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Посвящаю это издание в год семидесятилетия Великой Победы своим родителям: участ-
нику Великой Отечественной войны Зинаиде Васильевне Шварц и сражавшемуся на фронтах
первой мировой, гражданской и Великой Отечественной войн Шварцу Лазарю Ильичу.

Шварц Е. Л.
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Январь

 
В Древней Руси этот месяц имел два названия: стужало, так как январь – самый холод-

ный месяц зимы, и просинец – от слова «просиять». Ведь после темного, укрытого низкими
и плотными тучами декабрьского неба все чаще из-за облаков в бледной голубизне начинает
появляться пока еще неяркое солнце.

1 января. Заглядывая вглубь веков, узнаем, что на Руси Новый год в средние века насту-
пал первого марта, и связано это было с тем, что начиналась весна, а с ней – полевые работы.
Затем Новый год по мере укрепления Церкви стали отмечать по постановлению Вселенского
Собора еще от 312 года первого сентября. И, наконец, Петр Великий 20 декабря 1699 года
подписал указ о переходе России на новое летосчисление по григорианскому календарю, а не
по юлианскому от сотворения мира. Поэтому после 31 декабря 7208 года наступило первое
января 1700 года. И он же повелел праздновать Новый год весело, с питием хмельных напит-
ков, запуском фейерверков и петард. Устанавливать по домам украшенные елки – знак буду-
щего благополучия. Каким же был первый день Нового года в те времена? Селяне всегда ста-
рались сделать новогодний стол сытным, считалось, что тогда и в остальные дни в доме всегда
будет достаток. У нас, в Орловской губернии, существовал обычай: по домам ходили моло-
дые парни, один из них – с севней в руках. Рассыпая зерно по избе, он приговаривал: «Сею-
вею, посеваю, с Новым годом поздравляю! Чтоб здоровенькими были да много лет счастливо
жили!»

После поздравлений и пожеланий по стародавним обычаям парням ставили угощения, и
опять со смехом и прибаутками: «Открывайте сундучок, подавайте пятачок, хоть блин, хоть
сала клин!» И каждый хозяин, заботясь о хорошем предстоящем урожае и здоровье, обяза-
тельно сытно угощал засевальщиков. Также, конечно, не обходилось без суеверий и примет.
К примеру, если в новогоднюю ночь на небе высыплет много звезд, значит, уродятся бога-
тые хлеба. Пытались узнать крестьяне первого января, каков будет предстоящий урожай, с
помощью следующего суеверия. По приходе от заутрени все домочадцы шли на гумно, и глава
семейства зубами из закрома выдергивал колоски: если попадался полный зерна, то считалось,
что год сложится урожайным, а если выдергивался только ост, то, увы, останется пахарь без
богатого урожая!

2 января. День Игнатия Богоносца. У древних славян существовало множество разных
духов. Это и домовые, которые зачастую только вредили хозяевам, если те чем-то не угодили
им. Кикиморы не давали хозяевам спокойно спать. А вот «баюнок и дрема», напротив, охра-
няли сон. Одни приносили удачу, а другие духи – беды. Покой в доме охраняли Берегини, то
есть добрые духи.

Очень суеверны были наши предки, жившие наедине с природой. Только скрипнет
печально дверь, а хозяин уже ухо прислоняет к косяку, будто и впрямь дерево ему скажет, какая
тягота легла на его плечи, что за печаль вскорости его ожидает. Дому надо было обязательно
кланяться. А чтобы хозяева не забывали этого делать, входную дверь в дом делали специально
низкой: и тепло сохраняла, и заставляла хозяев кланяться дому каждый раз при входе в него.
С приходом христианства на Русь православные стали служить в этот день молебен Игнатию
Богоносцу и обносить крестным ходом села для предохранения крестьянского добра от всякой
нечисти и злых духов. Также в этот день крестьяне, если не было ветра, стряхивали с яблонь
снег для лучшего предстоящего урожая.

3 января. Петр-полукорм. В этот день в старые времена крестьяне проверяли овины,
пересчитывали стога сена, кромили сусеки, т.е. шевелили деревянной лопатой зерно, чтобы
оно не сгорело. Кроме того, селяне прикладывались ухом к сусеку и слушали. Если в сусеке
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гудело, то лето будет сердитым – ветреным. А деды в этот день говорили: «На Петра-полукорма
половины зимнего корма нема!»

4 января. Анастасия постная. По старым поверьям, святая Анастасия помогает разре-
шиться от бремени. В этот день в селах и весях варили по домам, где были беременные, пост-
ную кашу и давали ее им, чтобы отгородить от всяческих бед и сглазов. Также беременные на
Анастасию вышивали полотенце, которое должно помочь при родах. Вышивальщицу называли
узорницей, а вышивку – узорочьем. Такое полотенце было своеобразным оберегом роженицы,
так как считалось, что жизнь будущего ребенка и матери подвергается множеству опасностей.

5 января. День Федула. Мудрые деды в старые времена так говорили: «Пришел Федул, и
ветер подул». Ветер в тот день предвещал хороший урожай в наступившем году. На Федула зна-
хари и колдуны могли изгнать из человека и скота злых духов, а добрых – привлечь. Для этого
хозяйки пекли печенье в форме овечек, коровок и птичек. На Федула есть примета: погода
сегодняшнего дня предсказывает, какой будет ноябрь.

6 января. Рождественский сочельник. В старые времена к этому дню в домах делали
большую уборку. Ходили в баню, а после нее надевали все чистое. Стол хозяева накрывали
обязательно белой скатертью и садились за него только тогда, когда на небе зажигалась первая
звезда, в память о появлении Вифлеемской звезды, а она возвещает, что в мир пришел Иисус
Христос. Ели только сочиво, то есть пшеничную кашу, сваренную на воде и немного сдобрен-
ную медом. Отсюда и пошло название сочельник. Запивали сочиво взваром, т.е. напитком из
сушеных фруктов. Ели обязательно в строгом молчании. После ужина молодежь выходила на
улицу, и начинались Святки-колядки. Один из парней надевал тулуп шерстью наружу и изоб-
ражал Коляду. Что за божество Коляда было у древних язычников, доподлинно не известно,
затерялось его значение во тьме тысячелетий, а вот веселье осталось. Колядующие с песней:
«Уродись, Коляда, накануне Рождества, по Сочельникову мосту едет Коляда из Новгорода»
ходили ватагой от избы к избе. Вовсю величали хозяев, не жалея щедрых слов: «Боже, благо-
слови дом и все, что в нем, – людей и скот! Да пребудет в нем все в изобилии – еда, одежда,
инвентарь, а у хозяев здравие!» А после этого по обычаю хозяева щедро одаривали колядую-
щих. Все это делалось, чтобы был хороший предстоящий урожай, а значит, и достаток в доме.

7 января. Рождество. Церковь отмечает рождение Иисуса Христа.А русский народ вме-
сте с тем на всякий случай вспоминал дохристианские древние славянские языческие обряды.
Так, в этот день перед утренней зарей пастухи совершали «обсевание» изб. Обходя хаты, они
поздравляли хозяев с «солнцеворотом». Вспомним, что по старому стилю Рождество прихо-
дилось на 25 декабря. Пастухи бросали в каждую избу горсть овса с приговорами: «На живу-
щих, на плодущих, третье – на здоровье! На полу под лавкой – ягненок, на лавке – ребятенок!
Ягнята – за лавочкою, телята – у лавочки, а поросятки – по всей избе! Сею-посеваю ярой пше-
ницей, овсом, гречихой на телят, на ягнят, на всех крестьян!». Рождественское разговение при-
нято было начинать со вкусной, обильной еды. Повсюду готовились разнообразные блюда из
свинины. Непременным угощением был поросенок, начиненный гречневой кашей. Подавался
также студень из свиных ножек или головы. Во многих местах к празднику пекли «коровок»,
«бычков», «овечек», «птиц», «петухов». Эти печения называются «козюльки». Их дарят род-
ным, соседям, друзьям. Существовало еще одно поверье. Если рождественским утром, встре-
тив ту, по кому душа покой потеряла, спросить у молодой: «Ты меня любишь?», ей полагалось
ответить по совести. Нельзя было солгать. Деды говорили: «В этот день земля слышит. И за
неверное слово разверзнется она, заберет того, кто покривит словом». В период от Рождества
до Масленицы заключалось наибольшее количество договоров. Десятники набирали артели
рабочих. И расставались девчата с парнями, уходившими в город на заработки.

Вот строки из песни, что пели у нас на Орловщине:
«Провожала я дружка, Я далека, далека я до города, А с города до самой Москвы.
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Среди Москвы становились, Все московские купцы сдивовались. Да и кто это с кем про-
щается? То не муж ли с женой? Или братец с сестрой? Или мил друг с любезной?»

Существуют и приметы этого знаменательного дня. Если в день Рождества идет снег и
воет вьюга, то лето наверняка будет холодным, если теплый, то уродятся хлеба.

8 января. Бабьи каши. «Бабьи каши» – праздник повивальных бабок и рожениц. Пови-
вальная бабка в деревне всем дальняя родня. Ни одни роды в деревнях не обходились без пови-
тухи. Бабаканье, т.е. повиванье, утворялось добрым словом, заветными травами. При муках
роженицы повитуха затапливала баньку, вываживала роженицу по ходу солнца. Повитуха все
время радела о легких родах. «Повивальной» эта умелица называлась потому, что умела пра-
вильно «свить», т. е. запеленать, новорожденного «повивальником», чтобы не выкручивался,
не царапался, а спал спокойно, и учила этому молодую мать. В народе так и говорили в те
времена: «Бабка походит – всему делу пособит». А умение каждой отмечали и говорили: «У
всякой бабки свои ухватки!» О почитании повитух говорит старинный обычай, так называ-
емое «рукомытие». Обычно на девятый день после родов повитуха навещала принятого ею
младенца, и они вместе с молодой матерью, перепеленав ребенка, совершали совместное «раз-
мывание рук» – мыли их в одной лохани или тазу, вытирали одним, непременно новым поло-
тенцем, которое бабка тут же получала в подарок. Во многих местах Руси, по старому обычаю,
женщины в этот день ходили к повитухам с угощением – кашей, сваренной с медом. От этого
и пошло название сегодняшнего дня.

9 января. Стефан. В этот день селяне поили лошадей через серебро, т.е. в ведро хозяин
бросал серебряную монету. Также на Стефана «общество» заключало договор с пастухами.
Наем пастуха был делом весьма серьезным. Проходил он на сходе всего общества. При выборе
пастуха учитывались его опыт, репутация. Наибольшим уважением пользовались пастухи, вла-
девшие тайными знаниями, а попросту говоря, магией – колдовством. Такой пастух якобы мог
договориться с лешими и прочей нечистью, которая способна увести все стадо в чащобы и там
погубить скот. Крестьяне ценили в паcтухах не только знание всевозможных заговоров, но и
наличие у них рукописного «отпуска» – листа бумаги с заговорами: «…от пакостника волка
рыскучага, и от волчицы, и от всякия змииной скорбии, и от всякаго злаго и лихого человека,
чтобы не ходил бы в мою поскотину черной зверь широколопый…».

Каждый уважающий себя пастух должен был делать сам себе рожок. На нем исполнялись
«выигрыши»

– сбор и выгон стада, а также перекличка пастухов между собой. Огромной магической
силой обладал, по мнению пастухов, «батожок». Он изготовлялся из рябины, на нем ставились
зарубки по количеству скота в стаде. В день первого выгона, обычно на летнего Егория, пастух
держал «батожок» под мышкой. А затем, когда пригонял стадо на выгон, тайно его закапывал
до последнего дня пастьбы. В этот крайний день пастух его выкапывал, сжигал и считал себя
свободным.

10 января. Мясоед и Домочадцев день. Мясоед
–  время, разрешенное Православной Русской Церковью, когда можно употреблять в

пищу мясные блюда. Соответственно это не праздничные дни, а начало длительного пери-
ода определенного образа жизни православного народа на Руси. И вместе с тем дни мясоеда
обычно наполнялись праздничной возвышенностью и духовным осветлением.

В народном календаре мясоед отмечается четырежды в году: весенний – между Великим
и Петровым постом, летний – между Петровым и Успенским постом, осенний – между Успен-
ским и Рождественским постом, зимний начинается сразу же после трехдневных праздников
Рождества Христова и заканчивается перед Масленицей. А поскольку Масленица и следующий
за ней Великий пост всегда связаны с Пасхой, то и Масленица всякий год выпадает в разное
время. От этого зависит и продолжительность Рождественского мясоеда.
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Однако и в дни мясоеда не отменяются постные еженедельные дни в среду и пятницу. В
народе так и говорилось: «Мясное – в мясоед, а постному – свой черед».

Следует заметить, что еженедельный пост в среду установлен в память предательства
Иуды, совершенного в этот день. А постная пятница учреждена в напоминание «страстей Хри-
стовых», пережитых Спасителем в день распятия. Христиане строго держат посты в эти дни.

Но бывают исключения: «Бог даст совет, так и в пост мясоед». Мясоед был порой сва-
деб. Что же ели православные в мясоед? Основной едой были щи и различные каши. Неда-
ром в народе существовали и до сих пор известны поговорки: «Щи да каша – пища наша»,
«Не отстать от людей, грех обедать нам без щей!». Хозяйки, готовя первое, приговаривали:
«Кипите, щи, чтобы гости к нам пришли». Первоначально любую похлебку называли щами.
Только с течением времени это название стало относиться к современным всем известным
щам из капусты, щавеля и т.д.

Рождественский мясоед – период свадеб на Руси. Он был долгим, и времени для веселых
брачных обрядов и застолий вполне хватало. Конечно, «богатство свадьбы», как и ныне, зави-
село от достатка семей, затевающих свадебные игры.

Накануне этого дня на «Красную горку», т.е. самую высокую, возле деревни приносили
колья и вбивали их в землю. В Домочадцев день вся семья приходила на «Красную горку»,
повязывали на свои колья каждый свой лоскуток и загадывали желания.

Продолжаются Святки. В эти дни в русских домах любили собирать гостей и играть в
самые разнообразные игры.

11 января. Страшный день. В былые времена Страшный день считался самым удачным
для гаданий, так как селяне верили, что вечером этого дня особенно неистовствовала в далекие
времена всякая нечисть. Крестьяне на Страшный день на дворе собирали колья, оставшиеся
с «Красной горки», а знахарка приносила угли из печи. Старики же из своих постелей наби-
рали соломы. Из кольев делали костер, клали в него солому, раздували принесенные угли и
зажигали костер. Считалось, что в таком огне сгорали болезни, тоска и все беды селян. В этот
день бывалые старики по избам рассказывали великое множество страшных историй. А детям
сказывали сказки да загадывали загадки.

12 января. Анисья-желудница. Сегодня в народном календаре Анисья-желудница. Уже
прошла почти половина зимы. Крестьяне в былые времена начинали готовиться к полевым
работам, чинили посевной инвентарь, приобретали новый. Осматривали семенное зерно, не
испортилось ли оно. Забот крестьянину хватает, но не забывали селяне и о старых традициях.
В этот день в деревнях к Васильеву вечеру резали гусей и варили свиные требуху и желудки.
Отсюда и пошло название сегодняшнего дня – Анисья-желудница. Также во время готовки
определяли, как долго продлится зима. Если желудок оказывался пустым, то считалось, что
еще долго будут трещать морозы и крутиться вьюги. А коли он был полным, то не за горами
приход весны-красны. Но все же мудрые старики считали, что с Анисьи начинаются настоящие
холода.

13 января. Васильев вечер и Маланья. Васильев вечер в стародавние времена был важ-
ным событием для славян, связанным с колядками и гаданием. Одно из названий колядок в
стародавние времена было «тусень», видимо, отсюда и пошло жаргонное «тусовка». Считалось,
что ворожба в этот вечер обязательно сбывается. Вот девушки и парни гадали в этот вечер на
женихов да невест. С тех далеких времён существует поговорка: «Загадает девица, краснея под
Василия, и всё сбудется, а что сбудется, то не минуется».

Этот день был связан также с именем Маланья. А с ним существует с былых времен поня-
тие изобилия и больших приготовлений к чему-то. Народ и подметил про того, кто долго соби-
рается: «Наряжается, что Маланья на свадьбу». Мудрые деды на Василия примечали: «Если в
ночь дует «тепляк», т.е. ветер с юга, – год будет жарким и благополучным, с востока

– жди урожая фруктов, с запада – к изобилию молока и, как ни странно, рыбы».
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14 января. Васильев день, старый Новый год.
Поскольку Васильев день по старому стилю приходился на первое января, то селяне гово-

рили, имея в виду весь начинающийся год: «Уроди, Боже, всякого жита по закрому на весь
крещеный мир!»

Василий считается покровителем свиней, и крестьяне шутили: «Свинку да боровка для
Васильева вечерка», т.е. ужинали с блюдами из свинины.

В этот день в старые времена было принято варить так называемую васильевскую кашу,
с которой были связаны суеверия. Так, вылезет каша из горшка

– скоро придет беда в дом. А если треснет горшок в печи, то жди какого-то несчастья. И
не дай Бог, если сбудется злая примета, горшок, в котором варилась васильевская каша, хозяин
быстрее за порог дома, да еще его в глубокой омут, чтобы утопить несчастья. А вот если каша
не предвещала никаких бед, то хозяева съедали ее дочиста, только горшок блестел!

На Васильев день молодежь с шутками и прибаутками ходила по домам в надежде, что
хозяева угостят пирогами с мясом, а те, конечно, щедро угощали парней и девчат, так как
считалось, что это привлечет удачу в дом и год сложится хорошо, будет богатый урожай у
земледельца!

А молодежь с добычей собиралась в заранее снятой избе и устраивала веселые посиделки
с общими угощениями.

Деды в этот день примечали: коли будет звездная ночь, лето выдастся ягодным, а если
закрутит вьюга, то надо ожидать большого урожая орехов.

15 января. Сильвестр. В этот день в стародавние
времена на селе бывал так называемый куриный праздник: крестьяне на Сильвестра оку-

ривали курятники. Также селяне заботились, чтобы в птичнике висел куриный «оберег», т.е.
талисман, от всякой напасти на птичий род. Сведений о курином обереге и его силе почти нет.
Видимо, этот обряд сохранился еще с языческих времен. Известно, к примеру, что в нашей
области «оберегом» был чёрный камень величиной с куриное яйцо и с отверстием посредине.
Его крестьяне подвешивали в птичнике. Считалось, что куры от этого станут нестись лучше и
получат защиту от происков всякой нечисти.

С Сильвестром связано одно интересное суеверие, что в этот день семигодовалый черный
петух откладывает в навоз черное яйцо. А четвертого июня, т. е. на день Василиска, из этого
яйца вылупляется сам Василиск – царь змей.

Вообще-то в день святого добродетельного Сильвестра знахари считают, что большую
силу имеют заговоры от всяческих болезней и хвороб.

16 января. День Святого Малахии или Ангела Божьего. В стародавние времена на Руси
существовало поверье, что в этот день голодные ведьмы, возвращаясь с шабаша, «задаивали»,
т.е. потихоньку, «втихаря» от хозяев, доили коров и всласть лакомились парным молоком.

Селяне, чтобы уберечься от такой беды, подвешивали на ворота свечу, которая отпуги-
вала ведьм и не давала заснуть домовому, который и охранял хозяев от злых духов в эту ночь.
Старики в этот день в былые времена так говорили: «На Малахию хлев метелкой обмахивай,
чтобы изгнать всякую нечисть».

Также в народных поверьях считалось, что в день Малахии можно вылечить больных на
голову. Отсюда на Орловщине и пошло прозвище про таких людей – «малахольный».

17 января. Последние святочные гадания. В этот день любопытные девицы, желая про-
верить свои гадания, выходили вечером за околицу «примечать» звёзды, какую судьбу они им
предскажут. Одна из девушек с пирогом в руках выходила вперед, а другие рядом с ней про-
говаривали:

«Ай, звёзды, звёздочки! Засылайте желанных сватей, Для красной девицы Состряпайте
свадебку веселую!»
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После со смехом и песнями бежали в заранее снятую так называемую «договоренную»
избу на посиделки, где их уже ждали парни, и молодежь веселилась под гармонику до утра.

Не обошелся этот день и без языческих суеверий. Чтобы оградить себя от всяческой
«порчи», надо было зашить в ладанку высушенный цветок чертополоха, приобретенный у дере-
венского знахаря, и носить ту ладанку у себя на груди рядом с нательным крестом.

Существует и погодная примета этого дня: безоблачное небо с полной луной – к боль-
шому предстоящему половодью.

18 января. Крещенский вечер. Сегодня главный вечер святочных гаданий. В старые вре-
мена девушки пекли пироги и выходили с ними вечером окликать суженого. Кто откликнется
на заветное имя, тот и может стать суженым. По древней традиции накануне большого зим-
него праздника селяне выполняли целый ряд старинных обрядов, которые будут способство-
вать будущему урожаю, благополучию, здоровью. В частности, собирали крещенский снег для
умывания. Воду из него старались долго сохранить, так как считали её целебной. Если девушка
умоется такой водой, то станет необыкновенной красавицей.

А мудрые деды толковали приметы этого дня: «Если снег и метель закружит – быть уро-
жаю», «Мало снега на ветвях деревьев – летом ни грибов, ни ягод не ищи».

19 января. Крещение – одно из главных таинств Православной Церкви. В память о том,
как Христос принял крещение и уже выходил из воды, в этот момент неожиданно открылось
небо, и на него сошел святой дух. С тех пор считается, что в Богоявленскую ночь перед «утре-
ней» небо открывается, и о чем открытому небу помолишься, то обязательно сбудется. Но
все-таки главное событие сегодняшнего дня для православных – водосвятие. Со стародавних
времен по настоящее время на водоемах делается прорубь – иордань, в которой вода счита-
ется святой, и многие окунаются в нее, несмотря на то, то наступают знаменитые крещенские
морозы. Также большую роль в этот день играет святая вода. Пить ее надо натощак по ложечке,
по чуть-чуть. Встал, перекрестился, испросил благословения у Господа на начавшийся день,
умылся, помолился и принял великую агиасму, т.е. воду, освященную по чину Великого освя-
щения в сегодняшний день Богоявления. А уж потом завтрак и прочие дела. По поводу кре-
щенских морозов мудрые старики так говорили в былые времена: «Трещи, мороз, не трещи, а
минули Водокрещи, и не за горами великодень – Святая Пасха». С Крещения до Масленицы
по всей Руси играли свадьбы, шли по городам и весям так называемые свадебные недели.

20 января. Перезимье и Иван Блаженный. В этот день по старым заветам с утра нужно,
прежде чем сесть за стол, выпить воды крещенской. Это чтобы на весь год здоровьем запастись.
А мудрые старики говорили в те времена: «Иван Блаженный все праздники увел». Ведь начи-
нается зимний мясоед, и в это время до Масленицы надо успеть засылать сватов и сыграть сва-
дьбы. Мудрые деды про этот день также говорили: «Перезимье о весне весть подает». Начиная
с этого дня на посиделки снова полагалось приходить с работой. Ведь на Святки молодежь на
посиделках только веселилась. Еще название этого дня – «Иван-бражник»: крестьяне запивали
зло, чтобы слез не было, и приговаривали: «Празднуй раз в месяц – будешь веселым, запразд-
нуешь каждый день – будешь голым». В период с Рождества до Масленицы родители жениха
засылают сватов к невесте.

21 января. Емельяны-перезимники. Такое название сегодняшнего дня произошло от
того, что старики в старые времена так говорили: «Пришёл Емельян – считай, что зиму пере-
зимовали». По русскому обычаю в этот день принято угощать кума с кумой. В стародавние
времена считалось, что это угощение приносит здоровье детям. Кум с кумой, приходя в зва-
ный дом, приносили в подарок мыло и полотенце. Вручая подарки, гости говорили: «Вот тебе,
кума, мыльце да белое полотенце для крестника». На Емельяна существует примета: «Если
ветер задует с Киева, т.е. с юга, то ожидай грозового лета».

21 января. Анфиса-рукодельница. В этот день на Руси по весям и городам девушки зани-
мались рукоделием: пряли, ткали, вышивали. Существует старинная присказка: «На Анфису
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девка шьет, но лишний глаз при том шитье – только на сглаз». Чтобы в эти вечера уберечь деву-
красу, знахарки отговаривали от сглаза и всевозможных порч. Для этого же в этот день следует
нить-шелчинку вокруг запястья обвить, чтобы не уколола пальцев девка, чтобы зевоты-икоты
к ней не привязались и злой сглаз не действовал.

22 января. День Филиппа. Прибывает день в январе, но усиливается и холод. На Филиппа
день прибавился на один час, как в народе говорят, на воробьиный скок. Мудрые деды в былые
времена про первый месяц года так сказывали: «Январь – темная зорька года», то есть светает
на дворе поздно, и «Январь дрова в печку подкладывает» – это про сильные морозы. В этот
день ходили в баню, отмывались, как бы смывали Святки. Хозяйки на Филиппа мыли дом,
стирали. Не та хорошая хозяйка, что красно говорит, а та, которая вкусно щи варит. Суще-
ствуют приметы нынешнего дня. Если скот, выпущенный во двор, будет стремиться обратно
в стойло, значит, скоро будет холод или снег. Ясная погода на Филиппа сулит хороший пред-
стоящий урожай.

23 января. Григорий-летоуказатель. В этот день селяне по инею примечали, какое будет
предстоящее лето – хорошее или дождливое. Для этого старики рано утром, на рассвете, выхо-
дили за околицу смотреть на лугах стога. Если они видели, что на них лежит иней, то, посо-
вещавшись, с унынием выносили вердикт: «Предстоит сеногнойное, т.е. мокрое, лето». А вот
если деревья покрывались инеем, как серебряным узором, деды, улыбаясь, прогнозировали,
что лето станется теплым, с голубым небом и ярким, теплым солнышком, грибными дождями,
на радость хлеборобам и всему православному люду.

24 января. Федосий-весняк. Старики в селах в стародавние времена в этот день опреде-
ляли, какая будет предстоящая весна: «Если сегодняшний день выдастся теплым, то это к ран-
ней, дружной весне». По этому поводу существует старинная поговорка: «Федосьево тепло на
раннюю весну пошло». Правда, селяне не жаловали раннюю весну, говоря про нее: «Поманит
теплом, да обманет заморозками».

Случается, что с этого дня приходят и федосьевские морозы, на это у мудрых дедов,
конечно, была другая присказка: «Если морозно – яровой посеешь поздно». 25 января. Татья-
нин день. Сегодняшний день в старые времена был важной вехой для землепашца. Так, селяне
примечали, что если на Татьяну солнышко проглянет из-за туч, то ожидай раннего прилета
птиц. А это значит, что и весна не за горами. Но если захмурит, побегут по небу низкие тучи
и пойдет снег, то предстоящее лето будет дождливым. Но главное событие сегодняшнего дня
– студенческий праздник. В далеком 1755 году 25 января, в день памяти святой мученицы
Татианы и в день именин матери генерал-адъютанта Ивана Шувалова, учредившего вместе с
Ломоносовым в этот день в Москве первый русский университет для всех сословий, в одном
из флигелей здания университета была создана домовая церковь святой мученицы Татианы,
а сама святая объявлена покровительницей всего российского студенчества. С 2005 года 25
января отмечается в России как День российского студенчества.

26 января. Ерема. Ермилов день. В день памяти мучеников Ермила и Стратоника на
Руси людям, живущим простонародно, полагалось по случаю холодов проводить день на печи.
«Ерёма, хворь одолей и больше не болей» – так в былые времена говорили старики. По пове-
дению кошки селяне делали «метеорологические прогнозы»: если кошка катается по полови-
цам – тепло в дом стучится, стену дерет – ненастье у ворот, брюхом вверх ложится, потяги-
вается – к теплу. Свернулась кошка клубком – на мороз, скребет когтями пол – чует метель.
Поэтому старики советовали понаблюдать за этим домашним животным. А коли неможется,
тянет и крутит, боль в ногах, то погляди: где кошка любит лежать? Ступи на то место и не
сходи подольше. По народному поверью, кошка никогда не ляжет на чахлую землю, на злое
место в доме. Она мурлычет, потягивается и сворачивается клубком там, где все земные силы
сошлись. Лес трещит – мороз будет стоять долго. Лес шумит – к снегу, к оттепели. Кошка
мордочку прячет – на мороз. Собака лежит свернувшись – к холоду, вытянувшись – к теплу.
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Сильная тяга в печи – на мороз, слабая – к теплу. Если кошка на печи клубком свернулась –
мороз ударит, если стену и мебель дерет – ненастье у ворот.

27 января. День скотины. В этот день крестьяне скотину обходили. Обращались к ней с
ласковыми словами: «Коровушка-кормилица!» Чистили ее, затем из хлева выносили навоз и
клали свежую солому. Существуют также погодные приметы сегодняшнего дня: в морозный
день неожиданно пошел снег – это точно к потеплению; ворона с утра каркает – скоро начнется
метель; розовый столб от солнца на закате – к сильным морозам.

28 января. Сегодня Пётр и Павел. Заканчивается январь, все короче становится ночь, и
заметно прибавляется день. Старики в былые времена про него так говорили: «Святой Павел
ночь убавил, а Пётр дня добавил». По долговременным наблюдениям мудрые старики приме-
чали: «Если нынче поднимется ветер, то год выдастся сырым, дождливым». Звездная ночь – к
урожаю льна. Звезды сильно блестят – к морозу, звезды тусклые – к теплу. Звезды «играют»,
т.е. мерцают, – к вьюге. Показались тучи с севера – оттепели не быть. Снежный буран днем
предвещает мороз ночью. Так что понаблюдайте сегодня за погодой и узнаете, какие придут
к нам весна с летом.

29 января. Очередной Пётр-полукорма. Вчера в народном календаре были отмечены
Петр и Павел, а сегодня – только Петр. Но вернемся к событиям сегодняшнего дня. К этому
времени селяне уже скармливали домашней скотине половину заготовленных на зиму кор-
мов. Вот от этого и пошло название сегодняшнего дня. А чтобы все-таки иметь представление
о запасах, крестьяне поутру выходили в сенники и амбары смотреть, сколько чего осталось.
После осмотра старики говорили: «Метла да костра – будет хлеб до Петра, а придет Синец
да Звонец – хлебу конец». Почему именно Синец и Звонец? В старые времена на Руси назва-
ние марта месяца было «Синец». В это время начинали по-весеннему синеть небо, пригревать
солнышко и звенеть капель.

30 января. Антон-перезимник. В стародавние времена в этот день селяне считали, что
они перезимовали зиму и самые лютые холода остались позади. Но все же зима еще не хочет
сдаваться. И есть старинная примета на этот день: если на Антона небо закроет тучами, то
это к метелям. А старики в селах так говорили: «Хитер Антон, обнадежит, обтеплит, а потом
обманет, всё морозом стянет».

31 января. Афанасий-ломонос. В былые времена народ на Руси примечал: «Пришел Афа-
насий-ломонос – береги щеки и нос», потому что в это время наступают так называемые афа-
насьевские морозы. А мудрые деды говорили внукам: «Не страшен зимой мороз, когда тепло
укрыт нос». И добавляли: «Мороз ленивых хватает за нос, а перед проворным шапку ломает».
Кстати говоря, афанасьевские морозы обычно последние зимние длительные морозы. Этот
день считался в стародавние времена временем, когда можно изгнать ведьм. Потому что, по
поверьям, именно на Афанасия ведьмы летают на шабаш и теряют там голову от веселья и
похмелья. И поэтому в таком состоянии их было легко прогнать со двора. А делалось это так.
Деревенский колдун посыпал печную трубу золой из семи печей. Делалось это для того, чтобы
ведьмы не могли проникнуть в дом через печную трубу, поэтому покидали этот двор. Вот такое
суеверие существовало в далекие времена на Руси. Для молодых, желавших пожениться, Афа-
насий был крайним днем, когда это можно было сделать. Мудрые старики так и говорили: «Кто
до Афанасия не успел посвататься – до Масленицы свадьбу не сыграет».
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Февраль

 
1 февраля. Макарьев день. Со стародавних времен февраль на Руси называли и снежень,

и бокогрей. Это, впрочем, и не удивительно, так как последний месяц зимы обычно богат на
сильные снегопады. А со второй половины месяца после первой встречи весны – Сретенья –
начинает заметно пригревать солнышко. Крестьяне в былые времена говорили: «Февраль зиму
выдувает, а весну приглашает». Но мудрые старики отмечали: февраль переменчив – и теплом
приласкает, и морозом отдубасит. С тех времен существует поговорка: «У февраля два друга
– метель да вьюга». Селяне также примечали: если Макарьев день солнечный, то весна будет
ранняя и дружная.

2 февраля. Ефимий. На Руси селяне второй день февраля считали «указчиком» весны,
т.е. какой она сложится. Если день выдастся солнечным, то это к ранней, дружной и теплой,
одним словом, к красной весне. Пасмурная погода выдастся – жди поздних метелей, а с ними
и холодной, затяжной весны. А мудрые деды так говорили: «С печи слезай да о Масленой
гадай». Существует погодная примета этого дня: если на дворе метель, то и Масленица вся
будет вьюжная.

В непогоду у нас на Орловщине девушки пели:
…Крутит-мутит, в глаза несет…

Меня, младу, мил друг кличет.

Для милого для дружочка

Иду-иду скорешенько,

Скорешенько, торопешенько,

Вью-вью торопшенко!
3 февраля. Максим. Мудрые деды в этот день примечали: если на Максима светел месяц

выглянет из-за облака, то будет добрый урожай зерна, а коли утром ясное небо – к морозу, а
в амбаре станется по осени пусто. Если месяц вонзил в тучу золотой рог, будет доброе жито
да мука в сито.

В этот день супруги выходили во двор, держась за руки, и вместе стряхивали иней с
деревьев, говоря при этом: «Что Бог соединил, то человеку разъединить не под силу». Максим
считался в старые времена на Руси утешителем в обидах и помощником в бедах, поэтому в
его день вспоминали добрым словом людей, когда-то пришедших на помощь. Ему молились
о заступничестве вдовиц и сирот.

4 февраля. Тимофей-полузимник. Селяне в старые времена этот день так назвали, потому
что половина зимы уже прошла. День становится все длинней, да и солнышко, когда пробива-
ется сквозь тучи, начинает ощутимо пригревать. А зима все-таки никак не хочет сдаваться.
Еще довольно холодно на дворе. Случающиеся в этот день морозы со старинных времен назы-
ваются «тимофеевскими». Пасечники в этот день проверяли, как зимуют пчелы. Если в ульях
еле слышно гуденье, то пчелы хорошо переносят зимовку. А если сильно гудят, то плохо, что-то
их беспокоит и тревожит. Деды отмечали: чем больше выпадет на Тимофея снега, тем обиль-
нее будет предстоящий урожай.

5 февраля. Агафий-полухлебник. Это день домашних забот. В старину в это время кре-
стьяне проверяли закрома с запасами хлеба. А еще старики 5 февраля наблюдали за поведе-
нием птиц: если утром синица звонко посвистывает, то это к сильному морозу. В феврале
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крестьян заботило, сколько снега на полях – хватит ли его, чтобы талой водой напоить поля.
Деды так говорили в былые времена: «Снег глубок – хлеб в поле хорош!» В течение дня селяне
наблюдали за погодой: какова она с утра до полудня, такой должна быть и первая половина
следующей зимы, а погода с полудня до вечера предвещает вторую половину зимы.

6 февраля. Вчера был Агафий-полухлебник, а сегодня в народном календаре Ксе-
ния-полузимница. Со дня преподобной Ксении селяне прикидывали: сколько до нового уро-
жая осталось еще хлеба в закромах, не будут ли последний месяц зимы, да и весна, голодными
для земледельца? Поэтому на Ксению селяне загадывали о будущем урожае. На ночь во дворе
ставили небольшой сноп ржи и поутру смотрели: если ржи казалось больше, считали, будут
хорошие хлеба, ну а если мерещилось, что меньше, то доброго урожая не ждали. Вот какие
суеверия бытовали в далекие времена на Руси.

7 февраля. Григорий Богослов. Крестьяне в этот день наблюдали за состоянием погоды.
Хотя нынешняя зима еще не закончилась, но земледелец уже задумывался, какая будет зима
следующая. Не слишком ли будет она суровой по отношению к крестьянину? Вот и выходили
мудрые деды на Григория за околицу наблюдать погоду. Они считали: «Каков день с утра до
полудня, такова будет и первая половина следующей зимы. Если ясно и морозно, значит, и
зима выдастся морозная. Закрутит, заметелит – видимо, и предстоящая зима будет с буранами
да вьюгами. Ну а с полудня до вечера день предвещает другую половину зимы».

8 февраля. Феодор-поминальник. Деды в былые времена так говорили: «Каков день,
такова и весна. А если синица с утра поет, то зима еще покружит метелями да вьюгами». По
долговременным наблюдениям за погодой селяне примечали: если в феврале большие морозы,
то это к жаркому лету, февраль холодный и сухой – выдастся август жаркий. Существует еще
с языческих времен на Руси суеверие, что покойники в этот день по земле и по своим родным
тоскуют. А чтобы успокоить их, на загнетку печи надо золы насыпать и сказать: «Не ходите во
двору, души сиротские! А подите на западну – сырую сторону, там-то вам вечное радование и
покой уготовлен». Феодору молились об исцелении от грудных болезней и от болей в желудке.

9 февраля. Златоустьев огонь. В этот день с особым вниманием на Руси относились к
огню в печи, чтобы мир да достаток в семье были. Затопить печь надо было в этот день так,
чтобы разом занялись все поленья. Мудрые деды так говорили про февральскую оттепель:
ничего она не стоит, все равно на дворе зима. Существуют приметы этого дня: облака идут
против ветра – к снегу; стекла окон потеют – к теплу; после метелей у снежных сугробов гребни
закруглены – к урожаю; на полях снег волнами – тоже к урожаю. Также крестьяне говорили:
«Лето как лето, а зима, как язва, холодна». Иоанну Златоусту, архиепископу Константинополь-
скому, молились о просвещении разума к учению духовной грамоты и о помощи в отчаянии.

10 февраля. Ефрем Сирин. Ефрема Сирина называли еще сверчковым заступником,
потому что существовало суеверие, что в этот день нельзя убивать никаких насекомых, а то
домовой обидится.

В деревнях в былые времена крестьяне твердо верили в домового. «Домовой обязательно
есть в каждой избе, без него дом стоять не будет» – так считали в Орловской губернии. Селя-
нами домовой воспринимался как заботливый хозяин, помогающий трудолюбивой, дружной
семье. А ленивым и нерачительным хозяевам всячески вредил и пугал их, стуча ночью, опро-
кидывая ведра с водой, переворачивая кадки. На Ефрема Сирина в былые времена, чтобы
ублажить домового, его прикармливали. На ночь на завалинке хозяева оставляли домовому
еду и при этом приговаривали: «Хозяюшко-батюшко, соль, хлеб прими и наш дом береги!»
Селяне всегда при переезде в новый дом звали домового с собой. Для этого под печь бросали
старый лапоть и приговаривали при этом: «Дедушка, садись в плетены сани, езжай с нами!»
Также перед тем как хозяевам зайти в новый дом, обязательно надо было запустить впереди
себя кошку, так как считалось, что кошка всегда дружит с домовым и договорится с ним о
ладном житье-бытье. У нас на Орловщине крестьяне считали, что домовой выглядит «черным,
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лохматым, большим, как медведь, с шапкой на голове». Существует с далеких времен примета
этого дня. Деды так говорили: «Если на Ефрема ветер, то понесся он к сырому году».

11 февраля. День Лаврентия. Мудрые деды в старину так говорили: «Февраль и теплом
приласкает, и морозом отдубасит». Впрочем, это и неудивительно. Февраль переменчив, он
то январем потянет, то мартом проглянет. Есть приметы этого дня. Шумит зимой лес – ожи-
дай оттепели. И еще селяне наблюдали за луной: если на Лаврентия красноватая луна – быть
сильному ветру. А если месяц только рождается, то примечали: какая погода при рождении,
такая простоит всю первую половину следующего месяца, какая погода на новолуние, такая
простоит и вторую его половину.

На Руси по дыму из трубы предсказывали погоду. Если он идет коромыслом, значит,
скоро тепло. Зола в печи быстро гаснет или дрова в печи плохо разгораются – к оттепели. А
как было обойтись крестьянину-селянину, жившему в единении с природой, без суеверий?
Считалось, что в этот день ведьмы устраивали на полях и лугах заломы травы сухой, снегом
не занесенной. А чтобы отпугнуть их, нужно воткнуть по углам поля чертополох. Святой Лав-
рентий поминается в православных святцах, его молят об исцелении слепоты.

12 февраля. Трехсвятие и День Василия Теплого. Он обычно бывает теплым, ведь скоро
первая встреча весны – Сретенье. С каждым днем поднимается все выше солнце. Под его
лучами начинает портиться санный путь. А на южных склонах косогоров зачернели первые
проталины. По народному поверью, в этот день нельзя прясть, а потому со стародавних времен
называют его еще «днем трех святителей-непрядильщиков». На Василия Теплого существуют
погодные приметы. Так, если на небе красная луна, то это к сильному ветру, а понесся он, то
к сырому году. Приходят зайцы в сады – будет еще зима суровой, волки воют под жильем –
к морозу.

В лесу этот день – звериный свадебник, или звериный род берет рост. В лесу начинаются
свадьбы да бои звериные, в которых выживает сильнейший. За сутки до оттепели мыши выхо-
дят из-под лесной подстилки на снег. Деревья покрылись инеем – тоже к теплу. Подул ветер с
северной стороны, а туч нет – к большим холодам. Солнце зимой закатывается в тучу – будет
буран. Снегирь скрипит – на снег, вьюгу, слякоть.

13 февраля. День Никиты новгородского, пожарного. На Руси Никиту считали храните-
лем от пожаров и молний, который мог молитвами пожар погасить. Но, как говорится, на свя-
того надейся, а сам не плошай. Поэтому селяне крыши своих домов украшали фигуркой-обере-
гом, так называемым «коньком» – символом еще с языческих времен солнца и соответственно
мощи рода. Этот оберег защищал дом от молний, пожаров и других несчастий. Крестьяне
также считали, что Никита, если ему усердно помолиться, и страшную беду крестьян – засуху
– сможет предотвратить. Также на Никиту есть погодные приметы. Так, если днем был иней –
ночью снег не выпадет. Дрова в печи шипят, дымят, плохо загораются – к оттепели. Красный
огонь в печи – на мороз, белый – к оттепели. Сильная тяга в печи – на мороз, слабая – на
сырую погоду.

14 февраля. Трифон. Существует примета нынешнего дня: если ночь выдастся звезд-
ная, то зима еще долго продлится и весна будет поздняя. На Трифона крестьяне заговаривали
мышей, чтобы те не портили скирды с хлебом.

А сельские девицы молились о женихах, так как февраль испокон веков был на Руси
месяцем свадеб.

14 февраля также отмечается пришедшей к нам с Запада праздник Святого Валентина.
15 февраля. Сретенье. С языческих еще времен наши предки считали, что в этот день

зима борется с летом: кому идти вперед, к теплу, а кому назад, к холодам возвращаться. Ста-
рики в былые времена так говорили: «Покров не лето, а Сретенье не зима». И это справед-
ливо – у дня больше света, у ночи меньше стужи. Наш земляк писатель Михаил Михайлович
Пришвин писал: «На Сретенье начинается весна света». Селяне в былые времена так гово-
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рили: «Сретеньев день снег петняет, т.е. появляются проталины на дорогах и полях». Суще-
ствует интересная поговорка на Сретенье: «Старик шубу снимает, а цыган… продает». Бытует
довольно много примет на этот день. Одна из них: ветер задует – к плодородию фруктовых
деревьев. Вот поэтому садовники, если выдавался тихий день на Сретенье, придя от заутрени,
начинали трясти в саду ветви деревьев, чтобы быть осенью с плодами.

А хозяйки на Сретенье начинали закармливать кур, приговаривая при этом: «Корми кур
овсом весной, тогда летом будешь с яйцом». На Сретенье в былые времена на Руси широко
отмечалась первая встреча зимы с весной. Девушки ходили по селу и распевали: «Зима весну
встречает, заморозить красную хочет, а сама лиходейка от своего хотенья только потеет», так
как на Сретенье случаются и оттепели. Есть и погодные приметы этого дня. Одна из них: если
солнце на закате светит через тонкие облака на горизонте, то считается, что прошли последние
морозы, а ежели закатится за горизонт в плотных темных тучах, то ожидай 24 февраля сильных
власьевских морозов.

16 февраля. Симеон и Анна. Крестьяне издавна в этот день так говорили: «Семен с Анной
сбрую починают». Поэтому он имеет еще одно название в народном календаре – «Починки».
Старики в былые времена на Симеона вставали чуть свет и первыми принимались за ремонт
сох, борон и всего другого нужного весной в полевой работе крестьянину. Селяне в шутку про
них говорили: «Дед берется за сбрую летнюю да борону столетнюю». А в это время хозяйки
варили кашу из муки, так называемый Соломат – языческий знак предстоящего урожая. И уже
после еды всей семьей принимались за починку посевного инвентаря. А чтобы домовой не
баловал в хате, пока хозяева на дворе заняты работой, его задабривали, оставляя ему неболь-
шой горшочек Соломата.

17 февраля. Николай Студеный. С былых времен охотники считают, что Николай Сту-
деный – волчий сват, так как пришло время свадеб у многих зверей. И неудивительно, ведь
скоро весна. Но зима еще дает о себе знать морозами. Всего два дня назад селяне примечали:
«На Сретенье старик шубу снимает». А вот на Николая Студеного мудрые деды в старые вре-
мена как бы в ответ говорили: «Пришел Студеный день – шубу снова надень». Редкий год на
Николу Студеного не было морозов и метелей. Недаром в народе говорили: «На Студеного
Николу навалит снега гору». Существует и примета этого дня: если ветви ели сгибаются, то
это к метелям, а к хорошей погоде – расправляются.

18 февраля. Агафья-коровница. Селяне этот день называли еще Агафья – «берегиня»
коров. «Берегинями» у древних славян, в языческие времена, были добрые божества, охра-
нявшие их от всех напастей. А имя Агафья в переводе с греческого означает «Мудрая». Вот и
получается, что мудрая Агафья оберегает у селян коров.

Про этот день существует много поговорок, таких как «Крестьянин коровкой жив». Или:
«С маслом да сметаной бабушкин лапоть съешь». Трудно, конечно, представить, что у кре-
стьянина нет коровы, и по этому поводу тоже существуют поговорки: «Крестьянин скотинкой
жив», «Корова на дворе – харч на столе».

Для предотвращения падежа скота в далекие времена существовал обряд опахивания
деревни. Для этого ночью все бабы скрытно собирались в одних рубахах, с распущенными
волосами. Они брали в руки кто грабли, кто косу. На вдову надевали хомут, запрягали ее в
соху и гурьбой обходили деревню. Во время «опахивания» выкрикивали: «Коровья смерть,
не губи нашу скотину; мы тебя зароем вместе с петухом в землю!» Вот какие существовали
в старые времена суеверия.

Также селяне внимательно наблюдали за погодой в этот день. Если он выдавался солнеч-
ным, теплым, то считалось, что морозов больше не будет.

19 февраля. Вукола-телятник. Вчера была Агафья-коровница, а сегодня Вукола-телят-
ник. Домашний скот для селян в старые времена – это основа его существования. Особенно
крестьянин дорожил лошадью, без которой невозможно было вести полевые работы, и коро-
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вой, дававшей крестьянину молоко, сметану, и творог, и масло. Вот и беспокоился селянин
о домашнем скоте. А особенно заботило крестьянина время отела, он приходился обычно на
Вуколу, с него начинался весенний отел коров. Старики так и говорили в далекие времена:
«Придут Вуколы, перетелятся все жуколы». Жуколами крестьяне называли коров и телят,
родившихся в феврале.

20 февраля. День Луки. В старые времена в селах и деревнях было принято на Луку печь
пирожки с луком. По избам шел ни с чем не сравнимый аромат выпечки. Пирожки у хозяек
получались румяные, сдобные, с хрустящей корочкой, такие аппетитные, что сами просились
в рот. Но нельзя было съедать все самим. Часть надо было раздать нищим и сиротам «на сча-
стье». Считалось, что отданное сторицей тебе вернется. Деды в этот день примечали: если на
Луку поднимется полуденный ветер, т. е. южный, то предвидится хороший урожай яровых. Ну
а если нет, то, конечно, надеялись на русский авось или как Бог даст.

21 февраля. Захарий-серповидец. В стародавние времена на селе Захарию-серповидцу
молились бабы-жницы. Они просили у Господа хорошую сухую погоду для жатвы, чтобы не
было дождей, которые могли бы сгноить выращенный урожай. Мужики в этот день, как пра-
вило, осматривали серпы и косы, отбивали их, точили так, чтобы легко было работать жни-
цам. Старики по этому поводу так говорили: «Не тогда серпы точить, когда на жниво идить!»
Работа женщин в поле была трудной, изнурительной. Тяжкую долю жниц хорошо передает
полотно Алексея Венецианова «На жатве. Лето». Стоит посмотреть этот один из шедевров
русской живописи.

22 февраля. Панкрат и Никифор. На Никифора мужики по деревням плели лапти. А
мудрые деды в старину шутили: «Не всяк Панкрат хлебом богат, но наш Панкрат лаптями
богат!» Вообще в далекие времена лапти для селян были основной обувкой. Плели их умельцы
из липового лыка. Носили лапти и зимой, и летом. Довольно много прибауток сложено в их
«честь». Вот одна из них:

Ой, лапти мои, Лапоточки мои! Вы скородили, пахали, Танцевать сюда попали.
Но все-таки лапти были ненадежной обувкой, в сырую, слякотную погоду промокали. О

такой ненадежности есть и жаргонное выражение «обуть в лапти». Есть и погодные приметы
на этот день. Так, чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее будет март. И еще одна
народная поэтическая зарисовка: «Зима убегает от весны-красны темными ночами!»

23 февраля. Прохор-весновей и Харлампий. Деды на селе в былые времена так говорили:
«На Прохора зимушка-зима заохает, хоть февраль злится, метелями и вьюгами пугает право-
славных, но весну все-таки чует. Недаром его в народе называют бокогреем». Про этот день
мудрые деды добавляли еще одну присказку: «На Прохора старуха охала: «Ох, студено», а при-
шел Прохор до нас, да никак скоро весна у нас!» Вот поэтому с Прохора и начинают слабеть
морозы. Харлампий считался у православных хранителем от внезапной, без покаяния, смерти.
В этот день ему надо молиться об избавлении от такой смерти.

24 февраля. Власий – сшиби рог с зимы. В народе Власия считали покровителем скота.
Во многих местах России этот день отмечался как большой праздник. Вначале устраивался
молебен, во время которого освящались караваи ржаного хлеба. Потом хозяйки скармливали
эти караваи скоту. А затем начиналось гулянье. Рекой лилось заранее сваренное пиво, на стол
ставилось обильное угощение, приглашалась вся родня. Недаром в народе говорилось: «У Вла-
сия даже борода в масле».

В этот день случались последние зимние морозы, и деды отмечали: «Пришел Власьев
день, а с ним власьевские морозы, последние, завершающие зиму».

Мудрые деды на Власия сказывали присказку: «Мороз запел – санный путь оледенел».
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25 февраля. Мелетий и Алексей. С этого и в течение еще трех дней крестьяне выставляли
на утренний мороз зерно, предназначенное для посева, считая, что тронутые морозом семена
дают лучший урожай. И это на самом деле так. По-современному такая обработка холодом
называется яровизацией. Такое название пошло от яровых посевов. А женщины «зарнили»
льняные холсты и пряжу, то есть поутру на заре выносили их на мороз, чтобы иметь чистые,
ровные и белые полотна и нитки. Существует поговорка на эту тему: «Позарнишь пряжу после
Власия – будешь с деньгами на Масленицу».

26 февраля. Мартиниан – укротитель страстей. Мартиниан – святой угодник – считался
на Руси избавителем от блудных страстей, потому что в свое время некая блудница по имени
Зоя пыталась соблазнить его. А Мартиниан, чтобы устоять перед ее домогательствами, встал
голыми ногами на горящие угли. Так вот, чтобы избежать соблазна, не надо, как йог, ходить
по раскаленным углям. Потушить огонь соблазна можно, всего лишь помолясь святому Мар-
тиниану. Есть приметы сегодняшнего дня: если на Мартиниана тает и звенит капель, то весна
придет дружная, а если день холодный да пасмурный, то весна будет затяжной и холодной.

27 февраля. День Кирилла-указчика. Мудрые старики в этот день примечали: если
выдастся ясный, солнечный день, то это к предстоящим сильным морозам, от которых деревья
в лесу трещат и вороны на лету мерзнут и падают. Также в этот день в стародавние времена
мужья делали женам волшебный напиток. Брали святую воду, смешивали ее с обыкновенной
в ступе, а затем толкли эту смесь серебряным пестиком. А жены относили этот своеобразный
напиток повитухам с пожеланием долгих лет жизни.

28 февраля. Онисим-овчар. На Онисима овчары проводили обряд окликания звезд,
чтобы овцы лучше ягнились. Выглядело это так: «С появлением звезд на небе овчары выхо-
дили за околицу и клали на все четыре стороны света по три поклона. Затем овчар становился
на руно и произносил: «Засветись, звезда ясная, на радость миру крещеному. Загорись огнем
негасимым на утеху православным. Ты загляни, звездочка яркая, на наш двор. Ты освети,
звезда ясная, огнем негасимым белояровых овец. Как по поднебесью звездам несть числа, так
бы у нас уродилось овец боле того». Поэтичны на эту тему и загадки.

Поле не меряно, овцы не считаны, Пастух рогат.

Бежали овцы по серебряному мосту, А увидев красну девицу зарю, Пометались в воду.

Женщины в этот день зарнили пряжу. Для этого брали лучший моток и выставляли его
на утреннюю зарю, считая, что вся пряжа от этого будет чиста и крепка.

29 февраля. Касьян немилостный. Касьян немилостный считается в народе символом
всяческих бедствий. Касьянов день занимает особое место: это самый плохой день, находя-
щийся во власти злопамятного Касьяна. У него дурной глаз, и потому год високосный – тяже-
лый год для людей и для скотины. «Касьян на что ни взглянет – все вянет. Касьян на народ
– народу тяжело; Касьян на траву – все сохнет». Селяне так объясняют, почему день Касьяна
празднуется только раз в четыре года: «Касьян три года подряд в свои именины был пьян и
только на четвертый год унялся. Вот почему и положено ему быть именинником через три
года раз!»
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Март

 
Солнце начинает все сильнее пригревать, запела капель, а значит, и месяц получил на

Руси название «капельник», но есть и еще одно название – «протальник».
1 марта. Маремьяна-Кикимора. Началась весна, наступают дни языческого бога солнца

древних славян – Ярилы. Прогреваются крыши, свисают с застрех сосульки. Звонко бежит с
них капель, в воздухе витает аромат тающего снега. Но мудрые старики по этому поводу в
былые времена так говорили: «Если с первых дней весна разгульна – обманет, верить нечего».
Теперь о Маремьяне-Кикиморе. Селяне представляли ее женой домового или лешего, малень-
кой, сухой, уродливой. С черными глазами и длинными под цвет глаз волосами. Иногда она
помогает домочадцам по хозяйству, но бывает, что, обидевшись на них за что-то, начинает
вредить, правда, по мелочам. А чтобы задобрить ее, хозяева оставляли в потаенных местах
избы, чаще всего в любимом месте Кикиморы – за печкой, угощение, что-нибудь сладкое,
вкусное, например морковку. Но задобрить можно только Кикимору – жену домового. А вот
супругу лешего невозможно подкупить. Лесная Маремьяна – натура свободолюбивая, непо-
корная, могла и самому лешему тумаков надавать за его проказы. Среди людей она сразу опре-
деляет, кто с кривой, темной душой. Тех может завести в лесную чащобу и там бросить на
произвол судьбы. А праведных, добрых, со светлой душой может наградить, показать, где клад
старинный спрятан. Вот такие они, Кикиморы.

2 марта. Фёдор и Тирон. По непонятной причине в Федоров день принято молиться вели-
комученику Тирону, который был казнен императором Максимилианом за приверженность
христианству. Вот с тех дальних времен этому святому и начали на Руси молиться об отыска-
нии украденных вещей. В этот день о погоде селяне так говорили: «На Фёдора серая ворона
чует весну и принимается строить гнездо». «Но все же раненько март веснянку зазывает, нена-
дежное еще это тепло!» Присяжные рыболовы считали, что с Фёдорова дня плотва хорошо
начинает брать насадку на глубине. Мудрые старики примечали, что обычно на Фёдора впер-
вые на голубом небе появляются белые, еще совсем прозрачные кучевые облака.

3 марта. Ярило с птицей-овсянкой. Древняя, еще с языческих времен ходившая среди
селян легенда приписывает Яриле , что он в этот день брался за соху и борону, проверял,
готовы ли они «орать» мать-сыру землю, превратить ее в благодатную пашню. Поэтому, чтобы
не прогневать Ярилу, крестьяне несли чинить посевной инвентарь кузнецам, и с этого дня у них
прибывало работы. В день Ярилы не было от него спасения снегу, топил он его, не жалея сил,
появлялись прогретые проталины. И поэтому в этот день можно увидеть вылет бабочек-кра-
пивниц. В народе очень почитали птичку-овсянку, так как вестницей скорого тепла слыла она.
Возвещала веселым чириканьем о наступлении весны. Да и просто это красивая птичка: зобок
у нее желтоватый, а спинка зеленоватая. И в честь птички в этот день на Руси хозяйки пекли
овсяное печенье – «овсянники» – также своеобразный отголосок языческих времен. Мудрые
старики на Ярилу делали прогноз на урожай: «Много снегу – много хлеба; много воды – много
травы», «Снегу надует – хлеба прибудет; вода разольется – сена наберется». А о марте они
судили так: «Сверху течет, а снизу морозит!»

4 марта. Архипов день. В былые времена на Руси на Архипа женщинам полагалось весь
день провести на кухне возле печи. И селяне верили: чем больше хозяйка наготовят разной
еды, тем богаче и далее будет дом. На Архипа по городам и весям также привечали сирых да
убогих, принимали нищих, угощали их на славу. Считалось, что чем больше сделаешь добрых
дел в этот день, тем лучше.

С языческих времен также существовал такой обряд: хозяйки пекли каравай, посвящали
его солнцу и по кусочку от него давали съесть всем домашним, соседям и обязательно при-
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шедшей в дом нищей братии. Оставшиеся хлебные крошки бросали за спину и свято верили:
кинешь хлеб-соль назад – по осени с хлебом будешь.

5 марта. Лев Катанский. Святой Лев обладал даром целительства от всевозможных болез-
ней. Он был епископом в городе Катана, что находится рядом с вулканом Этна на итальян-
ском острове Сицилия. А у нас это имя связывали с последней возможностью повеселиться
на ледяных горках. Ведь зима на исходе, и ребятишкам надо торопиться, досыта накататься на
санках. Вот они весь день и проводят на ледяных горках, в снежки играют, благо весенний снег
липкий. На Руси народ по долговременным наблюдениям отмечал, что к этому дню появля-
ются ранние проталины на полях. Селяне по этому поводу так говорили: «Как ни злись вьюга-
метелица, а всё же весной повевает».

Исстари на Руси существует поверье, что на Льва Катанского нельзя глядеть на падающие
звезды, так как существует старинная поговорка: «Худая примета заляжет на душу того, кто
завидит падающую звезду в этот день, – она предвещает недоброе». В это время бывают и
сильные ветра, и мудрые старики в былые времена по этому поводу шутили: «Харитонова жена
рядом с тыном шла, семьсот рубах нашла, ветер подул – все рубахи раздул».

6 марта. Тимофей-весновей. В этот день обычно бывает теплая, солнечная погода. Начи-
нается сокодвижение у берез и кленов. Отломит грач своим сильным носом ветку для гнезда, и
из сучка начинает капать сок. Селяне в этот день так говорили: «Весновей веет, старого греет».
Вот старики в селах да деревнях и выходили из изб на завалинку – греться на солнышке, раз-
говоры вести да присказки вспоминать и приговаривать: «Дожили до Тимофея, холодам вер-
нуться – пустая затея!» И добавляли: «Пришел Тимофей-весновей – значит, тепло у дверей!»

7 марта. Сегодня в народном календаре Маврикий. Селяне по долговременным наблю-
дениям примечали, что на этот день выпадает самый ранний прилет жаворонков и из подне-
бесья над еще заснеженными полями раздается первая в этом году птичья радостная песнь
о возвращении на родину. А раз запел жаворонок, то значит, принес он на своих маленьких
крылышках весну-красну, а с ней и первое, пусть еще робкое, но все же тепло.

8 марта. Поликарп. По долговременным наблюдениям за погодой селяне считали, что
от Поликарпа до Федота, а это 15 марта, возможно возвращение холодов. Мудрые деды в
былые времена так говорили: «Март месяц любит морозом гордиться и на нос православному
садиться». Да, случается, что в это время морозец пощипывает и нос, и уши. На Поликарпа
существует много присказок о верещалках-сороках. Так: «Пора сорокам в лес убираться, а
тетеревам выступать с запевками». Или: «С этого дня сорока гостей не привечает, вперед свахи
к дому невесты не летит», «Сорока попусту не стрекочет: либо к гостям, либо к вестям». Также
с этой птицей связана погодная примета. Деды говорили: «Сорока под стреху лезет – к непо-
годе».

9 марта. Обретенье. Селяне говорили: «Обретенье, птица гнездо завивает – обретает»,
так как в народе с давних времен считается, что в этот день перелетные птицы с зимовки тро-
гаются в путь к родным гнездовьям. Селяне готовились к этой встрече. Начинали ремонтиро-
вать и строить новые скворечники, так как скворец – любимая птица на Руси: и поет звонко
и мелодично, да и сады от вредителей избавляет.

По долговременным наблюдениям крестьяне верили, что ранний прилет птиц предве-
щает хороший предстоящий урожай хлебов. Также примечали: если птицы вьют гнезда на сол-
нечной стороне деревьев, это к холодному лету, на северной – к жаркому. Селяне считали, что
если в этот день выпадет снег, то и Святая неделя с Пасхой будет холодная. А сухая, теплая
погода предвещает солнечный, ласковый день на Светлое воскресение.
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