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Аннотация: На материале русских говоров Среднего Урала в ста-

тье рассмотрены музыкальная лексика и фразеология традиционной 
свадьбы Свердловской области. Автор характеризует уральские обо-
значения жанров свадебного обрядового фольклора, исполнительских 
приемов и соотносит их со свадебными певческими терминами других 
регионов России. 
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Народная лексика и фразеология, связанная с теми или ины-

ми аспектами традиционной культуры, отражает представления 
о них самих носителей. Являясь результатом деятельности по 
осмыслению и вербализации различных фактов культурной тра-
диции, подобные языковые единицы позволяют взглянуть на эти 
факты «изнутри» культурной системы. Сегодня изучение тради-
ционных представлений и способов их вербализации составляет 
одно из приоритетных направлений фольклористики, этногра-
фии, лингвокультурологии, этнолингвистики, этномузыкологии. 
К этому направлению принадлежит и настоящая работа. В ней 
на материале русских говоров Среднего Урала рассмотрена лек-
сика и фразеология, относящаяся к музыке традиционного сва-
дебного ритуала, который активно бытовал в конце XIX – пер-
вой четверти XX вв. на территории современной Свердловской 
области

22.  
                                                 
22 Базу источников составляют интервью с этнофорами и фольклорные тексты, 
материалы словарей и архивных фондов. Использованные в статье фольклор-
ные материалы собраны в 1970-90-х гг. в экспедициях Уральской гос. консер-
ватории им. М.П. Мусоргского (руководители – В.В. Бакке, Н.И. Водянникова, 
М.Г. Казанцева, Т.И. Калужникова, С.В. Мартюшева, Е.М. Михалева) по 
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Хотя народной лексике нередко отказывают в статусе терми-
нологии, тем не менее, наличие устойчивой закрепленности та-
ких обозначений за определенными понятиями в сфере тради-
ционной культуры сообщает им некоторые терминологические 
свойства. Не случайно область, которую принято называть «на-
родными знаниями», представляет традицию как некую целост-
ность. Основу подобной целостности А.К. Байбурин и Г.А. Ле-
винтон усматривают в семантическом единстве фольклорно-
этнографической системы, которое находит выражение в есте-
ственном языке и разнообразных художественных текстах. По 
мысли исследователей, «язык как универсальный интерпретант 
сопоставляет каждому элементу этнографической реальности 
слово (термин), и, таким образом, словарь данной социальной 
группы (вернее, терминологический подраздел этого словаря) 
является моделью всего ее быта. Другая часть этого словаря 
(частично, разумеется, совпадающая с первой) составляет пара-
дигматическую основу фольклора» [Байбурин, Левинтон 1984: 
244]. С учетом сказанного по отношению к лексемам и фразео-
логизмам, имеющим в контексте местного свадебного обряда 
постоянное значение, автором статьи употребляются (с поправ-
кой на специфику фольклора) слова термин, терминология.  

В работе ставятся две задачи: 1) выявить в народных говорах 
Среднего Урала певческие термины местной свадьбы; 2) соот-
нести певческий словарь среднеуральского ритуала со свадеб-
ной музыкальной терминологией других традиций России. 

Изучение местной свадьбы как музыкально-этнографическо-
го комплекса позволяет говорить о существовании на средне-
уральских землях типовой модели местного свадебного ритуала. 
Это подтверждается повторяемостью в большинстве населен-
ных пунктов сходного состава и аналогичной последовательно-
сти обрядовых действий, бытованием корпуса музыкально-
поэтических текстов, относительно цельного в жанровом и сти-

                                                                                                        
Свердловской области. Сведения о местной свадебной лексике и фразеологии 
почерпнуты также из работ: [Стяжкин 1915, 2002; Шилков 1891-1894; Словарь 
русских говоров… 1964-96; Востриков 2000, Причитания и песни… 2013 и 
др.].  
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листическом отношениях, использовании устойчивого круга 
лексем и фразеологизмов, связанных со свадьбой. Характерная 
особенность рассматриваемого обряда – высокая степень вариа-
тивности всех компонентов, в том числе и обрядовой лексики. 

Одним из символических языков рассматриваемого ритуала 
является его музыкальный код, куда входят причитания (груп-
повые и индивидуальные) и песни. С этим кодом соотносится 
широкий круг слов и устойчивых выражений, представленных в 
местных говорах. 
Свадебные коллективные причитания обозначают словом 

п е с н я
23:  «А пели “Приутихните, гуси, на море…” – вот эту 

песню обязательно пели, даже свадьба едет, и то пели её. [– 
Это песней у вас называлось?] Да, это песня» (зап. в 1987 г. в д. 
Колташи Черемисского с/с Режевского р-на от А.Х. Колташо-
вой, 1904 г. р.). Лексемы с м и т л и ,  с м е т л и  (от начального 
стиха «Сметь ли, сметь ли, родна тётушка…») относят к группо-
вым причитаниям, исполняемым до обрученья девушками при 
обходе дворов родственников и сборе продуктов.  

Применительно к исполнению коллективной причети ис-
пользуются термины п е т ь ,  вы т ь ,  п р и в ы в а т ь  и словосо-
четание в з в ы в а т ь  в  г о л о с :  «Девки поют и женщины по-
собляют, знают дак» (зап. в 1986 г. в д. Стадухино Староартин-
ского с/с Артинского р-на от А.П. Корлыхановой, 1897 г. р.); 
«Ну, “Спала я да высыпалась…” – это вытниса завоет и… все 
тут станут выть, она [невеста. – Т.К.] – реветь» (зап. в 1987 г. 
в д. Колташи Черемисского с/с Режевского р-на от А.Х. Колта-
шовой, 1904 г. р.). 

Бытующие в речитативной и напевной формах индивидуаль-
ные (сольные) плачи в обоих случаях называются п р и ч и т а -
н и я м и  либо п р и ч ё т а м и .  Процесс их воспроизведения вер-
бализуется старожилами через предикатные формы п р и ч и -
т а т ь ,  р е в е т ь ,  в о п и т ь , в ы т ь ,  а также выражение в  г о -

                                                 
23 Характерно, что слова «песня» и «пение» применительно к групповым при-
читаниям используются и в этномузыкологических исследованиях. См., к 
примеру, [Ефименкова 1980: 13], где автор разделяет «собственно плач» (ин-
дивидуальный) и «причетную песню» (ансамблевую, исполняемую группой 
девушек или воплениц). 
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л о с  н а г о в а р и в а т ь :  «Невесту-то благословляют, она за 
стол-то как схватится и за мамоньку за родимую. Воет и во-
ет, ревёт» (зап. в п. Санкино Алапаевского р-на [Востриков 
2000: 119]). 

Особым термином – в ы т н и ц а  отмечена наемная плакаль-
щица (как правило, это немолодая женщина, хорошо знающая 
круг местных причитаний и владеющая традиционными прие-
мами их интонирования). Она исполняет сольные плачи вместо 
невесты: «Вытниса придёт, так и невеста заревёт. [– А какой 
причет тут вот выла?] Ну, “Спала я да высыпалась да / 
У родимой мамоньки…” – это вытниса завоет… Все тут ста-
нут выть, она – реветь. А потом ждут свадьбу» (зап. в 1987 г. 
в д. Колташи Черемисского с/с Режевского р-на от А. Х. Колта-
шовой, 1904 г. р.). Благодаря умению причитать такая плачея 
примыкает к кругу «магических специалистов» (кузнецы, пас-
тухи, гончары, мельники, бабки-повитухи и др.), чьи профессии 
обеспечивают им связь с «иным» миром.  

Зафиксированы высказывания, относящиеся к звучанию 
сольного голошения на фоне пения невестиных подруг либо 
женщин: «Ну, вот как мы, старухи. Соберут старух, они взвы-
вают в голос. Чё вот они поют, она то и прищитат» (зап. в 
1986 г. в д. Берёзовка Поташкинского с/с, Артинского р-на от 
Х.Ф. Чурсовой, 1902 г. р.); «Она слезами ревёт, и девки поют, а 
она под мотив-от слезами ревёт. … Ну, слова ети она тоже 
всё повторят, невеста-та… Она шибко ревела» (зап. в 1983 г. в 
с. Полдневая Полевского р-на от К.П. Тупицыной, 1911 г. р.); 
«Вот теперь, значит, когда девушки покушали, несут к ним под 
крышей… вернее, пустое блюдо, перевёрнутое на другом блюде, 
и ставят на стол. Ставят на стол, а девушки ставят ложки 
все, к этим чашкам ставят ложки как бы шатром. А, значит, в 
это время начинают петь, а она опять же, значит, причита-
ет, что отказал мне родимой тятенька…» (зап. в 1973 г. в р. п. 
Билимбай Первоуральского г/с от З.Ф. Зуевой, 1908 г. р.). 

Причитая соло, певица зачастую производит движения (битье 
о стол, верею, могилу), которым соответствуют термины х л е -
с т а т ь с я ,  х р я с т а т ь с я ,  с т у к а т ь с я :  «А утром-то она 
встанет, там уж баню про её истопят. И до бани идёт хря-
статся, прищитат. Котору силой отдавали, дак нейдёт. Пой-
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дёт в баню-ту, дак всю дорогу хрястатся, ревёт. … Девки идут 
все поют, а она прищитат» (зап. в 1986 г. в с. Сухановка Ар-
тинского р-на от А.И. Звонарёвой, 1901 г. р.). 

Среди свадебных обрядовых песен терминологически выде-
лены величальные, называемые п р и п е в к а м и , и корильные, 
которые именуются п р о с м ешным и  п р и п е в к а м и :  «И 
женщинам, и мужчинам, и всяки припевки пели. И женские, и 
мужские, и всем разное ведь надо спеть. Одну не споёшь. Вот 
если двадцать человек сидит за столом, двадцать припевок на-
до знать. И девичьи, девке – девичьи. Вдовец если свёкор, дак 
ему вдовью поём. Если вдова свекровка, дак поём ей вдовью при-
певку» (зап. в д. Измоденовой Бруснятского с/с Белоярского р-на 
Свердловской обл. [Востриков 2000: 42]). Местные жители ис-
пользуют также слово п р и п е в о ч к а , относящееся к песенке, 
которая поется после величания и получения платы за песню 
(она содержит перечисление родных и близких чествуемого се-
мейного участника свадьбы, упоминание девушки, понравив-
шейся парню, и т.п.). В отдельных р-нах Свердловской области 
(например, в Белоярском, Туринском) зафиксировано еще одно 
наименование песенных величаний – о п е в а л ь н а я  п е с н я .   

Процесс песенной артикуляции жители горнозаводских по-
селений определяют глаголом п е т ь . Особняком стоят припев-
ки, об исполнении которых говорят в е л и ч а т ь : «[– А тысяц-
кому какую песню пели?] Ой, не помню, чтоб ему пели. Вели-
чать-то величали» (зап. в 1987 г. в с. Глинское Режевского р-на 
от А.П. Колмаковой, 1917 г. р.); «Потом уж, за стол когда, так 
величали жо опять, вот величальны это, свадебны песни. Вели-
чают тогда. В перву очередь жениха с невестой взвеличают, а 
потом величают хрёстну, хрёстного. Много ить величали. А 
денег-то сколь накладут. Во! Деньги клали. Мы тебя взвеличали 
артелью – нам денежки кладут» (зап. в д. Верхний Яр Оста-
нинского с/с Алапаевского р-на Свердловской обл. [Востриков 
2000: 41-42]). Известен и термин п р и п е в а т ь ,  означающий 
исполнение припевочки: «Вот тожно сына опять припоют 
ему» (зап. в д. Измоденовой Бруснятского с/с Белоярского р-на 
Свердловской обл. [Востриков 2000: 40]); «Он выводит какую-
нибудь девчонку, и припевают к ему. Припевают. “Давай день-
ги”. Деньги отдавали» (зап. в р. п. Баранчинский Кушвинского 
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г/с Свердловской обл. [Востриков 2000: 40]). 
Существенно, что все певческие термины, как правило, име-

ют в рамках изучаемой региональной традиции ясно очерчен-
ные зоны значений. Местные жители выделяют по этому при-
знаку четыре вербальные сферы: а) связанную с воспроизведе-
нием причитаний (п р и ч и т а т ь ,  вы т ь ,  п р и вы в а т ь ,  р е -
в е т ь ,  в о п и т ь ,  в  г о л о с  н а г о в а р и в а т ь ), б) обозна-
чающую исполнение свадебных песен трех функциональных 
групп – прощальных, песенных комментариев, сиротских 
(п е т ь ), в) относящуюся к величаниям (в е л и ч а т ь ,  изредка – 
о п е в а т ь ) и г) закрепляемую за припевочками, поющимися 
после величаний (п р и п е в а т ь ). 

Однако в ряде случаев в бытовании свадебного фольклора 
происходит стирание граней между некоторыми жанрами (к 
примеру, между коллективным причитанием и прощальной ли-
бо сиротской песней), обусловленное их функциональным и 
стилистическим сходством. Отмеченной тенденцией вызвано 
включение в первую терминологическую группу слова п е т ь , 
соотносимого исключительно с групповыми причитаниями. По 
той же причине артикуляцию некоторых прощальных песен (к 
примеру, песни «Верея моя, вереюшка…»), наряду с глаголом 
п е т ь  иногда обозначают причетными терминами в ы т ь ,  р е -
в е т ь :  «Каждый вечер “ Вереюшку” ревели [= пели]. [– А где 
они поют?] А у бани. На баню ещё залезут, чтобы пушше 
слышно было. Девки, подружки, старушки, все собираются» 
(зап. в с. Фирсово Режевского р-на Свердловской обл. [Востри-
ков 2000: 61]). 

Рассматриваемый свадебный обряд, представляющий собой 
позднее по времени формирования и вторичное по генезису и 
структуре явление, складывается на основе форм ритуала, прив-
несенных на Средний Урал в конце XVII-XVIII вв. выходцами 
из северных, центральных уездов России, Среднего Поволжья, 
Прикамья. Поэтому он обнаруживает соответствия разновидно-
стям севернорусского типа свадьбы, зафиксированным в Ка-
рельском Поморье, на Терском берегу Белого моря (южное по-
бережье Кольского полуострова), вариантам свадебного ритуала 
Нижегородской области, где северная основа дополняется от-
дельными элементами южнорусского происхождения, и при-
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камской обрядности. Сказанное касается и свадебной музыкаль-
ной лексики. 

Так, общими для Поморья и Свердловской области певче-
скими терминами являются лексемы в о п и т ь  ( в о п е т ь ) ,  
п р и ч и т ы в а т ь , употребляемые по отношению к индивиду-
альной причети, п е т ь  – по отношению к групповым причита-
ниям и песням (см.: [Балашов, Красовская 1969; Русская свадьба 
Карельского Поморья 1980]). Сходство присуще среднеураль-
ской и нижегородской (прежде всего ветлужской) свадьбам. В 
них совпадают лексемы п е с е л ь н и цы  (девушки и молодые 
женщины, исполняющие причитания и песни), вы т ь  (причи-
тать) (см.: [Нижегородская свадьба 1998]). Следует отметить 
также наличие совпадений в музыкальной лексике, относящейся 
к свадебным обрядам Свердловской области и Прикамья. На 
территории Пермского края это слова в е л и ч а л ь н а я  и о п е -
в а л ь н а я  песня, которыми здесь обозначают песенные велича-
ния, а также п р и п е в к а  – так называют песенку, поющуюся 
после величальной (см.: [Вершинина, Черных 2007; Терехина 
2011 и др.]). 

Таким образом, рассмотренная терминология дает достаточ-
но цельное представление о музыке среднеуральской свадьбы. В 
ней находят отражение состав жанров свадебного обрядового 
фольклора, круг певческих приемов, фигуры исполнителей. На-
конец, анализ свадебной певческой лексики и фразеологии 
Свердловской области служит основанием для выявления связей 
изучаемого явления с обрядовой терминологией других регио-
нов России.  
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