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ГОСТЕВАНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ПРАЗДНИЧНО-ОБРЯДОВОЙ КУЛЬТУРЕ ЧУВАШЕЙ1  

 

Рассматривается традиция гостевания ретпе çӳрени / эртеле кайни в современных праздниках и обря-

дах чувашей на примере сельских сообществ – традиционной среды формирования и бытования их этни-

ческой культуры. Цель исследования – выявление форм гостевания и определение их роли в системе со-

циальных связей этнической группы. Дается характеристика традиционных элементов и новаций в культуре 

гостевания, описаны основные признаки трансформации данного обычая, выявлены причины изменений 

под влиянием социально-экономических факторов в XX – первых десятилетиях XXI в. Гостевание рас-

сматривается как социально обусловленное явление, отражающее в своей динамике процессы трансфор-

мации сообщества. Исследование основано на полевых материалах авторов, собранных в 1998–2003, 

2020–2022 гг. в Республиках Башкортостан и Татарстан, Самарской области и Чувашской Республике. 

Анализ традиции гостевания показал, что они были вписаны в календарные праздники и обряды чувашей, 

определяли их структуру, пространственно-временные, акциональные характеристики, а в масштабах 

сельской общины выступали одним из действенных способов социального взаимодействия в рамках па-

тронимических групп. В современной культуре гостевание и связанные с ним ритуальные действия про-

должают бытовать в целостных формах или в виде отдельных элементов в календарной обрядности чу-

вашей, составляя актуальную часть религиозно-обрядовых практик в отдельных сельских локусах. Со-

храняются элементы гостевого этикета, цифровой код обрядности, отношение к гостям в контексте 

ритуала, приготовление традиционных блюд и др. Существующие практики гостевания свидетельствует  

о востребованности данной формы социального взаимодействия для поддержания и укрепления внутри-

сельских связей и родственных отношений. Трансформация обычая проявляется чаще в замещении тра-

диционных форм новациями, которые носят внеэтнический характер, изменении состава участников, 

форм гостевания, его атрибутов, сокращении ритуала во времени. Изменения вызваны ослаблением (час-

тичной утратой) родственных и соседских связей в сельских сообществах, уменьшением значимости на-

родных праздников и обрядов в общественной жизни, появлением современных средств коммуникации. 
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Введение 
 

Гостеприимство – один из древнейших обычаев у народов мира, в котором отражаются 

принятые в культуре формы и нормы социального взаимодействия, связанные, с одной сторо-

ны, с проявлением уважения, сердечности, дружелюбия, радушия к гостям [1], а с другой –  

с практическими потребностями в обеспечении их безопасности, во взаимопомощи, со стрем-

лением расширить сеть межличностных коммуникаций и укрепить внутригрупповую соли-

дарность [2].  

Гостеприимство проявляется как в повседневной, так и празднично-обрядовой культуре. 

Важнейшим элементом данного обычая является ритуал гостевания, который в контексте 

праздника или обряда предполагает последовательное угощение гостей в домах участников  

и проведение определенных ритуальных действий. Исследователи указывают на сходство 

обычаев гостеприимства у разных народов, обусловленное, вероятно, «устойчивостью неких 

глубинных структур ритуала, его семантических мотиваций» [3, с. 113]. Однако, как отмечает 

М. Г. Губогло, именно «ритуалы, смыслы гостеприимства подвержены изменениям» [4, с. 59] 

под влиянием трансформационных процессов в обществе. Поэтому при изучении гостеприим-

ства в современной культуре необходимо проанализировать бытование форм гостевания,  

в первую очередь в обрядности, где возможно изменение семантики обычая. 

Традиции гостеприимства и гостевой этикет в отечественной этнологии изучаются  

в разных аспектах. Этикет и этикетное поведение в контексте гостеприимства и трапезы,  

                                                            

1 Публикация статьи И. Г. Петровым осуществлена в рамках государственного задания ИЭИ УФИЦ РАН  
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а также различные формы их проявления в культурах народов мира получили обстоятельное 

освещение в работе А. К. Байбурина и А. Л. Топоркова [3]. На примере конкретных этниче-

ских сообществ они рассматриваются в работах М. Н. Губогло [4], Г. И. Кабаковой [5]. Как 

часть культуры питания и средство коммуникации членов коллектива застолье и застольный 

этикет исследованы в научных сборниках [6] и [7]. В контексте сохранения традиций и инно-

ваций, возникших под влиянием различных факторов, феномен гостеприимства неплохо пока-

зан в коллективной монографии [8]. На примере народов Урало-Поволжья гостевой этикет 

изучен в работах Л. А. Абукаевой [9], Э. В. Миграновой [10], Т. Н. Русских [11], Е. Я. Трофи-

мовой [12], Е. Л. Яковлевой [13] и др. Что касается чувашей, указанная тема в отечественной 

этнологии специально не рассматривалась. В том или ином аспекте она затронута в работах  

Н. А. Архангельского [14], П. В. Денисова [15], Н. П. Денисовой [16], Д. Месароша [17],  

Н. В. Никольского [18], Н. М. Охотникова [19], А. К. Салмина [20, 21], Г. Т. Тимофеева [22], 

Е. А. Ягафовой [23–25], И. Г. Петрова [25]. Повседневный и гостевой этикет, праздничные за-

столья рассмотрены Е. В. Сергеевой [26], речевой этикет – А. В. Кузнецовым [27, 28].  

Гостевания в условиях современности этнографами Волго-Уральского региона начали 

изучаться лишь в последнее время. Так, коммуникативное поведение современных удмуртов 

во время приема гостей и хождения в гости глубоко изучила и показала Т. Н. Русских [11]. 

 Таким образом, гостевание и его место в современной празднично-обрядовой культуре 

чувашей не изучены в достаточном объеме, что объясняет обращение к этой теме в данном ис-

следовании.  

Цель исследования состоит в выявлении современных форм гостевания в празднично-

обрядовой культуре чувашей и определение их роли в системе социальных связей этнической 

группы. В работе дана характеристика традиционных элементов и новаций в культуре госте-

вания в контексте обрядов и праздников чувашей. Это позволило проследить динамику изме-

нений в изучаемом вопросе на протяжении столетия, с начала XX в. 

Гостевание ретпе çӳрени / эртеле кайни в современных праздниках и обрядах чувашей 

изучено на примере сельских сообществ – традиционной среды формирования и бытования их 

этнической культуры. Это позволило определить степень сохранности традиционных форм 

гостевания и проследить трансформацию данного института, выявить факторы изменений  

в условиях частичного распада сельской общины, деформации семейно-родственных групп  

и связей, секуляризации и последующей десекуляризации праздничной культуры в XX – пер-

вых десятилетиях XXI в. Таким образом, гостевание рассматривается как социально обуслов-

ленное явление, отражающее в своей динамике процессы трансформации сообщества. Это опре-

делило, в свою очередь, методологию исследования – рассмотрение гостевания в контексте об-

щественно значимых религиозных ритуалов и праздников в рамках календарной обрядности. 

 В основу исследования легли полевые материалы, собранные авторами в ходе экспеди-

ций в Республики Башкортостан и Татарстан, Самарскую область и Чувашскую Республику  

в 2020–2022 гг. [29–33], однако в сравнительном плане приведены материалы предыдущих 

экспедиций 1998–2003 гг. в эти же регионы [34–38]. Введение указанных материалов в науч-

ный оборот, наряду с обращением к теме как предмету особого научного исследования, обес-

печили его научную новизну. Сведения о культуре гостевания были собраны преимуществен-

но в ходе интервью, однако в отдельных случаях, например, на Мăнкун, Ҫимӗк, Сӗрен, Кӗр 
сăри, авторы неоднократно были сами участниками гостеваний и имели возможность наблю-

дать это явление и фиксировать на фото- и видеопленку. 

 
Гостевание в календарных праздниках и обрядах 

 
Гостевание являлось неотъемлемой частью большинства календарных праздников и об-

рядов чувашей. Гости, особенно молодежь, обходили дома жителей селения с благопожеланиями 
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в рождественско-новогодние праздники Светке / Сурхури / Ҫӗнӗ çул. Особенно благоприятным 

считался подворный обход ряженых и детей, разбрасывавших в домах зерно, считалось, что это 

обеспечивает хозяевам благополучие для домашнего скота [29, Мусирмы]. Детей одаривали 

«масляными орешками» йăва/çу мури [30, Староганькино; 31, Николаевское]. Во время масле-

ничных катаний Ҫăварни чупни навещали родственников в своем и близлежащих селениях. 

 Гостевания играли ключевую роль во время празднования «чувашской Пасхи» Мăнкун, 
благодаря чему участников обряда называли нередко мăнкун рет / речӗ (дословно «пасхаль-

ный ряд»). В первый день праздничной недели проходило семейно-родовое моление пивом  

и кашей пăтă чӳклеме, во время которого выпрашивали милости для членов семьи, богатого 

урожая хлеба и приплода скота. Родственники поочередно обходили дома (ретпе çÿренĕ); гос-

тевание продолжалось всю неделю [30, Ст. Афонькино].  

В некоторых приуральских селениях, в частности в Белебеевском уезде Уфимской гу-

бернии, существовал особый порядок гостевания: в первый день оно проходило с близкими 

родственниками (несĕл), а в последующие два дня – с дальними родственниками на нижней  

и верхней улицах селения. Такая традиция сохранялась здесь и в других селениях современных 

западных районов Республики Башкортостан (РБ) в XX – начале XXI в. Например, в с. Сукку-

лово Ермекеевского района в первый день недели проходило несколько этапов гостевания.  

С утра проводили ирхи ěçкě (утреннее застолье), в ходе которого навещали друг друга родст-

венники первого круга родства: родители и дети, братья и сестры. Во время трапезы на стол по-

давали голову барана, специально заколотого к празднику; отсюда название обряда – сурăх пуç 
çини (угощение головой барана) – и его участников – пуç эртелĕ (артель головы). К обеду  

в доме старшего родственника собирались представители второго и третьего круга родства. 

Главным блюдом совместной трапезы являлась каша, поэтому ее участников называли пăтă 
эртелĕ (артель каши). Гостевания продолжались и в последующие дни. В с. Ермолкино Белебе-

евского района РБ родственное общение сменялось на третий день гостеванием с кумовья-

ми [34]. Как правило, во время гостевания его участники перемещались из дома в дом в восточ-

ном направлении [35]. При переходе из дома в дом исполнялись гостевые песни ӗçкӗ / хăна юрри.  

У низовых чувашей в Присвияжье они получили название сăра юрри (песни пива) [37].  

В гостеваниях во время праздников и обрядов участвовали не только взрослые, но и де-

ти, подростки и молодежь. Так, в первый день Мăнкуну некрещеных чувашей (в среду Стра-

стной недели) и православной Пасхи дети подворно собирали яйца и угощались у соседей  

и родственников. Этот обычай восходит, вероятно, к йыхрав (приглашение) – ритуалу опове-

щения детьми жителей села о наступлении Мăнкун. В Буинском и Тетюшском уездах в нем 

участвовали и парни, они ездили верхом по селению, заходили в дома, где их угощали пивом 

[39]. Вечером второго дня проводили ритуал «изгнания духов» Сӗрен, привлекавший нежена-

тых парней и молодых женатых мужчин [36].  

Гостевания на Мăнкун – одно из самых ярких воспоминаний детства большинства ин-

формантов пожилого возраста. Они прекрасно помнят, как сами участвовали в них в 1950–

1970-х гг. или наблюдали будучи детьми. Из интервью с жителями с. Мусирмы Урмарского 

района Чувашской Республики: «Ěлӗк ратнесем çӳренӗ, халь çӳремеç. Эпир ача чухне çӳренӗ. 
Пирӗн атте-аннесем çӳреччӗç. Пӗр 4-5 киле кайнă пӗр кунта. Ак пирӗн патран пуçланă та, 
юнашар пурнакансем патне, тепӗр çул теприсем патӗнче пуçланă. Мăнкун кунӗ килте атте-
аннесем стел хатӗрлеччӗç. Паян пирӗн патне килмелле, тесе, кайса калама эпир, ачасем, кай-
са чӗннӗ: “Ҫав вăхăт валли килӗр!”. Пире çăмарта парса янă. Вара çак Мăнкун вăхăтӗнче ас-
лисем çӳреччӗç килӗрен килле, эпир урамра лапта, тӗрлӗ вăйăсем выляттăмăр. Аслисем кӗрсе 
тухаччӗç те, вӗсен хыççăн ачасем те сӗтел хушшине…» (В прежние времена родственники 

гостевали, сейчас не ходят по гостям. Ходили, когда мы были детьми. Наши родители ходили. 

4–5 домов обходили за день. Вот с нашего дома начинали и в ближайший дом. А в следующем 

году у других начинали. В день Мăнкун родители накрывали стол. Говорили, к нам сегодня 



— 126 — 

 

 

Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2024. 3 (45) 
 

 

должны прийти, и мы, дети, шли приглашать в гости: «К такому-то времени приходите!». Нам 

давали яйца. Вот так на Мăнкун старшие ходили по гостям, по домам, а мы на улице в лапту,  

в другие игры играли. Когда взрослые уходили, дети за стол…) [29].  

Гостевания родственников практиковались и в других обрядах, являлись важным риту-

альным элементом празднично-обрядового застолья во время весеннего или осеннего благо-

дарственного моления Чӳклеме, годовых поминальных ритуалов (Ҫурта кун, Ҫимӗк, Кӗр сăри), 

в обряде установления намогильного столба и «проводов души» покойного Юпа. В последнем 

случае до завершения обряда полагалось «сводить» (хăнана илсе кайнă) его участников, а вме-

сте с ними и покойного к трем родственникам [30, Абрыскино]. Порядок гостевания в поми-

нальных обрядах был схож с пасхальным, однако его маршрут различался по сезонам: на осен-

них поминках Кĕрхи сăра участники двигались с востока на запад, в сторону кладбища, на ве-

сенних – наоборот («Кĕрхи сăрара ваттисене асăннă чухне хĕвелтухăç енчен пуçлаççĕ те 
хĕвеланăç енне куçса пыраççĕ, а Мункунта наоборот») [31, Юльтимировка].  

Гостевание у родственников практиковались в дни престольных праздников, которые 

были закреплены за всеми близлежащими чувашскими селами, независимо от того, имелась 

ли в селении церковь или нет. На престольный праздник накануне съезжались родственники 

из других чувашских сел и гостили по 2–3 дня, нанося визиты другим родственникам в этом 

селе [30, Девлезеркино]. Массовая практика гостевания существовала до середины 1980-х гг., 

в селениях некрещеных чувашей до 2010-х гг. [30, Якушкино]. 

Таким образом, традиции гостевания были вписаны в календарные праздники и обряды 

чувашей, определяли их структуру, пространственно-временные, акциональные характери-

стики, а в масштабах сельской общины выступали одним из действенных способов социаль-

ного взаимодействия в рамках патронимических групп. В традиционном чувашском обществе 

гостевание выражало идею консолидированности семейно-родственной группы, соседской 

общины или ее части (околотка, улицы, «конца») и одновременно являлось средством укреп-

ления социальных связей. Какова роль гостевания в чувашском обществе сейчас и какие тен-

денции в его развитии позволяет выявить анализ гостевания в современной празднично-

обрядовой культуре? 

 
Традиции vs новации в современной культуре гостевания чувашей 

 
Как показывают результаты исследования, сохранившиеся в современной празднично-

обрядовой культуре чувашей, практики гостевания носят либо локальный характер, либо пред-

ставлены отдельными традиционными элементами. Первые будут рассмотрены на примере 

гостевания в отдельных селениях, где они бытуют сегодня в качестве самобытного явления, 

местной традиции. Это гостевания на Мăнкун в с. Николаевском Ядринского района Чуваш-

ской Республики (ЧР), Сӗрен в д. Асавбашево Аургазинского района РБ, Пысăк ӗçкӗ в с. Му-

сирмы Урмарского района ЧР и Сутта ӗçки в Аттиково Козловского района ЧР [29–31]. Без-

условно, традиции праздничного гостевания среди чувашей не ограничиваются этими приме-

рами, но получают в них, на наш взгляд, яркое выражение как обрядовых форм, сохраняющих 

сакральное значение для жителей. 

Гостевания на Мăнкон2
 в Николаевском основаны на четких правилах. В первый день 

праздника полагается гостевать только со своими односельчанами, соседями или лучше до-

машними, иначе, полагают жители, «счастье уйдет»: «Мăнкон кун уй урлă, урăх ялсене кайма 
юрамаç. Телей каять, тенӗ. Килти çынсемпе пулмалла» (На Пасху нельзя ходить в другие де-

ревни. Говорят, счастье уйдет. С домашними нужно быть). В первый день угощают гостей 

кашей (мăнкон пăтти çӳренӗ), а на следующий день – супом шӳрпе. При этом в первый день 

                                                            

2 Локальный вариант названия обряда. 
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перемещаются по селу в одном направлении, а во второй день – в обратном, начав гостевание 

там, где накануне закончили угощение кашей. Начиная со вторника, крестные родители в обя-

зательном порядке навещают своих крестников и подносят им подарки [31]. 

В Асавбашево до настоящего времени проводят Сĕрен хăвалани (дословно «изгнание 

Сĕрен»). Сбор продуктов одновременно начинают две группы с восточной стороны и переме-

щаются по двум параллельным улицам селения. Участники держат в руках самодельные тре-

щотки и свежесрезанные прутья рябины, ивы или шиповника, которыми они охаживают всех 

встречных людей со словами «Чир-чĕр кайтăр!» (Пусть уйдут болезни!). Таким же образом 

поступают с хозяевами домов при их поочередном обходе. Кроме этого, они ударяют прутья-

ми по калитке, забору, наличникам, окнам, стенам домов и надворных построек. Подойдя  

к крыльцу, все хором кричат: «Виç икерчĕ, виç çăмарта!» (Три блина, три яйца!). Хозяева вру-

чают специально назначенному сборщику три блина, три яйца, пол-литра водки или самогона  

и полтора литра домашнего или покупного пива. Обряд завершается на западной стороне се-

ления около кладбища, возле которого участники проводят моление в честь умерших предков, 

а потом возле костра совершают коллективное угощение [31, 33]. 

Одним из ярких элементов традиционной гостевой культуры жителей с. Мусирмы явля-

ется Пысăк ӗçкӗ (Большое застолье), которое каждая семья проводит раз в 1–3 года в период 

после Крещения до Великого поста (в пост гуляния не проводили), включая Масленицу. Зара-

нее составляется список гостей – он доходит до ста человек, которых оповещают по телефону 

или же при личной встрече, а в последние годы – письменно по официальному приглашению 

или сообщению в социальной сети. Приглашают на определенный период времени, обычно  

на 5–7 дней, в течение которых гости могут прийти «выпить пива» – сăра ӗçме. Чтобы избе-

жать совпадений во времени, родственники заранее согласовывают график гостеваний. Если 

традиционно приглашали родственников, то сегодня зовут и друзей, и не только односельчан, 

но и из соседних сел. Гости навещают в разное время в течение указанных дней, обычно не 

предупреждая о своем визите, потому хозяевам нужно быть готовыми принять большое коли-

чество гостей – иметь достаточно еды и выпивки: домашнего пива, крепких напитков [29].  

Аналогичное явление существует в с. Аттиково – здесь проходит ежегодный ритуал гос-

тевания Сутта ӗçки (Застолье с угощением сутта), приуроченный ко времени массового за-

боя свиней в начале зимы, обычно к Зимнему Николе (19 декабря). Сутта – домашняя колба-

са из свиного желудка, наполняемого мясом, жиром, кровью животного и крупой. Ее готовят  

в печи в течение нескольких дней. Однако само гуляние с приглашением соседей и друзей 

происходит в каждом доме в день забоя свиньи – гостей угощают жареными или вареными 

внутренностями и мясом [31]. Существование таких гостеваний, как Пысăк ӗçкӗ в Мусирмах 

или Сутта ӗçки в Аттиково, свидетельствует о востребованности данной формы социального 

взаимодействия для поддержания и укрепления внутрисельских связей и родственных отно-

шений. 

Описанные выше обряды и праздники вместе с практикой гостеваний составляют акту-

альную часть общественной жизни того или иного села. Они востребованы как одно из важ-

ных условий воспроизводства сельской общины, основанной на устойчивых соседских и род-

ственных связях, поддерживаемых не только в решении производственных и бытовых вопро-

сов жизни сообщества, но и в обрядовых практиках.  

Наряду с целостными гостевыми ритуалами в современной празднично-обрядовой куль-

туре сохраняются и их отдельные элементы, в том числе и один из основных принципов – 

предпочтительное гостевание с родственниками по мужской линии [31, Юльтимировка]. Осо-

бенно заметно это прослеживается в поминальных ритуалах, в которых и сама практика госте-

ваний сохранилась лучше. Например, в с. Кистенли-Богданово Бижбулякского района РБ госте-

вания проводятся на второй день пасхальной недели, когда поминают покойных, а гостевания 

в первый день Măнкун исчезли [31]. В большинстве селений поминовение предков на Ҫимӗк,  
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в родительскую субботу перед Троицей или же в день Троицы, сопровождается гостеванием 

родственников после посещения кладбища и превращается в праздничное застолье. При этом 

оно начинается в «родовом гнезде» тӗп кил [29, 30, Салдакаево, Якушкино]. Жители сел, в ко-

торых его не проводят, разъезжаются в этот день по родственникам в чувашские селения  

в своем или соседних районах, где этот обычай соблюдается [30, Девлезеркино]. 

При подворном обходе в поминальной обрядности прослеживаются традиционные про-

странственные ориентиры – начало в доме последнего умершего родственника или из «основ-

ного» дома (тĕп кил), т. е. родового гнезда, в сторону кладбища, перемещение в направлении 

кладбища, «по солнцу» (хĕвеле ункай). При этом участники обряда посещают только те дома, 

в которых умер кто-либо из родственников (виле тухнă) [30, Абрыскино, Якушкино; 31, Асав-

башево]. Сохраняется традиция приготовления традиционных блюд. Например, в с. Девлезер-

кино Челно-Вершинского района Самарской области на Кӗр сăри готовят блюда из мяса бара-

на, специально заколотого к этому дню, в том числе кровяную колбасу [31]. 

Большую роль в сохранении культуры гостевания играет гостевой этикет и определен-

ные ритуальные действия. В отдельных селах проводят ритуал угощения пивом на Мăнкун 
или во время поминальных обрядов: некрещеные чуваши – во время обряда установления на-

могильного столба и «проводов души» покойного Юпа, а крещеные – на поминках 40-го дня. 
В с. Мусирмы этот ритуал под названием «Аçа курки, ама курки» совершают мужчина и жен-

щина, поочередно угощая всех присутствующих пивом; напиток полагается подносить только 

один раз, поэтому оставшееся в ведре пиво угощающие обязаны выпить сами [29; 31, Юльти-

мировка, Кистенли-Богданово; 38].  

Среди некрещеных чувашей и реже – у православных устойчиво бытует один из важ-

нейших элементов поминального обряда – ритуал хывни/татса пăрахни (воздаяние). Его со-

вершают следующим образом: кусочки еды складывают в общую посуду и вместе с напитка-

ми, также собранными в отдельный сосуд, выносят из дома и выбрасывают в особое место, 

где обычно никто не ходит; в ходе поминок этот ритуал проделывают неоднократно. При этом 

обращаются к покойным со словами: «Тутлăхлă çӳрĕр!» (Будьте сыты!), «Умăрта пултăр!» 

(Пусть будет перед вами!), «Вăхăтлă килсе вăхăтлă кайăр!» (Вовремя приходите и вовремя 

уходите!), «Эпир сире асăнатпăр, эсир пире ан асăнăр!» (Мы вас поминаем, но вы о нас не 

вспоминайте!) [30, 31]. 

Бытование традиционных ритуалов обусловлено сохранением представлений об их са-

кральности, а потому неизменности («не нами придумано, от дедов осталось»), необходимо-

сти проводить в полном соответствии с нормой. В определенной степени это распространяет-

ся и на восприятие гостей в контексте наиболее значимых для благополучия семьи и рода ри-

туалов. В этой связи показательно отношение к первому гостю в контексте весенних обрядов; 

в некоторых селениях оно относится к Мăнкун, в других – к Благовещению (7 апреля) [30, 

Девлезеркино; 31, Кистенли-Богданово]. Первого пришедшего в этот день человека сажают  

на подушку и просят определенное время посидеть тихо, не шевелясь, затем угощают яйцами, 

домашней выпечкой, вином. По характеру гостя судят о поведении домашней птицы во время 

высиживания потомства: если гость сидит спокойно, то и птица будет спокойно высиживать 

птенцов. С этим обычаем связан и запрет на гостей в праздник Благовещения, которого при-

держиваются в некоторых православных чувашских селах: чтобы избежать негативных по-

следствий от случайных гостей их не приглашают в дом, а зная об этом, односельчане стара-

ются не ходить в этот день в гости («Пăлхавăшнинче çын патне кайма юрамасть, теççӗ» –  

На Благовещение, говорят, нельзя в гости (дословно «к людям» – Е. А.) ходить; «Çын патне 
кайсан, вĕсен выльăхĕ ĕрчемест, теççĕ» – Если пойти в гости к кому-нибудь, то у них не бу-

дет разводиться домашняя скотина) [30, Девлезеркино, Староганькино]. Другой вариант ре-

шения данной проблемы заключался в том, что накануне праздника хозяйка просит удачли-

вого в делах знакомого зайти на следующий день с раннего утра в ее дом, таким образом,  
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он окажется в нем «первым гостем»; в этом случае последующие визиты уже не могут «по-

влиять» на домашние дела. В с. Кистенли-Богданово таким «гостем» в первый день Мăнкун 

становится сам хозяин: он садится на подушку и угощается праздничными яствами [31]. Та-

ким образом, данный пример демонстрирует сохранившееся в современной культуре госте-

приимства чувашей отношение к гостю как посланцу Бога [3, с. 122]. 

Локально сохраняется цифровой код обрядов: например, на поминках присутствующие 

обязательно садятся за стол в 1, 3 или 5 заходов, но нечетное число раз и т. д. [31, Николаев-

ское]. В числе устойчивых элементов гостевания в большинстве чувашских селений – подвор-

ный обход и сбор яиц и угощений детьми на Мăнкун в Кистенли-Богданово, гостевание детей 

в рождественско-новогодний период: например, эккемет в Юльтимировке или ряженые эле-
мет в д. Малый Нагадак Аургазинского района РБ [31]. 

Таким образом, гостевание и связанные с ним ритуальные действия продолжают быто-

вать в целостных формах или в виде отдельных элементов в календарной обрядности чува-

шей, составляя актуальную часть религиозно-обрядовых практик в отдельных сельских локу-

сах. Однако анализ материала показывает, что в них прослеживается ряд важных изменений, 

позволяющий заключить о системной трансформации культуры гостевания чувашей. 

Во-первых, наблюдается замещение традиционных форм проведения гостевания нова-

циями, которые носят внеэтнический характер. Особенно это заметно в рождественско-ново-

годних праздниках, испытавших влияние светского праздника Новый год. Например, в Нико-

лаевском на Сурхури вместо ряженых светкăсем по домам ходят дети, наряженные в сказоч-

ных героев – Снегурочку, Зайца, Медведя, читают стихи и поют песни на русском, за что 

получают от хозяев угощения [31]. В Староганькино колядование с исполнением соответст-

вующих закличек на русском языке организовывают работники местного клуба [30]. Новаци-

ей стали своеобразные «виртуальные гостевания» – массовая рассылка поздравительных от-

крыток, в том числе с текстами на чувашском языке, в мессенджерах – активно практикуемая 

форма в последние десятилетия в связи с распространением интернет-коммуникаций и сото-

вой связи [32].  

Во-вторых, прослеживается изменение состава участников за счет включения в него род-

ственников по женской (материнской) линии, друзей, коллег. Такая тенденция в развитии 

культуры гостевания характерна на Мăнкун и другие праздники [29]. 

В-третьих, очевидно сокращение ритуала во времени – гостевание проходит в одном до-

ме, чаще в «родовом гнезде» тӗп кил. Такая тенденция связана с сокращением численности 

родственников, ограничением его ближним кругом родства: «пирĕн çӳремелли пĕтрĕ, ялта 
пурăнакан тăвансем пĕтсе пыраççĕ <…> хамăр килте кăна асăнса çиеппĕр» (не можем госте-

вать, в селе осталось мало родственников <…> только дома поминаем) [30, Чувашское Ур-

метьево]. Она затронула и наиболее устойчивую часть обрядности – поминовение предков, 

причем не только среди православных, но и некрещеных чувашей. Последние, как, например, 

в с. Чувашское Урметьево Челно-Вершинского района Самарской области, поминают трижды 

в год: весной на второй день Мăнкун, летом на Ҫимӗк, осенью на Кӗр сăри. Православные чу-

ваши предпочитают осенний обряд, но также проводят либо в родительском доме (Девлезер-

кино), либо в доме самого старшего члена рода (с. Кош-Елга Бижбулякского района РБ), или 

поочередно в домах родственников: весной / в этом году – у одного, осенью / в следующем 

году – у другого (с. Зириклы Бижбулякского района РБ / д. Асавбашево) [30; 31]. На поминках 

гостевание проходит в доме последнего умершего в роду человека. Примечательно, что в с. Му-

сирмы данный принцип соблюдается и при гостевании на Мăнкун, что свидетельствует о сме-

шении праздничной (пасхальной) и поминальной традиции в этом ритуале. На Ҫимӗк местные 

жители также ограничиваются праздничным обедом или ужином в кругу семьи [29]. 

В-четвертых, изменилась и сама форма гостевания, из которой ушли ритуальные угоще-

ния напитками и гостинцами, исполнение гостевых песен: «Ěлӗк юраласа çӳренӗ. Халь кӗреç 
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те, апат çиеç те, атя, кайрăмăр! (В прошлые времена пели. Сейчас заходят (в дом – Е. Я.), 
обедают, айда, пошли!)». Мусирминцы вспоминают, что в гости ходили с большой миской 

каши, вдоль краев которой раскладывали мясо, или ведром пельменей, со стаканом сливочно-

го масла, ведром пива и четвертью водки, и каждый по очереди угощал своими гостинцами 

сначала хозяев, а затем всех присутствующих. Каша как основой атрибут праздничного засто-

лья совершенно исчезла из числа праздничных блюд, вытеснена блюдами интернациональной 

кухни [29]. 

В-пятых, в большинстве сельских сообществ чувашей изменилось отношение к народ-

ным праздникам и обрядам как к значимому элементу религиозной жизни, гарантирующему 

благополучие человека, семьи, общества. Например, в с. Мусирмы местные жители не хотят 

принимать ряженых, предпочитают с вечера пораньше запереть ворота и двери, потому что, 

по их собственному признанию, «возгордились, не хотят пачкать полы» (чысланса кайнă, вар-
латтарас килмес) [29]. Жители этого и других чувашских селений рассматривают проведение 

ритуала или подготовку к нему (например, приготовление обрядовых блюд) как возможный 

вариант празднования, который можно и проигнорировать. Показателен в этом случае пример 

с обрядом Сӗрен в д. Старое Афонькино Шенталинского района Самарской области. Жители 

перестали его проводить после введения ковидных ограничений в 2020 г., но по их снятии не 

стали возрождать, сославшись на занятость, а также на то, что «и без него можно прожить» 

[30]. В других селениях некрещеных чувашей обряд исчез в конце XX – начале XXI в. 

Прекращение традиции гостевания связано в основном с социально-экономическими 

причинами: распадом семейно-родственных групп вследствие переезда молодых семей в го-

рода, уходом из жизни старшего поколения – знатоков традиции, ослаблением в целом родст-

венных контактов во втором и последующих кругах на фоне обособления малых семей («каш-
нин халӗ хăйӗн çемьи, кашнин хăйӗн ачи-пăчи»; у каждого сейчас своя семья, у каждого свои 

дети), а также сложной экономической ситуацией, отсутствием материального достатка в чу-

вашских селениях в 1990-х гг.: «Çав сулсенче халăх начар пурăна пуçларĕ, çавăнпа ку йăлана 
пăраха пуçларĕç» (В эти годы народ стал хуже жить, потому и обычай (гостевания – Авт.) 
прекратили) [31, Юльтимировка].  

Коронавирусные ограничения 2020–2021 гг. существенно повлияли на практику госте-

ваний, ограничив в ряде сел масштабы, а в других – временно приостановив их: «Халь корона-
вирус ретсене веç пӗтерчӗ. Коронавирусчен çӳреччӗç» (Сейчас коронавирус гостевания унич-

тожил. До коронавируса ходили (по гостям, – Авт.)» [30,Салдакаево]. Вероятно, что эти огра-

ничения лишь ускорили процесс трансформации гостевой культуры в чувашских селах, 

который обусловлен коренными изменениями в структуре социальных связей, где родствен-

ные связи и чувства играли определяющую роль (ӗлӗк тăванлăх туйăмӗ питӗ вăйлă пулнă),  

но в современных условиях замещаются контактами, взаимодействием на производстве, по мес-

ту проживания и интересам. Примечательной новацией в культуре гостевания стало распро-

странение этой практики на светские и государственные календарные праздники: Новый год, 

8 Марта и др., в которых наиболее актуален формат дружеско-коллегиального общения. 

 
Заключение 

 
Традиции гостевания были вписаны в календарные праздники и обряды чувашей, опре-

деляли их структуру, пространственно-временные, акциональные характеристики, а в масшта-

бах сельской общины выступали одним из действенных способов социального взаимодейст-

вия в рамках патронимических групп. В современной культуре гостевание и связанные с ним 

ритуальные действия продолжают бытовать в целостных формах или в виде отдельных элемен-

тов в календарной обрядности чувашей, составляя актуальную часть религиозно-обрядовых 

практик в отдельных сельских локусах. Сохраняются элементы гостевого этикета, цифровой 
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код обрядности, отношение к гостям в контексте ритуала, приготовление традиционных блюд 

и др. Существующие практики гостевания свидетельствует о востребованности данной формы 

социального взаимодействия для поддержания и укрепления внутрисельских связей и родст-

венных отношений. 

Трансформация обычая проявляется чаще в замещении традиционных форм новациями, 

которые носят внеэтнический характер, в изменении состава участников за счет включения  

в него родственников по женской (материнской) линии, друзей, коллег, сокращении ритуала 

во времени – гостевание проходит в одном доме. Изменилась форма гостевания, из которой 

ушли ритуальные угощения напитками и гостинцами, исполнение гостевых песен.  

Трансформация традиции гостевания вызвана ослаблением (частичной утратой) родст-

венных и соседских связей в сельских сообществах, а также изменением отношения к народ-

ным праздникам и обрядам как к значимому элементу религиозной и общественной жизни, 

гарантирующему благополучие человека, семьи, общества. Определенную роль сыграли огра-

ничения в коммуникации в связи с эпидемией COVID-19, создавшие прецедент отхода от тра-

диции, что в последующем привело в отдельных случаях к отказу от проведения или редукции 

обрядности в целом. На формы гостевого общения, в частности отказ от личного общения, по-

влияли современные средств коммуникации (интернет, сотовые телефоны).  
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GUEST VISITS IN THE CONTEMPORARY FESTIVE  

AND RITUAL CULTURE OF THE CHUVASH PEOPLE 

 

The article examines the tradition of guest visits retpe çӳreni/ertele kaini in the contemporary festive and rit-

ual culture of the Chuvash people using the example of rural communities – the traditional environment for the 

emergence and existence of their ethnic culture. The study aims to identify forms of visits and determine their 

role in the system of social relations of an ethnic group. The work characterizes traditional elements and innova-

tions in the culture of hospitality, describes the main signs of change in this custom, and identifies factors of 

change under the influence of socio-economic factors in the – first decades of the XXI century. The article con-

siders the guest visit as a socially conditioned phenomenon, which, in its dynamics, reflects the processes of so-

cial change. The study is based on the field material collected by the authors in 1998–2003 and 2020–2022 in the 

republics of Bashkortostan and Tatarstan, the Samara region, and the Republic of Chuvashia. The study shows 

that the traditions of visits were part of the festivals and rituals of the Chuvash people, determined the structure, 

spatial, temporal, and action-related characteristics, and acted as one of the effective forms of social interaction 

within the patronymic groups at the level of the rural community. In contemporary culture, visits and related rit-

ual actions continue to exist in integral form or as separate elements in the Chuvash calendar ritual, forming an 

important part of religious and ritual practices in some rural areas. Elements of guest etiquette, the digital ritual 

code, the attitude towards guests as part of the ritual, the preparation of traditional dishes, etc., have been pre-

served. The existing practices of hosting people at home show that this form of social interaction is necessary to 

maintain and strengthen intra-village relationships and family ties. The change in customs is expressed more in 

the fact that the traditional forms are being replaced by innovations that are not ethnic in nature, that the composi-

tion of the participants, the forms of hospitality, and their characteristics are changing, and that the ritual is dimin-

ishing over time. The changes are due to the weakening (sometimes loss) of family and neighborhood ties in rural 

communities, the declining importance of folk festivals and rituals in public life, and the advent of modern means 

of communication. 
 

Keywords: guest visits, hospitality, holidays, rituals, Chuvash 
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