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Солнце 
на небе —
каравай на столе
Главное небесное светило 
в народном календаре

Солнце 
на небе —
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Главное небесное светило 
в народном календаре
Важнейшим структурообразующим
элементом традиционного
народного календаря славян было
движение Солнца по небосводу.
В своем годовом обращении оно
проходит четыре промежуточных
фазы со своеобразной точкой
отсчета, каждой из которых
в народной жизни и народном
календаре соответствовал
богатейший многодневный
ритуально#обрядовый комплекс.
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Зимнее солнцестояние. По
окончании зимнего солнцестоя�
ния (которое длится с 18 по 23 де�
кабря) в природе происходило не�
ординарное событие — заканчи�
вался период стремительного
уменьшения светлой части суток.
В ночь с 24 на 25 декабря Солнце
совершает очередной поворот на
новый годовой круг.

Наблюдения за главным небес�
ным светилом позволили нашим
предкам с математической точнос�
тью определить стартовую точку в
году — день зимнего солнцестоя�
ния. С 19 декабря наступал пери�
од, когда день был максимально
мал, а ночь — максимально велика.
Именно 25 декабря происходило
символическое рождение “нового”
дня, а значит, и “нового” года:
“Солнцеворот у света воротит ось,
ночи на убыль, дни на подрост”. Во
времена правления императора
Аврелин культ “Непобедимого
Солнца” был особенно велик. В
274 году н.э. император установил
25 декабря как день рождения
Солнца. Через 60 лет христиан�
ская церковь заимствовала эту да�
ту для того, чтобы назвать этот
день днем рождения Иисуса Хрис�
та. До 1583 года и православные, и
католики праздновали в этот день
Рождество Христово, пока не был
введен так называемый григориан�
ский стиль исчисления времени.
При этом православная церковь
осталась в “юлианском” (“старом”
исчислении времени, введенном в
46 году до н.э.).

В традиционной культуре сла�
вянских народов к этому дню было
приурочено начало празднования
Коляд — одного из наиболее древ�
них торжеств, которое длилось две
недели и содержало в себе три эмо�
циональные, обрядово промарки�
рованные “точки” (для белорусов,
которые исповедуют православие,
Коляды празднуются с разницей в
13 дней между более древним юли�
анским и григорианским календа�
рями, а значит, с 7 января по 20�21
января). Эти знаковые дни в среде
белорусов получили название Ку�
тья (по названию основного обря�
дового кушанья). Комплекс обря�
дов и ритуалов этого празднова�
ния включал многочисленные спо�
собы гадания: на протяжении
празднования Коляд незамужние
девушки пытались “заглянуть” в
книгу Вечности — гадали на суже�
ного.

Согласно народному этикету,
все “переходные” периоды выделя�
лись запретами на различные ви�
ды деятельности. Среди белорусов
бытовало убеждение, что “на Ка�
ляды толькі ваўкі жэняцца”. В то
же время именно на Коляды, меж�
ду первой и второй Кутьей, в бело�
русских деревнях выполняли об�
ряд “Жаніцьба Цярэшкі”, в кото�
ром участвовала неженатая моло�
дежь. Этот обряд�игра служил
своеобразной подготовкой к буду�
щему сватовству и свадьбам.

Летнее солнцестояние. Ди�
аметрально противоположным
зимнему солнцестоянию является
день летнего солнцестояния — с 23
на 24 июня, когда небесное свети�
ло “торжествует” свою оконча�
тельную победу над силами Тьмы
и “одаривает” землю самыми про�
должительными днями, самыми
мощными потоками тепла и света.
С периодом наивысшего природ�
ного расцвета совпадало праздно�
вание одного из сложнейших и ин�
тереснейших ритуально�обрядо�
вых комплексов — Купалья, на�
полненного огромным количест�
вом обрядовых действий, магичес�
кими ритуалами, торжественными
песнопениями. Легенда про “папа�
раць�кветку” жива и сегодня. И
как тысячу лет назад наши совре�
менники — юноши и девушки,
взявшись за руки, прыгают через
купальский костер. А по рекам и
озерам плывут венки, “подсказы�
вая”, в какой стороне искать суже�
ного. Купалье было древнейшим

праздником почитания животво�
рящей воды и находящегося в сво�
ем расцвете Солнца, союз которых
способствовал зарождению новой
жизни на Земле (празднование
Купалья белорусами�католиками
совершается в ночь с 23 на 24 ию�
ня, православными — в ночь с 6 на
7 июля).

День весеннего равноден#
ствия. В силу природно�космиче�
ских условий зоны расселения во�
сточных славян и наступления
долгожданного периода подготов�
ки к началу полевых работ особым
почитанием пользовался тот мо�
мент в движении Солнца по под�
небесью, когда день становился
равен ночи. Именно ко дню весен�
него равноденствия — 21 марта —
наши предки приурочили начало
нового года. Не случайно празд�
ник в честь славянского бога
Солнца — Ярилы — стали назы�
вать Вялікдзень. В этот день воло�
чебники обходили все дворы, по�
здравляли хозяев с наступающим
годом, желали здоровья, хорошего
урожая и семейного благополучия.

День осеннего равноден#
ствия. Противоположным дню
весеннего равноденствия был день
осеннего равноденствия — 21 сен�
тября, к которому был приурочен
праздник в честь окончательного
завершения сбора урожая — Бо�
гач. Празднование Богача “закры�
вало” огромнейший цикл весенне�
летних обрядовых торжеств, фик�
сировало резкое сокращение све�
товой части дня. Этот день служил
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началом периода празднования
свадеб.

Учитывая эти четыре важней�
ших этапа годового цикла, можно
сказать, что семейно�родовые и об�
щинные обряды создавались на ос�
нове космопланетарных моделей:
Солнце определенное время “гос�
тило” в каждом из видимых со�
звездий�Плеяд, совершая полный
цикл вращения, и люди вторили
ему, двигаясь по земле. Солнце
одаривало землю энергией жизни,
и люди всячески стремились под�
держать друг друга энергией кол�
лективного воздействия во время
праздников.

Смена времен года. Кроме
четырех важнейших праздников
традиционного календаря, кото�
рые соответствовали фиксируе�
мым состояниям Солнца в его зо�
диакальном движении, у восточ�
ных славян существовали еще че�
тыре ритуально�обрядовых ком�
плекса, соотнесенных с промежу�
точно�маргинальными ситуация�
ми — сменой времен года.

На переходе из зимы в весну
праздновалась разгульная, весе�
лая, щедрая на угощения и не ску�
пившаяся на гостеприимство,
слегка фривольная, наполненная
откровенными эротическими мо�
тивами Масленица. На Масленич�
ной неделе особое отношение бы�
ло к семейным парам, которые по�
женились в этот год: они должны
были участвовать в играх и ката�
ниях, показываться на люди в луч�
ших нарядах, прилюдно целовать�
ся. А юношам, которые отложили
женитьбу на год, т. е. не успели по�
жениться до Масленицы, в наказа�

ние привязывали деревянные ко�
лодки, которые надо было носить
на протяжении всей Масленичной
недели.

На границе между весной и ле�
том отмечали Зяленыя святы —
сложнейший ритуально�обрядо�
вый комплекс, включающий
празднование Троицы и Русаль�
ной недели. Составной его частью
был обряд “Кумление” девушек
предсвадебного возраста: они
сплетали, “завивали” ветки бере�
зы, целовались и давали клятву на
верную дружбу. Во время кумле�
ния девушек�подростков привет�
ствовали так: “Еще тебе подрасти
да побольше расцвести”, заневес�
тившихся девушек: “До налетья
(следующего года) косу тебе рас�
плести надвое, чтобы свахи и сва�
ты не выходили из хаты, чтобы не
сидеть тебе по подлавочью” (т.е. в
девках), а молодухам (женщинам,
которые недавно вышли замуж, но

иногда могли присутствовать на
обряде посвящения) желали:
“Вскорости сына родить”.

Летний цикл завершался обря�
дом, включающим многочислен�
ные ритуальные действия, относя�
щиеся к важнейшему моменту
всей годовой деятельности челове�
ка — сбору выращенного урожая
зерновых, который, как правило,
длился 2�3 недели. Празднование
начиналось Зажинками, потом
шло собственно Жниво, и закан�
чивался обряд Дожинками.

Заключительным ритуально�
обрядовым комплексом, венчаю�
щим годовой круговорот, были
Осенние (Дмитриевские, Михай�
ловские) Деды — праздник поми�
новения умерших предков. Славя�
не верили, что умершие, будучи
погребенными в землю�кормили�
цу, могли оказывать существенное
влияние на урожай будущего года,
а значит, на благополучие семьи.
Поэтому своеобразным итогом го�
дового диалога человека с приро�
дой было обязательное поклонение
предкам, а через них — благодар�
ность земле за осуществление меч�
ты и одновременно высказывание
надежды на благосклонность в бу�
дущем. Праздники Покров и Осен�
ние Деды “замыкали” Землю, были
той символической чертой, за ко�
торой прекращались на ней любые
работы, дабы не “нарушать” ее ти�
хий сон. Осенний день почитания
предков в каждой местности мог
определяться своими правилами и
традициями. Сегодня широко из�
вестны такие сроки: Осенние Деды
празднуются в третью субботу пос�
ле Покрова (14 октября), Дмитри�
евские Деды — в субботу накануне
8 ноября, Михайловские Деды — в
субботу накануне 21 ноября.

Вот эти восемь праздников, че�
тыре из которых были приурочены
к фазовым состояниям Солнца и
еще четыре маркировали смену
времен года, были той структур�
ной основой, матрицей, в основ�
ном упорядочивающей жизнь че�
ловека на протяжении многих сто�
летий.

Оксана КОТОВИЧ, 
Янка КРУК

Фото Анатолия КЛЕЩУКА

(Продолжение рассказа
о символике солнца —

в следующих номерах “РП”)
■■
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