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В традициях каждого народа есть посиделки,  сегодня 
мы побываем  в русской деревне и совершим 
путешествие по  народным праздникам. 
Спутником нашим будет календарь. 



 Январь – просинец. Большинство исследователей выделяют в этом слове 
корень – синь –, полагая, что такое название дано январю за рано наступающие 
сумерки – с «просинью».

Февраль – сечень.  Назван по глаголу сечь за метели, обычные в этом 
месяце. В современных украинском, польском языках этот месяц носит название 
«лютый».

Март – сухий, так как это малоснежный месяц.
Апрель  – березень. Появляется березовый сок, и набухают березовые почки.

               Май – травень. Месяц свежей травы и зелени. Это название известно в  
украинском языке.

Июнь – изок, пора насекомых: в древнерусском языке изок – «кузнечик».
Июль – червень (лето красное, середина лета) или липень – месяц цветения 

липы. 
Август – серпень. Серпень от слова серп, так как август – пора уборки 

хлебов.
Сентябрь – рюин. Известна древнерусская форма глагола рюти (реветь), что 

в применении к осеннему ветру означало «реветь, дуть, завывать».
Октябрь – листопад.
Ноябрь – груден. В словаре Владимира Даля груда – «мерзлые колеи по 

дороге, мерзлая кочковатая грязь».
Декабрь – студень, то есть студеный, холодный месяц.



Зима

Новый год

Рождество

Святки 
Крещение

У наших предков Новый год начинался с марта, а не с 1 января.  
Так было до 1492 года. Князь Иван 3 повелел считать началом 

года 1 сентября, когда нужно было платить дань, пошлины.              
А с 18 века  Петр 1 изменил российское летоисчисление и время 

празднования Нового года назначил на 1 января. 



Слова колядок – (небольших песенок), 
распространенных

 на территории Казанской губернии:
Коляда, коляда, отворяй-ка ворота.

Пришла Коляда накануне Рождества.
С пышками, с лепешками, со свиными ножками.

Коляда, коляда, подай пирога!
Подавай, не ломай, а по целому давай.
Кто даст пирога – тому жизнь  богата,

Кто не даст пирога – уведем корову за рога!

Вслед за Новым годом  следуют 2  
больших христианских праздника: 
Рождество и Крещение. Время от 
Рождества Христова до Крещения 
называют святками или святыми 

вечерами. В святые вечера 
совершали обряд колядования, в 

котором принимали участие дети и 
молодые люди. Обходя дома, они 

поздравляли хозяев с праздником и 
разбрасывали по дому горсть овса 
или пшеницы, приговаривая при 

этом колядки.



Гадание с курицей 
На полу расставляются предметы: хлеб на 
тарелочке, «5», колечко. Затем вносится 
курица. К чему она подойдет в первую 

очередь, тому и быть. 
(Хлеб  – жизнь в достатке, «5» – успешная 

учеба, колечко – к замужеству).

Традиционное занятие в Новый год и Рождество                  
на Руси – гадания 



Весна

Масленица

Вербное 
воскресенье  

Пасха
 

В конце зимы праздновалась 
Масленица – проводы зимы и 

встреча весны. 

Все дни масляной недели 
имеют названия:

 понедельник − встреча, 
вторник − заигрыши, 

среда − лакомка,
широкий четверг,

 пятница − тёщины вечерки, 
суббота − золовкины 

посиделки, 
прощеное воскресенье. 



Как на Масляной неделе
Со стола блины летели,

И  сыр, и творог–
Все летело под порог!
Как на Масляной неделе
Из печи блины летели.

Прошла Маслена,
Кончилось гулянье,     

Идем теперь
На отдыханье!

Обязательное угощение  
на Масленицу – блины



В последние дни праздничной недели Масленицу (чучело из 
соломы) на носилках несли до конца деревни, там 
устраивался большой костёр, в котором и сжигали 

Масленицу. Вокруг костра веселились: пели песни, плясали. 
Так прощались с Масленицей.



Вслед за Масленицей в марте совершался обряд встречи весны. 9 (21) 
марта – весеннее равноденствие, повсеместно пекли   жаворонков. 

Ребятишки выбегали с ними на улицу, подбрасывали вверх и выкрикивали 
коротенькие песенки – веснянки. Веснянки сохраняли отзвуки древних 

заклинательных песен, в которых люди призывали весну.



Жаворонки, 
жаворонки! 

Прилетите к нам, 
принесите нам лето!

Жаворонки, летите! 
Скорее весну красную 

несите, 
нам холодная зима 

надоела. 



Главным праздником  является Пасха. Ей 
предшествует Вербное воскресенье.  

В семьях заранее запасали веточки 
вербы. С утра хозяин собирал семью, слегка 
ударял каждого домочадца, приговаривая: 
«Как вербочка живет, так и ты живи».  
Бытовало поверье, что верба наделена 
большой жизненной силой, помогает 
укреплять здоровье, оберегает от болезни, 
делает человека добрым  и справедливым.





В день Пасхи люди угощали  
всех пасхальным куличом 

и крашеными яйцами  

Существовали игры, 
связанные с катанием 
яиц с горки, били яйцо 

об яйцо. Чье яйцо 
разобьется – 
тот проиграл



Лето

Зеленые 
святки

Троица 
Яблочный 

спас

Медовый 
спас

Наступает лето. На «зеленой» неделе 
справляли Семик – девичий праздник.  Дворы и 
избы снаружи и внутри украшали ветвями березы, 
лентами, полевыми цветами, пол посыпали травой. 

Троица – завершающий  день гуляний. 
Девушки водили хороводы и бросали в реку венки.



Красны девицы
Веночки завили,
Люшечки-люли,
Веночки завили.
В речку бросали,
Судьбу загадали…

Быстра речка
Судьбу отгадала…

Коим девушкам замуж идти,
Коим девушкам век вековать…



 

19 августа – 
второй Спас, 

прозванный яблочным, 
потому что пришел срок 
срывать спелые яблоки.

14 августа – 
первый Спас, проводы лета. 
Пасечники «выламывали» в 
ульях соты, отчего первый 
Спас назывался медовым.



Осень

Жатвенны
е  и 

свадебны
е обряды 
и песни

 

Круг земледельческих праздников завершали жатвенные обряды и 
песни. Воздавались почести первому и последнему снопу. Первый 
сноп называли именинным. В конце жатвы последний сноп также 
торжественно приносили в избу, где он стоял до Рождества. Все 

живущие в доме должны были дотронуться до колосьев снопа. Это 
предвещало хорошую жизнь.



 К Празднику Покрова летние работы на полях 
заканчивались, и крестьяне могли отдохнуть. 
Начиналась зимняя работа: мужчины заботились о 
запасе дров на зиму да поправляли избу, а женщины 
шили, пряли ткали. Скотину выпускали последний раз в 
поле. С Покрова дня начинались свадьбы. 



Сегодня мы  совершили 
небольшое путешествие по 
народным праздникам в русскую 
деревню, побывали на 
посиделках молодежи, узнали, 
какие слова  нужно говорить при 
колядовании, когда и как нужно 
гадать в Святки, угостили друг 
друга блинами, поиграли, 
поводили хоровод.

Надеемся, что вам 
понравилось изучать русские 
народные традиции  и вы 
захотите  познакомиться с 
праздниками других народов, 
проживающих на территории 
России. 
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