
Осенины - любимые 
славянами осенние праздники
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Жизнь крестьянина на Руси издревле была подчинена повторяемой 
смене времен времени. Это зимнее и летнее солнцестояние, 
осенние и весенние равноденствие, естественная смена времен 
года. Эта календарная обрядовость открывалась большими 
календарными праздниками: зима – святками, весна и лето – 
масленицей, семицко – троицкой неделей, Ивано – Купальским 
праздником, осень – праздником во имя Спаса и Богородицы и т.д.
Одни календарные обряды, в силу значимости отмечаемого 
праздника, особенностей природной ситуации и меняющихся 
социально – экономических условиях сохранили свои языческие 
корни, а другие – подверглись значимым изменениям.
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Осень на Руси сопровождалась большим количеством 
различных обрядовых действий, начиная от уборки урожая, 
сохранения урожайности земли, благодарение высших сил за 
урожай до стремления восстановить силы крестьянина.

Славяне-земледельцы началом года считали сентябрь – месяц, 
когда собирали урожай. В языческом календаре сентябрь 
назывался вересень или рюень, а в народе его звали «хмурень» 
и «листопад». В течение месяца отмечались несколько важных 
народных праздников.

15.09.2016 36 "А" класс



Осенины – праздник урожая. Вся семья собиралась вместе за 
столом, устраивался пир. На столе обязательно должны были 
быть овсяная каша, яйца, творог, мед, вино из ягод, оленина 
или говядина. Чашу с вином пускали по кругу, славили богов. 
Затем водили игры и хороводы, пели песни про хмель (с этих 
дней начинался сбор хмеля). В каждой семье освящали хлеб 
из овсяной муки, который впоследствии использовали для 
лечения больных людей и животных.
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Праздник Осенины на Руси отмечали несколько раз: кроме 9 – 
еще 14, 21 и 27 сентября. Осенины 14 сентября в языческом 
календаре называли Змейником осенним – пора змеиных свадеб. 
Этот день посвящался богу Велесу. В этот день нельзя было 
ходить в лес, потому что считалось, что все лесные духи бегают 
по лесу, проверяя, как он готов к зиме. Ночью леший ложился 
спать до весны, духи успокаивались, а людям можно было 
начинать заготовки грибов. А в деревнях проводились 
капустные вечера (капустки), когда женщины собирались по 
очереди друг у друга, вместе солили капусту, шутили, пели 
соответствующие песни.
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Сам праздничный день был наполнен ритуалами. Например, надо 
было при помощи двух сухих дощечек высечь огонь. Этим огнём 
окуривали землю. Также полагалось возносить благодарение земле 
за урожай. А из муки нового урожая пекли праздничный пирог. 
Женихи же в этот день выходили на улицу приглядывать себе 
невест.
Свои обязательные ритуалы существовали и у детворы. Одним из 
них был торжественный обряд похорон летних вредителей — мух и 
тараканов — в специально сооружённых миниатюрных гробиках из 
щепок и репы. А мальчиков полагалось сажать в этот день на коня.
Существовали и свои приметы — если погода в этот праздничный 
день ясная, то и "бабье лето", и грядущая зима будут тёплыми. Ну, а 
если погода была плохая, считалось, что осень будет дождливой.
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Жали мы, жали, 
Жали-пожинали, 
Жнеи молодые, 
Серпы золотые, 
Нива долговая, 
Постать широкая; 
По месяцу жали, 
Серпы поломали, 
В краю не бывали, 
Людей не видали

Осень, осень на порог!
Осенинщикам – пирог!
За наше терпение
Всем угощение!
Мы пирог поели – еще захотели.
Осень, осень,
Сноп последний носим.
Приходи с ливнем,
С хлебом обильным,
Со льном высоким,
С корнем глубоким,
С толокой, обмолокой,
Золотым венцом.

Народно-обрядовые песни 
про осень
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Спасибо за внимание!


