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Суффикс -овит- образует прилагательное носови тый. Словообразовательное средство 

образует прилагательные со значением: обладающий в большей степени чем-нибудь [2]. 

Суффикс -ист- образует прилагательное лби стый со значением: обладающий чем-

то в большом количестве [2]. 

С помощью суффикса -чат- образуется прилагательное зу бчатый. Данный суф-

фикс образует прилагательные со значением: обладающий чем-нибудь, имеющий что-

нибудь в большом количестве или в большой степени[2]. 

Выводы 

Таким образом, можно сделать вывод, что в русском языке является возможным 

одновременное образование нескольких имен прилагательных от 1 имени существи-

тельного с помощью разных суффиксов. Каждый из них придает слову отдельное зна-

чение (исключение суффиксы -аст и -ат-). В образовании имен прилагательных от имён 

существительных со значением частей лица участвуют 8 суффиксов. Наиболее продук-

тивным в этой тематической подгруппе является суффикс -аст-. 

Для того чтобы правильно употреблять данные слова и не допускать речевых оши-

бок, нужно знать значение суффиксов и лексическую сочетаемость образованных имён 

прилагательных. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Ефремова, Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-образовательный: в 2 т. / Т. Ф. Ефремо-

ва. — М.: Рус. яз., 2000. — 1209 с. 

2. Словарь русских суффиксов на Словороде. Суффиксарий русского языка. Режим доступа: 

www.slovorod.ru/russian-suffixes.html. — Дата доступа: 01.03.2019. 

УДК 338.483.13:392.51(476+575.4) 

ОСОБЕННОСТИ СВАДЕБНОЙ ОБРЯДНОСТИ  

В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ БЕЛОРУСОВ И ТУРКМЕН 

Базаров Н. К., Мырадова Г. Д. 

Научный руководитель: д.ф.н., професор В. С. Новак 

Учреждение образования 

«Гомельский государственный медицинский университет» 

г. Гомель, Республика Беларусь 

Введение 

Решение молодых людей о вступлении в брак — важная проблема в жизни челове-

ка любой национальности. Не случайно процесс празднования в обществе такого явле-

ния, как создание семьи, требовал ответственного отношения к этому событию не толь-

ко молодоженов, но и их родителей и родственников. Сохраняется и сегодня присталь-

ное внимание к выполнению тех обрядовых действий, которые составляли основу сва-

дебного обрядового комплекса как у белорусов, так и у туркмен. 

Цель 

Цель статьи включает выявление особенностей свадебной обрядности в традици-

онной культуре белорусского и туркменского народов. 

Материал и методы исследования 

Объектом исследования являются фактические материалы по свадебной обрядно-

сти белорусского и туркменского народов. Основные методы, которые были использо-

ваны в процессе подготовки статьи, — это этнографо-описательный, сравнительно-

сопоставительный. 
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Результаты исследования и их обсуждение 

Обратимся непосредственно к анализу свадебных традиций белорусского и турк-

менского народов. Следует отметить, что свадьба и у белорусов, и у туркмен представ-
ляет собой сложный обрядовый комплекс, который состоит из многих структурных 

компонентов. Этнографические описания белорусской свадебной обрядности дают осно-
вание выделить три периода: досвадебный, собственно свадебный и послесвадебный. Что 

касается туркменской свадьбы, то фольклорно-этнографические материалы позволяют 
также констатировать факт наличия ее определенной структуры. Досвадебную часть бе-

лорусской свадьбы составляют такие обрядовые моменты, как сватовство, запоины, за-
ручины. Современные записи досвадебной обрядности белорусского народа свидетель-

ствуют о том, что не во всех регионах сохраняется последовательность проведения вы-
шеназванных обрядовых этапов, иногда воспоминания информантов о времени проведе-

нии сватовства или заручин носят противоречивый характер. В живом бытовании сохра-
няются лишь отдельные свадебные фрагменты и ритуалы, а также связанные с ними 

приметы и поверья. Чаще всего пожилые люди рассказывают о том, как проходило сва-
товство, целью которого было «договориться о браке» [1]. Как правило, этот обрядовый 

этап сопровождался иносказательным ритуальным диалогом, который происходил меж-
ду сватами и родителями невесты. Сваты не говорили прямо о цели своего прихода, 

представлялись либо охотниками, либо купцами, либо людьми, которые ищут ночлег. 
Исходя из этнографических описаний туркменской свадебной обрядности, «цере-

мония сватовства отсутствовала» [2]. Важным моментом считался приход самой уважа-
емой женщины в селении в дом к невесте, чтобы «начать пошив свадебных одеяний и 

сбор необходимой в новой жизни утвари: ковров, одежды, предметов домашнего оби-
хода» [2]. В свадебной обрядности белорусов такой традиции нет, однако в отдельных 

регионах (Житковичский район Гомельской области) встречается близкий обрядовый 

момент под названием «меранне сарачок» [3], связанный с подготовкой для жениха со 

стороны родственников невесты, а также для его матери отдельных видов одежды, 
сшитых из полотна. С этой целью нужно было снять соответствующие мерки, а также 

посчитать, сколько нужно было подготовить рушников, посмотреть, какого размера 
могут быть шторы и т. д., чтобы украсить комнату [3]. 

Как в системе белорусской свадебной обрядности имел место обрядовый этап под 
названием «приезд дружины жениха за невестой», так и среди структурных компонен-

тов туркменской свадебной обрядности также выделялся аналогичный обрядовый мо-
мент, связанный с прибытием «свадебного поезда», «свадебного каравана», который 

был «нагружен подарками для родственников невесты» [2]. Отличительная деталь в эт-
нографическом описании свадебного обряда у туркмен — это тот момент, что «соглас-

но традициям к приходу за невестой свадебного каравана, ей насильно (шуточно) наде-
вали на голову свадебный халат-накидку («пуренжек»). Веселую возню в доме всегда 

провоцировали снохи с одной и другой сторон, которые и впоследствии играли значи-
тельную роль, устанавливая первый контакт между молодоженами и т. д.» [2]. 

Ритуалы, которые символизировали изменение статуса невесты, имели место в 
свадебной обрядности и белорусов, и туркмен. Например, обрядовые действия, связан-

ные с переводом девушки в «женское состояние», происходили во время обрядового 
этапа под названием «посад» (невесту садили на дежу): брат невесты расплетал ей косу, 

подружки украшали голову венком, а мать покрывала ее куском полотна («намиткой»). 

Обрядовый этап «посад» символизировал благословение либо невесты, либо жениха, 

либо обоих молодых на счастливый брак. В туркменской свадебной обрядности «через 
несколько дней после брачной ночи молодая жена должна была заменить девичий убор 

на женский» [2]. Исходя из этнографических описаний туркменской свадьбы, «как все-
гда, это мероприятие сопровождалось шуточной борьбой между подругами невесты и 
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зрелыми женщинами со стороны жениха. Лишь после вмешательства старейшин пота-

совка прекращалась и девушке заплетали косы, опуская их за спину. На смену девичьей 
тюбетейке приходил женский головной убор …» [2]. 

Среди специфических моментов, важных в структуре свадебной обрядности турк-

мен, можно назвать такие, как возвращение невесты в родительский дом и её прожива-

ние там до тех пор, пока не будет уплачен женихом калым. 

Выводы 

Таким образом, проанализированные материалы, касающиеся свадебной обрядности 

белорусского и туркменского народов, позволяют утверждать, что свадьба — это слож-

ный обрядовый комплекс, состоящий из многих структурных компонентов и отличаю-

щийся не только проявлением определенных общих особенностей, но и богатой этни-

ческой регионально-локальной спецификой. 
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Введение 
Сингалы — народ, составляющий основное население Республики Шри-Ланка 

(74,88 % населения страны), расположенной на острове Шри-Ланка. За пределами ост-
рова сингалов почти нет. Общая численность сингалов — 15 173 820 человек. Сингаль-
ский язык относится к индийской группе индоевропейской языковой семьи.  

Сингальская антоопонимия складывалась под влиянием сложных политических, 
религиозных и социальных факторов, среди которых большое значение имеет кастовая 
и религиозная принадлежность той или иной семьи. 

Современная сингальская антропонимия весьма сложна. Но в сфере повседневного 
общения сингалы обычно пользуются стоящим на первом месте полной антропоними-
ческой модели индивидуальным именем и стоящим в конце наследственным именем, 
или фамилией [1]. Современные сингалы в быту могут использовать любое из двух-
трех имен, которое им больше нравится. 

Цель 
Проанализировать личные имена сингальских студентов, обучающихся в Гомель-

ском государственном медицинском университете в 2018–2019 уч. г., выделить темати-
ческие группы в номинации личных имен. 

Материал и методы исследования 
Списки студентов ГомГМУ 2018–2019 уч. г., сингальско-английский и англо-

русский словари, материалы Интернет-ресурсов; методы перевода, выборки, анализа и 
группировки личных имен, метод опроса студентов. 
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