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Велесов день (12 февраля или 24 по 
новому стилю) — день, в которой 
бог Велес Коровин развевает грусть 
среди людей, ступая по городам и 
весям, наигрывает на совей 
волшебной дудочке. В этот день 
Меарена-зима противостоит 
Велесу, пытаясь напустить на него 
лютый мороз и наслать смерть на 
скотину, но терпит поражение. В 
этот день проходит обряд 
заклинания домашнего скота с 
использованием воды, который 
завершается молитвами, 
обращенными к Велесу.

                   Велесов день



День Волха Змеевича (14 сентября) – это 
день связан с окончание осенних полевых 
работ. По древним приданиям в этот день 
змеи отмечали свадьбу своего царя, медведь 
должен был готовиться к зимней спячке, а 
птицы отлетали на юг. Лесовики и лешие 
проверяли, как идет подготовка к зиме, 
бегая и бесясь по лесу, поэтому простому 
люду нельзя было появляться в эту пору в 
лесу. Затем они уходили под землю до 
весны.
Со следующего дня можно было спокойно 
заниматься заготовками на зиму: сбором 
грибов и уборкой капусты. Хозяйки 
шинковали капусту. По приходу 
христианства этот праздник стали называть 
днем Воздвижения креста. Дети обходили 
посевы, напивая обрядовые песни. Затем 
хозяйки посыпали детей зерном.

          День Волха Змеевича



День Лели (22 апреля) — обычно 
праздновали накануне Юрьевого дня 
21 апреля. Этот персонаж встречается 
в виде молодого юноши в сказке 
Островского «Снегурочка». Не 
обходился без обрядов и этот 
праздник. На холме усаживали самую 
красивую девицу, в образе Лели, с 
двух сторон от нее укладывали 
приношения, вокруг нее водили 
хороводы и воспевали песни 
восславляющие покровительницу 
будущего урожая. В это время девица, 
восседавшая на скамье в середине 
хоровода, надевала на головы своих 
подруг венки.

                      День Лели



(1 апреля) — всем более известен, как 
праздник шуток и веселья. С ним связана 
знаменитая, поговорка, которая гласит, 
что никому верить первого апреля 
нельзя. Она не просто так появилась в 
народном фольклоре. Корни ее ведут в 
далекую старину. Считалось, что 
хранитель дома – домовой, как и многие 
другие духи и животные, впадает в 
спячку на период зимних холодов, лишь 
изредка просыпаясь, дабы навести в доме 
порядок. Чем дольше спишь, тем тяжелее 
просыпаться. Вот и домовому было 
нелегко, он недоволен тем, что его 
разбудили, и начинает шалить, а иногда 
даже и хулиганить. Он мог ненароком 
или специально пошалить в доме или со 
скотиной.

     День пробуждения домового



Закликание весны (25 марта) – день 
зазывания богини Живы (Весны). 
Обряд закликания сопровождался 
выпеканием фигурок птиц, которые 
распахивали свои крылья навстречу 
Весне. Некоторые выпекали 
крестообразное печенье, которое 
обладало магической силой. Такая 
форма выпечки была навеяна 
христианством. Крошки от выпечки 
не выбрасывали и хранили до 
посевов.

            Закликание весны



Зеленые святки (15 – 20 июня) – символизирует 
переход между летним и зимним периодом. С 
приходом христианства к этому празднику была 
приурочена Троица. В эти дни в село вносили 
березку, заплетали венки и хоронили Кострому. 
Береза – символ бесконечной силы жизни. Песни 
в обрядах восславляли труд и любовь. Считалось, 
что изображение трудовой деятельности 
гарантирует будущую удачу в полевых работах. 
Люди рядились в костюмы животных, русалок и 
чертей, как и в обрядах на зимние святки. В эти 
дни в дом приносили ветки березы и полевые 
цветы, которые засушивали и хранили в таком 
виде весь год. Венки из листьев деревьев, 
собранных в зеленые святки, клали в горшки, где 
подготавливали капустную рассаду. Троицкие 
растения обладали особой магией.

                Зеленые святки



Иван-Купала (23-24 июня) – праздник летнего солнцестояния. В тот день выбирают 
урядника, который хорошо знаком правилами обрядом, он и занимается подготовкой 
к празднику. Девушки собирают оберегательные травы для всех празднующих, 
которые крепят к поясу. У реки, озера, на холме или в поле, где будут проводиться 
гуляния, устанавливают дерево (купала или марена) срубленное юношами, рост 
которого не меньше человеческого роста в полтора-два раза. Девушки украшают это 
дерево разноцветными лентами и цветами. Под дерево кладут чучело из соломы 
веток и глины (образ Ярилы). У чучела обязательно должен был быть символ, 
обозначающий мужское достоинство больших размеров, окрашенное в красный цвет. 
Возле дерева разжигали два костра, один из них – погребальный, предназначенный 
для сожжения Ярилы, возле второго проводились гуляния.

                   Иван-Купала



Комоединцы (23 марта) или как его еще 
называют Масленица – день, в который 
ночь становится короче и природа 
пробуждается. Бог солнца 
Ярило начинает растапливать снег. 
Главное блюдо этого дня – особые блины 
комы. Комом тогда называли медведя. 
Можно с уверенностью сказать, что 
комоединци – это праздник медведя. Его 
еще праздновали в Древней Элладе и 
называли комедией, от него же и пошло 
понятие античной комедии. От этого 
праздника и пошла поговорка, в которой 
гласилось, что первый блин комам, то 
есть медведям.

              Комоединцы



Новый год (31 декабря – 1 января) 
— этот единственный 
из языческих праздников, 
который отмечают на 
государственном уровне. 
Прототипом Деда Мороза стал 
бог Морок, который насылал 
лютые морозы на селения. 
Чтобы спастись от немилости 
Морока, поселяне задабривали 
его блинами, киселем, печеньем, 
кутьей, которые оставляли на 
окне. С середины XIX века 
добрый Дедушка Мороз стал сам 
раздавать подарки населению.

                Новый год



Первый Спас (1 августа (старый 
стиль) и 14 августа) — в народе 
он известен, как медовый спас 
или мокрый. Медовым его 
называют по тому, что он 
приходится на период сбора 
меда, а мокрым от традиции 
проводить моления у воды после 
утреннего богослужения. 
Считалось, что в намоленых 
водоемах и источниках 
находится целебная вода, в ней 
нужно было самим искупаться. 
Затем загоняли скот в воду для 
крепкого здоровья.

              Первый Спас



Второй спас (6 (19 по-новому стилю) августа), больше 
известен как яблочный спас, так как его празднование 
совпадает с периодом сбора яблок и овощей. За поверьем 
нельзя было вкушать яблоки раньше спаса, так как в раю 
почившим детям не достанется яблока.

                   Второй спас 



Перунов день (21 июля) – день бога громовержца Перуна. По преданию он 
ездил на громыхающей колеснице по небу. В христианстве этот образ 
перешел святому Илье Пророку. В это день у каждого мужчины должно было 
быть при себе оружие. Начиналось празднование с шествия под звуки 
песни. Затем проходило освящение холодного оружия на щитах, сложенных 
перед капищем. Не обходился этот день и без жертвоприношения быка или 
петуха одного цвета, лучше красного. Жертвенную кровь используют для 
заговора оружия, мажут ею лбы все воинов и повязывают воинам красные 
ленты. Обереги воинов заговариваются над жертвенным огнем.

                      Перунов день



Перунова неделя (7 – 14 
апреля) – неделя посвященная 
богу Перуну. Эти дни 
примыкали непосредственно к 
обрядам, посвященным 
приходу весны, начинались 
которые в день весеннего 
равноденствия. Перуну 
приносили жертвы, дабы 
помочь ему справиться с 
темными силами. В 
христианстве эти святки 
приурочили к пасхальной 
неделе.

               Перунова неделя



Покров (2 (14 по новому стилю) 
октября) — корни у этого 
праздника очень глубоки. В 
язычестве это был день встречи 
Осени с Зимой. В христианстве 
этот день посвящен Богородице 
и ее чудодейственному 
покрывалу. В народе верили, 
что в этот день землю покрывал 
иней, признак приближение 
заморозков. Приблизительно в 
эти дни начинали топить печь.

                        Покров



Праздник Рода и Рожаниц 
(11 сентября) – праздник 
семейного благополучия. В 
него прославляли божества 
Рода, Лели и Лады. 
Начинался праздник с 
«похорон мух». Пойманное 
насекомое хоронили в гробе 
из моркови и закапывали на 
пустыре. Такой обряд носил 
символ оцепенения 
насекомых.

Праздник Рода и Рожаниц



Пятница — день Макоши — 
Параскевы (28 октября, 21 ноября, 
каждая пятница).Покровительница 
брака и рода Макоша в христианстве 
ассоциируется со святой 
великомученицей Параскевией 
Пятницей. Днем восхваления Макоши 
считалась пятница и, даже после 
принятия христианства, Пятница 
посвящалась святым женщинам. Со 
временем о языческой богине 
Макоши постепенно позабыли, и ее 
славу затмил образ Параскевии. 
Возможно, этому послужила схожесть 
ее имени с греческим названием 
пятницы.

Пятница — день Макоши —                    
Параскевы



Радогощь (27 сентября) — совпадает с днем весеннего 
равноденствия. В этот период солнце уже так сильно не печет, 
деревья сбрасывают листву, готовясь к зимнему сну. Специально 
к этому событию готовят огромный медовый пирог, за которым 
прячется жрец и вопрошает каждого, видит ли он его. Услышав 
утвердительный ответ, жрец желает ответчику лучшего урожая 
на следующий год, и приготовить пирог больше в размере.

                    Радогощь



Радоница (30 апреля) – день окончания 
весенних холодов и поминания 
предков. Приносят им на могилы 
блины, писаники, пшенную кашу и 
кисель с овсянки. Проходит 
соревнование по катанию яиц с горы, в 
котором побеждает тот, у кого яйцо, не 
разбившись, прокатится дольше. На 
той же горе подготавливают костер. В 
полночь происходил обряд очистки 
места от нечисти, во время него 
женщины пляшут вокруг костра с 
метлами. В это день славят богиню 
жизни Живу. По преданиям она 
пробуждает природу и дарит Земле 
весну. Вокруг этого же костра проходят 
пляски и водят хороводы.

                     Радоница


