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Введение 

Удивительно, но проходят века, совершаются научные открытия, человек может 

объяснить многие явления природы, но продолжает верить в приметы и (сознательно или 

бессознательно) следует им, как это делал много лет назад, когда значительная часть того, что 

происходило вокруг, оставалась за гранью его понимания. 

Почему же так происходит? От чего зависит степень суеверности человека? Можно ли 

выделить группу примет, в которые верит большая часть современных людей? Работают ли 

чудодейственные правила? Могут ли суеверные люди дать рациональное объяснение своим 

действиям, связанным с тем или иным суеверием или действуют бессознательно, 

иррационально? 

На эти вопросы мы хотим найти ответ в ходе работы.  Считаем, что тема нашего 

исследования является актуальной, поскольку до сих пор приметы и суеверия - мало 

исследованный пласт фольклора, их никто серьезно не изучает, до сих пор нет сборников 

примет и суеверных представлений. Однако они передаются из поколения в поколение, и 

многие люди, даже не считая себя суеверными, ведут себя в повседневной жизни в 

соответствии со сложившимися предрассудками (плюют через плечо, не убираются в 

квартире, если кто-то уехал, не занимают деньги вечером и т.д.). Думаем, что результаты 

исследования будут интересны многим людям, увлекающимся психологией, культурологией, 

историей, лингвистикой. 

Цель: выявление степени суеверности окружающих людей и причин сохранения суеверных 

представлений в современном обществе  

Задачи: 

 Изучить информацию о суевериях и приметах русского народа. 

 Провести анкетирование с целью выявления, насколько суеверными являются наши 

современники, каковы причины суеверности человека и от чего зависит ее степень, 

какие приметы и предрассудки являются наиболее распространенными. 

 Сделать выводы, насколько «живы» суеверия и приметы в современном мире. 

Методы исследования:  

 Изучение и анализ литературы 

 Наблюдение 

 Анкетирование 

 Анализ полученных данных 
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Гипотеза: несмотря на стремительное развитие науки, многие люди в современном обществе 

являются суеверными, при этом степень суеверности человека зависит от его возраста, 

образования, пола, а суеверность является следствием различных страхов. 

Объект: народные суеверия и приметы. 

Предмет: степень суеверности окружающих людей  и причины сохранения суеверных 

представлений в современном обществе 

Глава 1 

1.1 История появления примет и суеверий 

В древние времена люди пытались всячески защитить себя от разных явлений и 

предметов,которым не могли найти объяснения. Они искали закономерности, анализировали 

собственные наблюдения. Увиденное систематизировали, внимательно изучали и 

отслеживали. А те явления, которые время от времени повторялись, выделяли, запоминали и 

передавали из поколения в поколение. Таким образом, появились плохие и хорошие приметы, 

ритуалы и обычаи, призванные защитить человека и помочь ему выжить в этом мире.    

Когда люди перешли к оседлой жизни, стали заниматься скотоводством, земледелием, 

им понадобилось «примечать» погоду. Погодные явления очень часто лишали их еды и жилья, 

корма для скота. Поэтому к ним относились очень серьезно. С начала нового календарного 

года земледельцы старались определить, какой будет весна, когда начинать сев и какой 

ожидать урожай. В церковном календаре они отмечали дни, когда наблюдались определенные 

явления. 

Есть приметы и суеверия, которые появились совсем недавно, несколько десятилетий 

назад. Этому способствовал интерес к восточным календарям и гороскопам, знакам зодиака. 

Люди стали говорить об особой энергетике стихий, цветов, камней, искать благоприятные 

потоки энергии (учение Фэн-шуй). До сих пор многие обращаются к магам и целителям, верят 

в их сверхъестественные способности.  

Таким образом, первые приметы и суеверия появились в глубокой древности. В 

современном обществе не только сохраняются «старые», но и появляются «новые» приметы и 

предрассудки.  

1.2 Что такое приметы и суеверия? 

Можно ли говорить о том, что приметы и суеверия – это одно и то же? Обратимся к 

толковым словарям. 



5 
 

Само слово «примета» произошло от глагола «примечать» – «замечать, стараться что-

то приметить, обращать на что-либо внимание, чтобы помнить, удержать в памяти признаки» 

(Даль В.И. «Толковый словарь русского языка: современная версия». – М.: Эксмо, 2006) 

В свою очередь, суеверие является производным от  «вера в суе». «Суе, или всуе – 

напрасно, даром, тщетно, попусту, без пользы, толку. Суеверие, суеверство – ошибочное, 

пустое, вздорное, ложное верование во что-либо; вера в чудесное, сверхъестественное, в 

ворожбу, гадания, в приметы, в знамения; вера в причину и последствие, где никакой 

причинной связи не видно». (Даль В.И. «Толковый словарь русского языка: современная 

версия». – М.: Эксмо, 2006) 

В.И. Даль показывает явное отличие этих двух понятий. Мы понимаем, что примета – 

это то, что возникло в результате наблюдений над реальными явлениями, а суеверие – пустая 

вера во что-то сверхъестественное, далекое от реальности.  

Кстати, приметы и суеверия В.И. Даль не выделяет в отдельный жанр фольклора,  

говоря о них: «пословичные поговорки о приметах, поверьях, житейские и хозяйственные 

правила» (Даль В.И. «Пословицы русского народа» - М.: ЭКСМО, 2006) 

В толковом словаре С.И. Ожегова практически стерта грань между значениями этих 

двух слов: «Примета – в суеверных представлениях: предвестие чего-н. Дурная п. Суеверие – 

предрассудок, в силу которого многое происходящее представляется проявлением 

сверхъестественных сил и предзнаменованием будущего». 

Толкование В.И. Даля, опирающееся на этимологический анализ данных слов, 

представляется более обоснованным. Суеверие – это религиозный предрассудок, 

представляющий собой веру или практику, основанную на восприятии сил, которые нельзя 

ничем объяснить.  Мы поступаем так или иначе только потому, что так принято, и не 

задумываемся о том, почему нужно поступать определенным образом.  Какого-то 

рационального объяснения большинству предрассудков люди дать не могут. Ещё Менделеев 

когда-то заметил: «Суеверие есть уверенность, на знании не основанная».   

Примета - это то, что имеет рациональное объяснение, показывает связь между двумя 

или несколькими явлениями, которая подмечалась разными людьми на протяжении многих 

лет. Народные приметы – это своеобразные подсказки – предупреждения, которые передаются 

из поколения в поколение. Это и наблюдение за поведением животных перед какой-либо 

стихией, и определённые, повторяющиеся изменения в природе, которые предопределяли, 

например, какой будет зима, или следует ли ожидать засухи, или напротив, лето будет 

дождливым и холодным. То есть примета на самом деле не всегда связана с суеверными 

представлениями, как считает С.И.Ожегов.  
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Однако нужно отметить, что в это слово мы действительно часто вкладываем тот 

смысл, который принято называть суевериями, предрассудками: люди говорят, например, что 

встретить кого-то с пустыми ведрами, – это плохая примета, хотя вряд ли можно считать, что 

это основано на реальных наблюдениях.   Таким образом, значение слова «примета» может 

быть более широким: так называют и то, что основано на наблюдениях, и то, что не имеет 

никакой причинно-следственной связи либо потеряло с течением времени эту связь. 

1.3. Классификации примет и суеверий 

В изученной нами литературе нет какой-то одной классификации примет. Их делят на 

различные группы по тематике, по происхождению, по воздействию на человека и т.д.. 

Каждая из этих классификаций имеет под собой определенные основания. Далее мы 

представим некоторые из встречающихся классификаций. 

Виды примет по тематике: 

 Явления природы, времена года 

 Растительный мир 

 Животные (дикие и домашние) 

 Человек  

 Бытовое хозяйство и одежда 

 Профессия, учеба, работа 

 Праздники 

 Еда 

 Дни недели 

 Свадьба и семья 

Виды примет по происхождению: 

 Приметы, возникшие из языческих верований («Спилишь ель – леший задерёт»). 

 Приметы, возникшие в какой-то определенной среде, среди людей определенной 

профессии («Женщина на корабле – к беде») 

 Приметы, возникшие из многолетних наблюдений. («Ласточки низко летают – к 

дождю»). 

Виды примет по их воздействию на человека: 

 Приметы, имеющие под собой мистическую основу. Чаще всего эти приметы связаны с 

душой и состоянием природы. Например, приметы: «Разобьёшь зеркало – к несчастью» или 

«На тень человека падает острый предмет (вилка, нож, игла) – к скорой смерти». 

 Приметы – обереги. (если вам перебежал дорогу черный кот или встретится женщина с 

пустым ведром – обернитесь вокруг своей оси, то есть начните путь заново, и сплюньте три 

раза через левое плечо – неудача вас минует). 

 Приметы-запугивания.(если какая либо вещь скрипит, значит, душа умершего стонет, 

предвещает смерть в доме. Человек боится быть убитым и делает всё, чтобы вещь не 

скрипела – либо смажет, либо заменит. Так приметы помогают воспитывать трудолюбие). 
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 Особое место занимают приметы - утешения. (Цветы в доме завяли – к обнове. Муха в суп 

попала – жди скорого подарка). 

В еще одной классификации приметы делят на 4 группы: астрономические, 

календарные, биологические и атмосферные. К 1-ой группе – астрономической – относятся 

приметы, связанные с луной, солнцем и звездами. Например: «кольцо, вокруг солнца - к 

ненастью», «крутой месяц - к холоду». Ко 2-ой группе – календарной –отнесены приметы, 

связанные с христианскими праздниками. «коли на «Макарьев день» погода ясная - весну 

ожидай раннюю». К третьей группе относятся биологические приметы - приметы по 

животным и растительному миру, о чувствительности которых к перемене погоды известно 

давно. «Если дуб лист пустит перед ясенем — к сухому лету», «Если пчелы не летят в поле, 

сидят по ульям и гудят — к дождю». Последняя группа примет — «атмосферные». В них 

сведены все приметы, связанные с наблюдениями за облаками, ветром, зарею, радугой. 

«Радуга — дождю конец», «Дым поднимается столбом — к морозу». 

 О. Козина в статье «Классификация примет в традиционной русской культуре» пишет, 

что все «существующие приметы можно разделить на три большие категории: приметы 

мистические, имеющие языческое происхождение, а также бытовые и религиозные поверья». 

Можно классифицировать приметы и суеверия и следующим образом:  

1 группа – приметы, основанные на наблюдениях, связанные с природными явлениями. В них 

верят большинство людей, хотя с течением времени эти приметы могут и перестать 

соответствовать действительности вследствие изменения климата на планете. 

Ласточки летают низко – к дождливой погоде. Наши предки говорили, что если эти птицы 

летают низко над землей, скорее всего, быть дождю. Не так давно ученые выяснили, что и эта 

примета может быть объяснена с научной точки зрения. Оказывается, все дело в том, что 

ласточки питаются мошкарой, которая при любых понижениях атмосферного давления и 

высокой влажности спускается к земле. Следом за насекомыми спешат и голодные птицы. 

2 группа– бытовые приметы, которые имели когда-то рациональное объяснение, но в 

настоящее время практически никто не помнит и не знает этого объяснения, не связывает с 

ним примету, а соблюдает ее по традиции.  

Рассыпать соль – к ссоре. Эта приправа на Руси была на вес золота в самом прямом смысле. 

Она была символом достатка и благополучия, именно ее выставляли на праздничный стол. У 

славянских народов, которые считали соль признаком материального благополучия, 

считалось просто неприемлемым прийти в гости и опрокинуть солонку – это 

свидетельствовало о том, что гость не уважает хозяев дома. Ну и, конечно, такая примета 

вполне могла появиться из-за экономии – чтобы дети и нерадивые слуги берегли дорогую 

приправу.  
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3 группа  – приметы, которые всегда имели только мистическое объяснение, возникли во 

времена язычества в связи с неумением людей объяснить те или иные явления и события.  

Нельзя свистеть – денег не будет. Люди решили, что из-за свиста на самом деле поднимется 

ветер – пусть даже невидимый – и выносит из дома абсолютно все финансовые сбережения. 

Язычники много столетий назад считали, что со свистом переговариваются представители 

темных сил. Насвистывая, человек привлекал нечисть к себе. Разумеется, ни один уважающий 

себя злобный дух не мог не откликнуться на призыв – он не только появлялся в жизни 

свистуна, но и устраивал ему различные неприятности. 

1.4. Функции, которые выполняют суеверия и приметы 

 Пытаясь ответить на вопрос, почему люди продолжают верить в приметы, несмотря на 

развитие науки, объяснившей многие явления, которые казались нашим далеким предкам 

загадочными и необъяснимыми, психологи выделили несколько функций примет: 

– Обеспечивают защиту и безопасность. 

 В основе суеверных представлений лежат разнообразные страхи, часто 

иррациональные, необъяснимые. А суеверным поведением человека движет желание 

избавиться от переживаний. Следуя приметам, человек стремится защитить себя от 

вызывающих дискомфорт чувств. Суеверия дают человеку, испытывающему страх или 

тревогу, ощущение безопасности и защищенности. («Если кто-то из родственников 

отправился в дорогу, не следует убираться в доме, мыть полы», – говорит примета. Чтобы 

уберечь себя от беспокойства за родного человека, люди следуют этому правилу и думают, 

что все под контролем, ощущают защиту от неприятностей).  

– Помогают воспитывать 

Примета иногда является запретом, способствует сохранению определенных правил 

поведения, которые посредством приметы передаются от поколения к поколению. В широком 

смысле суеверия могут считаться регулятором общественных отношений, поведения в группе, 

носителем морали. («Нельзя есть с ножа – будешь злым и скупым», – говорили детям, на самом 

же деле старались оградить ребенка от травмы. «Присядь перед дорогой». Этот ритуал 

помогает успокоиться и в последний раз перед выходом сосредоточиться и вспомнить – 

ничего ли не забыл.) 

– Дарят ощущение уверенности, укрепляют веру в собственные силы, улучшают 

настроение. 

Об этом лучше всего знают студенты. Они кладут пятак под пятку и не моют голову 

перед экзаменом, не подстригают волосы во время сессии, чтобы сопутствовала удача. Так 

«работают» и всевозможные обереги, амулеты. Ю.В. Саенко в статье «Психологические 
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аспекты суеверий и суеверности» рассказывает о профессиональном летчике-испытателе В.Е. 

Меницком, которые считает, что ритуальные действия и талисманы, применяемые летчиками, 

поднимают тонус, душевное равновесие, катализируют хорошее настроение и 

психологическую устойчивость, укрепляют уверенность в себе и мобилизуют энергетические 

ресурсы человека». 

– Помогают заглянуть в будущее. 

  Именно это является целью рождественских гаданий и примет. Кинула девушка 

башмачок через забор, и направление его носка должно указать, откуда придет жених.  

Перечисленные функции помогают человеку сохранить ощущение комфорта в разных 

ситуациях. Однако нельзя забывать и о том, что вместо пользы слепое следование приметам 

может принести вред: суеверия и приметы могут переходить в навязчивые состояния и тогда 

мешают человеку жить. Например, согласно одной из примет разбитое зеркало – к полосе 

несчастий. Суеверный человек сам программирует себя на это, и несчастья действительно 

случаются.  

Таким образом, можно говорить о том, что суть примет (плохих и хороших) в одном – 

они создают эффект плацебо и могут как помогать человеку, так и нести вред. Все зависит от 

самого человека, от степени его суеверности и элементарного благоразумия, которое нужно 

сохранять в любых ситуациях. 

1.5. «Языковые» суеверия 

 К особой группе суеверий можно отнести суеверные представления, нашедшие 

отражение в языке. При этом многие из слов и выражений, которые часто употребляются  в 

речи в связи с определенными предрассудками, не соответствуютнормам русского языка.     

Остановимся на некоторых, наиболее распространённых. 

 «Крайний и последний». Интуитивно русский человек чувствует, что «крайний в очереди» 

— это менее категорично и обидно, чем «последний. «Крайний» — всего лишь внешний, 

конечный относительно остального, а «последний» — это навсегда, за ним — пустота. 

Условно говоря, чтобы не накликать беду, на всякий случай пусть «последний» будет 

«крайним». Так можно представить логику речевого суеверия. Так что предпочтение 

«крайнего» в ситуациях человеческого поведения, человеческих отношений (крайний в 

очереди, крайний справа, крайний нападающий) — понятно, но не соответствует норме. 

«Садитесь и присаживайтесь». Многие носители языка предпочитают говорить 

«присаживайтесь» вместо «садитесь», потому что слово «садитесь» будто бы связано 

исключительно с тюремными ассоциациями (одно из значений глагола «сесть» – ‘попасть в 

тюрьму по приговору суда’). Говоря «присаживайтесь», мы, таким образом, предлагаем гостю 
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либо выполнить гимнастическое упражнение, либо сесть на короткое время (что гость вполне 

может расценить как намёк: ему предложили ненадолго присесть, а потом поскорее встать и 

уйти). Но во всяком случае ни то, ни другое предложение не подразумевает приглашения с 

комфортом разместиться на стуле или в кресле. Правильно будет сказать «садитесь». 

«Пойти за водой и пойти по воду». Оказывается, не соответствующее норме выражение 

«пойти по воду» связано с суеверием, которое распространено среди сельских и деревенских 

жителей. Они следуют поверью, предостерегающему: пойти за водой - домой не вернуться. 

Таким образом, у конструкции "за водой" появляется другой смысл: идти за водой вслед, по 

течению. А так как она вспять не течет, то и у идущего за ней обратной дороги нет. У многих 

деревенских старожилов словосочетание "пойти за водой" имеет ассоциацию с утоплением. 

То есть если говорят, что кто-то пошел за водой, значит, он решил утопиться. И еще один 

аспект суеверия: вода уходит под землю, там лежат покойники, и, пойдя за водой, можно 

очутиться в загробном мире. Подобный же смысл имеется в виду, когда говорят "идти по 

грибы". Идти за грибами нельзя, так как они растут в земле. Таким образом, для людей 

суеверных употребление этого выражения - плохая примета. Произнесешь его и притянешь к 

себе беду, случится что-то нехорошее.  

Общепринятой же морфологической нормой являются такие словоформы с глаголом 

"ходить":ходить за водой, за хлебом (в магазин), за грибами и за ягодами (в лес). 

Глава 2 

Чтобы выяснить степень суеверности людей, живущих в нашем поселке, определить от 

каких факторов она зависит, а также с целью выяснения, какие приметы и суеверия являются 

наиболее распространёнными среди окружающих нас людей, мы провели анкетирование. В 

нем приняли участие 63 человека в возрасте от 13 до 60 лет. Все респонденты были условно 

разделены на 4 возрастных группы: 1 группа – 13-14 лет (подростки), 2 группа – 15-17 лет 

(юношеский возраст), 3 группа – 20-40 лет (молодежь и люди среднего возраста), 4 группа – 

более 40 лет (люди зрелого возраста и пожилые).  

Анализ анкет позволил сделать следующие выводы: 

–  суеверными считают себя всего 38% опрошенных (таблицы 1,2). Однако среди тех, 

кто утверждает, что он скорее не верит в приметы, чем верит еще 14 человек на вопрос «Что 

вы сделаете, если дорогу перебежит черная кошка?» ответили, что пойдут другой дорогой 

либо пройдут, подержавшись за пуговицу. На вопрос «Что вы сделаете, если забыли дома 

какую-либо вещь?» ответили, что не станут возвращаться или вернутся, но перед уходом 

посмотрят в зеркало.  Таким образом, этих людей также можно назвать суеверными, хотя они 
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в этом не хотят признаваться. Следовательно, можно утверждать, что в той или иной мере 

суеверными являются 60% респондентов, т.е. более половины; 

– более суеверными являются представители слабого пола (диаграмма 1). Процент 

мальчиков 13-14 лет, которые верят в приметы, оказался выше лишь потому, что было 

опрошено больше девочек, чем мальчиков. Это позволяет сделать вывод, что мужчины чаще 

полагаются на себя, на собственные силы и меньше женщин нуждаются в защите, которую 

часто ощущают  следующие приметам люди; 

– зависимость суеверности от образования респондентов представлена в диаграмме 2: 

более суеверными являются люди, имеющие высшее образование, что объяснить сложно; 

– наиболее суеверными оказались юноши и девушки 15-17 лет (диаграмма 1). 

Возможно, это можно объяснить тем, что в этом возрасте они начинают чаще испытывать 

чувство страха,  неуверенности в себе,  чем в детском и подростковом возрасте, когда еще 

находятся под опекой взрослых. Люди же более старшего возраста, уже добившись чего-то в 

жизни, также менее нуждаются в защите и безопасности, более уверены в себе, чем в юности; 

–  по-разному люди объясняют причины своей веры в приметы. Большинство 

подростков сказали, что верят, потому что верят родители (диаграмма 3), 15-17-летние – 

потому что  часто сбываются (диаграмма 4), большая часть людей более старшего возраста 

отметила то, что верит в приметы из-за страха, боязни, что случится что-то плохое (диаграммы 

5,6); 

– большинство респондентов указали, что знания о разных приметах получили от 

людей старшего возраста (диаграмма 7), что позволяет сделать вывод о том, что приметы, как 

и другие жанры фольклора передаются от поколения к поколению; 

– на вопрос «Бывали ли в Вашей жизни случаи, когда приметы сбывались?», 27 человек 

сказали, что «да», 19 – «нет» (диаграмма 8). Однако если к ним прибавить  17 тек, кто не 

помнит, сбывались ли приметы, что скорее говорит о том, что таких случаев скорее всего не 

было, то мы понимаем, что вера людей в приметы чаще всего не имеет каких-либо серьезных 

оснований, является бессознательной. То, что  приметы сбывались в жизни какой-то части 

людей, может свидетельствовать скорее не о закономерности этого, а о случайной связи 

приметы и события, которое за ней последовало. 

– следуют «языковым суевериям» многие люди, при этом ошибочно считают, что 

нужно  говорить «Кто крайний?» и «Присаживайтесь» более половины ответивших на вопрос 

(часть респондентов затруднилась ответить). При этом наиболее грамотными в этом 

отношении  проявили себя юноши и девушки 15-17 лет и люди старше 40 лет. Возможно, это 

можно объяснить тем, что к 15-17 годам школьники получают больше знаний, связанных с 

культурой речи, а люди старшего возраста не задумываются о причинах того, почему в 
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последнее время  получила широкое распространение так называемая «модная 

безграмотность», не видят какого-то негативного подтекста во фразах «Кто последний?» и 

«Садитесь». В случае с вариантами «пошел за водой» и «пошел по воду», наоборот, большая 

часть опрошенных выбрала вариант, соответствующий норме, может быть потому, что не 

слышала о данной «языковой» примете.  

В результате анкетирования был составлен список наиболее распространенных примет, 

которые представляют интерес как особый вид (жанр) фольклора (приложение 3).  

В этом списке выделены 4 приметы, которые были названы практически всеми 

респондентами, затем выделены приметы, связанные с погодными явлениями. Оставшиеся 

приметы были разделены на 3 группы: предвещающие счастье, удачу,  нейтральные и те, в 

которых говорится о запретах, нарушение которых принесет несчастье, беду. При этом 

количество примет, относящихся к последней группе, значительно превышает количество 

примет, входящих в две первых группы 

Выводы 

Казалось бы, с появлением техники и развитием науки, люди должны были перестать 

верить в потусторонние силы, но это вовсе не так. Многие явления до сих пор являются 

непредсказуемыми, необъяснимыми, поэтому предрассудки продолжают жить в нашем 

обществе. Каждый человек стремится защитить себя и своих близких, избежать неприятностей 

и (иногда просто на всякий случай) поступает так, как диктует веками живущая «народная 

мудрость», воплотившаяся в приметах и суевериях. Таким образом, приметы и суеверия и 

много веков назад, и в сейчас помогают человеку чувствовать себя более защищенными.  

Гипотеза  о том, что многие люди в современном обществе являются суеверными, 

подтвердилась. 

Степень суеверности действительно зависит от возраста, при этом более суеверными 

являются молодые люди и представители среднего возраста, менее суеверными – подростки и 

люди зрелого возраста. Зависимость суеверности от пола человека также просматривается: 

женщины и девушки верят в приметы чаще, чем мужчины и юноши. 

Казалось бы, люди с высшем образованием должны быть менее суеверными по 

сравнению с теми, кто не имеет высшего образования, однако проведенное анкетирование 

показало, что это не так.  

Примет, предвещающих беду, несчастье, содержащих запреты, нарушать которые не 

рекомендуется, люди знают намного больше, чем тех, которые предсказывают удачу, что 

позволяет говорить о том, что основная причина сохранения суеверий в наши дни – страх 
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людей, а себя и своих близких, а, следовательно, основная функция примет и суеверий – 

обеспечение защиты и безопасности. 

В заключение хочется сказать, что в приметы можно верить, можно не верить, но 

несомненным является то, что это часть нашей культуры, фольклора, которая достойна того, 

чтобы мы о ней знали. Как писал В.И. Даль, «если и смотреть на поверья народа как на 

суеверие, то они не менее того заслуживают нашего внимания, как значительная частица 

народной жизни; это путы, кои, человек надел на себя - по своей ли вине, или по 

необходимости, по большому уму, или по глупости, - но в коих он должен жить и умереть, 

если не может стряхнуть их и быть свободным. Но где и когда можно или должно сделать то 

или другое, - этого нельзя определить, не разобрав во всей подробности смысла, источника, 

значения и силы каждого поверья. И самому глупому и вредному суеверию нельзя 

противодействовать, если не знаешь его и не знаком с духом и с бытом народа». (Даль В.И. 

«О поверьях, суевериях и предрассудках русского народа». – СПб., 2010. 
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