


Долгими годами на Руси сохранялось двоеверие: официальная религия, 
которая преобладала в городах, и язычество, которое ушло в тень, но по-
прежнему существовало в отдаленных частях Руси, особенно на северо-востоке, 
сохраняло свои позиции в сельской местности.

Развитие русской культуры отразило эту двойственность в духовной жизни 
общества. Языческие духовные традиции оказывали глубокое воздействие на 
все развитие русской культуры раннего средневековья. 

Важнейшие на Руси языческие обряды и праздники были слиты с 
земледельческим трудом, с жизнью природы, а значит, с мифологическими 
олицетворениями природных сил.

Праздничный календарь русских на протяжении их многовековой истории 
не был стабильным, раз и навсегда данным. Каждая историческая эпоха 
накладывала на него свой отпечаток, внося в праздничный быт народа что-то 
свое, новое. Наиболее заметные изменения он претерпел трижды - после 
крещения Руси, в период петровских преобразований и после крушения 
самодержавия, т. е. в переломные периоды в истории русского народа. 

Введение



        На  современном  этапе  очень  остро  

встает  проблема  сохранности  и  передачи  

национальных  традиций.  Эту  проблему  

можно  решить,  приобщаясь  к  русским  

национальным  обрядам,  к  обрядам  своего  

региона.  



Обряды – это обязательные различные  действия,  
установленные  церковью,  но  не  имеющие  значения  
таинства,  а  также  такие  действия,  совершаемые  в  
различных  случаях  жизни,  например  на  свадьбах,  
похоронах,  которые  освещены  только  обычаем.  Иначе  
говоря,  обряд – действие,  церемония  по  случаю  
важнейшего  события  общественной,  семейной  и  
духовной  жизни  этноса.  Обряды  бывают  календарные,  
семейные,  проводы  на  военную  службу,  похоронно-
поминальные.  



Свадебные обряды в России сложилась 
примерно к XV веку. Основные составляющие 
свадебных обрядов следующие:

Сватовство – свадебный обряд, при котором 
получалось предварительное согласие 
родственников невесты на свадьбу.

Смотрины – свадебный обряд, при котором 
сваха/(сват), жених, родители жениха могли увидеть 
будущую невесту и оценить её достоинства и 
недостатки. Смотрины устраивались после 
сватовства, перед рукобитьем.

Рукобитье (сговор, запой, заручины, 
просватанье, своды) – часть свадебного обряда, в 
ходе которой достигалась окончательная 
договорённость по поводу свадьбы.

Вытие – свадебный обряд, ритуальный плач. 
Происходит на половине невесты. Цель его – 
показать, что в доме у родителей девушке жилось 
хорошо, но теперь приходится уходить. Невеста 
прощалась с родителями, подругами, волей.



Девичник – свадебный обряд, 
день перед свадьбой, либо дни от 
рукобитья до свадьбы.

Выкуп, бранье – свадебный 
обряд при котором жених забирал 
невесту из дома.

Таинство венчания
Церковное бракосочетание или 

венчание – христианское таинство 
благословения жениха и невесты, 
изьявивших желание жить совместно, 
как муж и жена в течение 
последующей жизни.

Свадебный пир – свадебный 
обряд, при котором за едой и питьём с 
шутками и тостами праздновалась 
свадьба.



 Покров день (14 октября) девушки спозаранок бежали в церковь и ставили свечку 
празднику. Существовало поверье: кто раньше поставит свечу, тот раньше и замуж выйдет.

                                                   Скоро, девушки, Покров,
                                                   Скоро нам гуляночка,
                                                   Скоро-скоро заиграет
                                                   Милого тальяночка.
Весело Покров проведешь – дружка найдешь.
В некоторых местностях в рюмки к жениху и невесте принято класть монеты. 

Молодоженам следует эти монеты хранить у себя на столе под скатертью, что будет всегда 
обеспечивать достаток в доме.

Если девушка за обедом прольет какой-нибудь напиток на скатерть – это предзнаменует 
мужа-пьяницу.

В иных краях молодожены должны были спать на ржаных снопах. И снопов этих 
должно бытьнечетное число, скажем, 21. Если это условие выдерживалось, то это означало, 
что они ни в чем не будут исптывать нужды.

На праздник девушки идут в церковь и ставят свечи перед иконою Покрова Богородицы 
и приговаривают: «Покров – Пресвятая Богородица, покрой мою бедную головку 
жемчужным кокошником, золотым подзатыльником». И если в такой момент на 
растерявшийся парень накидывал    понравившейся девушке на голову покрывало, то она 
беспрекословно делалась его женою – отмечал один арабский писатель, посетивший Русь в 
XII веке.

В



До Рождества шел 40-дневный 
Филиппов пост. Мясо не 

употребляли в пищу, обходились 
рыбой. Весь дом постничает, а 

старики сочельничают. Первый блин 
в сочельник – овцам (от мора)

В Рождественный сочельник не 
едят до первой звезды. В первый 

день Рождества обязательно 
пекутся из пшеничного теста 

фигурки коров и овец. Они хранятся 
до Крещения, в Крещение же после 

водосвятия хозяйка эти фигурки 
размачивает в святой воде и дает 
скоту (для приплода, для удоев).
На святках, во второй половине, 
когда начинались двухнедельные 
«страшные вечера» между Новым 

годом и Крещеньем – девушки 
гадали особенно много.



Святочные гадания
Молодые люди обоего пола собираются на вечер, берут кольца, 
перстни, запонки, сережки и другие мелкие вещи и кладут их под блюдо 
вместе с кусочками хлеба, поверх всего накрывают чистым полотенцем, 
салфеткою или ширинкою (отрезком ткани). После того участвующие в 
гадании поют песню, посвященную хлебу и соли и потом другие 
подблюдные (святочные, гадальные) песни. По окончании каждой, 
отвернувшись, из-под закрытого блюда вынимают один какой-нибудь 
предмет, попавшийся первым под руку. Это нечто вроде домашней 
лотереи. К этому обряду применялась песня, из содержания которой 
выводилось себе предвещание. Но так как вынутые из-под блюда вещи 
не всегда попадаются тем, кому они принадлежат, то присуждается по 
этому случаю выкуп вещей. Последнему, вынувшему из-под блюда уже 
последнюю вещь, поют песню, обыкновенно свадебную, как бы 
предвещая скорый брак. Затем и кольцо катят по полу, наблюдая, в 
которую сторону оно покатится: если к дверям, то для девушки – 
близость брака для парня – отъезд.



Для того чтобы узнать, какой будет жених или невеста, большого или малого 
роста, надо под Новый год идти в сарай с дровами и сразу взять полено. Если 
большое, то большого роста, и наоборот.
Если девушка обрежет или уколет палец до крови в новогоднюю ночь, она 
обязательно выйдет замуж в следующем году.
Замораживают к Новому году воду в ложке: если лед выпуклый и с пузырями – к 
долгой жизни, если ямка во льду – к смерти.
А вот ещё: девушки собирались вместе где-нибудь у источника, у колодца, 
зачерпывали в полном молчании ведро воды, которой приписывали особую 
магическую силу. В это ведро каждая девушка бросала горсть овса, колечко или 
букетик со своей меткой. Маленькая девочка вынимала эти предметы по очереди, 
под пение особых обрядовых песен: слова песен относились к будущему мужу 
девушки, чье колечко вынуто. Затем девушки брали из ведра понемножечку овса 
и клали себе под подушку в надежде, что приснится суженый.
Не все гадания были только любовного свойства, случалось, что девушки гадали 
на погоду в предстоящем году, а через это строили прогнозы на будущий урожай.



Рождение Коляды, мифологического существа, родственного Макоши, совпадало 
по времени с "рождением" Солнца - зимним солнцеворотом. Участники обряда 
колядования распевали песни, прославлявшие Коляду, ходили по домам, желали 
хозяевам здоровья, богатого урожая, приплода в наступающем году. По требованию 
колядующих хозяева вознаграждали их съестными дарами - это была жертва 
Коляде. Разжигали костры, и под веселые песни, собранная еда коллективно 
поедалась. Происходило это обычно 24 декабря (по старому стилю). 



Колядованием начинались зимние святки - древний славянский праздник 
начала Нового года, длившийся с 25 декабря по 6 января (по старому 
стилю). В чем его суть? Набиравшее силу солнце обещало скорое 
пробуждение земли, возрождение природы. Древние земледельцы, 
неразрывно связанные своим трудом с природой, верили, что, соединяя 
усилия многих людей в обрядовом действе, они могут помочь 
плодородию. Ведь люди и природа, согласно их мировоззрению, - две 
части одного целого, а обряд - средство сообщения между ними. 
Обязательные святочные игры, веселые забавы, обильная еда и 
хмельные напитки пробуждали в людях жизнерадостную энергию, 
которая, по их убеждению, сливалась с возникающей энергией 
плодородия, удваивая ее. Другая сторона святочных ритуалов - гадания. 
Каждому хотелось узнать, каков будет год: урожайным ли, обильным ли 
на недуги, щедрым ли на свадьбы. Считалось, что открытое по 
святочному гаданию обязательно сбудется. 



«Христианская процедура Крещения, – пишет А.Ю. Григоренко, – 
представляет собой магическую церемонию. Троекратное погружение тела в 

воду, одевание младенца в чистую белую рубашку с целью сохранения чистоты 
его души и т.д. – все это исходит от гомеопатической магии, основанной на 
вере в то, что «подобное производит подобное», «следствие похоже на свою 

причину».
Обычай дуть на младенца, на воду, масло, чтобы придать им благодать и 
одновременно отогнать сатану, плевать на сатану во время Крещения тоже 
пришли из древней веры – веры в то, что человеческое дыхание и слюна 
обладают особой колдовской силой. Первобытные люди верили, что дуновение, 
плевок – способы как сообщить святость, так и отогнать зло. Таким же 
первобытным обрядом является «пострижение власов». Стрижка волос у 
ребенка (или взрослого) при Крещении и бросание их в купель есть рудимент 
древнего верования в то, что возлагая к ногам божества одушевленную частицу 
своего тела, обладающую чудесным свойством роста, человек устанавливает с 
ним прочные отношения. В древности у многих народов существовал обычай 
жертвовать волосы богам. 



На Сретенье зима с летом встретились. В северо-западной Руси, – пишет И.
П. Калинский, – праздник этот известен под названием громниц, так как здесь 
существует обычай носить в этот день в церковь для освящения свечи, которые 
называются громницами. Вводя в христианскую церковь освящение свечей 
вместо языческих факелов, римляне старались усвоить им особенное значение 
в глазах народа и назвали их громницами. Церковники утверждали что «эти 
свечи громят силу бесовскую, дабы не вредила громами и молнией, 
проливными дождями и градом, легко низводимыми по допущению Божию, 
чародеями или волшебниками; и поэтому верные (верующие) во время грозы 
зажигают эти свечи, дабы испытать плоды молитвы; дают также умирающим в 
руки громницу для поражения и отогнания сатаны, князя тьмы.



Весну встречают  окликанием: в Саратовской губернии дети, девицы и пожилые 
женщины влезали на крыши домов, скотных сараев или сходили на гору и кликали весну.
                                                        Красная весна,
                                                      Что нам несешь?
                                                   
Другие им отвечали:
                                                         Красное лето,
                                                         Теплое лето.

Кличка весны изменяется по местностям. В XVI веке  в Екатеринбургской губернии 
существовал обычай: поутру рано жгли солому и кликали мертвых. Во многих местах 
окликали весну рано поутру, в Великий Четверг, и в этот день купались  в реке до солнечного 
восхода, пока ворон не обмакнул в нее крыла, и умывались этой водою, чтобы здоровым быть 
весь год.  Существовал и такой обычай: поселяне погружались три раза в воду и, 
кувыркнувшись на земле столько же раз, влезали потом на угол избы и пели песни в честь 
весны или скакали через плетень огорода, лазали на деревья, вертелись около стогов сена, 
кувыркались, катались по зеленой траве и пели:
                                                    Весна, весна красная!
                                                  Приди, весна, с радостью.
                                                   С радостью, радостью,
                                                    С великою милостью:
                                                      Уроди лен высокий,
                                                      Рожь, овес хороший.

Закличка весны



С весною наступает отрадная жизнь, с весною все оживает и радуется, все веселится 
и услаждает себя: и согбенные старостью лет чувствуют тогда свое перерождение. Они 
забывают даже, что отжили свой век, умерли для удовольствий. А вечно беспечная и 
игривая молодость, не размышляя, что ждет ее, предается всем упоениям безотчетной 
веселости: оживляет летучие свои наслаждения восторженными порывами и уносится в 
нескончаемую даль цветущей жизни, забывая невольно, что радость иссякнет в свое 
время; что ее восторги также замрут в свою очередь. Молодость не рассуждает, не верит 
и забывает даже свое настоящее, а это забвение утешительно для жизни. 

Во все века и у всех народов, как древних, так и новых, всегда приветствовали весну 
особыми обрядами. Начиналась весна 3 марта, потому игры  назывались цветными. 
Женский пол, увенчанный цветочными и древесными венками, веселился в продолжение 
пяти дней: пировали и пели радостные песни под пляску. 

К весенним обрядам заранее готовились: вышивали полотенца с изображениями 
богини плодородия. Не обходились весенние обряды и без расписанных яиц. Традиция 
расписывать яйца весной - одна из древнейших, среди сохранившихся доныне. Расписное 
яйцо было столь важным атрибутом обрядов, что длительное время (примерно с Х века) 
держался обычай пользоваться специально изготовленными керамическими 
разукрашенными яйцами - писанками. Считалось, что раскрашенное ритуальное яйцо 
обладает необыкновенными свойствами: им можно исцелить больного или даже 
потушить пожар, случившийся от удара молнии.



Первыми, еще в глубокой древности, 
возникли праздники, связанные с 
земледельческим календарем предков 
восточных славян. Начинаясь в декабре, когда 
солнце "поворачивается на лето", предвещая 
скорое пробуждение кормилицы матери-земли 
от зимнего сна, и заканчиваясь осенью, с 
завершением уборки урожая, праздники 
составляли целостный календарный цикл. 
Отсюда и принятое в науке их название - 
календарные или праздники народного 
календаря. В отличие от праздников, 
появившихся в более поздние времена, они 
имели преимущественно магический характер. 
Их цель - обеспечить здоровье людям и лад в 
семье, хороший урожай полевых и огородных 
культур, богатый приплод домашней живности.



еред заходом солнца собирались поселяне обоего пола на ближний холм 
или пригорок, оборачивались лицом к востоку, читали про себя молитву и потом 
становились в хоровод. Избранная запевальщица, державшая в одной руке хлеб, 

а в другой красное яйцо, распоряжалась хороводом.
Весна-красна!

На чем пришла?
На чем приехала?

На сошечке,
На бороночке.

Потом все  начинали петь хороводную песню:
Как и все девки на улице,

И все красные на широкой;
Одной девки нет:

Сидит она во тереме,
Ширинку шьет золотом,
Узду вяжет тесьменную.

Ах, горе великое!
Кому-то достанется?

Достанется моему суженому,
Моему ряженому.

П



                                                     Масленица
В конце марта, в период весеннего 
равноденствия отмечали масленицу. 
Масленица - праздник проводов зимы и встречи 
весны. Непременным спутником этого 
весеннего праздника были блины, масляные 
блины. Своей формой они символизировали 
солнце. Тысячу лет назад вид блинов был еще 
ближе к древнейшему схематическому 
изображению Солнца. Объевшись масляными 
блинами, над толпой возвышалась сама 
Масленица - олицетворение конца зимы и 
начала сезона плодоношения. На празднике 
она присутствовала в виде чучела, разодетого в 
женские одежды. Гуляние начиналось с 
обрядов призыва и встречи Масленицы. 
Заканчивалось же гуляние ритуальным 
захоронением Масленицы - чучело сжигали 
или, разорвав, разбрасывали по полям, 
закапывали. Ознаменовав приход весны, 
передав свою силу полям, Масленица должна 
была теперь успокоиться до следующего года.



                                       -  божество славянской мифологии, связанное с 
культом солнца. Во время праздника оно было явлено чучелом мужского, 
а иногда и женского пола. Украшением и символом праздника были 
цветы иван-да-марья. Согласно поверьям, в ночь на Ивана Купалу 
распускался огненного окраса чудесный цветок папоротника, 
указывавший место закопанных кладов. Колдовские чары окружали этот 
цветок, отыскать его и открыть клад считалось делом почти 
невозможным. Особо доверчивые и азартные отправлялись ночью в лес. 
Веками из уст в уста передавались в народе небылицы о таких 
простаках.
Вечером на Ивана Купалу магическим обрядом добывания "живого огня" 
начиналось главное действо: от затеплившегося огня возжигались 
священные костры, и самый удалой народ пускался прыгать через них. 
Каждый стремился взвиться повыше, потому что волшебным образом от 
высоты прыжка зависела высота хлебов. Вокруг костров водились 
хороводы.



В северо-восточных местах России праздновали вместо Купалы 
Агриппину-купальницу. Перед собиранием хлеба приносили ей жертвы и 
с того же времени начинали купаться в реках, потому она прозвана 
купальницею. Молодые люди украшались венками, раскладывали 
ввечеру огонь, плясали и пели в честь купальницы. В Архангельской 
губернии топили бани в день святой Агриппины, настилали пол травою 
купальницею (лютик), а потом купались в реке. В окрестностях Москвы 
девушки парились в банях свежими вениками, связанными из целебных 
трав, и готовили кашу. В Петербурге старые люди накануне Агриппины-
купальницы парились свежими березовыми вениками со смесью разных 
жгучих и целебных трав: крапивы, лютика, папоротника, богородицкой 
травы, ивана-да-марьи, ромашки, мяты и полыни. 



Девушки, парни и молодые женщины пели потом:

Купала на Ивана!
Где, купала, начавала?

Купала на Ивана!
Купала на Ивана,

Начевала у Ивана.
Купала на Ивана!
Купала на Ивана,

Шо у Ивана уживала.
Купала на Ивана!
Купала на Ивана!

Уживала варенище у алейте.
Купала на Ивана!
Купала на Ивана,
Рыбку з перцем,

Чеснок с клейцем.
Купала на Ивана!
Купала на Ивана.



А мы масленицу прокатили,
А мы в глаза не видали,

Мы думали: масленица семь недель,
Ажно масленица семь денечков,

Масленица сподманила,
Великий пост посадила,
И на хрен же, на редьку,

На белую капусту.
На масленицу каждый день имел в старину особенное значение, по 
которому обыкновенно определялся и самый характер народных забав и 
развлечений. Понедельник, например, называется встречею, потому что 
тогда праздновалось начало масленицы; вторник – заигрыши, так как с 
этого дня начинались разного рода развлечения, переряживанья, 
катанья; среда – лакомка, так как тогда открывались угощения у всех 
блинами и другими подобными яствами; четверг – широким, потому что с 
него начинался масленичный разгул; пятница – тещины вечеринки, когда 
зятья угощали своих тещ; суббота – золовкины посиделки, так как в этот 
день молодые невесты приглашали к себе на пир родных. Суббота 
являлась и днем проводов масленицы, поскольку на следующий день 
наступал прощеный день.



«Наша масленица, – читаем мы у И.П. Калинского, – не обходилась без 
поминовения усопших. Церковь наша обыкновенно субботу перед Масленою 

неделею посвящает поминовению успоших праотцев, отцов и братий, и эта 
суббота в народе известна под именем Родительской или Дедовской. В 

прощеный день происходит умиленное прощание друг с другом, что есть 
своего рода просьба об отпущении друг другу грехов. И это прощение 

сопровождается поцелуями и приговариванием:
 «да не зайдет солнце в гневе нашем».

Детишки катались на салазках с гор. Существовала примета: кто дальше 
скатится с горы, у тех в семье лен длиннее уродится. Зимние праздничные 
вечера проводились в домашнем кругу и с приятелями: пелись песни, 
хабары (рассказчики) рассказывали сказки, собеседники загадывали 
загадки, наряжались, смешили друг друга, девушки гадали».
Первый блин посвящался памяти душ родительских «честные родители 
наши, вот для вашей душки блинок!» – с этими словами блин кладется на 
слуховое окно дома.



Предки наши говорили, что Благовещение – самый большой у Бога 
праздник. В этот день, как и в Пасху, Ивана Купалу, Рождество Христово, 
Петров день, солнце играет при своем восходе. Предки наши считали не 
только тяжким грехом на благовещение браться за какое-либо дело, но 
верили, что даже неразумная тварь чествует этот великий праздник. Они 
говорили, что если птица проспит Благовещенскую утреню и завьет в 
этот день гнездо, то в наказание за это у нее отнимаются на некоторое 
время крылья, и она не может летать, а вместо того ходит по земле. По 
древненародному верованию, в день Благовещения сам Бог 
благословляет землю, открывает ее на сеяние. Отсюда получил свое 
начало обычай накануне этого праздника или на самый праздник 
освящать просфоры или семена: те и другие потом хранятся нашими 
сельскими хозяевами до первых весенних посевов, как знак видимого 
благословения Божия, для хорошего роста и плодородия нив. 



С днем Благовещения связано множество примет и наблюдений, по 
которым простолюдины наши гадают о погоде и будущем урожае. Между 
обрядами и верованиями, связанными с Благовещением, некоторые 
сохранились от языческой старины. Таков, например, обычай сжигать 
соломенные постели и старую обувь, скакание через костры (кто выше 
прыгнет, у того лен выше уродится), окуривание как предохранительное 
средство от всякого рода болезней. Эти обряды близки по своему 
характеру к обрядам купальским. В них выражалась вера в 
очистительную и целебную силу огня, свойственная всем древним 
языческим религиям и в частности древнерусской. 



«За Страстную по всей Руси готовились к встрече Пасхи. Всюду делали 
пасхи, пекли куличи, красили яйца, мыли, убирали, чистили. Молодежь и 

дети старались приготовить к Великому дню как можно лучше и 
красивее раскрашенные яйца.

Крашеные яйца – неизбежная принадлежность пасхального разговения. 
О происхождении пасхальных яиц и, в частности, о происхождении 
писанок существует в народе много легенд. Согласно одной из них, 

капли крови Распятого Христа, упав на землю, приняли вид куриных яиц 
и сделались твердыми, как камень. Горячие слезы Богоматери, 

рыдавшей у подножия Креста, упали на эти кроваво-красные яйца и 
оставили на них следв в виде прекрасных узоров и цветных крапинок. 



Когда Христос был снят с Креста и положен в гроб, верующие собрали 
Его слезы и поделили между собой. А когда пронеслась среди них 
радостная весть о Воскресении, они приветствовали из рук в руки 
Христовы слезы. После Воскресения обычай этот строго соблюдался у 
первых христиан, и знамение величайшего чуда – слезы-яйца – строго 
хранились у них и служили предметом радостного дара в день Светлого 
Воскресения. Позднее, когда люди стали более грешить, Христовы 
слезы растаяли и унеслись вместе с ручьями и реками в море, окрасив 
в кровавый цвет морские волны… Но самый обычный обычай 
пасхальных яиц сохранился и после того…»



Другая легенда гласит следующее:
«Иисус Христос, будучи ребенком, любил кур, охотно играл с ними и 
кормил их. И Богоматерь, чтобы доставить Ему удовольствие, 
разрисовывала куриные яйца и дарила их Ему в качестве игрушек. 
Когда начался над Христом суд, Матерь Божия отправилась к Пилату, и, 
чтобы умилостивить его, принесла ему в дар разрисованные с 
величайшим искусством яйца. Она положила их в своей передник и, 
когда пала перед Пилатом ниц, умоляя о Сыне, яйца выкатились из 
передника и покатились по всему свету… С тех пор они служат для нас 
воспоминанием о страданиях Христовых и о последовавшем вслед за 
тем Его воскресении».



Из поминальных дней особенно замечательна Родительская суббота. 
Поминовение родителей так важно, что считают за грех заниматься 
работою во время поминок, и тогда не должно поминать их блинами. 
Поэтому приносят на могилы пироги, калачи, кашу, кутью, яйца и разные 
жареные и вареные кушанья. Суеверие заставляло часто священника 
снимать с себя ризы, или епитрахиль, и постилать на могиле при 
совершении литии; по совершении литии священник с причетом и 
поминавшие съедали все принесенное. В прежние времена народ 
поминал умершим с языческими обрядами: совершив над могилами 
усопших поминовение, оставлял сродников плакать и рыдать. Женщины 
и мужчины, вспоминая добрые качества покойника, наполняли воздух 
плачевным воем: потом садились на могилу, угощали друг друга пивом, 
вином, пирогами, блинами, яйцами и проч.; остатки бросали злым духам. 
При питии вина отливали часть на могилу, а последнее сами выпивали.
Радуницкие поминки всегда сопровождались чрезмерным упоением, от 
того вошло в поговорку: «Выпили пиво об маслянице, а с похмелья 
ломало после радуницы».



Когда волхвы (они же маги и звездочеты), жившие к востоку от 
Палестины, увидели явление чудесной звезды, они поняли, что родился 

мессия, «царь иудеев». Они направляются в Иерусалим, чтобы 
сообщить об этом иудейскому царю Ироду, а заодно и просят помочь им 

найти этого младенца. Ирод испугался и призвал своих мудрецов-
книжников, которые доложили, что, по древним предсказаниям, такой 

мессия должен родиться в Вифлееме. Туда и отправляет Ирод 
пришельцев с тем, чтобы они вызнали имя своего будущего соперника, 

претендента на его трон.
Звезда точно указывает волхвам место, где мог находится младенец-
Христос. Волхвы преклоняются перед ним как перед будущим царем, 

подносят ему в дар золото, ладан и благовонную смолу – мирру.



Вещий сон предсказывает им, что возвращаться в Иерусалим для них 
опасно, и волхвы отправляются на свою родину. По числу даров, 

преподнесенных волхвами, было установлено, что их было трое. Это 
соотносилось с тремя лицами Троицы, с тремя возрастами человека и 

тройственностью человеческого рода, с Троеуручницей – одной из 
явленных икон Богородицы.

Троица перстов крест кладет.
Троица Троицей, а трех свечей на столе не ставят.

Но Троицу дождь – много грибов.



С древних времен «пятидесятницу» сопровождали многими обрядами, 
такими, как плетение венков, гадания, катания на качелях, на лодках, 
украшение дома цветами и березовыми ветками, вставляемыми за 

образа.
Праздник был связан с древним славянским культом поминовения и 
почитания предков, а также прославления расцветающей природы. 

Символом ее и служила молодая березка. В Троицкую субботу 
семьями шли на кладбище. Заботливо украшали могилы венками и 

березовыми ветками. В ночь под Троицу принято было на Руси 
«опахивать деревню», чтобы скот не падал. Девушки во всем белом 

впрягаются в соху, а парня с кнутами сопровождают в полном 
молчании. Пропахивают плугом крест, кладут в середину ладан, хлеб, 
можжевельник или ветки березы. Процессия обходит всю деревню и 
возвращается к этому кресту. После этого девушки начинают гадать.

– Кружатся, и кто в какую сторону упадет, оттуда и жениха ждать.
– Разбрасывают обломки старого плуга: в какую сторону упал обломок 

– оттуда и придет суженый.
– Сжигают старые мужские брюки – тогда невест бывает больше. 



Духова дня страшится всякая нечистая сила. Люди говорили: «С 
Духова дня не с одного небо – из-под земли тепло идет».

Перед восходом солнца на Духов день открывает свои тайны мать 
сыра-земля. Вот почему в этот день, помолясь святому Духу, 

кладоискатели идут «наслушивать клады».
Встретить свадьбу на дороге – неприбыльным окажется день, а 

похороны – наоборот.
Губа зачесалась – с милым предстоит целоваться.

Брови чешутся – к встрече. Если правая бровь чешется – к свиданию с 
любимым, если левая бровь чешется – встреча с лживым и 

лицемерным человеком.



При посеве хлеба и начале жатвы поселяне соблюдают особые 
свои обряды. Не начинают ни орать, ни сеять, ни косить, ни жать, не 
помолившись сначала Богу и не спросив у Него благословения на свой 
труд. Земледелец обращается в ту сторону, в коей, по его приметам, 
благоприятны предзнаменования; чистое небо и тихий ветерок. 
Набожно он кланяется на все четыре стороны. Потом, постояв 
несколько времени на своей полосе, он осматривается вокруг себя, 
поднимает глаза на небо и замечает на нем движение облаков; 
наблюдает полет и крик птиц, следит <за> первой поступью лошади и 
быка, когда впрягает под плуг, и потом, перекрестясь, говорит: 
«Благослови, Господи Иисусе Христе! И помилуй нас». Сколько 
предчувствий волнуют в то время его душу! Предзнаменования 
устрашают его, он не верит и в самые счастливые приметы, которые 
часто обманывали его. Он берет плуг, закидывает его на свою ниву и со 
словами: 
                                       «Помоги, Боже!» – 
                                            и начинает пахать.



Издавна существует обычай помогать друг другу во вспахивании 
поля, и это называется помочи – от слова помочь, пособить. Это 
обыкновение есть общее между крестьянами и помещиками. Каждый 
житель деревни, имея большие поля и не успевая убрать их, 
извещает околоток о подании ему помочи. Это делается в 
праздничный день. Нива покрывается поселянами; труд их 
облегчается песнями, и в один день оканчивают то, что хозяину 
пришлось бы сделать в месяц, В продолжение помочей хозяин 
угощает обедом и несколькими ведрами пива; потом, с наступлением 
вечера, все тянутся гужом в дом хозяина, который благодарит их 
ужином. Тут выпивают прощальный ковш пива домашнего и 
расходятся по избам весело. 



Не везде вспахивание полей известно под одним именем запашки. 
Местами она называется опашкою. Недостаточные хлебопашцы 
вспахивают поля по очереди: одному мужику помогают другие на 
одной неделе, а тот им в свое время, так что у трудолюбивых мужиков 
полевые работы идут рука об руку. В деревне варят тогда брагу и пиво 
и по окончании работ угощают взаимно. При засевании ярового хлеба 
женщины готовят яичницу и пирушку; по обычаю они пируют сами* [* 
Зато с окончанием тканья мужчины обливают женщин водою, а иногда 
купают их в реке, чтобы согнать с них лень.]. В праздничный день 
сходятся поселяне в церковь отслушать благодарственный молебен; 
другие приносят в церковь на освящение часть баранины или что-
нибудь из птицы, особенно черного петуха и хлебы. После молебна 
берут с собою мясное, оставив хлебы священнику; варят и жарят и 
приглашают на общий пир священника, своих родственников и всех 
своих соседей, чтобы отпраздновать опашку или запашку. Не повсюду 
в употреблении эти празднования  часто совершают запашку без 
угощений. 



Засев полей производится более или менее со священными 
обрядами. В юго-западной части России священники окропляют водою 
поля и благословляют земледельца на посев. Мужик, повесив на шею 
котомку или торбу с зерном, берет горстью зерно и сеет в одну 
сторону, сначала преимущественно тем зерном, которое сохранилось 
от первого января, когда дети ходили по домам поздравлять хозяев с 
Новым годом и посыпали зерном. Малороссиянин говорит при посеве: 
                                              «Роды, Боже, овес,
                                                 ячмень и гречку,
                                           хоть всего по тришечку; 
                                         роды, Боже, лен и коноплю 
                                         на весь христианский мир».
В некоторых местах России мужик засевает первоначально ржаной 
просвирою, той самой, которую он получил в день Благовещения. 



Изменение времен года праздновалось в языческом мире с 
религиозными обрядами, коих следы остались в христианстве. У всех 
народов весна и осень совпадали с полевыми работами. В эту пору 
совершались повсюду торговые сделки, годичные сроки и мирские 
совещания. У нас весенний Юрьев день и осенний Семен день были 
срочными условиями для поселян и владельцев земель, и потом Семен 
день превращен простолюдинами в бабье лето. Бабье лето 
продолжается одну неделю: оно начинается в иных местах с 
1 сентября, а в других с 8 сентября, с Рождества Богородицы, как у 
чехов, где оно называется Семенна панна Мария, у карпатских славян 
бабьин мороз. Там носится предание, что мороз заморозил на полоныне 
(на Альпах) бабу-чародейку. Это намек на статуи тех каменных баб, 
которые ставились долгое время и в христианство на карпатских 
дорогах.
В Польше под именем бабьего лета разумеют продолжительную теплую 
погоду – то же самое, что бабье лето, в Малороссии и Литве оно 
называется бабыно лито.
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