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ПРИМЕТЫ И ПОВЕРЬЯ, СВЯЗАННЫЕ СО 
СВАДЕБНЫМ ОБРЯДОМ (ка примере 
Могилевско-Смоленского региона)

О роли приметы в жизни человека говорили ещё в 
старину: Без примет ходу нет; Кто не верит примете, 
нет тому житья на свете; Не примечать -  и хлебушка 
не едать. "Четко осознавалась кумулятивная (в совре
менном понимании) функция, прагматическая ценность 
примет, которые в своей совокупности составляют сво
еобразную базу данных, структурирующую многовеко
вой опыт народного прогнозирования, передаваемый из 
поколения в поколение: Старики примечали и нам нака
зали" [3, с. 102].

С.И. Ожегов в "Словаре русского языка" дает следую
щее определение примете: 1. Примета -  отличительное 
свойство, по которому можно узнать кого-нибудь, что- 
нибудь. 2. В суеверных представлениях -  предвестие 
чего-нибудь [4, с. 514]. В паремиологии принято опреде
лять примету как клишированное изречение с доминант
ной прогностической функцией, суть которой -  в пред
сказании будущего [6, с. 256]. Точнее, на наш взгляд, оп
ределение приметы как некоего знака, символа, обра
за, интерпретация, которого моделирует поведение 
человека [5, с. 280].

С понятием приметы не разрывно связано понятие 
поверья. Согласно "Словарю 'русского языка", поверье -  
"суеверное предание, а также убеждение, основанное на 
такого рода предании или'приметах" [4, с. 455].

Заключение брака -  важное событие в жизни челове
ка. Приметы и поверья можно найти на всех этапах 
свадьбы.

Рассмотрим комплекс примет и поверий, связанных 
с традиционным свадебным обрядом в могилевско-смо- 
ленском регионе. Источником фактического материала 
послужили некоторые фольклорные и этнографические 
издания, а также контексты, выявленные нами в диалек
тологических экспедициях при работе с информантами.

Повсеместно свадебный обряд начинался со сватов
ства. С этим связаны некоторые поверья и приметы. Сва
товство обычно совершали вечером или даже ночью и 
тайком. "Ф сваты прихадили ночью, часоф в двинаццать, 
када фее спят" (д. Соино Хиславичского района Смоленс
кой обл.). Связано это было, во-первых, с возможностью 
получения отказа (тогда меньше людей узнают о неудач
ном сватовстве), вогвторых, с  желанием запутать нечи
стые силы,.чтобы те"не смогли помешать в этом важном 
деле,- С последним обстоятельством связан также и сле
дующий момент: когда ехали свататься, выбирали околь
ные пути, дальнюю дорогу, даже если невеста жила на 
одной улице с женихом. 8 'дороге обращали внимание на 
все. Если сватам кто-нибудь переходил дорогу, особенно 
с пустыми ведрами, или перебегала кошка, или часто ржал
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конь, или слышалось пение петуха, то возвращались до
мой. Чтобы успешно прошло сватовство, совершали неко
торые обрядовые действия "на удачу". Например, в д. Ли- 
повка Хотимского района Могилевской области перед 
выездом в сваты в доме жениха ‘‘связывали вилошники" 
(то, что стояло возле печки -  метлу, ухват, вилы и т.д.). 
В народе считалось, что в сваты лучше выезжать в но
волуние.

Перед свадьбой жених и невеста обязательно посеща
ли баню. Невесту вели в баню ее подружки и старшая сва
тья. Согласно народным представлениям, они не должны 
быть черноглазые, чтобы не сглазить молодую. Мыть неве
сту начинали с левой ноги. Делали это для того, чтобы 
отмыть всю лень у будущей хозяйки. "Раней лічылі, што 
ўсялянота знаходзіцца ў  жанчыны ў  левай назе. Гэта на- 
ват адбілася і  ў  прымаўцы. Пра ляніеую жонку казалі так: " 
Робіць толькі тое, што яе левая нага захоча" [2, с. 34].

В предсвадебный вечер старались замечать некото
рые явления, чтобы предсказать судьбу молодым. На
пример, если дым от потушенной свечи, которой прижи
гали волосы невесте, шел к порогу, это предвещало быс
трую смерть кого-нибудь из них, а если к углу, где стояли 
иконы, то счастье и благополучие в семье [7, с. 284].

Наши предки придавали большое значение целомуд
ренности девушки, связывая с этим здоровое продолже
ние рода и счастье в семье. Согласно народным поверь
ям, нецеломудренная невестка приносила в дом бедность, 
разлад, разрушение. А если девушка, будучи нечестной,. 
села "на посад", то у нее семь лет не будет родить лен.

Есть приметы и поверья, связанные с каравайным 
обрядовым действием. Плохой приметой считалось от
сутствие солнца в тот день, когда пекли каравай [2, с.' 36]. 
Нельзя было переделывать каравай или выпекать но
вый, поскольку полагали, что его выпекают на судьбу, а 
судьба дается человеку Богом один раз. В народе сохра
нились и бытуют и другие поверья: "...у  каго каравай 
згарыць, як пякуць, то той жаніх (або нявеста) будзв 
вальмі сварлівы (гарачы) ў  сям’і; нельга было мясіць ка
равай кулакамі, бо "муж будзє біць жонку"; єаду, якой 
каравайніцы мылі рукі, выліваюць пад садовыя дрэвы і 
кусты, "каб добра ўсё пладзіла ў  садзе..." [7, с. 297].

Накануне свадьбы невесту наряжали. Это должна 
бьіть только новая одежда. В противном случае, соглас
но поверью, бытовавшему в рассматриваемом регионе, 
невеста могла в скором времени стать вдовой.

Перед тем как ехать за невестой, тщательно готовили 
"свадебный поезд". Обязательно подковывали коней,' так 
как, по стародавнему поверью, неподкованный конь не 
может приносить счастье. Всех участников "свадебного 
поезда" "абмахваюць бярозавымі галінкамі, каб яны не 
стаміліся і  хутчэй дасягнулі мэты свайго шляху" [2, с. 40].

По дороге в церковь плохой приметой считалось, если 
кто-нибудь из молодых падал с телеги или телега пере
ворачивалась. Хорошей приметой было встретить в это 
время детей, так как наши предки считали, что это анге
лы сопровождают молодых. “Паводле запісаў М.М. Доў- 
нар-Запольскага, непажадана было, каб па дарозе ў  цар- 
кву маладыя сустрэлі жанчыну з пустымі вёдрамі, 'ба- 
цюшкуабо зайца..." [7, с. 306].

Перегораживать дорогу "свадебному поезду", или за
кидывать (ловить) зайца, -  распространенное явление 
на свадьбе. Существовало поверье: чем больше раз за
кинут зайца, тем лучше для молодых. В некоторых мест
ностях об этом просили сами родители молодых. "У всех 
свой обычай. Ездила к своей сестре на свадьбу на Гз- 
мельщину. У нас жалеют: "А, зайца! Это же надо грошей, 
водку, всё растрата. А там наоборот: ходят родители 
закупливают зайца, чтобыбольше зайца закинули -  что
бы молодые хорошо жили" (Мстиславский р-н)"- [1, с. 289].

Во время венчания обращали внимание на то, как го
рели свечи: если потрескивали, то молодыебудут ссо
риться между собой; если жарко горели, то будут хорошо 
жить; если затухала одна из свечей, то это к смерти 
кого-нибудь из молодых. “Батюшка запалйў дзве свечки. 
Маладыя даўжны абайти тры разы алтар. Мая матка з 
батькам ишли, рас -  и ў  батьки свечка патухла. Мой

батька раней и пам'ор, чым матка" (д. Лобковичи Кри- 
чевского района-Могилевской обл.).

Во время встречи молодых после венчания смотре
ли: кто станет первым на рушник, тот и будет главным в 
семье. В Хотимском районе Могилевщины зафиксирова
на следующая примета. После торжественной встречи в 
доме жениха невестку подводили к ведру с чистой во
дой, и та должна была поглядеться в него. Если вода при 
этом не становилась мутной, считалось, что в дом при
шла хорошая хозяйка.

На свадьбе запрещалось проходить между женихом и 
невестой. Согласно народным поверьям, молодые -  это 
единое целое, которое нельзя разделять. Если кто-ни- 
будь пройдет между женихом и невестой, значит разде
лит их судьбу, и они не будут жить вместе.

Во время свадебного веселья невесте нельзя было 
плакать. "Кали замуш идеш, нильзя плакать. Яшчэ матка 
мне гаварыла: "Ни плач у  вянку -  ўсю жызнь плакать бу
диш". Так яно и ё" (д. Липовка Хотимского района Могилев
ской обл.). Этнографические источники свидетельству
ют, что накануне свадьбы, во время девичника, а также 
перед отъездом в дом жениха во время застолья имел 
место ритуальный плач невесты. "Друшки мае песни пя- 
ють, а я перат зеркалам сяжу. Яны мне касу расплята- 
ють, а я  сяжу и плачу. Усе деўкй перат свадьбай плачуть. 
А чаго -  ни знаю" (д. Викторово Краснинского района Смо
ленской обл.). "Трзиі раз бацькі благаслаўляюць дачку ад'- 
язджаць у  дом жаниха ужо перад выхадам з хаты... Няве
ста плена, абдымае бярозку каля роднай хаты ("каб ехала 
са слязамі, ды жыла з вясёласцю") [2, с. 47].

Отдельно хочется отметить примету, связанную с по-, 
годой, -  дождь на свадьбе. Этнографические источники 
указывают на амбивалентный характер дождя. Дождь 
во время венчания означал, что молодые будут жить 
богато. Дождь во время свадьбы -  к хорошей жизни, без 
ссор. "Если на свадьбу шол дошть, заварили, што пара 
будит лисливая -  ласкавая" (д.Литвиновка Ершичского 
района Смоленской обл.). И в то же время есть противо
положные взгляды на роль этого явления природы в 
свадебном обряде. "Если дошть на свадьбу идеть, то 
нявеста будить слёзы лить -  прихамета была такая" 
(д. Тростино Хотимского райрна Могилевской области). 
"Если дождж йшоў у  время свадьбы, то заварили: "Пла- 
хая пагода -  плахая жызня, у  слизахи (д. Лютня Мстис
лавского района Могилевской области), "И кали дошть 
идеть, то ў  нас гаворять, што нявеста лизливая бу
дить, укусна любить паести, -смятанку з гарлачыка па- 
слизать. А  кали даждя няма, то добра жыть будуть" 
(д. Липовка Хотимского района Могилевской обл.).

Таким образом, мь: видим, что в свадебном обряде 
встречается множество примет и поверий, по которым 
люди пытались предсказать будущее молодоженам или 
смоделировать свое поведение.
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