
           Зелёные святки: обряды, обычаи и традиции празднования 

       Что это за название такое «Зелёные Святки»? Праздничные дни от 

церковного праздника Вознесения Господня до начала петровского поста, 

включающие в себя обряды и обычаи, основанные на поверьях и весенне-

летних славянских традициях, именовались в народе «Зелеными святками». 

На Зелёные Святки приходился  славянский праздник Семик, который 

отмечается в четверг седьмой недели по Пасхи, День Святой Троицы 

(Пятидесятницы), которую отмечают на пятидесятый день после Светлого 

Христова Воскресенья и следующий за ним Духов день. 

     Своими корнями Зелёные святки уходят в дохристианские времена. 

Интересно, что у всех народов существовал культ леса, деревьев и цветов. 

Сербы и греки, например, в дни весенне-летних  праздников собирали цветы, 

плели из них венки, которые потом несли домой. Остальные народы Европы 

в эти дни также украшали свои жилища ветвями деревьев. 

     Наши предки верили, что в травах, цветах и деревьях живут лесные и 

полевые духи, способные влиять на урожай. Славяне обращались с 

молитвами и заклинаниями к растениям, производили с ними разные 

магические действия, чтобы задобрить духов и заручиться их поддержкой. 

Большинство обрядов, совершаемых в период Зелёных святок, были 

направлены на получение богатого урожая и хорошего приплода скота.  

                   

     Особенно торжественно в период Зеленых святок отмечался праздник 

Семик. На Руси его почитали как один из трех главных летних праздников. 



Неделю, на которую он выпадал, в народе называли Семицкой, Троицкой, 

Русальной. В этот день прощались с весной и встречали лето. Народ дни 

Семицкой недели называл особенными именами: вторник – задушевными 

поминками; четверг – Семиком; субботу – печальным днем, а ночи на этой 

неделе называли «воробьиными». 

      Во время Зелёных святок селения буквально преображались. Дома и 

улицы украшали молоденькими белоствольными  берёзками, ветвями 

деревьев и цветами. Возле украшенных деревьев обязательно проводили 

совместную трапезу. Девушки плели венки из цветов, а ещё отправлялись в 

березовую рощу, где, нагибая молодые плакучие березки, свивали из них 

венки и проводили обряд «кумления», т.е. попарно проходили сквозь венки 

из берез, целовались через них, обмениваясь в знак дружбы бусами и даже 

нательными крестиками, приговаривая: 

«Покумимся, кума, покумимся, 

Нам с тобою не браниться, 

Вечно дружиться». 

   В обряде кумления принимали участия все девушки, пришедшие в рощу. 

Девушек-подростков обычно приветствовали так: «Ещё тебе подрасти да 

побольше расцвести». Девушкам, засидевшимся в невестах, желали поскорее 

выйти замуж.  

             

     После завивания венков и кумовства девушки веселым хороводом 

возвращались в село, где продолжали праздновать. В березовую рощу снова 

приходили в Троицын день, чтобы развить свои венки. Каждая пара 

внимательно рассматривала сплетенный ею венок. По тому, насколько он 

свеж, судили о том, что ждет их в будущем. Кроме того, девушки свивали 

венки не только для себя, но и для своих родных, чтобы погадать и на их 

судьбу. 



     Конечно, каждую молодую незамужнюю особу интересовал вопрос, когда 

же она выйдет замуж. Поэтому на Троицу девушки, услышав, что кукует 

кукушка, спрашивали у птицы, как долго им ещё быть в доме отца. Сколько 

раз кукушка прокукуют, столько лет и ждать замужества. 

  Не менее важное и увлекательное действо Зеленых святок – гадания по 

венкам. В день Троицы девушки с песнями плели венки, которые потом 

бросали на воду: «чей венок уплывет, та выйдет замуж», «чей пристанет к 

берегу, та в девках останется ещё год», «чей потонет, той разлуки с любимым 

ждать». 

      Обязательно в период Зеленых святок поминали усопших родственников. 

Те, кто придерживался старинных обычаев, шли на кладбище утром в 

четверг, где и встречали Семик. Также поминали усопших и в Троицкую 

субботу. Верили, что в этот день даже самые большие грешники отдыхают в 

аду от мук. 

      Поминовение родителей весной и вначале лета, по языческой традиции, 

относится к культу предков. Цель этого обряда – заручиться поддержкой и 

покровительством умерших родителей в нелегком крестьянском труде. 

      А ещё во время Зеленых святок вспоминали и почитали русалок – 

воздушных дев, несущих дождевые воды на поля, а неделю, 

предшествующую празднику Троица, называли ещё и Русальной.  Ещё  в 10-

м веке женщины на Руси, хотя церковь и запрещала этот праздник как 

языческий, отмечали  «Русальчин Велик ден», когда  распустив волосы и 

сняв с запястий наручни,удерживающие насобранные рукава, женщины пели 

и плясали под дудки,вызывая дождь.  И только позднее русалки были 

объявлены  тем, кем их ошибочно считают сказочники – водяными девами, 

живущими в водоёмах. До сих пор осталось поверье, что во время Зеленых 

святок купаться в водоёмах нельзя, т.к. русалка может затащить в воду. А 

ещё нельзя ходить в поле, потому что русалки защекочут. 

     В народном представлении, русалки существа добрые, но иногда вредные. 

Потому их всячески старались задобрить и ублажить, чтобы они не толкли и 

не ломали рожь, были благосклонны к людям. А чтобы задобрить русалок, 

устраивали общую трапезу, гулянья с хороводами, танцами и играми. По 

кустам и деревьям, растущим около рек и в лесах, развешивали для них 

холсты на рубахи и платки.  



                 

   Существовало немало запретов для Русальной недели. В эти дни нельзя 

было работать в поле, в одиночку ходить в лес и по посевам, водить в лес 

скотину и лошадей, купаться, полоскать бельё на реке, белить холсты, 

прясть, ткать и шить. 
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