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При описании обрядов жизненного 
цикла (родильные, свадебные, похо-
ронные), относимых многими иссле-
дователями традиционной культуры 
к обрядам «перехода», целесообразно 
исходить из классической трехчастной 
схемы: выделение из коллектива – пе-
ремещение в неосвоенное пространст- 
во – возвращение в коллектив. Здесь 
можно наблюдать взаимопроникно-
вение двух миров, путешествие пред-
ставителей одного мира в мир других, 
появление «чужих» среди «своих» и 
«своих» среди «чужих».

В контексте свадебной обрядности 
данная схема ярко представлена кар-
тиной приезда жениха в дом невесты, 
где свадебный поезд жениха выступа-
ет тем «чужим», вражеским, которое 
появляется на территории «своего» и с 
которым необходимо вступить в борь-
бу. Традиция устраивать жениху и его 
«свите» всяческие испытания, препятс-
твия на пути представителями стороны 
невесты, равно как и нападение, захват, 
взлом, совершаемый жениховой сто-
роной, демонстрирует их недружеское 
отношение друг к другу, что является 
следствием принадлежности их двум 
противоположным мирам – сакраль-
ному и профанному, «своему» и «чужо-
му». Вместе с тем появление невесты в 
доме жениха также сопряжено с опас-
ностью для его обитателей. Невеста –  
представитель того, «чужого» рода, че-
ловек, прибывающий из незнакомой, а 
поэтому опасной территории, встреча с 
которым может отрицательно сказать-
ся на представителях этого, «своего» 
мира. В целях устранения опасности 
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прибегают к разным защитным средс-
твам, одним из которых выступает так 
называемое «очищение» огнем. У си-
бирских татар свадебная повозка с не-
вестой проезжает через огонь, разве-
денный перед воротами дома жениха 
[3: 60]. одной из трансформированных 
форм данного способа защиты можно 
считать обычай похлопывать невесту с 
двух сторон подожженными вениками 
в момент ее прохождения через ворота: 
«Бичәне утлы япрак белән чабаты ике 
кеше капканыž ике ягыннан» («Невесту 
горящим веником похлопывают два чело-
века с двух сторон ворот») [2]. В то же 
самое время данные действия высту-
пают средством приобщения невесты 
к роду жениха – происходит своеоб-
разное «превращение», «преобразова-
ние» чужого в своего, по отношению к 
нему «применяется тактика адаптации» 
[1: 193].

В рамках родильной обрядности 
рождение ребенка также воспринимает-
ся как появление чужого, неизвестного 
существа. однако на уровне обрядовых 
действий участники скорее способс-
твуют этому действу, нежели противо-
действуют и сопротивляются ему, как 
мы могли наблюдать в случае встречи 
жениха в доме невесты. Так, для по-
лучения дитя из чужого пространства 
совершались действия, направленные 
на открытие пути для новорожденно- 
го – кендек әби (повивальная бабка) 
развязывала все узлы на платье, рассте-
гивала пуговицы, расплетала косы ро-
женице. Кроме того, в случае трудных 
родов кендек әби или мать роженицы, 
присутствовавшая при этом, надры-
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вала подол своего платья: «€ни кереп 
килә ишектән, кœлмәк итәген �ырта-
�ырта, аналык ачылсын дип» («Мама 
входит, надрывая подол платья, чтобы 
матка раскрылась») [3]. Полученное 
извне (из сферы чужого) дитя также 
подвергается определенным действиям 
по переделыванию, «превращению» в 
человека. Данное преобразование на-
чинается уже с первых действий по от-
делению ребенка от матери и шире – от 
сферы природного, нечеловеческого. 
один из первых шагов в процессе рас-
подобления нечеловеческого и чело-
веческого связан с выходом (из чужого 
мира), пребыванием в мире людей и от-
правлением (в свой мир, мир предков) 
плаценты (соžгылык) новорожденного. 
Выход плаценты, в определенной сте-
пени, может быть приравнен к самим 
родам. Для его успешного извлечения 
кендек әби растирала, разглаживала жи-
вот роженицы, сама женщина надува-
ла бутылку и т.д. Пребывание последа 
(чужой материи, иноматерии) в чело-
веческой среде требует выполнения 
определенных условий. Послед следует 
тщательно помыть, его нельзя выбра-
сывать. Возвращение последа на свою 
территорию также совершается в строго 
установленном порядке. известны раз-
личные вариации отправления детско-
го места «назад» среди татар – захоро-
нение на кладбище, в подполе, между 
двух столбов, на чердаке дома, но во 
всех случаях сохраняются его локали-
зация и глубинный смысл. Погребению 
последа всегда предшествуют действия 
по его омовению (в некоторых случаях 
до 41 раза: «соžгыны 41 мәртәбә юасы» – 
«послед надо помыть 41 раз») [1], заво-
рачиванию в тряпку или помещению в 
лапоть, что соотносимо в первом слу-
чае с облачением в саван, в другом –  
с помещением покойника в гроб. В 
обычае погребения последа на клад-
бище просматриваются следы культа 
почитания умерших предков. Послед, 
как некогда живая часть тела, выпол-
нив свои функции, погружается в царс-
тво мертвых, подобно телу умершего. 
следовательно, о вступлении в общину 

нового члена узнают и далекие предки. 
Этот ритуал служит отражением идеи 
о том, что все полученное от природы 
должно возвращаться обратно в лоно 
природы. Не случайно также и исполь-
зование подпола в качестве места для 
погребения соžгылык. Данная традиция 
восходит к некогда существовавшему 
у многих народов обычаю погребать 
умершего, наиболее уважаемого члена 
рода, предка, под порогом или в почет-
ном месте дома – под нарами [2: 168; 4: 
95]. что касается помещения последа 
на чердаке, то оно необходимо для бла-
гополучного выхода последа роженицы 
при следующих родах: «Соžгыны ызба 
башына кœмәсе, икенче бала тапкан ва-
кытта соžгы чыксын šчен» («Послед надо 
на чердаке похоронить, чтобы при следу-
ющих родах послед вышел») [4]. Таким 
образом, захоронение последа напря-
мую связано с новым рождением, также 
это становится способом сохранения 
отношения непрерывного обмена меж-
ду предками и потомками, нелюдьми и 
людьми, жизнью и смертью.

В похоронной обрядности оппози-
ция «свой-чужой» отражена еще ярче и 
полнее. Проникновение смерти в мир 
живых, на территорию «своего» пред-
ставляется явлением неизбежным, не-
отвратимым, которое предполагает ес-
тественный переход человека из одного 
мира в другой. Представление смерти 
как пространственное перемещение со-
держится и в терминах, обозначающих 
кончину, похороны умершего – �аны 
чыкты (душа вышла), бакый дšньяга 
кœчте (перешел в вечную обитель), алып 
барып куйдык (отнесли), соžгы юлга озат-
тык (проводили в последний путь).

Трехчастная схема, обозначенная 
как выделение из коллектива – пере-
мещение в неосвоенное (чужое) про-
странство – возвращение в коллектив, 
соблюдается в обряде проводов покой-
ника, где основными лицами, следую-
щими данной схеме, выступают участ-
ники похоронной процессии. В данном 
случае основной категорией стано-
вится путь, перемещение из «своего» 
в «чужое», сопровождаемое действия-
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ми по очищению пространства жизни 
от смерти и восстановлению границы 
между своим и потусторонним миром и, 
как конечный результат, возвращение в 
«свое». Дорога в мир мертвых не долж-
на совпадать с путями живых. именно 
поэтому в ходе обряда выполняются 
особые условия и предписания, в ос-
нове которых лежит идея «обратности», 
«инакости», полностью исключающая 
возможность пересечения этих путей. 
из дома умершего выносят ногами впе-
ред (сравните рождение ребенка вперед 
головой). интересно, что на кладбище 
покойника несут уже вперед головой, 
«чтобы не запомнил обратной доро-
ги», тем самым выпроваживая смерть 
из своей территории. ярким примером 
изгнания смерти («чужого») из мира 
живых служит обычай астраханских та-

тар, по которому кто-нибудь вслед по-
койнику топором рубит землю во дворе 
[5]. однако основная граница между 
«своим» и «чужим» пролегает не здесь, 
а на территории кладбища. Возвраще-
ние с кладбища на территорию «своего» 
ознаменовывается выполнением очис-
тительных процедур (омовение, смена 
одежды), что является необходимым 
условием окончательного разрыва с ми-
ром «чужих».

Таким образом, на примере отде-
льных моментов семейно-бытовых 
обрядов татар мы рассмотрели схему 
ритуальных перемещений из «своего» 
в «чужое» пространство, мотивы пре-
образования, переделывания «чужих» в 
«своих», что представляет собой одну из 
ведущих сюжетных линий обрядов жиз-
ненного цикла.
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Summary

The keynote of the article is ritual transference from «own» to «foreign» in ceremonies of Tatar’s 
life cycle.


