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С давних пор солнечный круг являлся зримым символом времени, колесо которого катится с 
востока на запад. В народном сознании сложился устойчивый образ года как круга. Да и мы сегодня 
говорим: «Круглый год». 
Начало нового года по народному календарю приходится на время первого движения природы к 
таянию, пробуждения от зимней спячки к новой жизни, новой радости приближающегося цветения. 
Не только у славян, но и всех индоевропейских народов новый год начинался с весны, с марта. На 
Руси новолетье отмечали в первый весенний праздничный день, названный Весновкой-свистуньей, 
который по современному календарю приходится на 14 марта. Завершали эту первую четверть 
годового круга волшебные дни Радуницы и Русалий, Ярилиных игр, песен и хороводов.  
Окинем взглядом все колесо-круг русского народа. Год-это не просто время, состоящее из 12 
месяцев. В слове «год» есть корень, говорящий о том, что это - годное, угодное, приятное, весёлое 
время. Но таким его, годным для жизни, делаем мы сами, если умеем обращать дни жизни в 
праздник. Опыт многих поколений русских людей, создающих праздники на основе народного 
календаря и отечественного педагогического опыта поможет нам в этом деле. 
Народные праздники по своей природе педагогичны, они всегда включают в единое праздничное 
действие и детей и взрослых. Русский народный праздник всегда был открыт для новизны, 
изобретательности, вбирал в себя светские элементы как отечественной, так и зарубежной культур, 
впитывал церковную, православную религиозную обрядность. Эта открытость веяниям времени и 
одновременно сохранность традиций прошлого, уходящего в глубину веков до языческих времён, 
создавали богатую духовную атмосферу, положительно влияющую на духовно-нравственное 
совершенствование подрастающих и взрослых поколений. 
Русский народный календарь- календарное собрание русских народных праздников, обрядов и 
обычаев, поверий и примет на каждый день, с помощью которого организуется повседневная жизнь 
людей в течение года. Известны и другие обороты речи, близкие по смыслу понятию «Народный 



календарь». Это «Народный календарь восточных славян», «народные святцы», «Численник», 
«Месяцеслов». 
Любой календарь – это система отсчёта промежутков времени. Первые календари появились в 
глубокой древности, потому что пришло осмысление цикличности времён года и возникла 
необходимость измерять время. 
Слово календарь произошло от латинских слов «caleo» («провозглашать» и «calendarium» (долговая 
книга). Это связано с тем, что в Древнем Риме особо провозглашалось начало каждого месяца, а 
также с тем, что первого числа месяца было принято платить долги. 
В основу лунного календаря была положена смена фаз Луны; в способе измерения времени 
солнечного календаря – смена времён года; в лунно-солнечном календаре продолжительность года 
согласовывалась со сменой времён года, а отсчёт месяцев связывался с фазами Луны. 
Цикличность календаря напоминает человеческую жизнь, где весна – это молодость, лето – расцвет, 
осень – время сбора плодов (хорошо, если они есть, а то можно жизнь долгую прожить, а плодов не 
собрать), зима – время мудрости и покоя. 
На Руси календарь назывался месяцесловом. Месяцеслов охватывал весь год крестьянской жизни, 
«описывая» его день за днём, месяц за месяцем, сезон за сезоном. Содержание месяцеслова 
составляли праздники и будни, обычаи и суеверия, традиции и обряды, природные приметы и 
явления. Помимо основных годовых сезонов, выделялись переходные, промежуточные периоды: 
пролетье (поздняя весна – раннее лето), молодое бабье лето (конец лета- начало осени), осенины 
(середина сентября), позимье (обычно октябрь) и др. 
Издавна основным занятием славян было земледелие, поэтому культура в целом и основная масса 
обрядов и праздников носила аграрный характер. Праздники отмечались главным образом после 
важных трудовых периодов, в сравнительно свободное от работ время или же в переломные 
кризисные моменты в явлениях природы. 
Народный календарь фиксировал праздничное и будничное время, начало и конец важнейших 
сельскохозяйственных работ, дни совершения различных ритуалов и проведения религиозно-
магических действий. Вместе с тем он представлял собой своего рода народную энциклопедию, 
рассказывающую об устройстве мира, о природе человека и общественном устройстве. Все эти 
знания находили своё выражение в приметах, поговорках, песнях, притчах, легендах, приуроченных 
к тем или иным дням и неделям годового круга. 
 

 
 

В современном понимании народный календарь – это годовой круг крестьянского бытия, 
выраженный в устном народном творчестве и расписанный по ключевым дням каждого месяца, за 
которыми закреплены отдельные приметы, обычаи, обряды, суеверия и наблюдения за явлениями 



природы. Однако издавна человек не ограничивался лишь созерцанием природы, он всегда 
стремился познать её. Отождествляя себя с природой, наш далёкий предок придавал всему, что было 
вокруг (земле, воде, огню, растениям, небесным светилам, различным стихиям) «человеческий 
облик». В то же время все эти природные явления обожествлялись. Кроме того, земля, вода, дома 
заселялись духами (полевиком или полудницей, водяным, русалками, домовым). Почти все 
языческие божества, полубожества и духи, наделённые сверхъестественными способностями, 
могли помогать человеку, а могли и вредить ему. Поэтому их нужно было расположить к себе 
посредством жертвоприношений, определённых магических действий, песнопений. 
Подобные заклинания должны были повторяться из года в год в одно и тоже время, без всяких 
изменений в словах, музыке и движениях. Только при таком условии, по мысли наших предков мог 
оставаться неизменным окружающий мир, а следовательно и урожай – не хуже прошлогоднего. 
Ритуалы, связанные с идеей плодородия, прошли многовековой путь развития даже в рамках 
язычества: от простейших приёмов магии до стройной системы магических обрядов и превращения 
отдельных обрядов в комплекс календарных праздников, от веры в духов плодородия – до создан 
сложных мифологических образов (божеств плодородия). 
Таким образом, земледельческий календарь складывался из сочетания сроков работы и конца 
конкретных видов работы в поле и дома, он выделял наиболее удобные даты для аграрных и 
семейных обрядов и праздников, в т.ч. заключения брачных союзов. Наилучшая сохранность 
народного календаря отмечена среди восточных славян – в Полесье, где, несмотря на забвение 
обычаев, он ещё используется и в настоящее время – в начале 21 века. 

Праздники народного календаря показывают, как всё взаимосвязано в этом мире, ка неразделимы 
Вселенная и человек. Они помогают нам, как помогали и прежде, ощутить, как очищает красота 
наш быт от «бытовизма», превращает его в «бытие»…Значительное и высокое! 
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