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Цель:  

- познакомить с  некоторыми из основных православных праздников и  

раскрыть их значение в жизни народа; 

Задачи: 
-познакомить со святочными традициями и обычаями народа; 

-воспитывать уважение, интерес к прошлому и настоящему своего народа. 

Оборудование: атрибутика к конкурсу и обрядовому действию «гадания» 

 Ход занятия 
1.  Вступление. 

    Здравствуйте, дорогие дети. Поздравляю вас с уже наступившим Новым 

годом, годом Петуха, и желаю самого доброго –  здоровья, счастья и всех 

благ вам, хороших отметок во втором полугодии и верных друзей.  

Скажите, пожалуйста,  какое сегодня число? А что вы знаете о дате 13 

января? Правильно, сегодня день, когда народ встречает Старый Новый год. 

А почему он Старый? А Старый потому, что празднуется он по старому 

стилю летосчисления. До 1918 года в России велся юлианский календарь. 

Принятый позже григорианский календарь опережал юлианский на 13 суток. 

То есть,  если 1 января мы с вами встретили Новый год по григорианскому 

календарю – по новому стилю, то сегодня мы с вами встречаем Новый год по 

юлианскому календарю – по старому стилю. Отсюда и  название – Старый 

Новый год. По традиции на Старый Новый год девушки ходили 

«зачуркиваться», то есть ходили на перекресток больших дорог к Чуру 

гадать, узнать свое будущее.  

С Рождества Христова до Крещения Господня, включая Васильев день - 

Святки (зимние) — период времени, приуроченный к зимнему солнцевороту, 

который открывал народный солнечный год. Святки длились двенадцать 

дней (по числу месяцев года). 

Святки отмечались по всей России и считались молодежным праздником. 

Особенно яркими и веселыми, наполненными музыкой, пением, играми,  они 

были в деревнях. Святки отмечались обычно в вечернее и ночное время: 

дневное время отводилось для повседневной работы, и лишь с наступлением 

темноты крестьяне откладывали дела и принимали участие в развлечениях, 

совершали различного рода обряды. 

 Народные гуляния на Святках. 

 Запрет на вечернюю работу касался всех. Считали, что работающего в 

святки накажет Бог: у человека, который в святочные вечера плетет лапти, 

скот будет кривой. Старый год уходил, а новый только начинался, будущее 

казалось темным и непонятным. 

Святки были насыщены различного рода обрядами, магическими 

действиями, гаданиями. С их помощью старались обеспечить благополучие 

на весь год, выяснить свою судьбу, обезопасить себя от нечистой силы. 

Колядовали обычно в ночь на Рождество, на Васильев день, в крещенский 

сочельник. 

 



 Как вы уже догадались, наша сегодняшняя программа посвящена Новому 

году. Участники делятся на две команды. В которых должны быть как 

«деды», так и «снегурочки».  Чтобы немного разогреться, мы начнем с 

интеллектуального конкурса.  

1. Конкурс интеллектуалов.  

   От каждой команды приглашается по одному «деду». Им  дается 

одинаковое слово – «СНЕГУРОЧКА». Задача проста – составить как можно 

больше слов из букв этого слова. Победит тот, кто составит наибольшее 

количество слов.  

2.  Конкурс визажистов. 

  От каждой команды приглашается по одной «снегурочке».  Их  задача  

догримировать, заранее нарисованное на бумаге личико модели. Оценивается 

красота, гармоничность и скромность.   

3. Конкурс «Рифмы». 

    Пока деды и снегурочки готовятся, мы поиграем в рифмы. Я называю 

слово, вы подбираете к нему другое слово – в рифму. Играют все. Слова 

следующие: ёлка, звезда, гирлянда, игрушка, мишура, снеговик, шоколад, 

подарок, лимонад, торт, свеча, мешок, Дед Мороз, Посох, Снегурочка, 

корона. 

4. Конкурс с завязанными глазами. 

   С елки насыпались шишки, ваша задача собрать их  с завязанными глазами 

в корзину. Побеждает тот, в чьей корзине окажется наибольшее количество 

шишек (или конфет). 

5. Конкурс «Нос» 

   На листе ватмана нарисован снеговик без носа. Ваша задача –  с закрытыми 

глазами прикрепить нос  на место. 

  Снегурочек гримировали, в рифмы играли, шишки собирали…пора 

подводить итоги. Награждается команда-победительница.  

 

Существуют на Святках и обряды, давайте познакомимся с некоторыми из 

них: 

   В этот день крестьяне ходили по домам с поздравлениями и пожеланиями 

благополучия. Старинные названия дня Овсень, Таусень, Баусень. При этом 

совершался древний обряд посевания или обсевания, известный также как 

овсеньканье, ходить таусить, усенькать, кликать овсень. Сущность его 

состояла в том, что дети крестьян, собравшись рано утром вместе, ходили до 

обедни по домам сеять из рукава, рукавицы или из мешка зерна овса, 

гречихи, ржи и других хлебов и при этом распевали посевальную песню или 
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приговаривали: «На счастье, на здоровье, на новое лето роди, Боже, жито 

пшеницу и всякую пашныцу», «Уроди, Боже, всякаго жита по закрому, что 

по закрому да по великому, а и стало бы жита на весь мир крещеный». 

Старшая женщина  старалась поймать разбрасываемое зерно фартуком. Все 

«засеянное» зерно собиралось и хранилось до посева — его добавляли в 

первую сеялку. На Васильев день готовили кашу, с особыми обрядами, с 

гаданием на каше о счастье и благополучии наступающего года для семьи. 

  В некоторых местах было обыкновение накануне ходить по домам 

(колядовать) и собирать пироги, свиные ноги и вообще съестные святочные 

вещи. Крестьяне, совершавшие этот обход, приговаривали под окнами 

домов: «Свинку да боровка выдай для Васильева вечерка», или же: «Кишку 

да ножки в верхнее окошко». Свиное мясо составляло главное угощение во 

время Васильева вечера и Рождественских Святок. Посевание же проводили 

исключительно утром 1 января. 

   Во многих домах в этот день пекли печенье, напоминающее коров, свиней, 

овец и домашнюю птицу. У многих в этот день стоял на столе зажаренный 

поросёнок или свиная голова. При этом все соседи могли прийти в дом и 

угоститься этим блюдом, заплатив хозяевам немного денег, которые назавтра 

сдавались в приходскую церковь. Св. Василий Великий считался 

покровителем свиней. Пастухи глубоко почитали святого Василия и боялись 

прогневить его. 

  Утром каждый член семьи старался встать первым и принести воды из 

колодца, родника или реки. Кому это удавалось, тот весь год будет бодрым, 

подвижным. Для новогоднего умывания в воду клали медные или золотые 

монеты — чтобы весь год быть «крепким», как медь и золото; серебряные 

монеты — чтобы иметь «белое» (чистое) лицо. 

Васильев день в быту русского народа считался сроком в хозяйственном 

времяисчислении, а потому и говорили: «а то было о Васильеве дне», «он 

нанялся от Васильева дня до Евдокии»  

  Специальным блюдом Васильева вечера был поросёнок, который 

символизировал плодородие земли и плодовитость скота в наступающем 

году. В Васильев вечер ели всё самое лучшее, что было в доме и что 

заготовлялось заранее: пироги, колбасу, мясо, блины, кутью, кашу, пили 

пиво, вино, водку и т. д.  

 

И. П. Калинский  пишет: 

   В северо-западной Руси Васильев вечер носит название Жирной кутьи или 

Щедрухи, также от щедрого угощения мясом и жирными блюдами. 

Васильевым вечером русский народ повсеместно проводит старый год и 
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старается, как можно веселее встретить наступление нового года  в том 

убеждении, что он пройдёт счастливо. 

Это подтверждается материалами А. А. Макаренко из Сибири: 

   В Новый год одеть хорошую, новую одежду — будешь хорошо наряжаться 

круглый год, сытно будешь есть весь год, если в Новый год приготовишь 

много вкусных «яств» (кушаний). Деньги не дают в этот день, чтобы не 

испытывать недостатка в них в течение года: наоборот — получать деньги 

можно, это — к прибыли. 

  Неумеренность под новый год объясняется поверьем, будто обилие еды в 

первый день нового года обеспечивает обилие на весь год. Это поверье 

распространилось не только на еду, но и на остальные блага жизни. 

Стремление к обильной еде под новый год объясняется так называемой 

«магией первого дня». 

 

           7 вещей, которые нужно сделать в Васильев вечер: 

1. Много-мноого кушать 

   В Васильев вечер, он же Добрый, Щедрый вечер, он же Жирная кутья, 

Щедруха, принято есть не просто много, но чрезмерно много. Есть больше, 

чем можно съесть, объедаться, чтобы, согласно преданию, обеспечить столь 

обильным застольем довольство на весь год. Васильев вечер околдован 

«магией первого дня»: наденешь новую рубаху в канун Нового года – 

круглый год будешь славно одет, приготовишь и съешь много кушаний – 

будешь сыт. 

 

2.  Жарить «кесаретского» поросенка 

Обязательный атрибут праздничной трапезы в Васильев вечер - 

«кесаретский» поросенок, названный в честь святого Василия Кесарийского. 

Накануне празднования Нового года, 30 декабря, в каждой семье было 

принято закалывать свинью и готовить различные блюда из свиного мяса, но 

бесспорное предпочтение отдавалось жареному целиком поросенку. Блюдо, 

съедаемое за праздничным ужином, в канун Васильева дня, - кесаретский 

поросенок – символизировало одновременно и урожай и плодовитость 

домашнего скота. Потому новогоднее застолье было не просто актом 

насыщения, но приобщением себя и членов своей семьи, а также всех 

объектов своего домашнего хозяйства к магическим свойствам, 

приписываемым съедаемому животному. Так что: «Свинку да боровка для 

Васильева вечерка»! 

3. Варить «Васильеву кашу» 



С раннего утра было принято варить «Васильеву кашу». Заполночь брала 

из амбара большуха-баба (старшая в доме) крупу, в то время как большак-

хозяин (старший в доме) приносил из колодца воды. Ставили и ту и другую 

рядом на стол, сами отходили поодаль. Как растопится печь, так приспело 

время кашу «затирать». Садилась вся семья за столом, только большуха 

стояла – размешивала кашу, причитывая. А заканчивала хозяйка причет, так 

брала горшок с кашей со стола, и тогда все члены семьи вставали: время 

водворять кашу в печь. Пока ждали гостью-кашу, коротали время за 

прибаутками, играми, песнями веселыми. Вот и поспела «Васильева каша»: 

«Милости просим к нам во двор со своим добром», величает гостью 

большуха. Полон горшок – к добру, треснет горшок – не обойтись хозяйству 

без ущерба, а вылезет каша «из гнезда» - ждать беды всему дому. Если 

счастливые приметы, съедят кашу дочиста, а худые – вместе с горшком в 

прорубь бросят. 

4.  Встряхивать яблони и груши 

Святой Василий Великий почитался в народе не только как покровитель 

свиноводства, но и как охранитель садов. Потому особенно почитаем и 

пастухами, и садоводами. Вот и выходили хранители прадедовских обычаев 

в полночь в Васильев вечер в сады и огороды, встряхивали плодовые 

деревья, приговаривая: «Как отряхиваю я, раб Божий (имя), бел-пушист снег-

иней, так отряхнет червя гада всякого по весне и святой Василий! Слово мое 

крепко. Аминь». 

5.  Засевать «Василь-зерна» 

«Уроди, Боже, всякого жита по закрому, да по великому, а и стало бы жита 

на весь мир крещеный!», - приговаривает большуха в Васильев вечер, 

собирая яровое жито. А детвора знай себе разбрасывает, «засевает»,  по полу 

избы овес, ячмень, гречиху, пшеницу. Чем скорее подберет хозяйка, тем 

урожай спорее! Подобранные зерна бережно хранили до посева яровых, 

затем примешивали к семенам, сами понимаете, чтобы урожай был богатый! 

6. Петь «авсень», «таусень» 

 

«У Ивана на дворе стоят сорок коней. Таусень, таусень!», - пели девушки-

невесты так называемые «овсени», «таусени», с которыми колядовали в 

Васильев вечер. В праздничных нарядах или масках девушки ходили с 

колядными величаниями только в те дома, где водились женихи. Но не 

только девушки, но и парни, и детвора выпрашивали в это время под окнами 

пирогов со свининою взамен на задорный, хвалебный «авсень». Все 

собранное складывали в лукошко, а потом съедали на веселых беседах-



посиделках под песни подблюдные, забавы шумные. На то он и Васильев 

вечер – добрый, щедрый, «Авсень», «Овсень», «Усень», «Таусень»! 

 

7. Гадать 

«Загадает девица красная под Василия – все сбудется, а что сбудется - не 

минуется», - говаривали в старину. И хотя гадать можно на протяжении всего 

святочного периода, но самыми верными считаются гадания в канун Нового 

года, в Васильев вечер, разделивший святочный цикл на две части: «святые 

вечера» (с сочельника до Васильева вечера) и «страшные вечера» (с 

Васильева вечера до Крещения). Вот и гадали девицы с помощью свиных 

хвостов, запасенных после разделки «кесаретских» поросят, гадали с 

петухами, с сапогами, гадали в овинах, в банях с зеркалами, гадали на 

перекрестках, ходили подслушивать под окна, что сулит им судьба в Новом 

году: радость ли горе, замужество ли девичество, богатство ли бедность. 

 

 Святочные гадания. 

 

   Человека всегда волновало,  что ждет его в будущем, особенно девушек. 

Девочкам очень  нравились гадания. Гадали взволнованно, с переживаниями 

и большим интересом. 
    Особое место в святочных гаданиях занимали так называемые 

«подблюдные гадания», которые обязательно сопровождались пением 

подблюдных песен. «Подблюдным » гадание называлось потому, что 

главным атрибутом гадания являлось большое блюдо, тарелка, куда девушки 

складывали свои кольца. Серьги и другие мелкие вещи. Это блюдо 

покрывалось платком, чтобы тот, кто вынимал определенный предмет, не 

видел, кому оно принадлежит. Обычно в таких гаданиях водящий стоит в 

центре круга с накрытым блюдом, а все участники ходят вокруг него 

хороводом и исполняют подблюдные песни. Эти песни содержали 

иносказательные образы, разгадка которых сулила гадающим счастье или 

беду, богатство или бедность, встречу или разлуку. 

 

Гадания: 

• «Гадание о судьбе» 
Растопленный воск выливают в ковш или блюдо с холодной водой, при этом 

получается какая-то замысловатая фигура или «счастье» гадающего. Это 

«счастье» рассматривают очень внимательно и объясняют его значение. 

 
• «Гадание об имени» 

Выходили за ворота (девочки выходили в коридор из класса) и спрашивали у 

первого встречного: «Как зовут?». И какое имя он скажет, так будут звать 

жениха. 



• «Гадание на расческе» 
Клали на ночь расческу под подушку, приговаривая: «Суженый, ряженый 

приходи наряженный, расчеши мне голову». Ждали, кто присниться. 
• Бросали сапожок через плечо. В какую сторону носком падал, туда и 

замуж выйдешь. 
• «Гадание со стаканами»  

 Берется 3 стакана, в один из них наливается вода, во второй стакан кладут 

ложку соли, в третий - кольцо. Стаканы накрываются платком. Водящий 

стоит, повернувшись спиной к стаканам, стаканы меняют местами, затем 

водящий поворачивается лицом к стаканам и выбирает свое будущее. Кольцо 

- к свадьбе, Вода – жизнь будет тихая и спокойная в этом году, Соль – к 

слезам. 

 

   Заключение 
    От сердца к сердцу, от родителей к детям, из поколения к поколению 

передается необходимость изучения народных традиций и обычаев. В 

народной жизни будни чередовались с праздниками и были наполнены их 

ожиданием. Праздник – это всегда событие, это веселье, смех.  
 


