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Неизвестно, каков будет
человек через 1000 лет,

но если отнять
у современного человека

этот на)/ситои
и доставшиися ему в наследство

скарб праздников, обрядов
-- тогда он все забудет,

и всему разучится,
и дол:/сен будет все
начинать сначала.

В. 0. Ключевскші



Непостижимо богатая русская духовная жизнь с ее
христианскими праздниками, обычаями, обрядами, при-
метами, наблюдениями, поверьями стала воскресать для
нас, и интерес к этому все возрастает.

Людям издревле было свойственно верить в высшие
силы. Более тысячи лет назад славяне были язычника-
ми--верили в одушевленную природу и приносили
жертвы Солнцу, Земле, озерам, лесам. Позже стали ве-
рить в особых богов: Даждь-бога-бога солнца, Перу-
на-бога грома и молнии, Стрибога-бога ветра, Во-
лоса-бога-бога скота. В капищах--языческих хра-
мах-устанавливались идолы и жертвенники, где волх-
вы приносили богам жертвы, в том числе-и человече-
ские.

Христианизация Руси в Х веке внесла значительные
изменения в славянские верования, в культуру племен,
населяющих земли нынешней Руси. С иравославием
пришли письменность, новая архитектура, богатое деко-
ративно-прикладное искусство. При храмах открылись
училища духовного просвещения. Развилось искусство
хорового церковного пения. Монастыри были своеобраз-
ными научными центрами -в них писали летописи важ-
нейших исторических событий.

Православная церковная традиция плохо уживалась
с языческой культурой, но тем не менее на Руси произо-
шло их необычное сращение -- некоторые суеверия и обы-
чаи дохристианской культуры органически вписались в
новую жизнь людей и даже-в ритуалы церкви. Люди
верили в Бога, но знали, что есть и нечистая сила--
домовые, водяные, лешие.

Бога почитали, любили, боялись, молили о ниспосла-
нии милостей, но и <<нечистую силу» в быту старались
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задобрить подарками, не желая ссориться с ней. Вот
почему по всей нашей книге описание «церковных»
праздников чередуется с народными приметами и обря-
дами. Удивительна русская традиция веры, в которой
тесно переплетаются вера в Бога (с подчинением всей
жизни годичному, недельному, суточному кругам бого-
служения в церкви) и народные обычаи, суеверия, свя-
занные с <<изгнанием нечистой силы», различные «обе-
реги» и приметы, связанные с многолетними, вековыми
наблюдениями за погодой.

Вся жизнь русского человека-труженика определя-
лась своеобразным неписаным календарем, включаю-
щим в себя как церковные праздники, различные посты
и торжественные службы, так и дни начала и окончания
различных сельскохозяйственных работ, семейных це-
ремоний, например, свадебных обрядов. Эти знания ко-
пились веками, упрочивались традиции, передаваясь из
поколения в поколение. В последние десятилетия связь
поколений ослабла. В деревнях распались большие се-
мьи, люди переселились в города, да и в деревне, напри-
мер, время начала сева давно не определяет многове-
ковая народная мудрость. Но еще осталось у русского
человека стремление к познанию родной культуры, к
осмыслению ритмов жизни, в последние годы усилилась
тяга к возрождению прекрасных народных обычаев.

Уверены, что наша книга поможет людям приоб-
щиться к великому наследию традиций прошлого. В ней
читатель найдет своеобразный календарь с указанием
имен святых, описание их жизненного пути. Есть разные
точки зрения на достоверность жития святых и других
религиозных преданий. Специалисты по древней и сред-
невековой истории могут найти здесь немало неточностей
и погрешностей, вернее противоречий. Летописные ска-
зания зачастую имеют характер легенд и нередко пред-
ставляют как действительный факт догадки летописца
о том, как должно было совершаться то или другое со-
бытие. Истории жизни святых приведены здесь без ком-
ментариев, в таком виде, как воспринимали и передали
нам их наши предки.

Мы предлагаем читателям подробную, по месяцам и
датам, роспись православных праздников, а также на-
родных предсказаний, наблюдений и поверий.



ИЗ ИСТОРИИ КАЛЕНДАРЕЙ

Никогда не останавливается время: Земля несется
по своей солнечной орбите, отсчитывая годы и века. За
сутки Земля совершает один оборот вокруг своей оси,
а за год--вокруг Солнца. Астрономический, или сол-
нечный, год продолжается 365 суток 5 часов 48 минут
46 секунд. Отсюда и нет целого числа суток, поэтому и
сложность в составлении календаря, который должен
вести правильный счет времени.

Привычная всем нам таблица дней, чисел, месяцев,
сезонов, лет-одно из древнейших изобретений челове-
чества. Таблица фиксирует периодичность природных
явлений, основанную на закономерности движения не-
бесных светил: Солнца, Луны, звезд.

Какого только отсчета времени не было у различных
племен и народов! Сначала ими был замечен <<кругово-
рот» Солнца-бога света, тепла; затем на помощь при-
шел <<небесный счетовод››-Луна (то светлый диск, то
полумесяц, то бледный серп, исчезающий на два-три
дня, а потом появляющийся снова). Так возник лун-
ный календарь, которым пользовались римляне и гре-
ки. Интересно, что начало месяца определялось ве-
чером того же дня, когда восходила новая луна, и опре-
деление начала месяца возлагалось на жреца, следив-
шего за новолунием на Капитолийском холме и торжест-
венно объявлявшего об этом народу.

От одного возрождения Луны до следующего прохо-
дит около 30 суток (вернее, 29 дней 12 часов 44 мину-
ты...), так по изменениям Луны можно было вести счет
дням, а потом--и месяцам. С тех пор и осталось у нас
слово «месяц» (Луна -Месяц- Луна).

В лунном календаре сначала было 10 месяцев, пер-
вые из них были посвящены богам. Первый месяц по
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имени бога Марса назывался м артиус, март; .вто-
рой - а п р и л и с, апрель - в честь богини любви и кра-
соты Афродиты; третий-майус, май посвящен боги-
не Майе; четвертый-ю н иус, июнь назван в честь
древнеримской богини плодородия, любви и семейного
счастья, хранительницы брака Юноны-жены Юпите-
ра. Следующие месяцы именовались по латинским чис-
лительным: пятый - к в и н т и л и с, позже назван в честь
Юлия Цезаря июлем, шестой-секстил нс, также
позже назван августом по имени первого римского им-
ператора Августа (Октавиана). Остались неизменными
в своем названии месяцы: седьмой--септембер-
сентябрь, восьмой - о к т о б е р - октябрь, девятый -
новембер-ноябрь, десятый-децембер-де-
кабрь. Последние два месяца я н уар и ус-январь и
ф е б р у а р и у с -- февраль были названы именами бо-
гов Януса и Фебруо.

Когда эти два месяца из последних превратились в
первые, все остальные изменили свои места, но не на-
звания: сентябрь уже оказался не седьмым, а девятым,
октябрь-десять1м и так далее. Вот так и сохранились
в календаре названия месяцев по именам римских богов,
богинь и верховных правителей, а также по латинским
числительным, не соответствующим своему смыслу.

Были еще и лунно-солнечные календари, где недо-
статки одной системы компенсировались с помощью
другой. Они как бы выравнивали оба цикла добавочны-
ми месяцами, что позволяло сохранить начало года, но
делало неодинаковой его продолжительность.

В древнем мире с ІІІ века до нашей эры применял-
ся календарь, в основе которого был четырехгодичный
лунно-солнечный цикл (355--377-355-378) общей про-
должительностью 1465 дней. Эта система давала рас-
хождение с величиной солнечного года на четыре дня
за четыре года.

В Египте по наблюдениям Сириуса и Солнца был вве-
ден солнечный календарь. Год продолжался 365 суток,
в нем было 12 месяцев по 30 дней, три десятидневки,
а в конце года добавлялось еще пять дней в честь «рож-
дения богов».

В 46 году до нашей эры римский диктатор Юлий Це-
зарь ввел по египетскому образцу точный солнечный ка-
лендарь--юлианский. За величин-у календарного
!`0дё> ЛР,-Ичдмёдгд СЧЛ-Н,&Ч~НЫЙ›.~ЕФд,. К0т0рЫйє.Фы;л чуть боль-
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ше астрономического--365 суток 6 часов. Первое янва-
ря было узаконено как начало года.

В 26 году до нашей эры римский император Август
ввел а л е кс а н д р и й с к и й календарь, в котором
раз в четыре года добавлялся еще один день: вместо
365 дней-366 дней в году, то есть «лишних 6 часов
ежегодно» (365 суток 6 часов) за четыре года составля-
ли целые сутки, которые и добавлялись раз в четыре
года, а год, в котором добавлялся один день в феврале,
назывался високосным.

В 1582 году главой католической церкви папой Гри-
горием ХІІІ был введен новый стиль календаря-гри-
горианский. Он предписал: после четверга 4 октяб-
ря пропустить в счете десять дней и сразу считать пят-
ницу- 15 октября и при этом соблюдать «правило ви-
сокосов››. То есть не считать високосными те года, но-
мера которых делятся на 100, но не делятся на 400.
Следовательно, не високосные годы- 1700, 1800, 1900,
2100 и т. д. Високосные - 1600, 2000 годы.

Целью реформы было более точное определение дня
празднования Пасхи, чтобы весеннее равноденствие вер-
нулось к 2І марта. Этот новый стиль был введен вмеето
юлианского календаря, или старого стиля, и был посте-
пенно принят во всех европейских странах.

У" древних славян год делился на двенадцать меся-
цев, в основе календаря лежал период изменения лун-
ных фаз. Первоначально счет времени велся по сезонам.
В более поздние времена славяне перешли к лунно-сол-
нечному календарю, в котором семь раз в-- каждые де-
вятнадцать лет вставлялся добавочный тринадцатый
месяц.

Начиная с Х века Новый год стали отмечать 1 мар-
та, когда приступали к весенним сельскохозяйственным
работам, а через пять веков, в 1492 году, в соответствии
с церковной традицией начало года в России перенесли
на 1 сентября, к моменту окончания уборки, и отмечали
так более двухсот лет. Месяцы имели чисто славянские
названия, происхождение которых было тесно связано
с явлениями природы.

Размышляя над славянскими названиями месяцев,
Н. М. Карамзин писал: «Наблюдая течение года, они
(древние славяне), подобно римлянам, делили его на
12 месяцев *н` каждому из оных дали название, соглас-
-ное са време:ннвхмн<±явлеан-нями-1 или 'деййствиямйї 3-йрироды:
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Гонварю- Просиней (вероятно, от синевы неба), Февра-
лю-Сечень, Марту-Сухий, Апрелю--Березол (ду-
маю, от золы березовой), Майю-Травный, Июню-
Изок (так называлась у славян какая-то певчая птица),
Июлю--Червень (не от красных ли плодов ягод?), Ав-
густу-Зарев (от зари, или зарницы), Сентябрю--Рю-
ен или Ревун (как толкуют, от рева зверей), Октябрю-
Листопад, Ноябрю-Грудень (от груд снега или мерз-
лой грязи), Декабрю-Студеный. Столетие называлось
веком, то есть жизнию человеческою, в свидетельство,
сколь предки наши обыкновенно долгоденствовали».

19 декабря 7208 года Петром І был подписан указ о
реформе календаря. Календарь, который он ввел, был
юлианским, таким же, что и до реформы, принятым
Русью из Византии вместе с официальным крещением.
Менялись только эра и начало года. Следовательно,
Петром Великим вводилось новое начало года--от
1 января и новая эра-христианское летоисчисление
«от Рождества Христова».

20 декабря глашатаи объявили новый царский указ
«О праздновании Нового года»: «...И для того доброго
и полезного дела, указом Великий Государь впредь ле-
та счислять в Приказах и во всяких делах и крепостях
писать нынешнего Генваря с 1 числа Рождества Христо-
ва 1700 года». То есть в указе предписывалось день
после 31 декабря 7208 года от «сотворения мира» (пра-
вославная церковь считает датой сотворения мира-
1 сентября 5508 лет до нашей эры) считать 1 января
1700 года от Рождества Христова. Указ заканчивался
словами: «А буде кто захочет писать оба те лета, от
сотворения мира и от Рождества Христова, сряду сво-
бодно».

Указ также предписывал отмечать это событие осо-
бенно торжественно: «А в знак того доброго начинания
и нового столетнего века в веселии друг друга поздрав-
лять с Новым годом... По знатным и проезжим улицам
у ворот и домов учинить некоторое украшение от древ
и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых... чинить
стрельбу из небольших пушечек и ружей, пускать раке-
ты, сколько у кого случится, и зажигать огни».

В канун Нового года Петр І сам зажег на Красной
площади первую ракету, дав этим сигнал к открытию
праздника. Новогоднее празднество продолжалось шесть
дней и надолго запомнилось москвичам. Город был осве-
10



щен иллюминацией. В память о таком важном событии,
как введение нового летоисчисления в России, был раз-
работан проект специальной медали.

Празднование Нового года тогда хорошо вписыва-
лось в святки, став как бы продолжением празднования
Рождества.

...потому что жизнь не ждет.
Не оглянешься -- и святки.
Только промежуток краткий,
Смотришь, там и Новый год.

Б. Пастернак

Счет лет от рождения Христа теперь принят боль-
шинством государств и называется «нашей эрой».

Так называемый новый стиль (григорианский) был
введен 14 февраля (то есть 1 февраля по старому сти-
лю стали считать с 14 февраля) 1918 года, когда раз-
личие с юлианским календарем достигло 13 дней.

Григорианская реформа исключала в пределах каж-
дого четырехсотлетия три високосных года. Это сокра-
щение затронуло те годы, которые завершали столе-
тия,- 1700, 1800, 1900 годы. По реформе високосным
будет только тот год, у которого первые две цифры де-
лятся на четыре, - 1600 и 2000. Погрешность у григори-
анского календаря меньше, но есть. Она проявляется
в увеличении разницы с юлианским календарем. Исход-
ная величина в 10 дней в последующем нарастает в
Х\/ІІІ веке--'11 дней, в ХІХ веке-12 дней, в ХХ и
ХХІ веках- 13 дней, в ХХІІ веке-- 14 дней.

Введение григорианского календаря привело к опре-
делеиным трудностям для православных христиан. І-Іо-
вый год оказался отброшен в Рождественский пост, ког-
да веселиться вроде бы и неприлично. Мало того, по
церковному календарю 1 января (19 декабря по старо-
му стилю) отмечается память святого мученика Вони-
фатия, который является покровителем людей, желаю-
Щих избавиться от алкоголизма, а наша огромная страна
встречает этот день звоном бокалов. Глубоко право-
славные люди до сих пор празднуют Новый год <<по-ста-
рому››, 14 января. А Церковь, следуя византийской тра-
диции, 14 сентября (1 сентября по старому стилю) от-
мечает новолетие.
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СВЯТАЯ СТАРИНА
До принятия христианства русский народ поклонял-

ся многочисленным духам и богам, олицетворявшим си-
лы природы. Православная церковь относилась отри-
цательно к языческой культуре, а также к развитию
народного искусства, фольклора, к скоморошеству. По-
степенно языческая религия стала вытесняться религи-
еи христианскои, но и православной церкви пришлось
идти на уступки: включить в свой ритуал некоторые язы-
ческие верования и обряды. Древнее языческое обще-
ство не вдруг уступало новой церковной власти свои
права: слишком сильны были дохристианская вера и
обряды в сознании и быту русских людей. Поэтому все
заимствованное у Византии обогащалось национальной
формой и содержанием.

Христианизация Руси внесла серьезные изменения
как в характер, так и в направление развития ее куль-
туры. Христианство принесло на Русь новые культурные
ценности: грамотность, так как богослужение должно
было вестись по книгам; архитектуру: стали воздви-
гаться церкви по образцу византийских; декоративно-
прикладное искусство: иконы, фрески, предметы культа,
без чего не существовало христианского богослужения.
И среди них самым важным был культ богочеловека.
Народ стал верить не в идола, не в призрак, а в божест-
во, «явившее на земле Божественное и человеческое».
Все утверждения об историчности Христа основаны
только на глубокой вере и на христианской традиции,
сложившейся в конце І-начале ІІ века.

Христианское учение проповедовалось для веры и
принималось верою. Христиане считали, что Божествен-
ный Основатель нашей Христианской религии Господь
-наш Иисус Христос, в виду совершенных Им сверхъ-
естественных знамений и чудес и необычайно сильного
впечатления..им произведенного, как бы не имел нужды
обращаться к так называемым научным доказательст-
вам в подтверждение своего учения.

Церковь оберегает от подмены Священное Писание,
а также апостольское и Святоотеческое Предание, его
догматы и каноны, которые, по словам патриарха Алек-
сия І, составляют <<...неприкосновенное наследие, воспри-
нятое Православной Церковью от древней Неразделен-
НОЙ Церкви».
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Но процесс христианизации Руси затянулся на века.
Христианство усваивалось нашими предками медлен-
но: народ сохранял в быту и сознании остатки дохри-
стианских культов.

Большое «значение имели реформы Петра І в отно-
шении религии: он определил место Церкви в государ-
стве и обществе, структуры Православной Церкви, зна-
чение Церкви в. культурной жизни, а также в новино-
вении народа христианской вере.

Перед царем стояли две задачи: ликвидировать эко-
1-ІОМИЧЄСКОЄ МОГУЩЄСТВО 'ЦЕРКВИ И ООЄСПЄЧИТЬ ЄЄ ПОЛНОЄ.
подчинение государству. Петр І наложил свою власт-
ную руку на церковно-монастырское имущество, но сто-
ял на страже неуклонного выполнения православными
их религиозных обязанностей. Указом 1718 года уста-
навливались строгие наказания за отсутствие прихожан
на исповеди, за непосещение церкви в праздничные и
воскресные дни, причем оговаривалось, что речь идет
именно о хождении в церковь к вечерне, к заутрене,
а «паче же ко всякой литургии». Каждое такое наруше-
ние каралось денежным штрафом, штраф в основном
изымался в пользу казны, а также «на церковные стро-
ения», Так выполнение религиозных обязанностей вли-
валось в народные традиции и обычаи. Царь хорошо
понимал, что церковь способствует сохранению сущест-
вующего строя.

И несмотря на притеснения церкви Петром І, духо-
венство исправно несло свою службу, провозглашало
царскую власть от Бога и превозносило очередного са-
модержца, каков бы он ни был. Цари таким образом
являлись высшим авторитетом в вопросах не только
церковного устройства, но и самой веры. Вследствие
чегодля православного человека вера была своего рода
государственной повинностью, а вопрос, во что и как
ему верить, решался царями.

Оппозиция, впрочем, была и принимала тоже рели-
гиозные формы-старообрядчества, раскола, то есть
движение против официальной церкви в России, кото-
рое возникло в Х\7ІІ веке в связи с введением патриар-
хом Никоном изменений в церковных обрядах. Движе-
ние раскольников приобрело массовый характер, в нем
отразился протест народных масс против усиления фео-
дальной эксплуатации. Раскол преследовался царским
правительством.
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Несмотря ни на что, вера глубоко проникла в народ,
стала его духовной потребностью. Все русские святые
плоть от плоти, кровь от крови нашего народа, среди них
люди самого разного звания: святители, пророки, му-
ченики, апостолы и простые иноки - как мужчины, так и
женщины. Русская земля имеет собственных предстате-
лей и ходатаев перед Богом. Во всем этом глубокая ду-
ховная сила нашего народа. р

Видный русский историк В. О. Ключевский писал:
«Читая жития, мы присутствуем при двух основных про-
цессах нашей истории: мы встречаемся лицом к лицу
с древнерусским человеком, который, вечно двигаясь
с крестом, топором и сохой, в зипуне и в монашеской
рясе, делал одно немалое дело-расчищал место для
истории от берегов Днепра до берегов Северного океа-
на и в то же время, несмотря на такую растяжимость,
умел собрать силы на создание государства, сдержав-
шего и вторжение с Востока, и пропаганду с Запада».
Веками на Руси отмечались православные праздники:
колокольный звон, зажженные свечи, красота церквей и
служба в них, ритуалы праздничных богослужений - все
это просто так не сбросить со счетов русского народа.
Кроме того, сама жизнь наших предков теснейшим об-
разом была неразрывно связана с церковным календа-
рем.

История православной религии-часть истории рус-
ского народа. Поэтому в настоящей книге наряду с на-
родными предсказаниями, наблюдениями, поверьями,
обычаями повествуется о религиозных праздниках и о
святых, почитаемых на Руси.

ПРАЗДНИКИ ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ

Христианские праздники, по важности воспоминае-
мых Святой Церковью событий, разделяются на вели-
кие, средние и малые и отличаются друг от друга ха-
рактером богослужения.

В этой главе вас ждет краткое знакомство с основ-
ными праздниками, а в последующих главах--их более
подробное описание, в соответствии с календарем,

Ґ*
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ВЕЛИКИЕ ПРАЗДНИКИ

Это Пасха -- Светлое Христово Воскресение, двунаде-
сятые* Господние и Богородичные и некоторые недву-
надесятые, а также праздники в честь святых.

Праздник праздников-Светлое Христово Воскресе-
ние, Пасха (празднуется всегда в воскресенье).

Двунадесятые праздники І Дата

Господниы
Вход Господень в Иерусалим за неделю до Пасхи, в вос-

кресенье
Вознесение Господне в 40-й день по Пасхе, в чет-

верг
Пятидесятница, или Сошествие Свя- в 50-й день по Пасхе, в вос-
того Духа на апостолов кресенье
Крещение Господне 19 января (6 января)
Сретение Господне 15 февраля (2 февраля)
Преображение Господне 19 августа (6 августа)
Воздвижение Честного Креста Гос- -
подня 27 сентября (14 сентября)
Рождество Христово 7 января (25 декабря)
Богородичные:
Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября (8 сентября)
Введение во храм Пресвятой Девы
Марии 4 декабря (21 ноября)
Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля (25 марта)
Успение Пресвятой Богородицы 28 августа (15 августа)

Пасха и двунадесятые праздники: Вход Господень в
Иерусалим, Вознесение Господне и Пятидесятница, или
Сошествие Святого Духа на апостолов,-являются по-
движными, переходными праздниками, и отмечают эти
события в дни, указанные в Пасхалин.

* Двунадесятые праздники -это двенадцать (двунадесять,
церк.-слав.) великих праздников в году, установленных вчесть Иису-
са Христа и Божьей Матери.
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1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

В нашей книге после каждого месяца, в котором от-
мечается двунадесятый праздник, рассказывается о нем
подробно. Дата празднования вычисляется на основании
александрийской пасхалии. Богословская школа в Алек
сандрии вычисляет даты праздников для всей современ

Вход Госпо-

Пасхалия

Сыропуст- Пятиде

28
13
5

25
9
1

21
12
25
17
9

22
13
5

18

февраля
марта
марта
февраля
марта
марта
февраля
марта
февраля
марта
марта
февраля
марта
марта
февраля

11
24
16
7

20
12
4

23
8

28
20

4
24
16

1

апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля

ной христианской Церкви

Этот великий день приходится каждый год не на од-

18
1

23
14
27
19
11
30
15
5

27
11

1
23
8

апреля
мая
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
мая
апреля
апреля
мая
апреля
апреля

27
9
1

23
5

28
20

8
24
13
5

20
9
1

17

МЗЯ

ИЮНЯ
ИЮНЯ

МЗЯ
ИЮНЯ

МЗЯ

МЗЯ

ИЮНЯ

МЗЯ

ИЮНЯ

ИЮНЯ
МЭЯ
ИЮНЯ

ИЮНЯ

МЗЯ

как вычислить день пксхи

6
19
11

2
15
7

30
18

3
23
15
30

9
11
27

Год - день В Пасха Вознесение
І ная Иерусалим сятница

ИЮНЯ
ИЮНЯ

ИЮНЯ

ИЮНЯ

ИЮНЯ

ИЮНЯ
МЗЯ

ИЮНЯ

ИЮНЯ

ИЮНЯ

ИЮНЯ

МЗЯ
ИЮНЯ

ИЮНЯ

МЗЯ

ну и ту же дату. Никейским собором в 325 году уста
новлено, что Пасху православная церковь празднует в
первое воскресенье после первого весеннего полнолу
ния, то есть на следующий воскресный день после пер
вого полнолуния, наступившего за 21 марта. Иудейская
и католическая пасха иногда совпадают с православной,
но чаще приходятся на другие дни.
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Дату православной Пасхи в юлианском (старом)
стиле календаря можно определить по таблице:

Остаток
ОТ ДЄЛЄ-

Даты православной Пасхи
(юлианский стиль календаря)

ния но- Остаток от деления номера года на 19
мера го-
да на 28
 

5, 11
16, 22

_-_п  

4, 10
21 . 27

9, 15
20, 26

 

3, 8
14. 25

З 

2, 13
19, 24

 

1, 7
12, 18

А 1,4, 9, 6, 14, 17, 5, 8, 11, 16, 10,13,18,20, 6
17, 23

15 4,9,12,1 3, 6, 11, 14, 5, 8, 16,0
22 марта 29 марта 17 12 апреля

5 апреля

4, 15 9, 12, 17,3, 6, '11, 14 5,8, 13, 16
23 марта 1 0 13 апреля

30 марта 6 апреля

4, 15 6, 9, 12, 3, 11, 14,0 5, 8, 13,
24 марта 17, 1 7 апреля 16, 2

31 марта 14 апреля
 

4, 12, 15 6,9, 17,1 3,8, 11, 14 5, 13, 16,2
25 марта 1 апреля О 15 апреля

8 апреля
 

1, 4, 12, 6, 9, 14, 3,8, 11,0 5, 10, 13,
15 17 т 9 апреля 16, 2

26 марта 2 апреля 16 апреля

1,4, 12, 6, 9, 14, 8, 11, 16, О 5,10,12,2
15 17, З 10 апреля 17 апреля

27 марта 3 апреля

12,15 3 0 18 апреля
28 марта=4 апреля 11 апреля

2, 7, 10,
13, 18

19 апреля

7,10,18,2
20 апреля

 

7, 10, 18
21 апреля

 -

7, 10, 18-
22 апреля

7, 18,
23 апреля

І
 

7, 18
24 апреля

 

7
25 апреля

Итак, для определения даты Пасхи требуется взять
год, например, 1993, и разделить эту цифру на 28, то есть
1993:28=71 и остаток 5, затем этот же год делим на 19,
то есть 1993:19=104 и остаток 17, при делении важны
только остатки.

Теперь ищем по таблице в»/гс-рафе что г1 Гроетатоік от
деления номера года на 281то:ес1гь1пол'уч!ен1н›ый нами

-те



первый остаток) цифру 5 и находим ее в первой строке.
Затем в этой же строке в графе 2 ищем второй остаток
цифру 17 (то есть остаток от деления номера года на 19),
цифра 17 оказалась в третьем квадрате графы Мг 2, ив
этом квадрате обозначена дата празднования Пасхи по
юлианскому календарю - 5 апреля, а по новому стилю,
который принят в нашей стране, этому числу соответст-
вует 18 апреля. В этот день мы и праздновали Пасху
в 1993 году. Так как даты в таблице даны по старому
стилю, а нам нужны даты по новому стилю, для этого
следует прибавлять 13 дней, то есть 5 апреля+ 13 дней=
=18 апреля.

Если это конец месяца, например, 25 марта, то дела-
ем так: 25-1-1~3=38, затем отнимаем 31 день марта, оста-
ется 7. Это будет 7 апреля.

Примечание. Числа, на которые делим номер года,
имеют следующее значение: солнечный цикл равен
28 юлианским годам, а лунный цикл равен 19 тропиче-
ским годам.

Недвунадесятые великие праздники І Дата

Обрезание Господне 14 января (1 января)
Покров Пресвятой Богородицы 14 октября (1 октября)
Рождество Иоанна Предтечи 7 июля (24 июня)
День святых первоверховных апосто-
лов Петра и Павла 12 июля (29 июня)
Усекновение главы Пророка, Предте-
чи и Крестителя Господня Иоанна 11 сентября (29 августа)

В великие праздники происходит особо торжествен-
ное богослужение. У двунадесятых праздников сущест-
вуют, как их особенность, дни предпразднества и по-
слепразднества. Днями предпразднества Православная
Церковь приготавливает верующих к достойной встрече
праздника. Двунадесятые дни имеют по одному дню
предпразднества, Рождество Христово-пять дней, а
Богоявление - четыре дня. Дни послепразднества про-
должают праздник. Число их неодинаково--от одного
до восьми (у Пасхи - сорок).
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СРЕДНИЕ ПРАЗДНИКИ

Средние праздники 1 Дата

Собор трех святителей
Велнкомученика Георгия Победоносца
Святого апостола и евангелиста Иоан-
на Богослова

12 февраля (30 января)
6 мая (23 апреля)

21 мая (8 мая) и 9 октября
(26 сентября)

Святого равноапостольного великого
князя Владимира
Святого Иоанна Златоуста
Святителя Николая Чудотворца

28 июля (15 июля)

В честь перенесения в Константино-
поль нерукотворного образа Спаси-
ТЄЛЯ

26 ноября (13 ноября)
19 декабря (6 декабря)

29 августа (16 августа)
В память перенесения мощей благо-
верного князя Александра Невского
из Владимира в Петербург
Преподобного Саввы Освященного

12 сентября (30 августа)
18 декабря (5 декабря)

хвямовыв (пввстольныв) праздники
Это местные праздники, отмечаемые в дни освяще-

ния храмов или в дни воспоминаний событий и святых,
в честь которых устроены храмы. А также празднование
в честь икон Божией Матери Владимирской, Тихвинской,
Казанской, Смоленской.

 

8 января
9 января

20 января
24 января
30 января

2 февраля
7 февраля
9 февраля

Праздники в честь святых

В январе
Собор Пресвятой Богородицы
Святого архидьякона Стефана
Собор святого Иоанна Предтечи
Преподобного Феодосия Великого
Преподобного Антония Великого

В феврале
Преподобного Евфимия Великого
Святого Григория Богослова

' нПеренесение мощеи святого Иоан а Златоуста
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Продолжение.

Праздники в честь святых

В марте
Святых сорока мучеников, в Севастийском озере
мучившихся
Святого Алексея; человека Божия

В мае
Апостола и евангелиста Марка
Святого апостола Иакова Заведеева
Успение преподобного Феодосия, игумена Киево-
Печерского
Перенесение мощей святого Николая

В июне
Святых царей и равноапостолов Константина и
Елены
Святых апостолов Варфоломея и Варнавы

В июле
Преподобного Афанасия Афонского, преподобного
Сергия Радонежского Чудотворца

В августе
Пророка Ильи
Велнкомученика исцелителя Пантелеймона

В сентябре
Священномученика Киприан епископа Карфа-3»
генского и святого Геннадия
Чудо Архистратига Михаила

В октябре
октября Апостола и евангелиста Луки

ноября
ноября
ноября
ноября

В ноябре
Казанская
Велнкомученика Димитрия Солунского
Собор Архистратига Михаила
Святого апостола и евангелиста Матфея



Продолжение

Праздники в честь святых

В декабре

7 декабря Святой Великомученицы Екатерины
17 декабря Святой Великомученицы Варвары
22 декабря Зачатье святой Анны

МАЛЬІЕ ПРАЗДНИКИ

Их затруднительно перечислить в данной книге. Они
весьма многочисленны и посвящены святым и иконам.

Со времен апостольских в Церкви существует почи-
тание святых людей, угодивших Богу своей жизнью и
явивших многие чудеса - прижизненные и посмертные.

ДНИ ПАМЯТИ РУССКИХ СВЯТЫХ*

Среди святых, почитаемых русской Православной
Церковью, были настоящие миротворцы и искренние
патриоты Отечества.

Январь

1 Препрдё›8б)ный Илия Муромец, Киево-Печерский чудотворец
(ок. 1

2 Праведный отец наш Иоанн Кронштадтский`"`(1908)
3 Святитель Петр, митрополит Московский (1326)

19 Преподобный Серафим Саровский (1833) г
Праведная Иулиания Муромская (1603)

21 Священномученик Исидор Пресвитер и с ним в Юрьеве по-
страдавшие (1472)

22 Святитель Филипп, митрополит Московский (1569)
Февраль

5 Преподобный Геннадий Костромской и Любимоградский
(1565) у

6 Блаженная Ксения Петербургская (нач. ХІХ)
7 Первомученик Владимир, митрополит Киевский (1918)

Память всех Новомучеников и Исповедников Российских
(хх)

* Дни указаны по новому стилю. В скобках дана дата пре-
ставления (смерти)-
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Преподобный иконописец Андрей Радонежский (Рублев;
1430)
Святитель Никита, епископ Новгородский (1108)
Благоверный великий князь Георгий (Юрий) Всеволодович
Владимирский, мученически убиенный на реке Сити (1237)
Преподобный Димитрий Прилуцкий, Вологодский чудотво-
рец (1392)
Святитель Алексий, митрополит Московский (1378)
День тезоименитства Святейшего Патриарха Алексия Вто-
рого

Март

Священномученик Ермоген, патриарх Московский (1612)
Преподобномученик Корнилий Псково-Печерский (1570)
Блаженный Николай Салос, Псковский, Христа ради юро-
дивый (1576)
Преподобный Мартирий Зеленецкий ( 1603)
Икона Божией Матери «Державная» (1917)
Благоверный князь Даниил Московский (1303)
Святитель Евфимий, архиепископ Новгородский (1458)

Апрель
Святитель Тихон исповедник, патриарх Московский (1925)
Святитель Иона, митрополит Московский (1461)
Святитель Иов, первый патриарх всероссийский (1605)
Мученики Антоний, Иоанн и Евстафий Виленские (1347)
Благоверный великий князь Мстислав Киевский (1132)
Преподобный Зосима Соловецкий (1478)

Май

Святитель Игнатий, епископ Кавказский (Брянчанннов;
1867)
Преподобный Феодосий, игумен Киево-Печерский (1074)
Преподобный Нил Сорский (1508)
Равноапостольные Мефодий (885) и Кирилл (869), учнтели
Словенские
Благоверный царевич, убиенный Димитрий Угличский (1591)
Благоверная великая княгиня Евдокия Московская, в мо-
нашестве - Евфросиния (1407)

Июнь
Благоверный великий князь Дмитрий Донской (1389)
Владимирская икона Божией Матери
Преподобная Евфросиния, игумения Полоцкая (1173)
Преподобный Варлаам Хутынскнй (1192)
Страстотерпец князь Игорь Черниговский (1150)
Преподобный Кирилл Белозерский (1427)
Преподобный Арсений Коневецкий (1447)

Июль

Благоверный князь Петр и супруга его княгиня Феврония
Муромские (1228)
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Преподобные Сергий и Герман, Валаамские чудотворцы
Царственные новомученики и страстотерпцы: Николай, Алек-
сандра, Алексий, Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия (1918)
Благоверный князь Андрей Боголюбский (1174)
Обретение мощей преподобного Сергия Радонежского (1422)
Преподобномученица великая княгиня Елизавета Федоров-
на ( 1918)
Явление Казанской иконы Божией Матери (1579)
Преподобный Антоний Киево-Печерский, начальник русских
монахов (1073)
Равноапостольная Ольга, великая княгиня Российская (969)
Ратїнергёестольный великий князь Владимир, креститель Ру-
си 1 1

Август
Обретение мощей преподобного 'Серафима Саровского (1903)
Страстотерпцы князья Борис и Глеб (1015)
Блаженный Василий Московский, Христа ради юродивый
(1552)
Преподобный Антоний Римлянин, Новгородский чудотворец
(1147)
Святитель Митрофан, епископ Воронежский (1703)
Новосвященномученик Вениамин, митрополит Петроград-
ский (1922)
Святитель Тихон, Задонский чудотворец (1783)
Преподобный иконописец Алипий Киево-Печерский (ок. 1114)

Сентябрь

Сретение Владимирской иконы Божией Матери
Обретение мощей преподобного Иова Почаевского (1659)
Преподобный Александр Свирский (1533)
Перенесение в Санкт-Петербург мощей князя Александра
Невского (1724)
Преподобный Иосиф, игумен Волоцкий (1515)
Перенесение мощей преподобных Сергия и Гер`мана Вала-
амских

Октябрь
Мученики и исповедники Михаил, князь Черниговский, н
боярин его Феодор (1245)
Преставление преподобного Сергия Радонежского (1392)
Преподобный Савватий Соловецкий (1435)
Святитель Михаил, первый митрополит Киевский (992)
Благоверная княгиня Анна Кашинская (1338)
Святители Петр, Алексий, Филипп и Ермоген Московские и
всея России чудотворцы
Преподобный старец Амвросий Оптинский (1891)

Ноябрь
Праведный отрок Артемий Веркольский (1545)
Казанская икона Божией Матери
Преподобный Нестор Летописец (ок. 1114)
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10 Святитель Димитрий, митрополит Ростовский (1709)
24 Блаженный Максим Московский, Христа ради юродивый

(1434)

Декабрь
6 Благоверный князь Александр Невский, в схиме Алексий

(1263)
10 Благоверный князь Всеволод Псковский (1192)
11 Святитель Феодор, епископ Ростовский (1394)
16 Преподобный Савва Звенигородский (1405)
20 Преподобный Нил Столобенский (1554)
23 Святитель Иоасаф, епископ Белгородский (1754)
31 Праведный Симеон Верхотурский (1694)

ДНИ В ЧЕСТЬ ПРЕДСТАТЕЛЕИ ПЕРЕД БОГОМ

Христос избрал 12 лиц, называемых апостолами, для
распространения Его учения. Они были Его постоянны-
ми спутниками и учениками и после Его земной смерти
стали во главе Христианских общин. Самостоятельная
деятельность этих апостолов начинается со дня сошест-
вия на них Святого Духа первоначально в Иерусалиме.
В честь апостолов установлены также праздники, они
восходят к отдаленной христианской древности.

Праздники в честь святых, апостолов, предстателей
перед Богом подробно не описываются, а только указы-
вается дата, когда отмечается это событие. Эти празд-
ники менее значимы и чтимы, чем Великие Господние и
Богородичные праздники, но желательно о них знать.
а верующие посещают церковь в дни этих празд-
неств.

Православная церковь почитает праведников не как
богов, а как верных слуг, угодников и друзей Божьих,
восхваляет их подвиги и дела, совершенные ими при по-
мощи благодати Божьей во славу Божию, так что вся
честь, воздаваемая святым, относится к величеству
Божьему, которому они благоугождали на земле своею
жизнью.

Чествуют святых ежегодными воспоминаниями о них,
всенародными празднествами, созиданием во имя их
храмов. Но Святое писание решительно запрещает ока-
зывать кому-либо Божеское поклонение и служение,
кроме единого истинного Бога _ «Господу Богу Твоему
поклоняйся, и Ему одному служи» (Матфей, І\/, 10).

Церковь не возбраняет воздвигать надлежащее по-
чтение верным слугам Бога. Почитая 'Святых как 'вер-
24



ных слуг, угодников и друзей Божьих, церковь вместе
с тем призывает их в молитвах-не как богов, могу-
Щих помогать нам своею собственною силою, а как
предстателей наших перед Богом.

Церковь всегда учила призывать Святых с полной
уверенностью в их представительстве за нас перед Бо-
гом.

Принятие христианства повело за собой овладение
церковным календарем. Почитание святых, каждому из
которых посвящался какой-то один день, а некоторым и
более дней в году, помогли аграрному календарю. Свят-
цы стали канвой для выполнения сельскохозяйственных
работ для крестьянина, его своеобразным дневником.
Святые были как бы переведены на крестьянское поло-
жение.

Каждый день народного календаря по церковным
святцам обозначается именами святых, святителей, му-
чеников, пророков, апостолов и так далее. Со временем
в народе эти святые получили бытовое осмысление, име-
на их упрощались, были более доступными, а часто к
этим упрощенным именам присоединялись и прозвища,
которые характеризовали погоду, работу или быт людей
в данное время. І

Часто эти имена использовались народом как замена
числа и месяца, например: «Коли до Аксиньи-полухлеб-
ницы жита хватит, то до новин станет половина, а до
корма треть>›; Аксинья -6 февраля (24 января по ста-
рому стилю); Ирина (Орина)-рассадница - в это время
высаживали рассаду; Елена (Алена)-льняница-<<Сей
лен на Алену>›; Мария (Марья)-пустынница, пустые щи,
к этому времени кончается запас капусты; Феодул ста-
новится Федулом -<<На Федула растворяй оконницу››;
Иродион - Родионом и тому подобное.

Многообразная обрядовая культура, возникшая на
основе трудовой деятельности человека в древности, пол-
ностью не сдавала своих позиций.

После введения христианства языческая старина тес-
но переплелась и смешалась с христианской обряд-
ностью. С распространением письменности на Руси в
Церквях и богатых домах появились печатные книги ре-
лигиозного содержания.

Библия (греческое слово «библи-я» значит книги) бы-
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ла и остается самой читаемой книгой в мире, Она бес-
ценна и как памятник всемирной истории и культуры.

Интерес к Библии не случаен: она говорит о Боге,
о происхождении мира, о человеке; она также открыва-
ет завесу будущего. Основной темой Библии является
идея спасения человека, поэтому центральное место в
ней занимает личность Сына Божия Иисуса Христа,
Спасителя Мира.

Книги Ветхого и Нового Заветов, составляющие Би-
блию, писались более чем сорока авторами на протя-
жении полутора тысяч лет на трех континентах. Библей-
ские книги несут на себе отпечаток характеров их авто-
ров и эпохи, в которой они жили, отражают историю,
культуру и познания людей. В той или иной степени
с Библией связаны искусство, литература и нравствен-
ные идеалы ,большинства народов Земли.

Ветхий Завет описывает события начиная от сотво-
рения мира до рождения Иисуса Христа.

Новый Завет состоит из 27 книг, написанных разными
авторами, и в каждой книге и главе есть что-то важное.
Новый Завет делится на четыре следующие части:

1. Евангелия. Четыре евангелиста (Матфей, Марк,
Лука, Иоанн) рассказывают о земной жизни Иисуса
Христа.

2. Деяния апостолов. Это рассказ о первых христиа-
нах и первых христианских общинах.

3. Послания апостолов, большую часть которых со-
ставляют послания Павла, дающие верующим практи-
ческие советы.

4. Откровение Святого Иоанна (Апокалипсис). Эта
книга Нового Завета повествует о конфликте между
добром и злом, между Богом и сатаной. На ней осно-
вываются представления о конце света и Страшном
суде.
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Волшебная красота зимы! И нарек русский человек
зиму заветным словом -- «матушка». Не весну-красну,
не лето ясное, не осень сытную, а именно зиму с ее сне-
гами, холодами и метелями. Потому что, словно родная
мать, зима заботливо укрывает теплым пуховым одея-
лом все, что нуждается в укрытии от лютых морозов.

Неустойчивая зима -с І января по 20 января.
Мягкая зима-с 21 января по 15 февраля.
Предвесенье -- с 16 февраля.
В народе говорят: «Три года зима по лету, три года

лето по зиме, три года само по себе», то есть вперемешку
влияют друг на друга. Или - «Семь годов зима по лету,
а семь годов лето по зиме», но «Живет и такой год, что
на день семь погод», а вернее, «Год на год не приходит-
ся, день на день не приходится, час на час не выпада-
ет», потому что «На выдумку природа торовата».

В январе зима в разгаре: лютует стужа, все мороз-
нее воздух, но дни прибывают, светлеют, солнце раньше
встает, как бы заторопилось к весне. Все выше оно под-
нимается над нашим северным полушарием.

Народ приметил: «Солнце на лето, зима на мороз».
Но солнце бессильно, не греет; в оковах льда, в пыш-
ных снегах почивает «спящая красавица» природа.



Ё., нвкгь
Где сладкий шепот моих лесов?
Потоков ропот, цветы лугов?
Деревья голы; ковер зимы
Покрыл холмы, луга и долы.
Под ледяной своей корой
Ручей немеет; все цепенеет,
Лишь ветер злой, бушуя, воет
И небо кроет седою мглой.

Е. Баратынский



Слово январь, или генварь, или иануарий,-
пришло к нашим праотцам из Византии вместе с юли-
анским календарем.

Январь посвящался Янусу, богу небесного свода, по-
кровителю путешественников и моряков. Он сопутствовал
и счастью, и бедам, и справедливости. Среди божеств
древних римлян считался, пожалуй, самым всеведущим
и был самым популярным. Янус (лат.-ворота, двери)
в древнеримской мифологии-божество времени, вся-
кого начала и конца, изображалось с двумя лицами:
одно обращено в будущее, другое-в прошлое. Это
означает одновременное созерцание прошедшего и пред-
видение грядущего. Лица обращены в противополож-
ные стороны.

Изображали Януса, как правило, с ключом или связ-
кой ключей в руке. Как бог света он открывает этим
ключом небесные ворота и выпускает на землю день-
так объясняет мифология начало увеличения дня; а в
конце дня закрывал ворота. Другие атрибуты Януса:
посох-символ покровителя путешественников и песоч-
ные часы-символ времени. На пальце правой руки
Януса - кольцо с числом 300, а на левой-с числом 65,
другое изображение-на руках 365 пальцев-по коли-
честву дней в году.

Римляне приносили жертвы Янусу. Грамотные люди
на Руси в ХІ веке январь писали еноуар, по Остро-
мирову Евангелию, а как бы для пояснения чужого слова
прибавляли «рекбмаго просинца». Просинец-
значит светлеющий, то есть время, связанное с 'перво-
начальным возрождением солнца, света, тепла. Звали
его также лютовей, сечен ь--за морозы; ветры,
*-вьдюги. ` ' 1
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По старому русскому счету, когда год начинали
с марта, январь был один надцатым месяцем; когда
год начинали с сентября, он был пятым; с 1700 года
он постоянно считается п ер в ы м.

Январь-году начало, зиме середка, макушка и пе-
релом зимы. Это месяц прибывающего света. «Январь
на пороге-прибыло дня на куриный шаг», но и месяц
стужи: «В январе растет день-растет и холод». Дни
в январе прибывают, светлеют, солнце раньше встает,
а снег становится глубже, лед толще, воздух морознее.
Глухозимье! «Месяц январь-зимы государь».

Январь--самый холодный месяц года: 7 января-
рождественские морозы, 19 января-крещенские моро-
зы-водосвятские, водокрещи, 31 января-афанасьев-
ские морозы, но народ приметил, что «холодные январи
подряд почти не повторяются». Январь-месяц ярких
звезд, белых троп, синих льдов. Лютует стужа, скрипит
под ногами снег. На окнах нежной кистью рисует Дед
Мороз свои ажурные узоры. Недаром в народе говорят,
что «зима без морозу не бывает».

«Мороз и железо рвет, и на лету птицу бьет, ислезы из
людей выжимает», «Мороз красит нос. Берет нос в бол-ь-
шой мороз››, «В зимний холод всякий молод. На морозе
и старик вприпрыжку идет», «Хоть мороз невелик, да
стоять не велит», «Мороз одетым кланяться велит, а не-
одетых сам посещает», «Зимой без 'шубы не стыдно,
а холодно». ,

Но народ приметил другое преимущество холодной
снежной зимы: «Морозный январь-урожайный год»,
«Январский холод наполняет закрома», «Холодная зи-
ма-благодать›› (предвещает урожай), «Снег земле-
кормилице - теплый кожух», «От снега все богатство.
Снега надует-хлеба прибудет», «Зимой снег глубо-
кий-летом хлеб высокий», «Много снегу зимой-уро-
жай большой», «Снег на полях-хлеб в закромах», <<Боль-
ше снега на полях-больше хлеба в закромах», «Снега
на землю-тот же навоз. Хлеба урожай-так зима
холодна», «Снег глубок-хлеб хорош. Снег глубок-
год хорош», «Много снегу- много хлеба; много воды-
много травы».

Считали: «Зима без снегу-не быть хлебу», «Зима
без снега--лето без хлеба».

Боялся народ теплого января: «Сохрани себя от теп-
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лого янвая», «Берегись весны в январ~е»; говорили:
«Это не зима, а лето в зимнем платье», «Лучше увидеть
вора в твоем амбаре, чем пахаря в январе в одной ру-
башке», «Если в январе растет трава, то она будет пло-
хо расти весь год», «Мягкий январь принесет позднюю
весну», «В январе слякоть-в июле дождь».

По календарю сбора лекарственных растений, в ян-
варе заготавливают наросты березового гриба (чаги)
и сосновые почки.
1 января (19 декабря)*
День мученика Вонифатия, святого Григория.
Преподобного Ильи из града Мурома **.

Святой мученик *** Вонифатий-покровитель лю-
дей, желающих избавиться от алкоголизма.

Новый год -- первый день года - почти во всех хри-
стианских странах празднуется 1 января. На Руси го-
ворят: <<Зима-за морозы, а мужик-за праздник».
Славяне встречали Новый год песнями и плясками, шут-
ками ряженых и веселыми играми. Этот обряд назы-
вался «коляда» - от латинского «календа», что озна-
чает «первый день месяца».

До принятия на Руси христианства год начинался
весной. Вместе с христианством пришел из Византии
принятый там юлианский календарь, но в Византии год
начинался 1 сентября, а на Руси до конца Х\/ века со-
существовали весенние (мартовские) и осенние (сен-
тябрьские) начала годов. В сентябре 1492 года первый
церковный Собор, созванный в Москве, принял решение
об окончательном перенесении Нового года с 1 марта
на 1 сентября.

После указа Петра І о реформе календаря устано-
вился обычай праздновать Новый год в ночь с 31 де-
кабря на 1 января.
4 января (22 декабря)
День святой великомученицы **** Анастасии.

Анастасия-постница, узоразрешитель-
~ 

"' В скобках дается дата по старому стилю.
*"' Название дня по христианскому вероучению.

*""" М у ч е н и к и - христиане, причисленные к лику святых за
то, что приняли страдания и смерть, исповедуя Христа Спасителем
мира.

**** В е л и к о м у ч е н и к и - перенесшие особенно тяжкие стра-
дания.
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ница*. Покровительнице беременных Анастасии мо-
лятся при родах. Анастасию народ называл пост-
ницей, так как Рождественский пост предшествовал
Рождеству. Пост проходит с 28 ноября по 6 января.
А народ приметил: <<Ясные дни в Рождественский пост-
к хорошему урожаю». (О постах см. далее.)
6 января (24 декабря)
День преподобной мученицы Евгении, преподобного
Николая.
Навечерие Рождества Христова. Рождественский,
или первый, сочельник.

Уже в І\/ веке было определено, как праздновать на-
вечерье праздника, если он случится в день воскресный.
В предрождественскую ночь читаются «царские часы» -
особый вид церковной службы. Царскими они называ-
ются потому, что в древности на них всегда присутство-
вали византийские императоры.

Свят-вечер, коляда, кутья. Отмечая свят-
вечер, народ твердо выполнял завет: «В свят-вечер не
едят до звезды». В этот вечер проводились обряды: ко-
ляда **, кутья.

В старину в замосковских селениях в санях возили
Коляду +-девицу, одетую сверх платья в белую рубаш.
ку. Колядники пели песни: «Уродилась Коляда накану-
не Рождества» или «Шла Коляда из Новгорода...››

Вечером под Рождество колядники пели песни от том,
как родился Христос, как в гости к хозяину пришли
Божьи посланники. Основная цель колядования -- поже-
лание счастья, богатства и хорошего урожая:

Для вечерней трапезы готовилась из круп каша, а из
зерен пшеницы и ячменя-кутья сочельницкая. Важ-
нейшими блюдами на сочельник были кутья и взвар.
Кутью обычно приготовляли из вареных зерен пшени-
цы или ячменя, позднее-из риса; взвар состоял из
яблок, груш, слив, изюма, вишен и других плодов, сва-
ренных в воде. Кутья и взвар имеют символическое зна-
чение: кутью едят при похоронах и поминовении умер-
ших, а взвар - при рождении ребенка. Соединение этих
блюд как бы соединяло воспоминание о рождении и
смерти Христа.

* Народное название дня,
** К о л я д а - старинный рождественский обряд прославле-

ния праздника песнями, а также сама песня.
2 Зак. 1879



По старому обычаю приготовляли к этому дню из
пшеничного теста изображения животных: коров, бы-
ков, овец и домашних птиц., Их выставляли на окна для
показа тому, кто проходил мимо, также их ставили
с утра в горнице на столе «красоваться» для всего се-
мейства, а вечером их в качестве подарков рассылали
родным и знакомым.

А народ говорил: «Коли в кутью небо звездисто-
богатый приплод скота и много ягод», «Коли в кутью
тропинки черны - урожай на гречу>>, «Если в сочельник
на небе много звезд - будет много грибов».

И еще в это время «Не кормят кур, чтобы огороды
не копали», «Спутывают ноги столу, чтобы скот не бе-
гал». Также считали, что <<Ткать грешно-несчастье
угодит в праздник».
7 января (25 декабря)
Рождество Христово.

Говорят, пять раз в году солнце играет: на Рожде-
ство Христово, Богоявление - 19 января, Благовеще-
ние-7 апреля, Светлое Воскресение (Пасха), Иоанно-
во рождение - 7 июля.

Ни один из праздников, кроме Пасхи, не отмечается
церковью с таким торжеством, как Рождество Христо-
во. К достойному празднованию его верующие готовятся
шестинедельным постом.

Рождество Христово-это великий христианский
праздник. Бог-Отец послал в греховный и развращен-
ный земной мир Своего Сына Иисуса Христа, чтобы
спасти человечество от гибели. И со дня рождения Спа-
сителя на земле наступило новое время.

Однажды праведный Иосиф и святая Мария отпра-
вились из Назарета, где они жили, в город Вифлеем.
В путь их погнал указ кесаря Августа, решившего учи-
нить перепись населения Римской империи и прнказав-
шего всем ее жителям собраться в своих родных селе-
ниях. Пешком пришли Иосиф и Мария в Вифлеем, а все
дома в городе были уже заняты. Пришлось им искать
ночлега в небольшой пещере, куда в дурную погоду пря-
тались пастухи. И здесь пришло Марии время рожать.
«И родила Сына своего первенца, и спеленала его, и
положила его ве ясли>›,- читаем в Евангелии. Так, пер-
вой кроватью Младенца стали выдолбленные в диком
камне ясли для скота, постелью --солома.
34



Недалеко от пещеры у костра сидели пастухи. Вдруг
слетел к ним с неба сияющий ангел и объявил: <<Вели-
кую весть вам возвещаю. Ныне в граде Давыдовом ро-
дился Спаситель мира Христос. И вот вам знак, в яслях
вы найдете Младенца». И раздалась с неба песнь: «Сла-
ва в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благо-
воление!›› Пастухи побежали к пещере и там, в убогих
яслях, увидели Божественного младенца и поклонились
Ему.

Ведомые воссиявшей на небе Вифлеемской звездой,
пришли к пещере и языческие мудрецы - волхвы *, по-
клонились Младенцу и принесли в дар золото, ладан и
смирну. Так язычество уступило свою власть христи-
анству.

Как праздновали этот день на Руси?
Согласно обряду, утро дети проводили в славлении

и виршевании. Славление на Руси заключалось в хож-
дении с вертепом, звездою, виршами. В вертепе-ма-
леньком ящике, оклееном цветной бумагой, -с помощью
кукол, укрепленных на оси, разыгрывались сцены из
сказаний евангелистов о Рождении Христа. Широко из-
вестна была народная драма «Царь Ирод», сюжет .ко-
торой восходит к средневековым рождественским ми-
стериям. К концу ХІХ века «Царь Ир0д›› подчас испол-
нялся уже людьми, а не куклами.

Звезда делалась из -бумаги величиною в аршин, рас-
крашивалась красками и освещалась свечами, то есть
подразумевалась та звезда, при помощи которой волх-
вы направились в Вифлеем, а она двигалась перед ни-
ми, пока не остановилась над местом, где находилась
Мария с Младенцем.

За свое пение славильщики получали разные подар-
ки. В 1702 году участвовал в славлении царь Петр Ве-
ликий, впереди всех появлялись двое с барабанами и
ударяли в них, за ними в санях ехал царь с князьями,
боярами и придворными. Входя в дом, пели и поздрав-
ляли хозяина. Хозяин подносил царю подарок и угощал
всех славильщиков.

Рождественский обычай: «На святой рубаха хоть
плохонька, да беленька: к Рождеству хоть сурова, да
нова». Наблюдение: «Если на Рождество Христово лап-

* В о л Х В Ы - священническая каста. Волхвы были жрецами,
пророками, учеными, астрономами.
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ти плести-'родится кривой; шить-уродится слепой».
Приметы: «Если на Рождество путь хорош-к урожаю
гречи», «На Рождество Христово метель-пчелы хоро-
шо роиться будут», «На Рождество опока (иней) -уро-
жай на хлеб; небо звездисто--урожай на горох».
8 января (26 декабря)
Собор Пресвятой Богородицы *.

«Б а б ь и к а ш и» - праздник повивальных бабок и
рожениц. В этот же день обращались за помощью к про-
року Давиду - музыканту и укротителю гнева. Крестья-
нин, отправляясь в дорогу, просил у этого угодника за-
щиты от лютых зверей и разбойников, будучи уверен,
что святой псалмопевец своим пением и игрою на гус-
лях может обезвредить этих врагов. Наблюдали: «Если
этот день ясный будет, то будет хороший урожай проса,
а если пасмурный, то недород его».
9 января (27 декабря)
День святого архидиакона Стефана.

Стефан-архидиакон и первомученик** христиан-
ской церкви. Он принадлежал к числу семидесяти апо-
столов. Избранный в число первых семи диаконов церк-
ви, он смело и убедительно проповедовал Евангелие.
Никто не мог противостоять мудрости его. Тогда фари-
сеи с помощью лжесвидетелей обвинили его в богохуль-
стве и побили камнями, причем среди участников каз-
ни был и юноша Савл, впрследствии апостол Павел.

Святой Стефан умер с молитвой на устах: <<Господи,
не вмени им греха сего».

С т е ф а н о в д е н ь. Говорили: «В день святого Сте-
пана каждый чувствовал в себе пана», потому что ра-
ботник мог высказать неудовольствие своему хозяину
и не заключить с ним договор. Стефанов день считался
также днем найма батраков, а на общем собрании всего
общества нанимали пастухов. В этот день поили лоша-
дей через серебро.
11 января (29 декабря)
День святых 14 тысяч младенцев, за Христа избиенных
от Ирода в Вифлееме.

"' Пресвятая Богородица стала Матерью Бога и тем самым по-
лучила право быть заступницей рода человеческого.

** Первые святые мученики -- люди, положившие за Спасите-
ля свои жизни.
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В народном быту этот день целиком подчинялся свя-
точному, рождественскому периоду, но в сумерки, когда
вся семья забиралась на печи да на полати отдыхать,
то детям рассказывали сказки и загадывали загадки.
12 января (30 декабря)
День мученицы Анисии, преподобного* Зотика.
Святого Макария, митрополита Московского и всея
Руси.

Макарий, митрополит всероссийский, родился в 1482
году. Пострижение в монашеское воспитание получил в
Пафнутиевом Боровском монастыре. В 1526 году по-
ставлен был архиепископом новгородским, а в 1542 го-
ду возведен боярскою партией (Шуйскими) на престол
митрополита Московского и всея Руси.

Уважением к Макарию проникнуты все отзывы совре-
менников, к какому бы лагерю они ни принадлежали,
вероятно, из-за мягкости его характера.

Много трудов Макарий вложил в распространение
христианства между северо-российскими инородцами,
вводил в монастырях общежитие, основал типографиюв
Москве для печатания священных книг. Его идеей цент-
рализма является канонизация святых. :

Митрополит Московский и всея Руси Макарий пока-
зал подвиг добродетельной и постнической жизни, за
которую он сподобился дара прозорливости и чудотво-
рения, о чем имеются многочисленные свидетельства его
современников. Как ревностный хранитель чистоты ве-
ры, святитель боролся о различными ересями. Его цер-
ковная деятельность отмечена собиранием духовных
сокровищ Русской Церкви (Великие Макарьевские Че-
тьи-Минеи) и поднятием уровня духовного просвещения.
По инициативе и под руководством митрополита Мака-
рия были созданы Четьи-Минеи в тридцатых-сороковых
годах Х\/І века. Это обширнейший свод всей «чтимой»
на Руси церковной литературы, предназначенной для
чтения дома и во время церковных служб. Эти ежеднев-
ные чтения должны были напоминать людям о нравст-
венности, указывать на те образцы христианской мора-
ли, воплощением которых стали русские святые. Умер
Макарий в 1563 году. День прославления его 12 января
(30 декабря).
 

* Преподобные-святые монахи-подвижники, оставившне
суету и соблазн мира сего ради служения Богу и ближним.
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Онисья-желудочница. Анисья. На Они-
сью-желудочницу варят свиную требуху и режут гусей.

Обычно в день Онисьи наши поселяне били свиней и
гадали о зиме по печени и селезенке. Судили так: если
селезенка была ровной и гладкой, то ожидали зимы су-
ровой; если она к спине была толще, то думали, что зи-
ма придет с холодами в конце. Толстая печень в сере-
дине означала, что стужи начнутся с половины зимы,
а широкая сторона печени к брюху обещала морозы и
перезимья.

Отмечались холода: «Зимняя Анисья платком рыло
закрывает», «Ко дню Анисьи холода над землей повис-
ли», «Не проси у Анисьи теплоты».
13 января (31 декабря)
День преподобной Меланьи Римлянины.

Маланья. Щедрый вечер. Васильев ве-
чер (накануне Васильева дня). Звались ново-
годние колядки «Авсень», «Таусень», «Усень». Раньше
день святой Меланьи приходился на 31 декабря, поэто-
му с Маланьей связано понятие изобилья, больших при-
готовлений. Маланьины сборы, а народ подметил: «На-
ряжается, что Маланья на свадьбу», <<Наварила, ровно
на Маланьину свадьбу», «Деловая Маланья и к обедне
с прялкой пришла», «Охала Маланья, что уехал Ананья.
Охает и дед, что денег нет», «Знай попа, Маланья, носи
чаще подаянья».

Отмечался не столько сам Васильев день, сколько
его канун - Васильев вечер. Так как это щедрый вечер,
то говорили: «Свинку да боровка для Васильева вечер-
ка››. Васильев вечер был весьма важным днем, считали,
что святочные гаданья на Васильев вечер всегда сбы-
вались и что в этот вечер, что бы по гаданию ни вышло,
уж всегда так и случится. «Загадает девица красная под
Василя - все сбудется, а что сбудется - не минуется».
И девушки гадали о судьбе, а самые «верные» гадания
считались и самыми опасными: вместо будущего жени-
ха в зеркале или в бане мог появиться нечистый, и
стоило девушке допустить ошибку, как она становилась
его добычей.

Также на Васильев вечерок девушки и парни гадали
на женихов и невест. Десять человек садились. -за стол,
под скатерть - кусок хлеба, на скатерть - покрытую
платком тарелку с десятью кольцами. Пели песню:
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Секи, мати, капустку, пеки пироги.
Свят вечер, свят вечер!
К тебе, мати, гости, ко мне-женихи.
К тебе, мати, в лаптях, ко мне-в сапогах.
Кому мы пели, тому добро будет,
Тому сбудется и не минуется.

После чего вынимали кольцо, и кто-то был счастлив.
А еще говорили, что на Васильев вечер ведьмы скра-

дывают месяц из опасения, чтобы он не освещал их ноч-
ных прогулок с нечистыми духами.

Обряды на Васильев день -- это варение каши, кото-
рое совершается до света; а когда поспевает каша, тог-
да, вынимая горшок из печи, хозяйка говорит: «Мило-
сти просим к нам во двор со своим добром», осмат-
ривали кашу. Худое предвещало, если треснул горшок
или не был полон. Если каша красная, полная, то пред-
вещала счастье всему дому и талантливую дочь. А каша
мелкая, белая угрожала бедами.

Другой обряд - это засевание зерен. Дети, рассыпая
зерна ярового хлеба, приговаривали: <<Уроди, Боже,
всякого жита по закрому, что по закрому, да по вели-
кому, а и стало бы жита на весь мир крещеный››. Ста-
рая женщина в доме собирала эти зерна, и хранили их
до посева. Также дети ходили перед обеднею по домам
сеять из рукава, другие из мешка разные зерна, певали
засевальные песни. Еще один обряд -это хождение по
домам, ходили в Васильев вечер под окна сбирать пи-
роги и свиные ноги. Подходя к окнам, толпа причнты-
вала: «Кишку да ножки в верхнее окошкоЅ$.

Были и приметы: «Васильева ночь звездиста - к уро-
жаю ягод», «Если в эту ночь ветер дует с юга -год
будет жарким и благополучным, с запада -- к изобнлью
молока и рыбы, с востока --жди урожая фруктов».
И еще- на Васильев вечер день прибывает более чем
на полчаса - на 40 минут.
14 января (1 января)
Обрезание Господне. Память святого Василия
Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской.

Обрезание установлено было Богом в Ветхом заве-
те. Младенец Иисус Христос на восьмой день по рож-
дении был принесен в храм, где подвергся древнеиудей-
скому обряду обрезання. В этот день Он был наречеи
именем Иисус-именем, которое было возвещено ар-
хангелом Гавриилом при благовещении. Иисус означает
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«спаситель», это греческая передача еврейского имени
Иешуа, «бог помощь, спасение». Этим примером Спа-
сителя Церковь научает чад своих послушанию закону.

В христианстве обрезание заменено крещением-
<<духовнь1м обрезанием», освобождением от грехов.

Василий Великий родился в Кесарии Каппадокий-
ской в 329 году. Отец его Василий и мать Эммелия при-
надлежали. к родовитым семьям и дали своим много-
численным детям наилучшее воспитание. На 18-м году
жизни Василий отправился в Константинополь, потом
в Афины, там он познакомился с Григорием Богословом,
а также с будущим императором Юлианом. Вернувшись
домой, он принял святое крещение и был посвящен в
чтецы. Проникшись аскетическим идеалом, он отправил-
ся в Египет познакомиться с монашеством. По возвра-
щении на родину, он деятельно занялся устройством
монашества, основал несколько монастырей в Понтий-
ской области и написал для них устав. В 364 году он
был посвященв пресвитеры, занялся организацией хри-
стианской благотворительности, основал множество убе-
жищ для бедных, а также заступался за угнетенных и
гонимых.

В 370 году он был избран в архиепископы. Святой
Василий разрушил свое здоровье аскетичеокими подви-
гами, скончался он в 378 году, 49 лет от роду. Несмот-
ря на свою короткую жизнь, он оставил богатейший
вклад.

Васильев день. Василий-покровитель
свиней. Старый Новый год. Говорили: «Коли
Васильев день в году веселый, то и год таков», «Старый
год-к весне поворот». И обязательно: «На Василия
Великого -- свиную голову на стол», так как святой Ва-
силий в народе считался. покровителем свиней, поэтому
1 января назвали еще «свиным пра.зд.ником››,_ «а <<кеса-
рийский» поросенок составлял 'главное угощение во вре-
мя Васильева вечера. У зажиточных людей всю* неделю
от Рождества на столе стояла свиная голова.

Примечали: «Если Васильев день морозный и снеж-
ный -- быть хорошему урожаю», «Выпавший на старый
Новый год снег предвещает урожай».
15 января (2 января)
,1і!_еиь святого Сильвестра, папы Римского.
13р..гподо&ї~ного Сильвестра Печерского.



С и л ь в е с т р. На Сильвестра окуривали курятники.
Заговаривали «лихоманку». Обряд и верование: «Ста-
рушки, известные на Руси под именем бабушек-повиту-
шек, справляли в этот день смывание лихоманок... А ли-
хоманки только и знают, что искать людей виноватых;
а если уже и сыщут виноватого, то сумеют и потрясть,
и познобить».

Бабушки-повитушки умело делали свое дело, была у
них про запас: четверговая соль, зола из семи печей,
земляной уголь, выкапываемый на Иванов день из-под
чернобыльника. Обмывали они своим снадоб-ьем прито-
лок, вытирали чистым полотенцем. Обряд смывания
оканчивался подарками и угощениями. После сего об-
ряда твердо верили, что уже на целый год останутся
спокойными от посещения «лихоманок», так как «Сели-
верстов день гонит лихоманок-сестер за 77 верст».
16 января (3 января)
День пророка Малахии, мученика Гордия.

М а л а х и я. Было на Руси такое поверье, что в этот
день голодные ведьмы, возвращаясь с гулянья, задаи-
вали коров. Говорили: «На Малахию голодные ведьмы
задаивают коров до смерти». Поселяне, чтобы избежать
такой беды, привязывали над воротами сальную свечу,
которая отпугивала ведьм. «На Малахию хлев метелка-
ми обмахивай».

Также в народных поверьях есть такое предание, что
только в этот день можно образумить «каженника» (ис-
порченного, больного): «Коженника отчитывают на Ма-
лахию».
17 января (4 января)
Собор семидесяти Апостолов, преподобного Феоктиста.
Преподобного Ахилы Печерского, в Дальних пещерах
почивающего.

Последние святочные гадания Черто
п о л о х. В этот день любопытные девицы, желая испы-
тать действие своих гаданий, выходят вечером на двор
примечать звезды. Старшая и почетная девушка выхо-
дила вперед с пирогом, а другие подле нее скороговор-
кою причитывали:
Ай, звезды, звезды, Белорумяны вы
Звездочки! и дородливы.
Все вы, звезды, Засылайте сватей
Однои матушки, По миру крещеному;
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Состряпайте свадебку Для красной девицы,
Для мира крещеного, Свет-родимой
Для пира гостиного, Анны Ивановны.

Когда же увидят, что впереди Девичьи зори (линия
звезд по Млечному Пути), тогда с горем отходили в по-
кои, так как по преданию Девичьи зори предвещали еще
год девичьей жизни.

Уважение нашего народа к чертополоху основано на
разных повериях, говорили, что он и врачует болезни, и
утоляет девичьи зазнобы, и отгоняет бесов, а также со-
храняет домашний скот.

Исстари велось поверье, что если кто хочет быть цел
в дороге, тот должен запастись вощанками, в которой
сварен был чертополох. Но до этого чертополох должен
был семь дней лежать под подушкой и чтобы его никто
не трогал и не видел, а затем его варили с воском и
ладаном с особенными обрядами. Вываренная вощанка
зашивалась в ладанку.
18 января (5 января)
Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник).
День мученика Феопемпта и Феоны.

Крещенский сочельник - вечер пер ед
Кр еще н не м, второй сочельник. Крещенский
сочельник --день постный. На Крещенский сочельник
ставили меловые кресты, а чтобы увидеть Господне кре-
щение ставили чашу с водой, говорили: «Ночью чаша
с водой сама колыхнется». Если в полночь вода в чаше
колыхнулась, бежали смотреть <<разверсть1е небеса».
Увидишь сполохи - проси хоть царствия небесного. Все
исполнится!

В деревнях под Крещение старушки собирали снег
со стогов, считая, что только он один может выбелить
всякую холстину, чего так не сделает ни солнце, ни зо-
ла. Этот снег якобы может сохранить даже в засушли-
вых колодцах воду на весь год. Снег, собранный в кре-
щенский вечер, считали целебным, им лечили различ-
ные недуги: онемение в ногах, головокружение, судо-
роги.

Были и приметы на этот день: «Если в этот день ме-
тель, снег или поземка--быть урожаю», «Если снег по-
гнет сучья на деревьях, будет хороший урожай, пчелы
станут хорошо роиться», «Мало снега на ветвях деревь-
ев-летом 'ни грибов, ни ягод не ищи», поэтому и на-
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родная благодарность <<Спасибо, мороз, что снегу на-
нес».

Если в крещенский вечер звезды блестят и горят,
то старики предрекали плодородие ягнят, тогда они го-
ворили: «Ярки звезды породят белые ярки».

Ну а девушки, конечно, в крещенские морозы пекли
пироги и выходили с ними вечером окликать суженого.
Возраст, вид, голос, имя, платье и разговорчивость да-
вали возможность угадывать будущего мужа.
19 января (6 января)
Богоявление Господне. Крещение *.

На тридцатом году жизни, перед тем как отправить-
ся проповедовать новое учение, Христос пришел на ре-
ку Иордан и принял крещение от Иоанна Предтечи. Ко-
гда Христос выходил из воды, небо отверзлось и на него
сошел Дух Святой в обличии голубя. В это время с не-
бес раздался голос: «Ты сын мой возлюбленный, в тебе
мое благоволениеі» Поэтому этот день называется и Бо-
гоявлением и Крещением.

В о д о к р е щ и. С давних пор в русских деревнях
сохранилось повер.ье, по которому если в ночь на 19 ян-
варя помолиться открытому небу, то сбудется люб:ая
просьба, так как в Богоявленскую ночь, перед утреней,
небо открывается.

А старики замечали: «На Богоявление снег хлопья-
ми - к урожаю, ясный день- к неурожаю›>, «В Креще-
ние в полдень синие облака-к урожаю», «Если на
Крещение была облачная, пасмурная погода, лежал ту-
ман или шел снег-осенью ждали хорошего урожая;
если в крещенскую ночь было полнолуние - весной
ожидался большой разлив рек», «Звездистая ночь на
Богоявление- урожай на горох и ягоды», «На Богояв-
ление день теплый, хлеб будет темный, то есть густой»,
«Коли на Крещение собаки много лают, будет много
дичи и зверья».

С Крещения до масленицы играли свадьбы, шли сва-
дебные недели. А народ говорил с облегчением: «Тре-
щи не трещи, минули водокрещи», «Дуй не дуй, а вели-
кодень у порога», «Дуй не дуй, не к Рождеству идет,
к великодню».
 іі

"' Крещение-погружение в воду: христианский обряд,
символизирующии очищение души от греха и преданность Богу.
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20 января (7 января)
Собор святого Иоанна Предтечи.

Иоанн Креститель Предтеча (предшест-
венник). Сын Захарии в 29 году по Рождеству Христову
проповедовал покаяния и предвещал пришествие Мессии;
совершил крещение в Иордане над Спасителем. За по-
рицание беззаконного поступка царя Ирода, по просьбе
Саломеи, действовавшей по наущению своей матери
Иродиады, был обезглавлен.

По наблюдениям поселян, «Коли в этот день на воду
пойдут да будет туман, то и хлеба будет много», «Если в
этот день ясная и холодная погода- к засушливому ле-
ту, если пасмурная и снежная--к обильному урожаю».
21 января (8 января)
День преподобных Георгия, Емилиана, Илии,
Преподобного Георгия, чудотворца Печерского.

Е м е л ь я н, и=л и А м ел ь я н. Емельяны-перезимни-
ки, накрути буран.

Если в этот день будут сильные ветры от Киева-
с юга, то будет лето грозное, тогда говорили: «Коли на
Амельяна подует с Киева ветер, то посулит лето гроз-
ное>>. По русскому обычаю в этот день принято было
угощать кума с кумой, якобы это угощение приносит
здоровье детям. А кум и кума, приходя в званый дом,
приносили в подарок брусок мыла и полотенце и, вручая,
говорили: «Вот тебе, кума, мыльце да белое белильце
для крестника».

23 января (10 января)
День- святого Григория Нисского, блаженной Феозвы.

Григорий-летоуказатель. Народ считал
Григория летоуказателем: «Если на Григория иней на де-
ревьях-к сырому году», «Если иней на стогах и скир-
дах-к мокрому и холодному лету», «Ветер с юга-
к грозному лету».
24 января (11 января)
Память преподобного
Феодосия Великогщ
преподобного Михаила Клопского.

Преподобный Феодосий Великий. Фео-
досий -- основатель общежития монахов, Родился около
424 года в селении вблизи города Коман от благочести-
вых родителей, Состоял с молодых лет певцом в Коман-
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ской церкви, изучал псалтырь и другие книги святого
Писания. Еще в юношестве стремился к уединению,
и в 451 году он направился в Иерусалим, получив бла-
гословление святого Симеона Столпника. Поклонившись
святым местам, он поселился в одном из пустынных мо-
настырей. Вскоре он направился к востоку, в пустыню,
и на вершине одного из горных кряжей нашел пещеру,
в которой, по преданию, провели ночь евангельские вол-
хвы на обратном пути из Вифлеема. Феодосий не сразу
приступил к строительству монастыря, а подвижники,
собравшиеся вокруг пещеры, видели в нем опытного ру-
ководителя. Затем он получил сан архимандрита и сде-
лался самостоятельным. Тогда он избрал место- откры-
тую горную возвышенность с плодородной почвой.
Устраивая свой монастырь, Феодосий, наряду с жили-
щами для монахов, возводил здания для бедных и нуж-
дающихся. Слух о щедрой благотворительности распро-
странился по всей Палестине, и много нуждающихся
стекалось со всех сторон, Число подвижииков доходило
до семисот, это были люди самых разнообразных нацио-
нальностей. Внутри монастыря устроили четыре церкви
для греков, грузин, армян и для братьев, одержимых
злыми демонами.

Феодосий был очень снисходителен к слабостям че-
ловеческой природы, этим он напоминал святого Иоанна
Богослова. Скончался Феодосий 11 января 529 года на
105-м году жизни, В день его погребения громадная тол-
па монахов и мирян спешила коснуться-его тела, многие
отрезали часть его одежд, чтобы иметь память о почив-
шем.

Влияние Феодосия отразилось и на русском мона-
шестве- в деятельности Феодосия Печерского.

Федосий-весняк. Если в этот день было теп-
ло-к ранней весне, говорили: «Федосьево тепло-
на раннюю весну пошло». Морозы в этот день неблаго-
приятны для будущих яровых: «Федосеевы морозь1-худо-
сеи: сев поздний яровых будет», Федосьевские морозы:
«Если морозно-яровой посеешь поздно», но «Бойся
январской весны-хилая зима живуча», «Теплые дни
января недобром отзываются».
25 января (12 января)
День мученицы Татианы, святого Саввы Сербского.

Татиана родилась в Риме, в знатной семье. Было это
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в конце ІІІ века, когда христианство не было признано
официальным вероисповсданием и преследовалось вла-
стями, Отец Татианы трижды избирался консулом Ри-
ма, но сам он и его дочь явно приняли христианство.
Гонення на христиан при правителе Александре Севере
(222--235) были жестокими_ Татиану терзали палачи,
били кнутом, жгли огнем, ослепили и бросили льву на
съедсинс, но лев ее не тронул.

Татиана приняла все мучения, но от веры не отрек-
лась. Палачи сначала казнили ее отца, а потом и сама
Татиана была <<усечена мечом».

Татьяна Крещенская. Татьянин день.
В России святая Татиана стала покровительннцей

Московского университета. Произошло это с легкой ру-
ки фаворита императрицы Ивана Шувалова в 1755 году.
С тех пор появился студенческий праздник-Татьянин
день.

Старые люди приметили, что если в этот день сол-
нышко проглянет, то рано прилетят птицы, а если снег
пойдет, то будет дождливое лето, говорили: «На Татьяну
проглянет солнышко- к раннему прилету птиц», а <<Вы-
павшнй в Татьянин день снег--на дождливое лето»_
29 января (16 января)
День поклонения честным веригам апостола* Петра,
мучеников Спевсиппа, Елевсиппа, Мелевсиппа и др.

Петров день. Петра-полукорма. На день
Петра-полукорма выходят осматривать сенники и амба-
ры_ В сенниках, осматривая сено и еолому, замечают,
сколько вышло корму для скотины и сколько его оста-
лось до весны, Этим днем как бы кончается первая по-
ловина содержания скота на сухом корму, то есть с это-
го дня должна остаться ровно половина зимнего корма.
Если же поселяне обнаружили излишний остаток жит-
ного хлеба в амбарах, то это предвещало плодородие.
30 января (17 января)
Память преподобного Антония Великого.

Антоний Великий-святой, основатель монашества, ро-
дился в 251 году по Рождеству Христову в Коме, в Верх-
нем Египте.

д І І

* Святые апостолы-свидетели и участники евангель-
ских событий, проповедовавшие Евангелие во всех концах мира,
ближайшие ученики Иисуса Христа, благовествовавшие Его учение.
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С 285 года отшельник в египетской пустыне, присо-
единились к нему и другие отшельники. Умер 30 января
(17 января по старому стилю) в 356 году, прожив свы-
ше ста лет.

Антоний. Антон-перезимник. В этот день
случалась теплая погода, Но наблюдательные люди го-
ворили: «Не верь теплу на Антона- морозно будет»,
<<Обнадежит Антон теплом на один день», «Перезимник
обнадежит, обтеплит, а потом-все морозом стянет»,
ибо «Хитер Антон со всех сторон». Примечали: если на
Антония небо заволакивается тучами- к метели.
31 января (18 января).
День святителей * Афанасия и Кирилла,
архиепископов Александрийских.

Афанасий-ломонос, береги нос, Кирилл.
«Афанасий и Кирилл забирают за рыло. Ну и мороз--
птнцу на лету бьет!>>. По приметам поселян, на день
Афанасия Ломоноса бывают сильные морозы, которые
называли Афанасьевские морозы, поэтому говорили:
«Афанасьевские морозы шуток шутить не любят», «Бе-
реги нос в большой мороз», но «Не страшен зимой _мо-
роз, когда тепло укрыт нос», так как «Мороз за нос__ле-
нивых хватает, а перед проворным шапку снимает».
И, шутя, напоминали: «Не диво, что Афанасий-ломонос
морозит нос, а ты подожди Тимофея Полузимника>›--
4 февраля Тимофеевских морозцев_ Но старики были до-
вольны морозами, ведь «Коли земля не промерзла, так
и соку не дает», после теплой зимы обычно ждали не-
урожая.

Веровали раньше поселяне в ведьм, и где пронес-
лась молва, что завелась ведьма, туда приглашали зна-
харей и колдунов, которые изгоняли и уничтожали ведьм.
Знахари уверяли, что только на Афанасия и на афанась-
евские морозы можно изгонять ведьм, всякое же другое
время неудобно, Будто в эти дни ведьмы летали на ша-
баш и там теряли память от излишнего веселья.

«Январь сухой, морозный и вода в реках очень убы-
вает--жди сухое и жаркое лето», «В январе висит мно-
го частых и длинных сосулек-урожай будет хороший»,
«Если в январе частые снегопады и метели, то июль

* С в я т и т е л и - святые архиереи (епископы, архиепископы,
митрополиты, патриархи), канонизированные за подвижническую
жизнь и вложившие труд в устроение Церкви.
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обернется столь же частыми ливнями», «Если январь
холодный, июль будет сухой и жаркий-не жди грибов
до осени». «Январю-батюшке-морозы, февралю-ме-
тели», «Январю держать морозы, а младшему брату
его-крутить метели», «Вьюги да метели под февраль
полетели».

И все-таки зима, лютуя, дошла до перевала!

КАМНИ И ЦВЕТЫ ЯНВАРЯ

Во многих странах мира бытуют календари счастли-
вых камней и счастливых цветов, знаменующих тот или
иной месяц, приносящих счастье родившимся в этом ме-
сяце.

Согласно календарю счастливых камней, январю
соответствует гранат и розовый кварц, А по календарю
счастливых цветов - гвоздика.

С древности считалось, что каждому человеку в за-
висимости от месяца рождения соответствует несколько
камней разного достоинства. До наших дней дошли по-
верья о «счастливых» и «несчастливых» для человека
камнях-в зависимости от звезды и знака Зодиака, под
которыми он рожден, Издавна считают счастливым кам-
нем января 'красный гранат. Красный, жаркий, словно
угольки в камине или жар в русской печи.

Епископ, поэт и ученый Марбод Ренский писал о гра-
нате: «Камни блестящие все превосходит собою карбун-
кул: Он, словно уголь горячий, лучи- во все стороны ме-
чет, Кажется в том и причина, что так этот камень зо-
вется. Этого камня сиянье и. тьма погасить не сумеет».
Но не только огненно-красными бывают гранаты: цвет их
может быть зеленым, желтым, красно-фиолетовым и да-
же черным, На Руси издавна славились лиловато-крас-
ные альмандины, В горах Урала были найдены чудес-
ные зеленые гранаты.

Полудрагоценный камень гранат от темно-красного
до желтоватого является символом любви и дружбы_

Как солнечный луч воспламеняет гранат в твоем перстне,
Так сердце мое разжигает любовь к тебе!

Хафиз

Гранатом обменивались влюбленные. Своему облада-
телю он обеспечивает хорошее настроение и веселье, но
надо его носить постоянно. В старинной книге о камнях
48



говорится: «Мерцающий блеск его граней приносит по-
стоянство, истинную дружбу и верность на всю жизнь».

Кольца с гранатом дарили в доказательство дружбы,
памяти, благодарности. В древности на поверхности от-
шлифованных гранатов вырезали профили властителей,
богов, портреты близких. Считали, что гранат обладает
и лечебными свойствами при воспалении горла, голов-
ных болях, снижает температуру. Другой камень янва-
ря--розовый кварц--сплошной, обычно непрозрачный
камень.

21* января Солнце вступает в зодиакальный знак
ВОДОЛЕЯ.

ВОДОЛЕИ (21 января-18 февраля), Знак Воз-
духа.

Под покровительством Сатурна и Урана.

ПРАЗДНИКИ В ЯНВАРЕ
новыи год

И счастья земного нехрупкий цветок
Нам нежно подарит природа. -
И празднична полночь, и полдень высок
В преддверии Нового года.

Л. Щипахина

Традиция встречи Нового года восходит к древним
римлянам. Новый год отмечают 1 января многие народы
мира, люди разных верований, обычаев, национально-
стей встречают его с особенным волнением и надежда-
ми, ждут чудес, так как этот день благоприятного пред-
знаменования.

С этим праздником люди связывали самые большие
надежды и мечты, подводились итоги прошедшему году
И ПРОВОДІІЛИСЬ ЗЭКЛИНЗНИЯ На ВСЄ ЦВЄНЗДЦЭТЬ МЄСЯЦЄВ.
предстоящего года. И 'когда мы желаем друг другу:
<<С Новым годом, с новым счастьем!>›, то, сами того не
подозревая, «колдуем», вселяя добрыми пожеланиями
 і

* Точка весеннего равноденствия, от которой ведется отсчет
знаков Зодиака, перемещается, вследствие чего Солнце теперь про-
ходит по тому или иному знаку совсем в иные периоды, чем когда-
то. Поэтому приходится признать, что таким образом определить
«свой знак» точно практически невозможно. Еще и потому, что каж-
дый високосный год сдвигает даты на одни сутки. Можно смело
говорить о_ полной условности таблиц подобных значений.
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новую надежду, мечты, ожидания, воздействуя на глу-
бокое эмоциональное и духовное очищение и как бы да-
вая установку на счастье, здоровье, благополучие, моло-
дость, внушая себе и всем окружающим веру, что все
обязательно сбудется. Это дает своеобразный заряд на
целый следующий год, если учесть, что в этом праздни-
ке наиболее сохранился древний ритуал наших предков:
«призвать удачу и отогнать бсду››.

Отсюда и ритуалы празднования Нового года, Счи-
талось, что без елки нет в доме праздника. Почему имен-
но елка?

Наши далекие предки относились к деревьям, как
к живым сущеетвам, и наделяли их способностью тво-
РИТЬ ДООРО И ЗЛО, СЧИТЗЯ, ЧТО В ВЄЧНОЗЄЛЄНЬІХ ВЄТВЯХ ЄЛИ
зимуют добрые духи, и люди несли им подношения, укра-
шали пушистые ветви подарками, Отсюда и пошел обы-
чай украшать душистую ель. Этот обычай родился у жи-
телей древней Германии. Немцы считали, что это свя-
щенное дерево и что в его ветвях обитает добрый «дух
лесов»-защитник правды. Зеленая в любое время го-
да, ель олицетворяла бессмертие, вечную молодость, сме-
лость, верность, долголетие, достоинство, надменность.
Сама ель и ее шишки были символами огня жизни, вос-
становления здоровья.

После указа Петра І «О праздновании Нового года»
по европейскому образцу ель становится символом но-
вогоднего праздника на Руси, В Петровском указе пи-
салось: <<...По большим и проезжим улицам знатным лю-
дям и у домов нарочитых духовного и мирского чина
перед вороты учинить некоторые украшения от древ и
ветвей сосновых и можжевелевых... а людям скудным
каждому хотя по древцу или ветве на вороты или над
храминою своею поставить». В указе речь шла еще
не о конкретной елке, а вообще о деревьях.

Елка же уверенно пришла к нам с середины прошло-
го века. Наряженная красавица впервые засветилась
огоньками в 1852 году в Петербурге в помещении Екате-
рининского (ныне Московского) вокзала.

Нынче по обычаям и традициям русского народа на-
ряженную ель стремятся установить даже в тех краях,
куда ее надо привозить издалека, например, в Среднюю
Азию или на корабли, бороздящие океан за экватором.

Добрый лесной дедушка и его спутница появились
вместе с елкой, они легко и быстро вписались в новогод-
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ний ритуал, а зваться стали Дедом Морозом и Снегуроч-
кой. И это так понятно: их прототипы испокон веков жи-
ли в русских народных сказках.

Обильный праздничный стол, по древнему поверью,
как бы обеспечивал благополучие на весь предстоящий
год и считался залогом богатства семьи. Поэтому его-
стремились украсить всем тем, что хотели бы иметь в до-
статке в своем хозяйстве. В Новом году подавали мно-
жество мясных, крупяных и мучных блюд, варили ком-
поты, взвары, кисель, пиво. Пекли пироги с различной
начинкой. Много угощений готовили из свинины, так как
свинья считалась символом плодовитости. У русских,
украинцев, белорусов, молдаван ритуальным новогод-
ним блюдом была сладкая каша-кутья, блины, Кашу ва-
рили из цельных зерен, а то и из нескольких видов зла-
ков_ Считалось: будет обильная трапеза на Новый год,
значит, будет дом --полная чаша весь год.

На Руси в начале века выпекали на Новый год из
теста домашних животных: коней, коров, быков, А когда
в дом приходили колядовать, гостей одаривали этими фи-
гурками, разными сладостями, орехами. Также считали,
что Новый год надо встречать в новом платье, обуви'_{-
тогда и весь год ходить в обновах.

Обычно перед Новым годом отдавали все долги, про-
щали все обиды, те, кто были в ссоре, обязаны были по-
мириться, поэтому просили друг у друга прощения. Под
Новый год выбрасывали из дома всю разбитую посуду,
мыли 'окна и зеркала.

Карнавальные маски под Новый год в России появи-
лись в начале Х)/ІІ века, когда был устроен пышный
маскарад по случаю заключения мира со шведами.

Новый год--это прежде всего встреча с семьей, род-
ственниками, близкими, друзьями. С Новым годом!
С новым счастьем!

РОЖДЕСТВЕНСКИИ СОЧЕЛЬН ИК

Отмечается 6 января (24 декабря по старому стилю),
Рождественский сочельник, или сочевник, - так называл-
ся канун или день навечерья Рождества Христова.

К достойному празднованию Рождества Христова ве-
рующие приготовлялись сорокадневным постом. Рождест-
венский пост, предшествовавший празднику, напоминал
о необходимости воздержания. Разумеется, не только от
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пищи скоромной, но и от дурных поступков, эгоизма,
грубости, черствости. В этот день по уставу церкви по-
лагалось употреблять в пищу «сочиво», то есть сушеные
хлебные зерна, размоченные водой. До первой вечерней
звезды вообще ничего нельзя было есть.

Поздно ночью начиналась рождественская служба
в церкви, которая заканчивалась в 5 часов утра. Цер-
ковь обычно украшали еловыми ветвями. Наряженные
ели ставились и в церквях, и в домах и сохранялись вте-
чение святок. После смены календаря в нашей стране
на григорианский елка ставится дома на Новый год,

К празднику Рождества Христова члены семьи гото-
вят друг другу подарки. Готовится и праздничный стол
со щедрым угощением и «рождественским гусем», но за
стол садятся только после утомительной ночной службы
в церкви, Раньше на Руси стол, на котором располага-
лась трапеза, устилался соломой или сеном. Это делало
стол и лавки похожими на те ясли, в которые был поло-
жен Спаситель, Перед началом трапезы хозяин зажигал
лампаду у образов в так называемом красном углу, ста-
вил там восковые свечи, произносил вслух молитвы, и
только потом все семейство принималось за еду. Важ-
нейшими блюдами на рождественский сочельник были
КУТЬЯ И ВЗВЗР.

Но прежде чем приступить к трапезе, отсылались по-
дарки бедным. Вообще в сочельник помогали в чем-то
немощным, старым, обделенным жизнью, посещали боль-
ных, стремились сотворить какое-то доброе дело. В со-
чельник христиане особо внимательны друг к другу.
-Ссориться и наносить обиды в этот день-очень плохая
примета. Наступающий праздник несет обновление, все-
общую любовь и примирение.

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Празднуется 7 января (25 декабря по старому сти-
лю). Рождество Христово-это великий христианский
праздник в честь рождения Христа в Вифлееме. Христи-
ане верят, что Бог послал в этот грехрвный, развращен-
ный мир Своего Сына Иисуса Христа, чтобы спасти че-
ловечество от грехов и вечной гибели. Со дня Его рож-
дения на земле наступило новое время. Даже наше со-
временное летоисчисление начинается с рождения Иису-
са Христа. Рождество Христово-один из главных хри-
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стианских праздников: с этого дня начинается отсчет
земной жизни Бога.

Кто же такой Иисус Христос, к кому обращаются
ежечасно миллионы верующих в разных странах на сот-
нях языков?

По преданию, согрешившим в раю людям Бог обе-
щал Спасителя. И через 5000 лет Спаситель родился.
Матерью Спасителя избрана была достойнейшая из дев,
святая Дева Мария из еврейского народа, Святая Дева
Мария, чтобы беспрепятственнее служить Богу, дала
обет не выходить замуж, а остаться девою. Так как у ев-
реев не было в обычае не выходить замуж девам, то она
была обручена со старцем Иосифом, чтобы он назывался
только ее мужем, а на самом деле она оставалась де-
вою.

Согласно ветхозаветным пророчествам, мессианский
царь должен был родиться на земле Иудеи (Южная Па-
лестина), в Вифлееме, легендарном городе Давида. Меж-
ду тем Мария и Иосиф жили в Назарете (Северная Па-
лестина). Но когда Мария была уже беременна, ей и
Иосифу пришлось отправиться в далекий путь, потому
что римский кесарь Август повелел сделать перепись на.
селения по всей земле. Каждому надо было пойти в свой
город, в город своих предков_ Родной город Иосифа был
Вифлеем, в который он отправился вместе с Марией,
им нужно было пройти через горные местности. Когда
они пришли в Вифлеем, для них не оказалось мест в го-
стинице, а Марии пришло время рожать. Иосиф с Мари-
ей остановились на ночь в пещере, в которую на зиму
сгоняли скот, «И родила Сына своего первенца, и спеле-
нала его, и положила его в ясли>>,-читаем в Евангелии.
Первой кроватью Младенца были выдолбленные в диком
камне ясли для скота, постелью-сено, а первым жили-
щем--пещера, куда пастухи в непогоду загоняли коз.
Мы видим, что Бог выбрал простое место, а не дворец,
где должен был родиться Иисус Христос.

В то время вокруг городка Вифлеема находились
пастбиша, хотя была ночь, но некоторые пастухи не спа-
ли: «Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Гос-
подня осияла их; и убоялись страхом великим». И ска-
зал нм ангел: «Не бойтесь; я возвещаю вам великую ра-
дость, которая будет всем людям: Ибо ныне родился
вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Хри-
стос Господь; И вот вам знак: вы найдете Младенца в
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пеленах, лежащего в яслях». Услышав это, пастухи оста-
вили свое стадо и поспешили в Вифлеем, как об этом
написано в Евангелии: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим,
что там случилось, о чем возвестил нам Господь»_ И по-
спешивши -пришли и нашли Марию, и Иосифа, и Мла-
денца, лежащего в яслях... И возвратились пастухи, сла-
вя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как
им сказано было». Первыми поклонились Новорожден-
ному смиренные пастухи.

Светало. Означились кедров стволы.
-- А кто вы такие? -спросила Мария.
- Мы племя пастушье и неба послы,
Пришли вознести вам обоим хвалы...
Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба,
Как месяца луч в углубленье дупла.
Ему заменяли овчинную шубу
Ослиные губы и ноздри вола.

Б. Пастернак

В это время в Иерусалим пришли волхвы с востока
и спросили: «Где родившийся царь иудейский? Ибо мы
видели звезду Его на востоке и пришли поклониться
Ему». Услышав это, царь Ирод встревожился, призвал
к себе волхвов и послал их в Вифлеем: <<Пойдите, тща-
тельно разведайте о младенце и, когда найдете, извести-
те меня, чтобы и мне поклониться ему». Волхвы напра-
вились в Вифлеем, и звезда, которую они видели на вос-
токе, двигалась перед ними, пока не остановилась над
местом, где находилась Мария с Младенцем. Золото,
ладан и смирну принесли волхвы, нашедшие пещеру по
путеводной Вифлеемской звезде.

Волхвы, получив во сне указание не возвращаться
к Ироду, иным путем направились обратно в свою стра-
ну. Большинство- же жителей городка не знали о ве-
ликом событии и спокойно спали.

Бог-Отец, отдавая людям единородного Сына, возве-
стил о необходимости любви, кротости, самоотвержен-
ности как основополагающих и единственно верных це-
лей человечества. Церковь учит: «Бог вложил в человека
душу, дух ангельский... Мы должны помнить, что мы не
отдельно существуем, что мы связаны с миром, как его
венец; мир, лежащий во зле, мы должны очищать, а не
загрязнять вновь и вновь своим грехом».

Как отмечали этот праздник на Руси?
В этот день не работали, ходили в церковь, обильно
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накрывали столы, до Рождества Христова был пост.
Этот праздник считался праздником милосердия: в рож-
дественские дни царили радушие и хлебосольство, каж-
дый старался проявить доброту и милосердие, щедро уго-
щая всех и- одаривая, угощали знакомых соседей, не оби-
жали даже незнакомцев, странников и бедняков.

На Рождество утром деревенские улицы наполнялись
гомоном ребятни. Группы мальчиков-христославов ходи-
ли ватагой по дворам «Христа славить», то есть пели
песни, прославляющие Христа.

Второй день Рождества посвящался роженицам дан-
ного года и повивальным бабкам_ Затем по деревням
начинались «сквозы» невест, вплоть до Масленицы,
устанавливалось время сватовства и свадеб. Люди про-
щали обиды, мирились, ходили по гостям, делали добрые
дела для других--всех охватывала большая радость
жизни. А главное-это соизмерение сделанного за день
с вечно живыми заповедями Христа.

Вновь великий праздник- Рождество Христово-
вернулся в Отечество как признанный и для всех откры-
тый праздник. И многие из нас с наступлением вечера
в сочельник зажигают огни на елке, встречая в полночь
один из самых значительных праздников человечества,
веруя и надеясь.

СВЯТКИ

Отмечаются с 7 января по 19 января (с 25 декабря
по 6 января по старому стилю).

«Последний день перед Рождеством прошел, Зимняя
ясная ночь наступила, Глянули звезды. Месяц величаво
поднялся на небо посветить добрым людям и всему ми-
ру, чтобы всем было весело колядовать и славить Хри-
ста».

Н.Гоголы

Святки отмечают в течение двух недель между дву-
мя христианскими праздниками- Рождеством и Богояв-
лением, с 7 января по 19 января.

«Святки»-святить двенадцать дней после Рождест-
ва Христова церковь начала с древних времен, Дни эти
были праздничными, Завершился длительный Рождест-
венский пост, сняты все ограничения в пище, в веселье.
Молодежь в эти дни и вечера устраивала игрища, пляс-
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ки на улицах, гадания, уцелевшие от языческих времен.
Церковь смотрела на святочные забавы сквозь пальцы.

Святки-святые дни, зимние праздники, начинались
с Рождества, в это время чествовали Коляду, сопровож-
дались гуляния веселыми играми, ряжением, пением
колядок, гаданиями. Отмечали святки шумно, раздольно,
создавалась неповторимая атмосфера святочного ве-
селья. Помните, у А. С. Пушкина: «Настали святки! То-
то радость!>›?

Празднование на святках представляло собой сме-
шение языческих и христианских обрядов, так как хри-
стианские праздники совпали по времени с древними
языческими обрядами, отмечавшими зимний солнцево-
рот. Основным содержанием этих обрядов было общение
с миром мертвых, от которых зависело благополучие жи-
вых. Святки праздновались всеми, но в основном это
праздник молодежи, Для потешных и забавных игр ря-
женых парни и девушки загодя готовили маски зверей
и птиц, шутовские одеяния. Рядились как кому хоте-
лось и в масках с шутками-прибаутками обходили, дома,
исполняли величальные, обрядовые песни о том, как ро-
дился Христос, как в гости к хозяину пришли Божьи
посл-анники и другие, плясали, поздравляли хозяев.

Основная цель колядования -- пожелание счастья,
богатства и хорошего урожая. У русских колядки, как
правило, предназначались всей семье в целом. Например,
в Тверской губернии исполняли такую святочную коляд-
ную песню, обнадеживая хозяев сказочным урожаем:
Пришла коляда Ему с колосу осьмина,
Накануне Рождества. Из зерна ему коврига,
Дайте коровку, Из полузерна - пирог.
Масляну головку. Наделил бы вас Господь
А дай, Бог, тому, И житьем, и бытьем,
Кто в этом дому, И богатством
Ему рожь густа, И воздай вам, Господи,
Рожь ужиниста: Еще лучше того!

Каждая- хозяйка в свою очередь щедро одаривала
гостей, угощая выпеченными из теста фигурками птиц и
зверей, конфетами и дРУгими сладостями, проявляя к го-
стям милосердие.

Среди ряженых были традиционные персонажи: ба-
рыня, горнич-ная, цыган, цыганка, нищий, различные зве-
роподобные маски, Баба-Яга, черт, смерть с косой и др.
Человек под маской на время праздничных обходов как
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бы выводился за рамки обычных норм поведения. Во
многих местах водили «козу» в сопровождении «деда»,
<<цыгана>>, «барыни» и иных персонажей. «Коза» сначала
умирала, а потом вновь оживала, и все кончалось общим
весельем, Водили также «коня», «медведя», <<журавля».

Аксессуарами святочных празднеств были сноп, свя-
занный с месяцем жатвы--августом, соломенная кук-
ла-март или июнь, маски тура-январь или апрель,
коня-апрель или июнь, медведя-март. Все, кто <<ря-
дился» в маски, должен был потом искупаться в прору-
би, чтобы смыть с себя грех.

На святках христианский мир как бы терял свою
устойчивую структуру, всемогущий Бог становился бес-
помошным младенцем, небо сливалось с землею, мерт-
вые приходили в гости к живым, будущее приоткрыва-
лось, и чудеса становились явью. В ночь под Рождество
ВОДЫ В РЄКЗХ И ИСТОЧНИКЗХ ПРИХОДИЛИ В ДВИЖЄНИЄ И ПРИ

этом претворялись в вино, животные говорили друг с дру-
гом человеческими голосами. Поскольку святки,, по на-
родному поверью,-время особого разгула нечистой си-
лы, то ставили мелом кресты на окнах и дверях, чтобы
не вошла в жилище нечистая сила или вообще недобрый
человек. В святках проводились веселые зимние гуляния,
на улицах жгли костры, которые, по поверью, должны
были прибавить тепла и света, устраивали санные вы-
езды на лошадях, -различные забавы, катание на санях.

Любимым и непременным атрибутом святок были га-
дания: люди стремились заглянуть в будущее, узнать,
какая судьба ожидает их, сбудутся ли желания, Особен-
но волновались девушки-невесты о замужестве в новом
году: каков будет суженый, какое житье-бытье их ожи-
дает, Вот как пис`ал об этом В. А. )Куковски:йцв. балладе
«Светлана».
Раз в крещенский ,вечерок Ярый воск топили;
Девушки гадали: В чашу с чистою водой
За ворота башмачок, Клали перстенызолотой,
Сняв с ноги, бросали; Серьги изумрудны;
Снег пололи; под окном Расстилали белый плат
Слушали; кормили И над чашей пели в лад
Счетным курицу зерном; Песенки подблюдны.

Сняв башмачок или валенок, кидали за ворота. Ес-
ли он падал носком к воротам -значит, еще рано вы-
ходить замуж, а если в другую сторону, то оттуда жди
жениха. Гадали на воске: сначала его растопят, а_ по-
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том выльют в сосуд с водой, если увидят колечко-
к замужеству, а развалины-к худу. Смотрели на не-
бо, в какой стороне звезда упадет, там и твой ряженый-
суженый. У прохожего имя спрашивали, как прохожего
зовут, так будут звать будущего жениха. Ходили слу-
шать под окна чужих домов и, внимая разговору, весе-
лому или скучному, предрекали себе такую же жизнь
в замужестве.

А каков будет суженый-ряженый? Для этого броса-
ли ночью пригоршнями снег: если он падал быстро и
слышно, то муж будет молодым, если упадет тихо и не-
плотно-быть за старым или глухим. Ходили в тем-
ноте в дровяной сарай, брали полено из поленницы и
потом в покоях смотрели: если оно гладкое, то муж бу-
дет хорошим, а суковатое, особенно если с трещинами,
то он будет дурной и сердитый.

Снимали с насеста кур и приносили в горницу, где
заранее было приготовлено в трех местах: вода, хлеб,
кольца: золотые, серебряные, медные. Если курица бу-
дет пить воду, то муж будет пьяницей, если есть хлеб,
то муж будет бедняк, если возьмет кольцо золотое--
будет богач, серебряное - муж ни богат, ни беден, мед-
ное - нищий.

Хозяева пытались разведать, каковы будут весна и
лето, сулят ли они урожай, благополучие. В рождест-
венский вечер шли на гумно, вынимали зубами из стож-
ка соломинку. Попала с колоском -будет урожай, пу-
стой-опасайся недорода. Мяли кусок бумаги и
сжигали его на тарелке, загадывая желание, что показы-
вала тень на стене от сожженной бумаги, то и рисова-
ла фантазия. В полночь между двумя зеркалами ста-
вили две свечи и смотрели в зеркало, что почудится, то
и сбудется. Наводили зеркало на луну, чтобы много
увидеть. Ждали вещего сна, а чтобы он сбылся, клали
хлеб и ножницы под подушку. Также примечали погоду
в каждый день (12 дней) святок. Погода в первый день
святок давала основание предполагать, какой она будет
в январе, во второй день - в феврале и так далее. Или
луковицу разрезали на двенадцать долек (как двена-
дцать месяцев). Дольки посыпали солью и оставляли
на ночь. Утром смотрели, на какой дольке соль намок-
ла, а где осталась сухой. Этим месяцам и предстояло
быть сырыми и сухими.

Святочные гадания совершались во все дни святок,
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но наиболее значимыми, важными считались гадания
накануне Рождества, Нового года (по старому стилю)
и в особенности Крещения.

Период новогодних празднеств (а Новый год рань-
ше проходил во время святок) включал и другие обы-
чаи, среди которых большое место занимали вечеринки
молодежи, посиделки, различные игрища. Все сопро-
вождалось песнями, плясками, ряжением, ибо «Всякая
душа празднику рада», тем более «В день свят суеты
спят», или «День свят, и дела наши спят», кроме того
«Лето для старания, а зима -для гуляния». Умел рус-
ский народ повеселиться1

БОГОЯВЛЕНИЕ ГОСПОДНЕ. КРЕЩЕНИЕ

Празднуется 19 января (6 января по старому стилю).
Богоявление Господне- великий двунадесятый праз-

дник. В этот день церковь вспоминает евангельское со-
бытие на Иордане, когда Иисус Христос пришел к
Иоанну Крестителю и крестился у него в иорданских
ВОДНХ.

Один из важнейших моментов в земной жизни Иису-
са Христа-Крещение. Когда настало время начала
проповеди им закона Божьего, он, около тридцати лет
от роду, оставил уединенный Назарет и явился на бере-
га Иордана, где Крещение совершил Иоанн Предтеча,
или Креститель, введший этот обряд в знак очищения
покаявшихся от грехов. Так как народ ожидал прише-
ствия Мессии, многие спрашивали: «Неужели Иоанн-
тот обещанный Мессия, избавитель?>› Но Иоанн отве-
чал: «Я крещу вас водою, но идет Сильнейший меня, у
которого я недостоин развязать ремень обуви; он бу-
дет крестить вас Духом Святым и огнем». Это он гово-
рил об Иисусе Христе.

И вот Иисус пришел к Иоанну, чтобы креститься от
него. Иоанн же, зная, что Иисус не нуждается в кре-
щении покаяния, удерживал Его, говоря: «Мне надоб-
но креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?›› Но
Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так над-
лежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн
допускает Его. Крестившись, Иисус тотчас вышел из
воды,--и вот, отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн
Духа Божия, который сходил, как голубь, и ниспускал-
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ся на Него. И был глас с небес, глаголящий: «Сей есть
Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение».

При Крещении Спасителя было особое явление всех
трех лиц Божества: Отец из отверстых небес гласом
свидетельствовал о крещаемом Сыне и Святой Дух в
виде голубя сошел на Иисуса, подтверждая таким об-
разом Слово Отца. Крещение Спасителя и вместе от-
кровение всех лиц Святой Троицы. Поэтому праздник
Крещения имеет еще название Богоявление.

Христос был безгрешен, но он принял Крещение для
того, чтобы собственным примером освятить обряд, ко-
торый, благодаря Его искупительным заслугам, впо-
следствии получил значение таинства и сделался не
знаком только покаяния и очищения, но и действитель-
ным очищением людей от первородного греха. «Кто бу-
дет веровать и креститься, спасен будет».

День Крещения для церкви-это рождение христи-
анства, так как после крещения Иисус начал пропове-
довать, просвещать народ. Со временем Крещения сов-
падает время вступления Христа на общественное
служение, поэтому с праздником стали соединять пред-
ставление о мессианстве Христа, засвидетельствованном
Отцом и Святым Духом при Крещении. Первое изве-
стие о празднике мы имеем от 360 года. Есть в этом
празднике сходство с Рождеством - сочельник. На Кре-
щение заканчивалось святочное веселье.

В навечерье Богоявления и в самый праздник быва-
ет великое освящение воды-водосвятие в церквах,
а также на реках, прудах и колодцах. Бывало, всей де-
ревней, сопровождая крестный ход, шли к ближайшей
реке или озеру, к заранее приготовленной проруби. На-
зывалось это «хождение на Иордан». Тут у проруби-
<<иордани›› во время молебствия воду освящали, триж-
ды опускали в нее большой серебряный крест. Смель-
чаки окунались в проруби и даже купались. Купались
также благочестивые и больные люди, надеясь быть
здоровыми. Этот обряд происходит из глубокой христи-
анской древности, на древнем русском языке назывался
водокрещением.

Богоявленская и Крещенская вода издревле счита-
лась великою святынею. Ее хранили в продолжение це-
лого года, ею окропляли вещи, принимали ее с верою
при болезнях и давали нить тем, кто по каким-то при-
чинам не мог быть допущен к причащению.
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Свежеют с каждым днем и молодеют сосны,
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Слово февраль, или февруарий, пришло из
Византии. Февраль (фебруариус) назван в честь бога
Фебруо. Название связано с обрядом очищения (лат.
<<фебруариус››-очистительный). В Древнем Риме фев-
раль первоначально был последним месяцем года, но
с 153 года до нашей эры стал вторым.

Название «февраль» в старинных святцах встреча-
ется с половины ХІ века. Наши предки называли его
снежен, снежень-по обилию пышных и снежных
сугробов, февраль накапливает вторые за зиму снега,
намораживает вторые льды; снегосей-снега сеет
и сеет без конца и края; крутень-за бураны, вью-
ги, поземки да метели; а еще он предтеча весны, ее за-
певка- сечень. Сечень зиму «пересекает», другое по-
нятие: именно в этот период получают самую хорошую
древесину, так как в деревьях меньше всего сока.

В феврале морозы чередуются с потеплениями, пото-
му--то февраль еще прозвали л ют е н ь - лютый и б о-
когрей--скотина уже стала выходить из хлевов обо-
гревать бока. Крепкие морозы в феврале обычно быва-
ют только по ночам. А днем, в затиш-ье начинает слегка
пригревать солнце, а на солнышке оттаивают «бока» и
деревьев. Поэтому говорили: <<Февраль-двуликий ме-
сяц: и лютый, и бокогрей», так как в феврале и «День
дню рознь: нынче мороз, а завтра тепло».

«Февраль и теплом приласкает, и морозом отдуба-
сит››. Февраль-вр ал ь-- <<Бокогреюшко-февраль, он теп-
лом обычно враль››, «Февральская ростепель ничего не
стоит». Еще на Руси называли февраль межень-
между зимой и осенью, свечением--дни стали свет-
лее. В русских летописях его называли св адеб н ы м-
от зимних свадеб, совершаемых ото дня Богоявления
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до Масленицы. Февраль-последний месяц зимы, он
«Солнце на лето поворотит и три часа дня прибавит».

Морозы в феврале: тимофеевские-4 февраля, сре-
тенские- 15 февраля, власьевские-24 февраля. Гово-
рили: «Пришел февраль, сапоги обувай», «Февраль ме-
сяц лютый-спрашивает: «Как обутый?» А о холодном
феврале в народе говорили: «Злится коротышка, что
ему днеи мало дадено»-самый короткий месяц, мо-
розотрескучий из колючеметельный.

Февраль-это время буйных метелей. Обычно пер-
вая декада февраля-самая метельная пора, смутное
время сильных буранов, на Руси февраль еще называли
вьюговей-<<У февраля два друга-метель да вью-
га», «Вьюги да метели под февраль налетели», «Коль
морозом не возьмет, все дороги заметет», «Метет мете-
лица.››, и несмотря на то, что холоднее всего бывает в
первой половине февраля, уже чувствуется-в природе
что-то происходит, она как бы очищается и принимает
новый облик: звенит первая капель, а вообще «И ме-
тель, и капель», конечно, «Февраль силен метелью, а
март капелью», но «Февраль одной рукой гладит нос,
а другой по нему щелкает». _

И все-таки--<<Как, февраль, ни злись, как ты, март,
ни хмурься, а весною пахнет». Потому-то и в пурге -фев-
ральской уже нет-нет да почувствуется дыхание гряду-
щей весны, да и солнышко уже чуть-чуть подобрело,
робко наступают первые оттепели: зима с весной встре-
чается--«В феврале зима с весной встречается впер-
вой››. Когда февраль весь теплый, то «другие месяцы
его проклинают». «Коли февраль не холоден, плохо
о том думает март», «Теплый февраль приносит холод-
ную весну».

Народ приметил, что теплый февраль обманет и
принесет холодную ве-сну с заморозками.

Были и такие приметы: «Если глубоко промерзнет
земля, а из проруби на реке вода прольется, лед на
переборах (перекатах) реки встанет горами, трудами,
длинные и толстые сосульки с крыш-быть хорошему
лету». «Когда февраль с теплом, то март с холодом и
долгая зима будет», «Февраль холодный и сухой-ав-
густ жаркий», «Если февраль будет дождливый, то та-
кими же можно ожидать весну и лето, .а если погодли-
вый (сухой), то предвещает засуху».

А в некоторых местах примечали, что «если в фев-
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рале луна в кругу -скоро растает снег». И были уве-
рены, что «февраль медведю в берлоге бок нагреет».

Февраль-самый короткий из всех месяцев-
28 дней (29 дней), почти повсеместно считается и са-
мым тяжелым, особенно в високосные годы. Украинцы
в старину полагали, что в феврале особенно несчастны
пятницы; говорили, что в эти дни мужчинам нельзя ра-
ботать, а женщинам - прясть.

По календарю сбора лекарственных растений, в фев-
рале заготавливают наросты березового гриба и почки
сосны.
1 февраля (19 января)
День преподобного Макария Великого Египетского,
преподобного Макария Печерского (ХІ1 в.)

Макарий Великий Египетский родился в 301 году.
Сын пастуха, сам пас стада. Пастушество развило в
нем склонность к уединению, и он поселился в уеди-
ненной келии, где занялся молитвою и плел корзины
для пропитания. На тридцатом году ушел в отдален-
ную пустыню Египта, туда стекалось к нему много лю-
дей, которые прозвали его отроком-старцем. В одно из
гонений на православие он был сослан на один из ост-
ровов Нила, где обратил к Христу все население. Все
дошедшие до нас учения Макария нравоучительного
характера.

Макарий, Макрий. Макарьев день. Ма-
к а р и й С о л н е ч н ый. Макрий - погодоуказник, го-
ворили: «Какова погода 1 февраля, таков и весь месяц.
Если на Макарья метель, то на всю масленицу», «На-
чало февраля погоже - весну жди раннюю, пригожую»,
«Если в этот день ясно -ранняя весна» или «Если ка-
пель, в весну раннюю верь».

Подшучивал народ над Макарием: «Нашему Макар-
ке все огарки», «На бедного Макара везде беда напа-
ла», <<На бедного Макара и шишки валятся», «Не Ма-
кару с боярами знаться», <<Загонят, куда Макар телят
не гонял», но в глубине души верили Макару _- «Вчера
Макар гряды копал, а ныне Макар в воеводы попал».
2 февраля (20 января)
День преподобного Евфимия Великого,
Евфимия-схимника (ХІ\/ в.)

Евфимий Великий, или Благодушный, родился в 376
году. Еще юношей был посвящен в пресвитеры и полу-
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чил в заведование монастыри Мелитины. Сам тоже жил
в монастыре. В возрасте двадцати девяти лет вместе
со своим другом Феоктистом он удалился от мира и
поселился в пещере, близ Иерусалима, там и возникла
потом знаменитая Евфимиева лавра. В местах, где он
обитал, скоро отстраивались обширные монастыри. То-
гда он удалялся дальше, но и там собирались вокруг
него толпы учеников. Последним местом его пребыва-
ния была пустыня Зиф, близ Мертвого моря. Он слу-
жил образцом для аскетов и большое влияние оказы-
вал на народ, которому раздавал хлеб во время голо-
довок. Он сумел привлечь много людей к православию.
Из его наставлений сохранились немногие, только из
записи его учеников. Умер в 477 году. Прожил 101 год.

Ефимий. День Евфимия. Ефимкины не-
дели. Примечали, что если на Ефимия метель-вся
маслена метельная, «Помело метлой на масленицу,
приедет осударыня Масленица метельная», народ
шутил: «Ветры дули -шапку сдули, кафтан сняли, ру-
кавицы сами спали». И еще заметили: «Если на Ефи-
мия в полдень солнце--к ранней весне; пасмурно, ме-
тель -- мало того, что в масленицу метель будет, да еще
к поздним заморозкам».
З февраля (21 января)
День преподобного Максима-исповедника *. Святого
Максима Грека.

Максим-исповедник служил советником императора
Ираклия, но оставил свое высокое положение и по-
стригся в монахи. И словом, и писанием святой Мак-
сим убеждал верующих не слушать различных ерети-
ков и исповедовать веру Христову, но был ими схвачен
и брошен в темницу, где ему обрезали язык, отсекли
правую руку. Скончался святой Максим в 662 году, не
отрекшись от истинной веры.

Преподобный Максим Грек--выдающийся писатель
и переводчик Х\/І века, книжник-энциклопедист, оказав-
ший огромное влияние на культуру Древней Руси, ав-
тор оригинальных публицистических и специальных со-
чинений. Умер в 1556 году, погребен в Троице-Сергие-
вой лавре. К лику святых причислен в год тысячелетия
Крещения Руси, в 1988 году.

тд* 7: ї 1

* И с п о в е дни к и - потерпевшие мучения, но умершие своей
смертью.
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Ма ксим. По народному поверью, «Взойдет, зату-
манившись, светел месяц, ,выглянет из-за облака -доб-
рое жито будет; ясное небо- в амбаре будет по осени
пусто». На Максима наблюдали за зарей, если в этот
день была ясная заря, то ожидали мороза.
4 февраля (22 января)
День святого апостола Тимофея.

Тимофей- апостол из числа семидесяти. Он ученик
и спутник апостола Павла, родом из малоазиатской
провинции Ликаонии. К вере Христовой Тимофей был
обращен, вероятно, самим апостолом Павлом, который
и избрал его в проповедники Евангелия. Он прошел
многие города вместе с апостолом Павлом, а затем по
его поручению отправился в Македонию для сбора ми-
лостыни на бедных христиан. Затем вместе с Павлом
Тимофей отправился в Сирию и Палестину для пере-
дачи сбора бедным христианам. В Малой Азии апостол
посвятил Тимофея в епископа Ефесской церкви, и Ти-
мофей должен был управлять пресвитерами, многие из
которых были старше его по летам, разбирать распри и
жалобы.

Скончался он мученическою смертью в Ефесе, когда
совершался праздник в честь Дианы. Тимофей старался
остановить это торжество, сопровождаемое развратом,
но толпа забросала его камнями. Полагают, что Тимо-
фей был епископом ефесским пятнадцать лет, поэтому
мученическую кончину его можно отнести к 80 году по
Рождеству Христову. Мощи его почивают в Констан-
тинополе.

Тимофей. Тимофей-полузимник. Если
сильные морозы были в этот день, то они назывались
Тимофеевские морозы, начало метелей. Поселяне гово-
рили: «Подожди тимофеевских морозов!›› или «Каков
на дворе мороз-от! слышь, тимофеевский!›› Присматри-
вались: «Вверх поднимаются по стеклу побеги «снежных
растений» - морозу продолжаться, наклонились - к от-
тепели››. «Если в мороз вспотели оконницы и рамы-
жди потепления».

Тимофей-полузимник, так как уже ползимы про-
шло. Считали, что на этот день приходится половина
зимы: «Вот и пришли полузимники» или «Ползимы ста-
не на Тимофея-полузимника››.

В этот день пасечники осматривают пчел в омшани-
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ках. Прислушиваются: жужжат пчелы еле слышно -
переносят зиму легко; беспокойное гудение говорит о не-
благополучии пчелиной семьи.

Поселяне внимательно наблюдали, каков снег. От
этого зависело многое, так как «Снег глубок -- хлеб
хорош», «Снегу надует-«-хлеба прибудет; вода разо-
льется--сена наберется», но «Не тот снег, что метет,
а что сверху идет», а между собой размышляли: <<Бе-
жит вьюга по снегу, а следа нету», «Снегу нету-и
следу нету».
6 февраля (24 января)
День преподобных Ксении и Македония.
Святая Ксения Петербургская.

Ксения, овдовевшая в двадцать шесть лет, как бы
похоронила себя и велела называть именем умершего
мужа Андрея Федоровича, одевшись в мужское платье.
У нее был добротный дом в Петербурге, она подарила
его Параскеве Антоновой, одной из квартиросъемщиц,
с условием, «чтобы бедных даром жить пускала». Остав-
шиеся деньги пожертвовала в церковь, а_ свои личные
вещи раздала и стала нищей странницеи. Люди стре-
мились пригласить Ксению в дом, считая, что она при-
носит благополучие. А если Ксения приласкает ребен-
ка, то он будет здоровый и счастливый. Купцы, из-
возчики приглашали ее, желая угодить, но Ксения
принимала милостыню только от добрых, сердечных
людей, тут же раздавая ее нуждающимся. Когда же
мужская одежда износилась, она надела ,старую зеле-
ную юбку и красную кофту. Считали, что в словах и
поступках Ксении глубокий пророческий смысл, она
предсказывала исторические события. 45 лет она стран-
ствовала.

В 1988 году на Поместном Соборе Русской Право-
славной церкви_Ксения Петербургская была причислена
к лику святых. В Петербурге, на Смоленском кладбище,
в небольшой часовенке, есть такая надпись: «Во имя
Отца и Сына. и- Святого Духа. На сем месте положено
тело рабы Божией Ксении Григорьевны, жены придвор-
ного певчего, в ранге полковника, Андрея Федоровича.
Осталась после мужа 26 лет, странствовала 45 лет, `а
всего житие 71 год; звалась именем Андрей Федорович.
Кто меня знал, да помянет мою душу для спасения ду-
ши своей. Аминь››.
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Аксинья. День Аксиньи-полухлебницы,
п о л у з и м н и ц ы. Аксинья - перелом зимы. Этот день
называли - весноуказник, потому что «Какова Акси-
нья- такова и весна», то есть если на Аксинью хоро-
шая погода, то и весна будет красная. Но плохо, если
метель в этот день дорогу переметает, говорили, корм
подметает.

Аксинья -полузимница, полухлебница, так как ози-
мое зерно пролежало в земле половину срока до всхо-
да, да и старого хлеба половина съедено, а также по-
ловина сроку осталось до нового хлеба. Наблюдатель-
ные старики говорили: «Вот-те Аксинья-полузимница››,
«Коли до Аксиньи-полухлебницы жита хватит, то до но-
вин станет половина, а до корма треть». А мужик так
рассудил: «Полузимница пополам-да не ровно делит
зиму: к весне мужику тяжелее» и еще: «Полухлебница
цены на хлеб устанавливает».
7 февраля (25 января)
День святого Григория Богослова.

Григорий Богослов родился в 326 году в Каппадо-
кии. Мать воспитала его в любви к Богу. Получив пре-
красное образование, он жил отшельником, неустанно
молясь и читая Евангелие. В 379 году возглавил борь-
бу с арианской ересью. В 381 году созвал Второй все-
ленский собор. Кротостью и терпением, пламенной про-
поведью привел множество народа к истинной вере.
Скончался в 390 году.

Григорий Богослов. В этот день наблюдают
погоду: «Каков день с утра до полудня, такова, гово-
рят, будет и первая половина следующей зимы, а с по-
лудня до вечера - предвещает другую половину зимы».
9 февраля (27 января)
Перенесение мощей святого Иоанна Златоуста.

Иоанн Златоуст, красноречивейший из всех отцов
греческой церкви, родился в Антиохии около 347 года
в очень богатом и знатном семействе. Учился, но оста-
вил адвокатуру, сделался христианином и удалился в
Сирийские горы, где занимался изучением книг свя-
щенного писания. Затем возвратился в Антиохию, где
стал священником. Император Аркадий увез его в Кон-
стантинополь и сделал епископом, за ревностную служ-
бу он навлек на себя гнев многих врагов. По проискам
Евдоксии, супруги императора, был сослан в заточение
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в 402 году, затем возвращен и вновь сослан в 404 году.
Умер в 404 году.
10 февраля (28 января)
День преподобного Ефрема Сирина.

Е ф р е м. Ефрем - ветродуй, запечник, прибаутник,
сверчковый заступник. Подмечали: «Ветер на Ефрема -
к сырому году», «Пронесся ветер-лето скорее всего
будет сырое и холодное», «Не к добру летнему Ефре-
мов ветер››. На Ефрема домового закармливают. В этот
день если хозяйка не оставит гостинца для домового,
то будто он из доброго превращается в лихого. И тогда
все пойдет наизворот: спорина (желание работать)
пропадает, скот худеет и чахнет, люди заболевают, бе-
ды летят со всех сторон. Поселяне для смирения домо-
вого после ужина оставляют на загнетке горшок каши,
обкладывая его вокруг горячими угольями, чтобы по-
потчевать домового. Тогда он целый год бывает смиреи
и услужлив.
12 февраля (30 января)
Собор вселенских учителей и святителей Василия
Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста_
(1084 г.). .

Празднование этого дня установлено в Византии в
1084 году в память о прекращении споров по вопросу
о том, кому из них следует отдать предпочтение. Споры,
породившие среди христиан распри, были прекращены
после чудесного явления всех трех митрополиту Иоан-
ну, а день 12 февраля (30 января) стал отмечаться как
общий день памяти святителей.

День трех святителей-непрядильщи-
к о в. Было ве народе такое поверье: «На трех святите-
лей нельзя прясть».
13 февраля (31 января)
День святых чудотворцев Кира и Иоанна.
Святого Никиты Новгородского.

С-вя-той Никита Новгородский. Монах Ки-
ево-Печерского м.онастыря, в молодости подвергался
сильному искушению: ему стал являться бес, чтобы тот
перестал молиться. Но братия избавила Никиту от на-
важдения. Затем Никита занял епископскую кафедру
в Новгороде, где оставил о себе память как покрови-
тель всех обиженных иубогих. О нем утвердилось мне-
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ние как о человеке, способном предотвратить засухи и
тушить пожары.

Никита был причислен к лику святых при Иване
Грозном в 1558 г.

Н и кит а. День Никиты Новгородского -храните-
ля от пожаров и молний. Русский народ считает этого
угодника также хранителем от опасности быть убитым
и от пожара и молний, и поэтому в «Сказании о том,
коим святым каковые благодати исцелений от Бога да-
ны» назначается молитва об избавления от этих бедст-
вий. Очевидно, что верование это основывается на жизне-
описании святого Никиты, о нем повествуется, что этот
святой «пожар града молитвами своими угаси и ина мно-
го чудеса творяще».
14 февраля (1 февраля)
День святого мученика Трифона, преподобного Петра.

Тр ифо н. День Трифона-заклинателя мышей. Три-
фон-мороз, Трифон-перезимник.

Трифону сельские девицы молились о женихах-
вероятно, потому, что февраль был свадебный месяц.

Старики примечают в этот вечер: если покажется на
небе много звезд, то зима еще долго продолжится и
весна будет поздняя, говорили: «На Трифона звездисто
(небо звездно) - к поздней весне» или «Звезд много -
весне длинная дорога». На Трифона заговаривали мы-
шей. Считали, что только в этот день можно заклинать
губителей скирдов и стогов-мышей. Заклятие не
только может сгубить мышей, но и совсем искоренить
их из селения.
15 февраля (2 февраля)
Сретение господне.

По древнеиудейскому обычаю, на сороковой день
после рождения мальчика-первенца мать должна была
принести его в храм для того, чтобы посвятить ребенка
Богу и принести в жертву две горлицы или двух го-
лубков. В Иерусалимском храме Марию встретил пра-
ведный Симеон, которому было обещано от Святого
Духа, что он не умрет, пока не увидит Спасителя. В па-
мять об этой встрече (сретении) и установлен праздник.

Славянская старина указывает на то, что с христи-
анским днем празднования Сретения Господня совпал
народный праздник, который с языческих времен до сих
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пор сохраняет особое название-<<Громницы». «Гром-
ница››--почитание огня на этот раз проявляется в из-
готовлении и чествовании свечи. Ей в этот день при-
писывают наиболее чудодейственную силу, будто в
«громничной» свече заключается скрытая благодеющая
сила, которая оберегает всякий дом, где хранится све-
ча, от грома и молний.

Бедняки, получавшие свечи из рук священника, за
неимением своей, смотрели, как она горит за обеднею,
и гадали: у кого первого погаснет, тот раньше умрет.
А у кого по выходе из церкви на пути домой не потух-
нет огонь, а еще если на руку воск упадет тремя кап-
лями, тому будет счастье. Пришедшие домой огнем
«громницы» подпаливали себе вдоль и поперек волосы.
А потушенная свеча разламывалась и раскладывалась
в хлевах, чтобы спасти скотину.

По народным приметам, Сретенье является грани-
цей между зимой и весной - «В Сретенье зима с летом
встретились». Это первая встреча, поэтому название
праздника также объясняется встречей времен года,
говорили: «Зима с весной встретились впервой». Заме-
чали: если проглянет солнышко сквозь наволочи-;-к
теплу, наступят сретенские оттепели, а не проглянет-
ждали строгих морозов. Бывало, что несколько суток
морозы стояли по-январски трескучие-сретенские мо-
розы.

Существуют такие приметы: «Какова погода на Сре-
тенье, такова и весна будет», «Ежели на Сретенье уста-
новится оттепель - весна ранняя и теплаяї коли холода
завернут--весна холодная», «Если на Сретение снег
через дорогу несет- весна поздняя и холодная, выпав-
ший в этот день снег- к затяжной и дождливой вес-
не». Ежели метель на Сретение, считали, что с кормом
будет плохо: «Коли на Сретение метель дорогу переме-
тет, то корма-т подберет». С этой приметою соединяется
понятие о поздней весне, а следовательно, и недостатке
корма.

Коли на Сретение солнце перед заходом из-под тучи
выглянет и как бы улыбнется напоследок-крепких
морозов уже, наверное, не будет. Солнце словно бы
проводило их. Подшучивали: «На Сретенье уже от во-
робья стена мокра» или «На Сретенье кафтан с шубой
встретились, а цыган шубу продает», «На Сретенье
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снежок-весной дожжок», а обращаясь к зиме, гово-
рили: «Но не пугай, зима, весна придет!>›

Были и другие наблюдения поселян- «На Сретенье
утром снег-урожай ранних хлебов; если в полдень-
средних хлебов; если к вечеру снег-урожай поздних
хлебов», «На Сретенье капель-урожай на пшеницу».
А если на Сретенье ветер - плодородие фруктовых де-
ревьев, поэтому садовники, придя от заутрени, «трясли
деревья руками, чтобы были с плодами».

На Сретенье кормят (закармливают) племенных
птиц: курам дают овес, чтобы лучше неслись и яйца
были крупнее и вкуснее. С этого дня можно было вы-
гонять скотину из хлева в загон -для разминки и при-
грева, также начинали готовить семена к посеву, под-
чищать их, подрабатывать, проверять на всхожесть.
Белили плодовые деревья, чтобы уберечь их от солнеч-
ных «ОЖОГОВ» В марте.

Крестьяне обычно в этот день делали расчет запасов
хлеба, сена, соломы и других кормов: уложились ли они
в половину, а если нет, вносили поправки в кормушки,
да и сами подзатягивали пояса. В этот день в деревнях
раньше проводили гулянья.
16 февраля (3 февраля)
День святого Симеона Богоприимца
и Анны Пророчицы*.

Богоприимец Симеон, праведный и благочестивый
муж, которому было обетование, что он не умрет, пока
не увидит Христа.

По внушению Духа Бога, он пришел во храм, когда
родившегося Иисуса принесли туда на сороковой день.
Святой Симеон взял младенца на руки и сказал: «Ны-
не отпущаеши раба твоего, Владыко».

Это день преподобного Симеона Богоприимца, кото-
рый считается в народе хранителем младенцев, и по-
этому в известном сказании о том, в каких случаях,
каким святым должно молиться, назначается ему осо-
бая молитва о сохранении здоровья младенцев. Осно-
ванием для такого верования послужило то, что Симе-
он принял на руки свои Божественного младенца Иису-
са, и то, что этот праведник на священных иконах обык-
 

* Прор ок-библейский термин для обозначения особых про-
возвестников воли Божьей-провозвестников, объявляющих чью-
либо волю, в данном случае- Бога.
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новенно изображается с Предвечным младенцем на ру-
ках.

Анна-пророчиц-а. Анна в святом Писании-
84-летняя вдова, безотлучно пребывавшая при храме в
посте и молитве. Вместе с Симеоном Богоприимцем в
сорокадневном младенце Иисусе, принесенном в Иеру-
салимский храм Пресвятою Девою Мариею, она узна-
ла будущего Спасителя мира и проповедовала о Нем
всем, чаявшим спасение, почему и названа пророчицею.

Симеон и Анна-расчинай починки. В этот
день с ранней зари, помолясь всей семьей, шли в сараи
работать: занимались починкой летней сбруи - «На Си-
меона расчиняй починки», а «Семен с Анной сбрую по-
чиняют».

Хозяева в этот день варили дорогое и лакомое ку-
шанье-саломату, поэтому крестьяне говорили: <<При-
ехала саломата на двор, расчиняй починки». Этот день
назывался «починки», «В починки дед встает чуть
свет-чинит сбрую летнюю да борону столетнюю»,
«Починки - по сохе поминки».

А к лошади в этот день привязывали кнут, рукави-
цы, онучи. Все это делалось для того, чтобы домовой
не смел дотронуться до лошади, воображая, что на ней
сидит сам хозяин.
17 февраля (4 февраля)
День преподобного Исидора Пилусиота,
преподобного Кирилла Новоезерского
и святого князя Георгия Владимирского.,

Князь Георгий- Владимирский. Сын вели-
кого князя Всеволода Большое Гнездо, Георгий Всево-
лодович вступил на Владимирский великокняжеский
престол в 1212 году. Когда в 1237 году на Русь дви-
нулась Орда Батыя, князь Георгий, всегда отличавший-
ся воинской доблестью и благочестием, оставил столи-
цу и отправился на Север для соединения с другими
князьями.

4 марта произошла битва на реке Сити, в которой
татары разбили немногочисленную, но мужественную
дружину Георгия. Князь пал в этом бою. Тело его бы-
ло похоронено в Ростовском соборе, а через два года
торжественно перенесено в Успенский собор города Вла-
димира.

Князь был причислен к лику святых в 1645 году.
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ҐІрЄП0добный КИрилл Новоезерский-
русский подвижник Х\/І века, более двадцати лет про-
ведший в подвиге странничества. Имея горячее желание
обойти всю русскую землю, чтобы поклониться ее свя-
тым местам, святой Кирилл днем странствовал, а но-
чью находил себе приют в притворах церквей, никогда
не заходя в дома и не прося милостыню. Странствуя
таким образом, он обошел Московские, Псковские, Нов-
городские земли, совершая только добро и оставляя
о себе добрую память в сердцах людей.

В конце жизни им был основан монастырь, полу-
чивший название Новоезерского.

Николай студены й. Редкий год на Руси в
этот день не было морозов: «Никола студеный - волчий
сват, маковый закат», «На Студеного Николу снегу на-
валит гору», «Никола Студеный на мороз тороват»,
«Студеный день -- шубу снова надень»_ Наступает время
звериных свадеб-<<Лисы ударяются в пл-яс, друг пе-
ред другом жеманятся››, начинаются весенние игры у
зайцев, происходят драки среди волков.
18 февраля (5 февраля)
День мучениц Агафии и Феодулии. Иже во святых отца
нашего Феодосия, архиепископа Черниговского.

Святой Феодосий Черниговский. Один
из просвещеннейших людей Х\/ІІ века, выходец из дво-
рянского рода, воспитанник Братского Киевского мона-
стыря. Феодосий был учеником Епифания Славинецко-
го, Иннокентия, Гизеля и других. Он выступал за вос-
соединение Русской и Киевской митрополий и принимал
участие ,в посольстве, которое увенчалось подписанием
соответствующих грамот (1685 г.).

Причислен к лику святых в 1896 году.
Агафья. Агафья-поминальница, за-

ступница, коровница. День святой мученицы
Агафьи народная Русь называла «поминальницей», так
как в этот день поминаются отошедшие в иной мир= от-
цы, праотцы, деды, прадеды. Считали Агафью также
заступницей от пожара, и в день ее памяти освящали
хлеб с солью, который хранился в домах как надежней-
шее средство от огня. Во время пожара бросали этот
хлеб с солью в огонь или в сторону, в поле, чтобы огонь
туда ушел.

Есть такое поверье, что на этот день пробегает по
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селам заморенная коровья смерть, болеют коровы, тогда
говорили: «На Агафью коровья смерть ходит». А «ко-
ровья смерть» являлась людям в виде старой, отврати-
тельной женщины, а руки у нее «с граблями». Как за-
берется эта гостья, то переморит всех коров, изведет
все племя до конца. И только одно опахиванье, совер-
шенное с таинственным обрядом, как бы изгоняло ко-
ровью смерть.

И еще было одно поверье: чтобы не пускать «ко-
ровью смерть» во двор и предохранить коров от паде-
жа, крестьяне хлевы убирают старыми лаптями, про-
питанными дегтем, от которых она бежит без оглядки.
Считали, что <<Агафья коров оберегает от болезней» и
просили: <<Агафья-коровница, береги коров», так как
«Крестьянин скотинкой жив», «Корова на дворе -харч
на столе», «Сметану любить - коровку кормить», «С мас-
лом да со сметаной бабушкин лапоть съешь». Берег
крестьянин свою «животину», говорили: «Корову пал-
кой бить- молока не пить», «Корова в тепле - молоко
на столе», а «Корова без клички-мясо››. В этот день
особую заботу проявляли телятницы о благополучном
исходе отела коров.
20 февраля (7 февраля)
День преподобных Парфения и Луки.

В этот день пекли пирожки с луком. Примечали:
«На Луку полуденный ветер - к урожаю яровых». Если
родительская суббота, то идет поминовение усопших
предков. Была у русского народа такая хорошая запо-
ведь: <<Живь1 родители - почитай, умерлй - поминай».
21 февраля (8 февраля)
День великомученика Феодора Стратилата
и пророка Захария.

Святцы называют Захария Серповидцем потому, что
он в одном из пророческих откровений видел свиток,
летающий по воздуху, изогнутый наподобие огромного
серпа.

Захарий-серповидец. Крестьяне видение За-
хария понимали по-своему, они в этот день доставали
серпы и осматривали их: «На Захария-серповидца гля-
ди серпы на лето», ведь «Не тогда серпы точить, когда
на жниво итить». Захарию молятся бабы-жницы. В этот
день достают серпы и кропят их крещенской водой. Го-
ворили: «Не обережешь вовремя кривого серпа-не
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нажнешь в поле и снопа», «Одной рукой жни, другой -
сей››, «Сей хлеб, не спи, будешь жать, не станешь дре-
мать>›, или <<Пашешь-плачешь, жнешь-скачешь».
А лежебоки посмеивались: <<Люди-жать, а мы-под
межой отдыхать». Но были и такие: «Живет не жнет,
а хлеб жует, да еще деньги считает».
22 февраля (9 февраля)
День мученика Никифора, священномучеников
Маркелла, Филагрия, Панкратия.

Никифоры-Панкраты. День В аленти-
н ы - к а п е л ь н и ц ы. Капель. Широкие дороги. Те-
перь сильный мороз бывает чаще лишь ночью, говорили:
«Февраль воду подпустит, март подберет». Перевалила
зима, поэтому: «Не всяк Панкрат хлебом богат», но
«Наш Панкрат лаптями богат» и подшучивали: «Хо-
роши Панкратьевы лапти, да и те-- никифорцы».
23 февраля (10 февраля)
День священномученика Харлампия.
Преподобного Прохора Печерского.
Святой Анны, княгини Новгородской.

Княгиня Анна Новгородская - супруга великого кня-
зя Ярослава Мудрого, мать Мстислава, великого князя
Киевского. Ее дочери стали королевами западноевро-
пейских государств. Всех своих детей княгиня Анна вос-
питала в христианской вере, дав им прекрасное обра-
зование и научив трудолюбию. Сама она под конец
жизни ушла в монастырь и окончила жизнь монахиней.

Харлампий почитается в народе хранителем от вне-
запной, без покаяния, смерти, и ему назначается на эти
случаи особая молитва. Перед своей мученической кон-
чиной Харлампий молился Богу, и ему снится, что Гос-
подь ему ответил: <<Буди по прошению твоему, мужест-
венныи мои воине».

Прохор, Харлампий. День Харлампия:-хра-
нителя от внезапной смерти и Прохора-зимооха. Свя-
той угодник Харлампий еще почитается покровителем
чиновников.

П р о х о р. Считали, что Прохор -- к теплу поворот,
говорили: «До Прохора старуха охала: -«Ох, студно».
Пришел Прохор на Влас: «Никак скоро весна у нас?»

*

"' С в я щ е н н о м у ч е н и к и - те святители, которые принима-
ли мученическую кончину от иноверных или безбожников.

7.6



или «На Прохора и зимушка-зима заохает», однако
просили: «Лютуи, февраль, не лютуй, а на весну брови
не хмурь».
24 февраля (11 февраля)
День священномученика Власия, преподобного
Димитрия Прилуцкого, князя Всеволода Псковского.

Преподобный Димитрий Прилуцкий-один из уче-
ников Сергия Радонежского. Он родился в богатой ку-
печеской семье, отличался в юности редкой красотой.
Не прельстившись ни богатством, ни светской карьерой,
Димитрий постригся в монахи и вскоре основал на бе-
регу Плещеева озера, близ Переяславля, монастырь.
В 1354 году Димитрий встретил Сергия Радонежского,
после знакомства с которым отправился на Север, где
основал первый на Русском Севере общежительный мо-
настырь по подобию Сергиевой обители. Дожил до глу-
бокой старости.

Князь Всеволод Псковский. Князь Всево-
лод (в крещении Гавриил) -внук Владимира Монома-
ха, родился и почти всю жизнь прожил в Новгороде,
где княжил его отец Мстислав. В 1117 году Владими-р
Мономах дал Мстиславу в удел город Белгород, а ме-
лодой Всеволод остался в Новгороде фактическим на-
местником отца. Всеволод был доблестным воином, но
никогда не брался за меч ради корысти или власти.
В страшный голод он спас множество людей от гибели,
открыв для голодных княжескую казну. Им были по-
строены в городе храмы: святого Георгия в`Юрьеве мо-
настыре, Иоанна Предтечи в Опоках. В 1137 году он
стал первым Псковским князем, избранным по воле на-
рода.

Власий-сшиби рог с зимы. Власий-
скотий бог. Власьевские морозы. Говорят: <<Влась-
евские утренники подошли, держи ухо востро!››, ибо
«Святой Власий сшиб рог с зимы», но предостерегали:
«Февраль днем корове бог нагреет, а ночью рог моро-
зом -сорвет», «Власий морозом корове рог сшибает».
В это время и лоси сбрасывают рога. Считали семь
крутых заутренников: «Три до Власия, четыре после
Власия», точнее «Три до Власия, да три после Власия,
а седьмой на день Власия».

Власиев день-коровий праздник, так как Власия
считали заступником скота. В этот день служили мо-
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лебны святому мученику Власию и молили его о по-
кровительстве и защите домашнего скота, особенно ко-
ров. Наблюдали: «Коли снег долго лежит глыбами, легко
скоту будет». Шутили: «У Власия и борода в масле»,
«Прольет Власий маслица на дорогу (то есть отте-
пель) - зиме пора убирать ноги».
25 февраля (12 февраля)
День святого Мелетия, иже во святого отца
нашего Алексия, митрополита Московского.

Святой Алексий Московский. Выдающий-
ся церковный и политический 'деятель ХІ\/ века, митро-
полит Алексий родился в Москве приблизительно в
1292-1304 гг. и в течение двадцати лет был иноком
Богоявленского монастыря. В 1354 году после смерти
Феогноста поставлен в митрополиты. Чтобы положить
конец распрям, раздуваемым литовским и волынским
митрополитом Романом, Алексий отправился в 1356 го-
ду в Константинополь. На обратном пути он был за-
стигнут бурею и чудом спасся, после чего, возвратив-
шись на Родину, основал Спасо-Андроников монастырь.
Алексий последовательно поддерживал объединитель-
ную политику московских князей, был воспитателем ма-
ленького князя Дмитрия Ивановича (Донского). В Мо-
скве им был основан Чудов монастырь, снесенный в три-
дцатых годах. Там в течение долгих веков покоились
мощи святителя Алексия.

Алексей. День Алексея рыбного. В пер-
вые дни после Власия выставляли пряжу на утренний
мороз. Говорили: «Позорнишь пряжу после Власия,
будешь с деньгами на масленицу». То же делали и с
зерном, предназначенным для посева, считали, что про-
мороженные семена давали лучший урожай, и еще при-
мечали: «На Алексия потеки были-должна рыба ло-
виться».
26 февраля (13 февраля)
День преподобных Мартиниана, Симеона, Саввы,
Зои, Фотинии.

М а р т и н и а н. День Мартиниана - укротителя
страстей. Мартиниан-угодник считался на Руси избави-
телем от блудных страстей, поэтому в Сказании о свя-
тых ему полагается молитва с этой целью.
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27 февраля (14 февраля)
День преподобного Авксентия. Преставление
преподобного Кирилла, учителя Словенского.
Преподобного Исаакия, Печерского затворника.

Равноапостол Кирилл, учитель Сло-
венский. Кирилл и старший брат его Мефодий-
славяне, родились в Македонии, в городе Солуни. Свя-
той Кирилл получил прекрасное образование, воспиты-
ваясь с четырнадцатилетнего возраста с сыном импе-
ратора. В Константинополе он состоял библиотекарем
соборной церкви и преподавателем философии. В 857
году Кирилл с Мефодием отправились в путешествие
с целью проповедовать христианскую веру у хазар.

В 862 году началось главное дело Кирилла и Мефо-
дия. По просьбе моравского князя Ростислава они от-
правились в Моравию для проповеди христианства на
славянском языке. Тогда и была ими изобретена сла-
вянская азбука, а также переведены с греческого на
славянский язык важнейшие богослужебные книги.

Кирилл. На Кирилла хорошая погода-к моро-
зам.
28 февраля (15 февраля)
День святого апостола Онисима, преподобного Евсевия.
Преподобного Пафнутия, затворника Печерского.

Онисим-зимобор. Онисим-овчар, ов-
ч а р н и к. Зима с весной борются: «Кому идти вперед,
а кому вспять повернуть», «На Онисима-овчарника
зима становится безрогой». На Онисима овчары оклика-
ют звезды, чтобы овцы ягнились. Был и такой обычай:
сбирать в амбарах разные семена, выставлять их на
три утренние зори на мороз и откладывать их к посе-
ву. В этот день женщины отбирали первый моток, луч-
ший из всей пряжи, и выставляли его на утреннюю зо-
рю, они были уверены, что вся пряжа будет бела, чиста
и крепка. Этот обычай называли: зори-ить пряжу.
29 февраля
Преподобный Кассиан Римляннн.

В ряду святых угодников Кассиан занимает совер-
шенно исключительное место-это нелюбимый святой,
<<немилостивый››. В некоторых местах он даже не счи-
тался святым и не признавался русским, а само имя
«Касьян» слыло как позорное.

О Касьяне народ рассказывал: «Святой Касьян сна-
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чала был светлым ангелом, почему Бог не имел нужды
таить от него свои планы и намерения. Но затем святой
этот сблизился на обещания и уловки нечистой силы и,
перейдя на сторону дьявола, шепнул ему, что Бог на-
мерен свергнуть всю сатанинскую силу с неба в преис-
поднюю. Однако впоследствии Касьяна стала мучить
совесть, он, раскаясь в своем предательстве, пожалел
о прежнем житье на небе и о своей близости к Богу.
Тогда Бог внял мольбам грешника и сжалился над ним,
но из осторожности все-таки не приблизил его к себе,
а приставил к нему ангела-хранителя, которому и при-
казал заковать Касьяна в цепи и бить его три года тя-
желым молотом в лоб, а на четвертый отпускать на
волю».

Касьянов день бывает только в високосном году.
Исстари заведено на Руси считать високосный год опас-
ным и приписывать ему многие небывалые беды: будто
и скот падает, и дерева засыхают, и повальные болезни
появляются, и семейные раздоры заводятся, потому что
Касьян-символ беды. Считали: Касьян-завистник,
Касьян-злопамятный, Касьян-скупой, Касьян-немило-
сердный, Касьян-корыстник, Касьян-остудный. Говори-
ли: «Касьян на что ни взглянет-все вянет: Касьян на
народ-народу тяжело, зинул Касьян на крестьян-
беда, Касьян на скот взглянет-скот валится, дохнет,
на дерево- дерево сохнет, Касьян на траву-трава
сохнет».

А в народе про угрюмого, тяжелого человека гово-
рили: «Он Касьяном смотрит». «Глаз Касьяна» считал-
ся очень опасным, даже советовали не выходить из из-
бы, чтобы не случилось несчастья. «Касьян косоглазый,
от него, братцы, хороните все, живо сглазит, да так, что
потом ни попы не отчитают, ни бабки не отшепчут».

Благому чудотворцу Николаю два праздника в году
(весной и* зимой), а Касьяну немилостивому-один в
четыре года. А почему? Народ рассказывает так:

Раз в осеннюю пору увязил мужик воз на дороге.
Мимо идет Касьян-угодник. Мужик не узнал его и да-
вай просить: <<Помоги, родимый, воз вь1тащить!>> -_ <<По-
ди ты! -сказал ему Касьян-угодник. --Есть мне когда
с вами возиться!>› Да и пошел своею дорогою.

Немного спустя идет тут же Никола-угодник. <<Ба-
тюшка,- завопил опять мужик,- батюшка! Помоги мне
воз вытащить!›› Никола-угодник помог ему.
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Вот пришли Касьян-угодник и Никола-угодник к Бо-
гу в рай. «Где ты был, Касьян-угодник?»- спросил Бог.
«Я был на земле, - отвечал тот, - прилучилось мне ид-
ти мимо мужика, у которого воз завяз; он просил меня:
помоги, говорит, воз вытащить; да я не стал марать
райского платья». - <<Ну, а ты где так вь1пачкался?>› -
спросил Бог у Николы-угодника. «Я был на земле; шел
по той же дороге и помог мужику вытащить воз>›,--
отвечал Никола-угодник. <<Слушай, Касьян! -сказал
тогда Бог.- Не помог ты мужику-за то будут тебе
через три года служить молебны. А тебе, Никола-угод-
ник,-за то, что помог мужику воз вытащить, будут
служить молебны два раза в год».

С тех пор так и сделалось: Касьяну в високосный
только год служат молебны, а Николе - два раза в год.

Была и такая примета: «Большой снег на Касья-
на - воды много будет», но «Рано затает, долго не рас-
тает». В феврале месяце была еще одна примета: «Не-
настье в воскресенье перед масленой-к урожаю гри-
бов».

Февраль - конец зимы, поэтому говорили: «Сколько
зима не злится, а весне покорится», «Зима кончается,
весна начинается», «Не пугай, зима, весна придет»,
«Зима лето пугает, да все равно тает».

КАМНИ И ЦВЕТЫ ФЕВРАЛЯ

Согласно календарю счастливых камней, февралю
соответствует аметист-фиолетовый прёзрачный гор-
ный хрусталь, светлый до густо-фиолетового, при ис-
кусственном освещении - темно-лиловый, кроваво-крас-
ный. По нраву февралю и молочно-белый оникс.

По календарю счастливых цветов--фиалка.
Аметист--мерцающий лиловым блеском, как бы

навеян самой предвесенней природой. В Риме его назы-
вали «благословенным камнем», который приносил уда-
чу в рьщарских забавах, на охоте, в спортивных играх.

Древние считали аметист амулетом наибольшей си-
лы. Тридцать столетий назад один из жрецов вырезал
на глиняной табличке: <<Аметист-камень любви-
прежнюю любовь обращает в равнодушие. Остерегай-
тесь его, женщины обрученные либо замужние...>›

Аметист - камень «новой любви», он способен вызы-
вать любовь к дгрящему, приносит покой и благо, по-
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могает при нервных расстройствах, улаживает распри.
Этому камню дана сила хранить от пьянства, в старин-
ном русском лечебнике Х)/ІІ века читаем: <<...сила этого
камени есть: пьянство отгоняет, мысли лихие отдаляет,
добрый разум делает и во всех делах помощь дает».
Поэтому считали, если кубок был украшен аметистом
или пьющий имел перстень с этим камнем, то мог не
бояться: камень его хранил.

На Руси лиловые камни носили первые христиане,
аметисты блистали на руках духовных лиц, их широко
применяли для украшения церковной утвари, предме-
тов культа, из камня делали четки, на которых горячо
молились во время войн и стихийных бедствий. А. Куп-
рин в рассказе «Суламифь» писал: «Дарил также царь
своей возлюбленной ливийские аметисты, похожие цве-
том на ранние фиалки... аметисты, обладающие чудес-
ной способностью обуздывать ветер, смягчать злобу,
предохранять от опьянения и помогать при ловле диких
зверей...›› Родина наилучших русских аметистов - Урал.

Оникс-полудрагоценный камень, древние высоко
ценили его магические и целебные свойства. Его назы-
вали «камнем вождей››: он давал власть над другими
людьми, охранял от внезапной смерти, покушений. Счи-
тали, что оникс в серебре лечит болезни сердца, про-
гоняет черные мысли, лечит бессонницу.

19 февраля Солнце вступает в зодиакальный знак
Рыбы (19 февраля - 20 марта). Знак Воды. Под
покровительством Юпитера и Нептуна. Согласно преда-
нию, созвездие Рыбы --это не холодная и бесчувствен-
ная рыбина, а сама богиня любви Венера.

ПРАЗДНИКИ В ФЕВРАЛЕ
мяслвницл

Масленица приходится на неделю, предшествующую
Великому посту, ее начало колеблется от 3 февраля
(21 января по старому стилю) до 14 марта (1 марта по
старому стилю), то есть Масленица начинается за
56 дней перед Пасхой. Масленица как раз приходится
на ту пору зимы, когда стоят оттепели, с крыш льет
капель, день увеличивается, а мрак и холод отступают.
Поэтому Масленица была одним из любимейших празд-
ников русского народа.
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Масленица-древнеславянский праздник <<прово-
дов зимы», которым отмечается переход к весне и ве-
сенним земледельческим работам: <<Приходи, весна,
с радостью, с великой милостью», «Масленицу провожа-
ем, света солнца ожидаем», «Кончилась твоя власть,
зима! Весна на пороге». Из всех древних славянских
праздников Масленица - самый древний. Он возник у
наших языческих предков задолго до принятия христи-
анства на Руси.

Масленица была принята православной церковью
как религиозный праздник. Она называется сырною не-
делею, сыропустной. Исстари называли масленицу лас-
ковыми именами: широкая, развеселая, честная, ясочка,
касаточка. «Душа моя Масленица, перепелиные твои
косточки, бумажное твое тело, сахарные уста, сладкая
речь, красная краса, руса коса, тридцати братьев сест-
ра, сорока бабушек внучка, трех матерей_'дочка, ясоч-
ка, ты же моя перепелочка».

Эх, честная Масленица, как встречали тебя в старо-
давние времена! Издавна сложилось убеждение, что «не
потешить на широкую масленицу - значит, жить в горь-
кой беде и жизнь худо кончить». Поэтому масленицу
праздновали широко: «Касаточка Масленица, ты с чем
пришла?-С пышными блинами, да с ясным солныш-
ком››. И хозяйки пекли блины, оладьи, пирожки, кала-
чи, зазывали себе гостей, кормили, поили медом. Неда-
ром русская пословица молвит: «Хоть с себя юбчонку
заложить, да маслену (масленицу) проводить». Всю
масленую неделю праздновали весело, раздельно. На-
родная фантазия в выдумке развлечений, забав и ка-
верз в этот разгульный день была неисчерпаема. «Хо-
роша ты, Масленица1››

А масленичные забавы! Ходили друг к другу в гости
на блины, катались по улицам на лошадях в разукра-
шенных санях. Иногда в санный поезд впрягали вместо
лошадей ватагу ряженых, на сани водружали столб
с вертящимся колесом - символ возрождающегося солн-
ца, делали ледяные горы и съезжали с них на санках,
бересте и «ледницах». Гуляли ряженые, будоражили
народ, а. пляски задорные вокруг костра из чучела со-
ломенного, наряженного в сарафан, с головой, повязан-
ной по-старушечьи платком, с блином в одной руке и
со сковородои в другой.

На масленицу чествовали молодоженов: они, должны
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были участвовать в катаниях, показываться в лучших
нарядах, прилюдно целоваться. Новобрачные ездили по
своим родным одаривать тестя с тещею, сватов и дру-
жек за свадебные подарки. Кроме подарков, приноси-
лись и пряники, испещренные узорами и надписями:
«Кого люблю, того дарю», «От милого подарок дороже
золота», «Чин чина почитай, а подарок не забывай»,
«Милости просим нашей хлеба-соли››.

Каждый день на масленичной неделе, а также каж-
дая неделя перед Великим постом имеет свое название:

Понедельник - в с т р е ч а.
К первому дню масленицы устраиваются обществен-

ные горы, качели, балаганы для скоморохов, столы со
сладимыми яствами. Дети приготовляли утром соло-
менную куклу-Масленицу. На Масленицу надевали
кафтан и шапку, опоясывали кушаком, ноги обували в
лапти. Эту куклу на салазках ввозили в гору с причи-
танием встречи: «Приезжай ко мне, Масленица, в гости
на широк двор на горах покататься, в блинах повалять-
ся, сердцем потешаться. Приезжай ко мне во тесовый
дом душой потешиться, умом повеселиться, речью на-
сладиться». После чего дети сбегают с гор и кричат:
«Приехала Масленица! Приехала Масленица!›› Встреча
оканчивалась кулачным боем.

Вторник-заигрыши.
С утра приглашались девицы и молодцы покатать-

ся на горах, поесть блинов. Гостей принимали с встре-
чами у ворот, крыльца и образной. После нескольких
угощений гостей отпускали потешиться на горы. Здесь
братцы высматривали невест, а сестрицы поглядывали
украдкой на суженых.

Среда-лакомка.
В среду тещи приглашали своих зятьев к блинам,

а для забавы любимого зятя созывали всех родных.
Четверг-широкий четверток, разгул, пе-

релом
Начинался масленичный разгул: катание по улицам,

разные обряды, кулачные бои. Возили,на санях мужи-
ка с вином и калачами или дерево, ук1›ашенное лоску-
тами и бубенчиками, в сопровождении народа, сходи-
.пись в назначенное место пить пиво и петь песни.

Пятница-тещины вечорки.
В этот день зятья угощали своих тещ блинами ино-
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гда со всею роднею. Зять обязан был с вечера лично
приглашать тещу.

Суббота-золовкины посиделки.
Молодая невестка приглашала своих родных к себе.

В субботу дети строили на реках, прудах иполях снеж-
ный городок с башнями и воротами, затем разделялись
на две половины: одна из них старалась охранять го-
родок, другая должна была силой взять его. В. И. Су-
риков в жанровой картине «Взятие снежного городка»
передал накал страстей, сам дух старинной народной
игры на масленицу.

Воскресенье-проводы, прощанья, целов-
н и к.

Проводы масленицы и прощание масленицы сопро-
вождались различными обрядами. «Боярыню Маслени-
цу››-соломенную куклу торжественно сжигали, при-
говаривая: <<Полно, зимушка, зимовать, весна идет!»,
а пепел от чучела рассеивали по полю, чтобы придать
силу посеву, будущему урожаю.

Прощание между родными и знакомыми происходит
вечером. Прощаясь, говорили, друг другу: «Прости ме-
ня, пожалуй, буде в чем виноват пред тобою». Проща-
ние заключалось поцелуем. Прощание между домацї-
ними бывало после ужина, перед сном. Причитали: <<При-
шел и масленой конец-отдают почтенье на сырной,
в воскресенье», в этот день прощаются все обиды и
оскорбления. Встретить весну необходимо было с чи-
стой совестью н телом. По окончании масленицы все
шли в баню.

А народ подметил: «В Целовальник снег к урожаю»,
«В Прошшоный* день ясно - Христов день ведрено»,
еще заметили «В какой день на масленке будет всего
теплее (например, в четверг), то в тот день недели сей
боле пшеницы-урожай будет», «Если на масленицу
в понедельник будет снег- к урожаю огурцов; если во
вторник-к урожаю грибов; в среду-к урожаю хле-
бов». А также наблюдали, если «На масленице на кого
пойдет дым от загашенной свечи, тот помрет в этот
год».

О русской масленице сохранилось множество пого-
ворок: «Не житье, а масленица», «Не всё коту маслени-
ца», «Маслена неделю гуляет» или «Масленица семь
дней гуляет», «Милости просим к нам об масленице со
своим добром, с честным животом», «Сваталась Ма-
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ланья на масленице, думала-гадала замуж пойти, а то-
го Маланья не ведала, что масленица только ставит
молодых на показ», «Пируй и гуляй баба на масленице,
а про пост вспоминай», «Выпили пиво об масленице,
а с похмелья ломало после Радуницы».

Возрождается сейчас масленица, воскрешает народ
обряды и обычаи старинные. В наши дни к машине,
возглавляющей свадебный кортеж, привязывают куклу.
Часто дарят большую куклу, пушистого мишку моло-
доженам. Обычай этот идет от древней традиции, когда
невесту и жениха встречали соломенной куклой, назы-
ваемой домашней масленицей, которая являлась симво-
лом крепкого достатка и здорового потомства молодой
семьи. По-прежнему стали радостно провожать мы зи-
му, встречая весну. Гулянья, забавы, веселья иногда
до утра с песнями и прибаутками, и даже блины румя-
ные с пылу с жару

СРЕТЕННЕ ГОСПОДНЕ

Празднуется 15 февраля (2 февраля по старому
стилю).

В православной церкви этот праздник относится к
двунадесятым праздникам, принадлежащим Господу,
хотя песнопения, молитвы чествуют более Пресвятую
Деву, а также святых Симеона и Анну. Праздник Сре-
тения - это память встречи (сретении) Младенца Иису-
са Христа в Иерусалимском храме с благочестивым
старцем Симеоном, которому «было предсказано Духом
Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Хри-
ста Господня». Это святое завещание Симеону от Бога
было" в ІІІ веке до Рождества Христова, при египет-
ском царе Птолемее ІІ, когда праведный Симеон в чис-
ле семидесяти двух толковников переводил на грече-
ский язык книгу святого пророка Исайи и усомнился в
словах: «Се, Дева во чреве приимет, и родит сына, и
нарекут имя Ему: «Еммануил», что значит «с нами Бог».

То, что Спаситель родится от Девы, Симеон хотел
поправить, думая, что здесь ошибка,-слово «дева»
хотел заменить словами «замужняя женщина». Тут
явился Симеону ангел и сказал, что он собственными
глазами увидит эту Деву-Богородицу и Сына Ее, _Хри-
ста Спасителя. .

По прошествии вос1ми дней со дня рождения Мла-
денца священник совершил над Ним обряд обрезания,
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и дано было Ему имя Иисус. Это_ имя, нареченное ан-
гелом еще до Его рождения, означает «Бог спасает».

По закону Господа каждый первенец, то есть первый
сын в семье, должен быть посвящен Богу, поэтому Мла-
денца надо было представить Богу и выкупить его. Ко-
гда Иисусу исполнилось сорок дней, Его привезли в
великолепный Иерусалимский храм, и там родители
принесли в жертву двух горлиц и двух голубиных птен-
цов, как полагалось по закону.

По вдохновению Симеон пришел во храм как раз в
то время, когда родители принесли туда Младенца
Иисуса, чтобы совершить над Ним законный обряд. Он
взял на руки Христа, благословил Бога и сказал: «Ны-
не отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему,
ес миром; ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты
уготовил перед лицом всех народов,-свет и просве-
щению язычников и славу народа Твоего Израиля». Ио-
сиф и Мария дивились сказанным словам.

В этот день Иисуса посвятили Господу, а Симеон и
старица Анна, 84-х лет, обитавшая при храме, объяви-
ли Иисуса Спасителем. Симеон прожил 360 лет и был
утружден старостью, но был движим Духом Святым.

Об этом празднике упоминалось еще в ІІІ-І\/` Ёе-
ках.

По народным приметам, Сретение является границей
между зимой и весной, поэтому и само название празд-
ника объясняется встречей времен года: «На Сретенье
зима с летом встречаются».

Святые, помогающие
в болезнях и других нуждах

От пожара св. блж. Василий Спасо-Кубен-
ский (2 Ав.)

От зубной боли св. сщмч. Антипа, еп. Пергама
Асийс-кого (11. Ап.)

От проказы св. мц. Агриппина (23 Ин.)
От грыжи св. вмч. Артемий (20 Окт.)
От падучей св. мч. Вит. (16 М. 15 Ин.)
От болезни горла св. сщмч. Власий, епї Сева-

стийский (11 Ф.)
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При трудных родах
Низводит дождь и спасает
от голода
От водянки

св. вмц. Екатерина (24 Н.)
св. прор. Илия (24 Ил.)

св. прп. Ипатий, один из отец
в Синае и Раифе избиенных
(14 Янв.)

От головной боли св. прор. Предтеча и Крести-

Открывает похищенное

Покровители пчел

От опасности быть убитым и
от пожара

В благоустройстве жизни и
плавании по водам
От всех недугов

Каратель нарушителей клятв и
договоров ,
От падежа конского
Низводит плодородие земли
От бесчадия

тель Господень Иоанн (24 Ин.)
св. мч. и чудотворец Иоанн
Воин (30 Ил.)
свв. прпп. Зосима, игум. (17
Ап.) и Савватий (27 С.) Соло-
ВЄЦКИЄ

св. свт. Никита, затворннк
Печерский, еп. Новгородский
(31 Янв.)
св. свт. Николай, архиеп. Мир
Ликийских, чудотворец (6 Д.)
св. вмч и целитель Пантелей-
мон (27 Ил.)
св. мч. Полиевкт

свв. мчч. Флор и Лавр (18Ав.)
св. сщмч. Харалампий (10 Ф.)
свв. правв. Богоотец Иоаким и
Анна (9 С.); свв. прор. Заха-
рия и прав. Елисавета, роди-
тели Иоанна Предтечи (5 С.)
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Народные приметы дают зиме прогноз.
В пословицах и поговорках, возникших в крестьян-

ской среде, отражены постоянные, повседневные наблю-
дения крестьян над явлениями природы, животными,
деревьями, птицами, которые предсказывали погоду.

Если мы познакомимся с данными поговорками и по-
словицами и внимательно понаблюдаем о сказанном,
то они о многом интересном нам поведают:
Если вороны зимой устраивают в небе хороводы - быть
снегопаду, садятся на землю- жди оттепели, а уви-
дишь ворон на нижних ветвях деревьев -значит, скоро
поднимется ветер.
Вороны каркают стаей зимой - к морозу.
Вороны летают и кружатся - к морозу.
Ворона под крыло нос прячет - к холоду.
Вороны и галки садятся на снег-к оттепели.
Если же воробьи забираются. в хворост и с утра пищат
синицы - жди усиления мороза.
Воробьи прячутся в хворост перед метелью.
Синица в небе - зима на дворе.
Синичка с утра начинает пишать-жди мороза. Кри-
чит синица - к морозу.
Запел снегирь - быть вьюге. Снегирь зимой поет (скри-
пит) на снег.
Снегирь под окном чирикает - к оттепели.
Сорока под стреху лезет - к вьюге.
Сорока летает близ жилья - ко вьюге.
Кукушка кукует на сухом дереве - к морозу.
Сова кричит - на холод.

А нам всем совет: «Подкорми птиц зимой, они от-
платят тебе летом».
Комнатные птицы кричат-холод еще простоит.
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Гусь стоит на одной ноге -- к морозу.
Гусь лапу поджимает - к стуже.
Гусь под крыло нос прячет - к холоду.
Курица летает по избе - к морозу.
Куры на насесте высоко садятся - к сильному морозу.
Курица на одной ноге стоит - к стуже.
Куры хвостами вертят - к метели.
Когда петух поет ночью не вовремя, при сильных моро-
зах, то стужа умерится.
Кукарекают «Первые петухи в полночь, вторые до за-
ри, третьи, когда заря››. А мы знаем: «Прокукарекает
петух или нет, а день будет», и еще «надо с курами ло-
житься, с петухами вставать».
Кошка в печурку-стужа на двор. Кошка к морозу
в печурку садится.
Кошка морду хоронит - к морозу либо к ненастью.
Кошка скребет пол - на ветер, на метель.
Кошка клубком - на мороз.
Собака по снегу валяется - ко вьюге.
Зимой лошадь ложится - к теплу.
Лошадь храпит - ко вьюге.
Свинья солому таскает - к буре.
Если пчелы зашевелились в январе, весна будет дождЁ
ливой, мокрой.
Приходят зайцы в сады-будет еще зима суровая.
За сутки до оттепели мыши выходят из-под лесной под-
стилки на снег.
Волки воют под жильем - к морозу.
Запомним: «Зимой волка бойся, а летом -мухи», «Где
куница жила, там белки не найдешь», а «Медведь пе-
реворачивается в берлоге к весне».
Ель - не сосна, шумит неспроста.
Ожидай оттепели, если при морозе лес зашумел.
Лес-наше богатство: <<Батюшка-лес весной веселит,
летом -холодит, осенью кормит, зимой согревает».
Дуб в шубе летом, а зимой нараспашку.
А если: «Мало снега на ветках деревьев - летом ни
грибов, ни ягод не ищи».
А еще больше нам расскажут Солнце, Луна, звезды,
облака, снег и ветер:
У Солнца «уши» выросли (два отраженных солнца)-
к холодам.
Столбы (солнце с ушами, пасолнца) к лютым моро-
зам.
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Солнце выходит столбом - к бурану.
Около Солнца столб - к снегу.
Круги и кольца вокруг Солнца или столбы на Солн-
це - к большим морозам.
Солнце в кругу, так к снегу, а в «рукавицах», так ко
стуже. Солнце всходит красное - на метель.
В `облака Солнце садится - плохая погода, а неясне
оно садится - хорошая погода будет.
Багрово-красная вечерняя заря - к ветру, метели,
снегу.
Чистый закат солнца в морозную погоду говорит о том,
что морозы будут и дальше.
При заходе Солнца затягивает небо с севера - к ветру.
Луна светит ночью ярко или небо без луны усыпано
яркими звездами - завтра будет ясный, морозный
день.
К морозу - рога молодой луны крутые.
Крутой месяц - к холоду.
Ясная, круторогая луна зимой - к стуже.
Рога (концы) молодого месяца круты, остры и ярки-
к стуже; пологи-к неиастью; если верхний рог отло-
гий, а нижний крутой, то первая половина месяца зи-
мой холодная; если же верхний рог крут, а нижний от-
лог, то вторая половина холодна и ветрена, а первая
мокра.
Одно или два тусклых кольца вокруг месяца-к мо-
розу.
Прерванный круг около месяца - к снегу.
За три дня до полнолуния - перемена погоды.
Какая погода на четвертый день по рождении луны,
такая и на весь месяц.
Мало звезд на небе -- к ненастью.
Яркие звезды зимой - к стуже.
Звезда падает - к ветру.
При закате перистые облака -к перемене погоды.
Облака волнистыми полосами - к теплу.
Облака идут против ветра - к снегу.
Белые облака зимой-к ветру, синие--к теплу.
Большие снега - пролог больших холодов.
Снег прилипает к деревьям - к теплу.
Снег большими хлопьями идет- перед сырой и теплой
погодой.
Если снег редкий и мелкий, то надо ждать сильной и
продолжительной стужи.
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Большой иней во всю зиму-тяжелое лето для здо-
ровья.
Большой иней, бугры снега, глубоко промерзлая зем-
ля - к хлебородию.
Утренняя зорька быстро гаснет - на холод, а если крас-
на - к снегопаду.
Скоро рассвет занимается- непременно будет снег.
Холодный ветер в спину - не выжить зиму.
Сиверко (северный ветер) дует - жди снега.
Подул северный ветер, а туч нет-будет мороз.
Если дует южный-зимою- к оттепели, северный ве-
тер - к холоду.
Ночной ветер -рекостав. Зимний ветер морозу помощ-
ник-пуще холодеет. Буран днем-мороз ночью.
Молния зимой-к буре. Гром зимой-к сильным вет-
рам. Говорят: «шишига (черт, леший, ведьма) свадьбу
играет», а вихрь столбом -_ «черт с ведьмой венчают-
ся», то есть погода такая, что «добрый хозяин собаки
со двора не выгонит».

И еще понаблюдаем;
Дым столбом -к морозу. Зимой дым из трубы коро-
мыслом - к теплу, столбом - 'к холодам.
Когда дым, без ветру, бьет к земле, то это к снегу.
Дым из трубы идет вниз-к снегу, вверх-к морозу.
Дрова горят с треском - к морозу.
Уголье на загнетке само разгорается -к морозу.
Лучина трещит-пыл с визгом по лучине-к морозу.
Много нагару на лучине - к морозу.
Нагоревший уголь на лучине крупится-- к*"морозу.
Самовар гудит сильно - к морозу.
Красный огонь в печи-к морозу; белый-к отте-
пели.
Вода в колодце поднялась - к морозу.
Эхо далеко уходит, крепчают морозы.
Вверх по стеклу поднимаются побеги снежных «расте-
ний» (узоры)-морозу продолжаться, а наклонились-
к оттепели.
Если в мороз вспотели оконницы и рамы окон-жди
потепления.
Ставни скрипят зимой - к оттепели.
Зима, говорят, лето строит. По зиме судят о предстоя-
щем лете.
Какова зима, таково и лето, то есть по зиме ложится
лето.
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Белее зима - зеленее лето.
Зима холодная, морозная - лето жаркое.
Зима малоснежная -- лето сухое.
Если зимой сухо и холодно-летом сухо и жарко.
Зимой морозы, а летом гроза.
Зимнее тепло - летний холод.
Зима снежная - лето дождливое.
Зимою вьюга - летом ненастье.
Зима работает на лето, а лето на зиму.
Лето припасиха, зима побериха. Лето собирает, а зима
поедает.
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Еще не сошел снег с полей, и кажется, что до на-
стоящей весны далеко, но она приближается: скоро
начнется движение сока у деревьев, станут распускать-
ся листья, зацветут первые цветы, и мы радостно ска-
жем: «Весна пришла!››

«Весна-зажги снега, заиграй овражки», «Красна
весна, да холодна еще», «Весна и червяка оживит»,
«Весной оглобля за одну ночь травой обрастает», <<Вес-
на днем красна» (то есть сплошь), «Весна красная,
.а лето страдное», «Весна непостоянна, как мачеха: то
повеет теплом, то нагонит холодов с железных гор -
с севера», «Весна да осень-на дню погод восемь»,
«Весною сутки мочит, а час сушит», «Весенний дождь
лишним не бывает», «Вода на лугу, сено в стогу»
«Дождь и солнышко весной ткут ковер цветочный»
<<Весной, что рекой прольет-капли не видать: осенью
»ситцем просеет-хоть ведром черпай», «Весной ведро
воды-ложка грязи; осенью ложка воды-ведро гря-
зи», «Весна красна да голодна, осень дождлива да сыт-
на›>, «Не будь в осень тороват, будь к весне богат»,
«Весна не мясна, осень не молочна», «Корми с осени
коров сытнее, весна будет прибыльнее», «Весна красна
цветами, а осень-пирогами, плодами», «Весна цвета-
ми красна, осень--снопами», «Корми меня в весну, а в
осень и сам сыт буду», <<Весна: март с водою, апрель
с травою, а май с цветами».

Три долга у весны, три завета: тьму зимнюю одо-
леть-с этим март справляется; снег согнать, землю
разбудить и отогреть--апрель тридцать дней только
этим и занимается; третий долг-теплую землю в зе-
лень нарядить -достается маю, который лес наряжает,
лето в гости приглашает.
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Видать, зима пошла на убыль,-
Нежданно сдали холода,
И с крыш по водосточным трубам,
Ликуя, катится вода!

А. Коршунов

1 юго



Слово «март»-- не русское; оно зашло к нашим пра-
отцам из Византии. Март- первый месяц весны, он
был назван по имени бога Марса - м а р т и у с. Имя
свое он получил у древних римлян в честь древнерим-
ского божества Марса - первоначально бога полей, уро-
жая, скотоводства, впоследствии - бога войны. Наши
предки называли этот месяц сух ы й, сух и й. В такое
время года мало осадков, сухость в лесу. Высыхает и
заготовленная заранее древесина. П р о т а л ь ник о м
звали его из-за быстрого снеготаяния и появления на
земле проталин_ В этом месяце сыреет и мякнет под но-
гами снег, в тени зима, а на солнцепеке - капель, лужи,
проталины, поэтому его еще называли к а п е л ь н и-
к о м.

Ярко светит солнышко, потому и капелидв марте за-
пели, наверное, неспроста в народе говорят о марте:
каплюжник, каплюжница, капельки, капи-
тель. Называли март и дорогорушителем-
разрушаются зимние пути-дороги, в е т р о н о с о м -
«везде еует свой нос, задирает курам хвост», к а т ы ш -
<<зима на исходе, торопись на санках накататься вво-
лю>›. Звали б е р е з о з о л о м - считали злым для бе-
рез, так как березу жгли на уголь, с о к о в`н и к - бра-
ли березовый сок.

Март называли также п е р е з и м н и к, п о з и м ь е,
зимобор, солногр ей, весновей, водотек,
с в и с т у н - из-за свиста холодного ветра, р а з н о п о-
г о д н и к -- неверен, капризен, г р а ч е в ни к - время
прилета пернатых. Март - вестник теплых дней. П р ед-
весенье м и пролетием называли по времени пе-
рехода от зимы к весне, так как март на смене сезонов,
он сочетает в себе черты погоды предыдущего и после-
дующего сезонов.
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Так и брызжут мартовские солнечные лучи, природа
пробуждается от зимнего сна к жизни-это утро вес-
ны и утро года. А. С. Пушкин назвал март «утром года»,

В старой русской жизни март считался первым ме-
сяцем в году, и этот счет изменился только в княже-
ние великого князя Василия Димитриевича, в начале
Х\/ столетия. Когда год начали считать с сентября,
март был уже седьмым. С 1700 года он приходится по
счету уже третьим.

На Руси много поговорок и пословиц, посвященных
марту месяцу: «Март февралю-бокогрею меньшой брат»,
«С марта полетье-весна начинается», «В марте день
с ночью мерятся, равняются», «В марте сзади и спере-
ди зима», «Иногда и март морозом хвалится», «И в мар-
те бывает вода льдом застывает››, «С крыш хоть и ка-
пает, а за нос мороз цапает», «Март морозам на нос са-
дится», «Март может отморозить и пальчик», <<Март-пе-
резимник дорогу рушит, увяз в сугробе».

Но нельзя так отчаиваться, все-таки в воздухе уже
теплом веет: «Март месяц словно мачеха-то хмурит-
ся, то смеется», «Март и снегом сеет, и солнцем греет»,
«Март неверен: то плачет, то смеется», «Как в марте
зима ни злится, а весне все покорится», «Не все не-
настье, проглянет и красное солнышко», «У раннего
марта - апрельские проталины», «У воды нос востер -
пробивается всюду», «Март теплом всех привечает»,
«В марте курица из лужицы напьется».

Если март рано веснянку-песню затягивает, то это
ненадежное тепло. В это время идет борьба' между зи-
мой и весной, слишком ранняя победа весны не должна
радовать, так как зима сразу не признает себя побеж-
денной и даст себя знать позднее, когда возвращение
ее уже гораздо опаснее и вреднее особенно для земле-
дельца, но надеялись: «Март похоронит, август схоро-
нит>›, то есть хлеб похоронит в землю, а схоронит- в за-
кром.

И еще приметили: «Мартовский ледок, что чужой из-
бы порог» (то есть ненадежен), «Весенний лед толст, да
прост; осенний тонок, да цепок», «Плохо, коли в мар-
те дождь льет, плохие надежды подает», тогда «Ни
в марте воды, ни в апреле травы». Хорошо, когда «Март
сухой, да мокрый май, будет каша с каравай», «Сухой
март, да май мокрый дают хлеб добрый».

Мартовская погода имеет огромное значение для
4* во



последующего времени, поэтому есть и приметы, на ко-
торых строятся дальнейшие предсказания. Когда в
марте во время непогоды, метелей на полях снег ло-
жится не ровно, волокнами, то в настоящем году хоро-
шо уродятся огородные овощи и яровые хлеба. «Коли
в марте снежок задулинами, то будет урожай на ого-
рожанину и ярицу». Когда весенний лед по затонам и
озерам не тронется, а потонет, год будет для людей тя-
желым. Если Млечный Путь полон звезд и светел-
к хорошей погоде, а если тускл-к ненастью. Заход
солнца светел-назавтра будет ясный день. Перистые
облака исчезают к вечеру - признак улучшения погоды.
Когда гудят провода-к непогоде. Ни одного облака
на сиверу (при северном ветре) нет-так и жди, что
мороз. Усиление ветра к концу дня или ночью с одно-
временным увеличением облачности-к перемене по-
годы в худшую сторону. Ненастная погода окончится,
если давление повышается. Когда весной поверхность
снега шершавая-к урожаю, гладкая-к неурожаю.
Едва вспыхнут разноцветной радугой подснежннки-
настало время высева в помещениях на рассаду ово-
щей и цветов,

Этот месяц получил прозвище огородник; март
на огород зовет, замачивают семена, проверяют их на
всхожесть. Сокодвижение у клена начинается раньше,
чем «заплачут» белоствольные красавицы березы.

По старинным месяцесловам, «весна наречется, яко
дева украшена красотою и добротою, сияюще чудно и
преславне, яко днвитися всем зрящим доброты ея, лю-
бима бо и сладка всем...›› Однако отсчет вешних дней
ведется по-разному: календарная весна-1 марта, фе-
нологическая-когда появляются первые проталины и
подснежники, метеорологическая-средняя температу-
ра воздуха переходит через ноль градусов в сторону
тепла, астрономическая--21 марта, в день весеннего
равноденствия.

Заметили, что привередливый человек родится в мар-
те: «Кто в марте родится, тому все не годится». А так-
же считали, что «Мартовская вода--целебная», из
мартовского снега.

По календарю сбора лекарственных растений, в мар-
те заготавляют березовые почки, наросты березового
гриба, кору крушины и корни одуванчика.
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1 марта (16 февраля)
День мучеников Памфила, Валента, Павла.

Мариамна. Маремьяна праведная. Ма-
р е м ь я н а - К и к и м о р а. В народном месяцеслове
праведница Мариамна превратилась в Маремьяну-Ки-
кимору. Народ представлял Кикимору очень по-разно-
му: женой домового или лешего, хозяйкой избы--ма-
ленькой, сухой, уродливой, старой; или девкой с белым
лицом, черными глазами и длинными черными волоса-
ми. Иногда она помогает хозяевам, предупреждает их
о беде, но иногда сама вредит по мелочам.

Первый день весны, календарный день ее рожде-
ния-новичок. Заметили: «Если с первых дней весна
разгульна, незастенчива--обманет, верить нечего».
2 марта (17 февраля)
День великомученика Феодора Тирона.
Преподобного Феодора молчаливого Печерского.
Священномученика Ермогена, патриарха Московского.

Священномученик Ермоген, патриарх
Моско веки й. Происходил из донских казаков, пер-
воначально был священником в Казани. После приня-
тия иноческого пострига в сане архимандрита управлял
Казанским Спасо-Преображенским монастырем, а затем
стал первым в истории Русской Церкви митрополитом
города Казани. Митрополит Ермоген не только неустан-
но заботился об устроении вверенной ему епархии, но
положил много трудов в деле просвещения татарского
населения. По его почину в пределах всейтепархии ста-
ло совершаться поминовение русских воинов, погибших
во время покорения Казанского ханства. Для этого был
установлен особый день-первая суббота после дня
Покрова Пресвятой Богородицы (первая суббота после
14 октября).

Святой Ермоген был возведен на престол всероссий-
ских патриархов в июле 1606 года. Святителю выпал
тяжкий жребий: нести крест своего служения в страш-
ные годы Смутного времени. Патриарх Ермоген пла-
менным словом и личной твердостью противостоял по-
пыткам интервентов и изменников ввести на Руси уни-
атство и католичество, лишить страну национальной
государственности. Грамоты патриарха, призывавшие
русский народ встать на защиту поруганных святынь и
освободить сердце России-Москву от врагов, чита-
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лись по всей стране, звали людей на борьбу с завоева-
телями. Ни уговоры, ни заточение в темницу не сломи-
ли патриарха-мученика, а на все угрозы врагов он от-
вечал: «Боюсь одного Бога!››

Священномученик Ермоген скончался в заключении
от голода 17 февраля 1612 года. Общецерковное про-
славление его состоялось 12 мая 1913 года. Издавна
подвиг патриарха Ермогена чтился благодарными рос-
сиянами наряду с деяниями Минина и Пожарского-
спасителей Отечества.

Федор Тиро н. Федору Тирону иногда молились
об отыскании украденных вещей и бежавших рабов.
Говорили: «На Феодора серая ворона начинает строить
гнездо», а «Плотва начинает брать насадку с полводы».
Заметили, что «Первый раз в году видны кучевые
облака».
3 марта ( 18 февраля)
День святого Льва, папы Римского.

Народ заметил, что в этот день начинается вылет
бабочек-крапивниц, а «Весна днем красна».
5 марта (20 февраля)
День преподобного Льва, епископа Катанского,
Корнилия Псково-Печерского. Преподобного Агафона,
чудотворца Печерского.

Преподобномученик Корнилий Псково-Печерский ро-
дом псковитянин. Юношей постригся в Псково-Печер-
ской обители, бывшей тогда небольшим бедным мона-
стырем, и, став в 28 лет игуменом, привел ее вскоре в
цветущее состояние. При игуменстве преподобного Кор-
нилия число братии увеличилось с пятнадцати до двух-
сот человек; были построены Благовещенская и Покров-
ская церкви, возведены мощные стены и башни-мо-
настырь стал неприступной крепостью на западных ру-
бежах Руси. Кроме того, обитель Псково-Печерская
превратилась в значительный центр просвещения и
культуры. По почину Корнилия в монастыре стали ве-
сти летопись, была создана прекрасная библиотека. Сам
преподобный Корнилий писал книги. Его труду принад-
лежат: «Описание монастыря», «Описание чудес Печер-
ской иконы Богоматери» и «Повесть о начале Печер-
ского монастыря».

Неустанно трудясь вместе с братией над благоуст-
ройством обители, не забывал преподобный окрестных
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жителей-эстов и сэту, заботясь об их просвещении,
строя церкви, больницы, дома для призрения сирот и
нуждающихся. Являя пример любви к ближним, ис-
креннего и нелицемерного служения людям, преподоб-
ный Корнилий во время страшного мора, ежедневно
уносившего в могилу сотни людей, бесстрашно входил
в дома, причащал умирающих и погребал скончавших-
ся. Во время Ливонской войны монастырь помогал рус-
скому воинству, а также давал приют и выделял из
своих запасов пособия страдавшему от военных дейст-
вий мирному населению, не требуя за это никакой
мзды...

Преподобномученик Корнилий-слуга Царя Небес-
ного-принял смерть от рук царя земного-Ивана І\/_
Грозный царь, разгневанный ложным наветом на пе-
черских иноков, отсек голову преподобному, когда тот
встречал своего государя у врат обители. Царь раска-
ялся и сам отнес мертвое тело святого инока в собор-
ную Успенскую церковь. «Кровавым путем» зовется до
сего дня дорожка от святых врат монастыря до храма
Успения...

Лев Катанский. Уже к этому времени появ.-
ляются ранние проталины на полях, говорили: «Как ни
злись метелица, все весной повеивает». Зима на исходе,
нужно торопиться на санках накататься досыта. В это
время бывают ветры: «Харитонова жена под тыном
шла, семьсот рубах нашла, ветер подул-все рубахи
раздул».

Исстари ведется на Руси предание, что на Льва Ка-
танского нельзя глядеть на падающие звезды с неба:
«Худая примета заляжет на душу того, кто завидит
падающую звезду - она предвещает худое».

Еще говорят: кто в этот день заболеет, может уме-
реть.
6 марта (21 февраля)
День преподобного Тимофея, святых Евстафия
и Георгия.

Т и м о ф е й. Тимофей - весновей, весняк. Гово-
рили: «Дожить до Тимофея, а там зима не страшна»,
«Тимофей Весновей-уж тепло у дверей», «Тимофей
Весновей - вестник теплых дней», «Теплом привеча-
ет - тепло веет, стариков греет», «Вешнее тепло веет -
старого греет», <<Дует с юга вешний ветер перемен» и
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призывали: <<Весновей, весновей, на село тепло навей».
«Март у зимы шубу купил, да через три дня ее продал».

В этот день кто зиму на печи пролежал - покидали
избу, на завалинках грелись на солнышке, разговоры
вели, смешные истории вспоминали. В это время начи-
нается сокодвижение в кленах и березах. Виноградную
лозу ломай, пока бурлит движение сока. Тетерев за-
булькал, заворковал-весну краснобровый ворожит.
В начале марта в зимних теплицах размещают на по-
стоянных местах рассаду томатов, в ранних парниках
сеют на рассаду белокочанную и цветную капусту. В се-
редине марта - некоторые сорта огурцов.
7 марта (22 февраля)
День святой мученицы Евгении, мученика Маврикия,
преподобного Афанасия.

М а в р и к и й. На Маврикия самый ранний прилет
грачей, прилетают первые скворцы. Самая ранняя трель
полевого жаворонка.
8 марта (23 февраля)
День священномученика Поликарпа Смирнского,
преподобного Александра.

Поликарп. С Поликарпа, с 8 по 15 марта, не
исключено возвращение холодов. Говорили: «Пора со-
рокам в лес убираться, а тетеревам выступать с запев-
ками».
9 марта (24 февраля)
Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи,
преподобного Еразма Печерского.

И о а н н П р е д т е ч а. Чудесное зачатие Иоанна
Крестителя было возвещено его родителям, праведным
Захарии и Елисавете, Архангелом Гавриилом. Они бы-
ли уже в преклонном возрасте, но не имели детей. За-
хария был священником, и однажды в храме ему явил-
ся Архангел Гавриил и сказал: «Не бойся, Захария, ибо
услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит
тебе сына, и наречешь ему имя: Иоанн; и будет тебе
радость и веселье, и многие о рождении его возрадуют-
ся, ибо он будет велик перед Господом; не будет пить
вина и сикера, и Духа Святаго исполнится еще от чре-
ва матери своей». И родился ребенок и его нарекли
Иоанном.

И в а н о в д е н ь. Говорили: <<Обретенье, птица гнез-
до обретает», <<В день обретения птица завивает гнездо,
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8 ПЄРЄЛЄТНЗЯ ЛЄТИТ ИЗ ВЬІРЕІЯ» - С теплых мест, «В Мар-
те птичье потенье, гнезд обретенье», «Сердце трепещет-
ся, как птицы начнут прилетать». А «Воробьи тоже гал-
ДЯТ--МЄСТ3 ДЛЯ ГНЄЗД ДЄЛЯТ», “ГОЛУОИ ВОРКУЮТ ПЗРОЧ-
КЗМИ.

Примечали. Если птицы вьют гнезда на солнечной
стороне деревьев, домов-к холодному лету, и обрат-
но. Если дергач крикнет прежде перепела, то лошади
во все лето будут худы; если же перепел крикнет преж-
де дергача, то лошади будут сыты. Если дятел торчит
в марте, то поздней будет весна. Синица запела -теп-
ло ворожит. Свирчок-зяблик свирлит к ненастью, к хо-
лоду. Если в этот день выпадет снег, то и святая не-
деля (Пасха) будет холодная, если будет сухо, то не
ожидай дождя и в Пасху. Рога луны яркие и крутые -
к морозу. Радуются в это время и рыбаки: «На реках
клев - большой улов».
10 марта (25 февраля)
День святого Тарасия, архиепископа
Константинопольского.

Т а р а с. Тарас - бессонный,_ нельзя спать днем..Та-
рас-кумошник. Говорили: «С Тарасия не спят днем:- ку-
моха нападает», «-Тарас- не опрокинь на матрац». На-
ступает вешняя дрема, сон валит слабых средь бела
дня со всех сторон, тогда говорили: «Тарас-опрокинь на
матрац». Другие считали, что опасно спать вечером:
«Кто спит под вечер, тот наспит кумоху».

Кумоха-так поселяне Костромской губернии на-
зывали лихорадку, появляющуюся в конце февраля.
Живет кумоха в дремучем лесу, в непокрытой избе,
живет она не одна, а с сестрами. Всех сестер счетом
двенадцать. Ростом и дородством сестра в сестру. Что
взглянешь на одну, то увидишь и на другой. Нет при-
мет, по чему спознать сестру от сестры. Над всеми над
ними наибольшая старшая сестра; она-то посылает
своих сестер в мир -людей знобить, грешное тело му-
чить, белы кости крушить. Поселяне открыли против
кумохи удивительное средство: страждущие кумохою
выходят на то место, где будто поселилась в них кумо-
ха, осыпают вокруг себя ячневою крупою и, расклани-
ваясь на все стороны, говорят: «Прости, сторона, мать-
сыра земля! Вот тебе кумоха!» Снова раскланиваются
на все четыре стороны и идут домой с уверенностью,
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что они непременно будут здоровы. И еще за великую
беду считали наши поселяне, если в этот день «сорвет-
ся с крючьев дверь избяная».

В это время средний срок появления проталин, са-
мый поздний срок капели с крыш при морозе. Уже на-
бухают почки-весну чуют. Была и такая примета:
«Если весной снег сойдет до солнечного тепла, пшени-
ца будет хороша».
13 марта (28 февраля)
День преподобного Василия-исповедника, Марины,
Киры, Домникии. Блаженного Николая,
Христа ради юродивого.

Блаженный Николай более тридцати лет совершал
подвиг юродства-добровольного, мнимого безумия,
избегая тем самым истинного безумия мира, погрязше-
го в страстях и пороках. Жители Пскова называли его
Микула Свят или Никола Саллос (греч.- блаженный).
Блаженный почитается как избавитель града Пскова
от гнева Ивана І)/`, хотевшего было после разорения
Новгорода, в феврале 1570 года, подвергнуть опусто-
шению Псков и казнить многих жителей за мнимое на-
мерение <<предаться» неприятелю. Он подступил к Пско-
ву, по словам древнего описания, «яко лев рыкая».

Когда Иван Грозный вместе со своим опричным
войском вошел в город, то его жители стояли у ворот
своих домов на коленях и держали в руках хлеб-соль.
И лишь один человек без страха встречал Грозного-
это Блаженный Николай, который приговаривал, глядя
на гневного самодержца: «Иванушко, Иванушко, поку-
шай хлеба-соли, а не христианской крови». Царь не ве-
лел трогать жителей, однако не оставил мечту о разо-
рении самого города. Но когда он посетил Николу Сал-
лоса в его убогой келейке, тот предложил ему кусок
сырого мяса. «Я христианин и в пост мясного не ем»,-
сказал удивленный Грозный. «Ты пьешь кровь чело-
веческую››,-ответил блаженный и затем начал по-
учать царя, укоряя его за неуемную жестокость и подо-
зрительность. Царь удалился вместе со своими оприч-
никами из Пскова.

После кончины блаженного благодарные псковичн
погребли его тело в соборе святой. Троицы-главном
храме спасенного им города. Преставился блаженный
в 1570 году.
106



Василий. Василий-капельник, каплюжник, капи-
тель, капельки. В этот день обычно бывает оттепель,
говорили: «Придет батюшка Василий-Капельник-и
зима заплачет». Считали также, что с этого дня начи-
нает таять снег на крышах,-«На Василия-Капельника
с крыш каплет», «Посмотри на Васильев день на ка-
пельки, и капель пойдет». «Поет синица, но бывает ве-
тер». Были и приметы: «На Василия Теплого солнце в
кругах-к урожаю», «Если дождь- быть лету мокро-
му». Наблюдали, как тают круги вокруг дерева - <<кру-
ТЫ КРЗЯ, Т3-К КРУТЗ ВЄСН8 ОУДЄТ, ПОЛОГИ--ВЄСНЗ ПРО-
ТЯЖЛИВ8».

14 марта (1 марта)
День преподобномученицы* Евдокии, мучеников
Нестора и Тривимия, мученицы Антонины.

Евдокия -самарянка из города Илиополь. Долго
вела греховную жизнь. Уверовав в Христа, покаялась
и ушла в монастырь. За самые строгие подвиги покая-
ния была наделена даром чудотворения. По ее молит-
ве оживали мертвые. Сама же была казнена в 170 году
Викентием - гонителем христианства.

Евдокия, Авдотья-плющиха (свистунья,
«замочи подол»). Евдокия весну снаряжает: «Евдокия
красна и весна красна», «Евдокия красна-все весен-
ние праздники будут ведрены»-теплые, «Если на Ев-
докию ясно-год прекрасный, если пасмурно-год
плохой», <<Авдотья семь шуб снимает». Считали: «Ка-
кова Евдокия, таково и лето», «На ЕВДОКИЮ ПОГОЖЄ-
все лето пригоже», «Коли на Евдокею новичок (новый
месяц) с дождем, то быть лету мокрому». <<Теп.ло све-
тит солнышко, да Авдотьей поглядывает-либо снег,
либо дождь».

Но бывает в этот день холод и снег: «И март на
нос садится, коли на Евдокей мороз прилучится», «С Ев-
докей в стоячь собаку заносит снегом».

Когда люди замечали, что со дня Евдокии начина-
ют ветры дуть и свистеть, тогда они говорили: «Вот те
на! приехала свистунья».

В день святой Евдокии кличут весну и поют:
«Весна красна! Что ты нам принесла? Красное ле-

тичко».
"' Преподобномученики-те, кто увенчал свой подвиг

мученическим венцом.
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В это время расцветает верба.
<<Авдотья-плющиха››, так поселяне называли черты,

разделяющие лед и снег на клочки, - плюшки. Солнце,
пригревая снег, образует ручьи, которые в мартовские
утренники, замерзая, оставляют на снегу и льду отме-
тины. Старики говорят: «Плюшниха провела плюшки»,
<<Евдокия-плющиха снега плющит настом, иньевит сто-
га».

Считали, что в этот день снег получает особенную
целительную силу. Для больных собирают снег с при-
горков и поят их снеговой водой от разных недугов.

Говорили: «У Евдокии-вода, у Егория (6 мая)
трава», «Как в Евдокии курочка на улочке водицей на-
пьется, так в Егорьев барашек травки наестся».

И еще народ приметил: «Смотри лето по Евдокии»,
«Отколе ветер с Евдокии, оттуда и во все лето», «Снег
с дождем да теплый ветер -к мокрому лету, а мороз
и ветер с севера -к холодному лету», «На Евдокию
снег- к урожаю». «Длинные сосульки- к долгой вес-
не», <<День Евдокии красный, ясный - на огурцы, капу-
сту и грузди урожай», «Лужи воды на Евдокию у поро-
га - пасечники в меду купаться будут».

Коли на Евдокию холодно, скот кормить лишние две
недели. В этот день сеют капусту.

Пришла уже мужику и работа: «Пришли Евдокеи -
мужику затеи: соху точить, борону чинить». Подшучи-
вали: <<Евдокия-замочи подол, под порогом мокро».
15 марта (2 марта)
День священномученика Феодота, святителя Арсения,
епископа Тверского.

Святитель Арсений родился в Твери, но в молодые
годы оставил родной город и отправился в Киев, где
постригся в монахи в Киево-Печерском монастыре. Про-
водил жизнь в подвигах поста и молитвы, был образо-
ванным человеком: хорошо знал Священное писание и
Церковный Устав. Митрополит Киевский Киприян при-
близил к себе благочестивого молодого инока и сделал
его своим архидиаконом, поручая ему 'во время своих
отъездов дела по управлению митрополией. Служение
же святителя Арсения на Тверской кафедре началось
неожиданно, при очень сложных обстоятельствах. Вме-
сте с митрополитом Киприяном архидиакон Арсений
прибыл в свой родной город на Собор русских архие-
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РЄЄВ› КОТОРЫЙ должен был разбирать многолетнюю рас-
прю между Тверским князем и епископом Евфимием.
Евфимий решением Собора был отстранен от кафедры,
и тверитяне во главе со своим князем упросили митропо-
лита поставить им в епископы Арсения... Кроткий и не-
злобивый епископ быстро прекратил раздоры и устано-
вил мир. Управляя епархией, святитель Арсений много
заботился о строительстве новых храмов. При нем бы-
ли построены соборы в Старице и Микулине, Успенский
собор в Твери, основан Желтиков монастырь на реке
Тьмаке. Святитель Арсений умер в 1409 году. Прослав-
лен на Соборе 1547 года.

Ф е до т. Говорили: «На Федота снежный занос (ме-
тель, ветер) - долго травы не будет», «На Федота за-
нос, все сено снесешь», «Федот-ветронос, задирает
курам хвост». Пословица «Федот, да не тот» применя-
-ЄТСЯ К ЭТОМУ ДНЮ, КОГД8 ВМЄСТО ОТТЄПЄЛИ СЛУЧЗЄТСЯ
мороз.
17 марта (4 марта)
День преподобного Герасима, мучеников Павла
и Иулиании. Благоверного * князя Даниила
Московского. °

Преподобный Герасим Вологодский был пострижен-
ником Киевской Гнилецкой Успенской обители. Ища
уединения, преподобный удалился на Север, на берег
реки Вологды, где проводил жизнь в трудах и непре-
станной молитве. Вокруг хижины, которую своими ру-
ками построил подвижник, вскоре возник__ монастырь-
первый на севере Руси, посвященный святой Троице.
Преподобный Герасим предсказал, что на месте 'не-
большого посада возникнет со временем великий и
славный град. С его именем связано первое упоминание
о Вологде в 1147 году.

Святой Благоверный князь Даниил Московский.
Сыну святого благоверного Александра Невского

святому Даниилу. достался в удел небольшой городок
Москва. Свое княжество святой Даниил укреплял не
набегами и войнами с соседями, а милосердием и миро-
любием. В тот жестокий век чистый сердцем и испол-
ненный братолюбия князь избегал междоусобиц, ста-

1_ Т* Т__ т

* Б л а г о в е р н ы е к н я з ь я -- справедливые правители, за-
щитники Отечества и Православия, являвшие также и примеры
добродетельной жизни.
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раясь все споры заканчивать миром. А если и брался
за оружие, то только для защиты границ своего не-
большого княжества, и, разбив врага, никогда не разо-
рял его земель и уж тем более не позволял войску
грабить беззащитных жителей. И сам не пользовался
военной добычей, как истинный нестяжатель земных
сокровищ.

Основывая государственную деятельность на еван-
гельских принципах, святой Даниил еще при жизни
увидел плоды своих трудов: его племянник, переяслав-
ский князь Иван Дмитриевич, умирая бездетным, пере-
дал Переяславское княжество в управление своему
дяде. После присоединения Переяславля-Залесского
границы Московского княжества существенно расшири-
лись, Москва стала городом значительным. Было поло-
жено начало объединению русских земель. Святой бла-
говерный князь Даниил Александрович основал в Мо-
скве монастырь в честь своего небесного покровителя
святого Даниила Столпника. Свято-Даниловский мона-
стырь-древнейшая иноческая обитель Москвы, воз-
рожденная ко времени празднования Тысячелетия Кре-
щения Руси-памятник святой жизни благоверного
князя и залог его постоянного заступничества за удел,
ставший столицей Русского государства.

Святой Даниил Московский умер в 1303 году.
Герасим. Герасим-грачевник. Проталины,

прилет грачей: «Герасим Грачевник грачей пригнал».
По наблюдениям поселян, в этот день прилетают

из теплых стран на русскую землю грачи-первые ве-
сенние птицы. Также примечали: «Коли грачи прямо
на гнездо летят, весна будет теплая, дружная», <<Вес-
ной грач прилетел-через месяц снег сойдет», «Грач
зиму расклевал», «Увидал грача-весну встречай».

В день Герасима-грачевника пекут хлебы в виде
грачей. Наши поселяне были уверены, что на Грачев-
ники кикиморы делаются смирными и ручными и что
только в этот день их можно уничтожить. Верование в
кикимор нашего народа началось с давних времен, по
его понятиям, кикиморы представляют собой особенный
род духов, населяющих воздух, ужасных для семейной
жизни, невидимых и мстительных. Нечистую силу за
великие посулы изгоняли знахари на Грачевник. «Кто
на Грачевника в новые лапти обуется, у того весь день
будет шея скрыпеть».
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18 марта (5 марта)
День мучоеника Конона, преподобных Исихия и Марка.

Святои мученик Конон родился в Назарете. Он был
богобоязненным человеком, добрым, простосердечным,
незлобивым. За исповедание христианства языческие
власти судили его. Мучители вбили ему в ноги гвозди
и гнали за колесницей, пока страдалец не упал замерт-
во, предав свой дух Господу.

Конон-градарь, Конон-огородник. Го-
ворили: <<Конон на огород позвал», «На Конона копай
грядку». В старинных месяцесловах писалось: «Хоть бы
в день Конона Градаря была и зима, начинай пахать
огород, и ты только почни в этот день, непременно ого-
род будет добр и овощу будет много». И заметили, что
«Если на Конона вёдро, то града летом не будет».
19 марта (6 марта)
День святых сорока двух мучеников Константина,
Аетия, Феофила, Феодора, Милиссена, Каллиста,
Васоя и других. Преподобного Иова Анзерского.

Преподобный Иов, в миру носивший имя Иоанн, был
священником и с молодых лет вел подвижнический об-
раз жизни, помогая нуждающимся, постоянно твїоря
добро ближним. Священник Иоанн, этот истинный пас-
тырь, не только оказывал помощь тем,ктокнему обра-
щался, но и сам разыскивал нуждающихся. Мудрый и
ласковый батюшка открыл свой дом для всех бедных
и страждущих, кормил, лечил, -а главное-утешал по-
павших в беду людей. Об отце Иоанне узнал царь
Петр І и пожелал, чтобы святой сделался его духовни-
ком. Новый царский духовник не только не оставил
своего самоотверженного служения ближним, но стал
использовать свое положение, чтобы облегчить участь
как можно ббльшему числу несчастных: посещал тюрь-
мы, платил чужие долги, утешал и укреплял в терпе-
нии страдающих невинно.

В 1701 году по ложному доносу отец Иоанн был со-
слан в Соловецкий монастырь и пострижен с нареченн-
ем имени Иов. Очевидно, что ссылкой на далекие остро-
ва, лежащие в Белом море, и пострижением в монахи
«провинившегося» священника хотели наказать. Но на-
казания не получилось. Бывший царский духовник сам
давно стремился к иночеству и в миру вел монашеский
образ жизни. В последнее время отец Иоанн старался
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вообще не выходить из дома (кроме выходов в церковь)
и даже милостыню раздавал через других людей. Что
же касается трудов, то и здесь, на Соловках, они на-
много превосходили положенное послушание. По своей
доброй воле инок Иов посещал больных, перевязывал
им раны и даже исцелял. Через год он стал настояте-
лем Свято-Троицкого скита на острове Анзер.

Узнав о том, что донос был ложный, раскаявшийся
царь Петр хотел вернуть своего бывшего духовника
с Соловков, но тот отказался... В 1710 году преподоб-
ный Иов принял великую схиму с именем Иисус. И вско-
ре после этого ему было видение Божией Матери и
преподобного Елеазара Анзерского. Схимник Иисус по-
лучил откровение о том, что гора на острове Анзер ста-
нет второй Голгофой, а на ней будет воздвигнута цер-
ковь во имя Распятия Господня.

С именем преподобного Иова (в схиме-Иисуса)
предание связывает и предсказание Богородицы о том,
что на Анзерском острове, на второй Голгофе, будут
казнены многие православные христиане: архиереи,
священники и миряне. Пророчество это исполнилось,
когда в Соловецком концлагере Голгофский скит~ стал
местом мучений и казней многих невинных людей.

Церковь во имя Распятия Господня преподобный
Иов строил сам вместе с двумя своими учениками. До
самой кончины не оставлял подвижник тяжелых послу-
шаний: рубил дрова, носил воду, месил тесто, занимал-
ся <<рукодельем››, а вырученные от этого деньги отда-
вал частью в монастырскую казну, частью нуждающимся
и нищим.

Д е н ь К а ли с т а. Прилет белого аиста.
21 марта (8 марта)
День преподобных Феофилакта и Дометия.

Астрономический день рождения весны. Вешнее рав-
ноденствие. Вступление Солнца в знак Овена означает
начало весны.
22 марта (9 марта)
День святых сорока мучеников, в Севастийском озере
мучившихся: Кириона, Кандида, Домна и других.

Севастийские мученики. Сорок мучеников, постра-
давших в гонение Лициния в 320 году в Севастии Ар-
мянской. За непреклонное исповедание веры они были
мучимы, а затем осуждены были пробыть ночь в озере,
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покрывшемся льдом, при северном пронзительном вет-
ре. Утром они были извлечены из озера и подвергнуты
новым истязаниям: им разбивали ноги молотами, затем
тела их сожгли, а кости бросили в реку.

Память святых сорока мучеников церковь издревле
чтит особенно. Иоанн Дамаскин и Феофан Никейский
написали стихиры на день сорока мучеников. В этот
день, празднуемый во время четыредесятницы, совер-
шается литургия и облегчается пост.

День сорока великомучеников. Сорок
сор о ков. По наблюдениям стариков, с этого дня на-
чинаются утренники-утренние морозы-и продолжа-
ются ровно сорок дней, говорили: «На Сороки сорок
утренников», «Сороки святые, сорок мучеников», «В день
сорока великомучеников-сорок пичуг (птиц) прилета-
ют», «На Русь сорок пичуг пробирается», считали, что
в этот день прилетают на Русь сорок сороков, птиц из
заморских стран, где они спасались от мороза.

Опытные старики-крестьяне уверяли: <<Бывает, что
прилетают жаворонки и раньше, да только те непутя-
Щие: прилетит и смерзнуть может. А уж тот жаворо-
нок, который на Сороки прилетит, тот настоящий, он
не сдохнет».

Земля повернулась к солнцу северным полушари-
ем-зиме больше не быть,-<<Зима кончается, весна
начинается››-вторая встреча весны, «Сороки-день ра-
вен ночи», «Увидал скворца - весна у* крыльца», <<При-
летел кулик из заморья, принес весну из неволья».

Предвестниками весны считали прилет жаврронков:
«Жаворонок весну благословил», исстари велся обычай
на Руси на день сорока мучеников печь из ржаного
теста жоворонков, а чтобы жаворонок полакомился, во-
внутрь клали льняное или конопляное семя, затем зо-
лотилн их сусальным золотом, обмазывали медом и
посылали по родным. А торговки продавали жаворон-
ков на торгах и около церквей.

На Сороки кликали весну в образе ее вестника -
жаворонка, считалось, что прилет птиц к родным гнез-
дам-большой праздник, поэтому зазывали жаворон-
ков, ребятня бегала по улицам с печеными птахами в
руках, подбрасывала их вверх с громкими криками:
«Жаворонки, прилетите, красно лето принесите» и <<Жа-
воронки прилетели, весна пришла!›› Затем испеченных
птиц крошили и разбрасывали крошки для прилетев-
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ших птиц. Также приметили: <<Жаворонок-к теплу,
зяблик к стуже», «Журавли тянут на север-к теплу,
летят обратно-к холоду», но «Журавль прилетел-
тепло принес»,
25 марта (12 марта)
День преподобного Феофана Сигрианского,
святого Григория Двоеслова, папы Римского.

Святой Григорий Двоеслов, папа Римский. Был сы-
ном сенатора, жил в царствование Фоки-мучителя в
УІ веке. Двоесловом назван потому, что поучения свои
предлагал в виде бесед и двоесловия. Состав прежде-
священной литургии принадлежит ему.

Феоф а н. В этот день по двору бросали несколь-
ко конопляных и льняных семян для угощения птиц.
Особую заботу в этот день проявляли к лошадям, чтобы
не заболели,:_«Если на Феофана лошадь заболеет, то все
лето будет болеть, для летней работы она не годится».
Была и примета: «На Феофана туманы-урожай на
лен, овес и коноплю».
30 марта (17 марта)
День святого Алексея, человека Божьего.

Алексей-человек Божий, Алексей-«с гор
Потоки», «с гор вода», «теплый», «Пролей кувшин». ГО-
ворили: «Алексей теплый», «Алексей - с гор вода»,
«Алексей зиму-зимскую на нет сводит», «На Алексея
выверни оглобли из саней, покинь сани, снаряжай те-
легу››, «На Алексея теплого на юге доставай ульи»,
«Рыба со стану (с зимовья) трогается и трется под
берегами на Алексея», «Щука в марте хвостом лед раз-
бивает», но помнили, что «В марте-апреле зима сзади
и спереди» и что «Ранняя весна ничего не стоит», а
«Поздняя весна не обманет».

КАМНИ И ЦВЕТЫ МАРТА

Согласно календарю счастливых камней, талисма-
ном марта являются синевато-голубой аквамарин (<<ак-
ве››-вода, <<маре››-море) и турмалин зеленовато-
голубого оттенка. Также считают камнями марта гелио-
троп и яшму.

По календарю счастливых цветов, марту соответст-
вуют нарцисс и жонкиль.

Аквамарин-прозрачный камень. В древности счи-
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тался амулетом счастливых супружеских союзов. Обыч-
но влюбленные обменивались украшениями из аквама-
рина, чтобы помнить и думать о человеке, подарившем
этот камень. И еще-якобы аквамарин имел целебные
свойства: излечивал болезни горла и зубов, а также
при морской болезни.

Яшма-самых разнообразных цветов, камень напо-
минает кружево узоров пробуждающейся, природы.
Библия относит яшму к числу двенадцати священных
камней-одному из тех, что должны были не просто
украшать облачение первосвященника, но напоминать
о двенадцати «коленах Израиля», охранять жизнь и
здоровье людей. О яшме написано: «Та, которая от-
крыла глаза в марте, может быть мудрой, а в дни опас-
ности - твердой и храброй».

21 марта Солнце вступит в зодиакальный знак ОВНА.
ОВЕН (21 марта-20 апреля). Знак Огня. Под по-

кровительством Марса.
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Слово апрель, или априллий,- не русское; оно
зашло к нашим праотцам из Византии. Априлис-
(от лат.) «открывать», «раскрывать свои дары», <<рас-
цветать››, так как в этом месяце весны раскрываются
почки на деревьях и распускаются цветы.

Апрель посвящен богине любви и красоты Афроди-
те, которая олицетворяла силы природы, считалась бо-
гиней плодородия и вместе с тем богиней неба.

Наши предки называли этот месяц березозол,
то есть злой для берез, так как в это время начинали
заготовлять березовый сок, соковницу. На Руси его так-
же называли капельник, снегогон, солнечник,
париик, водолей, цветень-распускаются пер-
вые цветы.

В старой русской жизни апрель считался вторым
пролетним месяцем, а когда год стали считать с сен-
тября, он был «осьмым». С 1700 года он приходится по
счету уже четвертым.

«В апреле земля преет, ветрено и теплом веет», «Ап-
рельские ветры, как бы они сильны ни были, благопри-
ятны›>, «С апреля теплым ветром веет», «Апрель ветром
дует, небо синит-тепло сулит». «Лучистое тепло про-
ворно сгоняет остатки зимы». «Апрель водою славен».

Апрель всех напоит, радовались: «Дождались полой
водицы, ай да батюшка апрель», «Апрельские ручьи
землю будят», «Апрельские дожди урожай приносят»,
«Мокрый апрель - хорошая пашня».

Апрель- месяц большой воды, ледолома на реке. Го-
ворили: «І/Іграй, матушка Ока, пока апрель на дворе»,
<<Апрель-водолей›› -журчат весенние ручьи, и рож-
дается весенняя музыка. И еще приметили: «Апрель
с водою, май с травою», «Апрель богат водою, а не
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хлебом», «Апрель обманет-под май подведет», «Где
в апреле река, там в июле лужица», «Апрель с водою,
октябрь с пивом».

Но бывает и так: «Ни в марте воды, ни в апреле
травы». Иногда остерегались апреля, так как лето еще,
как говорится, не завтра, потому что апрель зиму с ле-
том сплетает: «Не ломай печи, еще апрель на дворе»,
«Не бойся зимы-бойся отзимка в апреле», «В апреле
ясные ночи кончаются заморозками», «В апреле в зем-
лю не положишь- и с земли не возьмешь».

За непостоянство погоды, ее изменчивый характер
апрель на Руси имеет немало народных прозвшц: об:
манщик, капризник, плут, лукавец-погодои
апрель распоряжается по-своему, ему нет равных в тем-
пературных скачках воздуха -«Апрель сипит да дует,
бабе тепло сулит, а мужик глядит: что-то еще будет?»,
«От снега до листа -таков апрель-водолей».

Все в апреле: солнце, снег и дождь вперемешку. Не-
постоянен обманщик-на дню семь погод. Народ на-
звал это <<апрельскими затеями». Но мороз морозом,
а солнце красное свое берет. В апреле природа словно
приоткрывает свои сокровищницы. По словам Овидия,
«весна все отворяет, суровый холод бежит, и земля сно-
ва становится плодоносной». Начинается движение со-
ка у деревьев, растений, зацветает красная верба, ореш-
ник, мать-и-мачеха-<<Апрельский цветок ломает сне-
жок», Это месяц весенних первоцветов, он землю пер-
выми цветами красит, а травы в рост двигает. Уже за-
шевелились ожившие муравейники, вылетели на свет
бабочки, летят птицы, кукушка оглашает леса. Вели-
чают апрель и птичьим месяцем, в это время массы
перелетных птиц возвращаются, несут на своих крыль-
ях из теплых краев весну на родину. В апреле лес зве-
нит от птичьих хоров. Птичий хор пополняется в апре-
ле криком чибисов, а высоко в небе с курлыканием про-
летают на север журавлиные стаи. Пчелы начинают
тРУдиться, садятся на подснежники и ивы. Апрель пер-
вый месяц вешнего тепла. По народным присказкам:
«Ни холоднее марта, ни теплее мая не бывал апрель».
«Апрель ленивого не любит, проворного голубит», «Ап-
рельская забота сгонит с печи», «С апреля земля пре-
ет, ветром и теплом веет, апрель-батюшка в поле зовет».

Богат апрель и приметами: «Синие облака в апре-
ле-к теплу и дождю», «Первый гром весной-зна-
118



чит тепло не за горами», «Коли лед или вода сходит
Вдруг-год будет легкий, хороший», «Мокрый апрель-
хорошая пашня, изобилие сена», «Если в апреле осина
хорошо пушится, тогда больше ячменю родится; долгая
плетка на осине-долгие колосья на ячмене», <<Звезд-
ные ночи в конце апреля - к урожаю». А «Апрельский
скворец-весны гонец».

Согласно календарю сбора лекарственных расте-
ний, в апреле заготавливают почки березы, чагу, цветки
бессмертника и ромашки, листья брусники, кору кали-
ны и крушины, плоды калины и корни одуванчика.
1 апреля (19 марта)
День мучеников Хрисанфа, Дарии, Клавдия.
Преподобного Иннокентия Комельского,
вологодского Чудотворца, ученика преподобного
Нила Сорского.

Иннокентий вместе со своим наставником побывал
в Палестине, Константинополе, несколько лет провел
на Афоне. По возвращении на Русь устроили себе уеди-
ненные кельи" на берегу реки Соры, в пятнадцати вер-
стах от обители преподобного Кирилла Белозерского.
Стараниями братии в этом болотистом месте была
устроена церковь. Незадолго до кончины преподобный
Нил велел своему ученику отправиться на реку Нуро-
му и основать там общежительный -монастырь. Препо-
добный Иннокентий выполнил волю своего духовного
руководителя и более тридцати лет трудился над устро-
ением новой обители. Монастырь его отличался особо
строгим уставом, а сам преподобный оставил братии
завет: избегать ссор и споров, хранить любовь во Хри-
сте и мир духовный.

Д а р ь я. Дарья - пролубница. Дарья-«засори ко-
лодцы», «грязные проруби››. Каждый год 1 апреля мы
отмечаем веселыми шутками: <<Ах, первое апреля-
день всеобщего веселья», а на Руси обычно говарива-
ли: «Коль первого апреля не соврешь, когда еще вре-
мечко найдешь?››, и была присказка на этот день;-_,-;
<<Первый апрель- никому не верь››; шутка греет чело-
века. В нашей стране первоапрельские розыгрыши
утвердились после того, когда однажды жители Петер-
бурга ранним утром были подняты с постелей тревож-
ным набатом, обычно возвещавшим о пожаре. Это было
1 апреля, и тревога была шуточной. Традиция жива-
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веселая, полная юмора, добродушия- на пользу наше-
му духу и бодрости. Внновницей такой своеобразной тра-
диции стала... природа, погода. Ее весенние капризы,
непостоянство люди старались задобрить шутками, ро-
выгрышами, может тогда погода сменит свое настрое-
ние и разгонит тучи.

Пришло тепло, на прорубях рек и прудов делается
грязно, в это время года приходилось обходить грязь
у проруби, а люди говорили: «Вот пришли и Дарьи
грязные пролубницы». С Дарьи холсты белят, а также
примечают: «Если вешняя вода идет с шумом,- трава
хорошая будет, а как тихо (вода) идет,-плоха трава
будет».
2 апреля (20 марта)
День преподобного Иоанна, Сергия и Патрикия.
Преподобного Евфросина Синозерского, Новгородского
чудотворца. Мученица Фотина (Светлана).

Преподобный Евфросин-уроженец Карелии. С 1600
года совершал подвиг пустынножительства, выкопав
малую пещерку на берегу Синичьего озера. Местные
жители обнаружили жилище подвижника и стали при-
ходить к нему за советом, так возникла небольшая ино-
ческая обитель, в годы Смутного времени здесь спаса-
лось от поляков множество людей. Враги...же открыли
это место и послали туда отряд. Преподобный Евфро-
син предвидел приход поляков и велел всем уходить,
кроме инока Иона, который обещал жить в пустынеёдо
конца дней. На следующее утро в Синозерскую оби-
тель пришли захватчики, потребовали монастырские
сокровища, которых в бедной обители и не было. Ев-
фросин ответил; что все богатство находится во храме
Божием, то есть на небесах. Враги отсекли голову пре-
подобному, а также предали смерти инока Иону. Ев-
фросин явил пример крепкого стояния в православной
вере.

Фотиния Самарянка-избавительница от ли-
хорадки. Фотиния Самарянка у простого народа счи-
тается целительницею от «трясавичной» болезни, и в
Сказании о том, каким святым в каких болезнях долж-
но молиться, полагается ей особая молитва от лихо-
радки.
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4 апреля (22 марта)
День священномученика Василия,
преподобного Исаакия.

В а с и л и й т е п л ы й, «парник», «капельник». Ва-
силий-солнечник (солнечный). На Василия обычно солн-
це всегда ярко греть начинает, с крыш капель сыплет.
Зяблики, чайки, березовый сок. А примета была такая:
«На Василия теплого солнце в кругах - к урожаю», -
на солнце ходили смотреть рано утром.
5 апреля (23 марта)
День преподобного мученика Никона, мученика Филита.
Преподобного Никона, игумена Киево-Печерского,
ученика и сподвижника преподобного Антония
Печерского.

Преподобный Никон долгое время был игуменом
Киево-Печерского монастыря, он навлек на себя гнев
киевского князя Изяслава, когда постриг двух его лю-
бимцев-Варлаама и Ефрема и, не подчинившись по-
велению князя, не стал уговаривать новопостриженных
иноков покинуть обитель.

Его стараниями был основан монастырь в Тмутара-
кани (восточный берег Керченского полуострова). Пф-
чил в глубокой старости.

Никон - покровитель шашечной игры.
6 апреля (24 марта).
День святого Артемона, епископа святого Артемия.
Святого Кирилла.

А р т е м о н, К и р и л л. День святого Кирилла на-
зывают <<дери полоз>›, ибо около того времени дороги
портятся.

На Артемона (накануне Благовещения) сеяли горох.
Канун Благовещения - Похвала Пресвятой Богородице.
«На похвалу Богородицы и птичка похвалится первым
яичком».
7 апреля (25 марта)
Благовещение Пресвятой Богородицы.

В этот день к Марии явился Архангел Гавриил и
возвестил, -что у нее должен родиться сын, который бу-
дет зачат от Святого Духа, и имя Ему будет Иисус.
День, когда была произнесена эта благая весть, народ
стал праздновать и назвал его Благовещение.

Старые люди говорят, что в день Благовещения, как
в первый день Пасхи, играет солнце перед восходом.
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Матушки и бабушки посылали в просонках детей своих
и внучат посмотреть на это удивительное явление, но
они никогда не видят его, а между тем рассказывают
всем, как солнце вертелось по небу, каталось, раскиды-
вало лучи, собирало их и вновь играло ими.

На Благовещение весна зиму поборола, хотя извест-
ны и знаменитые благовещенские морозы, говорили:
«Весна до Благовещения-много морозов впереди»,
«Если на Благовещение мороз, будут и еще утренники»,
с Благовещения считалось, что остается до лета сорок
морозных холодных утренннков. Благовещение - третья
встреча весны.

В связи с Благовещением были такие приметы: <<Ес-
ли на Благовещение снег на крышах лежит, то в поле
ему лежать до Егория (6 мая)››-конец снежного по-
крова. «Каково Благовещение, таково и Светлое Вос-
кресенье», «Коли ночь на Благовещение теплая, то вес-
на будет дружная», <<На Благовещение солнце ярко-
быть грозному лету; гроза-теплое лето, урожай оре-
хов; пасмурно-нет хорошего урожая». «На Благове-
щение дождь-родится рожь», «Мокрое Благовеще-
ние-грибное лето», «На Благовещение мороз-уро-
жай на грузди», «Благовещение без ласточек-холод-
ная весна».

Исстари на Руси 'было заведено, чтобы в этот день
освобождать птиц на волю-<<На Благовещение выно-
сят пчел, волю птицам дают». Под Благовещение на
ночь не берут теленка от коровы: в эту ночь особенно
вредят коровам ведьмы, но Божья Матерь защищает
тех коров, при которых теленок. В некоторых селах так
точно поступали и под Светлый праздник, и под Рож-
дество. Считали: «На Благовещение черногуз прилетает
и медведь встает», «На Благовещение и на Пасху греш-
ников в аду не мучат», еще «Цыган на Благовещение
шубу снимает» (продает), «На Благовещение-хоро-
ший улов рыбы» и «Покров не лето, Благовещение не
зима».

Считалось, что на Благовещение грех работать: «На
Благовещение-девица косы не плетет», прежде девки
голову с вечера накануне чесали, платком завязывали,
чтобы не растрепались волосы, чтобы утром их не че-
сать. «На Благовещение на суровую пряжу не глядят»,
«На Благовещение птица гнезда не вьет, а завьет, так
делается на все лето пешею», «На Благовещение и во-
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рон гнезда не свивает», говорят: «Кукушка без гнезда
за то, что завила его на Благовещение».

А еще народ приметил: «Каково Благовещение про-
ведешь, таково и весь год (как на 1 января)».
8 апреля (26 марта)
Собор Архангела* Гавриила.
Священномученика Иринея.

У слова «собор» несколько значений. Собор - собра-
ние. Земские соборы избирали царей, решали самые
важные дела государства. Церковные Соборы избирали
патриархов, изменяли обряды.

Решения Вселенских Соборов становятся для церкви
законом на века и тысячелетия. <<Соборно››-значит
«сообща». Говорят: «Собором и черта поборешь». Со-
бор -это еще и главный храм города или.особо почи-
таемый.

Собор Архангела Гавриила - означает праздник, где
поминают все деяния Архангела. Гавриил вдохновлял
Моисея, когда тот писал книгу «Бытие». Пророку Да-
ниилу возвестил о грядущих судьбах еврейского наро-
да. Анне он сообщил весть о том, что у нее родится
Дева Мария. Гавриил был неотступно при юной Марии,
когда она жила в Иерусалиме. Он же повелел ей бе-
жать в Египет с младенцем Иисусом, когда Ирод при-
нялся избивать младенцев. Во время молитвы Иисуса
Христа в Гефсиманском саду (а Иисус молился до кро-
вавого 'пота) Архангел Гавриил укреплял его своим при-
сутствием.

Г а в р и ил. Поселяне, заметив в этот день светлый
восход солнца, убирали всю санную сбрую и говорили:
«В день Гавриила выверни оглобли из саней».

Женщины же в этот день оканчивали последнюю
пряжу, а тем, кто продолжал прясть, говорили: «Не
пойдет впрок», то есть, если прясть на Гавриила или
позже Гавриила, работа не впрок.

Все, что ни родится на день Гавриила,-уродливо,
неспоро.
9 апреля (27 марта)
День святой мученицы Матрены Солунской.

Матрена-настовица, полурепница. По-
верхность снега, замерзаемая утренниками после боль-

* А р х а н г е л ы - ангельские чины, благовествующие о вели-
ком, открывающие людям божественные тайны.
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ших оттепелей, называется наст. Поэтому поселяне го-
ворили: «Пойдем по настам, иди по настовице».
На Матрену прилетают чибисы, если чибис летит низ-
ко - к продолжительной сухой погоде, кричит с вечера -
к ясной погоде. Чибис прилетел, на хвосте воду принес.

В этот день отбирали репы, годные для семян, что
составляло неприкосновенную половину.

Подшучивали: «На Матрену щука хвостом лед раз-
бивает», <<Два облака бежат-знать, погоду ворожат».
10 апреля (28 марта)
День преподобного Илариона и Стефана.
Святого преподобномученика Евстратия Печерского.

Был иноком Киево-Печерского монастыря. Отличал-
ся постничеством и нестяжательством. В 1096 году во
время нападения на Киев половцев вместе с другими
киевлянами попал в плен и был продан затем в раб-
ство одному еврею из города Корсуни, который начал
убеждать русских людей отступиться от православной
веры. В противном же случае всем пленникам грозила
голодная смерть. Святой укреплял своих союзников, и
никто из них не отрекся от Христа. Все они предпочли
голодную смерть измене Православию. Преподобный
Евстратий, с юности привыкший к постничеству, один
остался в живых и четырнадцать. дней находился без
воды и пищи. Иудей, видя, что он лишился купленных
рабов, распалился злобой на святого Евстратия и вме-
сте со своими соплеменниками распял преподобного на
кресте в дни празднования иудейской пасхи. Перед
смертью святой Евстратий предсказал, что отмщение
не замедлит. По повелению византийского императора
евреи были изгнаны из пределов империи сразу же по-
сле мученической кончины преподобного, а его мучи-
тель закончил жизнь на виселице.
11 апреля (29 марта)
День святого Марка, преподобного Кирилла.

Кир илл. «На Кириллу слушали березы, пили бе-
резовый сок». Овсянка прилетела и поет: «Покинь са-
ни, возьми воз».
12 апреля (30 марта)
Преподобного Иоанна, списателя лествицы.

Иоанн Лествичник, преподобный, происхождения не-
известного.

В двадцать лет принял иночество, последние четыре
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года жизни был игуменом синайской обители, умер
восьмидесятилетним старцем, около 649 года. Отшель-
ническая жизнь Иоанна отличалась уклонением от вся-
ких крайностей. Он написал знаменитое руководство
к иноческой жизни под заглавием <<Лествица››, которое
представляет собою тридцать бесед о тридцати различ-
ных ступенях восхождения к духовному совершенству.

Иоанн Лествичник. В этот день на Руси
обычно пекли из теста лестницы-якобы для восхож-
дения в будущей жизни на небо.

«На Иоанна Лествичника домовой бесится». Гово-
рили, что в этот день домовой бесится. Весь год радеет
о добре, а тут своих не узнает, готов избу сокрушить.
Собак перекусает, лошадей забьет под ясли, у коров
отобьет охоту сено есть. Одни говорят: старая шкура
с домового слазит, больно ему. Другие-жениться на
ведьме хочет. Третьи: это ему расправа от нечистой си-
лы за все доброе, что человеку сделал.
13 апреля (31 марта)
День святого Ипатия, святого Ионы,
митрополита Киевского.

Преподобного Ипатия, целебника Печер-
ского± С в я т и т е л я И о н а, митрополита Московско-
го. Святителя И ннокентия, митрополита Мо-
сковского.

Святитель Иона, митрополит Московский, родился в
Галиче, в двенадцать лет принял иноческий постриг.
Был иноком московского Симонова монастыря. Через
несколько лет Иона стал епископом Рязанским и Му-
ромским. За святость жизни Иона был избран в 1436
году на престол московских митрополитов, но не утвер-
жден Вселенским патриархом. И только в 1448 году
в Москве святителя Иону возвели на митрополичий
престол. Будучи предстоятелем Русской Церкви, святи-
тель Иона продолжал и свои аскетические подвиги. Он
обладал даром чудотворения и прозорливости.

С посвящением святителя Ионы в московские мит-
рополиты Русская Церковь считается автокефальной-
самостоятельной, имеющей своего предстоятеля Помест-
ной Церковью.

Святитель Иннокентий, митрополит Московский. Апо-
стол Сибири и Америки, большую часть своей жизни
провел в миссионерских путешествиях. Проповедовал
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Евангелие в Сибири, на Камчатке, на Алеутских остро-
вах, в Якутии и Уссурийском крае, в Северной Амери-
ке, обращая в православие коряков, чукчей, тунгусов,
якутов, алеутов. Им написана книга «Указание пути в
Царствие Небесное».

В конце жизни занял московскую мирополичью ка-
Федгу-

Преподобный Ипатий, целебник Печерский. Был ве-
ликим постником и молитвенником, ,имел дар исцеле-
нии.
14 апреля (1 апреля)
День преподобной Марии Египетской, святого Евфимия
Суздальского. Преподобного Геронтия, канонарха
Печерского.

Мария Египетская двенадцати лет от роду покинула
родителей и предалась блудной жизни. Случайно ока-
завшись в Иерусалиме в праздник Воздвижения чест-
ного креста Господня, из любопытства пошла в церковь,
но некая Божия Сила остановила ее на пороге и не пу-
стила в храм. Осознав существование Бога и грехов-
ность своей жизни, Мария раскаялась и ушла в пусты-
ню, где долгое время (5-10 лет) пребывала в посте и
молитве. Была наделена даром чудотворения.

Марья. Марья-<<пустые щи». Марья-зажги снега,
заиграй овражки или «Марья половодье зажигает».
Начало половодья, говорили: «Если разлив на Марию
Египетскую, то травы будет много» или «Вода идет в
ясные ночи - к погожей уборке».

К этому времени изводится годовой запас кислой
капусты, любимого у народа кушанья и лекарства, по-
этому Марию Египетскую русские крестьяне прозвали
«пустые щи». Апрельские щи у народа назывались пу-
стыми - «Пришли на Марью пустые щи», «Захотел ты
в апреле кислых щей». Кроме того, Мария считается
покровительиицей раскаявшихся блудниц и блудников
и судьей на страшном суде тех, кто не раскаялся, по-
тому в этот день ели пустые щи-постились.
15 апреля (2 апреля)
День преподобного Тита, мученика Амфиана,
Едесия и Поликарпа.

Поликарпов день. Тит. На день Поликар-
па ворона каркала. В эту пору начинается весенняя
бесхлебица, почему и говорят: «Ворона каркала, карка-
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ла, да мужику Поликарпов день и накаркала». К этому
времени «ни крохи, ни зерна, ни капли, ни волосу»,
«у кого ничего, а у нас пуще того», «с одного конца нет,
и с другого нет, а в середке и не бывало», «на нет и
суда нет». День Тита приходится на период Великого
поста, отсюда и шутки.

Если с Марьи на Поликарпов день разольется полая
вода, то надо ждать больших трав и раннего покоса.

Наблюдали и за тем, когда какая птица запоет и
каких птиц много; пение разных птиц разное и предве-
щает: крик дергачей с весны-урожайное лето; когда
много коростелей поет по лугам, будет урожай (приме-
та болгарская). Если много дергачей-сено будет хо-
рошее (примета чувашская). Вперед закричит пере-
пел - будет много хлеба, мало травы; вперед закричит
дергач (коростель) -много травы, мало хлеба (приме-
та донская). Если перепел закричит раньше дергача-
хлеба будут хорошие и лошади сыты, а если дергач
раньше перепела-хлеб плохой, лошади тощие (при-
мета чувашская). Та рожь будет хороша, в которой
чаще и дольше «тырыкает» дергач.
16 апреля (3 апреля) _
День преподобного Никиты, мученика Елпидифора. _,

Н ик и т а - в о д о п о л. Говорили: «Коли на Никиту
лед не пошел, то лов рыбы будет плохой».

В этот день суеверные рыболовы приходили к воде
в полночь полакомить водяного дедушку, так как в это
время водяной просыпается от зимней спячки. Рыбаки
угощали водяного, утапливая чужую лошадь: «Вот те-
бе, дедушка, гостинец на новоселье: люби, жалуй нашу
семью». Для этого случая покупали у цыган самую не-
годную лошадь. Когда же рыболовы задобрят его доб-
рым гостинцем, лошадкою, то он смиряется, стережет
рыбу, переманивает к себе больших рыб из других рек,
спасает рыболовов от бури и потопления, не рвет не-
водов и бредней.
17 апреля (4 апреля)
День преподобного Иосифа, Георгия и Зосимы.

Зосима. Иосиф-песнопевец. На _Иосифа
начинает звучать голосок сверчка и впервые подает
голос журавль. На Зосиму проводили ольховые смотри-
ны, «ствол живой для колодцев». Доставали пчелиные
улья.
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18 апреля (5 апреля)
День мучеников Агафопода и Феодула.

Исторический Феодул жил в Фессалониках в цар-
стве гонителей христиан императоров Диоклетиана и
Максимиана (284-305 гг.) и состоял чтецом при церк-
ви. Ему было предложено отказаться от веры и благо-
получно жить или немедленно умереть. «Я выбираю
жизнь,-ответил Феодул,- но жизнь вечную». С кам-
нем на шее юноша был брошен в море.

Феодул-теплый ветряник. Наступало по-
тепление, говорили: «Святой Федул теплячком подул»,
«Пришел Федул-тепляк (теплый ветер) подул», а еще
предупреждали: «Раньше Федула не спешите открывать
оконницу, чтобы холод в избу не пускать», а «На Феду-
ла растворяй оконницу», пора рамы выставлять. «До
Федула дует северяк, а с Федула теплынью подуло»,
«Пришел Федул, теплый ветер подул, окна отворил, из-
бу без дров натопил». Так как на Федула сверчки про-
сыпаются, то «С Федулова дня и стряпать бабе весе-
лее - сверчок под шестком ей песни поет».

А если наступит ненастье, говорили: «Федул губы
надул». Здесь и работа подоспела: «Федул на двор за-
глянул, пора серпы точить». В это время просыпаются
сверчки, появляются чибисы, коршуны, первые комары,
черви.
20 апреля (7 апреля)
День святого Георгия, митрополита Митилинского,
преподобного Даниила, мученицы Акилины.

Преподобный Даниил Переяславский.
С детских лет отличался благочестием. Принял иноче-
ский постриг у преподобного Пафнутия Боровского.
Взял на себя подвиг погребать тела нищих и безрод-
ных. Впоследствии основал на месте кладбища мона-
стырь.

А к у л и н а. Акулина - хороша калина, плоха яро-
внна. Говорили: «На Акулину дождь-хороша будет
калина, коли плоха яровина».
21 апреля (8 апреля)
День апостола Иродиона. Преподобного Нифонта
Печерского, епископа Новгородского, преподобного
Руфа, затворника Печерского.

Р у ф, Р о д и он. Руф - «земля рухнет». «На Руфа
дорога рушится». «Родион-<<ревущие воды», Ледолом.
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Была на Руси такая старинная примета, что на этот
день солнце встречается с месяцем. По народному мне-
нию, эти встречи бывают добрые и худые. Добрая встре-
ча обозначается ясным солнцем и светлым днем, и тогда
считали, что будет хорошее лето. Худая встреча обо-
значается туманным и пасмурным днем, тогда будет и
плохое лето.

По поверью, солнце и месяц с первого мороза рас-
ходятся в разные стороны: один на восток, другой на
запад и до весны не встречаются друг с другом, Солн-
це не знает и не ведает, где живет месяц, и месяц ни-
чего не знает о солнце. А когда встречаются весной,
долго рассказывают о своем житье-бытье: где были, что
видели, что поделывали, а другой ,раз и ссорились, тог-
да это заканчивалось землетрясением. Обвиняли обыч-
но месяц, называя его гордым и задорным. Ранняя же
весна обычно обманчива. В это время пашут под овес.
23 апреля (10 апреля)
День мучеников Терентия, Максима, Африкана,
Александра и др.

Т е р е н т и й - день солнцезахода. В этот день ста-
рики внимательно глядят поутру за солнечным восхо-
дом, считалось, если взойдет солнце красное в туманной
дымке - быть хлебородному году, а если выкатится из-
за гор-горы, что на ладони-придется перепахивать
озимое поле да засевать яровиной.
24 апреля (11 апреля)
День святого мученика Антипы, преподобного Иоанна.

А н т и п - п о л о в о д, водокол, целитель зубов. Го-
ворили: <<Антип воду распустил», вскрытие рек к этому
дню обещало хороший урожай, но если «На Антипа
воды не вскрылись-лето плохим предстоит», позднее
вскрытие всегда обещает худое. К этому времени
самый поздний срок половодья.

Священномученик Антипа почитался «целителем
разных человеческих болезней и в особенности-уте-
шителем зубной боли». Когда у крестьянина болели
зубы, он не вырывал ни одного больного, но только по-
держит на нем мелкую серебряную монету некоторое
время, потом пробивает ее насквозь и вешает на ико-
ну святого Антипия.

Когда у ребенка долго не режутся зубы, тогда про-
каливают черному петушку гребешок костяным или де-
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ревянным гребнем и кровью его намазывают десны.
Советовали еще надевать ребенку ожерелье из рако-
вых жерновков или носить фиалковый корень. Когда
у детей выпадали зубы, тогда их ставили спиной к печ-
ке, дети бросали зуб через себя, приговаривая: «Мыш-
ка, мышка! На тебе зуб костяной, а мне дай железный»
или «На тебе репяной, а мне дай костяной».
25 апреля (12 апреля)
День святого Василия, епископа Парийского.
Преподобного Исаака.

В а с и л и й П а р и й с к и й. Говорили: «Василий
землю парит» или «Весна землю парит», «Выверни ог-
лобли; закинь сани на поветь».

Охотники утверждают, что в этот день медведь вы-
ходит из берлоги и прячется в кустах. И заяц на слуху,
бегает днем, не подпускает, не лежит. Ему кричали:
<<Заяц, заяц, выскочи из куста».

Береза идет в лист, вокруг шмели, лягушки, но на-
род приметил: «До первой грозы лягушка не квакает».
27 апреля (14 апреля)
День святого Мартина, папы Римского,
мучеников Антония, Иоанна, Евстафия Литовских.

Святые мученики Антоний, Иоанн и Евстафий по-
страдали за Христа при великом князе литовском Оль-
герде (1345-1377 гг.). Князь этот был женат на витеб-
ской княжне Марии Ярославне и крещен. В Вильне бы-
ла даже построена православная церковь. Но после
смерти жены Ольгерд впал в язычество и начал пре-
следовать. христиан. В 1347 году Антония повесили на
дереве. Тот дуб стал священным для православных ли-
товцев. Иоанна удавили в тюрьме и повесили уже мерт-
вым на том дубу. Евстафию перебили ноги, отрезали
уши и нос и сняли скальп, а затем повесили на том же
дубу. Мощи мучеников хранятся в Виленском Свято-
Духовном монастыре.

М а р т и н - л и с о г о н. По приметам охотников, в
этот день будто лисицы переселяются со старых гнезд
на новые и что первые три дня своего переселения они
бывают слепы и глухи, якобы, по рассказам поселян,
слепота лисиц происходит от куричьей слепоты. Они
пробуждаются от своего сна, когда начнут клевать их
вороны.
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Говорили, что в этот день ворон купает своих детей
и отпускает «в отдел, на особое семейное житье».
28 апреля (15 апреля)
День апостола Аристарха, Пуда и Трофима.

П у д а - п ч е л ь н и к. Пчельники в этот день осмат-
ривают пасеки, если ранняя весна, вынимают улья, го-
воря: <<На святого Пуда доставай пчел из-под спуда»,
на севере и востоке достают улья.

Также в день Пуда изгоняют смерть, окликают
дождь.
29 апреля (16 апреля) ,
День мучениц Агапии, Ирины, Хионии.

И р и н а - р а с с а д н и ц а, Ирина-<<урви берега». По
замечанию сибиряков, на этот день вскрывается Иртыш-
река, говорили: «Ирина, урви берега, разрой берега,
заиграй овражки». Половодье достигает своего апогея.
«На Ирину сей капусту на рассадниках», а крестьяне
молились Ирине-рассаднице.
30 апреля (17 апреля)
День священномучеников Симеона,
преподобного Зосимы Соловецкого.

Зосима-пчельник, Симеон-морковник?
«На Зосиму расставляй улья на пчельнике». Вынутых
пчел из омшаника- пчельники расставляют в пасеках;
а набожные наши поселяне иначе не принимались за это
дело, как по совершении молебствий святым Зосиме и
Савватию. Зосима - заступник пчеловодов._ «У кого ме-
док и маслице - у того праздничек», «Без бога - ни до
порога, а без Зосимы-Савватия-ни до улья», «Рой
родится-Зосима-Савватий веселится», «Пчела знает,
где мед брать».

Приметили: На какой хлеб пошла пчела, тот на зер-
но будет хорош. Если пчелы садятся на вишневый цвет,
вишни уродятся, если нет - вишен не будет. Мало убы-
ли в пчелах (по выставке из омшаника) -к урожаю
гречи. И, наоборот, много убыли-греча не родится.
Первый апрельский дождь воза золота стоит. Три дож-
дя в апреле да один в мае - тысячи дождей стоят. Теп-
лые дожди в апреле, и в особенности в конце месяца,-
благословение полям. Что в апреле зародится, взойдет,
то в мае взрастет, в июне-июле расцветет, созреет, в
августе в закрома и амбары схоронится, в долгую зиму
дотла подберется.
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«АПРЕЛЬСКИЕ» КАМНИ И ЦВЕТЫ

Счастливые камни апреля, как и сам месяц,-про-
зрачны, чисты и холодны. Это бриллиант, алмаз и хру-
сталь.

По календарю цветов, символ апреля-душистый
горошек.

Алмаз-«король камней»-это самый красивый и
ценный из минералов. Бриллиант - ограненный алмаз -
«красивейший цветок света», словно «слепящие искры
снежинок››-драгоценнейшее украшение. В старинном
русском лечебнике говорится: «Алмаз - камень, цветом
как нашатырь, а внутри темней хрусталя, и отблеском
переливается, а твердостью таков, крепок и тверд, что
не сгорит в огне и никакою другою силой не повредит-
ся››. Воины носили алмаз на голове или на левой сто-
роне у оружия, тогда они были защищены от врагов и
нечистых духов. А также «стоит держать алмаз при
себе людям, страдающим лунатизмом, которых ночью
посещают призраки, а если коснуться камнем беснова-
того, то от болезни своей излечится». Алмазу приписы-
вали чудодейственные особенности и необычайную си-
лу. Считали, что он приносит своему обладателю удачу
во всех делах.

Алмаз наделяет владельца силой, храбростью, непо-
бедимостью, властью над людьми.

Бриллиант в качестве талисмана надлежало носить
на левой руке или на шее, оправа камня не должна
препятствовать камню касаться кожи-это как бы
усиливает его действие; но приносит бриллиант счастье,
если достался хозяину честным путем.

Другой самый прозрачный камень-горный хру-
сталь, которому приписывали, как будто он избавляет
от страшных снов. «Магический кристалл», так назы-
вали его на Руси, применяли как средство при «лечении
людей и скота, для предсказания. судьбы».

21 апреля Солнце вступает в зодиакальный знак
ТЕЛЬЦА.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая). Знак Земли.
Под покровительством Венеры.
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ПРАЗДНИКИ В АПРЕЛЕ
вляговвщвнив пввсвятои воговодицы

Празднуется 7 апреля (25 марта по старому стилю).
Благовещение-это добрая, радостная весть, кото-

рую возвестил Ангел Гавриил деве Марии. В память об
этой «благой вести» праздник и получил свое название.

В народе день Благовещения считается величайшим
праздником, в который должен быть общий покой и ра-
дость. А дело было так. В маленьком городе Назарете,
на севере Израиля жила одна скромная девушка по
имени Мария. Мария с трех лет воспитывалась при
Иерусалимском храме. Достигнув совершеннолетия, она
дала обет навсегда остаться девственницей. Тогда ее
обручили с шестидесятилетним старцем, праведным
Иосифом, и Мария, оставив Иерусалим, переселилась в
дом Иосифа. Она любила Господа и имела чистое серд-
це. Однажды ей явился Ангел Гавриил, посланный Гос-
подом, и сказал: <<Радуйся, благодатная! Господь с то-
бою; Благословенна ты между женами». Мария, увидев
его, смутилась. Но Ангел сказал ей: «Не бойся, Мария,
ибо ты обрела благодать у Господа. И вот, ты зачнешь
во чреве и родишь Сына, и наречешь Ему Имя: Иисус.
Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего; и даст
Ему Господь Бог престол Давида, отца Его. И будет
царствовать над домом Иакова вовеки, и Царству Его
не будет конца».

Мария тогда не была замужем, но была обручена
с благочестивым верующим человеком. О.на спросила
Ангела: «Как это будет, когда я мужа не знаю?›› Ангел
ей ответил: «Дух Святой найдет на тебя и сила Все-
вышнего осенит тебя; посему и рождаемое Святое на-
речется Сыном Божиим».

Тогда святая Мария со смирением и покорностью
воле Божией сказала Архангелу: «Я раба Господня.
Да будет Мне по слову твоему». И Архангел Гавриил
отошел от нее. Узнав, что Мария ожидает ребенка,
Иосиф хотел отпустить ее, но Ангел Господен явился
ему во сне и сказал: <<Иосиф, сын Давидов! Не бойся
принять Марию, жену твою; ибо родившееся в Ней есть
от Духа Святого. Родит же Сына, и наречешь Ему имя:
Иисус; ибо Он спасет людей Своих от грехов их».

Святой Иоанн Златоуст называл Благовещение пер-
вым праздником и корнем праздников. Он принадлежит
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к древнейшим праздникам в честь Богородицы І\/ века.
Празднование этого дня установилось в Константино-
поле.

Благовещение связано с началом весны, когда начи-
нает по-настоящему греть солнце и пробуждаться зем-
ля ото сна. Считалось, что в этот день Бог благослов-
ляет землю и все живое. В этот день не работают: не
шьют, не прядут, не куют, не парят, не варят, -любая
работа вредна. Даже девушкам нельзя туго заплетать
волосы.

Ранее на Руси некоторые поселяне под Благовеще-
ние, ночью, сжигали свои соломенные постели для то-
го, чтобы истребить болезни, и переселились в холод-
ные помещения, в избах оставляя стариков, больных и
детей. Пожилые женщины в этот день пережигали соль
в печи. Эта соль якобы оказывала чудеса в разных бо-
лезнях.

Во многих местах около этого времени «закликали
весну», разжигали костры, водили вокруг них хорово-
ды и пели веснянки, выпекали из теста фигурки птиц
(жаворонков, куликов), а девушки и дети забирались
с ними на крыши или на деревья и выкрикивали «за-
клички», обращенные к птицам. Народ на Благовещение
отпускал на волю певчих птиц, но говорили, что «Пти-
цы в этот день гнезда не вьют».

Это праздник тихий, спокойный, добрый.
ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ

Событие это празднуется в воскресенье, за неделю
перед Пасхой. В нем описываются последние дни жиз-
ни Иисуса Христа на земле.

Перед главным еврейским праздником Пасхой Иисус
Христос приблизился к Иерусалиму. Собравшиеся ото-
всюду к большим праздникам толпы богомольцев обыч-
но входили в город торжественно со всевозможными
выражениями радости. Таков был на этот раз и вход
Христа, пожелавшего теперь всенародно заявить о себе
как о Мессии. Он решил вступить в Иерусалим, как не
раз вступал туда его царственный предок Давид, имен-
но сидя на осле. Подойдя к горе Елеонской, он послал
своих учеников, чтобы те привели ему молодого осла.
Это животное высоко ценилось на Востоке. Ученики
исполнили его желание, а чтобы выразить свое высокое
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почтение к своему учителю, сняли с себя плащи и сде-
лали из них сиденье на осле, Иисус сел на него.

Когда шествие двинулось через гору Елеонскую, то
ученики воскликнули: «Осанна * сыну Давидову! Благо-
словен грядущий во имя Господа! Осанна в вышних!››
А народ стал устилать ему дорогу свежесрезанными,
только что распустившимися ветвями, как это было на
Востоке при встрече особенно чтимых лиц. Когда от-
крылся вид на Иерусалим, Христос неудержимо громко
зарыдал при мысли о гибели, ожидающей город. Когда
шествие приблизилось к стенам самого города, то весь
Иерусалим был охвачен необычайным волнением. «Кто
это?››-спрашивали жители, и приверженцы Христа
восторженно отвечали: «Это Иисус, пророк из Назарета
Галилейского!››

Христос въехал в Иерусалим на осле, что символ.и-
зировало его кротость и миролюбие, в сопровождении
множества народа. Толпа приветствовала его как мес-
сианского царя.

Торжественная встреча Христа возбудила негодова-
ние и страх между фарисеями. Приписывая устройство
встречи ученикам Христа, они сказали ему: <<Учитель,
запрети ученикам твоим!» Христос отвечал: «Если оїти
умолкнут, то камни возопиют».

По обычаю, Христос направился к храму, и там де-
ти, вероятно, из храмового хора, увлеченные общим
восторгом, кричали ему: «Осанна* Сыну Давидову!»
Фарисеи и книжники обратили его внимание на это,
тогда он ответил им: «Разве вы никогда не читали: из
уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу?>›

Вспоминая это событие, церковь видит в нем шест-
вие Господа для принесения себя в жертву за грехи
мира и приносит Ему хвалу как победителю смерти.

На Руси этот праздник совершался особенно пыш-
но. Крестный ход до обедни. В процессии, кроме обык-
новенно носимых икон и крестов, в далекие времена во-
зили на санях огромное дерево, украшенное искусст-
венными плодами и цветами (финиками, изюмом).
Затем, взамен дерева, стали использовать вербу. Ве-
рующие стали приходить в храм с веточками вербы, так
ц _ - .

* О с а н н а - торжественное или молитвенное восклицание, озна-
чает «помоги» или «дай счастье».
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как особенность праздника Входа Господня в Иеру-
салим составляет освящение финиковых, пальмовых
ветвей, а в России-вербовых веток. Отсюда и народ-
ное название - Вербное воскресенье.

Возвратясь домой после освящения вербы, легонько
стегали ею друг друга, приговаривая: «Не я бью, вер-
ба бьет». Это делалось, чтобы человек был здоровым,
а ребятишек трогали вербой, чтобы они быстро росли.
Того, кто проспит заутреню, стегали посильнее, приго-
варивая: «Верба хлес-бей до слез!›› Освященной вер-
бе приписывалась целебная сила. Поэтому от лихорад-
ки съедали девять почек или сережек, клали вербу в
воду, в которой купали больного ребенка. Освященной
вербой ударяли скотину при первом выгоне в поле,
а чтобы скот не болел, втыкали вербу в дверь хлева.
Считалось, что присутствие вербы надежно защищает
дом от всякой нечистой силы.

В старину народ изготовлял различные украшения
из вербы и цветов, расставлял по улице, а также тор-
говал ими.

Приготовление верующего к ПАСХЕ.
От Пасхи зависят даты многих церковных праздников,
как предшествующих ей, так и следующих за Пасхой.
Предшествуют Пасхе: Мясопустная неделя (девятая
перед Пасхой); Масленица, или Сырная неделя (вось-
мая перед Пасхой).

Далее следует семинедельный Великий пост, послед-
няя неделя его - Страстная седмица.

Страстная неделя. Неделя святая, славная,
великоденская, великая, радостная.

Перед'Пасхой соблюдают Великий пост - семь пред-
пасхальных недель. Страстная неделя-это последняя
неделя Великого поста, включающая шесть дней; она
начинается в понедельник и завершается в субботу,
предшествующую пасхальному воскресенью. Всю эту
неделю полагается для верующих особенно строгий пост
«ради Страстей Христовых» и для достойной внутренней
подготовки к встрече Светлого Христова Воскресения.

В Страстную седмицу все дни называются Великими
по причине Великих воспоминаний, совершаемых Цер-
ковью. А страсти-это страдания, которые претерпел
на кресте Христос за грехи человеческие. Отсюда и не-
деля, когда он был предан, осужден, возведен на Гол-
гофу, распят н когда воскрес, называется Страстной.
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В эти Великие дни перед верующими проходит вся
жизнь Христова, все чудеса, сотворенные им на земле,
и все его учение: в Великий понедельник православные
вспоминают бесплодную смоковницу, иссохшую до кор-
ня как образ человека, погибающего в нераскаянии;
в Великий вторник-притчи Иисуса Христа о десяти
девах, о талантах, о Страшном Суде и др.; в Великую
среду вспоминают о женщине, помазавшей Спасителя
мирром; в Великий четверток-богослужения посвяще-
ны Тайной Вечере.

В четверг Иисус Христос провел со своими ученика-
ми последнюю праздничную трапезу-вечерю. Так как
Христа преследовали, то вечеря была тайной. Иисус
сел с двенадцатью учениками за стол и сказал им:
«Очень желал Я есть с вами сию пасху прежде Моего
страдания; ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее,
пока она не совершится в Царствии Божием». Взяв ча-
шу и благодарив, сказал: «Примите ее и разделите
между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от
плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие».
И, взяв хлеб и благодарив, переломил и подал им, го-
воря: <<Сие есть тело Мое, которое за вас предаетея;
сие творите в Мое воспоминание». Также и чашу после
вечери, говоря: «Сия чаша есть новый завет в Моей
крови, которая за вас проливается». На этой вечере
Христос впервые установил для всех христиан, в том
числе своих учеников, таинство Евхаристии (Причаще-
ния), во время которого под видом хлеба и вина хри-
стиане принимают Тело и Кровь Спасителя.-~

Богослужение этого дня также посвящено молению
Спасителя в саду Гефсиманском, куда после тайной ве-
чери Иисус Христос пришел со своими учениками; вспо-
минается и взятие Спасителя стражей, происшедшее
вследствие предательства Иуды, одного из учеников
Христа. Иуда привел воинов и священников в сад и
предательским поцелуем указал на Иисуса. Тогда Иисус
со скорбью спросил его: <<Иуда, целованием ли преда-
ешь Сына человеческого?» Так Иуда Искариот выдал
своего Учителя, получив за это тридцать сребреников.

В Великую пятницу вспоминаются страдания Иисуса
Христа: суд и осуждение Господа, Его распятие, стра-
дание и сама смерть на кресте. На утрене Великой
пятницы (совершается обычно вечером в четверг) чи-
таются двенадцать чтений из Четвероевангел-ия, повест-
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вующих о Страстях Христовых. Верующие во время
этого богослужения держат в руках зажженные свечи,
символизирующие величие Спасителя во время страда-
ний, любовь к Нему и духовное бодрствование христиа-
нина. В этот день литургии не бывает. Вместо нее утром
служатся «Царские часы». А в третьем часу дня со-
вершается вечерня, во время которой присутствующие
сопереживают крестную смерть Спасителя, снятие тела
Христова со креста и погребение Его.

Великая суббота (или Суббота Покоя). В этот день
все служит приготовлением к великому торжеству Вос-
кресения. В канун Пасхи вспоминается пребывание
Спасителя телом во гробе и Его сошествие душоюв ад.
Во время литургии (она соединяется с вечерей) чита-
ются пятнадцать паремий-отрывков из Ветхого за-
вета, пророчеств, возвещающих Воскресение Спасителя.
Во время литургии Великой субботы священнослужи-
тели переоблачаются из темных одеяний в светлые. На-
чинается ожидание праздника.

Весь день до вечера освящается особая пасхальная
снедь: куличи, творожные пасхи и крашеные яички.
В двенадцатом часу ночи совершается полунощница,
а ровно в полночь при трезвоне колоколов-крестный
ход вокруг храма. Начинается Светлая Заутреня, во
время которой собравшиеся почтить Воскресение Хри-
стово приветствуют друг друга радостными восклица-
ниями: «Христос воскресеі»-_ «Воистину воскресе!››

На_1іюдные_обряды и обычаи. Страстной чет-
вергмв на-роделназывали Чистым. Вовсю шла подготов-
ка к Пас-хе. Хозяева все мыли, чистили, скребли в избе,
а основноев -этот день- купание, обливание, умывание,
поэтому он и называется Чистым.

Воду `надо брать до восхода солнца, до того, пока
ворон детей в воде не купал. Поэтому часто девицы и
молодцы ровно в полночь, после пения первых петухов,
ходили на речку, пока «ворон не обмакнул крыла»,
умыться или искупаться в холодной воде. Они также ве-
рили, будто в полночь с этого дня наступает весна и
приносит с собой красоту и здоровье, и ей они пели пес-
ню: <<Весна, весна красная, приди, весна, к нам с ми-
лостью, со тою милостью, с великою благостью». А если
купались дома, принеся воду до первого луча солнца,
бросали в воду золото и серебро (монету, колечко) для
того, чтобы деньги в доме водились. «Кто в четверг до
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восхода солнца умоется с серебра и яйца, здоров и чист
будет».

И еще одно поверье: достать хотя бы каплю воды с
вороненка, тогда всю жизнь будешь здоров и всеведущ_

На заре некоторые проводили окуривание, сжигая
можжевельник в избе. Этот обычай как бы избавлял от
грехов, а также от болезней.

Готовили в этот день и «четверговую соль» (пере-
жигали соль в печах или просто ставили хлеб и соль
на стол в ночь под четверг). Эта соль употреблялась
в домашнем лечении как лекарство для людей и скота
от многих болезней.

Выносилось мыло на улицу на ночь, это мыло дела-
ло лицо особо чистым и здоровым.

Объезжали избу на помеле, чтобы никто не видел,
тогда целый год в доме будет добро.

И еще готовили различные кушанья: варили щи,
лапшу, каши, пекли пироги для званых гостей, краси-
ли к Пасхе яйца, варили брагу, пиво, мед. «Для празд-
ника Христова не грех выпить чарочку простова».

Веря в великую силу Великого четверга, люди в этот
день соблюдали такие обычаи: «В Великий четверток
парят кринки можжевелом, чтоб был хороший верх
(сливки)››, «В Великий четверток стегают скот вере-
ском, чтоб не лягался», «Калят (жгут, пекут) соль
с квасной гущей; четверговая соль целебная», «В чи-
стый четверток золу выносят в курятник, чтобы куры
неслись», «Печная зола со страстного четверга, пятни-
цы и субботы охраняет капусту от червя», считали,
«Кто в Великий четверток легко и рано встает, встает
рано во весь год».

Были на этот день и приметы: «В Великий четверток
мороз, так и под кустом овес», тогда приговаривали:
«Мороз, мороз, не бей наш овес!›› «Какова погода в чи-
стый четверток, такова и в Вознесение». «Если в Ве-
ликий четверток холодно, то весна холодна до седьмой
недели; если дождь-то мокрая». «Коли в чистый чет-
верток горящие свечи донесены от стояния домой, то
будет урожай яровой пшеницы». «В Великий четверток
полнолуние- весной большая вода», а «На Святой
гром - к урожаю».

Страстная неделя-последняя неделя Великого по-
ста.
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В дни поста христианам рекомендовалось не только
воздерживаться от скоромной пищи, но предписывалось
избегать развлечений и праздного времяпровождения,
необходимо было посвящать себя молитве, участию в
богослужениях, чтению Священного Писания и творений
святых отцов; а также, по мере сил и возможностей, -
делам благотворительности и милосердия.

Суть Великого поста выражена в церковных песно-
пениях из Постной Триоды: «Постимся постом прият-
ным, благоугодным Господеви: истинный пост есть злых
дел отчуждение, воздержание языка, ярости отложение,
отлучение похотей, оглаголания (оговоров), лжи и клят-
вопреступления; сих оскудение есть Пост истинный и
благоприятный».

ПАСХА.
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВ0 ВОСКРЕСЕНИЕ

Главный христианский праздник в честь Воскресе-
ния Иисуса Христа. Пасха обычно отмечается не ранее
4 апреля и не позднее 8 мая-в первое воскресенье
после первого полнолуния по прошествии весеннего
равноденствия.

Название «Пасха» перешло от названия ветхозавет-
ного праздника, установленного в память об избавлении
иудеев от египетского плена. Еврейское «песах» обозна-
чает «прохождение, пощада»: тогда ангел проходил ми-
мо домов иудеев, на дверях которых видел кровь агнца,
и поражал смертью первенцев египетских.

По учению церкви, пасхальный агнец евреев явля-
ется прообразом Иисуса Христа, почему в Священном
Писании Христос именуется агнцем Божиим, агнцем
пасхальным, Пасхой.

Когда Иисус стал взрослым, он ушел из дому, его
сопровождали двенадцать учеников. Три года странст-
вовал Иисус по Палестине, когда же пришел Он в Иеру-
салим, жрецы храма задумали расправиться с ним, они
подкупили за тридцать серебряных монет одного из
Его учеников-Иуду, и тот предал Его. Совет неру-
салимских жрецов - синедрион - приговорил Христа -к
смертной казни, а римский наместник Понтий Пилат
утвердил приговор. Иисус был распят на кресте на хол-
ме Голгофа около Иерусалима.

Тогда один богатый человек из города Аримафеи,
по имени Иосиф, который был учеником Христа, ьыпро-
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сил у правителя Пилата Его тело и похоронил в своем
саду в высеченнои в каменной горе пещере, в которой
никто еще не был положен. Иисус Христос, предсказы-
вая о смерти, предсказал и о воскресении своем. После
погребения начальники, распявшие Его, пришли к Пи-
лату и попросили охранять гроб, чтобы тело не похи-
тили. Пилат ответил: «Возьмите стражу и охраняйте
как знаете». И они пошли, приложили печать к камню,
который закрывал вход в пещеру, и приставили стражу.

На третий день после смерти Иисус воскрес: по про-
шествии субботы ночью произошло сильное землетря-
сение, потому что ангел Господень, сошедший с небес,
отвалил камень от входа в пещеру, и Господь Иисус
Христос воскрес и восстал из гроба! Одежда на ангеле
была белой, как снег, а сам он был подобен молнии.
Воины, стерегущие пещеру, от страха упали и стали
как мертвые. Очнувшись, они убежали в город и объ-
явили первосвященникам о случившемся.

На рассвете Саломония-мать учеников Иоанна и
Иакова, Мария-мать апостолов. Иакова и Иуды, и
Мария-Магдалина пришли в сад, где была пещера, что-
бы помазать принесенными ими ароматами тело Иису-
са. Когда они подошли к пещере, то увидели, что ка-
мень отвален, а войдя в пещеру, они увидели ангела,
облаченного в белую одежду, который сказал им: «Не
бойтесь! Ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого;
Его нет здесь: Он воскрес...»

Когда женщины пошли возвестить ученикам о вос-
кресении, Иисус встретил их и сказал им: «Радуйтесы»
Они возрадовались и поклонились Ему. Тогда Иисус
сказал: «Не бойтесь! Пойдите, возвестите братьям Мо-
им, чтобы шли в Талилею, и там они увидят Меня».
Женщины, придя к одиннадцати ученикам, сказали им,
что видели воскресшего Иисуса, но те не поверили. Все-
таки Петр и Иоанн побежали ко гробу, им хотелось са-
мим убедиться в воскресении Христа. Они думали, что
Христос будет настоящим Царем их государства, и не
могли еще усвоить слов Христа: «Царство Божие вну-
три вас есть».

Иоанн прибежал к пещере, где был похоронен Хри-
стос, быстрее Петра, но не вошел в пещеру. Петр же,
войдя во гроб (пещеру), увидел одни пелены, которыми
было обернуто тело Христа, и отдельно лежащий пла-
ток, покрывавший голову Христа. Тогда вошел и Иоанн,
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увидел пелены и поверил, что Господь воистину вос-
крес.

Сначала Иисус явился на дороге в Эммаус двум
ученикам своим и стал невидимым для них. Эти учени-
ки пошли в Иерусалим, нашли вместе одиннадцать апо-
столов и стали рассказывать им, что произошло с ними
в пути. Когдаони говорили об этом, Сам Иисус стал
посреди их и сказал: «Мир вам1» Ученики испугались,
думая, что видят духа. Но Иисус сказал: «Что смущае-
тесь и для чего такие мысли входят в сердца ваши?
Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это - Я Сам;
осяжите Меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей
не имеет, как видите у Меня» и показал им Свои руки
и ноги, со следами ужасных ран от гвоздей.

И сказал Иисус им: «Дана мне всякая власть на не-
бе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя
их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблю-
дать все, что я повелел вам; и се, Я с вами во все дни
до скончания века. Аминь».

Утром в Светлое Воскресенье Христос в саду Иосифа
явился Марии-Магдалине и в течение сорока дней яв-
лялся своим ученикам и беседовал с ними о Царствии
Божием. Ученики Христа стали апостолами.

Христиане празднуют Воскресение Христа - ПАСХУ
в третий день по распятии. В течение всей пасхальной
седмицы царские врата, северные и южные двери в ал-
таре не затворяются в изображение того, что Господь
воскресением своим открыл нам врата Царства Божия.
День святой Пасхи для христианина-праздник побе-
ды Спасителя над злом, Жизни над грехом и смертью.
А сама смерть рассматривается после Воскресения Хри-
стова как состояние временное, «сон» в ожидании бу-
дущей жизни.

За Пасхой седмица носит название Светлой. По на-
родным верованиям, на пасхальной неделе на небесах
открыты ворота в рай, и всякий умерший в это время
попадает прямо туда. Пасхальное воскресенье являет-
ся первым днем Светлой (пасхальной) недели. На пе-
риод от Пасхи до Троицы изменяется порядок исчис-
ления дней в неделе: недели начинаются с воскресенья,
а не с понедельника, как обычно.

Следуют за Пасхой: Фомина неделя (вторая по Пас-
хе), начинающаяся с воскресенья- Красной горки; на
вторник этой недели приходится Радуница-помино-
142



вение усопших, то есть день, когда православные хри-
стиане после заупокойной литургии и панихиды отправ-
ляются на могилы родных -и близких с тем, чтобы воз-
вестить им пасхальную радость. В среду четвертой
недели по Пасхе отмечают Преполовение Пятидесятни-
цы, в четверг шестой недели-Вознесение, в четверг
седьмой недели-Семик; в воскресенье после Семика
бывает Троицын день, а в понедельник после Троицы -
Духов день.

По народным поверьям, от Пасхи до Вознесения по
земле странствуют Христос и апостолы в нищенском
одеянии. Они испытывают людское милосердие, награж-
дают добрых людей и карают жадных и злых.

Троицкая неделя (седьмая после Пасхи) насчиты-
вает восемь дней. Она начинается в воскресенье в День
Троицы. После этого порядок исчисления дней в неде-
ле становится прежним-с понедельника до воскре-
сенья. /'Я

С праздником Пасхи исстари связано много самых
светлых и добрых традиций. К празднику пекли кули-
чи, делали пасху и красили яйца, освящали "' их в церк-
ви. Яйцо стало символом пасхи. К яйцу относились
с особым почитанием-в нем зарождается жизнь.

По церковному преданию, обычай красить яйца свя-
зан с именем Марии-Магдалины, которая, явясь к им-
ператору Тиверию в Рим и поднося ему в дар крас-
ное яйцо, сказала: «Христос воскресе1››, а потом нача-ла
проповедовать о воскресении Христовом. Яйцо симво-
лизирует возрождение, а окрашенное в красный цвет
знаменует наше возрождение кровью Иисуса Христа.

Много разных предназначений у пасхального яйца:
с ним <<христосовались›› друг с другом, приходили благо-
словлять жениха и невесту, их дарили родным и друзь-
ям, с яйцом шли на кладбище-помянуть близких. По
народным поверьям, пожар потухнет, если бросить в
него освященное в церкви яйцо. Умывались водой, _в
которую опускали «крашенку», чтобы быть здоровыми
и красивыми.

"' О с в я щ е н и е - обряд, которым люди, место или вещи по-
свящаются для святых целей.
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Здесь лечат тишиной,
Да песней соловьиной,
Да молодой луной
Над рощей тополиной.
Грачиный весел грай.
Открыты пашен соты.
Спасибо, месяц май,
За все твои щедроты.

Л_ Татьяничева



Слово май, или маий,-не русское, оно пришло
к нам из Византии.

Май посвящен богине Майе, матери Меркурия и
Юпитера. По-гречески Майя - мать, кормилица. На
Востоке-прародительница, мать мира. Римляне счи-
тали Майю покровительиицей женщин, богиней оболь-
щения, плодородия, вешнего обновления. Поэтому
май-месяц цветов и любви. Наши предки называли
его травен, травны й. В народе его величали све-
тодень, птичий пересвист, соловьиный ме-
с я ц.

На Руси май также прозывали листопук, так как
пучком появлялись молодые листочки, му р, что свя-
зано с появлением травы-муравьт, росеник-обиль-
ные майские росы, пролетень-конец весны, пред-
дверие лета, ранопашец-пора сева, маковей-
цветение алых маков.

В старой русской жизни май считался третьим про-
летным месяцем, а когда год считали наши отцы с сен-
тября, тогда он считался девятым. С 1700 года по счету
он приходится уже пятым. Говорили: «Май леса наря-
жает, лето в гости ожидает», «Май весну венчает, лето
встречает», «Знаю по цвету, что дело идет к лету»,
«Пришел май, под кустиком рай», май-венец весны:
все в природе зеленеет, цветет, звенит и веселится-
Н. А. Некрасов писал:

Идет-гудет Зеленый Шум,
Зеленый Шум, весенний шум!

В мае даже ветер поет, а земля надевает свой луч-
шии наряд. Уже начинают распускаться листья на бе-
резе, орешнике, рябине, вязе-<<Май леса наряжает,
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лето в гости ожидает», зацветают черемуха, сирень,
верба, жасмин и ландыши с неповторимым ароматом,
нежным цветом покрывается слива, яблоня-<<В мае
все принарядится-там листком, тут цветком, а где и
травинкой».

Но ненадежно майское тепло, «май сманит», опас-
но обольщаться чарами обманщика-мая, народ говорил:
«Май обманет, да в лес уйдет», поэтому и береза не
торопится распускаться полностью, только набухла
соком, того гляди брызнет. Но май коварен: хорошее
начало месяца, даже если в первых числах жара, то во
второй половине жди холода, особенно под конец мая.
Говорят: «В мае два холода: когда черемуха цветет и
когда дуб распускается», «В рубахах пахать- в шубах
сеять». Бывало, и в мае выпадали снега, но снег лету-
чий, тут же стает - «Бывает май коню сена дай, а сам
на печь полезай», и все-таки «Майский мороз не выда-
вит слез», и были довольны, так как «Май холодный-
год хлебородный», но бывает «Холодный май-много
сена, мало хлеба». Тяжел бывает май в иные годы и
для скота, если весна запоздает и долго не будет под-
'ножного корма. Поэтому на май полагаться нельзя, он
может донять и холодами и бескормицей.

Кроме того, крестьяне ждали мая дождливого, счи-
тали, что <<Дождь-кормилец», «Как в мае дождь, так
будет и рожь», «Дождь в мае хлеба поднимает», «Ког-
да мокрый май, будет хлеба каравай», «Май сырой-
много в колосе зерна», «Майский дождь-хлеба на
год», «Без дождя и трава не растет», а «Майская трава
и голодного кормит».

Сырость,_дожди в мае-с холодом или теплом, что
почти безразлично,-составляют наилучшую примету,
приносят благословение полям, обещают наилучший
урожай. Еще заметили: «Окладные дожди в мае-на
весь день», а «После дождичка будет солнышко», «Ро-
са ранним утром на траве-к хорошей погоде», «Одна
майская роса коням лучше овса».

Проходили первые грозы, первые теплые дожди, не-
даром поэт писал: <<Люблю грозу в начале мая, когда
весенний первый гром, как бы резвяся и играя, грохо-
чет в небе голубом». Поселяне были довольны: «Гро-
за-милость Божья», «Частые громы-к изобилью».

А работы у крестьянина в мае-непочатый край,
так как «Вешний день целый год кормит», «Вешняя
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пора -поел, да и со двора», «За вешней пашней шапка
с головы свалилась, не подыму» - некогда!

В мае оживают муравейники, а бабочки-белянки, ка-
пустницы, собирают нектар с первых цветов. Всюду
птицы: ласточки, зяблики, стрижи, поют соловьи, ма-
линовки, жаворонки, кукует кукушка, неоперившиеся
воронята слетают с гнезда, стремясь начать самостоя-
тельную жизнь.

В это время года появляются на свет лосята, волча-
та, лисята, ласкает их солнце, нашептывает что-то ве-
тер. А медведь в это время шерсть теряет, линяет. Ква-
кают лягушки, откладывают икру. Цветут анютины
глазки, душистая фиалка, незабудки. Земля покрыва-
ется зеленым ковром, начинается заготовка лекарст-
венных трав, после скудной зимы выгоняют скотину
на вольные зеленые пастбища.

А в основном идет разгар полевых работ: «Сей и
холь яровое в май, так будет зимой добро», «Понаде-
ялся на май да на сладкий ветерок-вот тебе и хле-
бец». Народ приметил: «Если к концу месяца дождли-
во, то хлеба будет мало», «Если в мае гуси летят высо-
ко, то овес будет высок; если низко, то овес будет ни-
зок». Если дождей в мае много, то их мало в сентябре
(и наоборот). Если начало мая теплое-в конце будут
холода (и наоборот). Туманы в мае обещают плодоро-
дие, грозы -обилье, град- градобойное лето.

Были и такие приметы: «В мае родиться - весь век
маяться», «В мае жениться-век маяться», «В мае
добрые люди не женятся» (в мае было много работы,
крестьянские свадьбы обычно играли осенью),`«Рад бы
жениться, да май не велит», «Захотел ты в мае добра»,
«Захотел ты у мужика да в май перепутья››-дорож-
ной пищи, «Живи-веселись, да каково-то будет в
мае», «Наш пономарь понадеялся на май, да без коро-
вы стал». А народ приговаривал: «Ай, ай, месяц май,
тепел, а голоден», «Ай, ай, месяц май-не холоден,
так голоден», «Ай, ай, месяц осударь май, тепел да хо-
лоден».

Согласно календарю сбора лекарственных растений,
в мае заготавливают чагу, цветки бессмертника, ланды-
ша и ромашки, листья брусники, кору калины, листья
ландыша, траву трехцветной фиалки.
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1 мая (18 апреля)
День преподобного Иоанна, святого Космы.

` И в а н Н о в ы й, К у з ь м а. Рачительные хозяева
засевают в этот день морковь и свеклу, говорили: «На
Ивана Нового сей морковь и свеклу». Перед посевом
они выходили утром к обетным студенцам -колодцам
для смачивания семян и бросали в колодцы медные
деньги для удачи. Другие смачивали семена речной во-
дой в продолжение трех утренних зорь. Все проделы-
вали это скрытно, чтобы завистливый глаз не вредил.

В начале мая расцветает природа, а народ подме-
тил: «Убери пень в вешний день, и пень будет пригож».
2 мая (19 апреля)
День преподобного Иоанна, святого Георгия.

Иван-ветхопещерник, воин, каратель
в о р о в. Г е о р г и й. В этот день поселяне отправляют
молебен о защите от всех напастей. Повсеместное веро-
вание в Ивана Воина, или Ивана Воинственника, было
столь сильным, что простолюдины прибегали к нему,
чтобы он рассудил: кто прав, кто виноват. Обворуют ли
кого, но вор не известен- немедленно обращались слу-
жить молебен Иоанну Воину, и тогда открывались
обидчики и воры.

На святого Георгия поселянки выходили с концом
холста в поле, расстилали холстины на лугу, клали на
него пирог и говорили: «Вот тебе, матушка-весна, но-
вая новинка››. После чего уходили в надежде, что ма-
тушка-весна оденется в новину, а за хлеб, соль уро-
дит в изобилии лен и коноплю.
3 мая (20 апреля)
День преподобного Феодора, Трихины
и святого Анастасия Синаита.

Феодор-окликание предков. В этот день
рано утром выходили на могилы и с причитанием окли-
кали родителей, говорили: «На Феодора покойники то-
скуют по земле». Одно из причитаний: «Родимые наши
батюшки и матушки! Чем-то мы вас, родимых, прогне-
вали, что нет от вас ни привету, ни радости, ни тоя
прилуки родительской! Уж ты солнце, солнце ясное!
Ты взойди, взойди с полуночи, ты освети светом радост-
ным все могилушки, чтобы нашим покойничкам не во
тьме сидеть, не с бедой горевать, не с тоской вековать...››
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4 мая (21 апреля)
День священномученика Ианнуария,
святого мученика Прокла.

П р о к л - проклятие нечистой силы. В этот день
было в обычае проклинать нечистую силу. Проклятия
выкликали обычно старые люди за околицей, становясь
лицом к западу. Злая нечисть отступала, а люди ограж-
дались от нее на всю весну и целое лето. Особенно
оберегали от нее скот.
5 мая (22 апреля)
День преподобного Феодора Сикеота и Виталия.
Перенесение мощей благоверного князя Всеволода,
во святом крещении Гавриила Псковского.

Перенесение мощей состоялось в 1834 году. Святой
благоверный князь Всеволод - Гавриил - сын великого
князя Мстислава І и внук Владимира Мономаха - кня-
жил в Новгородской земле. С юных лет отличался от-
вагой и благочестием, исполнял долг защитника своего
удела, смиренно перенося своеволие и гордыню новго-
родской вольницы. Большую часть своей жизни провел
в военных походах.

Канун Юрьева дня. В этот день советовали
высаживать на грядки лук, приговаривая: «Лук помо-
гает от семи недуг», «Кто ест лук, того Бог избавит от
вечных мук». Накануне Юрьева дня празднуется «Ля-
ля». Девушки собираются на чистом лугу в третьем
часу пополудни водить хороводы.
6 мая (23 апреля)
День святого великомученика Георгия Победоносца.

Георгий Победоносец, великомученик,
происходил из знатного каппадокийского рода, занимал
высокое положение в войске. Римский офицер, храбрый
и мужественный воин; открыто считал себя христиани-
ном. Во время гонения, воздвигнутого на христиан им-
ператором Диоклетианом, Георгий сложил с себя воен-
ный сан и явился исповедником христианства, но был
подвергнут самым изощренным пыткам. Несмотря на
это, он своим мужеством и твердой верой обратил ко
Христу несколько человек уже во время своих истяза-
ний, за что был обезглавлен в Никомедии около 303
года. Существует много сказаний о его жизни, подви-
гах и чудесах. Древнейшие календари относят его кон-
чину к 23 апреля по старому стилю. Святого Георгия
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изображают юношей, воином на белом коне, копьем
поражающим дракона.

Святой великомученик Георгий Победоносец- не-
бесный покровитель Российской столицы и русского во-
инства. Со времен Ярослава изображение святого Ге-
оргия встречается на княжеских печатях и монетах.
В царствование Феодора Иоанновича монету с, изобра-
жением святого Георгия давали за храбрость воинам
для ношения на шапке или рукаве.

Орденом святого Георгия награждались выдающие-
ся военачальники, а знак отличия ордена «Георгиев-
ский крест» стал символом солдатской доблести. Со
времен христианской Руси святой Георгий является ан-
гелом-хранителем и покровителем великокняжеской се-
мьи. Сын великого князя Владимира Ярослав Мудрый,
во крещении Георгий, первым способствовал почитанию
Победоносца среди православных. Он основал Юрьев-
ский монастырь в Новгороде, воздвиг храм святого Ге-
оргия в Киеве.

Имя Георгия Победоносца носил основатель Моск-
вы Юрий Долгорукий, он же строитель Юрьева-Поль-
ского. С княжением великого князя Дмитрия Донского
Георгий выступает как покровитель Москвы; его изо-
бражение становится гербом Государей Московских,
а позже входит в состав русского государственного гер-
ба-Российского орла. В 1856 году учреждается герб
Московской губернии с образом Георгия Победоносца.

Святого Георгия почитают во многих странах, и имя
это меняют в соответствии с национальными особенно-
стями: Англия-Джорут, Франция-Жорж, Герма-
ния - Иорге, у чехов- Иржи, а у русских Егорий или
Юрий. Само имя святого «Георгий» означает «земледе-
лец››, и таковым он почитается как покровитель земле-
пашества и скотоводства. Его заступничество было оди-
наково близко как для князя, так и для простого зем-
лепашца, назвавшего святого Егорием Храбрым.

Чудо святого Георгия о змее и о девице: «Змей или
дракон опустошает землю одного языческого царя. Этот
царь и его граждане отдавали на съедение своих де-
тей. Когда в жертву змею должны были отдать царскую
дочь, явился Георгий и словом своим икрестом усмиря-
ет змея, а царская дочь привела змея в город на по-
водке... После этого царь и многие тысячи его поддан-
ных принимают крещение».
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Е г о р и й. Ю р и й. Егорий храбрый, Егорий веш-
нии. Народ почитал Егория:

По колена ноги в чистом серебре,
По локоть руки в красном золоте,
Голова у Егорья вся жемчужная,
Во лбу-то солнце, в тылу-то месяц,
По косицам звезды перехожия...

Говорили: «Пришел Егорий-и весне не уйти»,
«Теплый Егорий весну начинает, а Илья (2 августа)
лето кончает», «На Егория с кормом, на Александра
(6 декабря) с мостом» - зимний путь.

На Егория скотину в первый раз отгоняли на лет-
ний выпас, потомучто «На Егория из-под спуда зеле-
ну траву выгоняет». Скот же выгоняли вербою с верб-
ного воскресенья (воскресенья перед Пасхой), считали
вербу символом силы, роста и здоровья. Слегка ударяя
скот, приговаривали: «Принесла верба здоровья! Как
вербочка растет, так и ты расти!›› В поле стадо сго-
няли и Егория окликали: «Храбрый ты наш Егорий, ты
паси нашу скотину, в поле и за полем, в лесу и за ле-
сом, от волка хищного, от медведя лютого, от зверя
лукавого». Пастухи говорили: «Хоть все глаза прогля-
ди, а без Егория за стадом не усмотришь». _

Выгоняли скот на Юрьеву росу, приговаривая: «Будь
здоров, как Юрьева роса», «Юрьева роса от семи неду-
гов», «На Юрия роса-не надо коням овса», «Гони
животину на Юрьеву росу», «На Юрия дождь-скоту
мягкий год».

Юрий-праздник пастухов, их кормят в-поле мир-
скою яичницей, наделяют холстом и деньгами, при
этом веселятся все поселяне. На Егория пастуха ока-
чивают, чтобы во все лето не дремал.

На Егория запахивают пашню. Ранний посев ярово-
го с Егория, средний с Николы (22 мая), поздний-
с Ивана до Тихона (7-29 июня), «Яровое сей до Его-
рия», но говорили: «На Егория выезжает.ленивая со-
ха››, <<Егорий-ленивая сошка». «Ранний горох сей до
Георгия, поздний - после Георгия».

Любил русский народ сравнивать Егория и Николу:
«Егорий с теплом, а Никола с кормом», «Егорий с во-
дой (с росой), а Никола с травой», «Егорий с ношей,
а Никола с возом», «Егорий с кузовом, Никола с возом»,
«Егорий с полувозом, а Никола с целым возом», «Коли
весенний Егорий с кормом, то Никола осенний будет
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с мостом», «Святой Юрий запасает (то есть начинали
пасти скот) коров, Никола-коней››. «Корма достает:
у дурня до Юрия, у разумного до Николы» или «До
святого Юрия корм есть и у дурня», про богатого му-
жика говорили: «Он сыт, как Юрьева гора», «Богатый
сыт и в Юрьев день, а бедный терпит до Спаса».

В этот день народ валялся, катался по нивам, по
росе, говорили: «Юрьева роса от сглаза, от семи неду-
гов» или «Будь здоров, как Юрьева роса», но считали,
что ранняя Юрьева роса, собранная до восхода солнца,
вредна для скота, и ею пользуются злые знахари, Счи-
тали: «Здоровье дороже богатства».

На Юрия святой Егорий разъезжает по лесам на
белом коне и раздает зверям наказы, считали: «Что у
волка в зубах, то Егорий дал» и что «Все звери, вся
живая тварь у Егория под рукой», «Волк- Юрьева со-
бака», «Без Юрьева наказу и серый сыт не будет», «На
то Егорий волку зубы дал, чтобы кормился». «На Руси
два Егория: один холодный (9 декабря), а другой го-
лодный (6 мая), а везде Божья благодать!››

Существует много примет на этот день: «Ясное утро
на Егория-ранний сев, -ясный вечер-поздний сев»,
«На Егория роса-будут добрые проса», «На Егория
мороз-будет просо и овес, гречи хороши», «На Его-
рия мороз - под кустом овес», «Сей рассаду на Егория,
будет капусты доволье, щей вдоволь», «Если на Егория
березовый лист в полушку, к Успению клади хлеб в ка-
душку».

На Юрьев день начинаются сельские гулянья, водят
вечерние хороводы, поют песни.

Раньше поселяне ориентировались по Юрьеву дню,
между собой говорили: «А это было до Юрьева дня -
кажись, случилось на Юрьев день».

На Егорьевской неделе прилетали ласточки.
7 мая (24 апреля)
День мучеников Саввы Стратилата, Евсевия.
Преподобного Саввы Печерского и Алексея,
затворника Печерского.

Савва, преподобный отец Печерский, подвизался в
конце ХІІ века, мощи его открыто почивают в Антоние-
вой пещере.

Савва и Евсей-овсы отсей. Запасы прошло-
годнего хлеба все более истощаются: «Савва (Страти-
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лат) на Савву (Печерского) глядит, тяжелому май ме-
сяцу последнее зерно из закрома выгребать велит».

А деревенские краснобаи сыплют в этот день пого-
ворками-прибаутками: «Про нашего Савву распустили
славу: не пьет-де, не ест, а зерном мышей кормит!››,
«Богат Савва, знай, по миру ходит да под окнами сла-
вит!››, «Всего у меня вдоволь, чего хочешь-того и
просишь!›› _- «А дай-ка, брат, хлебца!›› - <<Ну, хлеб-то
давно весь вышел, поди возьми у Савки в лавке».
8 мая (25 апреля)
День апостола и евангелиста Марка.

Святой Марк, один из четырех евангелистов, по про-
исхождению иудей, еще юношей он примкнул к общи-
не христиан, так как его мать Мария была одной из
последовательниц Христа. Сначала он носил имя Иоан-
на, затем Иоанна-Марка, впоследствии Марк. Еще в
юности он принимал участие в миссионерских трудах
святого апостола Павла и Варнавы, которому прихо-
дился племянником, а затем стал спутником и участ-
ником апостольских трудов апостола Петра, который
именовал его своим сыном. Из Рима Марк переселился
в Александрию, где основал церковь, был ее первым-
епископом и потерпел мученическую кончину. Принад-°
лежащее ему «Евангелие» считалось воспроизведением
того, что он слышал от апостола Петра, как своего учи-
теля, «Евангелие от Марка» было предназначено для
христиан из язычников и особенно для римских христи-
ан. Местом написания «Евангелия» одними признается
Рим, другими - Александрия.

Мар к. Говорили: «На Марка в небе ярко, бабам
в избе жарко». На Марка певчие птицы прилетали ста-
ями и «обживали» новые «квартиры», а поселяне на-
блюдали: если птицы летели на конопляное поле, то
ожидали хорошего урожая конопли. Также бросали по
двору конопляное семя для домашних и залетных птиц.
В этот день выходили ловить тенетами чижей. Святой
Марк-ключник, владеет ключом от дождей, а поэто-
му малороссы в этот день постятся и молятся ему, что-
бы он не запирал дождей и не творил засухи.
10 мая (27 апреля)
День священномученика Симеона,
епископа Иерусалимского.

Семен-ранопашец. Во многих районах-на-
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чало ранней пахоты, говорили: «Рано пар паши-уро-
жаи хороши», «Не ленись с плужком-будешь с пи-
рожком››, «На пашне огрехи, в кармане прорехи», «Кто
пахать не ленится, у того и хлеб родится».
11 мая (28 апреля)
День святых апостолов Иасона и Сосипатра.
Святителя Кирилла, епископа Туровского.

Святитель Кирилл, сын богатых родителей, в юно-
сти принял иночество, отказавшись от наследства. Про-
водил жизнь в подвигах поста и молитвы. По просьбе
князя Туровского и горожан был в 1174 году возведен
в сан епископа и управлял епархией вплоть до своей
кончины. Святой Кирилл-замечательный древнерус-
ский писатель и яркий проповедник слова Божия.

Я с о н и М а к с и м - целители от лихорадки.
Больных, страждущих весенними лихорадками, в ста-
рину с этого дня начинали отпаивать березовым соком.

Суеверные старушки с обетными ладанками выхо-
дили на перекрестки и дожидались попутного теплого
ветра с юга, говорили, что теплый ветер на Максима
приносит здоровье. По их понятию, теплый ветер посе-
лялся в обетную ладанку, которую после надевали на
больного-<<На Ясоне ветер тепляк-здоровяк››.
12 мая (29 апреля)
День святых 9 мучеников Кизических Феогнида,
Руфа, Антипатра и других.

День девяти мучеников: Феогнид, Руф- Антипатр,
Феостих, Артем, Маги, Феодот, Фавмасий и Филимон,-
причитали знахари и нашептывали над болящим,-ис-
целите 'раба Божия (имярек) от девяти недуг, от девя-
ти напостей: чтобы его не ломало, не томило, не жгло,
не знобило, не трясло, не вязало, не слепило, с ног не
валило и в мать-сыру Землю не сводило...>>. Этот за-
говор, говорят, оказывал немннуемое облегчение боль-
ному.
13 мая (30 апреля)
День святого апостола Иакова. Святого Доната.

Иаков Заведеев-один из двенадцати апостолов,
брат евангелиста Иоанна. Происходя из дома зажиточ-
ного рыбака, он слушал проповедь Иоанна Крестителя
в пустыне и был одним из первых призван Христом к
апостольству. Среди апостолов он принадлежал к са-
мому тесному кружку прнближенных учеников Христа
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'и был свидетелем величайших чудес и богоявлений
Спасителя во время его земной жизни. По во-знесении
Христа он занимал почетное место среди христиан в
Иерусалиме и потерпел мученическую кончину при Иро-
де Агриппе.

Яков-звездоночный. В старину с этого дня
прекращали всякое сватовство, считая, что наступаю-
ший май месяц очень невыгоден для новобрачных, по-
тому всякое предложение о сватовстве считалось делом
обидным и даже зазорным. Были и такие приметы на
этот день: теплый ветер и звездная ночь на Якова-
к сухому и вёдреному лету (то есть теплому лету). Яс-
ный восход солнца-вёдреное лето. Теплый вечер на
святого Апостола Иакова и звездная ночь-к уро-
жаю.
14 мая (1 мая)
День пророка Иеремии, преподобного Пафнутия,
мученицы Ваты, святого священномученика Макария,
митрополита Киевского.

Еремей-запрягальник. Третья и последняя
встреча пролетья.

На Еремея по ранней росе шли на посев, говорили:
«С Еремея-запрягальника запрягай коня в соху, выезї
жай на посев, подымай сетево», «Еремей, Еремей, - про
посевы разумей!», «На Еремея по ранней росе иди на
посев», «Овес сея, моли Еремея», «Сеять горох после
пророка Иеремия-червей кормить». По наблюдениям
крестьян, «Коли на Еремея погоже, то и уборка хлеба
пригоже», «На Еремея непогода, всю зиму-промаешь-
ся».
15 мая (2 мая)
День святого Афанасия, патриарха Александрийского.
Перенесение мощей благоверных князей Российских
Бориса и Глеба.

Афанасий, архиепископ александрийский - отец пра-
вославия, родился в 298 году от родителей-христиан,
получил хорошее образование и с молодых лет обрек
себя строгому аскетизму. В 319 г. он был посвящен епи-
скопом Александром в дьяконы, а после смерти Алек-
сандра был избран его преемником. В 336 году, по на-
ветам своих противников низложен, осужден на изгна-
ние, но через два года возвратился из ссылки, но вновь
весною 340 года пришлось бежать, теперь в Рим к ар-
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хиепископу Юлию, где был признан на Римском собо-
ре невиновным. Опять вернулся в Александрию, но дол-
жен был вновь отказаться °от духовной власти и бежал
в Египетскую пустыню. По вступлении на престол Юли-
ана Богоотступника Афанасий вернулся в Александрию,
но в 362 году уже в четвертый раз он отправился в из-
гнание. После падения Юлиана вновь возвратился в
Александрию в 364 году, но в царствование императора
Валента был вынужден еще раз оставить город. Умер
в 373 году. Из сорока пяти лет своего епископства Афа-
насий провел в изгнании двадцать лет. В своем учении
он отстаивал догмат о единстве естества Бога, Отца и
Сына и поэтому назван отцом православия.

Борис и Глеб - князья-страстотерпцы, вероломно уби-
тые по приказу князя Святополка Окаянного, были пер-
выми святыми, канонизированными Русской Православ-
ной Церковью. Всегда почитались на Руси, как явив-
шие пример самопожертвования, братолюбия, незлобия
и следования Христу. В день 15 мая вспоминается пе-
ренесение их святых мощей в 1072 году в сооруженную
по повелению князя Изяслава церковь, а также второе
перенееение останков страстотерпцев, бывшее в 1115
году, при Владимире Мономахе, ставшее, по свидетель-
ству летописцев, всероссийским торжеством.

Афанасий теплый, барыш-день. Борис
и Г л е б - с е я т е л и. Борис - соловьиный день, день
кукушек. На Бориса начинают петь соловьи, говорили:
«Малая птичка соловей, а знает май», «Соловей запел -
весна на убыль пошла, а лето на прибавку», «Соловей
запел-вода на убыль пошла». «Соловей поет всю
ночь - будет солнечный день», «Если соловья ус-
лышишь раньше кукушки, счастливо проведешь ле-
то».

Оружейники в старину отправлялись на соловьиную
охоту в надежде поймать белого соловья, а потом на-
ловленных птиц продавали в Москве. Говорили: <<Афа-
насий теплый - барыш-день>›, именно в этот день стара-
лись что-то выгодно продать, тогда «весь год с бары-
шом будешь». И еще говорили: «Борис и Глеб сеют
хлеб», «Борис и Глеб-сеятели››, если «Не отсеялся
до Бориса-с Бориса и сам боронися», «Не отсеялся
до )Афанаса - не поешь хлеба до Спаса» (14 авгу-
ста _
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16 мая (3 мая)
День мучеников Тимофея и Мавры.
Успение преподобного Феодосия,
игумена Киево-Печерского.

Феодосий Печерский-монах, один из основателей
Киево-Печерского монастыря, посвятивший свою жизнь
не только нравственному совершенствованию своей ду-
ши, но и воспитанию монастырской братии и мирян, в
том числе и князей, невзирая на лица и не делая ис-
ключения и для киевского князя. Феодосий почитается
как родоначальник русского монашества и основопо-
ложник общежительного устава, он первый учредитель
иноческого общежития в русских монастырях.

Родился в Васильеве, в 35-ти км от Киева, происхо-
дил из родовитой семьи, год рождения приблизительно
1036. Юные годы Феодосия протекли в Курске, куда по
повелению князя переселились его родители. Семи лет
начал учиться грамоте, а потом был определен в учи-
лище, там проучился до тринадцати лет. Он познако-
мился с жизнью монашества и принял твердое намере-
ние подражать им. В четырнадцать лет, лишившись
отца, он отрекся от мира. Мать старалась разубедит_ь
сына, и когда тот ушел из дома, по велению матери
его догнали, избили, связали и одели на ноги оковы.
Спустя некоторое время, когда оковы с него были сня-
ты, он вновь убежал. В Киеве он был принят Антонием
и пострижен. Здесь ему и было дано имя Феодосий, а
через некоторое время, когда ему исполнилось двадцать
шесть лет, он был назначен игуменом и принялся за
устройство монастыря. Всю свою жизнь святой игумен
трудился более других иноков: рубил дрова, носил во-
ду, молол рожь. Он носил «худые ризы», так что при-
ходившие не могли узнать в нищем монахе знаменито-
го святой жизнью игумена. Число братии с двадцати
человек возросло до ста, все время они проводили в
трудах, довольствовались общею трапезою, носили оди-
наковую одежду, и имущество их было общее. Время
его монашества совпало со смутным периодом в отно-
шениях между князьями. После одиннадцати-двенадца-
ти лет игуменства Феодосий решился построить обшир-
нейший монастырь. Место его было выбрано близ вто-
рой пещеры преподобного Антония. На этом месте была
заложена каменная церковь. Киево-Печерская обитель
сделалась образцом для всех других обителей. Он
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скончался 3 мая 1074 года, похоронен в пещере, где
начинал свой подвиг.

Мавра-молочница. Тимофея и Мавры-
з е л е н ы е щ и. Обильней становится крестьянская
пища. Подросли крапива, щавель, лебеда, сныть; гово-
рили: «В зеленые щи крапиву ищи», «Мавры-зеленые
щи-крапиву щипли», которая и «жгуча родится, а в
щи годится». Коровы прибавляют молоко, так как с по-
ля сытыми приходят, а «Хозяйке легко, коль на столе
молоко», «Маврушка покушай, а Маковей-поговей››.
Приметили: «Соловьи запели перед Маврой- весна за-
цветет дружно». «Когда на Мавру цветет черемуха - все-
гда холод живет», считали, что «Цвет черемухи холод
приносит».
18 мая (5 мая)
День великомученицы Ирины.

И р и н а, А р и н а. Ирина-рассадница. Рассажива-
ют рассаду капусты по грядкам, приговаривая: «Не
будь голенаста, будь пузаста; не будь пустая, будь ту-
гая; не будь красна, будь вкусна; не будь стара, будь
молода; не будь мала, будь велика!›› По традиции са-
жанием овощей занимались исключительно женщины,
«если посадит овощи мужик, то они зацветут, но не да-
дут плода».
19 мая (6 мая)
День праведника Иова Многострадального.

Иов Многострадальный жил за 2000 лет до Рожде-
ства Христова в земле Уц, что в Северной Аравии. Иов
был благочестив, богат и счастлив. Семеро сыновей и
три дочери украшали его жизнь. Но сказал однажды Са-
тана Богу: <<Иов чужд пороков, потому что Бог умно-
жает его богатства. Будет ли он славить Бога, если на
голову его обрушатся несчастья?» Бог так ответил:
<<Все, что есть у Иова, я предаю в твои руки, только
самого его не касайся». И лишился бедный человек
всего, что имел: скота, дома, детей. И сказал Иов: «На-
гим вышел я из чрева матери моей, нагим и возвращусь
к матери своей земле. Господь дал, Господь и взял. Да
будет имя Господне Благословенно!››

Сатана опять явился к Богу: «Иов славит имя Твое,
потому что не познал скорби на себе». «Возьми Иона,-
ответил Бог,- только душу его не трогай». Напала на
Иова проказа, погнали его от людей, но не согрешил
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Иов перед Богом. И послано было ему вновь богатство.
Дал ему Бог вновь детей, прекраснее которых земля не
видывала - семерых сыновей, трех дочерей. После стра-
даний своих жил Иов еще 140 лет и видел свое потом-
ство до четвертого колена.

Иов-горошник, огуречник, росенник.
«Ясный восход-Иов росы распустил». Пора огурцы са-
жать, по наблюдениям поселян: «Большая роса, ясный
день-к урожаю огурцов», «Ясный день-обилье в
этот год огурцов», «Большая роса утром - к хорошей
погоде, нет росы - к дождю». В этот день сеют горох,
бобы, надобно сеять их на сырой земле, на закате солн-
ца, при ущербе луны, для того, чтобы воробьи, большие
лакомки до него, посева не видели. И еще: «Репу и го-
рох не сей подле дорог», «Кабы на горох не мороз, он
бы через тын (забор) перерос», <<Горох, при северном
ветре посеянный, выходит всегда жесткий и не разва-
ривается; при западном (ветре) же и юго-западном се-
янный бывает мелок, на нем скоро появляются черви,
и он сильно зарастает сорными травами». При посеве
поют: <<Уродися, мой горох, и крупен, и бел, и сам-три-
десят>›, <<Сею, сею бел-горох: уродися, мой горох, и
крупен и бел, старикам на потеху, молодым ребятам на
веселье».
21 мая (8 мая)
День святого апостола и евангелиста
Иоанна Богослова.

Иоанн- апостол и евангелист, назывался также Бо-
гословом. Сын зажиточного рыбака Заведея, он слушал
проповеди Иоанна Крестителя и сделался его учеником.
Явление Христа, в котором его учитель признал Мес-
сию, произвело на него такое впечатление, что он по-
следовал за Христом и сделался «учеником, которого
любил Иисус». Он был из трех ближайших апостолов,
которым дано было присутствовать при всех величай-
ших событиях земной жизни Спасителя: при воскреше-
нии дочери Иаира, Преображении, душевном томлении.
Во время тайной вечери он «припадал к груди Иисуса».
Вместе с Петром, когда все другие апостолы разбежа-
лись от страха, он проник во двор и присутствовал при
первой стадии суда над Христом. Затем он бесстрашно
стоял у креста Христова. Иоанн-любимый ученик
Христа. Иисус с голгофского креста указал матери на
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Иоанна: <<Жено, се сын Твой». Иоанн заботился о Ма-
рии нежно и преданно до ее Успения. Иоанну одному
из первых дано было убедиться в воскресении Христа.
Впоследствии проповедовал вместе с Петром о Христе
в Иерусалиме, не раз подвергался гонению и даже би-
чеванию. Затем отправился в Рим, где перенес страш-
ное Нероново гонение на христиан. В Риме он был схва-
чен, отправлен в ссылку на полупустынный остров Пат-
мос «за слово Божье и свидетельство Иисуса Христа».
Там им и написан «Апокалипсис». Это единственный из
апостолов, который не погиб насильственной смертью,
а был взят на небо живым.

Иванов день, Иван-градобой, пшенич-
н и к. «Иван-пшеничник, загоняй кобылицу и наши зем-
лю под пшеницу», «На Ивана Богослова посев пшени-
цы», но «Не сей пшеницы раньше дубового листа (то
есть раньше его появления)››, «Пшеницу сей, когда че-
ремуха зацветет». На Ивана Богослова пекли обетные
пироги на угощение странников и нищих. Примечали:
«День с дождями - гриб пойдет полками».
22 мая (9 мая)
День пророка Исайи, мученика Христофора.
Перенесение мощей святого Николая.

22 мая (9 мая) Русская Православная Церковь тор-
жественно отмечает день перенесения мощей святителя
и чудотворца Николая Мирликийского в Бар-град. Свя-
той Николай жил в 1)/ веке и участвовал в Никейском
соборе 325 года, где ревностно противился ереси Ария.

В 1807 году итальянские купцы из города Бари пе-
ревезли мощи святого Николая в свой родной город.
День прибытия мощей в Бар-град празднуется там весь-
ма торжественно. К этому дню туда стекаются палом-
ники не только из Западной Европы, но и из России.

Праздник этот известен в народе под именем «Нико-
лы вешнего››. Святитель Николай - «образ кротости»,
заступник за несправедливо гонимых, помощник бед-
ных, освободитель всех людей, попавших в «скорбные
обстояния», покровитель мореплавателей и путешеству-
ющих, издревле был любимым и глубоко почитаемым
на Руси святым. Нет ни одного русского храма, где бы
не было иконы Николы-угодника. День памяти святого
Николая всегда занимал особое место как день памяти
святого, принятого в сердце и горячо любимого.
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Никола весенний теплый, травный,
морской, хранитель от бед. Николай Чудо-
творец-заступник и покровитель русского народа:
«Нет за мужика поборника-супротив Николы», «Ни-
кола на море спасает, Никола мужику воз подымает»,
«Проси Николу, а он Спасу скажет».

Чудотворец Николай есть посредник между Богом и
людьми, и к нему такое имеют сильное верование, что
русский, войдя в церковь, устремляет свое набожное
внимание на его образ и молится ему с не меньшим
усердием, как самому Богу, призывает его на помощь:
«Святой Николай Угодник! Помоги мне, Святой Чудо-
творец! Покрой меня своим чудом и сохрани от всех
несчастий». А убогие люди божьи, собирающие себе
на пропитание своим пением, причитали:

Ой, хто, хто Миколая любит,
Ой, хто, хто Миколаю служит,
Тому святый Миколай
на всякий час помогае.

Миколай!
Моряки во время бурь на водах выносят чудотвор-

ный образ святого Николая на палубу и молят его
о спасении. От Николы осталось двенадцать холодных
утренников, коли не весной, то до середины сентября.
С Николы вешнего сади картофель. Говорили: «Велика
милость Божья, коли в Николин день дождик польет»,
«Где гроза, там и вёдро», «Быть бы ненастью, да дождь
помешал», «В Николу как дождь - будет хлеб и рожь».
Считали, что «Иней на Николу-к урожаю», «Перед
Николой иней-овсы хороши будут», «Пришел бы Ни-
колин день, а то будет тепло»_ «Два Николы: теплый и
холодный, два Егорья: холодный и голодный», «Никола-
осенний лошадь на двор загонит, Никола-весенний-от-
кормит», «Не хвались на Юрьев день посевом, хвались
на Николин день травою, теплом, дождем», «До Николы
крепись, хоть разопнись:-. с Николы-живи не тужи».
Приметили: «Если на Николу заквакает лягушка-хо-
рош овес родится».

С Николиного дня выгоняли лошадей на поля, на
ночной подножный корм. Ребята проводили всю ночь
с лошадьми в поле. Для этого дня пекли пироги с греч-
невой кашей. Холостые ребята вс-ю ночь проводили в
играх. В белорусских селениях этот день был празд-
ником конюхов.
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23 мая (10 мая)
День апостола Симона Зилота. Преподобного Симона
Печерского, епископа Суздальского.

Святитель Симон, епископ Владимирский и Суздаль-
ский, был постриженником Киево-Печерской лавры; за-
тем, с 1206 года, игуменом Владимирского Богороди-
це-Рождественского монастыря. В 1214 году святой
Симон стал первым епископом Владимира-на-Клязьме.
Святитель Симон известен как составитель жизнеопи-
саний печерских подвижииков.

С и м о н - сбор трав, поиск кладов. Одни говорили:
«На Симона Зилота земля именинница: грех пахать»,
другие, наоборот, «Сей пшеницу на Симона, родится,
аки золото». В этот день ходят по лесам и полянам, со-
бирают разные травы, которым приписывали особенную
целебную силу, копали коренья на зелья. А также в день
Симона Зилота ищут клады, думая, что между Зило-
том и золотом есть какая-нибудь связь.
24 мая (11 мая)
День святых Мефодия и Кирилла, первоучителей
Славянских, Преподобного Софрония -
затворника Печерского, священномученика Мокия,

Равноапостольные* Мефодий и Кирилл-учители
словенские.

День святых просветителей славян Кирилла и Ме-
фодия всегда особо почитался в Русской церкви. В позд-
нейшее время с образами святых братьев связывали
идею единения славянских народов и их культур. В на-
шей стране уже несколько лет в день памяти славян-
ских просветителей проходят Дни славянской письмен-
ности и культуры. Особенно торжественно этот празд-
ник отмечался в год Тысячелетия крещения Руси на
земле древнего Новгорода. В этот день празднуется
память и святого мученика Мокия.

Мокий (Мокей) мокрый. Мокий-погодо-
указник. День этот считается показателем погоды для
целого лета. Поселяне заметили: <<Мокро на Мокея-
жди лета еще мокрее», «В день Мокия мокро, все лето
дожди и сырость, и наоборот», «Если небо прохудится,
то все лето будет дождик литься», «Туман на Мокия -

"' Р а в н о а п о с т о л ь н ы е - есть святые, чья деятельность
приравиена к апостольской. Это те, которые обратили ко Христу
целые страны и народы.
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к мокрому, грязному лету», «Если восход солнца багря-
ныи, то ожидают лета грозного и пожарного».
25 мая (12 мая)
День святого Епифания, епископа Кипрского.
Германа патриарха Константинопольского.
Преподобного Дионисия Радонежского.

Дионисий-уроженец города Ржева, постриженник,
а затем настоятель Старицкого Успенского монастыря.
Преподобный отличался святостью жизни, обладал да-
ром чудотворений. В годы Смутного времени он (тогда
уже архимандрит Троице-Сергиевой Лавры) вместе
с келарем Авраамием (Палицыным) расеылал по всей
Руси грамоты с призывом собирать ратных людей и ид-
ти на освобождение Москвы. Преподобный возглавлял
братию Лавры во время ее героической защиты от по-
ляков. В страшные годы смуты преподобный Дионисий
не только духовно укреплял людей, но и организовывал
при Лавре помошь больным, бездомным, раненым и
всем страждушим.

Е п и ф а н - утро в красном кафтане. Говорили: «На
Епифана утро в красном з-кафтане (то есть ясная ут-
ренняя заря) - к пожарному лету». _
26 мая (13 мая)
День мученицы Гликерии, мученика Александра.

Лукерья-комарница, гречкосейка. В это
время появляются комары, предвеетники тепла, и бе-
рутся народ жалить: «Мошка - крошка, а человеческую
кровь пьет», «Ино от комара да в обе руки не отма-
шешься››, «И комары лошадей заедают». Считали, что
«Если в день Лукерьи-Комарницы покажутся комары,
то ягоды родятся в большом изобильи», «Много кома-
ров-готовь по ягоды коробов, много мошек-готовь
по грибы лукошек», «Комаров мало -овсов и трав не
будет», «Комара много - дождь завтра будет». В Моск-
ве на этот день в старину устраивалось гуляние на Де-
вичьем поле.
27 мая (14 мая)
День мучеников Исидора и Максима.
Преподобного Серапиона.

Блаженный Исидор, Христа ради юродивый, Ростов-
ский чудотворец. Родился в Германии и был католиком,
много путешествовал, переселился в Россию, выбрав
местом жительства город Ростов. Принял православие
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в зрелом возрасте, возложив на себя тяжкое бремя
юродства. Обладал даром провидения, за что жители
Ростова прозвали его Твердисловом.

Сидор-огуречник, Сидор-сивер. Говори-
ли: <<На Сидор.а еще сиверко (холодно)», «Коли на Си-
дора сиверко, и все лето таково», то есть холодное, но
«Прошли Сидоры, прошли и сиверы» или «На Сидора
отойдут все сиверы». На Сидора можно сажать огурцы
при условии, «Если весь день будет ясный, то будет
хороший урожай огурцов; а если утро холодное и пас-
мурное и прояснится к вечеру, то посеянные в этот день
огурцы будут нехороши, а в поздних будет урожай».
На Сидора-первый посев льна: «Как кукушка заку-
кует, так и сеять лен». На Сидора прилетают стрижи и
ласточки, приносят тепло: «Ранние ласточки -к счаст-
ливому году».
28 мая (15 мая)
День преподобного Пахомня, святого Исайи.

Святитель Исайя, епископ ростовский, принял по-
стрижение в Печерском монастыре при жизни препо-
добного Феодосия и за чистоту жизни и аскетические
подвиги был в 1062 году избран братией игуменом.
В 1077 году возведен на Ростовскую кафедру. Святи-
тель трудился, утверждая христианство в Ростово-Суз-
дальской земле, где в то время влияние язычества было
еще достаточно ощутимым, но он смог обратить в пра-
вославие даже самых закоренелых язычников и благо-
устроить церковную жизнь в Ростовской епархии.

Преподобный Пахомий Нерехтский родился в горо-
де Владимире-на-Клязьме, в миру носил имя Яков.
С детства отличался усердием в посещении церковных
служб и любовью к чтению Писания. Приняв постриг
в Рождественском монастыре г. Владимира, преподоб-
ный, ища уединеиия, ушел в глухие леса близ Нерехты,
где и поселился на полуострове, образованном рекой
Гриденской. Жители посада Нерехта помогли преподоб-
ному Пахомию устроить обитель в местечке Степаново.
В этот уголок костромской земли вскоре стали стекать-
ся иноки и желающие принять постриг.

Благоверный царевич Димитрий Углич-
ский

15 мая 1591 года было совершено убийство благо-
верного царевича Димитрия, Угличского и Московско-
го, сына царя Иоанна Грозного и его супруги Марии
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НЭГОЙ. В царствование Феодора Иоанновича Димитрий
жил с матерью царицей в Угличе. Боярыня Волохова -
мамка царевича-вывела его гулять во двор, к нему
подошел Осип Волохов, сын Волоховой, и спросил: <<Го-
сударь! У тебя новое ожерелье?›› Отрок ответил: «Н_ет,
старое...››-подняв голову вверх. В этот момент Воло-
хов ударил его ножом в горло, а Данила Битяговский
и Качалов довершили злодеяние. В городе вспыхнуло
волнение, убийц схватили и предали смерти.

В 1606 году нетленные мощи царевича Димитрия
были перенесены митрополитом (впоследствии патри-
архом) Филаретом в Москву, где были положены в Ар-
хангельском соборе. По свидетельству верующих, у мо-
щей невинно убиенного отрока совершались многие чу-
деса.

Пахомий тепл ый, бокогрей. К этому вре-
мени становится теплее, говорили: «Пришел Пахом - за-
пахло теплом», «Пахомий теплый», «Пахомий-бокогрей››.
Считали, что если «На Пахомия тепло-все лето теп-
лое». На Пахомия поздний посев овса и пшеницы.
29 мая (16 мая)
День преподобного Феодора и Ефрема. 2

Ефрем Перекомский, новгородский чудотворец, по-
движник, живший в ХУ столетии. В 1450 году поселил-
ся возле озера Ильмень, на берегу реки Черной. Здесь,
проведя всю жизнь в иноческом подвиге, он скончался
в 1492 году. Прозвание «Перекомский» дано преподоб-
ному Ефрему за то, что святой сам прокопал канал
(«перекоп››, <<переком››) из озера Ильмень для более
удобной доставки воды в монастырь.

Ф е д о р - ж и т н и к. Народ преподобного Феодора
Освященного называет Житником, так как день памя-
ти этого угодника служит самым крайним сроком для
яровых посевов. На Федора непременно надо сеять жи-
то (ячмень). <<Роди, Боже, жито гоже, а без гороху
проживем по троху».
31 мая (18 мая)
День святых мучеников Феодота и Петра.

Федот-овсянник и семь дев-льяниц.
Считали, что «Придет Федот - последний дуб листы
развернет», «Коли на святого Федота на дубу макушка
с опушкой, будешь мерять овес кадушкой», потому что
«Если дубовый лист развернулся, то земля принялась
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за свой род», «Пришел Федот, берется земля за свой
род». На Федота-житника-сей жито (ячмень).

В этот день семь дев сеют первый лен. Семь дев:
Александра, Текуса, Клавдия, Фаина, Евфрасия, Матро-
на и Иулия.

«МАПСКИЕ› КАМНИ И ЦВЕТЫ

Согласно календарю счастливых камней, маю соот-
ветствует изумруд- зеленый, яркий, очень дорогой ка-
мень.

По календарю счастливых цветов, маю посвящается
лилия.

Счастливый камень мая-изумруд нам напоминает
майские зеленые луга, свежую зелень распускающейся
листвы. Изумруд-символ первой весенней зелени.
«Посмотришь утром на изумруд-за день не сделаешь
ничего плохого»,-гласит народная мудрость.

В Древнем Египте изумруд принадлежал к числу
драгоценных камней богини Изиды-покровительницы
женщин и домашнего очага. Изумруд также считался
талисманом рыбаков и моряков, он усмирял шторм,
хранил от смерти, способствовал хорошему улову
рыбы.

Изумруд любили издавна как символ жизненной
силы, надежды, радости, плодородия и мирного домаш-
него очага.

Считали, что изумруд наделяет даром предвидения,
красноречием, талантом, а в сражении он приносит
победу.

В старинном русском лечебнике сказано: «Изумруд
приносит веселье, зрачки глаз укрепляет».

Верили в способность изумруда врачевать зрение и
излечивать эпилепсию, рекомендовали носить его бере-
менным женщинам, а потом класть этот камень в ко-
лыбель младенца. На Руси изумруд часто применяли
для украшения церковной утвари.

22 мая Солнце вступает в зодиакальный знак БЛИЗ-
НЕЦОВ.

БЛИЗНЕЦЬ1 (22 мая-21 июня). Знак Воздуха.
Под покровительством Меркурия.
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ПРАЗДНИКИ В МАЕ

С празднованием Пасхи связаны и другие христи-
анские праздники: ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ - празд-
нуют на сороковой день после Пасхи и ДЕНЬ СВЯТОИ
ТРОИЦЫ, ПЯТИДЕСЯТНИЦА- празднуют на пяти-
десятый день после Пасхи.

Находясь в зависимости от Пасхи, эти праздники не
связаны с определенным числом и принадлежат к празд-
никам так называемым подвижным или переходным.

вознвсвнив господин

Это один из двунадесятых праздников, совершаемых
на сороковой день после Пасхи, когда Иисус Христос
вознесся на небо.

После воскресения из мертвых Христос пробыл на
земле еще сорок дней, являлся ученикам, говоря им о
Царствии Божием. На сороковой день Иисус собрал
своих учеников и вывел их из города до Вифании на
гору Елеонскую.

Когда они поднялись на гору, Христос объяснил им
истинный смысл события, которое должно совершиіься.
Он сказал: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите
обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо
Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после
этого будете крещены Духом Святым... Вы примете си-
лу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне сви-
детелями в Иерусалиме и во всей Иудее;-и Самарии, и
даже до края земли... Идите по всему миру и пропове-
дуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и
креститься, спасен будет; а кто не будет веровать,
осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать
сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов, бу-
дут говорить новыми языками; будут брать змей; и если
что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат
руки на больных, и они будут здоровы»,

Благословив их, Он стал отдаляться от них и на
их глазах возноситься на небо, и облако скрыло Его
от их взора. И когда они смотрели на небо во время
Его вознесения, вдруг предстали перед ними два мужа
в белой одежде, и они услышали голос небесных вест-
ников, возвещавший: «Мужи галилейские! Что вы стои-
те и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас
на небо, прийдет таким же образом, как вы видели Его
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восходящим на небо». На небе Иисус воссел одесную
(по правую сторону) Бога Отца. В честь этого собы-
тия и отмечается день Вознесения Господня.

В І\7 и У веках праздник Вознесение Господне был
уже всеобщим в Христианской Церкви. С течением вре-
мени была составлена особая служба на этот праздник:
она состоит из канонов, принадлежащих знаменитому
церковному песнопевцу святому Иоанну Дамаскину.
В древности с праздником Вознесения связывались раз-
ные обычаи и обряды, на Западе в некоторых римско-
католических церквах совершалось поднятие статуи
Христа до потолка храма, сопровождаемое церемония-
ми и песнопениями.

Народ в память Вознесения Господня на небо пек
большие продолговатые пироги, верхняя корка которых
выкладывалась поперек перекладинами. Эти пироги
назывались лесенками, лестовками, лествицами. Часто
лестнички делались с семью перекладинами, что ука-
зывало на семь небес. По народному объяснению, ле-
сенки пекли для того, чтобы Христу легче было под-
няться, вознестись на небо. Эти пироги приносили в
церковь и служили над ними молебны. Кое-где пекли
также блины - «Христу на онучи».

У русских на Вознесение женщины шли в поле и,
поев там яичницу, бросали вверх ложки и яйца, чтобы
рожь или лен были такими же высокими. А народ при-
метил: «Птицы стихают на сороковой день после Пас-
хи», <<Вознесение-отцветают сады», «На Вознесение
завивают березку: если она не завянет до дня Пяти-
десятницы, то тот, на кого она завита, проживет еще
год, а девка выйдет замуж». И еще: «На Вознесение
в поле не работают. С Вознесения запахивают». На
Вознесение пекли пироги с зеленым луком -лесенки -
и угощали друг друга.

Троицко-семицкая неделя. Из многих за-
бытых обычаев возрождается троицко-семицкая неде-
ля, неделя после Вознесения перед Троицей, на седьмой
неделе после Пасхи. Она получила такое народное на-
звание от семика (четверг), в старину ее еще называли
«Русальной неделей» или «Зеленые святки».

Дни семицкой недели народ называл: вторник -
задушными поминками, четверг-семико м,
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субботу - к л е ч а л ь н ы м д н е м, а семицкие ночи
называли воробьиными.

На семицкой неделе крестьяне украшали дома и
крыльцо дома зеленью, цветами, а чаще-березовыми
ветвями.

Задушные поминки-вторник. Говорили, буд-
то покойники в этот день вспоминают о старой своей
жизни и бродят по кладбищам. Поэтому в этот день
несли на кладбище венки и березовые ветки и справля-
ли на их могилах задушные поминки: ели и выпивали
прямо на могиле или возле нее, оставляли на могилах
разбитые яйца и блины с уверенностью, что эти прино-
шения будут съедены покойниками. Здесь же на клад-
бище от горьких воспоминаний постепенно переходили
к веселью.

Семик-четверг. Обычно в начале семицкой не-
дели две-три девушки шли в лес выбирать березки для
обряда, а в четверг целой толпой шли их завивать. Бе-
резка у русского народа с древних времен олицетворя-
ла собой весеннюю природу. Девушки завивали ветви
в венок у одной березы, сплетали макушки или ветви
берез попарно, а потом <<кумились»-целовались через
венок и обменивались какими-нибудь вещами: натель-
ными крестиками, платками, кольцами.

Затем одну березу украшали лентами, а угощение,
которое они приносили с собой, раскладывали под бе-
резкой и водили вокруг нее хороводы с песнями. Уго-
щение состояло чаще всего из желтых яиц, каравая,
сдобников, яичницы.

Кл е ч а л ь н а я суббота. Это старое веровйние в
русалок. Считали, что в этот день русалки бегали по
полю, пели песни, а могли поймать человека и защеко-
тать его насмерть. Поэтому вечером поселяне тоже со-
бирались на полях, тоже пели песни, а с наступлением
ночи, бегая с помелом, прогоняли русалок. После чего
на рассвете купались в реке, не боясь русалок. В не-
которых местах «провожали русалку››: девушку, наря-
женную русалкой, вели в поле, толкали в жито и стара-
лись поскорее убежать от нее в деревню.

В этот день усмиряли и водяного дедушку, который,
встревоженный и огорченный появлением русалок, в
полночь начинал поднимать воду из берегов так высо-
ко, как будто бы гора вырастала из воды. Суеверные
поселяне раскладывали по берегам огни и пели песни,
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тогда водяной смирялся, и вода входила в свои берега.
Говорили, что там, где не предпринимали таких мер,
случалось несчастье. Семик-девичий праздник, до-
шедший к нам из глубины веков. Он посвящался язы-
ческому богу Перуну, держателю гроз и молний, обла-
дателю животворных сил, одевающему леса листьями,
луга - муравой.

ДЕНЬ СВЯТОИ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА

Празднуют на пятидесятый день после Пасхи.
Праздник совершается в честь и прославление Свя-

той Троицы и в память сошествия Святого Духа на апо-
столов.

На пятидесятый день христианская церковь устано-
вила праздник Троицын день, так как в этот день со-
вершилось сошествие Святого Духа на апостолов, вслед-
ствие чего праздник этот перешел в христианский. От
Пятидесятницы ведется счет богослужебных недель
(32 недели) вплоть до недели Мытаря и Фарисея (пе-
ред Великим постом).

Возвратившись в Иерусалим с Елеонской горы, от-
куда вознесся Христос, ученики вошли в горницу и там
единодушно находились в молитве и молении с несколь-
кими женщинами и Марией-матерью Иисуса Христа.
Они избрали под руководством Господа вместо Иуды
двенадцатого апостола по имени Матфей. При наступ-
лении праздника Пятидесятницы, который праздновал-
ся в пятидесятый день после Пасхи и являлся днем
окончания жатвы, все двенадцать апостолов находились
вместе.

Внезапно раздался шум с неба как бы от несущего-
ся сильного ветра и наполнил весь дом, где они нахо-
дились. День сошествия Святого Духа на апостолов-
это явление голубя, превратившегося в огненные язы-
ки, которые начали щекотать и обжигать апостолов и
их учеников, собравшихся вместе в пиршественном зале.
Затем явились разделяющиеся языки, как бы огнен-
ные, и почили по одному на каждом из них. И сразу
все исполнились Духом Святым и стали говорить на
иных, неизвестных им раньше языках. В то время в
Иерусалиме находились набожные люди-иудеи, жи-
вущие в разных странах, пришедшие туда на праздник.
Они услышали шум, собрались там и пришли в смяте-
ние, так как каждый слышал апостолов, говорящих на
170



их родном языке. И они стали спрашивать друг друга:
«Эти говорящие не все ли галилеяне? Как же мы слы-
шим каждый собственное наречие, в котором родились?..
Они говорят на наших языках о великих делах Бо-
жиих!»

Некоторые насмехались и говорили об апостолах:
«Они, должно быть, пьяны», Тогда апостол Петр стал
на возвышение и сказал собравшемуся народу: «Что вы
удивляетесь нам? А иные говорят, что мы пьяны. Нет,
мы не пьяны. Но мы получили Духа Святого. Вы знали
Иисуса, ,посланного от Бога. Он творил между вами
великие чудеса, а вы убили Его, пригвоздив к кресту.
Сей Иисус воскрес, вознесся на небо и послал на нас
Духа Святого». Сошествие Духа укрепило в своей вере
апостолов, и они получили силу проповедовать учение
о Пресвятой Троице.

На месте сошествия Святого Духа на апостолов
устроен был первый христианский храм, который в 1)/
веке возобновлен был святою Еленою.

В этот праздник по обычаю храмы и дома верующих
украшались деревьями, травою и цветами; также сто-
яли при службе с цветами в руках. Это означало возоб-
новляющуюся весну, но вместе с тем также указывало
на обновление людей силою снисшедшего Духа Свято-
го. Этот обычай соблюдался людьми еще в ветхозавет-
ной церкви. Церковь этот день посвящает воспомина-
нию сошествия Святого Духа, а на следующий день
особо прославляет Пресвятую Деву. Праздник Пятиде-
сятница чаще празднуется в июне.

Как отмечал народ Троицын день? По всей Руси в
этот день проводился народный праздник.

В день праздника в домах и в церкви застилали пол
травой, женщины и дети приходили к обедне с цветами
н пахучими травами, иногда травы приготовляли в ви-
де снопа, в середину ставили тройную свечу, потом эти
травы забирали домой и использовали как лекарствен-
ное средство: для лечения различных болезней, а свечу
сохраняли для умирающих.

У русских основной зеленью на Троицу были ветки
берез, ими украшали дома снаружи и внутри, а перед
домами и на улице ставили молодые деревца.

Шумно проходил этот день на Руси: рано утром
пекли караван, созывали гостей, завивали для них вен-

171



ки из березы и цветов, участвовали в хороводных играх.
После обеда начиналось веселье молодых людей, так
называемая бабка-позыватка сзывала девушек на гуль-
бище в рощу, там расстилалась скатерть и на нее ста-
вили каравай, убранный цветными венками, начиналось
угощение.

В Троицын день девушки шли развивать березки,
смотрели: если засох венок-перемена жиз~ни-заму-
жество или смерть, а если зеленый-продолжение де-
вичества, троицкий венок считался неизменным вест-
ником брачного обета, поэтому некоторые девушки
скрытно передавали их суженым. А вечером возвраща-
лись из рощи к реке, и молодой народ бросал свои вен-
ки в воду. Если венок поплывет, то к счастью, завертит-
ся на месте- расстроится свадьба или начнутся семей-
ные ссоры, утонет-к большому несчастью, к смерти
родных, суженого. А если венок встанет на месте, то
в этот год не будет свадьбы.

Троицкий каравай и скатерть, на которой он стоял,
тоже хранили в себе тайну. Каравай засушивали в су-
хари и хранили на свадебный обиход, эти сухари заме-
шивались в свадебный каравай на счастье и на любовь
молодых. Скатерть играла важную роль на смотринах,
ею тайно застилали стол и покрывали другой скатертью.
Троицкая скатерть приковывала суженого к девушке.
Девицы в этот день водили хороводы, они схватывались
за платки, соединялись в круг и тихим хороводом пере-
ходили из одного места в другое. А молодцы в хорово-
де высматривали себе невест.

На Руси в некоторых местах молодую березку укра-
шали или_ одевали в женскую одежду и с песнями но-
сили по деревне. В конце праздника деревне бросали
в реку или разламывали на части и разбрасывали по
полю. Отгуляли православные Троицу, а назавтра-
Духов день, хоть понедельник, а праздник: «С Духова
дня не с одного неба-из-под земли тепло пошло»,
«Придет Свят Дух, будет на дворе как на печке».
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Кроме богатства народного языка, народной образ-
ной речи, так ярко выразившейся в поговорках, посло-
вицах, метких присловиях, эти собранные сокровища
мысли и опыта, основанные на наблюдениях, обобще-
ниях людей, дают нам знание жизни, интересные све-
дения о закономерностях природы:
Ранняя весна - много воды.
Дружная весна - жди большой воды.
Если снег скоро тает, а вода бежит дружно - к мокро-
мУ› дождливому лету. Говорят тогда, что весна слетает
с земли, то есть быстро уходит.
Лед весенний тонет-к плохому лету; то же самое,
если лед останется на берегу.
Когда весной овражки заиграют и опять замерзнут, то
будет помеха на урожай.
Рано затает-долго не растает. Длинные сосульки-
к долгой весне.
Первый гром весною-признак наступающего тепла.
До первого грома земля не размерзнется.
Как загремит гром на голое дерево, то плохо будет на
урожай.
Случившийся в марте гром-признак плодородия.
Первый гром при северном ветре-холодная весна;
при восточном-сухая и теплая; при западном- мок-
рая; при южном -теплая, но много червя и насекомых
будет.
Если гром загремит в первый раз с юга-лето будет
теплое, с севера-холодное, с запада -дождливое.
Если первый гром с полудня с юга, то грозное лето бу-
дет.
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Если ранней весной сверкает молния, а грома не слыш-
но - лето будет сухое.
Когда утром против солнца туман-уж дождь будет
обязательно.
Туман стелется по земле-жди оттепели.
Ночной туман в низинах - к хорошей погоде.
Будет дождь, когда на высоте облаков ветер дует с се-
вера или с северо-востока, а если у земли-с юго-за-
пада.
Если облака собираются на холмах, то они скоро опу-
стятся вниз через водяные мельницы.
Синие облака к теплу или дождю.
Ненастная погода окончится, когда дождь или снег
идут с перерывами.
Если при пасмурной погоде к вечеру проясняется и ути-
хает ветер - жди заморозка.
По холодной весне - градобойное лето.
Ветер во время дождя - к вёдру.
Ветер и дождь снег съедают.
Утром была пасмурная погода, а к обеду прояснилось
небо и на нем появились высокие кучевые облака -
завтра будет солнечная погода. І
Хорошая погода сохранится, если небо чистого голубого
цвета кажется глубоким.
Какова вечерняя заря, таков другой день.
Ночной иней - ясный день.
Если весной летит много паутины -лето будет жаркое.
Если дуб перед ясенем лист пустил---к сухому лету,
а наоборот, - к лету дождливому.
Когда береза перед ольхой лист распустит, лето будет
сухое, солнечное, если ольха наперед - мокрое, хо-
лодное.
Особенно холодно бывает, когда дуб развернется.
Когда цветет черемуха - всегда живет холод.
Поздний расцвет рябины- к долгой осени.
Из березы течет много сока-к ненастью.
Коли весной береза обильно изливается соком-жди
дождливого лета.
Ветки нижней части ствола ели служат своеобразным
барометром, в сырую погоду они располагаются гори-
зонтально или слегка кверху, а когда нет дождя, ветки
поникают и почти касаются материнского ствола.
Коли перелетная птица течет стаями - к дружной весне.
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Птицы вьют гнезда на солнечной стороне - к холодному
лету, на теневой стороне - к теплому лету.
Увидал скворца - знай: весна у крыльца.
Журавль прилетел и теплынь принес.
Журавли тянут на север - к теплу, летят обратно к хо-
лоду.
Стало тепло - так и журка прилетел.
Ранний прилет журавлей - ранняя весна.
Журавли летят высоко - к ненастью.
Весна начинается - жаворонок (является) к теплу, зяб-
лик - к стуже.
Жаворонки гуляют-к погоде, а сидят надувшись-
к грозе.
Галки на вечер собираются гурьбой и кричат- к ясной
погоде.
Говорят: «Галки тепла накричали».
Галки стаями летают-к дождю, чешутся-к нена-
стью.
Ласточки прилетели - скоро гром загремит.
Ранние ласточки - к счастливому году.
Первая ласточка не делает весны.
Ласточки низом разгонялись-к дождю и ветру.
Ласточка день начинает, а соловей вечер кончает.
Соловей начинает петь, когда может напиться росы с
березового листа.
Соловей всю ночь поет неумолчно- перед ясным днем.
Говорят: «Если соловья услышишь раньше кукушки-
счастливо проведешь лето», а «Если кукушку услы-
шишь раньше соловья, несчастливо проведешь лето-
прокукуешь».
Кукушка приносит весточку о лете, ласточка-теплые
дни.
Кукушка закуковала - пора сеять лен.
И еще спрашивали кукушку: «Кукушка сера, загадай
смело, сколько мне лет жить и когда помереть?», а ку-
кушка отвечает: «Ку-ку, ку-ку...»
Ранняя кукушка до опушки дерева - к голоду.
Увидал грача - весну встречай.
Грачи вьются высоко стаями и опускаются стрелой на
землю - будет дождь.
Ранний прилет грачей - к теплой весне.
Прилетел кулик из заморья, принес весну из неволья.
Прилетел кулик из-за моря, вывел весну из затворья.
Прилетела бы чайка, а весна будет.
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Чайка прилетела - скоро лед пойдет.
В дождь защебетали птицы-к солнечной погоде.
Воробьи гнезда вьют - к вёдру.
Воробьи нахохлились днем - перед дождем.
Горлица заворкует - пора сеять коноплю.
Гуси полощутся - к теплу.
Гуси высоко летят - воды будет много, низко-мало.
Гуси низко полощутся в воде- на дождь, притихли-
на грозу.
Гусь и утка ныряют на дождь.
Утки разыгрались - к дождю.
Утки кричат и плещутся-на дождь, а тихи- на гро-
зу, гром.
Если дикие утки весной прилетели жирные-весна бу-
дет холодная, долгая.
В марте сорокам пора в лес убираться, а тетеревам
выступать с запевками.
Весной и заяц на слуху сидит.
Если весной зайцы долго не линяют-жди продолже-
ния холодов.
Коли ранняя белка голубая, ранняя весна будет.
До первого грома лягушка не квакает, говорят: «Ля-
гушка квакает в свое время».
Лягушки урчат на дождь, громко кричат к вёдру, мол-
чат перед холодной погодой.
Лягушки квакают к дождю, а кричат-пора сеять, го-
ворили: «Лягушка с голосом - сей овес», «Лягушка
квачет - овес скачет». _,
Если лягушки заквакают и опять замолкнут (от холо-
дов), то будет такая же помеха, когда хлебу красо-
ваться.
Если муравьи переселяются на высокое место-быть
лету дождливым.
Земляные черви выползают наружу к ненастью.
Если в мае появится много жуков-готовься к засухе,
к нехорошему сухому лету.
Ранний излет пчел - к красной весне.
Как не красный день, будто и не Христов день.

Н ародн ые пожелания поселянам. Много
пословиц и поговорок характеризуют земледельческий
календарь и содержат советы. Крестьянин был убеж-
ден:
Обычай старше закона.
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Без примет ходу нет.
Не примечать - и хлебушка не едать.
Кто по календарю сеет, тот редко веет.
Без дела жить - только небо коптить.
Весенний день год кормит. Шевелись, работай-ночь
будет короче.
Щедра весна на тепло, да скупа на время.
Кто спит весною, тот плачет зимою.
Кто весною потРУдится, тот осенью повеселится.
Кто пахать не ленится, у того и хлеб родится.
Тому будет всегда счастливо, кто пашет не лениво.
Кто не ленив пахать, тот скоро будет богат.
Отложи шашни да примись за пашню.
Дорога борозда к загону.
РЕН-ІНЯЯ ВЄСНЄ1 _- РЄЗВЗЯ СОХ8, ПОЗДНЯЯ ВЄСНЗ _- ПОЗДНЯЯ
СОХ8.

При ранней весне начинай пахать, когда день будет
14 часов; при поздней - когда 15 часов.
Земля-мать тому, кто с ней умеет обращаться.
Без хозяина земля - круглая сирота.
Кто землю лелеет, того и земля жалеет.
Кто о земле радеет, того и земля питает.
Земля-кормилица.
Земля заботу и труд любит. Возвращай земле долг-
будет толк.
Какова земля-таков и хлеб. Добрая земля-полная
мошна; худая земля - пустая мошна.
Земля -тарелка: что положишь, то и возьмешь.
Где лишняя навоза колышка, там лишняя хлеба ков-
рижка.
В поле свез навоз - с поля хлеба воз.
На поле с дермом, поле с добром.
Без назема-батюшки не жди хлеба от земли-матушки.
У дармового хлеба - горький вкус.
Земля не уродит- никто не наградит.
Земля кормит людей, как мать своих детей.
Земелька черная, а хлебец белый родит.

И еще:
Лучше голодай, а добрым семенем засевай.
От худого семени не жди доброго племени.
По погоде и урожай, по семенам и всходы.
Год на год не приходится, в хороший год-хорош и
приплод.
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До поры до времени не сеют семени. Не земля плоха,
а сеятель плох.
Посеешь в погоду - больше будет приплоду.
Землю согрело- не опоздай с посевом. Земля согре-
лась - сей яровое.
Сей овес, когда босая нога на пашне не зябнет.
Когда дуб развернулся в заячье ухо, сей овес.
Когда береза станет распускаться, сей овес.
Когда с ивы и лозы пух летит, сей поздний овес.
Крылатые муравьи показались-сей овес.
Овес любит хоть в воду, да в пору.
На дороге грязь, так овес князь.
Земляника красна, не сей овса напрасно.
Клади овес густо, не будет в амбаре пусто.
Овес и сквозь лапоть прорастает.
Красные дни -сей пшеницу. Пшеницу сей, когда весна
стоит красными днями.
Пшеницу сей, когда зацветет черемуха.
В полдень можно сеять только одну пшеницу; осталь-
ное пропадет.
Пшеницу и яровую рожь сеять в полнолуние, овес два
дня после или прежде. °
Не сей пшеницы прежде дубового листа.
Зябь плохая, не жди урожая.
Западный ветер под низкими облаками - пора сеять
ярицу.
Ячмень сеют, пока цветет калина.
Можжевельник зацветает - пора сеять ячмень.
Ячмень на свежем навозе сей в полнолуние.
Гречиху сей, когда трава хороша.
Гречиху сей, когда рожь хороша.
Гречиху сей, когда роса хороша.
В первые дни новолуния сей горох.
При северяке гороху не сеют.
Если горох сеять при северном ветре, будет жидок; при
западном и юго-западном - мелок и червив.
Бобы не грибы: не посеяв, не взойдут.
Когда весна красными днями снег сгоняет, родится
хлеб.
Одна пора: страда (время покоса и уборки хлеба).
Кинуло в пот; голова, что мед, а язык-хоть выжми.
Нем, да свое ем, а речист, да не плечист-голодный
СИДИТ.
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Добывай всяк своим горбом! Нет мошны, так есть
спина.
Работай до поту, так поешь в охоту. Ешь хлеб в поте
лица.
Поселяне твердо знали:
Дал Бог руки, а веревки сам вей.
Бог дал здоровье в дань, а деньги сам достань!
Боже, поможи, а на боку не лежи!
Богу молись, а сам трудись. С молитвой в устах, с ра-
ботой в руках.
А когда досуг-то будет? -А когда нас не будет.
И помни: взошли хлеба-не дивись, налились хлеба-
не хвались, хлеб на току - про урожай толкуй.
Радуйся хлебу не на корню, а в амбаре.
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Вот уже отгремели грозы и прошумели дожди. На-
ступают самые долгие, в году красные дни и самые ко-
роткие ночи, но вскоре ночи станут длиннее, а дни все
короче и жарче. Здравствуй, лето! С каждым днем бу-
кеты цветов становятся все разнообразнее, ароматнее
и пышнее, словно вся земля в цветах.

Цветами, теплом, светом богато лето, и очень жаль,
что «дважды в год лето не бывает».

«Наш край летом богат светом», «Чем длиннее день,
тем короче ночь», «В летнюю пору заря с зарей сходит-
ся››, «Худое лето, коли солнца нету», «Что мне золото,
светило бы солнышко!››, «Не моли лета долгого, моли
теплого», «Не жди лета долгого, а жди теплого», так
как примечали: «Пар костей не ломит», «Русская кость
любит тепло», «Где тепло, тут и добро», «Летом каждый
кустик ночевать пустит». Потому-то «Красное лето ни-
кому не надокучило», ведь, как народ считал, «Как не
красный день, будто и не Христов день».

Серенькое утро-красненький денек, но бывает:
«Лето прошло, солнце не обожгло». И еще: «Лето родит,
а не поле», «Каково лето, таково и сено», «Лето кресть-
янину-отец и мать», «Летний день за зимнюю неде-
лю», <<День прозевал-урожай потерял», «Летний день
год кормит», «Лето пролежишь, зимой с сумой к сосе-
дям побежишь», «Летом дома сидеть- зимой хлеба не
иметь», «Лето собирает, а зима поедает», <<Лето- при-
пасиха, а зима - подбериха», «Что летом соберешь, то
зимой на столе найдешь», «Что летом ни урожается,
все зимой сгожается››, «Что летом ногой приволочешь,
то зимой губами подберешь», «Летом ногой копнешь,
а зимой рукой возьмешь», «Часом опоздало-годом не
182



наверстаешь», «Летом страдано работушки - зимой зи-
мушка студеная», «Что по лету растратишь, по зиме не
соберешь», «Летом робить, зимой сыту быть», поэтому
говорили: «Всем лето пригоже, да макушка лета тяже-
ла», «Лето-каторга, да после будет мятовка». «Лето
идет вприпрыжку, а зима - вразвалочку».

Хороший дождь летом не помешает: «Идет дождь -
несет рожь», «Небо дает дождь, а земля - рожь», «Без
дождя виноград не годен», «Дождь-земле супруг»,
«Наше счастье-дождь и ненастье», «Пошлет Бог бла-
годати (дождя) - будет хлеб», «Дает Бог дождь, будет
и рожь» (и многие другие хлеба).

Не только хлебу полезны дожди, но и травам, и яго-
дам, и грибам: «Будут дождички-будут и грибки»,
«Ранний дождь озолотит, а поздний разорит», «Счаст-
ливы те поля, на которые летний дождь выпадает впо-
ру», «Все лето дождя молили, да, знать, перемолили-
залило совсем», «Дай Бог пожню, да дай и вёдро»,
«Дождливое лето хуже осени», «Парит, парит, потом
дождь ударит». А ребятишки кричали на дождь: «Дож-
дик, дождик, перестань, мы пойдем на Иордань, Богу
помолиться, Христу поклониться».

Были и приметы, по лету и зиму приметить можно:.
«Лето сухое, жаркое-зима малоснежная, морозная»,
«Лето дождливое-зима снежная, морозная», «Лето
бурное--зима с метелями», «Зимой морозы, а летом
грозы», «Урожайное лето предвещает холодную зиму»,
«Хлебород - к суровой зиме».

Сырое лето и теплая осень- к долгой зиме. И еще:
«Первый туман лета - верная грибная примета», «С ту-
мана либо роса, либо дождь», «Веером тумана не раз-
гонишь>>, «Появились опенки-лето кончилось», <<Лю-
ди рады лету, пчела рада цвету», «Умножил (убил) Бог
лето мухами, а зиму морозами», предполагали: «Не по
образцам лето и зима бывает, а по воле Божьей».
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Слово - и ю н ь, или и у н и й, не русское: оно за-
шло к нашим праотцам из Византии, Имя свое он по-
лучил в Древнем Риме в честь древнеримской богини
плодородия, любви, семейного счастия, покровительницы
женщин, хранительницы брака Юноны-верховного бо-
жества, жены Юпитера. По другой версии, название ме-
сяца восходит к слову <<юниор››, что означает «юный»,
«более молодой».

В Древней Руси июнь был четвертым, а потом деся-
тым месяцем в году. И лишь с 1700 года он занял свое
нынешнее место. Наши предки называли его изок, то
есть кузнечик-насекомое, которое появляется в июне
в изобилии.

В старину месяц июнь в народе назывался кр ес н и-
ком-от креса, кресала (огня) и вместе с тем от дня
Иоанна Крестителя (Ивана Купалы), который отмечал-
ся 24 июня по старому стилю, теперь 7 июля. В одной
из рукописей Х\7ІІ века есть такое наименование июня -
паутной, сиречь комарный. Паут-слепень,
овод.

Июнь величали в народе хлеборостом, розни-
ком, светозаром, светлояром, разноцве-
т о м -так народ прозвал июнь за сочную зелень, за буй-
ство цветов, за краски цветущих лугов. Июнь олицетво-
рял молодость, счастье жизни. Это медовый месяц приро-
ды, когда заря с зарею сходится, вечерние зори как бы
переходят в утренние-и природа словно подрумянива-
ется от них.

По русскому календарю, июнь - месяц зарниц. Румя-
нец года. Начинается молодое лето с яркими от лучи-
стого солнца днями и теплыми светлыми вечерами.
Июнь-светлейший месяц года. Еще июнь называли:
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земляничник-поспевает сладкая ягода: «В июне
первую ягоду в рот кладут, а вторую-домой несут»,
первотравье-трава на земле и лист на дереве,
мл ечень - «в июне день не меркнет», «в июне день --
с год».

Конец пролетья, начало лета, которого народ ждет и
зовет: «Месяц июнь, ау!››, Уже прогремели грозы, в са-
дах цветут сирень, жасмин, акация, рябина, жимолость,
в воздухе вьется тополиный пух. Но на Руси к этому
времени все закрома в амбарах были пусты, поэтому го-
ворили: «Июнь, в закрома ветром дунь! Поищи: нет ли
где жита, по углам забыта? Собери с полу соринки-
сделаем по хлебцу поминки!›› И поясняли: «С июнь-
ского хлеба невелик прок: весь разносол-мякина, ле-
беда да горькая беда!>› или «Богат июнь месяц, а и то
после дедушки апреля крошки подбирает», «Что май, что
июнь-оба впроголодь», «Отец с сыном, май с июнем,
ходят под окнами, Христа ради побираются».

В июне крестьянину много работы: «Пришел июнь
разноцвет, отбою от работы нет», «Поводит июнь на ра-
боту-отобьет до песен охоту», зато «Июньский гром
крестьянскому сердцу мил». Июнь-пора сенокоса; го-
ворили: «Май творит хлеба, а июнь сено», «Июнь с ко-
сой по лугам прошел, а июль с серпом по хлебам побе-
жал», В июне колосится озимая рожь, отцветают сады,
плодоносит земляника, цветет картофель, появляются
подберезовики и белые грибы. Вся земля в цветах в эти
самые долгие в году красные дни и самые короткие бе-
лые ночи-«В июне есть нечего, да жить весело: цветы
цветут, соловьи поют», «Июньские зори хлеба зорят, ско-
рее дозревать им вепят››.

Не помешает в июне и дождика: «В сухмень хлеб в
поле скорбнет: «Покарал нас Господь засухою!››, «И зем-
ля скорбит в сухмень», поэтому «Дождь - кормилец»,
«Наше счастье-дождь и ненастье››; хорошо, когда «Гос-
подь на нивы дождит», а иначе «Зноем хлеб на корню
спечет». В России июнь считался месяцем христианско-
го милосердия и благотворительности.

Были и такие приметы: «Июнь мокрый, май холод-
ный, будет год плодородный», «Погожий июнь-хоро-
ший декабрь».

Июнь стоит на смене сезонов весны и лета и сочетает
в себе черты погоды предыдущего и последующего ме-
сяцев. По гражданскому календарю, лето приходит в
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первый день июня и продолжается 92 дня. Астрономиче-
ское начало лета-22 июня, день летнего солнцестоя-
ния, когда ночь самая короткая в году, а день самый
длинный. Что за прекрасная пора- июнь!

Согласно календарю сбора лекарственных растений,
в июне заготавливают чагу, цветки василька, ландыша,
липы и ромашки, траву зверобоя, пустырника, трехцвет-
ной фиалки, чистотела и череды, плоды земляники, ли-
стья крапивы и подорожника.
1 июня (19 мая)
День святого мученика Патрикия,
преподобного Корнилия. Святого Благоверного
Великого князя Димитрия Донского.

Димитрий Иванович Донской-великий князь всея
Руси, сын великого князя Ивана Ивановича от второй
супруги Александры, родился в 1350 году. После смерти
отца Димитрий с братом Иваном остались малолетними,
В 1362 году Димитрий стал княжить во Владимире, но
в 1363 году Димитрий Суздальский решил взять Влади-
мир, но московские войска изгнали его и опустошили
Суздальскую область.

Димитрий женился на дочери нижегородского князя
Евдокии. Тогда же Москва была укреплена каменною
стеною (Кремль). По летописи, «великий князь всех кня-
зей приводил под свою власть, а которые не повинова-
лись его воле, на тех начал посягать». В 1370 году Ди-
митрий напал на тверские области, Михаил обратился
за помощью в Орду и получил ярлык на великое княже-
ние, но Димитрий его не послушал и принудил Михаила
заключить договор, которым он навсегда отказывался от
великого княжения, В том же году Димитрий победил
Олега Рязанского. Смирив соседних сильных князей, он
решил начать действия против татар. В 1380 году Мамай
собрал большое войско; Димитрий, получив благослове-
ние от святого Сергия, встретил Мамая на Куликовом
поле. Между рекой Непрядвой и Доном 8 сентября по
старому стилю произошла знаменитая битва, Димитрий
отличился не только как полководец, составив заранее
план, но и показал личное мужество.

Но ставленник Тамерлана Тохтамыш пошел наказать
Димитрия. Неожиданное нападение его заставило Ди-
митрия удалиться в Кострому. Москва была взята обма-
ном, Русь снова покорилась татарам. Покорясь татарам,
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Димитрий крепко держал других князей. Димитрий Дон-
ской показал подвиг праведной иблагочестивой жизни.
В своем ревностном служении Церкви Христовой, па-
триотических трудах Отечеству и народу в грозные годы
вражеского ига он явился истинным сыном Церкви Рус-
ской, вдохновляющим и ныне ее верных чад на самоот-
верженное служение Богу и людям, Народ благодарно
почитал князя, отдавшего, по слову Евангелия, «душу
свою за други своя». Димитрий Донской защищал веру
Христову, строил храмы и благотворительствовал бед-
ным. Умер Димитрий в 1389 году.

Общецерковное празднование дня памяти святого
князя было установлено на Поместном Соборе Русской
Православной Церкви, проходившем в год Тысячелетия
Крещенря Руси в 1988 году. День почитания-1 июня

19 мая _
Иван-долгий. На Ивана-долгого продолжают

сеять огУРцы. Считали, что «После Ивана не надо жу-
пана››, «Идет дождь-несет рожь», Приметили: Если
первые два дня июня льет дождь-весь месяц сухой.
Вороны садятся клювами в одну сторону-к сильному
ветру.
2 июня (20 мая)
День святых мучеников Фалалея и Аскалона.
Обретение мощей святителя Алексия,
митрополита Московского и всея Руси, чудотворца.

Святитель Алексий - выдающийся церковный и госу-
дарственный деятель Древней Руси. Более двадцати лет
управлял Русской Церковью, соединяя подвиг монаха-ас-
кета, первоиерарха и общественного деятеля. Святитель
много потрудился на поприще государственном, способ-
ствуя возвышению Москвы и сплочению вокруг нее рус-
ских земель. Был связан узами духовной дружбы с пре-
подобным Сергием Радонежским, Умер в 1378 году.

Мощи его были приобретены нетленными в 1431 году
и перенесены в храм, где находились до конца двадцатых
годов нашего столетия, После закрытия и уничтожения
храма святые мощи хранились у православных веру-
ющих и были возвращены Церкви лишь после окончания
Великой Отечественной войны, Ныне святые останки
митрополита Алексия-одна из самых чтимых москов-
ских святынь - бережно хранятся в Елоховском со-
боре.
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Ф а л а л ей - т е п л о в е й. Фалалей-огуречник, говори-
ли: «На Леонтия и Фалалея сади огурцы», «На Филиппа
да на Фалалея-досевай огурцы скорей», средний посев
огурцов, говорили: «К урожаю огурцов - множество ши-
шек на елях», «Массовое появление оводов-к урожаю
0ГурЦ0В>>.

Было такое поверье, чтобы первую посадку огурцов
никто не видел, скрывали первую грядку и первый вы-
росший огурец, Обычно первый огурец зарывали в зем-
лю, как бы принося в жертву покровителям огородов
святым Филиппу и Фалалею. Если это выполнить, тогда
будут расти и другие огурцы. Если будет много желтых,
до поры поблекших огуречных плетей, значит, чей-ни-
будь лихой, недоброжелательный глаз подсмотрел «на
росту» первый огурец.

3 июня (21 мая)
День святых царей и равноапостолов
Константина и Елены.

Константин Великий был одним из правителей Рим-
ской империи. В борьбе с соперниками он, не рассчиты-
вая на свои человеческие силы, обратился за помощью
к Богу. Перед решительным боем с войском язычника-
Максентия, моля Бога о победе, он увидел на небе крест
и надпись рядом: «Сим победиши». С этого дня на зна-
менах войска Константина исчезли языческие знаки, их
место занял крест. В 312 году Константин с победой за-
нял Рим и объявил указ о веротерпимости (д_о того хри-
стиан преследовали). С 324 года христианство было объ-
явлено господствующей религией. Так как Рим еще дер-
жался язычества, Константин перенес столицу империи
на восток, назвав новый город Константинополь.

Елена Святая, мать Константина Великого, вместе
с сыном приняла христианство, после чего она сделалась
ревностною распространительницею учения Христова, ею
выстроен храм святого гроба Господня в Иерусалиме и
обретен святой крест, на котором был распят Спаситель.
Умерла в 328 году.

Олена и Константин, Олена-леносейка, гово-
рили: «Сей лен на Олену», «Олена-длинные льиы»,
«Длинные льны-Еленины косы», «Матери Олены-
ранние льны и поздние овсы», «На Олену-леносейку сей
лен, гречиху», а также «Ярицу, ячмень и позднюю пше-
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ницу сей с Оленина дня», И еще: «Оленин день-сади
огурцы», «Льны Олене, огурцы Константину».

Если на огурцах много пустоцвета, хозяйка старается
найти где-нибудь старый лапоть и, найдя его, приволаки-
вает ногою в свой огород и бросает его в огурцы, приго-
варивая: «Как густо сей лапоть плелся, так чтобы и огур-
цы мои плелись». Кроме того, «Елена-фиалочница, дре-
ма - не ночуй дома».

Приметили: «Если на Олену ненастье, то осень будет
ненастной», «Если 3 июня дождь с градом, то 3 декаб-
ря-снег с крупой», Этот день поселяне еще называли
«длинные льны», а старушки в надежде на хороший уро-
жай с каждой бабы собирают по паре печеных яиц и
кладут их тихонько в мешок с семенами. Мужик-сеяль-
щик, хотя бы и знал об этом заранее, должен молчать,
иначе ему не будет житья от баб й на все село он про-
слывет озорником. Выезжая на поле, он прежде всего
принимается за завтрак, а домой привозит одни скор-
лупкн.
4 июня (22 мая)
День святой мученицы Василиски.

Д е н ь В а с и л и с к и, Соловьиный день, василько-
вый. «День-синитель, васильковый повелитель» Ходили
слушать пение соловья, считали, что «Хорошее утро с пе-
сен птиц начинается», «От Василиска до соловьев близ-
ко», «На Василиска соловьев подслушивают для ловли»,
Приметили: «На Василиска не паши и не сей-а то ро-
дятся одни васильки». Этот день пережидали, чтоб «поля
не засорились, васильки не уродились».
5 июня (23 мая)
День святого Михаила, святого Леонтия.
Преподобной Евфросинии, игуменьи Полоцкой.
Обретение мощей святителя Леонтия,
епископа Ростовского.

Святой Леонтий был иноком Киево-Печерского мона-
СТЬІРЯ И ПЄРВЬІМ ИЗ ПЄЧЄРСКИХ ИНОКОВ УДОСТОИЛСЯ ЄПИСКОП-
ского сана. Возведенный на Ростовскую кафедру, епис-
коп Леонтий начал проповедь Евангелия в городе, где
языческое население было преобладающим, Святитель
обратил все свое внимание на детей, чьи юные души еще
не успели закоснеть в язычестве, обращал их в христи-
анскую веру, за что подвергался оскорблениям и побоям
со стороны взрослых язычников, подстрекаемых жреца-
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ми. В своей проповеди святой Леонтий много преуспел,
кротостью и любовью привлекая людей ко Христу,

Дата кончины святителя точно не установлена. До-
стоверно известно, что мощи его были обретены в
1164 году.

Преподобная Евфросиния Полоцкая,
Преподобная Евфросиния-игуменья Полоцкая, покро-
вительница женского монашества на Руси, Праправнуч-
ка святого князя Владимира, крестителя Руси, до приня-
тия святого крещения звалась Предиславой. С юных лет
посвятила себя учению и подвигу переписки книг. При-
няла иноческий постриг, жила на средства, получаемые
за переписку книг, разделяя эту мзду с нищими. Основа-
ла несколько храмов и обителей. Скончалась в Палести-
не в 1173 году, Впоследствии святые мощи ее были пере-
несены в Киев, где и доныне почивают в пещерах пре-
подобного Феодосия.

Леонтий-огуречник, конопляник. Сажа-
ют огурцы, но «На Леонтия кончай посадку огурцов».
Сеют коноплю, считая, что «Лучший срок посева коноп-
ли на Леонтия», «Коноплю в поле сей ц на рябину гля-
ди-коли цвет в круги, и конопли долги». В народе
приметили, что «На рябине обильный цвет-быть уро.-
жайной конопле».
6 июня (24 мая)
День преподобных Симеона и Никиты.

Преподобный Никита, столпник Переславльский, ро-
дился в Переславле-Залесском и там проводил жизнь
свою во многих пороках, Но под воздействием чтения
Священного писания изменил свою жизнь. Оставив
семью и нажитое неправедно богатство, он ушел из ми-
ра. В трех верстах от города, на берегу Плещеева озера,
соорудил небольшую башенку-столп, где и пребывал
в непрестанной молитве день и ночь; возложил на себя
тяжелые вериги. Преподобный принял мученическую
кончину от лихих людей, умертвивших святого из коры-
сти, Эти несчастные предполагали, что вериги святого
сделаны из серебра, и желали завладеть ими. Умер Ни-
кита в 1186 году.
7 июня (25 мая)
3-е обретение главы святого Иоанна Предтечи.

Ферапонт и Иоанн. Иванов день-«С Ивано-
ва дня пошли медвяные росы»,

Считали, что медвяные росы-худые, вредные. Забо-
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леет ребенок, думают, что он бегал по медвяной росе.
Заболеет ли скотина, говорили: «Верно, напали на мед-
вяную росу». «От Ферапонтовой росы и трава ржавеет»,
заблекнут листья на дереве, думают, что завелась мед-
вяная роса. Однако за этими росами признается и целеб-
ная сила: начинали сбор некоторых лекарственных рас-
тений, «Травы и коренья целебные клади под Иванову
росу», а также была такая примета: «С Иванова дня
ставь молоко в крынках на три росы-больше молока
коровы дадут».

В этот день замечали и рябину: если на ней было
много цветов, то думали, что будет хороший урожай
овса.

А при малом цвете говорили: «Знать рябину на цве-
ту, что идет к мату», «Поздний расцвет рябины- к дол-
гой осени».

9 июня (27 мая)
День священномученика Ферапонта, преподобного Нила.
Обретение святых мощей преподобного
Нила Столобенского.

Преподобный Нил-один из самых почитаемых на
Руси святых иноков; основатель Ниловой пустыни на
острове Столобенском (озеро Селигер). Сам преподоб-
ный жил здесь двадцать семь лет в совершенном уеди-
нении в пещерке, рядом с которой соорудил келью и ча-
совню. Лишь после его кончины на остров стали стекать-
ся многие иноки. Мощи преподобного были обретены в
1667 году, в царствование Алексея Михайловича, когда
в Ниловой пустыни началось сооружение каменного со-
борного храма. После более чем столетнего пребывания
в земле мощи Нила Столобенского сохранились нетлен-
ными.

Преподобный Ферапонт Белозерский,
Можайский.

В миру- Феодор, родился в Волоколамске. В юности
принял монашество в Симоновом монастыре, был учени-
ком преподобного Сергия Радонежского. Оставив
Москву, удалился на Север. На берегу Бородавского
озера им была основана обитель во имя Рождества Пре-
святой Богородицы, Им же после возвращения в мос-
ковские пределы был основан Богородице-Рождествен-
ский Лужицкий монастырь вМожайске, где преподобный
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и окончил свою жизнь в смиренных подвигах поста и
молитвы.

День Федоры-избосора, «На Федору не вы-
носи из избы сору!». В этот день деревенские хозяйки не
метут избы, чтобы не быть худу. «Под веником всегда
живет домовой»,
10 июня (28 мая)
День святого Никиты, епископа Халкидонского.

Святой Никита в народе почитается стражем гусей,
поэтому его попросту называют Гусятником. Гуси с вес-
ны требуют внимательного ухода, особенно когда пуска-
ют иа воду гусенят, которые гибнут, становясь добычей
хищных птиц и живот-ных, Чтобы сохранить эту птицу,
народ дал гусям особенного святого покровителя Ники-
ту-Гусятника. «Если тихий день-жди хорошего уро-
жая».
11 июня (29 мая)
День мученицы Феодосии Тирской,
святого Блаженного Иоанна.

Иоанн святой юродивый* родился близ Устюга, по-
читается как покровитель города Устюга Великого. По
смерти матери, бывшей игуменей Орловского женского
монастыря, стал юродствовать, обладал даром предви-
дения. В Устюге блаженный провел свою полную лише-
ний жизнь, умер 29 мая 1494 года. На его родине была
построена церковь во имя блаженного Иоанна.

Мученица Феодосия, дева Цареградская, жила в эпо-
ху иконоборчества (\/ІІІ в.) и приняла мученическую
смерть, спасая образ Христа.

Феодосья-колосяница, гречишница. Федо-
сья-колосяница-хлеб (рожь) колосится, «Пришла Фе-
досья-во ржи колосья», «В день Феодосии-колосяни-
цы рожь колосится, выметывает колос», По цвету ржи
гадали о цене хлеба: если рожь начинает цвести снизу-
будет низкая цена хлебу, если с середины -средняя.

Прыгать и скакать в это время было нельзя: земля
«была тяжела», а когда заколосились хлеба, молодежь
отправлялась в поле величать рожь: <<Расти, расти тра-
ва к лесу, а рожь к овину». «Рожь говорит: «Коло-
шусь!›>, а мужик: «Не нагляжусь!››.
і 

"' Юродивые-святые, посвящавшие свою жизнь подвигу
добровольного мнимого безумия, обличавшие пороки сильных мира
сего, греховные страсти и беззакония соплеменников. Подвиг этот
был особенно распространен в Русской Церкви.
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Старики говорили: «Хлеб поспевает из закрома в за-
кром в восемь недель. Рожь две недели зеленится, две
недели колосится, две недели отцветает, две недели на-
ливает, а две недели подсыхает», С этого дня начинали
кормить скотину печеными сочнями и хлебными баран-
ками с надеждою, чтобы она более плодилась. В этот
день также сеют гречиху.

Но Федосьин день считался несчастливым, говорили:
«День святой Федосьи стоит один всех понедельников»,
12 июня (30 мая)
День преподобного Исаакия Далматского.

День Исаакия-змеиного, бобового. Иса-
а к и й - з м е е в и к. В этот день начинали садить бобы,
предварительно вымочив их в озимой воде, сажали и
приговаривали: «Уродитесь, бобы, и крупны, и велики,
на все доли, на старых и малых, на весь мир крещеный».
«За Федосьей-Исакий, выползает из нор гад всякий».
На Исаакия будто бродят змеи по лесам станицами и
убивать их очень опасно, так как они скопляются и идут
поездом на змеиную свадьбу, а встречному мстят без
милосердия. А если укусит змея в этот день, ни один
колдун не сможет заговорить.
13 июня (31 мая)
День святого апостола Ерма, мученика Ермия.

Еремей-распрягальник. На Еремея конец
всякого сева, говорили: « Повесь сетево», то есть кончай
посев, И еще: «Всякий Еремей про себя разумей: когда
сеять, когда жать, когда в скирды убирать», но в этот
день непременно нужно покончить посев, Когда кукушка
закукует, надо, чтобы семена засеяны были; а если в
амбаре лежат еще, а кукушка уж закукует-к плохому
году.
14 июня (1 июня)
День мучеников Иустина и Валериана,
преподобного Дионисия Глушицкого.

Преподобный Дионисий, игумен Глушицкий, родил-
ся в вологодских пределах, в миру носил имя Димит-
рий, Преподобный был постриженником Спасокаменно-
го монастыря. Трудами его была возрождена монаше-
ская жизнь Николаевского монастыря в деревне Свя-
тая Лука на берегу Кубенского озера; основаны
Покровская обитель на реке Глушице, обитель Сосно-
вец во имя святого Иоанна Предтечи, женская община
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с храмом святого Леонтия Ростовского и два приход-
ских храма, Преподобный Дионисий был искусным ико-
нописцем, занимался перепиской книг, снабжал книга-
ми и иконным писанием устроенные им храмы и оби-
тели.

У с т и н и Х а р и т о н. Говорили: «Устин и Харитон
рожь то красят, то квасят», «Устин тянет вверх коноплю,
а Харитон-лен», «Устин и Харитон готовят урожай на
рожь, а мученик Лукьян (16 июня) на яровое».

Были и приметы на этот день. Красное утро на Усти-
на - красный налив ржи; рожь красно открасуется. Пас-
мурное утро на Устина - к урожаю яри. Пасмурный
дождливый день на Устина -к урожаю конопли и льна.
16 июня (3 июня)
День мучеников Лукиллиана, Клавдия,
Ипатия, Павлы девы.

День Луки ржаного, Лука-ветреник, в этот день на-
блюдали течение ветров: «На Лукьяна в канун Митро-
фана (17 июня) не ложись спать рано, приглядывайся,
откуда ветер дует-тянет с юга, значит, яровые уродят-
ся». Говорили: «На Луку южный ветер -к урожаю яро-
вых; северо-западный-к сырому лету; восточный-
к наносным болезням».

На Луку более всего боялись северо-восточного вет-
ра, который будто бы приносит с собой беспрерывные
дожди, вредные при наливании ржи. «Сиверок на Лукья-
на - ржи дождями заливает». В этот день вечером «ок-
ликают›› ветер и просят его пролить дожди благодатные,
благовременные: «Ты подуй-ка теплом тепльїм, ты про-
лей-ка, ветер-ветрило, на рожь-матушку, на яровину-яро-
вую, на поле, на луга дожди животворные, к поре, да ко
времечку».
18 июня (5 июня)
День священномученика Дорофея, епископа Тирского.
Убиение князя Игоря Черниговского.
Благоверного князя Феодора Ярославича.

Благоверный князь Феодор Ярославич - брат святого
благоверного Александра Невского, внезапно скончав-
шийся в юном возрасте. Святой Феодор прославился во
время земной жизни многими христианскими добродете-
лями, а после смерти-чудесами, бывшими у его мощей
в Новгородском Софийском соборе.

Д е н ь Д о р о ф е я. День Дорофея - утро вечера
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мудренее. Начинаются самые короткие, «воробьиные»
ночи: «Летом свет во всю ночь». Приметили: если пого-
да теплая и ясная - зерно будет крупное.
19 июня (6 июня)
Преподобных Виссариона и Илариона,
преподобных мучениц дев: Архелаи, Феклы, Сусаниы.
Преподобного Паисия Угличского.

Преподобный Паисий (в миру-Павел) принял по-
стрижение на одиннадцатом году от рождения. Он
рано лишился родителей и воспитывался в обители
своим дядей-преподобным Макарием Калязинским.
Занимался списыванием книг. По поручению угличско-
го князя Андрея основал и трудился над благоустрое-
нием Покровского монастыря, находившегося в трех
верстах от города.

Иларион. Иларион-полольник. С этого
дня обычно начинается прополка льна, проса и других
хлебов, поэтому говорили: «Пришел Иларион-дурную
траву из поля вон» или «Подтыкай, девки, бабы, хобо-
тье, начинай в яровом полотье», «Сорняк без хлеба
оставит», «Поле полоть - руки колоть, а не полоть, так
и хлеба не молоть», ведь известно, что «Осот да лебе-
да - для посевов беда».
20 июня (7 июня)
День мученика Феодота, мученика Кириакии.

День Федота-урожайника. По наблюде-
ниям поселян, этот день предсказывал, какой будет
урожай ржи: «Если погода теплая, ясная - урожай бу-
дет хороший, налив полный, зерно. крупное; если
дождь - зерно будет плохое, тощее», «Святой Федот
тепло дает-рожь в золото ведет», но если «Святой
Федот на дождь поведет - к тощему наливу (колоса)-»_
21 июня (8 июня)
День великомученика Феодора Стратилата.

Святитель Феодор,епископ Суздаль
ский. По преданию, святой Феодор прибыл на Русь
вместе со святым Михаилом, первым митрополитом Ки-
евским. Святитель Феодор обращал ко Христу Ростов-
скую и Суздальскую землю. В Ростове святой Феодор
встретил упорное сопротивление язычников и вынужден
был удалиться в Суздаль. Почитание святого епископа
началось еще в домонгольское время.

День Федора Стратилата-лешего-ко-
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лодез ника. «Феодор Стратилат-грачами богат»,
«Феодор Стратилат-угрозами богат», «Гром поутру
не к добру, потому что мужик с сеном не уберется».
Гром и молния в этот день предвещала плохую уборку
сена, а если утром появились большие росы, если даже
лето было сухое, все равно урожай будет хороший.

Феодор-колодезник. Колодезники считали этот день
важным в своих работах. С вечера под этот день клали
сковороды на места, где собирались рыть колодцы.
А утром, при восходе солнца, они снимали их. Если ско-
ворода покрылась водяными струями, то, значит, на
этом месте-обильные водяные жилы, а слегка отпо-
тела - маловодный колодезь, сухая - ничего не обе-
щает хорошего.
22 июня (9 июня)
День святого Кирилла, архиепископа Александра,
преподобного Кирилла, Белозерского чудотворца.

Преподобный Кирилл, игумен Белозерский (в ми-
ру-Косма), постриженник Симонова монастыря. Не-
долгое время управлял обителью после кончины пре-
подобного Феодора, бывшего первым Симоновским
архимандритом. Услышав чудесный глас от иконы Бого-
матери, повелевшей ему отправиться в белозерские пре-
делы, вместе со своим другом преподобным Ферапон-
том оставил Москву и в пустынном месте, на далеком
Севере, основал знаменитый впоследствии Кирилло-Бе-
лозерский монастырь, в котором и пробыл 30 лет игу-
меном. В обители был введен строгий устав, составлен-
ный самим преподобн-ым, и иноки отличались высотой
духовной жизни, подражая во всем своему святому игу-
мену.

Кирилл. Солнцестояние. Солнцеворот.
По народному календарю, на Кирилла-конец весны,
почин лету. Обычно просили, обращаясь к святому Ки-
риллу: <<Кирилл, дай ясное, доброе лето». «За Федором
Стратилатом Кирилл в ряду стоит, на солнечном при-
пеке греется», «На Кириллу отдает земля солнышку
всю свою силу». «С Кириллина дня-что солнышко
дает, то у мужика в амбаре».
23 июня (10 июня)
День священномученика Тимофея.
Преподобного Силуана, схимника Печерского.

Тимофей. Тимофей-мышьеписка. На свя-
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щенномученика Тимофея к голодному году крестьянам
виделись разные знамения: то по гумнам бегают вере-
ницами мыши, то стадами волки бродят, то вороны ле-
тят из-за лесов, что и свету божьего не видно, то земля
жалобно стонет и так далее. Тимофеевские знамения
грозой грозят. Счастливо то село, где ни одному чело-
веку ничего не привидится в этот тяжелый день!
24 июня (11 июня)
День святых апостолов Варфоломея и Варнавы.

Варфоломей, «сын Толмая или Птоломея››, один из
двенадцати апостолов Христа. О жизни и деятельности
его 'почти ничего не известно. По свидетельству Евсе-
вия, Варфоломей проповедовал христианство в Индии,
по другим-в Аравии и Армении, где он и потерпел
мученическую смерть через распятие вниз головой.

Преподобный Варнава Ветлужский родился в Устю-
ге и священствовал там при приходской церкви. Затем
удалился в ветлужские леса, поселился близ реки Вет-
луги, на горе Красной, и здесь, в месте пустынном, где
не было жилья на пятьдесят верст кругом, подвизался
в течение 28 лет до самой смерти, претерпевая всякого
рода недостатки и лишения. Он был погребен на горе
Красной в 1492 году. По кончине его ученики и пришед-
шие сюда для уединенной жизни иноки построили цер-
ковь во имя Пресвятой Троицы, а потом и другую, во
имя Николая Чудотворца, над могилою преподобного.
Таким образом явилась Троице-Варнавина пустынь.

Крестьяне по своим наблюдениям как бы подыто-
живали июньскую погоду: Если в июне ночи были теп-
лые, тогда, наверное, можно ожидать изобилия плодов.
Во время восхода солнца стоит духота-к ненастью.
Туман утром стелется по воде-будет солнечная по-
года. Были сильны-е росы - к плодородию, а частые ту-
маны обещали урожай грибов. Вода чиста как нико-
гда-к дождю. Утром трава пахнет сильнее обычно-
го - к дождю. Хорошо пахнет жимолостью - к дождю.
С утра мокрица распустилась -и осталась раскрытой
весь день - к хорошей погоде.
25 июня (12 июня)
День преподобного Онуфрия и Петр.а Афонского.

Преподобный Онуфрий Мальский, Псковский осно-
ватель Мальского Рождественского монастыря, распо-
лагавшегося неподалеку от Изборска. В настоящее вре-
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мя место это носит название «Малы», а на месте оби-
тели - приходская церковь. Память преподобного Онуф-
рия особо чтится в Псковской земле.

Петр. Петр-поворот, солъщеворот, говорили: «Петр
поворот-солнце укорачивает ход, а месяц идет на
прибыль», «С Петра солнце на зиму, а лето на жару»,
«Женское лето на Петров день». Петр-капустник. Ого-
родинки на этот день рассаживают последнюю рассаду.
Этот день был известен под именем «запоздалого ка-
пустника».
26 июня (13 июня)
День мученицы Акилины, святого Трифиллия.

Акулина. Акулина-вздерни хвосты.
В это время скот бесится от оводов. Слепни. На Аку-
лину нападали мухи на скотину; видя тревогу скотины,
поселяне говорили: «Пошли бызы на скотину». Скот
тощает, сбавляет удои, а пойдешь лесом - комары взбе-
сят.

Гречиху сеяли либо за неделю до Акулины, либо не-
делю после. С гречихою у нас связано много легенд.
Нередко подчеркивается происхождение гречихи из та-
тарской земли, якобы от взятой в полон злым татари-
ном царской дочери Крупенички, обращенной для спа-
сения от татарина в гречишное зернышко. Старуха,
проходившая через Золотую орду Басурманскую, при-
несла это зернышко на Святую Русь, схоронила его «на
святой земле Русской, на широком поле привольном,
и учало то зернышко в рост иттить, и выросла из того
зернышка греча о семидесяти семи зернах; повеяли
ветры со всех сторон, разнесли те семьдесят семь зерен
на семьдесят семь полей; с той поры на Святой Руси
расплодилась греча».

По старому русскому обычаю в этот день варили
мирскую кашу для нищей братии. После небогатого, но
сытного стола нищие благодарили хозяев: «Спасибо
вам, хозяин с хозяюшкой, со малыми детками и со всем
честным родом-на хлебе, на соли, на богатой каше!
Уроди Боже вам, православным, гречи без счету. Без
хлеба, да и без каши ни во что и труды наши».
29 июня (16 июня)
День святого Тихона Амафунтского,
преподобного Тихона Луховского, Костромского.

Тихон Луховский в молодые годы был воином, слу-
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жил московскому великому князю. Затем оставил мир
и начал странствовать по святым обителям. Приняв
иноческое пострижение, основал Крестовоздвиженскую
Николаевскую Тихонову пустынь, Из смирения укло-
нился от принятия священнического сана и в основан-
ной им самим обители пребывал на положении просто-
го монаха. По смерти прославлен многими чудотворе-
ниями.

Тихон. По народным наблюдениям, с этого дня
начинают затихать птицы, кроме соловья и кукушки,
которые будто только поют до Петрова дня, говорили:
«На Тихона певчие птицы затихают». «На Тихона солн-
це идет тише», «У Земли за год самый тихий ход».

В этот день устраивали пир для тружеников, кото-
рые унавоживали поля. Угощали их обедом, вином и
брагою, обычно песни и игры заканчивали пиршество.
А эти люди были очень нужны, потому что: «Где лиш-
няя навоза колыжка, там лишняя хлеба коврижка»,
«Кто много навоза в поле кладет, тот всегда верной
прибыли ждет», «Земля любит навоз, как лошадь овес»,
«Навоз отвезем -так и хлеба привезем», «Добудь де-
довского навозу, снопы валиться будут с возу».

КАМНИ И ЦВЕТЫ ИЮНЯ

Согласно календарю счастливых камней, июню по-
свящаются жемчуг и лунный камень.

Счастливый цветок июня - р о з а.
Греки утверждали, что жемчуг - «затвердевшие сле-

зы морских нимф›>. Существовала и поэтическая леген-
да о том, что слезы невинно обиженных и сирот анге-
лы замыкают в раковинах, превращая их в жемчуг.
Жемчуг поражает удивительными оттенками, мягким
серебристым мерцанием и загадочным внутренним све-
том. Он бывает белый, серебряный, бледно-розоватый,
розово-красный, желтоватый, светло-зеленый и даже
черный.

Библейский царь Ирод обещал несметные сокрови-
ща Саломее- «ожерелье из четырех рядов жемчуга»-
за один лишь ее танец. Издавна был в почете разно-
цветный жемчуг на Руси: им украшали кокошники и
сарафаны, облаченья духовных _владык, императорские
короны, ордена. В записях барона Гакстгаузена, кото-
рый путешествовал по Руси в ХІХ веке, написано: «На
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образах Богородицы и святых обыкновенно писаны
только руки, само же платье покрыто золотой ризой.
Наиболее уважаемые образа вместо р-из покрыты сплошь
жемчугом и драгоценными камнями. Быть может, в
одной Троицкой Лавре жемчугу больше, чем во всей
Европе».

Жители Востока высоко ценили эти камни. Они счи-
тали, что кольцо с жемчугом охраняет от воров и не-
счастных сделок, а также укрепляет семейные узы.
Жемчуг несет блеск глазам и ограждает от несчастной
любви. Жемчуг бережет от дурного глаза, дает воз-
можность предвидеть будущее; считался хорошим ле-
карством.

Раствор, в котором варился жемчуг, помогал якобы
при болезнях печени. Детям, страдающим малокрови-
ем, давали пить молоко с толченым жемчугом. Добы-
вали на Руси жемчуг в северных реках, в озере Иль-
мень.

22 июня Солнце вступит в зодиакальный знак РАКА.
РАК (22 июня - 22 июля). Знак Воды.
Под покровительством Луны.
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Раньше июль был пятым месяцем и именовался ла-
тинским числительным квинтилис. В 44 году до
нашей эры его переименовали в юлиус в честь римско-
го верховного понтифика Юлия Цезаря, родившегося
в этом месяце, и стал этот месяц-июлем. В старой
русской жизни он был пятым месяцем, а когда год на-
чинали с сентября -одиннадцатым. С 1700 года его
считают седьмым.

Наши предки называли его червень-от цвета
плодов и ягод, которые в июле отличаются особенной
красноватостью. Июль называли также стр адник-
в разгаре страда летних работ, сенозарник-в ран-
ние зори косят луга: «На травах роса-легче ходит ко-
са», сеностав - сгребают и складывают сено в
стога, жарник - самое знойное время года, гро-
зовик, или грозник-в эту пору бывают сильные
грозы: «Июль-грозник, молнии мечет, ду_бы калечит»,
«Июль с грозами приходит», <<Июль-месяц ливневых
дождей».

В июле краще всех деревьев цветет и благоухает
липа, труженицы-пчелы собирают мед. Недаром в ста-
рину и месяц июль, и мед с лип носили одно назва-
ние-липец, а народ подметил: «От лип июль ду-
шист›› и «Июльское приволье-для пчел раздолье».

Прозвали также июль макушкой лета. В июле
продолжается сенокос, но уже начинается косовица хле-
бов, говорили: «Июнь с косой по лугам прошел, а июль
с серпом по хлебам пробежал». Идет подготовка ози-
мого клина - во всем надо успеть, во всем не упустить
срок: «Всем лето пригоже, да макушка тяжела», «Ма-
кушка лета устали не знает, все прибирает», «Пляса-
ла б баба, да макушка лета настала».
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В июле чуткая наблюдательность крестьян отмечает
связь летней погоды с зимнею: «Июль - макушка лета,
декабрь-шапка зимы», «Июль хоть разденься, а де-
кабрь-потеплей оденься», «В июле солнце поворачи-
вает на зиму, а лето-на жару», «В июле жара-в
январе мороз».

Вспомним погоду в январе и проверим народный
прогноз: «Если в январе частые снегопады и метели, то
в июле частые дожди», «Если январь холодный, то
июль будет сухой и жаркий». «В июле хоть разденься,
а все легче не станет» и причитали: «В июле жарко,
а расставаться с ним жалко, в июле душно, а расста-
ваться с ним скушно›, «Июль, не дай солнышку при-
печь колос››, «В июле на дворе пусто, да на поле гу-
сто», «В июле - колосок, в августе - колобок», «В июле
тучи по ветру идут, в августе-против». «Чего июль
и август не доварят, того сентябрь не изжарит».

А мужику в июле-только крутись: «Коль июль на
двор заглянул, пора серпы зубр.ить», «Жатва-время
дорогое, никому тут нет покоя», «В цвету трава-ко-
сить пора», «Сбил сенозарник у мужика мужицкую
спесь, что некогда и на печь лечь», «Собьет спесь, как
неколи присесть», «Знать, мужик-«доможил››, что на
сенозарник не спит», «Не топор кормит мужика, а июль-
ская работа».

Чудесный месяц июль! «Июль-краса цвета, серед-
ка лета», лесные травы по пояс, синеют колокольчики,
цветет золотистый зверобой, уже выглядывают шляпки
черных грибов и разноцветных сыроежек, а в хвойной
тени- желтеют лисички, «Июль-месяц ягод, зеленая
страда», «Июль-сладкоежка: щедр на душистые ягоды».

До чего красивый и теплый июль! Знойно и солнеч-
но. «В июле солнце без огня горит».

А множество народных примет, связанных с июлем!
Понаблюдаем за июльским громом: глухой-к тихо-
му мелкому дождю, гулкий-к ливню. Если гремит
долго, почти непрерывно-быть граду; раскаты ча-
стые-ненастье и надолго, а если они короткие и от-
рывистые-непогода ненадолго, скоро прояснится.

К концу месяца много выпадает рос, и они нам кое
о чем поведают: если утром сильная роса и туман-
к хорошей погоде, нет росы-к дождю; если роса не
выпадает ночью, а в низинах не видно тумана, жди не-
настья.
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Утром туман стелется по воде- будет хорошая по-
года. В июле, если мысленно можно повесить ведро
на рог месяца - быть суши. Если же ведро «падает» -
к дождю. Эта примета подсказывает погоду за одну-две
недели вперед. Зеленоватая окраска луны- признак
наступления сильной засухи. В июле тучи простирают-
ся по небу полосами - будет дождь. Если утром трава
сухая - к ночи ожидай дождя.

В июле пойдут на спад долгие светлые дни, а когда
отойдут жары июльские (так как июль-перелом ле-
та), то покатится лето в осень. Но пока еще идет июль,
а за ним еще один летний месяц- август.

В соответствии с календарем сбора лекарственных
растений, в июле собирают цветки василька и липы,
траву зверобоя, трехветной фиалки, череды, чистотела
и пустырника, листья крапивы и подорожника, наросты
березового гриба.

А по календарю ягодника в июле наступает сезон
сбора ягод. В первой половине месяца его открывает
лесная земляника. Следом за ней поспевает черника и
морошка, затем-малина, ежевика и голубика.
1 июля (18 июня)
День мучеников Леонтия, Ипатия, Феодула.
Преподобного Леонтия, канонарха Печерского.

В этот день идет празднование в честь Боголюбской
иконы Божией Матери.

Ф еодул. Народ связывал праздник Феодула с
подготовкой к жатве. Говорили: «Федул на двор загля-
нул - пора серпы зубить (точить), к жнитву готовятся
загодя». А коли рыбку ловить, то летом лучший клев
бывает вслед за рассветом, средний-вечером и худ-
ший - среди дня.
2 июля (19 июня)
День апостола Иуды. Мученика Зосимы.
Преподобного Варлаама Важского, Шенкурского.

В миру преподобный Варлаам именовался Васили-
ем, был новгородским посадником. При впадении реки
Пенежки в реку Вагу основал Пенежский городок. Од-
нажды, согласно преданию, он отдыхал в окрестностях
основанного им городка и вдруг услышал чудесный ко-
локольный звон. Это событие побудило его основать
монастырь во имя святого Иоанна Богослова, где он
и закончил свои дни в иноческих подвигах.
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Зосима-покровитель пчел. В народе сме-
шивают этого мученика раннего христианства с Зоси-
мой-игуменом Соловецким, считая их как бы одним
лицом. Говорили: «На Зосиму пчелы начинают мед за-
носить, соты заливать», а «Без Зосимы -Савватия рой
пролетит мимо». Зосима пчел растит, меду наливает.
Зосима - пчелы меда запасают. И приметили: когда
пчелы сильно летят к своим ульям, то скоро дождь.
Перед засухою пчелы становятся злее, чаще жалят. Пче-
лы сидят на стенках улья-к сильной жаре. Пчела -
Божья угодница, доставляет воск на свечи. Пчела жа-
лит только грешника.

А дети припевали, приговаривали:
Рой, гуди, Яры пчелки гудут,
В поля иди! В поле идут,
С полей иди, С поля идут-
Медок неси! Медок домой несут.

3 июля (20 июня)
День священномученика Мефодия, епископа Патарского.
Святителя Мины, епископа Полоцкого.

Святитель Мина начинал иноческий подвиг в Киево-
Печерском монастыре. Епископом города Полоцка стал
в 1105 году. Известен как один из первых архипастырей
Русской Церкви.

Мефодий-перепелятник. Мефодий-пау-
тинный день, погодоуказатель. На Мефодия отмечали
праздник перепелятников - охотников. С этого дня «пе-
репелиные» охотники наблюдают над озимым хлебом:
если над ним носится паутина, летает мошкара, то там
и будут собираться перепела - «Летят тенета - удач-
ная охота». Каждый охотник старался для будущего
счастья поймать хоть одну птичку, и особенно хотелось
поймать белого перепела, который как бы предвещал
успех в ловле.

Есть в этот день и такая примета (говорят, прове-
ренная): «На Мефодия-дождь, то будет идти сорок
дней».
6 июля (23 июня)
День мученицы Агрипины, мученика Евстохия.
Святителя Германа, архиепископа Казанского.

В этот день идет празднование в честь Владимирской
иконы Божией Матери. Это одна из самых чтимых на
Руси чудотворных икон Божией Матери. По преданию,
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святой апостол и евангелист Лука написал этот образ.
Установлено празднование Владимирской иконе 8 сен-
тября (26 августа) в честь чудесного избавления Рус-
ской земли от страшного нашествия татар и 3 июня
(21 мая) в память спасения Москвы от татар, пытав-
шихся в 1521 году завладеть Первопрестольной. 6 июля
(23 июня) Русская Православная Церковь вспоминает
благодатную помощь Владычицы, бывшую от Ее Вла-
димирской икоиы в 1480 году, когда произошло знаме-
нитое <<стояние на Угре»: русские войска под предводи-
тельством Иоанна ІІІ противостояли ордам хана Ахма-
та, который так и не решился перейти через реку, на-
званную «поясом Богоматери», охраняющей московские
границы. Этот день считается датой окончания татар-
ского ига.

Святитель Герман, архиепископ Ка-
з а некий. В миру звался Григорием, происходил из
знатного рода города Старицы. После удачного Казан-
ского похода русского воинства был отправлен в ново-
основанный город Свияжск для устройства там иноче-
ской обители в честь Успения Божией Матери и пробыл
там восемь лет, затем был возведен на Казанскую ка-
федру и пробыл в ней в сане архиепископа четыре года.
Иоанн Грозный пожелал, чтобы казанский святитель
занял престол московских митрополитов. Святого Гер-
мана вызвали в Москву, было объявлено, что он будет
первоиерархом Русской Церкви. Святой Герман стал
«печаловаться» перед царем о нуждах православного
народа, обличать грех и беззакония, невзирая-~на лица,
тогда Грозному он не понравился. Его изгнали из па-
лат и подвергли опале. Существуют предположения,
что он был отравлен по приказу своенравного царя.

Аграфена-лютые коренья Аграфены-
к у п а л ь н и ц ы. В этот день проводились общие ку-
панья с песнями, говорили: «закупываются». На Руси
исстари парились в этот день утреннею порою в банях.
Больных старух и хворых людей вносили в баню на
жгучей крапиве и парили их целебными травами. После
бани садились за стол завтракать, ели обетную кашу
(эта каша вскладчину, поселяне приносили крупу в об-
щий котел) или называли ее еще мирской кашей, ею
угощали нищих, убогих. Купальницкая обетная каша
варилась из толченого в ступе ячменя.

Купание в реках начиналось с полдня и продолжа-
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лось до позднего вечера. Между купаниями проходили
игры и пиршества. К купанию приступали торжествен-
но, с песнями: одни купаются, другие на берегу поют,
поэтому песни не смолкали. В этот день был обычай
водить детей умываться к студенцам (родникам). Умы-
вая их, бросают в студенцы медные деньги.

Также днем отправлялись в лес заготавливать вени-
ки на весь год. В средней полосе обычно березовые, в
северных районах-это целые букеты, в которые вхо-
дит рябина, черемуха, смородина, липа, разные травы.
В это время травы уже в самом соку, начинался сбор
лечебных, лекарственных трав, кореньев, считали, что
накануне и в ночь Ивана Купалы они приобретают осо-
бую целебную силу. Наши поселяне купальницею назы-
вали особую траву: лютик, кошечью дрему. Этой траве
приписывают разные целебные свойства. Собирают ку-
пальницу рано, когда она в росе, и сохраняют в стек-
лянках для лечения, а также делали из нее веники и
парились «лютыми» кореньями в бане в надежде помо-
лодеть. Дети из этой травы плели венки, делали шапки,
колпаки и надевали на головы во время игр.

Считалось, что в ночь на Ивана Купалу ведьмы и
всякая нечисть силу получают, поэтому крестьяне для
предохранения себя от ведьм кладут в этот день на ок-
нах изб жгучую крапиву, а в дверях скотных дворов -
молодое осиновое дерево, вырванное с корнем. По убеж-
дению народа, в ночь на Ивана Купалу деревья пере-
ходят с места на место и разговаривают между собой
шелестом листьев; беседуют друг с другом животные
и даже травы, которые этой ночью наполняются особой,
чудодейственной силой. Считали: «Репу сей на Аграфе-
ну-хороша репа будет». Когда сеяли, приговаривали:

Матушка-репка,
Уродись крепка,
Ни густа, ни редка -
До Великого поста.

«Репа да горох и сеются про воров», «Завидны в
поле горох да репа, кто ни пройдет-щипнет››, подшу-
чивали: «Мимо девки да мимо репки так не пройдешь».
«На Аграфену гречиха мала, овсу порост».

Аграфена-купальница, идущий за ней Иван Купала
и еще через несколько дней <<Петры-Павлы›› сливались
в один большой праздник, наполненный для земледель-
ца огромным смыслом.
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Накануне Ивана Купалы девушки гадали по травам:
Первое гаданье.
Собирали двенадцать трав, в них обязательно долж-

ны были быть чертополох и папоротник. Ночью все тра-
вы клали под подушку, чтобы приснился суженый. <<Су-
женый-ряженый, приходи в мой сад гулять!››

Второегаданье
В полночь надо было набрать цветов и положить

под подушку, а утром проверить, набралось ли двена-
дцать разных трав. Уж если набралось, то в этом году
обязательно замуж выйдешь.

Третье гаданье.
Под голову на ночь клали подорожник со словами:

«Трипутник-попутник, живешь при дороге, видишь ма-
лого и старого, скажи моего суженого!›› Просыпаясь,
вспоминали, кто приснился, а от этого радовались или
ПЄЧЗЛИЛИСЬ.

7 июля (24 июня)
Рождество Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Рождение Иоанна было необычным. Его отец Заха-
рия был священником. Он жил со своей женой Елиса-
ветой в Иудейских горах. Они были праведными и по-
ступали по всем заповедям и уставам Божьим. Они бы-
ли уже пожилые, и у них не было детей.

Однажды, когда Захария служил перед Богом в
храме в Иерусалиме и кадил в нем, а множество наро-
да молилось вне храма, явился к нему Ангел Гавриил,
и Захария сильно испугался. Ангел же сказал ему: «Не
бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя и жена
твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя:
Иоанн; и будет тебе радость и веселие, и многие о рож-
дении его возрадуются. Ибо он будет велик перед Гос-
подом; не будет пить вина и сикера, и Духа Святого
исполнится еще от чрева матери своей. И многих из
сынов Израилевых обратит к Господу Богу их».

Захария не поверил Архангелу, и в наказание тот
лишил его дара речи. Захария заговорил только после
того, как родился у него сын, которого нарекли Иоанном.
Согласно преданию, Елисавета с младенцем бежала от
воинов Ирода, их спасла скала, которая расступилась
по ее молитве и затворилась за ними, после пяти меся-
цев Ангел велел отнять ребенка от груди и приучить его
к дикому меду. О его детстве ничего неизвестно.
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Иоанн Креститель, или Предтеча - ближайший пред-
шественник и предвестник Иисуса Христа, приготовляв-
ший народ к Его принятию. В знак протеста против су-
ществующих порядков Иоанн в зрелом возрасте уда-
лился в пустыню, где стал пророком, он даже внешне
был похож на пророка Илию: одевался в грубый плащ
из верблюжьей шерсти, подпоясывался кожаным поя-
сом, а питался только акридами (саранчой) и диким ме-
дом.

Иоанн обличал господствующие пороки и призывал
к покаянию, так как близок уже был час пришествия
Мессии. Внешним знаком покаяния и духовного обнов-
ления он избрал крещение, то есть омовение в воде, че-
рез погружение. Иисус Христос принял крещение от
Иоанна.

Но вскоре Иоанн столкнулся с царем Иродом, кото-
рого обличал за незаконную связь с Иродиадой. Ирод
заключил Иоанна в темницу, в которой он пал жертвой
злобы Иродиады. Иисус Христос назвал его человеком,
«свыше которого не было среди рожденных женами».

По церковному преданию, Иоанн Креститель родил-
ся на шесть месяцев раньше, чем Иисус Христос. Рож-
дество Христа - зимний солнцевор-от, а рождество Иоан-
на Крестителя - летний солнцеворот. Под знаком Иису-
са Христа солнце начинает «возрастать», а под знаком
Иоанна Крестителя <<умаляться››; как говорил сам
Иоанн Креститель: «Ему должно расти, а мне умалять-
ся».

В церковно-богослужебных текстах Иоанну Крести-
телю постоянно придаются названия света, звезды, пред-
шествующей солнцу, то есть Иисусу Христу. Книжники
Древней Руси часто называли Иоанна Крестителя пре-
светлым солнцем.

Д е н ь И в а н а К у п а л ы. Праздник Рождество
Иоанна Предтечи на Руси приурочился к древнему язы-
ческому празднику летнего солнцеворота. Считали, что
в этот день солнце действует с особенной живительной
силой. Имя Купалы было древним олицетворением лет-
него плодородия природы: <<На Ивана выходи на косо-
в-ицу››, «Первый покое-большой покос››. «Пройти до
солнышка два покоса-ходить не будешь босо», «До
солнышка пройти три покоса, ходить будешь в сапогах,
а не босо».

В Древней Руси день Ивана Купалы был великим
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праздником, в честь его производились два традицион-
ных обряда: купанье в воде и росе и прыганье через
зажженный костер. Это были древние очистительные
обряды (через воду и огонь).

Накануне праздника Рождества великого Иоанна
Предтечи и в ночь под самый праздник, а также весь
день до следующей ночи отмечали на Руси Ивановскую
ночь весело, с размахом. Ивана-Купала-старинный
праздник благодарения солнца, зрелости лета и зеле-
ного покоса. Народ опоясывался перевязями из цветов,
на голову надевали венки из трав, составляли и водили
хороводы, пели песни, старики добывали из деревьев
живой огонь, зажигали костры, в середину костра ста-
вили шест с укрепленным на нем горящим колесом-
символом солнца, парни и девушки всю ночь весели-
лись у костров, прыгали через них по одному и парами,
взявшись за руки, перепрыгивали и через крапивные
кусты. Над кострами матери сжигали сорочки, взятые
с больных детей, считая, что от этого прекратятся бо-
лезни, старики сидели в кружках, беседовали и попи-
вали пиво и брагу, а молодые танцевали, пели, купа-
лись. Один из довольно распространенных обрядов-
обливание водой всякого встречного и поперечного, п.ри-
чем даже не чистой водой, а с грязью. Начиналась об-
щая свалка, полная веселья, криков и смеха, а потом
бежали опять купаться. В эту ночь допускалась отно-
сительная свобода интимных отношений.

Купались ночью в росе, а днем в реках, плясали во-1
круг украшенного дерева, которое величали «Мареной»
или «Марой», погружали его в воду, а сами пели песни,
что «Марена» утонула. Зарывали травы, так как в ночь
под Ивана Купалу они приобретают целебные свойст-
ва, говорили: «Иван Купала --хорошие травы», «Иванов
день пришел - траву собирать пошел».

С днем Ивана Купалы народ связывал представле-
ния о чудесах. По поверьям крестьян, в эту самую ко-
роткую ночь нельзя спать, так как оживает и становит-
ся особенно активной всякая нечисть- ведьмы, оборот-
ни, колдуны, русалки, змеи... Говорили: «В ночь на Ива-
на Купала происходят различные чудеса и страшные
вещи», «Иванов день-день ведьм, оборотней, колду-
нов, остерегайся проказ нежити (домовых, водяных, ле-
ших, русалок)».

Якобы ведьмы собираются на Лысой горе в Киеве:
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слетаются на свой ежегодный шабаш. Ведьмы отбира-
ют у коров молоко, портят хлеба, водяные стремятся
утащить человека под воду, леший пугает вошедших в
лес, заводит их в чащобу. Слепая змея медянка полу-
чает в этот день зрение на целые сутки и потому в это
время делается очень опасною: бросаясь на человека,
как стрела, может пробить его насквозь. В эту ночь
молодежь караулила у костров ведьму, которая якобы
появлялась в облике кошки или собаки.

Считали, что папоротник расцветает в полночь на
Ивана Купалу чудесным огненным цветком, который
указывает все клады, как бы глубоко в земле они ни
находились. По преданию, около полуночи на широких
листьях папоротника появляется почка, которая подни-
мается все выше и выше, затем зашатается, перевер-
нется и запрыгает, а в 12 часов ночи созревшая почка
разрывается с треском и появляется огненно-яркий цве-
ток, что на него и смотреть больно. И вдруг невидимая
рука срывает его: человеку это не удается, а в это вре-
мя слышно какое-то щебетание и голос нечистой силы.

А еще были убеждены, что «Ивановские дожди-
лучше золотой горы», и просили: <<Вымолите, попы, дож-
дя до Ивана, а после и мы, грешные, умолим», «До
Ивана просите, детки, дождя у Бога, а после Ивана я
и сам упрошу», «До Иванова дня дождь в засек (при-
бавится хлеба), после Иванова дня дождь из засека»,
«Во время сенокоса дожди-сену плохо, зерну хоро-
шо». А народ приметил: «Сильная роса на Ивана-
к урожаю огурцов», «На Иванову ночь звездно - много
губ (грибов) будет», «Коли на Ивана просо в лежку,
то будет и в ложке», «Корми меня до Ивана, сделаю
из тебя пана» -говорит пчела, «После Ивана не надо
жупана». На Ивана Купала появляются светляки.

Обряды и обычаи соблюдались от Иванова до Пет-
рова дня, с 7 июля по 12 июля.
8 июля (25 июня)
День преподобномученицы Февронии.
Благоверного князя Петра (в иночестве Давид)
и княгини Февронии (в инокинях Ефросиния),
Муромских чудотворцев.

Святой благоверный князь Петр, вступивший на пре-
стол муромских князей в 1203 году, страдал от прока-
зы. Никто не мог исцелить его от тяжкого недуга. Бо-
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лящему князю было открыто в видении, что вылечить
его может дева Феврония -дочь пчельника из деревни
Ласковой в Рязанских землях. И дева исцелила князя
Петра, стала его супругой. Петр и Феврония явили со-
бой пример взаимной любви, верности друг другу, су-
пружеского согласия, идеальной христианской семьи,
несмотря на различные трудности и вопреки козиям
окружающих. Святые скончались в 1228 году, в один
день, приняв перед смертью иноческий постриг. Они,
положенные в разных местах, чудесным образом ока-
зались в одном гробу-так их и похоронили.

Муромский князь Петр и жена его Феврония были
канонизированы на церковном Соборе в 1547 году.

Петр и Феврония. День Петра и Февронии
стал символом верной, сильной, красивой любви и счи-
тается счастливым в любви. С этого дня ожидается еще
сорок жарких дней.
9 июля (26 июня)
День преподобного Давида, епископа Иоанна.
Святителя Дионисия,архиепископа Суздальского

В этот день отмечается Тихвинская икона Божией
Матери. Предание приписывает авторство святой ико-
ны кисти апостола и евангелиста Луки. На Руси икона
явилась чудесным образом в новгородских пределах,
возле города Тихвина, получила наименование Тихвин-
ской. В 1510 г. в честь иконы был воздвигнут храм, а в
1560 году основан Тихвинский мужской монастырь.

В начале Х\/ІІ века икона прославиласьщмногими
чудесами во время осады монастыря шведскими вой-
сками, тщетно пытавшимися взять обитель штурмом,
убить иноков, воинов и собравшихся в ней мирных жи-
телей, уничтожить святую икону. Все замыслы захват-
чиков были посрамлены. Современное предание припи-
сывает спасение Москвыот немцев в 1941-1942 годах
особому заступничеству Богоматери , бывшему ради
Тихвинской Ее иконы.

Святитель Дионисий, архиепископ Суздальский, по-
движник, в миру носил имя Давид. Монашество при-
нял в Киево-Печерском монастыре, откуда через не-
сколько лет перебрался на Волгу. Ископав пещерку
неподалеку от Нижнего Новгорода, подвизался в со-
вершенном уединении и безмолвии, к нему стали сте-
каться люди, ищущие иноческого жития. В 1335 году
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будущий святитель основал Воскресенский монастырь.
Епископское служение святителя началось в 1374 году.

В 1384 году вселенский патриарх поставил архиепи-
скопа Дионисия в митрополиты всея Руси, но вступить
на престол московских святителей ему не было сужде-
но. Киевский князь Владимир Ольгердович велел бро-
сить святителя в темницу, когда тот возвращался из
Константинополя. Святой Дионисий скончался в узах
в 1385 году.

Иоанн- святой, епископ готтский в Крыму, уроже-
нец Партенита. Около 780 года Иоанн был в Царьграде
и беседовал там с императрицей Ириною о правой вере.
Возвратившись, застал главный город своей епархии за-
нятым хазарами, которых готты, по убеждению Иоан-
на, изгнали, но вскоре хазары опять овладели городом
и Иоанн бежал за море. Умер около 785 года. Останки
его были погребены в монастыре святого Георгия близ
Балаклавы.

Тихвинская. Давид-земляничник. Тих-
винскую называли «ягодница». На Тихвинскую ягоды
поспевают, говорили: «На Тихвинскую земляника-ягода
заспевает, красных девок в лес зовет», и молодежь от-
правлялась по ягоды в лес, в овраги, на пригорки. <<Пер-
ву ягоду в рот кладут, а вторую домой несут». <<Соби-
рай по ягодке, наберешь кузовок».

Существовало такое поверье: кто хочет занять день-
ги, тот должен положить травы земляники в карман и
смело идти к ростовщику--отказа не будет. И еще:
«На Тихвинскую пчела вылетает за медовым сбором».
10 июля (27 июня)
День преподобного Сампсона, святого Севира.
Преподобного Серапиона Кожеезерского.

Преподобный Серапион, основатель Кожеезерской
обители, происходил из казанских татар. Он был взят
в плен во время покорения Казани царем Иоанном Гроз-
ным и, будучи пленником, обратился ко Христу, принял
святое крещение, а затем вступил на путь аскезы. Пре-
подобный был сначала пустынножителем, а затем воз-
главил братию основанного им монастыря. Скончался
в глубокой старости в 1611 г.

С а м с о н - с е н о г н о й. Самсона прозвали <<сено-
гноем», так как «Самсон сено загнаивает». Приметили:
«На Самсона дождь- через семь недель то ж», «Если
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на Самсона дождь, то до бабьего лета мокро (дождь)»,
то есть до 14 сентября. Погниет все сено, которое убрать
не успели, тогда беда в дома придет. Если зарядили
д0Жди, ребятишки обращались к солнышку:

Радуга-дуга,
Не давай дождя,
Давай солнышка-
Колоколнышка!

Поэтому-то раньше стар и мал все были на сено-
косе. Идет подготовка к покосу, и второй раз вспахи-
ваются поля, оставленные на пар. Большая часть пара
идет под озимую рожь, остальная будет засеваться
весной яровым хлебом.
11 июля (28 июня)
День святых Кира н Иоанна.

Канун Петрова дня. По деревенским поверь-
ям, на заре Петрова дня солнце необычайно горело,
разливалось красками, «играло»: «На Петров день ч
солнышко играет», «С Петрова дня зарница хлеб зо-
рит››. Чтобы подсмотреть эту «игру» солнца, деревен-
ская молодежь под Петров день не ложилась спать,
веселилась до утра, а на заре шла в такие места, от-
куда хорошо был виден восход солнца. При встрече
«играющего» солнца иногда пели песни, радуясь кра-
СОТЄ.

12 июля (29 июня)
День святых первоверховных * апостолов Петра и Павла.
Преподобного Петра царевича, Ростовского -чудотворца.

Апостол Петр (буквально-«камень», настоящее
имя -Симон) занимает особое место среди апостолов.
Ему Христос сказал: «Ты-Петр, и на сем камне я
создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее; и дам
тебе ключи царства небесного».

Святой Петр апостол, один из виднейших учеников
Иисуса Христа, родом из Галилеи, рыбак по профес-
сии, он всей душой отдался мессианской идее и первый
провозгласил Иисуса <<Христом, Сыном Бога живого».
Он принадлежал к теснейшему кругу приближенных
учеников Христа - к тем трем, которых Христос посвя-
щал в величайшие тайны. Однако в самый решитель-
 

"' Первоверховные апостолы Петр и Павел более дРУ'
гих потрудились в деле проповеди Евангелия и устроении Церкви.
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ный момент жизни своего Учителя отрекся от Него,
хотя клялся, что готов и жизнь положить за Него. За-
тем он «горько плакал» и получил прощение от вос-
кресшего Христа.

После Воскресения Господня апостол Петр стано-
вится одним из главных вождей христианского общест-
ва. Пребывание апостола Петра в Риме послужило ис-
ходным пунктом для развития идеи папства, которое
создало целую легенду, будто апостол Петр в течение
двадцати пяти лет был первым епископом Рима и пе-
редал главенство над всею христианской церковью сво-
им преемникам-папам римским. Петра постигла му-
ченическая смерть (через распятие вниз головой) при
Нероне, в одно время с апостолом Павлом, около 65-
68 года.

Святой апостол Павел (буквально-<<малый››, пер-
воначальное имя его Савл). Он не знал Иисуса Христа
во время его земной жизни и не входил в число двена-
дцати апостолов, но в силу особого признания и заслуг
почитается как «первопрестольный апостол» и «учитель
вселенной» сразу после Петра и вместе с ним. Павел -
величайший проповедник христианства в І веке среди
язычников. Сын зажиточных иудейских родителей.
В юности получил хорошее образование. Даровитый
юноша жаждал пришествия Мессии. Но когда часть
иудеев и еще больше язычников признали Мессией без-
вестного Учителя из Назарета, преданного позорной
смерти на кресте, ему это показалось безумием. Он
стал преследовать христиан как сумасбродов и даже
участвовал при избиении камнями первомученика Сте-
фана. Он решил произвести общее гонение на христиан
и отправился в Дамаск, тогда-то в пути и совершился
с ним чудесный перелом: когда Савл приближался к Да-
маску, то внезапно осветил его свет с неба. Он упал
на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл!
Савл! Чтоты гонишь Меня?›› Савл спросил: «Кто ты,
Господи?>› Господь же ответил: <<Я-Иисус, которого
ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Тогда в
ужасе Савл спросил: <<Господи! Что повелишь мне де-
лать?›› Господь сказал ему: «Встань и иди в город, и
сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Люди,
шедшие вместе с Савлом, стояли в оцепенении, слыша
голос, а никого не видя, а Савл потерял зрение от силь-
ного света, и его за руку привели в Дамаск.
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В Дамаске был один верный последователь Христа
по имени Ананий, и Господь в видении сказал ему, что-
бы он пошел к Савлу и передал ему: «Брат Савл! Гос-
подь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел,
послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святым
Духом». И тотчас как бы чешуя спала с глаз Савла и
он прозрел. Затем он принял крещение и из яростного
гонителя христианства стал великим проповедником-
<<Из Савла-в Павла», и служил своей идее с изуми-
тельным самоотвержением, пренебрегал затруднениями
и опасностями. Благодаря его проповеди образовались
центры христианства и в Азии, и по всему северному
прибрежью Средиземного моря, по которому он совер-
шил несколько плаваний и терпел кораблекрушения.
Свою жизнь Павел закончил в Риме. Увидев, что почти
все христиане Рима были истреблены Нероном, он от-
чаялся и решил уйти из этого страшного города. На
выходе он встретил Иисуса Христа, пал на колени и
спросил его: «Куда ты идешь, Учитель?›› Христос отве-
тил ему: <<Иду, чтобы вторично быть распятым. Вместо
тебя». Тогда апостол Павел вернулся в Рим и отдал
себя в руки палачей, а Христос вознесся на небо. Эпи-
зод послужил основой знаменитейшего романа Генри»
ка Сенкевича «Камо грядеши?›› °

Павел вместе с апостолом Петром казнен 29 июня.
Это было в 64 году после Рождения Христова. Деятель-
ность Павла выражалась не только в проповедовании,
но и в писательстве. По традиции считается, что Петр -
учитель иудеев, а Павел-язычников. Христианская
иконография часто совмещает образы Петра и Павла.

Петры и Павлы, Петров день, Петровки.
Чаще всего в Петровки сухо, жарко, день большой и
светлый, говорили: «В Петровки сухо и день велик»,
«Петр и Павел жару прибавил», «Как придет Петро,
так и будет тепло», «День убывает, жара прибывает»,
и шутили, что «Худое порося и в Петровки зябнет».

На Руси Петров день, как и Ивана Купалы, связан
прежде всего с солнечной символикой. Существовало
поверье, что солнце в этот день «играет», то есть пере-
ливается разными цветами радуги или скачет по небу
вверх-вниз. На рассвете люди собирались, чтобы по-
смотреть, как солнце играет. Считали, «Женское лето
по Петров день», «Красное лето с Петрова дня», «С Пет-
рова дня красное лето, зеленый покос››.

217



В этот период в жизни деревни проходила пора са-
мых трудных земледельческих работ. Начиналась по-
жня (косьба), поэтому: «Доставай косы и серпы к Пет-
ру», «Всякий, кто дорос, спеши на сенокос», «Начинают
страдовать-сено ставить», «Одна пора в году сено
косить», «В цвету трава-косить пора», «С плохими
косцами плох и укос», твердо знали: «Не то сено, что
на лугу, а то, что в стогу», «Перестоялась трава-ни
сено, ни труха», «Коли дождь на Петров день, то сено-
кос будет мокрый», «Не хвались, баба, что зелен луг,
а смотри, каков Петров день». Но на Петровки сено-
кос- не единственная забота. Надо готовиться и к ози-
мому севу. Всем миром заканчивали взмет озимого кли-
на: «До Петрова вспахать, до Ильина-заборонить, до
Спаса (28 августа) -посеять», «Пахать да боронить-
денечка не обронить», «С Петрова дня зарница хлеб
зорит». Проводили наблюдения: «На святого Петра
дождь-урожай не худой, два дождя-хороший, три-
богатый».

Издавна было подмечено, что многие певчие птицы
поют только до Петрова дня: «Соловей поет до Петро-
ва дня», «Кукушка кукует до Петрова дня, так как <<яч-
менным колоском подавилась», говорили: «Недалече
кукушечке до Петрова дня», «Далеко кулику до Пет-
рова дня», Дни становились короче: «Петр и Павел-
час убавил, а Илья Пророк-два уволок», «К Петрову
дню вода в реках умеженится», «Придет Петрок, со-
рвет листок».

Петров день- конец Петровского поста. Петров
пост идет по церковному календарю вслед за Троицей,
начинается в первый понедельник после Духова дня и
кончается 12 июля в день апостолов Петра и Павла, го-
ворили: «Петров пост-бабей копёж»-полагается в
это время копить масло, яйца, творог и молоко. <<Спа-
совка лакомка, а петровка голодовка»-голодным счи-
тали из-за отсутствия соленых и свежих овощей. «Уте-
шили бабу петровские жары голодухой».

Но сам Петров день- «разговины», поэтому «У му-
жика то и праздник, что Петров день», «С Петрова дни
и барашка в лоб».

Петров день-проводы весны. Торжественное «про-
щание» с весной. К вечеру, на закате солнца, вся моло-
дежь с цветами и песнями отправлялась сначала вдоль
деревни, а потом вокруг нее, а затем к крайней границе
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деревенского поля. Здесь, как только начинало скры-
ваться солнце, все становились в круг на колени и од-
новременно, кланяясь, восклицали: <<Прощай, весна
красная, прощай! Ворочайся скорее опятьї»

На ночных гуляниях парни ходили с закрытым ли-
цом, девушки-с полузакрытым. Угадывали друг дру-
га. На второй год бракосочетания тещи приносили пе-
ченый сыр зятьям. Кумы дарили крестникам пшенич-
ные пироги. Сваты со стороны жены угощали сватов
жениха ужином.

Петры и Павлы считаются праздником рыбаков, так
как апостол Петр известен как покровитель рыбного
промысла. Рыбаки ему молились, служили молебны.
Был и такой обычай- ежегодно в день Петра-рыболо-
ва собирать на «мирскую свечу», которая ставится в
храме к иконе Петра.
14 июля (І июля)
День мучеников Космы и Дамиана.

Кузьма и Демьян, или Летние Кузьмин-
ки. В разгаре страдная пора: идет сенокос, прополка
огородов. В этот день в огородах грядки полют, выры-
вают корневые овощи (снятие первых овощей), так как
«Огород - бабий доход». В это время и сенокос: «Кузь-
мы и Демьяны пришли - на покос пошли».

На Кузьму и Демьяна женщины успевали не только
справиться с огородом, накосить, выполнить всю до-
машнюю работу, но и отметить свой праздник-Лет-
ние Кузьминки. Это чисто женский праздник, на сто-
ле - обязательная растительная пища, которую готови-
ли и собирали в складчину (женские братчины), с пи-
вом, разговорами и песнями. Летние Кузьминки--ба-
бий, девичий, курячий праздник, и женщины отмечали
свой праздник, ходили в гости. Девушки варили кашу-
ссыпчину.
16 июля (3 июля)
День мученика Иакиифа, святого Филиппа,
митрополита Московского.

Перенесение мощей святого Филиппа, митрополита
Московского, всея России чудотворца. Святитель Фи-
липп-мужественный обличитель беззаконий царя
Иоанна ІУ и истинный архипастырь Христовой Церк-
ви - был умерщвлен в 1570 году по указанию Грозно-
го. Тело святого было погребено в Тверском Отрочьем
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монастыре, а затем в 1591 году, по просьбе соловецких
иноков, его перенесли в обитель преподобных Зосимы
и Савватия Соловецких.

В 1646 году произошло торжественное открытие мо-
щей, они были поставлены в Преображенском соборе
Соловецкого монастыря; а в 1652 году по инициативе
митрополита Новгородского Никона (будущего патри-
арха) мощи святителя Филиппа перенесены в столицу.
В руку святителю вложили грамоту царя Алексея Ми-
хайловича, просившего у святого прощение за грехи
Грозного; народ московский приносил покаяние за не-
вольное участие в гонениях, которые претерпел святи-
тель.

В память о торжественной встрече святых мощей
митрополита Филиппа москвичи поставили крест и ча-
совню, от которых получила свое название Крестовская
застава. Напоминает о покаянии наших предков перед
опальным святителем и церковь его имени возле ны-
нешней станции метро «Проспект мира» в Москве.

Этот день издавна считается несчастливым; никакие
дела начинать не стоит и надо быть очень осторожным.
17 июля (4 июля)
День святого Андрея, архиепископа Критского,
преподобной Марфы, преподобного Андрея Рублева,
иконописца Х\/ века.

Андрей Рублев родился около 1360-1370-х годов.
Подвизался в Троице-Сергиевом монастыре под руко-
водством ученика преподобного Сергия -Никона. Пре-
подобный Андрей вместе со знаменитым иконописцем
Феофаном Греком расписывал Благовещенский собор
в Московском Кремле, вместе с иноком Даниилом Чер-
ным-Успенский собор во Владимире и Троицкий со-
бор в обители преподобного Сергия «В похвалу препо-
добному Сергию››, им была написана икона святой Трои-
цы, ставшая образцом для последующих поколений
русских иконописцев.

Преподобный Андрей скончался около 1430 года и
погребен, по преданию, в Спасо-Андрониковом мона-
стыре в Москве. Преподобный Андрей почитался как
местночтимый святой в Троице-Сергиевой лавре. В 1988
году он был торжественно прославлен в лике святых в
Русской Православной Церкви. Первый храм в честь
преподобного Андрея Рублева воздвигнут в городе Дол-
гопрудном (Московская епархия).
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А н д р е й - н а л и в ы. К этому времени *озимы уже
в наливе, греча еще на всходе, тогда поселяне говори-
ли: «На Марфу овес в кафтане, а на грече и рубахи
нет», «На Андрея озимы в наливах дошли, а батюш-
ка-овес до половины дорос››, «Батюшка овес донельзя
урос››, <<Озими в наливе, греча на всходе››, «Зерно в ко-
лоске, не валяйся в холодке».

ПРИМЄТИЛИІ «Каков Андрей І-Іалива-таков и Ка-
линник (11 августа)››.
18 июля (5 июля)
День преподобного Афанасия Афонского,
преподобного Сергия, Радонежского чудотворца.

Святой Сергий (в миру- Варфоломей), величайший
подвижник земли русской, преобразователь монашест-
ва в северной Руси. Происходил из знатного рода, ро-
дители его, Кирилл и Мария, принадлежали к ростов-
ским боярам, жили недалеко от Ростова, где родился
Сергий в 1314 или 1319 г. Он ознакомился со Священ-
ным Писанием и пристрастился к церкви и иноческому
житью. Около 1330 года родители Сергия, доведепные
до нищеты, покинули Ростов и поселились в городе Ра-
донеже- 54 версты от Москвы. После их смерти Сер'_}
гий отправился в Хотьково-Покровский монастырь, где
иночествовал его старший брат Стефан. Стремясь к
«строжайшему монашеству››, к пустынножитию, он убе-
дил Стефана и вместе с ним основал пустынь на берегу
реки Кончуры, посреди глухого Радонежского бора, где
и построил около 1335 года небольшую деревянную цер-
ковь во имя святой Троицы. Вскоре Стефан покинул его,
а Сергий принял в 1337 году иночество. Года через два-
три к нему стали стекаться иноки, образовалась обитель,
и Сергий стал ее вторым игуменом и пресвитером с 1354
года, подававшим пример смирения и трудолюбия. По-
степенно слава его росла, многие селились по сосед-
ству, жертвовали свое имущество, и пустынь стала бо-
гатым монастырем. Слава его дошла до Царьграда, пат-
риарх Константинопольский Филофей прислал ему с
особым посольством крест, схиму и грамоту. Сергий
ввел в монастыре общинножительный устав. Митропо-
лит Алексий перед смертью уговаривал Сергия быть его
преемником, но тот отказался.

Сергий «тихими и кроткими словами» мог действо-
вать на самые загрубелые и ожесточенные сердца, ча-
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сто примиряя враждующих между собою князей, уго-
варивал их подчиняться князю московскому, благодаря
чему ко времени Куликовской битвы почти все русские
князья признали главенство Дмитрия Иоанновича. От-
правляясь на эту битву, Дмитрий Иоаннович вместе
с князьями, боярами и воеводами поехал к Сергию по-
молиться и получить благословение. Сергий предрек ему
победу, спасение от смерти и отпустил с ним двух сво-
их иноков.

Кроме Троице-Сергиева монастыря, Сергий основал
еще несколько обителей: Благовещенскую на Киржаче,
Борисоглебскую близ Ростова, Георгиевскую, Высот-
скую и другие, а его ученики учредили до 40 монасты-
рей, преимущественно в северной Руси.

Скончался Сергий 25 сентября 1392 года, а через
тридцать лет были обретены нетленными его мощи и
одежды, в 1452 году он был причислен к лику святых.
В 1919 году останки преподобного предали поруганию
и отняли у верующих, но в 1946 году, в год открытия
Лавры, они вновь вернулись на свое место. День обре-
тения мощей преподобного Сергия, равно как и день
его преставления-8 октября (25 сентября), собирает
в Троице-Сергиеву Лавру тысячи православных палом-
ников, верящих в силу молитв преподобного за землю
Русскую, за каждого из своих соплеменников.

А ф а н а с и й. Афанасьев день - «месяцев празд-
ник», полнолуние. В этот день вечером месяц «играет».
В замосковских селениях вечером выходили смотреть
на играние месяца. Если месяц при всходе своем был
виден, то он кажется будто перебегающим с места на
место или изменяет свой цвет и прячется за облака.
Этот день считали праздником месяца, а играние меся-
ца обещало хорошие урожаи, говорили: «І-Іа Афанасия
Афонского месяц на всходе играет-к урожаю», «Хо-
роши игры месяца - хорош урожай и уборка его», а ес-
ли <<Из гнилого кута наволокло тучи-будет дождь»,
или: «Как медь желты облака - к дождю».
19 июля (6 июля)
День преподобного Сисоя, мученицы Лукин.
Обретение мощей святой девицы Иулиании,
княжны Ольшанской, преподобного Сисоя,
схимника Печерского.

С и с о й, Е р е м и й. «Всякий Еремей про себя ра-
222



зумей: когда сеять, когда жать, когда в скирды уби-
рать». У каждого дня свои заботы: «Не то забота, что
много работы, а то забота, как нет работы».
20 июля (7 июля)
День преподобных Фомы и Акакия.

Ф о м а. Говорили, что если В Этот день идет д0ЖдЬ,
то надолго и очень вреден для ур0ЖаЯ.
21 июля (8 июля)
День великомученика Прокопия- Явление иконы
пресвятой Богородицы во граде Казани в 1579 году.

После бывшего в Казани опустошительного пожара,
который мусульмане рассматривали как наказание, по-
сланное на христиан, девятилетнеи стрелеЦК0Й дочери
Матроне во сне было явление Божией Матери, которая
повелевала девочке открыть на пепелище Чудотворную
икону. Матрона не вняла услышанным во сне словам,
но явление повторилось еще два раза. Тогда деВ0ЧКа
вместе со своей матерью пошла на указанное место и
обрела икону Божией Матери.

По поведению Иоанна _Грозного на месте обретения
чудотворного образа был основан женский монастырь,
где девица Матрона и ее мать приняли иноческий по~
стриг. Казанская икона Божией Матери Стала для На-'
шего народа еще одним свидетельством молитвенного
Покрова Богоматери, раопростертого над Русской зем-
лей.

Прокопий., Казанская летняя (Казанская
осенняя -- 4 ноября).

В прежние годы Казанская широко отмечалась в тех
селах, где она была престольным праздНиК0М. На Каааи-
скую встарь делался первый «зажин» ржи. Прокопий
летний--жнец и жатвенник. Начало самой сильной
жары. Прокопий-начало покоса, Уб0РКИ РЖИ, ГОВО-
рили: «Коли на Прокопия черница (черника) поспева-
ет, то поспела рожь и богатый урожай будет». «В ягод-
ный год дел невпроворот», «Черника зреет под кома-
ринные песни».

Черника-не только лакомство. Издавна в народе
ягоды и листья ее употреблялись при расстройствах
желудка и кишечника, при сахарной болезни, ревма-
тизме и подагре.

На Прокопия в ,огородах гряды полют, вырывают
корневые овощи.
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23 июля (10 июля)
День священномучеников Леонтия, Маврикия,
Даниила. Преподобного Антония Печерского.

Антоний Печерский-основатель Киево-Печерской
Лавры и монашества в России. Будущий подвижник
родился в 983 году неподалеку от Чернигова, в местеч-
ке Любече. С юных лет Антипа (это имя носил препо-
добный в миру) стремился к уединению, любил молит-
ву и богослужение. Возвратясь в 1013 году из Греции,
Антоний поселился в пещере близ места, где ныне Ки-
ево-Печерская лавра. Святость жизни Антония привлек-
ла к нему на житье многих благочестивых людей, сам
великий князь Изяслав Ярославович посещал его. Вско-
ре образовалась обитель -дальние Феодосьевы пеще-
ры, было положено начало Киево-Печерскому монасты-
рю и всему русскому монашеству. Антоний перешел на
другое место и ископал -пещеру ближнюю Антоньеву.
Затем, преследуемый князем Изяславом, он был из-
гнан из Киева, но скоро возвращен. Во время изгнания
он построил близ Чернигова в 1069 году Елецкий мо-
настырь. Остальное время своей жизни Антоний посвя-
тил устройству Киево-Печерского монастыря. Пре-
подобный из смирения не брал на себя труд по управ-
лению обителью, поручая это своим ученикам.

За свою святую жизнь Антоний был удостоен дара
предвидения и чудотворений. Он преставился в глубокой
старости в 1073 году, на девяностом году жизни. Мощи
его почивают под Великим Печерским монастырем.
24 июля (11 июля)
День святых мучеников Евфимии н Киндея.
Преставление блаженной Ольги, княгини Российской.

Ольга святая--русская княгиня, жена Игоря Рю-
риковича. О происхождении ее много различных пред-
положений. По одним источникам, она-из Пскова,
по другим-болгарская княжна. После смерти мужа
она стала управлять Киевской землей за своего мало-
летнего сына Святослава. По летописному рассказу,
она жестоко отомстила древлянам, убившим Игоря, и
установила им дань и натуральные повинности. Затем
и в Новгородской земле определила дань и оброк в
пользу князя. По преданию, Ольга отправилась в Кон-
стантинополь, где и крестилась. Греческий император
рассказывает о пребывании Ольги в Константинополе
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в 957 году, но не упоминает о ее крещении. Вероятно,
Ольга крестилась раньше в городе Киеве, где тогда бы-
ло уже много христиан-варягов. Попытки Ольги обра-
тить в христианство сына своего Святослава были без-
успешны.

Умерла Ольга в 969 году в глубокой старости, заве-
щав похоронить ее по христианскому обряду. Она при-
числена церковью к лику святых. Память ее празднуется
24 июля (11 июля).

В одной из летописей написано: «Она первая вошла
в царство небесное от Руси. Ее славят все сыны рус-
ские, потому что и по смерти она молится Богу за Русь».

Ефимьи-стожарницы. Страдно-грозовая пора.
Сияние стожар предвещает удачную охоту на мед-

ведя. Если гром в постный день, будет хороший улов
рыбы. Глухой гром-к тихому дождю, гром гулкий-
к ливню.
25 июля (12 июля)
День мучеников Прокла и Илария.
Священномученика Иоанна младенца.

Иоанн (Варяг)-мученик Киевский. Вместе со сво-
им отцом Феодором убит разъяренною толпою, когда.
Феодор отказался отдать Иоанна народу для принесе-
ния его в жертву Перуну, языческому богу грома и
молнии.

Прокл-ве-ликне росы. До Прокла спеши-
ли высушить сено. По наблюдениям поселян, будто с
этого дня наступают большие росы, которые аагнаивают
сено: «На Прокла-поле от росы промокло», «На свя-
того Прокла - великие росы».

Старушки-лечейки собирали великие росы для вра-
чевания, считая их целебными. Прокловы росы, по их
заверениям, лучшее средство от призора, от сглазу.
«Утренняя роса-добрая слеза, ею лес умывается,
с ночкой прощается». «Утром сильная роса и туман-
к хорошей погоде». «Роса н туман живут по утрам»,
«Не тягаться росе с солнцем».
26 июля (13 июля)
Собор архангела Гавриила, преподобного
Стефана Савваита.

Преподобный Стефан Савваит подвизался в Иеруса-
лимской обители святого Саввы, племянник святого
Иоанна Дамаскина. Преставился в 794 году.
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Гавриил. Стефан Савваит. Дозревает хлеб,
налитые зерном колосья нагнбаются, говорили: «Сте-
фан Савваит - ржице-матушке к земле кланяться ве-
лит», «В страду одна забота: не стояла бы работа»,
«Кто рано встает, тому Бог подает», «Работа н мучит,
и кормит, и учит», «У кого работа, у того н хлеб», «Без
труда нет плода», «Вздохни и охни, а свое отбывай»,
«Наживать, так раньше вставать», «Доход не бывает
без хлопот», «Где работно, там и густо, а в ленивом до-
му пусто». «Когда поле жнут да косят, то погоды не
ждут и не просят».

Этот ден-ь имел большое значение для жатвы. Пер-
вый сжатый сноп называли именинным. Именинный
сноп в старину берегли, холили, считая, что он может
совершить чудеса: с него начинали молотьбу, соломой
кормили больную скотину, зерна ржи считались целеб-
ными в болезнях для людей и птиц. Без именинного
снопа не бывало и посева.

Сухая погода сулит хорошую осень. Сильные дожди
губительны для урожая, поэтому просили:

Не иди, дождик, где косят,
А иди, где просят.
Не иди, дождик, где жнут,
А иди, где ждут!

28 июля (15 июля)
День мучеников Кирика, Иулитты и Авудима.
Святого равноапостольиого великого князя Владимира.

Владимир Святославович, в крещении-Василий,
чтимый православной церковью за крещение Руси свя-
тым и равноапостольным, великий князь Киевский, сын
Святослава Игоревича. Святослав разделил землю меж-
ду своими сыновьями в 970 году, Владимиру достался
Новгород. В 977 году великий князь Ярополк рассорил-
ся с братом Олегом, который в этой ссоре погиб, а удел
его был взят Ярополком. Владимир, опасаясь Яропол-
ка, бежал в Швецию, а оттуда возвратился с варяжской
дружиной. По пути к Киеву Владимир подошел к По-
лоцку, где княжил Рогволод, его дочь Рогнеда была
уже сговорена за Ярополка, но Владимир решил взять
ее в жены, она отказалась. Тогда Владимир взял По-
лоцк, убил Рогволода и двух сыновей его, а Рогнеду
взял в жены насильно. Заняв Киев, Владимир осадил
Ярополка в Родне, и он был убит. Варягов, с помощью
которых Владимир стал единым князем, отпустил в Гре-
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цию. Кроме нескольких жен, Владимир, по словам ле-
тописца, имел 800 наложниц. В первых годах княжения
Владимир относился ревностно к языческой религии,
но в 988 году он принял христианство. Сам крестился
в Корсуне и в то же время вступил в брак с греческой
царевной Анной. Из Корсуня он вывез первых духовных
лиц и необходимые принадлежности для богослужения.
В Киеве Владимир крестил детей и народ в Днепре без
особого сопротивления, так как христианство не было
новостью для киевлян, где был уже храм пророка Илии.

Владимир деятельно занимался распространением
христианской веры в подвластных ему землях; строил
храмы, ,снабжал их утварью. В самом Киеве он постро-
ил церковь святого Василия и церковь Богородицы «Де-
сятинную», на содержание ее шла десятая часть кня-
жеских доходов. В жизнь Киевской Руси христианство
внесло свет духовной культуры, красоты, письменности,
образования, искусства. С этого началась и русская ли-
тература и музыка.

Владимир отличался славянской веселостью: любил
игры, пнры, празднества, стараясь примирить эти удо-
вольствия с христианской моралью. Пиршества обык-
новенно устраивались в дни больших церковных празд-
ников или по случаю освящения храмов, князь в эти
дни созывал людей отовсюду, кормил и поил их, при-
казывал развозить пищу и питье по городу.

Владимир умер 15 июля по старому стилю в 1015
году, тело его погребено в Киеве в Десятинной церкви.

Кирик, Улита и Владимир. «На Владими-
ра Красное Солнышко солнце краснее светит», «Кири-
ки-мокродырики››, «Кириков день, да все мокро, он льет
дождь», «Не жни на Кирика и Улиту- маньяки (виде-
ния, мороку) увидишь», «Улита едет-когда-то будет».

Женщины праздновали день «матушки Улиты», по-
читая ее своей заступницей. Этот день считался сере-
диной лета.
29 июля (16 июля)
День священномученика Афиногена, мученицы Иулии.

А ф и н о г е н, Ф и н о г е н. «Финогеевы зажинки»:
начинают жать рожь. День этот имеет большое значе-
ние для начала жатвы: «Первый колосок Финогею, по-
следний Илье (2 августа) на бороду», «Придет Фино-
гей с теплом да со светом,_ уберешься загодя со жнит-
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вом; Финогей с дождем-копногной, хлеб в снопе прора-
стет».

Так как жатва в полном разгаре, то «На Финогена
молись солнышку, проси Бога о вёдрышке (теплой по-
годе)»; «Финогенов день к Илье Пророку навстречу
идет - жнитво солнышком блюдет».

Каждый час хорошей погоды дорог, надо урожай
сберечь. Считали, что в этот день лето перешагивает
зной и повернуло к осени, притихли пичужки, говорили:
«На Афиногена пташки задумываются», «На Афиноге-

1

На ЗЗМОЛКЗЮТ ПТИЦЫ».

30 июля (17 июля)
Великомученицы Марины, преподобного Лазаря.

М а р и н а, Л а з а р ь. Продолжается жатва. За-
ИОЛКЗЮТ ПТИЦЫ.

31 июля (18 июля)
День мучеников Емилиана и Иакинфа.
Преподобного Иоанна Многострадального,
затворника Печерского.

Иоанн Многострадальный. Около тридцати лет про-
жил в пещере, зарытый по самые плечи. Умер в 1160
году. Нетленные мощи его находятся в Антониевой пе-
щере.

«Хотя в июле и душно, и жарковато, но расставать-
ся с ним жалковато».

сИЮЛЬСКИЕ› КАМНИ И ЦВЕТЫ

Согласно календарю счастливых камней, июлю со-
ответствуют рубин и сердолик. Эти камни пришли как
бы от самого Солнца.

Согласно календарю счастливых цветов, июлю по-
свящается живокость и шпорник.

Пурпурный, огненный рубин символизирует яркость
и зной летнего солнца, которое в это время на небе от
зари до зари. Этот красивый красный камень прино-
сит людям счастье в любви. Астролог советовал: «Если
хочешь добиться взаимности, подари тому или той, к
которой склоняется твое сердце, рубин цвета пламени
и разожжешь в ней любовь». И еще, согласно поверью,
рубин хранил от опасности конной езды, поэтому им
украшали сбрую, а также он предохранял от яда, мол-
нии и наводнений.
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Сердолик- непрозрачный полудрагоценный камень
высокой твердости, его использовали в перстнях и пе-
чатях. Сердолик был любимым камнем гречанок, он
придавал блеск и свежесть коже; побеждает черную
магию, защищает от недоброжелательства, придает
храбрость, помогает хранить тайны. А в старинной га-
дательной книге записано: «Носи сердолик, или не бу-
дет тебе супружеского счастья... сердолик, носимый по-
стоянно, сделает твой дом раем».

Счнтают, что сердолик приносит здоровье и лечит
от многих болезней: прекращает кровотечение, успокаи-
вает нервы. Применялся Этот необычный камень в Си-
бири, в госпиталях, для успешного заживления ран и
при болезни кожи.

23 июля Солнце вступает в зодиакальный знак
ЛЬВА.

ЛЕВ (23 июня --23 августа). Знак Огня.
Под покровительством Солнца.
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В душном воздухе молчанье,
Как предчувствие грозы,
Жарче роз благоуханье,
Резче голос стрекозы...
Чу! за белой дымной тучей
Глухо прокатился гром;
Небо молнией летучей
Опоясалось кругом...

Ф. Тютчев



Слово август-не русское, оно пришло из Визан-
тии. Раньше август был шестым месяцем и именовался
латинским числительным-«секстилис», в первом веке
до нашеи эры он был переименован в август в честь
римского императора, внучатого племянника Юлия Це-
заря Октавиана, которому сенат преподнес титул «Ав-
густ››-Цезарь Август, то есть «возвеличенный бога-
ми».

В Древней Руси август был шестым месяцем и на-
зывали его сер пень, потому что в эту пору жали сер-
пами хлеб, с Х\7 века он стал двенадцатым. С 1700 го-
да он считался восьмым. Наши предки называли его
зарев, вероятно, от слова «зарево». Старинные меся-
цесловы именуют август зорн ичником, зарни-
ком-от ясных зорь и ярких зарниц, которыми богат
этот месяц.

Август также величали жнивень-по- разгару
хлебной уборочной страды, август-праздник жатвыі
Густырь, густоед-в это время всего в избытке,
говорили: «густо едят», поэтому еще народные прозви-
ща августа-разносол, хлебосол: «На зимний
стол август готовит разносол», собериха-припа-
сиха: «Что в августе соберешь, с тем и зиму прове-
дешь». Август-ленорост-припасает холст, а также
ленораст--расстилает лен по траве на росе.

В августе солнце нежными лучами ласкает природу.
Нет того зноя, что в июле. Он-венец и закат лета,
исход сезона, его донышко. Безветренный воздух насто-
ен ароматом садов, стогов сена, пасек, пахнет медом и
яблоками, вянет трава, догорают цветы, пора семян и
паутины, преддверие золотой осени. Уже начинают уле-
ТЗТЬ ПЄРЄЛЄТНЫЄ ПТИЦЫ, ВСЄ МЄНЬШЄ ЛЄТЗЄТ НЗСЄКОМЫХ.
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Это последний месяц русского" лета -спокойный, ров-
ный, теплый, но «В августе солнце греет, да вода холо-
деет».

Народ твердо знал: «Кто в августе спит, тот спит на
свою голову», потому что «В августе мужику дохнуть
некогда: косить-, возить, пахать и сеять», «Батюшка ав-
густ работой-заботой мужика крушит, да после теп-
лит››, «В августе и жнет баба, и мнет баба, а все на
льны оглядывается», «В августе серпы греют, вода хо-
лодит››, «Август каторга, да после будет мятовка», «Ав-
густ крушит, да после круглит», «Батюшка август кру-
шит, да после тешит», но «Кому работа, а нашим ба-
бам и в августе праздник»-в горячий месяц жатвы,
последний «именинный» сноп зачастую украшали лен-
тами и васильками. И все-таки: «В августе баба хребет
в поле гнет, да житье-то ей мед: дни короче, дольше
но_чи, ломота в спине, да разносол на столе», «В авгу-
сте ночь длинна, вода холодна и яблоками пахнет».

Много дел возложено на август месяц: «Август гу-
старь, страды государь». «Уборка-всему венец, бере-
ги каждое зернышко, каждую крошку-в лепешку»,
«Что соберет крестьянин в августе, тем зимой и сыт бу-
дет».

Предсказывали: какие первые три дня, таков весь
август. В первую неделю августа постоянная погода-
бь1ть снежной, долгой зиме. Сырое лето и теплая
осень-к долгой зиме. Хлебород-перед строгой зи-
мой. Если листья на деревьях в августе желтеют сни-
зу-ранний сев будет хорош. В августе дуб желудями
богат- к урожаю. Коли грибовно, так и хлебовно. Па-
утины летящей много-к неурожаю. Аще кружится
месяц август (круг вокруг луны в августе) -рыбы и
меду будет много. Если в августе туман на горах-
к морозному году, если в долинах- к погоде.

Какова же осень будет? Если спелый овес во второй
раз зазеленеет-ненастная. Листья желтые на деревьях
рано появились-ранняя. Паутина стелется по расте-
ниям-теплая. Много рябины в лесу-дождливая.
Журавли летят высоко, не спеша, «переговариваются›
в воздухе - ясная, теплая, сухая.

Удивительный месяц август- податель дождя и
вёдра, держатель гроз; дождь и грозы держит и низво-
дит. Август-самый теплый месяц на берегах всех мо-
рей нашей страны, температура воды примерно такая
232



же, как и температура воздуха. Бывает так, что в на-
чале месяца жарче, чем в июле, а в конце даже легкие
морозцы могут быть, вроде бы и зима не за горами-
<<В августе зима с летом борются», «В августе всему
час: держи рукавички про запас». Могут быть утренни-
ки холодные с заморозками, а днем жара стоит, или:
«В августе до обеда лето, после обеда осень».

Обычно первая половина августа теплая, летняя, яс-
ная, а вторая может быть осенью, да еще_и ненастной:
«В августе лето навстречу осени вприпрыжку бежит».
Начало осени фенологи считают с 26 августа. Август
полон разных неожиданностей и сюрпризов: «В августе
всего в запасе: и дождь, и вёдро, и серопогодье». А так
как в августе было много работы, то говорили: «В ав-
густе лентяй женится, а зуда замуж идет».

По календарю сбора лекарственных растений, в ав-
густе заготовляют корневища аира, багульника, траву
зверобоя, пустырника, трехцветной фиалки, череды и
чистотела, цветки бессмертника, василька, кору кали-
ны, листья крапивы и подорожника, споры ликоподия,
корни одуванчика, плоды земляники и калины, малины
и рябины, черной смородины и черемухи, черники и Ши.-
повника. ~
1 августа (19 июля)
День преподобных Макриды, Дня, святого Романа.
Преподобного Паисия Печерского.
Обретение мощей преподобного Серафима,
Саровского чудотворца.

«Саровское торжество», посвященное открытию мо-
щей преподобного и его торжественному прославлению
в сонме святых Русской Православной Церкви. В 20-е
годы мощи преподобного Серафима Саровского были
отобраны у верующих и, казалось, бесследно исчезли.
Затем они были найдены в городе на Неве, в Казан-
ском соборе, и в феврале 1991 года мощи преподобно-
го Серафима были доставлены в Москву, затем пере-
несены в Дивеево Нижегородской области.

Святыню провожали и встречали многолюдные крест-
ные ходы.

День Макриды-указник осени. По по-
годе сего дня замечали о будущей осени, крестьяне
говорили: «Каков день выдается-такова и осень бу-
дет», «Смотри осень по Макридам», потому что «Если
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на Макриду мокро, то вся осень будет мокрая», «Вёд-
ро (сухая, теплая погода) на Макриду-осень сухая»
или «Дождливым будет день - и осень мокра; сухой -
и осень тоже», «Коли на Макриду мокро, то страда не-
настная». «Дождь с утра - не жди добра: будет осень
вся мокра».

Поселяне твердо знали: «Коли на поле Макриды,
а ты свое смекай (работай)», «Прошли бы Макриды, а
то будешь с хлебом». Зависимость от природы заста-
вила поселян тщательно наблюдать окружающий мир,
и зоркий крестьянский глаз примечал самое характер-
ное для каждого дня: «На Макриды если дождь-сев
озимых хлебов будет хорош», «Если в этот день будет
дождь, то не будет орехов», «Полетел пух с осины-
иди за подосиновиками», «Оводы кусают последний
день», «Макрида сажает осень, а Анна (7 августа) -
зиму».
2 августа (20 июля)
День пророка Илии. Преподобного Аврамия.

Илия (с еврейского «Бог-моя сила››) -пророк "',
родился в городе Фисвы (ІХ век до нашей эры), был
ревностным поборником религии Иеговы и обличителем
идолопоклонства. Его деятельность относится к перио-
ду, когда царствовал слабохарактерный Ахав, жена
которого Иезавель решила сотворить сладострастный
культ Ваала и при дворе был учрежден штат жрецов
Ваала, ревнители же благочестия были изгнаны из
страны.

Гордым мстителем за попрание святыни явился про-
рок Илия, который совершил много чудес. Когда нече-
стие царя достигло крайней степени, пророк Илия, бо-
сой, в грубом плаще из верблюжьего волоса, с посохом
в руках, явился к царскому дворцу и объявил, что за
нечестие царя страну постигнет трехлетний голод. Но
Ахав не раскаялся, началась борьба между царем и
пророком.

Однажды Господь повелел Илии пойти к царю Аха-
ву и попросить, чтобы он созвал пророков идола Ваала
и дубравных пророков, а также весь народ на гору Кар-
мил. Когда Царь собрал всех на гору, Илия обратился
 

* П р о р о к - в Ветхом Завете боговдохновенное лицо, возве-
щавшее людям волю Божью н предсказывающее будущее.
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к ним со словами: «Я один остался пророк Господен,
а пророков Вааловых 450 человек: Пусть дадут нам
двух тельцов, и пусть они выберут себе одного тельца,
рассекут его и положат на дрова, но огня пусть не под-
кладь1вают; и я приготовлю другого тельца и положу
на дрова, а огня не положу. И призовите вы имя бога
вашего, а я призову имя Господа, Бога моего. Тот Бог,
Который даст ответ посредством огня, есть Бог». Весь
народ ответил: «Хорошо».

Пророки Ваала положили тельца и стали призывать
своего бога, но никакого ответа не было. Тогда Илия
взял двенадцать камней, построил жертвенник, поло-
жил дрова, рассек тельца и положил его поверх дров.
Потом велел вылить на жертвенник три раза четыре
ведра воды, так что выкопанный вокруг него ров на-
полнился водою, и стал молиться. Господь услышал
молитву Своего пророка, и ниспал огонь с неба, сжег
жертву, дрова и даже камни вокруг. Увидя это, все
упали на лица свои и сказали: «Господь есть Бог, Гос-
подь есть Бог1» Жрецы Ваала потерпели поражение.
Тогда жена Ахава Иезавель поклялась уничтожить
Илию, но пророк исчез в пустыне, затем Илия возвра-
тился опять в царство Израильское и вновь стал обли-
чать Ахава. '

Однажды Илия и его ученик Елисей шли по дороге,
разговаривая. Вдруг явилась огненная колесница и
кони огненные, которые разлучили их, и Илия понесся
в вихре на небо. Елисей в трепете воскликнул: «Отец
мой, колесница Израиля и конница его1_» Потом он
поднял милоть своего учителя, который остался на зем-
ле, и пошел к берегу Иордана. Елисей ударил этой ми-
лотью по воде, и она также расступилась. Елисей понял,
то, что он просил у Илии: <<Дух, который в тебе, пусть
будет на мне вдвойне», он получил.

Илия живым был взят на небо, оставив залог своих
духовных сил ученику и преемнику своему Елисею в
виде сброшенной ему уже с огненной колесницы верх-
ней одежды. Иудеи считали, что он должен вновь явить-
ся на землю перед при-шествием Мессии. Бог взял Илию
на небо живым, тем самым был преодолен закон, поло-
женный Адаму,-возвращения в землю, откуда взят
человек. В этом смысле Илия-предтеча Христа.

Во время Преображения Иисуса Христа Илия яв-
лялся вместе с Моисеем и должен также, по преданию,
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явиться перед вторым пришествием Христа на землю.
ИЛИЯ ЄДИНСТВЄННЫИ ПРЄДСТЗВИТЄЛЬ ВЄТХОЗЗВЄТНОГО ЧЄ
ловечества, которого христианский культ признал на-
равне со своими святыми.

Среди русского народа святой Илия пользовался
особенным уважением и принадлежит к самым попу-
лярным святым, наравне с Николаем-угодником.

Илья-пророк. Ильин день, В народном
воображении Илья-святой суровый, грозный, караю-
щий, в его подчинении дожди, гром, молнии; с другой
стороны, Илья--щедрый, наделяющий, так как посы-
лает на землю плодородие.

Первый сноп, первый°праздник: «Знать осень на
Ильин день по снопам», «Есть сено, так есть и хлеб»,
«До Ильина дня сено сметать, пуд меду в него накласть»,
«До Ильина дня в сене пуд меду, а после Ильина- пуд
навозу», «Илья пророк--косьбе срок», «Сенокос на-
добно кончать до Ильина дня: после Ильи на вилах се-
но сушить».

В этот день на Руси пекли из новой ржи хлеб и при-
носили для благословения в церковь. В старину без бла-
гословения священника никто не дотрагивался до но-
вины, говорили: «То и веселье Ильинским ребятам, что
новый хлеб», «У мужика та обнова на Ильин день, что
новинкой сыт» или «Знать бабу по наряду, что на Иль-
ин день с пирогом». В Ильин день в деревнях выпекали
первые колоба и пышки из зерна нового урожая, при-
носили с полей сноп и ставили в «красный угол» избы:
в августе жатве конец, хлеб на зиму запасен.

Поселяне устраивали себе постели из новой соломы:
«Новая новина на Ильин день--спят на Ильинской
(первой) соломе», считали: «Ильинская соломка-де-
ревенская перинка».

По наблюдениям, с Ильина дня начинается осень,
появляются холодные утренники: «До Ильина мужик
купается, са с Ильина дня с рекой прощается», «На
Илью до обеда лето, после обеда осень», говорили:
«Илья пророк камень в воду бросает», «На Ильин день
олень копыта обмочил: вода холодна», «На Илью ка-
мень утром прозябает››, «До Ильина дня тучки по ветру
идут, после Ильина дня против», «До Ильина дня
и под кустом сушит, а после Ильина и на кусте не сох-
нет››, «На Ильин день зима с летом борются», «Придет
Илья принесет гнилья (дождь)», но была и примета:
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«Дождь в этот день предвещает обильный урожай ржи
на следующий год» или «Дождь в Ильин день, а также
на Макковея (14 августа) и на Воздвижение (27 сен-
тября) - к обильному урожаю на следующий год».

Начинались дожди: «До Ильи поп дождя не умолит,
а после Ильи баба фартуком нагонит», «До Ильина дня
дождь в закром, а после Ильина дня из закрома». По
замечаниям ворожеек, дождь, собранный на Ильин
день, избавляет «от очного призора, сглазу и всякой
вражьей силы». И еще считали: «На Ильин день
дождь-будет мало пожаров, вёдро-много», «Ильин-
ская пятница без дождя-пожаров много», «Если в
Ильинскую грозу молния зажжет избу, то тушить ее
надо не водою, а молоком или сывороткой».

Илья громовержец-повелитель молний и громов.
Этот день часто с дождями и грозами, говорили: «Илья
пророк разъезжает по небу на огненной колеснице»,
«Илья словом дождь держит и низводит», «На Ильин
день в поле не работают, стогов не мечут-спалит гро-
зой», «На Илью грех возить сено-Илья сожжет его»,
«Илья грозы держит», «На Ильин день где-нибудь от гро-
зы загорается», «Вознесение с дождем, Илья с грозой»,_
«Илья Пророк поехал копенки считать». -

Чтобы отвести беду, умилостивить грозного пророка,
в Ильин день не работали в поле, не косили и не уби-
рали сена. «Пророк Илья лето кончает, жито (жниво)
зажинает», и еще: «К Ильину дню хоть кнутом при-
хлыстни, да заборони».

На Ильин день перегоняют пчел, подчищают ульи,
подрезывают первые соты, говорили: «Богат, как ильин-
ский сот», но знали, что «Ильинский рой и не в корысть»,
потому что поздний, не успевает запастись пищей. Муха
кусает до Ильина дня, питается; после Ильина запаса-
ется, после Ильи комары тоже перестают кусаться. Пос-
ле Ильина дня не советуют есть земляники, иначе бу-
дешь дремать.

С Ильина дня работнику две угоды: ночь длинна, да
вода холодна, так как Илья пророк три часа светлого
времени уволок: «С Ильина дня ночь длинна: работник
высыпается, а кони наедаются», «После Ильина дня в
поле сива коня не увидишь- вот до чего темны ночи»,
«Придет Петрок- отщипнет листок, придет Илья -от-
щипнет и два». На Ильин день вся нечистая сила, спа-
саясь от огненных стрел пророка, обращается в различ-
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ных зверей-зайцев, лисиц, кошек, собак, волков, так
как: «Илья великий гудиті»
4 августа (22 июля)
День святой Марии Магдалины, священномученика
Фоки.

Память святой равноапостольной Марии Магдалины,
бывшей в числе самых близких Христу людей. Она пер-
вой увидела воскресшего Христа, и ее слова: «Я видела
Господаї» - стали первой вестью о Его воскресении.

Мария Магдалина из грешницы сделалась ревност-
ной последовательницей Иисуса Христа. После его вос-
кресения неразлуч-но находилась при Богоматери вместе
с апостолом Иоанном, к которому по Успении Пресвя-
той Девы переселилась в Ефес. Есть также сказание, что
она была в Риме, проповедовала Евангелие в Галлии,
приняла мученическую смерть в Ефесе.

Мария Магдалина-ягодница, сладост-
н и ц а. По преданию, этот день добрый.

Если на Марию «громовый день», то «Коли гроза -
сена будет за глаза», но «На Марию Магдалину в поле
не работают-гроза убьет». В этот день наблюдали за
росой. Если роса была обильная, то ожидали серого
льна, говорили, что роса уничтожает белизну льна и
«укоротывает самый рост››: «Коли на день Марии росы,
то льны будут серы и косы». И еще: «На Марию выни-
мают цветочные луковицы».
5 августа (23 июля).
День мучеников Трофнма и Феофилы.

Т р оф и м - б ес с о н н и к. Мученики Трофнма назы-
вал народ бессонником. В это время шла пора усиленных
работ, страды, поэтому говорили: «Хорошему хозяину
день мал», «В страду одна забота-'не стояла бы ра-
бота», «Если идет работа - спать неохота», «Жать -
не дремать», «Одной рукой жни, а другой сей, пораньше
да поскорей», «Сей рожь, выкашивай луг, шапка упа-
дет - поднять недосуг».

И как бы себе в поучение причитали: «Долго спать -
добра не видать», «Долго спать - с долгом встать».

На Трофима-калинники-малинники. «С малинника
лыки не велики, да ягоды сладки; а с калинника лык
надерешь, да ягод в рот не возьмешь».
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6 августа (24 июля)
День мученицы Христины, благотворных князей Бориса
и Глеба, преподобного Поликарпа, архимандрита
Печерского.

Борис-любимый сын великого князя Владимира
Святославича. В 1015 г. заболел Владимир, Борис при-
был в Киев. Вскоре стало известно о вторжении печене-
гов, и отец посылает Бориса для отражения их, но Бо-
рис печенегов нигде не встретил, но узнает о смерти
отца и о занятии великокняжеского стола Святополком.
Дружина Бориса предложила ему идти на Киев и ов-
ладеть престолом, но он отказался, тогда дружина его
покинула. Святополк решил убить Бориса, так как он
являлся его опасным соперником. Когда в шатре Борис
окончил молитву и лег, ворвались убийцы и копьями
пронзили его. Еще дышавшего Бориса убийцы заверну-
ли в шатерное полотно и повезли. Святополк, узнав, что
он еще жив, послал двух варягов прикончить его, что
те и сделали, пронзив его мечом в сердце. Он был убит,
когда ему не было еще и 25 лет.

Убив Бориса, Святополк позвал в Киев Глеба как
будто бы к тяжело заболевшему отцу. Но здесь Глеб
получает известие от брата Ярослава о смерти отца и об
убийстве брата. Ярослав просил Глеба не ехать в Киев.
Когда юный князь молился об отце и о брате, явились
убийцы, посланные к нему Святополком, князь был за-
резан. Святополк, заняв Киев, хотел убийством сыновей
Владимира устранить соперников по обладанию кня-
жеством. Борис и Глеб погребены вместе в“'церкви свя-
того Василия.

Русский народ видел в Борисе и Глебе своих заступ-
ников и молитвенников, святые становились реальными
помощниками крестьян, потому что считалось, что за их
почитание крестьянин получит помощь. В 1071 году цер-
ковь включила их в число святых. В Древней Руси
Борис и Глеб были самыми популярными святыми, чти-
мыми всем народом. В память этих святых князей
построено множество церквей в разных концах Рос-
сии.

Преподобный Поликарп, архимандрит Печерский,
подвизался в Киево-Печерском монастыре, был с 1164
по 1182 год его архимандритом. За благочестивую
жизнь был любим великим князем Ростиславом-Михаи-
лом. Преподобный Поликарп, напоминая князю о его
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призвании, сказал: «Князьї Небо не требует от тебя
иных подвигов: делай правду и блюди Землю Русскуюї»

Б ор ис и Г леб. К этому времени поспевала
рожь - «Борис и Глеб в полях поспел хлеб» или «Борис
и Глеб -дозревает хлеб». По замечаниям стариков,
будто в старину на этот день бывали большие грозы и
спаливали копны у тех, кто работал в поле, говорили:
«Борис и Глеб - пали копны (гроза жжет копны)››, по-
этому в поля старались не выезжать, за полевые работы
не браться; предупреждали: «На Глеба и Бориса за
хлеб не берися». Наступает пора сбора черемухи, заго-
тавливают березовые веники.
7 августа (25 июля)
Успение святой Анны, святой Олимпиады.

Анна-холодница. Макарий-ярмарка-
и м е н и н н и ц а. По Анне судили о зиме. По наблюдени-
ям поселян, если в этот день наступит холодный утрен-
ник, то зима будет ранняя и холодная, так как <<Анна-
зимоуказница›› и «На день святой Анны зима припасает
холодные утренники».

Были на этот день и приметы: светлая и теплая по-
года предвещает холодную зиму, дождливая-теплую,
снежную. Какова погода до обеда - такова зима до де-
кабря; какова погода после обеда -такова зима после
декабря.

На Макария открывалась Нижегородская Макарьев-
ская ярмарка.
9 августа (27 июля).
День великомученика Пантелеймона, преподобной
Анфисы, блаженного Николая.

Пантелеймон -- святой великомученик, родился в Ни-
комедии, учился врачебному искусству у знаменитого
врача Евфросиана. Приняв крещение от пресвитера Ер-
молая, Пантелеймон обратил и своего отца Евсторгия,
когда исцелил слепого, который почти все имение растра-
тил на лечение. Сделавшись после смерти отца наследни-
ком богатого имения, Пантелеймон стал помогать бед-
ным, вдовам и сиротам и безвозмездно лечнл больных.
Народ стал обращаться к нему, что возбудило зависть
в других врачах. Наблюдая за его действиями, они уз-
нали, что Пантелеймон действует именем Христа и рас-
пространяет веру Христову, и донесли Максимиану.
Пантелеймон был подвергнут жестоким пыткам: ему
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строгали тело железными гвоздями, сажали его в котел
с расплавленным оловом, бросали в воду с камнем на
шее, отдавали на растерзание зверям, но Пантелеймон
оставался невредимым. Император присудил его к каз-
ни мечом в 305 году. У западных христиан Пантелеймон
почитается помощником врачей, а у нас призывается в
молитве за немощного и неспящего и при освящении
воды.

Пантелеймон-Палий. Пантелеймон-це-
литель. Никола кочанский, кочанный_ «На
Пантелея-целителя и Николу кочанского капуста ви
кочны завивается». Обычно с этого дня начинают-
ся по утрам холода, а «На поле капустном-кочанов
густо», «Капуста - шаровата, кудревата, на макушке
плешь - на здоровье ешь», «У хозяина без капусты брю-
хо пусто››, «Капуста не пуста, сама летит в уста». Ка-
пуста и картошка были главной пищей слетья (конца
лета). В это время буреет картофельная ботва, подхо-
дит время копания клубней.

Пантелеймона называют «Палий» и боятся в этот
день грозы, приметили: «Кто на Палия работает, у того
гроза спалит хлеб», «Палий спалит двор того, кто воз_ит'
в этот день копны на гумно» или «На Пантелеймона
грех возить хлеб и сено - Пантелеймон сожжет».
11 августа (29 июля)
День мученика Калинника, мученицы Серафимы.

Калинов день. Калинники. Замечали, что
появляющиеся с сего дня морозы убивают на жнивах
хлеб, также боялись сырого тумана, который называли
«мороком››: <<Пронеси, Господи, Калинника мороком, а
не морозом». Крестьянин хорошо знал свое дело: «Коли
на Калинника туман- припасай косы про овес с ячме-
нем>›, или: «Коли туман-припасай закрома про овес
с ячменем».

Были и приметы на этот день: «На Калинов день не
будет утренников, так и Луппа (5 сентября) не заморо-
зит››. «Калина не закалинит, так и Луппа не залупит».
12 августа (30 июля)
День апостолов Силы и Силуяна.

Сила и Силуян. Говорили: «Сила хлеб силит»,
«На Силы и Силуяна рожь бывает пьяна», так как пол-
на зерном и клонится к земле. «Святой Сила прибавит
мужику силы», «На Силу святителя и бессильный бога-
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тырем живет (подошел новый хлеб, пища сытная)»,
«Дожить бы бабе до Силина дня да с яровым управить-
ся, так засилья прибавится». «Кто посеет рожь на Си-
лу - родится сильно».

А с нечистой силой на Силу считали, что «ведьмы
обмирают, опнвшись молока».

Еще приметили: «Если в это время дни стоят пас-
мурные и прохладные, то дождя опасаться не должно»,
«Если душно и тягостно и насекомые особенно злы и ед-
кн, то будет дождь».
14 августа (1 августа)
День происхождения Честных Древ Животворящего
Креста Господня. Семь мучеников Маккавеев,

В Византии раз в год выносили крест из храмов для
освящения мест и отвращения болезней. У нас этот
празднк соединился с воспоминаниями о происходившем
в этот день крещении Руси. Совершается чин водосвя-
тия -это «Спас на воде», «Мокрый Спас», когда освя-
щаются воды в озерах, колодцах, а также мед - «Медо-
вый Спас›. В православных святцах день этот имену-
ется «Происхождением Честных Древ Животворящего
Креста Господня», к которому с ХІІ века присоедини-
лось еще особое празднество «Всемилостивому Спасу
Христу Богу нашему и Пресвятой Богородице Марии
Матери Его», таким образом соединилось два церковных
праздника.

Спасовки-первые две-три недели августа (по ста-
рому стилю 1, 6, 16 августа). Первый Спас-Медовый,
второй -~ Яблочный, третий - Спожинки. Первый, Ме-
довый, Спас называли еще мокрый, Маккавей. Для
крестьянина этот день - большой праздник. «На первый
Спас и нищий медку попробует».

Проводы лета. Со Спаса начинаются холодные росы,
считали: «С первого Спаса и росы хороши», то есть без-
вредные, но «У Спаса всего в запасе: и дождь, и вёдро,
и серопогодье». Якобы с этого дня пчелы перестают вы-
рабатывать мед. Пасечники начинают выламывать со-
ты: «спасовка-лакомка», говорили: «Если пчельник не
заломает сота, то соседние пчелы вытаскивают весь
мед», к этому времени «Пчела перестает носить медо-
вую взятку». Отцветают розы, по народному поверью:
«Когда перестают цвесть розы, тогда происходит пере-
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мена в росах». Отмечался отлет первых ласточек и стри-
жей. Появляются стаи грачей. и скворцов.

А работы для крестьянина опять много: «Паши под
озимь, сеи озимь; готовь гумна и овины; защипывай го-
рох; начинай заготовку лесной малины; собирай мак, а
также поспевшие ягоды черемухи». «После водосвятия
крестьяне купаются сами, купают лошадей, а пастухи
пригоняют с пастбищ домашнюю скотину и вгоняют ее
в реку. Лошадей, как и весь скот, обычно в этот день
купают в последний раз». И еще: «На первый Спас
святи колодцы». Приметили: «Если дождь в этот день,
то мало пожаров бывает».

С 14 августа начинается Успенский пост, считали,
что «Успенский пост не голодный» или <<Спасовка-ла-
комка». В эту пору всего много: и хлеба нового, и слетья
разного (овощей), и плодов, и ягод, к этому времени
созревают и дыни, и арбузы. Заканчивается пост 28 ав-
густа. Приметили: «Во что Маккавеи, в то и разговенье
(28 августа)».
15 августа (2 августа)
День перенесения мощей святого первомученика
и архидиакона Стефана, святого блаженного Василия,
Московского чудотворца.

Василий Блаженный-московский чудотворец, ро-
дился, воспитывался и подвизался в Москве. Даже поль-
зовался особым уважением царя Ивана Грозного. Умер
в 1552 году. Мощи его почивают под спудом в Москве
в Покровском соборе.

Степан-сено-вал. К этому времени в лугах от-
растала отава- «второе сено». Начинали косьбу:
«И отавка-сену прибавка». «Отава-осеннее сено,
летнее прибережет». На Степана кончали сенокосные
работы.

Святой первомученик Стефан издавна известен у на-
рода как покровитель лошадеи, и потому самый день
памяти его у наших предков имел свои особенности.
В старину в этот день хозяева посвящали этому угодни-
ку овес и сено. Говорили: «Какова погода в этот день,
такова в сентябре простоит» или «Каков Степан, таков
сентябрь». В далекой Руси в сей день крестьяне поили
лошадей через серебро, то есть бросали в воду мелкую
серебряную монету, потом поили лошадей из шапки,
в которой тоже лежала монета, они предполагали, что
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от этого обряда лошади добреют, не боятся лихого гла-
за. А монетку прятали в конюшню под яслями. Эта мо-
нета переходила от отца к сыну.
16 августа (3 августа)
День преподобного Исаакия и Антония Римлянина.

Антоний Римлянин, новгородский чудотворец, родил-
ся в Риме, в 1067 году. В 1106 году Антоний прибыл
монахом из Италии в Великий Новгород, построил цер-
ковь Рождества Богородицы и тем положил основание
монастырю Антония Римлянина, этот мужской мо-
настырь впоследствии был замечателен древнейшими
иконами, богатейшей ризницей, а с 1720 года при нем
находилась семинария с библиотекой. Антоний Римля-
нин преставился в чине игумена в 1147 году. Мощи его
обретены в 1597 году.

Антон-вихревей. Исаакий-малинник. Вот
уже и ветры холодные задули, говорили: «Каковы Анто-
ны-вихревеи, таков октябрь», «По Исаакию октябрь».
Наблюдали, если в сей день будет ветер с юга и появят-
ся вихри, то ожидали зимой больших снегов, считали:
«Ежели на Антона ветер с вихрями - ожидай снежную
зиму» или «На Исаакия вихри- к крутой зиме». В это
время полным ходом идет сбор лесной малины. А хозяй-
ки кадушки шпарят, под засол готовят, огурцы сры-
вают.
17 августа (4 августа)
День преподобной мученицы Евдокии.

Авдотья-сеногнойка, малиновка, огу-
р е ч н и ц а. «Какова Авдотья-сеногнойка, таков и
ноябрь». Считали, что с этого дня начинают идти дожди,
вредные для сева. Эти дожди и называли сеногнойками.
«Дождям говорят, иди туда, где ждут, а они пошли,
где жнут», а если дождь все сено сгноит: «Семь отроков-
сеногнои сено гноят».

Авдотья - малиновка, к этому времени поспевает ма-
лина: <<На Авдотью сбор малины-готовь плетенки», а
если «Рясная малина - урожай на хлеб».

Евдокия -- огуречница, поспевают огурцы: «На Евдо-
кию срывай огурцы», убирают чеснок и лук.
18 августа (5 августа).
День мучеников Евсигния, Канидия и прочих.

Е в с т и г н е й - ж и т н и к. «Каков Евстигней, таков и
декабрь». На Евстигнея жнивы заклинали на все четы-
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ре стороны, призывали мать-сыру землю на помощь.
На Евстигнея ели сырой лук с хлебом, солью и квасом,
а в комнатах развешивали связки луковиц, чтобы воз-
дух очищался.
19 августа (6 августа)
Преображение Господне.

В последний год своей земной жизни Иисус Христос,
предсказав ученикам свои страдания и смерть в Иеру-
салиме, решил укрепить в них веру, показать свою бо-
жественную силу. Иисус с тремя учениками Петром,
Иаковом и Иоанном взошел на гору Фавор помолиться.
«И когда молился, вид лица его изменился и одежда
сделалась белою, блистающею. И вот два мужа беседо-
вали с ним, которые были Моисей и Илия; явившись во
славе, они говорили об исходе его, который ему надле-
жало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним
отягщены были сном; но, пробудившись, увидели славу
Его и двух мужей, стоящих с ним... И был из облака
глас, глаголющий: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный,
его слушайте».

К празднику Преображения поспевают многие плоды
и овощи, оканчивается жатва, говорили: «Со Спаса Пре-
ображения погода преображается», «Второй Спас яб-
лочком разговляется».

Народное название праздника- Второй яблочный
Спас. Объясняется это тем, что до Преображения осо-
бенно строго запрещалось есть яблоки, вообще стара-
лись не есть никаких плодов, кроме огурцов. А с этого
дня во всей Великой Руси начинали есть плоды и фрук-
ты. Православные люди в старину приносили в храмы
плоды, над которыми совершалась молитва и окропле-
ние священной водой - «На второй Спас освящают яб-
локи и мед». После освящения часть плодов отдавали
нищим: «На второй Спас и нищий яблочко съест».

Также после освящения раздавались плоды всем
прихожанам, посылали их на дом больным. Тех, которые
не исполняли этого старого обычая, считали людьми не-
достойными, о них говорили: «А не дай-то боже *с ним
дела иметь! Забыл он старого и сирого, не уделил им от
своего богачества малого добра, не призрил своим доб-
ром хворого и бедного». «Пришел Спас-всему час»,
яблоки поспевают, снимают плоды, а погода ухудшает-
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ся изо дня в день, начинаются осенины, встреча осени,
в этот день провожают закат солнца в поле с песнями,
говорили: «Пришел Спас--бери рукавицы про запас»,
«Второй Спас всему час-шубу припас», к ночи стано-
вится холодно.

Но про работу не забывали, со второго Спаса засева-
ли озими: «Посей под погоду, будешь есть хлеб год от
году». А также приметили: «Какой второй Спас, такой
и январь». «Каков день во второй Спао, таков и Покров»
(14 октября).
21 августа (8 августа)
День святого Емилиана и Мирона епископа.
Преподобного Григория, иконописца Печерского.

М и р о н - в е т р о г о н. Как правило, этот день вет-
реный. Говорили: «Ветрогоны пыль по дороге гонят, по
красном лете стонут», «Ветрогоны пыль погнали по белу
свету, зарыдали по красну лету». В это время собирали
осенние опята. Приметили: «Каковы Мироны, таков ян-
варь», «Ранние инеи в конце лета - к урожаю будущего
года».
23 августа (10 августа)
День мученика и архидиакона Лаврентия.

Блаженный Лаврентий, Христа ради юродивый Ка-
лужский. Лаврентий, юродивый инок, жил в доме ка-
лужского князя Симеона Иоанновича, а временами уда-
лялся в уединенное место, в двух верстах от города, где
впоследствии возник Лаврентьевский монастырь. В лю-
бое время года блаженный Лаврентий ходил по городу
в рубахе и овчинном тулупе. Так образ святого и пишут
на иконах. И еще изображают его с секирой в руке-
в память о чудесном избавлении в 1512 году калужан
от крымских татар, подступивших к городу. Силы были
неравные, враги наседали со всех сторон. Внезапное по-
явление блаженного Лаврентия, держащего в руках
топор на длинном древке, ободрило калужскую рать,
обратившую врага в бегство.

Святой мученик Лаврентий считается у нашего наро-
да целителем глазной боли, и поэтомупростой люд мо-
лится ему о прозрении ослепших глаз. Угодник этот ода-
рен был особенным даром врачевания. Он был целите-
лем для -всех, с каким кто недугом к нему ни обращал-
ся, и не раз подавал зрение таким людям, которые им
не владели от рождения.
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На Лаврентия день обычно тихий, поселяне смотрели
в полдень на воду: если вода тиха в реках, озерах, боло-
тах, если лодки стояли спокойно, то считали, что осень
должна быть тихая и зима будет без метелей. «Осень
и зима хороши живут, коли в этот день вода тиха и
дождик», «Если сильная жара или сильные дожди, то
будет так долго- всю осень». Предполагали, что пого-
да этого дня устанавливается на всю осень.
27 августа (14 августа)
День пророка Михея. Перенесение мощей преподобного
Феодосия, игумена Печерского.

Михей-тиховей. Этот день известен своими вет-
рами, по силе которых судили о предстоящей погоде, а
также наблюдали за журавлями: «Коли журавли поле-
тят, то в середине октября мороз, а нет-то зима поз-
же придет›. Следили за ветром: «Если на Михеев день
тихий ветер -тк ясной теплой осени, буран-к ненаст-
ному сентябрю», «Коли дуют ветры-тиховеи -к ведрен-
ной осени, коли день с бурей - к недоброму сентябрю»,
«Тихий ветер в сад-сухая осень в лес», «Михеев день
с бабьим летом бурей-ветром перекликается». Михеев
день Успенский пост кончает, осеннему мясоеду навстре=
чу идет.

Средний срок начала листопада.
28 августа (15 августа)
Успение Пресвятой Богородицы.

По церковному преданию, Богородица пережила сво-
его Сына на 10 лет и умерла около 40-го года в Иеру-
салиме. Она была извещена архангелом Гавриилом о
своей смерти за три дня и приготовилась к ней. К этому
дню чудесным образом в Иерусалим явились все апосто-
лы, кроме Фомы.

Апостолы погребли Богородицу в Гефсимании, где
были похоронены ее родители и праведный Иосиф. На
третий день после погребения прибыл апостол Фома и
пожелал видеть Ее тело, но когда открыли гроб, то там
не оказалось Пречистой, а нашли лишь погребальные
пелены. Это пребывание Матери Божией в гробе и воз-
несение Ее с телом на небо и именуется Церковью Ус-
пением. «Дивное вознесение Пресвятой Девы с телом на
небеса» придает празднику Успения светлый, радостный
характер.

Первая Пречистая, первая Госпожа,
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госпожинки. Этот праздник слывет у народа Успен-
щиною - дожинки, обжинки, оспожинки. В этот день во
многих местах в церковь приносили семена и колосья
разных хлебов для благословения и освящения, а на
поле оставляли небольшую горсть несрезанных колось-
ев, перевязывали их лентой - «завивали бороду» и при-
говаривали: «Дай Бог, чтобы на другое лето был хоро-
ший урожайї»

Успение-окончание жатвы, складчины, братское
пиво, на мирскую складку варили пиво, убивали бара-
на, пекли пироги и созывали родных и соседей на пир
пировать. С Успения солнце «засыпается», «Молодое
бабье лето начинается, а солнце засыпается»! До Успе-
ния пахать-лишнюю копну нажать. Озимь сей за три
дня до Успения и три дня после Успения. «До Петрова
дни взорать, до Ильина-заборонить, до Спаса-по-
сеять».

На Успение солили огурцы, а на Сергия (8 октяб-
ря) - капусту рубили.

Начало молодого бабьего лета до 11 сентября, а ес-
ли погода хорошая, то старое бабье лето с 13-21 сен-
тября - ждали ненастным.
29 августа (16 августа)
День Нерукотворного Образа Господа нашего Иисуса
Христа.

В этот день церковь празднует перенесение Неруко-
творного образа Спасителя, то есть того куска ткани, на
котором отпечатался нерукотворно лик Иисуса Христа.

По преданию, Нерукотворный Образ отпечатался на
полотнище, когда Христос утер им свое лицо. Образ
хранился в сирийском городе Эдессе. Когда он был за-
хвачен арабами, византийский император Константин
Багрянородный веле`л выкупить Образ, и в 944 году он
был перенесен в Константинополь. На Руси Нерукотвор-
ный Образ всегда особо почитался, его вышивали на
знаменах русского воинства.

Третий Спас-ореховый, хлебный, хол-
що в ый. Говорили: «Первый Спас -- на воде стоят;
второй Спас-яблоки едят; третий Спас-на зеленых
горах холсты продают», поэтому третий Спас еще назы-
вали «Спас на холстах», «Спас на полотне». Данный
праздник отмечался торгом полотнами, холстами-.

Спас-хлебный, пекли пироги из нового хлеба: «Тре-
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тий Спас хлеба припас». На Севере варили толокно.
В Х\/ІІ веке в Московском Кремле находился государев
хлебный дворец, работало в нем семьдесят человек, а
выпекали хлеб: крупитчатый, мельничный, овсяный,
простой, решетный, ситный; пекли и сладости: калачи,
кренделя, сайки, сухари и булки.

Спас ореховый. К этому дню поспевают орехи. Счи-
тали, что «Ласточки отлетают в три раза, в три Спаса».
На третий Спас последний отлет ласточек, а также отлет
касаток в Архангельской области. Приметили: «Если
журавль отлетит к третьему Спасу, то на Покров будет
морозно».
31 августа (18 августа)
День мучеников Флора н Лавра.

Флор и Лавр -святые мученики, родные братья,
жившие во ІІ веке, по ремеслу--каменотесы. Выстроив
здание для языческого храма, они посвятили его Богу
и поставили на нем крест. Правитель области, узнав об
этом, подверг их жестоким истязаниям, а потом их ото-
слал в Иллирию, где они были брошены в безводный
колодец и засыпаны землей. Впоследствии мощи их
были обретены и перенесены в Константинополь.

Флор и Лавр - лошадники. Конский праздник.
На Флора и Лавра-лошадиный праздник. Купали

лошадей в реке, кормили овсом, гривы и хвосты убирали
лентами, приводили к церкви, где после молебна кропи-
ли лошадей святой водой. После по общему и неизмен-
ному правилу кормили их в полную сыть и ни, в коем
случае на них в этот день не работают, даже на скачках
седлать лошадей было не принято. Крестьянин думал:
«Если умолил Флора и Лавра, жди лошадям добра»,
«Флор и Лавр до рабочей лошади добер». В этот же
день пекли особое печенье с изображением конского ко-
пыта и отдавали его священникам.

Флор и Лавр -кончай посев ржи (дожинки, досев-
ки), после этого дня посев ржи считается запоздалым,
говорили: «Коли до Флора не отсеешься - фролки (цве-
точки) и родятся». С Флора и Лавра начало осенним
холодным утренникам.

Начало листопада.
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КАМНИ И ЦВЕТЫ АВГУСТА

Согласно календарю счастливых камней, августу со-
ответствуют хризолит и сардоникс, а по календарю
счастливых цветов - прекрасный гладиолус.

Амулеты августа - золотисто-зеленый, почти про-
зрачный хризолит и красно-бурый сардоникс. Эти камни
напоминают близкую осень, где нежная светлая зелень
уже сочетается с золотистым сиянием, они напоминают
нам и грозди винограда. Хризолит-полудрагоценный
камень, оправленный в золото, укреплял душевные силы.
Считали, что хризолит приносит спокойный сон, охра-.
няет от ночных страхов, кошмаров, а также приносит
удачу и симпатию людей. Так как хризолит давал воз-
можность предсказать будущее, его носили астрологи
и предсказатели. Он является талисманом всех, кто ро-
дился в августе.

Сардоникс считается могучим талисманом, защищает
от лжи и неверности. Родившимся в августе он проро-
чит счастливое супружество и долгую жизнь. Многие
столетия его считали царем, или королем, камней.

24 августа Солнце вступит в зодиакальный знак
ДЕВЬІ.

Дева (24 августа - 23 сентября). Знак Земли.

ПРАЗДНИКИ В АВГУСТЕ
пгвовважвнив господнв

Празднуется 19 августа (6 августа).
Преображение Господне-двунадесятый праздник,

установленный церковью в воспоминание великого со-
бытия в жизни Христа, когда он, совершив половину
земного служения и достаточно доказав свою божест-
венность дивным учением и чудесами, порешил еще осо-
бым необычайным способом показать ученикам славу
своего Божества.

Иисус Христос предсказывал не раз об ожидавших
Его страданиях и смерти, он также учил, чтб и ученикам
Его для спасения придется выносить немало страда-
ний-- и от людей за веру и добродетель, и в борьбе с
собственною наклонностью ко греху. Это могло удалить
от Него учеников. Посему, незадолго до страданий
Своих Иисус Христос показал апостолам Свою божест-
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венную славу, которая ожидает Его, когда он воскрес-
нет после страданий и смерти, и славу, которая ожидает
и учеников Его по смерти. Местом Преображения пре-
дание считает гору Фавор, хотя есть данные в пользу
более северной и высокой горы- Ермон.

Иисус, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел на
гору помолиться, и когда молился, вид лица его изме-
нился, оно просияло, как солнце, а одежда Его сдела-
лась белою, как снег, и блистающею. Два мужа-
Моисей и Илия-беседовали с Ним, они говорили об
исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иеру-
салиме.

Петр, Иоанн и Иаков отягчены были сном, но, про-
будившись, увидели славу Его и двух мужей, стоявших
с Ним. И когда они отходили от Него, сказал Петр
Иисусу: «Наставникі хорошо нам здесь быть; сделаем
три кущи: одну тебе, одну Моисею и одну Илии»,-
не зная, что говорил.

И явилось облако, осеняющее их, и был из облака
глас, глаголящий: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный;
Его слушайте». Когда был глас сей, остался Иисус один.

Услышав этот голос, ученики пали ниц и очень ис-
пугались. Но Иисус, подойдя к ним, коснулся их и ска-
зал: «Встаньте и не бойтесь». Подняв глаза, они никого
не увидели, кроме одного Иисуса. Когда они спускались
с горы, Иисус не велел никому рассказывать, что виде-
ли, доколе сын человеческий не воскреснет из мертвых,
так как сыну человеческому надлежит много постра-
дать и быть униженному.

Праздник Преображение Господне существовал уже
в І\/ веке, что указывает на еще более раннее его про-
исхождение. Святая Елена, мать Константина Великого,
построила на горе Фаворе храм в честь/ Преображения
Господня, разрушенный Саладином в ХІІІ веке. В \/111
веке святой Иоанн Дамаскин и Козьма Маюмский со-
ставили песнопение на этот праздник, которым право-
славная церковь прославляет его.

На- Западе праздник Преображение Господне долго
не был всеобщим; только в 1457 году папа Калликст ІІІ
сделал его повсеместным в западной церкви и установил
для него чин благослуже-ния.

До этого дня не употребляли в пищу плоды и овощи
(за исключением огурцов). На Преображение приноси-
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ли их в церковь и освящали. В этот же праздник хо-
зяева приносили в храм колосья пшеницы и семена
нового урожая, над которыми совершались молитва и ок-
ропление священной водой. Часть овощей после освя-
щения отдавали нищим, а семена и колосья сохраняли
и начинали ими сев в следующем году. В этот праздник
освящается также виноград, а в России, где не растет
виноград, освящаются яблоки.

Народное название праздника «Яблочный Спас»
объясняется тем, что до Преображения особенно строго
запрещалось есть яблоки. Считали, что если мать, у ко-
торой умер маленький ребенок, будет есть яблоки до
Спаса, то на том свете ее ребенку не дадут райского
яблочка.

УСПЕНИЕ ПРВСВЯТОП БОГОРОДИЦЬІ

Празднуется 28 августа (15 августа по старому сти-
лю).

Успение Божьей Матери-двунадесятый богородич-
ный праздник, он восходит к древнейшим временам хри-
стианства. В ІУ веке он являлся уже повсеместным. По
самому древнему и общепринятому преданию церкви,
событие это представляется в таком виде: после возне-
сения на небо Христа Пресвятая Дева, оставаясь, со-
гласно завещанию сына, на попеченни святого Иоанна,
постоянно пребывала в подвиге поста и молитвы и в
желании созерцать Сына, сидящего одесную Бога
Отца.

Церковное предание рисует кончину Матери Божьей
таким образом: день кончины Ее был открыт Ей от Гос-
пода, она была извещена архангелом Гавриилом за три
дня и приготовилась к смерти. К этому дню чудесным
образом явились все апостолы в Иерусалим, кроме Фо-
мы. Ранее апостолы были рассеяны для проповеди по
всему миру. Теперь, собравшись, они стали свидетелями
мирной кончины Божьей Матери, когда Ее душу, отре-
шившуюся от тела, принял Господь.

Апостолы на своих плечах несли тело Пресвятой Бо-
городицы для погребения. Узнав о погребении Пресвя-
той_Богородицы, евреи хотели оскорбить тело Ее. Один
из них, священник Аффоний, забежав вперед шествия,
ухватил обеими руками одр, на котором несли тело
Пресвятой Богородицы, и хотел было опрокинуть его на
землю. Ангел невидимо отсек ему кисти рук. Аффоний
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раскаялся, уверовал в Христа и тотчас же был исцелен
апостола-ми.

С зажженными светильниками, с пением псалмов
апостолы погребли Богородицу. Согласно воле Пресвя-
той Девы, тело Ее было погребено близ Иерусалима,
в Гефсимании, между гробами Ее родителей и обручни-
ка. На третий день, когда не бывший при кончине Бого-
матери апостол Фома пришел ко гробу, то «Тело Ея
уже не было в гробнице».

Господь, воскресший на третий день, воскресил на
третий день и приснодеву Марию. Вечером того же дня
Богородица явилась апостолам в воздухе, окруженная
множеством ангелов, и сказала им: «Радуйтесьі Я всег-
да с вами». Церковь всегда веровала, что тело Богороди-
цы было взято на небо.

Всеобщее празднование этого дня 28 августа (15 ав-
густа) установлено при императоре Маврикии с 582 года.
К празднованию его верущие приготовляются двухне-
дельным постом, который называется Успенским и про-
должается с 14 августа по 28 августа. В праздник Ус-
пения церковь прославляет Богоматерь, которая ныне,
как царица, предстала одесную Сына и, приняв под
свое покровительство род человеческий, ходатайствует
за него к благосердию Владыки. Вместе с Успением Бо-7
гоматери церковь учит нас, что смерть не есть уничто-
жение нашего бытия, а только переход от земли на небо,
от тленья и разрушения к вечному бессмертию.

В этот день во многих местах народ приносил в цер-
ковь колосья разных хлебов и семена для благослов-
ления и освящения. А для себя устраивали праздник,
обычно в складчинУ› для этого варили пиво, пекли пи-
роги, накрывали столы и большими компаниями отмеча-
ли Успенщину.

Святые,
помогающие в болезнях

н других нуждах

Укрепляет в терпении болез- св. прав. Иов Многострадаль-
ней и несчастий . . ный (6 М.)
Низводит благословение на пу- св. апп. Клеопа и Лука. Еван-
тешественников . . . гелист (4 Янв.)
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От бессонницы

От паралича

От плотской страсти

От злого очарования

От оспы

От запоя

От болезни глаз

От горячки и лихорадки

От падежа скота

От родимца
Укрепляют в терпении
От бессонницы
Покровитель православных во
инов . . .

св. прп. Иринарх, затворннк
Ростовский (13 Янв.); св. прп.
МаРУФ. еп. Месопотамский
(16 Ф.)
св. прп. Иаков Железноборов-
ский (11 Ап.)
св. прп. Иоанн Многострадаль-
ный, в Ближних пещерах (18
Ил.); св. прп. Мартиниан
(13 Ф.); св. мц. Фомаида Еги-
петская (13 Ап.)
св. сщмч. Киприан (2 0кт.); св.
мц. Иустина- (2 Окт.)
св. мученик Конон Исаврий-
ский (5 Мр.). Врачи свв. бесср.
мчч. КИР и Иоанн (31 Янв.);
свв. бессрр. и чудотворцы Кос-
ма и Дамиан Асийские (1 Н.)
св. прп. Моисей Мурин (28
Ав.); св. мч. Воннфатий
(19 д-)
св. мч. Римский; архидиакон
Лаврентий сотннк (16 0кт.),
св. мч. Мина; св. свт. Алексий
св. прп. Василий Новый (26
Мр.); св. прп. Мирон Пустын-
ник; св. прп. Фотиния (Свет-
лана) (13 Ф.)
св. свт. Модест, архиеп. Иеру-
салимский (18 Д.)
св. мч. Никитна
святые мученицы
семь отроков в Ефес
св. вмч. Георгий Победоносец
(23 Апр.)
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Издавна наблюдали люди за природой: за поведени-
ем птиц, животных, цветов, деревьев, небесных тел, и
эти наблюдения расскажут нам много интересного.
Часто мы проходим мимо, не замечая этих явлений, а
если внимательно понаблюдать, жизнь станет полнее,
ЗЗНИМЗТЄЛЬНЄЄ, ИНТЄРЄСНЄЄ.

Все цветы сильно пахнут - к дождю.
Цветки мальвы, вьюнка, ноготков сложили лепестки,
склонились и будто увяли - быть ненастью.
Цветы вьюнка закрываются-скоро дождь, раскрыва-
ются даже в пасмурную погоду-скоро будет солнце.
Ноготки развернули венчики рано поутру- к ясной по-
годе, если запаздывают - к грозе.
Кувшинка закрывается к дождю.
Фиалка низко сгибается, кланяясь, - к близкому не-
настью.
Сильно запахла сирень - к дождю.
Одуванчик сжал пушистый шар - к дождю.
Клевер сближает свои листочки, наклоняется - перед
ненастьем.
Поздний расцвет рябины- к долгой осени.
Хорошо рябина цветет - к урожаю льна.
Рябина цветет рясно - много овса будет.
Большой урожай рябины - к тяжелому году.
Осина в сережках (то есть богато цветет) - урожай на
овес.
І-Іа ольхе много сережек - к урожаю овса; а много ши-
шек -- к урожаю ячменя.
Солнце печет - липа цветет.
Урожай на_ черемуху, так и на рожь.
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Когда цветет черемуха, тогда улов на лещей.
Рясная малина -урожай на хлеб.
Сад поздно зацветает - к смерти хозяина.
Больше птиц - меньше вредителей - выше урожай.
Если птицы купаются в песке-к плохой погоде, если
купаются в воде - к хорошей погоде.
Птица в пыли купается - к дождю.
Воробьи нахохлились, в пыли купаются - к дождю, а в
воде - к теплу.
Воробьи щебечут, сыч кричит по ночам - к дождю.
Ворон каркает - к несчастью, ворона - к ненастью.
Ворон каркает на церкви к покойнику в селе; каркает
на избе к покойнику на дворе.
Ворона купается - к ненастью.
Ворона под тучу взбирается -- к ненастью. Воронье
(галье) под тучи взбирается - к ненастью.
Вороны каркают стаей летом - к ненастью.
Вороны играют кверху, толкуны (мошки) толкутся --
к вёдру.
Грачи летом <<пасутся›› в траве - скоро будет дождь.
Грачи вьются высоко стаями и опускаются стрелой на
землю - будет дождь.
Кукушка житиым (ржаным) колоском подавится (то
есть перестает куковать, когда рожь заколосится).
Кукушка летает по деревне - к пожару.
При первой кукушке брякни деньгами, чтоб водились.
В поле перепела усиленно кричат - перед дождем.
Разворковались голуби - будет хорошая погода.
Голуби прячутся в вёдро- к ненастью.
Под которой кровлей голуби водятся, та не горит.
Голубь и ласточка - любимые Богом птицы.
Ласточки шныряют низко - на дождь.
Ласточки летают высоко - к вёдру.
Ласточки отлетают в три раза, в три Спаса.
Ласточка улетает затепло.
Ласточка в окно влетит - к покойнику.
Кто при первой ласточке умоется молоком, бел будет.
Гнездо ласточки разорять - грех.
Сорока скачет на дому больного - к выздоровлению.
Сорока даром не щекочет: либо к гостям, либо к вестям
Ранний щебет жаворонков - к хорошей погоде.
Соловей замолкает, когда ячмень колосится.
Дворовая птица ощипывается - к ненастью.
Наседка скликает цыплят под себя - к ненастью.
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Цыплята прячутся -х к сырой погоде.
Если куры не прячутся от дождя, то он будет продолжи-
телен.
Куры дерутся -=- к гостям.
Петухи распевают -- к дождю.

Заметили, что после первого крнка петуха <<ку-ка-ре-
ку!›› - солнце всходит, утро начинается. Вот и стали
говорить: «Петухи утро зовут».

Вместе с тем боялись: «Если петухи летом невовремя
распоются -± к покойнику», «Петух головой трясет -
к беде в доме», «Петухи всю ночь поют- не к добру».
Пчелы вылетают из улья н скучиваются на стенке- к
жаре.
Пчелы летают вблизи улья - перед дождем.
Белянки (белые-бабочки, капустничкн) по лужам -уро-
жай на мед.
Светлячки ярко светят - будет хороший день.
К вечеру кузнечики сильно стрекочут-к хорошей по-
годе.
Сильный треск кузнечиков в поле предвещает сухую по-
году.
Много майских жуков - к засухе.
Мотылькн низко летают-к урожаю ярового (ярнцы).
Много комаров - готовь коробов (плетенок) по ягоду.
Комары «толкутся» ~ к вёдру.
Кусают и комары до поры.
Комара нет - овса н трав не будет.
Комары роем - ак. хорошей погодиеимухн сильно гудятт-
к дождю.
Мухи льиут или больно кусаются - к ненастью.
Много насекомых летит к костру-- к дождю, очень мно-
го - быть грозе.
Много мошек -- готовь лукошек.
Паук плетет сети - к сухой погоде,
В хорошую погоду на муравейнике вндно муравьев-
к ненастью.
Рыбы выпрыгивают из воды - перед д<›ждем.
Рыба нс клюет - перед дождем.
Хороший лов рыбы -- к урожаю хлеба.
Раки выходят на берег - к дождю н ненастью.
Собака валяется - к ненастыо, к дождю.
Собака траву ест - к дождю.
Собака мало ест, много спит--к ненастью.
Собака жмется к хозяину- к несчастью.
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Собачий вой -- на*-ївечнывй покой. Ночной собачий вой -
к покойнику.
Кошка моет морду, лижет лапу -- к хорошей погоде.
Кошка крепко спит - к теплу.
Кошка лежит брюхом вверх - к теплу.
Кошка лижется по телу - к ненастью.
Кошка на “человека тянется - к обнове.
Кота убить ве- семь лет ни*в**ії'ем ўдачи`*не видать.
Кто кошек любит, будет жену любить.
У кошки шерсть погана, а рыло чисто; у собаки рыло
погано, а” шерсть* чиста, но собаку можно ц-слов»-ать в
морду, а не в шерсть, кошку наоборот.
Собака обжора, а кошка сластена.
Кошка да баба в избе, мужик да собака во дворе.
Мышь одолевает -- 'перед голод-ом; мыши из дому выби-
раются - перед повжаром.  
Мыши изгрызут одежду* (платье) -_к болезни, смерти.
Лошадь храп-ит -- к ненастью.
Лошадь фыркает -- .к дождю. І
Лошадь трясет гол-овой и закиідывает, ее кв,ерху- к -не-
настью.

Ценил наш народ, лошадей. Лошадь -«человеку
крылья. Возит воду,.-в.озит и воеводу»
Казак сам. не ест, а лошадьд кормит; казак голоден,
конь его сыт.
На лошадь не плеть- покупают, а овес.
Добрую лошадь одной рукой бей, другою* слезы утиїрай.

Но: «Лошадь молодую. покупай, а. за старую денег
не теряй», «И лошадь кашляет››, «Конь о четырех ногах,
да спотыкается››.

А вот как метко народ приметил. Лошадь-человек
(безответный работник либо глупый), но и <<Здоров, как
лощадь›› или «Здорова, как корова», <<Силен, как мед-
ведь», <<Здоров, как бык», «Настоятцая корова» (если
неуклюжа), «Это баран, овца» (если прост и добр),
«Сущнй теленок», но «Коза» (бойкая н бесгіокойная
девка), «Гусь», «Гусь лапчатый» (человек себе на уме),
«нндюшка» (дура), «Утка» (с валкой походкой), <<Кури-
ца», «мокрая курица» (вялый н ничтожныей человек),
«Лебедь» (красавица), «Пана» (спесивая красавица),
«Петух» (драчун, волокита), «Голубчик», «Голубушка»,
«Касатик», <<Касатка>› (ласк*овый)*, «Ворона» (разиня),
«Кулик» (долгоносый), «Сова», <<Ф`илин» (пучеглазый).
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Особое внимание проявлял народ к различным» явле-
ниям природы и делал свои выводы.
Красные облака до восхода - к ветру; тучи - к дождю;
красные при закате - к вёдру и ветру.
Облака идут против ветра - к осадкам.
Если кучевые облака быстро скучиваются в воздухе,
вверху, появляется ветер, то к вечеру будет дождь.
Сбежались тучки в одну кучку - быть ненастью.
Если облака густые и кажутся горами, то это к силь-
ному дождю.
Если дождевые облака движутся скоро, то дождливая
погода продолжится.
Но если дождевые облака разрываются и ветер станет
дуть с севера, то это к ясной погоде.
кучевые облака, которые расходятся к вечеру,-к яс-
ной погоде.
Когда густые облака кучами поднимаются вверх- к хо-
рошей погоде.
Дождя не будет, если края перистых длинных, облаков
очерчены резко.
Дождь начинается крупными каплями - скоро кончится.
Крупен дождь не спор.
Дождь, постоянно усиливающийся, продолжается долго.
Дождь при сильном южном ветре, который стихает часа
через два или три, -- к продолжительному -ненастью.
После вечернего дождя почти всегда настает ясная по-
года.
Утром маленький дождь - днем обычно хорошая погода.
Если дождь пошел с обеда - затянется на сутки.
Большие дождевые пузыри на лужах- к дождям.
Пузыри на воде- к ненастью (к пущему дождю).
Западный ветер - плаксун: дождь приносит.
Сильный ветер во время дождя - будет хорошая погода.
Ветер за солнцем-к вёдру. Сухой восточный--к по-
стоянной хорошей погоде. Если дует южный ветер, то
летом-к хорошей погоде. Западный приносит дождь.
Северный летом -- к холоду.
Гром гремит долго и не резко - к ненастью; если же от-
рывисто и непродолжительно --- будет ясно.
Если первый гром с полдня с юга, то грозное лето бу-
дет. Вихри винтом -- к вёдру.
Туман мелкими каплями -перед вёдром; подымается
вверх- перед дождем, если лежит в низких местах--

., 0к яснои погоде, если на высоких -- к пасмурнои.
260



Где по зарям первый пар (туман) ложится, там копай
колодезь.
Если роса упала не на низменные места, то надо ждать
дождя с ветром.
Ранняя роса летом-к вёдру. Сильная роса утром-
днем обычно хорошая погода. Сильная роса-к вёдру,
сухорос -- к дождю.
А мужик говорит: «Коси, коса, пока роса, роса долой-
и ты домой».
Хорошая вечерняя роса - к вёдру; нет ночью росы, на-
завтра будет дождь.
Радуга с севера на юг-жди дождя, с востока на за-
пад -- будет хорошая погода.
Высокая и круглая (крутая) радуга-к хорошей пого-
де, пологая и низкая - к ненастью.
Вечерняя радуга -- к ясной погоде, утренняя - к дожд-
ливой. Первая показывается на дождливом облаке, иду-
щем на восток, вторая- на западном.
Радуга после дождя стоит долго - к ненастью, исчезает
скоро - к ясной погоде.
Чем ярче зеленый цвет на радуге, тем больше дождя;
чем ярче красный цвет, тем больше ветра.
«Радуга-дуга, перебей дождя»,-обычно кричат радуге
ребята, будто после радуги дождю скоро конец. °
Рано солнце всходит - быть дождю.
Солнце за тучку садится-_ к дождю; в красках --
к вёдру.
Солнце садится в морок -- дождь будет.
Солнце садится в туман или облако--другой день не-
настный.
Венцы вокруг Солнца -- к дождю. Кольцо вокруг Солн-
ца - к ненастью, темное --к буре.
Солнце красно восходит или садится -- к ветру.
Багровые зори -- к ветрам.
Закат красный - к ветру, в тучах - к дождю, чистый --
к вёдру.
Месяц в тусклой дымке-к затяжному, длительному
ненастью.
Чистый и ясный месяц во время полнолуния обещает
хорошую погоду.
Рога (концы) молодого месяца круты, остры и ярки-
к ведру; ипологи:--к ненастью; если верхний рог отлогий,
а нижнии крутои, то первая половина месяца летом ве-
треная.
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Месяц тусклый - к мокроте, ясный - к суху; в синеве -
к дождю; в краске - к ветру; с «ушами» летом - к
дождю.
Кольцо вокруг месяца-к ветру, круг красный, скоро
исчезающий, - к вёдРУ.
Ясная, круторогая луна летом - к вёдРУ.
Кто родится в новолуние - живуч, долговечен.
Печь класть на новолуние - теплее будет.
Звезда падает к ветру.
Звезды яркие летом -- к суху и жарам.
Черные круги около звезд - к дождю.
Если воздух очень прозрачен, то есть отдельные предме-
ты ясно видны, то к вёдру.
Но если дальние предметы кажутся большими, то мож-
но ждать северного ветра с дождем.
Красноватый воздух при малых облаках- к дождям и
вихрям.
Вечером теплее, чем утром - к ненастью.
Густая опока (иней на деревьях) -- к урожаю овса.
Большой иней во всю зиму - тяжелое лето для здоровья.
Туманы среди лета-к грибам. Первый туман лета-
верная грибная примета. Парной туман над лесом -
много грибов будет.
Если дождь редкий - ожидай грибов.
Если в лесу дорожки покрылись плесенью, то будет мно-
го грибов.
Надо раньше вставать, чтоб грибов набрать.
В жару и грибы жмутся под тень.
Появились опёнки -- лето кончилось.

И еше: «Коли пенится в подойнике молоко, то будет
дождь», «К ненастью соль волгнет» (сыреет), «Ранний
цвет гречихи, вой волков стадами, много мышей, либо
мышь совьет гнездо во ржи - к голоду».
Д н и н ед е л и. Было у народа и напутствие, что в ка-
кой день предпринимать. Воскресенье - свято, понедель-
ник - черный, вторник - потворник, среда - постница,
четверток -- перечит, пятница - корячится, суббота -
делу почин.

Или
Понедельник - похмелье, вторник - потворник, середа -
пост, четверг -- перевал, пятница -- не работница, суббо-
та - уборка, воскресенье - гулянье.
С понедельника- на всю неделю.
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В понедельник деньги выдавать - всю неделю расходы.
В понедельник чихнешь - подарок на неделе.
Понедельник и пятница -тяжелые дни.
В понедельник, среду и пяток никакого дела не на-
чинай.
В дорогу отъезжай во вторник либо в субботу.
Сухи вторники. Вторник и суббота -±- легкие дни.
Что бог ни даст, а в среду (в пятницу) не прясть.
Середа да пятница четвергу не указчица.
Не суйся, серед-а, наперед четверга.
Кто в четверг до восхода солнца умоется "с серебра и с
яйца, здоров и чист будет.
Кто в пятницу дело начинает, у того оно будет пятиться.
В пяток курицу на яйца не сажают: цыплята не живут.
По пятницам мужики не пашут, бабы не прядут.

А одна девка принитала: «В понедельник я банюшку
топила, во вторник йв баньку ходила, в среду в угаре
пролежала, в четверг буйну голову чесала, в пятницу
добры люди не пряли, в субботу родителей поминали,
в воскресенье на веселье погулялн»,-вот так вся не-
деля и прошла.

Святые,
помогащие вт болезнях

и других нуждах
Хранитель Чисто»-гы, цедомуд- св. ап. и евангелист Ноани
РНЯ н помошник в нконописа- БОГОСЛОВ (81\\-)
“НН -~

уКр0111ает ГНЄВЛНВОСТЬ Н ДЭЄТ СВ. ПРЗВ. ЦЭРЬ ДЭВІІД- п)СЗЛМО°
Кротость певец.
Защитник славы Божией св. Архистратиг Михац-П (8 Н-)
Бддговестник тайн Божннх и Н
«служнтедь чудес» св. Архангел Гавриил (3 -)
Просветитсль Ума св. Архангел Уриил (8 Н-)
Целитель св. Архангел Рафаил (8 Н-)
Служнтель молитвы св. Архангел Селафннл (8 Н.)
Пок Ровите ихся Н
монашествїі/Ёьггзідівизаюш св. Архангел Иегудтід (3 Н-)
Про нт еп. КНПРСКНЙ

гоннтелн лукавых духов ((Ё'3 пЁІЧ);]_<!:(р(:1рп,. МаКгР"й Ваз:
ликнй, Египетский__((9 Янвіід;
св. ,прп. Антонни ВЄ-'тк
(17 Янв.) и все ПРПП- Отцы
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Освобождение от вечных мук
умерших без покаяния .
Помогает в скорбях .
Покровители младенцев

Защитники и покровители ии-
щих и убогих

Помощники в учении

Наставники покаяния

св. прп. Паисий Великий
(19 Ин.)
св. мч. Трифон (1 Ф.)
св. прав. Симеон Богоприимец
(3 Ф.); св. свт. Иулман
св. прав. Филарет Милостивый
(І Д.); св. Иоанн Милостивый;
св. прп. Симеон Страннопри-
имец; св. прп. Зотик пресви-
тер, сиропитатель (30 Д.)
св. пророк Наум (1 Д.); свв.
бесср. и чудотворцы Косма и
Дамиан Асийские (1 Н.); св.
прп. Сергий, игум. Радонеж-
ский, и всея России чудотворец
(25 С.)
св. прп. Мария Египетская
(І Апр.); св. свт. Андрей, архи-
епископ Критский (4 Ил.)
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Серое небо, невысокое солнце, тяжелые облака. Про-
зрачными и голыми становятся сады и леса, но остав-
шаяся сожженная солнцем листва еще золотит лес
летят стаями перелетные птицы. «Унылая пора! очеи
очарованье», - писал А. Пушкин.

Хороши осенние заморозки: луппские, покровские,
екатерининские, михайловские; но хороши и оттепели:
михайловские, введенские. Заморозки и оттепели пото-
му, что «Осень - перемен восемь», говорили, что -«Осень
на пегой кобыле ездит» или «Осенняя ночь на двенад-
цати подводах едет», так как «На одном часу и снег,
и дождь»І, а итог таков: «В осеннее ненастье семь погод
на дворе: сеет, веет, крутит, мутит, рвет, сверху льет и
снизу метет».

А все-таки «Проглядывают летние деньки и по осе-
ни»! Жаль только, «От осени к лету поворота нету», от-
того «Хоть хороша погода, а зонтиком запасайся»,
«Осень идет и дождь за собой ведет», «Осенний дождь
мелко сеется, да долго тянется», «Весной дождь парит,
осенью мочит», «Весенний дождь из тучки, осенний - из
ясени», «Вешний дождь растит, осенний гноит», «Весной
что рекой прольет - капли не видать, осень ситцем про-
сеет, а воду хоть ведром черпай», «Осень: ложка воды -
ведро грязи; весной: сутки мочит, а час сушит».

«Большое несчастье, если в жатву ненастье», но
«Сколько ни ненастится, все равно прояснится», а уж
«Ударила погодка -- началась молотьба».

Осенью легче жилось, чем весною: «Весна красна, да
голодна, осень дождлива, да сытна», <<Осень-то матка:
кисель да блины, а весною-то гладко: сиди да гляди»,
«Весна красна цветами, лето снопами, а осень- пирога-
ми››, «Осенью и у воробья пир», «В осень у вороны коп-
на, не только у тетерева», «Осенью и у кошки пир».
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Любил народ сравнивать осень с другими временами
года: «Осень хвастлива-весна справедлива», «Осень
говорит: «Я поля уряжу». Весна говорит: «Я еще погля-
жу», Осень говорит: «Гнило», а весна: «Мило, лишь бы
было». Осень говорит: «Уклочуі», весна говорит: «Как
я захочу». «Осень красна хлебом, а зима снегом. Осень
велика, зима долга».

Поселяне учили: «Не будь в осень тороват, будешь
к весне богат». Бывает и так: «Осень всех наградила,
все загубила». Считали: «Сырое лето и теплая осень-
к долгой зиме», «От первого снегопада до санного пу-
ти - шесть недель сроку».

Начало осени-с 27 августа по 23 сентября, 29
дней. Золотая осень-с 24 сентября по 14 октября,
21 день. Поздняя осень - с 14 октября.
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Сколько осени повсюду!
Точно в полной бочке меда,
А ведь это лишь начало,
Первый знак ее прихода.
Сколько листьев в позолоте,
Хоть корзинами носи их!
А трава как будто встала-
Так и просит, чтоб косили...

Ю. Тувим
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Сентябрь в Древнем Риме был первоначально седь-
мым по счету месяцем года и соответственно называл-
ся - «септембер», а на Руси его стали называть «сеп-
т е м в р и е м», позже, после календарной реформы Юлия
Цезаря, он стал по счету девятым месяцем, а название
осталось прежним, то есть сентябрь.

В старой русской жизни сентябрь был седьмым ме-
сяцем; а когда год начали считатьс Семена-летопроводца,
он стал первым. С середины ХІ\/` века начало года на
Руси отсчитывали с 1 сентября, а день Симеона Столп-
ника по старому стилю приходился на І, сентября (14
сентября по новому стилю). С 1700 года он считается
девятым.

Наши предки называли его р ю и н и р юен, а также
ревун. Ревуном прозвали сентябрь за дожди и непо-
году, от рева осенних ветров и зверей, особенно олений.
В старину сентябрь называли хмур ень, чдождезво-
ном ,листопадником, вереснем, вресенем-
по цветению медоносного вереска, зоревником, зо-
л оты м л етом. Золотистая листва все ярче румянит-
ся, стелется желтое покрывало, но редеет лес. «В сен-
тябре лес реже и птичий голос тише», «Сентябрь-листо-
падник», он как чародей цвета: бархатный месяц с зеле-
ным золотом. «Сентябрь красно лето провожает, осень
золотую встречает», румянец осени. В народе он прозы-
вался л е т о п р о в о д ц е м: лето провожал, Заметили:
«В сентябре огонь и в поле, и в избе», <<Зажигай огонь
с сентября в избе и на поле».

В сентябре лето кончается, осень начинается, уже
«Крнчат грачи, прощаясь до весны», «В сентябре синица
просит осень лвл гости». Сентябрь -- новосел осенидее за-
невка: «Тихи сентябрьские дни-~ нарядно бабье лето».
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Сентябрь-месяц грибов, золотое лето, но «Батюшка
сентябрь не любит баловать», потому-то: «В сентябре
и лист на дереве не держится», «В сентябре одна ягода,
и та горькая рябина», «Что июль с августом не сварят,
того не зажарит и сентябрь».

Холоден сентябрь, говорили: «В сентябре держись
крепче за кафтан», «В сентябре шуба за кафтаном тя-
нется». Подшучивали: «Считай, баба, осень с сентября
по шапкам да по лаптям» или «Хвалилися бабы да
бабьим летом на Семен день, а того бабы не ведали, что
на дворе сентябрь», а «У мужика в сентябре-только те и
праздники, что новые новины». И все-таки: «Холоден
сентябрь, да сыт. Сиверко да сытно», «Холоденок ба-
тюшка-сентябрь, да кормить горазд»; «Август варит,
сентябрь к столу подает».

Были н приметы. Погожие первые дни в сен-
тябре-быть хорошей погоде весь месяц. Чем суше и
теплее сентябрь, тем позднее наступит зима. Гром в
сентябре предвещает теплую осень. Пока лист с вишен
не опал, сколько бы снегу ни выпало, оттепель его сго-
нит. Много желудей в сентябре на дубу - к лютой зиме.
Если в этом месяце на дубах будет много желудей, то
ожидай и много снегу перед Рождеством. Сентябрьский
дождь, который начался утром, продолжится недолго, не
перейдет в обложной. Откуда ветер -оттуда и погода:
юг веет-старого греет, запад-воду ведет, восток-
скот пасет, северный ветер-ждите холодов. Частые и
сильные туманы, бывающие в сентябре, особенно без
ветра, причиняют различные болезни людям слабого
здоровья. А.о зиме судили по опавшим листьям: во вто-
рой половине сентября листья осины упали на землю
лицевой стороной вверх-к студеной зиме, кверху из-
нанкой - к теплой зиме, так и этак -- к умеренной. По-
неслись ветерки с полуночи, ай да сентябрь!

Первая неделя сентября по старому стилю у народа
известна под именем семенской, вторая михайловской,
третья никитской, четвертая дмитриевской. Сентябрь
стоит на смене сезонов лета и осени и сочетает в
себе черты предыдущего и последующего месяцев. «В
этом месяце погода начинает смотреть «сентябрем», так
как ненастный и безжизненный сентябрь делает людей
угрюмыми и задумчивыми, сердитыми и печальными,
поэтому и вошло в поговорку: «сентябрьские думы»,
«сентябрьская хандра», <<угрюм, как сентябрь».
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ПО КЗ-Пгцдгрю сбора лекарственных растений, в сен-
тябре рекомендуют заготавливать корневище аира, ба-
гульник, чагу, цветки бессмертника, листья брусники и
крапивы, бодягу, кору калины, споры ликоподия, кор-
ни одуванчика. Согласно календарю ягодника, в сентяб-
ре идет сбор клюквы, рябины, брусники, шиповника и
черной смородины. В сентябре также собирают крапиву
и пастушью сумку. Крапива идет для супов, щей, сала-
тов. Пастушью сумку сушат, листья растирают в поро-
шок и добавляют как приправу к мясным блюдам.
1 сентября (19 августа)
День мучеников Андрея Стратилата, Тимофея, Агапии
и Феклы.

Андрей Стратилат-тепляк. Фекла-све-
кольница. Бабье лето. Считали: «Каков Андрей,_ та-
ков весь месяц», «Каков первый день сентября, такова
и вся осень». Угодник Андрей Стратилат слывет в наро-
де под именем Тепляка, под которым разумеется ветер,
дующий около этого времени с юга и, по замечанию
сельских хозяев, особенно способствующий созреванию
овса.

В этот день крестьяне наблюдали за течением ветра:
<<Ветер, дующий в этот день с юга, обещает хороший
урожай овса», «Батюшка юг пустил ветер на овес», «На
Стратилата тепляк- пошли овсы на спех», «Стратила-
тов день приспел - овес поспел».

Дозр е в а ет овес. Еще говорили: «Ветер-тепляк в
паутину одет - ушедшему лету кланяется вслед».

Фекла-свекольница. Начинается уборка свеклы. От-
лет журавлей с І по 5 сентября предвещает раннюю зи-
му.
2 сентября (20 августа)
День пророка Самуила, мученика Севира.

Крестьяне считают пророка Самуила в числе особых
своих покровителей и заступников перед господом: <<Са-
мойло-пророк сам Бога о мужике молит››,-говорили в
народе.
3 сентября (21 августа)
День святого апостола Фаддея, преподобного Аврамия.

Поселяне приметили, что «Если этот день будет яс-
ный, то надобно ожидать, что еще четыре недели будет
хорошая погода». А речистые краснобаи приговаривали:
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«Кто Фаддей--тот своим счастьем (в этот день) вла-
дейї»
4 сентября (22 августа)
День мученика Агафоника, святого Афанасия.

Агафон-огуме.нник. На Агафона леший из лесу
в поле выходит раскидывать снопы по гумнам, развязы-
вает их. Поселяне стерегли гумна: собираясь в ночное,
надевали тулуп навыворот, голову обвязывали полотен-
цем, для обороны- брали кочергу. Так караулили они
снопы от потехи лешего.
5 сентября (23 августа)
День мученика Луппа, святомученика Иринея
Лионского, святителя Каллиника Константинопольского.

Л у п п а - б р у с н и ч н и к. Первые заморозки луппен-
ские. В Сибири с этого дня-первые морозы. Начина-
ются утренники, вредные для овса и льна, поэтому спе-
шат убрать и тот, и другой. Говорили: «На святого Луп-
па мороз овес лупит», «На Луппа-льны лупит». По
наблюдениям поселян: «Лен две недели цветет, четыре
недели спеет, а на седьмую семя летит». К этому време-
ни дозревает брусника, а «Коли брусника поспела,
и овес дошел». К этому времени поспевает клюква, а у
березы появляется желтый лист.

По поднебесью веревка протянулась-это журавли
летят, а народ приметил: «Если на Луппу журавли на
юг потянули-зима наступит ранняя», «Если журавли
летят низко, то зима теплая, если высоко, то холодная»,
«Журавли летят низко, быстро, молчком - жди скорого
ненастья».
6 сентября (24 августа)
День священномученика Евтиха. Святого Петра,
митрополита Киевского. Перенесение мощей святителя
Петра, митрополита Московского, всея России
чудотворца.

Святитель Петр, избравший путь иночества в две-
надцатилетнем возрасте, удивлял современников стро-
гостью подвижнической жизни. В 1308 году за благоче-
стивую жизнь по желанию великого князя и всего право-
славного народа он был рукоположен Константинополь-
ским патриархом Афанасием в митрополита Киевского
и всея Руси. За годы своего святительства митрополит
Петр неоднократно умирял бури, грозившие уроном цер-
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ковному кораблю; кротостью, тихим словом смирял гор-
дых князей, водворял мир в русских землях.

В 1325 году святитель перенес свое местопребывание
из Владимира на Клязьме в Москву, благословил ее
грядущее возвышение и повелел великому князю Калите
построить в Кремле храм во имя Успения Божией Ма-
тери. В строящемся соборе святитель са.м указал место
своего погребения. Святой Петр преставился 21 декабря
1326 года.

Е втих. Дни 5 и 6 сентября называли в народе <<Ев-
тихиевы дни». Православная церковь чествует в эти дни
двух Евтихиев-преподобного да священномученика.
День 6 сентября должен быть тихим, безветренным, ина-
че льняное семя обсыплется; об этом говорится так:
«Хорошо, коли Евтихий будет тихий, а то не удержишь
льняное семя на корню: все дочиста вылупится». Коли
на Евтиха дождь-будет сухая осень и хороший уро-
жай на будущий год.
7 сентября (25 августа)
День апостолов Варфоломея и Тита, святых Варсиса
и Евлогия.

Тит и Варфоломей. Титов день. Говорили:
«Пришел Варфоломей-жито на золу сей», а «Святой
Тит последний гриб растит». Молотьба не за плечами,
отсюда и поговорка: <<Тит, а Тит, пошел молотить»...
8 сентября (26 августа)
День мучеников Адриана и Натальи. Сретение
Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.

В 1395 году в русские пределы вторглись бесчислен-
ные орды Тамерлана. Наступали дни Успенского поста.
Сын Димитрия Донского - великий князь Василий
Димитриевич попросил митрополита святого Киприяна,
чтобы тот отправил духовенство за чудотворной Влади-
мирской иконой Божией Матери, находившейся в то
время во Владимире на Клязьме.

В день Успения началось шествие со святыней. На
всем пути из Владимира в Москву множество народа
встречало Владычицу, взывая: «Матерь Божия! Спаси
землю Русскую!» 26 августа по старому стилю митропо-
лит, семейство великого князя, духовенство, именитые
горожане, а с ними и весь народ московский встретили
Владимирскую икону на тогдашней окраине столицы-
в районе Кучкова поля.
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В тот же день Тамерлан увидел во сне грозную Жену,
устремившуюся на него с полками блистающих, как
молнии, воинов. Завоеватель узнал от своих приближен-
ных, что грозная Жена-Заступница христиан, Мать
Иисуса Христа, и решил оставить русские пределы.
В память об этом событии и было установлено праздно-
вание Владимирской иконе, а на месте ее встречи (сре-
тения), на Кучковом поле, был основан Сретенский мо-
настырь.

Наталья-овсяница. В этот день в одних ме-
стах закашивают овес, в других оканчивается уборка
овса. Поселяне в первый день покоса, скосивши пук ов-
са, вяжут сноп и несут его с песнями на боярский двор
или в свою избуь Ставили сноп под образа. Хозяин со
своими работниками садился за стол, а хозяйка угоща-
ла гостей дежнем-толокном, замешенным на кислом
молоке или на воде с медом, а потомугощала овсяными
блинами. Уходя, гости говорили: «За сладкий дежен и
за сытные блины спасибо, хозяин с хозяюшкойі»

Где оканчивалась уборка овса, также последний ов-
сяный сноп с песнями уносили с поля, считали: «К это-
му дню не выкосишь овес- намотаешься до слез», «Не
вырастет овес-наглотаешься слез», потому что «Не
кони везут, овес везет». К этому времени пора и рябину
срывать, прилаживать на зиму кистями под крышу, со-
бирают грибы, идет клев судака. Была и примета: <<Хо-
лодный утренник предвещает раннюю и холодную зиму».
10 сентября ( 28 августа)
День преподобных Моисея Мурина и Саввы. Прор. Анны.

Мои с е й Мур и н - избавитель от запоя. Этот день
считается у русского народа днем целения от пьянства,
почему в Сказании, посвященном преподобному Моисею
Мурину, даже назначается особая молитва людям, стра-
дающим от запоя, советуется обращаться с молебствия-
ми о воздержании к этому угоднику.

Основанием для такого представления о святом
Моисее Мурине, очевидно, послужило обстоятельство,
что он, сначала занимаясь разбоями, страдал сильным
пристрастием к вину. Но впоследствии, осознав при по-
мощи Божией свои грехи, он обратился к Богу с по-
каянием и стал одним из строжайших подвижииков бла-
гочестия.

Анна и Савва-скирдники. Поселяне спешили
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убрать хлеб в скирды. В эту пору свозили снопы, хлеб
складывали в одонья, клади, скирды, Спешили убрать
до наступления ненастья все, что было выращено в по-
ле. Говорили: «Пскович Савва скирды скручивает, на
ум наставит». «У хорошего хозяина - копна со скирдой
спорит, а у лежебоки-скирдешка с копенку!». «В хо-
рошие люди попасть-не скирдерку скласть!»-гово-
рят в народе.
11 сентября (29 августа)
День усекновения честныя главы святого Предтечи
и Крестителя Иоанна. `

В конце своей жизни Иоанн столкнулся с царем Га-
лилеи Иродом, который отнял у своего брата жену
Иродиаду. Иоанн обличал Ирода Антипу за незаконную
связь с Иродиадой. За порицание беззаконного поступка
царь Ирод заключил Иоанна Крестителя в темницу, но
не решался казнить его. Однажды на пире в день рож-
дения Ирода его падчерица Саломея своей пляской
настолько угодила ему и гостям, что Ирод обещал ис-
полнить любое ее желание, тогда Саломея попросила
голову Иоанна Крестителя. По просьбе Саломеи, дейст-
вовавшей по наущению своей матери Иродиады, Ирод
послал оруженосца в темницу, и тот принес на блюде
голову Иоанна и отдал ее Саломее, а та - своей матери.

В Русской Церкви ко дню памяти пострадавшего за
истину Предтечи Господня присоединяется также поми-
новение православных воинов, «за веру и Отечество
живот (жизнь) свой положивших». Особое поминовение
погибших защитников Отечества в этот день установлено
при Екатерине Второй, в 1769 году, когда Россия вела
войну с Турцией и Польшей. Этот день из-за скорбности
воспоминаемого события также отмечен строгим постом.

Иван-постный, полетний, полетовщик,
В этот день заканчивалось лето красное, встречали
бабье лето. А поселяне приметили: «Иван Постный при-
шел, лето красное увел››-, «С Постного Ивана не выходит
мужик без кафтана», «Иван Предтеча гонит птицу за
море далече», а «Коли журавли на Киев (юг) пошли -
к ранней зиме, скоро наступят холода».

С Ивана Постного убирали репу, но «репный» празд-
ник отмечался без песен, потому что Саломея плясани-
ем и песнями выпросила отрубить голову Иоанна Кре-
стителя, Праздник отмечался постной едой, угощением
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бедных, нищих, странников, но не разрешалось есть ни-
чего круглого: капусту, лук, арбузы, яблоки, картофель,
так как они напоминают голову Иоанна Крестителя,
также нельзя брать в руки нож и вообще острые пред-
меты. Говорили, что если кто-нибудь в этот день станет
рубить капусту, то на ноже появится кровь, поэтому «На
Предтечу круглое не едят, щей не варят». Соблюдался
строгий пост: «Иван Постный-осени отец крестный».
И еще: «Если на Ивана Купалу собирают преимущест-
венно травы, то на Ивана Постного - коренья».

12 сентября (30 августа)
День перенесения мощей святого благоверного
и великого князя Александра Невского.

Святой Александр Невский, второй сын великого
Ярослава Всеволодовича, родился 30 мая 1220 года. От-
рочество и юность провел в Новгороде, где отец посадил
его княжить вместе со старшим братом Федором, дав
им в руководители двух суздальских бояр. С 1236 года
Александр самостоятельно стал править Новгородом.
На двадцатом году жизни вступает в брак с Александ-
рой, дочерью полоцкого князя. Занимается постройкой
крепостей по реке Шелони. В то время Русь подверга-
лась, страшному татарскому погрому; шведы, немцы и
литовцы стремились овладеть Новгородом и Псковом.
Получив весть, что противники вошли в Неву и достиг-
ли устья Ижоры, Александр с новгородцами и ладожа-
нами двинулся им навстречу и на левом берегу Невы
15 июля 1240" года нанес шведам полное поражение.
После этой битвы он стал именоваться Александром
Невским.`

Александр выехал из Новгорода в Переяславль к
отцу, поссорившись с новгородцами, потому что хотел
управлять ими властно, как его- отец и дед. Но в это
время Орден Меченосцев совместно с Тевтонским Ор-
деном возобновил наступательное движение на Русь
Новгородскую и Псковскую. Вскоре Псков был занят
немцами, и они приступили к завоеванию новгородской
волости. Новгородцы отправили за Александром, кото-
рый, возвратившись, освободил Псков и двинулся в пре-
делы Ливонии. Он дал рыцарям сражение на льду Чуд-
ского озера, известное под именем Ледового побоища,
где рыцари были разбиты наголову. После шведов и
немцев Александр обратил оружие на литовцев и целым
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рядом побед показал им, что нельзя безнаказанно де-
лать набеги на русские земли.

Победоносно отражал Александр врагов на западной
границе, но иную позицию занял к татарам. Вместе с
братом Андреем он совершил двухлетнее путешествие
в Монголию. к великому хану и возвратился с ярлыками
на княжение. Александр получил Киев и Новгород и
поселился в Новгороде. Андрей получил Владимирский
стол, но не поладил с татарами, был разбит и бежал.
После побега Андрея Александр получил еще и Влади-
мирский стол. В конце своей жизни Александр выхлопо-
тал у хана освобождение Русской земли от повинно-
стей - выставлять для татар военные отряды. Это было
последним большим делом Александра-больной, он
уехал из Орды и умер в дороге 14 ноября 1263 года.
Церковь причислила Александра к лику святых. Мощи
его по повелению императора Петра Великого были пе-
ренесены в 1724 году в Санкт-Петербург в Александро-
І-Іевскую Лавру.
13 сентября (31 августа)
День священномученика Киприана, епископа
Карфагенского, и святого Геннадия.

Святой Киприан, сын богатых и знатных родителей
язычников, получил хорошее классическое образование
и был учителем словесности, занимаясь и адвокатурой.
Рано ознакомившись с христианством, он долго колебал-
ся и только на 45-м году жизни, после тщательного изу-
чения святого Писания, решился присоединиться к церк-
ви. Сделавшись христианином, он стал вести” строго-
непорочную жизнь и посвятил свой талант, ораторский
и писательский, служению церкви. В его послании «К До-
нату» отразился процесс внутреннего перерождения,
какой переживали интеллигентные язычники при обра-
щении в христианство, и нарисована яркая картина язы-
ческих нравов того времени.

Через год после крещения Киприан был уже пресви-
тером, а еще через год, в 249 году, - епископом. Кипри-
ан являлся защитником сильной власти в церкви, цер-
ковной иерархии. Но его теория отнюдь не исключала
участия в церковном управлении совещательного начала
«совета пресвитеров». Он был сторонником Соборов как
высшей инстанции для решения церковных дел, их было
при нем несколько.
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Им написано 66 посланий, двенадцать трактатов.
О его сочинениях Григорий Богослов заметил, что «на-
сколько люди вообще превосходят животных даром сло-
ва, настолько этим даром Киприан превосходил прочих
людеи».

Святой Геннадий патриарх Константинопольский
(458-471 гг.), преемник святого Анатолия, святитель-
ствовал в царствование Льва Великого, отличаясь рев-
ностью к поддержанию православия. По свидетельству
Геннадия Массилийского, он был «мужем красноречи-
вым, острого ума, обогащенного чтением древних, сочи-
нившим много бесед».

Куприян. Куприянов день. На Куприянов
день журавли собираются на болотине уговор держать,
каким путем-дорогою на теплые воды лететь, и часто
наступающий день уже не застает их более в наших
краях; растянувшись на синем небе своим разноплечим
клином, они улетают на юг, прощаясь с русскою землею
характерным гортанным криком, далеко разносящимся
в чистом осеннем воздухе. На Куприяна начинают дер-
гать корнеплоды, кроме репы. Копают картофель, при-
давая ему большое значение, так как «Картофель хлебу
подспорье», «Картошка хлебу присошка».
14 сентября (1 сентября)
День преподобного Симеона Столпника и матери его
Марфы.

Симеон Столпник (356-459 гг.) - киликиец по рож-
дению, христианский аскет, поражавший современников
самоотверженностью аскезы: 80 лет он провел в подви-
гах и.умел читать чужие мысли; с 423 года затворился
на высоком столбе высотой 4 метра и жил на нем в
маленькой келье 47 лет, время от времени занимаясь
пророчествами.

Симеон Столпник. Семен-летопроводец.
С е м е н - д е н ь. Марфа. Этот день был знаменит, посколь-
ку с середины ХІ\/ века до 1700 года І-Іовый год начи-
нался с 1 сентября по старому стилю в Семенов день.

Семен-летопроводец: «Семен лето провожает» и <<Се-
мен бабье лето наводит». Бабье лето всего одну неделю-
с 14 по 21 сентября. У русских- бабье лето, в Амери-
ке-индейское лето, во Франции - лето святого Мар-
тина, в Германии-бабушкино лето. Немцы говорили:
«Если первый день бабушкиного лета ясен, то осень
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теплая». У чехов - паутинное лето. говорили: «Бабье
лето летает».

Приметили. Если первый день бабьего лета бу-
дет ясный и теплый, то вся осень будет теплая и ведрен-
ная, и наоборот. На Семен-день ясно- бабье лето теп-
ло. Если на Семен-день теплая погода, то вся зима бу-
дет тепла. Бабье лето ненастно-осень сухая, ясная.
Бабье лето ведренно-осень будет ненастна и холодна.
На Семеновы осенины много тенетника -осень долгая
да ясная. Если много тенетника, дикие утки садятся, а
скворцы не отлетают-осень протяжная и сухая. Если
гуси улетают на Семен-день, жди ранней зимы. На Се-
мена журавли отлетают в теплые края. На Семен-день
ужи выходят на берег, ходят по лугам на три версты.

А еще говорили: «В этот день черт меряет воробьев
меркою: сколько взять себе, а сколько выпустить; для
этого воробьи все собираются к нему, и потому в Семен-
день их нигде нельзя увидеть». Считали: «Коли рожь
убрана к Ильину (2 августа), кончай посев к Фролу (31
августа), а поспеет позже-кончай к Симеону». Этот
день был последним сроком посева ржи для самого ле-
нивого пахаря: «На Семен-день семена выплывают из
колосьев», «Симеон день, семена долой. Грех: хлеб
сеять», «На Семен-день до обеда паши, а после обеда
на пахаря вальком маши».

По старинному обычаю, в этот день опахивали поля
от нечистой силы. Также во многих губерниях России
был обычай в этот день сажать на коня отрока; при пе-
реводе из младенчества, по четвертому году--- «На Се-
мена дитя постригай, и на коня сажай, и на ловлю в
поле выезжай». «От Семеновского выезда лошади сме-
леют, собаки добреют и не болеют».

На Семен-день выезжали поохотиться за зайцами:
«Первый праздник псарных охотников, выезд в отъез-
жее поле. Охотники на Семен-день притравливалн зай-
цев». С Семена-дня начинались бабьи работы: «С бабь-
его лета - бабий праздник и бабьи работы». С раннего
утра мяли и трепали пеньку, мыли в воде лен и стели-
ли по лугам. Начинались бабьи супрядки, посиделки да
беседы, а также игры, хороводы, обряды, засидки и то-
му подобное.

По народному обычаю, поселяне под Семен-день ту-
шили огонь, кроме тепла лампадного, но едва только
начнет заниматься утренняя заря, вздували новый огонь.
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На Симеона солят огурцы. Листопад, последняя гроза.
И еще: «Семенов день -счастливое новоселье».
15 сентября (2 сентября)
День мученика Мамонта, святого Иоанна. Калужской
иконы Божией Матери.

Икона Божией Матери, получившая наименование
Калужской, была обретена в 1748 году в селе Тинькове,
находившемся в 7 верстах от Калуги. Две служанки,
жившие в доме помещика В. К. Хитрова, разбирая ста-
рые вещи на чердаке, обнаружили холст с изображени-
ем монахини, читающей книгу. Одна из служанок Евдо-
кия во время работы постоянно говорила непристойно-
сти, не обращая внимания на укорения подружки, при-
грозившей Евдокии гневом «игумении» с холста. Евдо-
кия же со словами: «Вот как я боюсь и уважаю твою
игуменью»-плюнула на изображение и тотчас лиши-
лась дара речи и зрения. Несчастную уложили в постель,
опасаясь смерти ее. Но родителям Евдокии во сне яви-
лась Богоматерь и возвестила им о том, что дочь их
наказана за оскорбление Ее образа, ибо это Она изо-
бражена на картине в виде монахини. Перед новопро-
славленной иконой был отслужен молебен, и последо-
вало выздоровление Евдокии, с тех пор совершенно
переменившей свою жизнь. Хозяин дома, в котором про-
изошли столь великие чудеса, не решился оставить
чудотворную икону Владычицы у себя и передал ее в
церковь.

Ныне этот образ находится в Георгиевском кафед-
ральном соборе г. Калуги, икона является покровитель-
ницей этого древнего русского города.

Мученик Мамонт-покровитель овец и коз. Когда
святой Мамонт жил в пустыне, то ему особую услугу
оказывали дикие овцы. Они сами приходили к нему, и
он доил их и приготовлял сыры, которыми не только
сам питался, но и торговал ими, раздавая вырученные
деньги бедным и неимущим.

Мамонт-овчарник. Федот и Руфина. Не
выгоняли со двора поутру скотину: выгонишь-беду
нагонишь. По дедовским поверьям, не выпускали в этот
день до полудня ни коров, ни овец.
16 сентября (3 сентября)
День священномученика Анфима, преподобного
Феоктиста, мучениц Домны, Василиссы.
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Василиса. Домна. Домнин день. В этот
день в старину с утра до ночи прибирали бабы всякую
рухлядь в доме, «припасая себе этим благополучие и
СПОРИНУ ВО ВСЄМ На целую осень». Во многих местах
особенно уважали старые, изношенные лапти, которые
считаются верным средством от сглаза, их 'привешива-
ли у крыш домов и скотных дворов, якобы тогда никто
не «изурочит» или не «сглазит».
18 сентября (5 сентября)
День пророка Захарии и святой Елисаветы.
Преподобномученика Афанасия Брестского.

Пророк Захария и святая Елисавета - родители Кре-
стителя Господня.

Жизнь святого Афанасия прошла на русских землях,
захваченных Речью Посполитой, и была исполнена му-
жественным стоянием за православную веру и обличе-
нием униатов. Святой Афанасий был постриженником
Виленского Свято-Духова монастыря и в течение деся-
ти лет (1638-1648) управлял Брестским Симеоновским
монастырем. Преподобномученик претерпел тюремное
заключение, незаконное судилище, многие притеснения
ОТ УНИЗТОВ И, НЗКОНЄЦ, МУЧЄНИЧЄСКУЮ КОНЧИНУ, ЗЗСВИДЄ-..
тельствовавшую его верность Святому Православию.
День Елизаветы-предсказательницы.

В память того, что святая Елизавета предсказала
пресвятой Деве Марии рождение Христа, этот день счи-
тается счастливым для предсказаний. Поэтому на Заха-
рия и Елисавету охотно посещают ведунов и знахарок.
19 сентября (6 сентября)
Чудо архистратига Михаила.

Михаил Архангел - один из семи архангелов, нацио-
нальный покровитель иудеев, вождь небесного воинства
в его борьбе с темными силами. Почитание его в христи-
анской церкви восходит к древнейшим временам.

Михайлов день. Первая Братчина. В древ-
нее время на мирских сходках решались семейные и
частные дела. После примирений предлагались взаим-
ные угощения, переходящие как бы в особое праздне-
ство, известное под именем братчин, где водворялось
дружество, миролюбие и братство.

Главных братчин две- михайловская и никольская:
первая-в честь архистратига Михаила 19 сентября,
вторая-в честь святого Николы зимнего 19 декабря.
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В эти дни поселяне ставят общим миром кв ,церкви боль-
шую евечу и служат молебен о ниспослании 'на них вея-
ких благ.

Ми х а йлов де н ь. Первые морозы, михайловские
утренники. День укоротился на 5 часов. -Считали: «На
Михайлу нельзя работать - Бог накажет».

'›

20 сентября (7 сентября)
День мученика Созонта, святого Иоанна.

Созон т. Луков ден ь. В селах начиналась заго-
товка репчатого лука, повсеместно убирали лук, а то его
головка не успеет -высо-хнуть. В, комнатах развешивали
луковицы -_ воздух очищался; Считали, что лук от семи
недуг, поэтому его ели с хлебом, солью, квасом и были
здоровы, имели свежий цвет лица.

Издавна считали, что лук играет важную роль, гово-
рили: «Лук с чесноком.+ родные братья», «Кто ест лук,
того Бог избавит от вечных мук», «В нашем краю-
словно в раю: луну* да рябины не приешь››, так и ходят
в народной Руси поговорки о луке: «Лук да баня все
поправят», <<Лук--добро и в'бою, и во щах», но приме-
тили: «Много одежки на луковицах- быть зиме холод-
ной». Лук продавали на базарах и на осенних ярмарках.
21 сентября (8 сентября)
Рождество Пресвятой Богородицы,

Рождество Пресвятой Богородицы -- праздник в честь
рождения Пресвятой Девы Марии.

Родителями Марии были" праведные * Иоаким н` Анна.
Бог послал им первого и единственного (ребенка только
в глубокой старости. Имя Пресвятой Девы было пред-
указано ангелом, предвозвестившим родителям и рож-
дение ее.

Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы
и Приснодевы Марии -день рождения Матери Божией,
Матери всех христиан, Заступницы и Предстательннцы
за человеческий род. Само событие Рождества Божией
Матери не упоминается в Священном Писании, но па-
мять о нем хранит Священное Предание. Этот день сугу-
бо почитается в Русской Церкви, потому что именно в
день Рождества Пресвятой Богородицы русское воинст-

* Праведные--это люди, не уходившие в монастырь, про-
водившие жизнь в миру, но принесшне достойные плоды своего де-
лания: `
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во под водительством святого князя Димитрия Иоанно-
вича одержало победу на Куликовом поле.

Вторая Пречистая, малая Пречистая.
Рождество Богородицы. Осен и н ы. Оспо-

жинки -- праздник урожая. Рождество Пресвятой Бого-
родицы называют в народе Госпожинками, или второй
Пречистой; в основании этих названий лежат известные
наименования, которые обыкновенно придаются нашею
Церковью пресвятой Деве Марии.

Вторая встреча осени - Осенины.
В этот день встречали Осенины играми и песнями.

Рано утром женщины выходили к берегам рек, озер и
прудов с овсяным хлебом встречать матушку Осенину.
Старшая женщина стояла с хлебом, а молодые вокруг
нее пели песни, а к новобрачным сходились все родные
и знакомые посмотреть на их житье-бытье и поучить
уму-разуму. Недавно поженившиеся пары угощали свою
родню, отчего этот праздник также назывался «подне-
сеньев день». Гости, по обыкновению, должны были хва-
лить и одновременно учить молодых. Хозяин водил гостей
на двор, показывал амбары, угощал пивом из бочонка.

С Рождества Богородицы-луковая неделя, женщи-
ны собирали лук. Также убирали пчел с пасек или
пчельников.

С Осенин начинались посиделки: девушки с пряжей
собирались в одну избу, к ним приходили парни с гармо-
никой и угощением.
23 сентября (10 сентября) ,_
День мучеников Минодоры, Митродоры, Нимфодоры,
преподобного Павла послушливого Печерского.

Петр и Павел-рябинники. На Руси два дня
Петра и Павла-большой да малый, летний да осен-
ний. Разрешалось с Петрова дня летнего есть земляни-
ку и другую ягоду, а с осеннего Петра-Павла рвать
рябину, делающуюся с этого дня менее горькою из-за
первых утренников-заморозков. Осенний Петр-Павел
рябинник, рябина гроздна-зима морозна. В этот день
срывали ягоды рябины и кистями вешали под крышу,
чтобы провяла, сахару понабрала. Часть рябины пре-
дусмотрительно оставляли на кусте-дроздам-рябинни-
кам, снегирям-краснозобам и всякой другой птице.

Про сбор рябины у народа и песенка сложена: <<Вы-
дем на долинку, сядем под рябинку--хорошо цвететі»
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Еще приметили: «Если рябины в лесу много-осень
дождливая, если же мало-сухая>>, «Много ягод на
рябине предвещает строгую зиму, посему и заготавли-
вают тогда рябинный квас, слабительный и прохлади-
тельный, предсказывая на зиму воспалительные болезни,
иеразлучные со строгою зимою».
24 сентября (11 сентября)
День преподобной Феодоры, мученика Диодора.

Святая мученица боярыня Феодосия Морозова (в
иночестве Феодора) была духовной дочерью вождя ста-
рообрядцев протопопа Аввакума (Х\/ІІ век). Вместе с
сестрами Евдокией, Иустинией и Марией замучена в Бо-
ровске.

Федора-обдёра (обивается оставшийся на кор-
ню хлеб), Федора-замочи хвосты.

Третья встреча осени: «На Федору лето кончается,
осень начинается», «И бабье лето до Федоры не дотя-
нет». Уже становится слякотно, все чаще идут дожди,
поэтому говорили: «Федора - замочи хвосты», «Осенние
Федоры подол подтыкают, зимние Феодоры (12 января)
платком рыло закрывают». Считали: «Преподобная
Феодора - всякому делу аминь».
25 сентября (12 сентября)
День священномученика Автонома, мученика Иулиана.

Арта мои. Существовало поверье, что змеи с этого
дня перебираются из полей в леса и уходят в землю:
«На Артамона змеи уходят в леса и прячутся».
26 сентября (13 сентября)
День священномученика Корнилия сотника и Иулиана.

Обновление храма Воскресения Христова в Иеру-
салиме (1\/ в.), «Воскресение Словущее», так как этот
день «словет» (слывет) Воскресением в отличие от под-
линного Воскресения Христова.

Кор нилий. Говорили: «С Корнилия корень в зем-
ле не растет, а зябнет», «Корнильев день на дворе-
всяк корешок в своей норе!>›, «Корнилий святой-из
земли корневище долойї». К этому времени убирают все
корневые овощи: картофель, морковь, брюкву и так
далее, кроме репы.
27 сентября (14 сентября)
День Воздвижения Креста Господня. Успение Иоанна
Златоуста.
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Праздник Воздвижения Честного и Животворящего
Креста Господня установлен в память об обретении (в
Иерусалиме) величайших святынь христианского ми-
ра -- Святого Креста и орудий Страстей Господних.

Обретение Креста, по преданию, произошло в 326 го-
ду. Императрица Елена, мать императора Константина
Великого, решила отыскать крест, на котором был рас--
пят Христос. Она отправилась в Иерусалим и там узна-
ла, что крест зарыт в земле на том месте, где было ка-
пище Венеры. Разрыли землю и нашли три креста.
Чтобы узнать, на котором из них был распят Иисус,
возложили кресты по очереди на умершего, и, когда по-
ложили на него третий крест, умерший воскрес.

В старой России существовал обычай водружать
кресты на новосооруженных храмах, а также поднимать
колокола на колокольни именно в праздник Воздвиже-
ния Креста Господня. Благоговейное отношение к ору-
дию нашего спасения - Кресту Господню - православ-
ные христиане знаменуют строгим постом вт этот празд-
ничный день. В этот день -отмечается обретение Креста
и возвращение его от персов.

Воздвиженье. Этот день в летописях известен
под названием «Ставрова дни»--от греч. «саурос»-
«крест». В этот день наступали первые заморозки. Пїод-
мечали: «Воздвиженье тепло сдвигает, а холод надвига-*-
ет››, «Воздвиженье кафтан с плеч сдвинет, тулуп
надвинет», «Пришло Здвиженье - кафтан с шубой сдви-
нулись и шапка надвинулась», «Шуба за кафтаном тя-
нется», но: «Воздвиженские зазимки- мужику не~~бе-
да>›, но осень к зиме все быстрее идет.

В это время - последняя копна с поля: «Хлеб с поля
двинулся», «Гад и змея не движется, а хлеб с поля
сдвигается», «На Воздвижение-последний воз с поля
едвинулся, а птицы в отлет пошли». Первой улетает
в обетованную страну и последнею возвращается отту-
да кукушка, которая поэтому и зовется ключницей Ви-
рая. Ирьем, или вырием, вирием, называют неведомые
теплые страны. Медведь залегает в берлогу, змеи-в
пору, в спячку впадают, и «На Воздвижение ни змеи
и никакой гад по земле не движется».

С Воздвижения начинали рубить капусту, «На Здви-
женье у доброго молодца капуста су крыльца». Начало
капустннкам, капустниц, капустенских вечерок, кон длят-

две недели. На Воздвижение в селе первая барыня --
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капуста. Ее снимают, квасят, солят. В этот день девиц
зовут рубить капусту и угощают их. Девушки в богатых
уборах ходили с песнями из дома в дом рубить капусту,
а за девицами являлись парни со своими гостинцами
высматривать невест. В домах, где рубилась капуста, на-
крывался особенный стол с закусками, варилось пиво,
приготовлял-ея обед и ужин, а торжество хозяйки со-
ст'авля-л1пирог: хлебальный, так как «Смекай, баба, про
ка пуспу-на Воздвиженьев деиьыяеи «У доброго мужика на
Воздвиженьев день си пирог сакапустой». С

С этого дня начинались-девичья, вечеринки - немно-
го отдыха после трудной, долгой летней работы. Вече-
ром разыгр-ы~ва.л:»ись хоровод.ы,› день -оканчивался. пляс-
камн ли играми.

Б ы«л'и и п р и м ет ы.
`"В~ысоко_ летят гуси в Воздвиженье -*к«-высокому по-

ловодлью, низко - к малому. На Возд=вижен:ье,._ если змея
ужалит кого-либо, то» ей не уползти, так как св» наказа-
ние-она остается мерзнуть -В холодные дни.

В день Воздвижения крестьяне .возд.вига.ли часовни,
кресты; соблюдали пост.
28 сентября (15 сентября) ,
День м~уч~еника ±<Нгикиты, -преподобного ФиЛ0Фея.
_:-.,Ники,та-гусепролет, гусар и, гусятни к,

репорез. В эти дни крестьяне обыкновенно срезают
и убирают с полей репу; в это же время в России бьют
обынно гусей. Поселяне »за-мьечали, что с -этого дня «ди-
кие гуси улетают стадами на теплгые моря»: «Гуси летят
в отлет-зимушку на хвосте тащат». По крику гусей
и полету они заключали о наступлении скорых холодов.
Гуенные промышлеиники скупали по селам гусей.

Огородники в этот день вырыв-али в полях репу, об-
рез,а_ли ботву и корень. Говорили: «Уж видно мужика по
рене, что подошли репорезы», «Не дремлн, баба, на
репорезов день» н подшучивали: «Поел бы репки, да
зубы редкн», «Репа брюху не _укрепа>>. В это время
стрнгли овец, считая, что до наступления больших моро-
зов онн обрастут новой шубой, а снятая шла на валенки,
шерстяные онучи. Крестьяне на Никиту «задабривают
водяного, бросая ему гуся без головы, которую относят
домон, для счета домового».
30 сентября (17 сентября)
День мучениц Софии., Веры, Надежды и Любови.
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День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Лю-
бови и матери их Софии. Всесветные бабьи именины.
Народное слово отметило эти имена в прибаутках: <<Ба-
бушка, Надежда, на чужое-то надейся, да свои паси!»,_
<<Надейся, Надежда, на добро, а жди-худа!», «Люба
парню девка Любаша - к венцу, а не люба - к отцу!»,,
«Хоть и Любовь, да не люба!», «И Вере не поверю, коли
сам не увижу!», «Нет вернее Веры, когда сп'ит1», «Не
одна Софья по тебе сохнет, да все еще не высохла!»

<СЕНТЯБРЬСКИЕ› КАМНИ И ЦВЕТЫ

Согласно календарю счастливых цветов, сентябрю
посвящается астра.

Счастливыми камнями первого осеннего месяца -в
сентября -являются лазурит и сапфир, камни холодных;
синих тонов, которые как бы вобрали в себя цвет синевы
сентябрьского неба. Лазурит непрозрачен, а сапфир-
густо-синий, прозрачный. Сапфир считался камнем со-
зерцания и мудрости.

Сапфир - один из красивейших драгоценных камней,
он, как и бирюза, считался талисманом влюбленных и
новобрачных, якобы приносил счастье в любви. Украше-°
ния из сапфиров особенно были модны в эпоху Возрож-
дения. Он был камнем ученых: укреплял память, рас-
судительность, возбуждал жажду познания. По древним
поверьям, сапфир охраняет женщин от клеветы, наде-
ляет их верностью, целомудрием, скромностью, охраняет:
от гнева и страха. Согласно Библии, скипетр,с сапфи-
ром, испускающим магические лучи, принадлежал муд-
рому царю Соломону.

В русском лечебнике Х\/'ІІІ века написано: «Яхонт
лазоревый (так называли его на Руси), кто его в пер-
стне при себе носит, чинит того спокойным и в людях
честным, набожным и милостивым». Людям, страдаю-
щим болезнями сердца, астмой и невралгией, рекомен-
довали носить кольцо или браслет с сапфиром.

24 сентября Солнце вступит в зодиакальный знак
ВЕСОВ. Наступит начало осени.

Весы (24 сентября-23 октября). Знак Воздуха-
Под покровительством Венеры.
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ПРАЗДН~Ш('И В- СЕ:НТЯ<БРВ*'
Рождество пгвсвятон Богородицы

Празднуется 21 сентября (8 сентября по старому
стилю).

Рождество Пресвятой Богородицы-двунадесятый
праздник в честь рождения,Пресвятой Девы Марии. Для
рождения" Иисуса Христа, Спасителя мира, избрана бы-
ла Богом достойнейшая из днев в еврейском народе, свя-
тая Дева Мария. Событие, чествуемое в этот день,
сохранилось только вс церковном предания нпредставля-
ется так. Родители Пресвятой Девы были благочести-
вые Иоаким, происходящий из царского рода, и Анна из
рода первосвященнического. Они дожили до старости,
не имея, детей. Не иметь детей считалось тогда неми-
лостью Божиею, и поэтому они тяжко скорбели; но не
отча.ивались и молились, чтобы Господь дал им детей.
Они обещали, что если Бог даст им дитя, то посвятят его
Богу, то есть, как было тогда 'в обычае, отдадут, его в`
храм для служения до совершеннолетия. А

Наконец Господь услышал молитву праведных
Иоакима и` Анны и* даровал им дочь, но до этого еще
раз испытал их терпение. Когда Иоаким пришел в храм
и принес дар, священник не принял от него дара, ска-
зав, что он недостоин, потому что бездетен, а бездетен -
значит, наказан за грехи. Тогда Иоаким сказал: «Не
пойду домой, а пойду в пустыню и буду там молиться
и поститься, пока Бог не обещает мне детей». В это
время и Анну упрекнула служанка: «Тебя и Бог не лю-
бит. не дает тебе детей». В скорби вышла Анна в сад
и села под деревом, на котором увидела птичье гнездо
с детеиышами. «Вот и у птиц есть дети, а у меня их
нет»,- сказала она и заплакала. Тут явился ангел и ска-
зал: «Не плачь. Бог даст вам дочь. Ступай и встречай
мужа». Ангел явился и к Иоакиму и сказал: «Бог ус-
лышал вашу молитву, Он даст нам дочь. Ступай до-
мои».

Пресвятая Дева была первое и единственное дитя их,
врожденное ими в преклонных летах, по особому обето-
ваиию Божию. Имя ее было предуказано ангелом, пред-
возвестившим родителям и рождение ее.

Святая Елена, по палестинским преданиям, сооруди-
ла храм в честь и память Рождества Богородицы. Время
установления праздника не сохранилось, но об этом празд-
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НИКЄ УПОМИНЗЄТСЯ В У ВЄКЄ, 8 ТЗКЖЄ ЄСТЬ СВЄДЄНИЯ, ЧТО
ТОГД8 ЖЄ К ЭТОМУ ПРЗЗДНИКУ ОЫЛИ НЗПИСЭНЬІ СТИХИРЫ.

ВОЗДВИЖЕ'Н ИЕ КРЕСТА ГОС ПОД НЯ

Празднуется 27 сентября (14 сентября по старому
стилю). Это один из самых больших почитаемых право-
славной церковью праздников, он относится к двунаде-
сятым праздникам. Праздник совершается в память о
двух событиях: об обретении Животворящего Креста
и о возвращении его от персов.

Обстоятельства, предшествующие празднику, следую-
щие. После того как тело Христово снято было с креста
для погребения, враги Иисуса Христа иудеи зарыли в
горе Голгофе крест Христов вместе с крестами двух
распятых с Ним разбойников. Впоследствии на этом
месте был поставлен идольский храм. Так прошло триста
лет. Когда сделался императором Константин Великий,
который первый из языческих императоров уверовал во
Христа и объявил христианскую веру господствующею
в своем царстве, то мать его, царица Елена, пожелала
отыскать крест, на котором был распят Христос.

Пещера гроба Господня по распоряжению Адриана
была завалена, а на ней были воздвигнуты храмы Юпи-
тера и Венеры. Святая Елена, первая из римских импе-
ратриц, принявшая христианство, отправилась в святую
землю, чтобы найти место погребения Христа и сам
крест. Известно, что Спаситель был распят на кресте, а
слева и справа от него находились еще два креста с
двумя разбойниками. ,_

Раскопки увенчались успехом, и нашли три креста
и доску с надписью, которая, по свидетельству еванге-
листов, находилась на кресте Иисуса Христа. Но было
сомнение, на каком из них был Христос, и тогда поло-
жились исключительно на всемогущество Божие. Когда
крест приложили к больной, она исцелилась. По другому
преданию, в этих местах случилась траурная процессия.
Люди, уповая на милость Божию, решили приложить к
покойнику все три креста и посмотреть, что будет. Ког-
да поднесли первый, а затем второй-эффекта ника-
кого не было, но когда поднесли третий крест, то по-
койник воскрес на глазах огромного множества людей.
В чувстве благоговения народ повергся перед Крестом,
но от стечения народа многие не могли его видеть. Тогда
иерусалимский патриарх Макарий поднялся на возвы-
10 Зак. 1879



шенное место и поставил Крест. Повергаясь перед ним,
народ восклицал: «Господи, помилуй, Господи, поми-
луй1»

Часть Животворящего Креста Елена послала сыну
Константину, а главную часть отделали в серебро и по-
ложили в Иерусалимской церкви. На том месте была
построена церковь, освященная 14 сентября 335 года по
старому стилю. Чтобы христиане, которые собирались
на торжество, могли увидеть великую святыню, епископ
Макарий «воздвигал» Крест над головами молящихся.
От этого «воздвижения» получил название сам празд-
ник.

Животворящий Крест находился в Иерусалиме до
614 года. В том году Хозрой, царь персидский, овладел
городом и другими сокровищами, похитил Крест Гос-
подень. Через четырнадцать лет греческий император
Ираклий заключил мир с персидским царем Сироем,
сыном царя Хозроя, и тогда Крест был возвращен в
Иерусалим. Император Ираклий взялся сам нести его,
но невидимая сила остановила его у ворот на Голгофу.
Патриарх объяснил императору, что тот облачен в зна-
ки царского величия, а великолепие несообразно с уни-
жением, в каком Иисус шел по этому пути, неся крест
на место казни. Ираклий снял с себя все знаки импера-
торского величия и в простом одеянии, с босыми ногами
без препятствия внес Крест в храм Воскресения Христо-
ва, в котором он и был поставлен.

Сначала это событие ежегодно стало отмечаться кон-
стантинопольской православной церковью, а потом, ког-
да Русь приняла христианство, этот праздник наряду
с другими стал одним из главных праздников на Руси.

Крест-самый священный символ православной ре-
лигии. Каждый христианин носит его на себе. Осеняет
себя крестным знамением. Его принято совершать тор-
жественно, с благоговением, с молитвой. Крест обере-
гает человека от различных искушений, от порчи и коз-
ней злых людей. Иисус Христос пожертвовал своей
жизнью для того, чтобы избавить род человеческий от
рабства греху. Крест-это напоминание об этих стра-
даниях. Вот почему в этот день Воздвижения полагается
пост в воспоминание страданий Христа, претерпевшего
смерть на Кресте, и для внушения того, что почитание
Креста состоит в умерщвлении плоти. Духовное для
человека важнее плотского.
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В православной церкви во время всенощного бдения
на 14 сентября по старому стилю Святой Крест торже-
ственно выносится из сосудохранительницы, как бы из
недр земли, и возлагается на престоле. Затем, на утре-
не, Крест выносится из алтаря, возлагается на середине
храма для поклонения ему, а в соборных храмах и
монастырях Крест Господень воздвигается при пении:
«Господи, помилуйї»

На Воздвижение обычно начинаются холодные вре-
мена: птицы улетают на юг, а змеи скрываются в землю,
но народ думал, что змет уползают в далекие теплые
страны. В этот день, боясь змей, поселяне не ходили
в лес.
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Не видно птиц. Покорно чахнет
Лес, опустевишй и больной,
Грибы сошли, но крепко пахнет
В оврагах сыростью грибной.

Глушь стала ниже и светлее,
В кустах свалялася трава,
И, под дождем осенним тлея,
Чернеет темная листва.

И. А. Бунин
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В древнеримском солнечном календаре октябрь был
восьмым месяцем и назывался октобер (от латин-
ского числительного окто-«восемь››), позже, после
реформы, стал десятым и получил в счет сентября до-
полнительный день, раньше он состоял из 30 дней.
Став десятым, названия своего не изменил, оно оста-
лось прежним-октябрь. В России с конца Х\/ до
конца Х\/ІІ века октябрь был вторым месяцем года,
а с 1700 стал десятым.

Первый холодный месяц, ветер-листобой пролетает
НЗД ДЄРЄВЬЯМИ, СРЬІВЗЯ ЛИСТВУ, УЖЄ НЗЧ-ИНЗЄТ ПРОСВЄ-..
чиваться лес. Днем и ночью стаями и в одиночку ле-
тят перелетные птицы. Октябрь - это время перво-
зимья, которое в русских говорах носит название за-
мерек, ведь замереки-заморозки осенью перед на-
ступлением зимы, замерека-первое осеннее непогодье:
мокрый снег и дождь. Октябрь-месяц близкой по-
роши.

Другие старинные наименования октября: зазим-
ник, позимник - начинаются позимки, холода,
предзимье-преддверие зимы, первый суровый ме-
сяц, порог зимы, грудень-голая остывающая земля,
ледяные дожди и мокрый снег, который падает и скоро
тает: «В октябре на одном часу и дождь и снег» или
«Плачет октябрь холодными слезами», на дорогах груды
замерзшей грязи. И еще называли его неблагозвучно,
но образно: «грязник». Говорили: «Знать, осень в ок-
тябре по грязи», «Октябрь венчает белый снег с ве-
ликой грязью», <<Октябрь-грязник ни колеса, ни полоза
не любит», почва в октябре напоминает грязное ме-
сиво, а по н-епостоянству погоды похож на март.

Наши предки прозвали октябрь листопадом,
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листопадником-месяцем опадающих листьев:
«Октябрь землю покроет где листком, где снежком».
Народные прозвища октября: хлебник-закрома
полны--<<В октябре зима со бела гнезда снимается,
к мужику в гости наряжается: <<Дай-ка я на Руси по-
гощу, деревни-села навещу, пирогов поем»; свадеб-
н и к - играют свадьбы - «Октябрь - месяц ненастья -
начало семейного счастья››; капустник-рубили ка-
пусту на закваску, устраивали посиделки с угощением
капустой.

«В октябре та бабам и работа, что льны приспевать»,
«Мни и топчи льны с половины грязника», «Ох ты, ба-
тюшка октябрь! Только и добра в тебе, что пивом взял»,
«Апрель обилен водою, а октябрь-пивом››, «В октяб-
ре и изба с дровами и мужик с лаптями, а спорины
все нет», «Всем бы октябрь взял, да мужику ходу
нет», «В октябре мужик живет с оглядкой», «Сентябрь
пахнет яблоком, октябрь-капустой››, «В октябре толь-
ко и ягод, что рябина».

Октябрь богат приметами. Если после первых” при-
морозков листья на деревьях не пожелтели и не осы-
пались-вернется устойчивое тепло. В октябре и лист
на дереве не держится, а если листья не опали-быть
холодной зиме. Коли лист с дуба и березы упал чи-
сто-легкий год, нечисто-к строгой, суровой зиме.
До половины октября с березы не опали листья-снег
ляжет поздно. К октябрю березы оголяются. Быстрый,
дружный листопад-на суровую зиму. Если лист ло-
жится на землю вверх изнанкой-к урожаю. Добрая
отава-к озими. Октябрьский гром-к малоснежной
зиме. Гром в октябре предвещает бесснежную, корот-
кую и мягкую зиму. Теплый октябрь предсказывает
морозную зиму. Если октябрь запорошен снегом, весной
снег долго не сойдет с полей. Иней в октябре на яс-
ную погоду. Ива рано инеем покрылась-к долгой зи-
ме. Пауки плетут паутину - будет сухая и холодная
погода. С какого числа в октябре пойдет година, с того
числа весна откроется в апреле. В октябре луна в кру-
гу-лето сухое будет. Если много орехов, а грибов
нет, зима будет снежная и суровая. Если кроты носят
много соломы в свои норы, зима идет холодная.

В соответствии с календарем сбора лекарственных
растений, заготавливают корневище аира, чагу, листья
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брусники и бодяги, споры ликоподия, плоды можжевель-
ника, рябины н шиповника.
І октября (18 сентября)
День преподобного Евмения, мучениц Ариадны, Ирины.

Арина. Аринин день. Три Арины в году жи-
вут: Арина- разрой берега (29 апреля), Арина-рассад-
ница (18 мая) да Арина-журавлиный лёт (1 ок-
тября). Осенняя Арина-день журавлиного лёта (от-
лет журавлей). На Арину отсталый журавль за теплое
море. тянет. Проводы журавлей. «Колесом дорога»,--
кричали улетающим журавлям, чтобы вернулись по вес-
не домой. Если на Арину журавли полетят, то на Пок-
ров-первый мороз, если нет, то до Артемьего дня
(2 ноября) не ударить ни одному морозу, слякоть про-
стоит.

Арина-шиповница: собирают плоды шиповника, су-
шат их.

Арина-истопница овинная. Приметили: «Если
бурьяны выросли очень высокие-будет много снега».
2 октября (19 сентября)
День мучеников Трофнма и Савватия. Благоверного _
князя Игоря Черниговского и Киевского. .

Савватий, святой мученик, пострадал в ІІІ веке в
Антиохии вместе с Трофимом. Правитель Аттик предла-
гал ему отречься от Христа и за непослушание приказал
повесить его и строгать острым железом, в этих муках
и скончался Савватий в 216 году.

Кроткий и незлобивый Игорь Черниговский стал без-
винной жертвой княжеских усобиц, династических спо-
ров и интриг. Восставшие киевляне, возбуждаемые
боярами-злоумышленниками, убили князя-страстотерп-
ца, который принял уже к тому времени иночество.

Зосима-заступник пчел, «лакомый стол»,
Трофи м. Со 2 по 10 октября пасечники убирали в
омшаники улья на зиму. Собирали мед, говорили: «Улья
в погреб ставь, праздник меда правь». «На Трофнма не
проходит счастье мимо: куда Трофим, туда и оно за
ним», поэтому на Трофнма устраивали вечеринки, на ко-
торых парни и девушки выбирали друг друга.

Конец белых грибов. Может быть первый снегопад.
3 октября (20 сентября)
День великомучеников Евстафия, Михаила, князя
Черниговского и боярина его Феодора, чудотворцев.
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Святой Михаил стал княжить в Чернигове с 1223
года, после гибели в битве на Калке его дяди, черни-
говского князя Мстислава. Довелось ему княжить и в
Новгороде, и .в Киеве. Будучи киевским князем, когда
на Русь ринулись татаро-монгольские полчища, святой
Михаил пытался договориться с европейскими государя-
ми о совместной борьбе с завоевателями. Но католиче-
ские правители отвергли его предложение.

В 1245 году князь Михаил Черниговский принял в
Золотой Орде мученическую кончину, отказавшись по-
клониться почитаемым язычниками-ордынцами огню и
солнцу. Его верный сподвижник боярин Феодор отверг
предложения Батыя занять престол убиенного князя и
также не подчинился «поганому» обычаю, предпочитая
смерть вере отцов.

Астафий. Астафьевы ветры. Ветряк дует
всяк, потому поселяне в этот день замечали течение ве-
тров: <<северный ветер - стужа близко, южный - к теп-
лу, западный -к влаге (мокроте), восточный - к вёдру».
«Сладимые ветры», дующие с юга при начале посева,
обещали плодородие, <<Ветер-весняк, дующий с юго-вос-
тока, разбивает почку у деревьев».

Дуют ветры-листобои, а на ветряных мельницах шел
помол хлебов нового урожая. С раннего утра вертелись
мельничные крылья, шуршали жернова, сыпалась в меш-
ки свежая мука. Начинали сплавлять хлеб водным пу-
тем (ветер дует в паруса), стараясь сделать это до ле-
достава.

На этот день у сельских ведунов были свои приметы.
Если на Астафия туманно и тепло, но продолжает ле-
тать паутина - к благоприятной осени и нескорому сне-
гу. Если в этот день будет ветер с юга, значит, будет
хороший урожай озимого хлеба на будущий год.
4 октября (21 сентября)
День апостола Кодрата, святого Димитрия,
митрополита Ростовского.

Ко ндр ат, И гн ат. Погода этого дня продержится
без изменений четыре недели. Ясная погода при резком
северо-восточном ветре предвещает холодную зиму. На
Матвея с хорошей погодой распрощайся (Италия). Хо-
лод «всех людей к очагу погнал, а тепло на небо ушло»
(Франция). А еще приметили: «Кондрат с Игнатом по-
могают богатеть богатым».
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5 октября (22 сентября)
День священномученика Фоки, святого пророка Ионы.

Фока, Иона. Если с березы лист не опал, снег
ляжет поздно. На Иону нельзя было есть рыбу: вспоми-
нают о пребывании пророка Ионы в брюхе кита.
7 октября (24 сентября)
День святой первомученицы Феклы..

Фекла-заревница, запрядальняя, Этот
день назван от зарева осенних огней на заре, при кото-
рых проводился обмолот снопов: <<замолотки-начина-
ют по утрам молотить с огней». День Феклы-заревницы
ждали с опаской: редко когда это число без пожаров
обходилось! А причина тому есть: натапливают в ови-
нах, долго ли до беды! Из-за неосторожности на Феклу
спалили не один овин, оттого-то она и «заревница», а в
поджоге народ обвинял овинника (гуменника), духа-
хозяина овина.

Первый овин наши поселяне называли именинником,
для именинного овина варили молотильшикам кашу,
обычно гречневую. Садясь за завтрак, молотильщики го-
ворили: «На заревницу хозяину хлеба ворошок, а моло-
тильшикам - каши горшок».

С токов доносился перестук цепов, так как «Сложа
руки снопа не обмолотишь», «Цеп в руках, так и хлеб
в зубах, а цеп из рук, так и хлеб из зуб». Обмолот шел,
поселяне не считали времени. Обедали здесь же и вновь
принимались за работу. Обмолоченные зерна веяли, от-
деляли плевелы на ветру. Обметали пол перед гумном,
и самый старший из молотильщиков, взяв вырезанную из
свежей осины широкую лопату, набирал ею зерно и,
перекрестившись на восток, побрасывал зерна на ветер,
приговаривая: «Первую лопату - «во имя Отца», вто-
рую - «во имя Сына», третью-«и Святого Духа››_ По-
том шли лопаты «дедке», «бабке», «внучатам», «всем
добрым людям». Поздно вечером молотильщиков уго-
Щали пирогами- н брагою.

С Феклы-заревницы дни убыв-ают, ночи темнеют и
зори становятся багряными, а день убывает лошадины-
МИ ШЗГЗМИ.

8 октября ( 25 сентября)
День преподобной Евфросинии. Преставление
преподобного Сергия, Радонежского чудотворца:

297



Имя преподобного Сергия Радонежского, как писал
В. О. Ключевский, «выступает из границ времени», пото-
му что дело его «по своему значению так далеко выхо-
дило за пределы своего века, своим благотворным воз-
действием так глубоко захватило жизнь дальнейших по-
колений», что из исторического деятеля он превратился
«в народную идею, а самое дело его из исторического
факта стало практической заповедью, заветом, тем, что
мы привыкли называть идеалом».

Придя на Маковец близ Радонежа в 1340 году и сру-
бив первый деревянный храм Пресвятой Троицы, Пре-
подобный Сергий задал новое направление, открыл но-
вые изменения в духовном мире русского человека.

Дело Сергия Радонежского в духовном наследии
Руси неразрывно связано с новой, им открываемой эпо-
хой православного сознания. Это эпоха раскрытия нрав-
ственного содержания догмата Троицы, и это тот про-
цесс, которыи определил становление национально-исто-
рического типа мышления. 1992 год объявлен ЮНЕСКО
годом чествования Преподобного Сергия Радонежского.

Сергий Радонежский. На Сергия начинается,
а с Матрены зимней (22 ноября) устанавливается зима.
«С Сергия земля засерйт (от снега, который уже ча-
стенько начинает с этого дня перепадать)». «Зимний
путь устанавливается в четыре семины (седьмицы) от
Сергия», а «Если хорошая погода на Сергия, то стоять
ей целых три недели».

Начинались капустники, капустные вечера- «На
Сергия капусту рубят». В этот день в крестьянских
семьях начинали рубить кочаны. Собирались родствен-
ники, очищали капусту, парили деревянные кадки. Ка-
пусту старались засолить с первыми заморозками, белые
вилки рубили отточенными сечками. Шинковали или
квасили целыми кочанами. При рубке капусты- пригова-
ривали: «Вилки в ведро; руби серебро, сечи-мельчи, в
кадку топчи», октябрь капустой пахнет. Хозяева угоща-
ли работающих.

Примечали. Если на Сергия первый снег, то зима ус-
тановится на Михайлов день (21 ноября). Если первый
осенний снег упал на мокрую землю-останется, на
сухую - скоро сойдет. Первый сухой снег обещает хоро-
шее лето. Если снег падает на ущербе да на мокрую
землю-зима скоро ляжет. Если первый снег упадет,
когда на вишне нет листа, зима ляжет. Первый снег вы-
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падает за сорок дней до настоящей зимы. От первого
снега до санного пути шесть недель. На Руси по погоде
этого дня примечали об установлении зимы. Сергий Ра-
донежскии - хранитель кур.
9 октября (26 сентября)
День преставления апостола и евангелиста Иоанна
Богослова. Святителя Тихона, патриарха Московского
и всея Руси.

Иоанн Богослов, сын Заведея из Галилеи. Сначала
ученик Иоанна Крестителя, а затем Иисуса Христа,
один из ревностнейших поборников христианства и бли-
жайших к Иисусу Христу учеников. Жил сначала в Иеру-
салиме, а потом в Ефесе. Им были написаны Еванге-
лие, три послания и Апокалипсис. После ссылки посе-
лился в Ефесе, где после смерти был погребен, а его
гробница сделалась местом паломничества христиан.

Святитель Тихон (в миру-Василий Иванович Бе-
лавин) родился в 1865 году в селе Клин Псковской гу-
бернии. Закончил Торопецкое духовное училище, Псков-
скую Духовную Семинарию и Духовную Академию в
Санкт-Петербурге. Иноческий постриг принял в 1891 го-
ду и несколько лет занимался педагогической деятель-
ностью. На Поместном Соборе 1917-1918 года отменен-'
ное Петром І патриаршество было восстановлено, и
митрополит Московский Тихон, избранный посредством
жребия, возглавил Русскую Церковь в страшный год
революции. В годы всеобщего смятения, озлобления и
открытых гонений на Церковь Христову патриарху Ти-
хону пришлось пережить и темницу, и неправедный суд,
и ложь, и клевету, ему выпал жребий смертельной опас-
ности. Известно два покушения на его жизнь.

Патриарх Тихон был причислен к лику святых Рус-
ской Православной Церкви в 1989 году.

Иоанн Богослов. Иоанн Богослов-наставник
живописного, иконного дела, так как, по преданию, он
из простого пастуха гусей чудом сделал искусного ико-
нописца. Считали: «Если на Богослова снег, то зима
ляжет на Михаилов день», «Если в этот день дождь со
снегом- в январе трижды ждите сильных оттепелей,
солнечно и тепло-июнь будет дождливым и холод-
ным». К этому периоду полагалось заканчивать озимые
посевы. Опадают листья берез.
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10 октября (27 сентября)
День мученика Каллистрата, преподобного Савватия
Соловецкого.

Савватий преподобный, основатель Соловецкого мо-
настыря, был сначала в Кирилло-Белозерском монасты-
ре, но, услышав, что на острове Валааме есть монастырь,
где иноки ведут жизнь более строгую, перебрался туда.
Ища место для полного уединения и безмолвной молит-
вы, он узнал, что в двух днях плавания от берега в Бе-
лом море стоит большой пустынный остров. Сначала
Савватий поселился на реке Выге, где встретил инока
Германа, жившего в лесу. Герман согласился сопровож-
дать его на остров и остаться с ним там. Оба старца
благополучно прибыли на остров. Не доходя верст 12
до нынешнего места монастыря, они близ озера водру-
зили крест и поставили келью.

Уже после смерти Савватия там возник монастырь,
который получил название Соловецкого. Преподобный
Савватий умер 27 сентября 1435 года.

Савватий-пчельник. Пчел убирают в омшани-
ки на зимовье. Пчеловоды заставляют молиться Савва-
тию детей до 12 лет, так как дети считаются безгрешны-
ми, а пчелиный промысел считается одним из тех, кото-
рый требует нравственной чистоты и праведной жизни
перед Богом.
13 октября (30 сентября)
День священномученика Григория. Святого Михаила,
митрополита Киевского.

Григорий-святой священномученик, епископ Вели-
кой Армении, родом парфянин, за проповедование Еван-
гелия в ІІІ веке по приказанию армянского царя Тири-
дата был свергнут в ров, в котором находился пятнад-
цать лет, после заключения в нем был освобожден, скон-
чался в мире.

Святой Михаил - первый архиерей Русской Церкви,
по преданию, родом из Сирии. Он вместе с греческим
духовенством прибыл на Русь в 989 году, ему предстоя-
ло обратить ко Христу огромную языческую страну. Свя-
той Михаил трудился вместе с князем Владимиром, за-
кладывал основание молодой Русской Церкви. Преста-
вился в 992 году и был похоронен в Десятинской церкви
в Киеве. В начале ХІІ столетия мощи его были перене-
сены в Антониевы пещеры Киево-Печерского монастыря.
300



Гр игор ий. Если на Григория снег упадет, зима не
скоро настанет. В этот день обычно поселяне сжигали
свои соломенные постели, молодухи изношенные за лето
лапти. Все это делается от призора недоброго глаза и
для того, чтобы «прибавить ходу зиме». Детей же купа-
ли на пороге из решета во избежание будущих болезней.
14 октября (1 октября)
Покров Пресвятой Богородицы.

Русская Православная Церковь торжественно отме-
чает великий праздник Покрова Пресвятой Богородицы,
основой для установления которого послужило следую-
щее событие. По преданию, в 910 году, в царствование
императора Льва ІУ Философа, на Византию напали са-
рацины. Святой Андрей Юродивый (славянин родом) и
его ученик Епифаний во время богослужения во Вла-
хернском храме в Константинополе видели чудесное яв-
ление Божией Матери, простиравшей свой покров (го-
ловное покрывало-омофор, или мафорий) над моля-
щимися и вознесшей молитву о спасении мира от невзгод
и страданий. Царицу небесную сопровождали святой
Иоанн Предтеча и святой апостол Иоанн Богослов,
окружали ангелы и сонм святых. Жители Константино-
поля, узнав о чуде, ободрились и обратились к Богу.и
Его Пречистой Матери с просьбой о спасении в грозный
час нашествия иноплеменников. Вскоре враги были из-
гнаны из пределов империи.

В Русской Церкви праздник Покрова Пресвятой Бо-
городицы был установлен около 1164 года, а в 1165 году
по повелению святого князя Андрея Боголюбского был
воздвигнут ныне всемирно известный дивный храм По-
крова на Нерли. Через века пронесли православные
русские люди веру в то, что Пресвятая Богородица про-
стирает незримо свой Покров над Россией., спасая ее от
бед и напастей.

К празднику Покрова заканчиваются основные сель-
скохозяйственные работы. Идет последний сбор плодов
и грибов: груздей, рыжиков и свинушек. Праздник
этот межевой между осенью и зимою, говорили: «До
Покрова осень, за Покровом зима идет». На Покров пер-
вое зазимье. «Покров не лето, а Сретенье не зима», «До
обеда осень, после обеда зимушка-зима». С Покрова от-
считывали начало холодного времени года.

Урожай убран, хлеб в амбарах, наступило время
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свадеб. На. Покров обычно играли свадьбы: «Придет
Покров, девке голову покроет», а выпадение снега на
этот день считали счастливым предзнаменованием для
обрученных: «Если снег выпадет 1 октября, это пред-
вещает много свадеб, а снег, падающий в день венча-
ния, сулит счастье молодым››. Поэтому девушки просили:
<<Мать-Покров! Покрой землю снежком, меня молоду
платком», или «Мать-Покров, покрой мать сыру землю
и меня молоду», или «Бел снег землю прикрывает, не
меня ли, молоду, замуж снаряжают?» Существовало
поверье: кто раньше поставит в церкви свечу, тот рань-
ше и замуж выйдет. И еще: девушки, желавшие выйти
замуж, обращались к Богородице с такими словами:
«Пресвятая моя Богородица! Покрой мою победную го-
ловку жемчужным кокошником, золотым подзатыльни-
ком!» или «Ты, Покров-Богородица! Покрой меня, де-
вушку, пеленой своей нетленною - идти на чужую
сторонуі» Покрытие головы издревле было признаком
замужества: девушки ходили с непокрытой головой, а
замужней женщине быть простоволосой считалось боль-
шим грехом. И доныне невеста во время венчания стоит,
покрытая фатой. Так в народном сознании переплета-
ются нетленная пелена (мафорий Богородицы), брачное
покрывало невесты и снежный покров земли.

На Покров начинают утеплять на зиму избу: прива-
ливать завалинки, проконопачивать пазы, промазывать
рамы, то есть «Натопи хату без дров!» Считали: «Чини
избу до Покрова - не то не будет тепла». Затыкают па-
зы стен мохом и приговаривают: «Батюшка Покров, по-
крой нашу избу теплом, а хозяина добром!›› Предпола-
гали: «Если на Покров истопят печь яблонью, то в доме
всю зиму будет тепло».

На Покров скот переводили на зимнее содержание,
закармливали скотину пожинальным (последним) сно-
пом и с этого дня ее держали в доме. Начинались осен-
ние торги, ярмарки.

Были у поселян и приметы: если снег до Покрова
упадет- зима не скоро настанет. Каков Покров, такова
и зима. Отлет журавлей до Покрова - к ранней холод-
ной зиме. Коли белка в Покров чиста (вылиняла), то
осень будет хороша. На Покров ветер с севера или во-
стока-к холодной зиме, с юга - к теплой зиме, с за-
пада -к снежной зиме, а если ветер порывами
налетает, тучи то совсем небо закроют, то в просветах
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солнце проглянет-будет иї зима пер-еменчивой, непо-
стояннои. «Покров кроет землю то лист-ом, то с-не-том».
17 октября (4 октября) __
День священномученика Иерофея, святого Гурия,
преподобных Елладия, Онисима, Аммона.

Ерофей. Ерофеев день. Усиление холодов: «С
Ерофея холода сильнее», говорили: «Как ни ярись му-
жик Ерофей, а с Ерофея 'и зима шубу надевает»,
Суеверные люди на Ерофея в лес не ходили: леший бе-
сится. На Ерофея буйствуют лешие: они дурят в лесах,
бродят, кричат, хохочут, хлопают в ладоши, ломают де-
ревья, гоняют зверей. Из глубокой старины передава-
лоеь поверье, что в этот день леш-ий, чуя лютуя зиму,
с летом прощается и что, сердясь, лесной хозяин выво-
рачивает с корнем дубы, гнет к земле березки, загоняет
звереи в нору, на поляиах вырывает землю на семь
пяден, пугает птиц и случайного прохожего.

Всю ,ночь на Ерофея-мученика и весь день лешие
безобразничают, а к утру, после пения первых петухов,
проваливаются сквозь землю и появляются на ней вновь,
когда она оттаеєг весной. После Ерофеева дня п,ерестаю.т
бродить по лесу лешие., На Ерофея приходитсяйпервый
день ео снегом, вскоре лужи затянутся льдом, а через
неделю от Ерофеева дня и пруд станет, и снег ляжет.
Обычно хозяйки в деревнях с л,е,та,'настаивали в,0д,Ку на
ароматных луговых травах и «первую пробу» снимали
с первыми холодами, потому называли нередко водку
«ерофеичем» и подшучивали: «На Ерофеев день один
«ерофеич» кровь греет!›› "`
18 октября-(5.окт-ября)
День святых Петра, Алексия, Ионы и Филиппа -
митрополитов Московских. Преподобных Дами-аніа
пресвитера, Иеремия и Матфея прозорливых, Харитины.

Харитины-первые холстины. Работы в поле,
саду и огороде закончены, вечера стали долгими, но в
селах отдыхать без дела не умели, женщины принима-
лись за прядение холстов- «Харитина -“вечная ткачи-
ха». Бабы сели за ткацкие станы, заты-ка-ют первые крос-
на, ткут первый холст. «Пришли Харитины, появились
первые холстины». А солнце скатывается вниз, отстал
от ночи день.,-_ «запнулся валенком за пень».
19 октября (6 октября)
День святого апостола Фомы.
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Денис-позимний. Фома. Начинаются ветры,
бураны, говорили: «Пришли Денисы позимские». <<Наде-
вай теплое платье с Фомы». К этому дню у крестьян
выяплялись излишки хлебных и других запасов: «Фо-
ма - ломит закрома, все бери задарма», «Фома - боль-
шая корма›› - так называли богатых зажиточных людей.
Но бывает и так: «На безлюдье и Фома дворянин». И
еще: «Говорят про Ерему, а он про Фому. Били Фому за
Еремину вину». Шуточная песня про Фому и Ерему
была широко известна на Руси.
20 октября (7 октября)
День мучеников Сергия и Вакха. Преподобного Сергия
послушливого, Печерского.

Сергий. Говорили: «С Сергия зима начинается,
Матрены устанавливается» и примечали: «Если Сергии
снегом покроется, то с ноябрьской Матрены зима вста-
нет на ноги». Считали: «Первый прочный снег падает с
ночи», «Дневной снег не лежит, а первый надежный
снег выпадает ночью».

=о

21 октября (8 октября)
День преподобных Пелагеи, Таисии, Трифона.

Трифон и Пелагея. С Трифона и Пелагеи все
холоднее, говорили: «Готовь шубу- зима забредет»,
«Трифон шубу чинит, Пелагея рукавички шьет барано-
вы». А народ знал: «Стужа да нужа - нет их хуже».
22 октября (9 октября)
День апостола Иакова Алфеова.

Яков. Ожидали, что «Яков, Брат Божий, крупицу
пошлет (крупу, град)››. Яков-древопилец. Заготавливали
дрова для русской печи.
23 октября (10 октября)
День мучеников Евлампия и Евлампии.

Е вл а мпий. В этот день крестьяне выходили смот-
реть на месяц: куда он смотрит? Потому, что «На Ев-
лампия рога месяца кажут в ту сторону, откуда быть
ветрам», а именно: «Если золоты рога месяца на пол-
ночь, то оттуда повеют метели со снегом и зима ляжет
посуху; если рога на полдень, то прежде наступят гря-
зи и зима долго не станет», то есть если рога месяца на
север - быть скорой зиме и снег ляжет посуху, если на
юг - скорой зимы не жди, будет слякоть до Казанской»,
осень снегом не умоется, в белый кафтан не нарядится».
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25 октября (12 октября)
День мучеников Прова, Тараха и Андроника.

Пр ов. На мученика Прова наблюдают звездыи га-
дают по ним о погоде и урожае: «Яркие звезды-кмо-
розу, тусклые-к оттепели», «Сильное мерцание звезд
преимущественно синими оттенками- к снегу», «Много
ярких звезд - к урожаю гороха».
27 октября (14 октября)
День мучеников Назария, Гервасия, Протасия и Келсия,
преподобной Параскевы. Преподобного Николы
Святоши, князя Черниговского, чудотворца Печерского.

Правнук Ярослава Мудрого, сын черниговского кня-
зя Давида Святославича, он первый из русских князей
оставил мир и принял монашество, сменив хоромы кня-
зя на келью инока, оставив за монастырской оградой
почести и достаток. При рождении святому дали имя
Святослав, а при крещении нарекли Николаем. Прозва-
ние же «святоша» благочестивый князь получил за лю-
бовь к добродетелям, за верность церковным установле-
ниям.

Постриг принял в Киево-Печерском монастыре и не-
сколько лет трудился в обители на поварне: рубил дро=
ва, носил воду, кроме того, вырастил сад возле келииї
На свои средства преподобный Никола соорудил в мо-
настыре два храма: Святой Троицы и больничный, во
имя святого Николая. Преподобный постоянно трудился
и помогал бедным, жертвовал в монастырь церковные
книги.

В 1142 году святой Николай силой убеждения пре-
кратил начавшуюся было междоусобицу между черни-
говскими князьями и великим князем Всеволодом, гро-
зившую обернуться большим кровопролитием и разоре-
нием русских земель.

Параскева-грязниха, льняница, поро-
ш и ха. Пар аскева Пятница. Если память этой
преподобной приходится в пятницу, то он зовется «Па-
раскевой-пятницею››, говорили: «Параскевия Пятница -
Христовым страстям причастница». Параскева Пятни-
ца - <<бабья святая», крестьянки считают ее своей за-
ступницей. А представляли ее в виде высокой, худой
женщины с длинными распущенными волосами (поэтому
высоких и худых женщин иногда называют «долговязая
пятница).
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Считали, что «В пятницу нельзя. прясть, а шить 'мож-
но››, «Кто в пятницу много смеется, тот встарости много
будет плакать». За нарушение запретов, связанных с
пятницей из с пряжей, Параскева Пятница сурово нака-
зывает.

Параскева грязниха, порошиха, примечали: «На гряз-
нуху не бывает сухо», «Если в этот день грязь на дорогах,
то до установления настоящей зимы- четыре седмииы
(недели)», «Если грязь велика, лошадиное копыто за-
ливается водой, то выпавший снег сразу устанавливает
зимний путь». И

Параскева-льняница: «Мни и топки льны с гязни-
хн», «Мни лен доле и волокно будет доле», на льняницу
начинают мять и трепать лен.
30 октября ,( 17 октября)
День пророка Осии, преподобного мученика Андрея
Критского.-

Оси й. Осий-грязник: ни колеса, ни полоза не любит
и все-таки «На пророка- Осию колесо прощается* с
осью» - телегу в сарай ставят, сани на свет вытаскива-
ют- зима идет! А по скрипу тележных колес на день
Осия гадали об урожае.
31 октября (18 октя*бря~) ,
День апостола и евангелиста Луки.

Святой Лука, евангелист, по преданию, 'один из
семидесяти учеников Иисуса Христа. Сам был языческо-
го происхождения и был одним из первых образованных
язычников, принявших благовестие Христа. По своему
занятию он был врач, апостол Павел пользовался его
помощью при болезнях. О жиз-ни его известно немного.
По свидетельству некоторых., он жил в Антиохии Сирий-
ской, там узнал апостола Павла и стал его последова-
телем, сопровождал в путешествиях, даже в морском
путешествии в Рим, когда совершилось кораблекруше-
ние. Е_.му приписывается два творения: «Евангелие» и
«Деяния апостольские››. Его считали» прекрасным исто-
риком.

Л ук а. Исстари евангелист Лука «по«чнта~ется настав-
ником живописи. Считали:. «Каждо-му по делам его»,
«Не то дорого, что краснаї.-золота, а то, что доброго ма-
стерства», «Всякое уменье трудом дается», «Золотые
руки у того, кто обучился хорошо».
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КАМНИ И ЦВЕТЫ ОКТЯБРЯ

Согласно календарю счастливых цветов, октябрю со-
ответствует к а л е н д ул а.

Счастливым камнем октября является опал. Извест-
ны опалы с глубокой древности. Эти камни как бы во-
брали в себя все краски золотой осени. Римский ученый
Плинии в первом веке нашей эры писал: «Огонь опала
подобен огню карбункула, только мягче и нежнее». Опал
поражает удивительными оттенками, бывают опалы
голубовато-белые, синевато-серые и даже лиловые и
черные. Опал гарантировал успех во всех начинаниях,
но “при условии, что его владелец-человек благород-
ныи, поборовший в себе эгоизм и жажду наживы.

В средние века считали, что опал охранял владельца
от чумы. Римские воины имели обязательно этот камень
при себе, считая, что он спасает в бою. Приписывали
этому камню силу шапки-невидимки. Одно время счита-
ли, что он связан с нечистой силой, но затем опал был
оправдан и в настоящее время является прекрасным ук-
рашением в перстняхи серьгах.

Другой камень октября - аквамарин.

24 октября Солнце вступает в зодиакальный знак
СКОРПИОНА.

Скорпион (24 октября - 22 ноября). Знак воды.
Находится под покровительством двух главных пла-

нет: Марса с его силой и жестокостью и могущественно-
го Нептуна.

ПРАЗДНИКИ В ОКТЯБРЕ
покров пгвсвятои вогогодицы

Отмечается 14 октября (1 октября).
Праздник Покрова уходит в глубь веков, его стали

отмечать после принятия христианства.
Откуда и почему пришел к нам этот праздник?
В 910 году в Константинополе, во Влахернском хра-

ме, случилось видение: явилась во время всенощной
пресвятая Богородица, мать Иисуса Христа, с покрыва-
лом в руках и возвестила, что это спасительный покров.
Белое покрывало (омофор) она простерла над верующи-.
МИ И ВОЗНЄСЛЗ МОЛИТВУ О СПЗСЄНИИ МИРЗ ОТ НЄВЗГОД И
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страданий. Этим покрывалом Богородица оберегает ве-
рующих людей и несет им любовь и радость, подкреп-
ляет их дух и силу, помогает, когда трудно, а также
исцеляет от болезней и недугов.

Верующие люди поклоняются Богородице, заступни-
це и покровительнице людей.

В память об этом событии и установлен праздник.
Как праздновали Покров наши предки?
К Покрову обычно кончалась тяжелая деревенская

страда, заканчивали сбор последних плодов и, освобо-
дясь от тяжкого труда, народ мог вздохнуть, поехать на
базар поторговаться, купить обновы, принарядиться к
празднику. Покров-срок наймам и сделкам. К празд-
нику усердно готовились: чинили избы, стараясь <<захва-
тить тепла до Покрова» (вычинить избу), так как «По-
кров-первое зазимье», приговаривали: «Батюшка
Покров, избушечку покрой добром и теплом», или <<Ба-
тюшка Покров, натопи нашу хату без дров». К Покрову
в избе мыли, чистили, скребли, наводя порядок. Готови-
лись угощения из плодов нового урожая, варили мед,
брагу.

Покров справляли щедро, раздольно, покровское гу-
лянье считалось последним игрищем в году у поселян
и горожан, говорили: «Покров - конец хороводам, нача-
ло посиделкам». На Покров закармливали скотину
пожинальным (последним) снопом и с этого дня держа-
ли в доме. С Покрова в селах начинались свадьбы, так
называемые свадебные осенние недели, самое удобное
время, так как заканчивались основные сельскохозяйст-
венные работы.

Кроме того, Покров Пресвятой Богородицы напоми-
нал свадебное покрывало, этот праздник считался по-
кровителем брака. Около этого времени обычно выпа-
дает первый снег и покрывает землю, ну а если на
праздник выпадал снег, то это было для обрученных
счастливым предзнаменованием, так как снег напоминал
свадебное покрывало или фату. Считали, если на По-
кров выпадет снег, то это сулит много свадеб.

Много храмов воздвигнуто во имя Покрова. Один из
них построен по указу Ивана Грозного-Покровский
собор-Храм Василия Блаженного в Москве. История
его постройки была трагичной, что и послужило основой
народной легенды о храме.
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_.. Смерды!
Можете ль церкву сложить,
І/Іноземных пригожей?
Чтоб была благолепней
Заморских церквей, говорю?
И, тряхнув волосами,
Ответили зодчие:
- Можем!
Прикажи, государь!-
И ударились в ноги царю...
А как храм освятили,
То с посохом,
В шапке монашьей,
Обошел его царь -
От подвалов и служб
До креста.
И, окинувши взором
Его узорчатые башни,
- Лепота! -молвил царь.
И ответили все: -Лепота!

И спросил благодетель:
- А можете ль сделать

пригожей,
Благолепнее этого храма
Другой, говорю? -
И, тряхнув волосами.
Ответили зодчие:
- Можем!
Прикажи, государь!-
И ударились в ноги царю.
И тогда государь
Повелел ослепить этих зодчих,
Чтоб в земле его
Церковь
Стояла одна такова,
Чтобы в суздальских землях,
И в землях рязанских,
И прочих
Не поставили лучшего храма,
Чем храм Покрова!

Д. Кедрин



__ .-.о- -

Чїь

)-..

-Ъ

›*\:~ ОЯБРЬ

Нивы сжаты, рощи голы,
От воды туман и сырость.
Колесом за сини горы
Солнце тихое скатилось.
Дремлет взрытая дорога.
Ей сегодня примечталось,
Что совсем-совсем немного
Ждать зимы седой осталось.

8 Ьць
~Ґч

С. Есенин
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Ноябрь, <<новембер» (от латинского числительного
<< "новем››-девять) -девятыи месяц позже н, О СТЗЛ
ОДИННЗДЦЗТЬІМ, НО ИМЄНИ СВОЄГО НЄ ИЗМЄНИЛ

В 0Древнеи Руси ноябрь первоначально такж 6е ыл
девятым месяцем. Затем с Х\/' века до 1700 года он за-
НИМЭЛ ТРЄТЬЄ МЄСТО В ГОДУ И ЛИШЬ ПОТОМ СТЗЛ ОДИНН ад-
цатым. Наши предки называли его г р у д е н ь, г р у з-
день, от слова «груда», потому что в этом месЯЦЄ
СМЄРЗШЭЯСЯ ЗЄМЛЯ МЄРТВЬІМИ ГРУДЗМИ, МЄРТВЫМИ ЛИСТЬЯ~
М И ЛЄЖИТ НЗ ДОРОГЗХ. В ЭТО ВРЕМЯ МЄРЗЛЬІЄ КОЛЄИ На

дороге, грязь, разъезженный кочковатый путь, поэтому
другое наименование ноября - б е з д о р о ж н и к.

Еще на Руси величали ноябрь: листопад, листо-
гной, лета обидчик, полузимник-<<В ноябре
зима с осенью борются», канун зимы-«Ноябрь-
ВОРОТЗ ЗИМЫ», <<УЖЄ И НЄ ОСЄНЬ НО ЄЩЄ НЄ ЗИМ, а», сту-
деный, снеговей, ледостав и ледовььй куз-
нец-«Нояб-рьскими заморозками декабрьский мороз
тороват».

Короткие, холодные, хмурые, тусклые дни пасмурно7

и туманно: «Ноябрь - сумерки года» «Ноябрьские ночиЗ

до снега темны››. Солнце холодное и все реже прогля-
дывает через тучи, а по ночам морозит это посл ", еднии
месяц живои воды, оттого-то прозвали ноябрь еще за-
з и м ь е, п р е д з и м ь е, - первые морозцы и легкий сне-
жок, хоть и бедовый, но грустный месяц!

Ноябрь-л и с т о к о с - ветер и мороз вершат золотой
покое последних листьев: листва старых деревьев уже
облетела, только отдельные молодые березки сохраня-
ЮТ УВЯДШИЄ ЛИСТЬЯ, НО ЛЄС ГОТОВИТСЯ К ПРОДОЛЖЄНИ-Ю
жизни, это время сева лесных семян, месяц зимних при-
летных гостей;

311



Народ прозвал ноябрь также курятник-режут
кур.

О ноябре говорили: «Ноябрь-сентябрев внук, ок-
тябрев сын, зиме родной брат», «Хо_лоден батюшка ок-
тябрь, а ноябрь и его перехолодил». «Ноябрь и колесо
и полоз любит», «В ноябре мужик с телегою прощает-
ся, в сани забирается», «Ноябрь с гвоздем, декабрь с
мостом», «Ноябрь без топора мосты наводит», «В нояб-
ре рассвет с сумерками среди дня встречаются».

Крестьяне подметили: «Первый снег выпадает за 40
дней до зимы, но первая пороша-не санный путь»,
«От первого снега до санного пути шесть недель сроку»,
«Первый снежок показался-настоящий через месяц
отзовется», «Ветер снег съедает и без воды зима не
станет».

Были и приметы: в ноябре снегу надует - хлеба при-
будет. Если снег ляжет на сырую землю и не растает,
то весной рано и дружно зацветут подснежники. Если
выпадет снег на мерзлую землю, тогда, наверное, мож-
но ожидать в будущем году хорошего урожая хлеба.
Мокрый снег на озимь-тот же назем. Коли лед на
реке становится грудами - будут хлеба груды.

Ноябрь -это месяц на смене сезонов осени и зимы,
он св себе сочетает черты погоды предыдущего и после-
дующего сезонов. Предназначение ноября-соединить
глубокую осень с устойчивой зимой - «В ноябре осень-
жируха со злюкой зимой борются».

В ноябре заготавливают корневище аира, чагу, плоды
можжевельника и рябины. Это время сбора шишек.
1 ноября (-19 октября)
День пророка Иоиля, преподобного Иоанна.

Издавна на Руси первый день ноября считался про-
водами осени, встречей зимы и отмечался повсюду.
Урожай собран, заполнены закрома-можно и пере-
дохнуть, морозко не страшен, хотя и. скачет он по ель-
ничкам да по березничкам.
2 ноября (20 октября)
День великомученика Артемия.

А р т е м и й, С а д о к. К Артемию обращаются -за
помощью при «грыжной болезни». Садока молят об из-
бавлении от напрасной смерти.
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4 ноября (22 октября)
Праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы.
Святого епископа Аверкия, преподобных Феодора и
Павла Ростовских.

В этот день церковь совершает празднование Казан-
ской иконе Божией Матери, установленное в честь
избавления Москвы и России от поляков в 1612 году.

Преподобный Феодор пришел в ростовские пределы
из Новгорода и поселился один в пустынном месте. Спу-
стя три года к нему присоединился преподобный Павел.
В 1363 году преподобный Сергий Радонежский, посетив
свои родные места, благословил иноков на устроение
обители и построение храма в честь святых благоверных
князей Бориса и Глеба. Преподобные Феодор и Павел
основали Борисоглебский монастырь неподалеку от Ро-
стова Великого, вскоре там поселилось множество ино-
ков. Затем был воздвигнут второй храм-в честь Бла-
говещения Пресвятой Богородицы, после чего Феодор
удалился в Вологодскую землю, где основал обитель на
Белом озере, а Павел остался управлять монастырем.

В настоящее время Борисоглебский монастырь-
прекрасный архитектурный ансамбль Х\ї1-ХІХ веков.
В бывшем монастырском храме возобновлены богослу-
жения.

Зимняя (осенняя) Казанская. Важная дата
в крестьянском календаре. К Казанской возвращались
в свои села мужики-кормильцы с отхожих промыслов,
их дома ждали. А так как «Казанская-гулянская», то
резали живность- мясо варили, тушили, жарили, гото-
вили к этому дню брагу, пекли пироги.

В день Казанской Богоматери всегда идет дождь
или выпадает снег, но ненадолго, хотя «Зима на пороге»,
<<Бывает, что на Казанскую с утра дождь дождит, а
ввечеру сугробами снег лежит», «Дождь пойдет, все лу-
ночки зальет; а снег пойдет, все дороги заметет».
Приметили: «На Казанскую дождь лунки нальет - зиму
приведет». «Коли на Казанскую небо заплачет, то сле-
дом за дождем и зима придет». «С КаЗаНСК0Й М0р0З
невелик, да стоять не велит( первые заморозки)>›, <<Ма-
тушка Казанская необлыжную зиму ведет, морозцам
дорожку кажет», «С Казанской тепло морозу не указ»,
«Ранняя зима-о Казанской на санях».

Считали, что «До Казанской не зима, с Казанской не
осень». Старались свадьбу сыграть на Казанской, так
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как предполагали: «Кто на Казанской женится, счаст-
лив будет», потому что <<Казанская-бабья заступни-
ца».

Выбирали невест придирчиво: «Выбирай корову по
рогам, а девку-по родам (по р`одителям)», «Кабы
всякому по нраву невесту, так бы и царства небесного
не надо», «Жениться скорее-в дому прибыльнее»,
«Добрая жена да жирные щи - другого добра не ищи».

И еще: «На Казанской добрые люди (в отъезд)
вдаль не ездят», подразумевали неудачу, но коли необ-
ходимо ехать, то «Выезжаешь о Казанской на колесах,
а полозья в телегу клади».
5 ноября (23 октября)
День святого апостола Иакова, брата Господня.

Яков. Отношение к Якову выражается образным
народным языком: Не всякому по Якову. И всякому, да
не как Якову. Затвердила сорока Якова одно Про вся-
кого. Отец Яков в молитве не одинаков: за ину берет
полтину, а иной (богомолке) сам рубль дает. И Яков
день имел свою примету: «Коли на Якова крупицу
(снежную крупу, мелкий град) пошлет, то с Матрены
(22 ноября) зима на ноги етанет››.
8 ноября (26 октября)
День великомученика Димитрия, преподобного Феофила
Печерского, епископа Новгородского.

Димитрий Солунский, святой великомученик, постра-
давший во время правления императора Диоклетиана.
О жизни, страданиях и чудесах его повествуется в Ми-
неях под числом 26 октября. В старинных русских стихах
святой великомученик Димитрий представляется помощ-
ником русских в борьбе с Мамаем. В русских летописях
имя Димитрия встречается на первых же страницах. По
словам нашего летописца, свое поражение греки припи-
сывали не храбрости славян, а заступлению за них свя-
того Димитрия, их покровителя.

Русские издревле старались приобретать хотя малей-
шие частицы его мощей, одежды, мирра. Этим объясня-
ется, почему во всех древних монастырях и церквах
среди частиц мощей различных святых почти непременно
находится часть мощей. или мирра от святого Димит-
рия. 1

В 1197 году была перенесена из Солуни во Владимир
великим князем Всеволодом Юрьевичем икона святого
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великомученика Димитрия, писанная на гробовой доске
великомученика, и это событие было внесено как празд-
ник в древние святцы. Эта икона сначала находилась в
Киеве, потом во Владимире, а при великом князе Ди-
митрии Ивановиче в 1380 году перенесена в Москву и
поставлена в Успенском соборе. Наши князья часто на-
зывали своих первенцев именем этого святого.

В Древней Руси день святого великомученика Ди-
митрия считался в числе больших праздников, службу
совершал обыкновенно сам патриарх в присутствии го-
сударя. Святой Димитрий был воин и правитель Солуни,
поэтому он изображается на древних иконах в военном
облачении с копьем и мечом.

Димитрий Солунский. Дмитриев день, Дмит-
ровская неделя - родительская, дедова.

В Дмитриев день повсеместно на Руси справляли
поминки по усопшим. День печальный, номинальный;
ходили в церковь, ставили свечи на канун. В течение не-
дели шли поминальные службы, особенно почиталась
Дмитровская суббота. По церковно-русскому месяцесло-
ву в субботу перед днем святого Дмитрия совершается
поминовение о всех усопших. Установление этого поми-
иовения принадлежит великому князю Дмитрию Дон-
скому, который, одержав знаменитую победу в 1380
году над Мамаем (Куликовская битва), положил, чтобы
перед этим днем совершалась вселенская панихида о
всех погибших на поле битвы. «Дмитриева суббота, ку-
тейникам работа» (поминали усопших).

Дмитровскую субботу всегда проводили торжествен-
но: ходили на могилы родных, служили панихиды, устраи-
вали тризны, женщины причитали. Замечали: «Коли
отдохнут на дедовой неделе родители (случится отте-
пель), то и всей зимушке-зиме быть с мокрыми тепли-
нами (оттепелями)››.

И еще приметили: «Если Димитриев день будет по
голу (без снега), то и Пасха будет теплая, а коли Ди-
митриева суббота по снегу и Святая (Пасха) по снегу,
так как «Димитрий на снегу-весна поздняя». «Дмит-
риев день - зима уже лезет на плетень», «До Дмитров-
ской субботы зима не становится», «Коли на Дмитрия
холод и снег, весна поздняя и холодная, а если отте-
пель-зима и весна теплые». Шутили: «В Дмитриев
день и воробей под кустом пиво варит».
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Старики предостерегали молодых людей: «До Дмит-
ра девка хитра, а после Дмитра еще хитрее», «На
Дмитрия девки хитрые-собираются выйти замуж», а
после этого дня уже редко в деревнях бывают свадьбы,
жди зимнего мясоеда.
9 ноября (27 октября)
День мученика Нестора, Капитолины, Марка.
Преподобного Нестора, летописца Печерского.

Первый известный русский летописец, собиратель
древних сказаний преподобный Нестор пришел в обитель
преподобного Феодосия Печерского в семнадцатилетнем
возрасте, принял иноческий постриг и до самой кончины
трудился в обители, «труждаясь в делах летописания».

Преподобный написал. Сказание о житии и погубле-
нии блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба, Житие
преподобного Феодосия Печерского. Главный труд его
жизни - «Повесть временных лет», составленная в
1112-1113 годах на основании древнейшего летописного
свода, преданий и устных рассказов.

Начинает по ночам замерзать вода, а морозко скачет
по сухим берегам. Говорили: «Сядет осень на бугор,
обоймет колени-упадет в ее подол последний лист
осенний»', «Из серебряной осени до зимы рукой подать».
10 ноября (28 октября)
День мучеников Терентия, Неонилы, Параскевы.

Неонила-льняница, Параскева. На Нени-
лу и Параскеву полагаются особые мольбы на хороших
женихов, считая, что они помогут, ведь «Девка красна
до замужества», а «Скрасит девку венец да молодец»,
но «Невеста не лошадка, не выведешь на площадку»,
хотя «Девка на поре, женихи во дворе». По старинно-
му народному календарю в сей день отмечались льня-
ницы. Щедр лен, он дает ткани и бумагу, веретенное
масло и олифу, краски, лаки, мыло и др.

Чесали коноплю, распутывая и выравнивая длинные
волокна, получали куделю. Девушки и женщины выхва-
лялись друг перед дружкой льнами и своими издельями
из них: кто самая умелая? Чья куделька - чистый шелк?
Крестьяне устраивали льняные смотрины, рассматри-
вали, у кого вытрепанные опышки мягче да тоньше.
Льняницы приносили первинки для приклада в церковь.
Подготовленные за осень холстины аккуратно сворачи-
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ВЗЛИ, УКУТЫВЗЛИ В ЧИСТЫЄ ТРЯПКИ--ГОТОВИЛИ К ПРО-
ДЗЖЄ.

А скот окончательно размещали в зимних стойлах-
11 ноября (29 октября)
День преподобной мученицы Анастасии. Преподобный
Аврамий, архимандрит Ростовский.

В юности язычник, сын богатых родителей из Чух-
ломы, он страдал тяжелой болезнью - параличом. В во-
семнадцать лет дал обет в случае выздоровления при-
нять христианскую веру, и произошло чудо: юноша
встал и покинул отчий дом, чтобы принять святое кре-
щение, после пострига в одной из обителей провел две-
надцать лет. Дальнейшая жизнь преподобного Аврамия
связана с Ростовом Великим, он проповедовал Еванге-
лие, обличал суеверие, обращал ко Христу язычников.
Однажды к нему явился Иоанн Богослов и вручил ему
жезл для ниспровержения истукана идола Велеса (или
Волоса). Преподобный с'*молитвой принялся за дело и
смог уничтожить капище, на месте которого основал
монастырь, впоследствии известный как Богоявленский
Аврамиев. Жезл преподобного, хранившийся в обители,
брал с собой в поход на Казань Иоанн І\/, после победы
был воздвигнут в Аврамиевом монастыре каменный Бо-
гоявленский собор, существующий доныне.

Анастасия-овчарница. На-стасья-стри-
гальница. Аврамий-овчар. Анастасия -за-
с т у п н и ц а о в е ц. Начало стрижки овец. В хозяйствах
последний раз в году стригли овец. Пастухов потчевали
пирогами из новой муки за то, что летом сбёрегли ота-
ры и стада, говорили: «Руном с овцы одевались и отцы».
12 ноября (30 октября)
День священномучеников Зиновия и Зиновии.

Зиновий-синичник. Юровая. Юровая-так
в Сибири называется праздник рыбаков: он совершался
при отправлении их по Иртышу за ловлей красной рыбы.
Это и праздник охотников, которые, собираясь на охоту
за зайцами, сначала сходились пировать в одну избу, но
если в этот день выпадал снег, то вместо пирушки они
ходили по порошам, тогда уже именинный заяц довер-
шал их пирушку на другой день. Зиновий-синичкин
праздник, его называли синичкиным днем: прилетают
птицы-зимники - синицы, щеглы, снегири, сойки, чечет-
ки, свиристели; всего пятнадцать видов птиц. Птицы
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неспроста заслуживают своего праздника-круглый год
они уничтожают вредителей садов, огородов, лесов. Го-
ворили: «Не много зинька ест-пьет, а весело живет»,
«Невелика птичка-синичка, и та свой праздник помнит»,
«Невелика синица, голосок востер», <<Синичка-во-
робью сестричка». Подшучивали: «Хвалилась синица
хвостом море зажечь. Наделала синица славы, а моря
не зажгла».

В седую старину считали, что если в Юровую появят-
ся волки по полям, то они якобы предвещали мор, или
голод, или войну.
14 ноября (1 ноября)
День святых бессребреников * Космы и Дамиана.

Кузьма и Демьян рукомесленники, ку-
р я т н и к и. Кузь м и н к и. «Кузьминки - об осени одни
поминки». Начало зимы. Первые морозы, говорили:
«Кузьминки - встреча зимы», «Кузьминки -снеговой по-
кров», «Кузьма и Демьян слы'вут в народе кузнецами»,
«Кузьма-Демьян-кузнец кует лед на земле и на во-
дах», <<Закует Кузьма-Демьян-до весны красной не
расковать» и «Не заковать реку зиме без Козмодемья-
на». «Зимние Кузьмы-Демьяны придут и студеный да
листогнойный ноябрь на честную Русь приведут». При-
метили: «Козьма и Демьян с гвоздем» или «Козьма и
Демьян с мостом, Никола с гвоздем», а бывает и так
«Козьма закует, а Михайло раскует (Михайловские от-
тепели 21 ноября)››.

Кузьминки-курьи именины, курячий праздник. На
Руси в этот день справляли курьи именины. Шутили:
якобы в этот день «петух с курицей лягается, а курица
петушитея». Этот старый праздник хорошо был известен
и в Москве. За Москвой-рекой, вокруг церкви Космы
и Дамиана, собирались женщины с курами. А в простом
народе было заведено: «На Козьму и Демьяна, курячьи
именины-неси попу цыпленка», а себе «На Козьмо-
демьяна - курицу на стол».

С этого дня бьют кур на продажу: «На Кузьму и
Демьяна - куриная смерть», режут кур.

Еще назывался этот праздник «петушиный», Кочеты.
Молодежь устраивала веселые гулянья, парни рядились
 

"' Б е с с р е б р е н и к и врачевали душевные и телесные болез-
ни, лечили бесплатно бедных и после смерти, помогая всем, кто с
верою обращается к их заступничеству.
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в яркие шапки с подобием петушиного гребешка, устраи-
вали посиделки, вечерки.

Кузьминки повсюду слыли и девичьим праздником.
На три дня Кузьминок девушки снимали помещение,
устраивали ссыпчину и принимали парней.

В этот день варили козьмодемьянское пиво для чест-
ных людей и приговаривали: «Полно девкам чужое пиво
варить, пора свое затевать», имея в виду девушек на
выданье.

Были и приметы: на Козьмодемьяна лист останется
на дереве, то на другой год будет мороз. Снежный день
обещает будущей весной большой разлив.
15 ноября (2 ноября)
День мучеников Акиндина и Пигасия.

Акундин и Пигаеий. Световой день очень ко-
роток-«Акундин разжигает овин, Пигасий солнце га-
сит». Полным ходом шла молотьба в овинах, по дерев-
ням постоянно слышались перестуки мялиц и цепов. Об-
минали коноплю и лен, продолжали обмолачивать хлеб-
19 ноября (6 ноября)
День святого Павла, пророка Луки, эконома
Печерского. Преставление преподобного Варлаама
Хутынского.

В миру преподобный звался Алексеем Михайловичем.
Он не пожелал наследовать состояние родителей, бога-
тых новгородцев, и удалился в Лисичий монастырь (под
Новгородом), а затем - в урочище Хутынь, где проводил
свою жизнь в молитве и постоянных трудах.-..Наложив
на себя строгий пост, преподобный Варлаам рубил лес,
очищал место под пашню, занимался земледельческим
трудом, сам построил себе келью. Вскоре слава о хутын-
ском отшельнике распространилась, и к преподобному
стали стекаться люди, ищущие иноческих подвигов; бы-
ла воздвигнута церковь во имя Преображения Господ-
ня,-и возник монастырь. Преподобный Варлаам отли-
чался глубоким смирением, обладал даром прозорливо-
сти и чудотворения.

П а в ел и В а р л а а м. Павел-исповедник, говорили:
«На Павла-исповедника снег-вся зима снежная, для
озимых хорошо». И еще: «Если лед на реке становится
трудами, то и хлеба будут груды, а гладко, то и хлеба
будет гладко».
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20 ноября (7 ноября)
День мученика Иерона и с ним тридцати трех мучеников,
преподобного Лазаря, мученика Феодота.

Ф е д о т - л е д о с т а в. «Мученик Федот лед ведет».
Говорили: «Встретились два друга - звон-мороз, да бе-
ла вьюга».
21 ноября (8 ноября)
Собор Архистратига Михаила.

Архистратиг (греч.) -военачальник. В нашей церк-
ви архистратигом называется архангел Михаил как
предводитель небесного воинства в борьбе его с дьяво-
лом и злыми духами. Михаил-один из семи арханге-
лов, защитник церкви Христовой и победитель сатаны.

Михаил. Михайлов день. Михайлов день-
веселый и сытный праздник: и по деревням пиры, и в из-
бах везде гости. Хлеба пока много, выручены деньги за
коноплю и овес, да и работы основные закончены.

Очень противоречивые наблюдения об этом дне, рас-
сказывают о михайловских грязях, оттепелях: «С Ми-
хаила зима не стоит, не мерзнет», мороз ослабевает,
дороги, непрочно схваченные холодами, оттаивают, по-
крываются слякотью. Считали, что в этот день чаще
бывают оттепели, а настоящая стужа с Матрены-22
ноября. Приметили, что «если Михаило путь нарушит -
не жди хорошей дороги до зимнего Николы (19 декаб-
ря)>>. Но бывает, что день архангела Михаила бывает
с мостом _ «Со дня Михаила Архангела зима морозы ку-
ет››, а если снег выпадет- «Михайло приехал на белом
коне». Были и приметы: каков Михаил, таков и Никола
зимний. Коли на Михайлов день утро с инеем -ожидай
больших снегов, а коли день туманом зачнется -быть
ростепели. В этот день скот загоняли на зимний корм.
22 ноября (9 ноября)
День мучеников Онисифора и Порфирия, преподобного
Онисифора Печерского, преподобной Матроны.

Матр ен а зи мняя. Раньше люди полагали, что с
Матрены зимней зима, которая была убита Михайлов-
скими оттепелями, встает на ноги и морозы прилетают
от железных гор. Замерзают водоемы, появляется сне-
говой покров, но приметили: «Если на Матрену гусь вый-
дет на лед, то будет еще плавать на воде», <<Облачная,
снежная погода предсказывает ненастный май, иней-
урожай овса, дождь- пшеницы», «Иней на деревьях-
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к морозам, туман-к оттепелям», «Каков иней на де-
ревьях, таков и цвет на хлебе».
23 ноября (10 ноября)
День святых апостолов Ераста, Олимпа, Родиона
и дРУгих.

Ераст, Родион. Говорили: «С Ераста жди креп-
кого наста. Ераст-крепкий наст» или «Ераст на все
горазд: на стужу, на метель, на холод, на голод», И еще:
«Придет Родион - возьмет мужика в полон». Однако
замечено, если в этот день на деревьях иней лежит с
утра, то прочному зимнему пути долго не быть, до само-
го Введения (4 декабря): так и будут морозы сменяться
оттепелью, на дорогах сохранится осенняя распутица.
Если день начинался большим туманом, то ждали отте-
пели.
24 ноября (11 ноября)
День мучеников Мины, Виктора и Викентия. Святого
Феодора, Блаженного Максима, Христа ради юродивого,
Московского чудотворца.

О жизни блаженного Максима до наших дней дошло
немного сведений, Мы не знаем, кто были его роди-
тели, где и когда он родился. Известно, что он возложил
на себя суровый подвиг юродства - путь добровольного
безумия (мнимого), полного отречения от прелестей и
соблазнов мира. Зимой и летом, терпя лютую стужу и
палящий зной, ходил святой по московским улицам, не
имея ни постоянного пристанища, ни одежды, лишь жал-
кие лохмотья едва прикрывали его тело, Невзирая на
лица, обличал он сильных и богатых, «творящих не-
правду››, а смиренным беднякам дарил ласковые слова
утешения. После кончины блаженного (в 1434 году) у
могилы его, бывшей в ограде церкви святых Бориса и
Глеба на Варварке, стали случаться чудесные явления.

Федор-студит. С Федора студеного начинает
студить и морозить.

Говорили: «Со дня святого Феодора Студита приле-
тают зимние ветры, от которых бывает студено на дво-
ре и морозно на земле», «Федоровы ветры волками во-
ют», «С Федора-студита зима сердита», «Со Студита
станет холодно и сердито», «На Студита стужа что ни
день-лютей и хуже», «Федор на Федора знобит без
разбора», «Федор Студит землю студит», «Студита Фео-
дора студит по двору».
1] Зак. 1879 321



Были и приметы: Если день Федора Студита бывает
тепел, то зима будет тепла, если же холоден, то вся
зима холодна. На Федора дождь или снег-быть отте-
пелям до Введения (4 декабря).
25 ноября (12 ноября)
День святого Иоанна Милостивого.

Иоанн Милостивый - патриарх александрийский, сын
сановника, жил на острове Кипре, *потеряв жену и детей,
предался аскетической жизни и заботам о бедных. За-
тем, по желанию народа, был избран на патриарший
престол. Сделавшись патриархом, он сосчитал всех ни-
щих в Александрии и роздал им все свое имущество,
посылал щедрую милостыню ко гробу Господню, давал
приют и помощь бедствующим, выкупал пленных. Ког-
да персы вторглись в Египет и стали угрожать Алек-
сандрии, жители стали разбегаться. Тогда Иоанн
отправился в Константинополь ходатайствовать о немед-
ленной присылке войска для защиты города. На пути,
остановившись в городе Амафунте (его родине), он скон-
чался.

И в а н М и л о ст и в ы й. На Ивана - снега. Приме-
чали: «Если дождь или снег на Ивана Милостивого, то
оттепели до Введения (4 декабря)».
26 ноября (13 ноября)
День святого Иоанна Златоуста.

Иоанн Златоуст - святой, один из величайших отцов
церкви, родился в Антиохии (347 г.), получил самое луч-
шее по тому времени научное образование. Недолго про-
быв адвокатом, обратился к изучению христианского
богословия под руководством епископа Антиохии, свя-
того Мелетия, который его крестил. Затем продолжал
богословское образование у Диодора, а потом удалился
в пустыню, где провел четыре года в обществе монахов,
и еще два года в полном уединении. В пустыне им на-
писано немало сочинений. Аскетизм подорвал его здо-
ровье, и Иоанн возвратился в Антиохию в 381 году, там
был посвящен в дьяконы. За двадцать лет священства
он приобрел любовь к людям и знание жизни, которые
выражаются в его проповедях. Он стал борцом за права
человеческой личности и в особенности за угнетенных.
Его проповеди, обличения и увещевания вызывали у
слушателей стоны и слезы, а часто и рукоплескания.

В 397 году он был избран в архиепископы Констан-
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тинополя. Избрание его без всяких связей и знакомств,
а также его отказ от пиров в домах вельмож вооружи-
ли против него многих. Большую часть суммы, ассигно-
ванной на его содержание, он тратил на бедных,
построив несколько больниц и благотворительных уч-
реждений. Против него вооружились богатые классы
населения. Обличение им роскоши и суетности констан-
тинопольских дам императрица Евдоксия приняла за
личное оскорбление, вследствие чего составлен был Со-
бор из личных врагов Иоанна, который ложно осудил
его, и он был отправлен в заточение. Едва он успел
отбыть из Константинополя, как в: столице произошло
страшное землетрясение, Евдоксия испугалась и возвра-
тила его. Иоанн Златоуст, возвратясь, не перестал в
проповедях громить пороки общества. В 404 году он
вновь был сослан в город Кукуз в Армении, где пробыл
два года, оттуда его направили в Пицунду, но он скон-
чался в пути.

Известны около тысячи его проповедей. Исходная
точка рассуждений Иоанна -это равенство всех людей
перед Богом и между собой по природе: «Бог не создал
рабства, но одарил человека свободою».

Иоанн Златоуст. На покое земля. Жизнь в по-
ле замирает, оно становится пустынным и сиротливым.
«На Златоуста все поле пусто». Считалось, что с этого
дня всякая растительность замирает, всякая зябь оста-
навливается в росте. Земля погружается в сон до весны.
«Ноябрьскими заморозками декабрьский мороз тороват».
27 ноября (14 ноября)
День святого апостола Филиппа.

Филипп. День святого Филиппа праздновался шн-
роко, щедро: это было Заговенье (мясоед) перед Рож-
дественским постом, говорили: «Филиппово заговенье-
начало рождественского «холодного» поста». В это время
еще полны амбары зерна, в погребах-картошка да
капуста, мяса еще достаточно от осеннего убоя.- вот
и праздновал народ. Филипповки- последний срок
свадьбы справлять - конец свадебным неделям, в посты
свадеб не играли.

Куделица - первая неделя прядения в Филиппов
пост. Женщины по вечерам и ночью при лучине чесали,
дергали, сучили, наматывали пряжу, ибо: «У ленивой
пряхи и про себя нет рубахи». «Прялка не Бог, а рубаху
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дает», «Не напрядешь зимою, нечего будет ткать летом»,
«Не ленись прясть, хорошо оденешься».

На Филиппово заговенье принято было выносить на
двор закуску домовому, чтобы водился скот. Были и
приметы: иней на Филиппа-урожай на овес. Иней на
деревьях - к морозам, туман - к оттепели, а если ночью
был иней, днем снег не выпадет. Воронье черное кар-
кает - к оттепели.
28 ноября (15 ноября)
День мучеников Гурия, Самона и Авива.
Преподобного Паисия Величковского.

Преподобный Паисий (в миру Петр Иванович Ве-
личковский) родился в Полтаве в 1722 году, происходил
из потомственного духовенства. Некоторое время учился
в Киево-Могилянской академии, но оставил ее и отпра-
вился учиться монашеской жизни сначала в Молдавию,
а потом-на Святую Гору Афон, где и принял иноче-
ский постриг в 1750 году. В 1763 году преподобный
вернулся в Молдавию, а с 1779 г жил в Нямецком мо-
настыре. Вокруг него собрались иноки, пожелавшие про-
ходить послушание в соответствии с традициями древне-
го православного монашества. В Нямецком монастыре
преподобный Паисий создал своеобразную духовную
школу. Ученики его сыграли большую роль в возрож-
дении русского монашества. Умер преподобный в 1794 г.

Гурий. Гурий, Самон и Авив слывут в народе зуб-
ными целителями.
Суеверные люди думали, что с этого дня все нечистые
убегают с земли, боясь морозов и зимы. По их заме-
чаниям, зима приезжает на пегой кобыле и разгоняет
всех нечистых, говорили: «Гурий на пегой кобыле (грязь
и снег)». Считалось, что выпавший на «Гурия» снег уже
вплоть до весны не стает. Если в этот день была сля-
коть, то шутили: «Гурий, меси тесто». «В Гурьев день
зима с коня слезает, встает на ноги, кует седые морозы,
стелет по рекам, озерам ледяные мосты, сыплет из од-
ного рукава снег, а из другого- иней», «Следом за ма-
тушкой-зимой бегут метели, над мужиками потешаются,
бабам в уши дуют, велят печи затапливать пожарче».
Приметили: «Уж коли ляжет на Гурия снег, так лежать
ему до половодья»,
29 ноября (16 ноября)
День святого апостола и евангелиста Матфея.
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Матфей-святой апостол и евангелист, автор пер-
вого канонического евангелия. Ранее работал в должно-
сти мытаря (сборщика пошлин), самого унизительного
для иудеев положения. Затем входил в число двенадца-
ти апостолов. Сначала носил имя Левия, но впоследст-
вии назывался Матфей. В течение пятнадцати лет по
Вознесении Христа проповедовал в Иерусалиме, а затем
отправился с проповедью к другим народам-к эфио-
пам, персам. Он принял мученическую смерть. По пре-
данию, его «Евангелие» одно из древнейших по време-
ни написания- это вскоре по Вознесении Христа до
разрушения Иерусалима.

Матвей. Считали, что «На Матвея земля преет, на
Матвея земля потеет», потому что Матвей -время отте-
пели, правда, короткой. Если в день апостола Матфея
веют буйные ветры, то быть вьюгам и метелям на Свя-
той Руси до самого Николы зимнего (19 декабря). И
еще: «Худ Матвей, коли не употчевал гостей». «Бабушка
надвое сказала: либо дождик, либо снег, либо будет,
либо нет».

КАМНИ И ЦВЕТЫ НОЯБРЯ _

Согласно календарю счастливых камней, ноябрю сб-
ответствует топаз, тигровый глаз и цитрин. По календа-
рю счастливых цветов - хризантема.

Итак, амулетом ноября является топаз, что значит
огонь. Считали, что лучший топаз цвета золота: золо-
тисто-желтый, оранжевый, винно-желтый. .Но не все
топазы желтого цвета: бывают они прозрачные, бесцвет-
ные или розовые, голубоватые, зеленоватые, синеватые.
Топаз когда-то называли камнем придворных. Он был
амулетом для людей, отправлявшихся в дальний путь
с дипломатической миссией или по торговым делам.
Топаз-эмблема верности и истинной любви, этот ка-
мень как будто бы помогает снискать благоволение
правителей. Считали, что топаз излечивает раны, спо-
собствует исцелению от астмы, подагры, бессонницы и
эпилепсии.

Другие ноябрьские камни-переливчатый тигровый
глаз (он напоминает нам глаза хищника,цветом-жел-
товато-бурый, буровато-черный с золотистым отливом)
и цитрин: цветом-буровато-желтый, золотисто-жел-
тый, прозрачный.
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В ноябре Солнце вступит в зодиакальный знак
СТРЕЛЬЦА.

Стрелец (23 ноября-21 декабря). Знак Огня. Под
покровительством Юпитера.

ПРАЗДНИ КИ В НОЯБРЕ

КАЗАНСКАЯ, 4 ноября (22 октября). После покоре-
ния в 1552 году Иваном Грозным Казанского ханства
в Казани разнесся слух о чуде: при раскопке сгоревшего
дома была найдена в земле икона Божьей Матери с
младенцем на коленях.

Эту икону при огромном стечении народа перенесли
в храм и стали называть Казанской. В честь этой иконы,
благоговейно почитаемой по всей Руси, отмечается два
праздника в году: летний-21 июля (8 июля) в честь
вышеизложенных событий и осенний - 4 ноября (22 ок-
тября). Последний стали отмечать несколько позднее, в
1611 году, когда Минин и Пожарский организовали на-
родное ополчение для освобождения Москвы от ино-
странных захватчиков, тогда в стане ополченцев находи-
лась чудотворная Казанская икона Божьей Матери, так
как эта икона являлась покровительиицей русского во-
инства. После изгнания захватчиков в Москве был воз-
двигнут белокаменный Казанский собор. Икона Казан-
ской Божией Матери-воинская святыня, символ
освобождения Москвы и победы русского народа-в
1626 году была перенесена князем Дмитрием Михайло-
вичем Пожарским в этот новый храм ее имени, где она
и хранилась.

В 1636 году Казанский собор, выстроенный в озна-
менование победы над Смутным временем, горел, после
пожара был отреставрирован и вновь освящен. В 1811
году Казанскую чудотворную икону, обладающую особой
сверхъестественной силой, перевезли в Санкт-Петербург,
там для поклонения ей был построен Казанский собор.
Эта икона была и «бабьей заступницей, покровительни-
цей материнства, семейного благополучия». В годы
советской власти, в 1936 году, в Москве Казанский со-
бор был снесен.

Наступило новое время. 4 ноября 1990 года в празд-
ник иконы Казанской Божьей Матери на Красной пло-
щади в Москве было огорожено место; на нем - камень,
заложенный в основание снесенного ранее храма. Патри-
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архом Московским и всея Руси Алексием ІІ было освя-
щено место воссоздания Казанского собора. Здесь будет
выстроен новый храм.

Народ Казанскую праздновал широко: гулянья, пляс-
ки, веселье, песни под гармонь, пирушки, гаданья о
женихах. Крестьяне свои наблюдения об этом дне со-
хранили в поговорках, приметах, присказках: «До Ка-
занской-не зима, а с Казанской-не осень», «Коли
на Казанскую дождь пойдет и все луночки нальет, то и
зима пойдет (или: то и зиму приведет) ››, «Пошел бы на
Казанскую дождь, а то будет зима на дворе с сугроба-
ми», «Матушка Казанская необложную зиму ведет,
морозцам дорожку кажет», «Бывает на Казанскую с ут-
ра дождь дождит, а к вечеру снег кучами лежит»,
«Ранняя зима и об Казанской на санках ездит», «Сказы-
вали бабы, что на Казанскую в старые годы мужик на
печи замерз». «Казанские морозы железо не рвут, птицу
на лету не бьют, а за нос бабу хватают, мужика за уши
пощипывают». «Матушка Казанска спросит хворосту
вязанку». «Наряжали бабу из Захарьева села с блинами
становиться об Казанской на суд, а нашим бабам то и
на руку». И предупреждали: «На Казанскую добрые
люди вдаль не ездят».

Святые,
помогающие в болезнях

и других нуждах
Дар покаянных слез СВ. прп. Ефрем Сирии (28 Янв.)

Помогают в духовном пении и св. прп. Роман Сладкопевец
чтении (1 Окт.); св. прп. Иоанн Дама-

скин (4 Д.).
Низводят благословение на блгв. кн. Петр в иночестве Да-
встуцдение В брак , , вид и кн. Феврония, в иноче-

стве Евфросиния, Муромские
чудотворцы (25 Ин.)

рггдатель благословений и по- св. АРХННГЄЛ ВЗРЭХИИ-П (3 Н-1
Кровитель благочестивых се-
меиств
П " в. вмч. Евстафий ПлакидаРИ лишении и потере ДЄТЄИ Ё20 С); св. шт ксенофонт И

супруга его Мария (26 Янв.)
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Покровители чистоты и цело- св. мч. блгв. кн. Борис и
мудрия Глеб, во св. крещения Роман

и Давид (24 Ил.)
Покровитель немощных св. _прп. Антоний Великий

(17 Янв.)

С о к р а щ е н и я: Янв. - январь; Ф. - февраль; Мр. - март;
Апр. - апрель; М. - май; Ин. - июнь; Ил. - июль; Авг. - август;
С. - сентябрь; Окт. - октябрь; Н. - ноябрь; Д. - декабрь.

Все святые, молите Бога о нас!
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Зависимость крестьянина от природы заставила его
тщательно изучать окружающий мир и примечать зако-
номерности различных явлений, которые он изложил
ясно и кратко в пословицах и поговорках, так как, по
народным представлениям, «Без примет ходу нет».

Каковы же народные приметы осени и о чем инте-
ресном они нам поведают?
У деревьев прежде времени лист опадает-к долгой
зиме.
Поздний листопад -- к суровой и продолжительной зиме.
Поздний листопад - на тяжелый год.
Листопад проходит скоро - зима будет холодная.
Говорят: не от добра дерево лист роняет.
Если лист с дуба и березы упадет чисто-к легкому
году для людей и скота, а нечисто - к строгой, суровой
зиме.
Если осенью листья березы начнут желтеть с верхушки,
то будущая весна будет ранняя, а если снизу - то позд-
няя.
Лист хоть и пожелтел, но отпадает слабо- морозы на-
ступят не скоро.
Если в октябре лист березы опадает нечасто, жди су-
ровой зимы.
У дуба и осины самый поздний листопад.
Если листья, осыпаясь, ложатся лицевой стороной
вверх - к холодной зиме, изнанкой - к теплой зиме.
В лесу много рябины-осень будет дождливая, если же
мало - сухая.
Красна ягодами рябина - примета крепкой, снежной
зимы.
Большой урожай рябины - к морозу.
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Коли ива рано покрылась инеем (осенью), то будет
протяжная весна.
Много еловых шишек к урожаю хлеба.
Много еловых шишек к урожаю ярового; сосновых-
ячменя.
Урожай на орехи - урожай хлеба на будущий год.
Говорят: урожая на орехи двух лет сряду не бывает.
Гречиха плоха - овсу порост.
Коли грнбовно - так и хлебовно.
Урожай сморчков - к урожаю проса и гречи.
Появились опенки - лето кончилось.
Птицы дружно улетают- быть строгой зиме.
Поздний отлет птиц предвещает теплую зиму.
Осенью птицы летят низко-к холодной, высоко-к
теплой зиме.
Высоко птицы перелетные летят осенью, так снегу много
будет, а низко - так малы снега будут.
Птица хохлится к непогоде.
Лебедь летит - к снегу (в позднюю осень), а гусь -
к дождю (ранней осенью и весной).
Говорят: лебедь несет снег на носу.
Если журавли летят высоко, не спеша и «разговарива-
ют» - будет стоять хорошая осень. _
Гусь лапу поджимает- к стуже, полощется в воде- к
теплу, нос под крыло прячет - к ранней зиме.
Гуси летят, зимушку на хвосте тащат.
Чайки собираются на берегу и поднимают гвалт - к не-
настью.
Чайки много купаются - к ненастью.
Стрижи летают низко с криком-к дождто, к ветру.
Иволга кричит - к ненастью.
Грачи-зимовщики - к теплой зиме.
Свистит снегирь - скоро зима будет.
Петух ночью закукарекал - к ненастью.
Петух ночью поет не вовремя - к ненастью.
Куры кудахчут - к ненастью.
Куры начинают линять рано осенью-к теплой зиме.
Пчелы оставляют леток открытым - к теплой зиме.
Пчелы осенью плотнее леток воском залепляют - на
холодную зиму.
Появление комаров поздней осенью - к мягкой зиме.
Жуки жужжат - к ненастью.
Если муравьи увеличивают муравейники, жди холодной
зимы.
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В сентябре кроты роют землю в низинах- быть ветре-
ной, но мягкой зиме.
Если кроты с осени натаскивают в свои норы много
жнивья или соломы- зима предстоит холодная.
Мыши и кроты делают большие запасы-к суровой и
снежной зиме.
Если мыши во льну гнездо совьют, то в зиму большие
снега будут.
Если мыши отрывают норы на теплую сторону-зима
суровая.
Мыши развозились, мыши пищат - к голоду.
Мышь одолевает перед голодным годом.
Если белка линяет от головы к хвосту - на гнилозимье,
а от хвоста к голове - на прочную зиму.
Если в зайцах много жиру, то зима будет суровая.
Собака катается - к дождю и снегу.
Кошка стену дерет - к непогоде.
Кошка лижет хвост, прячет голову - к ненастью.
Перед теплом лошадь ложится, к морозу стоит.
Если скот ложится под кровлю - к ненастью, а на дво-
ре - к вёдру.
Свинья чешется - к теплу, а визжит (ревет) - к не-
настью.
Свинья расхрюкалась - к ненастью.
Осенью серенько утро, так жди красного денька.
Роса да туман живут по утрам.
Утренняя роса - добрая слеза: ею лес умывается, с
ночкой прощается.
Туман падает (не поднимается) - к вёдру, подымает-
ся - к ненастью.
Утром иней мечет жемчуга осенью - к вёдру.
В ноябре морозный иней на траве - к дождю.
Ночью иней выпадает - днем снега не будет.
Снег на морозную землю - к урожаю.
Облака идут против ветра - к снегу.
Облака черные и густые, которые целый день ходят по
небу, - к продолжительному дождю.
Беловатые облака во время дождя при сырой погоде-
к перемене погоды.
Облака в виде темной, сплошной массы- градовые. Они
бывают, когда в теплом воздухе вдруг появится холод-
ный ветер.
Есть особенные градовые облака, они с серым, пепель-
ным отблеском, неправильно пузырчатые, с разорван-
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ными краями. Град из них посыплется тогда, когда из
облаков опустится вниз остаток в виде виноградной
грозди и закаплет дождь.
Кольцо вокруг луны- к ветру.
Круты *рога месяца - к вёдру; пологи - к ненастью;
тусклый месяц - к мокрети; ясный - к суху; в синеве -
к дождю; в красне- к ветру; с ушами - к морозу.
Красноватый круг около луны, скоро пропадающий,-
к вёдру.
Два таких круга или один тусклый - к морозу; красный
круг - к ветру, перерванный - к снегу.

И еще:
Угли в костре тлеют ярко, дым стелется по земле -
к ненастью; угли быстро покрываются золой-к ясной
погоде.
Дрова в печи шипят, плохо загораются - к теплу.
Дым столбом-к вёдру, дым волоком-к ненастью,
Когда дым без ветру бьет к земле, то это к снегу, (летом
к дождю), а дым столбом - к вёдру.
Много паутины на «бабье лето››- к ясной осени, холод-
ной зиме.
Паутина стелется по растениям - к теплу.
Если луга опутаны тенетником, гуси гуляют стадами,
скворцы долго не отлетают, а зайцы долго не белеют,
то осень будет протяжная и ведренная.



И СНОВА - ЗИМА

Люблю я зиму с холодами,
Сугробы белые в полях.
И скрип морозный под санями,
И тишь, застывшую в лесах.
Люблю я ветра свист печальный
В печах заброшенных, пустых,
И чистый блеск на поле

дальнем -
Полотна тучек снеговых,
Что спят, как будто в колыбели,
В просторах пойменных лугов.
Мне любы сосны, любы ели
Под белой скатертью снегов...

Якуб Колас

Короткие дни, длинные ночи, редкое холодное солнце,
говорили: «Зимой и солнце сквозь слезы улыбается»,
«Не светит зимой солнце против летнего», «Солнце ле-
том греет, зимой морозит», «Зимой солнце, что вдовье
сердце».

Лютует стужа, зима копит, собирает в высокие воз-
душно-пышные сугробы серебристый снег-будущую
вешнюю влагу, чтобы потом напоить ею весенние поля -
«Зима не лето, в шубу одета», «Шубка зимой не шутка»,
так как «Зима -хранительница полей», «Зима без сне-
га да лето без дождя не бывают». «Пришла зима, не
отвертишься» и «В чужие края зиму не пошлешь»; мо-
роз бодрит, румянит щеки, не дает стоять на одном
месте-<<Зима лодыря морозит», «На морозе и старик
вприпрыжку бежит», а мы любуемся красой русской
зимы, хоть «Зимний денек-воробьиный скок». И еще
народ приметил: «В одну ночь зима не встает», «Зима
без трех подзимков не живет», «Зимой лЬд0М Не д0р0-
жат››, «Осень велика, зима долга», «Умножил (убил)
Бог лето мухами, а зиму морозами», «У зимы брюхо ве-
лико».

Богата зима приметами: зима лето строит, по зиме
ложится лето. Если был большой урожай-строгая зи-
ма будет. Зима метельная -лето бурное. Чем крепче зи-
ма, тем скорее весна.
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лм КАБРЬ
Поля без стад, леса унылы,
На скудных листьев, на травы.
Не узнаю растущей силы
В алмазных призраках листвы.
Как будто в сизом клубе дыма
Из царства элаков волей фей
Перенеслась непостижимо
Мы в царство горных хрусталей.

А. Фет
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Слово «декабрь» - от латинского числительного «де-
цем››-десятый, в старой русской жизни декабрь был
десятым месяцем, а с Х\/ века - четвертым. С 1700 года
его считают двенадцатым.

І-Іаши предки на Руси его называли студеный,
студень, стужайло, холодень.

Затихли капели предзимья, и водворилась торжест-
венная тишина зимнего покоя: первый мороз, зима вста-
ет на ноги, сыплет снег, а иней на солнце серебристым
становится. Появляются первые белые тропы, а если
декабрьским утром посмотреть на лес, он кудрями кур-
жака йскрится. Куржак туманом рождается, а лес им
зимою и умывается, поэтому зимний лес так красив-
«Зимушка-красавица от души старается», говорили:
«У зимы изо льда корона, из инея-перстенек, снегом
нйзан поясок».

Прозвал народ декабрь-лютовей, лютень: лю-
тует матушка-зима, «С декабря прирост света начина-
ется, а с ним и люти прибавляется», ледостав и
ледостой, заледки и рекостав-замерзают
озера и реки. «В декабре зима стелет белые холсты, а
мороз через реки наводит мосты». Декабрь, по народно-
му календарю, годопроводец-«Году конец, зиме
начало», «Декабрь год кончает, зиму начинает», де-
кабрь-темная ночь года, день с воробьиный коготок,
первый месяц русской зимы, к тому же декабрь-сне-
гириная пора: появляются зимние гости -- снегири и
свиристели.

В декабре солнце на лето, зима на мороз поворачи-
вают. Зима в трех месяцах владыка: декабрь, январь и
февраль издревле считались на русской земле <<волчьим
временем»: представляли зиму в образе волка, который
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нападает на мир и мертвит его своими острыми зуба-
ми - холодами.

А народ приметил: <<Стужайло на всю зиму землю
студит, саням ход дает», «Декабрь глаз снегами тешит,
да ухо морозом рвет», «В декабре метель дорогу перей-
мет», «Декабрь и замостит, и загвоздит, и саням ход
даст».

Морозы в декабре: введенские, никольские.
І ступень-с 1 по 8 декабря- переход от поздней

осени к предзимью.
ІІ ступень-с 9 по 16 декабря-время первых за-

метных декабрьских морозов ночью, днем около 0°
ІІІ ступень-с 17 по 23 декабря--время самых

сильных декабрьских морозов.
І\/ ступень -- конец предзимья, «неустойчивая зима».
Декабрю положено до четырех оттепелей. Раз в де-

сять лет декабрь теплым бывает даже снег сгоняет.
Богат декабрь и народными приметами. Если ветры

очень часто задувают в декабре, то и в марте, и в ап-
реле слякоть будет во дворе. Сухой декабрь--значит,
быть сухими весне и лету. Декабрь теплый и сырой-
к затяжной зиме и поздней холодной весне. Если пер-
вый снег в декабре плотный, мокрый и тяжелый -ожи-
дается влажное лето, а если сухой, легкий - сухое лето'.
Декабрь снежный и холодный - будет год плодородный.
Коли в декабре снег привалит вплотную к заборам-
плохое будет лето; коли же остается промежуток - уро-
жайное. Если в декабре большой иней, бугры снега,
глубоко промерзшая земля - то это к урожаю.
І декабря (18«ноября)
День мучеников Платона и Романа.

Платон и Роман. Говорили: «Платон и Роман
кажут зиму нам», потому что «Каков Платон и Роман -
такова и зима» или «Каков день случится, такова и зи-
ма-зимница». Приметили: «Коли на мучеников Платона
и Романа день теплый, то и зима будет теплая», «Гляди
зиму с Платона и Романа, чтобы похвалить ее на ма-
сленицу», «Если случится в течение дня перемена, то
сколько раз последует она, стольким же переменам
подвергнется и зима». Кроме того, считали, что если
1 декабря погода хорошая, то будет погожая и ранняя
весна.
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3 декабря ( 20 ноября)
День преподобного Григория, святого Прокла.

Прокл. Заметили: «Коли 3 декабря снег шел, то
3 июня пойдет дождь». По народному поверью, <<Прок-
лы-проклинали нечисть под землей, чтобы не выхо-
дила».
4 декабря (21 ноября)
Введение во храм пресвятой Богородицы.

Родителями Марии были праведные Иоаким и Анна,
до глубокой старости они были бездетны. Бог послал
им единственного ребенка, и они дали обет посвятить
его Богу.

По церковному преданию, с трех лет Мария воспи-
тывалась при Иерусалимском храме. Достигнув совер-
шеннолетия, она дала обет навсегда остаться девствен-
ницей. Тогда ее обручили с шестидесятилетним старцем,
праведным Иосифом, и Мария, оставив Иерусалим, пе-
реселилась в Назарет, в дом Иосифа.

Введение Марии во храм состоялось, когда ей испол-
нилось три года, первосвященник ввел ее во «Святая
Святых».

Введение. Народ приметил, что в это время бы-
вают морозы: «Введение накладывает на воду ледение»,
«На Введение - толстое леденье», «Введение пришло -
зиму привело», «Введенские морозы зиму на ум настав-
ляют», «До Введения если снег выпадет, то растает»,
«После Введения если снег пойдет, то ляжет зима»,
«Введенские морозы рукавицы на мужика надели, стужу
установили, зиму на ум наставили». Но когда на Введе-
ние оттепель, то говорили: «Введение ломает леденье»,
«Введенские морозы обычно зимы не ставят» и подмеча-
ли: «Если со Введения ляжет глубокая зима--готовь
»глубокие закрома: будет богатый урожай хлебов», «Во
Введение мороз-все праздники морозны, тепло-все
праздники теплы».

На Введение делались пробные выезды на санях,
право начинать эти гулянья отводилось молодоженам.
Обряд назывался «казать молодую». В этот день откры-
вались Введенские ярмарки, торги.
5 декабря (22 ноября)
День апостола Филимона, святого Михаила.

Михаил Ярославович, князь Тверской и великий
князь Владимирский, родился в 1272 году, вел долго-
338



летнюю борьбу за великокняжеский стол с Юрием, кня-
зем Московским. Михаил разбил войско Юрия, вторг-
шегося в тверские земли. В плен попала и умерла в
Твери сестра татарского хана Кончака, жена князя
Юрия, скончалась внезапно; князь Юрий Данилович об-
винил святого Михаила перед ханом Узбеком в отравле-
нии ханскои сестры.

Чтобы не допустить нашествия татар на Тверь, Миха-
ил поехал в Орду и отдался на суд. Месяц его, зако-
ванного в колодки, возили по степи. Отправляясь в Ор-
ду, он знал, что ему вряд ли суждено вернуться домой,
и сознательно принес себя в жертву, спасая тверичей и
всю Русь от нового татарского разорения. Святой князь
Михаил с христианской кротостью принял мучительную
смерть от руки убийц.

22 ноября 1318 года он молился. Когда он произнес
слова: «Кто даст мне крыле, яко голубине, и полечу, и
почию», в шатер ворвались убийцы и зарезали князя.

Ф и л и м о н , П р о к о п. Считалось, что именно с это-
го дня устанавливается хороший санный путь, говорили:
«Коли на Филимона снег пал, то и след стал-»ї, «Пришел
Прокоп - разрыл сугроб, по снегу ступает- дорогу ко-
пает». В это время поселяне обычно выходили расстав-
лять вехи вдоль дорог, чтобы путь указать проезжим.
На Филимона варили общественное пиво, устраивали
мужские братчины.
6 декабря (23 ноября)
День святого князя Александра Невского, святого
Митрофана, епископа Воронежского.

Митрофан. Говорили: «Если 6 декабря моросил
снег, и ветер с севера, то 6 июня будет ветер с севера и
дождь побрызгает».
7 декабря (24 ноября)
День великомученицы Екатерины и мученицы Августы.

Екатерина - святая великомученица родом из Алек-
сандрии, мученическую кончину ее относят к 307 году.
Известия о праздновании памяти ее и о ее мощах не
старше УІІІ века, когда мощи ее были открыты еги-
петскими христианами и перенесены в монастырь на
Синайской горе. Монастырь этот привлекал много па-
ломников, и почитание святой распространялось сначала
в восточной церкви, а потом перешло и на Запад.
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Орден Екатерины святой великомученицы, или орден
Освобождения--дамский орден, учрежден Петром Ве-
ликим 24 ноября 1714 года.

Екатерина. Катерина-санница. День Ека-
терины-<<женодавицы». Катеринин день. Екатерина -
эпокровительница брака и невест. Екатерининское гу-
лянье. Первое катание на санях. Усиление морозов, с
7-10 декабря устанавливаются зимние пути--санные
пути-дороги, начинались зимние катания, говорили:
-<<Молодая зима с гор на санках катается», «Катеринин
день пришел -катанье привел», «С Катерин зима дой-
мет, не мытьем, так катаньем, не голодом, так холодом»,
«Катерина на санях катит к Зимнему Егорию в гости»
(9 декабря).

В этот день устраивались гонки на санях, а где бы-
ла осенняя свадьба, сходились все родные смотреть, как
поедут новобрачные. За молодыми снаряжался длинный
поезд всех родных и близких: «Звону много--веселей
дорога», «І-Іа Катерину катайся, не завязнешь». Девицы
в этот день гадали: «На Екатеринин день и на Андрея
гадают», а лучше «Вечер под Екатерину-время во-
рожбы», поэтому «Девушки перед сном кладут под по-
душку кусок хлеба и загадывают: какой будет суже-
ный», так как «Без солнышка нельзя пробыть, без ми-
лого нельзя прожить», «Не спится, не лежится, все про
милого грустится», а «У невесты женихов сто один, а
достанется один». С Екатерины мужики нередко ухо-
дили в извоз.
8 декабря (25 ноября)
День священномучеников Климента и Петра.

Кл и м ент. Климентьев день: зима клин клином вы-
шибает. В ригах продолжал,и молотить хлеб, а женщины
садились поближе к оконцам с веретеном и прялкой,
так как от снега становилось светлее в горницах.
9 декабря (26 ноября)
День преподобного Алипия, святого Иннокентия,
епископа Иркутского. Освящение храма Георгия.

Георгий Победоносец, Егорий (Юр ий)
осенний , холодный. Юрьев день. Легенда при-
писывает Георгию победу над змеем. Возле города было
болото, в котором поселилось чудовище: ему давали на
съедение юношей и девушек. Когда очередь дошла до
дочери правителя города, Георгий вступился за нее. Он
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обратился с молитвой к Богу, по воле Господа обесси-
левший змей сам падает к ногам Георгия. Подвиг Геор-
гия запечатлен на множестве икон, а с ХІ\ї века изобра-
жение Георгия на коне становится эмблемой Москвы,
затем входит в герб нашей столицы, а затем - в состав
государственного герба Российской империи.

І/Ізданные в 1497 и 1500 году новые судебники огра-
ничивали уход крестьян от своих господ. Только окон-
чив полевые работы, крестьянин мог уйти от своего гос-
подина, то есть перейти от одного помещика к другому.
Это происходило в течение двух недель: одна неделя до
Юрьева дня и неделя после него. Переходы совершались
после предварительного объявления помещику и при
свидетелях, семь дней назначались для объявлений и
сделок и семь дней для сборов.

Об этом дне сохранилось много поговорок: «Мужик
не тумак, знает, когда живет Юрьев день», «Мужик
болит и сохнет по Юрьев день», «На чью долю потянет
поле, то скажет Юрьев день», «Крепки ряды Юрьевым
днем», «Позывал дьяк мужика судиться на Юрьев день,
а мужик был таков», «Наряжалась баба на Юрьев день
погулять с барского двора». Так было до Х\/І века, ког-
да безземельные крестьяне могли свободно переходить
от одного землевладельца к другому.

В 1592 году Борис Годунов отменил право перехода
крестьян к другому владельцу земли, закрепив их на-
вечно за боярами, вотчинниками.

Царь Борис Феодорович первый остановил бродяж-
ничество крестьян и укрепил их за владельцами. Царь
Василий Иоаннович Шуйский указом 1607 года, 9 мар-
та, решительно запретил крестьянские переходы. Царь
Михаил Феодорович «введением Писцовых книг и все-
общей переписью определил права помещичьи и оста-
вил крестьян навсегда при земле владельца. Отсюда и
пошли пословицы: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!»',
«Дожидайся Юрьева дня, когда рак свистнет», «Зарекал-
ся мужик на Юрьев день радеть о боярском добре».

Говорили: «І-Іа Егория осеннего змеи-именниницы»,
поэтому в народных представлениях Егорий-змееборец
наделен способностью отвращать змей от человека и
домашних животных, так как «Змеи в Егорьев день ни
грешных, ни святых не оставляют».

К Егорьеву дню обивали двери войлоком или рого-
жами, конопатили окна и погреба.
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Считали: «Егорий зимний-охранитель скота, пове-
литель волков», «С Егория медведь в берлоге крепко
засыпает, а волки жмутся к деревенским задворкам»,
начинают ходить за добычей, но «Что у волка в зубах,
то Егорий дал».

Были и приметы: «В Юрьев день ходили слу-
шать воду в колодцах: коли тихо, не волнуется, зима
будет теплая, послышатся звуки-ожидай сильных
вьюг и морозов», «Если до Егорьева дня бывает иней,
то сев овсов в будущем году окончится до Егорьева
дня».
12 декабря (29 ноября)
День мученика Парамона.

Парамон. Приметили: «Утро красное-быть де-
кабрю ясным», <<На Парамона снег-быть метелям до
Николы (19 декабря)››, «Коли заснежит долы, то про-
вьет еще семь дней», «Снежные хлопья стали крупными,
значит, жди оттепели», «Коли поле зимой гладко, и
в сусеке будет гладко», так как «Снег земледельцам
серебра краше».
13 декабря (30 ноября)
День святого апостола Андрея Первозванного.

Андрей-святой апостол Иисуса Христа, он был
одним из учеников Иоанна Крестителя, был призван на
Иордане Иисусом. В греческом предании он носит имя
«Первозванного». По Святому Евангелию, он со своим
братом Петром и двумя сыновьями Заведея был в числе
ближайших Христовых учеников. По церковному пре-
данию, Андрей вместе со своим братом проповедовал
христианство скифам. По сказанию русских летописей,
проповедовал в Древней Руси, был около Киева, где
водрузил. крест, доходил до Новгорода. По позднейше-
му сказанию, Андрей был апостолом в Константинополе,
где он посвятил первого епископа Стахия. Есть преда-
ние о том, что он был пригвожден к кресту, поперечные
брусья которого были вделаны наискось (Андреевский
крест). В России и Шотландии был учрежден в честь него
Андреевский орден.

Андрей Первозванный. На Андрея вторично
(первый раз на Юрьев день) наслушивают воду в ре-
ках, озерах подо льдом, а также в колодцах: «Коли не
волнуется, тихая вода-будет ровная зима, а шумная
вода-стужа да бураны», и в колодцах «Коль тихо в
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колодце на дне-быть теплой зиме, а послышатся
странные звуки - на холода и вьюги-злюки, бури, мете-
ли, беды».

Предшествующая этому дню ночь носит у народа на-
звание Андреева вечера или Андреевой ночи, в которую,
по народному поверью, молодым девушкам и парням
является образ суженых; для этого, ложась спать, кла-
дут кусочек хлеба под подушку, приговаривая: «Суже-
ное-ряженое, приходи ко мне кушать». Уверяли, что за-
гадавшие видят во сне своих суженых.

Андрею Первозванному молятся девушки о дарова-
нии хороших женихов.
14 декабря (1 декабря)
День пророка Наума, священномученицы Анании,
святого Филарета.

Наум (от слова «ум»), Наум-грамотник:
«Пророк Наум наставляет на ум», «Батюшка Наум, на-
веди меня на ум».

На день Наума отдавали в учение детей, условлива-
лись с приходским дьячком или другим лицом. Учитель
являлся в назначенное время в дом родителей, где его
встречали с почетом и ласковым словом. Отец, держа
за руку сына, передавал его учителю с просьбами на-
учить уму-разуму, а за леность наказывать побоями,
мать же должна была в это время плакать. На другой
день ученика отправляли к учителю с азбукой и указ-
кой, а мать с сыном передавала подарок для учителя,
который обычно состоял из домашних птиц.

Крестьяне считали, что «Умная голова сто голов кор-
мит, а худая и себя не прокормит», «Кто грамоте горазд,
тому не пропасть», «Корень учения горек, да плод сла-
док››, «Красна птица перьем, а человек учением», «Учи
сына, пока поперек лавки лежит, а как вдоль ляжет-
тогда поздно учить», «Чему смолоду не научился, того
и под старость не будешь знать» и все-таки «Век живи -
век учись», так как «Голова без ума, что фонарь без
свечи», «Не учась и лаптя не сплетешь».

И еще считали: «Если учишь по книге, то, окончив,
должен ее закрыть, в противном случае все позабу-
дешь».
15 декабря (2 декабря)
День пророка Аввакума. Преподобного Афанасия,
затворника Печерского.
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Аввакум. Говорили: «В декабре зима стелет бе-
лые холсты, а мороз через реки наводит мосты», «Земля
каменеет, речка стынет». Верили в примету: «Если в
середине декабря много снега, будет богатый урожай
трав летом».
17 декабря (4 декабря)
День святой великомученицы Варвары, преподобного
Иоанна Дамаскина.

Варвара-святая дева-великомученица, родилась в
Никомедии во время царствования Максимиана, един-
ственная дочь богатого Диоскура, ревностного язычника,
крестилась в отсутствие отца, за что отец долго сам
терзал ее, а потом представил игемону, от которого она
перенесла страшные мучения.

В 240 году отец святую Варвару умертвил собствен-
норучно.

Преподобный Иоанн. Дамаскин-святой, родился в
Дамаске в конце \7ІІ 'века или в начале \/ІІІ века,
опровергал иконоборцев, за что подвергался гонениям,
умер в 780 году в монастыре, раздав все имущество бед-
ным. Он оставил много богословских и философских
сочинений.

Варвара. Варваринские морозы, холод--<<Снего-
вица-зима не носит тепла», «Декабрь заледки, пора
замерзания рек».

Все тепло да тепло, погоди, придет Варвара, «завар-
варят» и морозцы, говорили: «Трещит Варюха: береги
нос да ухо», «На Варвару зима дорогу заварварит (за-
варит)››, «Варвара мосты мостит» и добавляли: <<Вар-
вара мосты мостит, Савва (18 декабря) гвозди острит,
Никола (19 декабря) прибивает», или «Варвара мостит,
Савва стелет, Никола гвоздит», или «Варвара заварит,
Савва засалит, Никола закует».

А мужик с плеткою приговаривал, когда жена его за
многими праздниками осталась без рубахи: <<Просавви-
лась, проварвариласьі» По народным наблюдениям,
«Лед на Волге не становится в светлую ночь (в полно-
лунье)››. Еще не пришло время солнцеворота, но
поселяне торопили это время, говоря: «Святая Варвара
ночи урвала», «Варвара ночи украла, дня притачала».
18 декабря (5 декабря)
День преподобного Саввы Освященного.

Савва Освященный, родом каппадокиец, с восьми
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лет живший в монастыре под руководством Евфимия Ве-
ликого и Феоктиста, потом жил уединенно в пустыне
близ Иордана, где в 484 году основал монастырь, впо-
следствии знаменитый под именем лавры Саввы Освя-
щенного. Лавра была одним из центров православия на
Востоке, давая и материальную помощь, и возможное
образование окрестному бедному населению из право-
славных. Он оставил «Богослужебный устав». известный
также под именем Иерусалимского.

С а в в а. Савва продолжает Варварину работу: <<Вар-
вара мостит, Савва стелет». В этот день поселяне гово-
рили: «На день святого Саввы зима реки засалит» или
«Савва путь засалит», становится холоднее - «Савва
стелет, Савва гвозди острит», «На день святого Саввы
зима гвозди вострит». И еще: «На Савву нельзя ругать-
ся тому хозяину, у которого есть лошадь».
19 декабря (6 декабря)
День святого Николая, Мирликийского чудотворца
(из города Миры в Ликии).

Николай - великий христианский святой, прославив-
шийся чудотворениями при жизни и смерти, чтимый по-
всеместно в христианстве. Известно его чудесное избра-
ние на епископство мирликийское, его исповедничест-
во при Диоклетиане за разорение языческих капищ, его
присутствие на первом Вселенском Соборе, его заступни-
чество за трех мужей в Мирах, его явление святому
Константину в Константинополе и другие чудеса, совер-
шаемые им. Торжественно празднуется день преставле-
ния святого Николая 19 декабря (6 декабря) как'в Рос-
сии, так и в различных странах Западной Европы.

Для народа Никола -второй после Бога заступник.
Покровитель земледелия и скотоводства, хозяин земных
вод, милостивый святой, заступник от всех бед и не-
счастий.

Никола Чудотворец, Микола зимн и й,
х о л од н ы й. Волчий сват, маковый закат. В редкий год
на Руси в этот день не бывает морозов, говорили: «На
Студеного Николу снегу навалит гору», «Подошел бы
Николин день, будет и зима на санках».

Никола-зимний и первые морозы никольские. «На
день святого Николая зима с гвоздем ходит», «Зима
силу набирает, солнце на весну поворачивает», <<Подо-
шел бы Николин день, Никола загвоздит, что Егорий
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намостит», но «Хвали зиму после І-Іиколина дня», так
как «Провезли зиму на санках до Николы, вот тебе и
оттепель».

Есть два Николы: один травный (22 мая), другой мо-
розный (зимний): «Никола зимний лошадь на двор за-
гонит, Никола вешний лошадь откормит», «Какой день в
Николу зимнего, такой и в Николу летнего». «Сколько
дает Николин день снегу, столько будет травы на Ни-
колу вешнего», «Благому чудотворцу Николаю два
праздника в году, а Касьяну немилостивому (29 февра-
ля) один в четыре года».

Николин день-гостевой праздник: «В Николин
день во всяком доме пиво», «Красна Никольщина пивом
и пирогами», «Звали бабы Никольских ребят брагу ва-
рить, а того бабы не ведали, что ребяты только брагу
пьют», «Веселилась Маланья на Николин день, что мир-
скую бражку пьют, а того Маланья не ведает, что за
тохмелье мужиков бьют», «На Никольщину едут мужи-
ки с поглядкой, а после Никольщины валяются под лав-
кой», «Знать мужика, что Никольщину справлял, что на
голове шапка не держится», «На Никольщину зови дру-
га, зови и ворога, оба будут друзья», «Горевал мужик
по Никольщине, зачем она не целый век живет», «Ни-
кольщина не ходит с поклоном на барский двор», «Для
кума Никольщина бражку варит, для кумы пироги пе-
чет», «До Николы крепись, хоть разопнись, с Н'иколы
живи не тужи».

Никольский торг-всему указ: «У доброго мужика
и на Никольщину торг стоит», «Городская Никольщина
на санках по улицам бежит, а деревенская в избе сидит,
да бражку пьет, не ведая, что Іїикольскую брагу пьют,
а за Никольское похмелье бьют».

А народ решил: «Всем богам по сапогам, а Николе
боле, что ходит боле».

Были и приметы на Николин день: «Коли зима на
Николин день след заметает, то дороге не стоять», «Ко-
ли на Михайлов день (21 ноября) закует, то на Николу
раскует», «Иней на Николу--к урожаю. Перед Нико-
лой иней-овсы хороши будут». «Николин день--на-
чало зимнего сватовства. Служат молебны те, кто ду-
мает женить или жениться».

Старшее поколение предостерегало молодежь: <<Хо-
рошую невесту и на печи найдут», «Не заламывай ря-
бинку не вызревшу; не сватай девку, не вызнавши». «Не
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кайся, рано вставши; кайся рано женившись», «Один же-
нился -свет увидел, другой женился -с головой про-
пал», «Доброю женою и муж честен».
20 декабря (7 декабря)
День святого Амвросия, епископа Медиоланского.
Преподобного Иоанна, постника Печерского.

А м в р ос и й. Этот день как бы подводил черту под
праздники уходящего года, поэтому говорили: <<Амвро-
сий праздники отбросил».
22 декабря (9 декабря)
День зачатия святой Анны.

Святая Анна, по преданию, жена святого Иоахима и
мать Девы Марии, которую она родила после двадцати-
летнего бесплодия. О почитании ее впервые упоминает-
ся в І\/ веке, но в \7ІІІ веке оно уже делается почти все-
общим. Полагают, что останки ее были в 710 году пере-
везены из Палестины в Константинополь.

Анна, Стеф ан. Анна зимняя. День зимнего солн-
цестояния-начало зимы, приметили: «На зачатие свя-
той Анны осень кончается, зима начинается». Этот день
отмечался беременными женщинами и пчеловодами. Бе-
ременным запрещалось в течение суток приниматься за
какую-либо существенную работу. В этот день для бере-
менных женщин был пост-<<На зачатие святой Анны
беременным бабам пост».

Замечали, что «В этот день волки стадятся, а разбе-
гаются после выстрелов на святое Крещение», волки в
стаях были особенно опасны. Приметили: «Опока на
деревьях - к урожаю».
25 декабря (12 декабря)
День преподобного Спиридона, епископа
Тримифийского.
Западное Европейское Рождество. Рождество Христо-
во -- один из главных праздников в честь рождения
Христа. Во многих странах мира он празднуется 25 де-
кабря. Временное несовпадение праздника Рождества
Христова связано с тем, что ряд церквей (русская, бол-
гарская, сербская и дРУгие православные церкви) поль-
зуются юлианским календарем, в котором 25 декабря
соответствует 7 января григорианского календаря.

Спиридон-поворот, Спиридон-солнцево-
рот. Говорили, что с этого дня солнце поворачивает на
лето, а зима на мороз, этот день называли <<солнце-
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воротом, солоноворотом, поворотником, поворотом»,-
«Со Спиридония-солнцеворота солнце на лето, зима на
мороз поворачивают», «С солнцеворота метели должны
брать разворот», «На Спиридона хоть на воробьиный
скок, да прибудет денек», но «К-ак день прибавляется,
на земле воздух холодеет», «В самый короткий день-
спиридоньевские морозы».

В народных поверьях есть предание о солнце и зиме.
Солнце будто с этого дня наряжается в праздничный са-
рафан и кокошник- «Снова красное солнышко на Спи-
ридона прирядится и просветлеет, и коровка на нем бо-
чок себе нагреет››, но солнце садится в телегу и едет в
теплые страны. Зима ходит с сего же дня в медвежьей
шкуре, стучится по крышам и будит баб ночью топить
печи.

Если зима ходит по полю, то за ней вереницами хо-
дят метели и просят дела. Если ходит по лесу, то сып-
лет из рукава иней. Если по реке идет, то под следом
своим кует воду в три аршина.

Существует и такое поверье, что на солоновороты
медведь ворочается в берлоге с одного бока на другой,
и шутили: «Медведь и не умывается, да здоров живет».
Давалась и рекомендация: «В день солнцеворота, пово-
рота начинай кур кормить гречихой, чтобы раньше за-
неслись».

Были и приметы на этот день: «Если на Спиридона
светло, чистоновогодье простоит морозным, ясным; если
хмуро и на деревьях повиснет иней _ теплым и пасмур-
ным», «Отколе ветер на солноворота, отколе будет
стоять до сорока мучеников (до весеннего равноденст-
вия)».

В период солнцеворота жгли костры в честь солнца,
а утром громко выкрикивали: «Солнышко, повернись!
Красное, разожгись! Красное солнышко, в дорогу выез-
жай». С гор скатывали колесо, сжигали его у проруби.
26 декабря (13 декабря)
День мучеников Евстратия, Авксентия, преподобного
Мардария, затворника Печерского.

Евстрат. Говорили: «Мученик Евстрат солнышку
рад».

С Евстрата наблюдали за погодой в течение двенад-
цати суток до 7 января, якобы каждый день показывает
погоду одного месяца следующего года: какая погода 26
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декабря, такой будет январь месяц, 27 декабря-фев-
раль, 28 декабря-март и так далее, а 6 января указы-
вает на погоду декабря нового года.
29 декабря (16 декабря)
День пророка Аггея, блаженной царицы Феофании.

Аггей. Люди замечали, если на этот день будет на
деревьях иней, то святки будут теплыми, поэтому про-
сили: «Аггей-иней сей», но «Коли на Аггея сильный
мороз, то он простоит до Крещения».
30 декабря (17 декабря)
День пророка Даниила, трех отроков - Анания, Азария,
Мисаила.

По библейскому преданию, Вавилонский царь Наву-
ходоносор был язычником и приказал как-то возвести
золотого истукана высотой в шестьдесят локтей. После
этого собрал всех своих вельмож, приближенных и под-
данных и повелел им поклониться новому золотому идо-
лу. Как только раздались звуки труб, флейт, свирелей,
арф - все пали ниц перед истуканом и воздали ему бо-
жеские почести. И только Ананий, Азарий и Мисаил-
юноши-христиане не пожелали поклониться идолу и
стояли прямо. Разгневанный Навуходоносор приказал
бросить их в горящую печь, которую растопила в семь
раз жарче, чем обычно. Отроков ввели в раскаленную
пасть печи, но огонь не коснулся их, ибо они находились
под покровительством ангела. Юноши вышли из огня
живые и невредимые. Восхищенный преданностью вере
и мужеством этих молодых людей и пораженный свер-
шившимся чудом, Навуходоносор приказал воз`вести их
на высшие государственные должности и запретил отны-
не под страхом смерти кому бы то ни было хулить
христианского Бога.

Даниил. Ананий, Азарий, Мисиаил. Приме-
тили: «Коли иней в этот день, тепло будет через неде-
лю». А если «В декабре метели-будут пчелы хорошо
роиться». Декабрь-месяц старое горе кончает, новому
году новым счастьем дорожку стелет: «Новая година,
будь деловита, из радостей сшита, добром покрыта, го-
рем не разбита».

«Новый год-к весне поворот». Декабрь венчает
календарь. Подошел к концу старый год, а в снежных
вихрях мчится грядущий Новый год.

И чтобы благополучие сопутствовало в Новом году,
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желательно вспомнить заветы христианской древней
мудрости, ибо они идентичны мирским общечеловече-
ским культурным ценностям: «Любите людей, желайте
им добра и счастья», «Любите врагов ваших, благотво-
рите ненавидящих вас...». Старайтесь простить обиды,
нанесенные вам, «прощайте и прощены будете», ибо
злое чувство рождается мгновенно, а доброго приходит-
ся дожидаться.

А также «будьте милосердны», знайте: «давать лучше,
чем брать»--это доставляет больше радости, и, пожа-
луйста, «не делай другому того, чего не хочешь, чтобы
сделали тебе». Задумайтесь и над такими заветами: «не
судите, да не судимы будете», и еще: «кто хочет судить-
ся с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю
одежду», ибо не обеднеете, а возвыситесь, так как «кто
унижает себя, тот возвысится», а «кто возвышает себя,
тот унижен».

Интересен еще один древний завет: «не заботьтесь
о завтрашнем дне ибо завтрашний сам будет заботиться
о своем: довольно для каждого дня своей заботы». Если
все будут исполнять эти мудрые древние христианские
заветы, значит, жить всем в мире, любви, спокойствия,
и счастье обязательно придет в каждый дом, ибо в
Евангелия сказано: «какие ценности исповедуешь -
тем и будешь и мучиться, и радоваться».

КАМНИ И ЦВЕТЫ ДЕКАБРЯ

Согласно календарю счастливых цветов первому ме-
сяцу зимы соответствует н а р ци сс.

Декабрь -месяц снегов и морозов; цвета его кам-
ней напоминают снег в лучах заходящего солнца. Это
нежно-голубой топаз, зеленовато-голубой циркон и го-
лубовато-лазурная бирюза. Название камня бирюза
происходит от персидского слова <<фируза››-<<побед0-
носный», «приносящий счастье».

Бирюзу называли «небесным камнем». На Востоке
существовал обычай, согласно которому в колыбель к
новорожденной девочке клали бирюзу, которую она в
день своей свадьбы должна была подарить супругу.
В ХІХ веке правилам хорошего тона соответствовало,
чтобы украшения из бирюзы носили девицы моложе
двадцати лет. Бирюза во все века считалась талисма-
ном, помогающим в сердечных делах. В средние века
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женщины для того, чтобы вызвать взаимное чувство, в
одежду избранника незаметно зашивали кусочек бирю-
зы. Но век этого камня не превышает 30 лет, он зеленеет
и блекнет.

Циркон-редкий драгоценный прозрачный камень,
его называли младшим братом алмаза. Считали, что он
якобы улучшал умственные способности, возбуждал
стремление к наукам, укреплял память, повышал сооб-
разительность. Цирконы голубоватой окраски являлись
талисманами путешественников.

22 декабря Солнце вступит в зодиакальный знак
КОЗЕРОГА.

Козерог (22 декабря - 20 января). Знак Земли. Под
покровительством Сатурна.

ПРАЗДНИКИ В ДЕКАБРЕ
вввдвнив во храм пгвсвятоп вогогодицы

Празднуется 4 декабря (21 ноября по старому стилю).
Праздник об этом событии принадлежит к числу

двунадесятых и совершается Православною церковью
ежегодно.

Это событие из раннего детства Пресвятой Девы
Марии. Ее родители, праведные Иоаким и Анна, до глу-
бокой старости были бездетны; получив высшее обето-
вание о рождении дитяти, они дали обет посвятить его
Богу.

Посвящение Богу состояло во введении посвящаемо-
го во храм Иерусалимский, где совершался обряд, точно-
определенный законом. Иоаким и Анна исполнили дан-
ное Богу обещание- посвятили Марию Богу. Введение-
во храм состоялось в торжественной обстановке, когда
Марии исполнилось три года. Иоаким и Анна собрали
своих родственников и знакомых, одели святую Марию
в лучшие одежды и с пением священных песен и с заж-
женными свечами в руках отвели ее во храм в городе
Иерусалиме. Во храм вела лестница о пятнадцати
довольно больших ступеней. _

Когда родители с Марией приблизились ко храму,
навстречу им вышли служившие в нем священники и
сам первосвященник, по преданию, им был Захария,
отец Иоанна Предтечи. Поставив свою дочь-малютку на
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первую ступень храма, мать сказала ей: «Иди к Тому,
Кто даровал мне тебя». Трехлетняя Мария, никем не
поддерживаемая, к удивлению всех присутствовавших,
самостоятельно, с помощью укреплявшей ее невидимой
силы Божией, прошла пятнадцать ступеней церковного
крыльца и остановилась только на верхней ступени, где
'была принята первосвященником, который ввел ее в са-
мое святое место во храме-<<Святая Святых».

После сего святая Дева Мария осталась жить при
храме, ей было дано помещение в одном из зданий, при-
мыкавших к храму, там она и воспитывалась до четыр-
надцатилетнего возраста, считавшегося по закону совер-
шеннолетием, под надзором живших там старушек,
которые полностью посвятили =себя служению Богу,
занимались молитвою, чтением священных книг и раз-
ными рукодельями.

На пятнадцатом году она должна была оставить
храм, возвратиться в дом родителей и выйти замуж.
Родителей ее уже не было в живых. Мария по любви
служению Богу, достигнув совершеннолетия, дала обет
навсегда остаться девственницей. Тогда ее обручили с
праведным шестидесятилетним Иосифом, и она пересе-
лилась в дом Иосифа в город Назарет, оставив Иеру-
салим.

Древнейшие сведения об этом празднике относятся
к \/ІІ веку.

ЦЕРКОВНЬІЕ ТАИНСТВА И ОБРЯДЬІ

В православной Церкви установлено семь таинств.
Таинствами называются церковные молитвы и священ-
ные действия, когда под видимым действием священни-
ка над человеком, по молитве Церкви, невидимо, тайно
действует сила Духа Святого.

Таинства: КРЕЩЕНИЕ, МИРОПОМАЗАНИЕ, ПРИ-
ЧАЩЕНИЕ, или ЕВХАРИСТИЯ, ПОКАЯНИЕ (Испо-
ведь), ЕЛЕОСВЯЩЕНИЕ (соборование), СВЯЩЕНСТ-
ВО, БРАК (Венчание).

Возрождаются старинные обычаи. Сейчас на Руси
вновь крестят детей и венчаются в церкви.
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КРЕЩЕНИЕ

Первое таинство в жизни христианина-крещение.
Церковь считает, что Дух Святой дает нам новую ду-
ховную жизнь. Только после таинства крещения назы-
ваемся мы христианами.

Самая древняя русская летопись рассказывает, что
весной 988 года все население города Киева торжест-
венно крестилось в водах реки Днепр. Князь Владимир
велел собрать всех киевлян, он сам звал прийти <<всех,
кто ему друг», а так как князя Владимира любили,
пришло очень много людей на берег Днепра. Взрослые
входили в воду, держа детей на руках, священники
стояли на берегу, читали молитвы, давали имена кре-
стившимся. За просвещение своего народа молился и
благодарил Бога князь Владимир. Собравшиеся приня-
ли веру, которую принял их любимый князь.

Через таинство крещения «мы вступаем в своей зем-
ной жизни в церковь Христову. Подобно тому, как в
акте физического рождения человека ему даруется все
для последующей жизни, так и в его духовном рожде-
нии ему сразу даруется все то, что в дальнейшем долж-
но развернуться в становлении жизни во Христе.

Во время совершения таинства крещения происходит
наречение имени человека, который вручается покрови-
тельству соименного ему святого. Этот акт духовного
рождения совершается в таинстве святого крещения, за-
поведанного Господом», - учит церковь.

Каждому христианину Бог дает при крещении Анге-
ла-Хранителя, который невидимо охраняет человека во
всю его земную жизнь от бед и напастей, предостерега-
ет от грехов, оберегает- в страшный час смерти и по
смерти тоже не оставляет его.

Обряд крещения в воде существовал еще задолго до
Рождества Христова, он означал, что, окунаясь в воду,
человек очищается от своих грехов и возвращается к
чистой, новой жизни.

Обычно крестят совсем маленьких детей. При совер-
шении этого таинства крестные родители с крещаемым
младенцем и с зажженными свечами становятся у купе-
ли и исповедуют свою веру. Потом священник освящает
воду и три раза окунает в нее младенца, говоря: «Кре-
щается раб Божий (называется имя) во имя Отца,
аминь. И Сына, аминь. И Святого Духа, аминь». Свя-
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щенник читает молитвы. И с этого времени человек как
бы умирает для плохой жизни и воскресает к новой
жизни со Христом. Как видим, при крещении человек
получает свое имя в честь святого. Этот святой делает-
ся его небесным другом и покровителем. Каждый хри-
стианин должен помнить день памяти святого, имя кото-
рого он носит, этот день называется «именины» или
«день ангела». Затем на шею надевают крест, который
он тщательно бережет и носит всю жизнь.

МИРОПОМАЗАНИЕ

Обычно вместе с крешением совершается миропо-
мазание. Младенцу еще нужны и духовные силы,
которые он получает в таинстве миропомазания. Обряд
также проводит священник, который помазывает кресто-
образно особенным освященным епископом маслом-
святым мирром-лоб, глаза, уши, рот, ноздри, грудь,
руки и ноги, каждый раз со словами: «Печать дара
Духа Святого. Аминь». Через это таинство Дух Святой
поселяется в душе новокрещенного и дает ему новые
духовные силы.

После крещения и помазания святым мирром мла-
денца три раз обносят, вслед за священником, вокруг
купели.

Иисус Христос никого не крестил, но Он завещал сво-
им ученикам: <<Идите, научите все народы, крестя их
во имя Отца и Сына и Святого Духа». (Евангелие от
Матфея, гл. 28, ст. 19.)

ВЕНЧАНИЕ

Венчание-религиозная церемония, имеющая место
при заключении брака у христиан. Обряд венчания со-
стоит из обручения и собственно венчания. До 1775 года
обручение отделялось от венчания значительным проме-
жутком времени. Впоследствии обручение и венчание
предписано было совершать в одно время.

Церковью брак рассматривается как таинство, в ко-
тором благословляются мужчина и женщина, когда они
делаются мужем и женой. В православной русской церк-
ви венчание считается единственной формой заключения
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брака.ІЧри венчания требуется непременное присутсг-
вие жениха и невесты. Существенным моментом призна-
валось выражение женихом и невестой согласия на су-
пружескую жизнь и желание вступить в брак. Предва-
рительно выясняется, нет ли препятствий к браку. Вы-
яснение должно происходить в храме.

Во время обручения священник при совершении мо-
литвословий спрашивает жениха ищевесту о их добро-
вольном согласии вступить в брак и надевает им освя-
щенные кольца. Обряд таинства брака состоит в том,
что жених и невеста обмениваются кольцами.

А при венчания священник спросит: «Не обещался
ли другой?››, «Не обещалась ли другому?», затем триж-
ды, благословляя, призывает на них Божье благослове-
ние- и трижды обводит их вокруганалоя *.

Во время обряда жених и невеста стоят с зажжен-
ными свечами в руках и над их головами держат венцы.

Нельзя жить без веры, страшно подумать, что лю-
бимый человек вдруг изменит, предаст, уйдет. Молодые
должны верить в то, что добро сильнее зла, а венчание
придает уверенности, что они проживут мирно и счаст-
ливо всю жизнь. И молодые обычно уходят из церкви в
надежде, что семья будет крепкая: Бог с ними, а°он
милостив. '

Обряд венчания торжественный, красивый, таинст-
венный.

Не совершается браковенчаний впшшош
жение постов Великого, Успенского, Петрова и Рождест-
венского; накануне среды и пятницы в течение всего
года (вторник и четверг), воскресных дней (суббота),
двунадесятых, храмовых и великих праздников; в про-
должение Святок, в течение сырой седмицы (Маслени-
цы), начиная с Недели мясопустной, в Неделю сыропуст-
ную; в течение Пасхальной (Светлой) седмицы; в дни
и накануне Усекновения главы Иоанна Предтечи- 11
сентября (29 августа по старому стилю) и Воздвижения
Креста Господня 27 сентября (14 сентября по старому
стилю).

"' Аналой-высокий столик, на котором лежит «Евангелие»
и Крест.
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ПРИЧАЩЕНИЕ

Причащение-главнейшее из христианских таинств,
установленное самим Иисусом Христом.

В апостольские времена литургия совершалась еже-
дневно и все присутствующие обязательно причащались
за каждою литургиею. Сейчас это невозможно, поэтому
церковью установлено приступать к таинству не менее
одного раза в год, но в связи с тем, что причащение-
духовное питание нашей души, церковь рекомендует
причащаться по крайней мере четыре раза в год, воз-
можно, и чаще. К причастию допускаются все ее члены
после «должного приготовления постом и покаянием».
Причастне должно быть до принятия пищи. До прича-
стия нельзя ни есть, ни пить. Это таинство совершается
во время литургии или обедни. Господу приносятся в
жертву хлеб и вино, они благословляются с призывани-
ем Святого Духа и невидимо прелагаются в Тело и
Кровь Иисуса Христа. Эти Святые Дары священник да-
ет причастникам со словами: «Причащается раб Божий
(называет имя) честного и святого Тела и Крови Гос-
пода и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа во оставле-
ние грехов и в жизнь вечную». Подходить к Святой Ча-
ше надо с большим благоговением с земным поклоном,
повторяя за священником слова молитвы; причастив-
шись, поцеловать Чашу и отойти в сторону, где на сто-
лике приготовлено теплое вино и кусочки просфиры, что-
бы запить причастие.

Причащение больных-особый вид преподания та-
инства людям, по причине тяжкой болезни не могущим
быть в храме и участвовать в принятии его. Церковь
посылает болящим «святые дары» на дом. Обычно «свя-
тые дары» приготовляются в Великий четверток, но мо-
гут быть приготовлены и во всякое другое время.

ПОКАЯ НИЕ

Покаяние - одно из семи таинств, установленное са-
мим Иисусом Христом.

В апостольские времена существовали два вида по-
каяния: тайного- перед священником, и открытого,
публичного -- перед всем обществом церковным.

В православной церкви принято, что верующий ис-
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поведуется не менее одного раза в год, обыкновенно--
к Великому посту, но также желательно в другие три
поста: Рождественский, Петровский, Успенский.

Верующий, готовясь к покаянию, должен вспомнить
все, чем грешил против Бога и ближних, попросить про-
щения у всех, кого обижал. Исповедник подходит к свя-
щеннику, который стоит перед аналоем, на котором
лежит Евангелие и Крест, так как верующий будет го-
ворить о своих грехах Самому Господу, а священник
только слушаюший свидетель. Рассказав все, исповед-
ник становится на колени, и священник кладет ему на
голову епитрахиль-длинную широкую ленту, которую
носит священник, совершая богослужения,-и читает
молитву, в которой именем и властью Господа Иисуса
Христа прощает ему грехи.

Священник обязан хранить исповедь в тайне, иначе
лишается сана, кроме тех исповедей, которые направле-
ны «против Государя и общественного порядка». Свя-
щенник не имеет права исповедовать несколько человек
разом, даже малолетних.

При покаянии исповедующий невидимо освобожда-
ется от всех грехов самим Иисусом Христом, после чего
ДЄЛЗЄТСЯ НЄВИННЫМ И СВЯЩЄННЫМ, КЗК ПОСЛЄ КРЄЩЄНИЯ..
При этом необходимы искреннее сердечное раскаяние и
твердое намерение исправить свою жизнь, вера в Иисуса
Христа и надежда на его милосердие.

Евангелие понимает покаяние не просто как раская-
ние, но и как возрождение, полное изменение су-
щества.

ЕЛЕОСВЯЩЕНИЕ

Елеосвящение-одно из семи таинств, которое со-
вершается над больными, в нем «невидимой благодатью
прощаются грехи и облегчаются и исцеляются болезни
души и тела».

Елеосвящение может быть совершено только над
больным, не лишившимся еще сознания, после приго-
товления через покаяние, оно не может быть совершаемо
над младенцами. Елеосвящение может быть повторяем?
над одним и тем же лицом, но не во время однои и тои
же болезни.

По учению православной церкви, елеосвящение,
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«служащее духовным врачеством для недугов телесных,
а также дарующее болящему оставление тех грехов, в
которых он не успел раскаяться».

Веществом для елеосвящения служит обыкновенное
оливковое -масло с присоединением к нему некоторого
количества вина; совершать его положено собором семи
священников, но в случае необходимости дозволяется
совершать его и одному священнику.

ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ

Не забывать родных и близких, ушедших от нас, -в
этом наша «животворящая святыня». А. С. Пушкин
ПИСЗЛІ

Два дивных чувства близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному п-епелищу,
Любовь к отеческим гробам.
Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва...

Умирает человек бычно отмечаем поминове-
ние об усопшем на --й, и 40-й день после ухода
его из мирской жизни.

Что обозначают эти дни и почему обычно люди от-
мечают память о покойном?

Игумен Сергий нам разъясняет так:
«Сорокадневный период весьма знаменателен в пре-

дании Церкви как время, необходимое для получения
благодатной помощи Отца Небесного.

В продолжение двух дней позволяется душе, вместе
с находящимися при ней Ангелами, ходить по земле, где
хочет. Посему душа, любящая тело, скитается иногда
около дома, в котором разлучилась с телом, иногда около
гроба, в котором положено тело, и таким образом про-
водит два дня, как птица, ища гнезда себе. В третий
же день Господь пов-елевает вознестись всякой христи-
анской душе на небеса.

После поклонения Богу повелевается Им показать
душе различные приятные обители святых и красоту
рая. Все сие рассматривает душа шесть дней, удивляясь
и прославляя Бога. Но если она виновата в грехах, то
при виде наслаждений святых начинает скорбеть и уко-
рять себя. По рассмотрении же в продолжение шести
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дней всей радости праведных она возносится Ан.гелами
на поклонение Богу.

После вторичного поклонения Владыка всех повеле-
вает отвести душу в ад и показать ей разные отделения
ада, в которых находясь, души грешников непрестанно
рыдают и скрежещут зубами. По сим различным местам
мук душа носится тридцать дней, трепеща, чтобы и са-
мой не быть осужденной на заключение в оных.

В сороковой день опять она возносится на поклоне-
ние Богу, и тогда уже Судия определяет приличное ей
по ее делам место заключения».

Итак, правильно поступает Церковь, делая помино-
вения об усопших на 3-й, 9-й и 40-й день.

Дни особого поминовения усопших:
суббота мясопустная,
суббота 2-й седмицы Великого поста,
суббота 3-й седмицы Великого поста,
радоница - вторник второй недели по Пасхе (Фоми-

на неделя),
суббота Троицкая,
суббота Дмитриевская (ноябрь).

ПАНИХИДА

Панихида - богослужение по умершим.
Панихида совершается над умершим-еще не по-

гребенным, затем-в 3-й, 9-й и 40-й день: по смерти,
в день его рождения, тезоименитства и смерти.

Православная церковь считает, что благодаря ее мо-
литвам умершие грешники могут получить облегчение
или освобождение от загробных мучений. Согласно хри-
стианскому верованию, церковь установила ряд моле-
ний о «упокоении» умерших и о даровании им «милости
Божией и царства небесного». Напутствие в загробную
жизнь молитвами церкви возможно как ежедневное по-
миновение умершего, годичное, даже вечное.

Кроме панихид по каждому умершему в отдельности,
церковь совершает в определенные времена общие, или
вселенские, панихиды. Вселенские панихиды совершают-
ся в субботу мясопустную, в субботу Троицкую, в Дми-
триевскую субботу и в субботу второй, третьей и четвер-
той седмиц Великого поста.
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В субботу Дмитриевскую, перед днем памяти свято-
го Дмитрия Солунского, совершается общая заупокой-
ная служба о всех православных вождях и воинах, «за
веру, царя и отечество убиенных». Это день памяти по-
гибших на поле брани. Первая панихида в этот день
была совершена в Троицком монастыре его игуменом
святым Сергием Радонежским в присутствии князя
Дмитрия Донского 2 ноября 1380 года по воинам, пав-
шим в Куликовской битве.

Общие панихиды совершаются в Фомин понедельник
или вторник в день усекновения главы Иоанна Предте-
чи. Это поминовение церковь установила в 1769 году.

ПОСТЫ

От чревообиядения - жестокость сердечная,
сон, леность, многословие, смехотворение...
Пост же - молитве чистота, души светило,
уму хранило, окаменению разорение, сну
легкость, здравие телу.

Иоанн Лествичнак

Как и многие другие христианские обычаи, посты
пришли к нам из седой древности. Пост существовал
еще в Ветхом Завете. Посты-учреждение христиан-
ской церкви, имеющее целью содействовать господству
в христианине духовно-нравственных стремлений над
чувственными. Соблюдать пост-это значит не есть
скоромного (молочной и мясной пищи), говеть- посто-
вать, постничать, поститься, то есть соблюдать ряд
пищевых запретов и другие ограничения. Пост основан
на примере Иисуса Христа, постившегося сорок дней в
пустыне. Пост пришел в Россию вместе с христианст-
вом, отсюда берет начало то особое уважение к Посту,
которое существовало ранее в русской церкви и в рус-
ском народе.

В прошлом государственное законодательство на
Востоке и Западе покровительствовало постам. На дни
Великого поста закрывались всякие зрелища, бани, иг-
ры, прекращалась торговля мясом, закрывались лавки,
кроме продававших предметы первой необходимости, к
этому ,времени приурочивались дела боготворительности,
даже рабовладельцы освобождали рабов от работ, а не-
которых отпускали на свободу.
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На протяжении многих веков люди видели в крат-
ковременном голодании большую пользу. Медики, изу-
чавшие опыт предков (голодание, диеты), подтвержда-
ют благотворное влияние постов, постной пищи на ор-
ганизм человека: свидетельством этому является также
то, что предки наши были сильные, здоровые и крепкие
люди.

А в народе говорят: «С поста не мрут, а от обжор-
ства дохнут», «Что человек ест, таков он и есть», «Никто
с поста не умирает», «Великий пост всем прижмет
хвост», «Великий пост как узлом затянуло», <<Пост-
не мост, не объедешь», «Кто все четыре поста постится,
за того все четыре Евангелиста» и подшучивали: «Все
посты постимся, а никуда не годимся».

Но посты строго соблюдались. Даже знаменитый
Пифагор посвящал учеников в тайны своей философии
только после того, как они проходили курс голодания.
Исповеди (покаянию в ошибках, заблуждениях, грехах)
всегда предшествуют посты.

Посты православной церкви разделяются на много-
дневные и однодневные.

Многодневные: Рождественский (или Филиппов),
Великий пост, Петров пост, Успенский пост. _

Народ подметил, что «Пост холодный (Рождествен-
ский), пост голодный (Петровский), пост Великий и
пост-лакомка (Успенский).

Рождественский пост. Его еще называют «свя-
тая четыредесятница», ибо длится он сорок дней-
с 28 ноября по 6 января-и предшествует Рождеству Хри-
стову. ДРУгое название его-«филипповскйй пост», в
просторечье-филипповки, так как в день его начала,
27 ноября, празднуется память Святого апостола Филип-
па. По правилам воздержания он приближается к посту
апостольскому-Петрову посту. Строгость его усили-
вается со 2 января, то есть в дни предпразднества Рож-
,дества Христова и достигает высшей степени в послед-
ний день, в сочельник. В этот день пост хранится до
вечерней звезды.

Великий пост. Пост начинается в понедельник
на следующий день по окончании Масленицы-масле
ничного заговенья --и длится семь предпасхальных
недель, заканчивается в субботу Страстной недели, на-
кануне Пасхи. Масленица-неделя пер-ед Великим
постом.
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Суть Великого поста заключается в том, что право-
славные христиане посредством говения, то есть воздер-
жания в пище, напитках, особой постовой молитвы и
покаяния подготавливаются к встрече Светлого Хри-
стова Воскресения - П а с х и.

Особенно строгий пост должно соблюдать в первую
и последнюю недели Великого поста, когда благословля-
ется сухоядение, а некоторые христиане не вкушают пи-
щи от одного до трех дней. К этому времени зима уже
изрядно -подбирала все, особенно мясные припасы, и при-
ходилось <<попоститься>›. Переход на пост совершается по-
степенно: масленице предшествовали недели, носившие
названия всеедных (сплошных) и пестрых, а саму Масле-
ницу еще звали сырною: скоромное ели, а к мясному
уже не прикасались. Рыбу ели только в Благовещение
да в Вербное воскресенье.

Петров пост. Пост апостолов Петра и Павла, на-
зываемый Петровым, или апостольским. Петров пост
идет по церковному календарю вслед за Троицей, начи-
нается в первый понедельник после Духова дня--50
дней после Пасхи-и заканчивается ІІ июля (28 июня
по старому стилю), в канун дня апостолов Петра и
Павла.

Успенский пост. Пост в честь Успения Пресвя-
той Богородицы начинается 14 августа, заканчивается
в канун дня Успения Пресвятой Богородицы 27 августа
(14 августа по старому стилю), В народе его называли
госпожинки. По строгости пощения он приближается к
Великому посту, ослабляется по субботам и воскресным
дням, а также в праздник Преображения Господня.

Однодневные. Кроме основных постов, пости-
лись по средам и пятницам в течение всего года. Не по-
стились в светлую седмицу (неделя после Пасхи); в
неделю Пятидесятницы; в Святки (от Рождества Хри-
стова до Богоявления, кроме Крещенского сочельника);
в сырную неделю.

Предусмотренные религией посты не только восста-
навливают здоровье, но и способствуют духовному,
нравственному очищению. Посты, по словам служителей
церкви, являются испытанием верующих в стойкости
против искушений, в терпении и смирении,угодных Богу.
И в настоящее время церковь обращает внимание не
столько на воздержание от пищи, сколько на духовное
воздержание: преодоление собственных слабостей, тще-
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славия, высокомерия, надменности, различных иску-
шении.

Необходимо воздерживаться от всякого рода развле-
чений, вечеринок, танцев, рассказывания анекдотов,
сквернословия и т. п. «Ошибается тот, кто считает, что
пост в воздержании от пиши. Истинный пост есть уда-
ление от зла, обуздание языка, отложение гнева, укро-
щение похотей, прекращение клеветы, лжи, клятвопре-
ступления>› (Иоанн Златоуст).

Но иногда в глубокую старину христианский пост
предусматривал полный отказ от пищи на несколько
недель (около сорока дней). Сегодня известно, что это
предельные сроки физиологического голодания. По пре-
даниям, две тысячи лет тому назад Иисус Христос убеж-
дал страждущих в необходимости прибегнуть к очи-
щению организма от грехов и болезней через пост: «Во
время поста избегайте сынов человеческих, а вернитесь
в общество Ангелов Матери Земли вашей... Ищите чис-
тый воздух в лесу и в поле... Ангел воздуха изгонит из
тела вашего все нечистоты, которые оскверняли его сна-
ружи и изнутри». Считалось, что посты и воздержание -
рецепты духовного и физического здоровья.

По Христу, есть еще два Ангела, которые помогают
человеку исцелиться во время поста: Ангел воды и Ан-
гел солнечного света.

Философия христианского поста актуальна и сегодня.
Итак, в православном церковном календаре около

двухсот дней занято постами, и соблюдение их было
обязанностью каждого верующего, кроме больных, ро-
жениц и детей.

ДЕСЯТЬ БИБЛЕЙСКИХ ЗАПОВЕДЕЙ

Соблюдая религиозные праздники, нельзя забывать
0 десяти библейских заповедях, сказанных Богом Мои-
сею. Господь явил ему свою волю. Голос Божий, подоб-
ный раскатам грома, был слышен народу, который на-
ходился у подножия горы Синай.

1-я заповедь:
-- Я--Господь, Бог твой, который вывел тебя из

земли Египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя
других богов перед лицом моим.
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2-я заповедь:
- Не делай себе кумира и никакого изображения

того, что на небе вверху, что на земле внизу и что в
воде ниже земли, - не поклоняйся им и не служи им...

3-я заповедь:
- Не произноси имени Господа, Бога твоего, на-

прасно; ибо Господь не оставит без наказания того, кто
произносит имя Его напрасно.

4-я заповедь:
- Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть

дней работай и делай всякие дела твоит, а день седь-
мой-субботу--Господу Богу твоему... Ибо в шесть
дней сотворил Господь небо и землю, море и все, что в
них, а в день седьмой почил. Посему благословил Гос-
подь день субботний и освятил его.

5-я заповедь:
- Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продли-

лись дни твои на земле, которую Господь, Бог твой,
дает тебе.

6-я заповедь:
- Не убивай.
7-я заповедь:
- Не прелюбодействуй.
8-я заповедь:
- Не кради.
9-я заповедь:
- Не произноси ложного свидетельства на ближне-

го твоего.
10-я заповедь:
- Не желай ничего, что у ближнего твоего; не же-

лай жены. ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его,
ни вола его, ни осла его- ничего, что у ближнего
твоего.

В основе этих десяти заповедей лежат два великих
принципа: первые четыре заповеди -любовь к Богу,
последующие шесть заповедей - любовь к ближнему.

Христианской вере на Руси-более тысячи лет, и,
наверное, невозможно отделить религиозную культуру
от мирской культуры, общественной. У двух культур
сходные ценности и следование заповедям, несомненно,
будет способствовать возрождению Человека.
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ИМЕНОСЛОВ

Нет меж живущих людей, да и не может
и быть, безымянных:

В первый же миг по рождении каждый,
убогий и знатный,

Имя, как сладостный дар, от родимых
своих получает .

Гомер

Много волнений и забот вызывает у счастливых ро-
дителей выбор имени новорожденному. Имен много, а
ребенок один. Какое же имя дать ему?

Обратимся к истории именин. Именины-обычай у
христиан (православных и католиков) отмечать как лич-
ный праздник день памяти святого, имя которого носит
тот или иной верующий. По существующим правилам
христиан человек получает имя перед крешением, опре-
деленный день для этого не назначается. Однако, со-
гласно евангельскому канону, рекомендуется следовать
примеру Христа, крестившегося на 8-й день после рож-
дения. Во время совершения таинства крещения проис-
ходит наречение имени человека, который вручается по-
кровительству соименного ему святого. Отныне этот свя-
той становится заступником христианина, а христианин,
в свою очередь, должен в своей жизни подражать под-
вигам и личности своего предстателя и ходатая, и,
взирая на него, человек в течение всей своей жизни
учится у него вере, любви к ближним, мужеству, крото-
сти и другим добродетелям. Обычай нарекать ребенка
именем того или иного подвижника был введен еще в
первые века христианства, когда многие имена были
прославлены их носителями за различные подвиги,

В настоящее время именины сохраняются по боль-
шей части как бытовая традиция, утратив свой религи-
озный смысл.

Но если вы хотите восстановить христианский обы-
чай, то выбор имени лучше осуществить под руководст-
вом священника, который при подыскании имени опи-
рается на православный Месяцеслов, отсюда и многооб-
разие имен.

В церковном уставе написано: «И имя ему нарицает
во имя святого, его же память прилучитися имать в
осьмой день, или коего святого изволит».

Но церковные власти вовсе не препятствуют родите-
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лям также и самим участвовать в выборе имени для ре-
бенка. Раньше по традиции родители называли ребенка
именем того святого, праздник вчесть которого прихо-
дился на день, близкий ко дню рождения ребенка.

В конце ХІХ века церковь предприняла пересмотр
святцев, чтобы устранить разнобой в написании имен,
который существовал в рукописных и старопечатных ме-
сяцесловах. В 1891 году в Санкт-Петербургской сино-
дальной типографии был напечатан новый, выверенный
месяцеслов, который Синод разослал во все православ-
ные приходы Российской империи. Причем было пред-
писано <<давать имена крещаемым только по этому ме-
сяцеслову, изданному с благословения святейшего
Синода».

После принятия христианства иногда носили два
имени: одно мирское (домашнее), другое, полученное во
святом крещении церкви.

Некоторые имена, к которым мы привыкли и счи-
таем родными, для нас привычными, являются нерусски-
ми. Они пришли к нам из Византии. Среди них древне-
греческие, римские (латинские), древнееврейские. Реже
встречаются имена, взятые от народов Востока, а также
славянские.

Личные имена, помещавшиеся в церковных календа-
рях, были собраны христианской церковью еще в начале
нашей эры. Они являются ничем иным, как именами
людей различных древних народов, погибших мучениче-
ской смертью за христианскую религию и причисленных
христианской церковью к лику святых.

При выборе имени, вероятно, интересно знать значе-
ние, которое раскрывает сущность его. Имя тогда ста-
новится более понятным и приемлемым.

В настоящем списке предлагаются наиболее распро-
страненные имена и раскрываются их значения.



МУЖСКИЕ ИМЕНА

Аг а фо н - добрый,
благой (греч.)
А г г е й __- празднич-
ный (евр.)
Адриан - из Адрии
Азарий-Божья по-
мощь (евр.)
Акундин -- безопас-
ный (греч.)
Александр - за-
щитник людей (греч.)
Имя стало особенно
частым после побед
Александра Невского.
В настоящее время од-
но из самых распро-
страненных имен.
Алексей _- защит-
ник, помощь (греч.)
Теперь одно из самых
частых имен.
Амвросий - боже-
ственный (греч.)
А м о с - крепость
(где-)
Ан а ний _- дарован-
ный Богом (евр.)
Анатолий - восточ-
ный (греч.)
Андрей - мужест-
венный, мужчина
(греч.)
Сегодня в числе самых
частых имен.
А н тип -- упорный
(греч.)
Антоний (Антон) -
приобретающий вза-
мен (греч.)

5 и 15 марта, 4 сентября.

29 декабря.

18 марта, 30 апреля, 2 декабря.
30 декабря

14 ноября.

7 февраля, 8, 22, 28, 29 марта,
23, 30 апреля, 26, 29 мая, 2, 5,
22, 23 июня, 6, 16, 22, 23 июля,
12 сентября, 4, 22 ноября, 6,
25 декабря.

25 февраля, 30 марта, 7 мая,
2 июня, 6 июля, 18 октября._

20 декабря.

28 июня.
Ч"\

30 декабря.

6 мая, 16 июля, 10 сентября,
3 декабря.
28 апреля, 31 мая, 25 июня, 6,
13, 17 июля, 1 сентября, 15 ок-
тября, 9 ноября, 13, 15 декаб-
ря.

24 апреля.

30 января, 27 апреля, 7, 23 ию-
ля, 16 августа, 11, 30 октября,
22 ноября, 20 декабря.
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Аполлон - губитель
(греч.)
Аркадий _ пастух
(греч.)
Арсений - мужест-
венный (греч.)

Артемий (Артем) -_
здоровый (греч.)
А р х и п - хозяин ло-
шадей (греч.)
Афанасий - бес-
смертный (греч.)

Афиноген - рож-
денный Афиной (греч.)
Б о р и с - боец, борец
(слав.)
В а д и м _- спорщик
(русс/с.)
Валентин - силь-
ный (лат.)
Валериан -- родом
из города Валерии
(лат.)
Валерий - бодрый,
крепкий (лат.)
Варлаам - сын Бо-
жий (халд.)
Василий - царский
(греч.)

Василиск - Царек
(греч.)
Вениамин - сын
любимой из жен (евр.)
Викентий - побеж-
дающий (лат.)
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18 июня.

8 февраля, 19 марта, 6 июля,
27 августа, 26 декабря.
1 февраля, 15 марта, 21 мая,
25 июня, 6, 25 июля, 6, 12 сен-
тября, 10 ноября, 26 декабря.
17 января, 12 мая, 6 июля, 1,
2 ноября.
17 января, 4 марта, 19 сентяб-
ря, 5 декабря.
31 января, 7, 21, 22 марта,
15 мая, 19 июня, 18 июля, 2 ав-
густа, 4, 10, 18 сентября, 11 ок-
тября, 20 ноября, 15 декабря.
29 июля.

15 мая, 6 августа.

22 апреля.

7 мая, 14 июня, 19 июля, 12 ав-
густа.
3 февраля, 14 июня, 26 сентяб-
ря, 5 декабря.

22 марта, 20 ноября.

19 ноября.

14 января, 12 февраля, 13, 17,
20 марта, 4, 8, 25 апреля, 9,
13 мая, 21~, 23 июня, 6, 16, 19,
28 июля, 15, 24 августа, 11 де-
кабря.
4 июня.

27 января, 13 апреля, 10 сен-
тября, 26 октября.
24 ноября.



Виктор - победи-
тель (лат.)
В прошлом столетии
было мало употребля-
ем ым, Теперь частота
его у нас значительна.
Виссарион -- лес-
ной (греч.)
Виталий -- жизнен-
ный (лат.)
Владимир -- владе-
ющий миром ((слав.)
Сегодня оно в десятке
самых частых имен,
Владислав - слав-
ный (слав.)
В л а с - грубоватый
(греч.)
Всеволод - всем
владеющий (слав.)
Вукол - пастух
(греч.)
Вячеслав - все-
славный (слав.)
Гавриил - крепость
Божия, муж Божий
(евр.)
Галактион -- мо-
лочный (греч.)
Геннадий - благо-
родный (греч.)
Георгий (Юрий,
Е г о р и й) _ земледе-
лец (греч.)

Герасим - почтен-
ный (греч.)
Герма н -_ родной
(лат.)

3, 13 февраля, 23 марта, 2,
28 апреля, 1 мая, 29 сентября,
24 ноября.

19 июня.

7 февраля, 5, 11 мая.

4 июня, 28 июля.

7 октября.

16, 24 февраля.

24 февраля, 5 мая, 6 июля,
10 декабря.
19 февраля.

7, 17 марта, 11 октября.

28 января, 24 февраля, 8 апре-
ля, 3 мая, 16 июня, 25, 26 ию-
ля, 21 ноября, 10 декабря.
5 июля.

5, 22 февраля, 5 июня, 13 сен-
тября.
21 января, 4, 17 февраля,
6 марта, 17, 20 апреля, 2, 6,
26 мая, 8, 27 июня, 10 июля,
6 сентября, 23 ноября, 9 де-
кабря.
6, 11 февраля, 17 марта.

25 мая, 6, 20 июля, 9, 12 авгус-
та, 24 сентября, 8 октября,
19, 26 ноября.
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Глеб -- значение не
установлено (слав.)
Григорий -_ бодрст-
вующий, пробужденный
(греч.). Было очень
частым, сейчас более
редкое.
Г у р и й -львенок
(ева)
Д а в и д _ возлюблен-
ный (евр.)

Даниил - Бог мой
судья (евр )'

Д е м ь я н -_ укроти-
тель (греч.)
Дионисий (Денис),
Дионис - так звали
бога виноградарства и
виноделия, Имя почти
забытое, сейчас оно
вошло в десяток самых
частых.
Дмитрий _ принад-
лежащий богине Де-
метре (греч.)
Дорофей-дар Бо-
гов (греч.)
Евгений - благо-
родный, благодатный
(греч.). В ХІХ веке во-
шло в употребление.
Теперь принадлежит к
десятку самых частых.
Е в с е й _ благочести-
вый (греч.)
Евтихий _ счастли-
вый (греч.)
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15 мая, 3, 6 июля, 6 августа,
18 сентября.
23 января, 7, 12 февраля, 17,
25 марта, 3 мая, 28 июня,
21 августа., 10, 12 сентября,
13 октября, 18, 27, 30 ноября,
3, 11 декабря.
3 июля, 17 октября, 28 ноября,
18 декабря.
18 марта, 15 мая, 5 июня, 8,
9 июля, 18 сентября, 2 октяб-
ря.
2 января, 1, 17 марта, 20 апре-
ля, 5 июня, 6, 23 июля, 12 сен-
тября, 4 октября, 24, 30 декаб-
ря.
14 июля, 18 октября, 14 нояб-
ря.
23, 28 марта, 4, 19, 31 мая,
14 июня, 9 июля, 10 сентября,
16 октября, 4 ноября.

24 февраля, 28 мая, 1, 5, 16 ию-
ня, 6 июля, 24 сентября, 4 ок-
тября, 8, 10, 28 ноября.
10 января, 18 июня.

3, 25 февраля, 4, 20 марта,
20 ноября, 26 декабря.

7 мая, 5 июля.

19 апреля.



Евдоким _ славный
(греч.)
Евлампий - благо-
светлый (греч.)
Евстафий (Остап)
_ твердостоящий
(греч.)
Евстигней - блатой
(греч.)
Евстрат - добрый
воин (греч.)
Елизар _ Божья по-
мощь (евр.)
Емельян - прият-
ный в слове, красноре-
чивый (греч.)
Епиф а н _ явление
(греч.)
Е р е м е й - возвышен-
ный Богом (евр.), вест-
ник (греч.)
Ермол ай _ вестник
народу (греч.)
Е р оф е й - освящен-
ный Богом (греч.)
Е ф р е м _ плодовитый
(гг/1)
Евфимий (Ефим)
- благодушный (греч.)
Захария (Захар)
_ память Господня
(евр-)
З и н о в и й - богоугод-
ный (греч.)
З осим а _ жизнен-
ный (греч.)

Иоанн (Иван)--бла-
годать Божия (евр.).
Святцы содержат мно-
го святых с этим име-

13 августа.

23 октября.

3 октября.

18 августа.

26 декабря.

26 января.

21 января, 20 марта, 31 июля,
21 августа.

25 мая.

14 мая, 13 июня, 19 июля.

8 августа.

17 октября.

10 февраля, 20 марта, 29 мая,
21, 24, 28 июня.
8 января, 2 февраля, 14 апре-
ля, 17 июля, 28 октября.
21 февраля, 6 апреля, 10, 18
сентября.

12 ноября.

12, 17, 28, 30 апреля, 17 июня,
21 августа, 2 октября, 20 но-
ября.
20 января, 13 февраля, 9 мар-
та, 2, 9, 11, 12, 24, 25, 27 апре-
ля, 1, 2, 12, 21 мая, 1, 4, 6, 7,
8, 9, 11, 15, 23, 25 июня, 6, 7,
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нем, поэтому его часто
дают при крещении.
Имя было частым, его
носили 25 процентов
крестьян. К началу сто-
летия оно утратило
свои «позиции», а в не-
давние годы возвраще-
но.
Иван-Жан (франц.),
Х у а н (испанск), Ж о-
а н (португ.), Д ж о н
(англ.), Джованни
(атал.)› Я н (польск.),
И о н (румынсю)
Игнатий'(Игнат)-
неведомый (лат.), вы-
сокий (греч.)
И г о р ь -- воинствен-
ный (слав.), осмотри-
тельный, бережный
(древнескандиьь). Бы-
ло именем русских кня-
зей. Участилось его
употребление в начале
нашего столетия.
Иларион(Ларион)
- тихий, радостный,
ясный (греч.)
И л ь я - крепость Гос-
подня (евр.)
Иннокентий - без-
вредный, невинный
(лат.)
И о в - преследуемый
(гда)
Иосиф - приумно- 17 апреля, 20 мая, 10, 22 сен-

” тября, 31 октября, 16 ноябряженныи, прибыль
(евр.)
Ипполит - распря-
гающий коней (греч.)
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11, 13,16, 25, 31 июля, 3,12ав-
густа, 11, 15, 16, 20, 27 сентяб-
ря, 6, 9 октября, 1, 4, 10, 14,
22, 25, 26 ноября, 15, 16, 17, 20,
23 декабря.

2, 10 января, 11 февраля, 13
14 мая, 1, 5, 10 июня, 10 сен-
тября, 10 октября, 5 ноября.
18 июня, 2 октября.

10 апреля, .19 июня, 6 июля.
10 сентября, 2, 3, 20 ноября
1 декабря.
1 января, 2 августа, 26, 30 сен
тября, 11 октября.
1, 13, апреля, 6 октября, 9 де-
кабря.

19 мая.

12 февраля, 26 августа.



Ираклий - от Ге-
ракла (греч.)
И са ак - смех (евр.)
Калинник (Кали-
н а) -- добрый победи-
тель (греч.)
Ка питон - упрямый
(лат.)
К а р п - плод (греч.)
К а с ь я н - порожний,
пустой (лат.)
К и р и к - вестник
(греч.)
К и р и л л - барчонок,
господин -(греч.), солн-
це (пера). В недавние
годы очень увеличи-
лась популярность это-
го имени.
Климентий (Кли-
м е н т) - милостивый
(лат.)
Коидр ат - отваж-
ный (герм.)
Константин - твер-
дый, постоянный (лат.)

Корнилий (Кор-
ней, Корнил) -
сильный (лат.)
Косма (Кузьма) -
украшение, украшаю-
щий (греч.)
Куприян-с острова
Кипр (греч.)
Л а в р - лавр (лат.)
Лаврентий -венча-
ющий лаврами (лат.)
Лазарь-Божия по-
мощь (евр.)
Л е в - лев (лат.)

22 марта, 31 мая.

27 января, 17 мая, 12 июня.
11 августа.

20 марта, 25 августа.

17 января, 8 июня, 26 октября.
29 февраля, 3, 5, 28 июня, 15 ок-
тября,
28 июля.

31 января, 7, 21, 27 февраля,
22, 31 марта, 3, 11 апреля, 11,
17, 24 мая, 16, 22 июня, 6,
22 июля, 20 ноября, 21 декаб-
ря.

17 января, 5 февраля, 5, 17 мая,
8 декабря.

28 апреля, 4 сентября.

8 января, 18, 19 марта, 3, 18,
21 июня, 6, 16 июля, 11 авгу-
ста, 2 октября, 4, 23_,,ноября.
5 марта, 26 сентября.

3 марта, 1 мая, 6, 14 июля,
11 августа, 25 октября, 14 но-
ября.
13 сентября, 15 октября,

31 августа
2, 11 февраля, 29 мая, 23 авгу-
ста, 11 октября.
21 марта, 28 июня, 30 июля,
19, 20, 30 ноября.
3, 5 марта.
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Леонид - подобный
льву, потомок льва
(греч.). В течение ты-
сячелетия не входило
в употребление, а ча-
стоту приобрело лишь
в начале ХХ века.
Леонтий - львиный
(греч.)

Лонгин - долгий
(лат.)
Л у к а - светлый
(лат.), из Лукании.
Л укья н - светлый
(лат.)
Макарий (Макар)
- счастливый, блажен-
ный (греч.)

Малахия - послан-
ник Божий (евр.)
Максим - наиболь-
ший, самый крупный,
величайший (лат.). Это
имя пользуется успе-
хом.
Максимилиан -
потомок величайшего
(лат.)
М а н у и л - определе-
ние Божие (евр.)
М а р к - сухой, увяда-
ющий (лат.).

Маркелл - воинст-
венный (лат.)
М а р т и н - воинствен-
ный (лат.)
Матфей (Матвей)
-- дар Божий (евр.)
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23 марта, 29 апреля, 18 июня,
30 июля, 21 августа.

4 февраля, 22 марта, 27 мая,
5 июня, 1, 23 июля, 10 сентяб-
ря.
29 октября.

20 февраля, 5 мая, 11, 31 ок-
тября, 19 ноября, 24 декабря.
16 мая, 16 июня, 28 октября.

12, 23 января, 1, 18 февраля,
30 марта, 14 апреля, 14,26 мая,
8, 19 июня, 7 августа, 20 сен-
тября.
16 января.

3 февраля, 4 марта, 23 апреля,
11, 13 мая, 6 июля, 26 авгус-
та, 18, 28 сентября, 22 октября,
10, 24 ноября, 5 декабря.

17 августа, 5 ноября.

30 июня.

11, 17 января, 1 февраля,
18 марта, 11, 18 апреля, 8мая,
16 июля, 31 декабря.
11 января, 22 февраля, 14 мар-
та, 14 августа.
27 апреля, 25 октября.

13 июля, 18 октября, 19, 29 но-
ября.



Мелентий - забот-
ливый (греч.)
Мстислав - слав-
ный мститель (слав.)
Мефодий - упоря-
доченный (греч.)
М и р о н - миро (греч.)
Митрофан - мате-
рью явленный, слава
матери (греч.)
Михаил - кто как
Бог, подобный Богу
(евр.). Имя главного
из 4-х архангелов. Оно
занимает место в де-
СЯТКЄ СЗМЬІХ ЧЗСТЬІХ
ИМЄН.

М и х е й -- богоподоб-
ный (евр.)
М о д е с т - скромный
(лат.)
Моисей - от воды
взятый (егап.)
І-І а з а р - посвящен-
ный Богу (евр.)
Н а у м -- утешение
(евр-)
1-І е с т о р - возвратив-
шийся домой (греч.)
Никандр (Ника-
Н ор) -- видящий побе-
ды, муж победы (греч.)
Никита - победи-
тель (греч.). Теперь
это имя единично.
Никифор - победо-
носец (греч.)
Никодим - побеж-
дающий народ (греч.)

25 февраля.

27 июня, 6 июля.

19 апреля, 24 мая, 17 июня,
3 июля.
21 августа.
17 июня, 20 августа, 6 декабря.

24 января, 27 февраля, 15 мая,
3 июня, 6, 25 июля, 19 сентяб-
ря, 3, 13 октября, 21, 30 нояб-
ря, 5, 30, 31 декабря.

19 мая, 27 августа.

29 мая, 28 июня, 31 декабря.

27 января, 8 августа, 10 сен-
тября.
27 октября.

9 августа, 14 декабря.

13, 14 марта, 9, 10 ноября.

10 января, 18 июня, 17 ноября.

13 февраля, 2, 16 апреля, 13, 17,
27 мая, 6, 10 июня, 6 июля, 22,
28 сентября.
13, 22 февраля, 23, 26 марта,
17 мая, 15 июня, 26 ноября.
24 мая.

375



Николай -побежда-
ющий, победитель на-
родов (греч.). Распро-
странение получило в
Х)/ІІІ веке, со сверже-
нием Николая ІІ имя
пошло на убыль, сейчас
вновь участилось в го-
родах.
Н и к о н~ - побеждаю-
щий (греч.)
Н и л - черный (анд.),
река в Египте.
Н и ф о н т - трезвый
(греч.)
О л ег - священный
(с/санд.)
О р е с т - гордец, гор-
ный (греч.)
О н и с и м - полезный
(греч.)
О с и п - спасение, по-
мощь (евр.)
П а в ел - малыш, ма-
ленький (лат.). Имя
часто употребляется.

П а нкр ат - всесиль-
ный, всемогущий
(греч.)
Пантелеймон-ми-
лостивый (евр.)
Парамон - твердый
(лат.)
П а х о м - широкопле-
чий (греч.)
П е т р - камень
(греч.)
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6 января, 16, 17 февраля, 13
22 марта, 22 мая, 9 августа,
11 октября, 19 декабря

5 апреля, 30 ноября.

20 мая, 25 ноября, 20 декабря

5 января, 21 апреля.

3 октября.

23 ноября, 26 декабря.

17 января, 28 февраля, 23 мая,
3 августа.
30 октября.

23, 28 января, 1, 17, 20, 23 мар
та, 31 мая, 16 июня, 11, 12,
29 июля, 30 августа, 12, 23 сен
тября, 19 ноября, 20 декабря
22 февраля, 22 июля.

9 августа.

12 декабря.

28 мая.

3, 29 января, 4, 7, 12, 14 фев
раля, 6 апреля, 16, 31 мая, 5
25 июня, 8, 12, 13, 14 июля, 6
16, 23,° 26 сентября, 18 октяб
ря, 5, 8 декабря.



П и м е н - пастырь
(гргч-)
П л а т о н - плечистый
(греч.), утешение (евр.)
Поликарп - плодо-
родный (греч.)
Порфирий - багря-
ный (греч.)
П р о в-честный (лат.)
П р о к л - далекий
(лат.)
Прокопий (Про-
к о п) - опережающий,
успевающий (греч.)
П р о х о р - руководи-
тель хора (греч.)
Р а ф а и л - исцеление
Божье (евр.)
Р о д и о н - розовый
(греч.)
Р о м а н - римский,
римлянин (лат.), креп-
кий (греч.). Много свя-
тых и имя широко рас-
пространялось в Рим-
ской империи. В наше
время стало забывать-
ся.
Ростислав - расту-
щая слава (слав.)
С а в в а - невольник,
пленник (евр.), старец,
дед (арам.)
Савватий - суббот-
ний (евр.)
С а м у и л - услышан-
ный Богом (евр.)
С а м с о н - солнечный
(евр.)
Святосл ав (слав.)

20 августа, 9 сентября.

18 апреля, І декабря.

8 марта, 15 апреля.

23 февраля, 11 марта, 7 декаб-
ря.
25 октября.
27 января, 25 июля, 2 декабря.

3 января, 12 марта, 21 июля,
5 декабря.

28 января, 23 февраля, 6 июля,
10 августа.
21 ноября.

17 января, 21 апреля, 23 нояб-
ря.
11, 16 февраля, 15 мая, 5 ию-
ня, 6 июля, 1 августа, 14 бк-
тября, 1, 10 декабря.

27 марта.

25 января, 1 февраля, 28 ап-
реля, 7 мая, 26 июня, 6 июля,
10 сентября, 16, 18 декабря.
21 августа, 10 октября.

1 марта, 2 сентября.

18, 30 апреля, 10 июля.

6 июля.
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Сев астьян -~ до-
стойный, досточтимый
(греч.)
Северьян - стро-
гий (лат.)
С е м е н - услышан-
ный (евр.)

Сер афим - пламен-
ный (евр.)
С е р г е й - высокочти-
мый (лат.). Часто упо-
требляемое, занимало
первое место, сейчас
уступило Александру.
С идор - значение не
установлено.
С ил а - покой (лат.)
Сильвестр -лесной
(лат.)
Софроний (Соф-
р о н) - здравомысля-
щий, благоразумный
(греч.)
Созонт - спасаю-
щий (греч.)
Спиридон - плете-
ная картина (греч.)
Стефан (Степан)-
венец (греч.)

Тарасий (Тарас) -
беспокойный (греч.)
Терентий -утончен-
ный (лат.), полирую-
щий, растирающий
(греч.)
Тимофей - почита-
ющий Бога (греч.).
Редко употребляемо.
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11 марта, 31 декабря.

22 мая, 22 сентября.

16 февраля, 25 марта, 10,
23 мая, 25 июля, 14 августа,
31 декабря.
15 января, 1 августа.

27 января, 2 апреля, 1,5июня,
11, 18 июля, 24 сентября, 8,
20 октября.

27 мая.

12 августа.
15 января, 5 июня.

24 марта, 12 апреля.

20 сентября.

25 декабря.

9 января, 6, 10 апреля, 9 мая,
6, 25 июня, 26, 27 июля, 15 ав-
густа, 28 сентября, 10, 24 но-
ября, 11, 22, 23, 28 декабря.
10, 22 марта.

26 марта, 23 апреля, 4 июля,
10 ноября.

1 января, 3, 4, 7 февраля, 6 мар-
та, 16 мая, 2, 23 июня, 1 сен-
тября.



Т и т - почтенный
(греч.)
Т и х о н - счастье
(греч.)
Трифон - роскош-
ный (греч.)
Т р о ф и м - кормилец,
питомец (греч.)
У с т и н - праведный
(лат.)
Ф а д е й - хвала (евр.)
Ф е л и к с - счастли-
вый (лат.)
Федот (Богдан) -
Богом данный (греч.)

Федул - раб Божий
(греч.)
Феодор (Федор) -
дар Божий (греч.)

Феодосий - Богом
данный (греч.)
Феоктист - Богом
созданный (греч.)
Ф е о ф а н - богоявле-
ние (греч.)
Филалей - цвету-
щая маслина (греч.)
Филимон - люби-
мый, любимец (греч.)
Филипп - любящий
коней (греч.)

Ф и р с - жезл, увитый
ноградными лозами

-)

12 марта, 15 апреля.

7 апреля, 29 июня, 9 июля,
26 августа.
14 февраля, 28 декабря.

17 января, 29, 31 марта, 28 ап-
реля, 5 августа, 2 октября.
14 июня.

11 января, 3 сентября.
7 февраля.

4, 15 марта, 12, 31 мая, 20 ию-
ня, 17 июля, 15 сентября, 20 но-
ября.
18 апреля.

9 января, 1, 20, 21 февраля, 2,
7, 18, 19 марта, 3, 23 апреля,
3, 4, 29 мая, 3, 5, 6, 18, 21,
28 июня, 6, 17, 22, 25 июля,
24 августа, 10, 17, 18, 25 сен-
тября, 2 октября, 20, 24 нояб-
ря, 11, 16 декабря.
24 января, 22 сентября.

5 января, 5 февраля.

25 марта.

2 июня.

17 января, 4 марта, 12 мая,
5 декабря.
22 января, 7 февраля, 7 мар-
та, 16 июля, 18, 24 октября,
27 ноября.
30 августа
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Ф о к а-тюлень (греч.)
Ф о м а - близнец
(евр-)
Ф р о л (Ф л о р) -
'цветущий (лат.)
Харитон - прелест-
ный (греч.)
Эр а ст - любящий
(греч.)
Юлиан - из рода
Юлиев (лат.)
Яков (Иаков) -
второй из близнецов,
следующий за кем-ли--
бо (евр.)

4 июля

5 октября.
3 апреля, 4 мая, 20 июля,
19 октября.
31 августа.

14 июня, 11 октября.

23 ноября.

3, 6 апреля, 13, 18 мая, 5 ию-
ня, 7 июля, 22 октября, 3,5 но-
ября, 10 декабря.

ЖЕНСКИЕ ИМЕНА

А в г у с т а - священная (лат.)
Авдотья (Евдокия) -
благоволение (греч.)
А г а ф ь я - добрая (герм.)
А г н и я - непорочная (греч.)
А к у л и н а - орлиная (греч.)
А л е в т и н а - отнятая (греч.),
сильная (лат.)
Александр а - защитница,
мужественная (греч.)
А л л а - значение не установ-
лено.
А н а с т а с и я - воскрешенная,
воскресение (греч.)
А н г ел и н а - ангельская
(греч.)
А н и с и я - преуспевающая
(греч.)
А н н а - благодать Божия
(евр.)
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7 декабря.
13 февраля, 14 марта,
20 июля, 17 августа.
18 февраля, 6 июля.
3 февраля.
26 июня.
29 июля.

2 апреля, 6, 31 мая,
19 ноября.
8 апреля.

4 января, 23 марта, 28
апреля, 11, 12 ноября.
14 июля, 23 декабря.

12 января.

16, 23 февраля, 8 апре-
ля, 25, 26 июня, 18 ию-
ля, 7 августа, 10, 22



А н т о н и н а - приобретающая
взамен (греч.)
А н ф и с а - цветущая (греч.)
Аполлинария (Поли-
н а) - аполлонова (греч.)
А р и а д н а - верная (греч.)
В а л ен т и н а -сильная (лат.)
В а л е р и я - крепкая (лат.)
В а р в а р а - дикарка, иност-
ранка (греч.)
В а с и л и с а - царственная,
властительница (греч.). В
прошлом среднераспространен-
ное имя, теперь единично.
В а с с а - пустыня (греч.)
В е р а - вера (русск.)
Виринея (Вероника)-
победоносица (греч.)
Г а л и н а - спокойная, тихая
(греч.). Особенно было рас-
пространено в 20-е годы. Те-
перь пошло на убыль.
Гл а ф и р а - изящная (греч.)
Гл и кер и я -сладкая (греч.)
Д а р ь я - сильная, побеждаю-
щая (перс.). От персидского
мужского имени Дарий - бо-
гач. В последние годы при тя-
ге к старине Дарью <<воскреси-
ли» в городах.
Д о м н а - госпожа (лат.)

Дорофея (Доротея) -
дар Божий (греч.)
Е в г е н и я - благородная
(греч.)

сентября, 15 октября,
4, 11 ноября, 3, 22 де-
кабря.
14 марта, 23, 26 июня.

9 августа, 21 декабря.
18 января.

1 октября.
23 февраля, 29 июля.
20 июня.
17 декабря.

23 марта, 28, 29 апре-
ля, 16 сентября.

6 июля, 3 сентября.
30 сентября.
17 октября.

23 марта, 29 апреля.

9виая.
4 ноября.
1 апреля.

10 января, 16 сентяб-
ря.
19 февраля.

6 января.
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Е в л а м п и я - благосветлая
(греч.)
Евфросиния - радость
(греч.)

Екатерина - всегда чистая
(греч.)
Е л е н а - светлая, факел
(греч.). Имя прославлено ве-
личайшим произведением -
древнегреческой «Илиадой».
По употреблению вышло чуть
ли не на первое место.
Елизавета (народное-Ли-
завета) - почитающая Бога
(евр.). Имени прибавило попу-
лярности царствование Елиза-
веты. Э л ь з а - немецк., Л и-
зетта-франц., Бэтси -
анг. У русских частота имени
была и остается ограниченной.
Е в ф и м и я - всехвальная
(греч.)
З и н а и д а - божественная
(греч.)
З л а т а - золотая (слав.)
З о я - жизнь (греч.)

И л а р и я - ясная (греч.)
И н н а-сильная вода (готтск.)
И о н а - голубь (евр.)
И р а ,и д а-героическая (греч.)
Ирина (Арина) - мир
(греч.)
И я - фиалка (греч.)
Калерия (Валерия) -
крепкая (лат.)
Ка питолина - рожденная
на Капитолии (лат.)
К и р а - госпожа (греч.)
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23 октября.

28 февраля, 30 мая,
5 июня, 6, 8, 20 июля,
19 ноября.
7 декабря.

3, 8 июня, 24 июля.

7 мая, 18 сентября,
4 ноября.

24 июля.

24 октября.

26 октября.
26 февраля, 15 мая,
31 декабря.
1 апреля.
2 февраля, 3 июля.
5 октября.
18 марта, 6 октября,
29 апреля, 18, 26 мая,
6 июля, 1 октября.
24 сентября.
20 июня.

9 ноября.

13 марта.



К л а в д и-я - хромая (лат.)

Клеопатра - слава отца
(греч.)
Конкордия - согласие
(лат.)
Ксения (Аксиния) -чу-
жеземка, странница (греч.).
Не было частым. Оксана -
украин.
Л а р и с а - чайка (греч.)
Л е о н и л а - строгая (греч.)
Л ид и я -родом из Лидии в
Малой Азии (греч.)
Лукерья (Гликер ия) -
сладкая (греч.)
Л ю б о в ь - любовь (русск.)
Людмила-милая людям
(слав.). В сельских местностях
употребляется чаще, чем в го-
родах.
М а в р а - темная, смуглая
(греч.)
Маргар ита - жемчужина
(греч.). Раньше служило име-
нем преимущественно мона-
хинь. Сейчас оно нередко в го-
родах, реже в сельской мест-
ности. М а р г о - француза.,
Гретхен - немецк., Мэг-
г и - англ.
Марианна (Марьяна)-
значение не установлено.
М а р и н а - морская (лат.)
М а р и я - первоначальное зна-
чение - горькая, другое зна-
нение - госпожа (евр.). Дол-
го оставалось малоупотреби-
тельным. С Х\/ІІІ века «понра-
вилось» дворянкам, затем кре-

6 января, 2 апреля,
31 мая, 19 ноября.
1 ноября.

26 августа.

6 февраля.

8 апреля.
29 января.
5. апреля.

26 мая, 4 ноября.

30 сентября.
29 сентября.

16 мая, 13 ноября.

30 июля.

2 марта.

13 марта, 30 июля.
8, 19, 25 февраля, 14 ап-
реля, 20, 22 июня, 6,
25 июля, 4, 22 августа,
11 ноября.
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стьянкам, после чего было вы-
ставлено из светских гости-
ных-«от Марии запахло му-
жичкой». В ХХ веке имя дава-
ли редко, в наши дни пытают-
ся вернуть ему былую частоту.
Марфа (Марта) - настав-
ница (арам.)

Матрона (Матрена) -
знатная, почтенная (лат.)
Меланья - черная (греч.)
М у з а - богиня наук, искусст-
ва (греч.)
Н а д е ж д а-надежда (русск.)
Н а т а л ь я - природная (лат.)
Столетиями удерживало за со-
бой лидерство, в настоящее
время занимает по частоте пер-
вый ряд.
Ни к а - победа (греч.)
Н и н а - в Грузии имя царицы,
которая в 1)/ веке н. э. ввела
там христианство, поэтому за-
несена в святцы. Связь имени
с церковью сейчас отпала, в
наше время имя идет на убыль.
Н о н н а - посвященная Богу
(еги/11)
О л и м п и ад а - олимпийская
(греч.)
О л ь г а-священная (сканд.-
Хельга)
Параскева (Праско-
в ь я) - пятница, приготовле-
ние (греч.)
П е л а г е я - морская (греч.)
Платонида - широкая
(греч.)
Поликсения-очень госте-
приимная (греч.)
384

19 февраля, 21 апре-
ля, 22 июня, 6, 17,
19 июля, 14 сентября.
2, 9 апреля, 31 мая,
19, 22 ноября.
13 января.
29 мая.

30 сентября.
8 сентября.

23 марта, 29 апреля.
27 января.

18 августа.

7 августа.

24 июля.

8 августа, 27 октября,
10 ноября.

17 мая, 20, 21 октября.
19 апреля.

6 октября.



Полина (Аполлинария)
- солнечная (греч.)
Р а и с а - легкая (греч.)
Р и м м а - брошенная, броса-
ние (греч.)
Р у ф и н а - рыжеватая (греч.)
Светлана-светлая
Серафима - пламенная
(евр.)
Сусанна (Сосанна) - бе-
лая лилия (евр.)
С о ф и я - мудрость, премуд-
рость (греч.)
Ст е п а н и д а - увенчанная
(греч.)
Т а и с и я - происхождение
имени неизвестно. Документи-
ровано с І\/ в. н. э. Очень ред-
кое.
Т а м а р а - пальма (грузин)
Т ать я н а - учредительница,
устроительница (лат.)
У с т и н ь я - справедливая
(лат.)
Ф а и н а - светлая, сияющая
(греч.)
Федор а (Феодор а) - дар
Божий (греч.)
Ф е к л а - совершенная
(евр.)
Фел ицата-счастье (лат.)
Феодосия - Богом данная
(греч.)
Христина (Кристина)-
Христова (греч.)
Ц е ц и л и я - видящая вблизи
(лат.)
Ю л и я - июльская (лат.)-
Ю н и я - июньская (лат.)

13 Зак. 1879

18 января.

18 сентября.
2 февраля.

15 сентября.
26 февраля, 2 апреля.
11 августа.

21 апреля, 14 мая,
19 июня.
1 апреля, 6 июля, 30
сентября, 1 октября.
24 ноября.

23 мая, 21 октября.

14 мая.
25 января.

15 октября.

31 мая.

23, 24 февраля, 23 мар-
та, 24 сентября.
19, 22 июня, 7 октября.

7 января.
2, 16 апреля, 11 июня.

26 марта, 31 мая.

5 декабря.

29 июля.
30 мая.
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В прежнее время имя ребенку давал священник-
обычнр в честь того святого, память которого приходи-
лась в день рождения или крещения ребенка. Но в свя-
зи с тем, что в церковных календарях к одному дню при-
урочена память обычно нескольких святых, например,
на 10 сентября отмечается память десяти святых: Анны,
Анатолия, Вениамина, Захара, Игната, Илариона, Иоси-
фа, Леонтия, Моисея, Саввы, а в некоторых календа-
рях встречаются на этот день еще дополнительно не-
сколько имен, то можно было выбрать родителям любое
имя святого. Есть дни с очень большим количеством
имен - свыше семидесяти.

Память отмечается святым: апостолам, блаженным,
благоверным князьям, великомученицам, великомучени-
кам, мученицам, мученикам, преподобномученикам, про-
рокам, пророчицам, святителям, священномученикам
и т. д.

Например, в данном именослове, если в декабре сто-
ит память Иоанна (Ивана) семь раз, то это означает,
что каждому святому приходится конкретный день,
в данном случае: память мученикам-1, 11 декабря,
преподобным-15, 16, 17, 20 декабря, блаженному-
23 декабря.

Следовательно, днем вашего Ангела является день
памяти святого, имя которого вы носите.



МУ
стилю

14

15

16
17

18
19
20
21

22

23
24

25
26
27

28

29

30
31

13*

РОМУ
стилю

1

2

3
4

ФЧОЪСЛ

9

10
11

12
13
14

15

16

17
18

МЕСЯЦЕСЛОВ

Январь
По Пон0Во_ ста_ Праздники и памятные дни

Обрезание Господне, Св. Василия Ве-
ликого
Св, Сильвестра, папы Римского, Преп.
Сильвестра Печерского
Прор. Малахии, муч. Гордия
Собор семидесяти Апостолов, преп.Фео-
ктиста. Преп. Ахилы Печерского, в
Дальних пещерах почивающего
Муч. Феопемпта и Феоны
Богоявление Господне
Собор св. Иоанна Предтечи
Преподоб. Георгия, Емилиана, Ильи.
Преп, Григория, чудотворца печерскотїо,
преп. Григория печерского, в Дальних
пещерах почивающего
Муч. Полиевкта, св. Филиппа, митроп.
Московского '
Св. Григория Нисск., блаж, Феозвы
Преп. Феодосия Великого. Михаила
Клопского
Муч. Татианы, св. Саввы Сербского
Муч. Ермила и Стратоника
Преп. Отец в Синае и Раифе избиен-
ных: Исаии, Саввы, Моисея, Иосифа,
Иеремии
Преп. Павла Фивеиского и Иоанна Кущ
ника, муч. Пансофия
Поклонение веригам Апост. Петра, му-
чен. Спевсиппа, Елевсиппа, Мелевсиппа
Преп. Антония Великого
Св. Афанасия и Кирилла Александрий-
ских

О
С
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1 19
фев-
раля

2

3
4.

ЮФЧОЗО1

10

11

12

13

14

15
16

388

20

21
22

23
24
25
26
27

28

29

30

31

1
фев-
раля

2
3

Январь

Препод., Макария Египетского. Преп.
Макария Печерского.

+ Препод. Евфимия Великого, Преп.
Евфимия схимника и Лаврентия затвор-
ника, в Дальних пещерах почивающих
Преп. Максима исповедника
Св. Апостола Тимофея + Преп. мучен.
Анастасия Печерского
Священномуч. Климента
Преп. Ксении и Македония
+ Св. Григория Богослова
Преп. Ксенофонта и Марии
+ Перенесение мощей св. Иоанна Зла-
тоустаго
Преп. Ефрема Сирина, Палладия и Фео-
досия Тотемского + Иже во святых от-
ца нашего Ефрема Печерского, еписко-
па Переяславского
Перенесение мощей свящ_ муч_ Игатия
Богоносца. + Преп. Лаврентия, затвор-
ника Печерского
+ Св. трех святителей: Василия Велико-
го, Григория Богослова и Иоанна Зла-
тоустаго. Преп. Зинона постника Печер-

ского, в Дальних пещерах почивающего
Св, Чудотворцев Кира и Иоанна, Свя-
того Никиты Новгородского
 

Муч. Трифона, преп. Петра

Сретение Господне
Св. Симеона Богоприимца и Анны Про-
рочицы, князя Романа Угличского (1285)



17

18

19
20
21
22

23

24
25

26

27

4

5

СОФЧОЪ

10

11
12

13

14

28 15

МЗ
та

2

4

16

17

18
19

5 20

Преп. Исидора Пилусиота и преп. Ки-
рилла Новоезерского
Муч. Агафии и Феодулии
+ Иже во святых отца нашего Феодо-

сия, архиепископа Черниговского
Преп. Вукола Смирнского
Преп. Парфения и Луки
Великомуч. Феодора Стратилата
Муч. Никифора, свящ.-мч, Маркелла,
Филагрия и Панкратия + Преп. Панкра-
тия, затворника Печерского.
Свящ.-муч. Харалампия + Пр. Прохора
Печерского
Свящ.-муч. Власия, преп. Димитрия
Св. Мелетия + Иже во св, отца нашего
Алексия митроп. Московского
Преподобных: Мартинианна, Симеона,
Саввы, Зои и Фотинии (Светланы)
Преп. Авксентия + Преставление 'преп.
Кирилла, учителя Словенского -
Преп. Исаакия, Печерского затворника.
Память препод, 12 грековздателей ка-
менной Соборной Успенской церкви Ки-
ево-Печерской Лавры
Св_ Апостола Онисима, преп. Евсевия.
Преп. Пафнутия, затворника Печерско-
го

Февраль

Муч. Памфила, Валента, Павла

Вел.-муч, Феодора Тирона. + Преп. Фео-
дора молчаливого Печерского
Св. Льва, папы Римского
Св. Апост.: Архиппа и Филимона
Преп. Льва, епископа Катанского. Преп.

Агафона, чудотворца Печерского
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21
22

23

24

25

26
27

28

мар
та

'О'›О1›-1>С›Э1\Э

7

8
9

10
11

12

Преп. Тимофея, св. Евстафия
Св, мучен. иже во Евгении. Муч. Маври-
кия, преподобного Афанасия
Священномуч. Поликарпа Смирнского,
преподобного Александра
1-е и 2-е обретение главы святого Ио-
анна Предтечи_ Препод. Еразма Печер-
ского
Св_ Тарасия, архиепископа Константино-
польского
Св. Порфирия, архиепископа Газского
Преп. Прокопия Декаполита + Преп.
Тита, пресвитера Печерского, и преп.
Тита Печерского, бывшего в мире вои-
на, в Дальних пещерах. почивающих
Преп. Василия исповедника, Марины,
Киры, Домникии
Пр. Кассиана Римлянина29

1 Преподобномучен Евдокии. Мученика
Нестора

Священномуч. Феодота, св. Арсения
Муч. Евтропия, Клеоника и Василиска
Пр. Герасима, муч. Павла и Иулиания
Муч. Конона, преп_ Исихия и Марка
Св_ 42 муч, Константина, Аетия, Феофи-
ла, Феодора, Милиссена, Каллиста, Ва-
соя
Свящ.-муч. епископ. Херсонских: Васи-
лия, Ефрема, Капитона
Преп. Феофилакта и Дометия
Св. 40 мучен., в Севастийском озере му-
чившихся, - Кириона, Кандида, Домна
Муч. Кодрата и Киприана
Свят. Софрония, патриарха Иеруса-
лимск. Евфимия архиепископа
Преп. Феофана Сигрианск., св. Григория
Двоеслова, папы Римского



26 13
27 14

28 15
29 16
30 17
31 18

Св. Никифора, патриарха Цареградского
Преп. Венедикта, св, Феогноста, митр.
Киевского
Муч. Агапия, Пуплия
Мч. Савина, Папы и Трофнма
Св. Алексия, челов. Божия

Св. Кирилла, еп. Иерусал.
 

Март
 

1 19
ап-

реля
2 20
3 21

22
23Сдг-Ь

6 24

7 25
8 26

9 27
10 128

11 29
12 30
13 31

Муч. Хрисанфа, Дарии, Клавдия

Преп. Иоанна, Сергия и Патрикия
Св. Иакова еписк., св. Фомы
Свящ.-муч. Василия, преп. Исаакия
Преп.-мучен. Никона, муч. Филита +
Преп. Никона, игумена Печерского
Св. Артемона еп., св. Артемия. Пр, За-

харии, -постника Печерского
Благовещение Пресвятыя Богородицы
+ Собор Архангела Гавриила, Свящ.-
муч. Иринея
Св. муч. Матроны Солунской
Преп. Илариона и Стефана Ч- Св. преп.-
муч. Евстратия Печерского
Св. Марка, пр. Кирилла
Преп. Иоанна, списателя Лествицы
Св. еп. Ипатия, св, Ионы, митрополита
Киевского. Преп. Ипатия, целебника Пе-
черского, в Дальних пещерах почиваю-
ЩЄГ0

апре
ля

15 2

16 3

Преп. Марии Египетской, святит_ Евфи-
мия Суздальского
Преп. Геронтия, канонарха Печерского.
Преп. Тита, муч_ Амфиана, Едесия и

Поликарпа
Преп_ Никиты, мученика Елпидифора
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17

18
19

20

21

22

23

24
25
26
27

28
29
30

1
мая

2
3

4
5
6
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Преп. Иосифа, Георгия и Зосимы, Пр.
Иосифа, многоболезненного Печерского
Мч. Агафопода и Феодула
Св, Евтихия, архиеп_ Константино-
польск. + Преставление свят, Мефодия,
архиепископа Моравского
Св. Георгия, митроп. Митилинского, пр.
Даниила
Апост, Иродиона, Агава, Руфа и др. +
Преп_ Нифонта Печерского, еписк. Нов-
городского, преп. Руфа затворника Пе-
черского
Муч. Евпсихня, Дисана, сп, Мариава,
Авдиеса, преп.-муч. Вадима
Мучен. Терентия, Максима, Африкана,
Александра
Св. мч. Антипы, пр. Иоанна
Св. Василия еп., пр. Исаака
Священномуч. Артемона
Св. Мартина, папы Римского, муч. Ан-
тония, Иоанна, Евстафия
Апост, Аристарха, Пуда и Трофнма
Мч. Агапии, Ирины, Хионии
Свящ.-муч_ Симеона, преп. Зосимы Со-
ловецкого

Апрель

Преп. Иоанна, св. Космы

Препод. Иоанна, св. Георгия
Преп. Феодора Трихины и св, Анаста-
сия Синаита
Свящ.-муч. Ианнуария
Преп. Феодора Сикеота и Виталия
+ Св, великомученика Георгия Победо-

носца
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Муч. Саввы Стратилата, Евсевия +
Преп. Саввы Печерского, и Алексея, за-
творника Печерского
+ Апост. и Евангелиста Марка
Священномученика Василия, св. Стефа-
на
Священномученика Симеона, еписк.
Иерусалимск.
Св. Ап. Иасона и Сосипатра
Св. 9 мучен. Кизических Феогнида, Ру-
фа, Антипатра и др.
+ Св. Апостола Иакова Заведеева. Св.
Доната
Прор. Иеремии, преп. Пафнутия, Муч.
Ваты. + Св. священномуч. Макария, ми-
трополита Киевского
Св. Афанасия, патр. Александрийского
Муч, Тимофея и Мавры + Успение преп.
Феодосия, игумена Киево-Печерск.
Муч. Пелагии, муч. Сильвана
Великомуч. Ирины
Правед_ Иова многострад.
Воспомин_ на небеси являвшегося зна-
мения честнаго Креста, муч. Акакия
Св. Ан, и Еванг. Иоанна Богослова.
Преп. Арсения великого, Пр, Арсения
трудолюбивого, в Дальних"`пещерах по-
чивающего
Пророка Исаии, муч. Христофора + Пе-
ренес. мощей свят. Николая
+ Апост_ Симона Зилота, + Преп. Си-
мона Печерского, епископа Суздальско-
го
Св, Мефодия и Кирилла, первоучителей
Славянских. Преп. Софрония, затворни-
ка Печерского
Св. Епифания, еписк. Кипрского. Герма-
на патриар. Константинопольского
Муч. Гликерии, муч. Александра
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Муч. Исидора и Максима, Преп. Сера-
ПИОНЗ

Преп. Пахомия, св. Исаии.+Преп.
Исаии, чудотворца Печерского
Преп. Феодора и Ефрема.
Ап. Андроника, св, Иунии, св, Стефана,
архиеп. Константинопольского.
Св. муч. Феодота и Петра
 

Май

Св. муч. Патрикия, преп. Корнилия

Св. мч. Фалалея и Аекалона
+ Свят. царей и равноапост. Констан-
тина и Елены
Св. муч. Василиска
Св. Михаила, св, Леонтия. + Преподоб-
ной Евфросиния, игумении Полотския
Преп. Симеона и Никиты
+ 3-е обретение главы Иоанна Предте-
чи
Ап. Карпа, муч. Аверкия
Священномучен. Ферапонта, преп. Ни-
ла
Св_ Никиты, еписк. Халкидонского
Мучен. Феодосии Тирския, св, Блажен-
ного Иоанна
Преп. Исаакия Далматского
Св. ап. Ерма, муч. Ермия
 

Муч. Иустина и Валериана, преп. Дио-
нисия Глушицкого
+ Преп. Агапита Печерского
Св. Никифора, патр, Константинополь-
ского, великомуч. Иоанна Нового
Муч. Лукиллиана, Клавдия, Ипатия,
Павлы девы
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Св. Митрофана, патр_ Константинополь-
ского
Свящ.-муч. Дорофея, еписк. Тирского.
Убиение князя Игоря Черниговск_ Бла-
говерного князя Феодора Ярославича
Преп. Виссариона и Илариона, преп.-
муч. дев: Архелаи, Феклы, Сусанны
Муч. Феодота, муч. Кириакии
Великомуч. Феодора Стратилата
Св. Кирилла, архиеп. Александр, пр.
Кирилла Белоезерск. чудотворца`
Священномученика Тимофея. Препод.
Силуана, схимника Печерского
+ Св, Апост, Варфоломея и Варнавы
Препод. Онуфрия и Петра Афонского
Мучен. Акилины, св. Трифиллия
+ Св. проп, Елиссея, св. Мефодия
Прор. Амоса + Св. Ионы, митрополита
Московского, Прест, св. Михаила, 1-го
митроп. Киевского
Св. Тихона Амафунтского
Муч. Мануила, Савела и Исмаила

Июнь
 

Муч. Леонтия, Ипатия и Феодула. Преп.
Леонтия, канонарха Печерск:

+ Ап. Иуды. Муч. Зосимы
Свящ.-мучен. Мефодия, еп, Патарского
Муч. Иулиана, св. еписк. Терентия
Свящ.-муч. Евсевия Самосатского
Мч. Агрипины, мч. Евстохия
Рождество Предтечи и Крестителя Гос-
подня Иоанна
Преподобномуч. Февронии
Преп. Давида, еп. Иоанна
Преп. Сампсона, св. Севира
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Св. бессрр. Кира и Иоанна
Св. Ап. Петра и Павла. Преп. Петра ца-
ревича, Ростовского Чудотворца
+ Собор дванадесяти Апостолов

__ 

Мч. бессрр. Космы и Дамиана

Праздн. образу Пресвят, Богородицы
Ахтырския и положение чест. ризы Ея
во Влахерне_ Свят, Иувеналия, патр.
Иерусалимск.
Муч. Иакинфа, св. Филиппа, митроп.
Московского. + Преп_ Анатолия Печер-
ского, преп, Анатолия, затворника Пе-
черского
Св_ Андрея, архиеп, Критского, препо-
добн. Марфы
+ Преп. Афанасия Афонского, преп.
Сергия Радонежского чудотвор.
Преп. Сисоя, муч. Лукии + Обретение
мощей свят. девицы Иулиании, княжны
Ольшанской, преп. Сисоя, схимника Пе-
черского
Преп. Фомы и Акакия
Великомучен. Прокопия
Свящ.-мучен. Панкратия и Кирилла епи-
скопа
Священномучен. Леонтия, Маврикия,
Даниила + Преп, Антония Печерского
Св. муч_ Евфимии и Киндея. Преставле-
ние блажен_ Ольги, княгини Российской
Муч. Прокла И Илария. Св_ мч. Иоанна
младенца, в Ближних пещерах почива-
ющего
Собор Архангела Гавриила, преп. Сте-
фана Савваита
Апост. Акилы, преп. Еллия и Онисима.
Муч_ Кирика, Иулитты и Авудима + Св.
равноап. великого князя Владимира
Священномучен. Афиногена, муч. Иулии



30 17
31 18

Великомученицы Марины, преп. Лазаря
Муч. Емилиана и Иакинфа.+Преп.
Иоанна многострадального, затворника
Печерского, преп. Памвы, затворника

Печерского
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Преп. Макрины, Дия, св. Романа. Преп.
Паисия Печерского

+ Пророка Ильи. Препод. Аврамия
Преп. Симеона и Иоанна. + Преп. Ону-
фрия молчаливого, Печерского. Преп.
Онисима, затворника Печерского
Свят. Марии Магдалины, священномуч.
Фоки
Муч. Трофима и Феофила
Муч. Христины + Благотворных князей
Бориса и Глеба + Преп. Поликарпа,
архимандрита Печерского °
Успение свят, Анны, свят, Олимпиадьї
Свящ.-муч. Ермолая, пр. Моисея + Пр.
многострадального Моисея Угрина, Пе-
черск.
Вел.-мучен. Пантелеймона, преп_ Анфи-
сы `
Апост. Прохора и Никанора_ Преп. Мои-
сея, чудотворца Печерского
Муч. Каллиника, муч. Серафимы
Апост. Силы и Силуана
Св. Евдокима, муч. Иулитты

14 1 + Происх, честных Древ, Животв. Кре-
авгу- ста Господня

СТ3

15 2

16 3

Перен_ мощей св. первомученика и ар-
хидиакона Стефана, св, блаж. Василия,
Московского чудотв.
Преп. Исаакия и Антония Римлянина
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Св. седми отрок в Ефесе, преп.-муч. Ев-
докии
Муч. Евсигния, Канидия и проч.
Преображение Господне
Преп.-муч. Дометия+Преп, Пимена Пе-
черского, преп. Пимена, постника Печер-

ского... Преп. Меркурия Печерского,
епископа Смоленского. Обретение мо-
щей святит, Митрофана, еписк. Воро-
нежского
Свят. Емилиана и Мирона еписк. +
Преп. Григория, иконописца Печ.
+ Св. Апостола Матфия. Муч. Антония
Муч. и архидиакона Лаврентия
Муч. Евпла + Преп_ Феодора и Васи-
лия Печерских, преп. Печерского, князя
Острожск. в Дальних.
Муч. Фотия и Аникиты
Преп. Максима. Св. Тихона, еписк. Во-
ронежского
Прор. Михея + Перенес. мощей преп.
Феодосия, игумена Печерского
Успение Пресвятыя Богородицы
Нерукотворного Образа Господа нашего
Иисуса Христа. Пр. Херимона
Муч. Мирона + Преп. Алипия, иконо-
писца Печерского
Муч. Флора и Лавра
 

Август

Муч, Андрея Стратилата, Тимофея, Ага-
пия и Феклы

Прор. Самуила, мучен. Севира
Св, Апост_ Фаддея, преп. Аврамия, +
Преп. Аврамия трудолюбивого, Печер-
ского
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Мучен. Агафоника, св. Афанасия
Муч. Луппа, священномучен, Иринея
Священномученика Евтиха, Св. Петра,
митропол. Киевского
Ап. Варфоломея и Тита, св. Варсиса и
Евлогия
Муч. Адриана и Наталии
Препод. Пимена, св. Осии + Память
преп. Кукши священномуч. и Пимена,
постника Печерского
Препод, Моисея Мурина и Саввы + В

сей день празднуется собор преподобных
отец Печерских, в... препод. Феодосия по-
чивающих. И преп. Кассиана, затворни-
ка Печерского, в Дальних пещерах по-
чивающего
Усекновение честныя главы святого
Предтечи и Крестителя Иоанна
+ Перенесение мощей свят. благоверна-
го и великого князя Александра Нев-
ского
+ Положение честного пояса Пресвятыя
Богородицы, Свящ.-муч. Киприана, еп.
Карфагенского

14 1 + Преп. Симеона столпника и матери
его Марфы

Муч. Маманта, св. Иоанна
Свящ.-муч_ Анфима, преп_ Феоктиста
Священномуч_ Вавилы, св. прор. Моисея
Прор. Захарии и св. Елисаветы
Чудо Архистратига Михаила
Муч. Созонта, св. Иоанна
Рождество Пресвятыя Богородицы
Свят. Богоотец Иоакима и Анны. Иже
во св. отца нашего Феодосия, архиепис-
копа Черниговского
Муч. Минодоры, Митродоры и Нимфо-
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доры, преп. Павла послушливого Печер-
ского
Пр. Феодоры, муч. Диодора
Священномуч. Автонома, муч. Иулиана
Св, муч. Корнилия сотника и Иулиана
Воздвижение креста Господня. Успен.
Иоанна Златоуст.
Мч. Никиты, пр. Филофея
Вел.-муч. Евфимии, мучен_ Людмилы
Мучен. Софии, Веры, Надежды и Любо-
ви

Сентябрь

Преп. Евмения, мч. Ариадны

Муч. Трофнма и Савватия
Великомуч. Евстафия, Михаила, кн.
Черниговского
Апост. Кодрата + Свят. Димитрия,

митропол. Ростовского
Свящ.-муч_ Фоки, святого прор. Ионы
+ Зач, Иоанна Предтечи. Св, Андрея
Св. первомуч. Феклы
Преп. Евфросинии + Преставление пре-
подоб. Сергия, Радонежского чудотвор-

Ца
Преставление Ап. и Евангелиста Иоан-
на Богослова
Муч. Каллистрата, препод. Савватия Со-
ловецкаго
+ Преп. Харитона исповедника. + В сей
день празднуется собор преп_ отец Пе-
черских, в Ближн. пещерах преподобно-
го Антония почивающих
Преп. Кириака и Феофана
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Свящ.-муч. Григория + Св, Михаила,
митр. Киевского
Покров. Пресв. Богородицы

Свящ.-муч_ Киприана, муч, Иустины
Свящ.-муч. Дионисия Ареопагита. Преп.
Дионисия, затворника Печерского
Свящ. Муч.. Иерофея, св, Гурия Пр. Ел-
ладия, Онисима Печерских и преп. Ам-
мона, затворника Печерского, почиваю-
щего в Дальних пещерах
Св_ Петра, Алексия, Ионы и Филиппа,
митрополитов Московских + Преп. Пе-
черских: Дамиана пресвитера, Иеремии.
и Матфея прозорливых
+ Святаго Апост. Фомы
Муч. Сергия и Вакха + Преп. Сергия
послушливого, Печерск.
Преп. Пелагии и Таисии
+ Апост. Иакова Алфеова
Муч. Евлампия и Евлампии
Св. Апост. Филиппа, преп. Феофана +
Преп. Феофана, постника Печер.
Муч. Прова, Тараха и Андроника
Муч. Карпа и Папилы. Преп. Вениами-
на Печерского
Муч, Назария, Гервасия, Протасия и
Келсия, преп. Параскевы + Преп. Ни-
колы Святоши, князя Черниговского, чу-
дотворца Печерского
Преп. Евфимия и Савина, преподобно-
мучен_ Лукиана, Преп_ Лукиана, св.-муч_
Печерского, почивающего
Муч. Логгина сотника. Преп. Логгина,
вратаря Печерского
Пророка Осии, преп.-муч. Андрея Крит-
ского
+ Ап. и Еванг. Луки
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Октябрь
 

Прор. Иоиля, преп. Иоанна

Велнкомученика Артемия
Препод, Илариона Великого. Преп. Ила-
риона, схимника Печерского
+ Праздн. Казанской иконы Пресв_ Бо-
городицы. Св. еписк. Аверкия
+ Св, Ап. Иакова, брата Господня
Муч. Арефы, св. Афанасия. + Преп.
Арефы, Сисоя и Феофила, затворников
Печерских
Муч. Маркиана и Мартирия. Преп. Мар-
тирия Диакона и Мартирия затворника
Печерского
+ Великомуч_ Димитрия, Преп. Феофи-
ла Печерского, еп. новгородского

Муч_ Нестора, Капитолины, Марка, +
Преп. Нестора летописца Печерского
Муч. Терентия и Неонилы. Преп. Несто-
ра некнижного, почивающего

Преп.-муч. Анастасии
Свящ.-муч. Зиновия и Зиновия
Св. Ап. Стахия, Амплия и Наркисса +
Преп. Спиридона и Никодима, просфор-
ников Печерских, препод. Анатолия Пе-
черск., в Дальних пещерах почиваю-
шего

Св. бессрр. Космы и Дамиана

Муч. Акиндина и Пигасия
Муч. Акецсимы, Иосифа и Аиоала
Препод_ Иоанникия, св. муч_ Никандра.
Преп. Меркурия Печерского...
Муч. Галактиона, св. Ионы, архиеп. Нов-
городского
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Св. Павла, пр. Луки + Пр. Луки, эко-
нома Печерского

Муч. Иерона и с ним 33 мучеников, пре-
п.од. Лазаря
Собор Архистратига Михаила
Муч, Онисифора и Порфирия + Преп.
Онисифора Печерского
Св_ Апост. Ераста, Олимпа, Родиона
и,др.
Муч. Мины, Виктора и Викентия
Св. Иоанна Милостиваго
Св. Иоанна Златоуста
Св. Апостола Филиппа
Муч. Гурия, Самона и Авива
+ Св. Ап. и Евангелиста Матфея
Св. Григория еписк., преп. Никона
 і

Ноябрь
 

Муч. Платона и Романа

Прор. Авдия, муч. Варлаама + Преп.
Варлаама, первого игумена Печерского
Преп. Григория, св. Прокла
Вход во храм Пресвятыя Богородицы
Ап. Филимона, св. Михаила
+ Свят. князя Александра Невского, св.
Митрофана еписк. Воронежского
Вел.-муч. Екатерины, муч. Августы
Свящ.-муч. Климента и Петра
Преп. Алипия, св, Иннокентия, еп. Ир-
кутского
Велнкомученика (Иакова Персиянина

Преподобномуч. Стефана
Муч. Парамона + Преп, Нектария Пе-

черского
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+ Св. Ап. Андрея Первозванного13 зо _
14 1 Прор, Наума, священ.-муч. Анании, св.

Филарета

Пророка Аввакума + Преп. Афанасия,
затворника Печерского
Прор. Софонии, преп. Саввы Звениго-
родского
+ Св. Великомуч_ Варвары. Преп. Ио-
анна Дамаскина
Преп. Саввы Освященного
Св. Николая Мирликийского, чудотвор-

ца
Св. Амвросия, еписк. Медиоланского +
Преп. Иоанна, постника Печерского

Препод. Патапия, Апостола Сосфена
+ Зачатие святыя Анны
Муч. Мины, Ермогена и Евграфа
Преп. Даниила и Луки столпников +
Преп. Никона сухого, Печерского

Преп. Спиридона, еп. Тримифийского
+ Муч. Евстратия, Авксентия, преп.
Мардария, затворника Печерского

Муч. Фирса, Левкия и Филимона
Свящ.-муч. Елевферия, преп. Павла
Пророка Аггея, блаженной царицы Фео-
фании
Прор. Даниила и трех отроков: Анании,
Азарии и Мисаила
Муч. Севастиана, св. Модеста

Декабрь

1 19 Муч, Вонифатия, св. Григория + Преп.
Ильи из града Мурома, Печерского



2

3

Ь-Іі-С "'*@ЁФ@\]о5О1н1>

12
13

Священномуч. Игнатия Богоносца, па-
триарха Антиохийского. Преп_ Игнатия
архимандрита Печерского
Муч. Иулиании, Свят. Петра, митропо
лита Киевского
Св. великомуч. Анастасии
Св. Феолула, преп. Павла
Преп.-муч. Евгении, препод. Николая
Рождество Христово
+ Собор Пресвятыя Богородицы
+ Св. архидиакона Стефана
Муч. 20 тыс., в Никомедии сожженных
Св. 14 тысяч младенцев, за Христа из-
биенных от Ирода в Вифлееме + Преп.
Печерских: Марка, Феофила и Иоанна
Муч. Анисии, преп. Зотика
Преп. Мелании Римлянины



НАРОДНЫЕ ПОСЛОВИЦЬ1
И ПОГОВОРКИ

О Родине

Удивительно чувство Родины, «велика святорусская
земля, и везде солнышко», народ приметил: «Русь свя-
тая, православная, богатырская››, а столица ее «Моск-
ва-всем городам мать-белокаменная, златоглавая,
хлебосольная, православная, словоохотливая!››.

Всякому мила своя сторона, «мила та сторона, где
пупок резан>›, и так уж повелось: «кто где родится, там
и пригодится», поэтому предки наши считали: «с родной
земли. умри, но не сходи», «чужая-то сторона не медом
полита, а слезами улита››, «на чужой стороне и весна не
красна», так как «за морем веселье, да чужое, а у нас
и горе, да свое», но главное в том, что «человек без Ро-
дины, что соловей без песни», потому «глупа та птица,
которой гнездо свое не мило».

Правда, иные считают: «где ни жить, только бы сыту
быть», но забывают, что в «чужой монастырь со своим
уставом не ходи», «где жить, тем богам и молиться» при-
ходится, «в каком народе живешь, того и обычья дер-
жись», а ведь знают, что «свой быт милее». И еще: «го-
ре в чужой земле безъязыкому», так как без языка «в-
чужих людях три года чертом прослывешь», недаром го-
ворят, <<в какой народ приедешь, таку и шапку наде-
нешь», это только «своя сторона по шерстке греет, чу-
жая насупротив», потому что «чужедальная сторона:
она горем посеена, слезами поливана, тоскою покрыва-
на, печалью горожена››. Наверное, слыхали, «жил-был
молодец; в своей деревне не видал веселья, на чужбину
вышел-заплакал››, уезжая, не знал, что «на чужбине и
собака тоскует», так как и «собака свою сторону знает»,
поэтому, прежде чем уехать куда-нибудь, думать надо!
А вот поехать посмотреть, как люди живут-другое дело,
так как «к нам люди ездят-к себе в гости зовут», так
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что едет народ и «людей поглядеть и себя показать», ду-
мает: <<и сам обернусь и кругом оглянусь», кроме того,
считают полезным, так как «пока под чужой крышей не
побываешь, своя, где течет, не узнаешь», кроме того,
«в чужом доме побывать-в своем гнилое бревно уви-
дать>›, а самое важное: <<чужбина-калина, Родина-ма-
лина>>, «на чужой стороне Родина милей вдвойне». <<Луч-
ше родной земли ничего нет: она источник силы дает и
исцеляет волшебной живой водой», не стоять человеку
твердо, не жить уверенно без родной земли! Так как
«Родина краше солнца, дороже золота».

О хлебосольстве

«Не тем красен пир, что в трубы трубят, а тем, что
люди людям любы» и «добрый гость всегда вт пору», по-
тому-то «для доброго гостя и ворота настежь».

Хозяин должен встречать гостя «не с лестью, а с че-
стью», пригласить к столу, так как «без соли, без хле-
ба-худая беседа», еще говорят, «с разговоров сыт не
будешь», а главная прелесть радушного стола - это
застольная беседа. Поэтому, если возможно, нужно
угостить: «Гостю щей не жалей, а погуще влей», что в до-
ме есть, пусть гость и отведает, то есть «чем богаты, тем
и рады», а в таком «доме и вода, что мед», так как «не
дом красит хозяина, а хозяин дом», может, дом «хоть
не богат, а гостям рад».

Конечно, бывают и другие хозяева: «накормить не на-
кормили, а укорить укорили», или «люблю (тебя, когда
я у тебя; постыл ты мне, когда ты у меня», или «давай
дружить: то я к тебе, то ты меня к себе».

И еще народ приметил, что «первый день гости-зо-
лото, второй - серебро, третий-медь››, но обычно
«редкий гость никогда не в тягость», В общем, ходи в го-
сти туда, где тебе рады, и запомни: «где рады, там не
учащай, а где не рады, век не бывай»,

В гостях сядь туда, куда посадят, так как «гость хо-
зяину не указник» и <<гости-люди подневольные: где
посадят, там и сидят, а хозяин-что чирей: где захочет,
там и сядет», но хозяин должен знать, что «гостю в пе-
реднем углу место››, ну а «когда гостю почет, хозяину
честь», если же предложили гостю место выбрать, то
так: «хочешь быть сыт, садись подле хозяйки; хочешь
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быть пьян, садись подле хозяина», да не забудь: «стол
спасибом красится».

Безусловно, гости бывают разные, иного «пусти го-
стя за стол, а он и лапти на стол», а гость должен дер-
жать себя солидно: «хлеб, соль кушать, а хозяина слу-
шать», «будь как дома, но не забывай, что в гостях»,
и еще: «люби дома, что захочешь, а в людях, что дают»,
кроме того, «за свой хлеб хоть неумойкой садись; за чу-
жой умоешься, помолишься, да и то подождешь», неда-
ром говорят: <<В гостях хорошо, а дома лучше».

И запомни: «В гости ходить- надо и к себе водить»,
«умел в гости звать, умей и встречать», конечно, бывает
и так: «и рад бы в гости звать, да нечем угощать», но все
равно пришел гость-<<рад не рад, а говори: «Милости
пр0сиМ!>›.

Ну, а «праздник придет-гостей приведет», а коли
«много гостей, много новостей», и еще запомни: <<Како-
го гостя позовешь, с таким и побеседуешь».

О возможности выговориться

Считали, что возможность выговориться, открыться,
поделиться с кем-то своими проблемами, мыслями, труд-
ностями, опасениями, а иногда и мечтами- это лечение.

Отсюда любил русский народ посиделки, вечера, ка-
пустники, чаепития. На Руси издавна любили чаевни-
чать, Пили чай долго, много, вели неспешные задушев-
ные беседы, говорили: «в умной беседе быть-ума при-
купить», решали насущные вопросы, считали, «кто слова
не боится, тому и плеть не страшна», но приметили, что
«кто говорит, тот сеет; кто слушает, тот собирает».

В дружной, крепкой семье, а семьи были большие,
не смолкали оживленные разговоры, желание делиться
друг с другом, обычно так бывает: «у кого что болит,
тот про то и говорит».

А если необходимо поделиться глубоко личным, со-
кровенным, как говорят, «сбросить камень с души», то
важно иметь человека, которому можно пожаловаться,
который внимательно выслушает и не высмеет, постара-
ется понять, такого, чтобы «душа душу знает, душа
с душою беседует» или «сердце сердцу весть подает,
сердце чует (слышит), у сердца уши есть», лишь бы не
так: «рядом сидели, да разные песни пели».
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Еще советовали, не избегать людей, конечно, «чело-
век не ангел, не Бог. Каковы веки, таковы и человеки»,
и нужно быть очень осторожным, потому что «через край
нальешь, через край и пойдет», и помни, что «скажешь -
не воротишь, напишешь-не сотрешь, отрубишь-не
приставишь», а еще «говорят с уха на ухо, а слышно
с угла на угол», «говорят по секрету, а выйдет по всему
свету», кроме того, бывает так: «скажешь слово, а при-
бавят десять».

Звали, что «жизнь человека всегда на волоске висит»,
поэтому рекомендовали: прежде, чем что-то сказать, не-
обходимо подумать, не спешить, владеть собой, так как
«слово не стрела, а пуще стрелы разит», даже «словом
можно убить человека».

Наше здоровье зависит от нас. Хоть выговориться-
это лечение, но «живи с разумом, так и лекарок не на-
до!››, нужно помнить: «сказанное слово-серебряное,
а несказанное-золотое››, и еще-«кстати промолчать,
что большое слово сказать».

О сне

Говорят, «каково живется (можется), таково и спит-
ся>>, а «не живется, так и не спится», бывает, другой раз
и «совесть спать не дает». Тогда причитали: «Спать не
сплю и дремать не дремлю, а думаю я думу», «ни на во-
лос не уснул, одним ухом спал, другим слышал», поче-
му-то «прошлась дрема по сенюшкам, а до нас не до-
шла».

А чтобы крепко спать да здоровым быть, советовали:
<<с курами ложись, с петухами вставай», знай, если <<слад-
ко естся, так плохо снится», тогда «хлеб спит, а не че-
ловек», а ведь «сонный хлеба не просит», говорили, «не
доел, так долежу», кроме того, считали, что «после хле-
ба-соли отдохнуть часок - завернется сала кусок, да
лени мешок», Помогала крепкому сну работа, уработав-
шись, человек <<спит, хоть из пушек пали», «так спит,
хоть клади в гроб да хорони», как бы «спячка напала,
всех покатом поваляла», потому-то <<шевелись, рабо-
тай - ночь будет короче (хорошо уснешь)>›.

Также приметили: «что наяву деется, то и во сне гре-
зится›› или «на кого спит, на того и грезит». «Добро де-
лаем -добро и снится, а худо делаем -худо и снится»,
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А самое главное, народ твердо знал: «долго спать-
с долгом встать», так как «заря деньгу дает, зарю про-
спать, рубля не достать» и «кто долго спит, тому деньги
не скопить», только «легко за готовым хлебом на пола-
тях спать», потому-то хоть «люблю долго спать, а сты-
жусь поздно вставать», кроме того, чтобы «больше
знать, надо меньше спать», а еще говорят, надо рано
вставать, так как «нечистая сила утреннего света бо-
ится».

Предостерегали, «кто больше спит, тот меньше всех
живет», потому что «много спать- мало жить: что про-
спано, то прожито», а ведь «сон, что богатство: что боль-
ше спишь, то больше хочется», «лежебоку и солнце не
в пору всходит», хоть «лежа цена одежда, да брюхо со
свищем».

Перед сном желали друг другу: «Ляг да усни; встань
да будь здоров! Выспишься-помолодеешь» или <<ляг,
опочинься, ни о чем не кручинься», так как «беспечаль-
ному сон сладок», тогда «и рука спит и нога спит», так
как «сон лучше всякого лекарства, сон дороже лекаря».

О плаче

Издавна слезы у народа пользовались большим ува-
жением, при разных случаях люди на Руси плакали
у всех на виду, не стыдясь никого, с причитаниями, зна-
ли, что слезы снимают напряжение: «Упился бедами,
опохмелился слезами», «глуби моря не высушить, горю
сердце не вымучить», а облегчить можно-плачем.
«Нальются глаза, как прошибет слеза», иногда «слезы
сами льются», хоть «слезою моря не наполнишь», а душе
легче станет. Поэтому-то наши деды и прадеды плакали
открыто из-за безответной любви, ухода и потери близ-
ких, считалось, что «кто никогда не плачет-раньше
умирает», так как слезы подступают к глазам от серд.
ца, а если не плачут глаза - плачет сердце, отсюда луч-
ше «выплакаться».

Ведь «горе да беда с кем не была», от них никуда
не убежишь: «Иди скоро-нагонишь горе; иди тихо -те-
бя нагонит лихо» или «Тихо пойдешь - от беды не
уйдешь; шибко пойдешь - на беду набредешь», говорили,
«одна слеза катилась, другая воротилась».

Знай, «оханье тяжело, а вздыханье и того тяжелее»,
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а еще тяжелее, когда «тужить не велят», а «плакать не
смею».

Подметили, что слезы удаляют из человека беду, го-
ре, обиду, досаду и являются лучшим средством защиты
от заражения, очищают глаза, нос, горло.

Еще подметили, что «злой плачет от зависти,-добрый
от радости», кроме того, «не видав горя, не узнаешь и
радости», а бывает так: «иной смех плачем отзывается»,
но «и в радости слезы. бывают».

Считали, «сей слезами, радостью пожнешь», «кто
с вечера плачет, поутру засмеется»_ выходит, слезы так
же полезны для здоровья, как и смех.

О бане

С незапамятных времен славится русская баня. «Эх
банюшка, березовая, звонкая, песенная, вдохновительни-
ца и лекарка наша»,-говорил народ и приговаривал:
«Когда б не баня, все бы мы пропали. Баня-мать вто-
рая, кости распарит, все тело поправит». Попариться
в русской бане- чудо, так как после нее дышится легко
и живется веселее, потому что «русская кость тепло лю-
бит».

Обычно, прежде как войти в парилку, мылись, ока-
тывались водой, растирались досуха полотенцем, на го-
лову надевали шапочку шерстяную и шли подышать
щедрым парком. Знатоки же и любители русской бани
умели готовить не только жаркий, но и «вкусный» пар,
наливая на раскаленные камни не только воду; но и квас,
пиво, настои из лекарственных трав, тогда вся баня на-
полнялась духовитым запахом полей, хлеба, цветов.
А стоградусный жар не только соли и шлаки из тела
выгоняет, но даже дурь из головы вышибает, «Вот тебе
баня-банюшка, парься-не ожгись, поддавай-не опа-
лись, с полка не свались».

Незаменимый друг русской бани - веник, считали:
<<Веник в бане всем начальник», конечно, «еловым вени-
ком не парятся». Веники вязались из березы, крапивы,
смородины, солодки, можжевельника. Самый ходовой-
березовый, связанный из молодых ветвей, когда листья
еще мягкие, ароматные, однако ломали березку не рань-
ше Иванова дня, чтоб листики уже окрепли и побольше
были. Веник-то- массаж для тела, сначала его выпари-
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вают, подержат в горячей воде минут 10, ну а затем лег-
кое похлопывание им одними листьями, а потом конца-
ми веточек и обязательно вдоль рук, ног, лопаток, по-
звоночника, а еще лучше, когда сосед соседа попарит:
«помыть, попарить, молодцом поставить».

Народ приметил: «Который день паришься, тот день
не старишься». А нахлеставшись веником-сразу под
душ иль в бассейн, а лучше на снежок: «вот тебе баня
ледяная, веники водяные», валяйся, сколько душе угод-
но. Когда соприкоснется жара с холодом, тогда сосуды
наши кровушку начнут гнать, гонят, куда ей хочется и
как ей хочется. А «пар костей не ломит, вон души не го-
нит», говорили: «Баня парит, баня правит, баня все по-
правит›>, да кроме того, «чистота залог здоровья»,
В об-щем, «вылечился Ваня, помогла ему баня». И хоть
«в баню ходить-не воду пить, а тело мыть», но все рав-
но в пер.ерыве между паркой хорошо выпить чайку с мя-
той, липовым цветом, листьями малины и смородины;
а «выпей чайку, забудешь тоску», да попутно не спеша
доверительно побеседуешь.

Знали, что баня дарит хорошее настроение: «Она и
сил человеку придавала, и от хворей спасала, и душе ра-
дость возврашала>› _ вот так-то!

«С легким паром, с молодым жаром!››
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