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ПЕЧЬ КАК МЕСТО РИТУАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

В ТРАДИЦИОННОЙ РОДИЛЬНОЙ ОБРЯДНОСТИ БЕЛОРУСОВ 
 

В настоящее время все большую актуальность приобретает сохранение народных 
традиций. Хотелось бы углубить представления о местах ритуальных действий белору-
сов. Значимые места в традиционной родильной обрядности белорусов – это дорога, 
ворота, двор, порог, жилое пространство (дом). 

Изучения белорусской родильной обрядности было актуально и в дореволюцион-
ную эпоху, и в ХХ веке. Известные исследователи в этой области Т. И. Кухаронак,            
Л. В. Ракова, О. Котович, Я. Крук и др. Были собраны и обработаны весьма богатые  
материалы.  

Целью данной работы является этнографическая характеристика печи в доме как 
места ритуальных действий традиционной родильной обрядности белорусов.  

Печь в народной культуре белорусов – это один из основных ритуальных центров 
крестьянского жилища. Печь – это очаг, вокруг которого в холодное время концентри-
ровалась жизнь в доме, а также готовилась пища. К печи всегда относились с большим 
вниманием и уважением. Вокруг печки были расставлены все домашние атрибуты: ве-
ник, вилы, кочерга, а за печкой жил хранитель семейного благополучия – домовой. 
Конструкция печи полностью повторяла структуру дома и также являлась воплощени-
ем мифопоэтической модели мира. Подпечек символизировал прошлое; устье и заслон-
ка – день сегодняшний; труба (дымоход), которая перекрывалась вьюшкой (душой, 
душкой), – будущее. 

Рождение ребенка и первый год его жизни были также тесно связаны с печью. 
Считалось, что если малыш появился на свет раньше времени, если он слаб или болен, 
то это значит, что «не дозрел» в материнском чреве. Рождение ребенка уподобляли вы-
печке хлеба, а потому был обряд «перепекания» младенца, чтобы он не только выжил, 
но и обрел необходимые жизненные силы. Необходимо было предварительно обмазы-
вать ржаным тестом, оставляя свободными от него только рот и ноздри. Пуповину но-
ворожденного и молочные зубы прятали в верхней части печи («в пячурцы»). В течение 
первого года жизни ребенка воду после купания выливали под печь («в падпечак»). 

Таким образом печь – хранительница огня, той энергии, которая символизирует 
жизнь в доме и ее благополучие. В родильных обычаях и обрядах, связанных с печью, 
отражались моральные ценности и идеалы белорусов. 
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РАЗВИТИЕ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ  

В УКРАИНСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 
 

Важным этапом в развитии университетского славяноведения в России стал 1835 г. 
В четырех университетах Российской империи (Московском, Петербургском, Харьков-
ском и Казанском) вводился – в соответствии с новым уставом – предмет «истории и ли-
тературы славянских наречий» и учреждалась кафедра для его преподавания.  

Славяноведение как предмет преподавания и объект научного исследования было 
слабо дифференцировано. Штаты университетов, предусматривали только одного         


