
Обычаи, обряды и 
традиции русского 
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«Чем дальше в будущее входим, 
тем больше прошлым 
дорожим…»
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           Цели и задачи:
- воспитывать интерес к истории и народному творчеству; 

• познакомить  с народным традициям, обычаями, обрядами; 
•расширение их представлений о культуре русского народа;
• развитие эстетического и нравственного восприятия мира;
•дать представление об устройстве дома, об истории народного 
костюма, о народном промысле, о народном фольклоре,  о  
русской национальной кухне.
 
 



Русский народ
        Коренная область расселения русского народа- Восточно-Европейская 
равнина. По мере освоения земель русские находились в тесном контакте с 
другими народами. Благодаря этому великое географическое и историческое 
пространство , объединяемое понятием Русь и Россия.
       Россия является многонациональным государством, на территории которого 
проживает более 180 народов, важность этого факта отображена в преамбуле к 
Конституции РФ. Но по критериям Организации Объединённых Наций, Россия 
является мононациональным государством, так как более 67 % её населения 
приходится на одну национальность, при этом в официальных документах ООН 
Россия — многонациональное государство.



Национальная культура – это национальная память народа, то, что 
выделяет данный народ в ряду других, хранит человека от 
обезличивания, позволяет ему ощутить связь времен и поколений, 
получить духовную поддержку и жизненную опору. 

 
«Традиция», «обычай», «обряд» - важнейшие элементы 
культуры каждого народа , эти слова всем знакомы, вызывают в 
памяти определённые ассоциации и обычно бывают связаны с 
воспоминаниями о той, «ушедшей Руси». Неоценимая ценность 
традиций, обычаев и обрядов в том, что они свято хранят и 
воспроизводят духовный облик того или иного народа, его 
уникальные особенности, аккумулируя  в себе весь накопленный 
культурный опыт многих поколений людей, привносят в нашу жизнь 
всё самое лучшее из духовного наследия народа.  Благодаря 
традициям, обычаям и обрядам народы наиболее всего и отличается 
один от другого.  
  
  



         Празднично-обрядовая культура  
    Основные зимние праздники –  две святочные недели (святки):   Рождество, 

Новый год (по старому стилю) и Крещение. В праздники затевали магические 
игры, производили символические действия с зерном, хлебом, соломой ("чтобы 
был урожай"),  ходили по домам колядовать,  девушки гадали , обязательным 
элементом святок было ряжение



 Масленица (проводы зимы и 
встреча весны)- длилась целую 
неделю и   Начиная с четверга 
масленичной недели все работы 
прекращались, начиналось шумное 
веселье. Ходили друг к другу в гости, 
обильно угощались блинами, 
оладьями, пирогами, была и выпивка.  

Широкая Масленица – Сырная неделя!
Ты пришла нарядная к нам Весну встречать.
Печь блины и развлекаться будем всю неделю,
Чтоб Зиму студёную из дому прогнать!
Понедельник – «Встреча»
 Вторник – «Заигрыш»
Среда- «Лакомка»
Четверг – «Разгуляй»
Пятница «Вечера  у тёщи»
Суббота –»Золовкины угощения»
Воскресенье – «Прощеный день» 
Пышные гулянье Ярмарка венчает.
До свиданья, Масленица, приходи опять!

 



  Пасха ( расцвет весны, пробуждение 
жизни) - церковный праздник 
 На Пасху украшали дом  срезанной вербой, 
пекли сдобные хлеба (куличи, пасхи), 
красили яйца (Крашенки), посещали 
церковь, ходили друг к другу в гости, 
обменивались при встрече крашенками, 
христосовались (целовались) , 
приветствовали  друг друга: 
 «Христос воскрес!» - «Воистину воскрес!»                        
    

Яйца – символ Солнца и зарождения новой жизни.  

На Пасху водили хороводы, гуляли  по 
улицам, катались на качелях, катали яйца . 
После пасхальной недели во вторник 
отмечали родительский день - посещали 
кладбища, приносили еду к могилам 
умерших родственников, в том числе и 
пасхальную. 



Сборы (хороводы, улицы)-  летнее 
развлечение  молодежи  на околице 
деревни, на берегу реки или у леса.  
Плели венки из полевых цветов,  играли в 
игры, пели и плясали, водили хороводы. 
Задерживались допоздна. Главной 
фигурой был хороший местный 
гармонист.



Русская изба
Русский традиционный дом состоит из двух частей: 
холодной (сени, клеть, подклеть) и тёплой (там, где 
находилась печь).  Всё в доме было продуманно до 
мелочей и выверено веками. Дом строился из сосны. 
А крышу крыли соломой или осиновыми дощечками. 
Передний конец крыши имел конёк – знак 
устремления. Только русские сравнивали дом с 
колесницей, которая должна привести семью к 
лучшему будущему. Снаружи дома украшались 
резьбой. До наших времён сохранилась традиция 
использования наличников. В сенях хозяева хранили 
различную утварь, а в самом доме чётко выделялся, 
так называемый «бабий кут». Где хозяйки готовили и 
рукодельничали.



Рядом с горницей передней
Спальня в горнице соседней,
И постель в ней высока,
Высока – до потолка!
Там перины, одеяла
И подушек там немало,
И стоит, покрыт ковром,
Ларь с хозяйкиным добром.



Русская печь в избе

По стенам резные лавки
И дубовый стол резной.
Возле печки сохнут травки,
Собирали их весной
Да настой варили, чтобы
Пить зимою от хворобы.

 Главным в доме была печь.  
 
Стены чёрны, закопчёны,
Не красивы изнутри,
Но не гнили и 
Служили людям добрым от души.
(топились печи по-чёрному)



Русские утварь



Русская баня
Баня была не только местом для мытья, а также 
особенным, почти священным местом. Считалось, что 
баня объединяет 4 главные природные стихии: огонь, 
воду, воздух и землю. Поэтому человек, посетивший 
баню, как бы вбирал в себя силу всех этих стихий и 
становился крепче, сильнее и здоровее. Недаром на Руси 
бытовала поговорка «Помылся – будто заново 
родился!». Не зря веник является не только символом 
русской парной бани, её украшением, но и 
инструментом лечения или профилактики болезней. 
Веники, собранные из разнообразных пород деревьев и 
лекарственных трав используются для лечения самых 
разных заболеваний и недугов.



Женский костюм: 
Девичья рубаха, праздничные головные 
уборы, понёва

Мужской костюм: 
Рубаха, порты, пояс, сермяга

 Русский национальный костюм 



 Русская кухня



Русский народный фольклор
Обряды, приуроченные к крупным праздникам, включали большое количество 
разных произведений народного искусства (Фольклор): старинные лирические 
песни, свадебные, хороводные, календарно-обрядовые, плясовые; однако в 
повседневной жизни преобладали частушки,песни, приговоры, хороводы, игры, 
танцы, драматические сценки, маски, народные костюмы, своеобразный реквизит, 
устное народное творчество-  пестушки, загадки, сказки, поговорки и многое 
другое  частушки










