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ПредСвадеБнаЯ оБрЯдноСтЬ Финно-
угорСкиХ народов в контекСте теории                                      
а. ван геннеПа

г. а. корнишина

В статье рассматриваются обряды финно-угорских народов предсвадебного периода. 
Именно здесь начинается свадебный ритуал, закладываются основы удачного прове-
дения всей свадьбы и благополучной совместной жизни молодых. Согласно теории 
обрядов перехода а. ван Геннепа, на данном этапе начинается отделение невесты        
от своего родственного коллектива и включение ее в новую семью.

Ключевые слова: свадебный цикл, предсвадебный этап, сватовство, девичья баня, 
приданое, теория обрядов перехода, форма брака, финно-угорские народы.

PRE-WEDDING RITUALS OF THE FINNO-UGRIC              
PEOPLES IN THE CONTEXT OF THE THEORY                                                                    
OF A. VAN GENNEP

G. A. Kornishina

The article considers the rites of Finno-Ugric peoples pre-wedding period. Here begins        
a wedding ritual, laid the foundations for the successful holding of the entire wedding 
party and prosperous life of the newly wedded couple. According to the theory of transi-
tion rites of A. van Gennep at this stage starts Department of the bride from its sister team 
and its inclusion in the new family.

Keywords: the wedding cycle, pre-wedding stage, matchmaking, maiden bath, dowry, 
theory of transition rites, forms of marriage, the Finno-Ugric peoples.
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Обрядность любого народа представ-
ляет тот слой культуры, который в сов-
ременных условиях несет основную эт-
ническую нагрузку. Ее основой является 
устойчивость и традиционность форм. 
Несмотря на значительную степень раз-
рушенности и неизбежные эволюцион-
ные преобразования, обрядовая сфера 
сохраняет отдельные элементы весьма 
архаичных структур и глубинной ми-
фологической семантики. Прослеживая 
изменения, происходящие с ней в раз-
личные периоды в многообразных соци-
альных средах, реконструируя ее древ-
ние пласты, можно получить наиболее 
полное представление об истории наро-
да, эволюции его мировоззрения, связях 
с другими этносами и других аспектах 
духовной и материальной культуры.

С помощью обычаев и обрядов на-
род воспроизводит себя, свою культуру 
и ментальность и передает эти знания из 
поколения в поколение. Именно поэто-
му на протяжении столетий преемствен-
ность обычаев и традиций своих пред-
ков рассматривалась людьми как один из 
незыблемых устоев жизни. Следование 
им предполагало, в частности, участие 
в различных ритуальных действах, что 
позволяло человеку ощущать себя не 
только личностью, но и членом опреде-
ленного этнического, социального, воз-
растного сообщества. Это понимание 
укрепляло его связь со своим народом и 
являлось важным фактором сохранения 
и развития этнического самосознания. 

Все это имеет особую актуальность 
для финно-угорских народов россии, 
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в среде которых в условиях дисперс-
ного расселения, активных урбаниза-
ционных и интеграционных процессов 
происходит девальвация их этническо-
го своеобразия и национального само-
сознания. В связи с этим подчеркнем 
необходимость не только системного 
фиксирования традиционных слоев об-
рядовой культуры, но и научного анали-
за ее роли в торможении приведенных 
негативных процессов. 

Под термином обряд (а также то-
ждественным ему – ритуал) в отечест-
венной этнологической науке понима-
ется комплекс условно-символических 
действий, целью и смыслом которых яв-
ляется «выражение... некоей идеи, чув-
ства, действия либо замена непосредст-
венного воздействия на предмет вообра-
жаемым (символическим) воздействи-
ем» [16, с. 6]. Мы будем рассматривать 
свадебную обрядность финно-угорских 
народов в контексте так называемой те-
ории перехода, которая была разработа-
на известным французским этнографом 
и фольклористом а. ван Геннепом, счи-
тавшим, что человек в течение жизни 
испытывает ряд изменений: физических 
(например, места жительства), социаль-
ных (социального статуса) и моральных 
(внутреннего состояния – взросление). 
По его мнению, именно ритуал призван 
оформить эти изменения и облегчить 
переход из одного состояния в другое. 
В этом контекте ритуализированные 
действия представляют собой обряды 
перехода, или rites de passage.

Исходя из этого, главный смысл сва-
дебной церемонии традиционно состо-
ял, во-первых, в смене социального ста-
туса молодой пары, которая переходила 
из молодежной группы в категорию 
семейных членов сообщества; во-вто-
рых, в оформлении перехода невесты 
в родственный коллектив мужа. В свя-
зи с этим свадебный обряд отличался 
большой сложностью и разнообразием 
форм, включал в себя множество ма-
гических, вербальных и вещественных 
элементов. Он проходил, как правило, 
в течение продолжительного времени, 

иногда до 1 года, в связи с чем в науч-
ной литературе обычно выделяют 3 его 
основных этапа: предсвадебный, собст-
венно свадьба и послесвадебный.

Прежде чем приступить к непосред-
ственному описанию свадебного риту-
ала финно-угорских народов, рассмо-
трим традиционные формы заключения 
брака, бытовавшие в этой среде. 

Создание новой семьи, как прави-
ло, являлось делом не столько молодых, 
сколько их родителей и родственников. 
часто при выборе невесты основное 
внимание обращалось на имуществен-
ное положение ее семьи, а также тру-
долюбие и здоровье девушки. Заметим, 
что иногда невесты бывали старше сво-
их женихов. Так, указы Правительст-
вующего Сената отмечали в XVIII в. у 
мордвы-новокрещенцев наличие браков 
мальчиков 8, 10, 12 лет с девушками 20 и 
более лет. Это объяснялось стремлением 
родителей жениха путем женитьбы сына 
получить дополнительные рабочие руки. 
аналогичное явление наблюдалось у уд-
муртов и коми-пермяков [8, с. 130, 460]. 
К XIX в. брачный возраст женихов и не-
вест выровнялся, в основном варьируясь 
в пределах 17–20 лет. 

Основной формой заключения бра-
ка у финно-угорских народов к началу 
XX в. был брак по сватовству. Однако 
имели место и более архаичные формы, 
например, умыкание невест. В фолькло-
ре хантов,  а также в ряде литературных 
источников имеются свидетельства того, 
что у этих народов были распростране-
ны случаи насильственного похищения 
девушек. Обычно они соверщались, ког-
да мать с дочерью оставались в поселе-
нии одни [11, с. 52]. Также в начале XX в. 
Г. Городской отмечал, что у уральских 
марийцев браки в основном заключаются 
умыканием, а не по сватовству [19, с. 41].

Кроме этого, у финно-угорских на-
родов были известны браки уходом, 
или самокрутки, когда «девка убегала от 
отца и матери, выходила замуж... и пере-
давала своему мужу тайно от семейных 
все свое имущество» [7, с. 221]. Такие 
свадьбы устраивались из-за бедности 
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выкуп за невесту или из-за несогласия 
родителей женить парня на понравив-
шейся ему девушке. На этот случай 
девушки-мансийки хранили мешочки 
с приданым – тучан – в сенях, чтобы 
иметь возможность взять его незаметно 
от родных. Иногда такая свадьба проис-
ходила и с тайного согласия родителей, 
чтобы избежать лишних расходов на 
свадьбу. Священник одного из мордов-
ских сел Пензенской губернии а. Тер-
новский писал, что «... самоходка, как 
женихову, так и невестину отцу стано-
вится по меньшей мере в пять раз де-
шевле против свадьбы, справляемой по 
всей форме» [15, с. 20].

Однако, как правило, как бы ни 
были бедны родители молодых, они ста-
рались устраивать для своих детей пол-
ную свадьбу. Эта церемония была делом 
не только семей жениха и невесты, а, по 
словам ван Геннепа, социальным сою-
зом, который затрагивал интересы мно-
гих групп: родственники активно участ-
вовали в поисках невесты, обсуждении 
кандидатур будущих супругов, а также 
выступали в роли сватов [1, с. 108]. 

Так, выбрав сыну невесту, родители 
приглашали к себе родственников и объ-
являли им об этом. После тщательного 
обсуждения всех обстоятельств выбора 
и одобрения его всеми родственниками, 
молили богов оказать поддержку в заду-
манном деле. Затем к родителям неве-
сты для предварительных переговоров 
посылался кто-то из родственников же-
ниха (как правило, крестные родители 
или тетка и дядя). В доме девушки по-
сланник обязательно садился под мати-
цу, поскольку считалось, что она «спу-
тывает», «связывает», из-за чего при-
шедших нельзя выгнать. разговор начи-
нался с посторонних предметов, а затем 
незаметно переводился в нужное русло. 
родители невесты, как бы ни были рады 
этому сватовству, в первое посещение 
отказывали сватьям. Некоторые дела-
ли это в силу обычая, но многие наме-
ренно затягивали сватовство, чтобы о 
нем узнало как можно больше людей 

и, таким образом, давали возможность 
посвататься и другим женихам. Семья 
жениха также еще раз обдумывала свое 
решение. у карел, коми и удмуртов род-
ственники юноши могли собираться для 
повторного обсуждения будущей снохи 
уже после предварительных смотрин 
невесты [8, с. 133, 463; 13, с. 66].

Второй этап сватовства, особенно 
собственно сватовство, был заверша-
ющим перед свадьбой. Во время него 
договаривались о сроках ее проведения, 
расходах, количестве приданого; у хан-
тов и манси также обговаривали размер 
выкупа за невесту. В качестве придано-
го, как правило, выступали постельные 
принадлежности, одежда, скот. у об-
ских угров наряду с этим в состав при-
даного часто входили оленья или лоша-
диная упряжь, нарты, лодки [11, с. 55; 
12, с. 85]. 

успешные переговоры закреплялись 
взаимными визитами новых родствен-
ников друг к другу. у земледельческих 
народов в случае удачного сватовства 
родители юноши и девушки обмени-
вались караваями, что символизирова-
ло союз их семей. Подобный обычай 
сохраняется в настоящее время. Так, 
мокшане Волжского района Самарской 
области пекут на свадьбу специальный 
«родовой» хлеб – родонь копша. Во 
время свадебной пляски каждая сторона 
поднимает свой хлеб, при этом восхва-
ляя собственный «род», а в конце весе-
лья обмениваются караваями, пригова-
ривая: «Теперь два рода соединились 
вместе, они будут дружить и помогать 
друг другу» [5, с. 177]. Хлеб также сим-
волизировал благополучие и счастье 
семьи. Например, в ряде мордовских 
сел Пензенской области половинки ка-
раваев, испеченных матерями жениха и 
невесты, связывают вместе полотенцем, 
чтобы молодые жили дружно и счаст-
ливо. Подобную смысловую нагрузку 
нес хлеб и в свадебном ритуале других 
народов. Так, у марийцев отец жениха 
приносил в дом родителей невесты ка-
равай ржаного хлеба [17, с. 14]; удмурт-
ские сваты – каравай и овсяный колобок 
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[18, с. 38]. Над ними в доме невесты 
устраивали моления о счастье и благо-
получии молодых.

В период от сватовства до свадьбы 
просватанная девушка готовила подар-
ки для родственников жениха. Даров 
требовалось много. Например, чтобы 
сыграть посредственную мордовскую 
свадьбу необходимо было от 10 до 
20 вышитых женских рубах, приблизи-
тельно столько же мужских, значитель-
ное количество вышитых головных убо-
ров, полотенец, платочков и т. д. часть 
подарков готовилась заранее, в течение 
нескольких лет, остальное – непосред-
ственно перед свадьбой. 

Отметим, что одним из основных 
моментов данного периода свадебной 
церемонии было прощание невесты со 
своим родным домом, родственниками, 
подругами, своей девичьей жизнью. Все 
это особенно четко проявлялось в обы-
чае исполнения просватанной разноо-
бразных причитаний. Обычай требовал, 
чтобы невеста плакала на свадьбе даже 
тогда, когда она выходила замуж по до-
брой воле и за любимого человека. Не 
плакать невесте считалось неприлич-
ным: чем больше она плачет, тем луч-
ше будет ее жизнь в замужестве. Так, у 
карел, когда жених пытался запретить 
причитывания, старые женщины гово-
рили ему: «Смотри, чтобы ей не надо 
было плакать, когда за тобой будет,        
а сейчас пусть плачет, не убудет» [4].

Причитания невесты отличались по-
этичностью и богатством содержания. 
В них девушка светлыми красками изо-
бражала свое девичество, а в мрачных 
тонах – будущее замужество. Например, 
мордовская невеста причитала:

Сидит мое девичество:
В шесть полос вышитой рубашке, 
До колен украшенной руце,
В руках букет цветов,
На голове троицкий венок...
Сидит замужество:
До колен у него рубашечка,
До пяток лохмотья,
До колен рукава,
До пальцев лохмотья… [3, с. 46]

В XVIII – начале XIX в. невеста 
причитала 15 и более вечеров, к концу 
XIX в. – 2–4 вечера. Сейчас старин-
ные причитания помнят лишь немногие 
представительницы старшего поколе-
ния, которые исполняют их в отдель-
ные моменты свадебной церемонии: 
при проводах невесты в баню, во время 
прощания ее с родственниками, родным 
домом и т. д.

Одним из важных моментов пред-
свадебной обрядности было прощание 
невесты со своим родственным коллек-
тивом. у большинства финно-угорских 
народов невеста вместе с подругами 
накануне свадьбы обходила родню.          
у коми «объезд, или вернее последнее 
прощание» длился несколько дней. Хо-
зяева желали невесте всяческих благ       
и одаривали ее. у карел данный обычай 
назывался «ходить невестой». родствен-
ники также дарили ей подарки, которые 
считались собственностью невесты и 
входили в состав приданого [13, с. 254]. 
у мордвы родственницы сами перед 
свадьбой приходили прощаться с неве-
стой. Обычно они приносили с собой 
по горшку с кашей. Именно поэтому 
этот обряд так и называется ям кандома 
(м.), кашань кандомо (э.) – «принесение 
каши». родственницы также приносили 
в дар от своих мужей по паре лаптей. 
Их клали в сундук (парь) невесты вме-
сте с ее приданым. 

После укладывания вещей невеста 
прощалась с улицей. К ее дому соби-
рались парни и девушки со всего села. 
Всех парней невеста угощала вином, а 
девушкам дарила кольца. Это было ее 
прощание со сверстниками – той моло-
дежной группой, с которой она весели-
лась, участвовала в общинных обрядах 
и праздниках. Вечером мать невесты 
угощала ее подруг, которые помогали 
в подготовке свадебных даров, а сама 
просватанная девушка дарила каждой 
из них алую ленту.

Широко распространенным и одним 
из самых важных предсвадебных обря-
дов было купание невесты в бане. Во 
время этого ритуала невеста прощалась 
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пример, есть упоминания в тексте плача 
невесты у коми, который она исполняет 
после прихода из бани: «Мича нима де-
вья красота смывается в бане – раз плес-
нула крестная – сошла до локтей, вто-
рой раз – сошла до колен, третий раз –                                                                        
до конца...» [10, с. 232].

Символом девичества, веселой, 
свободной девичьей жизни являлась 
прическа и соответствующие украше-
ния.       В основном к XIX в. финно-
угорские девушки заплетали волосы 
в одну косу и делали прямой пробор; 
ранее, согласно описаниям исследовате-
лей, бытовали и другие виды причесок. 
Так, сведения о старинной прическе мор-
довских девушек имеются в сочинениях 
П. С. Палласа: «По старинному обычаю 
плели из волос на затылке по восьми и 
девяти малых, а на обеих сторонах поза-
ди ушей – по одной большой косе, и в 
сии две косы втыкали поперек спицы 
с шелехами и другими гремушками; а 
в каждой косе был вплетен шерстяной 
длинный снурок и заткнут за пояс» [9, 
с. 83]. О прическе из нескольких кос со-
общал также И. Георги: «девки заплета-
ют волосы в несколько кос...». Кроме это-
го, он писал, что иногда девушки просто 
распускали волосы по плечам, не запле-
тая их [2, с. 44]. Прическа из нескольких 
кос долго сохранялась у мордвы-терюхан. 
Постепенно ее перестали носить в обыч-
ные дни, а делали только на свадьбу. 

Одним из маркеров девичества яв-
лялись головные украшения. В первую 
очередь это касалось накосников и лент, 
вплетаемых в косу. Мордовская невеста 
перед уходом в девичью баню, отдавая 
накосник матери, причитала:

На-ка, матушка, на-ка,
Мое девичество – «кистючку»,
Мою волюшку – «кистючку» [3, с. 144].
у дмуртов просватанная девушка 

также перед купанием в день приезда 
поезжан, прощаясь с девичеством, бро-
сала на пол ленту из косы со словами: 
«свое девичество втаптываю под ноги» 
[18, с. 19]. Карельская невеста проща-
лась «с белой волюшкой» в бане и там 

же на окошке оставляла свою ленту [4]. 
Затем это накосное украшение, как пра-
вило, передавалось младшей сестре не-
весты или ее подруге, которые носили 
их до выхода замуж. 

Обряд омовения невесты в бане 
имел также аптропеический характер: 
он должен был защитить девушку от 
всяческих бед и несчастий. Так, перед 
входом в баню мордовская невеста про-
сила:

Баня ава, матушка!
Баня ава, серебряная!…
Горячим паром обдай меня,
Дымом своим окутай меня,
Зольной пылью покрой меня [3, с. 155].
В приведенном отрывке упомина-

ются элементы, служившие оберегами 
в различных обрядах (пар, дым, зола). 
Многие исследователи трактуют дан-
ное обрядовое действие именно как 
очистительный ритуал. Возможно, в 
связи с этим девичью баню следовало 
топить «легкими» дровами. Например, 
олонецкие карелы использовали липо-
вые, считая, что березовые символизи-
руют «жестокосердие и беспокойство», 
сучковатые еловые являются «кручину 
приносящими», сосновые неровные – 
«печальными», ивовые – «тоску наводя-
щими», осиновые – символом того, что 
дальнейшая жизнь будет «заморозками 
прихваченная» [4]. 

После прихода невесты из бани она 
исполняла последние причитания в род-
ном доме, прощаясь с ним и родными. 
у мордвы, как правило, данный ритуал 
происходил у печки, которая в данном 
случае была символом домашнего оча-
га [6, с. 81]. После этого устраивалось 
угощение всех присутствующих и на-
чинались приготовления к приезду сва-
дебного поезда. Одним из важных мо-
ментов этого этапа было складывание 
приданого невесты, в данном случае 
одежды. Для ее хранения предназнача-
лись особые сундуки, которые обычно 
заказывал мастерам отец невесты. Мор-
два и марийцы в более ранний период 
изготавливали для этого специальные 
долбленые кади – парь у мордвы и ша-
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башка лянгус у марийцев. Как правило, 
их изготавливали из липы, и закрыва-
ли крышкой, на которую навешивался 
специальный засов с замком. Снаружи 
мордовский парь украшался рисунками 
на тему семейной жизни или трудовых 
процессов; иногда на нем изображались 
женские украшения. 

укладывание вещей невесты сопро-
вождалось различными магическими 
действиями, поскольку считалось, что 
от этого зависит ее замужняя жизнь. 
чтобы обезопасить содержимое сунду-
ка от нечистой силы, его обводили све-
чой или зажженной лучиной и иконой. 
На дно клали каравай хлеба, хмель и 
мелкие монеты, чтобы у дочери не пе-
реводилось добро.

Затем начинали укладывать вещи 
невесты и подарки для родственников 
жениха. После приезда молодых в дом 
родителей мужа их показывали присут-
ствовавшим на свадьбе гостям, и те по 
их количеству и качеству исполнения 
судили не только о материальном состо-
янии невесты, но и ее способностях к 
рукоделию. у эстонцев сундук с прида-
ным открывали под обрядовую песню в 

которой были такие строки:
Открывай-ка все замки,
раскрывай-ка сундуки.
чем хвалить да обещать
лучше все нам показать… [14, с. 85]
Таким образом, предсвадебные об-

ряды были направлены на единение 
двух родственных коллективов, самой 
молодой пары, а также введение моло-
дых в новые родственные группы. При 
этом особое внимание обращалось на 
отделение невесты от родной семьи, 
прощание ее со своим домом и деви-
чьим коллективом. Целью проведения 
ритуалов свадебного цикла было обес-
печение молодоженам семейного бла-
гополучия как в экономическом, так и 
в психологическом отношении. Основ-
ными участниками предсвадебных об-
рядов были как сами молодожены, так и 
их семьи и представители молодежной 
половозрастной группы – друзья жени-
ха и подруги невесты. Более обширным 
состав участников свадебного действа 
становился уже на следующем цент-
ральном этапе свадебного цикла – соб-
ственно свадьбе.
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