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На материале народных славянских обрядов и праздников исследованы акси
ологические изменения, произошедшие в них под влиянием Христианской церкви. 
Показана трансформация древнеславянской обрядовости в христианские формы 
религиозной жизни общества, придание им христианского содержания и смысла.

Синтез народных и православных традиций хорошо просматривается в 
праздничной культуре славян. Рассмотрим основные праздники, которые поль
зовались большой популярностью среди народа и получили свою трансформа
цию в религиозной культуре.

Одним из любимых народных праздников была «Масленица». Определен
ной даты в календаре славян этот праздник не имел, но обычно отмечался в 
конце зимы в течение недели и был посвящен почитанию языческого бога Ве
леса, покровителя домашних животных. Это подтверждается исследователями 
народной культуры: «Русская масляница, как не безъ основанія предполагаетъ 
Снегиревъ1, ведетъ свое начало изъ языческаго праздника, совершавшегося 
предками нашими въ честь Волоса, скотья бога. Самыя даже яства подтверж- 
дають это предположеніе» [1, с. 67]. В церковном календаре этот праздник из
вестен под названием «Сырная седмица». Последняя неделя перед Великим 
постом получает христианское содержание как период примирения с ближними, 
покаяния и обращения к Богу. Поэтому эта неделя является подготовительной 
перед долгим постом, не праздничная, очистительная. В последний день празд
ника все христиане просят прощения друг у друга, а в церкви в воскресный день 
в конце службы священнослужитель просит прощения у своих прихожан, полу
чая троекратный ответ: «Бог простит, и я прощаю!».

«Коляды» -  языческий праздник, связанный с почитанием начала нового 
солнечного и сельскохозяйственного года после зимнего солнцестояния. Празд
новали наши предки его с 24 декабря по 6 января. Предполагается, что слово 
Коляды произошло от древнеславянского слова «коло», означающего символ 
круга, колеса, которым называли языческого Солнцебога [2].
—  1 Снегирев И.М. (1793- 1868), русский историк, этнограф фольклорист, археолог искусствовед.
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«День зимняго солнцеповорота, т.е. 25 Декабря, былъ днемъ великаго 
празднества для большей части древнихъ народовъ какъ начало зимы» [1, с. 5].

В христианской традиции этот праздник известен как рождественский «Со
чельник», в этот день христианская католическая церковь празднует день рож
дения Иисуса Христа. После отказа православной церкви принять григорианский л>
календарь, рождение Иисуса празднуется 7 января, а «Сочельник» или «Свят
ки» -  с 6 по 19 января. Главным атрибутом праздника является звезда на шесте, 
возможно, как символ Вифлеемской звезды. Христианская трактовка праздника 
связана с евангельскими событиями рождения и крещения Иисуса Христа.

Еще одним праздником символизирующим переход от зимы к лету является 
«Громницы». Он был посвящен богу Перуну-громовержцу, одному из главных 
языческих богов славян, которые считали, что в этот день зима встречается с 
весной. В настоящее время этот праздник на Беларуси празднуется дважды 
2 февраля -  по католическому календарю и 15 февраля -  по православному, 
известный как «Сретенье Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа». «В вос
поминание встречи Господа Иисуса Симеоном и Анною во храме Иерусалим
ском в сороковой день по рождении Его Православною Церковью установлен, 
двенадесятый праздник Сретения Господня» [3].

Праздник «Купалье» отмечается летом, в ночь с 6 на 7 июля, посвящен 
Ивану Купале, божеству, ответственному в языческой мифологии за плодородие 
и урожайность полевых плодов и летних цветов. Одновременно он посвящен 
празднику летнего солнцестояния и водной стихии.

В христианском праздничном календаре он отмечается как «Рождество Ио
анна Предтечи» (Иоанна Крестителя), одного из самых почитаемых святых в 
христианстве, выражающий скорбь христианского мира о насильственной смер
ти праведника Иоанна. Полное название этого праздника в православии назы
вается «Рождество честного славного Пророка Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна» [4]. В католической обрядности он отмечается 24 июня.

Традиция поминать своих предков существовала у всех славянских пле
мен. «Со времен Адама Мицкевича главным праздником белорусов считаются 
«Деды», которые одновременно символизировали не только «смерть» приро
ды, но и неизбежное прекращение жизненного пути и перехода «на тот свет», 
к предкам, каждого человека» [5, с. 20]. В республике официально праздником 
признаны «Осенние деды», которые отмечаются ежегодно 2 ноября как День па
мяти, установленный Указом Президента Республики Беларусь № 157 от 26 мар
та 1998 года [6].У католиков поминальный день «Осенних дедов» отмечается 
1 ноября.

В православной традиции Днем памяти считается Дмитриевская родитель
ская суббота и отмечается перед Днем памяти великомученика Дмитрия Солун- 
ского 8 ноября по новому стилю, за исключением праздника Казанской иконы 
Божьей Матери (4 ноября) и праздника со славословием апостола Иакова (5 но
ября)» [7]. Таким образом, наблюдается христианизация и этих древнеславян
ских традиций. «Судя по всему, осенняя «Дедова/Архангелова/Дмитриевская» 
суббота -  как и «Радоница» весной -  является результатом христианизации это
го древнего обычая. Вместо жертвоприношений умершим, сопряженных также с 
ритуалами для защиты от их возможного неудовольствия, церковь установила
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в эти дни совершать сугубую молитву об их душах, побеждая языческий страх 
перед ними любовью и заботой о них»[8].

Христианские церковные праздники сохранили языческие элементы в своей 
практике, что особо прослеживается в их обрядности. Это подтверждается мно
гими исследователями: «Вообще все, что сохранилось въ народЪ предаыемъ 
отъ древняго богоучеія, болЪе и болеЪе принимало форму простаго суев'Ьрія и,
теряя коренное свое значеніе, присоединялось къ хрю^анскимъ праздникамъ и 
обрядамъ въ видЪ стараго обычая и повЪрья; нерЪдко невЪжество и закоснЪлая 
привычка смЪшивали давно знакомыя имъ принадлежности языческихъ бо- 
жествъ съ хрістіанскими святыми, съ торжествами церкви обряды капищъ 
идольскихъ, на м'ЬстЬ коихъ, большею частію, сооружены первыя церкви или ча
совни, какія находятся въ ЮевЪ, НовгородЪ и т.д. Не возможно было искоренить 
однимъ разомъ то, съ чЪмъ свыклась душа, и что поддерживало самобытность 
народа, который старался удержать празднества и повЪрья своей древности 
потому еще, что они соединены были съ различными играми и увеселеніями» 
[9, с. 16-17]. Современные исследователи также придерживаются такой точки 
зрения, что христианство «столкнулось с местными языческими верованиями, 
ментальностью, образом жизни населения. Радикально меняя все это, христи
анство и само подверглось воздействию местных специфических социокультур
ных условий» [10, с. 82].

Кроме того, следует отметить, что в период раннего распространения хри
стианства среди славян социальной базой христианства были язычники, при
нявшие христианство, что не могло не отразиться на их мировоззрении. В то же 
время, Церковь, не меняя внешнюю сторону традиций, стремилась изменить их 
содержание, привнести в них духовный смысл христианства: «С утверждением 
христианства некоторые языческие праздники и традиции были христианизиро
ваны -  приобрели христианское осмысление»[11].

Итак, народная и религиозная культура славян, имея свои различия и сход
ство, в то же время представляют собой синтез традиций, обрядов и символики. 
С распространением христианства на славянских землях христианская церковь 
намеренно приспосабливала языческие культы к церковным, стремясь со вре
менем изменить их содержание.
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