
Традиции и обычаи белорусского народа

Традиции и обычаи белорусов очень похожи на славянские. Они 

взяли в себя всего по чуть-чуть от обычаев Польши, Литвы, России и 

Украины

Помимо всего, что ассоциируется со славянскими традициями, в белоруссии до сих

пор сохранились языческие ритуалы - масленица, купалье, коляды и дожинки. белорусы

смогли соединить эти языческие праздники с христианскими и получили необычные и

яркие празднества. при этом влияние языческого направления куда больше, нежели чем

христианское.



Празднование Коляд в Беларуси

На нашей земле главным зимним праздником издавна были коляды. Ранее данный праздник

символизировал начало нового года: и сельскохозяйственного, и солнечного. Праздновать коляды

белорусский народ начинал с 6 января и заканчивал 19 января (по новому календарю). К колядам, как и

ко многим другим праздникам, готовились заранее: забивали свинью (а крестьяне, особенно бедные, очень

редко ели мясо и данный праздник был одним из тех периодов, когда мяса можно было есть вдоволь),

обязательно делали генеральную уборку во всем доме, создавали себе новые красивые наряды и шли в

баню, чтобы тщательно помыться и встретить праздник чистыми.



Белорусский весенний праздник «Масленица»

Одним из древнейших славянских праздников является масленица. этот праздник уходит корнями

в языческие времена и связан с проводами зимы. в масленицу принято веселиться, радоваться уходу

холодной поры года и приходу весны. В народных гуляниях, как правило, присутствует большое

чучело масленицы, олицетворяющее зиму, которое сжигают на костре. Блины — традиционное блюдо

Беларуси, которое обязательно стоит попробовать на этом празднике.
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Пасха в Беларуси

Одним из самых главных христианских праздников в Беларуси является пасха (или вялікдзень).
Этот праздник связан с большим количеством самых разных обрядов и традиций, многие из которых
выполняются и сейчас.

Уже более 2 тысяч лет в этот день отмечается воскрешение Иисуса Христа. Этому важному для
верующих дню сопутствует и окончание строгого поста. На пасху принято печь куличи, делать паску и
красить яйца – это обязательные атрибуты праздника. А еще желательно в этот праздник посетить
всенощную службу и увидеть крестный ход – зрелище поистине завораживающее. Любимым
развлечением на пасху была игра в битки: проверяли, чье яйцо крепче. Кроме того в некоторых регионах
любили катать яйца: если катившееся с бугорка яйцо сбивало другое, то игрок забирал его себе.

Вечером по домам ходили волочебники и пели пасхальные песни, в которых восхваляли хозяев,
желали им счастья и добра. Здороваться на пасху было не принято, надо было говорить: «Христос
воскресе!», а отвечали на это «воистину воскресе!»



Дожинки и Купалье в Беларуси

ДОЖИНКИ, праздник урожая, в наши дни отмечается широко, с большим количеством развлекательных

мероприятий, продажей сельскохозяйственной продукции и награждением работы лучших фермеров. На

этот праздник съезжается большое количество людей, чтобы принять в нем участие, поесть вкусной

белорусской пищи и отдохнуть.

КУПАЛЬЕ, праздник летнего солнцестояния, наш народ также не обходит стороной. День радости и

веселья сопровождается хороводами и прыжками через костры. Девушки, которые желают найти себе

жениха, плетут венки и пускают их по реке.



Громницы (Грамніцы)

ГРОМНИЦЫ (ГРАМНIЦЫ) - зимний праздник, пришедший к нам с языческих времен. В церковном календаре он

отмечается 2 февраля у католиков, и 15 февраля - у православных. Это очень древний праздник, он уходит корнями во

времена язычества, в этот день приносили жертвы богу перуну (громовнику). После громниц можно услышать первый

гром, предвещающий скорый приход тепла. С первым громом было связано поверье, что «калі гром грыміць на зялёны

лісток, то будзе багаты гадок». Год будет голодным, если первый гром упадет на голый лес. Услышав первый гром,

говорили о том, что это перун выгонят с земли злых духов. Позже громницы совпали с церковным праздником сретенье

господне. Однако, в народной традиции церковное «стрэчанне» получило яркий дополнительный оттенок и стало

восприниматься, как встреча зимы с весной: «а ў нас сёння стрэчанне, стрэчанне, зіма з летам стрэлася, стрэлася. Лета

зіму піхнула, піхнула і ножачку звіхнула, звіхнула. Зіма пайшла плачучы,лета пайшло скачучы, скачучы».


