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ГАУ ДПО ПК ИРО 

СТАРИННЫЕ ВЕСЕННИЕ 
ПРАЗДНИКИ НА РУСИ 

История. Традиции. Обряды 
 Старинные весенние народные праздники отражают любовь к пробуждению 

природы, ее торжеству, радость от подаренного весенним солнцем тепла! 

Знакомство детей с весенними народными праздниками и 
традициями. 
Без исторической памяти – нет традиций, 
без традиций - нет культуры, 
без культуры - нет воспитания, 
без воспитания - нет духовности, 
без духовности - нет личности, 
без личности - нет народа как 
исторической личности. 

                                                           Г. Н. Волков 



Когда праздновали приход 
весны? 
  

Среди всех весенних праздников традиционно 
отмечаемыми в России с давних времен есть следующие 
старинные весенние праздники: 
 

Масленица 

 

Встреча птиц (в день весеннего равноденствия) 

 

Вербное воскресенье 

 

Пасха 

 

Красная горка 

 

Масленица 
 
 
ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА ВЕСНЫ 
 
Обрядовое дерево. 
Местом встречи на празднике Весны было обрядовое 
дерево. 
 украшенное лентами. Его носили по селу, чтобы каждый 
мог добавить сове украшение, а потом дерево 
приносили на место, где кликали весну.  
 
Выпекание жаворонков 
Славяне в этот день пекли из пресного или кислого теста 
«жаворонков», символизировавших весну. Их 
рассаживали везде: на проталинах, крышах, деревьях и 
стогах. 
 
Весенние песнопения 
На праздник дети пели веснянки — обрядовые песни, 
приближающих весну. 
 
«Ручеек» 
Хоровод «ручеек» славяне издавна водили на праздник 
Весны. Эта игра символизировала растаявший снег, от 
которого бегут журчащие ручейки. 





Мы являемся потомками, древнего народа - славяне. Природа и 
её явления были непонятны для них. Поэтому они поклонялись 
грому, солнцу, месяцу, почитали камни, водоемы, деревья. Они 
истинно верили, что, все, что окружает человека, одухотворено, 
наделено жизненной силой, способно помогать или причинять 
зло или доставлять радость. Поэтому в жизни человека было 
много обрядов и обычаев, связанных с обращением к природе. 
Главным занятием древних славян было земледелие. И отсюда 
много обрядов на получение обильного урожая. 
Но постепенно вера в сверхъестественные силы утрачивалась, а 
обряды становились забавой, формой выражения 
праздничного настроения в дни и часы отдыха. Позднее 
христианская церковь ввела свои 
праздники, одни совпали с языческими, другие нет. Например, 
историки считают, что в древности Масленица была связана с 
днем весеннего солнцеворота, но с принятием христианства 
она стала предварять Великий пост и зависеть от его сроков. 
Праздник этот проходил весело и продолжался целую неделю. 
Молодежь каталась с гор, с шутками и песнями разъезжала на 
празднично украшенных конях. А румяные блины имели 
ритуальное значение: круглые, горячие, они являлись 
символом солнца, которое разгорается все ярче, удлиняя дни. А 
в последний вечер праздника за деревню вывозили 
соломенное чучело масленицы и сжигали, что 
символизировало прощание с зимой.  
 
Второй раз Весну звали-закликали 22 марта.  
 
Эта дата, считалась для заклички наиболее подходящей. Это 
день весеннего равноденствия, когда день, по длине становится 
равен ночи. Считалось, что с этого момента свет и тепло 
начинают прибывать, а тьма и холод уходить. На равноденствие 
Земля уже пробуждается и прослеживается момент отмыкания 
Весны и замыкания, закрывания Зимы. 

В далеком прошлом люди жили в 
единстве с природой.  
Смена времен года влияла на весь уклад 
жизни и 
была основой мистических ритуалов – 
праздников. Основными 
праздниками у наших предков были: 
приход зимы, весны, лета и осени. 
Наступления весны люди ждали во все 
времена.  
После суровой, холодной, а часто и голодной 
зимы первые лучи мартовского солнышка 
дарили надежду на новую жизнь, новый 
урожай.  
 
В е с н у  ж д а л и, встречали, закликали, 
гукали, чтобы пришла она с теплом, с доброй 
погодой, с хлебом, с богатым урожаем. 
Весну закликали несколько раз. Первую 
закличку весны начинали тогда, когда это 
показывала сама природа: снега тают, с крыш 
капает, птицы прилетают и начинают петь по-
весеннему. Дети просили разрешения у 
родителей на встречу весны. 
Искренне веря в силу весенних обрядов, люди 
выходили за околицу, 
забирались повыше – на пригорки, на крышу 
дома или сарая, на копну сена 
– и закликали весну, зазывали ее прийти 
поскорее. 

СОЛНЦЕВОРОТ 
символизирует победу 
света (солнца) над тьмой, 
жизни над смертью, яви 
над навью. 



На Руси 1 марта называли Ярилиным днем в честь славянского бога солнца и плодородия Ярило. 
По легенде, в этот день он вонзает в землю солнечные вилы с раскаленными зубьями, из-за чего 
та начинает «яриться», то есть прогреваться. До конца XV века эта дата также отмечалась как 
начало нового календарного года. 
 
Приход весны всегда отмечали с размахом. Люди верили, что если солнечное божество проявит 
благосклонность, с полей соберут богатый урожай, а женщины родят здоровых детей. Поэтому 1 
марта откладывали тяжелую работу и устраивали шумные гуляния с песнями и танцами, 
прославляющими Ярило. 
 
Молодежь зажигала на возвышенностях костры, вокруг которых водились хороводы. Девушки и 
юноши присматривались друг к другу в поисках второй половинки. Существовало поверье, что 
пара, которая встретится в праздник, образует крепкую и любящую семью. Первый день весны 
считался благоприятным и для свадебных торжеств. 
 

В Ярилин день беременных 
женщин выводили на улицу, 
чтобы солнце прибавило им сил.  
Хорошим знаком считался 
снегопад в ночь перед 
Ярилиным днем.  
Если к утру наметало сугробы, 
женщины отправляли детей 
расчищать дорожку от крыльца 
до колодца. Считалось, что 
таким образом можно защитить 
ребенка от болезней и 
различных бед. 
Первый день весны был не 
единственным праздником 
Ярилы в году. Солнечного бога 
также чествовали 1 июля. Этот 
день называли макушкой лета, 
так как после него начиналась 
самая жаркая пора. 

Праздник прихода весны:  
как встречали весну на Руси 
 Первый день весны — 

долгожданное событие для людей 

по всему миру, которому издревле 

придавали особое значение. 

Во многих культурах наступление 

этого сезона связывали 

с обновлением и возрождением 

природы, началом нового цикла 

жизни. 

 



Самый большой христианский праздник, который 
сопровождается исполнением множества 
ритуалов и обрядов. Крестный ход, полуночница, 
встреча восхода солнца, раскраска крашанок, 
состязание в том, чья крашанка крепче… Все эти 
обряды и традиции – это дань вере, природе, 
жизни. 
После долгого изнурительного поста 
праздновали Пасху - церковный праздник, охотно 
поддержанный народом, воспринимавшийся как 
расцвет весны, пробуждение жизни. Праздник 
праздников - Пасха. Праздник Христова 
Воскресения - один из древнейших христианских 
праздников. 
Все знакомы с традициями и обычаями 
празднования Пасхи в современное время, но 
мало кто знает, как праздновали Христово 
Воскресенье на Руси. 
На канун Страстной недели (самая строгая 
неделя поста) приходилось Вербное 
Воскресенье, праздник Входа Господня в 
Иерусалим. В храмах освящали веточки вербы 
как напоминание о пальмовых ветвях, которыми 
устилали путь Христа в столицу иудеи. Каждый 
человек приносил в дом несколько веточек и 
бережно складывал за образа до следующего 
года. 

Большинство народных обрядов совершалось в Чистый (Великий) 

Четверг. 

С Чистого Четверга готовили пасху, пекли куличи, бабы, блины, 

пряники и мелкие мучные изделия вроде печенья с изображением 

крестиков, барашков, петушков и курочек, голубков и жаворонков, 

красили и расписывали яйца. 

Главным в этот день было привести себя в порядок: умыться 

(желательно в холодной воде), так как вода смывает все болезни и 

недуги, придает телу красоту и силу. 

Пасха на Руси - самое радостное и торжественное празднество, 

которое с нетерпением ждут все православные верующие. И 

неудивительно, что событию этому сопутствует множество обычаев, 

идущих из глубины времен. 



ПРАЗДНИК ВЕСНЫ У СЛАВЯН 
 
Славяне также отмечали праздник пробуждения природы. У наших предков была своя покровительница – 
Царь-Девица или Зоря. Славяне верили: когда встречаются два весенних месяца – март и апрель, Царь-
Девица появляется из-за моря и одним взглядом своим заставляет растения буйно цвести, курей – нестись, 
коров – давать больше молока. В красавицу Зорю влюбляется Ярило – Бог Весеннего Солнца, что носит 
белые одежды и венок из первых трав. 
Мужчины в Праздник весны разжигали костры, стараясь изо всех сил подражать Солнцу: если огонь будет 
гореть, пока не погаснет заря, сбудутся все желания. Горящие костры также символизировали победу весны 
над зимой. А для прекрасной половины населения Пасха была более экзотичной. Женщины на утренней 
зорьке собирались в условленном месте, выбирали себе богиню, раздевали ее догола и обливали студеной 
водой. Подруги украшали тело девушки травами, полевыми цветами и впрягали ее в плуг: в таком виде она 
должна была пройти вокруг всей деревни. Смысл этого обычая очень простой: Зоря (Царь-Девица, она же 
Весна) призывала к плодородию землю и пробуждала к жизни растения. 
По возвращению домой усталые, но довольные поселяне накрывали праздничный стол, а после трапезы 
обливали друг друга водой, водили хороводы и прыгали через костер. Христианская пасха 
Каждый год мы отмечает Пасху в разное время. В григорианском календаре этот праздник не имеет 
привязки к какому-то конкретному дню, так как с 325 года его дата рассчитывается по солнечно-лунным 
циклам: Пасха отмечается в первое воскресенье после полнолуния, что наступает после весеннего 
равноденствия. 
Христианская или Новозаветная Пасха – это праздник, что наполнился новым смыслом: радостью 
воскресения сына Божьего, победой Жизни над смертью, света над тьмой. Очень символично то, что 
россияне празднуют Пасху в воскресенье: это служит нам напоминанием о том, что именно в этот день – в 
воскресенье, воскрес Иисус Христос. 
 
ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА ПАСХА В РОССИИ. ПРАВОСЛАВНАЯ ПАСХА 
 
Традиционная православная Пасха пришла на Русь вместе с крещением, и народ принял нового Бога – 
Иисуса Христа, передав ему функции Царь-Девицы. А вот традиции празднования остались прежними. Еще 
долго Пасха походила на языческое празднество. 
 
ПАСХАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ И ОБРЯДЫ 
 
Со временем появились у православных славян и новые поверья, ритуалы, обычаи. Многие приурочены 
Страстной неделе (Страстной седмице), предшествующей Великому дню Светлого Христова Воскресения. 
В Чистый четверг до восхода солнца купались в проруби, реке или в бане, в этот день причащались и 
принимали таинство, убирали в избе, белили печи, ремонтировали ограды, приводили в порядок колодцы, а 
в Средней полосе России и на Севере окуривали жилища и хлева ветвями можжевельника. Можжевеловый 
дым считался целебным: люди верили, что он защищает близких и «животинку» от болезней и всякой 
нечисти. В Чистый четверг освящали соль и ставили ее на стол рядом с хлебом, пекли куличи, пасхальную 
бабу, медовые пряники, варили овсяный кисель, чтобы задобрить мороз. 
Исстари в воскресное утро вся семья собиралась за праздничным столом. После торжественного 
богослужения в храме возвращались домой, покрывали стол белой скатертью и раскладывали на нем 
принесенную из церкви обрядовую еду. Семейная трапеза начиналась с освященного яйца: его кусочек 
доставался каждому, кто сидел за столом. После этого всем полагалось по ложке творожной пасхи и куску 
кулича. И только потом на стол ставили другие блюда, приготовленные в честь праздника, и начиналось 
радостное застолье. 
В этот день украшали дома венками из зеленых веточек и живых цветов, звали в гости кумовьев и друзей, 
устраивали пышные застолья, христосовались друг с другом, обменивались яйцами, куличами и 
троекратными поцелуями, целый день отдыхали и общались. 
На праздник в домах зажигали лампады и свечи. Священники в праздничных одеждах, подпоясанные 
белыми рушниками, совершали крестный ход вокруг храма, а после ходили по дворам. В деревнях с 
наступлением сумерек играли на скрипках. Всю Светлую неделю (ее также называли Красной неделей, 
Светлой седмицей) гуляли и веселились, а остатки освященной в церкви пищи закапывали в поле, чтобы 
урожай был богатым. 

История Пасхи. Истинное значение 
праздника. Языческие и 
христианские традиции в 
праздновании Пасхи. 

Пасха – самый радостный и самый 
почитаемый праздник в православном 
мире. Ему предшествует суровый 
сорокадневный пост, к нему готовятся 
заранее: убирают в домах, красят яйца, 
готовят праздничную трапезу, пекут 
куличи. С ним связано множество 
традиций, обрядов и поверий. История 
праздника Пасха 

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ У СЛАВЯН 

Праздник в честь Воскресения Бога 
существовал у разных народов задолго 
до возникновения христианства. 
Египтяне в канун апреля устраивали 
гуляния в честь воскресения бога 
Осириса. Древние кельты и германцы 
поклонялись богине весны и 
плодородия Остаре, отмечая приход 
весны крашеными яйцами и 
маленькими пшеничными булочками. 
А в Древней Греции прославляли 
богиню плодородия Деметру. 



С ЯЙЦОМ СВЯЗАНО МНОГО ОБЫЧАЕВ.  
 
На них наши предки писали молитвы, 
магические заклинания, их клали к 
ногам богов и просили ниспослать 
благополучие и плодородие. В первых 
славянских городах крашеные яйца 
весной дарили друг другу влюбленные, 
выражая так свою симпатию. А 
любимым пасхальным развлечением на 
Руси было катание крашеных яиц. 
 
 В России издавна существовала 
традиция изготовления стеклянных, 
деревянных, шоколадных, сахарных яиц, 
а также серебряных и золотых, 
украшенных драгоценными камнями. 
 На писанках рисовали храмы, иконки, 
жанровые сценки, пейзажи. 

Испокон веков принято в светлое Христово 
Воскресенье одаривать родных, близких и просто 
знакомых крашеными яйцами, угощать пасхами 
да куличами, спрашивая при этом: «Христос 
воскресе?». В ответ непременно раздается: 
«Воистину воскресе!» 
Как и с  любым праздником на Руси, с Пасхой 
связывали различные приметы и поверия. Четверг 
перед Пасхой называется Великим или Чистым 
Четвергом.  В этот день  готовили так называемую 
«четверговую соль». Все члены семьи должны по 
горстке соли ссыпать в  один пакет. Эту соль 
убирали и хранили. Считалось, что она лечебная. 
Из такой соли делали обереги для семьи, дома, 
домашних животных, огорода, и т.д. 
Еще в  Великий Четверг считали три раза  все 
деньги, которые есть, чтоб весь год деньги 
"водились".  В Чистый Четверг убирались, стирали.  
Начиная с четверга  и до Пасхи, из дома ничего 
нельзя было отдавать.  
При выпечке пасхальных куличей загадывали  на 
каждую пасху, которую ставили в печь, на каждого 
члена семьи.  Если у кого пасха провалилась - к 
тяжелой болезни, а то и к смерти. Если же пасха 
получилась ровная, не подгоревшая - к здоровью. 
Вся подготовка к празднику должна быть 
закончена до Светлого Воскресенья. Утром в Пасху 
умывались водой, приготовленной  с Чистого 
Четверга. В нее клали серебряную колечко, ложку, 
или монетку. Умывались, чтобы быть здоровыми, 
красивыми и богатыми.                         
Во время Пасхи беспрерывно звонили церковные 
колокола. По давней традиции любой желающий - 
от ребенка до старца - имел возможность 
забраться на колокольню и лично огласить округу 
колокольным звоном, поделившись, таким 
образом, с другими пасхальной радостью.  



СОВРЕМЕННЫЕ ПАСХАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ 
 
У светлого праздника Воскресения Христова – 
свои особые традиции и обычаи. Покраска яиц 
на Пасху, христосование, торжественные 
утренние службы, на которых освящают свечи, 
воду и пищу для пасхального стола, 
праздничный обед в кругу семьи – эти обычаи 
очень давние, они сохранились не только в 
России, но и во многих других странах. 
У славян популярны яичные бои за пасхальной 
трапезой, или «чоканье» яйцами, как говорят в 
народе. Это очень простая и забавная игра: кто-
то держит яйцо носиком вверх, а «соперник» 
бьет его носиком другого яйца. У кого скорлупа 
не треснула, тот продолжает «чокаться» с другим 
человеком. 
В Европе одной из самых популярных 
пасхальных традиций является «охота за 
яйцами» – детская игра, что заключается в 
прятанье, разыскивании и катании по 
наклонному газону игрушечных и шоколадных 
яиц. История Пасхи – это путешествие сквозь 
тысячелетия. Листая ее страницы, можно 
каждый раз открывать для себя что-то новое, 
ведь история происхождения Пасхи – это 
переплетение языческих и христианских 
традиций, верований древних племен и 
обычаев разных народов. 

Пасхальное яйцо - непременный 
атрибут светлого праздника Пасхи. 



ПАСХАЛЬНЫЕ ПОВЕРЬЯ 
С праздником Пасхи связано огромное множество 
поверий. Люди верили, что этот день настолько свят и 
чист, что с пасхальным благовестом бесы и черти 
проваливаются сквозь землю, а в церкви, во время 
пасхальной службы, можно увидеть колдуна с рожками и 
ведьму с маленьким хвостиком. 

В пасхальное воскресенье разрешалось просить у Бога 
всего, что душа пожелает: преуспевания в делах, 
щедрого урожая, хорошего жениха. В пасхальную ночь 
набирали водицы из родника, приносили ее домой, не 
проронив по дороге ни единого слова, и окропляли этой 
водой жилища и амбары – на счастье и благополучие. 

Бытовало и такое поверье: если съешь на Пасху яйца, 
снесенные курами в Страстной четверг – защитишь себя 
от недугов, а зароешь их скорлупу в землю на пастбище – 
убережешь скотину от всякой напасти. 

 ПАСХАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ И СВЯЗАННЫЕ С НИМИ 
ДРЕВНИЕ РИТУАЛЫ 
Пасхальный огонь, ключевая вода ручья, венок, 
яйца, зайцы, куличи – все эти символы Великого 
дня имеют корни в далеком прошлом. В самом 
празднике Пасхи воплощены древние верования 
разных народов. Вода очищает и защищает от 
болезней и несчастий. То, что в Чистый четверг 
нужно вымыться, чтобы целый год не болеть – и 
есть воплощение древних верований о силе 
ручьевой воды. 
Огонь защищал наших предков от хищных зверей 
и нечистой силы, люди разводили костры, чтобы 
прогнать зиму и быстрее встретить весну. 
Пасхальный огонь воплотил в себе силу очага. 
Огонь горячей свечи – в церковном понимании 
символ Воскресения. 
Пасхальный венок – олицетворение вечной 
жизни. Яйцо еще у древних племен 
символизировало маленькое чудо рождения, 
зайцы у многих народов издавна считались 
символом плодородия и процветания, а 
прообразы куличей – бабки, славяне пекли с 
незапамятных времен. 



Интересное о пасхальных яйцах: 
Германский пенсионер Фолькер Крафт в 1965 году превратил 
молодую яблоню в своём саду в пасхальное дерево, украсив её 18 
пасхальными яйцами. В семье это стало доброй традицией, и каждый 
год на Пасху на дереве появлялись всё новые и новые яйца. В 2015 
году дерево Крафта украсило 10 тысяч пасхальных яиц. 

В России самое большое пасхальное яйцо было изготовлено изо льда в 2010 

году. Его вес составил 880 килограммов, а высота 2,3 метра. 

В свою очередь, Анатолий Коненко из Омска смастерил три самых маленьких 

пасхальных яйца, отличающиеся необычно миниатюрными размерами. Самое 

"крупное" из них размером всего лишь в 3,5 мм. Яичко настолько мало, что с 

легкостью помещается в скорлупе кедрового ореха. 

ПАСХАЛЬНЫЙ БЛАГОВЕСТ 
  
Колокол дремавший 
разбудил поля, 
Улыбнулась солнцу 
Сонная земля. 
Скрылась за рекою  
Бледная луна, 
Звонко побежала 
Резвая волна. 
Понеслись удары 
К синим небесам, 
Звонко раздается 
голос по лесам. 
Тихая долина 
отгоняет сон, 
Где-то за дорогой 
Замирает звон. 
  
 Сергей Есенин 

Светлое Христово воскресение - это 
праздник человеколюбия, когда мы 
забываем об ожесточении в наших душах. 
Так возрадуемся светлым чувствам, 
которые пробуждаются в нас. Будем в 
этот день полны веселья, надежды и 
воистину христианской любви. Христос 
воскресе! 



ПАСХАЛЬНЫЙ КРОЛИК  

 
изображается на пасхальных 

сюжетах, потому что он 

символизирует возрождение, 

начало нового цикла, 

пробуждение природы, 

воскрешение Христа и других 

святых.  

 

Существует несколько версий 

происхождения пасхального 

кролика: 

Его связывают с именем Эостры 

(Остары) — древнегерманской 

богини утренней зари, весны и 

плодородия. По легенде, у неѐ 

была кроличья голова, и она 

превратила в зайца раненую 

птицу.  

 

Кролика как символ Пасхи 

использовал святой Амвросий, 

представитель христианско-

католической церкви. Он 

отмечал способность зайца 

менять цвет шерсти в 

зависимости от сезона, и для 

святого это стало символом 

воскрешения Христа.  

Также считается, что кролик 

олицетворяет плодородие из-за 

своей способности к быстрому и 

частому размножению 





ПАСХАЛЬНЫЕ ЯЙЦА. МОРЕ ИДЕЙ ДЛЯ ВДОХНОВЕНИЯ 
Шаблоны для вырезки из бумаги - украшения поздравительных Паахальных  открыток. 











Поздравляем вас с прекрасным 
праздником Пасхи! Пусть этот 
светлый праздник наполнит ваши 
сердца радостью, миром и 
благополучием. Пусть он принесет 
вам удачу и благословение Божие. 
 
Пасха - это время обновления и 
возрождения. Пусть жизнь каждого 
из вас будет наполнена яркими 
красками и новыми возможностями. 
Пусть ваша душа ощутит новое 
вдохновение, а сердце наполнится 
любовью и надеждой. 
 
Желаем вам крепкого здоровья, 
успехов во всех начинаниях и мира в 
сердцах. Пусть свет Пасхи всегда 
будет с вами и направляет вас на 
путь доброты, милосердия и 
справедливости. Счастливой Пасхи!  

Пусть светлой Пасхи теплый день 
Душе подарит умиротворенье, 
Не тронет пусть печали тень 
Вас в день Христова воскресенья. 
 
Пусть мир покроет благодать, 
И каждый встретит Вас с улыбкой, 
Пусть юностью глаза горят, 
А сердце снова бьется пылко. 
 
Пусть соберется за столом 
Семья на Пасхи праздник, 
Пусть позабудет о плохом 
И сохранит в себе добра миг. 
 
Здоровы будьте и дружны, 
Не знайте ссор и горя. 
Жизнь будет ярче неба синевы, 
А любовь – глубже моря. 



Подставки из бумаги для пасхальных яиц 





Любимый праздник русского народа - 

Масленица, она длилась целую неделю и 

знаменовала проводы зимы и встречу 

весны.  

Начиная с четверга масленичной недели 

все работы, прекращались, начиналось 

шумное веселье. Ходили, друг к другу в 

гости, обильно угощались блинами, 

оладьями, пирогами, была и выпивка. 

Считают, что празднование Масленицы 

осталось у русских с дохристианских 

времен. Церковь придала народным 
обычаям свою окраску. 

Масленица (сырная неделя) справляется за семь недель до Пасхи и приходится на период с 
конца февраля до начала марта. Масленицу повсюду ожидали с большим нетерпением. Это 
праздник проводов зимы и встречи весны. Издавна любили на Руси Масленицу – праздник 
веселый, озорной. В это время прощались с зимой, сжигали чучело Зимы и прославляли Весну. 
Этот праздник символизировал надежды людей на урожайный и плодородный год, поэтому 
Масленица всегда была очень сытной. Каждый день масленицы имел свое название, за 
каждым закреплены были определенные действия, правила поведения. 

Понедельник - «встреча». 
Вторник - «заигрыш». 
Среда - «лакомка», «разгул», «перелом».  
Четверг-«разгуляй-четверток», «широкий». 
Пятница - «тещины вечера», «тещины вечерки». 
Суббота - «золовкины посиделки», «проводы».  
Воскресенье - «прощеный день». 
В центре праздника находилась Масленица – фигура, кукла из соломы, которую 
наряжали в кафтан, шапку, обували на ноги лапти, катали на санях, пели песни. В 
народе именовалась она как долгожданная и дорогая гостья – «честная, широкая, 
веселая; боярыня Масленица, госпожа Масленица». 

На катаниях Масленицу 

сопровождала ряженая 

молодежь. Веселье 

продолжалось целую неделю, 

которая была переполнена 

праздничными хлопотами и 

приготовлениями.  

В Масленичную неделю не 

ели мясо, поэтому она и 

называется мясопустная. 

В дни Масленицы 

устраивались катания на 

санях, с ледяных гор, игры и 

затеи до отказа заполняли все 

дни; устраивались прямо на 

улицах гулянья с песнями, 

круговыми плясками, 

ряжеными. 



Встреча птиц 

Весеннее равноденствие знаменательно 
праздником Сороки (православное название – 
Сорока мучеников).  
Говорят, что в этот день из-за моря прилетают 40 
птиц. В этот день пекли или отливали из вкусностей 
фигурки птиц. Эти фигурки ели и призывали птичек, 
радовались приходу весны. Выпекали хрупкое и 
изящное печенье в этот праздник – тетерки, а сам 
день также называли тетерочными. 

7 апреля Весну звали в третий (последний) раз.  
В народе, считали Благовещение началом весны. 
Считалось, что работать на Благовещение 
нельзя. Говорили: «В этот день птица гнездо не 
вьет, а девица косу не плетет». Славяне также 
полагали, что если птица 7 апреля проспит 
рассвет, то летать не сможет – так что, люди 
старались тоже встать пораньше и отправиться в 
храм для того чтобы помолиться Богородице.  
На Руси весну ждали с большим нетерпением и 
верили, что ускорить приход её могут птицы. 
Поэтому издревле существовал такой красивый 
обычай в этот праздник отпускать птиц на волю, 
чтобы вместе с птицами полную свободу от 
зимы обретала и природа, чтобы вместе с 
вольной жизнью и звонким пением птиц в свои 
права полностью вступала весна. 
 



Вербное воскресенье 
За одну неделю до праздника Пасхи отмечают 
на выходных Вербное воскресенье. В этот 
большой праздник посещали люди вербный 
базар. Покупали они там красиво украшенные 
веточки вербы, сладости, разные пестрые 
безделушки и полезные красивые вещи. До 
сих пор сохранился обычай немного шлепнуть 
освященной вербной веточкой ребенка в 
семье для того, чтобы был здоровый. 
С давних времен существовало поверье, что 
расцветающее, полное сил дерево может 
передать здоровье, силу, красоту всем, кто его 
коснется. А верба считалась особенно 
целебной, наделенной чудодейственной 
силой. 
В Вербное воскресенье бабушки запекали в 
хлебцы шишечки вербы и скармливали 
скотине, чтобы не болела. 
Маленьких детей шутливо стегали веточками 
вербы, тоже сохранившимися с Вербного 
воскресенья, и приговаривали; «Как вербочка 
растет, так и ты расти». А тех, кто постарше, 
постегивали посильнее, но не больно, 
приговаривая: «Верба-хлест, бей до слез!» или 
«Бьем, чтобы быть здоровыми». 
На Вербное воскресенье было принято 
устраивать вербные базары или ярмарки. На 
ярмарках можно было не только купить товар, 
но и увидеть выступления цыган и бродячих 
артистов. 
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