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Рождество Христово                   Сарабарова Валерия
Колядование на Рождественских праздниках на самом деле является языческой традицией, а не 
христианской. Колядова́ние - это определённый своеобразный обряд посещения домов определённой 
группой людей. Участники этой группы исполняют хозяевам дома рождественские песни. За это они 
получают деньги, угощение и подарки. Эта традиция берёт свои корни из языческого праздника Коляды - 
дня рождения одноименного божества.

Праздник Коляды был связан с зимним солнцестоянием и сменой времен года. Во время Коляды было 
принято петь похвальные песни богатым хозяевам, желая им обильный урожай и благополучия. За это 
хозяевам полагалось одаривать караваями и пирогами исполнителей хвалебных песен, так как раньше 
считалось, что для тех, кто проявит скупость, новый год будет неудачным.

Рождество (25 декабря, 7 января) В течение длительного периода времени в нашей стране было 
запрещено отмечать религиозные праздники. Поэтому значительная часть рождественской праздничной 
атрибутики, например, обычай наряжать елку и украшать ее вершину звездой, перешла к Новому году. Но 
если обратить внимание на историю Рождества как праздника, то окажется, что заметная часть 
рождественских традиций берет свое начало в язычестве.

Так, традиция украшать рождественскую елку пришла из дохристианских времен. Еще древние египтяне 
украшали по случаю праздников пальмы. А древние германцы отмечали зимнее солнцестояние (22 
декабря), вывешивая на ель, являющуюся символом стойкости и вечной жизни, жертвы богам: угощение и 
украшения. Кроме того, в этот день было принято дарить друг другу подарки.

Даже сама дата Рождества изначально была выбрана в соответствии с языческими традициями. В ранних 
христианских священных текстах нет четкого указания на дату рождения Христа, а 25 декабря было 
впервые указано лишь в 221 году в летописи одного из первых христианских историков Секста Юлия 
Африкана. В 354 году было решено приурочить празднование Рождества к зимнему солнцестоянию. В этот 
день во многих языческих культурах проходило празднование рождения богов: в Греции это был бог 
виноделия Дионис, в Египте - умирающий и возрождающийся владыка подземного мира Осирис, в Риме 
начала нашей эры - бог солнца Митра и т.д. Митраизм был популярен в Римской империи того времени, 
поэтому для ослабления его позиций, а также получения поддержки населения было решено назначить 
Рождество Христово на тот же день, что и Рождение Непобедимого Солнца.

Окончательное решение о назначении датой Рождества 25 декабря было принято лишь в 431 году на 
Третьем Вселенском (Эфесском) Соборе. Таким образом Рождество совпало по времени с римскими 
Сатурналиями и вытеснило их.



Крещение Господне     Мокроносова Варвара

• Этот праздник посвящен событию 
евангельской истории – Крещению 
Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном 
Крестителем. Празднуется 19 января. 
Похожий праздник был и до крещения 
Иисуса и назывался он Водокрес – 
языческий праздник древних славян. 
Праздник заключался в том, что в 
песнях славили Мары-Марицы-
Водицы. Славяне считали, что в этот 
день Солнце, Земля, а также центр 
Галактики располагаются таким 
образом, что открывается путь 
общения между людьми и центром 
Галактики. Начинает действовать 
своего рода канал связи с космосом, и 
все что туда попадает, 
структурируется.



Языческие традиции Православные традиции
Подготовкой к празднику Водокреса являлся и строгий пост 
накануне, люди полностью воздерживались от еды и 
проводили славление Родным Богам. 

Пост в Крещенский Сочельник строгий - есть до освящения 
воды не полагается. После Рождества это первый постный 
день.

Праздник Водосвет проводился на улице у любого водоема, 
где мужики прорубали прорубь. Бабы украшали проруби 
разноцветными лоскутами. В прорубь бросали подарки: 
зерно и хлеб. После этого начинали окунаться сами. Славяне 
верили в целебные свойства воды и понимали, что от 
качества воды зависит какое здоровье будет у человека. 

Существует традиция экстремальных купаний в ночь на 
Крещение, когда верующие троекратно с молитвой 
погружаются в холодную воду в прорубь (иордань). Для них 
заранее на реках и озерах прорубается лед, обычно в форме 
креста, а над водой священнослужители читают особую 
молитву.

Окропление святой водой строений накануне и в день 
праздника совершалось еще и для того, чтобы выгнать 
отовсюду святочную нечистую силу.

Крещеную воду употребляют для окропления храмов и 
жилищ, при молитвах на изгнание злого духа, а также в 
качестве лекарства от болезней.

Праздничный ужин в день Водокреса — Водосвятия 
назывался “голодной кутьей”. Обязательными блюдами этой 
трапезы были кутья, блины, овсяный кисель.

В праздник Крещения Господня трапезничали всей семье – 
на праздничный стол, по традиции, подавалось 12 различных 
блюд - каши, блины, запеченная свинина, холодец, колбаса и 
многое другое.

Страшная неделя была полна женскими гаданиями, целью 
которых было узнать о своем будущем и будущем своей 
семьи. И еще – наиболее одаренные женщины проводили 
заговоры и обряды, касающиеся изменения будущего. 

Девушки в крещенскую ночь ворожили на суженого, хоть 
гадать накануне такого большого праздника было и грешно. 
А вот утро непременно встречали молитвой.



Благовещенье
• В христианской религии – 

Благовещение Пресвятой 
Богородицы Девы Марии. В 
этот день церковь поминает 
весть архангела Гавриила 
Пречистой Деве Марии о 
грядущем рождении ею 
Иисуса Христа. 

• В Благовещенье 
преобразовался старый 
языческий праздник начала 
весны, пробуждения земли. 

Куклинова Анна



Черты христианства Черты язычества
На Руси существовала традиция в день Благовещения не работать. 
Крестьяне не шли в поле, а целиком посвящали свое время 
православному торжеству. Также Церковь благословляет на 
Благовещение помогать тем, кто больше всего в этом нуждается.

Никто не работает, всякая работа запрещена, все живое тянется к 
солнцу, приветствует весну, возрождение природы.

До революции существовал также обычай выпускать в этот день 
заточенных в клетки птиц на волю, как символ возвещения свободы всем 
людям. Этот обычай был возрожден в 1995 году и теперь совершается во 
многих храмах.

«Благовещение – птиц отпущение.»(языческая пословица)

В некоторых местах в ночь на этот день разжигали на земле костры – 
"палили зиму" и "грели весну". В огне жгли солому, мусор, тряпки, старую 
обувь, конский и коровий навоз. Вокруг костров водили хороводы, пели 
песни, прыгали через огонь.

. На Благовещение закликали весну, начинали веснянки обрядовым 
хороводом «Кривой танец».

Рождество Христово празднуется почти на зимнее солнцестояние. 
Благовещение – за 9 месяцев до Рождества, то есть примерно на 
весеннее равноденствие

Древние славяне заклинали в эти дни весну, называя этот период 
Зимобором. Красны девицы, стоя на возвышениях лицом на восток, 
зазывали: «Весна, весна красная! Приди, весна, с радостью, с великою 
милостью: со льном высоким, с корнем глубоким, с хлебами обильными. 
Весна красна!»

Считается, что после того, как прошло Благовещение, на следующий 
день Архангел Гавриил спускается с небес и исполняет желания и мечты 
людей

Желание, которое будет загадано на Благовещение, исполнится в 
ближайшем будущем.

На Благовещение срывали ряст, кидали его под ноги, топтали, 
приговаривая: «Топчу ряст, топчу ряст, дай, Бог, дождать и на 
следующий год топтать».

Эти ритуальные действия с магическими заклинаниями – остатки 
языческих традиций. Ряст – зелье жизни, топтать ряст – жить.

На благовещенье день почти что равен ночи «На Благовещение весна зиму поборола.»(языческая пословица)



Праздник Святой Троицы
Митрофанова Кристина

Православная церковь празднует День Святой Троицы в 
воскресенье в день Пятидесятницы — 50-й день после Пасхи 
(Пасха — 1-й день)

В западнохристианской традиции в этот день празднуют 
Пятидесятницу, или сошествие Святого Духа на апостолов, а 
собственно День Святой Троицы празднуют в следующее 
воскресенье (57-й день после Пасхи).

Праздник Святой Троицы является преобразованием 
языческого праздника под названием Триглав. Многие 
языческие традиции в нем сохранились и мы можем увидеть их 
в следующих обрядах, которые устраивают на этот праздник.



Традиция Языческие черты

На Троицу есть обычай украшать храмы ветвями и травой, которые 
символизируют обновления людей благодаря Святому Духу. 
Священники надевают зеленые одежды. 

Зеленый цвет напоминает нам о культе растительности и 
плодородия, который существовал у славян

В Родительское воскресенье принято посещать могилы усопших. На Зеленые праздники, как и после Пасхи, навещали умерших 
родственников, осыпая их могилы зеленью. На кладбище устраивали 
панихиды и общие поминальные трапезы. Эта традиция  сохранилась до 
наших дней.

Венки, сплетенные на себя, девушки бросают в воду и внимательно 
следят. Если поплывет, значит, все будет хорошо. Если утонет, это дурная 
примета. В гаданиях на Святую Троицу венок выполняет ту же роль, что и 
зеркало на Крещение. В брошенном в воду в венке девушки могли увидеть 
лицо суженого.

Есть мнение, что истоки зеленых праздников происходят от древнего 
Православного (языческого) культа поклонения славянской богини Лели – 
покровительнице молодых и незамужних девушек.

Цветы и травы, собранные и засушенные в Духов день, считаются 
обладающими особенными свойствами

В этот день, по народному поверью, светлые силы одерживали верх над 
злыми духами, оказавшимися в пределах досягаемости.
Поэтому те спешили спрятаться, чтобы не быть уничтоженными 
небесным огнем.

На Духов день, выходя из церкви, нужно раздать нищим всю мелочь, 
оказавшуюся в кармане

Считалось, что таким образом человек охранит себя от болезней

В праздник святой Троицы, по приметам, можно без опаски подходить к 
воде. Хотя всю неделю до праздника купаться в водоемах  запрещено

Люди верили, что до троицы купающихся могут утянуть русалки. 

Полевые цветы, побывавшие в церкви, засушивают и хранят.
Из засушенных трав заваривают чай от сглаза и от болезней

Накануне Зеленого воскресенья, в субботу, что называлась клечаной, хату, 
двор и хозяйственные здания украшали клечанием — зелеными ветками 
деревьев. Ветки втыкали в крышу, на воротах, возле окон, за иконы



Преображение Господне
Событие, которое отмечают православные 
в этот день, связано с Преображением, 
описанным в Библии. Иисус во время 
проповеди явил перед своими апостолами 
свою Божественную сущность, и открылся им, 
что он сын Божий. Иисус поведал, что призван 
он умереть за грехи человеческие, принеся 
себя в жертву. Но через три дня он воскреснет, 
а после вознесется на небо.

Рыбакова Екатерина



Православные черты Языческие черты

День Преображения Господне В народе называют Яблочным спасом

 

Спас отмечается церковью с IV 
века 19 августа, после того как 
Святая Елена возвела на горе 
Фавор храм в честь 
Преображения. 

Яблочный спас пришел к нам из 
языческой Руси. Это праздник сбора 
урожая яблок. Все обряды этого 
праздника и еще двух других Спасов, 
были посвящены Богам Спасам, 
которые имеют языческие корни.

19 августа в православных храмах 
проходит традиционный обряд 
освящения плодов. Все в мире – от 
человека до растений – должно 
быть посвящено Богу.

Люди верят и в то, что на 
Преображение яблоки становятся 
волшебными. Откусив яблочка, можно 
загадать желание, и оно обязательно 
сбудется.

Крещеную воду употребляют для 
изгнание злого духа.

19 августа на Руси было принято 
срывать и освящать яблоки и 
другие фрукты нового урожая.

 

В этот день, помимо яблок, в церковь 
приносят освящать мак. Считается, что 
если сделать маковую полоску у 
порога, то это отпугнет злых ведьм и 
духов. 

 

По традиции 19 августа, 
устраивали большое количество 
ярмарок и гуляний.

На закате провожали солнце с песнями 
и плясками



День Святой Троицы. Пятидесятница
7 июня - переходящая; 1 день предпразднства (с 6 июня) и 6 дней 
попразднства (по 13 июня)
празднуется на 50-й день после Пасхи.НАЗВАНИЯ ПРАЗДНИКА

 Двойное название этого двунадесятого праздника указывает на его дохристианские истоки (как и в случае с праздником Пасхи). 
Рождение собственно христианского праздника Святой Троицы произошло, как считают историки, в конце мая 30 г. н. э. и 
совпало с ветхозаветным праздником Пятидесятницы; поэтому наш календарь сохраняет оба термина. Само же название 
«Пятидесятница» (греч. Пэнтэкостэ) имеет формально хронологическое происхождение и не выражает существа чествуемого 
события, но означает лишь то, что праздник совершается через пятьдесят дней после Пасхи (как у евреев, так и у христиан).

БОГОСЛОВСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

– Сошествие Святого Духа на апостолов в День Пятидесятницы явило совершение Нового Завета Бога и человека;

– со дня Пятидесятницы Святой Дух непрестанно пребывает в Церкви Христовой (особым присутствием), как Утешитель, Дух 
Истины; этот День принято называть Днем Рождения Церкви.

ИКОНОГРАФИЯ ПРАЗДНИКА

  На иконах Сошествия Святого Духа данное событие бывает представлено следующим образом.

  В центральной части композиции — апостолы, как правило, расположенные на полукруглой скамье. Среди них апостол Павел, 
хотя в День Сошествия Святого Духа он ещё не был членом Церкви, и более того, в первое время существования Церкви был её 
гонителем. Этим иконографическим решением подчеркивается, что Святой Дух сошел на апостолов не просто как на ближайших 
учеников и последователей Христа, а как на членов Церкви, на Церковь (Он и сейчас пребывает в ней непрестанно).

  Форма скамьи гармонирует с формой круга, а круг нередко используется в иконографии в качестве Божественного символа 
(вспомним, что на иконе «Троица» преподобного Андрея Рублева внешние контуры ангелов, символизирующих Бога-Троицу, 
образуют круг). Незамкнутость круга указывает на то, что Церковь Божия открыта для всех людей.

Кутявина Вероника 
275



ПасхаПо христианским обычаям, Пасха символизирует воскрешение Иисуса Христа. Что интересно, из 
года в год, пасхальный день путешествует по календарю, не имея фиксированной  даты. А 
определяется Пасха путем отсчета от полнолуния в день Весеннего равноденствия или после него. 
Светлый праздник воскресения символизирует оживление природы – первые весенние солнечные 
дни, тепло, все кругом зеленеет, расцветает, торжествует. Обычно Пасха приходится в период с 22 
марта по 25 апреля. 

Он ассоциируется с тем временем, которое Иисус Христос провел в пустыне. По старым традициям 
постовали практически все христиане. Ограничения распространялись на мясные блюда, молоко, 
яйца, вино. Пост это в первую очередь еще и духовное очищение, период покаяния, смиренности, 
размышлений, частых походов в церковь на богослужения.

 До XVII века Пасха все ещё больше походила на языческое празднество, с обливанием водой, 
чистым четвергом (нужно было не только по утру искупаться в водоеме, но вычистить все жилые и 
дворовые помещения). В северных районах Руси собирали ветки можжевельника или пихты, 
сжигали, их дымом окуривали жилище, амбар, хлев. В пятницу нельзя было ничего делать, кроме 
самых необходимых дел. В этот день красили яйца и ставили тесто на куличи, а замужние женщины 
разносили по бедным домам продукты для пасхального стола. В субботу весь день продолжались 
службы, в храмах освящались куличи, крашеные яйца и пасха. Простой народ, кроме костров, 
зажигал смоляные бочки, мальчики расставляли повсюду факелы и плошки с горящим маслом. 
Самые смелые ставили фонари на купол церкви. Только после реформ Патриарха Никона (Патриарх 
Московский), Пасха начала принимать привычные нам формы.

Сейчас, как и прежде, на Пасху щедро накрываются столы, готовятся разнообразные блюда. Среди 
них главным символом пасхального стола, уже много лет, остаются крашеные яйца, пасхальные 
куличи, душистые творожные пасхи. В субботу в ночь все эти вкусности несут на торжественную 
службу в церковь, где батюшка обязательно их святит. И в воскресенье с утра за накрытым столом 
собирается вся семья, чтоб разговеться свяченой пищей. Праздничные и нарядные, родственники 
трижды приветствуют друг друга со словами: «Христос воскрес!», на что так же трижды отвечают — 
«Воистину воскрес!» и, в свою очередь, так же трижды целуются по традиции. За столом царит 
поднесенное настроение и смех, а пасхальные развлечения вносят свой колорит.


