
Зимние праздники 

              Крещение 

 

По словам Иоанна Златоуста, Христос 
сделался известным для всех не тогда 
когда родился, а тогда когда Он крестился. 
Иисус Христос крестился когда ему было 30 
лет на реке Иордан при Вифаваре в 

царствование римского императора Тиберия.  
Иоанна Предтеча так свидетельствует об этом: «Я видел духа, сходящего с небес, 
как голубя, и пребывающего на Нем, я не знал Его, но пославший Духа, сходящего 
и прибывающего на Нем, Тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и 
засвидетельствовал, что Сей есть Сын Божий» (Иоанн, I 32-34) 
Праздник крещения в народе называли водосвятием, т.е. накануне происходило 
освещение воды в храмах, а в самый день праздника освящались и естественные 
водоемы- реки и озера, для чего в них делалась прорубь – иордань (от названия 
реки Иордан). Крещенская вода называется православной церковью великой 
агиасмой, т.е. святыней. Она употребляется для окропления храмов и жилищ. 
Святую воду пили, кропили ею весь дом и имущество; считалось, что это 
предохраняет от различных напастей и дурного глаза. 

Народные приметы. 
 
Ясный день к неурожаю.  
В крещение метель - и на святой Пасхе метель.  
Синие облака в полдень - к урожаю. 
 

Татьянин день 
25 (12)января по православному церковному 
календарю посвящено памяти святой мученицы 
Татьяне, казненной, как и многие ранние 
христиане, за веру. История эта очень грустная, у 
нас же в России – это шумный, веселый праздник 
всего студенчества, а приходиться он на 
«Татьянин день» потому, что именно 25 января 
1755 года императрица Елизавета Петровна подписала подготовленный графом 
Иваном Ивановичем Шуваловым указ об учреждении славного Московского 
университета и гимназии. Так граф Шувалов поздравил с днем Ангела свою 
матушку Татьяну Ростиславскую. Во имя Татьяны и был освещен и университет. 

Народные приметы в этот день 

На Татьяну солнышко припекает - к раннему прилету птиц  
Снег на Татьяну - лето дождливое. 

 



 

Сретение господне 
15 февраля в Православной Церкви отмечается 
Сретение Господне (Сустретьев день).  
Праздник отмечается на 40 день от после 
Рождества Христова по обычаю, через сорок дней 
после рождения совершался обряд посвящения 
первенца Богу. При храме, куда отнесли младенца 
Иосиф и Мария, жил старец Симеон, которому 
было обещано, что он еще при жизни увидит 
Мессию. Взяв Дитя на руки Симеон произнес 
«Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову 
твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение 
твое, которое Ты уготовил пред лицом всех 
народов». Так произошла встреча(Сретение) 

Ветхого и Нового заветов, древнего и нового человечества  

Народные приметы 
 
Сретение-зима с весною встретились.  
На Сретение лед начинает таять.  
Солнце - на лето, зима на мороз. 

 

Масленица 
Древние славяне отмечали праздник проводов 
зимы и встречи весны - в честь языческого  
Бога плодородия и скотоводства на 
Волоса(Велеса).После принятия христианства 
на Руси праздник этот сохранился, и с ХVI стал 
называться Масленицей. Масленица была 
принята православной церковью как 
религиозный праздник под названием сырной 
или «мясопустной» недели, но христианского 
переосмысления не получила. По своему 
содержанию обрядовая символика 
масленичных обычаев связана с 
древнеславянскими традициями проводов зимы и встреч весны. Масленица в 
христианстве предшествует Великому посту и справляется за семь недель до 
Пасхи- в период с конца февраля до начала марта. Этот праздник олицетворял 
пробуждение природы от зимней спячки, означал начало весенних работ в поле. 
Масленица и по сей день живет как проявление надежды на сытый год, поэтому 
она была и остается обильной и очень сытной.  
Любили на Руси масленицу-праздник веселый, озорной, отчаянный. Прощались с 
зимой, встречали весну. Последний раз катались с гор, устраивали битву 
снежками, сжигали чучело Зимы, ели блины.  
В Масленичную неделю не ели мясо. Последнее воскресенье перед Масленицей 
носило название «мясного воскресенья».В мясное воскресенье тесть ездил звать 
затя «доедать мясо». Всю неделю называли «честной, широкой, веселой 
боярыней «Масленицей», госпожой Масленицей». В такие дни устраивались 



различные забавы: катание с ледяных горок, на лошадях, уличные гуляния с 
песнями, ряжеными .В эту пору и родителей и молодоженов чествовали. Молодые 
непременно гостили у родителей жены, отсюда и название пошло «ездить к тёще 
на блины». Целый ряд масленичных обычаев был направлен на то, чтобы 
ускорить свадьбу, способствовать холостой молодежи найти себе пару.  
Центральной фигурой праздника все же была Масленица-кукла из соломы, 
которую наряжали в кафтан, шапку, опоясывали кушаком, ноги обували в лапти, 
усаживали на сани и везли в гору с песнями.  
 

Каждый день на Масленицу имел свое значение. 

Понедельник. К первому дню масленицы устраивались общие горы, качели, столы 
с явствами. Дети ладили вечером соломенную куклу-Масленицу, да наряжали ее. 

Вторник.  С утра девицы и молодцы приглашались покататься на горах, поесть 
блинов. Здесь высматривались невесты, и украдкой поглядывали на суженных. 

Среда. В среду тещи приглашали своих зятьев к блинам. 

Четверг.  Катались на улице, выполняли разные обряды, творили кулачные бои. 
Возили на санях мужика с вином и с калачами. Сходились в назначенное место 
пить пиво и петь песни. 

Пятница. В этот день зятья угощали блинами своих тещ. Зять обязан был с 
вечера лично пригласить тещу. 

Суббота. Молодая невестка приглашала своих родных к себе. В этот день дети 
строили городок с башнями и воротами, затем ватага разделялась пополам: одни 
охраняли городок, другие должны были силой взять его.  
Воскресенье-Обычай последнего дня Масленицы связаны с культом предков. 
Проводы Масленицы сопровождались различными обрядами. Соломенную куклу 
торжественно сжигали, а пепел от чучела рассеивали по полю, чтобы придать 
силу посеву будущему урожаю. Прощание между родными и знакомыми 
происходило вечером. Прощание завершалось поцелуем. В этот день прощаются 
все обиды и оскорбления. 

В преддверии Великого поста, стремясь очиститься от всего греховного, люди 

просили друг у друга прощения. С той же целью в прощенное воскресенье ходили 

на кладбище, оставляли на могилах блины.  

 


