
Консультация для родителей. 

Рассказ о традициях русского народа прошлых лет и поддержание 

традиций в наши дни. 

 

 

Многие философы и историки доказывали, что незнание прошлого 

неизбежно приводит к непониманию настоящего. Но они же полагали, что 

столь же тщетны попытки понять прошлое, не имея достаточных знаний о 

настоящем. 

Народное творчество не только неиссякаемый источник мудрости и 

красоты, но и неоценимое средство воспитания, приобщения современных 

подростков к сокровищам устной художественной, прикладной фольклорной 

культуры. 

Жизнь русских людей в далѐком прошлом состояла из череды будней и 

праздников. Будни – это время, наполненное трудами и заботами. Их 

отличительной чертой была обыденность домашнего существования, 

умеренность в еде, простая и удобная одежда, спокойные и 

благожелательные отношения, степенность разговоров, замкнутость досуга в 

пределах своего маленького семейного мира. 

Будням противопоставлялся праздник – время отдыха, веселья, 

радости, ощущения полноты жизни, время, когда люди осознавали себя 

частью единого сообщества. Чередование будней и праздников считалось 

необходимой составляющей нормального течения жизни, а сбои могли 

привести, по народным представлениям, к хаосу и гибели мира. 

 В настоящее время обычаи стали возрождаться.  
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Наум-грамотник 

 

День святого Наума, получившего в русском быту прозвище 

Грамотник, день памяти которого в православном календаре отмечается 14 

декабря. 

Святой Наум, ветхозаветный пророк, в русских деревнях напрямую 

связывался с обучением: «Батюшка Наум, наведи меня на ум», «Наум 

поставит на ум». 

С этого дня по традиции русские крестьяне начинали обучать своих 

детей письму и счѐту. 

  

Рождество Христово (Рождество по плоти Господа Бога и Спаса нашего 

Иисуса Христа) 

 

В праздничном календаре по значимости Рождество Христово является 

вторым праздником после Пасхи. Оно приходится на 25 декабря (7 января по 

новому стилю). В этот день церковь отмечает рождение Иисуса Христа.  

В крестьянском быту подготовка к Рождеству Христову велась и 

накануне праздника. К рождественскому Сочельнику хозяйки тщательно 

прибирали избы и горницы: мыли, белили своѐ жилище, завершали варку 

хмельного и травяного пива для Святочных гуляний, а также и 

приготовление пищи и сдобной выпечки как для разговения после 

рождественской литургии (так и для угощения гостей). 

Старики в Сочельник отдыхали, а остальные домочадцы старались 

закончить все работы к обеденному времени, чтобы засветло успеть сходить 

в баню. В Сибири эта баня называлась «княжной» и приготовлялась 

женщинами. Встречать праздник Рождества Христова было принято в новой 

одежде, что отразилось в известной поговорке: «На светлой рубахе хоть 

плохонька, да белѐхонька: к Рождеству хоть сурова да нова». Обязательным 
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блюдом трапезы в рождественский сочельник являлась кутья
1
. На 

сочельническом столе скоромная пища не допускалась. По причине 

употребления в рождественский сочельник только постных блюд, трапеза 

получила название «голодной кутьи». По окончании трапезы часть 

оставшейся кутьи дети разносили по домам, бедняков, чтобы и они могли 

отпраздновать событие Рождества Христова. После вкушения пищи до утра 

не убирали ни посуду, ни еду, ни скатерть, полагая, что к столу придут 

покойные родители, чтобы тоже поесть. 

Утром же детишки, а в некоторых местах девушки, парни и даже 

взрослые мужчины, отправлялись в обход по домам славить Христа,
 
за что 

получали деньги, козули и другую еду. 

В течение дня дети и молодѐжь участвовали в колядовании. 

Истории Рождественской ѐлки. В 14 веке в семьях более или менее 

состоятельных горожан – но не у всех – стало принято в рождественский 

сочельник зажигать ѐлку. Рождественская ѐлка пришла в Россию во времена 

Петра I. Тогда же, в 1700 году было установлено считать началом Нового 

года 1 января, а не 1 сентября, как это было раньше. Рождественская ѐлка к 

нам, как и в другие европейские страны, пришла из Германии. Вечная зелень 

ели была символом вечной, обновляющейся жизни. В России 

рождественской ѐлки поначалу устанавливались только на главных 

городских площадях. В качестве детского празднества рождественская и 

одновременно новогодняя ѐлка в России известна с конца XIX века. Но это 

был праздник лишь для детей из состоятельных семей. Дети из крестьянских 

семей этого праздника не знали. 
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Масленица 

 

Праздник проводов зимы и встречи весны. Масленица относится к 

числу аграрных праздников, составляющих подвижную часть народного 

календаря. 

Срок еѐ проведения зависит от даты главного христианского праздника 

Пасхи. 

 Главное правило Масленицы – накрывать обильный сытный стол с 

разнообразной молочной снедью: сметаной, сливками, творогом, коровьим 

маслом, молоком, а так же яйцами, рыбой, пирогами, блинами, квасом, 

пивом, вином. Помимо обильного угощения обязательным условием 

Масленицы было исполнение специальных обрядов, направленных на 

благополучие крестьянской общины. 

Масленица вобрала в себя целый пласт разнообразных и 

разновременных традиций, обрядовых действий и развлечений. В ней 

переплелись аграрные и семейные обряды, отголоски языческих и 

христианских представлений о человеческом существе и устройстве 

окружающего мира. 

1. Масленичные развлечения: катание с ледяных гор и на лошадях, 

строительство снежных городков. 

2. Проводы Масленицы: зажигание костров, проводы-похороны, 

масленичные поезда, ряженье. 

Масленица издавна была общенародным праздником, не имевшая 

каких-либо возрастных ограничений, социальных, семейных или половых 

ограничений. Неучастие в празднике могло быть оправдано только увечьем, 

немощью или болезнью человека. Еѐ радостно встречали как население 

сельских окраин, так и жители столицы, больших губернских городов и 

малых уездных городов России. 

К Масленице начинали готовиться ещѐ с середины предшествующей 

недели. В это время хозяйки наводили чистоту во всех уголках дома – от 
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чердака до погреба, подновляли побелку печей, скоблили столы, лавки и 

полы, готовили праздничную посуду, выметали мусор со двора и перед 

воротами. 

Закупали для праздника большое количество продуктов: мешки муки 

разных сортов для блинов, пряженцов и пирогов, бочки солѐной рыбы, 

пряники, конфеты, орехи для детей, собирали молоко, сливки, сметану, 

коровье масло. 

Суббота накануне Масляной Недели называлась «маленькой 

Масленицей». В этот день было принято поминать умерших родителей. Для 

них пекли блины и клали их на божницу, оставляли на кладбище на могилах, 

раздавали в церквях нищим и монашкам. 

Праздновать Масленицу начинали с понедельника. Для всего русского 

населения предстоящие семь дней были самыми весѐлым и любимым 

временем в году. Каждый их них имел собственное название: 

Понедельник – «Встреча» 

Вторник – «Заигрыш» 

Среда – «Лакомка» 

Четверг – «Разгул», «Перелом», «Широкий четверг» 

Пятница – «Тѐщины вечѐрки» 

Суббота – «Золовкины посиделки» 

Воскресенье – «Проводы», «Прощенье», «Прощеный день», 

«Целовальник». 

На основной территории России встреча Масленицы, как правило, не 

отмечалась специальными ритуалами и не всегда даже происходила в день 

праздника. Но «прихода» еѐ ждали и к нему готовились: заливали для 

катаний крутые склоны берегов, строили высокие ледяные и снежные 

катальные горы, снежные крепости и городки, качели, на ярмарках 

сооружали балаганы. 

В отдельных деревнях встреча Масленицы представляла собой особый 

ритуал ввоза специально сделанного чучела, олицетворяющего собой 
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праздник, в сопровождении односельчан. Иногда несколько парней ввозили в 

деревню сани, в которых рядом с чучелом Масленицы стояла самая красивая 

девушка. 

За ними двигалась целая вереница саней и разрисованных салазок с 

празднично разодетыми девушками. Праздник начинался на высоком месте 

деревни или на специально возведѐнной катальной горе. Первыми встречали 

Масленицу дети, молодые девушки и парни. Они же и являлись главными 

исполнителями последующих обрядов. 

С наступающим праздником связывалось много ожиданий, поэтому и 

встретить его старались как можно веселее и приветливее, надеялись, что 

Масленица ответит им тем же. Дорогую гостью приветствовали, все действия 

сопровождались песнями-причитаниями. 

После того как необходимые приветствия были пропеты, сани с 

чучелом Масленицы под крики детей: «Приехала Масленица! Пришла 

Масленица!» – съезжали вниз. Девушки и дети начинали кататься с горки на 

скамейках, заледеневших лукошках и санках. С этого момента считалось, что 

Масленица встречена, а праздник – начался. Зарождение в такой день нового 

месяца, когда он «окунул рог в масло», по народному поверью почиталось 

хорошим предзнаменованием не только на время праздника, но и сулило 

богатый урожай и светлую жизнь на протяжении всего года. Если же в этот 

день мела метель, то такой и ожидалась вся последующая неделя. В этот день 

ходили к родственникам договариваться о порядке посещения друг друга, 

совместных развлечениях и поездках на ярмарки. 

Самыми важными считались последние четыре дня праздника, 

называвшиеся «широкой» или «разгульной» Масленицей. Накануне 

следовало вымыться в бане, чтобы смыть с себя все тяготы и несчастья 

прошедшего года. В домах прекращали все виды работ, начинали ходить в 

гости к родственникам и знакомым, кататься с гор, ездить на ярмарки и т.д.  

Хождение в гости и поглощение жирной всевозможной масляной 

пищи, присутствия в масленичной трапезе в качестве обязательного еѐ 
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компонента – блинов, одаривание родственников подарками, являлось 

непременным условием правильной и достойной встречи праздника. Для 

светлого существования людей в наступающем году следовало «потешить 

Масленицу», что означало щедро еѐ встретить и достойно проводить. Кто не 

отдавал дани празднику, подвергался всеобщему порицанию, кроме того, 

считалось, что он остальное время года будет жить в горькой нужде и беде. 

Наибольшего размаха праздник достигал в последние два дня. 

Молодѐжь каталась на санях с гор, скамейках, ледянках. 

В это время в деревнях и на ярмарках устраивались «съездки». На льду 

озѐр и рек разыгрывались целые баталии по взятию и разрушению «снежных 

городков», олицетворявших собою, вероятно, уходящую надоевшую 

голодную зиму. 

Не последнюю роль в завершении Масленицы играли очистительные 

обряды, цель которых – избавить жителей деревни от влиятельных сил. В 

северных районах кульминацией праздника являлось возжигание на 

возвышенном месте, льду озера или реки большого ритуального костра. В его 

сооружении участвовали все жители деревни, приносившие старые 

ненужные вещи: рассохшиеся кадушки, старые развалившиеся сани, 

обветшалую утварь, солому из старых постелей и прочее. В центр кострища 

вертикально помещали высокий шест, с надетым на него колесом или 

смоляной бочкой. Главным лицом в нѐм являлось одетое в традиционный 

крестьянский костюм масленичное чучело из соломы или дерева, либо 

изображавший его человек. Продвижение поезда по деревне сопровождалось 

разыгрыванием представлений. Исполнителями были участники шествия, а 

зрителями все остальные. 

Во время Масленицы допускалось, то, что было неприемлемым в 

обыденной повседневной жизни. Это находило своѐ отражение в костюмах, 

поведении и выступлениях участников. Фантастические костюмы ряженых
2
, 

применение масок – личин, гримирование лиц сажей, фривольные штучки и 
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действия, производимые ими шум и веселье – всѐ это в крестьянском 

сознании ассоциировалось с нарушением границ между реальным и 

потусторонним миром и поэтому создавало картину присутствия на 

празднике представлений чуждого человеку мира. Разыгрываемые сцены 

часто носили мистический характер, но исполнялись и представления, 

подвергавшиеся осмыслению реальные события. После объезда деревни 

Масленицу увозили за околицу и там либо разрушали и разбрасывали по 

полям, либо топили в реке, либо поджигали. Все участники переодевались в 

обычную одежду и возвращались к привычной жизни. 

Праздник считался законченным, все его участники расходились по 

домам для заключительного обрядового действия, благодаря которому 

последний день праздника и получил название «Прощѐный день» (см. 

Прощѐнное воскресенье). В этот день посещали кладбище и могилы умерших 

родственников, а так же всех родственников, друзей и знакомых и просили у 

них прощения. Последними прощали друг друга члены одной семьи. Это 

происходило после последнего ужина и вечерней молитвы. Масленичные 

скоромные или уничтожались, или съедались в преддверии Великого Поста. 

 

 

 

Пасха 

 

В деревнях в пасхальную ночь, как только зазвонит колокола, 

возвещающие о воскресении, тут же всѐ освящалось огнями. Здание церкви и 

колокольня покрывались огоньками фонариков, развешенных накануне, 

около церкви, около церкви вспыхивали костры, за околицей деревни, на 

перекрѐстках дорог, на холмах и высоких берегах рек поджигали смоляные 

бочки, которые иногда поднимали на шестах. Угли оставшиеся от костров, на 

утро собирали и закладывали под застрехи крыш, чтобы оградить дом от 

молнии и пожара. 
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Одним из важнейших моментов праздника была утренняя пасхальная 

трапеза. После долгого и сурового поста даже взрослые крестьяне, а в 

особенности деревенские ребятишки, с нетерпением ждали «разговения» и 

радовались пасхальному яичку. 

Обязательной принадлежностью пасхального стола были освящѐнные в 

церкви яйца и куличи, кое-где творожная пасха. Начинал трапезу старший в 

семье, обычно отец. Когда вся семья собиралась за столом, отец-хозяин клал 

яйцо на божницу и молился в голос, завершавшие молитву «Аминь!» 

домашние повторяли хором, затем все садились, хозяин собственноручно 

очищал первое пасхальное яйцо, разрезал его и наделял каждого члена семьи 

кусочком. После этого также распределялись кулич и другие угощения. 

Очень часто разговение начиналось не со скоромной пищи, а с постной 

пищи: с овсяного киселя, приготовленного в чистый четверг, с ложки 

растительного масла или тѐртого хрена, который лежал за иконами с четверга 

Страстной недели и считался профилактическим средством против 

лихорадки. Во многих местах любые развлечения в день Пасхи: светские 

песни, пляски, игра на гармошке, выпивка и т.д. – считались в народе 

неприличным и большим грехом. Хождение в гости к соседям в этот день 

считалось неприличным, или начиналось только под вечер. Основное 

празднование, начало молодѐжных гуляний- игрищ приходилось на 

следующий день праздника, который изобиловал развлечениями 


