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Роль обрядовой выпечки в свадебной традиции 
(на примере Могилевского региона)

В статье рассматриваются функции хлеба и блинов на разных 
этапах свадебного обряда. Все теоретические положения иллюстри
руются имеющимся этногрйфическим материалом с привлечением
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контекстов, выявленных нами в диалектологических экспедициях при 
работе с информантами.

Ключевые слова: свадебный обряд, обрядовая выпечка, ритуал, 
символ, могилевско-смоленское пограничъе.

Обрядовая выпечка широко используется во многих славянских 
праздниках и ритуалах. Изделия из муки несут в себе глубокий смысл, 
носят сакральный характер. Одной из форм обрядовой пищи издревле 
является хлеб. С незапамятных времен хлеб -  один из самых значи
тельных, самых надежных видов пшци на земле. Для многих народов 
он олицетворяет собой жизнь. Хлеб хранили и уважали. Ему посвящали 
песни, гимны. Его одухотворяли, называли кормильцем и отцом.

Считается, что имя хлебу дали древнегреческие пекари. Хлеб они 
выпекали в глиняных формах -  горшках, называвшихся "клибанос". 
Именно от этого названия и появилось слово хлеб, которое в разных 
вариантах позаимствовали другие народы [10].

В народной культуре по отношению к хлебу был сформирован 
круг правил, выполнение которых способствовало улучшению благо
состояния в семье, удаче домочадцев, всеобщему счастью [4, с. 129].

В свадебном обряде хлеб играл очень важную роль. Его использо
вали в различных ипостасях: зерно, кутья, каравай, хлеб. "Он символи
зировал собой окончание одного и начало другого этапа в жизни чело
века, переход из одного физического и социального состояния — в дру
гое. Испеченный хлеб подчеркивал законченность (смерть) одной фазы, 
а зерно ... констатировало начало (рождение) другой" [4, с. 433].

Предметом нашего рассмотрения является хлеб (не каравай!) в уз
ком значении "пищевой продукт, выпекаемый из муки" [5, с. 749] и 
блины. Мы будем рассматривать их роль в свадебной традиции с при
влечением имеющегося этнографического материала и контекстов, вы
явленных нами в диалектологических экспедициях при работе с ин
формантами в могилевском регионе, в том числе в зоне могилевско- 
смоленского пограничья.

Использование хлеба зафиксировано на разных этапах свадебного 
обряда.

Хлеб был обязательным атрибутом в ритуалах благословения. Он 
выступал как символ достатка, изобилия и материального благополу
чия.

Перед отъездом к невесте жених должен был получить родитель
ское благословение.

"Атеу и мать сажают сына на кут, дають яму булку хлеба, жа- 
лезныя рубли, а патом благаслаўляють: "Благаслаўляйм хлебам, солью,
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добрым здароўям на добры путь шчасливай, крепкой супружыскай 
жызни" (д. Липовка Хотимского района).

После обряда выкупа невесты перед отъездом на венчание моло
дых благословляли родители невесты. Обязательные атрибуты этого 
ритуала: икона, громничная свеча, рушник, хлеб-соль. В некоторых 
вариантах вместо хлеба использовали освященное в церкви зерно, ко
торым осыпали молодых "на счастье и долю".

Хлеб широко использовали во время встречи молодой пары. После 
венчания молодых встречали сначала в доме невесты.

"Сустракають матка з батъкай, хрэстят тры раза жытам. 
Благаспаўляютъ з иконай, с хлебам, соллю, гарэлкай" (д. Тростино Хо
тимского района).

По свидетельству жителей д. Звенчатка Климовичского района, 
"яшчэ маладым дають хлеб кусать. Хто болыиы кусок откусить, той 
и будит хазяин у  хати". В Костюковичском районе после венца свадеб
ный поезд ехал к жениху. Там молодых встречали родители. Свекровь 
выходила с хлебом-солью, монетой и свечкой в хлебе.

Широкое распространение получил обычай, имевший в говорах на
звания закидывать (забрасывать) зайца, ловить зайца, брать зайца, 
ставить ворота, ставить стол, городить дорогу. Суть его хорошо 
описали наши информанты: " Перакрывали дарогу, вядро вады ставили, 
хлеп, стул. Пад яжжаў свадибный поист. Дружок даваў гарэлки, ваду 
выливали на каня ти калёсы, хлеп забирали для маладых" (д. Липовка). 
"Яны (маладыя) едуть дамой, а им пер агар ажвають дарогу: перавяз- 
вають лентай и ставять на слончык хлеп с солью. Маладыя должны 
астанавицца, дать тым выпить, хто закидываить зайца. А сами пры- 
нгшають у  падарунак хлеп" (д.Звенчатка Климовичского района).

Этот обычай имел и имеет сейчас два смысловых значения. Во- 
первых, те, кто устраивает преграду, хотят получить выкуп за невесту. 
Корни этого обычая находятся еще в глубокой древности. "Зайца заки
дають маладыя хлопцы, нижанатыя. Бяруть хлеп, соль, стол, стано- 
вяцца, як вязуть нявесту, пераграждають путь. Этыя хлопцы прати- 
стують за нявесту: рас ты забираиш — плати. Ни пропускають няве
сту. Эта ихняя деўка" (д. Малятичи Кричевского района). Во-вторых, в 
этом обычае сохранилось вековечное желание наших предков-славян 
встретить новую семью хлебом-солью и святой водой, чтобы ей хоро
шо, богато жилось, поздравить молодых, высказать в их адрес самые 
добрые пожелания.

Хлеб широко использовался в качестве обрядового дара. Его бра
ли с собой, отправляясь в сваты.
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"Сначала едут сватацца. Бирут хлеп, соль, гарэлку" (д. Тростино 
Хотимского района). Хлеб при этом бережно заворачивали в рушник 
или платок. Придя: в дом невесты, сваты ставили на стол хлеб, соль и 
водку. В Чериковском районе, например, старший сват при этом приго
варивал: "Кладём Вам хлеб, соль і гарэлку. Аддащя нам красную дзеўку" 
[9, с.263]. Если хлеб-соль принимали, это означало согласие родителей 
невесты на брак. А если нет, значит жениху отказывали. Информанты 
из д. Звенчатка вспоминают по этому поводу: "Кали прыйшли к деўкйў 
сваты, яна хлеп с солью ўзяла. А замуш исти за етага хлопца ни хоте
ла, бо бьіў у  яе други хлопиц, якога яна любила. И  каб адказатъ етаму, 
каторы ў  сваты прыхадйў, яна должна была аднести яму дамой хлеп с 
солью ".

Хлеб как атрибут использовали и в ритуале одаривания невестой 
родни жениха. По свидетельству жителей д. Уречье Славгородского 
района, "нявеста і паднявесніцы стаяцъ у  парозе, а сваты і людзі сяд- 
зяць за сталамі. Заслата века белешочкай скацерачкай; булка хлеба на 
веку, соль, свечка гарыць. ...Ну і нясуць падаркі... ужо кладзець нявесце 
на века матка або сістра, а іна падношала на заручынах бацьку, свёк
ру, свату, хто там ёсць, чалавекам пяцём дае" [9, с. 269].

В ритуалах дарения невесты и дарения жениха первыми свои по
дарки -  по булке хлеба -  отдавали родители. "Перит дараванним са- 
дяцца деўкй-падвяпешницы. Сват бирёт тарелку, насыпаит мелачь, 
накрываит тарелку полотенцам и барабанит. Булка ложыцца на та- 
рэлку, у  якой насыпана соль. Сват барабанить мелаччу и крычыть: "Ти 
есть у  гэтай хати батька, матка родная? Чым даруитя княгиню мо
лодую? Ти валом, ти добрым здароўям, ти вечнай дружынай?". Батька 
з маткай падыходять, падають маладой пшаничную булку и гаворать: 
"Дарую сваю княгиню хлебам-соллю, канём, валом, добрым здароўям и 
вечнай дружынай". Молодая бярэ хлеп у  руки и г/алуя яго. Ета значыть 
цалуя матку" (д.Полошково Климовичского района).

Этот ритуал основан на архаичном представлении о том, что "Бог 
наделяет хлебом человека, причем вместе с "долей" — куском хлеба — 
человек получает и свою "долю", вместе с "частью" хлеба и свое "сча
стье" [7, с.386]. Родители в данном случае как бы принимали на себя 
функции Бога, давая своим детям вместе с хлебом долю и счастье.

Хлеб мог выступать и в ритуалах, символизирующих целомудрие 
невесты.

Если невеста "честная", то теща, собрав своих гостей, угощала их, 
а потом, взяв "заўтрык" -  хлеб, соль и другую закуску, с мужем и гос
тями ехала к жениху гулять свадьбу дальше [2, с. 469]. На следующий
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день к теще везли "пироги": три булки хлеба, кусок сала и бутылку вод
ки".

"Хлеб кладуцъ на чырвоную хустку і потым у  лубку ў  тым выпад- 
ку, калі мал ад ая была непарушана. Калі ж не — на хустку не кладуцъ, а 
простаў  лубку" (Костюковичский район) [2, с. 470].

Хлеб выступал и как угощение. В некоторых вариантах свадебного 
обряда перед отъездом родни жениха после заручин мать невесты под
носила гостям булку хлеба.

Хлеб в обязательном порядке был на праздничном столе. "На 
свадьбу падавали хлеп, аладъи, блины, каклеты, атварать мяса, капус
ту замочаную падають” (д.Забелышин Хотимского района). Тех лю
дей, которые не принимали участие в свадебном застолье, а просто 
пришли посмотреть на молодых, угощали. "Матка нявесты усих за- 
прашае: "Захадитя, люццы, захадитя ў  хату, хватить и места, и хле
ба, и гарэлки на усих". А хто забаицца зайсти, для тых кладуть на ву- 
лицы гарэлку на ўснх и закуску. Усих на свети угашчаютъ" (д. Красная 
Буда Кричевского района).

Часто для этого случая специально выпекали круглые булочки, ко
торые подавались горячими и разломанными пополам. Считалось, что в 
любом семейном торжестве человека принимают участие его предки, 
присутствующие в виде духов. Пар, который шел от горячей выпечки, 
предназначался именно душам предков. Хлеб, таким образом, был свя
зан с миром умерших.

Бывало, что на хлеб, с которым встречали на пороге дома жениха и 
невесту, наговаривали молитвы. И тогда хлеб мог выступать оберегом 
для супружеской пары.

Часто в свадебном обряде хлеб использовали с солью. Угощение 
гостей хлебом-солью способствовало установлению доверительных 
отношений между ними и хозяевами. "Ну вот приехали сваты, 
здароўкаюцца и просяцца на начлех. Гаворуть: "Мы ехали долга па па
лям, па лясам, па гарам. Нашли свитялёк у  этай хати и ряшыли папра- 
сицца на начлех". А им атвичають: "Захадитя, гости дарагия. Хлеба- 
соли к нашому сталу" (д. Липовка Хотимского района).

"Сочетание хлеба и соли играло роль исключительно емкого сим
вола: хлеб выражает пожелание богатства и благополучия, а соль за
щищает от враждебных сил и влияний" [7, с.387]. Слово хлебосольство 
в современном русском литературном языке сохраняет значение "раду
шие при угощении, гостеприимство" [5, с.750].

Блины -  одно из традиционных блюд у восточных славян. Блины 
пеклись утром на завтрак, их брали с собой в поле, в дорогу. "Основная 
символика блинов -  поминальная, связанная с представлениями о смер-
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ти и о "том свете". Как ритуальное блюдо блины употребляют не только 
в похоронных и поминальных, но и в календарных обрядах (на святки, 
Масленицу, в Великий четверг и на Вознесение), так или иначе связан
ных с тематикой смерти. Лица и персонажи, которым предназначаются 
блины, — покойник, предки, ншцие, колядники, пастух, священник, же
них, первый встречный, Власий, Христос, Масленица, Мороз. Особую 
значимость в различных обрядах и бытовой практике имеет первый 
испеченный блин (горячий) и последний -  верхний (сухой) в стопке, а в 
гаданиях — соленый блин"[8, с. 194].

Русское блин известно с X V b ., но старшей формой является форма 
млынъ, известная с XIVb., этимологически связанная с общеславянским 
тьііпь 'мельница', которое, в свою очередь, восходит к позднелатин
скому molinim 'мельница' [11, с.73].

В современном русском литературном языке слово блин имеет зна
чение 'тонкая лепешка из жидкого теста, испеченная на сковороде' [5, 
с.46]. Часто вместо лексемы блин употребляют лексему оладья. Слово 
оладья в современном русском литературном языке имеет значение 
'толстая мягкая лепешка из пшеничной муки, изжаренная на 
сковороде'[5, с.386]. В Могилевских говорах нами зафиксированы диа
лектные лексемы блинцы и ладки.

О том, что блины играли важную роль в жизни людей, свидетель
ствуют многочисленные русские и белорусские пословицы и поговор
ки. В их контексте лексема блин употребляется в значении 'еда': "Блин — 
не клин: брюхо не расколет", "Где блины, тут и мы" [3, с. 183], "Добра 
хлебу за блінамі, добра бацьку за сынамі" [6, с.81], "I лісіца бліны пячэ, 
калі цеста на патэльню цячэ" [6, с.45].

Блины выступают, с одной стороны, как угощение во время сва
дебного застолья, о чем свидетельствуют рассказы информантов:

На свадьбу готовили аладьи, блины, каклеты, атварать мяса, ка
пусту замочаную подадуть (д.Забелышин Хотимского района). При
мерна што на стол ставили: халадец, мяса, кали у  кого ёсть, блинцы, 
кисель малошны (д.Тростино Хотимского района). Напякуть аладак, 
наготують усяго, камсы, сала (д.Ковшово Мстиславского района).

В досвадебный период блин выполнял функцию предсказателя. 
Его использовали в различных гаданиях о замужестве. Для этой цели 
брапи первый блин или специально соленый блин. "Девушка выходит с 
блином под мышкой, за пазухой, в кармане или положив блин себе на 
лицо, затем отдает его первому встречному мужчине, спрашивая его 
имя. Ждут, чей блин первым схватит с порога собака... На ночь девуш
ки прячут матери под голову сковородник ("блинами жениха кормить") 
и утром узнают, что ей приснилось" [8, с. 195].
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Обрядовые действия с блинами связаны в основном со вторым и 
третьим днями свадьбы. Часто второй день свадьбы и называют по тому 
действию, которое в тот день происходило: приходить (прийти) на бли
ны.

На други день усе приходили на блины (д.Забелышин Хотимского 
района).

На второй (либо третий) день происходили испытания невесты 
(локальные названия спытки (Климовичский район), испыты (Хотим- 
ский район)). Обыденные занятия хозяйки — подмести избу, испечь 
блины, сходить за водой -  в контексте свадебного обряда приобретали 
сакральный смысл.

На первы день печку ни палили, нильзя было. А наўтары день пали
ли печ, и нявеста пякла блины и угащала ими усих гастей (д.Лобковичи 
Кричевского района).

"Присутствующих угощали специально испорченным блином, при 
выпечке которого в тесто подмешивали угли, овес, мякину. Так, по 
обычаю д. Горы Горецкого района "невеста должна напечь блинов, пока 
все спят, сама за водой сходить. Но скорее кто-то — свекровь, золовка 
прикроют невесту" [1, с.296].

Маладая блины пичёт. Патом смотрятъ. Яна, можа, и ля печки 
ни стаяла. А етыя блины круглая бяседа выкупливае (д.Шамово Мсти
славского района).

Блины использовали и в обрядовых действиях, связанных с уста
новлением невинности невесты. Считалось, что "нечестная" невеста 
могла принести несчастье дому жениха и всему хозяйству.

Факт нецеломудрия невесты доводился до сведения окружающих 
через испорченный блин.

На фтары день свадьбы гости приходили на блины. Кали нявеста 
была чэсная, то гости ели блины и радовались, если нет, то адин з 
роцтвинникау жаниха протыкал блины нажом. Пасли этага нявести 
было плоха, ёй могли адявать хамут, а могли аблить лидзяной вадой и 
прогнать з дому (д.Ст.Дедин Климовичского района).

Назаўтра малады вязе блин, гарэлку бацькам за нявесту. Если ня
веста нячэсная — блин порваны, а чэсная — у  бутылки красное вино и 
красной лентай пьрявязана. Усе людзи знаюць: чэсная нявеста ци не 
(д.Колотовино Мстиславского района).

Есть примеры, когда за нечестную невесту ответ держали отцы.
Кали дзеўка прогуляная, каля батек лажыли блины и прокалывали 

дырки. А кали добра, то дружки на правую руку зганзили красную лен
ту (д.Липовка Хотимского района).
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Иногда совмещали испытания невесты и установление ее целомуд
рия. В Костюковичском районе Могилевщины на второй день свадьбы 
молодую заставляли печь оладьи, потом посылали к колодцу за водой. 
Перед этим, если невеста оказывалась "честной", дружок складывал 
оладьи в красный платок, в противном случае -  в решето, а затем вме
сте с невестой шел к колодцу. За ними шли все гости свадьбы [2, с.470].

"В заключительной части свадьбы у русских распространено уго
щение зятя блинами: молодые едут к теще (на блины, блинно, хлебины, 
горячие), она посылает им блины с блинницами (блиночницами, котов
никами), или сама едет в дом жениха с блинами" [8, с. 195]. На террито
рии Могилевщины нами зафиксировано использование в сходной 
функции послесвадебного блюда для жениха яичницы, а не блинов.

Кали свадьба была да Калят, то на Каляды тёща звала зятя. Ра
вили так званую яешню-свадьбу. Яе звали рэдница (д.Рясно Дрибинско- 
го района).

Таким образом, использование выпечки в свадебной традиции 
символично. Хлеб и блины являются сакральным видом пищи и олице
творяют благополучие, изобилие, достаток семьи.
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