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ОСЕНИНЫ 

Народный праздник, издавна отмечаемый, — Осенины. Люди говорили: «Осенины — 

осени именины». 

Первые Осенины 14 сентября. Вторые Осенины 21 сентября. Третьи Осенины – 27 

сентября. Как вы думаете, за что люди благодарят осень? 

Осень — пора щедрая, богатая, хлебосольная! На грядках в огороде созрели овощи, в 

полях — хлеба, в лесах — орехи и поздние ягоды и грибы. 

По народной традиции в день Осенин женщины выходили к воде — к берегам рек, озер и 

прудов. Старшая из женщин держала овсяный каравай, испеченный из муки свежего 

помола. Вокруг нее молодые девушки водили хороводы, пели песни, славили щедрость 

земли, ее даров. Затем каравай делили на всех, ели его и кормили им домашний скот. 

Крестьяне благодарили матушку-землю за добрый урожай, царицу - водицу — за богатые 

уловы рыбы, солнце — за тепло, а верных животных — за помощь и труд. 

Осенины 

Гроздья алые калина 

Наклонила над водой. 

Нынче праздник — Осенины, 

День прозрачный, золотой. 

  

Нашей матушке-землице 

Низкий отдадим поклон 

И речной воде - быстрице 

Мы поклонимся потом… 

  



НОВЫЙ ГОД 

В глубокой древности Новый год чаще всего связывали с весной. Поэтому на Руси Новый год 

отмечали 1 марта, когда пробуждалась природа и начинались весенние полевые работы. 

Позже Новый год стали праздновать осенью 1 сентября. Урожай собран, все работы 

завершены, вот и начинается Новый год. Сейчас это самый первый день школьных занятий 

и начало осени. А наши предки праздновали в этот день Новый год, но никаких ёлок, 

подарков и Деда Мороза и в помине не было. 

Великий реформатор Петр I запретил праздновать Новый год в сентябре. 15 декабря того же 

года им был издан указ о новом летоисчислении — Новый год стали отмечать 1 января. 

 Символом Нового года является ёлка. Ёлка знаменует 

собой начало нового года и стала символом вечной 

жизни, потому что, в отличие от других деревьев не 

сбрасывает листву, а зелена круглый год. 

  

В России раньше украшали ёлку яблоками, 

мандаринами, сухими фруктами (абрикосами, инжиром, 

черносливом), медовыми пряниками. На ёлке 

зажигались свечки, укреплённые в специальных 

«тюльпанчиках». Традиция рождественского дерева 

соблюдалась также в том, что ёлка увенчивалась звездой 

и украшалась разными блёстками. Ёлка стала символом 

семейного праздника, её сообща наряжают дети и 

взрослые, вокруг неё водят хороводы,. 



РОЖДЕСТВО И  СВЯТКИ 

7 января православные христиане отмечают Рождество Христово. В этот день в городе 

Вифлееме у Святой Девы Марии родился сын Иисус Христос. На Руси к празднованию 

Рождества хозяева убирались в доме, стелили чистые скатерти. Перед праздником 

обязательно ходили в баню, надевали чистую одежду. Считалось хорошим тоном пригласить 

на ужин одинокого знакомого или просто путника. 

После Рождества наступала Святочная неделя (Святки). 

Мы сегодня в доме вашем, 

В вашу честь споём и спляшем! 

Всех зовём на наши святки! 

Ждут вас игры и загадки. 

Ждут гаданья, пляски, смех! 

Шуток хватит здесь на всех! 

На святки принято было колядовать. Праздник Коляды (языческого бога) совпал с 

праздником Рождества. В этот день молодые люди ходили по домам, распевая хвалебные 

песни (колядки) хозяевам, желая им счастья и благополучия. За это они получали угощения 

и сладости. Отказать ряженым в приеме и угощении, значит накликать на дом беду. 



МАСЛЕНИЦА 

Определенного числа у этого праздника нет. Масленицу отмечали за 7 недель до Пасхи. На 

Руси масленица всегда отмечалась широко. 

С понедельника по среду масленица называлась «узкой», с четверга начиналась «широкая» 

масленица – все ходили друг к другу в гости, отдыхали, работать было запрещено. 

Каждый день масленичной недели имел свое значение: 

понедельник – «Встреча» (с этого дня начинали печь блины, первый блин отдавали в церковь 

на помин умерших), вторник – «Заигрыши» (девушки и парни катались с горок, ходили в 

гости на блины),  

среда – «Лакомка» (все лакомились блинами),  

четверг – «Разгул» (начинали работать балаганы, проводиться кулачные бои, катания на 

санях и лошадях продолжались),  

пятница – «Тещины вечерки» (тещи приглашали в  гости зятьев на блины),  

суббота – «Золовкины посиделки» (невесты приглашали в гости будущих золовок на блины),  

воскресенье – «Прощёное воскресенье» – вершина праздничных гуляний. 

В прощёное воскресенье люди просили друг у друга 

прощение за все обиды, сжигали чучело зимы на костре. 

Чучело делали из соломы, причем каждый житель села 

должен был принести что-то для его изготовления: или 

солому, или предметы одежды. Чучело делали к первому 

дню масленичной недели, потом всю неделю водили 

вокруг него хороводы, пели песни, даже с горок катали. 

Словом, люди делали все, чтобы задобрить зиму, уговорить 

ее уйти. А в последний день масленичной недели чучело 

уничтожали, обычно сжигали на костре. 



СВЕТЛАЯ ПАСХА 
Пасха — самый главный христианский праздник. Православная церковь празднует Пасху 

уже более двух тысяч лет. Вот послушайте, какие стихи сложил один из поэтов о Пасхе: 

Звонко капают капели, 

Возле нашего окна. 

Птицы весело запели, 

 В гости Пасха к нам пришла (К. Фофанов) 

Празднуется Пасха всегда в воскресенье. Это один из главных праздников в честь 

воскрешения Христа. День, когда Иисус Христос воскрес, назвали Пасхой. И он стал 

самым радостным и счастливым днём для всех людей. 

 
Именно поэтому первое, что надо произносить, в день Пасхи, когда 

видите кого-то: «Иисус воскресе», а в ответ Вам должны сказать: 

«Воистину воскресе». К встрече этого праздника готовились 

заблаговременно. В каждом доме убирали, чистили, стирали и 

красили яйца. 

Яйцо – один из символов Пасхи, яйцо-это символ зарождающейся 

жизни. На Пасху готовят блюда, которые в течение года больше не 

попробуешь. Символом Пасхи является также кулич. Куличи пекут 

на Пасху, потому что всегда хлеб считался самым главным блюдом на 

столе. Поэтому, с момента как Иисус Христос воскрес, ему на стол 

подавали специальный хлеб. В наше время этот хлеб называется 

куличом. И его всегда пекут на Пасху, чтобы он был на столе. 

В Светлое пасхальное Воскресенье, когда все близкие собираются 

вместе, с детьми можно поиграть в игры с пасхальными яйцами. 

 

 



ТРОИЦА 
Давным-давно, в далекую старину, когда на полях заканчивались посевные работы, 

наступало время веселого и радостного праздника – Троица! Он знаменует прощание с 

весной и встречу лета, прославляет зеленеющую землю. Говорят: "На Троицу земля – 

именинница". В этот день землю не пашут, не копают, отдыхает земля-матушка. 

 В праздник Троица особое внимание оказывали березке. В этот праздник дома и улицы 

украшали срезанными березками, березовыми ветками, цветами.  

Под березой устраивали трапезу. Среди подававшихся блюд были яичница и козули с 

яйцами (круглые лепешки в виде венка). Наряжали в этот день березку, словно красну 

девицу – лентами, бусами, платками, полевыми цветами, травой, переплетали ветки 

между собой. 

Украшали березку разноцветными ленточками, 

цветами. Веточки заплетали в венки, свив их 

кольцами, некоторые веточки, самые длинные, с 

травой сплетали. Это и называлось – «заламывать» 

березку: не ломать, а, пригнув к траве, сплести с ней 

березовые ветки, чтобы получились «Воротики». 

Через такие «Воротики» или через веночек девушки 

целовали друг друга, обменивались платочками и 

обещались быть верными подружками, кумушками-

голубушками. Назывался такой обряд 

«покумиться».  Кто такой обряд проходил - тому 

больше ссориться нельзя. А возле березки и 

хороводы, и угощение праздничное, и песни 

звонкие.  



ДЕНЬ ИВАНА КУПАЛА 
7 июля отмечают день Ивана Купала. Иван Купала - древнейший праздник 

благодарения солнца, зрелости лета и зелёного покоса. Ещё этот праздник называли 

Иван Травник.. Считалось, что все травы, собранные в эти дни, обладают целебной 

силой.  Но самым главным чудом этого праздника являлся папоротник. По легенде, 

он цветет всего одну ночь в году — в ночь на Ивана Купала. 

Кому посчастливится найти цветок папоротника, того ожидает счастье и богатство. 

По другой легенде, там, где расцвел цветок папоротника, зарыт клад. 

В основе народных обрядов праздника лежит почитание воды и солнца. Существовал 

всенародный обычай в Иванов день купаться.  

В старые времена в ночь на Ивана Купалу девушки плели венки с зажжёнными 

лучинками или свечками и опускали их на воду. Если венок утонул — значит, милый 

друг разлюбил. У кого венок дольше всех проплывёт, та будет всех счастливее. 

Очищающие костры — главная особенность 

купальской ночи. Вокруг них плясали, через 

них прыгали: кто удачнее и выше прыгнет — 

тот будет счастливее.  

  

Есть несколько народных примет, связанных 

с этим днём: «На Иванов день солнце на 

восходе играет», «Сильная роса на Ивана — к 

урожаю огурцов», «На Ивана ночь звёздная — 

много будет грибов», «Если дождь заплачет, то 

через пять дней солнышко будет смеяться». 

  



День Святых Петра и Февронии  

(День семьи, любви и верности) 

Этот день отмечается 8 июля. К этому дню приурочили праздник 

День семьи. 

ПЕТР И ФЕВРОНИЯ МУРОМСКИЕ: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ 

Петр был младшим братом Павла – князя, правившего в Муроме. 

Жизнь в Муроме проходила спокойно, пока в городе не объявился 

змей, который начал соблазнять народ пороками и грехами. Одолеть 

вражеского змея вызвался Петр. В ходе поединка Петр с помощью 

Агрикова меча погубил чудовище, но сам был серьезно ранен. 

После боя все тела Петра покрылось ранами, горевшими адским 

огнем. 

 Все попытки излечиться от неведомой болезни завершились неудачами. После того, как Петр 

смирился с этим несчастьем, ему во сне было ведение о простой и прекрасной девушке 

Февронии, способной освободить молодца от страшного недуга. Узнав о болезни Петра, 

Феврония пообещала излечить его, с условием, что после выздоровления Петр женится на ней. 

Он пообещал исполнить её просьбу. Феврония быстро смогла избавить Петра от недуга. Но 

князь не сдержал обещания и не повел девушку под венец. Возможно, именно из-за этого старая 

болезнь вновь обрушилась на него, да еще и с большей силой. 

Во второй раз девушка так же не отказала в помощи и излечила княжича. После этого Петр 

сочетался с девушкой браком, и с тех пор влюбленная пара жила в любви и согласии без ссор и 

обманов. В любви княжеская пара прожила до самой старости.  

Петр и Феврония – замечательный пример крепкой семьи и настоящей любви.  

 

Символ этого праздника – ромашка.  



В последний месяц лета на Руси всегда отмечался Великий Спас.  

14 августа праздновали Медовый Спас, 19 августа – 

Яблочный Спас и 29 августа – отводилось для Орехового или 

Хлебного Спаса. 

Медовый Спас знаменовался с окончанием лета, началом холодов 

и сезона дождей. Считалось, что в это время  птицы начинают 

собираться в стаи для отлета в теплые края, природа постепенно 

готовится к зимовке, а пчелы перестают носить пыльцу. Именно в 

этот день пасечники осуществляли последний торжественный 

забор меда. Именно поэтому, Первый Спас называют Медовым.  

Говорят, даже сам воздух в день Первого Спаса пропитывается 

медовым ароматом.  

 

Ведь, Первый Спас — медовый, это праздник пчеловодов. В 

день Медового Спаса традиционно освящается мед нового урожая. 

Лишь после освящения первый мед готов к употреблению. 

Освященным медом угощали всех прохожих: знакомых и 

незнакомых. 

 

ВЕЛИКИЙ СПАС 

Россияне издревле уважали мед, ведь он — один из самых полезных и вкусных 

продуктов. По легенде, медовый напиток излечил от паралича самого Илью Муромца. 



Второй Спас -  Яблочный Спас. В народе он был 

известен, как праздник освещения яблок. В старину 

употребление в пищу яблок и других фруктов из сада до 

этого праздника не разрешалось. Считалось, что 

именно к этому времени фрукты окончательно готовы 

к употреблению, в них максимальное количество 

витаминов. 

Это был праздник природы, праздник спелых плодов: 

яблок, груш, слив и т.д. В этот день люди несли в 

церковь освещать яблоки, груши, овощи, колосья ржи, 

травы. В день Яблочного Спаса пекли пироги с 

яблоками, делали другие угощения из яблок, груш.  

 

В народе третий Спас называли Ореховым, Хлебным 

Спасом. Ореховым,  потому что к этому дню обычно 

созревают орехи. Хлебным, потому что заканчивается уборка 

хлеба на полях. В этот день пекли пироги из муки нового 

урожая. С этим днем связаны поговорки: «Третий Спас хлеба 

припас». 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


