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ОСОБЕННОСТИ ОБРЯДА СВАТОВСТВА 
МОГИЛЕВСКО-СМОЛЕНСКОГО 

ПОГРАНИЧНОГО РЕГИОНА

Свадьба -  важное, особенное событие в жизни челове
ка. Это начало его новой, самостоятельной жизни. Вступле
ние молодых людей в брак -  незабываемый праздник как 
для них, так и для всей семьи, родственников, соседей.

Свадебный обряд Могилевщины на восточнославянс
ком фоне имеет свои специфичные этнографические осо
бенности. В первую очередь это касается восточного реги
она Могилевщины -  зоны могилевско-смоленского погра- 
ничья (МСП), поскольку здесь исторически сложился этно
лингвистический ареал, представляющий интерес для ис
ториков, этнографов, лингвистов.

Предметом нашего внимания является обряд сватов
ства, источником фактического материала -  картотека ди
алектологических экспедиций студентов факультета сла
вянской филологии, личные наблюдения, а также некото
рые издания фольклорных и этнографических материалов 
этого региона.

Повсеместно свадебный обряд начинался со сватовства. 
Возглавлял этот ритуал специальный чин -"свойник” (сват), 
который являлся обычно крестным отцом или дядей жениха 
по матери (часто это совпадало) или просто близким род
ственником жениха. Во многих районах эта роль отводилась 
"свашке" (свахе) -  замужней женщине из рода жениха.

Сватовство обычно совершалось вечером и тайком. Свя
зано это было, во-первых, с возможностью получения от
каза (тогда меньше людей узнают о неудачном сватовстве), 
во-вторых, с желанием запутать нечистые силы, чтобы те 
не смогли помешать в этом важном деле. С последним об
стоятельством связан также и следующий момент: когда 
ехали свататься, выбирали окольные пути, дальнюю до
рогу, даже если невеста жила на одной улице с женихом.

Чтобы успешно прошло сватовство, совершали некото
рые обрядовые действия "на удачу". Например, в д. Ли- 
повка Хотимского района перед выездом в сваты в доме
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жениха "связывали вилошники" (то, что стояло возле печ
ки -  метлу, ухват, вилы и т.д.). С собой брали хлеб, соль, 
сало, водку, в некоторых районах -  мед. Все это клали з 
специальную корзину из бересты -  "кошель" ("кошелек'), 
который обычно нес сват. По свидетельству жителей д. Лю- 
бавичи Монастырщинского района, сваты везли кота и кош
ку, которым лапки перевязывали красными лентами. Кош
ку отдавали родным невесты, а кота оставляли себе.

Сватовство начиналось с традиционного метафорическо
го диалога хозяев и гостей. К примеру, в д.Липовка Хотимско- 
го района это, по словам информантов, выглядело таким об
разом: Приехали, здароўкаюцца и просяцца на начлех. Гаво- 
руть :"Мы ехали долга па палям, па лясам, па гарам. Нашли 
свитялёк у этай хати и ряшыли папрасицца на начлех". А 
им атвичають: "Захадитя, гости дарагия. Хлеба, соли к 
нашаму сталу". Яны садяцца за стол. Сват гаворыть: "Есть 
и вячеря, есть и де присланицца. А есть у вас печка, крава- 
ти?"Патом радители деуки спрашывають: "А чаго вы еха
ли, чаго шли, чаго заблудили?" Сват гаворыть: "Ехали, еха
ли, да и ни приехали. Наш купец -  моладец, ваш тавар -  
девица ясная, прынцэса прыкрасная".

В случае согласия хозяева угощали гостей водкой, при
чем невеста сама должна была угостить жениха. Согласие 
выйти замуж могло демонстрироваться особыми обрядо
выми действиями. Невеста выносила сама и ставила на 
стол чарки (д. Липовка), стаканы с водой (д. Молятичи), бу
тылку с зерном (д. Б. Рубановка), символически подметала 
избу от порога к столу и т.д. В случае отказа на стол стави
лись перевернутые стаканы (д. Узкое), "гарбуз" (д. Баевка), 
невеста подметала избу от стола к порогу, а могла даже не 
выйти к гостям. Кали деўка даеть гарбуза, т о  ета сильна 
абидна дляжаниха (д. Забелышин Хотимского района).

Дальнейшие предсвадебные встречи жениха и невесты и 
их родственников и переговоры между ними варьировали в 
разных социальных средах и локальных группах. Встреча
лась четырехкомпонентная структура предбрачного сговора, 
как, например, в Мстиславском районе: "сутяды " (смотри
ны) -  первое посещение сватов, знакомство родственников 
жениха с родственниками невесты; "запой" (сговор) -  вто
рое посещение сватов, во время которого родители невесты 
давали свое согласие на брак. Затем отец невесты "глядел 
двор",т.е. осматривал хозяйство жениха. Заканчивался пред
брачный сговор "заручинами" (помолвкой). Часто два пер
вых компонента совмещались в один -  "сваты", "просва
таны" (сватовство), как, например, в Хотимском районе: Вот 
як насватають дзеўку, а патом делають заручины. Спраў- 
ляють вечар такой свадебный, но ета яшчз ни свадьба, 
ета та к проста гуляють. А патом назначають ка да свадь
ба (д. Узлоги Хотимского района). Обычая осматривать хо
зяйство жениха перед свадьбой могло и не быть.

Во время предсвадебных встреч обязательно догова
ривались о приданом невесты. Жители д. Городище Хис- 
лавичского района говорят: "Нивеста далжна была взять 
карову, парасёнка, сундук дабра. Дагаваривались, сколь- 
ка за нивесту нада дать денех, кроме фсево астальнова 
дабра. И ласловица пашла такая в народе: За няўдачу 
дають придачу".

Согласие родителей могло закрепляться отдельным об
рядом -  "рукобитье", который проходил сразу же после 
смотрин или во второе посещение сватов: Кали маладая 
згодна была выйсти замуш, то  памиш роцтвенниками 
адбываўся абрят рукабитья. У знак згоды яны билися 
рукавами шубы (д. Полошково Климовичского района).

Заключительная процедура сватовства -  "заручины", 
"запоины", "запой" (помолвка) -  отмечается практически 
на всей территории могилевско-смоленского пограничья. 
На это мероприятие приглашались уже ближайшие род
ственники жениха и невесты. Родители таким образом за
ручались поддержкой родни, поскольку считалось, что до
говор, заключенный во время сватовства, без согласия рода 
не имел силы. Сваты дагавариваюцца и назначають за
ручаньі. Э та заручаюцца жаних и нявеста на дальнюю 
жызнь (д. Пеньковка Климовичского района). Заручины 
справляли через две недели после "сватов". После них 
отказаться от свадьбы уже было невозможно. Як сваты  
приходили, делыли запой. Дык мы с маткай пякли пираги 
усю ночь (д. Лобковичи Кричевского района).

Во время заручин пели песни, посвященные самому со
бытию, например:

Сянні ў нас заручыны.
Бог нам даў!

Заручылі дзеўку проціў панядзелку,
Бог нам даў!

I пыдаркі з тонкай кітайкі 
Бог нам даў!

(д. Тростино) [2, с. 26] 
Часто героями песен были жених и невеста:

А сягоння у нас да зарава за сталом, 
Загарелися Степанавы кудерки.

Бяры, Ганначка, вядерки,
Тушы Степанавы кудерки.

(д. Лобковичи Кричевского района) 
Таким образом, обряд сватовства на территории МСП в 

целом сохранил черты восточнославянской традиции. Вме
сте с тем можно отметить некоторые локальные особенно
сти, касающиеся отдельных обрядовых действий и струк
туры предбрачного сговора вообще.
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