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Аннотация: в статье исследуется один из обрядов чувашей земледельче-

ского цикла – çумăр чÿк. Показана трансформация проведения моления с 

жертвоприношением в гендерном аспекте. 
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Чуваши – земледельческий народ, поэтому проведение обрядов, посвя-

щенных природным стихиям в течение года, являлось обязательным в жизни 

этноса. Одним из таких общественных молений являлся обряд вызывания до-

ждя Çумăр чÿк. Интересно отметить, что в начале руководителями мероприятия 

была мужская часть общества – старики, хотя в источниках отмечается и при-

сутствие женщин. Со временем происходят изменения в среде руководства об-

рядом – ими становятся старухи, которые помнили порядок организации и про-

ведения моления. 

Хронологические рамки исследования охватывают период со второй поло-

вины XIX в. и до наших дней. Этот исторический период характеризуется 

трансформацией не только самого обряда, но и их участников. 

После посевных работ земле необходима была влага. Поводом для прове-

дения обряда Çумăр чÿк у чувашей была засушливая погода. Моление соверша-

лось сельской общиной. В середине XIX в. предводителями обряда было стар-

шее поколение, а именно уважаемые люди – старики. В первую очередь, по их 

поручению, дети и подростки обходили дома и собирали продукты для риту-
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альной трапезы (крупу, масло, яйца, молоко и др.). Все собранные для данного 

обряда продукты и приготовленные блюда имели определенные функции и 

предназначались для угощения духов природы, чтобы они дали достаточное 

количество влаги для роста зерновых и других культур, не насылали стихийные 

бедствия [1, с. 237–238; 2, с. 143, 289; 9, с. 107–108]. 

Хотя руководителями обряда были мужчины, но участие женщин также 

была обязательной. В земледельческом цикле у чувашей четко проявлялась 

связь женского начала и «родственной» ему стихией земли. Поэтому в данном 

обряде участие женщин должно было быть обязательным, т.к. в молении про-

сили влагу на землю, а последняя в свою очередь имела женское начало, что и 

сулило дальнейший богатый урожай. Среди участвующих в обряде женщин 

выделялись наиболее пожилые и уважаемые жительницы, которые готовили 

ритуальную кашу. Поедание обрядовой каши заканчивалось купанием [6, с. 26; 

8, с. 307]. 

К примеру, моление о дожде Çумăр чÿк низовые чуваши еще проводили в 

начале и первой половине XX в., но в несколько измененной форме. Например, 

в д. Уразмаметево (совр. Яльчикский район ЧР) обряд проводили у речки, где 

варила кашу уважаемая в деревне старуха, традицию соблюдали до 1950-х гг. В 

80–90-х гг. XX в. дети и подростки играли с водой без приготовления ритуаль-

ной пищи, но в последние 30 лет и этого не наблюдается. Овраг и речка, где 

проводили Çумăр чÿк, до сих пор носит название чÿк çырми. Около десяти лет 

назад в некоторых селениях низовых чувашей, например, в д. Сидели (совр. Ба-

тыревский район ЧР) Çумăр чÿк проводили следующим образом: собирались 

три-четыре бабушки и шли на край деревни, на почитаемое место смерти неко-

его Ялмантай пичче (возможно, предводителя обрядов), к которому обраща-

лись с молитвой (православной), чтобы «через него довести до вышнего мольбу 

о дожде». С собой приносили жертвенные дары – яйцо, разрезанное вдоль по-

полам, кусок мяса (курятина, баранина, телятина и др.), которое было приго-

товлено для семейного употребления (например, в супе), и спиртное. Такое мо-

ление было проведено в 2009 г. В д. Красномайск (совр. Батыревский район ЧР) 
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моление также проводили старухи. На краю деревни имелось почитаемое ме-

сто – место смерти татарина, возможно, муллы или перешедшего в ислам чу-

ваша; сам он был похоронен в другом месте. Для угощения духа с собой брали 

яйца, блины и спиртное [7, с. 119]. 

По итогам полевой работы в некоторых населённых пунктах в этноконтакт-

ной зоне чувашей и марийцев, проведенных в рамках совместной комплексной 

научной экспедиции Марийского научно-исследовательского института языка, 

литературы и истории им. В.М. Васильева и Чувашского государственного ин-

ститута гуманитарных наук в 2022–2023 гг., сохранились места молений обряда 

вызывания дождя Çумăр чÿк. Об их функционировании находим и в современ-

ных рассказах, зафиксированных во время комплексных экспедиций. Сведения о 

них среди населения сохранились благодаря тому, что в советское время там 

проводились моления с негласного разрешения руководства местных сель-

хозпредприятий, которые были заинтересованы в благоприятных погодных 

условиях для земледелия, в постсоветское время на месте моления приглашали 

батюшек. Культовая практика на данных сакральных объектах связана с тради-

ционными представлениями чувашей и марийцев о природе, водной стихии. В 

некоторых селениях такое место находилось у водных источников (в 

д. Хундыкасы обряд вызывания дождя проводили около озера), нередко моления 

совершались у дерева. Объектами почитания становились и сами деревья, рос-

шие на месте проведения обрядовых молений, как, например, в д. Старое Шоки-

но чÿк хуранĕ (берёза), который мог «схватить» (тытать), т. е. навести болезни 

на нарушителей и çĕмĕрт чÿк (черёмуха) в д. Апчары Моргаушского МО ЧР и 

хурама (вяз) в Нижние Бурнаши Ядринского МО ЧР [4]. 

Информация о местах молений сохраняется и передается в виде устной 

традиции среди местных жителей и бытует в форме топонимов. К тому же не-

которые сакральные объекты утратили функциональность. Воспоминания о мо-

лениях на сакральных объектах сохраняются благодаря старожилам. Сакраль-

ные объекты актуализируются часто в зависимости погодных условий (засуха и 

др.), выполняя при этом традиционную для себя функцию «священного места». 
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Такого рода сакральный локус Абрам шур (Абрамова болото) функционировал 

еще во второй половине XX в. у жителей д. Чуваш-Отары Звениговского МР 

Марий Эл [3, л. 54]. 

Стоит обговорить, большим количеством информантов выступали женщи-

ны, именно они являются хранителями сакрального смысла обряда Çумăр чÿк. 

В д. Апчары Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики 

удалось поговорить с участниками общественного моления и жертвоприноше-

ния с просьбой о ниспослании дождя çумăр чÿк Портновой (Сапожникова) 

Риммой Ананьевной (1941 г.р.) и Светловой (Соловьева) Нина Сергеевна 

(1945 г.р.) (на фото слева направо). 

 

Рис. 1 

Моление проводили у черемухи (çĕмĕрт) при долгом отсутствии дождя с 

большим количеством жителей деревни. Римма Ананьевна выносила к культо-

вому месту пиво, которое сама варила в большом котле, а Нина Сергеевна – 

пшеничную кашу. По дороге они зазывали однодеревенцев для жертвоприно-

шения. Однако последние 5 лет моления уже не проводятся [4]. 

Таким образом, обряд инициирования дождя Çумăр чÿк по сравнению с 

ранними временами, претерпел изменения как в проведении моления, так и в их 

участниках. Если во второй половине XIX в. это было в основном мужская 

часть общества, то после 50-х гг. XX в. руководителями становились женщины 

пожилого возраста. Изменения происходили в наборе ритуальных блюд. Кашу 
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уже не готовили, но собранная еда также имела ритуальный характер. В совре-

менности обряд Çумăр чÿк и вовсе утрачивает свою бытность. 
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