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СОВРЕМЕННАЯ СВАДЬБА
В ПРОСТРАНСТВЕ ГОРНОГО СЕЛА КУБАЧИ  

(ПО ПОЛЕВЫМ МАТЕРИАЛАМ 2017-2018 гг.): 
КЛЮЧЕВЫЕ ОБРЯДЫ, ЛОКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

Аннотация. Статья написана на основе полевых этнографических материалов, собран-
ных в с. Кубачи Дахадаевского района Дагестана. Для сбора материала были использованы 
методы включенного наблюдения, опроса и интервью с жителями села Кубачи и городскими 
кубачинцами. Кубачинская свадьба представлена как комплекс обычаев и обрядов, которые 
проходят в течение трех дней в определенной последовательности в условиях горного селе-
ния. Выделены локальные особенности и ключевые моменты современной сельской свадьбы. 
Рассматривается традиционная праздничная женская одежда кубачинцев как одна из ярких 
составляющих всей свадебной церемонии: это наряд невесты и самых близких замужних 
женщин рода. Раскрыты особенности коллективных шествий, выполняющих определенную 
функцию в каждый из трех дней праздника: повторение обряда сватовства с подарками в 
первый день свадьбы, перевод невесты в окружении близких в дом жениха на второй день и 
перенос приданого в третий день свадьбы. Рассматривается обычай свадебного обряда-пред-
ставления на открытом воздухе, обставленное угощениями, сопровождающегося музыкой, 
танцами и играми ряженых. Собран материал о видах свадебных блюд, традициях их приго-
товления. Также рассматриваются благопожелания и магические ритуалы сопровождающие 
свадебные обряды, раскрывается символика и их назначение. Это обряд осыпания невесты 
сладостями, закрывание лица платком, угощение медом, раскрыты особенности магических 
представлений о четных числах. В статье также приведены материалы о городских свадьбах 
кубачинцев, выделены традиционные обряды, используемые в городских условиях: женский 
праздничный наряд, традиционные танцы и др.

Ключевые слова: сельская свадьба; эндогамия; Кубачи; локальные обряды; праздничная 
женская одежда; коллективные шествия; свадебные блюда; магические ритуалы; благопоже-
лания. 
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MODERN WEDDING IN THE MOUNTAIN VILLAGE OF KUBACHI 
(BASED ON THE FIELD MATERIAL OF 2017-2018): 

KEY RITES, LOCAL FEATURES

Abstract. The paper is based on the field ethnographic material, collected in the village of 
Kubachi, Dakhadaevsky district of Dagestan. The methods of participant observation, survey and 
interview with the villagers of Kubachi and the urban Kubachins have been applied for collecting the 
material for the study.

The Kubachi wedding is a complex of specific customs and rituals, which last for three days in 
a certain sequence within the context of the mountain village. Local features and key points of a 
modern rural wedding are described. The author considers the traditional festive women’s costume 
as part of the whole wedding ceremony: these are dresses of a bride and closest married women of 
the family. Features of a collective wedding procession, which carries a certain function for each of 
the three days of the ceremony, are discussed: repeating the rite of matchmaking with gifts on the 
first day, the relocation of the bride with relatives to the groom’s house on the second day, and the 
transfer of dowry on the third day of the wedding. The custom of the wedding ritual-show in the open 
air, accompanied with food and music, dances and mummers’ games is revealed. The material on the 
types of wedding food, traditions of its cooking is considered. The paper also discusses the custom of 
good-wishing and magic rituals, performed during the wedding, as well as the symbolism and their 
function. Among these rituals are: showering the bride with sweets, concealing the face with a veil, 
honey treating; features of popular magic beliefs on even numbers are also mentioned. The study 
also proposes material on city weddings of the Kubachins, their traditional rites, performed in an 
urban setting: women’s festive dress, traditional dances, etc.

Keywords: rural wedding; endogamy; Kubachi; local rituals; festive women’s costume; collective 
procession; wedding food; magic rites; good-wishing.
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Введение

Свадьба – многогранное явление традиционной культуры, красочное, насы-
щенное действо с комплексом обычаев и обрядов, в которых отражаются миро-
воззренческие установки народа. Сегодня свадьба составляет основу семейных 
праздников, она стала явлением, отражающим инновационные явления совре-
менной культуры.   

Дагестан – регион этнического и культурного многообразия. В начале треть-
его тысячелетия свадьба здесь представляет собой симбиоз традиций с нововве-
дениями, привнесенными из культур других народов. Дагестанская свадьба на 
сегодняшний день является неповторимым, мультикультурным праздником.  

Изучением современных свадеб в последнее десятилетие широко занимают-
ся дагестанские этнографы и историки [1, 2, 3, 4, 5, 6]. В исследованиях рас-
сматриваются сохранившиеся и частично трансформировавшиеся традиции 
городских и сельских свадеб, влияние религиозного компонента на их прове-
дение, а также нововведения в свадебной культуре народов Дагестана. Интерес 
представляют материалы не только по дагестанским свадебным традициям в 
целом, но и локальные формы свадебной культуры, которые сегодня можно 
наблюдать в некоторых населенных пунктах Дагестана [7, 8]. 

В данной статье, написанной на основе полевых материалов 2017–2018 гг., 
мы остановимся на современной свадебной культуре дагестанского сел. Ку-
бачи. 

Свадьба – это многоплановое торжество, состоящее из предсвадебных, сва-
дебных и послесвадебных обрядов. Задачей нашей статьи является выделение 
и описание ключевых моментов свадебной обрядности кубачинцев. Предвари-
тельные наработки по этой теме ранее опубликованы в тезисах [9]. 

Полевые исследования являются важной составляющей этнографической 
науки. С начала XXI в. черты народной культуры стремительно меняются, 
трансформируются. Это отмечается почти всеми учеными. Но несмотря на эти 
изменения, сегодня можно наблюдать очаги сохранившейся архаичной культу-
ры в отдельных горных селах Дагестана. Сельское мироустройство имеет свою 
специфику и укоренившиеся вековые традиции преобладают во многих эле-
ментах материальной и духовной жизни сельских жителей. Поэтому, на наш 
взгляд, необходимо зафиксировать бытующие в век урбанизации и глобали-
зации локальные, традиционные практики дагестанских народов, как в быто-
вой, так и в праздничной культуре, выявить причины, способствующие такой 
преемственности и сохранности, что позволит проследить и охарактеризовать 
изменения в последующих исследованиях. 

Основными методами сбора материалов для статьи послужили методы вклю-
ченного наблюдения, опроса и интервьюирования, а также фото- и видеофик-
сация. За два летних сезона полевой работы в сел. Кубачи мы посетили пять 
свадеб и опросили около десятка жителей села и кубачинцев, проживающих в 
городах Махачкала, Дербент, Каспийск. 
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Кубачинцы – этническая группа даргинцев, часть которой компактно 
проживает в Дахадаевском районе в сел. Кубачи. Во многих российских и 
зарубежных энциклопедиях о народах мира кубачинцам посвящены отдель-
ные разделы [10]. Сегодня кубачинцев можно назвать «городским этносом», 
так как более 70–80 % его представителей живет почти во всех городах и 
нескольких населенных пунктах (Акуша, Карабудахкент, Губден) Дагестана, 
в Центральной России, Северном Кавказе, Азербайджане, ряде республик 
Средней Азии. По приблизительным подсчетам кубачинцев около 14–17 тыс. 
человек. В Кубачи, кроме, собственно, кубачинцев (носителей кубачинского 
языка и традиционной культуры), живут и переселенцы из соседних даргин-
ских сел [11, с. 7]. 

Благодаря общественным порядкам, преемственности ювелирного ремес-
ла и народных традиций, бережного отношения к своей культуре, высокой 
степени идентичности кубачинцы не слились с представителями других да-
гестанских народов. Ассимиляции препятствуют и устойчивые традиции 
эндогамных браков (кубачинцы в основном заключают браки только в пре-
делах своей этнической группы). Эту особенность отмечали средневековые 
путешественники и подтверждали спустя столетия ученые-кавказоведы со-
ветского периода [12, с. 200]. Хотя год от года количество межнациональных 
браков растет, все же этих правил негласно придерживаются, и значитель-
ный перевес в сторону внутриэтнических браков сохраняется. На современ-
ные брачные практики кубачинцев обращают внимание и другие этнографы 
[13, c. 22; 14, с. 1095]. 

Кубачи сегодня является большим горным селением, состоящим из двух ча-
стей – старой исторической части и нового поселка. Новый поселок сильно раз-
росся в последнее десятилетие. Дома строят как местные, так многие городские 
кубачинцы, которые семьями приезжают в родное село чтобы сыграть свадьбу 
детям и на другие события.  

Благодаря горожанам-кубачинцам летом село оживает. Это сезон свадеб. 
Как и по всему Дагестану, свадьбы в Кубачи не играют в месяц поста Рамадан 
и в дни праздника Курбан-Байрам. Сегодня кубачинская сельская свадьба в 
основе своей традиционный самобытный народный праздник, с незначитель-
ными трансформациями и нововведениями, больше связанными с развитием 
современных технологий и коммуникаций. Надо отметить, что на локальные 
традиции села мало влияют общие тенденции развития свадебной дагестан-
ской культуры. В частности, у кубачинцев не было выявлено проведения сва-
деб-мавлидов, которые широко распространены в десятках сел горных районов 
Дагестана [15, с. 130–135], где они большей частью заменили традиционные на-
родные свадьбы.  

Сельская свадьба для кубачинцев не только домашнее торжество, она стано-
вится событием для местных жителей, приезжих горожан, туристов. Сельчане 
с радостью воспринимают новости о свадьбах, даты предстоящих торжеств раз-
носятся заблаговременно и обсуждаются на сельских посиделках. Также для 
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удобства на интернет-портале «Баркалла.ру»1 кубачинская молодежь разме-
щает даты свадеб, имена, фамилии женихов и невест. Здесь можно узнать, где 
будет проходить свадьба: в городском банкетном зале или в самом Кубачи. 

Свадьба в Кубачи михъ2 длится три дня. Первый день – свадьба невесты юс-
силла михъ, второй – свадьба жениха галла михъ и третий – поздравление 
молодоженов давлалла бе3. В каждый из дней в определенной последователь-
ности участники праздника проводят обряды и ритуалы, выполняющие опре-
деленные функции и имеющие свое значение.  

Если рассматривать в целом современную свадьбу, проходящую в селении 
Кубачи, можно выделить ключевые обряды и главные составляющие этого ме-
роприятия. Мы сгруппировали свадебные ритуалы трех дней свадьбы по об-
щим характерным чертам. Хотя последовательность действий всех свадебных 
обрядов при этом несколько нарушается, все же такая подача полевого матери-
ала нам кажется удобной и более логичной. 

Праздничный женский комплекс одежды 

Первое, что бросается в глаза на кубачинской свадьбе – женщины в традици-
онной праздничной одежде. Она состоит из парчового туникообразного платья 
агва и белого вышитого головного покрывала кIаз. Такую одежду при испол-
нении свадебных обрядов надевают самые близкие замужние родственницы 
жениха и невесты. Более подробно свадебная одежда кубачинок рассматрива-
лась в одной из научных публикаций [16]. Все остальные женщины, участни-
цы торжества, из числа соседей, друзей, дальних родственников, незамужних 
девушек одеты в городскую одежду или так называемые «даргинские» платья. 
На голову при этом также обязательно накидывают кIаз. 

Традиционную одежду надевает и новобрачная. Впервые девушка примеря-
ет ее для совершения обряда-перехода в дом жениха. Помимо платья (ткань 
платья обязательно должна быть красного цвета) и головного покрывала, укра-
шенного вышивкой, на невесту поверх накидывают большой белый узорный 
платок-шаль с бахромой ккатIе, которое закрывает лицо. Все предметы одеж-
ды – это подарки невесте от матери жениха. 

Каждая кубачинская девушка на своей свадьбе непременно надевает нацио-
нальный наряд, меняя его варианты несколько раз на протяжении праздника, 
чтобы продемонстрировать свои лучшие платья и головные покрывала. Прак-
тики ношения белых свадебных платьев в селении нет. В связи с этим, надо 
отметить, что в настоящее время на свадьбах в других дагестанских селениях 

1  Сайт «Баркалла. ру» создан молодыми кубачинцами. Наиболее популярен стал благодаря свадеб-
ным объявлениям. http://barkalla.ru/wedding/viewNew

2  Для более точного написания кубачинских слов, выражений, благопожеланий использован сло-
варь: Магомедов А.Дж., Саидов-Аккутта Н.И. Кубачинско-русский словарь. Отв. ред. Х.А. Юсупов. На-
ука, 2017. – 543 с.

3  Три дня проходит и городская свадьба. Где проводить праздник, в Кубачи или в городе, решают 
на семейном совете. 
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традиция использования женского старинного народного комплекса одежды 
столь активно и разнообразно, как это практикуется в Кубачи, не зафиксиро-
вана. Еще со второй половины ХХ в., повсеместно по всем сельским районам 
Дагестана, европейское свадебное платье вытеснило традиционные наряды, 
которые в прошлом бытовали у каждого народа и представляли собой богатую 
и разнообразную по крою и способу ношения одежду и украшения. 

В сел. Кубачи ношение национального праздничного костюма – традиция, 
которую берегут и поддерживают. Парчовое платье из старинной златотка-
ной парчи или тафты и богато украшенное головное покрывало считается у 
кубачинцев символом достатка. Вышедшая на танец невеста, облаченная в 
такой наряд, вызывает неизменное восхищение у местных знатоков и люби-
телей старины. По традиции лучшие парчовые платья, головные покрывала 
кIазы и старинные украшения переходят по наследству по женской линии. 

Так как в гардеробе современной замужней кубачинки должно быть не-
сколько праздничных традиционных нарядов, ткани для пошива такой одежды 
специально привозят для продажи знатоки «кубачинской моды». Большой вы-
бор восточных парчовых тканей, белые тонкие ткани для головных покрывал 
современного производства, нитки для вышивания и плетения бахромы вез-
ут из ОАЭ, Пакистана, Индии. Оживленная торговля материалами для празд-
ничного наряда идет на базаре, который проходит в Кубачи каждый четверг 
на центральной площади. Здесь можно приобрести и старинные ткани (парчу, 
тафту, шелк); торговцы повсеместно скупают их на блошиных рынках по всей 
России, в странах ближнего и дальнего зарубежья. Старинные ткани, бахрому, 
шерстяные узорные платки-шали для кубачинцев поставляют и жители селе-
ния Губден. Торговые взаимоотношения жителей этих двух сел – исторически 
сложившаяся полувековая традиция, что отмечено современными исследова-
телями [17, с. 142].

Пошивом туникообразных праздничных платьев на заказ и на продажу за-
нимаются несколько женщин в Кубачи и Махачкале. Мастерицы специализи-
руются именно на их изготовлении, выполняя покрой по старинным лекалам. 
Отдельные мастерицы занимаются реставрацией платьев из старинной парчи 
и надо отметить, что в этом они достигли особого совершенства. Нам довелось 
увидеть несколько платьев, в которых с первого взгляда сложно разглядеть вос-
становленные части тканей.  

Еще один декоративный старинный элемент праздничной одежды — это 
манжеты для платья гIигъналла дулкме, вышитые жемчугом и дополнительно 
украшенные серебряными ювелирными нашивками. Как отметила информа-
тор4 старинные навыки вышивания были возрождены в последние несколько 
лет. Жемчуг (мелкий, речной) привозят из Азербайджана, городов центральной 
России, а серебряные мелкие декоративные нашивки для рукавов изготавлива-
ют местные ювелиры-филигранщики. Такие рукава обычно  изготавливают на 
заказ у местных мастериц. 

4  Информант Кишова Ф. 1976 г.р. сел. Кубачи.



History, Arсhaeology and Ethnography of the Caucasus     Т. 18. № 1. 2022

173

Если рассматривать головное покрывало кIаз, предназначенное для празд-
ничных выходов, кубачинки отделывают его особо тщательно, украшая вы-
шивкой золотой нитью, подзором из старинной парчи и плетеной золотной 
бахромой. Сегодня приемы вышивального искусства традиционно передают-
ся от бабушки к внучке, от матери к дочери, и вышивкой занимаются многие 
женщины как проживающие в самом Кубачи, так и городские кубачинки. При-
емам традиционного рукоделия обучают и в местной школе искусств. Как спра-
ведливо отмечает Е.Л. Капустина, «кубачинки через вышивальное искусство 
смогли не только в очередной раз подчеркнуть значимость художественных 
промыслов для своего села, но и в настоящее время при помощи образцов сво-
его мастерства выражают свою специфическую локальную идентичность» [17, 
с. 125]. Об особенностях изготовления и ношения кубачинского кIаза детально 
описано в нескольких научных статьях [16; 17; 18]. 

С традиционной праздничной одеждой невеста надевает и украшения, они 
неотъемлемая часть праздничного наряда. Это массивный серебряный браслет 
с шарнирным соединением кьюшчибкулахха (букв. «браслет с кулаком свер-
ху») и крупный серебряный перстень бикIчиб тIуппигала (букв. «кольцо с го-
ловой»). Украшения выделяются архаичностью форм, крупными вставками 
камней и массивностью. Традиционные серебряные украшения, также как и 
праздничная одежда передаются по материнской линии. Помимо этих укра-
шений на невесте надеты и фабричные золотые украшения: кольца с разными 
вставками, цепи всевозможного плетения, браслеты, часы, серьги, подвески и 
т.д. Ювелирные изделия входят в состав даров для невесты со стороны жениха. 
Украшениями одаривают невесту также на третий день свадьбы близкие род-
ственники, которые тут же невеста надевает на себя. По традиции в празднич-
ном наряде и с обилием колец и браслетов на руках новобрачная должна ходить 
после свадьбы 40 дней. После истечения этого срока замужняя женщина наря-
жается в архаичный комплекс одежды уже на праздники близких и родных. 

Праздничные шествия

Характерной чертой свадьбы в селении Кубачи являются коллективные ше-
ствия. В каждый из трех свадебных дней они выполняют строго определенную 
функцию. 

Четное количество мужчин и женщин в первый день свадьбы направляют-
ся с подарками в дом к невесте. Этот ритуал носит название хьадйаччи бюкьи 
«идти сватать». Это повторение предсвадебного обряда сватовства с таким же 
названием, но уже более пышное и масштабное5. 

5  Предсвадебный обряд сватовства проходит за год-полгода до официальной свадьбы. Родители 
проводят обряд в своем городском или сельском доме, в месте основного проживания. При этом если 
жених из города, а невеста живет в Кубачи, и наоборот, заранее договариваются, где будут проводить 
сватовство. Проведение объединенного свадебного мероприятия в городском ресторане или кафе ред-
кое явление. В обряде обычно участвует небольшой круг родственников и близких. В число подарков 
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Большая процессия, состоящая из празднично одетых женщин и мужчин, 
несет дары для невесты: традиционные парчовые платья, головные покрыва-
ла, узорные шерстяные платки-шали, ювелирные украшения, всевозможные 
отрезы винтажных и современных тканей, современную городскую одежду и 
обувь. Среди подарков выделяется завернутая в декоративное покрывало глу-
бокая медная тарелка на низкой ножке-поддоне6 лутIе виб хатIа, наполнен-
ная рисом, в которую вкладывают золотые и серебряные украшения. Наиболее 
уважаемый мужчина рода (тухума) возглавляет процессию с таким подарком. 
Сватов уже ждут в доме невесты, мужчины принимают, оценивают дары, идет 
шуточный небольшой торг, всех угощают праздничной едой, перед уходом сва-
ты танцуют. Это ключевой ритуал первого дня, помимо которого проводят и 
другие, не менее важные. «Доверенные лица» жениха и невесты в этот день 
встречаются у местного муллы для заключения обязательного религиозного 
брака магьара. Интересно, что помимо основного названия первого дня свадь-
бы юссилла михъ, в народе говорят и магьара бе «день, в который совершается 
магьар». Гражданский обряд бракосочетания, с получением свидетельства о 
браке, молодые по договоренности проводят до свадьбы или после нее, в рай-
онном центре или же в городском отделе ЗАГСа. 

Шествия второго дня свадьбы связаны с ритуалом цIиквай сачи «привести 
невесту»: девушку переводят из родительского дома в дом жениха. Обычно это 
происходит ближе к вечеру после свадебного представления, о котором мы рас-
скажем ниже, в другом разделе статьи. За невестой направляется группа муж-
чин и женщин. Главная в этой процессии женщина с сумкой-хурджином, в ко-
торую вложены ритуальные предметы: две овечьи берцовые кости и хлеб. На 
двух свадьбах мы отметили, что бараньи кости и нарядная сумка-хурджин были 
принесены из другого дома. Чистые, целые кости (но не вареные) родственни-
ца жениха, сыгравшая ранее свадьбу своего сына, хранила в морозильнике для 
последующего пользования на свадьбах родных и близких. Во временной пере-
даче ритуальных предметов для проведения обрядов, можно проследить тра-
дицию взаимовыручки на сельских свадьбах. Сумку передают матери невесты и 
по устоявшейся архаичной традиции предметы из хурджина она заворачивает 
в девичий кIаз дочери-невесты. Такой ритуальный сверток передается в руки 
женщины (обычно это ближайшая родственница по линии отца невесты), ко-
торая поведет невесту в дом жениха. Смысл обрядового ритуала нам выяснить 
не удалось. 

Сегодня обряд проводов невесты в дом жениха проходит на машинах7. Село 
разрослось, дома жителей и городских кубачинцев расположены далеко друг от 

со стороны жениха входит ювелирное украшение, традиционная праздничная одежда, текстиль, сла-
дости. Торжество непременно сопровождается трапезами, музыкой и танцами. Со дня сватовства де-
вушка и юноша официально становятся женихом и невестой.  

6  На некоторых свадьбах мы видели, как для этой цели использовали современную фарфоровую 
глубокую вазу на низкой ножке-поддоне.  

7  Как отметили многие информанты, в прошлом процессия была пешая, обряд перевода проходил 
под свет самодельных факелов, под звуки зурны и барабанов. Участники останавливались, танцевали, 
веселились.
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друга, поэтому для удобства в таких коллективных шествиях пользуются авто-
транспортом. Музыка звучит из автомобильных магнитол, факелы по желанию 
иногда сооружает молодежь. В обряде перевода невесты выделяется ритуаль-
ная игра. Когда процессия подходит к дому жениха, идущий впереди мужчина 
(родственник невесты), несущий ковер (часть приданого), неожиданно «ломает 
ногу» и «падает» с ковром на пороге дома, требуя от родных жениха «лечения 
недуга» щедрыми подарками, чтобы пропустить невесту внутрь. После шуточ-
ного «торга», проход освобождают и невесту заводят в дом жениха. Невесту по 
традиции сажают в углу комнаты и угощают медом. 

Старшие женщины, сопровождавшие невесту, готовят постель для моло-
дых и возвращаются в дом невесты. Брачную ночь никто не контролирует, 
по традиции молодых оставляют одних; родители и члены семьи уходят к 
соседям, родственникам. Часто первую совместную ночь молодые проводят 
за общением и угощениями в кругу своих общих друзей, которые, зная о но-
вой традиции, приходят на ночные посиделки8. К утру новобрачные наводят 
порядок в доме, убирают постель и готовятся к приему гостей, приходящих 
поздравлять молодых. 

Праздничные шествия характерны и для третьего дня свадьбы, когда про-
цессия из мужчин, женщин, детей, молодежи с музыкой и танцами переносит 
приданое невесты в дом жениха. Обряд носит названия цIиквайля хатI-вакъ 
дукъи «нести посуду невесты», цIиквайля чантуппе дукъи «нести сумки неве-
сты». Каждый участник процессии несет какой-либо предмет приданого: до-
машний текстиль, посуду, бытовые предметы и т.д. 

Своей оригинальностью и своеобразием выделяется традиционная медно-
чеканная утварь, которая является обязательной составляющей приданого и 
современной кубачинской невесты. Женщины особым образом несут на спи-
не большие водоносные кувшины мучIалы и малые водоносы къуткъа, в руках 
других участников шествия ритуальные сосуды-ведерки нукьнус, литые бронзо-
вые котлы разных объемов гьашак с чеканными крышками и медные чеканные 
сосуды чибсаттагваран. Всю посуду переносят в дом наполненной: кувшины 
– водой, ритуальные ведерки и сосуды – мукой, сахаром, рисом, сладостями. 
По традиции родители передают по наследству дочери и старинный фарфор 
(декоративные тарелки из керамических центров Ирана, Ирака, Китая, Сирии, 
Японии, России и европейских стран) [19]. Увлечение и коллекционирование 
кубачинцами предметов старины (чеканной иранской посуды, фарфора, тек-
стиля) факт, на который обращают внимание российские ученые [20].

Несмотря на то, что сегодня медная утварь фактически не имеет своего прак-
тического назначения, она обязательно входит в состав приданого современной 
невесты. По устоявшейся традиции родители обязательно дают дочери сундук 

8  Это новые традиции, характерные для последних 7-10 лет. В прошлом молодые проводили пер-
вую ночь одни. Традиции свидетельствования невинности невесты, как это было характерно для сва-
дебной обрядности у других народов Дагестана, у кубачинцев не отмечено. Наши информанты не смог-
ли припомнить такого ритуала.  
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с постельными принадлежностями, который украсит одну из комнат сельского 
дома. Даже перины, одеяла и подушки кубачинки шьют из нарядных парчовых 
тканей красного и зеленого оттенков, перечень спальных принадлежностей и 
их последовательность раскладывания на сундуке строго определены.  

Свадебное представление

Наиболее ярким масштабным по событиям является второй день кубачин-
ской свадьбы таммла бе (букв.: «день, когда играют в барабан»9). Это коллек-
тивное действо на открытом воздухе с музыкой, танцами и угощениями, в ко-
тором участвуют не только родные и близкие брачующихся, но и любой житель 
или гость села. Для местного населения и приезжих горожан-кубачинцев это 
возможность выйти с детьми, в компании друзей, близких, чтобы стать частью 
свадебного, своего рода театрализованного представления.  

Действо происходит на близлежащей к дому жениха ровной площадке. 
Праздничный круг обставляется едой, напитками, фруктами. За столами обыч-
но сидят мужчины, женщины с детьми стоят позади, наблюдая за праздником. 
Невеста не участвует в свадебном представлении, она готовится к обряду пе-
рехода (о нем мы писали выше) в дом жениха после завершения свадебного 
представления, ближе к вечеру. Жених в компании своих друзей веселится на 
празднике.   

Основу свадебного действа составляют танцы. На площадке обычно танцуют 
от двух и до 10 пар одновременно. В танцах участвуют родные, близкие, дру-
зья, соседи со стороны жениха и невесты. Танцы на современной кубачинской 
свадьбе носят разноплановый характер. Здесь видно смешение традиционных 
кубачинских10, дагестанских (парные танцы на основе лезгинки), а также попу-
лярных в городе танцевальных форм, исполняемых под соответствующие ме-
лодии. Танцами обычно никто не руководит, чем больше тухум у жениха и не-
весты, тем насыщеннее и организованней проходит свадебное представление.    

Среди танцующих выделяются четыре девушки, это подружки невесты 
юсбалла юсбе. На них городская нарядная одежда, которую дополняет белое 
покрывало кIаз и накинутый поверх цветной узорный платок с бахромой. Пла-
ток обычно старинный (восточная шаль или изделие российских фабрик нача-
ла ХХ в.), из домашней коллекции традиционных предметов женской одежды. 
Девушки танцуют не только в этот день, но и на протяжении всех трех дней 
свадьбы.

9  На кубачинском слово тамм означает барабан. Музыкантов в прошлом было двое, один играл на 
барабане, другой на зурне. Хотя сегодня на сельских свадьбах музыканты традиционную мелодию и 
песни играют на электронных музыкальных инструментах, название этого обряда сохранилось. 

10  Кубачинские традиционные танцы – это танцы в паре. Мужчина танцует с женщиной по кругу, 
двигаясь под такт музыки назад. Допустим такой же танец в паре женщина с женщиной. Реже на свадь-
бах можно увидеть старинный танец кIикIвилатла: на свадебной площадке участвуют только две пары 
танцующих, двигаясь, как и в паре, так и между собой продвигаясь навстречу к друг другу и возвраща-
ясь на исходной положение.  
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Традиционным персонажем свадебного представления является ряженый 
пялтар (мн.ч пялтурте) – элемент древней культуры кубачинцев [21]. Ко-
стюм ряженого состоит из разрисованной войлочной маски, белой рубахи, по-
верх которой надета кольчуга, белых штанов, сапог, а также колокольчиков в 
виде браслетов, фиксирующихся на запястьях: их звон оповещает собравшихся 
о приближении ряженых. 

Сегодня в Кубачи местные умельцы продолжают шить войлочные маски или 
обновляют старые. Благодаря сохранившейся традиционной свадебной куль-
туре в Кубачи возродилось кольчужное производство [22, с. 51–52]. Примерить 
костюм ряженого и выступить в роли пялтара может любой молодой мужчи-
на, который всячески старается быть неузнанным (для этого он даже старается 
исказить свой голос). 

Еще один вид кубачинского ряженого хъяче (мн. ч. хъючме) – мужчина с ма-
ской на лице в женской одежде и головном уборе. Маска современного хъяче 
резиновая, фабричная, в виде гримасы11, одежда – юбка и трикотажная  кофта, 
под которой бутафорская грудь, чтоб женский образ выглядел наиболее прав-
доподобно. На голове поверх маски намотано женское покрывало кIаз, на но-
гах колготки. Вид у шута несуразный и в отличие от архаичного пялтара, это 
трансформированный образ ряженого, описанного известным этнографом 
Е.М. Шиллингом12 [12, с. 173–174, 177–179]. 

В руках шуты держат плеть, чтобы отгонять от себя назойливых и небоязли-
вых. Количество ряженых может доходить до 10 человек, среди которых боль-
ше пялтурте. Костюмы пялтара и хъяче всегда в распоряжении юношей, ко-
торые хотят стать участниками шуточных представлений на свадьбе. Обычно 
такой реквизит принадлежит группе товарищей или одному лицу. Его могут 
дают «на прокат». Самая главная деталь наряда одного из ряженных – кольчу-
га, которую особенно берегут.

Чем больше ряженых участвует в свадебном представлении, тем оживлён-
нее и веселее оно проходит. Свадьбу без их участия считают неинтересной и 
скучной. Наш информант13, который однажды был пялтаром отметил, что это 
было не так уж просто. Надев костюм и войлочную маску, он растерялся, не 
зная, как себя вести, чтобы его действия веселили зрителей свадебного пред-
ставления. Для успешного участия в качестве ряженого на свадебном представ-
лении, как оказалось, нужны актерские способности. Завершается свадебное 
представление затемно. Из дома жениха группа мужчин и женщин, делегиро-
ванных родителями, направляется в дом невесты для ее перевода (об этом мы 
писали в разделе о праздничных шествиях).

11  Как отметили информанты, в советские годы хъяче натягивали на лицо капроновый чулок, кото-
рый искажал лицо и делал неузнаваемым переодетого мужчину. 

12  В книге ученый говорит о них во множественном числе коучми (верное написание этого слова на 
кубачинском языке – хъючме) 

13  Информатор Гаджалов М., 1992 г.р., г. Москва.
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Праздничная пища

Особенность сельской свадьбы – это коллективное приготовление блюд. 
Праздничные угощения готовят близкие, родственники, соседи, друзья. Здесь 
не принято приглашать специальных поваров и официантов, как это встречает-
ся на городских дагестанских свадьбах. Праздничное меню состоит из традици-
онных кубачинских блюд ушкалла халякуцце пельмени с мясом, ниссала халь-
куцце тонкие пироги-чуду из тянучего творога, дигля халькуцце пироги-чуду 
с мясом и картошкой, а также блюд заимствованных из национальных кухонь 
народов Дагестана, Закавказья и Средней Азии (плов, голубцы, долма, пирож-
ки, самса и т.д.).  

Все блюда готовятся сообща: старшие женщины лепят традиционные пель-
мени, пекут чуду, молодежь занята сервировкой праздничных столов, подачей 
блюд, фруктов, напитков и т.д. За таким коллективным приготовлением сва-
дебных угощений женщины общаются, хозяева свадьбы ухаживают за ними, 
подносят еду, чай, напитки, фрукты. Мужчины во дворе в котлах варят мясо, 
пельмени, готовят плов. Интересно, что традицию приготовления узбекского 
плова мужчинами на открытом огне привнесли в традицию села кубачинцы, 
проживающие в республиках Средней Азии. 

Коллективные трапезы женщин и мужчин, являющихся участниками и го-
стями свадьбы, происходят раздельно. Только неженатая молодежь, юноши и 
девушки сидят в одной комнате, проводя время за знакомством и общением. 
Гости рассаживаются большей частью на полу на коврах, сидя на подушках го-
товят и пробуют угощения. 

При приготовлении блюд женщины одевают достаточно нарядную город-
скую одежду или свободные платья на кокетке из велюра, панбархата. А для 
совершения свадебных обрядов, танцев, шествий они переодеваются в нацио-
нальный наряд, о котором мы рассказывали выше.

Свадебные благопожелания. Магические ритуалы

Неотъемлемой частью свадьбы являются благопожелания, которые гости 
выражают родителям и родственникам новобрачных. Благопожелания произ-
носят на кубачинском языке, являющимся диалектом даргинского. 

В первый и второй день свадьбы все, кто приходит в дом жениха и невесты, 
поздравляют с началом свадьбы ГIяхь сягIят бухаб! «В добрый час!». 

Вечером второго дня, когда невесту приводят в дом жениха, произносят бла-
гопожелание Бака-давлалла бухаб! «Пусть молодые живут в достатке и в здра-
вии!». Сопровождавшие невесту женщины и мужчины, при возвращении так-
же произносят это пожелание, обращаясь к родителям девушки. 

Обычай поздравления молодых утром третьего дня свадьбы начинается с 
благопожелания Давлалла бухаб! «Достатка и счастья!». Молодых приходят 
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поздравлять многочисленные родственники и гости; они преподносят подарки 
(обычно это деньги, ювелирные украшения, предметы быта и обихода). Неве-
ста в свою очередь вручает сладкий подарок каждому, кто ее поздравил. Пер-
выми поздравляют свою сноху родители жениха, они дарят украшения, драго-
ценности, старинный фарфор. 

После завершения всех обрядов уходя, гости напоследок желают хозяевам 
свадьбы Ццихъле ттабидухъаб! «Пусть живут счастливо!». Мы обратили вни-
мание на то, что даже если городские кубачинцы плохо владеют кубачинским 
языком, свадебные фразы-благопожелания знают все. 

В современной кубачинской свадьбе сохранились определенные ритуалы, 
которые несут в себе символы магического, благопожелательного и охрани-
тельного свойства. 

Ритуальную составляющую имеет подготовка тарелки с рисом и украшени-
ями – основного свадебного дара, о котором мы писали выше. Она проводится 
в определенной последовательности. На расстеленное декоративное покрыва-
ло ставят тарелку вверх дном. В углубление ножки-поддона мать жениха или 
уважаемая женщина рода с проговариванием благопожеланий молодым, засы-
пает рис. Наполнив до краев чашеобразный поддон, тарелку переворачивают 
и рис рассыпается на ткань покрывала. После, тарелку устанавливают поверх 
высыпавшегося зерна и уже саму наполняют до краев рисом. В глубь вкладыва-
ют крупное серебряное ювелирное изделие (обычно это браслет), а поверх рас-
кладывают другие украшения и собрав углы покрывала, заворачивают тарелку 
с украшениями и рисом, не завязывая узлов. 

Как объяснил нам информант14, такая последовательность подготовки имеет 
свое значение. Зерна риса15 в поддоне – это та основа, которую дают родители 
своему сыну (дом для семейной жизни, дары для будущей жены и т.д.). Рис в 
тарелке, количество которого в разы больше, чем было в ножке-поддоне – это 
то, чего желают молодой семье и к чему она должна стремиться (достатку, бла-
гополучию). Здесь можно наблюдать действия, имеющие благопожелательное 
магическое содержание. Удивительно, как локальный архаичный ритуал не 
утратил своей актуальности: свадебный подарок, в котором сохранились древ-
ние представления кубачинцев продолжает бытовать в наши дни. 

Охранительную магию несет в себе обряд перевода невесты в дом жениха. Де-
вушка, одетая в праздничный наряд, при выходе из родного дома, обязательно 
закрывает лицо белым платком, накинутым поверх головного покрывала. Ве-
дут невесту большое количество женщин, окружив ее небольшим кольцом. Тут 
прослеживаются действия оберега от «дурного» глаза и злых духов. 

Девушку, которая выходит из родительского дома, в обряде перевода в дом 
жениха, мама щедро осыпает сладостями, орехами и рисом, являющимися сво-
его рода символами богатства и изобилия. Подобный ритуал совершает и мать 

14  Информант Шахаева П. 1953 г.р., Кубачи.
15  Рис в культуре многих народов, в том числе и дагестанских, является древним символом богат-

ства, успеха, плодородия.
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жениха, встречая молодую сноху. При этом невеста старается поймать в склад-
ки своего головного покрывала кIаза, как можно больше сладостей, риса, оре-
хов. Считается, чем больше их соберет девушка, тем сноровистей и расторопней 
она будет в хозяйстве. Во всем этом прослеживается магия достатка и благопо-
лучия.

Пожеланием «сладкой» жизни является ритуал угощения медом. Это пер-
вое, что пробует невеста в доме своего избранника; угощает медом по традиции 
мать жениха. Ложку меда дают попробовать всем женщинам, сопровождаю-
щим невесту.

Во всех вышеперечисленных ритуалах прослеживаются иррациональные, 
магические действия, по народным представлениям направленные на всяче-
скую защиту молодой девушки от негативного воздействия в ответственный 
момент ее перехода в статус замужней женщины, а также параллельно совер-
шаются действия, которые, как считается, призваны обеспечить счастливую, 
богатую жизнь молодой семье. 

К магическому можно отнести и предпочтение чисел четного порядка, со-
провождающих свадебные обряды. Именно четное количество мужчин и жен-
щин должно было участвовать в свадебных шествиях (обычно от 20 и до 40 че-
ловек). Попарно упаковывают женщины дары для невесты в обряде сватовства. 
Четное количество хлебов (6 шт. и 8 шт. на двух подносах) раскладывают на 
ритуальных подносах в обряде перевода невесты. Парное количество (матра-
сов, одеял, подушек и т.д.) постельных принадлежностей дает мать в приданое 
дочери т.д. Магия парных чисел, подразумевающая семейную пару, предполо-
жительно также направлена на пожелание молодоженам взаимопонимания и 
счастливой семейной жизни рядом друг с другом. 

Городские свадьбы

Так как кубачинцы городской этнос, поэтому свадьбы часто проводят в бан-
кетных залах. Кубачинская свадьба в городском пространстве мало отличается 
от свадьбы других дагестанцев-горожан. Здесь присутствуют все атрибуты го-
родского праздника: невеста в белом платье и жених в строгом костюме сидя-
щие за одним столом, цветы, свадебный торт, большое количество гостей за 
накрытыми столами, тамада, эстрадные исполнители и т.д.

И все же кубачинцы сумели внести свою «изюминку» в однотипные тор-
жества. Народный парный танец, исполняемый женщинами в традиционных 
праздничных нарядах, обряд, который уже более 20 лет органично вписыва-
ется в городские свадьбы кубачинцев и делает их узнаваемыми. Близкие род-
ственницы молодоженов, приносят с собой в зал торжеств парчовые платья и 
вышитые кIазы. Их покрой и форма позволяют с легкостью трансформировать 
городской праздничный образ в национальный. В разгар свадьбы тамада объ-
являет об исполнении народного танца и женщины, облачённые в старинный 
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комплекс одежды выходят на танцевальную площадку банкетного зала. Обряд 
делает торжество зрелищным и придает особую окраску в целом унифициро-
ванной городской свадьбе. 

В связи с этим хотелось бы привести курьезный случай, произошедший в зале 
торжеств на кубачинской свадьбе, рассказанный нам информантом16. Один из 
гостей на городской свадьбе, который был не кубачинцем, удивленно спросил 
женщин, переодевшихся в национальную одежду, с какого ансамбля они при-
шли выступать. И был очень удивлен, когда узнал, что это родственницы хо-
зяев свадьбы, которые одевают старинный наряд и исполняют танец, отдавая 
дань обычаям и традициям своего народа.  

Старинный наряд надевает в городе и невеста, но уже на следующий день по-
сле свадебного мероприятия в зале торжеств. В этническом образе она прини-
мает подарки и поздравления от родных и близких в городском доме жениха. 
Приданное кубачинской невесты не имеет обязательного перечня предметов.  
В основном это посуда, текстиль, одежда, постельные принадлежности, ковры. 
В последние 10-15 лет родители невесты приобретают спальный комплект ме-
бели. По договоренности его покупают или в сельский дом, или в городской 
дом/квартиру. Традиционным приданным (медная утварь, сундук с постелью), 
мать невесты обычно обставляет комнату в доме жениха в Кубачи, после город-
ской свадьбы, по договоренности. 

По возможности родители приобретают и дополнительную обстановку ин-
терьера (занавеси, мягкую мебель, кухонный гарнитур, бытовую технику и т.д.) 
для дома или квартиры, в которой будут жить молодожены. Часто молодым 
родители жениха выделяют или покупают отдельную квартиру/дом.  

В городской свадьбе праздничные шествия не столь оригинальны и тор-
жественны, как это проходит в с. Кубачи. В основном это свадебные корте-
жи, которые в каждый из трех дней свадьбы выполняют функцию традици-
онного обряда.  

Из традиционных элементов свадебной культуры кубачинцев реже ис-
пользуемых в городской свадьбе, отметим такие как, исполнение старинно-
го парного танца кIикIвилатла, участие ряженых пялтаров, использование 
традиционных музыкальных инструментов зурны и барабана для исполне-
ния народной мелодии. Подобные практики включения традиционных эле-
ментов свадебной культуры в сценарий городской свадьбы у других народов 
Дагестана (это отмечено у аварцев, лакцев, даргинцев) так же имеют место, 
но они единичны.   

В современной городской свадьбе многое поставлено на профессиональ-
ную основу. Организация торжества, подготовка праздничных блюд, одари-
вание молодых (установка в зале ящиков для денег), привлечение профес-
сиональных музыкальных и танцевальных коллективов, тамады и т.д. – все 
это в достаточной  степени отдаляет народную свадебную традицию от но-
вых реалий. В этих условиях нивелируется роль помощи друзей жениха, 

16  Информант Абдурахманова Н., 1957 г.р., г. Махачкала.
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родственников, соседей в организации свадебного торжества. Вместе с тем, 
в городской свадьбе кубачинцев еще сохраняются некоторые старинные тра-
диции (одежда, блюда, танцы и др.).

Заключение

Как показали наши полевые материалы современная свадьба, проходящая в 
условиях горного селения Кубачи, яркий, зрелищный праздник, с множеством 
самобытных обрядов, ритуалов, проходящих последовательно и выполняющих 
определенную функцию. 

Традиционная праздничная одежда кубачинок является одним из самобыт-
ных составляющих всей свадебной церемонии, которая позволяет выделить 
женщин тухума на свадебном торжестве. Коллективные шествия, приготовле-
ние свадебных блюд членами семьи и близкими, взаимопомощь, традицион-
ные танцы, праздничные действа на открытом воздухе способствуют объеди-
нению родовых связей и сельской общины в дни праздника. Все эти обряды и 
ритуалы указывают на то, что через соблюдение традиционных практик куба-
чинцы поддерживают и актуализируют свою идентичность, даже несмотря на 
общие тенденции изменения свадебной культуры в целом по всей территории 
Дагестана в условиях глобальных процессов.

Бытование традиционных благопожеланий и соблюдение ритуалов, несущих 
в себе действия магического, благопожелательного свойства свидетельствует о 
сохранности духовной культуры народа и ее архаичных составляющих.

Если говорить о предметном мире кубачинской свадьбы (антикварный фар-
фор и медная чеканная утварь, ювелирные украшения и старинный восточный 
текстиль, традиционная женская одежда и народные предметы быта) можно 
отметить, что для кубачинцев характерна удивительная «историческая стой-
кость» в увлечении антикварными, дорогостоящими, объектами материальной 
культуры. Обладать такими предметами старины престижно, они подчеркива-
ют специфическое кубачинское происхождение и достаток владельцев, свой-
ственный локальному пространству.

Рукодельные навыки кубачинских мастериц и ювелиров, применяемые в из-
готовлении архаичного комплекса одежды, чеканной посуды, ювелирных укра-
шений так необходимых для подарков и приданого невесты, востребованы в 
селении и это позволяет сохранять и развивать исторические ремесленные тра-
диции. Здесь можно наблюдать тесную взаимосвязь занятий со своеобразной 
свадебной культурой. Традиционные обряды способствуют также возрожде-
нию старинных техник в металлообработке (плетение кольчуг для ряженых) 
и женском рукоделии (шитье жемчугом манжет). Здесь даже сложно понять, 
ремесло поддерживает праздничную культуру села или наоборот. 

Преемственность традиционных обычаев и обрядов особенно актуальна в 
реалиях современной жизни, когда стремительно происходит нивелирование  



History, Arсhaeology and Ethnography of the Caucasus     Т. 18. № 1. 2022

183

самобытности и формирование во многом безликой массовой культуры. Свадь-
ба здесь выступает одним из важных элементов в процессе передачи молодежи 
материального наследия, духовных ценностей характерных для традиций про-
шлого Дагестана. 

Исследования народного быта, праздников, которые до настоящего времени 
еще хранят в себе уникальные элементы культуры, важная часть современной 
этнографии. Такое изучение может дать многое для понимания динамики из-
менения в культуре народных праздников, досуга, ремесленных занятий, одеж-
ды, декоративно-прикладного искусства, поможет развитию культуры народов, 
а также в целом поможет рассматривать развитие дагестанских сел в XXI в.  

Рис. 1. Вид старой части селения Кубачи

Fig.1. View of the old part of the village of Kubachi
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Рис. 2. Новая часть селения Кубачи

Fig.2. New part of the village of Kubachi

Рис. 3. Кубачинки в праздничных нарядах 

Fig. 3. Kubachinkas in festive outfits
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Рис. 4. Современная кубачинская невеста

Fig. 4. Modern Kubachin bride

Рис. 5. Ювелирные украшения на руках невесты

Fig. 5. Jewelry on the hands of the bride
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Рис. 6. Коллективный обряд первого дня свадьбы

Fig. 6. Collective ceremony of the first day of the wedding

Рис. 7. Ритуальная тарелка с рисом как часть даров для невесты

Fig. 7. Ritual plate with rice as part of the gifts for the bride
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Рис. 8. Праздничные шествия перевода невесты в дом жениха

Fig. 8. Festive processions of the transfer of the bride to the groom’s house

Рис. 9. Коллективный обряд переноса приданого

Fig. 9. Collective rite of transfer of dowry
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Рис. 10. Традиционная медная утварь и фаянс обязательная часть приданого кубачинской 
невесты

Fig. 10. Traditional copper utensils and faience are an obligatory part of the dowry of a Kubachin bride

Рис. 11. Сундук с постельными принадлежностями

Fig. 11. Bedding chest
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Рис. 12. Свадебное представление второго дня свадьбы

Fig. 12. Wedding performance of the second wedding day

Рис. 13. Подружки невесты в танце

Fig. 13. Bridesmaids in dance
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Рис. 14. Кубачинский ряженый

Fig. 14. Kubachinsky mummer

Рис. 15. Коллективное приготовление праздничных блюд

Fig. 15. Collective cooking of festive meals
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Рис. 16. Ритуал осыпания невесты

Fig. 16. The bride’s shower ritual

 Рис. 17. Ритуал угощения медом

Fig. 17. The ritual of treating with honey
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Рис. 18. Танец кубачинок в традиционной праздничной одежде на городской свадьбе

Fig. 18. Kubachinka dance in traditional festive clothes at a city wedding
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