
НАРОДНЫЙ  КАЛЕНДАРЬ  ЗИМНИХ  ПРАЗДНИКОВ 

Мой друг, заглянем в старь, 

Открой народный  календарь! 

Смотрится отменно, 

А польза несомненна. 

Все праздники он знает, 

И нам напоминает! 

 

Народный календарь является своего рода энциклопедией 

крестьянского быта с его праздниками и буднями.  

Издавна основным занятием славян было земледелие, 

поэтому культура в целом и основная масса обрядов и праздников 

носила аграрный характер. Праздники отмечались главным образом 

после важных трудовых периодов, в сравнительно свободное от 

работ время или же в переломные кризисные моменты в явлениях 

природы. 

 Народный календарь родился много веков назад 

 на основе наблюдений за природой и длительного хозяйственного 

опыта. Народный календарь существовал и развивался в устной 

форме: от отца к сыну, от бабушки к внучке. Он опирался на смену 

времѐн года. 

Особо выделялись в календаре 4 момента, связанные с 

Солнцем как источником света и тепла и условием произрастания 

всего в природе: это зимний и летний солнцевороты, весеннее и 

осеннее равноденствия. (22 декабря; 21 марта; 22 июня; 23 

сентября). 



 

Праздник предполагал  полную свободу от всякой работы. В 

этот день запрещалось пахать, косить, жать, шить, убирать избу, 

колоть дрова, прясть, ткать, то есть выполнять всю повседневную 

крестьянскую работу. Праздник обязывал людей нарядно 

одеваться, для разговора выбирать темы приятные, радостные, 

иначе вести себя: быть веселым, приветливым, гостеприимным. 

Характерной чертой праздника было многолюдье.  

– В русской деревне все праздники включались в единую 

многоступенчатую последовательность. Они справлялись из года в 

год, из века в век в определенном порядке, установленном 

традицией. Среди них был главный зимний праздник, 

обладавший, с точки зрения крестьян, наибольшей сакральной 

силой – Рождество. 

Зимние праздники открывает  Декабрь 

2 декабря. Авдей-радотель. 

Метель дорогу перенимает, в щели земные, в трещины лихие 

болезни загоняет. 

6 декабря. День памяти Св. Александра Невского. 

Заповедовал хранить отчую землю великий Александр. Это он 

сказал: «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет». 

7 декабря. Екатерина – санница. 

Гулянья приходились на этот день. Говаривали, и такое бывало, что 

девица или парень ходили к ведунье, чтобы та сани заговаривала на 

заветное имя. Верили, когда любимый сядет на эти сани, с горы 



скатится, то скатится с его души тяга из-за которой сердце не 

чуяло, не откликалось на любовь. Катили и хлеб по белой скатерти. 

Это уже девушки. С одной стороны клали ржаной колос, с другой - 

платок или рукавицу любимого. И говорили: 

Катись, катись по бел скатерти, 

Как по снеговой замяти. 

Катись к (имя), чтобы его сердце 

Держало надобно обо мне. 

 

11 декабря. День птицы сойки. 

Птица сойка – о девяти зеркальцах еѐ крылья. Надобно было 

почесть чудесную птицу, а коли она позовет в этот день: к окну или 

крыльцу прилетит и станет кричать – то предвестие: следовать за 

ней. Открывает мол птица сойка грядущее, хлопочет о счастье 

твоем. 

13 декабря. Андрей Первозданный. 

Обережная трава – андреева трава, терпка, горька. В венок свитая 

приворотная, от лукавого она. По народному поверью, коль к 

милому собиралась идти любви пытать, андрееву траву надо при 

себе держать. 

 

16 декабря. Иван – молчанник. 

Иван молчит, добрая молва дело растит. 

19 декабря. Николин день. 

Пирогами встречали день Николы и зимушку не забывали – 

потчевали. Потому и говаривали – первые морозы – Никольские. 

- В Николин день шубу тѐплую надень. 

 

20 декабря. День Амвросия. 

Амвросий у Николы погостил, девкам в души веру заронил: не за 

горами вечера святые, встречи тайные, нежданные. С особым 

усердием принимались девицы за шитье, ведь покрасоваться на 

святках всякой охота. 



21 декабря. Анфиса – рукодельница. 

В эти дни  и вечера отговаривали деву –красу от порч. Нить 

шелчину вокруг запястья надобно обвить, чтобы не уколола 

пальцев девка, чтобы зевоты – икоты к ней не пристали. 

 

24 декабря. Ведьмины посиделки. 

Зажигали лампадку, как бы прибавляя впотьмах доброго света и 

прося солнце сойти на землю, встряхнуть, отогнать нечистые силы. 

26 декабря. Ведьмины посиделки. 

По народному поверью на метлах ведьмы летают, солнце замести 

хотят. Поднимают вихри. Потому голик, что прежде на крыльце 

лежал, в  сени заносят. 

 

31 декабря. Новолетью пора. 

Жгли костры за деревней. Водили круги. Лепили 3-х снежных баб и 

бросали их в огонь. Чтобы от околицы потемь отступала, за старым 

 годом поворотила.  

 
Декабрь старый год кончает, новому дорожку новым счастьем 

стелет Январь 

    2 января. Оберег дома. 



Приходила пора дом беречь.  В притолоку хозяйка втыкала серы, а 

хозяин в вечеру вклинивал топор, заслоняя дом от зла, заботясь о 

домашней утвари, о домочадцах.  

  

      6 января. Кутья. 

Кутья - обрядовая еда. Кутья почиталась как хранительница 

здоровья. В ней таилось  и солнце, и чистота природной водицы. 

Кутья  должна в животе тепло держать, не дать нутру исхудать. 

Девица ев кутью слушала, откуда собака залает. Мол, в той стороне 

жених надумывает сватов к ней засылать. 

 

           7 января.     Рождество. 

На рождество бабоньки помнили, что наклонившись к земле, 

тронешь ее рукой усталой, и с тебя будто семь потов спадет.  На 

седьмое января ждали солнце, играло оно в этот день. Солнце – 

играет силу темную гонит. А хозяйка веником из крапивы выметает 

по углам силу темную в святые вечера. 

Святки зимние: с Рождества Христова до Васильева дня – святые 

вечера, от него до Крещения – страшные вечера. Празднование 

зимнего солнцеворота. Вечерины в избах с хороводами, плясками, 

играми. Колядование, ряженья, гаданья о судьбе, купание в 

проруби. Ритуальная еда. Поминание предков. Ритуальные проказы 

парней. 



 
           8 января.  Бабьи каши. 

Полагалось навестить бабку- поветуху. С теми детьми,  которых 

она в свое время приняла.  С собой по обычаю, надо было взять 

угощение. В этот день старалась бабка званым и не званым гостям 

угодить. Выставив горшок каши. А каша- то медом сдобрена, 

уговорами сварена: Густая каша семьи не разгонит. 

 

 

           9 января. Степан колья тащит.   

Колья  ставили по углам двора. Чтобы ведьмы не смогли к избе 

подойти. 

             10 января. Домочадцев день. 

На красную горку домочадцы проходили и привязывали  на колья 

всякие тряпки. Девицы загадывали, чтобы с сердца тоска канула. 

Бабоньки, чтобы в поле нивой не стоять без пахаря, мужики от 

всяких недугов поспешали избаву сыскать. 

 

               14 Январь. Васильевы вечера. 

 Разделял святые и страшные вечера - Васильев вечер. По поверью 

на землю опускался  языческий бог плодородия Овсей. Овсей ехал 



на поросенке. А следом за ним потешны – с рожками, 

колокольцами, рогатинами. Дети запевали, встречая Овсея:     

 «Овсей идет! 

     И с житьем, и бытьем, 

     И с богатством идет!» 

На святках дети ходили по дворам и пели «колядки» 

 

        17 января. Гнали черта из деревни. 

   Выходи, сила не чистая! От двора ко двору кричали: «Гони 

нечистого, снегом скрытого, вольного в этот день страх на все 

живое наводить, среди людей добро со злом мешать…» 

   Мужики и бабы к вечеру наизнанку надевали тулупы. С собой 

прихватывали кочерги да за лыковые пояса сковороды затыкали.  

               18 января. Крещенский сочельник. 

Ходят ряженые вокруг деревни, горящие головни носят. 

Медвежьей лапой во всякое окошко стучат. А девушкам надобно 

узнать о суженом- ряженом. Они клали ленту и гребень под 

подушку и спрашивали: «Кто придет меня причесать? Он должен 

показаться во сне». 

 

 

             19 января. Крещение. 

Девушки на заре слушали: «Не стукнет ли воротное крыльцо?» 

 было поверье, что в этом стуке  можно узнать имя суженного. 

Могла девица и ворожить на суженного.  

 



 

             20 января. Иван- бражник. 

Запивали счастье девичье, наскоро сложенное. Что бы слез не 

покорных меньше было.  

 

              21 января. Омельян- Божьим светом осиян.  

Сходились порой деревенские парни,  досаду избывать. 

             25 января. Бабий кут. Татьянин день. 

Бабий кут- это бабий угол,  место у русской печи, где стояла вся 

утварь домашняя, что бы хозяйство ставило на добрые ноги. 

Порядок хозяйки звали:  у них ковши -не дремлют, квашня –не 

пустует, печь – не угарна. 

В Татьянин день  пеклась  большая хлебная коврижка, горячая 

подстать солнцу. Пахучая, как сама мать- сыра земля. Почитали 

хлеб разламывать каждому в семье. 

 

              26 января. Ерема на печи, а кошка в печурке. 

Кошка по народному поверью, никогда не ляжет на чахлую землю, 

на чахлое место в доме. Мурлычет и потягивается, клубком 

сворачивается там, где все земные силы сошлись. Ступи на то 

место. Не сходи дальше. 

              30 января. Антонина- порезимница. 

Пекли толокняные колобки. Порчу отхаживали от избы пятками 

назад. Проводили поперек снежной тропки, на которую девица 

ступала, острым серпом. Как бы отсекая порчу.  

                   

 Февраль. 

             2 февраля. День Ефима. 

      На Ефима с печи слезай, о масляной гадай. 

     Масленица- блиноедка не за горами. 

     На Ефима- тут же девкам неймется, узнать торопятся: «Какова 

 сударыня - масленица будет?» 



У девок на Маслицу надежда была: себя показать. 

 

                 10 февраля. Именины домового. 

 По народному поверью, домовой – это дух дома, хранитель в ночи 

хлебного духа в печи. Добрый дух дома был сотворен от чистой 

любви, от светлых помыслов, от доброго слова.  На ночь 

выставляют горшок каши. Да уголья подгрести, что бы не 

остудилась каша та, не опала на дно. 

                11 февраля. Морозобитая былинка. 

По народному поверью, ведьмы, устраивают в этот день перехимы, 

заломы травы сухой, снегом занесенной. А чертополох не трогают. 

Надобно ветки чертополоха по углам поля воткнуть, и тогда не 

застанет поле, не вытопчут его нечистые силы.  

 

                12 февраля. Звериный свадебник. 

Звериный род берет рост. 

 

                 14 февраля. Трифон звездинский.  

По рассказам деревенских людей, только Трифон мог в полночь на 

звезды смотреть. На 14 февраля звезды не согревали, а ознобом 

пылали. Человек заглядевшийся на звезды, потом трясучка 

изводила.  

                 21 февраля. Серповидец. 

Лунный серп, по народному поверью в этот день был особенно остр 

и спор. Крестьяне доставали заткнутый в притолоку  серп и верили, 

что Серповидец наточит серп остро, и силу спорую вдохнет. 

                26 февраля. Звезды окликать начинали. 

Окликали звезды, в предвесенних сумерках, глаза от чистого 

сияния придадут зоркости.  



 


