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  Все дальше от нас в прошлый век 
уходят народные традиции.
  Все труднее их сохранять и 
поддерживать. И поэтому стоит знать их 
и бережно хранить для себя и для 
будущих поколений.
  В атмосфере песен и музыки рождалось 
и жило не одно поколение жителей 
Пудожского края. И сейчас здесь любят 
петь, танцевать и принимать гостей.    
Доказательством этому служат народные 
праздники, о которых рассказывается в 
данной презентации.



«В краю былинном»

Старинное русское село Семеново 
Пудожского района известно  с ХIV 
века. Семеново являлось одним из 

центров былинной поэзии. Здесь жил 
известный сказитель Федор 

Андреевич Конашков (1860 – 1941 гг.). 
Более 60 лет  пел он свои былины и 

вошел в историю русской 
литературы как один из 

крупнейших носителей народной 
эпической поэзии. Его репертуар – 22 

былины и несколько сказок.





  Родился в семье крестьянина
– бедняка.

  Рано лишившись родителей,
Федор  воспитывался
сначала дедом, а после его
смерти, дядей.

  Трудовая жизнь его началась
с12 лет. Он работал 
на лесопильном заводе,
рыбачил, крестьянствовал.

   Былинная традиция в семье
Конашковых имела глубокие 
корни и переходила из рода в
род .Замечательными сказителями 
были его дед и дядя. 
  От них Федор Андреевич 
перенял и бережно сохранил
в памяти старинные былинные 
сюжеты.
  Ф.А.Конашков был не только 
исполнителем, но и создателем
былин на современные
темы. В 1938 году он был принят
в Союз писателей. 



   В июне ежегодно в деревне Семеново проходит 
традиционный районный праздник « В краю 
былинном».

   В нем принимают участие потомки сказителя. 
   Праздник начинается с живого голоса Ф.А.

Конашкова, который сказывает одну из своих 
сказок, записанных родственниками на пленку.     
Обычно праздник проходит под девизом «Здесь 
русский дух, здесь Русью пахнет». Читают 
былины, говорят скороговорки, проходят 
конкурсы частушек, исполняются фольклорные 
песни, играют в народные игры.

   Обычно в празднике принимают участие 
народные коллективы из Пудожского района и 
гости из других районов и городов страны.







•   Древние славяне отмечали праздник проводов 
зимы и начала весны, который с XVI века стал 
называться Масленицей.

•   Любили на Руси Масленицу- праздник озорной, 
веселый, отчаянный. Последний раз катались с 
гор, устраивали битвы снежками, сжигали чучело 
Зимы, ели блины. В Масленичную неделю не ели 
мясо. Катанию с горы придавался особый смысл.

•   Дети катались с гор все дни Масленицы. 
Взрослые же присоединялись к ним со среды -
четверга. Катание сопровождалось песнями.



• Понедельник – встреча. Устраивались общие 
горы, качели, столы со сладостями.

• Вторник - заигрыши. С утра девицы и молодцы 
катались на горах и ели блины, высматривая суженых.

• Среда – лакомка. В  среду тещи приглашали своих 
зятьев на блины и созывали всех родных для забавы зятя.

• Четверг – широкий четверток, разгул, 
перелом. Катались по улицам, выполняли разные 
обряды,  творили кулачные бои.

• Пятница – тещины вечерки. В этот день зятья 
угощали блинами своих тещ, иногда и всю родню. 



• Суббота – золовкины посиделки.
     Молодая невестка приглашала своих родных к себе. В этот 

день строили снежный городок, затем ватага разделялась 
пополам: одни охраняли городок, другие должны были 
силой взять его.

• Воскресенье – проводы Масленицы, 
прощанья, целовник. Соломенную куклу –

     « Масленицу» - торжественно сжигали, а пепел от чучела 
рассеивали по полю, чтобы придать силу посеву, будущему 
урожаю. Прощание между родными происходит вечером и 
завершается поцелуем. В этот день прощаются все обиды и 
оскорбления.



Празднование Масленицы в 
поселке Кубово.



Сжигание чучела зимы во время 
празднования Масленицы.



•  2 августа обычно в небе раздаются громовые 
раскаты. « Илья – пророк едет», - говорили в 
старые времена. С Ильина дня подступает 
осень, вода в реках и озерах становится 
прохладной.     

• Много значил Ильин день для крестьян. В 
деревнях выпекали первые колобки и пышки 
из зерна нового урожая, приносили с поля 
сноп и ставили в красный угол. 

• На Ильин день перегоняли пчел и подчищали 
ульи. Перестают кусаться комары да мухи. 
Ночи становятся темнее и длиннее. «До Ильи 
мужик купается , а с Ильи с рекой 
прощается».



Издавна на Руси строили 
церкви, посвященные Илье-
пророку. Одной из таких 
является Ильинская церковь 
в Пудожском районе. 

Она находится на острове 
Малый Колгостров в 
срединно-северной части 
Водлозера в 16 км от 
Куганаволока.

Погост построен забытыми 
сегодня мастерами на месте 
древней шатровой церкви 15 
века.



Возрожденный в 1995 году праздник – Ильин день - 
становится главным событием 2 августа на острове Малый 

Колгостров

   В программе праздника 
песни, танцы, 

развлекательные игры,
конкурсы, которые 
готовят как местные 

жители, так и 
музыкальные и 
фольклорные 

коллективы из других 
мест.

  На накрытых столах 
можно увидеть 

карельские блюда-
рыбники и калитки, 

испеченные местными 
жителями. 

  Работают торговые 
лавки с выпечкой и  

сладостями.



        Во время празднования Ильина дня церковная часть его 
становится главной. Всегда  служится молебен пророку Илии, 
панихида по усопшим.

         Затем верующие идут крестным ходом вокруг церкви. Встречает 
и провожает гостей  колокольный звон с колокольни пророка 
Илии. Более 200 лет стоит храм. В нем венчались, крестились, 
молились и отпевались не в одном поколении местные жители. 
Для кого-то приезд на праздник это свидание с родными местами, 
для других – долг службы, для третьих - традиция. А для всех 
вместе - поиск и возрождение корней народной культуры.





•    Этот праздник стал традиционным на Пудожской земле. Его 
обычно празднуют не только жители города Пудожа, но  и жители 
всего района. В 2007 году Пудож отмечал 625 юбилей. 

•    В 1952 года при раскопках в Великом Новгороде была найдена 
берестяная грамота, а содержащийся в ней текст был датирован 
1382 годом. В нем упоминается Пудога. Более раннего 
свидетельства о Пудоге до сих пор не обнаружено. Поэтому 
считается возраст Пудоги со времени именно этого упоминания. 
На самом же деле Пудога возникла намного раньше. 

•    С этим праздником связана традиция почетного гражданства 
жителей Пудожа, которая насчитывает более 100 лет. Так в списке 
членов городской думы за 1892 год значится « потомственный 
почетный гражданин» Александр Петрович Базегский, 
отмеченный 6 золотыми медалями. В начале XXI века звание 
«Почетный пудожанин» традиционно присваивается трем самым 
уважаемым  и заслуженным землякам. 

•    В 2007 году звание « Почетный пудожанин» было присвоено 
Костину Владимиру Николаевичу, Кораблеву Николаю 
Александровичу и Щекиновой Альбине Николаевне за большой 
вклад в развитие города Пудожа. Им были вручены дипломы, 
памятные ленты и их имена внесены в «Книгу почетных граждан г. 
Пудожа».



•   В программе праздника обычно возложение 
венков у памятных мест города, спортивные 
соревнования, праздничное шествие по улицам 
города, театрализованные представления, 
концертно - игровые и детские программы, 
выступления фольклорных коллективов города, 
республики и гостей из разных мест нашей 
страны.

•   На празднике работают торговые ряды, где 
можно купить все, что душе угодно. Также можно 
приобрести изделия мастеров прикладного 
искусства, в изобилии представленные на 
ярмарке.

•   Заканчивается праздник танцевальной 
программой  и массовым гулянием до утренней 
зари.









Праздник иконы  Смоленской Божией 
матери в деревне Кубовской. 

•          Чудотворная икона Пресвятой 
Богородицы, именуемая «Одигитрия-
Смоленская», известна на Руси с 
древнейших времен. Одигитрия (греч. 
– Путеводительница) - один из самых 
распространенных типов изображения 
Пресвятой Богоматери с младенцем.    

        На левой руке Божией Матери 
сидящий Младенец - правой рукой Он 
благословляет, а левой - держит 
свиток, реже - книгу, что соответствует 
иконографическому типу Христа 
Пантократора (Вседержителя). 

        С догматической точки зрения 
основной смысл этого образа - 
явление в мир Небесного Царя и 
Судии и поклонение Царственному 
Младенцу.



   В честь иконы Смоленской Божией Матери в деревне Кубовской 
решили построить церковь. Возводилась она всем миром. Один из 
жителей деревни, знаменитый мастер Григорий Фокин,  написал 
иконы для иконостаса, оформил церковный алтарь. 
   Закончили строительство в 1889 году. И зазвонили церковные 
колокола, на всю округу было слышно. Ведь самый большой 
колокол весил 31 пуд 28 фунтов, т.е. больше 500 кг. 



     Рядом с церковью, под вековыми лиственницами, находится 
обелиск в память односельчан, не вернувшихся с войны. 59 
человек из этой деревни отдали свои жизни за Победу, среди них 
пятеро братьев Омелиных. Люди помнят о них и приходят почтить 
их память. Каждый год во время празднования Смоленской 
батюшка служит панихиду об усопших кубовлянах. 



  В 2006 году на Смоленскую был освящен Святой родниковый ручей, 
протекающий на окраине деревни. Ручей издавна почитался жителями 
деревни за чистоту и вкус воды. 



10 августа 2007 года прошел праздник
 Смоленской иконы Божией Матери, 

посвященный 425-летию деревни Кубовская.

Праздник начался с
богослужения в церкви
Смоленской иконы Божией 
Матери, построенной в 1889 
году.

Место
проведения
праздничного
концерта.



В концерте принимали участие вокальная группа »Ивушки» из п. 
Кубово и  вокальная группа из д. Кубовская ,а также гости праздника - 

коллективы из п. Красноборский и п. Пяльма,



На празднике выступили с поздравлениями и своими 
воспоминаниями бывшие жители деревни Кубовская - 

Шлямина А.И.- бывшая учительница деревенской школы и 
Стасюк К.Н.  - Заслуженная артистка Карелии, Заслуженный 

работник культуры Российской Федерации.

 Шлямина А.И.

Стасюк К.Н.



А потом были веселые хороводы, экскурсии по деревне, в 
деревенский музей, к святому роднику, игры, лотереи, работали 

торговые ряды, катались на лодках по реке. Знакомство с историей и 
традиционной культурой доставило гостям радость общения с 

историческим прошлым древнего края.



Межрегиональный праздник
«Зимняя Никольская ярмарка.»



•   Первое письменное упоминание о пудожских ярмарках 
принадлежит перу Г.Р. Державина, который в 1785 году 
посетил Пудож. «В городе бывают две ярмарки: одна 
отправляется в декабре и называется Никольскою, 
другая в день Троицы и именуется Троицкою, для них 
построено 3 церкви, до 12 лавок, на торг съезжаются из 
Петрозаводска, Олонца, Каргополя и Вытегры…»

•   В 1787 г. издается указ Олонецкого наместнического 
правления об учреждении в Пудоже ярмарок -  20 июля 
Ильинская, а 6 декабря- Никольская. Ильинская не 
прижилась, а  вот Никольская сохранилась.

•    Так на Никольской  ярмарке 1883 г. привезено товаров 
на 15907 руб. Продано товаров на 8570 руб.: дичи - на 
41 руб., рыбы – на 216 руб., льна 170 пудов – на 210 
руб., кренделей – на 200 руб., хлеба – на 155 руб. 
Кроме того -  выделанные кожи, кушаки, посуду 
глиняную и деревянную, железные изделия. 



Программа праздника.

        Жителей и гостей района ждет 
много интересного - это 
выставка изделий прикладного 
искусства, ярмарка-продажа, 
разнообразие товаров торговых 
предприятий и народных 
умельцев. 

       А сколько приятных сюрпризов 
ждет гостей: катание на лошади, 
беспроигрышная лотерея, «бочка 
счастья»,  «ярмарочный столб»,      
«богатырские забавы».

       «Ярмарочный мишка» добавит 
вам веселья, а цыганка 
предскажет судьбу. А какая 
вкусная Никольская уха на 
морозе!







        В 2007 году исполнилось 70 лет поселку Кубово. Его 
история такая же, как и у десятков похожих лесных 
поселков. Рождение Кубово связано со 
строительством исправительно- трудового лагеря 
№13 четырнадцатого отделения ББК НКВД в 1937 году. 
В 1941 году лагерь закрылся, а в 1949 году было решено 
открыть лесопункт и построить рабочий поселок.

         В 1950 году открылись медпункт, библиотека, 
детский сад, начальная школа, а в 1953 - семилетка. С 
1956 года лесопункт стал леспромхозом. 6 ноября 1957 
г. в поселке начал работать кинотеатр «Лесной», а в 
1966 г. открылась средняя школа.

       Время наивысшего расцвета поселка - 80е годы - 
связано с именем О.И.Чувайлова, работавшего тогда 
директором леспромхоза. 

       Сейчас в Кубово проживает около 1000 человек, 
половина из которых пенсионеры. Оживает поселок 
летом, когда приезжают в отпуска дети и внуки, а 
также студенты, родственники и друзья. Именно 
летом в июле и проводится ставший традиционным 
День поселка.



•Шествие кубовлян и 
гостей праздника по 
главной улице поселка.

•Праздник начался с 
открытия памятного знака 
на месте дома, где с 1981 по 
2000 год жил О.И.Чувайлов.



 Состоялся большой праздничный концерт, в котором 
принимали участие самодеятельные артисты из Кубово, а 

также гости из поселков Кривцы, Водла и д. Кубовская.



Проходил конкурс «Кубовляночка», в котором участвовали девочки 
5-8 лет, в библиотеке работали экспозиции «Кубово год за годом», 

«Кубовская сельская библиотека», «Кубовская средняя школа». 
Работали торговые ряды, варилась уха, жарились шашлыки, работал 

«Салон красоты».

•На стадионе по традиции 
состоялся футбольный матч 
команд «Ветераны» и 
«Молодежь», а также волейбол 
между командами «Мисс» и 
«Миссис». 

•Самые юные зрители 
праздника.



• «Народные праздники на Руси». Сост. 
Михайлов С.А. М.ЗАО Центрполиграф 
2004.

• Народно-обрядовый календарь. Биб-ка 
газеты «Толока».2007 год.

• Материалы газеты «Пудожский вестник» 
за 15 лет.

• Материалы музея по истории п. Кубово 
при Кубовской сельской библиотеке.


