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Во славу жизни дал 
Создатель
Святой случиться 
благодати,
Чтоб в каждый дом 
сошел с небес
Спасенья свет! 
Христос Воскрес!

Спасенья свет! Христос Воскрес!



Пасху празднует весь 
христианский мир, 

независимо от 
конфессии. Только у 

каждого 
вероисповедания свои 

традиции, свои обычаи 
и угощения. 



Пасха, будучи главным 
церковным праздником, 
стала органичной частью 
славянской народной 
традиции, которая по-
своему переосмыслила 
христианскую символику 
этого праздника. 



Старославянское слово Великъдьнь является калькой с
 греч. μεγάλη ἡμέρα «великий день» и часто встречается 
в древнерусских источниках для обозначения праздника           

Пасхи.

Славянские названия Пасхи



Название Пасхи у лужичан (и некоторых других 
западнославянских народов) — в.-луж. Jutry — происходит 

от слов «утреня, заутреня», указывающих на время 
Пасхального богослужения.



� Разговление.
После окончания всенощной начиналось освящение 

принесённых яств.

Славянские традиции Пасхи.



Из церкви возвращались как можно скорее, поскольку, 
согласно народным поверьям, кто раньше начнёт 

разговляться, у того будет в этом году удача в его делах и 
хорошее здоровье.



На Украине при разговлении хозяин обходил вокруг стола 
с миской освящённых яиц и пасок. После этого, став 

лицом к иконам, разрезал на тарелке несколько 
очищенных освящённых яиц и подносил ко рту каждому 
члену семьи, приговаривая: «Дай, Боже, чтобы и на тот 

год дождаться святого праздника Воскресения Христова в 
счастье и здоровье!»



В Херсонской области для тех, кто был в дороге и не 
сидел за праздничным столом вместе с семьёй, хозяйка 
отрезала кусок пасхи и, завернув его в рушниквместе с 

тремя крашенками, клала в красный угол[



В некоторых местах России и Украины существовал обычай ставить 
на праздничный стол тарелку с землёй, на которой зеленели 

проросшие всходы овса. На зелень клали столько крашеных яиц, 
скольких предков хотели помянуть. Этот обряд совершали в первую 
очередь те селяне, которые не могли в этот день побывать на могиле 

своих родителей. Символичная могилка могла стоять до Радуниц. 
Тогда яйца скармливали скоту или птицам, скорлупу сжигали, а 

зелень высаживал.



Издревле на Руси Пасху праздновали широко, щедро, 
накрывали столы на 48 блюд, главными из которых, 

естественно, были крашеные яйца, куличи и творожные 
пасхи.

Пасха по-русски



В богатых домах красили до 1000 яиц, чтобы хватило и 
всем домочадцам, и всем работникам. Самая большая и 

красивая пасха оставалась дома, а те, что поменьше, 
расходились по соседям и друзьям; жертвовали яйца и 

пасху в больницы, монастыри и богадельни, обязательно 
угощали слуг в людской.



В этот день не существовало классовых и социальных 
различий, стирались рамки между сословиями, 

наступала всеобщая благодать.



Именно в этот день светят вербу и оставляют ее храниться в 
доме на целый год. Старой вербой спустя год обметают пороги, 

углы, окна, говорят слова благодарности за службу, затем 
сжигают. Если вы решили освятить вербу, положите в букетик 

денежку, чтобы ее осветили вместе с вербой. Денежку 
положите в укромное место, ни в коем случае не меняйте. 

Пусть она лежит дома в течение года и служит оберегом для 
денег.

Вербное воскресенье.



Сейчас, как и несколько веков назад, к Пасхе начинают 
готовиться загодя. В Чистый четверг обязательно начисто 

убирают дома и квартиры, избавляются от хлама, моют окна и 
моются сами. Подстригают волосы, усы и бороды; если в доме 
маленькие дети, то впервые их лучше всего стричь именно в 

Чистый четверг.



Считается, что до Пасхи уже нельзя брать в руки тряпки 
и веник, поэтому и стараются хозяйки подготовить дом к 

празднику. Вечером вся семья красит яйца и печет 
куличи, готовит творожную пасху с изюмом и орехами. До 

12 ночи все дела должны быть сделаны, поэтому 
помогают все – и дети, и мужчины.



Верующие в Страстную пятницу придерживаются 
самого строго поста в году. В этот день разрешается есть 
только хлеб и воду и то только после того, как вынесут 
плащаницу. Нельзя в Страстную пятницу предаваться 
веселью и пению. Бытует поверье, что если засмеяться в 
этот день, тогда целый год будешь плакать. 

Страстная пятница.



В субботу все пасхальные угощения относят к церкви, 
где батюшка освятит их. А в воскресенье радостные 

нарядные люди садятся за накрытые столы и 
поздравляют друг друга со Светлым Христовым 

Воскресением.



Расписанное яйцо считается символом Пасхи. Христиане 
символизировали пасхальное яйцо с жизнью, победой жизни над 

смертью. Яйцо красного цвета напоминало о крови Христа, которая 
была пролита, чтобы спасти людей. 

Яйца, освященные в церкви, употребляли в пищу первыми, после 
того, как возвращались с всенощной службы и садились за стол. 

Умывались в первый день Пасхи водой, в которую клали серебряные 
и золотые предметы, и обязательно пасхальное красное яйцо. 

Считалось, что весь год будет красивым, здоровым и богатым. 

Пасхальные яйца.



Русские люди любят вкусно поесть, поэтому на любой 
праздник стараются накрыть щедрый и красивый стол, 
побаловать гостей и себя. А уж сделать великолепным 

пасхальный стол, как говорится, сам Бог велел.

Как накрыть праздничный стол.



Хотите, чтобы ваш стол был особенным? Украсьте его 
пасхальной полянкой. У вас еще есть время вырастить 
свой маленький лужок – символ наступившей весны и 

процветания.

Кстати, зелень и цветы – обязательный атрибут 
Пасхи, в старину искусственные цветы делали из 

цветной бумаги и лоскутков, посвящая этому процессу 
длинные зимние вечера. Украшали этими цветами 

иконы, куличи, тарелки вокруг пасх, поэтому 
пасхальные столы были яркими и красивыми.



Но вернемся в Россию. Несмотря на то, что Пасха – праздник 
церковный, связанный с истинной верой, русские не были бы 

русскими, если бы и Светлое Христово Воскресенье не 
окружили народными поверьями и суевериями.

Пасхальные поверья.

На саму Пасху крашеные яйца 
катали по домашнему скоту, 
чтобы коровы и лошади были 
гладкими и здоровыми;

Самые смелые после крестного 
хода норовили тайком 
спрятаться в церкви, чтобы за 
пламенем свечи увидеть 
усопших. Особенно этим 
грешили невесты, потерявшие 
своих женихов;



Вечером в субботу на ближайшем к 
деревне перекрестке катали яйца в 
разные стороны, чтобы черти не 
нашли дорогу к этой деревне, только 
плясали на перекрестке до упада, а 
потом сгинули, не принеся в деревню 
голод, мор, болезни и падеж скота;

При мытье в Чистый четверг в 
лохань с водой опускали 
имеющиеся в доме монеты 
самого крупного достоинства, 
считалось, что таким образом 
«намывается» богатство, хотя 
по канонам к деньгам 
прикасаться не 
рекомендовалось – в память о 
серебряниках Иуды;



Существует еще один обряд, связанный с пасхальными 
певцами. После Пасхи на второй и третий день они 

прохаживались по деревне и обходили все дома. 
Останавливаясь перед домом, певцы пели, восхваляли хозяина, 
его семью. Они желали, что работа была плодотворной, урожай 

хорошим, а скот плодился. 

Хозяева в ответ возлагали благодарность и преподносили 
дары: сыр, колбасу, крашеные яйца, булки. Считалось, что, 

выполнив этот обряд, в семье все будет благополучно, невзгоды 
обойдут стороной и урожай хороший уродиться.

Народные обряды.



Кра́сная го́рка — народное название первого воскресенья после 
Пасхи. В церковной традиции праздник называется Антипасхой 

или Фоминым воскресеньем и посвящён воспоминанию 
явления Христа апостолу Фоме на восьмой день после 

воскресения. У восточных славян был праздником начала 
весны — с кострами, хороводами, ярмарками невест, 

закликанием весны. Считался преимущественно девичьим 
праздником.

Кра́сная го́рка 



Ра́доница, или Ра́дуни́ца — день всеобщего, то есть 
«вселенского», общецерковного поминовения усопших 

верных. Заупокойное всенощное бдение, вселенская панихида 
в Православной церкви. В Русской православной церкви 
поминовение установлено для того, чтобы «после светлого 

праздника Пасхи мы могли разделить с усопшими великую 
радость воскресения Христова».

Ра́доница или Ра́дуни́ца.



Упоминается в источниках с XIV века. В некоторых 
местах так называлась вся Радоницкая неделя.

У южных славян аналогом Радоницы является обряд по 
бу са ни, бу са н.



Вот такие пасхальные обычаи и 
традиции существуют с 
незапамятных времен.


