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ВВЕДЕНИЕ  

Жизнь русских людей проходила в соответствии с народным календа-

рем, который представлял собой систему членения, счета и регламентации 

годового времени. Он организовывал всю хозяйственную и бытовую дея-

тельность, определял чередование будней и праздников. В его основе лежал 

церковный календарь - святцы, в которых каждый день посвящался одному 

или нескольким святым. 

Святцы определяли время христианских праздников, постов и мясо-

едов. Содержательная же сторона народного календаря, интерпретация 

праздников, а также сопровождающие их обряды, различного рода предписа-

ния, запреты, приметы, поверья были обусловлены не столько христианским 

вероучением, сколько представлениями, характерными для славянского язы-

чества. Календари бытовали в устной форме или в так называемых месяце-

словах, лунниках, включавших в себя списки праздников и связанных с ними 

примет.  

Также в народном обиходе встречались деревянные календари (резы, 

бирки), на которых даты праздников и важнейшие события жизни отмеча-

лись зарубками. Точками и ориентирами отсчета годового времени служили 

христианские праздники. Их названия обычно представляли собой интерпре-

тацию церковных названий на местный лад: например, день св. Евдокии по-

лучил название дня Авдотьи Плющихи, день св. Афанасия - Афанасий Ломо-

нос береги уши и нос. Отдельным христианским праздникам давалось народ-

ное название: крещенский сочельник - голодная кутья, праздник Рождества 

Иоанна Предтечи - Иван Купала. Кроме того, время отсчитывалось по при-

родным явлениям: наступлению заморозков, прилету птиц, росту и созрева-

нию растений, а также по сезонам хозяйственной деятельности: началу пахо-

ты, сева, жатвы, первому выгону скота, началу охоты и т.д.  

Наступление нового года в народной традиции связывалось главным 

образом с весенним пробуждением природы. Однако начало нового года свя-
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зывали и с зимним солнцеворотом, после которого день увеличивался на 

«куриный шаг». Святки, начало которых приходилось на 25 декабря /7 янва-

ря, а конец на 6/19 января, считались временем рождения нового солнечного 

года. Именно поэтому годовой ритм жизни отсчитывался от святок до святок.  

Классификация праздников 

Праздники - это такие замечательные дни, в которые, в соответствии с 

той или иной традицией, например народной или религиозной, принято про-

водить время весело, устраивая вечеринки с застольями, торжественные це-

ремонии. Одним словом - выделять этот день из череды будней, какими-либо 

действиями, способствующими праздному времяпровождению, отдыху или 

отданием почестей и повышенному вниманию к какому-либо событию.  

Календарь праздников может включать в себя как выходные дни, если 

праздники соответствуют очередности выходного дня в месяце, на который 

назначен праздник (обычно это профессиональные праздники), так и рабочие 

дни, если праздник соответствует определенной дате. Также в календарь 

праздников входят религиозные праздники, международные праздники, про-

фессиональные праздники, государственные официальные праздники, празд-

ники неофициальные и личные праздники, касающиеся только конкретного 

человека, его семьи, или определенного круга лиц, друзей и знакомых. 

 Самое большое количество праздников приходится на международные 

праздники, популярные и не очень, каждый из которых, в разных странах 

имеет разный приоритет и соответственно известность. В нашей стране, са-

мые известные и строго отмечаемыми международными праздниками явля-

ются: международный женский день (8 марта), международный день защиты 

детей (1 июня), день учителя (5 октября). В последние годы в России начали 

отмечать всемирный день здоровья (7 апреля), международный день борьбы 

за права инвалидов (5 мая), международный день пожилых людей (1 октября) 

и множество других. Вторыми по своему количеству, у нас являются профес-
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сиональные праздники, некоторые, из которых широко известны и отмеча-

ются повсеместно, например уже упомянутый день учителя, день космонав-

тики (12 апреля), день радио (7 мая), день милиции (10 ноября). А так же и 

такие, которые известны не всем и отмечаются лишь теми, кто имеет непо-

средственное отношение к той или иной профессии, например, день банков-

ского работника (10 мая) или день маркетолога (25 октября). 

История возникновения новогоднего праздника 

Традиция отмечать начало нового года уходит своими корнями в дале-

кое прошлое. У древних народов празднование Нового года обыкновенно 

совпадало с началом весны и полевых работ. По мнению ученых, впервые 

Новый год начали праздновать в Месопотамии в третьем тысячелетии до 

нашей эры. В конце марта, после того как прибывала вода в Тигре и Евфрате, 

здесь начинались земледельческие работы.  

Это время считалось временем побед бога Мардука над силами разру-

шения и смерти. В течение 12 дней шествиями, карнавалами, маскарадами 

жители Месопотамии праздновали победу света над тьмой. Запрещалось ра-

ботать, наказывать, вершить суды. Клинопись на одной из глиняных табли-

чек рассказала, что это были дни необузданной свободы, когда весь мировой 

порядок переворачивался «с ног на голову». В различных христианских 

странах в разные исторические периоды начало Нового года отмечалось 1 

марта, 25 марта, 1 сентября, 23 сентября, 25 декабря. В древнем Риме начало 

нового года было связано с началом полевых работ, но в 46 году до н.э. рим-

ский император Юлий Цезарь перенес новогоднее празднование на 1 января.  

Римляне в этот день приносили жертвы богу Янусу и начинали круп-

ные мероприятия, считая первый день года благоприятным днем. Во Фран-

ции до 755 г. началом года считали 25 декабря, затем 1 марта, в XII веке его 

праздновали в день Пасхи, и только в 1564 года по указу короля Карла IX 

Новый год стал отсчитываться с 1 января. В Германии это произошло в XVI 
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веке, а в Англии - в XVIII. В России, со времен введения христианства, также 

начинали год или в марте или, реже, в день святой Пасхи. В 1492 году вели-

кий князь Иоанн III окончательно утвердил постановление Московского со-

бора считать за начало как церковного, так и гражданского года, 1 сентября. 

В этот день было велено платить дань, пошлины и различные оброки. 

 Для того чтобы придать большую торжественность этому дню, сам 

царь накануне являлся в Кремль, где каждый, будь то простолюдин или знат-

ный боярин, мог подойти к нему и искать непосредственно у него правды и 

милости. Последний раз в сентябре Новый год на Руси был отпразднован в 

1698 году.  

                       

Рисунок 1 – Новый Год  

Оделяя каждого яблоком, царь называл каждого братом и поздравлял с 

Новым годом, с новым счастьем. Накануне 1700 года Петр І издал указ 

праздновать Новый год по европейскому обычаю - 1 января. Петр повелел 

всем москвичам украсить свои дома и большие проезжие улицы сосновыми, 

еловыми, можжевеловыми ветвями. Все должны были поздравить родных и 

знакомых с праздником. В 12 часов ночи Петр І вышел на Красную площадь 

с факелом в руках и запустил в небо первую ракету. 

 Началось празднование Нового года «по всей Белокаменной»: палили 

из пушек, в темном небе вспыхивали разноцветные невиданные прежде огни 

фейерверка, полыхала иллюминация. Люди веселились, пели, танцевали, по-

здравляли друг друга и дарили новогодние подарки. Именно с 1 января 1700 

года народные новогодние забавы и веселья получили свое признание, а 
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празднование Нового года стало носить светский (нецерковный) характер. С 

тех пор этот праздник прочно закрепился в российском календаре. 

Новогодние праздники. Обряды и традиции новогодних 

праздников 

Среди больших праздников, которые отмечала вся деревня, наиболее 

почитались Пасха, Рождество Христово, святки, Семик - Троица, Петров 

день, Покров день, Егорьев день, престольные и заветные праздники. Боль-

шие праздники продолжались обычно от трех до четырех дней, а некоторые 

из них, например Пасха или масленица, - неделю. 

Программа каждого праздника зависела от события, которому он был 

посвящен. Составной частью многих праздников были обряды которые по-

лучили название календарных, так как справлялись в течение всего кален-

дарного года.  

                       

Рисунок 2 – Рисунки детей к Новому Году  

Обрядовый цикл ученые условно разделили на восемь комплексов: свя-

точный; масленичный; ранневесенний, включавший в себя Великий пост, 

день Сорока мучеников (Сороки), Благовещение и др.; средне весенний, на 

который приходилась Пасха, Вознесение, Егорьев день, Никола Вешний и 

др.; Троицка-купальский (совпадающий либо с окончанием весны, либо с 

началом лета); летний: жатвенная обрядность, Ильин день, Спасова дни, 

Успенье; осенний, к которому относятся Семенов день, Воздвиженье, Рожде-
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ство Богородицы, Покров день и др.; зимний: Андреев день, Введение, день 

Спиридона Поворота (12/25 декабря) и др. Начало и конец обрядового ком-

плекса отмечались ритуалами «встреч» и «проводов-похорон» (зимы, весны, 

лета, осени).  

Встреча оформлялась либо как призыв, приглашение, которое в поэти-

ческой форме чаще всего произносилось детьми или молодежью, либо как 

изготовление символа, которым в разное время года служили хлеб, печенье-

жаворонки, украшенное дерево, чучело, большой костер и др.  

                         

Рисунок 3 – Аппликация к Новому Году 

Проводы как изгнание сопровождались соответствующими словами, 

песнями, уничтожением символов - их разрывали на части, разбивали, сжи-

гали, топили, хоронили. Праздники играли очень большую роль в жизни рус-

ского народа.  

Молебны, крестные ходы, собиравшие в обязательном порядке всех 

жителей одной деревни, одного села, одного городского квартала, общее 

праздничное гулянье - все это сближало людей, поддерживало в них чувство 

коллективизма. Праздники способствовали укреплению родственных связей, 

так как обычно собирали всю ближнюю и дальнюю родню. Кроме того, они 

предоставляли молодежи, стекавшейся на праздник из окрестных деревень, 

более широкую, чем в другие дни, возможность выбрать брачную пару, а ра-
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достная атмосфера снимала чувство неловкости и стеснения во взаимоотно-

шениях полов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В семье Настоящее встречается с Прошлым, и вместе они рождают Бу-

дущее. Именно семья, передавая традиции из поколения в поколение, меняя 

и совершенствования нации в данную историческую эпоху, стремилась про-

нести через толщу времени главное: любой обряд или ритуал должен слу-

жить сохранению нации, народа.  

Результатом этих тысячелетних усилий и стала семья в современном 

виде. И сегодня мы обязаны сделать все, чтобы сохранить семью, ибо без нее 

нет ни государства, ни нации. Чтобы успешно решать эту, во все времена ак-

туальную задачу, необходимо знать истоки рождения и формирования семьи, 

ее исторического развития и становления. Возрождение старых и создание 

новых обрядов - дело довольно сложное, по-настоящему творческое и требу-

ет большого такта, серьезности и бережности в воплощении. 

 За последние годы в нашей жизни многое изменилось. Но тяга людей к 

праздникам, желание как-то по-особому отметить то или иное семейное со-

бытие остались неизменными. Более того, потребность в праздниках значи-

тельно возросла. 
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