
Обрядовые праздники 

славян и коренных жителей 

Западной Сибири – 

хантов и манси.



Новый год
   Уже накануне нового года (а год у древних славян начинался, как и 

теперь, 1 января, по некоторым данным 1 декабря, 1 марта). Сначала в 
домах гасили все огни, а потом люди добывали трением новый огонь, 
зажигали свечи, очаги, славили начало новой жизни солнца, гадали о 
своей судьбе, совершали жертвоприношения. В первые дни Нового 
года старались одеться во всё новое, угощали друг друга, ходили в 
гости, поскольку верили, что, как встретишь праздник – таков будет и 
весь будущий год. 



Масленица
   Масленица – это праздник прощания с зимой и встречи весны. 

Масленица длилась целую неделю. На Масленицу пекли блины, катали 
зажжённые колёса, жгли костры – всё это символизировало солнце, 
набирающее силу. В последний день праздника устраивал проводы 
Масленицы – соломенной куклы в женском костюме, которую сначала 
славили, а потом разрывали или сжигали и разбрасывали по полям, 
чтобы урожай был богатым.



Живин день   Первого мая, заполночь начинается весенний славянский праздник — Живин 
день. Жива - богиня жизни, весны, плодородия, рождения, жита-зерна, 
весенних бурлящих вод, первых зелёных побегов, а также покровительница 
юных девушек и молодых жён.

       В Живин день женщины, взяв метлы, совершают обрядовую пляску вокруг 
костра, очищая место от нечисти. Таким образом они прославляют Живу, 
которая оживляет природу, посылая на Землю весну. Все прыгают через огонь, 
очищаясь от наваждений после долгой зимы. С наступлением утра угощаются 
печеньем в виде жаворонков, отпускают живых птиц из клеток на волю, 
призывая весну. Славяне в этот день убирали лентами молодую берёзу, 
украшали ветками с только что распустившимися листьями свои дома, снова 
славили бога солнца, отмечали появление первых весенних всходов.



Иван Купала
        21 или 22 июня – в день летнего солнцеворота – праздновали Ивана Купалу, 

который был божеством изобилия, земных плодов.  Поспевал урожай, и люди 
молились о том, чтобы боги послали им дождя. В этот день собирали травы, 
которым приписывали чудодейственную силу; купались в реке и верили, что 
это исцеляет от недугов. Накануне этого дня, по представлениям славян, 
русалки выходили на берег из воды - начиналась "русальная неделя". Девушки 
в эти дни водили хороводы, бросали в реки венки. Ночью вспыхивали 
купальские костры, через которые прыгали юноши и девушки, что означало 
ритуал очищения, которому как бы помогал священный огонь.

       





Коляда
   Коляда – зимний праздник солнца, отмечающий поворот солнца с зимы 

на лето. Отмечался славянами 21 декабря, в день зимнего 
солнцестояния – самый короткий день года.  Неотъемлемыми 
атрибутами праздника являлись подарки, переодевания.  В день 
зимнего солнцеворота в дома приносили снопы и куклы и пели песни-
колядки с пожеланиями благополучия дому и с просьбами о подарках – 
караваях и пирогах. Колядующие наряжаются медведем, конем, козой, 
коровой – это древний символ изобилия. 



Родогощь (Таусень)
      Родогощь (Таусень) - это великий праздник у славян. Он знаменует 

сбор урожая, солнце становится не таким тёплым, а деревья 
начинают готовиться к зиме, сбрасывая свои наряды.

      К этому празднику печётся определённый ритуальный медовый 
пирог.  В древние времена этот пирог был ростом с человека, за ним 
прятался жрец и задавал вопрос - видно его или нет.

      Если жрецу отвечают что его видно - то он желает всем собрать на 
следующий год ещё больше урожая чтобы испечь ещё больший 
пирог.

      Далее происходил зачин - гадали на будущий год, ворожили над 
чашей с вином. Потом начинался пир горой.  Когда наступала темнота 
- разжигали огонь и прыгали через него для очищения, а жрецы ходят 
по углям. 



Обычаи и праздники хантов и манси 



Обычаи, связанные с отношением 
к природе.

     Большую роль в жизни хантов и манси играют запреты. Это 
особенно ярко проявляется в отношении к земле, которую 
нельзя даже поранить острым предметом. Существовали 
отдельные участки земли, берега некоторых озёр, речек, по 
которым нельзя было ходить. В крайнем случае нужно было 
привязать к подошвам бересту. Проходя или проезжая мимо 
таких мест, ханты и манси совершают определенные обряды – 
приносят жертву (пищу, приклады из ткани и др.). Ханты и 
манси совершали обряды жертвоприношения в начале 
промысла, например рыбной ловли или охоты. Во время таких 
жертвоприношений обращались к духам – хозяевам 
определенных мест с просьбой дать больше добычи в 
наступающем сезоне.



Вороний день
      Ворона на Север прилетает одной из первых, в апреле, когда ещё лежит снег и 

бывают заморозки. Своим криком она как бы пробуждает природу и, кажется, 
приносит саму жизнь. Наверное, поэтому ханты и манси считают эту птицу 
покровительницей женщин и детей. Раньше на праздник собирались только 
пожилые женщины и девочки. Они готовили угощения, среди которых 
обязательно была густая каша-болтушка «саламат». Непременным элементом 
праздника были танцы. Вороний день имеет интересную примету: если ворона 
садится на высокое дерево, год будет благополучным. Во время праздника  
участники проводят обряд бескровного жертовоприношения духам – на 
праздничный стол ставят блюдо со строганиной. А на деревьях в качестве дара 
духам развешивают сушки, символизирующие солнце. Каждый участник 
праздника может загадать желание и завязать ленточку на ветке березы – для 
исполнения добрых пожеланий. 



Медвежий праздник
      Это самый любимый праздник хантов и манси. Медведь считается 

сыном верховного божества Торума, поэтому ханты и манси 
воспринимают его как брата. Он олицетворяет справедливость, 
хозяина тайги. Каждая успешная охота на медведя сопровождается 
праздником, на котором люди стараются снять с себя вину за его 
убийство и совершают обряды. Шкуру медведя свёртывали, голову и 
лапы украшали кольцами, лентами, платками и укладывали в 
переднем углу дома. Затем устраивали представления в масках. В 
первой половине ночи обязательно исполняют танцы, посвященные 
главным богам. Особое значение имела середина ночи и её вторая 
половина, когда съедали медвежье мясо, провожали душу медведя на 
небо, гадали о предстоящей охоте. 


