
ПАСХА 
 

Самым долгожданным, радостным и веселым праздником после долгого Великого 
поста была Пасха. Праздник Пасхи очень древний, он существовал уже у древних иудеев. 
Однако у ветхозаветной и христианской Пасхи разный смысл. У древних иудеев Пасха 
отмечалась как праздник избавления из египетского плена, а христианская Пасха 
«посвящена иному событию – Воскресению Спасителя из мертвых». С течением времени 
христианская Пасха все больше стала осознаваться как праздник Воскресения, 
воспринимаемого порой в общечеловеческом и даже общеприродном плане. 

Пасхальная неделя называлась в народе Светлой, Святой, радостной, а воскресенье 
именовалось «Светлое», «Святое», «Христов день». В книге А. Макаренко приведены 
некоторые названия Пасхальной недели в нашем крае и зафиксировано произношение 
праздника, принятое в конце XIX века в разных местностях региона. 

 
«В Енисейской губернии слово "Пасха" выговаривается как "Паска"; кроме того, она 

известна как "Святая неделя" или "Красна неделя". Первый день Пасхи носит название 
«"Христова дня"». 

Кроме того, жители края первый день Пасхи называли «Светлое воскресенье», «Святое 
воскресенье», «Христов день», «Велик день», «Христово воскресенье». 

В первые века христианства восточные и западные христиане отмечали Пасху в разные 
сроки. Но в 325 году на I Вселенском соборе было постановлено праздновать Пасху 
«отдельно от иудеев и непременно в день воскресный, следующий за полнолунием. 
Современные исследователи говорят более точно об определении сроков христианской 
Пасхи. Они вычисляются по лунно-солнечному календарю. Начальной точкой отчета 
является весеннее равноденствие (22-24 марта), затем учитываются фазы луны: «Пасха 
празднуется в первое воскресенье, следующее и полнолунием, наступившим после 
весеннего равноденствия». В результате учета всех факторов Пасха приходится на 
воскресенье в период с 25 марта по 25 апреля (по старому стилю), а по новому 
летоисчислению она отмечается в апреле – начале мая. Таким образом, Пасха бывает 
ранняя или поздняя. 

В народе знали о сложности вычисления сроков Пасхи. Об этом свидетельствует 
запись А. Макаренко в «Сибирском народном календаре». 

«Паска, – говорят крестьяне, – «не доржит число», т. е. относится ими к числу 
переходных праздников. Она высчитывается по «мартовскому светилу» и по высокосу, а 
также в связи с «Масляной»; так, после нее «поста – 7 недель, Паска – 8-я неделя». 

Как правило, дни празднования Пасхи жители края и других регионов России узнавали 
из церковных календарей. 

В зависимости от Пасхи отмечались и другие подвижные даты народного календаря: 
за семь недель до нее – Масленица, во вторник первой послепасхальной недели – 
Родительский день, в среду на третьей неделе после Пасхи – Преполовение, в четверг на 
пятой неделе – Вознесение, а седьмая неделя – Семик и Троица. Таким образом, Пасха 
являлась своеобразным стержнем, выстраивающим череду предшествующих и 
последующих подвижных дат. 

У православных христиан Пасха считается главным праздником годового цикла. Это 
отличает православную церковь от католической, где важнейшей датой календаря является 
Рождество. В Приенисейской Сибири Пасха тоже воспринималась как главный праздник 
года, что зафиксировал в середине XIX века М.Ф. Кривошапкин. 

«Приходит давно жданная Пасха. Нет праздника, который бы встречал крестьянин с более 
торжественно ясной, радостной физиономией. Знаем мы, что есть Рождество с шумными 
веселыми святками, но не та ему встреча, не тот полный искренний задушевно- радостный 
привет. Ведь с Пасхою подходит весна, приближается время посевов, а в этом-то вся жизнь 
поселянина». 

О Пасхе как главном празднике сибиряков говорит и А. Макаренко. 
«Почитается сибиряками как праздник праздникам». 

«Пасха главнее, чем Троица и Масленица. Пасху отмечали неделю: с воскресенья до 
воскресенья». 

Знаменуя конец тяжелого Великого поста, Пасха считалась первым весенним 
праздником. Поэтому до революции к ней заканчивались зимние виды работ, таких как 



ткачество. Ткали женщины на протяжении всего Великого поста, но на Страстной неделе 
убирались ткацкие станки-кросна – и после Пасхи ткать уже запрещалось. 

Пасха была праздником, который членам семьи следовало провести совместно, 
поэтому мужчины возвращались с промыслов и приисков, где они зарабатывали в зимнее 
время, а охотники выходили из тайги, с охоты «по насту». 

 
«На этот праздник всякий старается возвратиться домой. Охота по насту оканчивается 

обыкновенно к Пасхе». 

Жители края тщательно готовили к Пасхе жилища. В домах мыли и скоблили столы, 
лавки и полы, перемывали всю посуду, а в нашем крае к Пасхе было принято белить избы. 
Словно стремясь соответствовать названию Пасхальной недели – «светлая», избы 
высветляли обязательной побелкой. 

 
«Пасху праздновали целую неделю. Перед Пасхой белили хаты». 

(Ивановка, Бирилюсский район) 

 Считается, что традиция белить к Пасхе избы связана с древней мифологической 
темой «творения/обновления мира - света» и усматривает в ней идею «ежегодного 
воссоздания «белого света». Если эта мифологическая основа и существовала, то со 
временем многие стали воспринимать очистку и побелку жилья в бытовом аспекте. 

 
«Раньше-то печки топили, поэтому белили не один раз в году. К Пасхе обязательно 

избу выбелишь, вымоешь все, она, как яичко, сияет». 
(Пинчуга, Богучанский район) 

И все же уборка жилища к празднику имела не только гигиеническое значение. Это 
было еще и обрядовое очищение, предписанное ритуалом. У православных рубежом 
очистительных обрядов был Великий четверг. Недаром в народе его называли «чистым». 
После него до Пасхи уже никакой грязной работы не делали. 

 
«После поста была Пасха. В Чистый четверг перед Пасхой все мыли и сами мылись. В 

пятницу начинали стряпать, делать мясное. В субботу красят яйца, едут в церковь». 
(Мина, Партизанский район) 

 
«Перед Пасхой был Чистый четверг. Хозяева должны были убраться. В пятницу и 

субботу начинали готовить: в Пасху ничего нельзя было делать». 
(Мина, Партизанский район) 

 
«В пятницу перед Пасхой готовили яйца. Красили их в основном луковым пером. 

Пекли пасху». 
(Ивановка, Партизанский район) 

После революции, когда Пасху отмечали тайно и всю Страстную неделю люди должны 
были работать в колхозах или на заводах, подготовка к празднику переносилась на 
предпасхальную субботу. 

 
«В субботу все стирают, моют, пекут хлеб, варят холодцы мясные, рыбные». 

(Яркино, Богучанский района) 
 

На Пасху в церковь все шли в светлых платьях. После обедни христосовались друг с 

другом, святили куличи и шли домой разговляться. Этот праздник проводился радостно и 

торжественно. Как правило куличей готовили несколько: большой общий кулич и 

маленькие на каждого члена семьи. Первую пасху ели сразу, а остальные оставляли на 

потом. Первый человек, когда заходил в дом говорил: «Христос воскрес!» Ему отвечали: 

«Воистину воскрес!» Давали этому человеку яйцо. В этот день звонили в колокола, 

украшали пихты, вывешивали вышитые полотенца. Все делалось для того, чтобы 

приветствовать Иисуса Христа. 


