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          Знание истории народа предполагает не только изучение исторически 

фактов, действий исторических личностей, но еще и  знакомство с 

традициями, обычаями, бытом людей. 

         Традиции и обычаи русских людей, живших в ХVI–ХVII веках и позже, 

в том числе курских жителей, напрямую были связаны с их повседневными 

занятиями, их   деятельностью. Одним из ведущих видов деятельности курян, 

по мимо охраны границ, являлось земледелие, следовательно, много 

интересных традиций и обрядов были посвящены посевному периоду и 

сбору урожая. Так, было распространено масленичное катание с горок на 

донцах прялок, которое было связано со льном. 

Донце – нижняя горизонтальная часть прялки.  

  

Считалось, что лён будет длинней у того, кто укатится дальше с горы. Обряд 

так и назывался: «на долгий лён».  

Не напрядешь зимою, нечего будет ткать летом (русская поговорка).   

На Руси жизнь женщин с ранних лет была связана с прядением и его 

атрибутами. Прядение – работа сезонная. Начиналась она по окончании 
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сельскохозяйственных работ и заканчивалась на масленицу. Пряли каждый 

вечер, за исключением канунов праздников, самих праздников, воскресений, 

а в некоторых местах – и пятниц. Обычно девушки собирались в один дом 

с прялками и веретёнами, пряли, пели песни. В качестве гостей сюда 

приходили парни из других деревень, знакомились с девушками, заводили 

игры и выбирали себе невест.     

 

Картина «Пряхи» (1903). 

Художник Куликов И.С. (1875-

1941) 

 

 

        Для того чтобы растения лучше росли, крестьяне ходили по ним с 

Егорьевской святостью (иконой Георгия Победоносца). Егорий Вешний – 

день в народном календаре славян, приходящийся на 23 апреля по старому 

стилю (6 мая). Название происходит от имени святого Георгия Победоносца, 

который в народной традиции назывался Егорием или Юрием.  После 

праздника обычно начинали распашку земли и сев яровых культур. 

Крестьянские обряды совмещали в себе элементы православия, язычества и 

магии. Так, в Горшеченском районе во время пахоты в землю закапывали 

кости, оставшиеся после поедания рождественского блюда-свинины, где 

поросёнок олицетворял плодородие и богатство, а кости – элемент жертвы. В 

Беловском районе для увеличения урожая в землю закапывали деньги: «Щоб 

земля радила, када пахали, деньгу запахивали» (из обрядового текста). 

Деньги как символ богатства, по мнению крестьян, должны были передать 

земле это свойство и тем самым обеспечить хороший урожай. На посевную 
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крестьяне мужчины брали с собой топор (в Рыльском районе), а в 

Хомутовском – затыкали его за пояс, чтобы злые духи не помешали засеять 

поле. Топор в этом случае использовался как оберег – его сделал сам человек, 

а не природа, и поэтому «духи старины» не имели над ним силы. 

        Оберегом служил и так называемый «троицкий венок», который 

девушки плели из луговых трав на православный праздник Троицу. В 

Железногорском районе у крестьян считалось, что кольцевая форма венка 

придает ему магические свойства. Такой венок использовали при посадке 

капусты, а в некоторых районах он оберегал амбары с хлебом от мышей. Для 

большей урожайности рассадницы (женщины, которые сажали овощные 

культуры), в конце грядки закапывали лапоть.  Для того чтобы сохранить 

урожай во время весенних заморозков, крестьяне зажигали костры, для 

которых огонь необходимо было украсть в кузнице. Сеяли семена обычно 

при помощи сита, куда клали просфору с праздника Благовещение, скорлупу 

пасхальных яиц, где просфора выполняла функцию жертвы, а скорлупа или 

целое яйцо – символ жизни – «оживляло» семена. После посева через решето 

лили воду, тем самым призывая дождь. Разнообразны были обряды, 

связанные со сбором урожая. Очень важное значение имело отношение к 

«первому снопу». Его ставили в Красный угол, зерна его освящали и 

использовали для нового урожая.  

 

 

 

«Красный угол в избе», Василий 

Максимович Максимов. 1869 год. 
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Последний «пожинальный» сноп тоже имел большое значение. Его зёрна 

также подмешивали в семена, чтобы предать им силу. «Пожинальным 

снопом» кормили скотину на Покров. 

         При помощи древних обрядов крестьяне лечили натруженные части 

тела. Так, запястья на руках перевязывали красной шерстяной нитью, а пояс 

или рубаха красного цвета исцеляли спину.  Для того чтобы руки не болели 

во время жатвы, их перевязывали колосьями на том месте, где начинали 

зажинать хлеб. В некоторых районах к заболевшей спине привязывали 

растение перекати-поле, которое служило символом подвижности и 

жизнестойкости. 

        Основу крестьянской жизни составляла семья, продолжение рода. 

Важное значение имели свадебный и родильный обряды.  

1 - свидание жениха с невестой 

 

 

 

 

 

 

2- свадебный пир в XVII столетии 
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           Сватовство и свадьба начинались с «гляданок», после которых 

назначались «своды», за ними следовал «сговор», затем делалось 

«охмеление», перед свадьбой организовывался «девичник». Обряд 

«гляданок» состоял в том, что жених с родными отправлялись смотреть 

невесту. Через несколько дней жених и его родные передавали через сваху 

родителям избранницы о своем желании вступить с ними в родство и об 

условиях приданого. После этого назначался день «сводов». В этот день 

жених с родными приезжали в дом невесты. Обряд «сводов» проводится так: 

расстилается на полу шуба вверх шерстью, на которую ставят жениха и 

невесту, после чего отец и мать невесты благословляют их иконой и хлебом-

солью. После очередного этапа- «сговора», подруги невесты извещали о 

помолвке. Накануне свадьбы приданое невесты отправляли ночью в дом 

жениха через одну из родственниц.  

         А вот так «гулялась» свадьба. В день её все гости собираются в доме 

жениха, а невеста находится в своем доме с самыми близкими родными и 

подругами. Те одевают ее к венцу, расплетают косу и перевязывают её 

розовой лентой, а голову покрывают платком. Поют свадебные песни. По 

обычаю, в башмак невесты кладут деньги. 

          Отец и мать жениха благословляют его в своем доме иконой и хлебом-

солью. Потом свадебный поезд отправляется к дому невесты. Здесь родители 

невесты благословляют её и нареченного зятя. 

          Простившись со всеми, невеста с женихом, сватом и свахою 

отправляются в церковь. После посещения дома родителей новобрачной, где 

они благословляют иконой зятя и дочь. пара отправляется в дом мужа: здесь 

встречают молодую чету также с иконой и хлебом-солью. На следующий 

день наступает «княжий пир». В первый год «молодайка» почти ежедневно 

посещала своих родителей и проводила у них целый день. Только вечером 

возвращалась домой. 
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        Родильный обряд был более тайный, сакральный (религиозный, 

небесный, потусторонний). Особой заботой со стороны домочадцев была 

забота о рождении здорового ребенка и сохранении жизни и здоровья матери. 

Беременную освобождали от трудной работы и удовлетворяли её 

потребности в еде и питье. Для женщины в этот период существовало много 

запретов: нельзя было стоять на меже, переступать через оглобли, давать 

взаймы деньги, посуду, хлеб, соль; нельзя было ходить на похороны и т.д. Во 

время вынашивания ребенка нужно было пить много молока и смотреть на 

что-либо красивое (чтобы ребенок родился здоровым и красивым). Судьбу 

родившегося малыша мог определить день рождения или событие в доме. 

Если в этот день в доме была прибыль – ребенок будет богатым, а если дали 

взаймы - хорошему не бывать. Важными были обряды наречения имени и 

крещения ребенка. В некоторых селах бабки-повитухи ходили в церковь 

узнать имя ребенка и договориться о крещении. Этот обряд назывался «идти 

за именем», «идти за молитвой». Таинство крещения в те времена, как и 

сегодня, совершал священник в церкви.  

 

Милорадович Сергей Дмитриевич. Крестины.1901 год 
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После крещения поздравляли родителей ребенка и праздновали крестины.  

Помимо крестин обязательно проводились «годины», посвященные 

годовщине со дня рождения ребенка. На «годинах» проводились 

«застрижки» (волосы состригали либо полностью, для роста и густоты, либо 

крестиком на лбу, темечке и бокам) и «подпояски», где крестная мать 

одевала ребенка во все новое и подпоясывала шерстяным пояском, иначе он 

будет несобранным, неорганизованным. На этом заканчивался родильный 

обряд.  

        Говоря о традициях и быте, нельзя не сказать о жилище курян. Русский 

традиционный дом, сложившийся в древности, оставался все той же 

однокомнатной постройкой с маленькими окнами, заткнутыми бычьим 

пузырем или материей, пропитанной в конопляном масле. Внутри дома 

значительную часть занимала печь, топившаяся по-черному: дым 

скапливался под крышей (потолков не было) и выходил через дверь и особые 

окна, сделанные в верхней части стены. Эти черты были общими как для 

сельского, так и для городского дома. Сельский дом дворянина или сына 

боярского отличался от крестьянского только размерами: он был немного 

больше.  Дверь из дома вела в сени – неотапливаемое помещение, сделанное 

обычно не из бревен, а из досок или прутьев. В сенях хранились различные 

орудия труда, часть хозяйственных запасов. Дверь из сеней вела во двор. Во 

дворах стояли амбары, сараи, клети, бани.  

Обстановка в избе была скудная: деревянные, грубо сделанные столы и 

лавки; в сундуках и коробах хранилось платье (у бедняков его вешали на 

шесты, прислоненные к стене). Летом носили одежду из домашнего холста, 

зимой – из сукна и бараньего меха, на ногах – лапти из лыка, у тех, кто 

побогаче, – сапоги. Посуда – деревянная и глиняная: блюда и тарелки, 

ковши, ковшики, чаши, чарки, братины, деревянные ложки и глиняные 

горшки, изредка – котлы и сковороды из железа и меди.  Из зерна и муки 



 

Электронный учебно-методический 

комплекс «Я - курянин» 
 
 

 

Министерство образования и науки Курской области 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» 

готовили хлеб и пироги, кисели, пиво и квас; ели капусту, свежую и 

квашеную, морковь и огурцы, свёклу и хрен, редьку и репу. Мясо было на 

столе в основном по праздникам. Много кушали рыбы, речной и озерной. 

Обычная жизнь как в городе, так и в селе начиналась рано. Ещё до рассвета 

женщины вставали, чтобы отправить скотину в общее сельское или 

городское стадо. Завтрака не было, ели остатки вчерашней пищи. Потом 

начиналась работа в поле или мастерской. В обед семья собиралась вновь 

вместе. Мужчины садились обедать, женщины им прислуживали. Затем весь 

дом погружался в сон. Спали часа два. Потом снова возобновлялась работа 

до вечера. После ужина семья отдыхала и ложилась спать. 

Как уже было сказано ранее, основа крестьянской жизни была связана с 

верой. Праздничные дни вносили разнообразие в привычный распорядок. 

Семья шла на торжественное богослужение в церковь. Христианская 

трактовка добра, милосердия, почтения к старшим тесно переплеталась с 

понятиями трудолюбия, взаимопомощи, добросовестного выполнения взятых 

на себя обязательств. Нравственные понятия и соответствующие нормы 

поведения прививались в семье детям с малых лет. За пределами семьи не 

менее существенным было общественное мнение односельчан, оказывавшее 

устойчивое влияние на детей и взрослых. 

Задание 1. Выберите лишнее. Перед вами этапы свадебного обряда. 

Выберите не относящийся к этому обряду этап 

1) «застрижки»       2) «девичник»           3) «сговор»              4) «своды» 

Задание 2. Выберите верные варианты. Какие православные праздники 

упоминаются в связи с выполнением сельскохозяйственных обрядов? 

1) Благовещение       2) Троица              3) Пасха             4) св. Валентина 


