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уровнем древа добра и зла и восстановить параллелизм данного образа с небесным или 
демоническим началами. 

Корни Мирового древа или дерева добра и зла глубоко проникают в подземный 
(демонический) мир, а его ствол протягивается от Земли к Небу (божественный мир). 
Таким образом, понятия добра и зла по своему ценностно-императивному содержанию 
представляют собой две стороны одной медали. Это понятия вечные и неразделимые, 
они взаимоопределены и в этом равны.  

Данная интерпретация объясняет сложность, противоречивость и двойственность 
образа Пугачева: жестокого и великодушного, лукавого и прямого. Это человек-
«оборотень» и великий царь, милосердный спаситель и беспощадный убийца. Образ 
Пугачева вступает в диалектические отношения с образом Екатерины II. В сопоставле-
нии с универсальным символом Мирового древа (древа добра и зла) данные образы ин-
дентифицируются однопорядковыми началами мира (небесным и демоническим), 
находящимися в постоянном и неустранимом единоборстве.  
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МЯСЦОВАЯ СПЕЦЫФІКА  
ДАВЯСЕЛЬНАЙ АБРАДНАСЦІ ГОМЕЛЬШЧЫНЫ  

Ў СУЧАСНЫХ ФАЛЬКЛОРНЫХ ЗАПІСАХ 
 

У сістэме вясельнай абраднасці Гомельшчыны вылучаюцца тры перыяды: перад-
вясельны, вясельны і паслявясельны. Перадвясельны перыяд складаецца з наступных 
кампанентаў: дамоўленасць, пярэпыты, сватанне, запоіны, заручыны (змовіны). 

Такія абрадавыя этапы, як дамоўленасць і пярэпыты, на Гомельшчыне 
сустракаюцца рэдка. Падчас «дамоўленасці» маладыя папярэдне вырашаюць пытанні 
аб шлюбе, а падчас пярэпыт маці жаніха ацэньвае падвор’е будучай нявесткі і 
перапытвае, ці згодна яна выйсці замуж. Пасля пярэпытаў прызначаўся дзень сватання. 
Дадзены абрадавы момант – адна з галоўных частак давясельнага перыяду, калі сваты 
афіцыйна дамаўляліся аб шлюбе і прызначалі час запоін або заручын. 

У сваты звычайна хадзілі ў суботу вечарам, нават ноччу, пры гэтым колькасць уд-
зельнікаў цырымоніі была рознай. 

Абрад сватання суправаджаўся рытуальным дыялогам паміж сватамі і бацькамі 
нявесты. Дзеянні, якія сімвалізавалі ўмову згоды або нязгоды на шлюб, мелі адметную 
мясцовую спецыфіку («Калі нявеста давала згоду ісці замуж, то яна павінна была пе-
рарэзаць хлеб, які прынеслі сваты»* (в. Міхнаўка, Брагінскі р-н)). 

Пасля сватання звычайна адбываліся запоіны (заповіны), недзе праз 2 тыдні веча-
рам у суботу ці ў нядзелю. Звычайна падчас гэтага абрадавага этапа «дзяўчыну як бы 
«запіваюць» да роду жаніха» (в. Любавічы, Жыткавіцкі р-н). 

На заручынах (змовіны або «сугляды») «заручалі нявесту» (в. Дварэц Рагачоўскага р-
на). Праходзілі заручыны звычайна за тыдзень перад вяселлем у хаце нявесты, і пры-
сутнічалі звычайна не толькі блізкія родзічы. «Галоўная задача, якая тут вырашалася, – кан-
чаткова дамовіцца аб усіх падрабязнасцях вяселля і пра пасаг» (в. Кругавец, Добрушскі р-н). 
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Галоўным рытуалам на заручынах было расплятанне касы нявесты, «якую яна не 
мела права заплятаць да пачатку вяселля» (в. Кашалёў, Буда-Кашалёўскі р-н). 

Адзначым, што пры захаванні агульнаэтнічнай асновы вясельнай абраднасці                
ў кожнай мясцовасці маюць месца свае адметнасці, якія закранаюць асобныя структур-
ныя кампаненты. 

 
* Выкарыстаны матэрыялы архіва навукова-вучэбнай фальклорнай лабараторыі 
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НАПРАВЛЕНИЯ СЕМАНТИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ ЭТИМОЛОГИЧЕСКОГО 
КОРНЯ *seb-//*sob- В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Корень *seb-//*sob- восходит к индоевропейским темам *se-, *so-, *seṷe-, *sṷe-, 

*suo- 'свой'.  Индоевропейская основа *s(ṷ)e-bh(o)- : *sṷo-bho-, та же, что в о.-с. воз-
вратном местоимении *sebě, дат., *sobojᶐ, тв., в рус. особа, особь [1, с. 183] и обнару-
живает параллели в других языках. Корень заключает в себе понятие «субъективно-
сти», «принадлежности объекта говорящему». 

Вершиной русского этимологического гнезда с корнем *seb-//*sob- является воз-
вратное местоимение себя, лексическое значение которого отражает направленность, 
отнесенность разнообразных действий, состояний, свойств и т. п. к самому человеку, 
принадлежность какого-либо объекта определенному субъекту.  

На современном хронологическом срезе единое этимологическое гнездо с корнем 
*seb-//*sob- представлено рядом отдельных самостоятельных словообразовательных 
гнезд, вершинами которых являются исторически родственные слова. Вследствие де-
этимологизации, разрыва семантических и мотивационных отношений между дерива-
тами в корне *seb-//*sob- происходили семантические изменения по следующим 
направлениям:  

1 субъективность, отнесенность разнообразных действий, состояний, свойств и  
т. п. к самому человеку: себя; 

2 принадлежность чего-либо определенному лицу: собственный; 
3 оказание помощи: пособить, подсобить, поспособить, способствовать;  
4 присваивание себе чего-либо: собить, засобить, заусобить, усобить, насо-

бить, обсобить, подусобить, присобить, приусобить; 
5 отделение, индивидуализация: наособить, обособить, особить, заособить; 
6 придание чему-то удобства, пригодности для выполнения чего-либо: способить, 

приспособить, переспособить, успособить; умение что-либо сделать: способный; 
7 отличие от прочих: особый; 
8 образ действия, прием при выполнении чего-либо: способ.  
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