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Иван Купала
• Ива́н Купа́ла (Ива́нов день, Купальская ночь) — 

народный праздник восточных славян, 
посвящённый летнему солнцестоянию и 
наивысшему расцвету природы и отмечаемый 
24 июня (7 июля).



Обряды и поверья
(Поминание предков)

В народном календаре закреплено приношение 
жертвы предкам (см. Поминальные дни у славян), 
Богу и христианским святым первых созревших 
плодов (вишни, земляники). В некоторых русских 
местностях варили «обетную кашу». Днём этой 
кашей угощали нищих, а вечером она, 
сдобренная сливочным маслом, употреблялась 
всеми.



Обрядовая еда
• У белорусов угощение, приносимое из домов, 

употреблялось как отдельными группами, так и в 
складчину и состояло из творога (вареников), сыра, 
мучной каши (кулаги), пресных лепёшек (бабок) с 
толчёным конопляным семенем, луком, чесноком, 
кваса , яичницы на сале (верещаги). В Белоруссии в 
XIX веке на праздник употреблялась водка, тогда как 
в соседнем Подляшье и в Карпатах — вино. В песнях 
сохранилось упоминание древних напитков этой 
ночи:

 Да тебе, Купа́льночка, ўпущу,
Зелёным вином и прыйму,
Пшеничным пивом упою́,
А белым сыром накормлю.



Вода
• Обязательным обычаем этого дня было 

массовое купание. Считалось, что с этого дня из 
рек выходила вся нечисть, поэтому вплоть до 
Ильина дня можно было купаться без опасений. 
Кроме того, вода Иванова дня наделялась 
живительными и магическими свойствами.



Купальский костёр
• Главная особенность купальской ночи — 

очищающие костры. Молодёжь стаскивала со всего 
села огромное количество хвороста и устраивала 
высокую пирамиду, в центре которой возвышался 
шест, на него насаживали колесо, смоляную бочку, 
череп коня или коровы.

•  Костры разжигали поздним вечером и жгли чаще 
всего до утра

• На Украине и в Белоруссии девушки и парни, 
взявшись за руки, прыгала попарно через огонь. Если 
во время прыжка их руки останутся вместе, то 
считали, что это явная примета их будущего брака; 
то же, если вслед им полетят искры.





Купальское деревце
• Для изготовления купальского деревца выбирали в 

зависимости от местности: молодую берёзку, вербу, 
клён, ель, либо срезали верхушку яблони. 

• Девушки украшали его венками, полевыми цветами, 
фруктами, лентами, иногда свечами; затем 
выносили купайлу за село, втыкали в землю на 
поляне, и водили вокруг него хороводы, гуляли, пели. 

• Позже к игрищам подключались парни: они делали 
вид, что пытаются похитить деревце или украшения с 
него, повалить его или поджечь, а девушки его 
защищали. В конце концов заканчивалось тем, что 
все вместе шли топить купайлу в реке или сжигать 
его в костре.



Молодёжные игры

• Игры, как правило, были связаны с любовно-
брачной тематикой: «горелки»(подвижная 
старинная славянская игра, в которой стоящий 
впереди ловит по сигналу других участников, 
убегающих от него поочередно парами), 
«пятнашки», «коршун», «целовки», игры с мячом 
(«мячевуха», «в барыши» и др.).


