
 

Обычаи и традиции 
Белоруссии

Очень часто за 
событиями 
И сутолокой дней 
Старины своей не 
помним, 
Забываем мы о ней. 
И хоть более 
привычны 
Нам полеты на Луну, 
Вспомним белорусские 
обычаи, 
Вспомним   старину.



Легенда о белорусах. 
Бог делил между народами земли. Одним - то, другим - то. Пришли белорусы... 
Очень Богу понравились. Он и начал нас наделять: «Реки вам даю полные, 
пущи - немереные, озера — несчитанные. Жары у вас никогда не будет, но и 
сильных морозов - тоже. Голодать вы никогда не будете. Не уродит картошка, 
так уродит рожь или еще что-нибудь. А еще звери и птицы в пущах стаями, 
рыба в реках - косяками, пчелы в ульях - миллионами. А травы ароматные - как 
чай. Не будет голода. Женщины у вас будут красивые, дети - сильные, сады - 
богатые, грибов и ягод - завались. Люди вы будете талантливые, на музыку, 
песни, стихи - способные и будете жить да жить.»



Тихая и величественная природа страны наложила отпечаток и на облик 
народа. Белорусы по большей части очень приветливы и добродушны, 
многовековая общинность наложила отпечаток и на характер 
взаимоотношений между людьми. Здесь редко увидишь шумные сцены на 
людях, высока взаимопомощь между людьми и доминирует уважительное 
отношение к старшим и к собеседнику. Даже в деловой этикет вошли традиции 
доверия - здесь редко обвешивают на рынках, скрупулезно соблюдают 
договоренности и тщательно берегут репутацию (причем не только в бизнесе). 
Множество дел, причем не только общинных, решается на совете, даже 
праздники чаще всего проводятся либо всей семьей, либо всем населенным 
пунктом.



Культура этой страны представляет набор древнейших языческих традиций и 
обычаев, которые у них сохранились лучше, чем среди всех 
восточноевропейских славян. Несмотря на то, что в Беларуси многовековое 
господство одержало христианство, там сохранилось множество древних 
ритуалов, начиная с проведения Масленицы, "Громницы", "Деды" и "Сороки", 
заканчивая массой обрядов, которые связаны со свадьбой, рождением и 
смертью. В этой стране всегда существовало великое множество ритуалов, 
которые были связаны с заготовкой леса, сельским хозяйством и баней, вся 
природа считалась единым живым существом. Все такие обряды позже 
вплелись в христианские ритуалы и образовали абсолютно неповторимую и 
красочную белорусскую культуру. Большинство белорусских праздников можно 
разделить на календарные (такие, как Коляды, Купалье или Масленица) и 
семейно-обрядовые (свадьба, крестины, похороны). 



Белорусский народ чтит прошлое и традиционную культуру. Ежегодно весной в 
Минске проходит рыцарский фестиваль «Белый замок». Белый Замок» — это 
международный фестиваль средневековой культуры и музыки, который ежегодно в 
под Минском в деревне Острошицкий Городок на территории историко-
культурного центра «Рыцарский замок Зрители наслаждаются костюмированными 
представлениями, рыцарскими поединками, древней музыкой. Рыцарские турниры 
и фестивали проходят в замках Лиды, Новогрудка, Мира, Несвижа. Приобщиться к 
традиционным ремеслам, насладиться средневековой музыкой, примереть 
рыцарские доспехи, пышные платья дам - все это можно сделать, посетив эти 
мероприятия.



. В ночь с 6 на 7 июля в Беларуси празднуют самый древний 
обрядовый праздник — Купалье, который посвящен языческому богу 
восточных славян — богу всех земных плодов Купале. Одним из 
основных действий этого праздника является поиск мифической 
«папараць-кветкi». Кто найдет цветок, тому будет везти весь год, и 
может просить об исполнении любого желания. На Купалье поют, 
водят хороводы, прыгают через костер, тем самым люди избавляются 
от разных напастей, болезней. А на исходе купальской ночи, принято 
купаться. Есть поверие, что купание, как и купальская роса, имеет 
целебную силу.



Коляды (Сьвяты́и вэчори́) — один из самых популярных 
праздников у белорусов, отмечались с Сочельника до Щедреца 
или Крещения. По домам ходили ряженые, распевающие 
колядки — специальные песни, они водили с собой «козу», 
иногда и «медведя» — переодетых людей, которые разыгрывали 
представление возле каждого двора, получая за это различные 
угощения и мелкие деньги. Хозяева не скупились: одаривали 
деньгами, пирогами, домашней колбасой (ведь к этому времени 
и кабан был заколот). В эту пору наши предки старались 
совершить благородные дела. Верилось, что будущий год 
воздаст сторицей.
Хозяева сидели за столом со специальными колядными 
блюдами, незамужние девушки гадали на будущее и суженого.
На Щедрец выбирали самую пригожую девушку — щодру, 
украшали её венком, лентами, и во главе с ней ходили по селу, 
девушки пели щедровки — те же колядки, но обращенные к 
хозяевам, величального характера, с припевом-рефреном 
«щедрый вечер, добрый вечер».



День Громниц — 2 (15) февраля — не совсем обычен, это единственный 
день зимой, когда может приключиться гроза — можно услышать гром и 
увидеть молнии. В этот день в церквях освещали специальные свечи-
громницы, которые после службы гасили и приносили в дом. Возвращаясь 
домой, хозяин доставал свечу и держал в руках, пока хозяйка её зажигала. 
Затем хозяин обжигал свечой крестообразно волосы у себя на голове, потом 
у всего семейства. Считалось, это помогает от головной боли. После шли в 
хлев, делали то же со скотиной, крестили свечой пуни, гумно и прочее. 
Сотворив такой обряд, свечу гасили и прятали, чтобы злые силы её не 
увидели. Считалось, что громничные свечи под притолокой хлева отгоняют 
ведьм от коров.



Зажинки — один из древнейших земледельческих праздников. По одним 
источникам он праздновался 21 июля в день Прокопия Жатвенника 
(Прокопа Жнеца). Считалось, что «Прокоп летний — жней и жатвенник, 
жатву начинает
Лето перешагнуло знойный возраст. «Если этот день с теплом да со 
светом — уберешься загодя со жнитвом, а коли будет дождливым — хлеб 
в снопе прорастет» (погода будет сырой). Примерно с этого периода по 
народным приметам заканчиваются жаркие дни, ночи становятся 
холоднее. Традиционно, начало и конец уборки урожая торжественно 
отмечались и сельской общиной, и в каждой семье. Считалось, что каков 
будет зажин, таковы и зажинки.
Жатва подводила итог всему многодневному труду крестьянина. К началу 
жатвы готовились как к большому празднику. Хозяйка мыла дом, хозяин 
убирал двор, гумно. Стол застилали белой скатертью. 



День кузнеца в Беларуси Кузнечное дело — это одно из старинных и самых 
уважаемых ремесел.   14 ноября в Беларуси отмечается народный праздник 
Кузьмы — покровителя кузнецов. Поэтому этот день называют еще и 
профессиональным праздником этих мастеров — Днем кузнеца. Кузнечное дело 
— это одно из старинных и самых уважаемых ремесел. Издавна кузнецы 
уважались и чтились в народе. Стать кузнецом не так просто, как кажется. Учеба 
и в наши дни занимает достаточное количество времени, а когда-то делу кузнеца 
учились от 3 и до 10 лет. Кузня обычно стояла на обочине деревни, и всегда 
оттуда доносилось веселое звяканье железа — кузнец работает. Подковывает 
коней, выплавляет серпы и косы, ножи и ножницы. В народе кузнеца считали 
богатырем, в чьих руках железо и огонь становятся послушными. Не каждому 
под силу усмирить такие стихии. 


