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Цели: 

1. Познакомить учащихся с традиционными русскими осенними 

праздниками, историей их возникновения и особенностями 

празднования 

2. Приобщить к народной культуре и воспитывать чувство патриотизма. 

 

Ход праздника: 

Видеоролик «Осени пора настала» 

Библиотекарь: 

        Хозяйкой веселой пришла к новоселам 

        Погожая осень в деревни и села. 

        Пришла на рассвете, на миг не присела, 

        Вокруг оглянулась и сразу за дело. 

                  

        Калину с рябиной раскрасила густо. 

        На крепких зубах захрустела капустой. 

        На мельницах свежей мукой забелела, 

        Оранжевым шелком березы одела. 

 

        Курчавую озимь ковром расстелила, 

        В далекий полет журавлей проводила! 

          

           Осень позаботилась, чтобы нам зимой жилось радостно. В 

благодарность за это наши предки с радостью встречали это время года и 

называли ласково: Матушка-осень, Красавица-осень. Действительно, осень 

как будто взяла в руки краски и разрисовала все вокруг – трепетная осина 

стоит вся красная, багровая; на березках совершенно жёлтые, золотистые 

ветки. С каждым днем все больше и больше становится желтых листьев. 

          (просмотр видеоролика «Закружилась осень золотая») 

  Да, осень – прекрасное время года, воспетое в стихах, воплощенное 

великими композиторами в музыке, об осени сложено много песен. 

           (звучит песня « Отговорила осень золотая») 

   Итак, закончилось лето. Отгремели летние спасы: медовый, яблочный, 

ореховый. А осенью – сбор всего того, что люди вырастили в огородах и 

полях. Холоден сентябрь, да сыт.  Картошка, свекла, капуста, морковь, перец, 

помидоры, огурцы, тыквы. 

    Наши предки умели отводить душу в празднествах. Праздничные дни 

были днями необходимого отдыха, часами взрывной радости. 

     Осенние месяцы: сентябрь, октябрь, ноябрь. Сентябрь – первый осенний 

месяц, в народе у него название – Вересень ( хмурень, ревун) 

  Сентябрьские праздники: 

                       Мы открываем календарь. 

Листаем сентября страницы. 

И дни живые, словно птицы, 

Вдаль улетают. Их не жаль. 



 

О сентябре пахари любили повторять: «Сентябрь — зоревник, хмурень: 

холодно и сиверко. В сентябре и лист на дереве не держится». Сентябрь 

открывается днем Стратилата-тепляка. Об этом дне бытовала молва: 

«Батюшка- юг пустил ветер на овес».  Стратилатов день пришел, овес дошел. 

5 сентября — Лупп Брусничник, первые заморозки — «лупповские»: «На 

Луппа — мороз льны лупит».  

7 сентября – Тит. Тит последний гриб растит. 

8 сентября — Наталья-овсяница, косят овес. «Не вырастет овес — 

наглотаешься слез», — приговаривал сельский мужик. К этому дню 

крестьяне старались закончить уборку овса. Овес – одна из основных 

крестьянских культур. В народе говорили: Запасешься овсом – будут сыты 

мать с отцом.  Насыплешь овса в закрома – будут сыты кони и коровы. 

Праздник Натальи-овсянницы проводили очень весело с песнями, 

хороводами. 

11 сентября — Иван Полеток. К этому дню относятся следующие 

приметы: «Иван постный пришел, лето красное увел», «Иван постный — 

осени отец крестный», «С постного Ивана не выходит мужик без кафтана». 

Через день после Ивана приступают дергать корнеплоды (кроме репы), 

копают картошку.  

13 сентября — Куприан.  Журавлиный отлет: «На Куприянов день 

журавли собираются на болотине уговор держать, каким путем-дорогою на 

теплые воды лететь».  

14 сентября — Семен-летопроводец. Первая встреча осени. В 

допетровской Руси новый год начинался 1 (14) сентября, на Семен-день. 

Оттого-то крестьянский календарь-численник приурочивал к этой дате 

завершение многих летних работ: «На Семен-день до обеда сей-паши, а 

после обеда на пахаря вальком маши». 

  К середине сентября разбежались тучи — установились погожие деньки, 

наступило бабье лето. 

          Все в плодах большого лета, 

          Пестрой радугой одето, 

          Прозолочено насквозь – 

          Бабье лето началось! 

По давним приметам, оно длится всего неделю, с 14 по 21 сентября. Как 

великолепны эти дни! Бабье лето — лучшая пора осени. Кому ж не любо 

тепло, хоть и прощальное! 

Бабье лето, как бы продолжение лета. Все ждут в это время теплой солнечной 

погоды. Есть примета, связанная с этим временем: Бабье лето ненастно – 

осень будет сухой.  

     А еще это время называют Бабьим летом из-за того, что начинались 

посиделки и женские работы: мнут лен, прядут, рукодельничают.  Семенов 

день считается счастливым,  поэтому советуют справлять новоселье: 

«Семенов день – счастливое новоселье». 



19 сентября – Михайлов день. Рубеж первых утренников. Михайловские 

заморозки, похолодание. 

   21 сентября – День рождения рождества Пресвятой Богородицы.  В этот 

день сходились все родные, и знакомые  в гости к новобрачным, чтобы 

посмотреть на их житье-бытье и поучить уму-разуму. После сытного обеда 

молодая хозяйка показывала в доме все свое хозяйство, а хозяин водил 

гостей во двор, показывал им в амбарах жито, в сараях летнюю и зимнюю 

упряжь, а в саду угощал пивом. 

    23 сентября - Петр и Павел – рябинники. Это день сбора рябины. На зиму 

крестьяне отжимали из рябины сок, имеющий чудесную силу – он помогал от 

простуды и хвори. 

 25 сентября  - Автоном.  Жизнь животных замирает. По поверью, змеи с 

этого дня перебираются из полей в леса. Отлётные птицы одни за другими 

собираются в дальний путь. С криком, то длинной цепью, то углом, с 

передовым впереди, улетают от нас летние гости – журавли, утки, гуси. 

26 – Корнилий. С этого дня прекращается всякий рост растений. С Корнилия 

корень в земле не растет, а зябнет Корнильев день на дворе, всяк корешок в 

своей норе. 

 27 сентября в народе отмечается большой праздник – Воздвижение. 

С этого дня крестьяне считали, что осень к зиме повернулась. С этого дня 

каждый лесной житель готовится  по-своему к зиме. Медведь укладывается в 

берлогу на всю зиму. Муравьи закупоривают входы и выходы своего 

муравейника и собираются в кучу в самой глубине, где теплее. А крестьяне с 

этого дня начинали рубить капусту и солить её на зиму. В деревнях рубили 

капусту сообща – это служило поводом к вечеринкам, на которые 

приглашали соседок. Шумными, веселыми, интересными были капустники в 

старину.  На них водили хороводы, пели и шутили. Уважал свой труд народ: 

умел работать, умел и отдыхать! 

28 сентября называют Никитой - Репорезом.  Особый почет и уважение в 

старину отводились репе. Репу можно назвать прабабушкой картошки, так 

как до появления картошки репу ели каждый день: пекли с ней пироги, 

варили кашу, ели нарезанную с медом. 

    О каждом овоще можно много говорить, о них сложены загадки, 

пословицы и поговорки.  

         Отгадайте-ка загадки про овощи:(зачитать загадки) 

30 сентября – Вера, Надежда, Любовь и мать их Софья. Всесветные бабьи 

именины. Не забудьте поздравить в этот день своих подруг и  знакомых, 

названных этими именами. 

 

  Октябрьские праздники: 

  Октябрь – второй  осенний месяц. В октябре, в октябре, частый дождик на 

дворе. Всё глохнет, пустеет, темнеет, теряет яркие цвета лета и приобретает 

однообразный, грязноватый, серый вид осени. В это время природа похожа 

на усталого, много поработавшего человека, которого одолевает сон. Еще 

пройдет несколько дней, и она, закрывшись пушистым белым одеялом. 



Заснет на целую зиму. У  этого месяца свои приметы, в народе его называли 

листопадник, грязник, полузимник.   В начале октября дни стоят еще 

погожие, сухие. В полдень через облачные гряды проглядывает солнышко. 

Но уже через несколько дней народные приметы указывают: «В осеннее 

ненастье семь погод на дворе: сеет, веет, крутит, мутит, ревет, сверху льет и 

снизу метет». Эти дни называли распутица, кисельница, октябрь-грязник. 

1 октября — Арина, журавлиный лет. «Если на Арину журавли полетят, то на 

Покров (14 октября) надо ждать первого мороза; а если их не видно в этот 

день — раньше Артемьева дня (2 ноября) не ударить ни одному морозу».  

2 октября — Зосима, заступник пчел.  Хозяева старались утеплить к этому 

дню улья и поставить их в омшанник. В народе так и говорили: «Ульи в 

погреб ставь – праздник меда славь».  

За Зосимой — астафьевы ветры. На Астафия – 3 октября, конечно же, 

свои приметы: «Коли дует северный, сердитый ветер — будет стужа 

недалече, южак подул — к теплу, западный — к мокроте, восточный — к 

ведру», «Если на Астафья туманно и тепло, по проулкам летит белая длинная 

паутина — к благоприятной осени и нескорому снегу». 

7 октября — Фекла-заревница. День убывает уже быстрее, чаще осенние 

заморозки. На Сергия (8 октября) рубят капусту. В этот день замечали: «Коли 

первый снег на Сергия, то зима установится на Михайлов день» (21 ноября). 

14 октября – великий православный праздник – Покров Пресвятой 

Богородицы. Говорят, что с Покрова до обеда стоит осень, а с обеда  - зима. 

Покров Пресвятой Богородицы – покровитель брачных союзов. В этот 

праздник и после него засылались сваты к девушкам, игрались свадьбы. 

«Придет Покров — девке голову покроет». Высыпает деревенский люд 

полюбоваться молодыми невестой да женихом. Празднично убраны 

свадебные повозки, под дугой весело названивают колокольчики. Свадьбы 

игрались по три дня с соблюдением всех ритуалов и русских традиций. Но 

некоторым девушкам невесело, не удалось им пока найти женихов. Не они ли 

Покрова просили: «Батюшка Покров, покрой землю снежком, а меня 

женишком». 

17 октября – Ерофей. С этого дня устанавливаются холода. По поверью, с 

этого дня перестают бродить по лесу  лешие.  Расставаясь с  лесом, они, 

будто с досады, ломают деревья. На полянах вырывают землю, весь день 

ветер воет по лесам. Суеверные люди не решаются в этот день ходить в лес. 

Лешие после первых петухов проваливаются сквозь землю, а к весне опять из 

земли выскакивают. 

22 октября  - Яков Дровопилец. Наступает пора заготовки дров на зиму. 

30 октября – Осия. На Осию колесо прощается с осью до весны. Конец 

летнего пути. 

 

Ноябрьские праздники: 

Ноябрь. Еще совсем немного 

Ждать в гости зиму. 

У порога присыпал землю первый снег. 



Но тонок слой, полно прорех. 

То подморозит, то теплеет, 

То ветром северным повеет. 

Как быстро осень пролетела. 

Спешит зима в наряде белом. 

  Ноябрь – последний месяц осени, полузимник – так его называли в народе. 

Деревья стоят все голые, только на рябине висят красные гроздья, дожидаясь 

мороза. Пусто, глухо и в полях и в лесах. Земля почернелая, пропитанная 

дождем. Появляется и снег, но долго ещё он не может удержаться, оставшись 

иногда на несколько часов, снова исчезает. Приближается зима.  

4 ноября – Осенняя Казанская. Что Казанская покажет, то и зима скажет. До 

Казанской  - не зима, с Казанской не осень. Бывает, на Казанскую с утра 

дождь дождит, а к вечеру сугробами снег лежит.  

10 ноября  - Параскева Пятница. В этот день бабы и девки выносят на показ 

вытрепанный лен. «Льняные смотрины». 

14 ноября  - праздник Кузьмы и Домианна. В народе этот день называли 

Кузьминки. Кузьминки – встреча зимы. В избах запасались работой на 

долгие зимние вечера. Женщины готовились прясть, ткать, рукодельничать. 

Девушки устраивали посиделки за рукоделием, чтобы весну встречать в 

новых нарядах. 

21 ноября – Михаил Архангел. Михайло мосты мостит. Коли на Михайлов 

день иней – зима будет снежная. 

22 ноября – Матрёна Зимняя. С Матрёны Зимней зима встает на ноги. 

   Завершающим праздником осени были Филипповки – 27 ноября. С этого 

дня начинался сорокадневный пост, заканчивающийся на Рождество – 7 

января. Праздник этот был семейным. Собирались на него в родительский 

дом сыновья, дочери, снохи, зятья, внуки и правнуки и вся сопутствующая 

родня.  Пели песни за столом, обменивались новостями. После сытного 

обеда, собирались все жители деревни на шумные игрища, катания с гор. Так 

гуляли наши предки. Это был обязательный повод встретиться в родном 

доме, связи семейные укрепить, родителей порадовать. К сожалению, сейчас 

этот праздник подзабытый. 

Приметы ноября: 

Еж на опушке устроил нору — 

Будет зима очень теплой в бору. 

Если же в чаще нора, в глубине, 

Будут морозы трещать по весне. 

Если стаи синиц  вьются возле домов, 

Знай: прилет этих птиц, 

Значит -  жди холодов. 

Коль на мокрую землю 

Первый снег упадет, 



То лежать остается. 

На сухую — сойдет. 

    Сколько стихов написано поэтами, сколько создано живописных полотен и 

музыкальных произведений об этом времени года. Ребята, вспомните и 

назовите известные вам песни об осени. (Возможные суждения учеников) 

Какие вам известны загадки, связанные с осенью? (Варианты ответов 

учеников) А какие осенние народные приметы вы запомнили? (Суждения 

ребят) Какие еще народные приметы осени вам известны? (Варианты ответов 

учеников)  

Игра на развитие логического мышления «Когда это бывает?» 
А теперь я предлагаю вам поиграть со мной в интересную игру на 

внимательность «Когда это бывает?». Я буду задавать вам вопросы, а вы 

будете отвечать, в какое время года это происходит. Только будьте 

внимательными, в моих вопросах будут и «ловушки», т.е. неверные вопросы. 

Приготовились, играем в игру «Когда это бывает?»: 
• Появляются первые подснежники? (Весной) 

• На Руси празднуется Казанская? (Осенью, в ноябре) 

• Наступает самая длинная ночь в году? (Зимой, в декабре) 

• Наступает самый длинный день, солнце светит девятнадцать часов в 

сутки? (Никогда, такого не может быть) 

• Появляются съедобные грибы? (Летом) 

• Люди встречают «бабье лето»? (Осенью, в сентябре) 

• Наступает «Старый Новый год»? (Зимой, в январе) 

• Рабочие выходят рано на работу? (Круглый год, в любое время года) 

• Люди собирают в огороде картофель? (Или поздним летом, или ранней 

осенью) 

• Птицы улетают в теплые края? (Осенью) 

• Наступают первые школьные каникулы? (Осенью) 

• Проходит последний школьный бал? (Летом, в июне) 

• Прилетают грачи? (Весной) 

• Пингвины отправляются в лес за ягодами? (Никогда, такого не может 

быть) 

• Сороки начинают чирикать громче всех птиц? (Никогда, сороки не 

чирикают) 

• Корова начинает жевать солому? (Это может происходить круглый год, в 

любое время года) 

• В Африку отправляются первые медведи? (Никогда, такого не может 

быть) 

• На дворе появляется снеговик? (Зимой) 

• На Руси празднуется Святогорка? (Никогда, такого праздника не 

существует) 

• В магазинах появляются свежие продукты? (Круглый год, в любое время 

года) 



• Листья становятся желтыми? (Осенью) 

• Кроты летают низко над землей? (Никогда, кроты не летают ) 

• На Руси празднуется Покров? (Осенью, в октябре) 

Библиотекарь  поощряет отличившихся ребят и предлагает им подумать, 

почему возникли именно такие русские народные пословицы и поговорки 

об осени: 
• Брюзжит, что худая муха в осень. 

• В осень и у вороны копна, не только у тетерева. 

• В осень и у вороны копна хлеба. 

    • Корми меня в весну, а осенью сам сыт буду. 

• Красна весна цветами, осень — снопами. 

• Кто в осень тороват, тот к весне не будет богат. 

• Летом поем, осенью воем. 

• На будущую осень, годов через восемь. 

• Не будь в осень тороват, будь к весне богат. 

• Не плачь, овес, что осенью продавать повез, — втридорога заплачу да 

весной ворочу. 

• Осень — запасиха, зима — подбериха. 

• Осень прикажет, а весна свое скажет. 

• Осень-то матка: кисель да блины; а весна — мачеха: сиди да гляди. 

• Осень хвастлива, весна справедлива. 

• Осенью и воробей богат. 

• Осенью и у кошки пирог. 

• Отложил на осень, а там и бросил. 

• Поздней осенью одна ягода, да и то горькая рябина. 

• Придет осень, за все спросит. 

(Суждения учеников) 

 На листиках прилетела к нам и осенняя почта. (Из почтового ящика 

достаются листья с письмами литературных героев. Дети должны 

угадать, от кого пришло письмо.) 

1.«Дорогие мама и папа! Я улетел в гости любоваться крышами 

Стокгольма. Не волнуйтесь, пожалуйста». 

(Малыш из повести А. Линдгрен «Малыш и Карлсон») 

2. «… Пишите: «А роза упала на лапу Азора». Написали? Теперь прочтите 

эту волшебную фразу наоборот. Девочка сказала: «Пишите», — и он 

сейчас же сунул в чернильницу свой нос и страшно испугался, когда с 

носа на бумагу упала чернильная клякса», (Буратино из повести А. 

Толстого «Золотой ключик») 

3. «Миледи! Будьте на первом же балу, на котором появится герцог. На 

его камзоле вы увидите двенадцать алмазных подвесок; приблизьтесь к 

нему и отрежьте две из них. Сообщите мне тотчас, как только подвески 

будут в руках». 

(Кардинал из романа А, Дюма «Три мушкетера») 

4. «Молодой кра-ко-дил 50-ти лет хочет зависти себе друзей. С 



предложениями обращаться по адресу: большая Пирожная улица, дом 15, 

корпус «Ы»». (Крокодил Гена из сказки Э. Успенского «Крокодил Гена и 

его друзья») 

5. «Милый Дедушка, Константин Макарович! Пишу тебе письмо. 

Поздравляю вас с рождеством и желаю тебе всего от господа Бога. Нету у 

меня ни отца, ни матери, только ты один у меня остался. Забери меня 

отсюда, потому что терпеть нет никакой моей возможности. Остаюсь твой 

внук…» (Ванька Жуков из одноименного рассказа А. Чехова) 

6. «Я к Вам пишу, чего же боле, 

Что я могу еще сказать? 

Теперь я знаю, в Вашей воле 

Меня презреньем наказать». 

(Т. Ларина из «Евгения Онегина» А. Пушкина) 

 

   Проведем конкурс «Грибное лукошко». Угадайте, что за гриб? 

1. «Я самый красивый гриб, меня любят и лоси, и белки. А мухи просто в 

обморок падают от моей красоты. Кто я?» (Мухомор) 

1. У этого гриба шляпка скользкая, словно маслом намазана. А под шляпкой 

белая пленочка. Растет гриб в еловых лесах. Как называется? (Масленок) 

3. Этот гриб можно спутать с бледной поганкой, но он съедобный. Он любит 

расти на торфяных разработках. А еще его разводят в специальных 

питомниках, а потом продают в магазинах. (Шампиньоны) 

4. У этого гриба нет пятачка, и он вовсе не хрюкает, но носит ласковое 

название одного домашнего животного. Хорош этот гриб под маринадом и 

просто соленый. (Свинушка). 

5. Среди поганых грибов этот гриб самый поганистый, самый ядовитый, 

самый главный. Прямо предводитель всех поганых грибов. Узнать его 

нетрудно. На ножке воротничок. Похож на мухомор, только шляпка бледная-

бледная.  Что это за гриб? (Бледная поганка) 

 

В завершение познавательного часа следует сделать вывод: 

-  каждый патриот должен знать и уважать традиции своего народа; 

- чтить народные обычаи; 

- изучать пословицы и поговорки, которые   научат вас владеть полнее и     

искуснее русским словом - русскою складною речью; 

- знакомиться с народными приметами, которые разовьют  вашу 

наблюдательность и любовь к родной природе; 

    - постоянно обращаться к истокам фольклора. 

        Наша беседа подошла к концу, благодарю за внимание.  


