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Башкиры 
 
Свадебные обычаи башкир - 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свадебные_обычаи_башкир 
 Серьёзное отношение к браку у башкир подтверждается башкирскими 
пословицами: «Мужчина, пока не женится, добропорядочность не обретет», 
«И у птицы есть гнездо», «У того, кто не женится, дома нет, у того, кто дом 
не имеет, родины нет» и др. 
Башкирская свадьба, её ритуалы и обычаи включают в себя элементы 
прожитых времен развития башкирской культуры от древней веры до 
современных капиталистических нововведений. Свадебные обряды нашли 
отражение в башкирском фольклоре (напр. в эпосах «Алдар менэн Зухра», 
«Заятуляк менэн Хыухылу», «Кузыйкурпяс менэн Маянхылу» и других). 
Замыслы о будущей свадьбе возникали у родителей, когда детям было от 5 
до 12 лет. Издавна у башкир проводился обряд сыргатуй — помолвка детей с 
будущими сужеными. 
К свадьбе готовились тщательно, для невесты и жениха шили нарядную 
одежду, которая после свадьбы переходила в разряд праздничной. 
Обряд бракосочетания совершался как на дому с приглашением муллы с 
метрической книгой для официального заключения брака и записи об этом в 
книге, так и в мечети. Посещение муллы с прочтением никаха производилось 
после обмена подарками между родственниками брачующихся или отдачи 
хотя бы половины калыма. Мулла спрашивал согласия на заключения брака 
не самих брачующихся, а их отцов… 
 
Свадьба в Башкирии — традиции и последовательность обрядов - 
https://psvadba.ru/bashkirskaya-svadba.html 



Свадьба в Башкирии считается одним из тех обрядов, который сохранился 
практически неизменным до современности. Однако, некоторые традиции в 
городах себя изжили, а вот в деревнях до сих пор соблюдаются. 
В стране существовал обряд, при котором решение о женитьбе детей 
принималось родителями единолично. Причем нередко пара не могла даже 
видеться друг с другом в дни до церемонии. Церемония заключения брака 
проходила в домашней обстановке с участием приглашенного муллы. Но 
раньше церемонию, по желанию, могли провести и в мечетях. 
Содержание 
1 Свадебные традиции в Башкирии 
2 Этап сговора родителей о свадьбе 
3 Калым: традиции переговоров 
4 Выбор ткани для платья невесты и дополнительных украшений 
5 Посещение дома невесты 
6 Посещение тестя с тещей дома жениха 
7 Обряд Малой Свадьбы 
7.1 Что такое празднество Туй 
7.2 Церемония борьбы за невесту 
8 Переезд невесты в новую семью 
9 Послесвадебные ритуалы 
9.1 Как обживались в доме супруга 
10 Традиционные брачные запреты 
11 Национальная свадебная одежда в Башкирии 
Нередко родня задумывалась о церемонии в период, когда детям не 
исполнялось и 5 лет. Традиционным считался обряд помолвки молодых, на 
башкирском он звучит как «сыргатуй». по мере приближения времени 
свадебной церемонии начиналась тщательная подготовка к ней семьи: сбора 
приданного, подготовка украшений и так далее. В обряде свадьбы Башкирии 
присутствует несколько ключевых этапов: 
проведение переговоров и установка сроков и условий брака (сговор и 
сватовство); 
никах или сама свадебная церемония; 
традиции и ритуалы после свадьбы. 
Традиции башкирской свадьбы претерпевали множество изменений, но в 
малых поселениях они соблюдаются и сегодня почти в неизменном виде… 
 
Свадебные обряды башкир. Какие обычаи башкирской свадьбы? - 
https://zen.yandex.ru/media/topguru/svadebnye-obriady-bashkir-kakie-obychai-
bashkirskoi-svadby-60c8af338ac99c4838eb9017 
16 июня 2021 
В 20 веке среди башкир сохранялась важная роль родителей при определении 
будущего жениха или невесты. Родители, у кого были сыновья брачного 
возраста присматривали подходящую девушку, и, если родители невесты 
тоже были согласны, то семьи договаривались между собой о заключении 
брака. 



Как в «Кавказской пленнице» случалось, что невест воровали. Такое 
похищение «уволоком» - происходило иногда с согласия невесты, а были 
случаи, что никого и не спрашивали. 
Какие обычаи башкирской свадьбы? 
В прошлом веке преобладающим был башкирский брак по сватовству. 
Главное – желания и симпатии жениха и невесты. Они самостоятельно 
принимали решение о браке и заручались поддержкой родителей и родни. 
В условленный день отец жениха отправлялся свататься к родителям 
невесты. После получения согласия родителей невесты и самой невесты, 
обсуждались вопросы организации свадьбы: определялся срок свадьбы, 
решались вопросы о калыме, расходах обеих сторон…. 
 
Свадебные традиции и обряды Башкирии- 
https://fotkay.ru/bashkirskaya_svadba_tradicii 
Свадьба в Башкирии состоит из нескольких этапов: 
1. Переговоры между сторонами и обсуждение предстоящего торжества. 
2. Обряд заключения брака (никах). 
3. Обычаи и ритуалы, которые проводят после свадьбы. 
Сговор родителей о свадьбе детей 
Следуя свадебным традициям Башкирии, отец жениха, посовещавшись с 
женой, спрашивал у своего сына, хочет ли тот жениться. Если юноша был 
согласен, то отец выбирал для сына невесту. Мать жениха тоже принимала 
участие в выборе невесты, но лишь как советчица, последнее слово всегда 
было за отцом. После того, как кандидатка на роль невесты была выбрана, 
отец жениха шел к отцу девушки, чтобы договорится о предстоящей свадьбе. 
Если предполагаемый тесть был согласен выдать дочь замуж, то переходили 
к обсуждению калыма… 
 
Традиции и обычаи современной башкирской свадьбы - 
https://svadba.expert/podgotovka/traditsii/po-narodam/bashkirskaya 
Башкирская свадьба – это особое событие, которое своими корнями уходит в 
долговековую историю. Главной особенностью башкирской свадьбы 
считалось, то, что жених и невеста до момента бракосочетания друг друга не 
знали и не видели. Родители сами принимали решение о том, кто будет 
подходящей парой для их ребенка. При этом планы в отношении свадьбы 
строились в то время, когда детям было всего 5–6 лет. Сам процесс 
происходил дома или же в мечети. Башкирская свадьба вмещает в себя 
множество традиций, обрядов и ритуалов, которые соблюдаются и по 
сегодняшний день, хотя с течением времени все же приобрели некоторые 
изменения…. 
 
Красивая башкирская свадьба — национальные традиции - 
https://svadebniy-mir.su/konkursy/krasivaya-bashkirskaya-svadba-natsionalnye-
traditsii.html 
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Марийцы 
 
Марийский свадебный обряд — традиции народа- 
https://psvadba.ru/marijskaya-svadba.html 
Свадьба — это самая значимая веха в жизни человека. Во все времена, любое 
человеческое общество придавало свадебным обрядам особое, сакральное 
значение. Марийская свадьба не являлась исключением. Удивительное 
сочетание религии, народных верований и сугубо бытовых вопросов делали 
брачные торжества марийцев зрелищным и наполненным смыслом 
событием. 
Содержание 
1 Жизненный уклад народов Марий Эл 
2 Ухаживание и сватовство 
3 Свадьба в традициях марийцев 
3.1 Подготовка к свадебным торжествам 
3.2 Интересные обычаи на марийской свадьбе 
4 Первый день семейной жизни 
5 Марийские свадьбы в наши дни 
ЖИЗНЕННЫЙ УКЛАД НАРОДОВ МАРИЙ ЭЛ 
Культуре и религии марийцев уже семь тысяч лет. Это очень верующий 
народ, сохранивший свою самобытность, несмотря на вековые гонения, до 
наших дней. Духовные лидеры – карты, весьма почитаемы, именно на них 
держится забота о сохранении старинных традиций. В республике множество 
небольших этнических групп, исконные обряды, символика и обычаи 
которых заметно отличаются. Но сходства намного больше, нежели 
различий. Большинство старинных обычаев соблюдаются и по сей день, 
приобретя игровую форму. 
Так какие же обычаи были приняты у марийцев? Период старинного 
свадебного ритуала можно было условно разделить на три основных этапа: 
перед свадьбой, свадьба и время после свадьбы. 



УХАЖИВАНИЕ И СВАТОВСТВО 
Послушание и почитание старших — основа культуры марийцев. Главы 
общин имели полное право вмешиваться в семейную жизнь, чтобы сохранить 
мир в семье. Развод также был невозможен без их участия. Вопросами брака, 
выбором невесты и жениха, занимались исключительно родители или главы 
общества. Молодежь права голоса в данном вопросе не имела, хотя никто не 
запрещал им общаться, устраивать посиделки и развлечения. Возникшие 
чувства могли быть приняты во внимание, если партия казалась подходящей 
старшим родственникам с обеих сторон. 
Кроме брака по сватовству, у марийцев был обычай похищения невесты, 
который часто проходил с полного согласия похищаемой. Такой путь 
позволял пренебречь мнением родственников девушки и избежать 
непомерных свадебных расходов. 
Юношей старались женить как можно раньше, по достижении шестнадцати 
лет. При этом, невеста могла быть старше на 3-6 лет. Причины такой 
разницы сугубо практичные. Живя под кровом родителей, девочка работала 
по хозяйству, поэтому ее старались удерживать при семье как можно дольше. 
Ранняя женитьба сыновей на уже зрелых девушках преследовала ту же цель: 
он приводил в дом опытную помощницу. 
Невест выбирали из соседних деревень, среди знакомых и друзей. При этом, 
тщательно высчитывалась степень родства. Браки родственников до 
седьмого колена были строго запрещены. При выборе претендентки 
учитывалась масса нюансов. Жена должна быть работящая, здоровая, не 
иметь ярко выраженных уродств, да и вся родня тщательно проверялась. Как 
только кандидатура одобрялась всеми старшими родственниками, 
назначались смотрины. Отец юноши и сват приезжали в дом девушки и 
заявляли о своих намерениях ритуальными фразами: «телка потерялась, всю 
округу обошли, не у вас ли она приблудилась». Если отказа не следовало, 
вместе с родителями будущей невесты обсуждались условия дальнейшего 
сватовства. 
Лучшим днем для этого действа считалась ночь с четверга на пятницу. 
Представители юноши приходили со своим угощением. Их встречали 
накрытым столом и оговоренными ранее подарками. Подтверждение на 
свадьбу в разных деревнях обставлялось по-разному. Где-то девушка должна 
была выпить предложенное вино, где-то — обе стороны должны надкусить 
хлеб с маслом в знак согласия… 
 
Свадебный обряд: история и современность. Марийский край - 
https://author.today/post/116777 
17 октября 2020  
 . На территории Марий Эл проживают луговые и горные марийцы, 
говорящие на разных диалектах. Это связано с историей Руси: горные 
марийцы находились под сильным влиянием Московского княжества, а 
луговые марийцы долго зависели от Казанского ханства. Поэтому даже 
приобщение к христианству горных марийцев произошло раньше, чем 



луговых. И именно часть луговых марийцев, проживающих в Марий Эл и 
Кировской области, до сих пор являются язычниками. Утверждаю уверенно, 
так как знакома лично. Сейчас современные марийские язычники, большей 
частью, двоеверы. То есть после праздничного моления в церкви они идут в 
Священную рощу и совершают благодарственные моления там с 
обязательным жертвоприношением животных. 
СВАТОВСТВО. ИСТОРИЯ 
Вернемся к свадебным обрядам марийцев. Читая краеведческие материалы 
по луговым и горным марийцам, практически, не увидишь разницы в 
старинном свадебном обряде XIX века. О свадьбе договаривались старшие 
родственники. При этом парней старались женить как можно раньше, уже с 
16 лет, а девушек выдавать замуж как можно позже. Невеста могла быть 
старше жениха на 3-6 лет. Здесь проявляется практичность марийцев: 
девушка работала по хозяйству, поэтому ее старались удерживать при семье 
как можно дольше. После сговора родственников происходило сватовство. В 
дом невесты приезжал отец жениха и сват (тула́р). Сам жених отсутствовал. 
Подтверждением на свадьбу у луговых марийцев являлось то, что невеста 
должна была выпить предложенную чашу с хмельным напитком (чукыр 
аракам дене): обряд «напоить невесту». У горных марийцев обе стороны 
должны были надкусить хлеб с маслом в знак согласия. 
СВАДЬБА. ИСТОРИЯ 
Традиционной марийскую свадьбу играли летом в период после посева до 
начала сенокоса, или после сенокоса. Свадебный день - пятница (кугарня́:  
«большая неделя») была священным, чистым днём. В пятницу проводились 
моления, не разрешалось работать. Обычно свадьба была или дневная, с утра 
до вечера, или ночная, которая праздновалась сутки. В деревне жениха 
родственники собирали свадебный поезд (сÿан), который состоял из 20 и 
более подвод. Участниками свадебного поезда являлись родственники 
жениха (сÿанва́те и сÿанмари́й: букв. «свадебные женщины» и «свадебные 
мужчины»). 
 
Традиционная марийская свадьба / 1887-1970 - 
https://www.perunica.ru/stfoto/9431-tradicionnaya-mariyskaya-svadba-1887-1970-
svadebnyy-obryad-lugovyh-sernurskih-mari.html 
Свадебный обряд луговых (се́рнурских) мари     Фотографии из фонда 
Национального музея Республики Марий Эл им. Т. Евсеева демонстрируют 
обычаи и обряды национальной марийской свадьбы с конца ХIХ до 70-х 
годов ХХ века, сохранившиеся до сегодняшнего дня. Часть фотографий 
сделана первым марийским этнографом Тимофеем Евсеевым. Луговые мари 
— этническая общность, проживающая на территории Марий Эл 
компактными территориальными группами, каждая из которых имеет 
локальные особенности говора, традиционного костюма, календарных и 
семейно-обрядовых практик. Локальная группа сернурских (луговых) мари 
расселена в Сернурском, Новоторъяльском, Параньгинском, Мари-
Турекском, Куженерском (частично) районах, Шоруньжинском и 



Шиньшинском сельских советах Моркинского района Республики Марий Эл; 
Байсинском, Уржумском и Изморском сельских советах Лебяжского района 
Кировской области. В каждой этнографической группе мари были 
выработаны особые свадебные обычаи и обряды и собственная свадебная 
символика. Некоторые из них сохраняются и в наши дни. Однако в свадебной 
обрядности марийцев ХIХ – начала ХХ вв. сходных элементов имелось 
больше, чем различий. В свадебном цикле можно выделить условно три 
основных периода: предсвадебный, охватывающий время от смотрин до 
свадьбы; свадебный, представляющий собственно свадьбу; послесвадебный, 
этап вступления молодых в семейную и трудовую жизнь. Вопрос о женитьбе 
сына, как и о замужестве дочери, решался старшими членами семьи, 
родственниками патронимической группы. Без их согласия молодежь в брак 
не вступала. Самовольный выбор сыном невесты рассматривался как 
недопустимая вольность, нарушавшая традиционные устои жизни. Когда 
сыну исполнялось 16–17 лет, родители начинали присматривать в округе 
невесту. Брачный возраст для юношей колебался от 16 до 24 лет, при 
наиболее распространенном возрасте вступления в брак в 18–20 лет. Возраст 
невесты в начале ХХ века нередко превышал возраст жениха на 3–5 лет, так 
как родители не спешили выдавать дочерей замуж, чтобы они дольше 
потрудились в своем хозяйстве, в то время как сына было выгодно женить 
раньше, чтобы иметь в доме работницу. У марийцев запрещались браки 
между родственниками до седьмого колена. Чаще выбирали невест из 
соседних селений в пределах «брачного округа». 
 
Обряды и особенности марийской свадьбы- https://school-
science.ru/6/18/37381 
 Полная версия работы доступна во вкладке "Файлы работы" в формате PDF 
На протяжении многих лет о марийской свадьбе писали ученые страны и 
мира. Первые сведения появились с 16-17 веков в записках немецких 
дипломатов С. Герберштейна и А. Олеария, в материалах В.Н. Татищева 18 
века, в работах А.И. Герцена и А.А. Фукса 19 века. На рубеже 19-20 веков 
более углубленно стали изучать этот вопрос наши марийские ученые: И.Н. 
Смирнов, Т.Е. Евсевьев, С.Я.Черных. 
Объект моего исследования - старинная марийская свадьба, предмет – 
особенности, обычаи, обряды. 
 
Новизна исследования: впервые изучается и сравнивается марийская свадьба 
и проведение динамики записей бракосочетания. 
Цель: Описание обрядов марийской свадьбы и ее изменения в процессе 
развития общества. 
Задачи исследования: 
Изучить обряды свадебных циклов. 
Выяснить особенности марийской свадьбы. 
Выяснить причины изменения марийской свадьбы. 
Сравнить старинную и современную марийские свадьбы…. 



 
«Свадебные обряды горных марийцев» - 
http://www.kmkmuzey.ru/nackult/1924-svadba 
 1.1. Предсвадебный этап 
Выбор невесты. В жизни молодежи, в нахождении супружеских пар 
большую роль сыграли базары и ярмарки, особая же роль принадлежала 
Еласовскому базару, который работает и в настоящее время, только она 
потеряла свое древнее значение. Село Еласы после падения г.Цепель на Суре 
в 1523 году становится культурным и общественным центром горных мари, 
хотя административным центром уезда был г. Козьмодемьянск. Сюда 
приезжали и жители соседней Чувашии. Как рассказывают в народе, девчата 
в поисках себе женихов ходили группами или стояли рядами. Женихи же, 
подобрав себе подходящую, иногда прямо с базара увозили к себе домой, как 
говорили, крали (ыдырым шолыштыныт). А той уже было некуда деться, как 
соглашаться на свадьбу, на замужество с укравшим ее парнем. 
Чтобы не оставаться в старых девах-дульцинеях, невесты и сами старались 
подыскать себе подходящих женихов. С этой целью они отправлялись в 
дальние деревни к своим родственникам (хына ыдыреш кен колтат), которые, 
познакомившись с местными девушками, шли вместе с ними на посиделки 
(шынзаш кеат) и, конечно, находили себе суженых. [6: 14]. 
Посиделки чаще проводились в домах добрых и одиноких людей или 
собирались по очереди друг у друга. Иногда хозяину дома приносили 
керосин, дрова или еду, так же помогали по дому. На посиделки приходили 
соседские парни или из соседних деревень. Они приходили с гуслями или 
гармошкой. Посиделки длились с восьми вечера до полуночи. [4: 110]. 
Случалось и так: парень и девушка по причине несмелости или некрасивой 
внешности сами долго не могли жениться или выйти замуж. При такой 
ситуации включались специалисты по такому делу (мошы мары, мошы ваты), 
которые за определенное вознаграждение соглашались на поиски для них 
подходящих спутников жизни. После договоренности жених ехал на 
смотрины невесты (анжаш кен) [6: 14]. 
Смотрины обычно проходили в праздничные дни. Жених с позволения своих 
родителей едет в ту деревню, где есть у него на примете невеста, 
останавливается у кого-либо из знакомых в той деревни черемис и, объявив 
ему свое намерение, просит быть в этом деле посредником – сватом или 
свахой. Никогда жених со свахой в первый раз к невесте не пойдет пешком, 
хотя бы пришлось сделать несколько шагов, они непременно поедут на 
лошади, запряженной в тарантас. По приезде в ее дом, если невеста жениху 
не нравится, то он через несколько минут берет шапку и, ничего никому не 
сказав, выходит из избы и больше в нее не возвращается. Заметив, что жених 
вышел из избы, ничего не сказав, сват тоже по какой-либо причине уходит, и 
они вместе с женихом уезжают домой [2: 230]. Если жених и невеста 
понравились друг другу, сватание состоялось сразу же или договаривались 
на какой-нибудь другой день накануне легкого дня - четверга или субботы. 
[6: 14]. 



Сватовство. В день сватовства, жених, принарядившись в новый кафтан 
мыжар и сапоги кем, отправляется вместе с отцом своим и одним из 
ближайших родственников к невесте на паре лошадей, запряженных в 
щегольскую телегу-качалку арава, для окончательного сватовства. Отец на 
этот случай берет с собою небольшие масленые лепешечки костенец 
(гостинцы), которые укладывает в кожаную небольшую сумку вроде русской 
кисы, и полведра вина. 
Прибыв в дом невесты, спрашивают родителей ее, согласны ли они выдать 
дочь. Родители, собственно из приличия, отзываются, потому что дочь у них 
еще молода, работать некому, но, наконец, настояния сватающих выводят их 
из нерешительности, тогда спрашивают они дочь: согласна ли она идти 
замуж. Если она предварительно согласилась, то объявляет, что не может 
прекословить их воле [1: 502]. 
 
Мордва 
 
Молодой жене - лепёшки или ничего. Какие семейные традиции есть у 
мордвы 
- https://kazan.aif.ru/culture/molodoy_zhene_-
_lepyoshki_ili_nichego_kakimi_byli_semeynye_tradicii_mordvy 
26.12.2018  Еженедельник "Аргументы и Факты" № 52. АиФ-Татарстан  
 
Традиционные семейные отношения мордвы эрзи и мокши- 
https://ethnofamily.ucoz.net/publ/tradicionnye_semejnye_otnoshenija_mordvy_ehr
zi_i_mokshi/1-1-0-1 
 
Особенности национальной мордовской свадьбы - 
https://madeinmordovia.ru/national_wedding/ 
Одно из модных направлений в современной свадебной индустрии — 
проведение свадеб в национальном стиле. Традиционная мордовская свадьба 
— явление очень яркое и самобытное, это настоящая музыкальная драма со 
множеством обрядов и обычаев. 
 Мордовская свадьба — это действительна драма. Многоактная. В ней 
трагические акты [всевозможные плачи, песни-монологи и слезливые 
обращения к родственникам] сменяются мажорными сценами. Безусловно, 
главные герои — Жених и Невеста, но ролей в этом свадебном театре 
огромное количество. Каждая свадьба — мероприятие со сложной 
организацией, требующее специальной подготовки, знания народной поэзии 
и разнообразных обрядов. Невеста в течение многих вечеров репетирует 
«прощание» с родным домом и «укоряет» родителей за то, что они 
«продают» ее… 
 
Свадебная обрядность мордвы- http://www.zubova-poliana.narod.ru/history-
tradition-marriage.htm 



. Заключение браков традиционно являлось не столько делом молодых, 
сколько их родителей и родственников. Часто при выборе невесты основное 
внимание обращалось на имущественное положение ее семьи, трудолюбие и 
здоровье девушки. По возрасту невесты бывали иногда старше своих 
женихов. Указы Правительствующего Сената отмечали в XVIII веке у 
мордвы-новокрещенцев наличие браков малолетних мальчиков 8, 10, 12 лет 
на девушках 20 и более лет. Объяснялось это стремлением родителей жениха 
путем женитьбы сына получить дополнительные рабочие руки, а родители 
невесты стремились как можно дольше удержать дочь в своем доме. Поэтому 
их «раньше двадцати пяти лет и не отдавали ... это была самая молодая 
невеста». Такое явление наблюдалось у марийцев, удмуртов, чувашей, коми-
пермяков. К XIX веке брачный возраст женихов и невест выровнялся, в 
основном он варьировался в районе 17-20 лет. Как правило, браки 
заключались в своей этнической среде, но встречались и этнически 
смешанные брачные союзы, особенно мордовско-русские. 
 
Мордовская свадьба, ее традиции и обряды – отражение самобытности 
культуры Мордовии- https://weddingadvice.ru/mordovskaya-svadba-ee-
traditsii/ 
 
Мордовская свадьба и ее традиции имеют глубокие корни и складывались не 
одно столетие. В них отражен образ жизни людей того времени и идет 
большое смешение обычаев с соседними народами, живущими рядом с 
мордовцами – это русские, чуваши, татары и другие. 
 
Проведение мордовской свадьбы, её традиции  - 
https://psvadba.ru/mordovskaya-svadba.html 
Профессиональная свадьба. Мордовская свадьба — это мероприятие, 
традиции которого складывались несколько столетий. В свадебных 
традициях наблюдается влияние не только национальной культуры, но и 
соседних стран. При этом, если удастся побывать на свадебном торжестве в 
Мордовии, такое приключение может стать бесценным опытом в познании 
традиций смежного народа. 
Содержание 

 1 Традиции свадьбы как культурное наследие страны 
 2 Роль свадебного обряда в отношениях семьи 
 3 Сватовство: основные традиции и нюансы 

o 3.1 Что такое обряд запоя 
 4 Этап подготовки к свадьбе: нюансы и обычаи 

o 4.1 Значение обрядов с кашей и распусканием косы 
 5 Традиции и обряды в доме жениха 
 6 Нюансы свадебного торжества в Мордовии 
 7 Послесвадебные традиции и обряды 

 



 
Новое село- http://nselo.ru/proekty/dom-traditsiy/traditsii/mordovskaya-svadba/ 
Мордовская свадьба 

 
 
Мастер-класс 1. Театрализованное представление «Эрзянская свадьба» 
Мастер-класс 2. «Свадебные песни эрзян» 
Мастер-класс 3. «Угощения в праздник свадьбы. Кухня в свадебном обряде 
эрзян» 
Мастер-класс 4. «Секреты народного мастерства и творчества в свадебном 
обряде эрзян» 
В эрзянской традиционной семье обряды играли большую роль, через обряд 
утверждалась преемственность нового со старым и сохранялись 
традиционные ценности. Такой важной ценностью для эрзян была и остается 
семья. Однако в эрзянском языке отсутствует слово семья в современном его 
значении. В обыденном употреблении этому понятию соответствует слово 
кудо (э.) — дом. В народной традиции дом воспринимается не только как 
жилище или весь двор, но и как сообщество, объединяющее людей по 
родственному признаку. Его членами обязательно являются родители и все 
их дети. Это нашло отражение и в устно-поэтическом творчестве мордвы, где 
семья и дом представляют синонимы. Например, в пословицах : «Эйкакш 
марто кудось — уцяскав кудо» (э.)(«Дом с детьми — счастливый дом»). 
Все сферы жизни семьи определялись традициями и обычаями, в том числе и 
проведение свадьбы. Создание новой семьи, появление нового крестьянского 
двора в общине считалось общественным делом и требовало признания брака 
со стороны общества. В заключение браков община принимала участие в 
виде материальной и нравственной поддержки, а также непосредственного 
присутствия во время свадебных гуляний. Община ревниво следила за 
исполнением ритуалов свадебной обрядности; мнение родственников, 
ближайших соседей, селения в целом являлось регулятором поведения. Об 
ответственности выбора супругов говорили и пословицы. например: «Кодамо 
пенькась, истямо отроскась» (Каково дерево, таковы и ветки)». 
 
Национальный аспект- https://nazaccent.ru/content/23325-dela-semejnye.html 
Свадебные обряды мордвы Мордовская свадьба 
 Любопытно, что вплоть до XVIII-XIX веков браки часто заключались между 
молодыми людьми с большой разницей в возрасте. Причем, старшей по 
возрасту в паре и у эрзян, и у мокшан была жена: 25-27 летние невесты 
выходили замуж за 12—14 летних по сути мальчиков. Такая, невозможная в 
наши дни ситуация, объяснялась бытовой целесообразностью. С одной 
стороны, родители девушки старались удержать её в отчем доме как можно 



дольше в качестве помощницы. С другой - родителям жениха также 
предпочтительнее было получить в дом лишние женские руки как можно 
быстрее.  
Нередко церемонию обручения предваряло так называемое умыкание 
невесты: парни похищали девушек из родительского дома, притом за ними 
устраивалась самая настоящая погоня. Случались у мордвы и браки "уходом" 
или "самоходкой": убегавшая из отчего дома девушка выходила замуж за 
приглянувшегося юношу тайно. Такие случаи, как правило, практиковались в 
бедных семьях и объяснялись неспособностью жениха выплатить выкуп за 
невесту…. 
 
Русские 
 
Семейные традиции. Русские традиции на Руси- 
https://kokurka.ru/semejnye-traditsii/ 
1.12 2019 
 
 Роженицу неделю держали в бане. Семейные традиции русских 
крестьян  - 
https://kazan.aif.ru/culture/v_neveste_cenitsya_dorodnost_semeynye_tradicii_russ
kih_krestyan 
  "Аргументы и Факты" № 41. АиФ-Татарстан 10/10/2018 -  
В народе сложилось очень серьёзное отношение к брачному союзу. Брак – 
это договор, закон и обещание перед святым крестом и Евангелием, которым 
человек и должен был следовать. 
Если человек женился, он обычно менялся, и чаще всего в лучшую сторону, 
считали крестьяне. Вступление в брак было необходимым для каждого 
порядочного человека. «Женатому много лучше и покойнее жить, - приводит 
народные аргументы корреспондент. - Законные дети кормят родителей под 
старость, в случае болезни есть кому присмотреть за больным. Жизнь 
брачная имеет определённую цель – жить и для себя, а больше для детей и 
семейства, а жизнь безбрачная - бесцельная и беспокойная. Брак считается 
возможным для мужчины от 17,5 и до 60 лет, а для женщины от 16,5 и до 70 
лет». 
 
«О духовных традициях русской семьи»- 
https://mck72.ru/files/biblio/14.05.2020.pdf 
Презентация. 
 
Семейные традиции и обряды русского народа - 
https://studbooks.net/667944/kulturologiya/semeynye_traditsii_obryady_russkogo
_naroda 
Традиции - это не только то, что отличает один народ от другого, но и то, что 
способно объединить самых разных людей. Семейные традиции русского 
народа - наиболее интересная часть истории и культуры Российского 



государства, которая знакомит нас с опытом наших предков. Начнем с того, 
что семейные традиции России никогда не обходились без науки генеалогии: 
было стыдно не знать родословную, а самой обидным прозвищем считалось 
"Иван, не помнящий родства". Составление подробной родословной, своего 
фамильного дерева являлось неотъемлемой частью традиций каждой семьи. 
Когда появились фотоаппараты, люди стали составлять, а потом и хранить 
семейные альбомы. Этот обычай успешно дошел и до наших дней - наверное, 
у большинства имеются старые альбомы с фотокарточками дорогих сердцу 
родных, может быть, уже ушедших из жизни. Кстати, чтить память своих 
родственников, поминать тех, кто покинул этот мир, тоже относятся к 
исконно русским традициям, равно как и постоянная забота о престарелых 
родителях. Давней русской традицией можно назвать и передачу вещей, 
принадлежащих далеким (и не очень) предкам, своим потомкам. Например, 
прабабушкина шкатулка или прадедушкины часы - семейные реликвии, 
которые хранятся долгие годы в укромном уголке дома. История вещей 
становится не только достоянием отдельно взятой семьи, но и историей 
народа и всей Родины в целом. Существует также прекрасный обычай 
называть ребенка в честь кого-нибудь из членов семьи (есть так называемые 
"семейные имена"). Кроме того, нашей уникальной традицией считается 
присвоение отчества. Когда малыш рождается, он тут же получает часть 
имени рода по "прозванию" своего отца. Отчество отличает человека от 
тезки, проливает свет на родство (сын-отец) и выражает почтение. [11. 620] 
Называть кого-то по отчеству - значит, быть с ним вежливым. Имя может 
даваться и по церковным книгам, святцам, в честь святого, которого 
чествуют в день рождения ребенка. А вот семейные традиции, примеры 
которых в настоящее время практически не найти, это старинные 
профессиональные династии (то есть когда все члены семьи занимались 
каким-то одним видом деятельности). Известны целые династии 
потомственных пекарей, кондитеров, военных, сапожников, плотников, 
священников, артистов. А теперь хотелось бы разобрать семейные обряды, 
ставшие обязательными и дошли до наших дней практически не изменив 
своих традиций. А именно: 
1. - традиции свадебного обряда 
2. - традиции обряда рождения младенца на свет 
1) Традиции свадебного обряда … 
 
 Традиции русской семьи- https://www.sites.google.com/site/tradyicyi/tradicii-
russkoj-semi 
Большая многодетная семья пользовалась в деревне и волости всеобщим 
почтением. «Один сын - не сын, два сына - полсьша, три сына сын», - говорит 
древнейшая пословица. В одном этом высказывании заключен целый мир. 
Три сына нужны, во-первых, чтобы двое заменили отца и мать, а третий 
подстраховал своих братьев, во-вторых, если в семье много дочерей, род и 
хозяйство при трех сыновьях не погибнут и не прервутся; в третьих, если 



один уйдет служить князю, а второй Богу (согласно русской пословице), то 
один-то все равно останется.  
Но прежде чем говорить об обычаях крестьянской семьи, вспомним 
основные названия родственников.  
Муж и жена, называемые в торжественных случаях супругами, имели 
множество других названий. 
Хозяин, супруг, супружник, мужик, отец, боярин, батько, самтак в разных 
обстоятельствах назывались женами мужья. Жен называли «женка», 
«большуха», «баба» и т. Д. Мать называли мамой, матушкой, мамушкой, 
маменькой, маткой, мамкой, родительницей. Отца сыновья и дочери кликали 
чаще всего тятей, батюшкой (современное «папа» укоренилось в хх веке).  
Неродные отец и мать, как известно, были отчимом и мачехой, а неродные 
дочь и сын падчерицей и пасынком. Дети обращались к деду «дедо», а к 
бабке «баба», дядюшку и тетушку племянники звали божатком, божаткой, 
божатушкой или крестным, крестной. Жена сына, при шедшая в дом из 
другой семьи, по отношению к свекру была снохой, а по отношению к 
свекрови и сестрам мужа - невесткой. Сестра называла брата брателько, 
братья двоюродные считались иногда побратимыми. 
Брат мужа был деверем, а сестры мужа - золовками. Зять, как известно, муж 
дочери. Отец и мать жены или невесты - тесть и теща, но обращаться к ним 
было положено - батюшка и матушка. Родители невестки (зятя) называли 
родителей зятя (невестки) - сват и сватья. Женатые на родных сестрах 
считались свояками.  
О доме родном, родимом, отцовском сложено и до сих пор слагается 
неисчислимое множество стихов, песен, легенд. По своей значимости 
«родной дом» находился в ряду таких понятий русского крестьянства, как 
смерть, жизнь, добро и зло, бог, совесть, родина, земля, мать и отец.  
Человек без семьи считался обиженным богом, его называли бобылем, 
бродягой, шатуном. Иметь семью и детей, как говорилось выше, было так же 
необходимо и естественно, как необходимо и естественно было трудиться.  
Семья скреплялась наибольшим нравственным авторитетом. 
Таким авторитетом обычно пользовался традиционный глава семьи. Однако 
сочетание в одном лице традиционного главенства и нравственного 
авторитета было отнюдь не обязательным.  
Иногда таким авторитетом наделялся или дед, или один из его сыновей, или 
большуха, тогда как формальное главенство всегда принадлежало мужчине.  
Доброта, терпимость, взаимное прощение обид переходили в хорошей семье 
во взаимную любовь, а ругань, зависть не только считались грехом - они 
были просто невыгодны для каждого члена семьи.  
Веками складывались в крестьянской семье и взаимоотношения полов. 
Женщина, закатывающая на воз многосаженное бревно или махающая 
кувалдой в кузнице, была так же нелепа, как и прядущий кузнец или доящий 
корову мужчина. Только по великой нужде женщина, обычно вдова, бралась 
за топор, а овдовевший мужчина садился с дойником под корову.  



Все руководство домашним хозяйством было в руках большухи - женщины, 
жены и матери. Она ведала, как говорится, ключами от всего дома, вела учет 
сену, муке и др. Под неусыпным взором большухи было все связанное с 
питанием семьи: приварок, соблюдение постов, выпечка хлеба, стол 
праздничный и будничный, баня, тканье и т. д. Все эти работы она делала не 
одна: даже дети, едва научившись ходить, понемногу вместе с игрой 
начинали делать что-то полезное. Звание большухи с годами незаметно 
переходило к жене сына…. 
 
Татары 
 
 Семья и брак у татар Поволжья: культура, традиции и обряды- 
https://cyberleninka.ru/article/n/semya-i-brak-u-tatar-povolzhya-kultura-traditsii-i-
obryady/viewer 
 
Роди сына – живи спокойно. Какие обряды, связанные с детьми, есть у 
татар-  
https://kazan.aif.ru/culture/rodi_syna_zhivi_spokoyno_kakie_obryady_svyazannye
_s_detmi_est_u_tatar    "Аргументы и Факты" № 51. АиФ-Татарстан 
19/12/2018 
 
Татарская свадьба - https://fotkay.ru/tatarskaya_svadba 
Татарский народ проживает практически на всей территории России, имеет 
богатейшую историю и культурное наследие, которые берут свое начало с 
давних времен. Национальные татарские обряды создавались веками, они 
оказывают влияние на жизнь всего народа и каждого представителя этой 
культуры. Национальные особенности очень ярко проявляются в свадебных 
обрядах и ритуалах, многие из которых живы и сегодня. Татарская свадьба – 
это волнительное и очень важное событие в каждой мусульманской семье. 
# Свадебные традиции, обычаи и обряды 
Подготовка к татарской свадьбе 
Готовятся к татарской свадьбе основательно и еще задолго до официальной 
даты торжества. Перед тем, как состоится бракосочетание, в дом девушки 
приходят сваты и родители парня, договариваются о свадьбе своих детей, 
обязательно с благословения муллы. Жених и невеста участия в переговорах 
не принимают. Сватовство проходит в три этапа: 
смотрины невесты; 
рассказ о женихе; 
переговоры между сторонами. 
Жениха представляют сват (яучы) и один из старших родственников. Если 
первые две части сватовства прошли удачно, то на третьем этапе переговоров 
подключаются отец и мать новобрачного. В заключительной части 
сватовства стороны оговаривают денежные и другие важные моменты быта 
молодой семьи: где будут жить новобрачные, кто и что покупает для 



обустройства жилья, каков будет вклад мужа в новую семью, объем калыма 
за невесту и еще много других вопросов. 
По татарскому обычаю, выкуп за невесту можно выплачивать частями до 
торжества или отдать целиком в день свадьбы. В качестве калыма чаще всего 
предлагают золотые украшения, зимнюю и летнюю одежду, постельное 
белье, посуду, деньги. Какое будет приданое у невесты, переговорщики во 
время сватовства не обсуждают. Если стороны договорились, об успешном 
исходе сватовства сообщают молодым и определяются с датой помолвки. 
После оговаривается сценарий торжества, которое состоит из свадебных 
татарских ритуалов…. 
 
Традиции татарской свадьбы- https://fotkay-msk.ru/tradicii_tatarskoy_svadby 
Национальные ритуалы передаются из поколения в поколение. Однако с 
течением времени современный уклад жизни приводит к тому, что многие 
древние постулаты перестают быть актуальными, и плохо соблюдаются 
молодежью. Но свадебная церемония — это особый случай для татарского 
народа, который стараются провести соответственно всем канонам. 
Свадебное платье татарки — это современный наряд с национальной 
символикой. Ранее, по традиции татарской свадьбы, строгие родители 
покупали девушке отрезы тканей на подвенечный убор. На сегодняшний 
день невесты могут самостоятельно подобрать дизайн наряда, фасон, а также 
приглянувшиеся аксессуары…. 
 
Татарская свадьба — последовательность проведения и обряды - 
https://psvadba.ru/tatarskaya-svadba.html 
Культура Татарстана отличается богатством и разнообразием. Традиции и 
обычаи складывались веками, поэтому наследие предков отражается в 
современных семьях татарского народа, несмотря на то, что они расселены 
по всей России. Самобытность нации прослеживается и в свадебных обрядах. 
Каждая татарская свадьба является главным событием, поэтому она 
интересная и запоминающаяся. В ней важна каждая деталь, так как она 
наполнена особым смыслом. 
Содержание 
1 С чего начинается свадьба у татар 
2 Как украшают место проведения праздника 
3 Музыкальное сопровождение 
4 Традиционная свадебная одежда жениха и невесты 
5 Последовательность проведения татарской свадьбы 
5.1 Церемония сватовства 
5.2 Как выкупают невесту 
5.3 Никах — бракосочетание в мусульманских традициях 
5.4 Многодневный праздник — Туй 
5.5 Особенности переезда жены к своему супругу 
 
 



Удмурты 
 
Удмуртская свадьба - https://fotkay-msk.ru/udmurtskaya_svadba 
 Удмуртия — малочисленный народ с весьма своеобразным образом жизни. 
Сегодня это вполне современная страна, но некоторые обряды предков 
соблюдаются и почитаются населением и по сей день. А больше всего 
возрожденное наследие можно наблюдать при обряде воссоединения 
новобрачных, торжественном знаковым мероприятием для удмуртов. 
Процесс бракосочетания по традициям удмуртской свадьбы продолжается 
очень долго, до нескольких месяцев подряд. Длительность действия 
объясняется соблюдением строгой этапности всех событий: ныл курана — 
сватовства девушки, ярашона — торжества в доме жениха, сюана — застолья 
у невесты и перехода молодой жены в новый дом. 
 
Свадебные традиции и обычаи на удмуртской свадьбе - 
https://fotkay.ru/udmurtskaya_svadba 
Богатство культурного наследия удмуртов ярко проявляется в их свадебных 
обычаях и традициях. Одним из главных национальных аспектов считается 
время проведения свадебного торжества. Бракосочетание здесь принято 
справлять или зимой (начиная с Крещения и до Масленицы), или в осенний 
период – от Покрова до Филиппова поста. Такое время выбрано предками не 
случайно. В эти сроки не было полевых работ, поэтому времени для 
организации свадебного торжества хватало с лихвой. 
Если свадьба проводилась после Покрова, поверье сулило молодым супругам 
богатую и радостную семейную жизнь. Но даже в этот период нельзя было 
сочетаться законным браком в среду, пятницу и воскресенье. Подобные 
запреты на дни недели можно встретить в свадебных традициях и других 
народов. Что касается лета, то в эту пору года все удмурты должны работать 
в поле…. 
 
Свадебный обряд удмуртов — последовательность традиций - 
https://psvadba.ru/udmurtskaya-svadba.html 
 Удмуртская свадьба — это яркое действо в исконно народном стиле, 
проводимое с соблюдением национальных верований и обычаев. 
Содержание 
1 Старинные брачные традиции удмуртского народа 
2 Период выбора невесты и сватовство 
3 Подготовка к свадьбе 
4 Свадебный обряд 
4.1 Сюан — празднование в доме невесты 
4.2 Ярашон – празднование в доме жениха 
4.4 Интересные обычаи удмуртской свадьбы 
5 Вступление в новую жизнь 
6 Современная свадьба в Удмуртии 
 



Семейные обряды удмуртов - 
https://vorshud.unatlib.ru/index.php/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0
%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0
%B4%D1%8B_%D1%83%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D0%
BE%D0%B2 
Содержание 
1 Свадьба 
1.1 Отношение к семье 
1.2 Термины свадебного ритуала 
1.3 Сватовство 
1.4 Сюан в доме невесты 
1.5 Сюан в доме жениха 
1.6 Ярашон 
1.7 Послесвадебные обряды 
2 Рождение ребенка 
2.1 Дородовые обряды 
2.2 Роды 
2.3 Наречение имени 
2.4 Послеродовые обряды 
Отношение к семье 
Удмурты относились к вступлению в брак как к очень торжественному и 
значительному событию, определявшему всю последующую жизнь 
молодоженов. Община ревниво следила за исполнением ритуалов свадебной 
обрядности; мнение родственников, ближайших соседей, селения в целом 
являлось регулятором поведения, оказывавшим непосредственное 
воздействие на сохранение традиционных воззрений и соблюдение 
традиционных норм. 
От молодых общество вправе было ожидать особо ценимых 
общечеловеческих качеств, как добропорядочность, рачительность, умение 
ценить по-настоящему всякий полезный труд, беречь производимую 
продукцию и надеяться, что они и своим детям привьют эти нравственные 
качества. 
Как и все народы мира, жизнь в браке, создание семьи удмурты считали 
естественным состоянием человека и даже обязательным его долгом. 
Одиночество, бобыльство всегда осуждали, неудачников жалели: "пал тури" 
(одинокий журавль), "пал сапег" (одинокий сапог) и т. д. Одинокому трудно 
было выжить. Поэтому каждый стремился обзавестись подходящей парой. 
На семью, на совместную жизнь мужчины и женщины, обзаведение домом и 
хозяйством настраивали и народные поговорки, пословицы: "Кут но палтэм 
уг луы" (И лапоть без пары не бывает), "Варгаз кикы сямен лобаса уд ветлы 
ук" (Не жить же, перелетая с места на место, словно одинокая кукушка). К 
замужеству и женитьбе подходили очень серьезно, по-крестьянски неспешно 
и основательно. "Кышно басьтон — кур кесян ӧвӧл" (Жениться — не лыко 
драть), — говорили в народе. О бездетной женщине отзывались 



пренебрежительно: "емыштэм писпу" (бесплодное дерево), "муры скал" 
(иловая корова), "варгаз ӟазег" (гусыня без птенцов)…. 
 
Семейные обычаи. И обряды бесермян - 
https://pomnirod.ru/files/Bux/bessermjane.pdf 
Российская академия наук уральское отделение удмуртский институт 
истории, языка и литературы. Е.В. Попова. Семейные обычаи. И обряды 
бесермян. (конец XIX-90-е годы XX вв.) Ижевск 1998. ББК 63. 5(2) П 58. 
Печатается по решению ученого совета Удмуртского института истории, 
языка и литературы УрО РАН и НИСО УрО РАН. Ответственный редактор: 
Г. А. Никитина, кандидат исторических наук. Рецензенты: Л. А. Волкова, 
кандидат исторических наук В. Ф. Сабреков, кандидат экономических наук. 
Попова Е. В. П 58. Семейные обычаи и обряды бесермян (конец XIX—90-е 
годы. XX вв.). 
 
Чуваши 
 
Семейные обряды - 
http://nasledie.nbchr.ru/nasledie/obychai/obrjady/#semeinye_obryady 
У чувашей были распространены три формы заключения брака: 1) с полным 
свадебным обрядом и сватовством (туйла, туйпа кайни), 2) свадьба «уходом» 
(хĕр тухса кайни) и 3) похищение невесты, часто с ее согласия (хĕр вăрлани). 
(См Родионов, В. Г. [Чувашская свадьба]) 
Жениха в дом невесты сопровождал большой свадебный поезд. Tем 
временем невеста прощалась с родней. Ее одевали в девичью одежду, 
накрывали покрывалом. Hевеста начинала плач с причитаниями (хĕр йĕрри). 
Поезд жениха встречали у ворот с хлебом-солью и пивом. После 
продолжительного и весьма образного поэтического монолога старшего из 
дружек (мăн кĕрÿ) гостей приглашали пройти во двор за накрытые столы. 
Hачиналось угощение, звучали приветствия, пляски и песни гостей. Hа 
другой день поезд жениха отъезжал. Hевесту усаживали верхом на лошадь, 
или она ехала стоя в кибитке. Жених три раза ударял ее нагайкой, чтобы 
«отогнать» от невесты духов рода жены (тюркская кочевническая традиция). 
Веселье в доме жениха продолжалось с участием родственников невесты. 
Первую брачную ночь молодые проводили в клети или в другом нежилом 
помещении. По обычаю, молодая разувала мужа. Утром молодую одевали в 
женский наряд с женским головным убором «хушпу». Первым делом она 
ходила на поклон и приносила жертву роднику, потом начинала работать по 
дому, готовить пищу. Первого ребенка молодая жена рожала у своих 
родителей. Пуповину резали: у мальчиков — на топорище, у девочек — на 
ручке серпа, чтобы дети были трудолюбивыми. (см. Туй сăмахлăхĕ // Чăваш 
литератури : учебник-хрестомати : VIII класс валли / В. П. Никитинпа В. Е. 
Цыфаркин пухса хатĕрленĕ. - Шупашкар, 1990. - С. 24-36.) 
В чувашской семье главенствовал мужчина, но и женщина имела авторитет. 
Разводы случались крайне редко. 



Бытовал обычай минората — младший сын всегда оставался с родителями, 
наследовал отцу. Tрадиционный характер имеет у чувашей обычай 
устройства помочей (ниме) при строительстве домов, хозяйственных 
построек, уборке урожая· 
В формировании и регулировании морально-этических норм чувашей всегда 
большую роль играло общественное мнение селения (ял мĕн калать — «что 
скажут односельчане»). Резко осуждалось нескромное поведение, 
сквернословие, а тем более редко встречавшееся среди чувашей до начала 
ХХ в. пьянство. За воровство устраивали самосуд. 
Из поколения в поколение чуваши учили друг друга: «Чăваш ятне ан çĕрт» 
(не срами имени чуваша). 
 
Традиции чувашской свадьбы - https://fotkay.ru/tradicii_chuvashskoy_svadby 
 Чуваши справедливо считают, что бракосочетание – это переход на другой 
уровень отношений: создание семьи и рождение наследников. Женитьба или 
замужество издавна являются целью жизни каждого чуваша. Прожить всю 
жизнь и не завести семью считается у этого народа страшным грехом. 
Чувашскую свадьбу и подготовку к ней сопровождает множество 
традиционных ритуалов и обрядов, имеющих сакральный смысл.   
Чувашские свадебные традиции и обряды 
Традиционные чувашские свадебные обряды и ритуалы пришли в 
сегодняшний день из далеких времен. Возникли они на бытовом уровне. 
Например, калым и приданое традиционно помогали родителям невесты 
возместить затраты, которые они вложили в свадьбу, а молодоженам 
служили начальным капиталом для семейной жизни. Другие традиции 
возникли на религиозной почве – они призваны защищать молодоженов от 
злой силы, привлекать счастье и достаток в молодую семью. От сватовства 
до бракосочетания в Чувашии проходит несколько недель. Вереница событий 
происходит в определенной последовательности, за соблюдением традиций 
следит родственник чувашского новобрачного.  
Знакомства, выбор невесты и жениха 
В старину искать спутника и спутницу жизни было принято в другой 
деревне, желательно как можно дальше от своего места жительства. Этой 
традиции есть простое объяснение: так меньше риска взять в жены 
родственницу. Ведь живущие в одной деревне жених и невеста могли быть 
как близкими, так и дальними родственниками, а свадебные традиции 
чувашей запрещали женитьбу родственников до седьмого колена…..                     
 
Традиции чувашской свадьбы - https://fotkay-
msk.ru/tradicii_chuvashskoy_svadby 
Чуваши являются древнейшим народом, ответвлением тюрков. Вопросам 
семьи они придают огромное значение, и чувашская свадьба — безусловно 
серьезный этап в жизни молодых. Холостая жизнь или отсутствие детей у 
данного народа в незапамятные времена считалось позорным и даже 
греховным. А к бракосочетанию чувашский народ и по сей день относится 



трепетно. Поэтому ему предшествует тщательная подготовка, состоящая из 
интересных и самобытных обрядов. Чувашские свадебные традиции и 
обряды 
Обычаи чувашской свадьбы — это причудливое переплетение материальных 
ценностей и суеверных обрядов. Калым и приданое составляют финансовое 
благополучие молодой семьи, а ритуальные действия обеспечивают юным 
новобрачным защиту от темных потусторонних сил. Торжество так 
насыщено обрядами, что иногда длится по месяцу и более. Строгий контроль 
за скрупулезным соблюдением древних правил накладывается на 
определенного родственника со стороны жениха…. 
 
Традиции и обычаи чувашской свадьбы - 
https://svadba.expert/podgotovka/traditsii/po-narodam/cuvasskoj 
У народов, населяющих Чувашию, особое значение придается созданию 
семьи как одному из главных жизненных этапов всего рода. Свадебное 
событие считается не просто важной жизненной вехой, а главной целью 
каждого человека. У жителей этого края есть народное поверье, что человек 
не вступивший в брак, у которого нет потомства, совершает греховный 
поступок, которому нет прощения. Поэтому для чувашей подготовка и 
проведение народной свадьбы совершается по всем заведенным обрядам и 
традициям. Содержание [Показать содержание] Как проходит сватовство и 
помолвка Чувашская свадьба неразрывно связана с выполнением различных 
бытовых традиций и религиозных обрядов. Согласно существующим 
традиционным канонам народов Чувашии, жениху рекомендуется выбирать 
себе невесту из дальней местности. Это связано с желанием избежать риска 
заключения брака между дальними родственниками. По этой причине в 
селениях часто устраиваются праздники, в которых участвуют жители 
нескольких поселений. Молодежь на таких совместных праздниках обычно и 
знакомится, а старшие родственники присматриваются к парням и девушкам 
в поисках подходящих брачных кандидатур для своих взрослых детей. 
Бывают отдельные случаи, когда выбор невесты делали родители жениха, но 
даже в такой ситуации взаимное согласие сторон обязательно. Если парень и 
девушка понравились друг другу, в этом случае по национальной традиции 
будущая невеста преподносит жениху в подарок самостоятельно вышитый 
платок, а будущий жених угощает ее вкусными гостинцами. После обмена 
традиционными знаками внимания, которые свидетельствует о взаимной 
симпатии молодых людей, жених сообщает своим родителям о своем выборе. 
Родители, в свою очередь, расспрашивают знакомых о своей будущей 
невестке с целью удостовериться, что их сын приведет в дом воспитанную и 
здоровую девушку, которая сможет родить здоровых детей – продолжателей 
рода. Такое пожелание возникает неспроста, ведь у будущей невестки будет 
большой круг домашних обязанностей, и ей предстоит быть полноправной 
хозяйкой дома. Существует интересная особенность, что более зрелые 
невесты пользуются большим «спросом», так как имеют более солидный 
опыт ведения домашнего хозяйства, да и приданое у них значительно 



больше. Молодая пара, в которой 20-летний жених берет в жены 30-летнюю 
невесту – обычное явление в чувашских семьях. По народной традиции 
чуваши выбирают для сватовства весеннюю пору, когда после долгой зимы 
расцветает природа, и у молодежи было время на гуляния и знакомства до 
начала весенних полевых работ. Для летних свадеб выбиралось время после 
окончания весенних работ в поле, а осенние – после сбора урожая. В 
большие праздничные религиозные праздники свадьбы старались не 
проводить. Последующее сватовство проводится следующим образом: 
группа сватов, состоящая из родственников жениха, отправляется в дом его 
избранницы. Есть одна особенность – количество сватов обязательно должно 
быть нечетное. В дом невесты сваты приходили с гостинцами и с крепкими 
напитками. В отдельных случаях на сватовство брали и жениха. Это делалось 
в том случае, если невесту выбирали родители, а жених еще не видел своей 
суженой. Если по каким-то причинам молодая на смотринах не понравилась 
жениху, он имел полное право отказаться от своих намерений. В доме 
невесты сваты начинали ничего не значащий разговор с родителями невесты, 
не называя при этом истинной цели своего визита. Потом приглашали 
невесту и в ее присутствии оглашали цель своего визита. Если молодая и 
родители невесты были не против, то назначалась дата ответного визита 
близких родственников невесты в дом жениха с целью закрепления 
знакомства…. 
 
Традиции и обычаи чувашской свадьбы- https://danilov-
studio.ru/traditsii/traditsii-i-obychai-chuvashskoj-svadby.html 
 1 Традиции и обычаи чувашской свадьбы 1.1 Традиции чувашской свадьбы 
1.2 Чувашская свадьба с традициями для укрепления семьи 1.3 Свадебное 
торжество — основной шаг в жизни чувашей 1.4 Таинства чувашского 
народа 1.4.1 Знакомство молодых 1.4.2 Выбор будущей супруги 1.4.3 
Процесс сватовства 1.4.4 Некоторые моменты сватанья 1.5 Подготовка к 
торжеству 1.6 Начало торжества 1.6.1 Встреча будущего супруга на 
празднике 1.6.2 Подготовительные мероприятия в доме жениха 1.6.3 
Торжественное мероприятие в жилище жениха 1.7 Традиции после свадьбы 
для укрепления семейной жизни 1.8 Традиционные костюмы чувашского 
народа 1.9 Традиции и обычаи чувашской свадьбы 1.10 Как проходит 
сватовство и помолвка 1.11 Подготовка к свадьбе 1.12 Проведение торжества 
1.13 После свадьбы Традиции чувашской свадьбы Свадьба – одно из самых 
главных и грандиозно отмечаемых событий в жизни каждого чуваша. По 
своему размаху сложно отыскать ему ровню. Чуваши справедливо считают, 
что бракосочетание – это переход на другой уровень отношений: создание 
семьи и рождение наследников. Женитьба или замужество издавна являются 
целью жизни каждого чуваша. Прожить всю жизнь и не завести семью 
считается у этого народа страшным грехом. Чувашскую свадьбу и 
подготовку к ней сопровождает множество традиционных ритуалов и 
обрядов, имеющих сакральный смысл. Чувашские свадебные традиции и 
обряды Традиционные чувашские свадебные обряды и ритуалы пришли в 



сегодняшний день из далеких времен. Возникли они на бытовом уровне. 
Например, калым и приданое традиционно помогали родителям невесты 
возместить затраты, которые они вложили в свадьбу, а молодоженам 
служили начальным капиталом для семейной жизни. Другие традиции 
возникли на религиозной почве – они призваны защищать молодоженов от 
злой силы, привлекать счастье и достаток в молодую семью. От сватовства 
до бракосочетания в Чувашии проходит несколько недель. Вереница событий 
происходит в определенной последовательности, за соблюдением традиций 
следит родственник чувашского новобрачного. © 2022, Авторские права 
защищены! Ссылка при копировании обязательна! | Источник: danilov-
studio.ru 
 
 


