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Суеверие – это понятие, в которое включается, в первую очередь, вера 

человека в сверхъестественные силы и в потустороннее вмешательство. Под 

суевериями люди чаще всего подразумевают приметы; суть последних также 

состоит в бездоказательном убеждении. Человек верит, что если он совершит 

или же не совершит какое-то определенное действие, объективно не имеющее 

никакого практического смысла, то это как-то отразится на его жизни. 

Позитивное это будет влияние или негативное, зависит от конкретной 

приметы. Суеверия могут также проявлять себя в упрощенных обрядовых 

формах: в частности, речь идёт о применении талисманов, ритуальных жестов 

или татуировок.  

Чаще всего люди не имеют представления о том, откуда берутся 

суеверия и в чем их смысл. Общество просто привыкло к существованию 

примет, слепо веря в их мудрость – ведь они базируются на опыте множества 

прошлых поколений. Черную кошку люди обходят, под лестницами 

стараются не ходить, соль ― не просыпать. Проблема в том, что все эти 

суеверия отвлекают внимание от реальности, мешают разглядеть некоторые 

весьма простые и очевидные истины и факты. Обществу нужно избавиться от 

ряда бессмысленных древних убеждений, которые пришли к нам из 

прошлого. Для этого же, в свою очередь, нужно разобраться в истории 

появления суеверий и принципе их передачи из поколения в поколение.   

Большая часть примет и суеверий берёт начало из древних времен. 

Нельзя однозначно говорить о достоверности всех их объяснений, но 

некоторая часть звучит весьма правдоподобно. Так, одной из самых 

распространенных «дурных примет» является разбитое зеркало. По самой 

известной версии, это суеверие придумали зажиточные европейцы с чисто 

практической целью ― пугать неуклюжих служанок. Ведь в средневековые 

времена стеклянные зеркала стояли целое состояние, будучи огромной 

редкостью. Аналогичная ситуация с солью, которая в древности всегда была в 

большом дефиците. Женщина с пустыми ведрами являлась знаком того, что 

ближайший источник пересох. Некоторые приметы уходят в языческие 

времена, когда люди считали, что порог дома представляет собой границу 

двух миров; передача чего-либо через этот порог могла потревожить и 

разозлить древних духов [1]. 

В последнее время социум под словом «примета» понимает любой 

ритуал или действие, которое поможет предсказать будущее или подскажет 

что-то важное относительно настоящего. Принято считать, что примета 
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основана на коллективном опыте и неким образом зафиксирована в 

коллективной памяти. Говорят и о том, что некоторые приметы 

действительно работают, обосновываясь с научной точки зрения. Это в 

основном связано с приметами, которые имеют отношение к погоде. 

Например, пузыри на лужах предупреждают о долгом дожде. Суть 

толкования этого суеверия в том, что продолжительность жизненного цикла 

пузыря зависит от скорости испарения воды, из который он состоит. При 

затяжных осадках влажность воздуха повышается, испарения замедляются и 

пузыри остаются на лужах дольше. По той же причине перед дождем дым 

распространяется по земле. Но такие «реалистичные» приметы ― редкость; 

большинство из них нельзя полноценно толковать с точки зрения науки.  

Можно предположить, что суеверия складываются не только на базе 

коллективного опыта и жизни общества. Также в этот процесс могут 

вмешиваться наши первобытные инстинкты. Ведь, исходя из эксперимента 

американского ученого Фредерика Скиннера, суеверия могут проявляться 

даже у животных.  Суть упомянутого эксперимента заключалась в 

помещении голубя в ящик со встроенной кормушкой, которая выдавала еду 

автоматически по нажатию кнопки на пульте. Так экспериментатору 

удавалось приучать животных к выполнению определенных действий. Когда 

Скиннер хотел, чтобы голубь сделал оборот вокруг себя, то выдавал корм 

каждый раз, когда птица сделает хотя бы отдалённо схожее движение; потом 

он снова ждал такого же момента и снова поощрял голубя. Со временем 

птица начинала поворачиваться все чаще и сильнее, и в итоге сделала полный 

оборот. Такое поведение Скиннер назвал оперантным.  

Суть оперантного поведения проста: испытуемый совершает действие, 

видит результат, оценивает его, делает вывод о том, что привело к этому 

результату и для повторения результата повторяет это же действие. В 

последующих экспериментах условия немного поменялись путем убирания из 

цепочки самого учёного. Скиннер взял нового голубя и настроил кормушку 

так, чтобы она автоматически выдавала еду каждые 30 секунд. В какую-то 

минуту поступление пищи случайно совпало с тем моментом, когда голубь 

случайно повернул голову. Чуть позже это случилось еще раз. В итоге птица 

начала все чаще махать головой, и взмахи все чаще совпадали с выдачей еды. 

Так у подопытного выработался свой собственный суеверный ритуал, 

который в действительности никак не влиял на происходящее. На основе 

этого эксперимента можно сделать вывод о том, что живое существо готово 

поверить в любое совпадение, если оно принесло ему какие-либо блага 

несколько раз на протяжении какого-то времени. И эта вера продолжит 

существовать – даже если ритуальные действия не имеют никакого смысла. 

Можно сказать, что при грамотном подходе и правильной системе поощрений 

человека можно целиком контролировать безо всякой «магии», а сам он будет 

думать о влиянии сверхъестественных ритуалов, совершая необходимое 

кукловоду действие. На основе этой концепции можно построить целую 

теорию о том, что свободы воли у людей на самом деле нет. 
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Эксперимент с голубями часто оспаривался другими учеными; тем не 

менее, Фредерик Скиннер вошел в историю благодаря своему опыту. Однако 

вскоре его коллеги обнаружили и другие механизмы формирования суеверий. 

Сегодня их называют «когнитивные искажения». Частным примером такого 

механизма является систематическая ошибка отбора («ошибка выжившего»). 

Смысл её в том, что часто люди делают вывод на основе неполных данных, 

выбирая для анализа слишком узкий круг событий или отбирая их предвзято 

(иногда эта предвзятость не осознаётся). Например, принято считать, что 

дельфины часто помогают тонущим людям, выталкивая их на берег. 

Действительно, примеров подобного поведения со стороны этих животных 

известно немало. Но мы же не можем услышать истории людей, которых эти 

млекопитающие толкали в обратном направлении ― потому что эти люди не 

выжили. Их-то и упускают из поля зрения те, кто осуществляет в своих 

рассуждениях «ошибку выжившего».  

В сущности, суеверия основываются на желании людей верить в 

предмет или событие, способное дать им мифическую удачу, помочь в каком-

то деле ― или в жизни в целом. К примеру, в отечественной космонавтике 

приметы и суеверия начали зарождаться с самого начала её активного 

действия. Председатель Совета главных конструкторов СССР Сергей 

Королев был очень суеверным человеком. Он не проводил запуски по 

понедельникам, не пускал на стартовую площадку одного из своих невезучих 

конструкторов, но приглашал на участие в запусках Николая Смерницкого, 

которого считал удачливым человеком. И именно Смерницкий нажимал на 

кнопку «старт».  

Однако даже после смерти Королева отечественная космонавтика 

продолжила обрастать суевериями. В один день 1970 года на космодроме 

Байконур все говорили об аварии на «Союзе-11», в результате которой 

погибло множество космонавтов. Полеты были приостановлены, время 

мучительно тянулось; иногда все приходили в клуб, где играли в шахматы, 

шашки и порой смотрели фильмы. В этот вечер все собирались в очередной 

раз смотреть «Великолепную семерку», но полковник Никелясов выступил с 

предложением посмотреть новый советский фильм. Все согласились, и на 

следующий день Никелясов привез плёнку с картиной из города. По 

воспоминаниям Валерия Кубасова, именно в этот день космонавты в первый 

раз увидели киноленту «Белое солнце пустыни». Через год экипажу устроили 

такой же киносеанс. После аварии предыдущего «Союза» новый полет был 

особенно волнительным ― но прошел успешно, поэтому экипаж следующего 

корабля тоже решил посмотреть этот фильм. За ним фильм посмотрел 

следующий экипаж, затем ― еще один и так далее. Таким образом появилась 

традиция, основанная на суеверии. Сегодня российские космонавты смотрят 

«Белое солнце пустыни» перед каждым пуском. Этот пример иллюстрирует 

зарождение профессиональной приметы среди космонавтов. Но и позже 

возникало огромное множество обязательных ритуалов, которые в какой-

либо ситуации должен пройти космонавт. Например, посещение мемориала 
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памяти Юрия Гагарина, возложение к нему гвоздик, посещение дома Сергея 

Королева, прогулка по парку Байконура, стрижка за десять часов до старта, 

роспись в день старта на двери гостиницы «Космонавт» и т.д.  

«Свои» приметы есть, конечно, не только у космонавтов. Множество 

профессий в наше время имеет различные суеверия, якобы помогающие 

работникам обрести удачу и обойти невзгоды. Объективно говоря, как и все 

приметы, «профессиональные» суеверия не обеспечивают 

сверхъестественное вмешательство. Их база ― обычное желание верить, что 

на свете есть силы, способные помочь человеку справиться с жизненной 

ношей, предостеречь от опасности или рассказать о будущем. Поэтому 

суеверия чаще всего развиваются в тех профессиях, где многое зависит от 

удачи. Эти приметы и ритуалы помогают людям снять нервное напряжение.  

С профессиональными приметами проще – они понятнее, ближе к нам 

по времени. А вот народные приметы куда старше; объяснить их замысел в 

наше время сложно. За сотни и тысячи лет народные суеверия обросли 

огромным количеством различных версий. Несмотря на древность этих 

обычаев, их знают и соблюдают представители различных профессий, 

сословий, сообществ и классов. Так, многими туристами соблюдается 

традиция бросать монетку в фонтан, реку, озеро или море. Считается, что 

если человек это сделал, то обязательно в это место вернется. Версий, 

исторически объясняющих эту примету, несколько. Одни связывают ее с 

погребальными обрядами финноугорских племен (для них монетка была 

пропуском в мир мертвых); другие считают, что все началось из-за 

мореплавателей, которые таким образом благодарили бога воды за успешное 

путешествие. Нередко встречается и история про короля, который долго 

бродил по свету в поисках новой столицы, но ни одно место не пришлось ему 

по душе. И король в гневе выбросил монеты, на которые планировал 

построить город, в реку. Спустя долгое время король обнищал, вспомнил про 

деньги и построил на берегах этой реки город. Впрочем, что это был за 

король (и был ли он на самом деле), никто не знает ― как и в большинстве 

историй о народных приметах, достоверность полностью утеряна.  

Интересно, что люди всегда готовы создавать новые приметы и 

ритуалы. Они могут даже придумать интересное обоснование своим 

домыслам, чтобы больше верить в это суеверие. Так, в Москве, на станции 

метро «Площадь революции», стоит скульптура пограничника с собакой. 

Проходя мимо этой скульптуры, нужно обязательно потереть собаке нос ― 

на удачу. Считается, что прообразом этой скульптуры был реальный герой-

пограничник Никита Карацупа и его пес Индус. Есть и другая версия ― что 

собаку скульптор слепил с пса архитектора этой станции, Алексея Душкина. 

Сама же примета появилась из-за студентов Московского государственного 

технического университета имени Баумана, которые перед экзаменом 

натирали нос собаки зачетками, так как собака смотрит в сторону 

Бауманского университета. Но со временем, видимо, удачу стали приносить и 

другие статуи: у всех них есть следы от «натирания» туристами.  
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Причины возникновения многих суеверий – простая логическая 

ошибка. Ее, как правило, формулируют так: «после — не значит вследствие».  

Например, утром в деревне кричит петух ― и после этого восходит солнце.; 

практически каждый день эти события происходят именно в такой 

последовательности. Логически мы не можем сделать научный вывод о том, 

что восход солнца связан с криком какого-то конкретного петуха. Но 

суеверные люди верят в связь между фактами «утром дорогу перебежала 

черная кошка» и «днём в офисе сломался принтер». 

При этом порой суеверное мышление приводит к тому, что приметы 

начинают работать. Впрочем, не из-за влияния мистических сил. В 

когнитивной психологии для подобной ситуации существует специальный 

термин – самосбывающиеся пророчества. Приведём пример. Однажды в 

некий банк одновременно приходит большая группа вкладчиков. Согласно 

теории вероятности, здесь показана вполне обычная ситуация. Но вкладчики, 

видя, что клиентов собралось слишком много, начинают беспокоиться; кто-то 

вспоминает, что экстрасенс недавно предсказал ему финансовые проблемы ― 

а это значит, что банк наверняка не состоятелен. В результате вкладчики под 

влиянием суеверия коллективно решают забрать деньги ― и тут банк 

объявляет о банкротстве. Можно ли сказать, что предсказание экстрасенса 

сбылось?  

Привычка людей везде и всегда видеть «знаки свыше» уходит глубоко в 

древность, когда всем явлениям и предметам приписывались свойства 

одушевленных существ. Например, царь Ксеркс после обрушения нового 

моста вследствие шторма обвинил во всем содеянном море и приказал высечь 

его. Для современного человека это звучит глупо и нелепо, но в каждом из 

нас есть частица невежественного и суеверного существа, которое готово 

объяснить свои неудачи и ошибки знаками свыше, потусторонними силами, 

богами и призраками. Несмотря на современные технологии, цифровизацию 

и глобализацию, исторические корни и человеческая психология заставляют 

нас верить в приметы и суеверия. Такой способ восприятия реальности 

называется «магическое мышление». Человеческому обществу всегда нужно 

была верить во что-либо; вера помогала людям жить, позволяла думать, что 

кто-то простит их ошибки, предостережет от опасности или расскажет о 

будущем. Причем объект веры совершенно не важен ― важна она сама. 

Суеверия относятся именно к таким объектам верования, не имеющим 

никакого практического смысла, но помогающим некоторым людям легче 

проживать их жизнь. Вероятно, несмотря на весь человеческий прогресс, 

некоторые люди всегда будут стараться видеть в мире божественный замысел 

и присутствие сверхъестественных сил. Но всегда нужно трезво оценивать 

ситуацию и вместо древних предрассудков стараться искать реальные 

предпосылки совершения того или иного действия. Иногда этих предпосылок 

на самом деле нет ― но ведь случайность тоже имеет место быть. 
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