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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.



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.

Часто сват не прямо говорил о цели своего прихода, а 
произносил некоторый обрядовый текст. В такой же 
манере отвечали ему родители невесты. НАПРИМЕР:

-У вас есть цветочек, а у нас есть садочек. Вот нельзя ли 
нам этот цветочек пересадить в наш садочек? 

Родители невесты должны были в первый раз обязательно 
отказаться. Сват же должен был их уговаривать.

После сватовства родители давали свату ответ. Согласие 
девушки не требовалось.



смотрины
Через несколько дней после сватовства 

родители невесты 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. 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.

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



Приданое

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.



Девичник
Девичником называется встреча невесты и 

подруг перед свадьбой. Это была последняя их 
встреча перед свадьбой, поэтому происходило 
ритуальное прощание невесты с подругами.

На девичнике происходил второй ключевой 
момент всего свадебного обряда (после 
«завешивания») — расплетание девичьей косы. 
Косу расплетали подруги невесты. 
Расплетание косы символизирует окончание 
прежней жизни девушки. Во многих традициях 
расплетание косы сопровождается 
«прощаньем с красной красотой». «Красная 
красота» — лента или ленты, вплетённые в 
косу девушки.



Первый день свадьбы
В первый день свадьбы 

происходит следующее: приезд 
жениха, отъезд к венцу, 
перевоз приданого, приезд 
молодых в дом жениха, 
благословение, свадебный пир.



Венчание
Перед отправкой в церковь родители 

невесты благословляли молодых иконой и 
хлебом. Перед венчанием невесте 
расплетали девичью косу, а после того, 
как молодые были повенчаны, ей 
заплетали две «бабьих» косы и тщательно 
закрывали волосы женским головным 
убором (повойником). Иногда это 
происходило уже на свадебном пиру, но у 
старообрядцев две косы заплетали и 
повойник надевали либо между 
обручением и венчанием, либо даже перед 
обручением.



Свадебный пир

После венчания невеста никогда не причитает. С 
этого момента начинается радостная и весёлая 
часть обряда. Далее молодые отправляются за 
подарками в дом невесты.

⦿ Затем жених привозит невесту к себе в дом. Там 
уже должно быть готово обильное угощение для 
гостей. Начинается свадебный пир.

⦿ Во время пира поют величальные песни. Кроме 
жениха и невесты, величали родителей и дружку.

⦿ Пир мог длиться два или три дня. На второй день 
обязательно перемещение всех в дом невесты, пир 
продолжается там. Если пируют три дня, на третий 
снова возвращаются к жениху.



Второй день свадьбы
На второй день свадьбы невеста обычно выполняла 

некоторые обрядовые действия. Один из самых 
распространённых обрядов — «поиски ярочки».

Этот обряд заключается в том, что «ярочка» (то есть 
овечка, невеста) прячется где-нибудь в доме, а 
«пастух» (один из её родственников или все гости) 
должен её найти.

Важным является приезд жениха к тёще. Этот обряд 
имеет множество различных названий в разных 
регионах («хлибины», «яишня» и др.). 
Заключается он в том, что тёща давала жениху 
приготовленную еду (блины, яичницу и др.). 
Тарелка накрывалась платком. Зять должен был 
выкупить её, положив на платок (или завернув в 
него) деньги.
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