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Календарь семейских (народные святцы, численник, народный месяцеслов) 
 

Календарь семейских (месяцеслов)— это  

-вариант русского народного календаря. Есть в нем своя специфика, выработанная этой 
этнографической группой в результате особенностей (географических, религиозных, исторических), в 
которых оказались названные старообрядцы.(Болонев Ф.Ф) 

- способ поддерживать и передавать будущим поколениям память о прошлом, представляющий собой 
не просто механическую совокупность, а живой, многовековой действовавший механизм культуры.  

Компоненты календаря - обряды и обычаи, рациональные знания и элементы культуры в виде 
пословиц и поговорок, посты, богослужения, народные праздники, относящиеся как к году в целом, 
так и к отдельным сезонам, месяцам, дням, явлениям природы, животным, растениям, птицам. 

Праздники — главные вехи календаря, сгустки обрядовых действий,  составляющие каркас, на 
который крепился годовой обрядовый круг. 

Церковные праздники, как памятные даты, являлись общим ориентиром сроков тех или иных 
сельскохозяйственных работ и сезонных погодных явлений. 

 В старину значение календарных дат было огромным. Их бережно сохраняли в памяти и 
передавали из поколения в поколение. Знатоки народного календаря пользовались почетом и 
уважением. Обычно это были люди, обладавшие большим опытом ведения хозяйства, хорошей 
памятью, смекалкой и знанием народного быта. Семейские узнавали от них о праздниках и 
соответственно готовились к их встрече. 

 Периоды работы и праздников было взаимно обусловлены. Производственные процессы и 
праздничные обряды дополняли друг друга. Старинные земледельческие праздники по своему 
происхождению выливаются из трудовой деятельности людей и служат по первоначальной своей 
направленности приумножению результатов труда с помощью различных обрядов. Позднее эти 
обряды потеряли свое первоначальное магическое назначение и превратились в обычные игровые 
действа или песни. 



 
Особенности праздников семейских, как представителей старообрядцев. 

 

 
У семейских, как старообрядцев, существовал запрет на танцы и бесчинные увеселения во время 

праздников., причем не только в один только этот день, но, согласно Шестому Вселенскому собору, 

который в 51 Правиле определил: совершенно возбраняет быти смехотворцам, и их зрелищам, 

такожде и зрелища звериныя творити и плясания на позорищи. Аще же кто настоящее правило 

презрит, и предастся которому либо из сих возбраненных увеселений: то клирик да будет извержен из 

клира, а мирянин да будет отлучен от общения церковнаго. (Трул. 24, 65, 66; Лаод. 54; Карф. 15). 

«Плясание, — предостерегает и святитель Иоанн Златоуст, — есть не человеческое, а бесовское 

дело. Бесы научают нас ему, чтобы не одним им быть мучимыми в аду. И оно из всех игр есть самое 

худое, ибо удаляет человека от Бога и во дно адово сводит». 

 Вплоть до конца 19 века не использовались музыкальные инструменты. Запрещали петь частушки. 

Старики требовали петь только свои, семейские протяжные песни. И даже во время Святок, подходя к 

каждому дому пели не колядки, а молитвы и христославия. 

 

Изначально праздники для семейских – это  время для молитвы и отдыха. В «большие» 

праздники разрешалось выполнять лишь необходимую повседневную работу(приготовление пищи, 

уход за скотом).Категорически запрещалось стирать, шить, работать каким-либо инструментом- это 

считалось большим грехом. 

И лишь в конце 19 века стали нарушаться вековые устои- теряется специфически религиозная 

значимость таких праздников как Рождество, Пасха, Троица, они стали восприниматься как народные, 

во время которых стали появляться «басурманские» песни, пляски,  музыкальные инструменты. 

Изменения в жизнь семейских внесли живущие по соседству «мирские» (сибиряки) и вернувшиеся со 

службы мужчины.  



Значение праздников  в жизни семейских. 

Праздники играли огромную роль в жизни семейских. Праздник предполагал не одну 

только праздность или «передышку в труде». Он был «отдушиной в монотонности 

будней», к нему требовалась немалая подготовка, чтобы провести его по обычаю 

старинному, по обряду заветному. 

 В ходе празднества каждый получал большой силы эмоциональный заряд, усваивал опыт, 

обряды, нравы и обычаи старших поколений. Передача нравственных норм молодому 

поколению внушалась и производилась, несомненно, во время организованного 

коллективного отдыха, когда все были на виду, или во время различных церемоний 

общественного характера.  

Праздники порождали не только радость коллективного общения. На них проверялись 

физические, волевые, психические достоинства жителя села, его сила, ловкость, 

выносливость и характер. 

 



Древлеправославный календарь семейских. 

Православный календарь — система счёта времени для определения последовательности праздников и постов 

годичного цикла.  

История 

По византийскому календарю, принятому до VII века, начало церковного года (индикта) было осенью — 1 

сентября. Старообрядчество не приняло реформ императора Петра I и продолжает использовать византийский 

календарь, отсчёт лет в котором идёт от сотворения мира и началом года является 1 (14) сентября. 

История древлеправославных праздников восходит к временам Ветхого Завета. Каждый из праздников посвящен 

воспоминанию важнейших событий в жизни Иисуса Христа и Божьей Матери, а также памяти святых угодников.  

Народом для своих практических нужд был создан вариант устного календаря, в котором все важнейшие 

изменения в погоде, сельскохозяйственные сроки были приурочены к именам христианских святых. Византийские 

святые на Руси зачастую получали совсем иные функции. У семейских происходит их дальнейшее 

переосмысление. 

Структура 

По своей сути календарь-пасхалия состоит из двух частей — неподвижной и подвижной.  

• Неподвижная часть календаря — это Юлианский календарь, расходящийся на 13 дней с Григорианским. 

Праздники неподвижной части календаря имеют постоянную дату, каждый праздник ежегодно отмечается в 

один и тот же день.  

• Подвижная часть  календаря перемещается вместе с изменяющейся год от года датой празднования Пасхи. 

Сама дата празднования Пасхи определяется согласно лунному календарю и ряду дополнительных 

догматических факторов (не праздновать Пасху с иудеями, праздновать Пасху только после весеннего 

равноденствия, праздновать Пасху только после первого весеннего полнолуния). Все праздники с 

переменными датами отсчитываются от Пасхи и перемещаются во времени «светского» календаря вместе с 

ней.  

Таким образом, обе части календаря-пасхалии (подвижная и неподвижная) в совокупности определяют календарь 

древлеправославных праздников. Всего в календаре 205 праздников. 
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Иерархия древлеправославных праздников 



древлеправославные праздники в 2023 году 

Двунадесятые непереходящие праздники 

 7 января — Рождество Христово 

19 января — Крещение Господне (Святое Богоявление) 

15 февраля — Сретение Господне 

7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы 

19 августа — Преображение Господне 

28 августа — Успение Пресвятой Богородицы 

21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы 

27 сентября — Воздвижение Креста Господня 

4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы 

Двунадесятые переходящие праздники в 2023 году 

9 апреля — Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) 

25 мая — Вознесение Господне 

4 июня — День Святой Троицы (Пятидесятница) 

Великие праздники с постоянной датой 

14 января — Обрезание Господне 

7 июля — Рождество Иоанна Предтечи 

12 июля — Праздник Святых первоверховных апостолов Петра и Павла 

11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи 

14 октября — Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/2/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/171/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/172/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/173/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/175/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1476/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/178/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1468/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1649/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/183/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/184/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/185/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/170/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/2062/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1424/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1424/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1424/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1424/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1219/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1475/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1475/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1475/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1475/


Народный календарь 

 
Большинство дат древлеправославных праздников, послуживших основой для народного календаря, 

устоялось ещё в Римской империи и Византии и было заимствовано во время христианизации Руси. 

Принятие христианства повлекло за собой овладение церковным календарем и почитание святых, 

каждому из которых посвящался какой-либо день или несколько дней в году. 

Дни, отмечаемые именами святых или церковными событиями, чаще служат лишь для 

обозначения периодов времяисчисления. Сельскохозяйственное осмысление церковных святцев 

приводило к созданию «бытовых святцев», имевших общее с церковным только в датах и именах 

«патронов» работ, имена которых нередко имели особую «народную» редакцию, к которым 

добавлялись прозвища, соответствующие трудовым или природным процессам, обрядам. 

«Персонификация» календарных дней позволяла крестьянам лучше ориентироваться во времени и 

сохранять традиционный уклад. 

Народный календарь – это энциклопедия народной эстетики, и собрание непреходящих 

народных ценностей и руководство жизнью, которое складывалось столетьями и которое 

сопутствовало семейским от рождения до смерти 

Составляющие народного календаря: 

-календарь сельскохозяйственной деятельности(земледельческий),  

-общинно-церковной жизни (православные праздники), 

-календарь примет погоды 

-семейный календарь(запоминались обряды рождения, крещения, свадеб, поминальные членов семьи 

в соответствии со святцами) 

- детский народный календарь,  

-календарь молодёжных гаданий,  

-демографический народный календарь(когда можно играть свадьбы) и т. д 



 

Земледельческий календарь 

 
Земледельческий календарь –  

цикл календарных земледельческих обрядов и праздников, отражающий основные 
этапы сельскохозяйственных работ в течение года. 

 Определялся в первую очередь сменой времен года, поворотными сроками солнечного 
календаря.  

Он базируется на четырех основных астрономических датах, связанных с 
движениями Земли вокруг Солнца: дни весеннего и осеннего равноденствия (22 марта и 
22 сентября), дни зимнего и летнего солнцеворота, в соответствии с этим состоит из 
зимних, весенних, летних и осенних праздников.  

Каждый из этих циклов связан с определенным этапом сельскохозяйственных 
работ. Обряды зимних праздников должны были обеспечить подготовку к новому 
урожаю и благополучие общины в течение всего года, в них актуализируются общие 
идеи счастья и достатка. Обряды весенних праздников развивали тему подготовки к 
началу полевых работ. Летние и осенние обряды связаны с заботами о выращивании и 
сборе урожая. 
 

В его основе – древлеправославный календарь.  

Особенности земледельческого календаря: 

-традиция народно-этимологического переосмысления названий древлеправославных 
праздников и имён святых в связи с хозяйственно-погодными реалиями дня.  

-пословицы и приметы, сопровождающие каждый день календаря. В приметах народ 
очень точно отразил сезонные изменения в погоде. Сотни примет содержат советы и 
поучения о том, как вести сельское хозяйство.  

 



Осенний цикл праздников 

 

Дата Древлеправославный 
календарь 

Народный календарь 

11 

сентября 

Усекновение главы Иоанна Предтечи-

великий праздник с постоянной датой 

 

Иван-постный 

Обряд- до этого дня необходимо накопать картофель на семена. 

14 

сентября 

Начало Индикту, еже есть новому лету. 

Новолетие 

Начало осени и всеобщее обновление.  

21 

сентября 

Рожество Пресвятой Богородицы 

(двунадесятый непереходящий праздник) 

 

Праздник посвящён собранному урожаю, плодородию и семейному и 

общинному благополучию. В этот день организуется большая трапеза. 

Благодарили Богородицу за собранный урожай. Водили хороводы. 

27 

сентября 

Всемирное Воздви́жение Честна́го и 

Животворящего 

 Креста Господня (двунадесятый 

непереходящий праздник) 

 

Вдвиженье или Сдвиженье. 

 «Воздвиженье — осень навстречу зиме двигает» 

 Птицы улетают в тёплые края 

Медведи ложатся в берлогу. 

Устраивались вечеринки – капустники 

14 

октября - 

Покров пресвятыя Владычицы нашея 

Богородицы - великий праздник с 

постоянной датой 

встреча Осени с Зимой. 

Окончены полевые работы, идёт подготовка к зиме.  

И именно с этого дня начинались регулярные девичьи посиделки. 

Каков Покров, такова и зима. * От первого снега до санного пути - 6 недель. * 

На Покров до обеда осень, после – обеда зимушка-зима. 

04 ноября  Празднование явлению иконы Пресвятыя 

Богородицы во граде Казани. 

Осенняя Казанская* "До Казанской не зима, а с Казанской - уж и не осень. 

Свадьбы старались играть на Казанской, так как «Кто на Казанской женится, 

счастлив будет». 

21 ноября  Собор св. архистратига Михаила и прочих 

сил безплотных. 

Михайлов день. последний осенний праздник 

 Начинались михайловские праздники - пиры да гулянья после окончания всех 

летних и осенних сельских работ. 



Зимние праздники 

Дата Древлеправославный 
календарь 

Народный календарь 

4 декабря Введение во храм Пресвятой 

Богородицы(двунадесятый непереходящий 

праздник) 

 

 

Введение пришло – зиму привело. Введение – ворота зимы. 

начало зимы. Катались на санках. 

Веселые ярмарки. 

19 декабря -Иже во святых отца нашего Николы, 

архиеп. Мир Ликийских, чудотворца. 

Никола –зимний. 

Ярмарки санные. 

7 января Рождество Христово(двунадесятый 

непереходящий праздник) 

 

 

С Рождества начинаются Святки и длятся до Крещения-колядование., 

гадания 

. «С рождества цыган шубу продает» 

 

14 января Обрезание Господне 

великий праздник с постоянной датой 

 

Васильев день. День прибавляется на куриный шаг.  

В этот вечер девушки гадают на женихов. 

Новый год семейские ночью не встречали. 

19 января  Крещение Господне (Святое Богоявление) 

(двунадесятый непереходящий праздник) 

 

Наступают крещенские морозы. 

Освящённую воду бережно приносили в дом. Этой водой умывались , 

хранили весь год.  

15 февраля  Сретение Господне 

(двунадесятый непереходящий праздник) 

 

 Зима с весною встретилась 

«На Сретеньев день снежок — весною дожжок» 



Рождество Пресвятой Богородицы 

 (21 сентября -8 сентября по старому стилю) 

В народном календаре- вторая встреча осени. 

Приметы: 

-Какая погода в этот день, такой и осень будет.  

-Если тепло на улице, то и осень будет теплой и погожей.  

-Чем больше на луке шелухи,тем холоднее зима будет. 

-С деревьев практически все листья опали – зима будет ранней. 

- На деревьях паутины много –к теплу. 

- Зайцы роют норы – к суровой зиме.  

-Перелетные птицы низко летят –к похолоданию. 

Народные традиции: 

-праздничные гуляния в честь урожая нового года, окончания жатвы.  

-различные ярмарки. 

-с Осенин начиналась пора посиделок. Девушки с пряжей собирались в одной избе, к 
ним приходили парни с угощением и гармоникой, исполнялись игровые песни: 

В детском саду: 

- Праздник урожая 

- Овощные ярмарки 

- посиделки 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Всемирное Воздви́жение Честна́го и Животворящего 

 Креста Господня —(27 сентября -14 сентября по ст. с.) 

один из господских двунадесятых, то есть самых больших 

 православных праздников, установленный в воспоминание 

 о том, как равноапостольная царица Елена, мать императора 

 Константина, нашла крест, на котором был распят Господь. 

В народном календаре 

 
этот день называли  третьи Осенины или заключительный день бабьего лета, третья и последняя 
встреча осени.  

Называли также Вдвиженьем или Сдвиженьем — словами, обозначавшими движение, 
изменение состояния. 

Приметы: 

-Считалось, например, что в этот день хлеб с поля на гумно «сдвинулся», так как к половине 
сентября обыкновенно оканчивалась уборка хлеба и начиналась молотьба.  

-Воздвиженье «сдвинет зипун, надвинет шубу», или что на Воздвиженье «кафтан с шубой 
сдвинулся и шапка надвинулась».  

-Чаще всего в этот день ели капусту и блюда из нее. «На Воздвиженье у доброго молодца 
капуста у крыльца» или «Смекай, баба, про капусту — Воздвиженье пришло». 

- В этот день развешивали ветки рябины и подковы как оберег. 

 В детском саду: 

--День рябины(делаем букет и подушечки, рисуем, апплицируем, делаем поделки, развешиваем 
веточки в группе, посадка кустов) 

-проект «Почему подкова на счастье?» 



Масленица 



Святки 



Игра «Зоска» 



Игра «Катание пасхальных яиц» 



Игра «Заря-заряница» 



Игра «В попа» 



Игры наших бабушек 



Спасибо за внимание! 


