
Летний календарь народных праздников 
 Духовность надо воспитывать с самого раннего детства. Трудно построить будущее без 
знания исторических корней и опоры на опыт предшествующих поколений. В народе 
говорится: нет дерева без корней, дома - без фундамента. Издревле человек строил свою 
жизнь в соответствии со сменой времен года, и народный календарь — живое отражение 
этой жизни. Он складывался веками и включал все наблюдения человека за природой. 
Когда на Русь пришло христианство, оно слилось с традиционной культурой и духовно 
обогатило ее. В связи с этим обряды, сельскохозяйственные работы и т. д. были 
приурочены к определенным дням и находились под покровительством христианских 
святых. 

К сожалению, народные обычаи уходят из нашей жизни. Только бабушки в деревнях 
помнят, какими словами приманить весну, как зайти в новый дом и др. 

Наши дети должны знать традиции национальной культуры, русские народные праздники, 
в которых дети черпают русские нравы, обычаи, устный народный фольклор: считалки, 
стихи, потешки, прибаутки в народных праздниках заключена информация, дающая 
представление о повседневной жизни наших предков – их быте, труде, мировоззрении. 

Народный календарь, или месяцеслов, как его называют в церковной традиции, — это 
годовой круг крестьянского бытия, выраженный в устном народном творчестве и 
традициях. Он расписан по дням каждого месяца, за которыми закреплены определенные 
приметы, обычаи, обряды, суеверия и наблюдения за явлениями природы. Не обходилось 
проведение определенных летних дней без традиционных костюмов, которые считались 
не просто одеждой, но и оберегом, символом народа. 

Жизненный уклад русского человека ранее всегда определялся сменой времен года. Ни 
один день народного календаря не оставался не отмеченным — всем присвоены 
собственные названия, зачастую очень меткие. Каждый день имеет определенное и всегда 
отличное значение. Он подготавливается предшествующим днем и сам готовит ко дню 
будущему. 
Особенности летних праздников. 
По народному календарю молодое лето берет начало с середины июня, когда полностью 
отцветают белая и лиловая сирень, раскрываются цветы рябины и шиповника. 
На лето приходятся православные праздники: 
Вознесение, Троица, Иванов и Ильин день, Спас, Успение, Преображение. 
Посты: Петров и Успенский. 
 
 

Народный календарь. Лето 
ИЮНЬ 

Июнь был назван по имени богини Юноны, к которой обращались с мольбами о 
плодородии, дожде. Это месяц лучистого солнца, длинных дней и белых ночей, 
светлейший месяц всего года. А еще июнь — песенный и благодатный месяц, 
хлебородный, который копит урожай на весь год и богатит дом. 
Об июне говорили так: 
 Если в июне ночи теплые — к изобилию плодов. 
 Каков июнь — таково и сено. 
 Сильные росы — к плодородию, а частые туманы обещают урожай грибов. 

Часто июнь называют Кресником от слова креса — огонь, костер, который зажигали в 
ночь на Ивана Купалу. 
На переходе от весны к лету отмечается важный для русского народа, радостный 
праздник «Троицы». На «Троицын день» украшали храмы и дома молодыми веточками 



березы, на которых распустились нежно – зеленые листочки. Берёза в России - символ 
счастья, чистоты и нежности. Троица - большой праздник, он знаменует прощание с 
весной и встречу лета, прославляет зеленеющую землю. 
Главный персонаж недели - берёзка. В этот день после обеда девушки меняли свой наряд 
на лучшее платье, на голову они одевали ветки берёзы, переплетённые цветами, и в таком 
уборе шли в лес "развивать" берёзу. Там они становились в кружок около "завитой" 
берёзы и кто-нибудь из них срубал её и устанавливал посреди кружка. Девушки украшали 
её лентами и цветами. Потом они шли парами, а одна из них несла берёзку в руках. Так 
они обходили всю деревню, распевали песни, носили по полю, а затем бросали её в рожь, 
чтобы деревце дало силу полю. 
В деревне под берёзой накрывали столы из разных угощений, обязательно была яичница, 
которую готовили все вместе сообща. Потом "завивали" берёзку из отдельных веточек, не 
отламывая их "сплетали" и, напевая песни про берёзку, играли в народную игру 
"Горелки". Дети с утра пели разные заклички, дети постарше шли в лес за грибами-
ягодами. У взрослых начинался сенокос. В деревне оставались старики да малые 
ребятишки. 

 
1 июня – Иван Долгий. В этот день заклинали дождь. Очень важно для растущих посевов 
дождь, поэтому в народе говорили: «Идет дождь – несет рожь». 
2 июня – высаживали огурцы. 
3 июня – Олена и Константин. Святую Олену (Алену) считали покровительницей льна. 
6 июня – Симеон Столпник. В народном календаре в этот день расцветал шиповник. Это 
растение почиталось как символ молодости, любви и красоты. 
8 июня – Карп-карполов. В этот хорошо ловился карп. 

 

12 июня – Исакиев день. День змеиных свадеб. В народном календаре день Исаакия 
считался лучшим для посадки бобов. 
17 июня – Митрофан. Митрофан – красный сарафан. В этот день наши предки окликали 
ветер, просили пригнать его благодатные дожди. 



19 июня – Илларион. Пришел Илларион – дурную траву из поля вон. Сорняк без хлеба 
оставит. 
22 июня – Кирилл. День летнего солнцестояния. По народному поверью, в этот день 
солнце земле всю силу отдает. 
24 июня – Варфоломей – Земляничник. К этому времени поспевает земляника. 

 

26 июня – Акулина. С этого дня появляются комары и оводы. Святую Акулину считали 
покровительницей урожая гречихи. 

28 июня – День Фита и Амоса. К этому дню созревает овес. 

Народы севера, как и многие другие малые народности нашей страны, имеют свою 
культуру и свои праздники и традиции. Все это они воплощают в национальных 
праздниках, где присутствует дух шаманства, национальные традиции, фольклор, связь 
человека и природы. 
«День обласа» празднуется в начале лета, когда в реке появляется благородная рыба – 
нельма. Этот праздник берет свои истоки из мифологии обско-угорских народов. В 
первоначальном варианте это был день поклонения водному Духу Вит Хону, от которого 
зависело, будет ли год рыбным, не порвутся ли сети и не случится что-либо плохого с 
рыбаком во время улова. 
В июне, когда в реках много рыбы, в поселке Тром-Аган Сургутского района проводится 
праздник «День обласа». Главная часть праздника - соревнования, гонки на лодках 
долбленках. 
По старинным поверьям ханты и манси, в каждом водоеме живут духи, от которых 
зависит успех рыбной ловли. 

  



ИЮЛЬ 
Июль славяне называли липцем (в украинском языке — липень) по времени цветения 
липы. Часто он назывался и червленым, то есть красивым, поскольку июль — это краса 
лета, его середина и надежда. Июль — пиршество года, месяц душистых ягод, трав. Он 
буйный, многоцветный и пышный. 
Об июле говорили так: 
 Перед засухой пчелы становятся злее, чаще жалят. 
 Если пчелы кучно летят к своим ульям – скоро будет дождь. 
 Если 20 июля идет дождь – сено будет испорченным. 
 Листья березы желтеют, начиная с верхушки – осень будет ранней. 

2 июля – Зосима и Савватей – покровители пчел. 
Пчелы начинают мед заносить, соты заливать, поэтому пасечники старались попусту их 
не беспокоить. 
4июля – Ульянов день. В этот день сеяли редиску, настоем помидорных листьев или 
чеснока обрабатывали цветы и посевы от вредителей. 
6 июля – Аграфена – Купальница. В этот день было принято хорошо попариться в бане, 
чтобы не болеть. 
7 июля – День Ивана Купалы. По народному поверью, в этот день раскрывается 
папоротник, помогающий находить клады. 
На 7 июля (24 июня по старому стилю) приходится православный праздник Рождества 
Иоанна Крестителя. На этот день выпадает и одним из главных календарных праздников 
славян - Ивана Купалы. С ним связывают огромное количество легенд, поверий, при этом 
он отличается богатством обрядовых действий. Они были необходимы крестьянам в их 
быту и работу. 
Подготовка к празднику Ивана Купалы начиналась еще 6 июля — на Аграфену 
Купальницу. В этот день обливаются водой, собираю травы для лечебных целей. Также 
перед этим праздником девушки гадали по травам — клали 12 разных видов растений под 
подушку, чтобы суженый им приснился. Если утром на месте остались все травы, значит, 
замужество точно случится! 
В ночь на Ивана Купалу гадали и по венкам. Их бросали в воду и наблюдали, в какую 
сторону они поплывут. 
На заре самого праздника Ивана Купалы принято купаться, причем целебной была не 
только вода, но и роса. Юноши и девушки бегали по улицам с ведрами и обливали всех 
встречных. 
Традиционно на Купалу разжигали костры, водили вокруг хороводы, прыгали через них. 
Существует поверье, что именно в купальскую ночь лишь раз в году цветет папоротник. 
Кто увидит это цветение, сорвет цветок и съест его, тот будет "знатоком" и обретет 
счастье на свою жизнь. 

 
8 июля – день Петра и Февронии. К Петру и Февронии, святым покровителям этого дня, 
обращаются с просьбой о благополучии в семье и о благословлении на вступающих в 
брак, это день семьи, любви и верности. 



Всенародный праздник «День семьи, любви и верности» появился благодаря 
муромскому князю Петру и его жене Февроньи, которые жили в 7 веке. Эту семейную 
пару православные христиане почитают за покровителей семьи и брака. Петр и Февронья 
стали образцом супружеской верности, взаимной любви и семейного счастья еще при 
жизни. 
Благоверный князь Петр был вторым сыном муромского князя Юрия Владимировича. За 
несколько лет до княжения Петр заболел, никто не мог его излечить. Князю во сне 
пришло ведение, что его излечит дочь пчеловода, крестьянка Февронья. Она была 
красива, благочестива, добра, умна, мудра и знала свойства многих трав, умела лечить. 
Князь дал обет, после излечения жениться на ней. Девушка исцелила князя, но он не 
сдержал слово и болезнь снова возобновилась. Февронья вновь его вылечила. И он 
женился, но бояре не хотели иметь княжну простого звания и потребовали, чтобы он 
разлучился с ней. Он добровольно отказался от власти и богатства, и покинул Муром. 
Вскоре там началась смута, все перессорились. Тогда опомнившиеся бояре собрали совет 
и решили звать князя Петра обратно. Князь и княжна простили их и вернулись. Февронья 
сумела заслужить любовь горожан. Они правили долго и счастливо, умерли в один день. 
По легенде 8 июля 1228 года их тела положили в разных местах, чудным образом они 
оказались в одном гробу. И с той поры православный мир 8 июля чествует семейных 
покровителей. 
В России 8 июля 2008 года впервые отметили праздник "День семьи, любви и верности". 
Это искренний праздник, который дорог людям. 
 

 
14 июля – Кузьма и Демьян. «Кузьма и Демьян пришли, на покос пошли». 
22 июля – Кирилл и Панкратий. В этот день на Руси было принято пробовать первые 
огурцы. 
24 июля – День Ольги. Начинались полевые работы. 
26 июля – День Гавриила. Если грачи собираются в стаи, значит, осень будет ранняя. 
30 июля – День Марины и Лазаря. Жаркий и сухой день предвещает малоснежную и 
холодную зиму. 
АВГУСТ 
Август — месяц, названный по имени императора. Но славянские названия этого месяца 
были другими — серпень, густарь, прашник. В зависимости от обычаев, в это время 
проводится множество разнообразных обрядов. Последний летний месяц, и с первых дней 
его начинает ощущаться приближение осени. В это время запасали еду на всю зиму, 
поэтому урожайный август, согласно пословице, кормил всю зиму. Лес щедро распахнул 
кладовые и спешит отдать дары. 
В августе вовсю идет уборка урожая, закрома наполняются зерном и плодами. 
Наступает время Спасов.       
Об августе говорили так: 
 На 20 августа вода в реке пенится или красная заря при восходе солнца – к дождю. 
 Аисты к отлету готовятся – осень будет холодная. 



 Если молодое бабье лето ведренное – жди ненастья в старое. 
2августа – Ильин день. В этот день никто не работал, потому что боялись, что Пророк 
Илья работающих сожжет своими молниями. 
 Люди говорили: «Илья грозы, держит и наводит». По поверьям, на Илью обычно бывают 
"воробьиные ночи", когда слышится оглушительный гром, мечутся молнии, все живое 
находится в страхе. Так как на Илью бывали грозы, то в этот день не работали в поле, 
боясь за свой урожай. 
4 августа – Марина Магдалина. В этот день собирали разные лесные ягоды, обметали 
окна березовым веником, оставленным с Троицы. 
7 августа – Анна Холодная. Обычно с этого периода начинает холодать. 
11 августа – Калинов День. К этому периоду созревает калина. Из нее пекли вкусные 
пироги или толкли ягоды в меду. 
14 августа – Медовый спас. Проводы лета. Пасечники выламывали в ульях соты. 
Первый Спас   - медовый начинается выломка сотов. «От первого Спаса - накопит мужик 
запаса». 

 
 
19 августа – Яблочный спас. До второго Спаса считалось грехом есть яблоки нового 
урожая. В этот день угощали бедных и неимущих плодами, собранными с огорода и 
полей. 
Второй Спас – яблочный – встреча осины, первые осенины. Пришел второй Спас – всему 
час, плоды зреют, до второго Спаса не едят никаких овощей, кроме огурцов. На второй 
Спас освещают в церкви плоды, со второго Спаса едят яблоки. 

 

22 августа – Матвей. Сурки громко свистят – первая половина осени будет теплая. 
27 августа – Михеев день. Начинаются холодные утренники. Михеев день с бабьим 
летом бурей-ветром перекликаются. 
28 августа – Успение. На Успение начинается Молодое бабье лето, которое длится до 11 
сентября и оканчивается жатва. На поле оставляют несколько колосков и перевязывают их 
лентой. Последний сноп – «именинник» - наряжают в сарафан и несут на пир. 



29 августа – Ореховый, Хлебный спас. Заготавливали лесные орехи. В большинстве сел 
и деревень не проходили большие праздники, потому что крестьяне до наступления 
дождей были заняты завершением летних работ. 
Третий Спас - ореховый, полотняный, хлебный - хлеба припас, примечают отлет птиц, 
особенно ласточек и журавлей. 
 

 

Если сравнить праздники и обряды земледельческого года между собой, можно легко 
убедиться в том, что отдельные компоненты в них очень схожи, некоторые действия 
нередко повторяются. Употребляются такие же ритуальные кушанья, поются похожие 
песни. Использование одних и тех же элементов в разных обрядах объясняется 
замкнутостью годового цикла, а также подчинено объединяющей все действия 
земледельца задачей вырастить богатый урожай и сохранить его. 
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