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Народный календарь играл важную роль в традиционной культуре белорусов, 

предопределяя ориентиры как в хозяйственной деятельности, так и в духовной жизни. Несмотря на 

схожесть определенных комплексов примет, поверий и обрядов, в каждом историко-

этнографическом регионе Беларуси сложились специфические черты, характеризующие 

традиционную календарную обрядность наших предков. В данном контексте изучение весенней 

календарной обрядности Поднепровья представляет непосредственный интерес, а также имеет 

важное значение для популяризации этнокультурных традиций белорусского народа.  

Целью работы является характеристика весенней календарной обрядности Поднепровья в 

традиционной культуре белорусов.  

Народный календарь – система определѐнный дат, которая сложилась в древности и 

являлась ориентиром всех ритуальных действий в границах годового, сезонного, недельного и 

суточного циклов, а также была привязана к конкретным датам сельскохозяйственных работ [1, с. 

351].  

Цикл весенней обрядности начинался со дня Святого Евдокия – 1 марта. Если к этому дню 

таял снег и наступала такая оттепель, что петух мог напиться воды, то жители деревень Горяны и 

Речки Могилѐвского уезда верили в скорое наступление тѐплой весны.   

9 марта отмечался день Сорока мучеников, в народе «сороки». В деревне Толкачи 

Могилѐвского уезда полагали, что после этого дня будет сорок морозов, а также начинали 

прилетать жаворонки и сорок других птиц.   

25 марта – Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день птица гнезда не вьѐт, поэтому 

и люди не работали. В Поднепровье под вечер девушки собирались на гору «клікаць (звать) весну». 

Говорили такие слова: «благослові, Божія Маці, весну гукаці, зіму замыкаці, лето отмыкаці», а 

затем пели песни. Следующий праздник после Благовещения – Вербное Воскресение (Вербница). 

В этот праздник ходили в церковь святить вербу, затем ею били своих родственников и 

приговаривали «не я бью, верба бьець, хіра (болезнь) въ лесъ, здоровье въ косць». Вербой выгоняли 

первый раз скот в поле (зафиксировано в деревне Толкачи, Горяны и Речки Могилѐвского уезда). 

На страстной неделе, в четверг, называемый у крестьян «чистый четверг», до зари мылись в бане, 

чтобы быть чистыми «отъ болезней и всего дурного» на целый год – это поверье встречается во 

многих частях Поднепровья.  В д. Горяны и д. Речки Могилѐвского уезда было принято сажать 

капустную рассаду. Люди связывали это тем, что в дальнейшем посевы не будут есть мошки. 

Вечером этого дня все взрослые отправлялись в церковь – «на страсти», однако детей оставляли 

дома. После посещения церкви с зажженными страстными свечами выжигали кресты над порогом 

дома. На территории всего Поднепровья страстную свечу сохраняли в доме и использовали при 

наступлении грозы, люди верили, что пламя свечи способно защитить их от ударов молнии [2, с. 

512].  

В великую субботу кушали 1 раз в день, этот день считался приготовлением к Пасхе, в этот 

день мужчины наводили порядок во дворе, а женщины – в доме. Зажиточная крестьянская семья в 

пекла пасху, красила в луковой шелухе яйца, готовила творог и запекала свинину. Обычные 

крестьяне пасху покупали или пекли ржаной хлеб, но у всех были окрашенные яйца и молоко. 

После шли в церковь, в эту ночь никто не спал – считалось большим грехом. После утренней 

службы и освящения пасок некоторые поднепровцы шли на улицу поиграть в битки. Отдых 

продолжался 3 дня, после принимались за выполнение повседневных работ.  

Радоницу (почитание усопших) отмечали спустя 9 дней после Пасхи. В Поднепровье 

сложилась поговорка – «На радоницу до обеда пашуць, по обеде плачуць, а у вечері скачуць». К 

часу или двум поднепровцы отправлялись на кладбище и уставляли могилу яствами. Если 

встречали священника на кладбище, то просили совершить панихиду, а если нет – то приглашали 

старика, умеющего хорошо читать молитвы. Затем садились и качали на могилах яйца, угощали 
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друг друга вином и закусывали [2, с. 494]. В апреле празднуется День Святого Георгия «Юрье» – 

покровителя растительности и домашнего скота. На территории Могилѐвской губернии утром 

нужно было выпускать скот из хлевов, окропляя святой водой и ударяя вербой. В Мстиславском 

уезде брали кости от пасхального мяса, обходя с ними засеянное озимыми поле, а затем закапывая. 

При совершении этих действий верили в Божью защиту посевов от червей и града [2, с. 514].  

9 мая – День Святого Николая Чудотворца. В канун праздника хозяева водили лошадей на 

поле и отмечали «микольщину», собиралось несколько человек с деньгами, на которые покупали 

водку. Ктото один привозил икону Святого Николая. После решения вопросов начинали молиться, 

а затем пировать. В это время было мало подножного корма для скота, поэтому у крестьян 

Поднепровья сложилась поговорка: «бережі сено от Міколы до Міколы (от 6 декабря до 9 мая) и не 

бойся зімы ніколі». С этого дня разрешалось приглашать священника для освещения полей. 21 мая 

– День Константина и Елены. В этот день сеяли лѐн.  

Таким образом, весенняя обрядность жителей Поднепровья весьма разнообразна, имеет 

свои локальные особенности и черты, получившие проявление в определенных аспектах 

традиционных ритуальных действий, однако, вместе с тем, в своей основе характеризуется 

схожестью с обрядностью других историко-этнографических регионов Беларуси.  
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