
«Угинде» (Праздник нового урожая) 

               Посиделки в клубе «Селяночка» 

 

1 ведущий. Вот и наступила осень. Летний зной сменила прохлада. Пусто 

в домике стрижа. Вяжет свои сети паучок, грустя о прошедшем лете. 

Бусинками ягод усыпана рябина. Когда-то зеленая листва сегодня горит на 

деревьях золотом и багрянцем, а ветер срывает ее. 

2 ведущий. 

   Стало вдруг светлее вдвое  

  Двор, как в солнечных лучах,  

  Это платье золотое  

  У березы на плечах. 

1 ведущий. Здравствуйте, дорогие гости! Мы очень рады видеть вас снова 

у нас в гостях. Сегодня мы поговорим об осенних праздниках. Осенне-зимний 

период у всех народов был не менее важным, чем весенне-летний. Он подводил 

итоги выполненным в течении года работам и завершал календарный 

земледельческий год. 

2 ведущий. Осенние праздники и обряды объединялись единой аграрной 

идеей, направленной на обеспечение богатого урожая и благополучия в 

хозяйстве и семье. В этих праздниках отражались все виды хозяйственной 

деятельности этого времени: уборки урожая, сбора овощей, обмолот хлеба. 

1 ведущий. Главная же идея осенних обрядовых действий выражалась в 

обеспечении благополучного завершения уборочной страды, неистощимости 

собранного урожая, благодарности богам за полученный урожай. 

2 ведущий. Осенние обряды не имели точной закрепленной даты, так как 

были приурочены не к конкретным дням, а к срокам выполнения тех или иных 

работ. Осенний цикл обрядов был связан, в первую очередь, с уборочной 

страдой. 

1 ведущий. По выражению крестьян, «Илья жатву начинает, а лето 

заканчивает». С Ильи Пророка ночи уже темны настолько, что «сивого коня в 

поле не видно», а в реках и озерах заметно холодеет вода. «Больше купаться 

нельзя, -наставляли взрослые ребятишек. - Святой Илья льдинку пустил». 

2 ведущий. Говорили в старину: «Вода холодит, зато серпы греют». После 

Ильина дня начинали убирать рожь, затем ячмень, пшеницу и другие культуры. 

Есть загадки в нашем крае 

До того мудреные. 

Кто загадку отгадает, 

Попадет в ученые. 

1. В поле тычинка -Золотая вершинка (рожь). 

2. Зарыли Ермилку в сырую могилку,  

                              А он полежал, да на волю побежал.  

3. Стоит, красуется, 

На него люди любуются (хлебное зерно и колос). 

4. Как во поле на кургане  

                                Стоит курица с серьгами (овес). 



 

5. Вырос в поле дом,  

Полон дом зерном 

                              Стены позолочены, 

                              Ставни заколочены,  

                              Ходит дом ходуном, 

На столбе золотом (колос). 

 

6.Две недели зеленится,  

Две недели колосится 

Две недели наливает, 

Две недели подсыхает (рожь). 

 

1 ведущий (показывает серп и косу). Обычно колосья жали серпами, но 

ранним утром, когда хлеб еще мокрый от росы, косили косой - так работа шла 

быстрее. При уборке гречихи, овса и гороха пользовались только косами и 

тогда трудились всей семьей: мужики косили, а женщины следом вязали хлеб в 

снопы. Жатва хлеба серпом считалось женским делом. 

(Ведущий читает загадки.) 

1.Маленький, горбатенький все поле обскакал, 

Домой прибежал, весь год пролежал (серп.) 

2.Днем на поле он блестел, 

Ночью на небо взлетел (серп). 

3.Два поля обегал, год пролежал 

Да опять побежал (серп). 

4.Согнута в дугу, летом на лугу, 

Зимой на крюку (коса). 

5.Над головой вертится, 

А в руках крутится(цеп) 

6.Сотни глаз, а сам слепой,  

Засорил глаза мукой (сито). 

 

1 ведущий. Первому дню жатвы, как самому важному этапу, придавалось 

большое значение, так как от ее начала зависел весь ход уборочной страды. 

Чтобы уборка шла легко и быстро, выбирались благоприятные для работы дни, 

кроме среды и субботы и при убывающей луне. 

2 ведущий. Начало жатвы сопровождалось различными обрядами. Жатву 

начинали с обращения к Богу, прося благословения на удачную страду со 

словами: «Дай нам, боже, легко жать, чтобы спина не болела, чтобы руки не 

слабели, чтобы ноги не немели, и голова не горела». 

1 ведущий. Первый сноп обычно зажинает самая почтенная и старая 

уважаемая женщина. Придает ему очертания человеческой фигуры, ставит 

посреди поля, повязывает «голову» снопа красной косынкой и восклицает: 

«Зажали!», «Начали!». Все крестьяне подымают вверх серпы и отвечают: 

«Зажали». И жнут. 



 

2 ведущий. Первые сжатые колосья затыкали за пояс, чтобы не болела 

поясница. По поверьям, они имели магическую силу и помогали жнецам 

сберечь и сохранить свое здоровье на уборочный сезон. Вся жатва делится как 

бы на четыре действия: зажинка (начало), жниво (разгар уборки зерновых), 

обжинки (приближение к концу работы), дожинки (последний сноп). 

     2 ведущий. В страдную пору родители, уходя в поле на целые дни, всех 

детей с собой брали. Случалось, что и на свет крестьянские ребятишки 

появлялись прямо на жнивье или покосе: таких новорожденных называли 

житничками. Пока отец с матерью работали, «Груднички» спали в колыбельках, 

старшие сестренки - девчушки лет пяти - за малышами присматривали, а кто в 

«няньках» не сидел, тому поручалось подбирать с земли оставшиеся колоски, 

чтобы ни одно зернышко не пропадало зря. Играли в поле самодельными 

куколками-стригушками, сделанными из соломы.  

     1 ведущий. Когда урожай собран, нужно отделить зернышки от соломы. Это 

делали цепом. Цеп представляет собой две палки, соединенные куском кожи. 

Про цеп, как и другие орудия труда, нужные человеку, сложена загадка: «Летят 

гуски, деревянные носки, шейки кожаные», «Чека-тушки летят, меж собою 

говорят: «Чикачок, чикачок, чок-чок». Цепом молотили - били по колосьям, 

выбивая из них зерно. Молотьба - работа, требующая физической силы. Эту 

работу обычно выполняли мужчины. Женщины им помогали: сгребали зерно в 

кучу, убирали мусор и так далее. 

    Затем веяли зерно - очищали его от шелухи. Помогала в этом деревянная 

лопата. Лопатой подгребали зерно и подбрасывали его вверх. Только надо было 

выбрать ветряный денек, тогда легкая шелуха отлетала в сторону. Провеяв 

зерно, убирали его в амбар. 

      2 ведущий. У марийского народа после уборки хлебов устраивали праздник 

новой каши - «У пучымыш». Ритуальную кашу - из овса нового урожая варили 

в огромном котле. Приглашали всех родственников, соседей. Сначала 

проводили благодарственное моление богу изобилия (Перке Юмо) и богу 

хлебного изобилия (Кинде Перке Юмо). Затем пели и плясали.  

     1ведущий. В день праздника «У пучымыш» и в последующие дни мужчины, 

выйдя за околицу, трубили в ритуальную урожайную осеннюю трубу 

«Шыжепуч», выражая радость по поводу окончания осенних работ. 

2ведущий. Также проводился Праздник нового хлеба «Угинде» иногда в самом 

начале жатвы, или в день святого Ильи, а иногда и после жатвы. Из зерен 

первых снопов после их перемолки на ручной мельнице (кидвакш) пекли хлеб. 

Праздник проходил как семейное моление. Совместная еда во время праздника 

Нового Хлеба - угинде, по поверью, должна была предотвратить неурожай и 

голод, обеспечить достаток еды на весь год. 

1 ведущий. А как же из зерен получался пышный каравай хлеба? Чистое зерно 

везли на мельницу, бывают ветряные и водяные. Но если муки нужно было не 

так много (на оладьи, блины, пироги), то зерно мололи дома на жерновах. Вот 

два круглых камня с дырой посередине - это жернова. Между камнями клали 

зерно. У верхнего камня, меньшего по размеру, есть ручка. Человек за эту 



ручку вращал камень, и зерна превращались в муку.  

2 ведущий. Как пекли хлеб в старину? Прежде чем замешивать тесто, муку 

просеивали, чтобы не было комочков, и чтобы в нее попал воздух. Так тесто 

лучше поднимается. Просеивали муку обычно через сито или решето. Затем в 

большом глиняном горшке или деревянной кадке -квашне - замешивали тесто и 

обязательно ставили его в теплое место, чтобы оно поднялось и «выходилось», 

чтобы хлеб получился пышный и мягкий. 

    Чтобы тесто скорей поднималось (а также чтобы скрыть его от «дурного 

глаза»), обязательно накрывали квашню чистым полотенцем. 

     В печку сажали на деревянной лопате. С ее помощью готовый хлеб из печи 

доставали и клали на чистое полотенце, разостланное на столе. Чтобы корочка 

была хрустящей, хлеб, еще горячий, слегка смачивали водой и покрывали льня-

ным полотенцем. Когда хлеб готов, все дети получают свою долю и пробуют 

его. Не зря на Руси принято именитых гостей встречать хлебом и солью. 

Говорят: « Хлеб -всему голова». Много пословиц и поговорок сложил народ о 

хлебе. А какие помните вы?». 

1 вед. А теперь отгадайте загадку:   

На этот раз пойдет рассказ 

О той, кто шесть имеет глаз, 

А иногда и семь, и пять. 

Что, впрочем, можно сосчитать. 

О той, чьи странные глазки росли день ото дня, 

О той, кто был знаком со мной, 

Но не видал меня. 

Подумайте немножко- 

Что это? (картошка) 

Правильно-картошка! В этом году она уродилась на славу! А кто помнит 

пословицы о картошке. 

Картошка – хлебу присошка. 

Уродился хлеб в оглоблю, а картошка – в колесо. 

Клади картошку в окрошку, а любовь – в дело. 

Картошка хлеб бережет. 

Ель да береза – чем не дрова, соль да картошка – чем не еда?! 

Любовь не картошка – не выбросишь в окошко. 

И зелен и густ на грядке куст. Покопай немножко, под кустом - 

картошка. 

Вот соль тебе, вот хлеб и ложка – сварилась к ужину картошка. 

 

2.Ведущий. А сейчас предлагаем вам поиграть в марийскую народную игру 

«Паренган совла»- «Ложка с картошкой». Кто быстрее принесет в ложке 

картошку. 

1 вед. В этом году не только картошка уродилась, но и другие овощи не 

подвели! А какие овощи в огороде выросли вам надо отгадать. 

1. Вверху – зелено, внизу – красно, в землю вросло. (Свекла) 



2. Щёки розовы, нос белый, в темноте сижу день целый.  А рубашка зелена, 

вся на солнышке она. (Редиска) 

3. В землю блошкой, из земли – лепёшкой. (Репка) 

4. Как надела сто рубах, захрустела на зубах. (Капуста) 

5. Расту в земле на грядке я, красная, длинная, сладкая. (Морковь) 

6. Прежде чем его мы съели, все наплакаться успели. (Лук) 

7.        Наши поросятки выросли на грядке, к солнышку бочком, хвостики 

крючком.     Эти поросятки играют с нами в прятки. (Огурцы) 

8. Золотая голова велика, тяжела.  

    Золотая голова отдохнуть прилегла. 

         Голова велика, только шея тонка. (Тыква) 

9. Дом зелёный тесноват: узкий, длинный, гладкий.   

           В доме рядышком сидят круглые ребятки.      

           Осенью пришла беда – треснул домик гладкий. 

           Поскакали кто куда круглые ребятки. (Горох) 

10.  Повернулось к солнцу золотое донце. (Подсолнух) 

11. Сидит Федосья, распустив волосья. (Лук) 

12. Закутан ребёнок в 40 пелёнок. (Капуста) 

13. Лежит меж грядок зелен да гладок. (Огурец) 

14. Кругла да гладка, откусишь – сладка.                           

          Засела крепко на грядке … (Репка) 

3 вед. А закончить нашу встречу хотелось бы игрой «Каравай». Просим всех 

встать в дружный хоровод. 


