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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ 
ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ НАРОДНОЙ ПРИМЕТЫ: 
ПРЕДМЕТНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ, ЗАКРЕПЛЕННЫЕ ЗА 

ПРОСТРАНСТВОМ ДОМА 

Настоящее исследование находится в русле лингвокультурологии -
интегральной науки, находящейся на стыке двух наук - лингвистики и 
культурологии, и занимающейся трансляцией культуры через язык. 
Язык для нее становится кодом, через который прочитывается та или 
иная культура. Как и многие современные научные изыскания, лингво-
культурологические работы лежат в русле антропоцентрической пара-
дигмы, что обусловлено вниманием к человеку, его психической и со-
циальной природе. В области интересов лингвокультурологии лежат 
такие аспекты, как народные обряды, обычаи, ритуалы, обрядовая лек-
сика. В настоящий момент внимание ведущих лингвокультурологов за-
нимают такие объекты исследования, как обрядовая лексика и образная 
тематика. 

Наряду с обрядами, верованиями и ритуалами, по которым возмож-
но изучать специфику культуры народа, в поле зрения лингвокультуро-
логии попадают также ключевые слова языка, позволяющие выявить 
специфику определенной культуры. Значительный вклад в лингвокуль-
турологические исследования в этой области был сделан А.С.Вежбиц-
кой, впервые предложившей исследовать особенности ментальное™ и 
культуры того или иного народа посредством наиболее показательных 
слов-маркеров, присутствующих в каждом языке. 
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Единицей исследования настоящей работы является народная при-
мета, объектом исследования - лексические единицы, обладающие куль-
турной коннотацией и являющиеся ключевыми в отобранных приметах. 

Именно через язык народ выражает свое мировоззрение, этико-эсте-
тический кодекс, отношение к различным жизненным явлениям. 

В представленной работе характеризуются приметы, охватывающие 
такие сферы бытия, как РОЖДЕНИЕ, БРАКОСОЧЕТАНИЕ и СМЕРТЬ. 
Это не случайно: именно рождение, свадьба и смерть являются ключе-
выми событиями в жизни человека, основными семейными обрядами в 
народной культуре, при этом они - еще и своеобразное зеркальное отра-
жение друг друга: так, народное видение родов сходно с концепцией 
смерти. Беременная женщина «как бы» умирает, через свою символиче-
скую смерть давая жизнь двум новым самостоятельным существам - ма-
тери и ребенку. То же мы наблюдаем и в свадебном обряде: невеста, 
умирая в старом качестве - как незамужняя девушка, принадлежащая 
одному роду, рождается в новом: замужней женщиной, принадлежащей 
роду своего мужа; именно поэтому у свадебного и похоронного обряда 
достаточно много общих элементов. 

Все три события - рождение, бракосочетание, смерть - в традици-
онной народной культуре являются сакральными - так как означают пе-
реход человека из одного состояния в другое и, в силу своей сакрализо-
ванности, окружаются множеством суеверий, запретов и табу (особенно 
это актуально для обряда похоронного). 

Анализ собранного материала показал, что особое значение в обря-
де и, соответственно, приметах, связанных с ним, имеет предметный 
мир дома, окружающий человека в его бытовом существовании. При 
этом те предметы, которые в повседневной жизни предназначены для 
выполнения простейшей бытовой функции, в обряде могут иметь важ-
нейшее - и порой очень неожиданное - предназначение. 

Итак, первый обряд, на который нам хочется обратить особое вни-
мание, - это обряд родильный, а также суеверия, к нему относящиеся. 
К этой сфере мы относим приметы и обрядовые действия, связанные с 
беременностью, родами, а также с первыми днями матери и новорож-
денного - днями, когда они воспринимаются как неразрывное целое. 
Беременность в народном сознании - состояние сакральное, оно меди-
тативно и погранично: женщина, ожидающая ребенка, как бы находится 
между двумя мирами - миром живых и миром мертвых, не случайно и 
роды, которые последуют за беременностью, это одновременно и рожде-
ние новой жизни, и смерть старой. Отсюда огромное количество примет 
в виде запретов, советов, рекомендаций, строго регламентирующих нор-
мы поведения беременной женщины. 
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При анализе примет, окружающих сферу беременности и родов, вы-
деляются две группы ключевых слов, номинирующих домашний пред-
метный мир: 

1. Ключевые слова (далее - КС), номинирующие ПРЕДМЕТЫ, 
непосредственно связанные с миром дома. В этой группе, в свою оче-
редь, можно выделить две подгруппы: 

А. КС, номинирующие предметы ЖЕНСКОГО вещного мира. 
Это предметы домашней утвари - посуда, инструментарий, предме-

ты одежды - связанные непосредственно с ЖЕНЩИНОЙ - ее хозяйст-
венными работами. Принципиально важным представляется тот факт, 
что в традиционном сознании именно за женщиной, хозяйкой закрепле-
на сфера дома, всех работ и процессов, происходящих ВНУТРИ дома. В 
свою очередь, «мужское» пространство - традиционно «анти-домаш-
нее»: пространство различных отхожих промыслов: охоты, рыбной лов-
ли и др. 

Лексические единицы: нитки; ткацкая основа; спицы, пряжа; 
веревка; омело; веник; скатерть; полотенце; ольховая плашка; мис-
ка; домашняя утварь; предметы, связанные с женскими работами; 
рукоделие. 

Напр.: Пуповину новорожденной девочке отрезали на ольховой 
плашке или каких-либо предметах, связанных с женскими работами. 
Беременной запрещается переступать через ткацкую основу, наматы-
вать нитки. Если у беременной в доме скатерть будут стелить вдвое 
- родит двойню. Нельзя переступать через помело, если беременная -
будешь тяжело рожать. 

Б. КС, номинирующие предметы мужского вещного мира. 
Как правило, это приметы, регламентирующие поведение рожени-

цы и тех, кто ей помогает при рождении мальчика. В количественном 
же соотношении их значительно меньше, чем примет, ключевыми в ко-
торых являются лексемы, номинирующие женский вещный мир - что и 
понятно: ведь сфера беременности и родов - сугубо женская. За «муж-
скими» предметами в родильном обряде закреплена прочная функция: 
«вписать» новорожденного в мир, а если это еще и мальчик - через 
предметы передать ему качества отца, хозяина дома. 

Лексические единицы: гвозди; топорище; дубовая плашка; ру-
башка / мужская рубашка / отцовская рубашка; предметы; связан-
ные с мужскими работами. 

Напр.: Пуповину мальчика обыкновенно отрезали на дубовой плаш-
ке, чтобы он был крепок, или на подложенном топорище, чтобы впо-
следствии хорошо владел топором. Чтобы семья бьиш крепкой, а с са-
мого рождения между отцом и ребенком устанавливались нерушимые 
узы, новорожденного принимали в отцовскую рубашку. 
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2. КС, номинирующие ПРЕДМЕТЫ, связанные со смергыо (на-
именования умерших людей, всего, связанного с кладбищем, похо-
ронами, землей...). 

Принципиально важно то, что именно в этой группе примет проис-
ходит своеобразная «встреча» двух бытийных полюсов - РОЖДЕНИЯ и 
СМЕРТИ. При этом все усилия людей направлены на то, чтобы как мож-
но дальше друг от друга отделить эти сферы - т. е. защитить будущую 
мать и ее ребенка от влияния всего, что так или иначе связано с миром 
мертвых. Отсюда огромное количество запретов, направленных на пре-
сечение взаимодействия беременной женщины с «мертвым миром». 

Лексические единицы: могила; земля; кладбище; покойник; 
мертвец; падаль; кровь; земляные плоды; похороны; погребение. 

Напр.: Если беременная женщина переступит через могилу - ребе-
нок умрет. 

Беременной вредно переступать через картофель и другие земля-
ные плоды - может случиться несчастье. Беременной нельзя участво-
вать в похоронах. Беременным ни в коем случае нельзя обмывать по-
койника. 

Очевидно то, что главенствующими в группе примет, связанных с 
беременностью и родовспоможением, являются наименования, свя-
занные с ЖЕНСКИМ вещным миром. Их основная функция - при-
нять ребенка в этот мир, закрепить, «прописать» его в социуме, в неко-
тором смысле даже запрограммировать его судьбу. Запретными же явля-
ются наименования, связанные со сферой смерти - миром инферналь-
ным, подземным, миром мертвых. 

Еще один обряд, которому в традиционной культуре уделяется 
очень большое внимание - обряд свадебный. Свадебный обряд также 
окружает множество примет и предзнаменований. Это вызвано стремле-
нием узнать, какая жизнь ждет молодую семью: богато ли предстоит 
жить супругам, будут ли у них дети - и сколько, наконец, согласно ли 
друг с другом будут жить молодожены. В приметах, окружающих сва-
дебный ритуал, как и в обряде предыдущем, предметные и пространст-
венные наименования, связанные с домом, также имеют ключевое значе-
ние. 

Здесь можно выделить две большие группы примет и обрядовых 
действий: 

1. Манипуляции с предметами, обрядовые действия, призван-
ные повлечь достижение какого-либо положительного результата и 
производимые молодоженами, либо производимые кем-то другим -
но результирующее действие при этом должно быть направлено на 
молодую чету. 

В зависимости оттого, какого результата пытается добиться произ-
водящий действие, можно выделить несколько подгрупп: 
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A) «Программирование» счастливой — безбедной, спокойной се-
мейной жизни. 

Как правило, это манипуляции с предметами одежды (невесты) или 
с едой и напитками: 

Лексические единицы: туфли; платье; украшения (серьги, об-
ручальные кольца); наименования еды, присутствующей на празд-
ничном столе (хлеб, вино). 

Напр.: Туфли на свадьбу нужно надевать старые. 
Молодой не должен видеть платья невесты до свадьбы - иначе 

счастья не будет. 
Б) Программирование согласия и взаимопонимания между суп-

ругами. 
Это манипуляции с предметами, направленные на соединение двух 

половинок - жениха и невесты, соединение происходит через единство 
пространства, которое пара занимает, либо через парные предметы: 

Лексические единицы: коврик; полотенце; скамья; платье; еда 
(угощение); парные предметы/вещи. 

Напр.: Когда молодожены садятся за свадебный стол, необходимо, 
чтобы они сидели на одной скамье (не на стульях), тогда семья будет 
дружной, в противном случае брак будет неудачным. Молодоженам нуж-
но дарить только парные вещи, тогда они всю жизнь проживут вместе. 

B) Программирование богатой жизни молодой семьи. 
Манипуляции с предметами, как правило, имеющими семантику бо-

гатства, достатка: 
Лексические единицы: деньги; монеты; зерно (=хлеб); шуба. 
Напр.: Новобрачных за столом надо посадить на шубу, выверну-

тую вверх шерстью, чтобы жили бог 
Г) Программирование плодовитости пары: 
Манипуляции с предметами (и словами), направленные на то, что-

бы у молодой четы было много детей. Предметы эти в народном созна-
нии имеют семантику продолжения рода, зарождение новой жизни: 

Лексические единицы: яйцо; курица (куриноемясо). 
Напр.: Свадебную постель молодым стелет родственница (сваха) 

или доверенное лицо. Она тайно укладывает под брачное ложе яйцо, 
желательно не сырое. Теперь, у молодоженов «детки родиться будут -
скоро и много». Этот «талисман» должен лежать там три ночи, а на 
четвертую, молодая жена, если яйцо сувенирное, прячет его среди сво-
их вещей, желательно свадебных подарков, а если вареное, но мелко ре-
жет и скармливает курице. 

Д) Манипуляции с предметами, направленные на то, чтобы за-
щитить молодую пару от сглаза: 

Лексические единицы: булавка; красный; красная ленточка; 
иконы; образки. 
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Напр.: Чтобы оградить молодую семью от сглаза, следует заранее 
приобрести маленькие иконы Девы Марии (для невесты) и Иисуса 
Христа (для жениха) или же именные образки. Б день свадьбы эти 
иконы необходимо спрятать в наряды молодых и оставить там до кон-
ца свадебного торжества. 

2. Действия и манипуляции с предметами, направленные не на 
молодоженов, а на кого-то из гостей, как правило, это подруги не-
весты, которые желают выйти замуж: 

Лексические единицы: скатерть; посуда; букет. 
Напр.: Если на свадьбе потянуть на себя скатерть со стола -

быть замужем. 
Таким образом, предметный мир, используемый в свадебном обря-

де, может преследовать несколько целей: соединение жениха и невесты, 
программирование благополучной (счастливой, богатой) семейной жиз-
ни, помогать выйти замуж / жениться несемейным людям. Как и в пре-
дыдущем обряде, предметные наименования, относящиеся к сфере дома, 
имеют здесь очень большое значение, что естественно: ведь свадьба -
это созидание нового домашнего пространства. 

Наконец, еще один обряд, имеющий принципиальное значение в 
традиционной культуре - это похоронный обряд. Обряд погребения -
табуированная процедура, также окруженная множеством запретов и 
предостережений, направленных на то, чтобы оградить живых от влия-
ния мертвого человека, перешедшего в мир иной и отныне не принадле-
жащего нашему, земному миру. Из суеверного страха людей перед смер-
тью и берется множество примет, направленных на ограждение себя и 
своих близких. 

В погребальном цикле большинство примет, группирующихся во-
круг вещного мира - приметы, связанные с вещами, «собственностью» 
покойника. При этом все действия живых направлены на то, чтобы отде-
литься от этого «мертвого» вещного мира как можно дальше, сделать 
гак, чтобы покойник, уходя, забрал все «свои вещи» с собой. 

Лексические единицы: обувь; вещи; одежда. 
Напр.: Вещи с кладбища забирать нельзя. Обувь после кладбища 

моют, чтобы на ней не осталось кладбищенской земли. После того, как 
вынесли покойника из дому - нужно промывать пол. 

Вообще в похоронном обряде особое значение имеют именно лич-
ные вещи - предметы, связанные в равной степени и с домашним миром, 
и с личным пространством умершего: одежда, обувь, даже предметы 
личной гигиены (гребень для волос, мыло - наши предки клали их в 
гроб к умершему). Таким образом, вещь в некоторой степени отождеств-
ляется со своим хозяином, становится неотделимой от него. 

Кроме того, у наших предков существовал обычай - не просто об-
мывать и одевать покойника специально для погребения, а одевать его 
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особым образом - «не по-настоящему», то есть одежда, как правило, не 
надевалась и не шилась основательно, а лишь прихватывалась нитками 
на покойнике. Очень часто это делалось застежкой назад - т. е противо-
положно миру живых людей, не так, как у них, а с точностью до наобо-
рот. Обувь тоже была «ненастоящей»: из нее вытаскивали гвозди так, 
чтобы подошва не держалась, а лишь создавала видимость. Это тоже 
один из способов обособиться от покойника, подчеркнуть его принад-
лежность не к нашему миру, отделить его от живых людей - показывая, 
что он не только другой сам, но и все его «вещи» особенные и не такие, 
как у живых людей. 

Опираясь на проведенный анализ предметных наименований, 
можно сделать вывод о том, что в различных обрядовых действиях одни 
и те же предметы, связанные с домашним пространством, могут выпол-
нять разные функции. В родильном обряде - это, прежде всего, приня-
тие новорожденного человека в мир, до некоторой степени даже про-
граммирование его судьбы; в свадебном обряде - попытка соединить 
молодоженов и также смоделировать их дальнейшую совместную 
жизнь; в обряде похоронном - отделиться от покойника, показав его 
«инакость» и чуждость по отношению к миру живых. 
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