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Традиционный свадебный обряд -  одно из наиболее замечательных яв
лений народной культуры. Он представляет собой сложный комплекс, вклю
чающий в свой состав весьма разнообразные по своему происхождению, ха
рактеру и функциям элементы, названия которых и составляют номенклатуру 
терминов свадебной обрядности.

Предметом нашего внимания является терминология, связанная со встре
чей молодых от венца. Рассмотрим её на материале мошлевских говоров.

С приездом после венчания и встречей молодых связаны действия, 
призванные обеспечить им семейное и хозяйственное благополучие [4, 
с. 329].

Выбор дороги, по которой надо было ехать из церкви, имел большое 
значение, так как «локус, по которому происходило движение, соотносил
ся с жизненным путем молодых...» [5, с. 128]. Из церкви свадебный поезд 
обычно ехал другой или кружной дорогой. Делалось это для того, чтобы 
сбить с пути смерть, болезни и несчастья, подстерегавшие молодых. По 
пути следования молодые могли встречать препятствия в виде перегоражи
вания дороги.

Обычай «чинить препятствия « свадебной процессии известен во многих 
инвариантах свадебного обряда. Суть его хорошо описали наши информанты: 
« Перекрывали дарогу, вядро воды ставили, хлегг, стул. Пад ’яжжаў свадиб- 
ный поист. Дружок давау гарзлки, ваду выливали на коня ти капёсы, хлеп 
забирали для маладых» (д. Липовка, Хотим.). «Яны (маладыя) едутъ дамой, 
а им перагаражвають дарогу: перавязваютъ лентай и ставять на слончык
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хлеп с солью. Мстадыя должны астанавицца, дать тым выпить, хто заки- 
дыеаить зайца. А сами прынимаютъу падарунакхлеп» (д. Звенчатка, Клим.). 
В некоторых районах это происходило до венчания, на пути в церковь, в дру
гих -  после венчания, на пути к дому невесты. Жених через свое доверенное 
лицо (свата, дружка, подженишника) откупался деньгами, вином, сладостями, 
и всю процессию пропускали дальше.

Эти обрядовые действия в Могилевских говорах отражены в целом ряде 
фразеологических единиц: закидывать (забрасывать) зайца, ловить зайца, 
брать зайца, ставить ворота, ставить стол, городить дорогу. «На свадьбу 
зайца закидваютъ. Як тольки убачать, што свадибны поист еде дамой, дык 
стула бярутъ, рушничок и становяцца на дарогу. Астанауливаютъ поист з 
хлебам и соллю. И  пакуль вотки за ета ни дадуть, нихто ни атстанить. Пе- 
рагарадить дарогу могутъ шть-шэсть разоў одной свадьбе» (д. Звенчатка, 
Клим.).

Самыми известными из названных на Могилевщине являются обороты, 
в состав которых входит слово заяц. Его семантика связана с представлениями 
о зайце как опасном и «нечистом» животном. Об этом писали В.И. Коваль [2], 
В.А. Маслова [3], Н.И. Толстой [5] и др. Заметим только, что в могилевских 
говорах употребляется лексема зайцы ‘люди, получающие выкуп за невесту 
в обряде препятствия свадебному поезду’ -  результат метонимического пере
носа «действие -  лицо, производящее действие».

Рассмотрим более подробно другие фразеологизмы в значении ‘оста
навливать свадебный поезд с требованием выкупа’. Происхождение фраземы 
ставить ворота связано с известной в славянской мифологии символикой во
рот. Ворота -  это граница между своим, освоенным пространством и чужим, 
внешним миром. Это опасное место, где обитает нечистая сила. Не случай
но у южных славян, например, над воротами надстраивали арку из зелени 
или ставили деревянную арку, под которой проходили молодые и участники 
свадьбы, чтобы защититься от злых духов. В польских Карпатах это устраи
вали на пути свадебного поезда и называли «ставить ворота». С течением вре
мени некоторые архаичные черты ритуала утратились, но функция -  защита 
от темных сил -  осталась. Участники свадебного поезда откупались, чтобы 
задобрить, умилостивить нечистые силы.

С такой же семантикой ‘останавливать свадебный поезд с требованием 
выкупа’ в могилевских говорах употребляется фразема ставить стол. С од
ной стороны, это переосмысление свободного словосочетания: встречаю
щие действительно ставили стол (или предмет, временно его заменяющий, 
стул, например) с хлебом-солью, с другой стороны, семантика фразеологиз
мов связана с символикой слова стол. В народной традиции она во многом
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определялась уподоблению стола церковному престолу. Если учесть, что 
преграду ставили на границе «своего» и «чужого» пространства, там, где 
много нечистой силы, то символ стол -  престол приобретает совершенно 
четкое значение: защита от темных сил. Стол в ритуале препятствия сва
дебному поезду можно рассматривать также как символ приема невесты в 
новую семью. Встречавшие (как правило, со стороны невесты) как бы дава
ли свою санкцию на происходящее. Считалось, например, что чем больше 
будут столов ставить, тем больше людей признают брак, а значит лучше 
будут жить молодые.

«Зайца закидають мападыя хлопцы, нижанатыя. Бяруть хлеп, соль, 
стол, становяцца, як вязуть инвесту, пераграждаютъ путь. Этыя хлопцы 
пратистують за нявесту: рас ты забирати — тати. Ни пропускають ня- 
весту. Эта ихняя деўка» (д. Малятичи, Крич.). В этом обычае сохранилось 
также и вековечное желание наших предков-славян встретить новую семью 
хлебом-солью и святой водой, чтобы ей хорошо, богато жилось, поздравить 
молодых, высказать в их адрес самые добрые пожелания.

Могилевским говорам известен также фразеологизм городить дорогу в 
значении ‘чинить препятствия молодым, требуя выкупа’. Как нам представ
ляется, он по сравнению с предыдущими фразеологизмами имеет более про
зрачную внутреннюю форму. Дорога в традиционной народной культуре мно
гозначный символ: это и жизненный путь, и разновидность границы между 
«своим» и «чужим», и многое другое.

Существуют разные варианты последовательно ста свадебных действий 
после венчания. «...Едуть винчацца. Поели етага едуть каждый у  сваю хату. 
Патом жаних едить за нявестай з гастями...» (д. Большие Хутора, Крас- 
ноп.). В изучаемом нами регионе чаще встречается вариант, когда после вен
чания молодые ехали в дом к невесте. «Первы день феигда нада гулять у  
доми нявесты» (д. Липовка, Хотим). На пороге дома молодых встречали ро
дители невесты. Повсеместно в Беларуси запрещено было встречать молодых 
вдове или разведенной женщине. По словам информантов из Славг^родского 
района, «если мацъ замужам и ана дачку замуж аддаець, то нада, штобы 
ў  яе быў толька родны ацец. Если жа ў  яе не родны ацец, то сама мацъ не 
встречала. Встречала или цёця, или ...карацей, близкий четавек, жэншчына, 
каторая замужам. Вот ана адзявае шубу й встречав маладых з хлебам-сол- 
лю» [б, с. 309].

Когда встречали молодых, мать невесты бросала на землю или в доме 
на пол белую скатерть. Считалось, что тот, кто первым станет на нее, будет 
одерживать верх в жизни. «Едуть да нявесты. Сустракають матка з бать- 
кай, хрэстят тры раза жытам. Благаслаўляють з иконай, с хлебам, сол- 
лю, гарэлкай. Маладыя цалуютъ матку з батькай. Икону вешают на кут»
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(д. Тростино, Хотим.). По свидетельству жителей д. Красная Буда Кричев- 
ского района, «як приедя поист дамой, мать нявесты выходить и апсыпа- 
егпъ весь поист зярном». Все действия в момент встречи жениха и невесты 
были направлены на то, чтобы в будущем у молодой пары был достаток и 
счастливая доля. Хлеб и зерно выступали как символ изобилия и материаль
ного благополучия.

В Костюковичском районе после венца свадебный поезд ехал к жениху. 
Там молодых встречали родители жениха. Свекровь выходила в вывернутой 
мехом наружу шубе, с хлебом-солью, монетой и свечкой в хлебе. В Мстис
лавском районе мать жениха с иконой и хлебом выходила к молодым, обегала 
три раза вокруг воза, в котором находились молодые, обсыпала воз зерном, 
а жених и невеста кланялись родителям и, взявшись за руки, шли в дом [1, 
с. 383]. В Хотимском районе Могилевщины зафиксирован следующий обы
чай. Когда молодые в день свадьбы приезжали в дом жениха, после торже
ственной встречи невестку подводили к зеркалу одну или вместе с женихом. 
Часто функцию зеркала (как отражающей поверхности) выполняла вода. На 
пороге дома свекровь подводила невестку к ведру с чистой водой, и та должна 
была поглядеться в него. Если вода при этом не становилась мутной, счита
лось, что в дом пришла хорошая хозяйка.

Терминология, непосредственно связанная с обрядовым действием 
встречи молодоженов от венца, не отличается о собенностями. Жениха и не
весту на этом этапе называют молодые, молодёны, а встречающих их роди
телей белорусской литературной лексемой батьки.

Таким образом, обряд встречи молодых от венца на Могилевщине в 
целом сохранил черты восточнославянской традиции. Вместе с тем можно 
отметить некоторые локальные особенности, касающиеся отдельных обрядо
вых действий.
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