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Национальная культура – это то, из чего 
складывается память целых народов, а также то, что 

делает этот народ отличным от других.



Тради́ция — множество представлений, обрядов, привычек и 
навыков практической и общественной деятельности, передаваемых 

из поколения в поколение, выступающих одним из регуляторов 
общественных отношений.



Обычаи - это исторически сложившиеся в какой-либо местности 
(или среди определенного сообщества) правила поведения люде



Основные народные праздники:
Рождество   7 января
Святки   6 - 9 января
Крещение   19 января
Масленица   с 20 по 26 февраля
Прощёное воскресенье   (перед наступлением Великого поста)
Вербное воскресенье   (в воскресенье, предшествующее Пасхе)
Пасха   (первое воскресенье после полнолуния, наступающего не 
ранее дня условного весеннего равноденствия 21 марта)
Красная горка   (первое воскресенье после Пасхи)
Троица   (в воскресенье в день Пятидесятницы - 50-й день после 
Пасхи)
Иван Купала   7 июля
День Петра и Февронии   8 июля
Ильин день   2 августа
Медовый Спас   14 августа
Яблочный Спас   19 августа
Третий (Хлебный) Спас   29 августа
Покров день   14 октября



Народные традиции и обычаи представляют собой уникальную связь, 
эдакий «мост времен», связывающий далеко прошлое с настоящим. 

Некоторые из них уходят своими корнями в языческое прошлое 
русского народа, еще до крещения Руси, понемногу их сакральное 

значение было утеряно и позабыто, но основные моменты сохранились 
и соблюдаются до сих пор.



Рождество
Рождество Христово — праздник 

рождения Иисуса Христа, спасителя 
мира, с пришествием которого люди 

обрели надежду на милосердие, 
доброту, истину и вечную жизнь. 
Православная церковь отмечает 

Рождество Христово по юлианскому 
календарю 7 января в отличие от 

западных церквей, празднующих его 
25 декабря по григорианскому 

календарю. 
Рождественский пост

Канун Рождества
Святки

Крещение



День перед Рождеством (6 января) носит название Сочельник, потому 
что главным блюдом праздничного стола, который должен состоять из 
12 блюд, является специальная каша «сочиво», состоящая из вареной 
крупы политой медом, посыпанной маком и орехами. Садиться за стол 

можно только после появления в небе первой звезды, Рождество (7 
января) - семейный праздник, кода все собирались за одним столом, 

ели праздничное угощение и дарили друг другу подарки. 



Святки
Святки праздновали достаточно долго – с конца декабря и первую 

январскую неделю. В этот многодневный праздник не разрешалось 
упоминать о смерти и ссориться, сквернословить и совершать 
предосудительные поступки. Это было время, когда друг другу 

можно было дарить только радость и приятные эмоции. 



Святочные гадания
12 дней после праздника (до 19 января) называются святки, 
раньше в это время девушки на Руси проводили различные 

посиделки с гаданьями и обрядами



Колядование
Колядками называются рождественские песенки, которые направлены 

на славление хозяина дома, пожелание ему радости, процветанию, 
благополучия ему и его семьей. За колядки хозяева угощали вкусным 
вознаграждением. В случае, если хозяин оказывался скуп и не угощал 

ничем колядующих, то вполне реально мог услышать неприятные 
пожелания.



Масленица
В старину масленица считалась 

праздником поминовения усопших. Так 
что сжигание масленицы - это ее 

похороны, а блины - это поминальное 
угощение. Но прошло время, и русский 

люд, жадный до веселья и отдыха, 
превратил грустный праздник в 

разудалую Масленицу. Но осталась 
традиция печь блины - круглые, желтые 

и горячие, как солнце, а к ней 
добавились катания на конных упряжках 

и санях с ледяных гор, кулачные бой, 
тещины посиделки. Масленичные 

обряды очень необычны и интересны, 
так как они сочетают в себе завершение 
периода зимних праздничных ритуалов и 

открытие нового, весеннего периода 
праздников и обрядов, которые должны 

были способствовать получению 
богатого урожая. 



Название по дням
У каждого дня масленицы было собственное название и каждый день 

имел действия, которые были запрещены. К таким действиям относились 
некоторые обряды, правила поведения. Понедельник – это встреча. 

Вторник имел название заигрыш, а среда звалась лакомка. В четверг был 
разгул. Пятница была известна тещиными вечерками. В субботу 

устраивали золовкины посиделки и в воскресенье прощеный день и 
проводы. 



Встреча и проводы
Среди основных масленичных действий можно выделить встречу 

и проводы. К четвергу изготавливали куклу из соломы. Наряд 
этой кукле либо покупали вскладчину, либо одевали ее в 

обноски. Это чучело возили по всей деревне, пели песни и 
прибаутки, смеялись и резвились.



Прощеное воскресенье
В последний день празднований было прощеное воскресенье. 
В этот день принято было просить прощения как у живых, так 

и мертвых. Вечером принято было посещать баню, где все 
очищались и вступали в Великий пост. 



Великий пост
Великий пост знаменовался тем, что проходил праздник Благовещенье. 
Церковное преданье гласит, что 7 апреля Деве Марии явился архангел, 

который сообщил, что она родит малыша, который будет зачат чудесным 
образом. Считается, что все живое на земле благословляется в этот день. 

Несмотря на то, что праздник проходит в Великий пост, в этот день 
дозволялось кушать рыбу. 



Вербное воскресенье
За неделю до Пасхи отмечается Вербное воскресенье. В церкви этот 
праздник проходит в память въезда в Иерусалим Христа.  А народ в 
это время бросал ему пальмовые ветви. Именно верба и является 
символом этих ветвей. Было принято освящать веточки в церкви.



Страстная неделя
Неделя, которая следует за Вербным воскресеньем, 

называлась Страстной. Эта неделя – неделя 
подготовки к Пасхе. Люди ходили в баню, начищали 
все в доме, убирали его и приводили в праздничный 

вид и, конечно же, пекли куличи и красили яйца. 



Пасха
Пасха – это светлый праздник воскресения Христа. Этот праздник 

пришел на Русь из Византии вместе с крещением в конце X века. С тех 
пор по всей России широко, красиво и торжественно отмечают этот 

христианский праздник. 



Красная горка – торжество, где гармонично сочетаются 
православные и языческие традиции. Дата празднования каждый год 
приходится на первое воскресенье после Пасхи. В народе этот день 

получил название Антипасха, Фомино воскресенье. Во времена язычества 
Красная горка считалась днем, когда весна окончательно вступает в свои 

права



Троица
В пятидесятый день после Пасхи праздновали Троицу. Этот праздник 
уходит корнями в древнеславянское время. Тогда похожий праздник 

назывался семика и его было принято проводить в лесу. Основное 
внимание в этот день было приковано к березке. На березку вешались 

ленты, цветы. Вокруг березки водили хороводы с песнопениями.



Иван Купала
Еще в пору язычества у древних 
русичей существовало божество 
Купало, олицетворяющее летнее 

плодородие. В его честь вечерами и 
распевали песни, и прыгали через 
костер. Это обрядовое действие 

превратилось в ежегодное 
празднование летнего 

солнцестояния, смешивая в себе 
языческую и христианскую 

традицию. Иваном божество Купало 
стало называться после крещения 
Руси, когда его заместил не кто 

иной, как Иоанн Креститель (точнее 
— его народный образ), крестивший 

самого Христа и чье рождество 
праздновалось 24 июня. 



Свадьба
Наряду с прочими русскими 
традициями, также большой интерес 
вызывают и свадебные традиции, 
которые передавались из поколения в 
поколение. 
Сватовство
Помолвка
Девичник
Свадебные чины
Свадебный поезд
Свадебные обряды
Венчание
Встреча молодых



Сватовство

На Руси, как в других странах, тоже принято было засылать сватов в 
дом невесты. Окончательный ответ давался после второго или третьего 

захода сватов. В случае положительного ответа родители невесты 
принимали от сватов хлеб, разрезали его. В случае отказа возвращали 

хлеб сватам.



Русский свадебный наряд 
невесты



День Петра́ и Февро́нии 
— день памяти 

святых Петра и Февронии
,покровителей семьи и 

брака, а также 
Февронии Низибийской в 

Русской православной 
церкви. 

Отмечается 25 июня 
(8 июля).  


