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справиться уже не могла, она обращалась за 
помощью к благотворительной обществен-
ности, как, например, в период страшного 
голода 1891–1892 гг. Таким образом, к пе-

риоду Первой мировой войны механизм 
взаимоотношений власти и общества в сфере 
благотворительности был поставлен на «про-
верку». 
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В статье рассматриваются обряды смотрин жениха, которые в XIX – на-
чале XX в. в структуре калмыцкой свадьбы представляли собой самостоятель-
ный этап. Реконструкция обрядов и ритуалов смотрин жениха по литератур-



ИСТОРИЯ 
 

 88

ным данным позволяет утверждать о матрилокальном характере брачных 
отношений в прошлом у калмыков. 
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T. Sharayeva  
 

“VIEWING OF THE GROOM” IN THE KALMYK WEDDING STRUCTURE  
(based on literary data) 

 
The article covers the ceremonies of viewing of the groom, which were an independ-

ent stage in the Kalmyk wedding structure in the 19th – early 20th centuries. Reconstruction 
of the ceremonies and rituals according to the literary data makes it possible to speak 
about the matrilocal character of marriage relations among the Kalmyks in the past. 
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Традиционная свадьба – сложный ком-

плекс обычаев и обрядов, вобравших в себя 
мировоззренческие, социальные, правовые 
нормы и эстетические представления народа. 
В свадебном цикле калмыков исследователи 
выделяют три основных этапа: предсвадеб-
ный, собственно свадьба и послесвадебный. 
За последнее столетие структура свадебной 
обрядности у калмыков претерпела значи-
тельные изменения, вызванные переходом от 
кочевого образа жизни к оседлому, влиянием 
культуры соседних народов, а также послед-
ствиями пребывания в иноэтничном окруже-
нии и под строгим надзором в период неза-
конной депортации калмыков в восточные 
районы страны (1943–1957 гг.) и т. д. Из 
структуры калмыцкой свадьбы полностью 
исчезли многие этапы, обусловленные в 
прошлом спецификой кочевого быта, тради-
ционного мировоззрения, формой брака, на-
пример смотрины жениха.   

Описание свадебного этапа смотрин же-
ниха в калмыковедческой литературе носит 
фрагментарный характер. Поэтому целью 
данной статьи является попытка обобщения 
и реконструкция полного цикла обрядов 
смотрин жениха, а также исследование 
функций и ролей участников и семантиче-
ских значимых моментов этапа в традицион-
ной свадебной обрядности у калмыков.  

В современных ритуалах «проверка» хо-
зяйственных способностей и личных качеств 
жениха (смотрины) проводится во время са-
мой свадьбы, хотя в прошлом смотрины же-

ниха (кюрг узюллгн) представляли собой са-
мостоятельный этап предсвадебного цикла, 
наряду со смотринами невесты (хадмуд хя-
ялгн), предварительным сговором, сватовст-
вом (гурвн бортх), кройкой и шитьем по-
стельных принадлежностей и одежды (хулд 
ишклгн/эд ишклгн). 

Смотрины жениха (кюрг узюллгн) в кон-
це XIX – начале XX в. представляли собой 
четвертый визит предсвадебного цикла, при 
этом он проводился представителями двух 
субэтнических групп калмыков (торгутов и 
дербетов) [10, с. 23; 5, с. 20, 23], а в культуре 
третьего субэтноса – хошутов – обряд смот-
рин как самостоятельный цикл отсутствовал, 
так как весь свадебный цикл проходил на 
стороне невесты [7, с. 70–79]. Различные на-
звания этого этапа (смотрины жениха  кюрг 
узюллгн или «кÿрген залиган» [5, с. 20] (букв. 
показ жениха); «четыре бортхи» – по количе-
ству сосудов  привозимого с собой спиртно-
го; посылка баранины хёёня мах эгелген – 
жених обязательно должен был везти целую 
тушу барана [12, с. 194], «кург кургх» (букв.  
привезти, доставить жениха)), отражают 
главное действо – показ жениха родным не-
весты и его приобщение к роду невесты. В 
данной статье будет использоваться общий 
термин «смотрины жениха».   

Специальный этап смотрин жениха ре-
гулировался традиционными установками, 
определяющими состав участников, обмен 
дарами и др.  На смотрины приезжал сам же-
них с большой группой родственников и 
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друзей численностью «не менее четырех, но 
всегда более и даже по несколько десятков» 
[5, с. 20]. У представителей субэтнической 
группы торгутов жениха сопровождала мать 
[5, с. 20] или сноха бер (жена его брата или 
дяди) [4, с. 31]. Гостевой «поезд» жениха воз-
главлял старший из близких родственников 
жениха (ахлачи), чаще всего брат отца (авга), 
обладавший даром красноречия, смекалкой, 
хорошо знающий традиционную обрядность и 
фольклор. Время и день отправления поезда 
определяли у астролога (зурхачи). 

Количество привозимого женихом уго-
щения зависело от материального состояния 
его семьи. Помимо обязательных четырех 
кожаных сосудов бортха с молочной водкой, 
участники визита везли определенное коли-
чество спиртного для угощения всех гостей, 
их количество у разных субэтнических групп 
калмыков варьировалось. По традиции же-
них со свитой привозил также вареное мясо 
нескольких баранов [10, с. 23], «…сушки, 
конфеты, пряники, виноградное вино» [5,  
с. 20], кисломолочный напиток цаган идян, 
кроме того, «…одну доску калмыцкого чая, 
белый платок (с завязанной в нем серебряной 
монетой) [12, с. 194]. Состоятельные семьи 
приводили упитанную лошадь, чтобы зако-
лоть ее по приезде на место для угощения 
[12, с. 194; 5, с. 20]. Жених из состоятельной 
семьи приводил невесте лошадь в качестве 
подарка, привозил дорогостоящие предметы 
национальной одежды (шубы, халаты), а 
также деньги; малоимущие калмыки ограни-
чивались простыми подарками в виде одеж-
ды и отрезов ткани [5, с. 20].  

Прежде чем появиться в поселении (хо-
тон) невесты, посылали вестового с опове-
щением о приезде. Приближение к кибитке 
родителей невесты осуществлялось по ходу 
движения солнца (зёв эргяд – букв. правиль-
но поворотясь) в следующем порядке: впере-
ди ехали два-три всадника во главе со стар-
шим, подвода тергн с подарками и угощени-
ем, затем остальные верховые. По свидетель-
ству И. Бентковского, «гостей встречали все 
мужчины хотона, от мала до велика, один 
только хозяин с почетнейшими гостями, со-
бравшимися на пир, и женщины не выходят 

на встречу – этого не позволяет этикет» [2,  
с. 155]. Обычай встречать всех гостей всеми 
родственниками-мужчинами невесты, под-
тверждают и другие этнографы [12, с. 195].  

Вхождение гостей в кибитку родителей 
невесты предваряла обязательная проверка 
всех привезенных подарков, «причем особое 
внимание обращается на то, чтобы в сварен-
ном баране были все съедобные части: не-
достаток одной из них может вызвать отказ 
или отсрочку» [5, с. 21]. Согласно этикету, 
входили в кибитку по старшинству и по ут-
вержденному традициями порядком: первы-
ми входили глава делегации (ахлачи) и са-
мый молодой участник, который вносил ки-
сломолочный продукт (цаган идян), затем 
остальные участники делегации. Жених вхо-
дил последним. Мужчины садились в правой, 
мужской части кибитки, а женщины – в ле-
вой. Прибывшие гости сами (кроме жениха и 
руководителя поезда ахлачи) заносили при-
везенное угощение и спиртное, которое ос-
тавляли в левой («женской») части  кибитки. 
Указанный  ритуал приема жениха с его де-
легацией в современной свадебной обрядно-
сти исполняется, как правило, во время при-
езда свадебного кортежа за невестой. Жених 
должен был совершить обязательный ритуал 
подношения своих сакральных родовых мар-
керов в виде нитей (лент) определенного ко-
личества и цвета и лоскута белой ткани ро-
довым покровителям рода невесты [9, с. 50]. 
Символика приобщения характерна для ри-
туала кормления перед всеобщей трапезой 
всех участников кисломолочным продуктом 
(цаган идян), привезенным женихом. Движе-
ние чаши с напитком непременно осуществ-
лялось по ходу движения солнца.  

Во время обрядовой трапезы строго со-
блюдались правила застольного этикета: сна-
чала всегда подавали свежесваренный мо-
лочный чай, затем спиртное и мясо, приве-
зенное гостями, после чего хозяева выстав-
ляли свое спиртное и угощение. И в том и 
другом случае выделялась небольшая часть – 
первинки всех видов угощения в качестве 
подношения духам предков (дееджи) и се-
мейному очагу; спиртным совершалось обя-
зательное кропление (цацал). Это порядок 
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свадебной трапезы во многом сохранился до 
настоящего времени. Традиционно у калмы-
ков после совершения кропления первая 
порция спиртного разливается по старшинст-
ву молодыми людьми со стороны хозяев. 
Однако И. Бентковский, единственный из 
исследователей, который в конце XIX в. за-
фиксировал совершенно иной вариант за-
стольного этикета. Так, первую порцию 
спиртного жених лично подносил  будущему 
тестю, который, совершив кропление, произ-
носил благопожелание и выпивал. Затем, со-
блюдая старшинство, жених угощал всех 
родственников и гостей со стороны невесты. 
После этого разносили чай и остальное уго-
щение [2, с. 156], т. е. начиналась собственно 
обрядовая трапеза. В начале XX в. на смот-
ринах жениха проводился ритуал «хош еря-
хю» в специальной кибитке, которую гости 
привозили с собой и устанавливали в хотоне 
невесты. После официального приема гости 
выходили из кибитки и устраивались в ней. 
Как отмечал У. Душан, «…спустя некоторое 
время приходило несколько человек к гостям 
со сваренным калмыцким чаем и спиртными 
напитками. Этот приход со стороны невесты 
к гостям называется «хош еряхю» – «произ-
носить благопожелание помещению гостей». 
Гости совместно с пришедшими выпивают 
все принесенное. В это время хозяева при-
глашают всех своих родственников и знако-
мых и угощают» [6, л. 74]. 

В дальнейшем гости и участники смот-
рин условно делились на две возрастные 
группы, которые размещались в разных ки-
битках: в одной пировала молодежь, в другой – 
представители старшего поколения. Пирше-
ство на смотринах жениха с обильным уго-
щением и танцами длилось несколько дней. 
В первый день жених с друзьями должен был  
постоянно находиться в кибитке с гостями и 
родителями невесты,  раскуривать и подно-
сить им трубки, угощать гостей со строгим 
соблюдением всех правил традиционного 
этикета. Жених старался строго соблюдать 
этикет, вел себя степенно, скромно, воздер-
живался от выпивки [12, с. 195]. Местонахо-
ждение жениха на протяжении смотрин ука-
зано в источниках различно: с молодежью [5, 

с. 21], вместе с родными невесты в кибитке 
ее родителей [12, с. 195], возле будущего тес-
тя в почетной части кибитки [2, с. 155]. На-
хождение жениха с молодежью может рас-
сматриваться как приобщение к одновозра-
стной группе. Согласно традиционному эти-
кету, находясь вместе с родными невесты, он 
сидит у порога. Здесь его роль как участника 
завуалирована, он проходит своеобразную 
инициацию, так как выполняет все требова-
ния и сидит на непочетном месте. Располо-
жение жениха рядом с тестем подчеркивает 
его высокий статус участника смотрин. Это 
может быть объяснено тем, что он приобща-
ется в качестве нового члена семьи и уже по-
лучает статус близкого родственника, здесь – 
акцент на установление и признание родства. 

На протяжении всего пира родные не-
весты старались определить личные качества 
жениха: его смекалку, ловкость, умение и 
знания по различным вопросам хозяйствен-
ной деятельности. В некоторых случаях для 
проверки хозяйственных способностей же-
ниха родственники невесты  поручали ему 
заколоть и разделать овцу. При невозможно-
сти совершить разделку овцы  женихом са-
мостоятельно допускалось участие его дру-
зей. Кто-нибудь из пожилых родственников 
невесты подавал жениху сваренную баранью 
ножку (шиир), непременный атрибут ритуала 
«зе бярлгн». С нее жених должен был срезать 
мясо, мелко накрошить его и подать стари-
кам. По тому, как мелко и быстро жених на-
крошит мясо, оценивались не только хозяй-
ственные способности жениха, но и будущая 
жизнь молодой семьи. Примета означала, что 
они будут многодетны и состоятельны [8, 
с. 208]. В свадебной обрядности калмыков 
вручение жениху бараньей ножки на смотри-
нах указывает на сохранившиеся черты ин-
ститута аванкулата. Термином «зе» у калмы-
ков называют племянников по материнской 
линии. У калмыков род матери занимает ак-
тивную позицию, почти наравне с отцовским 
родом. Родство по материнской линии на-
хцхнр считается особо близким. У калмыков 
существовал строгий запрет на брак с родст-
венницами по отцовской линии до 7–9-го ко-
лена. Чаще выбирали невест из отдаленных 
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хотонов или другой субэтнической группы. 
Предпочтения в выборе невесты для заклю-
чения брака отдавались родственницам по 
линии матери. Такой брак даже поощрялся и 
считался наиболее желательным и прочным 
[10, с. 8]. По этому случаю у калмыков есть 
пословица: «Мужчина, женившийся на род-
ственнице по линии матери, будет счастлив 
всю жизнь». Брат матери нахцх выступал в 
роли «второго» главы во время проведения 
обрядов свадебного комплекса. В обязанно-
сти брата матери нагц входили постоянная 
финансовая помощь племянникам, выделе-
ние доли скота и т. д.    

По просьбе родственников невесты же-
них исполнял сольные танцы, которые были 
призваны показать его умение и ловкость 
жениха, пластику тела, отсутствие у него фи-
зических недостатков, пел или играл на дом-
бре, что также являлось проверкой его лич-
ных качеств, при этом он не имел права отка-
заться от требуемых от него действий. О до-
стоинствах и недостатках жениха судили так-
же по сопровождающим его спутникам. Ха-
рактерен для таких случаев исполняемый 
двумя юношами танец «Хавчур» (букв. тис-
ки, зажим), состоявший из комплекса спор-
тивно-акробатических приемов, требовавших 
большой силы и ловкости. Так, «…один сто-
ял на плечах другого во весь рост или сидел у 
него на плечах, свесив ему на грудь ноги.   
В другой фигуре танца “Хавчур”, наиболее 
ловкий юноша обхватывал ногами талию 
своего товарища, после чего, приблизившись 
к старшему свату “ахлачи”, брал у того труб-
ку, кисет и, свешиваясь головой вниз, наби-
вал трубку табаком, закуривал ее и затем воз-
вращал хозяину» [1, с. 24]. Исполнение этого 
танца женихом вызывало особую похвалу.  
В современной свадебной обрядности кал-
мыков обязательное исполнение сольного 
танца женихом проводится во время самой 
свадьбы.   

Интерес всех участников смотрин вызы-
вали песни, сопровождавшиеся подношени-
ем (сёнгин дун), которые исполнялись участ-
никами смотрин с обеих сторон, «чтобы пуб-
лично выразить кому-то глубочайшее уваже-
ние и засвидетельствовать свою признатель-

ность и особое расположение» [8, с. 29]. Вы-
бор песни предоставлялся поющим. Закон-
чив петь песню, исполнитель подносил чашу 
тому, кому предназначалась песня. Адресат 
выпивал напиток, произносил благопожела-
ние и возвращал чашу, положив в нее деньги. 
Если песню с подношением исполнял жених, 
то это расценивалось как проявление самого 
высокого уважения к гостям. Тестю жених 
подносил чашу, опустившись на одно колено 
[3, с. 231]. В настоящее время практика ис-
полнения песен с подношением частично ут-
рачена.  

В первый день визита женихом подно-
сились подарки родителям невесты, близким 
родственникам. Невесте он вручал подарок 
вечером первого дня в кибитке, где гуляла 
молодежь, причем согласно традиционному 
этикету «стоя перед ней на левом колене, 
склонив голову, держа подарки в правой ру-
ке, и поддерживая левой рукой локоть пра-
вой» [7, с. 66]. По утверждению И. Житецко-
го, невеста обязательно получала шубу или 
халат [5, с. 21]. Привезенные подарки невеста 
тщательно рассматривала с подругами, что-
бы не просто оценить подарки жениха, а по-
казать их всем присутствующим. Взамен она 
одаривала жениха каким-нибудь подарком, 
например, собственноручно вышитым кисе-
том  [10, с. 24–25].  

На второй день жених со свитой посе-
щал дома родственников невесты по отцов-
ской линии, где их обильно угощали [12, 
с. 195]. В этот день ему разрешали находить-
ся в кибитке с молодежью, где его снова за-
ставляли танцевать и петь подружки невесты. 
При этом они старались всячески «навре-
дить» гостям: забирали и прятали предметы 
конской сбруи, мешали им в проведении тех 
или иных действий, больно били ладошками 
по спине и т. д. Как отмечал Житецкий, 
«…жениха садят на подушки, и между тан-
цами на него нападают девушки и бьют ру-
ками, плетьми и чем пришлось» [5, с. 21]. 
Жених и все его сопровождающие должны 
были сносить все без сопротивления, «…они 
должны были молчать и перенести это и ста-
раться не доводить дело до недоразумения» 
[4, с. 32].  
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У калмыков в циклах свадебной обряд-
ности немаловажная роль отводилась моло-
дежным играм.  На смотринах молодежь 
также проводила игры, с целью проверки 
ловкости и способностей друг друга. Напри-
мер, в шуточной игре «Проверка на сундуке» 
молодых людей, чаще со стороны жениха, 
усаживали на сундук на колени и предлагали 
поднять ртом с земли деньги или платок. 
Чаще всего испытуемый под общий смех па-
дал с сундука. За невыполненное задание 
подружки невесты заставляли его плясать. 
Если парню удавалось выполнить задание, то 
девушки его хвалили, подносили в чашке 
молоко и одаривали носовыми платочками, 
кисетами и кошельками. В игре «Плетение 
пуговиц из струны», молодым людям пред-
лагали распустить специально сплетенную и 
предварительно намоченную пуговицу из 
струн домбры, что было довольно трудно 
сделать. Такие попытки были обычно безре-
зультатными, поэтому молодых людей за-
ставляли петь, плясать, рассказывать сказки 
[11, с. 92, 93]. 

В структуре традиционной калмыцкой 
свадьбы смотрины жениха имели еще один 
термин – «кург кургх», что означает «привез-
ти, доставить жениха». Термином кюргн в 
калмыцком языке обозначается и жених, и 
зять. Невеста до проведения обряда бракосо-
четания называется кююкн  (букв. девушка), 
после – сноха бер. Изменение социального 
статуса свидетельствует, по нашему мнению, 
о том, что в прошлом жених доставлялся к 

семье невесты и получал статус зятя, при 
этом термин кюргн был нарицательным. Со-
провождающие жениха участники свадебно-
го поезда маркируются выражением кюргю-
лин улс (букв. те, кто доставляют/люди, что 
доставляют). Аналогичным выражением обо-
значаются родственники невесты, сопровож-
дающие ее на сторону жениха. По нашему 
мнению, это указывает на матрилокальные 
черты брака у калмыков в прошлом, что под-
тверждается и совершаемым женихом ритуа-
лом подношения родовых маркеров. Упоми-
нания о бытовании подобного обычая нашли 
свое отражение в фольклоре калмыков и ге-
роическом эпосе «Джангар».  

Таким образом, многочисленные дан-
ные о смотринах жениха у калмыков позво-
ляют утверждать о сохранении некоторых 
обрядов и ритуалов в трансформированном 
виде в современной свадебной обрядности у 
калмыков. Обрядовые функции смотрин 
жениха в свадебном комплексе у калмыков 
позволяют предположить о матрилокальном 
характере брачных отношений у калмыков в 
прошлом. Об этом говорит и термин смот-
рин жениха «кург кургх», что предполагало 
переезд жениха к родителям невесты. Же-
ниха с друзьями встречали только мужчины, 
что указывает на присоединение к мужско-
му сообществу стороны невесты. Много-
численные испытания, проводимые родны-
ми невесты, были призваны облегчить про-
цесс интеграции чужака/нового члена в со-
циум невесты.  
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