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Очередная книжка серии «Я пок ‘ону кацкого! Этнографические 
заметки» приоткрывает ещё одну сторону народной жизни – 
деревенские свадьбы. Вот уж событие для сельского общества так 
событие: яркое, объединяющее, во многом стихийное, но – увы 
– ушедшее. Во всяком случае, у нас в Кацком стане деревенские 
свадьбы перестали играться в 2010-х годах. Многовековой обряд 
прямо на наших глазах канул в Лету…

Но ведь 2010-е – это совсем недавно: можно ещё всё вспомнить 
и записать. Сказано – сделано! И вот почти целый год на страничке 
сообщества «”Кацкая летопись” во “ВКонтакте”» (https://vk.com/
katskari_kl) по вторникам появлялись заметки о кацкой свадьбе –  
с тем, чтобы читатели из кацкарей прочли, исправили, дополнили. 

Что ж, книжка готова! Четвёртая по счёту, написанная таким 
способом. Всем, кто читал, исправлял, дополнял, огромное спасибо! 
Без вашего участия книжка бы не была такой объёмной, богатой 
на иллюстрации и точной в деталях. Самые интересные и полные из 
комментариев по уже сложившейся традиции вынесены в отдельный 
раздел. На этот раз их меньше, чем обычно, но не оттого что народ 
меньше комментировал, а потому что большинство из них были 
учтены при правках заметок.

Отдельная благодарность сотрудницам ярославской «Студии 
Постер»: подготовка снимков к печати была их заботой. Знаете, 
они порой творили чудеса, берясь за цифровую реставрацию 
фотографий совсем плохой сохранности.

Ну и напоследок: эта книжка увидела свет благодаря поддержке 
«Президентского фонда культурных инициатив». Что тут сказать? 
Полиграфия сейчас дорогая, а времена небогатые, и средства 
гранта пришлись весьма кстати. Надеюсь, они были потрачены не 
зря. Спасибо!

С ув 'агою, Сергей Темняткин.
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«МНЕ НЕ ЖЕНИТЬСЯ НЕЛЬЗЯ…»«МНЕ НЕ ЖЕНИТЬСЯ НЕЛЬЗЯ…»

Чужие записки читать, конечно, нехорошо, но если им без 
малого сто лет, то, пожалуй, большого греха не будет. Они были 
найдены в опустевшей избе киндякувских сестёр Орловых и 
адресованы одной из них – Анне Филипповне. Давно уж нет ни её 
самой, ни люб ‘ах-подруг, ни кавалеров, но в них, в записках, они 
живые: влюбляются, назначают свидания, расстаются, делают 
предложения руки и сердца… В записках Анну Филипповну звали 
замуж два раза и оба, если взглянуть из сегодняшнего дня, весьма 
своеобразно:

«Добрый день! Здравствуй, многоуважаемая б ‘арошня Нюра! 
Согласны ли Вы со мной знакомство иметь? Если думаешь знакомство 
иметь, то ответь… Нюра, если будешь гулять по согласию, то 
погуляем только до весны, а весной, если согласна за меня замуж 
идти, то я женюсь. Писал известный Вам кавалер Володя Воробьёв 
из Дьяконова».

«Добрый вечер! Нюра, во первых строках моего письма я Вам 
сообщаю, что Вы мне очень понравились… Нюра, прошу я Вас, дайте 
мне своё твёрдое слово: пойдёте за меня весной или нет? Можно ли 
на Вас надеяться? Нюра, мне совсем нельзя не жениться, потому что 
у меня работать совсем некому. Мама совсем плоха, брат отказался 
ото всего, он сказал: как хотите, мне ничего не надо. Нюра, прошу я 
Вас сказать мне окончательно на один конец: если не пойдёте – я буду 
подыскивать другую, если пойдёте – буду надеяться на Вас. Пока до 
свидания, буду ждать ответа. Павел Алексеич Рожков, Максаково».

Вот такая «любовь-морковь» образца 1931 года. Обе записки 
написаны в феврале, то есть на «конфетно-букетный период» женихи 
отводили полтора-два месяца. Тянуть нельзя, иначе к весенней 
посевной не будет тебе ни жены, ни дополнительной рабочей силы…

«Нюра, хачу я свам 
познакомится…» Одна 
из записок, найденных 

в опустевшей избе 
Орловых, 

д. Киндяк ‘ово,
начало 1930-х годов.  

Документ из собрания 
Этнографического 

музея кацкарей, 
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Вот она, льняная 
‘обрать: и для быка, и 

для… кавалера! 
Снимок 

19 августа 2021 года, 
Этнографический 
музей кацкарей.

КАК ОБРАТКАК ОБРАТ ‘‘АТЬ КАВАЛЕРА?АТЬ КАВАЛЕРА?

Как быть, если кавалер замуж не зовёт? Вот, встречается 
девушка с парнем, встречается («гул ‘яёт», как говорят кацкари), 
а он «не в ‘он не в ‘ызбу». Надо бы его подтолкнуть… Современная 
девушка, пожалуй, бы и не растерялась – взяла бы парня за грудки 
да: «А ну, такой-растакой, шагом марш под венец!» Но в старину 
времена были стыдливые. Застенчивые были времена, и в ход шли 
намёки. Кацкая девушка плела из льняных прядок  ‘обрать (уздечку) и 
дарила её своему потенциальному жениху. Тот понимал: это значит, 
она готова за него замуж, и если нравилась, засылал сватов, а не 
нравилась – делал ноги… В случае женитьбы у нас в Кацком стане 
так когда-то и говорили: «Она ёг ‘о обрат ‘ала!»

Об этом обычае старики 1990-х годов рассказывали как уже 
о глубоком предании, но тем не менее очень хотелось эту самую 
льняную  ‘обрать-уздечку найти. Ну а кто ищет… Обрать отыскалась в 
Левцове на чердаке пустой избы Варвары Алексеевны Обручниковой.

– Олёкс ‘андра Куликова из Бол ‘акирева плёл ‘а, – пояснили 
левцовские. – В войну ёщ ‘о. Она всёй округе так ‘иех-то ‘обратей 
понаделала!

Ничего себе: это сколько же у бабы Шуры Куликовой в её 
семьдесят лет было кавалеров!? Нет, не для них  ‘обрати. Для быков! 
В Великую Отечественную войну лошадей в деревнях недоставало – 
они, как и мужики, воевали – вот и пришлись на выручку быки. Но 
где сбрую взять? Тут-то и припомнились льняные  ‘обрати: некрепкие, 
конечно, для лошадей совсем не подходящие – зато для быков в 
самый раз.

…Кстати, а  ‘обрать Александры Васильевны Куликовой вовсе и 
не  ‘обрать, а мушт ‘ук! То есть не уздечка, а недоуздок, потому как не 
имеет удил (они быку и не нужны). Но ко льняному недоуздку отчего-
то пристало именно слово « ‘обрать» – наверное, как память о том, 
что когда-то брат ‘али им женихов.
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«Сапоги загнутые» – значит, оба парня «симп ‘атиям» обзавелись. Ну а 
гармонист Владимир Алексеевич Квасников уже женат, ему насчёт сапог 

заморачиваться не надо. Снимок 1950-х годов, с. Хороброво.

«САПОГИ ЗАГНУТЫЕ…»«САПОГИ ЗАГНУТЫЕ…»

Помнится, когда Этнографический музей кацкарей в Мартынове 
только открылся, среди его первых посетителей было много 
старожилов. Вот уж где воспоминания текли рекой! Останавливались 
чуть ли не у каждого экспоната и рассказывали, рассказывали, 
рассказывали… Иногда и совсем «глум ‘яноё» – то есть старинное, 
чудное, давным-давно позабытое. Так, завидев «хромовские» сапоги, 
все как один напевали:

– Самовары, самовары,
Самовары дутые;
Кот ‘оры парни занят ‘ы – 
Сапоги загнутые!
Оказывается, в пору их молодости девки, завидев незнакомого 

кавалера, п ‘ерьвыем долгом смотрели именно на сапоги – не загнуто 
ли голенище? Если загнуто, то у парня уже есть «симп ‘атия» (сейчас 
бы сказали «девушка») и он занят ‘ой, а не загнуто – значит, сердце 
его свободно. Такая вот придумка, заменявшая кацкарям брачные 
объявления…

Кстати, а у этой пог ‘удки-частушки есть и другой вариант:
– Самовары, самовары,
Самовары дутые;
А мы к ‘ацкие роб ‘ята – 
Сапоги загнутые!
Что ж, парни хвастались именно тем, что они занят ‘ые – значит, 

быть таковыми в ту пору считалось престижнее.
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На свадьбе у друзей. Да и своя не за горами! 
Снимок 19 декабря 1971 года, 

д. Черноусово, свадьба Лебедевых.

11МАМ, А Я ЖЕНЮСЬ!МАМ, А Я ЖЕНЮСЬ!

– Мам, мы надумали пожениться!
– Пап, а ведь я замуж выхожу!
Такими примерно словами кацкая молодёжь извещает своих 

родителей о желании вступить в брак последние лет пятьдесят-
шестьдесят. Иные прибавят: «Во мне червяк…» – это значит, невеста 
уже понесла и со свадьбой надо бы поторопиться: сожительствовать 
до брака, и тем более родить, у кацкарей до самого конца 1990-х 
годов считалось зазорным.

Для отцов-матерей эти слова, как правило, давно ожидаемы. В 
деревнях всё друг о друге знают, и с кем встречается их сын или дочь 
родители, конечно же, хорошо осведомлены. Если выбор н ‘е люб – 
обычно успевают вовремя отговорить, а по нраву – так наоборот, 
сами подталкивают к браку. Хотя бывает, что «полюбится сатана 
л ‘утше ясного сокол ‘а»!

И вот через молодёжь назначается день запив ‘анья. Происходит 
оно всегда в доме невесты. За столом собираются родители молодых, 
сами жених и невеста, иногда кто-то ещё из самой близкой родни. 
Совместно решают, когда и где подадут заявление в загс, в каком 
помещении будет проходить свадебное застолье, кого позвать в 
повар ‘а, сколько гостей пригласить с каждой стороны, на какую 
примерно сумму придётся потратиться и какой соответственно 
будет денежный вклад со стороны жениха и со стороны невесты. 
О гармонисте и свидетелях (а в наших дни о тамаде и фотографе) 
тоже обычно договариваются уже на запив ‘аньи.

«Переговоры», назовём их так, идут за небольшим столом с 
закуской и выпивкой – оттого и «запив ‘аньё». Оно одно осталось 
у кацкарей из целой череды обрядов: сватовства, гляж ‘енья, 
собственно запив ‘анья и богомолья. Мать невесты скажет: «Ну, 
д ‘очкя, отр ‘езанной лом ‘оть к коров ‘аю не льнёт!» – и завертятся дни 
в струшн ‘еньях-хлопотах, приближая заветный час бракосочетания.



12 13

Женихи-кацкари 
послевоенной поры. 

Снимок рубежа 1940-
1950-х годов, 
д. Аристово.

ПРО СВАТОВСТВО, ГЛЯЖПРО СВАТОВСТВО, ГЛЯЖ ‘‘ЕНЬЕНЬЁЁ И ЗАПИВ И ЗАПИВ ‘‘АНЬАНЬЁЁ

Молодёжи лишь бы поменьше хлопот, а родителям хочется, 
как и герою Вицина из популярной комедии, чтобы всё было «чинно-
благородно – по-старому». А как это – «по-старому»?

Кацкари 1910-х годов рождения вспоминали, что в пору их 
молодости свадебные зоб ‘оты-струшн ‘енья начинались со сватовства. 
Даже если молодые женились по любви и родители были не против, 
всё равно к приглянувшейся девице парень прежде всего отправлял 
сваху – «тётку родьм ‘ую или ёщ ‘о кого». Свахе либо отказывали, 
причём старались это сделать поделикатней: «Мала она у нас. Пускай 
подростёт!» Либо соглашались: «Ну н ‘амно, такого-то и такого-то 
примаск ‘алим к вам на гляж ‘еньё!»

Гляж ‘еньё – это осмотр хозяйства родителей жениха. По старым-
то порядкам молодые после свадьбы за редчайшими исключениями 
жили при свёкре и свекрови – вот невестина родня и глядела, в 
какой дом своё сокровище отдаёт. Если всё устраивало, назначали 
день запив ‘анья – тут уж для будущих тестя и тёщи волнение! Как и 
в наши дни, запив ‘аньё происходило всегда у невесты, но главным 
предметом для обсуждения было приданое. Подходящее – свадьбе 
быть, а нет – так надо искать для дочери другого жениха. Решение, 
принятое на запив ‘анье, считалось окончательным.

– Как запьют, мать так и зарёвё‘т! А за ней и нёв ‘еста! Так и 
прорёв ‘ут обе до с ‘амоёй св ‘арьбы…

Что ж, бабам – бабье, а мужикам – мужиково. Они как в том 
фильме: «трахнут по рюмашечке» и зальются пьяными слезами в 
умилении. 

И всё так чинно-благородно – по-старому!
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Девушки на выданье. 
Снимок рубежа 1910-

1920-х годов, 
д. Владышино.

БОГОМБОГОМ ‘‘ОЛЬОЛЬЁЁ

«Без Богу не до порога!» – говорят кацкари; это к тому, что 
любое дело должно начинаться с молитвы. Тем более свадьба. И 
тем более в старину! До 1930 годов, как вспоминали старожилы, 
пооп ‘осле запив ‘анья у невесты собирались вновь – теперь уже на 
богомолье: молодые, сваты и близкие из родни вместе молись Богу.

– Жоних ‘овы-то родители с п ‘ередатью примаск ‘алят – с перог ‘ом. 
А родители невесты со сво ‘ем перог ‘ом выходят. Колотят пер ‘ог о 
пер ‘ог, а потом розр ‘ежут и всех оделят.

Конечно, и богом ‘ольё заканчивалось застольем – молодых 
впервые сажали вместе. Но невеста, даже если по любви выходила, 
не веселилась. У ней о своём думы, о девичьем:

– Как у нас во чистом поле
Заблёкли алые цвёт ‘ы –
Я с такой нещ ‘астной доли
Лишилась д ‘евочьёй гульбы.

Не придут ко мне подружки
Со вёсё'лостью своёй,
Не постучатся во окошко,
Не позовут гулять с собой.

Я сидела во свётл ‘ице
Вёсн ‘ой за шв ‘ейкёю онн ‘а,
Проливала я горькие слёзы, 
Жалела д ‘евочьё житьё...
















































































































































