
 

История праздника Пасха 

 
Пасха – самый радостный и самый почитаемый праздник в 

православном мире. Ему предшествует суровый сорокадневный пост, к нему 

готовятся заранее: убирают в домах, красят яйца, готовят праздничную 

трапезу, пекут куличи. С ним связано множество традиций, обрядов и 

поверий. Но знаем ли мы, что это за праздник, Пасха? Как он появился и что 

означает? Какова история возникновения Пасхи? 

 
Праздник в честь Воскресения Бога существовал у разных народов 

задолго до возникновения христианства. Египтяне в канун апреля устраивали 

гуляния в честь воскресения бога Осириса. Древние кельты и германцы 

поклонялись богине весны и плодородия Остаре, отмечая приход весны 

крашеными яйцами и маленькими пшеничными булочками. А в Древней 

Греции прославляли богиню плодородия Деметру. 

Праздник весны у славян 

 

Славяне также отмечали праздник пробуждения природы. У наших 

предков была своя покровительница – Царь-Девица или Зоря. Славяне 

верили: когда встречаются два весенних месяца – март и апрель, Царь-

Девица появляется из-за моря и одним взглядом своим заставляет растения 

буйно цвести, курей – нестись, коров – давать больше молока. В красавицу 

Зорю влюбляется Ярило – Бог Весеннего Солнца, что носит белые одежды и 

венок из первых трав. 

Мужчины в Праздник весны разжигали костры, стараясь изо всех сил 

подражать Солнцу: если огонь будет гореть, пока не погаснет заря, сбудутся 

все желания. Горящие костры также символизировали победу весны над 

зимой. А для прекрасной половины населения Пасха была более экзотичной. 

Женщины на утренней зорьке собирались в условленном месте, выбирали 

себе богиню, раздевали ее догола и обливали студеной водой. Подруги 

украшали тело девушки травами, полевыми цветами и впрягали ее в плуг: в 

таком виде она должна была пройти вокруг всей деревни. Смысл этого 

обычая очень простой: Зоря (Царь-Девица, она же Весна) призывала к 

плодородию землю и пробуждала к жизни растения. 

По возвращению домой усталые, но довольные поселяне накрывали 

праздничный стол, а после трапезы обливали друг друга водой, водили 

хороводы и прыгали через костер. 
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История появления Пасхи. Происхождение слова «пасха» 

 
У иудейских племен еще 5 тысячелетий назад Пасха была праздником 

отела скота, потом ее связывали с началом сбора урожая, а позднее – с 

освобождением еврейского народа из египетского рабства. Именно после 

того, как Моисей вывел евреев из Египта, и был установленный праздник, 

названный Пасхой, что в переводе означает «избавление». Так же как и евреи 

избежали погибели в рабстве и обрели землю обетованную благодаря 

Моисею, так и православные христиане обрели вечную жизнь благодаря вере 

в своего Спасителя – Иисуса Христа. Новозаветная христианская Пасха 

празднуется после ветхозаветной иудейской: так сложилось, что Христос был 

распят в тот самый вечер, когда у евреев принято закалывать к Пасхе 

ягненка, а воскрес уже после наступления еврейского праздника. 

Христианская пасха 

 

Каждый год мы отмечает Пасху в разное время. В григорианском 

календаре этот праздник не имеет привязки к какому-то конкретному дню, 

так как с 325 года его дата рассчитывается по солнечно-лунным циклам: 

Пасха отмечается в первое воскресенье после полнолуния, что наступает 

после весеннего равноденствия. 

Христианская или Новозаветная Пасха – это праздник, что наполнился 

новым смыслом: радостью воскресения сына Божьего, победой Жизни над 

смертью, света над тьмой. Очень символично то, что россияне празднуют 

Пасху в воскресенье: это служит нам напоминанием о том, что именно в этот 

день – в воскресенье, воскрес Иисус Христос. 

История праздника Пасха в России. Православная Пасха 

 
Традиционная православная Пасха пришла на Русь вместе с 

крещением, и народ принял нового Бога – Иисуса Христа, передав ему 

функции Царь-Девицы. А вот традиции празднования остались прежними. 

Еще долго Пасха походила на языческое празднество. 

Пасхальные традиции и обряды 

 
Со временем появились у православных славян и новые поверья, 

ритуалы, обычаи. Многие приурочены Страстной неделе (Страстной 

седмице), предшествующей Великому дню Светлого Христова Воскресения. 

В Чистый четверг до восхода солнца купались в проруби, реке или в 

бане, в этот день причащались и принимали таинство, убирали в избе, белили 



печи, ремонтировали ограды, приводили в порядок колодцы, а в Средней 

полосе России и на Севере окуривали жилища и хлева ветвями 

можжевельника. Можжевеловый дым считался целебным: люди верили, что 

он защищает близких и «животинку» от болезней и всякой нечисти. В 

Чистый четверг освящали соль и ставили ее на стол рядом с хлебом, пекли 

куличи, пасхальную бабу, медовые пряники, варили овсяный кисель, чтобы 

задобрить мороз. 

Пасхальная трапеза 

 

Исстари в воскресное утро вся семья собиралась за праздничным 

столом. После торжественного богослужения в храме возвращались домой, 

покрывали стол белой скатертью и раскладывали на нем принесенную из 

церкви обрядовую еду. Семейная трапеза начиналась с освященного яйца: 

его кусочек доставался каждому, кто сидел за столом. После этого всем 

полагалось по ложке творожной пасхи и куску кулича. И только потом на 

стол ставили другие блюда, приготовленные в честь праздника, и начиналось 

радостное застолье. 

В этот день украшали дома венками из зеленых веточек и живых 

цветов, звали в гости кумовьев и друзей, устраивали пышные застолья, 

христосовались друг с другом, обменивались яйцами, куличами и 

троекратными поцелуями, целый день отдыхали и общались. 

На праздник в домах зажигали лампады и свечи. Священники в 

праздничных одеждах, подпоясанные белыми рушниками, совершали 

крестный ход вокруг храма, а после ходили по дворам. В деревнях с 

наступлением сумерек играли на скрипках. Всю Светлую неделю (ее также 

называли Красной неделей, Светлой седмицей) гуляли и веселились, а 

остатки освященной в церкви пищи закапывали в поле, чтобы урожай был 

богатым. 

Пасхальные поверья 

 

С праздником Пасхи связано огромное множество поверий. Люди 

верили, что этот день настолько свят и чист, что с пасхальным благовестом 

бесы и черти проваливаются сквозь землю, а в церкви, во время пасхальной 

службы, можно увидеть колдуна с рожками и ведьму с маленьким хвостиком. 

В пасхальное воскресенье разрешалось просить у Бога всего, что душа 

пожелает: преуспевания в делах, щедрого урожая, хорошего жениха. В 

пасхальную ночь набирали водицы из родника, приносили ее домой, не 

проронив по дороге ни единого слова, и окропляли этой водой жилища и 

амбары – на счастье и благополучие. 



Бытовало и такое поверье: если съешь на Пасху яйца, снесенные 

курами в Страстной четверг – защитишь себя от недугов, а зароешь их 

скорлупу в землю на пастбище – убережешь скотину от всякой напасти. 

 

Пасхальные символы и связанные с ними древние ритуалы 

 
Пасхальный огонь, ключевая вода ручья, венок, яйца, зайцы, куличи – 

все эти символы Великого дня имеют корни в далеком прошлом. В самом 

празднике Пасхи воплощены древние верования разных народов. Вода 

очищает и защищает от болезней и несчастий. То, что в Чистый четверг 

нужно вымыться, чтобы целый год не болеть – и есть воплощение древних 

верований о силе ручьевой воды. 

Огонь защищал наших предков от хищных зверей и нечистой силы, 

люди разводили костры, чтобы прогнать зиму и быстрее встретить весну. 

Пасхальный огонь воплотил в себе силу очага. Огонь горячей свечи – в 

церковном понимании символ Воскресения. 

Пасхальный венок – олицетворение вечной жизни. Яйцо еще у древних 

племен символизировало маленькое чудо рождения, зайцы у многих народов 

издавна считались символом плодородия и процветания, а прообразы 

куличей – бабки, славяне пекли с незапамятных времен. 

С яйцом связано много обычаев. На них наши предки писали молитвы, 

магические заклинания, их клали к ногам богов и просили ниспослать 

благополучие и плодородие. В первых славянских городах крашеные яйца 

весной дарили друг другу влюбленные, выражая так свою симпатию. А 

любимым пасхальным развлечением на Руси было катание крашеных яиц. 

В России издавна существовала традиция изготовления стеклянных, 

деревянных, шоколадных, сахарных яиц, а также серебряных и золотых, 

украшенных драгоценными камнями. На писанках рисовали храмы, иконки, 

жанровые сценки, пейзажи. 

 

 Современные пасхальные традиции 

 
У светлого праздника Воскресения Христова – свои особые традиции и 

обычаи. Покраска яиц на Пасху, христосование, торжественные утренние 

службы, на которых освящают свечи, воду и пищу для пасхального стола, 

праздничный обед в кругу семьи – эти обычаи очень давние, они 

сохранились не только в России, но и во многих других странах. 

У славян популярны яичные бои за пасхальной трапезой, или 

«чоканье» яйцами, как говорят в народе. Это очень простая и забавная игра: 



кто-то держит яйцо носиком вверх, а «соперник» бьет его носиком другого 

яйца. У кого скорлупа не треснула, тот продолжает «чокаться» с другим 

человеком. 

В Европе и Америке одной из самых популярных пасхальных традиций 

является «охота за яйцами» – детская игра, что заключается в прятанье, 

разыскивании и катании по наклонному газону игрушечных и шоколадных 

яиц. Каждую Пасху устраивают такой праздник в Вашингтоне – прямо на 

лужайке перед Белым домом. 

Традиционны для Пасхи и сладкая выпечка: баба в Польше, бабобка в 

Чехии, бабки и маковые рулеты на Украине, кексы и сладкие булочки в 

Великобритании, кулич и пасха в России, пирожные с шоколадной начинкой 

во Франции, сладкие горячие булочки и торт-безе, украшенный 

мандаринами, ананасами, киви и земляникой в Австралии. 

История Пасхи – это путешествие сквозь тысячелетия. Листая ее 

страницы, можно каждый раз открывать для себя что-то новое, ведь история 

происхождения Пасхи – это переплетение языческих и христианских 

традиций, верований древних племен и обычаев разных народов. 

 

 

 


