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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

Праздников, всероссийских и международных, в нашем календаре немало, 

и год от года их число увеличивается. Но особым очарованием обладают всѐ 

же именно «вечные» народные торжества, пришедшие из глубины веков. 

Недаром, к примеру, Масленицу, или Сороки так любят все! 

Предлагаем вашему вниманию информационно-библиографическое 

пособие, где вы найдете всевозможные варианты сценариев для проведения с 

различными аудиториями новогодних посиделок, масленичных гуляний, 

осенних вечеров и летних Спасов. Познакомитесь с опытом коллег по 

организации тематических мероприятий на Вербное воскресенье, Пасху, 

Ивана Купала, Покров ... Информация  может быть использована также для 

организации книжных выставок. 

Данные материалы сделают проведение ваших мероприятий более 

насыщенным и эмоциональным. 

Информационно-библиографическое пособие составлено в помощь 

библиотечным специалистам. В списке представлены сценарии, 

опубликованные в периодических изданиях и сборниках за 2007-2016 гг. 

Внутри разделов материал расположен в алфавите авторов и заглавий. 

Издания, представленные в списке, можно получить в методическом 

кабинете Межпоселенческой центральной районной библиотеки МБУ 

Кемская МЦРБ. 

 

 

 



 
 

1. ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО  

ПРАЗДНИЧНОГО КАЛЕНДАРЯ 

 

Вся жизнь человека разделена на будни и дни отдыха от трудов 

насущных. Исторически сложилось так, что наш календарь объединяет и 

совмещает в себе и церковные, и народные праздники. 

В забытые языческие времена люди чтили природу, справедливо считая 

еѐ своей матерью и кормилицей. Они поклонялись Солнцу и просили его 

согреть их теплом. Они возвышали Воду и уговаривали еѐ подарить им много 

рыбы для пропитания. Люди поклонялись Небу и просили его напоить землю 

для хорошего урожая. Они чтили Матушку-Землю и просили еѐ о щедрости и 

изобилии. Языческим богам приносились богатые жертвы, возносились 

молитвы и благодарения, ритуальными танцами люди старались привлечь их 

благосклонность. Обращались к божествам с торжественностью, почитанием 

и страхом. Боясь прогневить их суетой и недостаточным вниманием, древние 

славяне готовились к ритуалам заранее и отводили для этого не только целые 

дни, но иногда целые недели, если вопрос был уж очень важным. Эти 

традиции были сакральными ценностями общины, передавались из поколения 

в поколение.  

Первый перелом произошѐл в 988 году, когда князь Владимир окрестил 

Русь. Это событие изменило календарь и характер языческих обрядов. 

Народные праздники, носившие магический характер и направленные в 

основном на получение хорошего урожая, богатого приплода домашнего 

скота, стали постепенно вытесняться церковными праздниками, основой 

которых стало восхваление единого Бога, получение прощения и милости 

свыше. Дальнейшее углубление разделения народных и церковных традиций 

обусловлено появлением и быстрым ростом городов. Когда ремесленничество 

и мануфактура стали основой благополучия горожан, ещѐ дальше в тень 

отступили народные праздники и обряды, тесно связанные с земледельческим 

календарѐм.  

Вторым переломным моментом в истории календаря стали 

преобразования Петра 1, когда активно внедрялись европейские традиции.  

Крушение самодержавия наложило очередной отпечаток на праздничный 

русский календарь. В этот сложный период смены эпох язычество 

отодвинулось в самые отдалѐнные части России. Теперь только в глубинках на 



 
 

северо-востоке (в отдельных этнических группах) сохранились народные 

праздники.  

Праздники славян, вне зависимости от тематики и времени года, были 

наделены общими чертами:  

- налагалось вето на любую тяжѐлую работу - запрещалось пахать, сеять, 

косить, колоть дрова, строить, мастерить, рукодельничать;  

- избы чисто мелись, ссоры не допускались, всякая вражда прекращалась; 

- нельзя было жаловаться или приносить дурные вести, говорить 

разрешалось только о радостном и приятном, за нарушение этого правила 

полагались розги;  

- одеваться нужно было нарядно;  

- готовилось богатое угощение.  

Наши предки верили, что веселье и сытость рождают особую энергетику. 

А она войдѐт в землю, небо и воду, которые вернут еѐ хорошим дождѐм и 

богатым урожаем.  

Сегодня древнейшие традиции язычества нисколько не устарели. Они, 

пройдя сквозь временные пласты, органично влились в правила христианских 

празднеств. Православная Церковь в особые дни запрещает прихожанам 

работать, ругаться и скорбеть. В эти дни принято нарядно одеваться, песнями 

восхвалять Бога, накрывать богатые столы и делиться с ближними. Языческие 

магические действа трансформировались в христианские обряды. Народные 

праздники России и церковные традиции так тесно переплелись, что даже по 

календарю многие праздники совпадают - Рождество Богородицы, Покрова, 

Крещение, Благовещение и другие.  

 

2. РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ 

 

2.1. Зимние праздники 

 

Катерина-санница  - 7 декабря. Это день встречи зимы. Зимушка в 

России стоит по нескольку месяцев. Потому сани в старину ценились как 

надѐжное приспособление передвижения. В этот день повсюду раскрывались 

санные публичные торги. На разукрашенных санях устраивали 

торжественный выезд новобрачные.  



 
 

Также это День памяти христианской мученицы Екатерины 

Александрийской, жившей в 3-4 веках.  

Святую Катерину наши предки считали покровительницей брака и невест, 

а также помощницей беременных и рожениц. В ночь на Катерину девицы, 

мечтающие о замужестве, гадали на женихов — например, отламывали ветку 

яблони и клали под подушку, чтобы привиделся суженый.  

Юрьев день  - 9 декабря. Это церковный праздник. Иначе его ещѐ 

называют День святого Георгия Великомученика, который 

покровительствует всем людям, работающим на земле. 

На Руси в память святого Георгия в этот день чтили всех воинов-кавалеров 

Георгиевского креста. Это был праздник мужества и силы. Возможно, поэтому 

появился обычай на Георгия вести слабых мужчин или парней в баню, парить 

их дубовыми вениками (дерево с древности символизировало крепость, силу и 

мужество) и смазывать растопленным волчьим жиром. Считалось, что так 

человек впитает в себя крепость священного дерева и исполнится звериной 

смелостью.  

В Юрьев день на Руси крестьяне, которые работали на помещика, имели 

право поменять своего работодателя, т.е. перейти от одного помещика к 

другому. Отсюда и пошла примета, что с нанявшимся в этот день работником 

хозяин будет добр.   

Это также день окончания осени и начала зимы. В этот день отмечали 

полное успокоение от осенних трудов.  

День – погодоуказующий. В старину говорили - сколько на Зимнего Юрья 

будет снегу, столько на   Весеннего Юрья вырастет травы. Если до Юрьева 

дня на деревьях бывает иней, то сев овса в будущем году окончится до 

весеннего Юрьева дня. После Юрия холодного люди, по обычаю, выходили к 

колодцам «слушать воду». Если не слышно было плеска воды - это 

предвещало тѐплую зиму.  Если же в колодце слышится какое-то 

журчание - то следует ждать сильных морозов и вьюг.  

Считалось, что с этого дня по деревням начинают бродить волки за 

добычей. В это же время забираются в свои берлоги медведи на зимнюю 

спячку. 

В этот день перед путешествием обязательно служили молебен о 

благополучии на предстоящий путь. 



 
 

Новый год - в ночь с 31 декабря на 1 января. Новый год в России 

отмечается зимой уже более 300 лет. До 15 века на Руси Новый год 

праздновали 1 марта, а с 15 по 17 век праздник отмечали 1 сентября по 

юлианскому календарю. Только в 1700 году царь Пѐтр I, который во многом 

старался подражать западному образу жизни, издал указ о переносе 

новогодних торжеств на 1 января.  

В Новый год принято украшать помещение новогодней ѐлкой или ветками. 

В полночь на 1 января слушается поздравление главы государства и бой 

курантов. На стол принято подавать, среди прочего, салат оливье и 

шампанское. Детям дарят подарки от «Деда Мороза». Согласно 

социологическим опросам это наиболее отмечаемый праздник.  

Коляда  - 6-7 января. Ещѐ с языческих времѐн, когда не было даже 

принято христианство на Руси, а люди верили в разных богов, уже 

существовала такая традиция, как Коляда. Праздник этот был посвящѐн 

небесному богу Даждьбогу. Древние люди верили, что после зимнего 

солнцестояния просыпается бог неба, и продолжительность дня начинает 

увеличиваться, а ночи - уменьшаться. Наши предки были благодарны 

Даждьбогу и начинали его восхвалять с помощью обрядовых песен - колядок. 

В этот день зима поворачивалась на лето. Празднование заключалось в 

колядовании, ряженье, святочных играх, гаданиях, семейной трапезе. 

Участники обряда колядовали: распевали песни, желали всем богатого урожая 

и приплода в будущем году, здоровья и сил. Колядников ждали и угощали в 

каждом доме.  

Сочельник - вечер накануне Рождества. Название данный праздник 

получил из-за основного блюда - сочива, которое верующие едят в этот день. 

В Сочельник пост особенно строгий, также в этот день правится вечернее 

богослужение. Крестники несут своим крѐстным так называемую «вечерю», 

которая состоит из сочива. 

Сочиво - это размоченная сухая пшеница. У нас это блюдо известно под 

названием кутья.  

В ночь перед Рождеством, в Сочельник принято гадать, что никогда не 

одобрялось православной церковью. Особенно популярны были гадания 

девушек о будущем замужестве. 



 
 

Рождество Христово - 7 января. Это православный праздник. 

Христиане всего мира каждый год с нетерпением ожидают его.  

Рождеству предшествует 40-дневный пост. После того как на небе взойдѐт 

первая звезда, можно садиться к столу, на котором обязательно должно быть 

двенадцать постных блюд, по числу апостолов.  

Накануне Рождества люди украшают свой дом еловыми ветками. Именно 

ветви ели знаменуют собой вечную жизнь. Также в дом приносят дерево ели и 

украшают его яркими игрушками, которые символизируют плоды на райском 

дереве. В этот день принято дарить друг другу подарки.  

Традиция отмечать Рождество официально восстановлена в постсоветской 

России.  

Старый Новый год  - в ночь с 13 января на 14 января. Так как Русь, в 

отличие от других западноевропейских стран, на григорианский календарь в 

17 веке ещѐ не перешла, вышла неувязка: на Руси ещѐ долго Новый год 

отмечали по Старому Стилю, то есть, на 13 дней позже, чем вся 

Европа. Отсюда и идѐт традиция отмечать Старый Новый год. Отмечается он 

аналогично Новому году, но без поздравления главы государства и боя 

курантов, так как праздник неофициальный.  

Святки - 7-19 января. Это святые дни, точнее, целый комплекс зимнего 

периода, который состоит из 12 праздничных дат. Как говорят, он длится «от 

звезды до воды», т.е. начинается в то время, когда в канун Рождества 

появляется первая звезда, и продолжается до освящения воды на Крещение.  

Святки перенасыщены различными магическими обрядами, гаданиями, 

приметами, обычаями и запретами. Цель праздника: народные гуляния, 

колядование, посевание, ряженье, гадания на суженого, хождение в гости, 

обряды на благополучие и плодородие. Согласно народным верованиям, 

незаметное обычным глазом присутствие духов среди живых людей давало 

возможность заглянуть в своѐ будущее, чем и объясняются многочисленные 

формы святочных гаданий. 

Сретение Господне  - 15 февраля. Само слово «сретение» можно 

перевести как «встреча». По Библии Дева Мария пришла в Иерусалимский 

Храм с маленьким Иисусом. Будущему Спасителю мира на тот момент было 

всего лишь сорок дней от роду. Согласно закону Моисееву, женщина, 



 
 

родившая младенца мужского пола, должна была прийти в Храм и там 

принести очистительную и благодарственную жертву.  

В народном формате данный праздник является символом встречи зимы и 

весны. Первое, на что обращают внимание 15 февраля, - это погода. Если в 

этот день тепло и солнечно, то стоит ждать раннюю весну. Если в ночь на 15 

февраля будет чистое небо, на котором не видно звѐзд, то это указывает на 

стойкие заморозки. А вот в случае звѐздного небосклона есть все основания 

ожидать быстрой весны. Что касается здоровья, то здесь нужно обратить 

внимание на свечу, зажжѐнную во время праздника: если огонь ровный и 

почти не двигается, то проблем с физическим состоянием не предвидится, а 

вот когда пламя приобретает синий цвет и колышется, то есть смысл 

готовиться к борьбе с заболеванием.  

Крещение  - 19 января. Библия гласит, что обряд крещения над Иисусом 

провѐл Иоанн Креститель. Во время таинства на Спасителя снизошѐл Святой 

Дух в виде голубя, именно в этот момент небесный голос провозгласил, что 

этот человек - Сын Господа.  

В ночь на Крещение принято освящать воду в церкви. Крещенская вода - 

символ праздника. С самого раннего утра 19 января люди спешат в храм на 

освящение этого источника жизни. Наливают еѐ в специально приготовленные 

кувшины, которые украшают бантами и цветами. Некоторые люди 

используют для этих целей ѐлочный дождик, снятый с новогодней красавицы. 

Практикуется также купание в проруби, вырубленной в виде креста (иордани).  

Сразу после Крещения ѐлку принято сжигать, а игрушки прятать на 

антресолях до следующей зимы.  

С Крещением связывают наступление особенно сильных «Крещенских 

морозов».  

Масленица - конец февраля - начало марта. Один из самых известных и 

любимых русских народных праздников, сохранившийся ещѐ со времѐн 

язычества. Древние славяне верили, что Масленица символизирует 

укрепление языческого божества Солнца. Из слабого младенца Коляды оно 

превращается в сильного юношу Ярилу, который помогает летом получить 

богатый урожай на полях.  

Со временем языческий праздник, который длился четырнадцать дней, 

превратился в христианский. Он стал предшествовать началу Великого Поста, 



 
 

длящегося сорок дней и заканчивающегося Пасхой. Из-за этого Масленица 

стала движимым праздником, зависящим от пасхальных сроков, и 

уменьшилась до семи дней. 

Длится Масленица целую неделю, в которую громко и весело прощаются с 

зимой. На протяжении 7 дней хозяйки пекут блины и угощают ими всех 

вокруг. Ряженые ходят по улицам, играют на музыкальных инструментах и 

поют, народ катается на санках и в санях, устраиваются зимние забавы. 

Кульминация - сжигание соломенного чучела Масленицы на костре и 

рассеивание пепла по полям.  

Свадебные недели - с 6 января и до самой Масленицы. Этот период 

считался лучшим для сватовства и свадеб. В эти недели производятся: 

сватовство, разыгрывание свадеб, княжий и отводные столы. 

 

2.2. Весенние праздники 

 

Сороки - 22 марта. Весенний праздник Сороки - древняя славянская 

традиция, связанная с приходом весны. Праздник в народе назывался по-

разному: «Сороки», «Жаворонки», «Кулики», «Тетѐрочный день». Последнее 

название связано, правда, не с птицами, а с особого вида обрядовыми 

печениями – тетѐрами, изготавливаемыми в день весеннего солнцеворота в 

северных районах Руси. Они имеют круглую витую форму, так как 

символизируют солнце. Традиция печь на праздник «Сороки» изделия из теста 

в виде солнца или птичек была распространена по территории всей страны. 

Древние славяне пекли из теста фигурки птиц, пели веснянки, закликали 

«красную» весну. Называли фигурки «жаворонками», «сороками», 

«куликами».   

22 марта день равняется ночи. С праздником связаны приметы прилѐта 

птицы: зяблик - к стуже, жаворонок - к теплу, чайка - быстро лѐд сойдѐт, 

увидел скворца - весна у крыльца.  

Благовещение Пресвятой Богородицы - 7 апреля. На 

православных иконах принято изображать архангела Гавриила держащим в 

руках цветок - символ доброй вести. Но самую благую весть он принѐс 2000 

лет назад юной Деве Марии о том, что она станет матерью Спасителя мира.  



 
 

С давних пор в народе установились традиции, связанные с этим 

праздником. В этот день весна окончательно поборола зиму. Так как 

приходится он на весенний месяц, то многие из примет связаны с началом 

полевых работ. Существовала традиция, по которой в день праздника 

засыпали в кадку зерно, приготовленное для посева, и, поместив сверху икону 

«Благовещение», поизносили специальную молитву о даровании обильного 

урожая.  

Вербное воскресенье – отмечают за неделю до Пасхи в воскресенье. 

История праздника насчитывает две версии его зарождения. Одна из них - 

христианская. Она гласит, что именно в этот день Иисус Христос верхом на 

осле впервые въехал в город Иерусалим (вход Господень в Иерусалим). 

Вторая из них уходит во времена язычества и берѐт своѐ начало в древнем 

славянском празднике под названием Вербохлёст. Вербохлѐст - это праздник 

зарождения новой жизни.  

В праздник принято декорировать помещение ветками вербы. Почему 

именно верба, а не яблоня, например? Дело в том, что для наших предков 

верба являлась символом быстрого роста, могучей силы, воли к жизни и, 

конечно, плодородия. И немудрено - именно верба выбрасывает почки и 

расцветает первой среди всех растений. А с другой стороны верба 

символизирует пальмовые ветви тех, кто встречал Иисуса Христа.  

Страстная неделя  - седьмая последняя неделя перед Пасхой, 

каждый день которой велик и свят. Длится 6 дней, начинается с понедельника 

и заканчивается в субботу перед пасхальным воскресеньем.  

Страстная неделя называется также Белой или Чистой. Связано это с тем, 

что в данный период христианам необходимо заботиться о своем внутреннем 

духовном мире, очищении души и тела. Страстная неделя подразумевает 

период строжайшего поста.  

Традиции на неделе: убираться в доме, обязательное купание, поминание 

предков, ставить качели, красить яйца, печь куличи. По верованиям народа, 

крашеные яйца обладают магической силой, например, если положить 

скорлупу на огонь, то дымом от этого яйца можно исцелить человека от 

куриной слепоты, ещѐ считают, что такое яйцо способно исцелить больной 

зуб.  



 
 

Приметы на этот праздник: если истопить в Великий четверг печь 

осиновыми дровами, то колдуны придут просить золы, петрушка, посеянная в 

Страстную Пятницу, даѐт двойной урожай.  

Пасха  - первое воскресенье после полнолуния, наступающего не ранее 

дня условного весеннего равноденствия 21 марта.  

Древнейший христианский праздник, главный праздник богослужебного 

года. Установлен в честь воскресения Иисуса Христа. Христиане понимают 

под словом «Пасха» «прехождение от смерти к жизни, от земли к небу». 

Сорок дней накануне верующие соблюдают строжайший пост.  

Традиции: освящение крашеных яиц и куличей, приветственное 

целование. Большинство пасхальных традиций возникли в богослужении. 

Размах пасхальных народных гуляний связан с разговением после Великого 

поста - времени воздержания, когда все праздники, семейные в том числе, 

переносились на празднование Пасхи. В конце 19 века в России стало 

традицией отправлять тем родным и знакомым, с кем не сможешь 

христосоваться, на Пасху как основной праздник пасхальные открытые 

письма с красочными рисунками.  

Красная горка (Фомино воскресенье) - первое воскресенье 

после Пасхи.  

Отмечается праздник следом за Пасхой, на восьмой день. Всю неделю 

церковью вспоминается Фома — апостол, не поверивший в то, что Спаситель 

воскрес. Христос появился перед ним, дабы доказать, что чудо действительно 

свершилось. Обновление воскресения Христа стали связывать с именем этого 

апостола. Поэтому иначе праздник называется Фомино воскресенье.   

А ещѐ это весенний праздник у восточных славян. Люди радовались 

приходу весны, полному пробуждению природы, устраивались весенние 

девичьи хороводы, трапеза с яичницей, молодѐжные игры. О возникновении 

самого названия гадать можно долго - вариантов действительно много. 

Вероятнее всего, слово «красная» означает «светлая, красивая», а вот под 

«горкой» имеется ввиду именно возвышенность. Люди, собравшиеся на холме 

(горке) закликали: «Яриле слава! Здравствуй, красно Солнце!». 

Произносились заклинания на погоду, на обильный урожай. Песни-веснянки 

славили Ярилу (бога Солнца), приход тепла, зарождение новой жизни 

(будущих плодов природы). Народ собирался ещѐ затемно, а на рассвете 



 
 

произносились заклинания. Кроме того праздник символизирует ещѐ встречу 

парней и девушек: «Кто на Красной горке жениться, тот вовек не разведѐтся».  

В народных гуляньях этого дня до сих пор осталось много элементов из 

языческих обрядов.  

 

2.3. Летние праздники 

 

День Святой Троицы  - пятидесятый день после Пасхи. Это один из 

самых великих православных двунадесятых праздников. В Библии этот день 

описывается событиями, которые наделили Апостолов Духом Святым и 

позволили им заниматься проповедованием учения Христа среди всех 

народов. Пятидесятница считается днѐм рождения самой Церкви.  

Этот день связывали с окончательными проводами весны. Основной 

традицией на празднование Троицы являлось украшение жилища и храма 

различными веточками, цветами и душистой травой. Это делалось для того, 

чтобы сошѐл Святой Дух. Как и на Пасхальной неделе, вновь красили яйца.  

Иван Купала - в ночь с 6 на 7 июля. Это удивительный праздник. 

Отмечался всегда ночью.  

Древние почитали Купалу - доброго и щедрого бога, 

покровительствовавшего плодородию земли и деторождению, подающего 

освежающие дожди. Считалось, что в Купальскую ночь истончается грань 

между явным (реальным) и навьим (мистическим) мирами, а все тѐмные боги 

и духи могли проникать в мир людей. В эту ночь лекарственные травы 

обретали огромную целительную силу, хмельные вина пьянили сильнее 

обычного, но самое главное - расцветал волшебный горицвет - цветок 

папоротника, открывающий тайны, дающий мудрость и приводящий к 

неземным сокровищам того, кто сумеет его раздобыть. Поиску этого цветка и 

уделялось особое внимание во время празднования.  

Гуляющие жгли священные очищающие костры, прыгали через огонь, 

водили хороводы, плели красочные венки и пускали их по воде «плыть к 

суженому и долю указать». Символ праздника - цветок иван-да-марья.  

24 июля наступает день летнего солнцестояния.  

Рождество Иоанна Предтечи - 7 июля. Празднуется по 

православному календарю. Среди христианских праздников Рождество 

Предтечи и Крестителя Господня Иоанна занимает особое место. В России 



 
 

Рождество Предтечи и Крестителя Господня Иоанна не только напоминает о 

рождении величайшего пророка, но и переплетается с языческим праздником 

почитания Ивана Купалы. Иначе праздник именуют Ивановым днѐм. Верили, 

что в ночь «на Ивана» природа открывает человеку свои сокровенные тайны и 

силы, клады и чудесные свойства цветущего мира. Собирать травы русские 

считали настолько принципиальным занятием, что в большинстве мест 

Иванов день именуют Иваном Травником, Иваном Травным, Иваном 

Цветным, пореже - Иваном Купалой.  

День Петра и Февронии - 8 июля. Это народно-православный 

праздник. Он, как и многие летние народные праздники, тесно связан с 

сельскохозяйственным календарѐм. Считалось, что в этот день надо провести 

первый покос, тогда и сена будет вдоволь. Но первый покос – это ещѐ и день 

всякой нечисти: ведьм, русалок, оборотней и многих других. Если шѐл дождь, 

то ждали богатого сбора мѐда. 

Традиции праздника: купаться без оглядки, т.к. считалось, что в этот день 

последние русалки уходят с берегов вглубь водоѐмов и засыпают.  

С давних пор праздник связан с важнейшими сторонами жизни - 

любовью, браком и семьѐй. Но так как по календарю праздник выпадал на 

Петровский пост и в этот период венчание не производилось, то принято было 

лишь свататься, а свадьбы откладывались на конец осени, когда заканчивались 

работы в поле. Считалось, что пары, сговорившиеся в День Февронии и Петра, 

самые крепкие. Считалось, что девушки, не нашедшие к этой поре своих 

суженых, вынуждены будут ждать своего счастья как минимум год.  

С марта 2008 года этот праздник в России получил официальный статус.  

Афиноген - 29 июля. День знаменовал собой начало жатвы. 

Православные также чтут память Афиногена, как распространителя 

православной веры.  

В этот день в старину особое внимание обращали на приметы, например, 

частые туманы – пора по грибы. С 29 июля на столах у крестьян появлялись 

всеми излюбленные грибные лакомства: гречиха с грибочками, котлетки из 

белых грибов, и почти во главе стола – картошка, жаренная с грибами. Птицы 

в лесах к этому времени почти уже не пели, затаившись в ожидании осени. 

Старики говаривали:  «И пташка на Афиногена задумывается (перестает 

петь)». 



 
 

Именно с первого покоса появлялось ощущение того, что дни становятся 

прохладнее, ночи же и вовсе начинали быть холодными. Первый сноп 29 июля 

помещали крестьяне в красный угол, как оберег. Зерно в этот день обладало 

целительной силой, считали крестьяне. Первым снопом этим кормили скот, 

дабы оздоровить животных. 29 июля после жатвы оставляли несколько не 

сорванных колосков. Их считали жертвой языческим богам для привлечения 

богатого урожая. 

Ильин день - 2 августа. Это традиционный праздник у восточных и 

южных славян. Ильин день - это не только праздник верующих, но также и 

переход к осени, когда ночи становятся холодными, уменьшается световой 

день, меняется поведение насекомых и животных. Илья - один из самых 

почитаемых ревнителей веры и пророков, щедрый и грозный. Он наставляет 

заблудших, а также покровительствует тем, кто остаѐтся верным Господу. 

Молнии, громы и дожди находятся в подчинении этого святого, от него 

зависят земное плодородие и урожай.  

В этот день начинает зима с летом бороться, после обеда реки стынут - 

купаться больше нельзя. С Ильина дня, по народным преданиям, начиналось 

ненастье. 

В традиции праздника входят: коллективные трапезы, заклание быка или 

барана. У праздника языческие корни, т.к. сначала это был праздник бога 

грома Перуна, но с принятием христианства у славян вместо образа Перуна 

возник образ Ильи-пророка, откуда и произошло название праздника.  

Поговорки, связанные с праздником: Илья грозы держит, Илья словом 

дождь держит и низводит, Илья наделяет хлебом, Не мечи на Илью копны - 

небесным огнѐм пожжѐт. 

Именно Илья считается нынче покровителем воинов, вернее десантников 

и авиаторов. Эту функцию раньше выполнял Перун. А позже уже к святому 

обращались перед боем в охранительных молитвах и заговорах. Еще в давние 

времена на Ильин день прославляли доблесть воинов.  

А сегодня 2 августа, в день сурового и грозного Ильи-пророка, 

наказывающего своих врагов, отмечают День воздушно-десантных войск. 

Сначала дата праздника была выбрана в честь первого парашютного десанта, 

который в 1930 году в этот день был десантирован на войсковом учении. 

Поэтому 2 августа является Днѐм рождения ВДВ. Десантники уже более 80 

лет отважно защищают Родину под покровительством Ильи и любят отмечать 



 
 

Ильин день, число которого совпадает с датой их профессионального 

праздника.  

 Августовские Спасы - август. Август - это месяц, богатый на 

праздники урожая. Здесь есть несколько, которые посвящены самым 

значимым дарам нашей природы: мѐду, яблокам и орехам. Праздники Спаса в 

августе испокон веков считались очень важными событиями. Церковное 

заглавие этого праздника - Спас Преображение Августовскими Спасами - 

Медовым (14 августа), Яблочным (19 августа), Ореховым (29 августа).  

Медовый Спас  - 14 августа. Это православный праздник. Праздник 

празднуется в честь Происхождения древ Креста Господня в конце XIV в. 

Значение праздника - первый день Успенского поста.  

Называют этот праздник Медовым Спасом из-за того, что в этот день 

пчелиные улья обычно наполнены до отказа и пасечники идут собирать 

медовый урожай. По поверью наших предков, до этого дня пчѐлы собирают 

неправильный мѐд. Именно поэтому данный продукт можно было употреблять 

только после Спаса. Мѐд, освещѐнный в церкви во время праздника, считался 

особенно полезным. В этот день существовали традиции. Например, было 

принято печь различные сладости на меду, а также дарить друг другу баночки 

с мѐдом. В день Спаса нужно приносить мѐд в церковь, отдавать его 

просящим подаяния, детям и старикам.  

Мало кто знает, что в этот праздник чествовали ещѐ мак и воду. Всѐ дело 

в том, что мак окончательно созревает именно к этому празднику. Поэтому 

сей продукт также освящался во время Медового Спаса. А на праздничном 

столе в этот день присутствовали всевозможные угощения с маком. Недаром 

всѐ-таки ещѐ одно название этого праздника - Маковейник. По народным 

поверьям в этот день можно было изготовить оберег под названием 

«Маковейчик».  

Ещѐ 14 августа священники устраивают малое водосвятие. Именно 

традиция освящать в этот день воду и водоѐмы дала третье название 

празднику - Мокрый Спас. Считалось, что даже роса 14 августа способна 

дарить духовные и физические силы и смывать грехи, а также усталость. В 

этот день принято было купаться в различных водоѐмах. После этого купаться 

было нельзя, так как вода начинала остывать и цвести.  



 
 

Яблочный Спас  -  19 августа. Народное название праздника -  

Преображение Господне, когда во все храмы несут плоды с деревьев для 

угощения и освящения. Все яблоки становятся волшебными и исполняют 

самые заветные желания. До этого праздника запрещено есть яблоки и разные 

блюда из яблок, в праздник же надо наоборот - срывать их как можно больше.  

Близким и родственникам в этот день дарили сувенирные яблоки из 

дерева или металла, а также различные картинки с этими плодами. Для того 

чтобы собрать фрукты в праздник, приходилось вставать на рассвете. Затем 

яблоки следовало отнести в церковь для освящения. Примечательно также, 

что, прежде чем самостоятельно попробовать хоть один плод, нужно было 

сначала кого-нибудь угостить - в первую очередь, конечно же, детей и нищих. 

На столе в этот день было изобилие блюд из яблок. Это были и пироги, и 

компоты, и варенья. Кстати, в этот день на столе также можно было увидеть и 

груши, они тоже освящались в Спас. В этот день непременно посещали 

кладбище, оставляя яблоки на могилах предков. 

У Яблочного Спаса есть традиция - встреча осени. Вечером, после 

праздника, все выходили на поле, чтобы с песнями вместе проводить закат 

солнца, а вместе с ним и лето. Считается, что, наблюдая за заходом солнца, вы 

благодарите природу за еѐ дары. При такой прогулке приветствуется пение.  

Ореховый Спас - 29 августа. Следующим событием августа является 

Ореховый Спас - это праздник, когда созревают орехи, хлеб, и поэтому его 

называют и Ореховым, и Хлебным Спасом одновременно. В Ореховый Спас 

принято посещать храм для получения благословения на следующий год и 

вознесения благодарности за полученный урожай в этом сезоне.  

В Ореховый принято угощать орехами, употреблять их в пищу. Освящать 

орехи при этом необязательно. Во время Орехового Спаса заготавливали ветви 

орешника и пускали его в привычный обиход как оберег от злых сил и хвори. 

Также орешник используют для веников в банях. Орехи, так же как и мѐд, на 

Руси ценились особенно, поскольку в них содержится вся сила природы. Из 

кедровых делали настойки, которыми впоследствии исцеляли разного рода 

заболевания внутренних органов.  

Ореховый Спас еще называют Нерукотворным Спасом, что означает, 

что образ Христа нерукотворен. Это название также пошло со времен жизни 

Иисуса Христа. История гласит, что Иисус, после того как умылся водой, 



 
 

вытер лицо полотенцем, на котором отобразился его лик. Затем с этого 

полотенца был написан образ Христа, который передавался от одного 

поколения императоров к другому, но в 12 веке был утерян и восстановлен 

только в копиях.  

Спожинки  - 28 августа. В этот день праздновали конец жатвы, уборки 

и переработки урожая пшеницы, ячменя, проса и других зерновых культур, а 

также заготовки семян на будущий сезон. Отсюда и название праздника - 

Спожинки (дожинки, обжимки).  

Последний сноп жнут молча, чтобы не беспокоить дух поля, который 

переселяется в него. По старинному обычаю на сжатом поле оставляют 

небольшую часть несрезанных колосьев, связывая их лентой — завивают 

«бороду Велесу». Затем празднование продолжалось уже в деревнях и сѐлах. 

Пекли караваи и пироги из муки нового урожая, готовили саламату (мучной 

кисель), варили кашу, мѐд и пиво. Всѐ это делали вскладчину, всей деревней, 

потому что торжество было всеобщим. Стол накрывали прямо на улице, рядом 

ставили последний сноп, красиво украшенный. В некоторых губерниях его 

даже наряжали в сарафан или рубаху. Смакуя богатое угощение, принято было 

нахваливать зерно, из которого готовили большее количество блюд. В пояс 

кланялись снопу, благодаря за сытный обед. 

Успение Пресвятой Богородицы - 28 августа. Это большое 

событие. Его относят к двунадесятым православным праздникам. Это день 

почтения памяти великой Молитвенницы - Божьей Матери. Согласно 

народным традициям, этот праздник называется Господиным днѐм. Окружѐн 

он не печалью, а радостью. Спожинки раньше выпадали на этот день, и 

праздновались в середине августа.  

День Флора и Лавра – 31 августа. Святые Флор и Лавр - родные 

братья, они были искусными каменщиками. Предание утверждает, что в 

момент обретения мощей святых братьев прекратился падѐж скота. В связи с 

этим на Руси Флора и Лавра почитают как покровителей лошадей. Даже на 

иконах этих мучеников положено писать с конями.  

В этот день проводили магические обряды для хорошего приплода и от 

падежа скота. Лошадей с самого утра обхаживали: чистили, мыли, заплетали 

гривы, а после отводили к обедне и окропляли святой водой. Говорили, что 

это должно защитить лошадей от болезней. Весь день животных старались 



 
 

угощать лакомством - кормили пирогами, потчевали молодым пивом. Также 

пекли особое печенье с изображением конского копыта.  

Этот день считался последним для полевых работ. Окончание сева 

озимых было принято отмечать праздничным гуляньем. Земледельцы 

вырывали полынь и рассматривали еѐ корни: если они толсты, на следующий 

год можно ждать хорошего урожая. Начинались бабьи засидки: крестьянки 

собирались у какой-либо вдовы, и проводили вечера с рукоделием и за 

разговорами.  

 

2.4. Осенние праздники 

 

Семён Летопроводец  - 14 сентября. В этот день провожали лето и 

встречали осень. В Православном христианстве это День Преподобного 

Симеона Столпника. 

Семѐнов день относится к древнему празднику Осенины, связанному с 

проводами лета и встречей осени. Праздник отмечался 3 раза. Первые 

Осенины приходились на Семѐна Летопроводца (14 сентября); вторые – 

Оспожинки или праздник урожая, с этого времени считалось, что лето ушло и 

осень вступает в свои права (21 сентября). По сути, это был праздник осеннего 

равноденствия. Третьи Осенины – Воздвижение, Змеиный праздник (27 

сентября). 

Народные названия Семѐнова дня: Летопроводец, Старого бабьего 

лета почин, Семёновы Осенины, Первые Осенины, Новолетие и другие. 

Также было принято в этот день справлять новоселье, считалось, что 

жизнь будет счастливой. За сутки до переезда впускали в дом петуха и кошку. 

Народные приметы: на Семѐна прогремит последняя гроза, не убран 

урожай - считай пропал, улетают гуси - жди ранней зимы.  

В этот день совершались обряды: засидки, возжигание огня, обряд 

пострига, похороны мух, предание о воробьях.  

Воздвижение - 27 сентября. День Воздвижения Креста Господня 

по преданиям возник именно тогда, когда равноапостольной царицей Еленой 

был найден Крест. Именно на нѐм был распят Иисус Христос.  

27 сентября считается третьими Осенинами (Большие Осенины), 

поэтому в древности в этот день все рисовали кресты на дверях своих домов, 



 
 

на матицах или же на притолоках. Матица представляет собой толстую балку 

в виде бревна, которое врубалось поперѐк самого здания. Именно в день этого 

торжества всем напоминала о себе зима. Осень становилась полноправной 

хозяйкой, и поэтому сельские жители все чаще задумывались о 

приближающихся холодах, о буранах и о морозах, которые их ждут. Именно 

поэтому были столько популярны поговорки такого типа «На Воздвиженье 

шуба за кафтаном тянется!» или же «Воздвиженье кафтан сымет, шубу 

наденет!»  

В этот день язычники провожали последних птиц. Природа 

успокаивалась, матушка-земля отдыхала. Народное название праздника - 

Сдвижение, потому что числилось, что к этому сроку весь урожай с полей 

двинулся на гумно и в амбары. Это был день празднования сбора даров земли. 

Считалось, что это был и предел окончания летовки для лягушек, змей и 

различных букашек. Верили, что к Сдвижению они должны спрятаться в норы 

и гнѐзда, чтоб заснуть до весеннего тепла. В старину не рекомендовали 27 

сентября ходить в лес, чтоб случаем не встретиться со  «змеиной свадьбой» - 

калачиком катящимися к зимним норам змеями. 

День памяти Сергия Радонежского - 8 октября. Это день, когда 

православная церковь отмечает день памяти великого подвижника русской 

земли Преподобного Сергия Радонежского. Сергий Радонежский (в миру 

Варфоломей) почитается Русской Православной Церковью в лике святых как 

преподобный (то есть прославленный монашеским подвигом). Он является 

основателем Троице-Сергиева монастыря и небесным покровителем России.  

Покрова  - 14 октября. Этот день  - Праздник Сошествия Божьей 

Матери. Хоть это событие произошло в греческой столице, русские 

православные люди считают его своим. Впервые праздник начал отмечаться 

по велению князя Андрея Боголюбского, построившего собор Покрова Святой 

Богородицы (известный на весь мир храм на реке Нерли).  

С праздником заступничества Божьей Матери связывают много обычаев 

и примет на Руси. Так, на Покров принято было жениться, поскольку к этому 

времени уже выпадал первый снег, напоминающий белые одежды невесты. 

Приближение праздника Покрова было знаком для крестьян: пора убирать 

урожай, так как недалеко и заморозки. Также считалось, что с какой стороны 

подует ветер, оттуда и ждать первых сильных заморозков. Зима не будет 



 
 

суровой, если тепло на Покров. Праздник 14 октября обещал суровые морозы, 

если весь день дул восточный ветер.  

Много выпечки в доме - в жилище будет зимой тепло. Истопишь печь 

дровами из яблони - дом станет уютным. А отремонтировать избу до 

праздника считалось делом обязательным, так как в противном случае семья 

могла провести зиму в холоде.  

В языческие времена этот праздник знаменовал окончательный приход 

холодов. Славяне жгли свои старые лапти, соломенные постели и просили у 

природы помощи пережить зиму. Если снег уже покрыл поля, то ждали 

богатого урожая. В народе говорят, что с Покрова перестают бродить по лесам 

лешие (по-другому их называют лесными хозяевами).  

Дмитриев день (Димитриевская суббота)  - ежегодно в 

субботу перед днѐм памяти великомученика Димитрия Солунского, 

приходящимся на 8 ноября.  

В православии существуют особые дни, когда вспоминают об усопших - 

это поминальные родительские субботы, которых насчитывается всего три - 

Вселенская, Троицкая и Дмитриевская.  

Дмитриевская суббота проходит накануне Дмитриева дня, 

установленного в честь Дмитрия Солунского. Дмитриева суббота связана и с 

православными традициями, и с языческим прошлым славян.  

По официальной версии, Дмитриевская родительская суббота 

установлена в честь воинов, которые пали в Куликовской битве. После победы 

князь Дмитрий Донской предложил православной церкви каждый год 

справлять поминовение по павшим воинам. С течением времени 

Дмитриевскую субботу отмечали в честь всех воинов, которые когда-либо 

погибли за русские земли, а затем и вовсе Дмитриевская суббота стала днем 

поминания всех усопших. 

Но Дмитриев день имеет более глубокие, языческие, корни.  Он 

приурочен к середине осени, когда наши далѐкие предки почитали своих 

умерших пращуров. Дмитриевская суббота была днѐм перехода от осени к 

зиме. Поэтому, если после праздника Покрова оставались незаконченные дела, 

то к этому дню старались всѐ закончить и завершить подготовку к суровым 

морозам. Славяне называли этот день Осенние Деды или Дедова суббота. 

Как и в другие поминальные дни, женщины были заняты генеральной 

уборкой. Убирали во дворах, вымывали все лавки, окна, столы. Старались всѐ 

http://vedmochka.net/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D1%8B.html


 
 

побелить или починить. Перед Дедовой субботой вся семья обязательно 

должна была вымыться, после чего оставляли воду и веник для усопших 

родственников. В Дмитриевскую родительскую субботу ужин был особенным, 

для него обязательно приобретали новую белую скатерть. Хозяйки готовили 

традиционные славянские блюда - кутью, узвар, блины, пироги, а также 

любимые блюда усопших родственников. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Этническая и историческая память народа хранит многие древние 

языческие верования и обряды. Именно память предков на подсознательном 

уровне заставляет нас верить в приметы:  

Пришёл Спас - готовь рукавицы про запас.  

Какая погода на Покров - такая будет и зима.  

На Казанскую небо плачет - к скорой зиме.  

Коли на Крещение холодно и ясно - лето будет засушливым, 

коли пасмурно - жди урожая.  

На Сидора холодно и тоскливо - лето будет дождливо.  

На пёстрой неделе кто женится - к тому всякая беда клеится.  

В Свадебную неделю жениться - с добром породниться.  

Все русские народные праздники очень самобытны. Славянской душе 

близки весѐлые хороводы, прыжки через костѐр, снежные забавы, посиделки с 

песнями - задорными и печальными, задушевными. Ещѐ Гоголь писал: «Какой 

русский не любит быстрой езды?» И сегодня в гулянья очень популярна 

разудалая езда на санях, запряжѐнных русской тройкой!  
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