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Каждый славянский праздник - это особенное обрядовое 
действо, приуроченное к почитанию какого-либо конкретного 
Божества славянского пантеона или событиям происходящим 
в природе в разное время. Как правило, славянские праздники 
сопровождаются весёлыми и широкими народными 
гуляниями, песнями, хороводами и разнообразными 
гаданиями, молодёжными посиделками и смотринами невест. 
Но есть и такие дни в славянском кологоде, где веселью нет 
места - это дни почитания усопших родных и близких людей, а 
также праздники, где почитались злые духи и божества. На 
некоторых празднествах обязательными атрибутами являлись 
маски и личины (шкуры диких зверей), в которые рядились 
люди, чтобы нечисть не узнала.



День Морока
1 января отмечается День Морока (Мороза). 
Когда-то давным-давно, бог лютого холода Морок 
ходил по селениям, насылая крепкие морозы. 
Поселяне, желая оградить себя от стужи, ставили 
на окно подарки: блины, кисель, печенье, кутью. 
Теперь же Морок превратился в эдакого доброго 
старичка - Деда Мороза, который раздаёт подарки 
детям. Таким он стал совсем недавно, в середине 
XIX века



Велесовы дни
С 1 по 6 января (стуженя) отмечаются Велесовы Дни 
или Страшные, Ворожные Вечера - вторая часть 
Больших Велесовых Святок, которые начинаются со Дня 
Морока (Мороза) и заканчиваются Турицами. В народе 
эти шесть дней отмечены разгулом нечисти. Первая 
половина святок была посвящена будущему урожаю и 
гаданиям о замужестве, а вторая была связана со скотом 
и зверьём. Велес мог выступать и в виде медведя - 
"лесного царя", и в виде быка-тура - представителя 
рогатого богатства. На Велесовы святки пекли обрядовое 
печенье в виде домашних животных ("коровки", 
"козульки", "баранки", "рожки"), рядились в звериные 
шкуры и маски, плясали в вывороченных наизнанку 
тулупах (чтобы нечисть не узнала)



Турицы зимние

6 января славяне празднуют Турицы Зимние. Этот 
родовой праздник посвящён одному из тотемных и 
самых почитаемых у славян животных - Туру, 
воплощению союза Велеса и Перуна. Тур является 
сыном Велеса и Макоши и покровительствует пастухам, 
гуслярам и скоморохам, молодецкой удали, плясам и 
веселью, а также рощам и зверью лесному. Ещё одно 
название этого дня - Водокрес. Сей день завершает 
святочные бесчинства. Пора, когда закрываются Врата 
Нави, а мир Яви приобретает обычную упорядоченность



Бабьи каши
8 января отмечаются Бабьи Каши. В этот день принято 
чествовать повивальных бабок (ныне акушерок) и 
рожениц. Им приносили подарки и угощения, квас, 
блины, пироги и фрукты. Приходили с детьми, чтобы 
бабки их благословили. Особенно рекомендовалось в 
этот день ходить к бабкам будущим мамам и молодым 
девушкам.



Богиня Жива

25 марта (марта) открывается 
Сварга  и на Землю окончательно 
спускается Весна - богиня Жива. В 
её честь празднуют не только 
люди, но и всё живое. В этот день 
нельзя работать, а только 
прославлять Весну, торжество 
жизни над смертью. В третий раз 
закликают весну. С наступлением 
утра угощаются печеньем в виде 
жаворонков, отпускают живых птиц 
из клеток на волю, призывая весну.



Именины Домового

30 марта отмечаются Именины Домового - 
чествование Домового хозяина и принесение ему 
особливых треб. У православных христиан на эту 
дату приходился день Иоанна Лествичника. На 
Руси в этот день было принято печь "лествицы 
(лесенки) для будущего восхождения на небо"  из 
постного ржаного теста. Размеры, формы и 
количество ступенек были весьма разнообразны, 
но обычно их было 12 - "по числу месяцев в году". 
Также в этот день старались всяческих задобрить 
"бесившегося" до полуночи (либо до первых 
петухов) Домового.



Русальи дни

С 19 по 24 июня проходят 
Русальи Дни, в которые 
проходит важный цикл 
обрядов, связанный с 
"проводами русалок", 
"яичным заговеньем", 
"русальным заговеньем". 
Русальные дни проходят 
после "Семика" (Ярилина 
Дня). Глиняный календарь IV 
века определяет особую 
череду дней 
непосредственно перед 
Купалой, включая в себя и 
сам великий праздник.



Традиционные славянские языческие 
праздники связаны с природой и 
событиями в ней происходящими, они 
содержат и таят в себе глубокую 
сакральную суть и значение. Обряды, 
которые совершали когда-то в старину 
наши великие предки-пращуры 
призваны обеспечить мирное 
сосуществование и лад с Матушкой 
природой.


