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     21 декабря-день Зимнего солнцестояния! 
Самый короткий день и самая длинная ночь в 

году. 
    В древности считалось, что день зимнего 
солнцестояния идеально подходит для 
кардинального изменения судьбы, исполнения 
самых заветных желаний. 

История праздника 
    Наши предки столетиями занимались 
изучением природных циклов, они быстро 
поняли, что изменить их невозможно. Поэтому из 
года в год учились жить в соответствии с 
природным круговоротом, ведь только так можно 
достигнуть гармонии. 
    

Славяне 
считали 21 
декабря днем 
рождения 
Солнца, а значит 
и началом 
нового года. 

Традиции: 
                                                                                    отмечался ночью, до восхода Солнца.



      Новый год у славян
      У наших предков-славян Новый год начинался 21 марта. После 
христианизации Руси, Новый год стали праздновать 1 марта. 
      В 1492 году великий князь Иоанн Васильевич III утвердил постановление 
Московского собора считать на начало как церковного, так и гражданского 
года 1 сентября. К этому времени начиналась уборка урожая и была 
возможность подвести итоги года и в полном смысле слова отдохнуть и 
отметить. Поэтому празднование Нового года стало одним из самых 
любимых праздников на Руси. В это время проводились массовые 
народные гулянья, широкие застолья и ярмарки.



«ЗИМНИЕ СВЯТКИ»

Русь и Кубань



    Двенадцать дней после праздника Рождества Христова до 
Крещения называют Святками, то есть святыми днями, так 
как эти двенадцать дней освящены великими событиями 
Рождества Христова. В Святки принято ходить в гости, 
навещать больных, стариков, дарить подарки. На Святки 
отменяются все посты, угощения обильны и разнообразны. 
   Зимние святки начинались с колядования. Молодежь 
рядилась и обходила все дома в деревне со святочными 
песнями. Коляда и Овсень - мифологические персонажи 
песен - должны были принести крестьянам обильный урожай 
и домашнее счастье. 



     Зимние святки были шумным и веселым праздником: жгли 
костры, собирались на игрища, устраивали посиделки, 
девушки гадали. 
   По преданию, в течение восьми дней после рождения 
Иисуса Христа бродит по земле нечистая сила, рыскает по 
улицам, пугает прохожих. Ряженые, представляли нечистую 
силу, надевали рогатые и бородатые маски, пугали и 
веселили людей. 
   Есть примета: Не пустишь в дом колядовщиков- упустишь 
счастье! 



  

К праздничному столу готовились самые 
разнообразные блюда. Резали кабана, 
барашка, гусей, индеек. Готовили колбасы, 
холодец (студень), пироги и пирожки с 
мясной и фруктовой начинкой. 
Рождественский стол должен был 
отражать идею достатка, изобилия, 
благополучия. 

    На Кубани к Рождественским праздникам 
казаки всегда готовились тщательно и 
заблаговременно. 
   Обязательным украшением в доме была 
елка, вечная зелень ее символизировала 
обновляющуюся жизнь. К Святкам станичники 
шили нарядные платья, мастерили костюмы 
ряженых, маски. 



 

    Однако в навечерие Рождества Христова (6 января), или на багату вэчэрю, на 
стол ставили постные блюда. Хозяйки обязательно готовили обрядовую пищу — 
кутью и взвар. Кутью варили рано утром из зерен пшеницы, ячменя или риса, 
томили ее в печи, добавляли мед, конопляное и коровье масло. Взвар готовили 
на воде из сухофруктов. Кутью из пшеницы с медом или льняным маслом 
ставили под иконы на сено в знак рождения Иисуса Христа в яслях. К вечере 
готовились тщательно: на белый платок в центр ставилась тарелка с кутьей. 
Сверху клали пирожки, бублики, пряники, конфеты, затем концы платка 
связывались крестом. Ношение вечери осуществляли дети, подростки, молодые 
семейные пары вечером накануне Рождества.



   
    

.

      Бадняк (серб. Ба́дњак, Весељак, болг. Бъдник, макед. баднак) — у 
южных славян полено, сжигаемое в Сочельник на очаге, и название 
соответствующего обряда. По названию обряда сербы и болгары 
называют Сочельник — Бадни день или Бадни вечер (серб. Бадњи дан, 
болг. Бъдни вечер). Обряд распространен в Сербии, Черногории, 
Герцеговине, Боснии, Далмации, Истрии, в западной, южной и 
центральной Болгарии, Македонии, некоторых частях Хорватии и отчасти 
Словении. Первые сведения о Бадняке относятся к XIII в. 

    Как правило, Бадняк вырубается из дуба. Иногда Бадняку придают 
некоторые антропоморфные черты (например, бороду). Бадняка 
называют старым богом, он представляется воплощением уходящего, 
старого года, в противоположность Божичу, молодому богу, соотносимому 
с новым годом и молодостью. 



      СОГЛАСНО ТРАДИЦИИ, БАДНЯК ТОРЖЕСТВЕННО 
ВЫРУБАЮТ В ЛЕСУ, ПРИНОСЯТ В ДОМ, ПРИ ЭТОМ 
УВАЖИТЕЛЬНО ОБРАЩАЯСЬ К НЕМУ «СВЕТИ БАДНЯЧЕ». ПОЛ 
В ДОМЕ УСТИЛАЕТСЯ СОЛОМОЙ, А БАДНЯК ПОЛИВАЮТ 
ВИНОМ, МЁДОМ И ЕЛЕЕМ, ПОСЫПАЮТ ЗЕРНОМ И СЖИГАЮТ 
ПОД МОЛИТВУ, ОБРАЩЁННУЮ К НЕМУ. БАДНЯК В ДАННОМ 
СЛУЧАЕ, ПРИ СОЖЖЕНИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СТАРЫЙ 
ГОД СО ВСЕМИ ЕГО ПРОБЛЕМАМИ И НЕСЧАСТЬЯМИ, 
КОТОРЫЙ СЖИГАЮТ, ОСВОБОЖДАЯ ПОЧВУ ДЛЯ ГОДА 
НОВОГО, С ЕГО НАДЕЖДАМИ И НОВЫМИ НАЧИНАНИЯМИ. 
ТАКЖЕ СУЩЕСТВОВАЛ РИТУАЛ ВЫБИВАНИЯ ИСКР ИЗ 
ГОРЯЩЕГО БАДНЯКА, СОПРОВОЖДАЮЩИЙСЯ МАГИЧЕСКОЙ 
ФОРМУЛОЙ — ПОЖЕЛАНИЕМ УМНОЖЕНИЯ СКОТА ПО ЧИСЛУ 
ИСКР. 



«НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО В 
БЕЛАРУСИ»

В разные эпохи на территории Беларуси менялись новогодние обряды, 
ритуалы и персонажи. 



     У предков современных белорусов начало нового года было связано с днем 
весеннего равноденствия. Особо желанными гостями в каждой семье в это время 
были волочебники. Они обходили все сельские дворы, песней величали и 
прославляли хозяина, его труд. Величали также и хозяйку, как мудрую советчицу и 
помощницу своего мужа, взрослую дочь, неженатого сына. Хозяева искренне 
благодарили волочебников, дарили им обрядовые подарки – яйца, сыр, колбасы. 

    Долгое время в разных регионах Беларуси Новый год праздновали в разное 
время. На территории, которая входила в состав Великого княжества Литовского, 
встречать новый год 1 января начали с 1364 года. В восточной части Беларуси с 
1493 по 1700 новый год начинался по византийской церковной традиции - 1 
сентября
     С переносом календарного начала года на зиму постепенно сформировался 
зимний новогодний праздник. Его главными героями стали колядовщики. 



    Важной частью новогоднего праздника был торжественный 
обрядовый ужин, который каждая семья готовила по 
принципу "как новый год встретишь, таким он и будет". 
Поэтому ставили на стол 12 различных блюд, каждое из них 
символизировало ту или иную пору года. На праздник 
подавали колбасы, котлеты и другие блюда из свинины или 
говядины, масло, сыр, обязательно блины, соленые и 
маринованные овощи, кисели или компоты, рыбу, грибы. 
Обязательным обрядовым блюдом была кутья, поэтому и 
ужин назывался "кутья". Накрывая щедрый новогодний стол, 
люди верили и надеялись, что такой же достаток будет в 
семье на протяжении всего года. 



     Во время новогодних праздников наши предки проводили 
различные обряды, ритуалы и гадания, с помощью которых 
они надеялись обеспечить в новом году мир и достаток себе 
и своей семье, заглянуть в будущее. Так, в некоторых 
регионах Беларуси утром нового года проводили обряд 
засевания. Его исполняли дети, которые ходили с сумой, 
наполненной зерном, по деревне, заходили в дома, 
приветствовали хозяев и имитировали сев.  
    Исполняли обряд молча или сопровождали его 
символичной короткой песней, в которой желали хозяевам 
благополучия, хорошего урожая в новом году. В 
благодарность за это маленьких исполнителей одаривали 
подарками. 





      Хотя стоит заметить, что в Беларуси на рубеже 
XIX–XX веков наряженная елка появлялась в домах 
богатых людей.     
     Среди белорусских крестьян, ремесленников, 
рабочих этот обычай прижился значительно позже.     Со временем произошли изменения в составе 
новогодних персонажей. В XX веке в Беларуси, как и 
в большинстве европейских стран, главным героем 
новогодних праздников стал Дед Мороз. Его образ 
складывался столетиями, и каждый народ вносил в 
него что-то свое. Предками Деда Мороза в одних 
странах считают гномов, в других – средневековых 
странствующих жонглеров. 



   В белорусской мифологии есть персонаж, сильно повлиявший на 
представление белорусов о том, как выглядит новогодний дед. Это 
древнее божество Зюзя, который является олицетворением зимней стужи. 
В народе во время проведения новогодних праздничных обрядов его 
упоминали вплоть до XIX столетия: "Зюзя на дварэ – куцця на стале". 
Согласно фольклорным свидетельствам, белорусы представляли себе 
Зюзю седым толстым дедом, низкого роста с косматой бородой, босым, 
без шапки, с железной булавой. Верили, что большую часть зимы Зюзя 
проводит в лесу, но время от времени наведывается и в деревни, принося 
туда сильный мороз. Разозлившись, Зюзя бьет булавой об пень, тогда 
начинаются трескучие морозы.     
      На Коляды ему оставляли часть кутьи, чтобы не был таким лютым. А 
чаще всего хозяин кидал за окно первую ложку каши, приговаривая: 
"Мароз, хадзі куццю есці". 



       Помимо мифологических, среди предков у Деда Мороза 
есть и вполне реальный человек. В IV столетии в 
византийском городе Мира жил архиепископ Николай. По 
преданию, он был очень добр, не боялся заступаться за 
обиженных, помогал всем нуждающимся.    
     После смерти чудотворец Николай стал одним из самых 
почитаемых христианских святых. В Беларуси для народа 
Никола был вторым после Бога заступником от всех бед и 
несчастий. День святителя и чудотворца Николая, который 
празднуется 19 декабря, один из самых почитаемых 
церковных праздников. В Николин день перед едой всегда 
читалась особая молитва угоднику Николаю с просьбой о 
достатке в доме, об урожае будущего года, о приплоде скота, 
семейном согласии и мире. С зимнего Николы начиналась 
подготовка к святочным посиделкам, приходило ощущение 
предстоящего праздника. Возможно, именно поэтому такие 
черты чудотворца Николая, как доброта, способность 
одаривать по заслугам, постепенно перешли к главному 
новогоднему герою – Деду Морозу. 



Святки у Белоруссов. 
      Праздник проходил по четко выверенному сценарию, придерживаться 
которого было обязательно. До вечера 6 января люди соблюдали пост, и 
только после появления первой звезды на небе садились за стол. Одним 
из обязательных условий было сено, которое лежало под скатертью до 
самого Щедреца (14 января). На столе должны были быть кутья( Сочиво) 
и взвар, а еда была очень сытной, мясной – блины, жареная колбаса и т.д. 
Взваром наши предки называли компот из сушеных яблок и груш. 

     7 января – в первый рождественский день – было 
принято навещать своих крестников, дарить им подарки. 
Вечером наступало время молодежи. Большие компании по 
10-15 человек переодевались в цыган, в медведей, 
обязательно одевали одного из членов группы козой. На 
Полесье кроме этого делали звезду



       Колядующие пели песни, частушки, танцевали, славили 
хозяина дома и его семью. За это их одаривали всякими 
вкусностями и мелкими деньгами. Закрыть перед 
колядующими дверь означало накликать беду и на дом, и 
на хозяйство. 
    Второй день Коляд назывался днем святого Степана. В 
этот день хозяева расплачивались со своими работниками, 
после чего те могли высказать все свои обиды. Закончив с 
выяснением отношений, хозяева и работники или 
заключали новый договор на год, или расходились. Об этом 
дне даже существует поговорка «На святы Сцяпан кожны 
сабе пан».     В городе празднование отличалось от деревенского, там в 
это время устраивались праздничные гулянья, ярмарки. Для 
богатых горожан проводились балы и танцевальные вечера. 
Любили этот праздник и дети: они могли наслаждаться 
спектаклями, танцами, праздничной елкой и подарками. 



    Обязательным атрибутом коляд были гадания. Гадания 
начинались 6 января и продолжались до Щедреца. Только в 
это время девушки могли заглянуть в свое будущее. 
Способов узнать его было великое множество. Вот 
некоторые из них. Девушки бросали сапожок с левой ноги 
через плечо, в какую сторону смотрел носок, оттуда и 
суженый придет. Две иглы натирали салом и опускали в 
воду. Если затонут, то год будет неудачный, а если сойдутся 
вместе, то быть в этом году замужеству. 

       Гадали и на поленьях. Девушка брала наугад из поленницы 
одно полено, по которому потом и определяли, каким будет 
жених. Если полено было гладкое, значит, жених будет 
красавцем, если шероховатое – некрасивым. 



      Если попадалось полено с сучками, значит, он будет из 
большой семьи. Кривое полено означало, что муж будет 
неприглядным. 
      С песнями и танцами праздновали и Щедрец (14 января). 
В деревне выбирали самую красивую девушку – щодру – и 
надевали на нее венок и ленты. Во главе со щодрой 
процессия ходила по деревне и пела щедровки, которые 
начинались со слов «щедрый вечер, добрый вечер». 
Хозяева старались и сейчас не скупиться на угощения, 
чтобы следующий год был благополучным. 



      Три кутьи (обрядовых вечера) было на протяжении колядных святок. 
Первая кутья называлась великой и проводилась накануне Рождества. Она 
была постной. 
Вторая кутья называлась богатой и проводилась перед Новым годом. Стол 
ломился от всевозможных сытных кушаний, даже кутья готовилась на сале 
или масле. 
     Третья кутья тоже была постной, водяной. Во время ее проходил обряд, 
который получил название «запісванне каляд». Хозяин дома в этот вечер 
выходил с мелом и рисовал кресты на всех воротах и дверях, чтобы защитить 
свой дом и свое хозяйство от нечистой силы. 
      В начале 90-х праздник Коляды стал потихоньку возвращаться в уклад 
жизни белорусов. Колядуют сейчас в основном с 7 на 8 января. Колядующие 
опять стали переодеваться, а хозяева стараются одарить их щедрее, чтобы 
год был удачным.



Новый год Рождество в Праге
      В Чехии Новый год называется Сильвестром (31 декабря совпадает с 
Днем Святого Сильверстра). По приданию, в 314 году н.э. Римский папа 
Сильвестр сумел поймать страшного монстра, который в 1000 году 
должен был вырваться на свободу и уничтожить весь мир. С этого 
момента люди отмечают это радостное событие. Отмечают весело. 
Жители города и огромное количество гостей столицы выходят на 
улицы, жгут петарды и фейверки, танцуют и пьют богемское вино. 

      Ядро новогодней Праги – это Орлой, куранты на 
ратуше Староместской площади. Наступления Нового 
года ждут именно там. За полчаса площадь начинает 
заполняться людьми. Эти людские реки-потоки вытекают 
изо всех улочек и переулков - через четверть часа уже не 
протолкнуться! Не опоздайте и вы: тихони встречают 
Новый год в переулке между Вацлавской и 
Староместской площадями, прижатые толпой к стене. 



    Елки и бетлемы в Праге обычно остаются до 6 января - до праздника 
«Трех королей». Три короля — Кашпар с посохом, Мелихар с барабаном 
и Балтазар с мешком — окропляют святой водой дома, расписывают 
стены и двери, оставляя символы даров, принесенных волхвами: золото, 
смирну и ладан в виде фольги, сухих цветов и воска. К празднику 
Крещения Христос успевает подрасти и перебраться из яслей на колени 
св. Девы.    Рождество по-чешски называется Ваноце. И к нему чехи начинают 
готовиться загодя, в День Святой Варвары. 4 декабря многие срезают 
веточки вишневых деревьев и ставят их в воду. Это своеобразное 
гадание.     
    Если ветки зазеленеют к Рождеству, значит, все планы в будущем 
году непременно исполнятся. 



       Также в первую неделю декабря в Чехии можно застать 
День Святого Микулаша, т.е. Св. Николая. 6-го числа по всей 
Праге разгуливают четверки ряженых: сам Микулаш, 
Епископ в тиаре и с посохом, Ангел и вымазанный сажей 
Черт. Отлавливают маленьких детей и задают им один и тот 
же вопрос: «Хорошо ли вел-вела себя в прошедшем году?». 
А затем выдают порцию сладостей…



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


