
Свадебный обряд
на Руси



С момента возникновения 
русских селений, свадьба 
была главным, основным 
торжественным обрядом. 
Любая девушка или парень 
с трепетом относились к 
дню, когда вступят в брак. 
Хотя решение 
принималось не самими 
молодыми, а их 
родителями, все равно 
невесты проводили целые 
ночи, гадая на своего 
жениха.



• На Руси молодые люди вступали в брак в 
возрасте 13-15 лет. Все, кто засиделся в 
невестах или женихах до 20 лет, 
вызывали опасения у соседей и 
знакомых. Родители старались найти 
подходящую пару для своего ребенка, 
когда тот только начинал ходить и 
говорить. Мнение самих детей 
практически никогда не учитывалось, так 
как старшее поколение было более 
опытным и знающим. Отсюда и пошли 
поговорки: «Стерпится - слюбится», «С 
лица воды не пить» и многие другие.





Русский свадебный обряд является одним из важнейших 
семейных обрядов.

Свадебный обряд состоит из множества элементов, среди 
них: обрядовые песни, причеты, обязательные обрядовые 
действия невесты, дружки и других участников.

Русский свадебный обряд очень разнится в разных регионах. 
Так, на севере России «музыкальная» часть состоит почти 
полностью из причетов, а на юге — почти полностью из весёлых 
песен, роль причета там более формальна. При этом всегда 
обряд представляет собой не произвольный набор песен и 
обрядовых действий, а систему, очень стройно организованную.



Структура обряда
Временем формирования свадебного обряда принято 

считать XIII — XIV век. При этом в некоторых региональных 
традициях в структуре и некоторых деталях обряда 
ощущаются дохристианские истоки, присутствуют элементы 
магии.

При всей вариативности обряда его общая структура 
остаётся неизменной, включающей следующие основные 
составляющие:
• Сватовство
• Смотрины
• Рукобитие
• Вытые
• Девичник / Мальчишник
• Выкуп
• После этого следует таинство венчания
• Гуляние
• Свадебный пир



Обряды изначально символизировали переход девушки из рода 
отца в род мужа. Это влечёт за собой и переход под покровительство 
духов мужнего рода. Такой переход был сродни смерти в своём и 
рождению в другом роду. Например, вытие — это то же, что и 
причитание по покойнику. На девичнике поход в баню — омытие 
мёртвого. В церковь невесту часто ведут под руки, символизируя тем 
самым отсутствие сил, безжизненность. Из церкви молодая выходит уже 
сама. Жених вносит невесту в дом на руках с целью обмануть домового, 
заставить его принять девушку как новорождённого члена семьи, 
который в дом не входил, а в доме оказался. Когда невесту сватали, то 
одевали красный сарафан и говорили: «У вас товар — у нас купец».





• Ты берёзонька, ты кудрявая,
Ой, да люли-лю-юли, ты кудрявая,
Один год стоишь и другой сто-оишь,
А на третий год я срублю тебя.
Да довольно тебе, да всё в девках 
сидеть,
Отдадим тебя у чужую зе-емлю
Ой, люли-лю-юли, во чужи(я) лю-юди.







Сватовство
Сватали обычно родственники жениха — отец, брат и т. д., реже — 

мать, хотя сватом мог быть и не родственник. Сватовству 
предшествовала определённая договорённость родителей жениха и 
невесты.

Сват, зайдя в дом невесты, совершал некоторые обрядовые 
действия, определяющие его роль. Например, в Симбирской губернии 
сват садится под матицу, в Вологодской должен был погреметь печной 
заслонкой и т. д.

Часто сват не прямо говорил о цели своего прихода, а произносил 
некоторый обрядовый текст. В такой же манере отвечали ему родители 
невесты. Это делалось для того, чтобы уберечь обряд от действий 
нечистой силы. Текст мог быть таким:

У вас есть цветочек, а у нас есть садочек. Вот нельзя ли нам этот 
цветочек пересадить в наш садочек? — Молодой гусачок ищет себе 
гусочку. Не затаилась ли в вашем доме гусочка? — Есть у нас гусочка, но 
она ещё молоденька.

Родители невесты должны были в первый раз обязательно 
отказаться, даже если рады свадьбе. Сват же должен был их 
уговаривать.

После сватовства родители давали свату ответ. Согласие девушки 
не требовалось (если его и спрашивали, оно было формальностью), 
иногда даже сватовство могло проходить в отсутствие девушки.





«Смотрят место»
Через несколько дней после 

сватовства родители невесты (либо 
родные, если невеста — сирота) 
приходили в дом жениха смотреть 
его хозяйство. Эта часть свадьбы 
была более «утилитарной», чем все 
другие, и не предполагала 
специальных обрядов.

От жениха требовали гарантий 
достатка будущей жены. Поэтому 
её родители осматривали 
хозяйство очень внимательно. 
Основными требованиями к 
хозяйству было обилие скотины и 
хлеба, одежды, посуды.

Нередко после осмотра 
хозяйства родители невесты 
отказывали жениху.





Оглашение решения о свадьбе
Если после осмотра хозяйства жениха родители невесты не 

отказывали ему, назначался день публичного оглашения 
решения о свадьбе. В разных традициях этот обряд назывался 
по-разному («своды», «сговор», «запой», «пропой» — от слова 
«петь», «заручины», «запоруки» — от слов «ударить по рукам», 
«просватанье», «своды» и многие другие названия), но в любой 
традиции именно с этого дня начиналась собственно свадьба. 
После публичного оглашения только исключительные 
обстоятельства могли расстроить свадьбу (такие, как побег 
невесты).

Обычно «сговор» проводится примерно через две недели 
после сватовства.

«Сговор» происходил в доме невесты. На него обычно 
собиралось большинство жителей деревни, так как день 
«сговора» был определён после осмотра хозяйства жениха, а за 
несколько дней до самого «сговора» эта новость 
распространялась по всей деревне.

На «сговоре» предполагалось угощение для гостей. 
Родители жениха и невесты должны были договориться о дне 
свадьбы, о том, кто будет дружкой и т. д.





Подготовка к свадебному дню
Следующий период в некоторых традициях 

назывался «неделей» (хотя не обязательно 
он длился именно неделю, иногда — до двух 
недель). В это время готовилось приданое. В 
северных традициях невеста постоянно 
причитала. В южных — каждый вечер в дом 
невесты приходил жених с друзьями (это 
называлось «посиделки», «вечорки» и т. д.), 
пели и плясали.

Невеста с помощью подруг должна была 
приготовить к свадьбе большое количество 
приданого. В основном в приданое шли 
вещи, сделанные невестой собственными 
руками ранее.

В приданое обычно входила постель (перина, 
подушка, одеяло) и дары жениху и родне: 
рубахи, платки, пояса, узорные полотенца.

Невеста с помощью подруг должна была 
приготовить к свадьбе большое количество 
приданого. В основном в приданое шли 
вещи, сделанные невестой собственными 
руками ранее.

На «неделе» жених должен был приехать с 
подарками. В северной традиции все 
действия на «неделе» сопровождаются 
причетами невесты, в том числе и приезд 
жениха.





        Девичник
     

        Одним из популярнейших до 
свадебных обрядов является 
девичник. По традиции накануне 
свадьбы невеста собирает своих 
подруг, чтобы провести с ними 
последний вечер своей 
свободной незамужней жизни. В 
старину в этот день невеста 
обязательно ходила в баню. Туда 
же приходили женщины петь 
свадебные песни и расчёсывать 
волосы невесте. Девушке 
полагалось плакать и причитать, 
прощаясь с девичьей волей.





        Свадебный поезд
    
        В день свадьбы жених 

отправлялся за невестой, чтобы 
затем вести ее под венец. 
Отправление свадебного поезда 
(ныне кортежа) сопровождалось 
обрядами, имеющими магическую 
цель - предохраниться от 
нечистой силы и обеспечить в 
новой семье рождение детей. 



        Свадебный поезд
     
        Подъехав к дому невесты, дружка 

через запертые ворота вёл 
переговоры с её отцом в особой 
иносказательной форме: «Мы 
купцы, торгующие красным 
товаром. Заблудились и просим 
пустить ночевать» и т.д. После 
переговоров, а иногда денежной 
платы, дружку, а вслед за ним и 
весь поезд, пускали во двор.



         Свадебный поезд
     
        Перед отъездом к венцу молодых 

благословляли иконой и хлебом 
родители девушки. Отец 
вкладывал правую её руку в руку 
жениха со словами: «Пои, корми, 
обувай, одевай, на работу 
посылай и в обиду не давай!». 
Невеста, уходя из дома, 
причитала, даже если брак ей был 
по душе. Чтобы уберечь молодых 
от порчи при выходе из дома 
невесты, в одних местах их 
переводили через зажжённую по 
дороге лучину, в других - горящие 
пучки соломы клали на пути 
молодых от венца к дому жениха: 
на дороге, в воротах, и на пороге 
дома. Дружка обходил поезд с 
иконой и кропил его святой водой.



        Свадебный поезд
    

    При отправлении поезда от дома 

невесты совершались те же 
обряды, что и при отъезде от дома 
жениха. Одно из главных 
действий - осыпание хмелем и 
овсом отъезжающих, обязательно 
жениха с невестой и лошадей. От 
дома невесты свадебный поезд 
отправлялся в церковь.



         Свадебные обряды
    

    Перед отправлением к венцу 

обычно происходил обряд 
сводов. Своды - символическое 
соединение жениха и невесты, 
совершавшееся под специальные 
песни посреди избы или во дворе. 
Дружка или сват подводил жениха 
и невесту друг к другу и соединял 
им руки или связывал их 
полотенцем (платком). Жених и 
невеста три раза обходили по 
кругу. 



         Свадебные обряды
   

        Магическое значение соединения 
имели и обряды с хлебом. 
Например, дружка, отрезав по 
краюшке от хлеба невесты и 
привезённого с собой хлеба 
жениха, складывал их, связывал 
красной лентой и передавал 
крёстной матери, которая 
относила их на стол. Иногда хлеб 
разламывался над головами 
сидящих вместе жениха и 
невесты. Половина от женихова 
хлеба передавалась отцу невесты, 
а половина невестиного - дружке 
жениха, половины связывали 
лентой и ставили на стол.





         Венчание
 

        Венчание очень красивый и 
таинственный обряд, 
происходящий в церкви. Стоя под 
венцом, молодые перед лицом 
Бога, дают клятву быть верными в 
горе и радости.







       Встреча молодых
   

       После венчания новобрачные 
отправлялись в дом жениха, 
чтобы получить благословение 
его родителей. По дороге в дом 
жениха дружка соблюдал все 
меры предосторожности: читал 
молитвы и заговоры, убирал с 
дороги камни, на которые могло 
быть напущено колдовство. Ведь, 
как считалось, свадьбу можно 
было легко испортить недоброму 
человеку.



         Встреча молодых
     

       У родного дома жениха со свитой 
встречала мать, одетая в 
вывернутый тулуп, посыпала 
сына с невесткой овсом, пшеном. 
Всё это должно было оберегать 
молодую пару и сулило богатство. 
Выходил и отец жениха, они 
вдвоём с матерью благословляли 
молодых и провожали их за 
свадебные столы. И сегодня по 
традиции родители встречают 
молодожёнов после регистрации в 
загсе на пороге дома хлебом-
солью. 





          Встреча молодых
    

       

        Потом все садятся за столы и 
начинают пировать. На 
следующий день после свадьбы, 
жених созывал к себе гостей. 
Потом ездил к тестю и тeще и 
благодарил их за дочь. На третий 
день жених, невеста и гости 
отправлялись к ним на обед.




