
Приветствия по-
русски



 
Приветствие было первой формой культуры общения 

людей. 
Но вот, что интересно: жесты при приветствиях у разных 

народов
 были и остаются разными, а смысловую нагрузку несут 

одинаковую – 
выражение радости от встречи и пожелание здоровья .

 



В некоторых 
странах…

При приветствии трутся носами как в Лапландии, 
Калмыкии…

Кланяются, поднося правую руку ко 
лбу, 
затем к губам и к сердцу как индусы



Тувальцы показывают при приветствии 
язык.

В Японии приветствуют 
поклоном…



Происхождение приветствия «Здравствуй (те)» очень 
интересно, 
так как слово «здравствуй», например, не сводится 
просто к слову «здравие», то есть здоровье. 
Сейчас мы воспринимаем его именно так: как 
пожелание другому человеку здоровья и долгих лет 
жизни.
Однако корень «здрав» и «здров» встречается и в 
древнеиндийском, и в греческом, и в авестийском языках. 
Первоначально слово «здравствуйте» состояло из двух
частей: «Sъ-» и «*dorvo-», где первая означала «хороший», 
а вторая имела отношение к понятию «дерево». 
При чем здесь дерево? Для древних славян дерево было 
символом крепости и благополучия, и такое приветствие 
означало, что человек желает другому этих крепости, 
выносливости и благополучия. К тому же и сам 
приветствующий 
происходит из крепкого, сильного рода. Это доказывает и то, 
что не все могли произносить «здравствуйте». 
Свободным людям, равным друг другу, это позволялось, 
а холопам нет. 
Форма приветствия для них была другая — «Бью челом».
Самое первое упоминание слова «здравствуйте» 
исследователи обнаружили в летописи, 
датированной 
1057 годом. Автор хроник записал: «Здравствуйте 
же 
многие лета».



В России традиционно были и остаются до 
сих пор несколько видов приветствий

Встреча почётных гостей «хлебом-
солью»

Распространенное на Руси приветствие почетных 
гостей
— хлебосольное. «Здравствуйте, гости дорогие! 
Отведайте наш хлеб-да-соль!», -говорил хозяин, на 
что
гость отвечал:
-Мир вашему дому! 
Это необычайно полное, уважительное 
приветствие, 
ведь таким образом человек приветствует дом и 
всех 
его жителей, а хозяин показывает, что он готов 
разделить с гостем самое дорогое – кров и стол.  



На Руси было принято раскланиваться при встрече. 
Но и поклоны бывали разные.
Славяне приветствовали уважаемого в общине человека низким 
поклоном до земли, иногда даже касаясь или целуя ее. 
Такой поклон назывался «большим обычаем». Знакомых и друзей 
встречали «малым обычаем» — поясным поклоном, а 
незнакомцев 
почти без обычая: прикладывая руку к сердцу и затем опуская ее 
вниз.
Интересно, что жест «от сердца к земле» является исконно 
славянским,
 а «от сердца к солнцу» нет. Прикладывание руки к сердцу
сопровождало любой поклон — так наши предки выражали 
сердечность и чистоту своих намерений.
Любой поклон  означает смирение перед собеседником. 
В нем также есть момент беззащитности, ведь человек склоняет 
голову и не видит того, кто перед ним, подставляя ему самое 
беззащитное место своего тела — шею.

Поклон
ы



Поцел
уиТроекратный поцелуй, сохранившийся в России до ныне — очень старая 

традиция.
Число три — сакральное, оно и полнота в Троице, и надежность и оберегание. 
Так часто целовали и гостей — ведь гость для русского человека все равно что 
ангел,
входящий в дом. 

Другой вид поцелуев — поцелуй руки, означавший почтение и 
преклонение. Конечно, именно так здоровались приближенные 
с государем (порой целуя даже не руку, а ногу). 
Это целование — и часть благословения священника, 
являющееся
одновременно и приветствием. 
В церкви расцеловывали и того, кто только что причастился — в 
этом случае поцелуй был и поздравлением, и приветствием 
обновленного, очищенного человека.
О сакральном, а не только «формальном» значении поцелуев на 
Руси говорит и то, что не всем было позволено целовать руку 
государя
(послам нехристианских стран это запрещалось). Человек, 
низший
по статусу мог поцеловать высшего в плечо, а тот его — в голову.
После революции и в советское время традиция приветствий – 
поцелуев ослабела, но сейчас вновь возрождается.



Рукопожат
иеКасание рук — древнейший жест, сообщающий очень много 

собеседникам без единого слова. 
Длительность рукопожатия пропорциональна теплоте 
отношений -
близкие друзья или люди, давно не видевшие друг друга и 
радующиеся встрече могли совершать горячее рукопожатие не
 одной рукой, а обеими. Старший обычно первым протягивал 
руку младшему — это было как бы приглашением того в свой 
круг.
Рука обязательно должна быть «голой» — это правило 
сохранилось
и до наших дней. Открытая рука свидетельствует о доверии. 
Еще один вариант пожатия рук — касание не ладонями, а 
кистями.
Оно было распространено среди воинов: так они проверяли, 
что
у встретившегося на их пути нет с собой оружия. 
Сакральный же смысл такого приветствия заключается в том, 
что при соприкосновении запястий передаётся пульс, а значит 
и 
биоритм другого человека. Два человека образуют цепь, что 
тоже
немаловажно в русской традиции.
Позже, когда появились правила этикета, лишь друзьям 
разрешалось пожимать друг другу руки. 
А для того, чтобы поздороваться с дальними знакомыми, 
приподнимали шапку. Отсюда и пошло русское выражение 
«шапочное знакомство», означающее поверхностное 
знакомство.





Слово «привет» состоит из двух частей: «при»+»вет».
Первая встречается в словах «приласкать», 
«приклонить» 
и означает близость, приближение к чему-то или кому-
то.
Вторая есть в словах «совет», «ответ», «весть»… 
Говоря «привет», мы проявляем близость (и 
действительно, 
только к близким людям мы обращаемся так) и как бы 
передаем другому добрую весть.

«Привет» и 
«Приветик»

Приветствие с поднятием открытой ладони руки
показывает настрой на позитив и желание 
открыто
общаться. Такое приветствие очень 
распространено
среди молодёжи России.



Объят
ияОбнимания были распространены на Руси, но и этот вид 

приветствия имел разновидности. 
Один из интереснейших примеров — мужское объятие 
«сердцем к сердцу», показывающее, на первый взгляд, 
полное доверие мужчин друг к другу, но в 
действительности
свидетельствующее об обратном, ведь именно таким 
образом мужчины проверяли, нет ли оружия у 
потенциального опасного соперника. 
Отдельный вид объятий — братание, внезапное 
прекращение
военных действий. Обнимались родные и близкие, а еще 
— 
люди в церкви перед исповедью. Эта древняя 
христианская 
традиция, помогающая человеку настроиться на 
исповедь, 
простить других и самому попросить прощения (ведь в 
храмах
тогда были люди, хорошо знающие друг друга, а среди них 
обидчики и обиженные).

В наше время объятия символизируют открытие 
для 
общения и радость встречи. 



Здравствуйте — желаю Вам здоровья!
В слове этом — мудрость, доброта,
Что всегда соседствуют с любовью,
И души славянской красота!

Почему у нас в ходу «привет»?
Полагаю, сколько не ищите,
Все равно, не сыщете ответ.
На «Привет» — «Пока» и «Извините».

Вовсе не в «Привете» дело, нет!
Просто в радость — человека встретить,
«Сколько зим!» — воскликнуть — «сколько 
лет!»
И улыбкой на «Привет!» ответить.

Если с вами повстречаюсь вновь я,
Знайте, что «Привет» мой — ерунда.
Я хочу вам пожелать здоровья —
Здравствуйте! Сейчас и навсегда!


