
Тема урока: 

Народный календарь. Весна. Обычаи и обряды весеннего 

земледельческого  календаря. 

Весенние обычаи и обряды были связаны с непосредственным проведением 

полевых работ. Сопровождавшие их магические приемы должны были 

способствовать лучшему произрастанию урожая и сохранения скота. 

СОРОКИ 

Приход весны в народном сознании был связан с пробуждением природы 

после зимнего сна и в целом с возрождением жизни. 22 марта, в день 

весеннего равноденствия и начала астрономической весны, на Руси 

праздновались Сороки. Почему же именно 22 марта считается “птичьим 

днем”? Когда-то христианские праздники с трудом вытесняли в сознании 

народа языческие, а потому часто были вынуждены хронологически 

“подстраиваться” под них, в надежде со временем полностью вытеснить и 

заменить. Православная Церковь 22 марта (9 марта по старому, Юлианскому 

календарю) празднует день Сорока мучеников Севастийских. Это “Сороки” 

народного календаря. В 313 году римляне пытались добиться отречения от 

веры у сорока воинов-христиан. Но, как их ни истязали, никто не отрекся. 

Сорок погибших христиан превратились, согласно народной вере, в 

жаворонков. Теперь в этот день на Руси поминают погибших воинов и всех 

усопших родственников. 

БЛАГОВЕЩЕНЬЕ 

7 апреля народ отмечал христианский праздник Благовещение. Это был 

последний весенний праздник перед окончанием Великого поста и большим 

христианским праздником Пасхой.Этот праздник получил свое название в 

память о благой вести, которую принес Деве Марии архангел Гавриил. Он 

возвестил ей о том, что у неё должен родиться сын, который будет наречен 

именем Иисус. 

Этот день издавна в народе считался началом весны, когда земля, наконец, 

пробуждалась от зимнего сна. До Благовещения нельзя было тревожить 

(копать) землю. В народном календаре XIX—XX вв. Благовещение было 

одним из самых почитаемых праздников. Благовещенье, которое по старому 

календарю приходилось на день весеннего равноденствия, считалось днем 

прихода весны. "На Благовещенье весна зиму поборола"! По народным 

поверьям, в это время природа пробуждается от зимнего сна и Бог 



благословляет. Выпекали в этот день специальные хлебцы с изображением 

ноги аиста. Дети подбрасывали их с просьбой об урожае. Если аисты 

устраивали гнездо на крыше дома, это было хорошим знаком для его хозяев. 

Согласно приметам, рождение ребенка следовало ожидать там, где кружит 

аист или у того на чье поле часто прилетает аист. Так День чудесного зачатия 

Девы Марии переплетался с верой в чадородные предзнаменования, 

связанные с аистами. 

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

За неделю до Пасхи празднуют Вербное воскресенье. Этот день всегда 

отмечался в христианском календаре как светлый праздник. Согласно 

Евангелию, Иисус Христос направлялся с учениками из Вифании в 

Иерусалим, чтобы отпраздновать там Пасху. На подходе к городу он увидел 

привязанного к дереву молодого осла и попросил учеников привести его к 

нему. Ученики постелили на спину осла свои одежды, на которые сел 

Христос. Когда он въезжал в город, народ восторженно приветствовал 

Спасителя пальмовыми ветвями. На дорогу, по которой ехал Иисус, люди 

бросали пальмовые ветви и стелили свои одежды.В память об этом событии 

во всех христианских храмах принято в этот день освящать украшенные 

ветви деревьев. У русских место пальмовой ветви заняла верба, это одно из 

первых красиво цветущих весной деревьев, которое дало название празднику 

и неделе перед ним: «Вербное воскресенье», «Вербная (или Пестрая) 

неделя», «Вербница», «Вербич». 

Верили также, что верба обладает свойствами оберегает: она защищает от 

нечистой силы, предохраняет дом от молний, останавливает пожар, усмиряет 

бурю, оберегает посевы от гибели, помогает человеку в смертный час, 

отгоняя от него дьявола. Именно поэтому освященную вербу хранили целый 

год на божнице, а, принеся свежую из церкви, старую спускали по течению 

реки или втыкали в землю на поле. 

 

 

 

 

 

 



ПАСХА 

Пасха, Светлое Христово Воскресение, - самый торжественный, самый 

радостный христианский праздник обновления, спасения мира и человека. 

Этот праздник торжества над смертью, торжества добра и света над злом и 

тьмой! Слово "пасха" произощдо от древнееврейского "песах" и в переводе 

означает "переход", "прохождение". Этот праздник был установлен древними 

иудеями в память об исходе иудеев из египетского плена как символ пощады. 

Пасха связывается также с праздником опресноков-пресных хлебов(маццот), 

потому что иудеи, бежавшие из Египта, не успели заквасить взятое с собой 

тесто. 

А с появлением христианства праздник Пасхи обрел еще одно значение - 

чудесное воскрешение из мертвых Иисуса Христа, сына Божьего. Смерть и 

воскресение Христа совпали с праздником Пасхи. 

Иисус дал распять себя, чтобы искупить грехи человеческие, а через три дня 

он воскрес из мертвых. Ранним утром в воскресенье несколько женщин 

(Мария, Саломия, Иоанна...) пошли ко гробу, чтобы принести благовония, 

предназначенные для тела Иисуса. Подойдя, они увидели, что большой 

камень, заграждавший вход в гроб, отвален, гроб пуст, а на камне сидит 

Ангел Господень. Вид Его был как молния, и одежда Его бела как снег. 

Устрашившись Ангела, женщины пришли в трепет. Ангел же сказал: «Не 

бойтесь, ибо знаю, что вы ищете: Иисуса распятого. Его нет здесь. Он 

воскрес, как сказал». Со страхом и радостью поспешили женщины 

возвестить Апостолам об увиденном. «И се, Иисус встретил их и сказал: 

радуйтесь! И они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. 

Тогда говорит им Иисус: не бойтесь; пойдите, возвестите братьям Моим, 

чтобы шли в Галилею, и там увидят Меня». И как некогда, Воскресшего 

увидели Его ученики. В светлый праздник Пасхи Церковь призывает 

верующих «очистить чувства и увидеть Христа, сияющего непреступным 

светом воскресения, и, воспевая победную песнь, услышать ясно от Него: 

«Радуйтесь!». 

Это случилось в седьмой день недели, который с тех пор называется 

воскресением. Поэтому каждое воскресение (выходной) люди не работают в 

память о воскрешении Христа. 

 

 



К Пасхе готовились, начиная с Великого или Чистого четверга. В этот день 

весь дом убирали до сверкающей чистоты, красили и расписывали яйца, 

готовили пасху, пекли куличи и мелкие мучные изделия в виде барашков, 

петушков, голубков; медовые пряники, запекали поросенка, барашка или 

окорок, жарили телятину, шились новые наряды. Цветами украшали блюда, а 

также стол, иконы и дом. По древней традиции, крашеные яйца укладывали 

на блюдо среди специально проращенной зелени овса, пшеницы. 

КРАСНАЯ ГОРКА 

На Руси традиционно в первое воскресенье после Пасхи проходили народные 

гулянья на Красную горку. Возникновение названия праздника до конца не 

выяснено, имеется множество вариантов, в большинстве которых совпадает 

объяснение слова «красная» – красивая. Но это слово относят и к самому 

месту (красивому пригорку, на котором начинает пробиваться первая трава), 

и к красавице весне, освободившей землю от снега, и к красавице девушке, 

служившей символом весны и открывавшей языческими обрядами весенний 

праздник. Слово «горка» связывают с возвышенными местами, просохшими 

после схода снега и половодья, на которых в этот период только и возможно 

массовое гулянье, как вариант – на которых проводились весенние обряды и 

зажигались костры в честь одного из языческих богов. 

Весна у славянских народов традиционно связывалась с женским началом, 

дарующим жизнь. Поэтому главная роль в весенних обрядах, проводившихся 

на Руси в этот день, отводилась женщинам и девушкам. В различных 

регионах существовало множество вариантов прославления и окликания 

весны. Проводила их всегда или девушка, которую специально украшали, в 

том числе и символами будущего урожая, или группа девушек. Обычно 

пелась обрядовая весенняя песня или произносились специальные 

заклинания, призывающие весну побыстрее подготовить землю к посевам и 

одарить нивы щедрыми всходами. После призывов к весне, девушка 

обходила собравшихся, одаривая их крашеными яйцами, или засевала 

символическую грядку. Зачастую эти ритуалы проводились только в 

присутствии женщин, завершаясь совместной трапезой, главным, а иногда и 

единственным блюдом которой была яичница. Иногда обрядовые действия 

начинались еще затемно. Женщины и девушки обходили деревню, обмахивая 

её новыми холстами или полотенцами, что символизировало изгнание злых 

духов. После чего собирались на пригорке встречать восход солнца, 

накрывая на холстах праздничную трапезу. Если небо было закрыто 



облаками, разжигался костер, к которому обращались с просьбами о хорошей 

погоде, как к своеобразному «заместителю» солнца. 

По завершению обрядовых действий все отправлялись в церковь на службу, 

затем на кладбище, где поминали усопших родственников и просили их 

помощи в повседневных крестьянских делах. Только после этого начинались 

«смотры невест», молодежные гулянья, венчания и празднования свадеб, 

посещения родственников и соседей, праздничные застолья, на которых 

обязательно были крашеные яйца. 

Основными развлечениями молодежи были хороводы, игры, катания на 

качелях и каруселях, прыжки через костер, обходы дворов с прославлением 

молодоженов или обрученных.  

На Красную горку в деревнях традиционно проводился обход молодежью 

дворов с прославлением (окликанием) молодоженов, вступивших в брак 

прошедшей осенью и зимой. Для таких молодоженов именно с весны 

начиналась настоящая совместная хозяйственная жизнь – посев, 

последующий уход за урожаем и уборка, разведение домашней птицы, 

приплод скотины и т.д. Именно с этим их и предстояло поздравить, пожелав 

хорошего урожая, большого приплода, да и пополнения в собственном 

семействе. Обход дворов молодоженов мог быть «театрализованным», 

напоминающим колядование, либо просто группами молодежи в 

праздничной одежде. Молодожены заранее готовили угощения и ждали 

славельщиков у окна. Выслушав поздравления и пожелания, которые часто 

сопровождались специальными песнями (вьюницами), они раздавали 

угощения. Для парней, как правило, выставлялось вино, брага или водка, а 

для девушек – выпечка, пряники, сладости и яйца. Зачастую групп 

славельщиков могло быть несколько, в том числе из детей, взрослых женщин 

и мужчин. В этом случае обход начинали дети, затем шла молодежь и только 

после неё взрослые, которые могли не ограничиться подаренным угощением, 

а напроситься на застолье. 

На Красную горку открывался сезон свадеб, но их было еще не много. Как 

правило, в это время свадьбы играли в зажиточных семьях, остальные же 

откладывали создание семей на осень. После уборки урожая появлялась 

возможность провести свадьбу с меньшими затратами. 

Красную горку традиционно праздновали весело. Развлекалась не только 

молодежь, были свои развлечения и у взрослых: традиционные хождения по 

деревне с песнями и частушками, розыгрыши и шутки над знакомыми, 



застолья и пляски. Приближалась посевная пора с её тяжелым крестьянским 

трудом, поэтому народ спешил нагуляться от души. 

 

 

Контрольный урок 

1) Что такое русская изба? 

2) Что такое сени? 

3) Что называли печным углом (« бабьим  кутом» ) в русской избе? 

4) Что называли красным углом в русской избе? 

5) Основным элементом в избе считали…. 

6) Обряды святок на Руси. Рождественские традиции. 

7) Обряды святок на Руси. Васильев вечер или Старый новый год 

8) Обряды святок на Руси. Крещение Господне. 

 

 

 


