емого периода каких-либо значительных отличий в возрастной разнице супругов в отдельных райо-
нах Коми края выявлено не было, в связи с этим полученные данные были обобщены и представле-
ны, как характерные для всего края в целом. В первой половине XIX в. соотношение возрастов между 
супругами выглядело следующим образом: около 6065 % приходилось на долю тех семейных пар, 
где муж был старше жены, около 20 %  на долю пар, где жена была старше мужа, и 1520 % прихо-
дилось на долю ровесников. Со второй половины XIX в. возрастные градации в брачных парах пре-
терпевают изменения. Так, доля супружеских пар, где старшим по возрасту был мужчина, выросла до 
7075 %, доля пар, где старше была женщина, сократилась до 1915 %, уменьшилась и доля супру-
гов, являвшихся ровесниками, примерно до 105 %. Как показывают имеющиеся данные, наиболее 
были распространены брачные союзы, в которых муж являлся старшим по возрасту. По сведениям 
Б. Н. Миронова, идеальная, с точки зрения крестьян, разница между возрастом жениха и невесты со-
ставляла два-три года. Девушка считала для себя бесчестьем выйти замуж за «старика»  мужчину 
старше ее более чем на два-три года. Подобная психологическая установка определялась высокой 
смертностью мужчин и страхом женщины остаться вдовой с малолетними детьми [Миронов 2003, 
164]. Наличие данных обстоятельств было характерным и для Коми края, в соответствии с этим, схо-
жие стереотипные представления об «идеальной» возрастной разнице между женихом и невестой 
были распространены и среди коми крестьян. 

Коль моложе меня, то будешь сестрицей, 
Если старше, будешь матерью, 
А ровесница,  мне будешь женой [Микушев, Чисталев 1995, 27]  

говорится в одной из коми народных песен, зафиксированной в начале XX в., однако материалы ис-
пользуемых источников свидетельствуют о более растяжимой возрастной разнице между супругами: 
большинство брачных союзов, когда жених был старше невесты, заключалось с разницей в возрасте 
от одного года до семи лет. В тех случаях, когда женщина была старше, разница в возрасте между 
супругами, как правило, составляла один-два года. Более значительная разница в возрасте между су-
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пругами была в основном характерна для повторных браков вдовцов, стремившихся заключить но-
вый брак с молодыми ранее незамужними девицами. Подобные возрастные различия могли достигать 
15, 20 и даже 2526 лет. Тем не менее данная практика не являлась общепринятой и распространен-
ной, и совсем единичными были прецеденты, когда невеста превосходила по возрасту жениха на 
1520 лет. Таким образом, несмотря на то, что «идеальной», с точки зрения общественного сознания, 
была минимальная возрастная разница между супругами, жених и невеста, вступая в брак, руковод-
ствовались не cтолько сложившимися традиционными представлениями, сколько конкретными об-
стоятельствами и условиями крестьянской жизни.  

Экономические возможности вступления в брак оказывали определенное влияние на уровень 
брачности. Большая семья, как правило, облегчала вступление в брак, так как для этого не требова-
лось достижения молодоженами экономической самостоятельности, в то время как создание малой 
семьи было сопряжено с определенными трудностями. Исследователями также была отмечена тесная 
связь брачности молодежи с получением наследства. Для некоторых финно-угорских народов, в том 
числе и для коми, в прошлом были характерны традиции минората. Младший сын обычно оставался 
жить со своими родителями, наследуя после их смерти дом со всеми хозяйственными постройками, в 
промысловых районах к нему же переходили и охотничьи угодья отца. Однако старшие братья также 
могли претендовать на некоторую часть имущества, которое и отчуждалось им при выделении из со-
става семьи [Соловьев 1987, 72]. Подобная форма так называемого «ограниченного минората», в от-
личии от майората, при котором наследство было неделимым, не препятствовала образованию новых 
брачных пар. Ранние браки и незначительная доля лиц, никогда не вступавших в брак, влияли на до-
вольно высокий уровень брачности населения в первой половине изучаемого периода. Во второй по-
ловине XIX в. обнаруживались новые явления, которые не миновали и семейную сферу. Проникно-
вение в деревню товарно-денежных отношений, расширение неземледельческих занятий, значитель-
ное развитие отхожих промыслов и многие другие явления, нарушали замкнутость сельской жизни, 
подрывали традиционную культурную систему, лишали смысла многие ценности, выдвигая на их 
место новые [Вишневский 1977, 114].  

Как уже говорилось выше, народное понимание семьи осмысливается и в творчестве коми по-
эта XIX в.  Ивана Куратова. Героем в таких стихотворениях является молодежь  юноши и девушки 
коми народа: «Муса ныланöй, мича аканьöй» («Милая девушка, красивая куколка», 1862 г.), «Том 
зон» («Юноша», 1865 г.) и «Том ныв» («Девушка», 1865 г.). Данные тексты строятся в виде поэтиче-
ского обращения, и их особый характер определяется наличием адресата [Сурнина 2021]. Так, в сти-
хотворении «Милая девушка, красивая куколка» речь автора-повествователя направлена к «мича 
акань, муса ныв» ‒ к красивой, милой девушке. Говорящий постоянно обращается к своей собесед-
нице (тэ, тэныд, тэд – ты, тебе; тэ кодь – как ты; ачыд тöдмалан – сама узнаешь; кутан шебрасьны 
– ты будешь укрываться; пондан тупкысьны – ты начнешь прикрываться; тöдмалан – ты постиг-
нешь, узнаешь; пеляд вашкöптас – в твое ухо прошепчет; айыд пыдди – вместо твоего отца; пöрысь 
мамыдлы – старой матери твоей; ваяс пась вылад – принесет для твоей шубы; вурас вольпасьтö – 
сошьет тебе постель; сетны сьöлöмтö еджыд морöссьыд – отдать свое сердце из груди своей белой). 
Повествователь словно уговаривает девушку ответить на любовь юноши-охотника, пленившегося 
красавицей и щедро одаривающего ее лесными дарами: лыяс байдöгöс, кыяс колибöс, ошкöс аддзас 
кö, пасьсö кульыштас, сідзжö кöинтö, эн пов, нюжöдас, руч ку ваяс тэд шоныд пась вылад, вурас 
юсь пукысь небыд вольпасьтö, сьöдбöж куöн тэ пондан тупкысьны («изловит рябчика, поймает со-
ловья, если медведя увидит, шкуру снимет, также волка, не бойся, растянет, принесет лисью шкуру 
для теплой шубы, сошьет из лебяжьего пуха мягкую постель, горностаевой шкурой будешь укры-
ваться»). Обращение особенно чувствуется за счет лексико-грамматического единства слов «нылан» 
и «акань» с притяжательным суффиксом -öй: Муса ныланöй, мича аканьöй – букв.: милая девушка 
моя, красивая куколка моя. Такое же ласковое обращение автора-повествователя к героине мы видим 
в стихотворении «Девушка», в котором перед читателями предстает образ жизнерадостной, полной 
веселья и задора девушки: 

 

Шондібанöй 
Бур таланöй, 
Муса, мича ныв! 

Солнцеликое 
Счастье мое, 
Милая, красивая девушка! 

 

Он призывает ее «плясать, шалить, смеяться и петь», чтобы развеселились и молодые, и старики: 
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Зон моз йöкты, 
Вильшась, серав, сьыв, 
Вомас нюмсö 
Петкöд том мортлысь, 
Мед тэ бöрысь 
Гажмас пöрысь, 
Сьöлöм гажöдысь!

Как парень, пляши, 
Шали, смейся и пой, 
На губы сладострастную улыбку  
Вызови у юноши!  
Пусть, глядя на тебя,  
Развеселятся старые, 
Сердце радующая!  

 

В следующем же стихотворении говорящий обращается к юноше, убеждает его не упустить 
возможность стать счастливым с любящей его девушкой, создать семью, напоминая при этом о быст-
ротечности жизни и молодости («Юноша»):  

 

Регыд мортыд том! 
Мунöны лун-войыд… 
Öтнас морт джын морт! 
Лöсьöд, зон, горт! 
Лöсьöд кöть мусатö! 
Долыдмас лун сыкöд! 
Дженьыд сыкöд вой!  

Недолго человек молод! 
Время идет твое… 
В одиночестве человек  полчеловека! 
Создай, юноша, себе родной дом! 
Найди хотя б того, кого полюбишь! 
Радостным с ней станет день! 
А ночь  коротка! 

На адресность монолога говорящего указывает его постоянное обращение к юноше, а также 
употребление местоимения 2 лица единственного числа, глаголов и слов с притяжательными суф-
фиксами соответствующей формы: он тöд тэ, он, мича авъя зон – не знаешь ты, прекрасный, добрый 
юноша; лöсьöд, зон, горт – создай, юноша, себе родной дом; нывкöд, зон, шуда ло – с девушкой, 
юноша, счастлив будь; он тöд сьöлöмтö, олöмтö, бурлунтö, шудлунтö – не знаешь еще ты сердца 
своего, жизни своей, сердечности своей, счастья своего; лöсьöд кöть мусатö – найти хотя б свою 
любимую; он казяв, он кыв – не замечаешь ты, не слышишь ты; кывлiн, эм пö рай – ты слышал, есть, 
говорят, рай; сэтчö эн на кай – туда не торопись еще; нывкöд, зон, шуда ло – с девушкой, парень, 
счастлив будь. 

В каждом из этих стихотворений повествователь обращается к одному конкретному человеку, 
который, на первый взгляд, и является единственными персонажем произведения. Вместе с тем па-
раллельно создается образ еще одного героя, находящегося «вне сцены», но постепенно занимающе-
го положение главного персонажа. К примеру, значительная часть текста «Милая девушка, красивая 
куколка» отдана характеристике юноши-охотника (это почти двадцать девять строк из тридцати че-
тырех), благодаря чему он выглядит гораздо активнее «милой девушки», к которой обращается по-
вествователь. Обращает на себя внимание преобладание глаголов, относящихся к действиям молодо-
го человека.: эз вош, вошöдчис (не заблудился, намеренно затерялся), ылöдчис (удалился), лыяс (за-
стрелит), мыччас (отдаст), кыяс (изловит), аддзас кö (если увидит), кульыштас (снимет шкуру), 
нюжöдас (растянет), ваяс (принесет), вурас (сошьет), висьталас (скажет), вашкöптас (шепнет), 
мынтас (уплатит), найöс радлöдлас, гажöдас (их осчастливит, обрадует). Герой готов со сказочной 
легкостью снять шкуру с медведя, чтобы любимая могла, не опасаясь его, пасти свою корову, убить 
волка или лисицу для девичьей шубы с горностаевым воротником. Он и новую избу выстроит, и по-
дати заплатит за бедных родителей девушки, и в меха их оденет, проявив почтение и заботу. Для 
юноши-охотника И. Куратова лес  это мир, в котором он чувствует себя легко и свободно. Он живет 
в круге своих интересов, но что бы он ни делал, все посвящено его возлюбленной. Девушка достойна 
самого лучшего и самого красивого, чем может одарить человека лес: руч ку ваяс тэд шоныд пась 
вылад, вурас юсь пукысь небыд вольпасьтö, ош ку эшкынöн кутан шебрасьны, сьöдбöж куöн тэ 
пондан тупкысьны, ветлöдлігас тай джуджыд ягъясын, кыз кер казялас керка кер вылад, чöскыд 
пызансьыс юкас нян-совсö (лисью шкуру принесет для теплой шубы, сошьет из лебяжьего пуха по-
стель мягкую, из медвежьей шкуры одеялом будешь укрываться, горностаевой шкурой будешь уку-
тываться, бродя по высоким борам, приметит крепкие сосны для бревен, с вкусного стола поделится 
хлебом-солью). Исследователями отмечается, что доминирование статуса зырянского мужчины над 
женщиной закреплялось в обычно-правовых нормах, поэтому в общественном сознании царила идея 
превосходства кормильца-мужчины. С детства из юноши готовили добытчика-промысловика, т. е. 
кормильца. И уже в шестнадцатилетнем возрасте, достигнув полной правоспособности в соответ-
ствии с нормами обычного права, молодые охотники могли самостоятельно отправляться на дальний 
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промысел. Обычно-правовой статус мужчины у коми (зырян) включал в себя как имущественные, так 
и личные права и обязанности, порождавшие соответствующие отношения, регулировавшиеся нор-
мами обычного права. В имущественной сфере признавалось доминирующее положение мужчины как 
главы семьи, кормильца, т. е. человека, обеспечивавшего материальный достаток семьи [Плоцкая].  Та-
ким образом, умение охотиться молодого человека в стихотворении И. Куратова  это не преувели-
чение. Он крепко стоит на своих ногах, значит, сумеет позаботиться о своей любимой и ее родных. 
Девушке-красавице остается только лишь принять все эти «подарки» и уплатить молодому человеку 
единственную плату  отдать свое сердце:  

 

Сöмын колис со, муса ныланöй, 
Тайöс босьтны тэд, мича аканьöй! 
Таысь öти мед зонлы мынтыны, 
Сетны сьöлöмтö еджыд морöссьыд! 
 

И остается только лишь, милая моя девушка, 
Все эти подарки принять тебе, красивая моя куколка! 
И за все за то заплатить одним  
Сердце парню отдать из белой своей груди! 

 

Образы парня и его возлюбленной взаимодополняют друг друга, и в пределах данного текста 
образуют единство. В подтексте стихотворения содержится вопрос: какой человек должен быть му-
жем девушки-красавицы? По мнению автора-повествователя, позиция которого адекватна коми по-
эту, именно такой, каким является герой произведения.  

В стихотворении «Юноша» также на первый взгляд присутствует всего один герой. Однако в 
тексте представлен и образ молодой девушки, на которую автор-повествователь уговаривает юношу 
обратить внимание:  

 

Он казяв, он кыв… 
Нем тэ он кыв! 
Долыдмас лун сыкöд! 
Дженьдаммас вой!  

Не замечаешь, не слышишь… 
Ты ничего не примечаешь! 
Радостным с ней станет день! 
А ночь  коротка! 

 

Именно с ней, по мнению говорящего, юноша должен обзавестись домом и семьей. Для него 
семья является средством достижения полноты жизни: öтнад джын морт (в одиночестве человек  
полчеловека). Мысль о значимости семьи воплощается и на структурном уровне текста. В. А. Латы-
шева [Латышева 2008, 47], исследовавшая композиционные и интонационные особенности стихотво-
рения «Юноша», отмечает, что текст произведения строится из восьми шестистишных строф, каждая 
из которых начинается и заканчивается с высказывания либо поучительного характера: 

 

Регыд мортыд том! 
Ичöт олан ком! 
Выныдлы мывкыдыд 
Пуктас мед дом! 
Мунöны лун-войыд… 
Регыд морт том!  

Недолго человек молод! 
Живешь мгновение! 
Разум на силы твои 
Пусть наденет узду! 
Время идет твое… 
Недолго человек молод! 

 

Либо утверждением чего-либо: 
 

Он казяв, он кыв… 
Рытывбыд рам ныв 
Яндысьö, ылавсьö: 
«Код тэысь выв! 
Долыд тэ, мелі тэ!..» 
Нем тэ он кыв!  

Не замечаешь, не слышишь… 
Целый вечер скромная девушка 
Смущается, обмолвливается: 
«Кто сильнее тебя! 
И весел ты, и ласков ты!..» 
Не примечаешь ты ничего! 

 

Кольцевая структура каждой из строф дает возможность развития темы не только на протяже-
нии всего текста, но и в его отдельных частях, волнообразно. В каждой строфе автор-повествователь 
поднимает определенную тему: быстротекущая молодость, неугомонная молодая сила, напрасное 
одиночество, недальновидная трата времени, красота и нежность молодой девушки, радость с ней, 
человеческое равнодушие к счастью молодых людей. Само строение стихотворения с постоянным 
утверждением, повелением, побуждением подчеркивает, что там, где молодой человек не видит пока 
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ценностей, автор-повествователь, выражающий точку зрения самого поэта, видит человеческое сча-
стье: человек в одиночестве – полчеловека; следовательно, надо обзавестись другой половиной, род-
ным кровом и жить счастливо с любимой девушкой, т.е. обрести свою телесную и духовную полноту. 
Перечисляя в предыдущих строфах, в чем состоит счастье человека, говорящий приходит к выводу, 
что именно семья, любимый человек и являются счастьем, которого юноша должен добиться сам: 
«Недолго человек молод! Время идет твое… В одиночестве человек  полчеловека! Обзаведись, 
юноша, домом! Найди хотя б того, кого полюбишь! Юноша! Будь счастлив с девушкой!». 

В следующем стихотворении – «Том ныв» («Девушка») – в изображаемом пространстве девуш-
ка находится одна, а единственным наблюдателем за ней является автор-повествователь, который 
призывает ее «улыбаться, петь и танцевать». Но в то же время из контекста всего стихотворения ста-
новится понятно, что к девушке присматриваются и молодые парни (в голове думы, на губы сладо-
страстную улыбку вызови у юноши), наблюдают старики (пусть старый, глядя на тебя, почувству-
ет в сердце прежнюю радость). Создается образ посиделок, на которых «обычно исполнялись лири-
ческие песни о различных перипетиях любовных взаимоотношений; о встречах, свиданиях, расстава-
ниях возлюбленных; о совместном гулянье молодых; о молодости с ее многоликой жизнью» [Мику-
шев, Рочев 1979, 135]. Необходимым этапом подготовки к браку были знакомства и встречи молоде-
жи на гуляниях и праздниках, на которых девушки не только демонстрировали свое мастерство в 
прядении и шитье, а значит, и свою взрослость, но и получали возможность более тесного общения с 
потенциальными женихами. Образовавшиеся на гуляниях пары впоследствии действительно часто 
соединялись в браке. По сведениям этнографов, несмотря на регламентацию отношений с противо-
положным полом, в коми крестьянской среде девушки были достаточно свободны как в выборе уха-
жера, так и в выборе жениха. При сватовстве родители настаивали на более подходящем кандидате, 
тем не менее у невесты имелась возможность отстоять свой выбор [Ильина, Уляшев 2009, 143]. 

Текст стихотворения И. Куратова фактически весь строится на основе традиционных для 
народной поэзии приемов. Это и идеализация молодости с помощью изобразительных эпитетов (ми-
ча – красивая, муса – милая, шондiбан – солнцеликая, бур талан – счастливая), и сравнительное со-
поставление человека с явлениями природы (Югыд шондi! Долöд, шонды / Став енвевт увсö! – Свет-
лое солнце! Грей и оживляй все, что есть под небом!), и характерные для песенного синтаксиса об-
ращения-зачины и риторические восклицания (Шондiбанöй / Бур таланöй / Муса, мича ныв! – Солн-
целикая, счастье мое, милая, красивая девушка!). О сознательном подражании поэта песне плясовой 
говорят приемы, усиливающие ритмичность звучания произведения: короткий стих, лексические по-
вторы, ассонансы и аллитерации в конце ритмической единицы: öкты – йöкты (собирай – пляши), 
думсö – нюмсö (мысли – улыбку), тэ бöрысь – пöрысь (за тобой – старик), шондi – шонты (солнце – 
грей). Так возникает образ танцующей девушки, которая, будто смеясь и играя, поет песни, которые 
«исполнялись на любых молодежных вечеринках (рытпук, войпук) или гуляньях (ворсöм) без каких-
либо особых на то условий» [Там же, 140]. Личность самого говорящего в стихотворении открыто не 
выражается, но именно его активность слова, то, как он описывает девушку и как к ней обращается, 
придает динамику и задор героине. В этнографической литературе есть указания на то, что особым 
авторитетом на таких вечеринках пользовались заводилы – хороводники, плясуны-импровизаторы, 
умеющие завести, начать пляску, увлечь за собой всех присутствующих [Мельников 2010, 316]. 
Именно такой является героиня И. Куратова:  

 

Зон моз йöкты, 
Вильшась, серав, сьыв, 
Вомас нюмсö 
Петкöд том мортлысь, 
Мед тэ бöрысь 
Гажмас пöрысь, 
Сьöлöм гажöдысь!

Как парень, пляши, 
Шали, смейся и пой, 
На губы сладострастную улыбку  
Вызови у юноши!  
Пусть, глядя на тебя,  
Развеселятся старые, 
Сердце радующая!  

 

Особый акцент автора-повествователя на задор, смех и улыбку девушки обращает внимание 
читателя на символическое значение ее образа. «Цветы расцветают от улыбки девушки <…> и по-
добная улыбка иногда есть одно из условий вступления в брак, именно такая девушка избирается в 
невесты» – утверждает В. Я. Пропп в работе «Ритуальный смех в фольклоре (по поводу сказки о ца-
ревне Несмеяне)», анализируя мотив несмеющейся царевны [Пропп 1976]. По мнению исследователя, 
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супружество и смех становятся магическим средством умножения урожая [Пропп 1997, 244]. Таким 
образом, героиня стихотворения «Том ныв» («Девушка»), как и герои двух предыдущих произведе-
ний, может восприниматься как человек, вступающий в пору сватовства и свадьбы.  

Брачность коми крестьян носила традиционный характер и определялась устоявшейся систе-
мой культурных норм и ценностей. Некоторые традиционные установки крестьян в вопросах семьи и 
брака были зафиксированы в народных песнях, пословицах и поговорках, в частности возрастные 
нормы совершеннолетия и брачного возраста, отрицательное отношение к безбрачию и бездетности, 
и другие. В стихотворениях И. Куратова, как представителя коми народа XIX в., также поэтически 
осмысливается народное понимание семьи. Именно семья, любимый человек и являются счастьем. 
Человек в одиночестве – полчеловека, следовательно, надо обзавестись другой половиной и родным 
кровом. Семья является средством достижения полноты личности. Коми поэт говорит со своим чита-
телем о том, что необходимо в жизни человека для создания семьи, какими чертами характера дол-
жен обладать глава семейства, чтобы обеспечить своих родных и близких ему людей.  

Исследование произведений коми поэта XIX в. приближает к пониманию народных представ-
лений о семье и браке. В тоже время одновременное обращение к статистическим данным о брачно-
сти населения, фольклорному материалу и произведениям Ивана Куратова позволило дать не только 
основную характеристику брачно-семейных отношений населения Коми края, но и выявить мотивы и 
причины сложившейся модели брачного поведения у коми, уяснить восприятие людьми прошлого их 
собственного быта и процессов, в которых они участвовали. 
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The article highlights the issues of family and marriage among the Komi in the 19th century, folk traditions and ideas in 
the field of family and marriage relations, as well as their reflection in the work of the Komi poet of the 19th century  
I. A. Kuratov. The historical and literary study of the works of I. A. Kuratov was aimed at analyzing the poetic compre-
hension of the people's understanding of the family. Within the framework of the cultural-historical and ethno-poetic 
approaches, the work reveals the connection between the works of I. Kuratov and folk ideas about family relations. The 
study of historical sources, ethnographic data and works of national literature made it possible not only to give a multi-
dimensional characteristic of the marriage rate of the population, but also to consider the rooted patterns of behavior in 
the family and marriage that developed among the Komi, and also to understand how they were expressed in the litera-
ture of that time. 
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