
Русские традиции

Россия – поистине уникальная страна, которая 
наряду с высокоразвитой современной 
культурой бережно хранит традиции своей 
нации, глубоко уходящие корнями не только в 
православие, но даже в язычество. Россияне 
продолжают отмечать языческие праздники, 
верят в многочисленные народные приметы и 
предания.



Христианство подарило русским такие замечательные 
праздники, как Пасха, Рождество и обряд Крещения, а 

язычество – Масленицу и Ивана Купалу.



Пасха – это светлый праздник воскресения Христа. 
Этот праздник пришел на Русь из Византии вместе с 

крещением в конце X века.



Зимние святки были шумным и веселым 
праздником: жгли костры, собирались на 
игрища, устраивали посиделки, девушки 

гадали.
● Зимние святки начинались с 

колядования. Молодежь 
рядилась и обходила все 
дома в деревне со 
святочными песнями. 
Коляда и Овсень - 
мифологические 
персонажи песен - 
должны были принести 
крестьянам обильный 
урожай и домашнее 
счастье.



Издревле все народы мира отмечали в конце июня 
праздник вершины лета. На Руси таковым 
праздником является Иван Купала. В ночь с 23 на 
24 июня все праздновали этот мистический, 
загадочный, но в то же время разгульный и весёлый 
праздник, полный обрядовых действий, правил и 
запретов, песен, приговоров, всевозможных примет, 
гаданий, легенд, поверий.В это день люди 
опоясывались перевязями из цветов, на голову 
надевали венки из трав. Водили хороводы, пели 
песни, разводили костры, в середину которых 
ставили шест с укрепленным на нем горящим 
колесом — символом солнца.



Масленица



Масленицу справляют целую неделю перед Великим постом. 
Причем каждый день Масленичной недели был посвящен 
особым ритуалам.

Oсталась традиция печь блины - круглые, желтые и горячие, как 
солнце, а к ней добавились катания на конных упряжках и санях с 
ледяных гор, кулачные бой, тещины посиделки.

Ни одна масленичная неделя в Москве прошлого века не 
обходилась без медвежьего представления. Медвежья потеха 
была очень популярна среди всех слоев населения больших и 
малых городов, сел, деревень. Дрессированные медведи 
смешили публику, изображая, как девушки красятся перед 
зеркалом, как женщины блины пекут.





Русские свадебные традиции: сватовство, 
помолвка, девичник, венчание, встреча 

молодых
● На Руси, как в других 

странах, тоже принято 
было засылать сватов в 
дом невесты.В случае 
положительного ответа 
родители невесты 
принимали от сватов 
хлеб, разрезали его. В 
случае отказа 
возвращали хлеб 
сватам.Тот, кто шёл в 
дом со сватовством, 
старался по дороге ни с 
кем не встречаться и не 
разговаривать.

● Помолвка - это 
провозглашение 
взаимного согласия 
влюблённых на 
вступление в брак. 
После нее они имели 
право называться: 
женихом и 

невестой.Сегодня, такой 
предсвадебный этап как 
помолвка, соблюдается 
редко. Но по желанию 
молодые могут устроить 
ужин или вечеринку. 
Традиционно на 
помолвку приглашают 
родственников и друзей.



Свадьба, венчание



Традиции чаепития, укоренившиеся в России, 
предполагают в первую очередь возможность испить чаю в 
приятной компании за душевным разговором. Как правило, 
чайное застолье длится несколько часов, гости ведут 
неспешную непринужденную беседу. Надо отметить, что 
простой русский народ выбрал наилучший способ для 
усвоения пищи – неспешно-неторопливый, да еще и с 
приятными эмоциями. Собирая гостей на чаепитие, 
позаботьтесь о том, чтобы им было легко и комфортно 
общаться друг с другом, постарайтесь создать обстановку 
благоденствия. Чаепитие на Руси призвано объединять 
разные поколения, люди старшего возраста обучали 
малышей традициям и поведению за столом.



Главный атрибут традиционно русского 
чаепития - самовар появился не в Туле, как 

принято считать, а на Урале в конце 18 века.



О добрых традициях русской бани
● На Руси с баней были связаны все 

самые важные события: рождение, 
свадьба, выздоровление после 
тяжёлой болезни. Так, была такая 
традиция: обязательно необходимо 
было посетить баню перед венчанием 
и на следующий день после свадьбы. 
Наши предки полагали, что 
предназначение бани состоит не 
столько в очищении тела, сколько в 
очищении души. Считалось даже, что 
если больному не помогла баня, то 
ему уже ничто не поможет.

● О русских банях писали многие 
европейские и азиатские 
путешественники. Сами 
иностранцы привыкли мыться 
в купальнях с тёплой водой, 
поэтому, увидев, как 
разгорячённые после бани 
русские, ныряли в ледяную 
прорубь или обтирались 
снегом, чужеземцы приходили 
в ужас. После такого зрелища 

русские казались им 
настоящими богатырями.





Стоит отметить, что в древности люди ходили в баню не для того, чтобы 
просто мыться, а чтобы прогреть тело и пропотеть. Прогревание полезно 
для успокоения нервной системы, кроме того, парение в и прогревание в 
бане повышает умственные способности. О целительных свойствах 
русской бани писал ещё португальский врач императрицы Елизаветы 
Петровны Санчес (1778г.). Он считал, что русская баня вполне может 
заменить почти все лекарства. Когда Санчес покинул Россию, он 
содействовал открытию парных русских бань в крупных городах Европы.

Древний трактат описывал 10 преимуществ бани: ясность ума, свежесть, 
бодрость, здоровье, силу, красоту, молодость, чистоту, приятный цвет 
кожи и внимание красивых женщин.

В наши дни русские парные бани пользуются огромной популярностью и за 
пределами нашей страны. Оздоровительный эффект и полезные свойства 
русской бани сегодня являются общепризнанными.



Похороны

● Похороны проводятся по традиции на третий день 
со дня смерти человека. Верующих отпевают в 
церкви. В течение года устраивают поминки, 
обряд в память о умершем родственнике, 
проводимый членами его семьи - 3, 9 и 40 день 
после кончины.

● В обряд поминок входят домашние молитвы, 
посещение храма и могилы усопшего и обед, на 
котором подают водку, блины, кутью (сладкая 
каша из пшена или риса с изюмом) и похоронное 
блюдо – белый кисель.


	Slide1
	Slide2
	Slide3
	Slide4
	Slide5
	Slide6
	Slide7
	Slide8
	Slide9
	Slide10
	Slide11
	Slide12
	Slide13
	Slide14
	Slide15
	Slide16

