
ПРАЗДНИЧНЫЕ 
НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ.





Государственные праздники – устанавливаются 
указом президента Р.Ф. И являются всенародными.

Календарные народные праздники – это способ 
участия человека, связанного с землей, в событиях 
природы (будь то посев или созревание колоса), 
это коллективное ощущение целостности мира. 
Особое отражение календарные народные 
праздники нашли в обрядовых действиях, их 
символическом значении. Праздники Иван Купала, 
Масленица, Колядки, Праздник урожая.



Порядок жизни крестьянина определялся сменой 
времен года. В определенное время пахали, 

косили, сеяли, жали. Особое место отводилось 
праздникам.



• Народные праздники были тесно связаны с 
жизнью природы. 

• В праздниках люди находили передышку от 
напряженного труда и как бы переносились в 
мир радости и мечты.



Хронология праздников В старину все дни, свободные от работы, 
соединялись в единой многоступенчатой последовательности. Русский 
народный календарь праздников размещал их в определенном порядке, 
который не менялся из века в век.





7 января (25 декабря) русский православный народ отмечал Рождество. 
Этот праздник, посвященный рождению Божьего сына Иисуса Христа в 
Вифлееме, заканчивает рождественский пост, который длится на 
протяжении 40 дней. В его преддверии люди готовились прийти к нему 
чистыми душой и телом: мыли и убирали свое жилище, ходили в баню, 
одевали чистые праздничные одежды, помогали бедным и нуждающимся, 
раздавали милостыню. 6 января в Рождественский Сочельник за большим 
праздничным столом, на котором обязательным первым блюдом была 
ритуальная каша кутья или сочиво, собиралась вся семья. К ужину 
приступали после появления первой звезды, кушали, молча и 
торжественно. После Рождества наступали так называемые святые дни, 
длившиеся до Крещения, во время которых было принято ходить по домам 
и славить Иисуса Христа молитвами и песнопениями.

Рождество



Святками называют двенадцать праздничных дней между 
Рождеством (7 января) и Крещением (19 января). В 
католическом христианстве святкам соответствуют 
двенадцать рождественских дней, продолжающихся с 
полудня 25 декабря до утра 6 января.



• Начало нового года вызывало у людей желание изменить 
будущую жизнь к лучшему.

• Этому должны были помочь святочные обряды, которые 
сопровождали Святки и Новый Год.

Святки и Новый Год



Заканчиваются Рождественские святки 19 января — 
Праздником Крещения или Богоявление Господне. В церквах 
в этот день освящают воду, которую называют крещенской и 
хранят как святыню целый год.





Масленица

• Масленичные обряды – это катание на лошадях, игры и затеи, хождение в 
гости, проводы Масленицы.

• Каждый день Масленицы имел свое название, и за каждым закреплялись 
определенные действия.



• На Масленицу пекли блины, которые являлись символами солнца.
• Сооружали снежный городок, символизирующий владения зимы, и брали 

его штурмом.
• Катались с гор – кто дальше прокатится, у того родится лен длиннее.



• Из снопа соломы мастерили куклу, которую наряжали в девичий сарафан 
и возили на санях по улице.

• В воскресенье устраивали проводы Масленицы – вывозили чучело в поле 
и сжигали его.



Вербное воскресенье - праздник предшествующий Пасхе, отмечается 
христианами в шестое воскресенье Великого поста. Сопровождается 
продолжительной службой, а основная традиция в России — освещение 
веточек вербы.

Вербное воскресенье



Древнейший христианский праздник, главный праздник 
богослужебного года. Установлен в честь воскресения Иисуса Христа. 
Празднуется в первое воскресенье после полнолуния, наступающего 
не ранее дня условного весеннего равноденствия 21 марта. Традиции: 
освящение крашеных яиц и куличей, приветственное целование. 



Зеленые святки
• Семь недель после Пасхи праздновали зеленые святки.
• Символом весенней растительности была березка. На этот праздник 

срубали молодую березку, приносили в деревню, украшали ее цветными 
лентами, лоскутами материи, водили вокруг нее хороводы, угощали 
кушаньями.



Одним из самых значительных праздников лета был Иван Купала или 
Иванов День, названный в честь Иона Крестителя и отмечавшийся в день 
с 6 на 7 июля, в летнее солнцестояние. Этот праздник имеет этническое 
происхождение и глубокие языческие корни. В это день жгут большие 
костры, прыгают через них, символизируя очищение тела и духа от 
греховных мыслей и поступков, водят хороводы, плетут красивые венки 
из цветов и луговых трав, пускают их по течению и гадают по ним на 
своего суженого.



Каждый год 2 августа (20 июля по старому календарю) православные 
христиане отмечает праздник Святого Ильи или Ильин день. Это не 
только знаменательный день для верующих, еще он символизирует начало 
перехода из летнего в осенний сезон, при этом наблюдается уменьшение 
светового дня, постепенное снижение температуры, особенно ночью, 
животные и насекомые готовятся к наступлению зимних холодов.

Ильин 
день



Осенние праздники

• После жатвы начинались осенние праздники. На этих праздниках пекли 
пироги, созывали родню.

• Последний сноп наряжали в сарафан, вносили в дом и торжественно 
ставили в красный угол.

• Потом зерно из этого снопа примешивали к семенам, чтобы всходы были 
колосистее.



• Все обряды народного 
праздника имели 
символическое значение и 
передавались как живая 
традиция из поколения к 
поколению.

• Многие традиции 
народных 
праздников живы 
и сегодня.
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Выполни композицию на тему «Народные 

праздники»








