
    

 

СЛАВЯНСКАЯ КУЛЬТУРА, СЛАВЯНСКИЕ ПРАЗДНИКИ 

 

Древние языческие и славянские 

традиционные праздники, главные 

памятные даты и обряды, значение 

которых важно для всего Рода, 

находились в календаре 

определенного числа или месяца 

не просто так. Все праздники славянских народов и 

традиции тесно связаны с Природой и ее жизненным 

ритмом. Мудрые предки понимали – невозможно 

повернуть ее вспять и бессмысленно переписывать 

старые стили на новые. Природный календарь славян 

основан на четырех главных точках – днях осеннего и 

весеннего равноденствия, зимнего и летнего 

солнцестояния. Они определяются астрологическим 

расположением Солнца относительно земли: возможно 

смещение в датах от 19 до 25. 
Лето 
(год) 

Зимнее  
солнцестояние 

Весеннее 
равноденствие 

Летнее 
солнцестояние 

Осеннее 
Равноденствие 

2016 22,23,24 декабря (25 — 
Коляда) 

19 марта 21 июня 25 сентября 

2017 21,22,23 декабря (24 — 
Коляда) 

18 марта 21 июня 25 сентября 

2018 20,21,22 декабря (23 — 
Коляда) 

19 марта 22 июня 25 сентября 

2019 22,23,24 декабря (25 — 
Коляда) 

21 марта 21 июня 23 сентября 

2020 19,20,21 декабря (22 — 
Коляда) 

20 марта 22 июня 22 сентября 

2021 20,21,22 декабря (23 — 
Коляда) 

18 марта 21 июня 25 сентября 

2022 21,22,23 декабря (24 — 
Коляда) 

19 марта 21-22 июня 25 сентября 

 

 

 

 

    



 

Саму любовь славян к своей Земле и Круговороту стихий и 

времен года отражают древние языческие названия каждого 

месяца. В одном емком слове отражена суть времени и ласковое 

обращение к Природе, понимание ее трудной Круглогодичной 

работы во Благо своих детей. 

 

 

 

 

 

 

   

Вот как называли наши Предки месяцы, в которых 

справляли главные славянские праздники: 

 

Январь — Просинец,   Февраль — Лютень,   Март — 

Березень,   Апрель — Цветень,   Май — Травень,   Июнь — 

Червень,   Июль — Липень,   Август — Серпень,   Сентябрь — 

Вересень,   Октябрь — Листопад,   Ноябрь — Грудень,   Декабрь — 

Студень. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Славяне отмечали праздники на славу – с песнями, 

танцами, вкусными яствами. Каждое гуляние имело свои 

обычаи и традиции. 

 

Ивана Купала 

В этот мистический день на территории нынешней России 

люди должны были искупаться в реке. Славяне верили, что 

вода в этот день обретает силу. С утра умывались росой, 

поскольку считалось, что эту влагу послали небеса. Воду в 

этот день связывали с огнем, поэтому после захода солнца 

зажигали высокие костры. В центре костра ставили бочку 

со смолой или шест с колесом. Самые смелые прыгали 

через пламя. По преданиям, люди могли получить защиту 

от нечисти, если высоко подпрыгивали над пламенем. 

Девушки на Ивана Купала гадали и пускали венки по воде. 

Для венка нужно было собрать дюжину разных трав и 

цветов. В воду венок опускали с зажженной свечой. 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Колядование 

Колядками называли песни, которые по национальным 

традициям пели в ночь перед Рождеством. Такие песни 

представляли собой заклинания, действующие в течение 

ближайшего года. Девушки предпочитали гадать на суженого. 

Колядовщики были своеобразными духами предков, которые 

пророчили потомкам хороший урожай и счастье на будущий год. 

Они ходили по дворам, желали здоровья местным жителям. 

 

Масленица 

Масленичная неделя представляла собой целую систему, в 

которой первые три дня нужно было вести хозяйство, а 

оставшиеся четыре – праздновать. В понедельник славяне 

ходили в гости к соседям, пекли блины и делали чучело из 

соломы. Во вторник у незамужних девушек были смотрины. 

Парни приходили свататься, чтобы после поста сыграть свадьбу. 

Во вторник обязательно нужно было съехать с горки на санях, 

чтобы не обидеть Масленицу. 

 

 

 

 

   



   

 

 В воскресенье посещали церковь и просили  

прощения у близких. После этого сжигали чучело Масленицы 

и плясали. 

 

                               
                                         Спас 

Спас народ празднует три раза в году. На первый – Медовый – 

люди несли в церковь мак и мед, чтобы освятить их. Незамужние 

девушки собирали из полевых цветов и головок мака 

маковейчики, которые символизировали счастье и достаток. 

Выбрасывать такой букет нельзя, его необходимо высушить. 

На Яблочный Спас люди провожали лето и святили яблоки. 

Также в этот день собирали урожай, поскольку считали, что 

после праздника никакой пользы от плодов не будет. 

 

 

                        
 

 

 

 

 



 

Покров 

До Покрова славянам нужно было убрать весь урожай, а также 

подготовить запасы на зиму. Скот больше не пасли на полях, а 

переводили в хлева. В этот день незамужние девушки просили у 

святых хорошего мужа и наряжались перед походом в церковь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этот день часто выпадал первый снег, поэтому существует 

примета: чем больше снега выпадет на Покрова, тем больше 

девушек в следующем году выйдут замуж. По поверьям, этот 

день нужно было провести весело. 

В этот праздник люди прощались с хороводами до весны и 

готовились к домашнему времяпровождению. Для сохранения в 

жилище тепла нужно было запечь в доме все углы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Разработала Фимина Ольга Юрьевна,  

                                                 воспитатель МАДОУ д/с № 101 г. Тюмени 


