


Стоит заметить, что праздников значительно больше, но они менее известны (по -
новому).

25 декабря – Спиридон Солнцеворот
6-7 января – Рождество. Коляда.

7-19 января – Святки.

19 января – Крещение Господне
15 февраля – Сретение.

Конец февраля – начало марта – Масленица (плавающая дата).
22 марта – Сороки.

7 апреля – Благовещение.
Первое воскресенье после Пасхи – Красная горка.

6-7 июня – Святая троица
В ночь с 23 на 24 июня – Ивана Купала.

2 августа – Ильин день.

14 августа – Медовый спас

19 августа – Яблочный спас
28 августа – Спожинки.

14 сентября – Семен Летопроводец .

21 сентября – Осенины

14 октября – Покрова Присвятой Богородицы
.





 В декабре людям уже можно было отдохнуть 
от тяжелых работ и стоило подумать о более 
приятной весенней подготовке к новым 
делам. Любили наши предки 25 декабря 
(Спиридон-солнцеворот). В ночь на него 
по их верованиям сходили к людям их 
предки в образе духов- святок.

 Праздничные дни у древних славян, а затем 
перешедшие и в церковное празднование, 
дни святок, начинаются от первой звезды в 
канун Рождества и до праздника Крещения, 
освящения воды ("от звезды и до воды"). 
Первая неделя Святок получила название 
Святочной недели, связана со славянской 
мифологией, связанной с поворотом зимы 
на лето, солнца становится больше, тьмы 
меньше.

 На Святки обязательны были игры 
ряженых. Веселой гурьбой заходили они в 
дома представляли сценки и выкидывали 
разные смешные коленца. Традиционным 
считается и колядование. Оно сохранилось 
еще со времен славянской Коляды.

 Повсюду звучали колядки, коротенькие 
песенки. Желавшие хозяевам всех земных 
благ. Если же те были скуповаты и не 
благодарили певунов, то могли получить на 
праздник и злое пожелание.



19 января праздновалось православное 

Крещение, посвященное таинству крещения 

Иисуса Христа в реке Иордани, в этот день во 

всех церквях и храмах совершалось Великое 

водоосвящение, вся вода в водоемах и колодцах 

считалась святой и обладала уникальными, 

лечебными свойствами. Наши предки 

считали, что свяченая вода не может 

испортиться и хранили её в красном углу под 

иконами, и верили что это лучшее лекарство от 

всех недугов как телесных, так и духовных. На 

реках, озерах и других водоемах делали на льду 

специальную прорубь в виде креста под 

названием иордань, купание в которой 

считалось богоугодным и целебным занятием, 

избавлявшим от хворей и всяческих напастей 

на целый год.



Символичная встреча весны 

с зимой происходила 

на Сретение.   Как раз 

знаменует завершение цикла 

Рождественских праздников.         

Кстати, до того назывался и 

"Сороковым днем до 

Богоявления".                    

Кстати, Сретение Господне -

явственная граница между 

зимой и весной. На сей счет 

есть даже такая поговорка: 

"Сретение - зима с весной и 

летом повстречались". А есть 

и другая: "Солнце - на лето, 

зима - на мороз»



 С наступлением весны приходила 
долгожданная Масленица. Еще в 
славянском язычестве она 
символизировала конец холодам и 
начало весны. Изначально звалась 
Мясопуст и лишь позже получила свое 
настоящее имя. Оно оправданно, так 
мясо в последнюю неделю перед 
постом было под запретом, а вот масло 
– нет.

 Все дни недели Масленицы со своим 
именем и обрядами. Одним из самых 
веселых, в которых принимали участие 
дети – были катания с горки и взятие 
снежного городка.

 Целую неделю шло прощание с зимой: 
блины, гости, катания. Высшая точка 
накала праздничного настроения –
сжигание чучела, смотанного из 
соломы и сена. После того как символ 
Масленицы сгорал, пепел отдавали на 
волю ветрам.

 Период от 6-го января до Маслены, как 
ее еще называли в народе, до сих пор 
считается лучшим, чтобы обзавестись 
семьей. Шли свадебные недели.



 Сороки. В этот праздник и 
день, и ночь равны. 
Возвращаются птицы, их 
ждут, желая скорейшего 
тепла. По преданию, если 
первым прилетал зяблик, то 
еще будут холода, но если 
жаворонок, ожидается 
потепление. Предки русских 
из обычного теста лепили 
птичек, пекли их и отдавали 
детям. Те выносили их на 
улицу и показывали солнцу.

 Во многих деревнях 
традиция все еще существует, 
фигурки зовутся 
жаворонками, из-за желания 
увидеть именно эту птаху. Да, 
и праздник часто носит 
название Жаворонки



 Ежегодно весной 
праздновалась 
Пасха. Обряды 
этого старейшего 
праздника 
христиан всего 
мира знакомы 
всем: пекут куличи, 
красят яйца. Часто 
именно детям 
отводилась роль 
раскрашивать 
символы 
Христовой крови.



Красная Горка (Фомино 

воскресенье) — весенний 

праздник у восточных славян, 

который отмечается в первое 

воскресенье после Пасхи. В 

этот день празднуются: 

весенние девичьи хороводы, 

трапеза с яичницей, 

молодѐжные игры. Красная 

горка символизирует полный 

приход весны, именно этим 

праздником встречают эту 

пору года. Кроме того что 

Красная горка символизирует 

приход весны, праздник 

символизирует еще встречу 

парней и девушек, потому что 

весна — это начало новой 

жизни для всей природы. На 

празднике Красной горке есть 

одна пословица, которая 

гласит: «Кто на Красной горке 

жениться, тот вовек не 

разведется» 



 Русские 
народные 
праздники летом 
начинались с 
Троицы. Этот 
день связывали с 
окончательными 
проводами 
весны. Основной 
традицией на 
празднование 
Троицы являлось 
украшение 
жилища и храма 
различными 
веточками, 
цветами и 
душистой 
травой. 



 Значительный русский народный 
праздник июля – Ивана Купала. Он 
имеет этническое происхождение и 
празднуется с шестого на седьмое 
число, когда наблюдается летнее 
солнцестояние. Традиционно в этот 
день жгут костры и прыгают через 
них, плетут венки и водят хороводы. 
Называется праздник в честь 
Иоанна Крестителя. Главное, чем 
отличается этот день от остальных 
празднеств, это прыжки через 
костры, которые способствуют 
очищению человека от находящейся 
внутри него нечисти. 

 Необычный и таинственный Иван 
Купала праздновали не при свете 
дня, а обязательно ночью.

 Незамужние и одинокие плели 
венки из цветов и трав и пускали по 
течению речки, гадая на свое 
семейное будущее. Два растения 
символизируют этот праздник: 
папоротник и иван-да-марья. 
Считается, что никогда не цветущий 
папоротник в эту ночь вдруг 
выбрасывает свой бутон, а 
счастливчик, найдя его, найдет и 
клад.



2 августа празднуется 

Ильин день.

После него происходит 

спад летней жары с 

установлением умеренного 

тепла. Традиционно к 

Ильину дню пекли пышки 

и колоба из муки нового 

урожая.Ильин день дети 

не любили. Родители 

после него запрещали 

купаться в реке. Остывает 

вода с обеда. Все – не 

поплаваешь.



 Медовый спас —
православный праздник, 
отмечаемый 14 августа. 
Суть праздника — малое 
водосвятие. Традиции 
праздника — начало сбора 
мѐда, его освящение и 
трапеза — «вдовьи 
помочи». Праздник 
празднуется в честь 
Происхождения древ 
Креста Господня в конце 
XIV в. Значение праздника 
— первый день Успенского 
поста. Медовый спас еще 
называют «Спасом на 
воде», это из-за малого 
водосвятия. По традиции, 
именно в этот день на Руси 
освящали новые колодцы и 
чистили старые. Называют 
этот праздник «Медовым 
спасом» из-за того, что в 
этот день пчелиные улья 
обычно наполнены до 
отказа и пасечники идут 
собирать медовый урожай. 



Яблочный спас — народное 

название праздника 

Преображения Господня у 

восточных славян, празднуемый 

19 августа, а еще до этого 

праздника запрещено есть 

яблоки и разные блюда из 

яблок, в праздник же надо 

наоборот — срывать как можно 

больше яблок и освящать их. 

Цель праздника — освящение 

яблок, проводы солнца на 

закате с песнями. У Яблочного 

спаса есть еще другое название 

— первые осенины, то есть 

встреча осени. Согласно 

традиции нужно угостить 

яблоками сначала всех родных и 

близких, потом сирот, 

неимущих, как поминание об 

уснувших вечным сном предков 

и только потом самим есть 

яблоки. Вечером, после 

праздника, все выходили на 

поле, чтобы с песнями вместе 

проводить закат солнца, а 

вместе с ним и лето. 



 Семён Летопроводец —
праздник восточных славян, 
который начинается 14 
сентября. Суть праздника —
торжества по поводу 
приближения осени: накануне 
заканчивалось лето и 
начинался новый год. В этот 
день совершаются обряды: 
новоселье, засидки, 
возжигание огня, обряд 
пострига, похороны мух, 
предание о воробьях. Семѐнов 
день считается счастливым, 
поэтому советуют справлять 
новоселье. Приметы: Семѐн 
лето провожает, бабье лето 
наводит; на Семѐна —
последняя гроза; на Семѐна 
колосовые не убрали — считай 
пропали; если гуси улетают на 
Семѐн-день, жди ранней зимы. 



 Осенины, называемые также 
«Оспожники», — традиционный 
народный праздник урожая 
и встречи осени, который наши 
предки отмечали 21 сентября 
(8 сентября — по старому стилю), 
в день осеннего равноденствия. 
Ночь и день в это время 
приравнивались друг к другу, 
природа разворачивалась 
к зиме — наступало время 
благодарить землю 
и божественные силы 
за природные дары. По дате 
Осенины совпадают с великим 
православным праздником 
Рождества Пресвятой 
Богородицы, которая очень 
почиталась на Руси. Богородица 
считается заступницей людей 
перед престолом Господа, 
покровительницей всех матерей 
и младенцев. Поэтому множество 
традиций празднования Осенин
связано с чествованием Матери 
Божьей.



 Покров день — один из 
праздников восточных 
славян, празднуется 14 
октября. Значение праздника 
— окончательное 
наступление осени, в этот 
день раньше отмечали 
встречу Осени и Зимы. В 
народе говорят, что с 
Покрова перестают бродить 
по лесам лешие(по-другому 
их называют лесными 
хозяевами). Накануне этого 
праздника, молодые 
деревенские девушки 
сжигают свои старые 
соломенные постели, а 
старухи сжигают свои 
старые, изношенные за все 
лето лапти. Русские люди, 
празднуя посвященные 
Богоматери дни, ждали от 
Неѐ помощи.




