
Свадебный обряд



Свадьба – сложный ритуал, 
состоящий из обрядовых 
действий и обрядовой поэзии, 
выражающий хозяйственные, 
религиозно-магические и 
поэтические воззрения 
крестьян. Свадьба делится на 
три этапа: предсвадебный, 
собственно свадебный и 
послесвадебный. К 
предсвадебному относятся 
сватовство, смотрины, сговор, 
девичник. К собственно 
свадебному – приезд 
свадебного поезда в дом 
невесты, обряд отдавания 
жениху невесты, отъезд к 
венцу, венчание, свадебный 
пир.



Особую роль в свадебном 
фольклоре играл дружка2 – 
самая яркая фигура на свадьбе. 
Многие русские писатели 
обращались к этому персонажу, 
описывая крестьянскую свадьбу 
(С.В. Максимов, А.Ф. Писемский и 
др.). 

Дружка – мастер на все руки. В 
народе его величают "легкой 
ножкой", его "сердце с покором, 
голова с поклоном", голос 
приветливый. Речь его наполнена 
приговорками. 



Приговорки – это речения, с помощью 
которых высказываются рекомендации, 
ритуальные требования. В основе 
приговорок лежит особый вид рифмованной 
речи – сказовый стих. Они содержат 
поэтические образы (добрые кони, чистое 
поле, путь-дороженька, синее небо под 
звездами), шутки и каламбуры. Обрядовая 
сущность приговоров дружки объясняется 
его ролью на свадьбе. Он прекрасно знал 
все обычаи и был распорядителем 
свадебного ритуала. Дружка – это 
крестьянин. В его приговорах отражаются 
черты реального крестьянского быта.



На свадьбе звучали 
произведения различных 
фольклорных жанров: 
причитания, песни, 
приговоры и пр. 

Среди обрядовых песен 
выделялись песни 
величальные и корильные.



Величальные песни прославляют участников 
свадьбы: жениха, невесту, родителей, гостей и 
дружку. Они включают изображение 
внешности, одежды, богатства. В них 
идеализировался окружающий мир и 
отразилось представление крестьян об 
эстетическом и нравственном облике 
человека, мечты о счастливой, богатой жизни. 
Главным принципом изображения в этих 
песнях является принцип преувеличения. В 
величальных песнях даются своеобразные 
портреты участников свадьбы. Например: 

У нас князь-то хорошенький, 
                    У нас князь-то пригоженький, 

  У него лицо белое –  
           Да побелее снегу белого.

Так изображался жених. 



В песни вводились различные 
предметы из железа, золота и 
серебра, подчеркивающие 
неизменность величального 
мира. Композиция 
произведений этого жанра 
построена на описании. Во 
многих песнях используются 
монологи, для изображения 
воспеваемых героев 
привлекается символика 
(солнце, звезды, месяц, 
виноград, птицы).



Корильные песни противоположны величальным. Они "корили" 
участников обрядов за различные пороки: скупость, жадность, 
пьянство, глупость и т. д. В этих песнях главным принципом 
изображения является гротеск. Жених в них представлен в 
сатирических тонах: 

"Сам шестом, голова пестом, уши ножницами, руки грабельками, 
ноги вилочками, глаза дырочками". Сват представляется в 
корильных песнях бестолковым, неразумным, глупым, тупым: 
"Бестолковый сватушка! По невесту ехали, в огород заехали, пиво 
бочку пролили, всю капусту полили...". В противоположность 
величальным песням, в корильных крестьянский мир изображался с 
жизненным бытовым укладом.



В славянской традиции Свадьба — 
одна из важнейших возрастных 
инициаций для молодых. Из юноши 
и девушки они становятся мужчиной 
и женщиной, полноправными 
членами взрослого сообщества. 
Помимо социального, «внешнего» 
перехода в новый статус, 
традиционный обряд помогает 
свершиться переходу 
психологическому. С помощью 
архетипических образов, широко 
задействуемых свадебным 
фольклором, новобрачные 
осознают себя обновленными, 
повзрослевшими людьми, с новым 
кругом задач, новыми правами и 
ответственностью. Осознают, что 
теперь они двое — одно целое, 
отныне и навек.


