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Для изучения духовной культуры белорусов особый интерес представляют традици-

онные обряды. Обряд выделяется как особая форма поведения по сравнению с ежеднев-

ными действиями, поскольку наиболее полно репрезентирует систему ценностей, которые 

доминируют в каждой конкретной культуре [6, с. 32]. Только комплексный анализ всех 

составляющих обряда с учетом разнообразия «іх канкрэтных форм праяўлення ў межах 

арэала дазваляе вылучыць архаічнае ядро і навацыі, наблізіцца да зыходных форм абраду, 

выявіць больш стабільныя адзінкі і тыя, што вар’іруюць» [5, с. 308]. 

Важную роль для раскрытия семантики обряда играют вербальные формулы, 

которые могут иллюстрировать ритуальный компонент, интерпретировать его, также мо-

гут содержать «дополнительную внеритуальную информацию мифологического уровня, 

которая проясняет общий смысл и назначение обряда» [4, с. 216–217]. Важным элементом 

многих календарных обходов является благопожелание – «текст, содержащий пожелание 

добра, и ритуал его произнесения. Занимая пограничное положение между формами рече-

вого этикета и заклинательно-магическими текстами, благопожелание регламентирует  

и взаимоотношения между людьми, и контакты человека со сверхъестественными силами, 

способными обеспечить благополучие» [1, с. 188]. 

Благопожелания не раз становились предметом исследований фольклористов, эт-

нологов. Такие вербальные формулы изучались в различных аспектах. Благопожелания 

как фольклорный текст и как ритуал рассмотрели Т. А. Агапкина и Л. Н. Виноградова. 

Исследователи отметили, что «ритуал благопожелания может быть представлен как 

коммуникативный акт, в процессе которого партнеры обмениваются между собой оп-

ределенными ценностями» [2, с. 170], со стороны одного из партнеров такими ценно-

стями являются благопожелания, основная прагматическая функция которых – поже-

лание благополучия, со стороны другого – акциональные или предметно-вещественные 

ценности [2, с. 170]. Такой обмен дарами характерен для обходных обрядов колядного 

цикла, когда хозяева считали своей обязанностью вознаградить участников святочной 

группы за высказанное благопожелание, исполнение специальных песен.  

В колядной традиции славянских народов известны обрядовые обходы, во время 

которых исполнение благопожеланий сопровождалось ритуально-магическими дейст-

виями. В традиционной культуре Западного Полесья такие ритуальные обходы 

совершались утром на Новый год, когда мальчики бегали по домам в одиночку или 

группами и разбрасывали зерно (рожь, пшеница) на пол, при этом произносили 

благопожелание: «Се́ю-вею́, посіва́ю, з Но́вым год́ом поздравля́ю! Шоб з одноѓо 

колосо́чка бы́ло жы́та цы́ла боч́ка!» (Пожежин Малоритского р-на), «Се́ю-ве́ю, пасіва́ю, 

з Нов́ым го́дом паздравля́ю! На шчас́те, на здоро́в’е ро́ды, Бо́жэ, жы́то, пшаны́цу, 

вся́кую пашны́цу!» (Вельямовичи Брестского р-на). В данном ритуале действия сопут-

ствуют исполнению благопожелательного текста, поясняют его.  

В обрядовых обходах колядного цикла благопожелательные формулы следовали за 

песенным текстом. Так, в Западном Полесье участники святочной группы (на Рождество, 

Новый год) исполняли для всей семьи святочную песню, после которой высказывали по-

желание: «За гэ́тым сло́вом бува́йтэ здоро́вэ! Роды́, Бо́жэ, жы́то, пшаны́цу і лён по колі́на, 

шоб голова́ ны болі́ла!» (Алексеевичи Дрогичинского р-на), «Поздровля́йім хозя́іна з хо-

зя́йкою, а та́кжэ з ва́шымы дытка́мы. Позво́ль, Бо́жэ, дру́гого ро́ку дожда́ты, знов шчодро-
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ва́ты. З мі́ром, з поко́ём, з до́брым здоро́вйім!» (Лядовичи Ивановского р-на), за что полу-

чали от хозяев вознаграждение в качестве пирогов, колбас и т. д. Также благопожелания 

могли посвящать отдельным членам семьи. Известно, что исполнение песен (религиозных 

колядок, величальных текстов и т. д.) являлось главным элементом святочных обходов, 

поэтому благопожелание могло следовать за вознаграждением: «Коб на то́е гэ́такі колосо́к, 

як э́ты пірожо́к. Да ва́шы де́ткі ма́лы сто́я жы́то жа́лі, нам побо́льш дава́лі!» (Краи 

Ивацевичского р-на), «А за гэ́ту слоні́нку, коб забі́ла до́брую свы́нку! А за пірожо́к, коб 

стоя́ло жы́та стожо́к!» (Валище Пинского р-на), «... коб все було́, коб ні́ві роді́лі, коб у ха́ті 
вэло́со, коб у сара́ях було́со» (Выгонощи Ивацевичского р-на) и т. д. Таким образом 

участники колядного обхода выражали свою благодарность за полученный дар. 

Тексты песен колядного цикла могли включать благопожелания. Главное риту-

альное назначение песен-благопожеланий – обеспечить благополучие тем, кому они 

исполнялись. Например, на юго-западе Западного Полесья в канун Нового года участ-

ники святочного обхода исполняли следующую песню: «Васылева маты / Пушла 

ковататы, / На новое літо / Роды, Божэ, жыто, / Жыто-пшаныцы, / Горох-сачовыцу,  

/ В клуны молітво, / В діжцы зыхідно, / В пічцы як рожа, / Господынька гожа...» 

(Бродятин Малоритского р-на). Следует отметить, что благопожелательные формулы  

в различной последовательности могли соединяться с другими приговорными форму-

лами, которые характерны для святочных обходов колядного цикла – приговоры-

просьбы одарить, формулы-угрозы и др.: «Во́зьмы, дяд́ьку, гос́тры нож́ык, / Одріж́ са́ла 

кус́ок тов́сты, / Одрі́ж сал́а солоны́ны, / Коб вэлы́ся то́бі свы́ны, / То́бі свы́ны, 

поросят́кы, / І мален́кы курынят́ка» (Озяты Жабинковского р-на). В данном тексте 

отражена зависимость будущего хозяйского благополучия от вознаграждения 

участников святочного обхода. 

Важно было пожелать обильного урожая, здоровья, счастья и всяческого 

благополучия, желали в мире, покое дождаться следующего года, чтобы вновь 

принимать участников обрядовых обходов: «Дай, Боже, за рокъ дождаты, / Новаго року 

дочекаты, / Да ещо заколедоваты» [3, с. 29]. Ритуал благопожелания как компонент, 

функционирующий в обрядовом контексте колядного цикла, является важной 

семантической составляющей колядной традиции. 
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