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СОВРЕМЕННЫЕ СВАДЕБНЫЕ ОБЫЧАИ И ОБРЯДЫ  
ПОВОЛЖСКОГО СЕЛА 

Ю.А.Белова, 2 курс, экономический факультет
Научный руководитель – А.А. Виноградов, к.и.н.

Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия

Цель исследования – рассмотреть свадебные обычаи и обряды, распро-
страненные в сельской местности Ульяновской области на примере села Приво-
лье Кузоватовского района.

Сватовство, если оно имеет место, стало носить формальный, условный 
характер. Оно проводится уже после того, как молодые люди примут решение о 
вступлении в брак. Это свидетельствует об исчезновении некоторых архаичных 
социальных норм, в частности, решающей роли родителей в выборе брачного 
партнёра. После этого во многих поволжских селах  устраивается «сговор», на 
котором обсуждается дата бракосочетания, место проведения свадьбы, количе-
ство гостей с двух сторон, расходы на свадьбу, место поселения молодожёнов. 
Родители, близкие родственники, крёстные встречаются в доме невесты или же-
ниха ещё раз, когда устраивается застолье, называемое «запой». Официально 
женихом и невестой молодые люди считаются после проведения сговора или 
запоя, или с момента подачи заявления на регистрацию брака в отдел ЗАГСа.

По традиции приданое для невесты мать готовит заранее, в течение не-
скольких лет. Состав приданого не объявляют на сговоре. Часто родители жени-
ха даже не интересуются приданым, что показывает отступление на второй план 
экономических интересов брака и породнения семей. 

От сговора до дня бракосочетания, как правило,  проходит 1,5-2 месяца. 
Это время используется для подготовки к свадьбе. В этот предсвадебный период 
совершают следующие традиционные обряды: продают постель невесты, везут 
приданое, рубашку жениху и разукрашенный лентами веник: Устраивают баню 
для невесты. Сразу после бани – «девичник». Девичник накануне свадьбы в с. 
Приволье проводится обязательно, даже без обычая девичьей бани. У жениха – 
«мальчишник». 

Накануне свадьбы назначаются свадебные чины: дружка – «представля-
ет поверенного жениха, то же – для подружки», «друг жениха, свидетель, под-
ружка - подруга невесты», «свидетель жениха, ведёт свадьбу», сваха – «должна 
вести свадьбу с дружкой, собирать подарки на поклон». 

В день свадьбы подруги приходят к невесте заранее, помогают одеваться 
и причёсываться. Одетая и причёсанная невеста усаживается за стол в зале и 
ждёт жениха. По обе стороны от невесты за столом занимают места её младший 
брат и подруга. «Сторона невесты» – подруги, родственницы заранее готовят 
шуточные задания, загадки жениху, которые используются в обряде продажи 
невесты. Проводятся традиционные обряды выкупа ворот, дверей на пути к не-
весте. Этот путь выкупает дружка, сваха, сам жених и его гости. В случае вы-
полнения заданий платы за путь не требуют, в противном случае – жених платит 
деньгами. Сторона невесты в проведении выкупа имеет свой интерес: деньги за 
продажу невесты подружки подружки оставляют себе. Сторона невесты часто 
наряжает подставную невесту - пожилую родственницу. Её жених не взял, а что-
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бы пройти дальше, платил выкуп. Подойдя к столу, за которым сидит невеста, 
он должен заплатить за каждый угол стола (закрыть их бумажными деньгами), 
брату невесты – за её косу, подруге – за место рядом с невестой. Выкупив всё, 
жених передаёт невесте букет. Для него освобождают место за столом. Часто 
жених подъезжает за невестой незадолго до времени бракосочетания, чтобы 
продающие меньше торговались, следовательно, чтобы меньше платить. Также 
стало обычным применение силы для прорыва закрытого пути к невесте: друзья 
жениха лезут через ограду, через окна, силой теснят подруг и родственников, 
которым, к их досаде, не удаётся использовать все приготовленные испытания. 
После окончания процедуры выкупа родители дают молодым напутствие или 
благословляют иконой, после чего все отправляются на регистрацию брака. 

Жених и невеста едут на регистрацию в разных автомобилях, но одним 
свадебным поездом. Этнокультурный процесс рехристианизации в последние 
годы проявляется в том, что русское населения с. Приволье оформляет важней-
шие события семейной жизни в церкви – молодожёны венчаются. Венчание со-
вершается в день бракосочетания или через некоторое время. Родители ново-
брачного встречают молодых с иконой и хлебом-солью, от которого молодые 
отламывают и съедают по кусочку. Осыпают молодых пшеном.

Большинство гостей приходит с подарками к началу свадебного пира. 
Столы обычно ставят буквой “П” или “Т”. Во главе стола садятся молодые, по 
обе стороны от них – свидетели, родители, крёстные, родственники. За молодых 
поднимают тосты, зачитывают наказы мужу, жене, сочинённые в прозе и стихах, 
шуточные телеграммы. Для развлечения гостей используют игровые програм-
мы. Также устраиваются шуточные испытания молодожёнов – проверяется их 
готовность к семейной жизни. В ходе торжества молодым дарят подарки. Сами 
молодые подарки не собирают, это является обязанностью свахи. 

По традиции молодые покидают торжество раньше, чем разойдутся по 
домам гости. Молодые уходят в тот дом, где проводят первую брачную ночь. По-
стель им стелит сваха или крёстная. Пировать на второй день приглашают в дом 
родителей новобрачной всех гостей, присутствовавших на пиру первого дня.

Традиционные действия второго дня – ряжение гостей, игра “Пои-
ски “ярки”, битьё посуды, пир у родителей новобрачной, испытания молодой, 
кормление зятя яичницей, пение “срамных” частушек. На застолье второго дня 
свадьбы гости по обычаю поют “похабные” частушки, песни. 

Изложенный материал позволяет сделать следующие выводы: современ-
ная свадьба русского населения с. Приволье Кузоватовского района сохраняет 
этническую специфику, включает в себя традиционные черты. Исчезли из сва-
дебной обрядности те черты, которые обуславливались патриархальным бытом 
и патриархальным менталитетом русского населения: плачи и причитания неве-
сты и матери невесты, выплата кладки, расплетение косы, “окручивание” моло-
дой. Из магических действий сохраняются те, которые выполняют охранитель-
ную, обереговую функцию. Открытое церковное оформление брака – венчание 
стало проявлением текущего этнокультурного процесса рехристианизации. 

Литература:
Музейный образовательный портал: http://ulmuzeum.narod.ru/1. 

etnografia/etnografia.html
Русский фольклор Ульяновской области: http://ulfolk.ru/index.2. 



«История и культура поволжского села: традиции и современность»

77

php?id=23
Свадебная обрядность на территории Ульяновской области: Материа-3. 

лы и исследования. Ульяновск, 1997.
Свадебные обряды: http://russwedding.narod.ru/Marriage/Rite/�nitial/4. 

Rite.htm

ПОЛИКОНФЕССИНАЛЬНОСТЬ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ: 
СПЕЦИФИКА, ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ

О.А. Белова, 5 курс, факультет гуманитарных наук и 
социальных технологий, специальность философия

Ульяновский государственный университет

Отличительной особенностью Поволжского региона является то, что 
он представляет  территорию, где проживает большое количество различных 
народов. Только в Ульяновской области  их насчитывается более 100. На про-
цесс самоопределения этнической  и национальной принадлежности оказыва-
ют влияние множество факторов, таких как: место проживания, культурные и 
религиозные особенности, устройство быта и т.д. В данной работе я хотела бы 
коснуться именно религиозной стороны этого вопроса.

Благодаря религиозному и этническому разнообразию Поволжского ре-
гиона, и в частности, Ульяновской области, можно выделить несколько основ-
ных вероисповеданий. На первое место по численности можно отнести при-
верженцев православной веры, затем мусульман, в меньшей степени различные 
национальные, языческие верования и религии, нетрадиционные для нашего 
региона (гностицизм, католицизм, буддизм, протестантизм и др.). Сразу следу-
ет отметить, что различают ортодоксальную (догматическую) и народную веру. 
Ортодоксальная базируется  на чётких канонах священных книг и преданий, в 
то время как народная вбирает в себя традиционные мифологические представ-
ления и практические нормы. Два этих вида часто синтезируются и дополняют 
друг друга. Довольно ярко этот процесс можно проследить, если обратиться к 
истории принятия христианства на Руси. После крещения славянского народа 
происходит «наложение» христианских догматов на традиционные для этих 
мест языческие воззрения. В результате этого происходит их слияние и воз-
никает явление, которое можно назвать «народным православием». Языческие 
праздники не были искоренены, многие из них просто поменяли свое название 
на христианские, так же как многие имена святых заменили собой имена язы-
ческих богов и даже переняли некоторые их черты. Например, традиционный 
языческий праздник, посвященный началу весны, был приурочен к началу Ве-
ликого поста и известен нам до сих пор как Масленица. 

Такой синтез существовал и существует не только в христианстве, но 
также и в других религиозных направлениях. Например, после принятия тата-
рами, проживающими на территории Волжской Булгарии, ислама в языческие 
обычаи просто были добавлены некоторые мусульманские догматы. 

Но всё же нельзя сказать, что процесс синкретизации проходил гладко 


