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ОТЪ АВТОРА.

«П оговорки» — это гЬ народный изречешя, 
который кажутся столь незначительными, взя- 
тыя отдельно, и которыя получаютъ вдругъ 
значение мудрости, когда они сказаны кстати», 
говорить Л, Н. Толстой (((Война и Миръ»), По 
опредЬлешю писателя В. Даля, собирателя «По- 
словицъ русскаго народа» и составителя знаме- 
нитаго «Толковаго словаря живого Великорус- 
скаго языка», « п о го во р к а»  — это  ск л ад н ая  
к о р о т к а я  р^чь, х о д я ч а я  въ  народ!.» . «По
слови ца—это  к о р о т е н ь к а я  притча». «По
словицы и поговорки не сочиняются, а рождают
ся сами». СдЬлать, сочинить пословицу нельзя, 
но она сама часто «дЬлается», какъ бы на на- 
шихъ глазахъ, переходя чъ народную р!.чь со 
страницъ книгъ и сочиненШ авторовъ, владЬю- 
щихъ м'Ьткимъ образнымъ языкомъ; такъ, на- 
примЬр'1., мнопя выражешя изъ соч. А. С. Пуш
кина, И. А. Крылова, А. С. Грибоедова, Н. В. 
Гоголя вошли въ обиходную р'Ьчь.

Простой народъ нашъ упорнее хранить и сбе- 
регаетъ исконный бытъ свой, и въ косности его
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есть и дурныя и хорогшя стороны. Отцы и д£- 
ды — для него великое дЬло; не разъ, «ожог- 
ш ись на молок'Ь, онъ д уе т ъ  на воду», не
доверчиво принимая новизну и говоря: «Все по 
новом у, да по новом у, а к о гд а  же б уд етъ  
по доброму?» Онъ неохотно отступаетъ отъ 
того, что безотчетно всосалъ съ молокомъ ма
тери и что звучитъ въ мало натруженной го- 
ловЪ его «складною  р^чью ». «Ни чуж^е язы
ки, ни гармоническая умствовашя не сбиваютъ 
его съ толку, и онъ говорить в£рно, правильно, 
мЬтко и красно, самъ того не зная. Пословицы 
и поговорки слагаются въ пору первобытной 
простоты рЬчи и стоять нашего изучешя и па
мяти». Такъ говоритъ В. Даль о русскихъ по- 
словицахъ и поговоркахъ.

Въ настоящей кнпжечк'Ь собраны наши народ- 
ныя пословицы, поговорки и приматы, касаюицяся 
четырехъ временъ года. Авторъ надеется, что 
читатель найдетъ въ нихъ много интереснаго и 
поучительнаго.

Главнейшими матер1алами при составлеши этой 
книжечки послужили: «Сказашя русскаго на
рода», собранныяИ. II. Сахаровымъ, изд. 1885 г.; 
«Пословицы русскаго народа», сборникъ В. Даля, 
изд. 1879 г.; «Народная Русь» А. А. Коринф- 
скаго, изд. 1901 г.; «Народная сельскохозяй
ственная мудрость» А. Ермолова, изд. 1901 г.; 
«Толковый словарь живого Великорусскаго язы
ка» В. Даля, 2-е изд. 1880 г. и мнопе друпе.



I.

В Е С Н А ,

«Богъ воскресъ и смерть поб-Ьждёна!
Э ту в£сть побЪдную примчала
Богомъ воскрешенная весна»...

Л. ПолонскШ.

На весну въ русскомъ народ'Ь сложено бол^е 
поговорокъ и прим'Ьтъ, ч'Ьмъ на какое-либо дру
гое время года. Сильно грЬетъ солнышко; те
кут!. обильно вешшя воды,—наступаеть поло
водье; появляются изъ-подъ сн-fcra, мокраго су 
хого листа и чуть начинающей зеленеть травки, 
первые щгЬты; затЬиъ лгЬсъ покрывается листвою; 
громко поютъ прилетЬвийя изъ далекихъ, теп- 
лыхъ странъ перелетныя птички—наши весеншя 
и лЬтш'я гостьи. Все въ природЬ оживаетъ. Зем- 
лед'Ьлецъ выходитъ на весеннюю пахотьбу от
таявшей земли и зас^ваетъ яровые хл"Ьба. Все 
это находитъ свое отражен ie въ мЬткой, образ
ной народной р-Ьчи, въ народной поговоркЬ: 
«Д ы ш етъ теп л ом ъ —п ахн етъ  отъ  него  доб- 
ромъ». «Н адвор^, ю гом ъ п ахн ет ъ — весною ». 
«Ю гъ в ^ е т ъ —с т а р а г о  гр^етъ». «О бнадей-
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чива весна — да обм анчива». «Къ весн'Ъ 
к уд а  хлесн етъ , н евед о м о , что будетъ » 
(т. е, весною погода изменчива), «В есна днемъ 
красна» (т. е. не сплошь, а днями). «В есною  
св е р ху  печетъ, а сн и зу м орозитъ». Такъ 
характеризуется народомъ изменчивое весеннее 
тепло.

«В есна о тм ы к аетъ  клю чи и воды». «Вода 
съ го р ъ  п о т е к л а —в есн у принесла». «Ран
няя  весн а—много воды» (т. е. будетъ боль
шое половодье).

«Ж ди б ’Ьды—отъ  весенней  б ольш ой  во
ды». «Вешней воды  и царь не уйм етъ». «Въ 
п олую  вод у  за р^кой  не ночуй». «Въ осень 
ночуй , не п е р е е зж а я  р^ки, а весной пере
е зж ай , не у п у с к а я  и часу» (чтобы не застиг
ло половодье). Такъ гласить народная мудрость.

По народнымъ пртгЬтамъ, если весною на p i-  
кахъ не останется льду, не разбросаетъ его по 
берегамъ, а унесетъ течешемъ во время разли
ва, — это къ «урожайному и легкому году». 
«Если разливъ рЬкъ большой и болЪе продол
жительный—будетъ хорошш урожай». «Вода 
р а з о л ь е т t я—с Ь н а наберется». Но зато «въ 
во д о п о л ье —нЪтъ ж и во там ъ  приволья»— 
зальетъ луга и долго негдЪ будетъ скотин'Ь 
пастись.

«Наиболее благопр!ятными для будущаго лЬта 
и урожая явлениями считается, въ народ'Ь, позд
няя весна, позднее и бол’Ье или менЪе продол
жительное половодье, съ быстрымъ спадомъ,
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проносомъ льдовъ, а не таяще ихъ на м^стЬ; 
позднее н быстрое таяше с н ^ г о б ъ , преимуще
ственно въ светлые, солнечные—«красные дни»1). 
Въ своихъ поговоркахъ, весеннюю погоду на- 
родъ характеризуете такъ: «П оздн яя  весн а  не 
обманетъ». «Весной что рекой  и р о л ьетъ — 
капли не ви д ать ; осен ью  ситцем ъ (ситомъ) 
п росЬ етъ —х о т ь  ведром ъ черпай». «Весной 
д о ж д ь  паритъ, о се н ью — мочитъ».

«Весной какъ гр я зь , т а к ъ  Г о сп о д ь  х л е 
б уш к а д астъ » ,— говорить въ Пермской губер. 
«Первый весен ш й  теплый д о ж д и ч е к ъ  ко
реш ки обм оетъ». «Якъ весною  гора (л^съ) 
гуд и тъ , т ак ъ  б уд е  xopom ifl урож ай», — го- 
ворятъ въ Малороссш. Про первыя весеншя 
грозы народъ говоритъ: «До п ерваго  гром а 
земля не р азм ер зается» . «Первый громъ 
весною — признакъ наступающаго тепла». «До 
первой грозы  л я г у ш к а  не к вак аетъ » . «Если 
мол1пя сверкает!, раннею весною, а грома не 
слышно, то лЪтомъ будетъ засуха». «Если пер
вый громъ въ первый разъ гремитъ съ юга или 
востока — будетъ хорош ш годъ, а если съ за
пада—не къ добру»—такъ пртгЬчаютъ въ Ка
занской губер. чуваши — опытные погодовЪды. 
«Якъ загрем и ть гром ъ на голе древо, то 
плохо  буде на урож ай», — говорятъ полтав- 
CKie хохлы. Вообще, слишкомъ раннее насту»

*) А. Е р м о л о в ъ : «Народная сельскохозяйственная 
мудрость». Т . 1-й,
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плеше грозъ, когда еще не развилась листва 
на деревьяхъ, считается признакомъ неблаго- 
пр1ятны.мъ для ожидаемого урожая. «Весна 
к р асн а  цв'Ьтаыи—о сен ь снопами». «К расна 
весна, да голодна» — предаются деревенсще 
запасы. «Корми меня въ весн у, а осенью  я 
самъ сы тъ б уду!»—говорятъ въ народЬ.

О птичьемъ Mipt про весну говорятъ, да при- 
м-Ьчаютъ:

«Галки тепло накликали!» «П ри летала 
бы ч ай к а  и весн а б удетъ ». «Если чайка 
п р и л етал а—скоро и ледъ пройдетъ»,—гово
рятъ чуваши. «Если п ер ел етн ая  птица те- 
четъ  ст ая м и —къ д р уж н о й  веснЬ». «Весен- 
Н1Й прилетъ птицъ друж н ы й —ск о р о  сн^гъ  
со й д етъ —д р уж н ая  весна»,—замЬчаютъ кир
гизы. «Коли грачи прямо на гн-Ьзда ле- 
т я т ъ  — д р уж н ая  весна». «Если гр ачи  с'Ьли 
въ гн 'Ьзда съ при лета — б уд етъ  го д ъ  ур о 
жайный, хл'Ьбъ деш евы й, а если с'Ьли на 
н а в о зъ  (на дорог!}) — го д ъ  б у д е т ъ  гол од 
ный»,—гласитъ башкирская примата.

«Ж ур авл ь  прилет'Ьлъ и тепло  принесъ». 
«Р анш й прилетъ ж у р ав л е й —р ан н яя  весна!» 
«С тало тепло, т а к ъ  и ж у р к а  (журавль) при
лет'Ьлъ, а онъ г о в о р и т ь —я принесъ(тепло)!». 
«К огда б у сю л ъ  (ботян ъ  или аи стъ ) п отя- 
петъ, то  и весн а потянетъ», — говорят!, ви- 
леподе бЬлоруссы. «РанHid прилетъ грачей и 
жаворонковъ—къ теплой веснЬ». «Ж авор он окъ  
къ  теп л у—зя б л и к ъ  къ стуж Ь ». «Л асточка
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п р и л етел а—скоро гром ъ загрем итъ». «Где 
л а с т о ч к ^  ни л е т а т ь , а къ в есн е  оп ять при
бы вать». Но — «одна л ас то ч к а  ещ е весны 
не д^лаетъ ». «П ервой к а с а т к е  не верь».— 
«О дной л а с т о ч к е  не радуйся».

Приметы весеншя по п^нш п ти ц ъ — «Ж аво- 
рон окъ  зап ^ л ъ —пора вы хо д и ть  на пашню». 
« К у к у ш к а  з а к у к о в а л а  на голом ъ  д е р е в е — 
къ м орозу». «Ранняя кукушка, появившаяся 
до опушки леса зеленью—къ голодному году». 
«С оловей з а п е л ъ —вода пош ла на убы ль». 
«Соловей петь начинаетъ, когда можетъ на
питься росы съ березоваго листа». «П оетъ со
ловей въ голом ъ  л е с у  — не бы ть урож аю ».

«Раншй крикъ весною дергача (коростеля)— 
предвещаетъ урожайное лето». «Если весною 
перепелъ закричалъ раньше дергача, хлебъ бу- 
детъ xopoiuifl и лошадь сыта; а если дергачъ 
раньше перепела — хлебъ плохой и лошадь то
щая»,—гласитъ чувашская примета.

Вееентя приматы по некоторымъ живот- 
нымъ. «Когда лягушка весною сильно квакаетъ, 
то нужно сеять яровые хлеба». «Л ягуш к а  кри
чи т ъ—по ра с е я  т ь!» «Если лягушки заквакают!» 
да опять замолкнуть, то будетъ помеха въ по
годе, когда хлебу красоваться» (то-есть, когда 
будетъ колосъ наливаться). Если весною много 
головастиковъ въ лужахъ, то считают!., что это 
къ урожайному лету. Малороссы примечаютъ 
по вылету бабочекъ о предстоящемъ лете: «Якъ 
впередъ покажутся мотыльки рябш (бабочки-кра
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пивницы), то буде л!то сухе, а якъ желты (жел- 
т у шки-крушинницы), то буде мокре». «Комара 
нЬт'ь весною—овса и травъ хорошихъ не будетъ 
(значить л Ьто будетъ сухое); много комаровъ— 
быть хорошему овсу». «М ного к о м ар о въ  — 
г о т о в ь  к о р о б о въ  (но ягоды); м ного мо- 
ш екъ — го т о в ь  лукош екъ » (по грибы). При- 
мЬчаютъ также, что въ холерные годы, въ м-Ьст- 
ностяхъ, гдЪ объявляется холера, бываетъ мало 
комаровъ.

Весеншя наблюдешя и поговорки по расти
тельности.—«О динъ ц в ^ т о к ь  — весны  не дЬ- 
лаетъ». «Весна ц ветам и  к р асн а—осень сно
пами». К ол и  о с и н а  за д р о ж и т ъ  (листомъ) — 
т ак ъ  и ск о т ъ  въ пол-Ь сытъ». На Руси вездЬ 
прим^Ьчають: «Когда цв^тетъ черемуха, то бы- 
ваютъ холода и идетъ хороппй уловъ лещей». 
«Если у черемухи цв^ть длинный—пчелы будутъ 
хорошо роиться». Когда на дубу листъ разви
вается—идетъ хорошей уловъ щукъ».

Народная мудрость сов^туетъ весною особенно 
дорожить временемъ: «Весною  ч асъ  у п у 
с т и ш ь — годом ъ не н авер стаеш ь». «Днемъ 
раньш е п о с е я н о  — н еделей  р ан ьш е по
ж неш ь». «За веш ней п аш кой  ш ап к а  съ г о 
ловы свал и тся  — не подниму», — говорить 
опытный и трудолюбивый пахарь-хл^боробь



II.

л ^ т о .

Пришло благодатное л-Ьто!
Все Бож ье созданье ликуетъ!.
Нарядна, въ цв-Ьты разод'Ьта,
Свой праздиикъ земля торжествуетъ.

А. Н. Яхонтовь.

За переменчивой, капризной весенней пого
дой—то дышащей тепломъ, то захватывающей 
чуть не осеннимъ холодомъ, наступаютъ дни— 
обыкновенно въ посл'Ьднихъ числахъ мая, после 
праздника царя Константина и Елены (21-го 
мая), «О л ен и н ад н я —сади огурцы », — когда, 
уже не опасаясь несениихъ заморозковъ, начи- 
наютъ садить огурцы въ огородахъ. После «Ере- 
м е я -р а с п р я га л ь н и к а »  (31-го м ая1), когда 
кончаются яровые посевы—для хлебороба-земле- 
пашца наступаютъ, наконецъ, более теплые 
и устойчивые по погоде летше шньсые дни.

J) Заканчивается циклъ конныхъ весеннихъ работъ, 
и крестьянинъ можетъ распрячь свою трудовую лош адь 
до сЬнокоса и страдной поры—жатвы.
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«Что май, что ю н ь — оба вп роголодь!»  npi- 
Ьли уже въ народЬ зимше запасы, и приходится, 
какъ говорятъ, «класть зубы на полку». «О тецъ 
съ сы ном ъ—май съ ш н е м ъ —х о д я т ъ  подъ 
окномъ, Х ри ста-ради  поби раю тся». «ЛЬто 
п ри п аси ха, а весна подбери ха». «ЛЬто 
к р е ст ья н и н у—м ать и отецъ», «По дваж ды  
въ го д ъ  л Ь ту  не бы вать».

ЛЬтняя пора, хотя и не долгая,—тяжелая и 
страдная; времени лЬтняго земледельцу терять 
нельзя. «ЛЬто пролеж иш ь, зимой съ сумой 
п об еж и ш ь». «Л Ьтом ъ страдн ы я р або туш - 
ки—зимой зи м уш к а  студ ен ая » . «Л Ьтомъ 
и зсо р и ш ь—зимой не собереш ь». «К то Л'Ь
том ъ  въ хо л о д к Ь  ст о и т ь , т о т ъ  зимой на
плачется». «Зима сп роси ть, ч то  лЬ то  при
несло».

Такъ характеризуетъ pyccKifi крестьянинъ 
страдную лЬтнюю пору.

Съ яровыми посЬвами, съ огородными посад
ками прикончили—начинай сЬнокосъ! «Косы и 
серпы точ и —къ ж атвЬ  готовься» .

«К расно лЬто, к о гд а  зелены й покосъ». 
«Х удо лЬто, к о г д а  сол н ц а нЬту». «Не моли 
л Ь та д о л гаго , моли теп л аго » ,—говорить рус
ский народъ. «О братим ся ко В севы ш н ем у съ 
м ольбою , чтобы  лЬ то  было лЬтом ъ, а зима 
зимою». «Л Ьто соб и р аетъ , а зим а поЬда- 
етъ». «Л Ьтомъ н огой  п ри волочеш ь, а зи
мой губам и  подбереш ь», — острить русскШ 
хлЬборобъ.



Не мало ходитъ въ русскомъ народе всякихъ 
погодныхъ летнихъ примЬтъ. Простой челок'Ккъ, 
живушдй ближе къ природе — «зем леделец ъ  
при зем ле, а ры бакъ при во д е» ,—наблюда- 
теленъ: мимо его зоркаго глаза не проходятъ 
незамеченными разныя явленiя въ природе, на 
которыя книжный человекъ подчасъ не обра- 
щаетъ внимашя.

Изучеше явлешй въ атмосфере и выводъ за- 
коновъ, дающихъ возможность предугадывать 
и предсказывать погоду на короткое и на дол
гое время впередъ, начались сравнительно не
давно, всего съ полвека, а народная мудрость 
и наблюдательность уже давно приметили раз
ные признаки, по которымъ возможно судить 
впередъ о летней, да и вообще о всякой погоде. 
Можетъ быть, правда, иногда приметы эти и не 
вполне оправдываются, но въ большинстве слу- 
чаевъ народныя приметы удачны, а теперь мно- 
пя изъ нихъ и научно объяснены и обоснованы.

ЛЪтшя прим'Ьтм по солнцу, небу 
и зв’Ьздамъ.

«Если летомъ, во время восхода солнца, во
обще утромъ, стоитъ духота—вечеромъ будетъ 
дождь». «Если летомъ небо кажется беловато- 
серымъ,—будетъ ясно» (Чувашская приметы).

«Если при ясной погоде летомъ отдаленные 
предметы неясно видны—какъ бы въ тумане,— 
то будетъ засуха».

3 .
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«Солнце лйтомъ садится во мгле, краснова
тое,—къ засухе».

«Если л'Ьтомъ звезды светятъ ярче обыкно- 
веннаго и мерцаютъ—будетъ восточный вЬтеръ 
и дождь». «Ясный млечный путь лЬтомъ—къ 
вёдру» (къ хорошей погоде).

Вотъ некоторыя народныя поговорки о дожде. 
«О дож ди, Г о сп о д и , д о с т о я ш е  твое!» «Безъ 
д о ж д я  и т р а в а  не растетъ ». «Д о ж д ь—кор- 
милецъ». «Д астъ  небо д о ж д ь , а земля рожь». 
«З ем л евл ад ел ец !! молитъ о д о ж д е , пут- 
никъ п роси тъ  солнца, а Б о г ъ  к аж д о м у 
свое сч аст ье  п осы л аетъ »—говорятъ закав
казские татары. «Б огъ  вы м о чи тъ — Б о г ъ  и 
вы суш итъ». «Р1 земля ск о р б и тъ  въ с у х 
мень». «П ок арал ъ  Г о с п о д ь  засухой » . «На
молили вёд р а—анъ и зъ я л а  засу ха» ,—гово
рят'!. въ народе, когда наступить летомъ слиш
ком!» засушливая погода. Но, въ общемъ, «сча
стливы  т е  поля, на к отор ы я л е т ш й  д о ж д ь  
вы п адаетъ  въ меру». «К аково  л е т о —та
ково и сен о» . «К о гд а  с е н о  гн и ло (отъ дож
дей)—т о г д а  въ с у с е к е  мило» (урожай хле- 
бовъ). «С ен о  черно, т ак ъ  к аш а б ел а» ,—гла
сит!. о томъ же народная поговорка.

Но «дож дливое л е т о  — хуж е  осени». Не 
хорошо, когда дожди пойдутъ затяжные въ то 
время, когда хлеба цветутъ и колосъ наливается. 
Когда поспеваетъ жатва и настанетъ страдная 
спешная пора-урожай убирать—тогда дожди не
кстати. «Не пористы  дож ди  и къ сен ок осу» .
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П ри м аты  по т ум ан у  и p o et.

«Сухой туманъ лЬтомъ, во время цвЬтешя хлЬ- 
бовъ,—къ плохому наливу хлЬбовъ» (колосьевъ).

«Если лЬтомъ часто были туманы—грибовъ 
будетъ много».

«Если воздухъ лЬтомъ, какъ сЬроватая мгла— 
то бываетъ ржа (ржавчина на хлЬбныхъ расте- 
шяхъ), и хлЬба не будетъ». «Мгла п а л а —■ 
ли стъ  побила». «О тъ помохи б ы ваетъ  пус- 
токол осье» . «П омохою  хлЬбт^ уб и ваетъ ».

1 1 6 м оха—мгла или сухой туманъ—атмосфе
рическое явлеше, наблюдаемое преимущественно 
въ лЬтше дни, при восточныхъ и юго-восточ- 
ныхъ вЬтрахъ, представляющее особенность кли
мата обширной части южной и юго-восточной 
степной Россш и, вЬроятно, Западной Сибири 
и нашихъ аз1атскихъ степныхъ областей. Это 
явлеше еще мало изучено, но по вредному вл1я- 
шю на культурную растительность (хлЬбные 
злаки) оно имЬетъ серьезное значеше въ сель- 
скомъ хозяйствЬ. П о м о ха  обусловливается по- 
явлешемъ на большихъ пространствахъ надъ 
землею особаго с у х о г о  тум ан а, происходя- 
щаго, какъ предполагают!, отъ нахождешя въ 
воздухЬ въ громадномъ изобилш чрезвычайно 
мелкихъ частицъ какого-либо вещества, отъ чего 
атмосфера принимаетъ иногда совершенно мо
лочный цвЬтъ и становится настолько непро
зрачной, что днемъ, несмотря на безоблачное 
небо, можно свободно смотрЬть на солнце и на
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небольшомъ сравнительно разстоянш (30 саженъ) 
съ трудомъ возможно различать предметы; луна 
вечеромъ кажется блЪднымъ матовымъ пятномъ. 
Помеха также вредно действуете и на древес
ную растительность и даже на здоровье чело
века: все чувствуютъ какую-то общую тяжесть, 
и тяжело бываете дышать; въ связи съ помо- 
хой находится также и усилеше развит!я эпи- 
демическихъ болезней; холера, напримеръ, при 
продолжительной помохе, длящейся иногда до 
двухъ недель, значительно усиливается.

Относительно такъ называемыхъ «мокрыхъ 
тум ан овъ » ходить въ народе не мало примете. 
«Съ т у м а н а  ли бо роса, либо дож дь». «Ту- 
манъ п ад ае т ъ  (опускается внизъ)— къ вёдру, 
п о д ы м ает ся —къ ненастью ».

«Т ум анъ ст е л е т с я  утром ъ но в о д е —къ 
хорош ей  п о го д е ; п оды м ается  вверхъ  съ 
в о д ы —къ дож дю ». «Если л е т о м ъ  т ум ан ъ  
п о сл е  малаго д о ж д я  по зем ле с т е л е т с я —бу
детъ  дож дь». Если летомъ, после жаркихъ дней, 
бываютъ утра свежая, то обыкновенно туманъ 
по земле стелется; тогда говорятъ: «Т ум аны  по 
н изам ъ разстилаю тся». «По н и зам ъ тум ан ы  
с т о я т ъ —до сол н ы ш ка к оси ть не даю тъ».

Въ гористой местности, или при море, погод
ные признаки по туманамъ въ летнюю пору 
будутъ уже друпе:

Утрешнй туманъ въ горахъ не предвещаете 
ненастья—не останавливаете путника, но мо
жете принести за собою грозу.
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«П ослй т у м а н н а г о  утр а  ч асто  ясный 
ден ь  бы ваетъ».

«К о гд а  ясно, но гор а темна, тум ан н а, не 
р азсч и ты вай  на п о го д у : она не верная».

« К о гд а  горы  ясны  и море т у м а н н о —пу
ск ай ся  въ п ут ь  б езъ  опаски».

«Если туманъ долгое время стоитъ надъ л-fe- 
сомъ, степью, сырыми местами или надъ боло
тами и водами,—то надо ожидать дождя» (серб
ская народная примета)—и т. д.

Наблюдешя надъ появлешемъ и высыхашемъ 
росы составляютъ одни изъ важнЬйшихъ народ- 
ныхъ признаковъ предстоящей погоды. Народъ 
различаетъ росы полезныя и вредныя для скота 
и растительности; онъ сложилъ не мало пого- 
ворокъ и приметъ на росу.

«Б о ж ья  р о са— землю  кропитъ». «Б езъ  
росы и тр ава  не растетъ ».

«О бильны я росы п р е д в е щ аю т ъ  урож ай». 
«Если утромъ много выпадаетъ росы, то будетъ 
очень жаркая и ясная погода»; «тихая, светлая 
ночь безъ росы—ожидай на следующШ день 
дождя»—примечаютъ малороссы.

«Если летомъ роса высохнетъ къ 8—9 часамъ 
утра—дождя не будетъ, день простоитъ ясный 
и жаршй; если роса скоро и рано высохнетъ— 
будетъ дождь; то же, если не высохнетъ до по
лудня». Это чувашская приметы.

«Р оса си л ьн ая —къ п о го д е , с у х о р о с ь  (т. е. 
отсутств1е росы)—къ дож дю ». «Если летомъ 
капельки росы утромъ висятъ на кончикахъ ли-

2*
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сточковъ травы и дереиьевъ—будетъ дождь»,— 
мордовская пртгЬта.

Хороши росы и для нЬкоторыхъ иолевых7> 
рабогь:

«Коси к о са , п о к а  роса; роса  долой, и я 
домой». Съ росой хорошо жать, косить и вя
зать хлебные снопы; особенно хороша, по на
родному воззр'Ьн1ю, роса для скошенной гречки: 
при росЬ зерно ея полн'Ьетъ.

Однако, по народнымъ прим'Ьтамъ, не ксЬ росы 
полезны, есть и вредный росы, такъ называемыя 
медовы я, м едвяны я или сладкая росы. Та- 
юя сладюя росы считаются вредными для скота. 
«М едвяная р о са—къ п а д е ж у  ск о та» . «Ме
д о в ая  роса — м о р овая  пришла». Роса же, 
имЬющая кисловатый или даже иногда горько
ватый вкусъ, считается полезной для растешй и 
для скота здорова.

Прим-Ьты по грозамъ и граду.

Г р о за , съ сопровождающими ее явлен!ими: 
молшей, громомъ, дождемъ, градомъ, — тихая, 
отдаленная гроза — «зарница», зависятъ, какъ 
известно, отъ электрическаго состояшя атмо
сферы. Собственно грозою называются эл ектри 
ческие разряды, происходящее между тучами 
или между тучею и землею, являюнцеся въ видЬ 
молнш и грома, и обыкновенно сопровождаю
щееся выпадешемъ сильнаго дождя (ливня) и 
нередко града. Эти явления въ народномъ пред-
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ставленiи, какъ русскаго, такъ и другихъ наро- 
довъ, съ глубокой древности и языческихъ вре- 
менъ, считаются проявлешемъ Божества. Въ на
роде говорятъ: «Гроза — м и лость Бож 1Я». 
«Г р о зо вую  т у ч у  Б о гъ  принесъ». «Моло- 
нья — Б о ж ь я  б л аго д ать» . «О тъ Б о ж ь я г о  
г н е в а  да о т ъ  Б о ж 1ей  милости (т. е. отъ 
грозы) не уйдеш ь». Въ БЪлорусЯЭи, когда мол- 
шя ударитъ въ землю, дерево или хату, гово
рят!»: «П ярунъ ударилъ». («Перунъ» или «Г1 я- 
рунъ»—древгпй славянский языческШ боп> грома 
и молнга). Пожаръ отъ грозы—«Божье попуще- 
nie», и во многихъ мЪстахт. В7> Poccin считаютъ 
грехомъ тушить пожаръ, происшедпнй отъ удара 
молши, считая его какъ бы Божшмъ наказа- 
шемъ. По древнему русскому соловецкому ска- 
зашю: «Егда громъ гремитъ, высокий Царь хо- 
дяй по земли въ грому, обладая молшями и при
зывая воду морскую, проливая на лице всея 
земли дождь». «Не тн хи м ъ  го л о со м ъ  Б о п .  
го во р и т 'ь— громомъ». «Во время грозы Св. 
Духъ гонитъ и убиваетъ б'Ьсов'ь»,—говорятъ въ 
Малороссш и Белоруски—и т. д. Но «не во 
всякой  т у ч й —громъ». «И гр о за  не про вся- 
к а го  грозна». «Не бойся гр о зъ  — бой ся  
слезъ».

«Громъ не г р я н е т ъ — м уж и къ  не пере
крестится». «Я къ не грем ить, то  и не хри- 
стицця» (не крестится),—говорятъ малороссы.

Грозы чаще всего следуютъ за жаркой, душ
ной погодой. «Д уш ное п арево  — п р едтеч а
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грозы», «С перва блескъ (мол Hi я) за  блес- 
ком ъ — тр еск ъ  (громъ), а з а  т р е с к о м ъ — 
плескъ» (дождь). «Д алеко съ земли до неба, 
а к ак ъ  ст у к н е т ъ  въ небЬ громъ, то  на зе- 
МЛ'Ь слышно».

По верному народному наблюдешю, свежее 
молоко во время грозы створаживается. «Мо
локо въ гр о зу  киснетъ». Это явлеше зави- 
ситъ отъ образован in въ воздух^, во время 
грозы, обильнаго количества о зо н а  (особое со
стояние газа-кислорода, входящаго въ составъ 
воздуха и подъ д,Ьйств1емъ электрическаго раз
ряда переходящаго въ озонъ). Озонъ отличается 
сильнымъ окисляющимъ свойствомъ, вотъ по
чему молоко и скисаетъ, даже если стоитъ на 
льду. Вотъ почему также грозы считаются во
обще явлешемъ благопр!ятнымъ и для урожая; 
англичане даже говорятъ: «Изобюпе (урожай) 
зависитъ отъ кислаго молока» (л'Ьтомъ).

На мол Hi ю и гром ъ въ народа ходите не 
мало примете и поговорокъ:

«Если л'Ьтомъ м н ого  м о л о ш й — бы ть 
б л аго п р1я тн о й  зимЬ» (киргизы).

«Якъ на ч и стом ъ  неб'Ь б ли ска (блеснете) 
м о л о н ья —б у д е  суш а» (малороссы).

«Если л'Ьтомъ ч а ст о  и си льн о б л естп тъ  
м олонья, то  м орозъ  ор"Ьхи и кали н у по
б ьет  ъ» (великорусская).

«Если громъ гр ем и тъ  ч асто , дол го  и мед
ленно, б у д е т ъ  н ен астье , а если скоро пре
к р а щ а е т с я —б у д е т ъ  ясно» (чуваши).
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«Если гр о ш , безпреры вно гр ем и т ъ — б у
д етъ  градъ».

«К огд а гром а много, то дож ди  мало» 
(киргизы).

Но, зато, поел!» грома всего чаще слЬдуетъ дождь. 
«Спроси гром ом ъ — отвЪ ти тъ  ливнемъ».

«Зарницы». Такъ называются свЬтовыя вспы
шки электрического происхождения, озаряющая 
часть небосклона, и л и  же отблески молнвд отъ 
грозовых!» разрядовъ, происходящих!) такъ да
леко, что грома не слышно. Зарница большею 
частно совпадаетъ со временемъ цвЬтешя и со- 
зрЪвашя хл’Ьбовъ, почему ее и называютъ въ 
народ!» «зарни ца - хлЬ бозоръ ». «Зарницы 
и гр аю тъ , к о гд а  рож ь ц вЬ тетъ » (Томск, губ.). 
«Если лЬ том ъ  часты  зарницы ,—б у д е т ъ  у р о 
ж ай »,—говорятъ въ Тверской губ. Теплыя лЬт- 
шя ночи, когда видно болЬе всего зарницъ, на
зываются у насъ на сЬвсрЬ «рябиновыми но
чам и»,— в!» это время обыкновенно начинают!» 
краснЬть ягоды рябины; тЬ же ночи въ Мало
россы! называются «воробьиными» (зарницы 
блещутъ, воробьямъ спать не даютъ).

Градъ , выпадете котораго нерЬдко сопро
вождает!» грозы и безъ котораго почти ника-, 
кое лЬто не обходится, въ противоположность 
росЬ, представляетъ, явлеше вредное и губитель
ное: градомъ иногда въ нисколько минуть по- 
биваетъ зрЬвошдя нивы и уничтожаются плоды 
трудовъ земледельца. Градъ также вредить и 
садамъ, повреждая и обивая плоды и овощи.
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«Градъ — к ар а  Б о ж 1я». «Градъ  п о к а зу е  
сылу Б о ж ью : щ о и л !том ъ  мож е п ад ать  
л iдт»» (ледъ), — говорятъ малороссы. «Градо- 
выя туч и  вед етъ  св. И лья пророкъ». «Илья 
п р ор ок ъ  вы б и ваетъ  хл'Ьбъ у т Ь хъ , к то  хлЪ- 
бомъ обмЪриваетъ» (т.-е. неверно мирить 
при продаж^). Эти поговорки о градЪ указы- 
ваютъ на то, что грозовое время, когда чаще 
всего и выпадаетъ градъ, бываетъ въ жарьче дни 
конца ш ля, около праздника св. Ильи про
рока (2о шля). Признаки, по которымъ народъ, 
при появленш темныхъ грозовыхъ тучъ, преду
сматриваете, что BMicTt съ грозовымъ дождемъ 
выпадете и градъ. сл’Ьдуюипе: «Если и д утъ  
туч и  тем н о-си ю я и посреди и хъ  б ^лы я— 
то б уд е тъ  градъ». «Градъ  б уд етъ , если 
видны издали  тем ны я, то л сты я  тучи, а по- 
томъ позади  ихъ видны б'Ьлыя»,—такъ при- 
м^чаюте чуваши. «Если во время грозы  и д утъ  
съ особ ы м ъ ш ум ом ъ  б о л ьн ая  темныя т уч и — 
б у д е т ъ  градъ». По наблюдешямъ русскихъ 
крестьянъ, градъ л'Ьтомъ преимущественно па
даете съ западной стороны горизонта. «Если 
сперва подуете теплый вЪтеръ, а потомъ пой
дете дождь съ холоднымъ вЬтромъ—то будетъ 
градъ» (чуваши).

Такъ отм-Ьчаетъ народъ, въ своихъ мЬткихъ 
поговорщхъ и разнообразныхъ прим’Ьтахъ, по- 
годныя явлешя въл ’Ьтнюю пору, твердо в'Ьруя, 
что «у С п а са  всего въ зап асЬ : и д о ж д ь  и ве
дро и сЬ ро п огод ьс».



III.

ОСЕНЬ.

«И безъ грезъ весеннихъ жизнь еще пре
красна!

Всю ду все — созр-Ьло пышно...
Осень золотая подошла неслышно, 
С ж ал а  х.тббъ высокШ, иоле обнажая, 
II  сняла съ деревьевъ ношу урожая. 
Всю ду стало пусто, ясно и безмолвно 
II какимъ-то тихимъумиленьемъполно*.

Нпра Рудичъ.

Обыкновенно, въ общежитш, осенними меся
цами считаются сентябрь, октябрь и ноябрь, 
а по календарямъ, за начало осени считается 
«осеннее равноденств1е», определяемое астроно
мически между Ю— II сентября. Но, въ пред
ставлен in  народа-земледельца, начало осени счи
тается гораздо раньше. Уже «Ильинъ день» 
признается въ народе предъосеннимъ праздни- 
комъ,—днемъ перелома лета и поворотом!» къ 
осени. Къ этому дню, въ северной и средней 
полосе Poccin, приканчиваются летше сенокосы 
и начинаются «заж инки», т. е. начало жатвы
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созр'Ьвшихъ уже озимыхъ хлебов!), прекращается 
купанье людей и лошадей въ р-Ькахъ и озерахъ. 
Въ день 25-го толя, — по православному кален
дарю и 26-го по католическому — празднуется 
память св. А н н ы — «зи м оуказательн и ц ы », 
«Анны — холодн ы е утренники». Какъ мы, 
pyccKie, такъ и поляки считаютъ «1ю льскую  
св. Анну» провозвестницею первыхъ осеннихъ 
холодовъ и утреннихъ заморозков!.. Съ этого 
дня, въ некоторыхъ м'Ьстахъ Poccin н въ Поль
ше, начинаютъ уже собирать созрЬв1ше лесные 
орехи, а на юге поспЬваютъ арбузы, дыни и 
раншй виноградъ. Съ конца ш ля и первыхъ чи- 
селъ августа, на юге и въ центральныхъ губер- 
шяхъ Poccin, уже начинаютъ посевъ озимыхъ 
хлебовъ, и съ этою работою начинается новый 
се л ьск о хо зя й ст вен н ы й  годъ. Съ августа ме
сяца, хотя и причисляемаго по календарям!, къ 
лету, начинаютъ уже холодеть вода и воз- 
духъ.— «Въ а в г у с т е  серпы гр ею тъ , а вода 
холодитъ». i -го августа,— «пер ваг о С п а с а — 
проводы  л ета» . «На первый С п а с ъ  паши 
подт. озимь, сей  рож ь». «На первый С п асъ  
защ и пы вай  гор охъ , г о т о в ь  гум н а и ови
ны», то-есть готовься уже къ осенней работе — 
сушке и молотьбе новины (новаго хлеба). Въ 
народе говорятъ: «На первый С п асъ  на в о д е  
стоятъ » (бываетъ водосвяпе). «На второй  
С п асъ  (6-гоавг.)—яблоки  ед ятъ » , а «на тре- 
T i f t  С п асъ  (16-го авг.)—х л е б ъ  п ри п асаю тъ  и 
холсты  продаю тъ». «На первый С п а съ  —
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пчела п е р е с т а е т !, н оси ть  м едовую  взя тк у» . 
«На первый С п а с ъ —залам ы вай  соты». «На 
первый С п а съ  и нищдй м едку п оп робует!,» . 
Существуетъ обычай угощать ншцпхъ перво- 
сборнымъ медкомъ.

C i, i- ro  августа, въ сЬверныхъ губершяхъ 
Poccin уже начинается отлетъ ласточекъ. По 
народному повЬрью «л асточки  о т л е таю т ъ  
въ три раза ,—въ три С п а са  (i-ro, 6-го и 16-го 
августа) и говорятъ: «Л аст о ч к а  весн у начи
н а е т !, и осен ь н аклн каетъ ».

На второй Спасъ (6-го авг.) говорятъ: «Со 
С п а са  П р е о б р а ж е ш я  п о го д а  преобра
ж ается». «Второй С п а съ  — в ст р е ч а  осени, 
п е р вы я о с е н и н ы»,—провожаютъ заката, солнца 
въ пол’Ь съ песням и. «П риш елъ второй 
С п а с ъ -  бери р ук ави ц ы  про запас!,» . Какъ 
известно, православный народъ, соблюдающей 
еще стародавше обычаи и ворованiя, начинаетъ 
•Ьсть яблоки только съ 6-го августа, посл'Ь бла- 
гословешя плодов!,, въ церкви, по окончаши ли
ту priи, въ день праздника Преображешя Го
сподня. «П риш елъ второй С п а с ъ —ябл оч ко  
принесъ». «На второй  С п асъ  и нишдй яб
л о ч к о  съ 'Ьстъ».—Тоже раздаютъ освященные 
фрукты — яблоки, груши, на югЪ виноградъ — 
б'Ьднымъ и нищимъ, собирающимся во множе- 
ствЪ къ церковным!, папертямъ въ этотъ «Спа- 
со въ  день».

Ю-е августа, день св. Л апрентЬ) м ученика, 
считается въ народЬ устанавливающимъ погоду
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на ближайшие дни, даже на ц'Ьлую осень. Наи
более благопр1ятнымъ признается, когда въ 
этотъ день будетъ теплая и ясная погода,—она 
предв’Ьщаетъ, на юге, xoponiifi сборъ винограда, 
урожай вина и вообще хорошую осень. А. Ермо- 
ловъ1) говорить: «ко дню св. Л авреття npiypo- 
чивается нисколько приметъ и указашй на сель- 
сшя работы: надо пахать подъ озимь, убирать 
пшеницу и просо, и вообще кончать жатву; во
зить копны съ поля, таскать ленъ и т. д. Къ 
этому же дню, при нормальныхъ услов!яхъ по
годы, посггЬваютъ орехи, миндаль (на югЬ), 
свекла, и завязываются шишки у хмеля (идушдя 
на приготовлеше пива), завязываются кочны ка
пусты, почему и говорятъ: «На св. Л а в р е н т 1я 
к а п у с т е  вен ец ъ , а ор ехи  и д утъ  подъ ко
не цъ!» На св. Лаврент1я въ Польше начинаютъ 
выламывать въ ульяхъ медовые соты и святить 
медъ; святой этотъ считается у нихъ покрови- 
телемъ пчелъ, какъ у насъ, русскихъ, святые Зо- 
сима и Сан ват if! Соловецкие».

15-го августа, день Успешя Преев. Богородицы, 
считается въ русскомъ народе, да и вообще у 
славянъ, великимъ осеннимъ праздникомъ. Это 
конецъ Успенскаго поста и жатвы, почему и го
ворятъ: «Успенский п о стъ  спож и н кам и  раз
р е ш а е т с я » .— «Спожинки» праздникъ конца 
жатвы, когда чествуется всякимъ весельемъ по-

*) В ъ  его книгЬ «Народная сельскохозяйственная му
дрость».
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следнш снопъ. После обедни на «Успеньевъ 
день», местами, по деревнямъ, совершаются 
крестные ходы на поля, служатся молебны Пре
святой Богородице, и въ то же время приме- 
чаютъ — какая будетъ въ это время погода.— 
Если въ этотъ день нетъ ветра, ни дождя, то 
вся осень простоитъ хорошая. Въ церквахъ свя- 
тятъ короваи новаго хлеба, которымъ, вернув
шись отъ обедни, и начинаютъ разговенье после 
Успенскаго поста. «До св я ч о н аго  (т. е. освя- 
щеннаго) к у с к а  н и кто  не дол ж ен ъ  е с т ь  ни 
кр о хи  хл еб а» . Затем!, народъ говорить: «На 
У спен ье огур ц ы  соли, а на С е р п я  (25-го 
сен.) к а п у с т у  руби». По народнымъ прщгЬ- 
тамъ, съ «У спеньева дня» и « т р е ть я го  С п а
са» (16-го авг. — праздникъ Нерукотвореннаго 
образа Христа Спасителя) начинается уже более 
сильный, осеннШ, отлетъ птицъ: ласточекъ, жу
равлей и друг., почему и говорятъ: «К то к о гд а  
х о ч е т ъ , а ж у р ав л ь  къ т р етьем у  С п а с у  от- 
летаетъ». «На тр ети ! С п асъ  последн Ш  от
л етъ  ласточ ек ъ » .

Въ конце августа, уже повсеместно почти въ 
Европейской Poccin осень вступаетъ въ свои 
права, и на праздникъ «И вана П о стн аго »— 
29-го августа (день усекновешя главы св. 1оанна 
Предтечи) говорятъ: «И ванъ постны й —осени 
отец ъ  крёстны й». «Съ И вана п о стн аго  му- 
ж и къ  о сен ь в ст р е ч а е т ъ , а б аб а  свое бабье  
л е т о  начи наетъ». Какъ известно, въ конце 
августа и въ первую неделю сентября нередко
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стоятъ ясные, теплые осенше дни, которые и 
называются «бабьим ъ летом ъ».

С% сентября месяца начинается уже настоя
щая осень. После устойчивыхъ ясныхъ дней 
«бабьяго лета» въ начале месяца, наступает!. 
болЬе изменчивая и холодная погода съ дож
дями, туманами и «сентябрьскими ветрами», до
стигающими, обыкновенно, около дней осенняго 
равноденсгая, наибольшей силы и резкости — 
это такъ называемый «равн оден ствен н ы я б у
ри». На изменчивую осеннюю погоду сложены 
народомъ разныя поговорки:

«Въ осен н ее н е н а ст ь е  сем ь п о го д ъ  на 
д в о р е : с е е т ъ , в еетъ , к р ут и т ъ , м утитъ, 
рветъ , свер ху  л ь е т ъ  и сн и зу  м ететъ».

ВЬтры делаются холоднее и дуютъ съ север
ной и северозападной стороны горизонта. «Се- 
веръ да п о л у н о ч н и к ъ  и о т я н етъ —ш уб у  съ 
к аф т ан о м ъ  на одно м есто  стян етъ » . «По
неслись ветер к и  съ полуночи (севера), aft 
да б атю ш ка сентябрь!» Вообще же: «Осень 
н еп огодь несетъ!» Но хотя и «непогодно— 
да сытно». «Х олоденъ сен тяб рь, да сы- 
тенъ». «Сиверко, да сытно». Про сентябрь и 
говорятъ, что у селян и н а въэто время—«пол
ны карманы и амбары». Всего вдоволь: и хле
бушка «новины», и всякой зелени огородной 
«осени ны»; всего припасено,—огурцы посолены, 
капуста нарублена и заквашена, а где сады 
есть, то и яблоковъ припасено, — въ кладовуш- 
кахъ, на мягкой, овсяной соломкЬ. На юге, въ
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лажановъ хватаете до поздняго «М ихайлова 
дня» (8-го ноября).

Въ сентябрь и работы друпя. «Въ се н т я б р ь  
м уж и ка не и зба гр Ь етъ , а дЬпъ—м олоти
ло» (молотятъ хлЬбъ). «К огд а сен тяб р ь  при- 
детъ , осен ь принесетъ, надо м олоти ть, на 
ж е р н о в ахъ  хл Ь б ъ  м ол оть да зерно на тор
ги возить». Сентябрь загоняетъ рабочШ людъ 
въ избы, полевыя работы постепенно приканчи
ваются, огородина убрана, можно и дома поси- 
дЬть разувшись, поэтому и говорятъ: «Считай, 
баба, осен ь съ с е н т я б р я —по ш апкам ъ, да 
по лаптямъ».

Второй осеншймЬсяцъ,«октябрь-листопадъ» 
считается еще болЬе непостояннымъ по погодЬ, 
чЬмъ сентябрь; бываетъ, что и снЬгъ землю по- 
кроетъ, иногда и санный путь на время станетъ, 
а тамъ опять оттепель, грязь и колесная Ьзда, 
почему и говорятъ: « О к т я б р ь—г р я з н и к ъ — 
ни ко л еса  ни п о л о за  не лю битъ». «З н ать 
о сен ь въ  о к т я б р ь  по грязи». По народной 
примЬтЬ, если въ серединЬ октября (на 14-е чи
сло) на день мученицы «П араск евы —грязни- 
хи» будете полная, настоящая грязь, то черезъ 
четыре недЬли должна зима установиться. Ок
тябрь — это мЬсядъ крестьянскихъ пирушекъ, 
свадебъ и пьянства; статистически! данныя по
казывают'!., что въ октябрЪ вина и пнва въ Рос- 
сш выпивается больше, чЬмъ во всЬ друпе мЬ- 
сяцы.



«О хъ ты, б атю ш к а октябрь! Т о л ьк о  и до
бра въ тебЬ, ч то  пивомъ взялъ». «Въ о к т я 
б ре и и зба съ  дровам и , и м уж и къ  въ лап- 
тяхъ , а спбрины (въ р аб о те) нетъ»,—потому 
что много пьянствуютъ, да по базарамъ и яр- 
маркамъ ездятъ.

Про позднеосеншй праздникъ Казанской Бо- 
Ж1ей Матери (22-го октября) говорятъ: «Хоро-* 
т о  на осенню ю  К а з а н с к у ю  (бываетъ и лет
няя 8-го шля) честн ой  в е н е ц ъ  приним ать». 
« К то  на К а з а н с к у ю  ж е н и тся —сч астл и въ  
будетъ », говорятъ въ народе про осеннюю 
свадебную пору.

«На «К азан скую » добры е лю ди въ даль 
не е з д я т ъ —вы ед еш ь на к о л есахъ , a npi- 
е х а т ь  впору на п о л о з ь я х ъ  (т. е. на саняхъ)». 
« В ы езж аеш ь К а за н с к о й  на к о л есахъ , а 
п о л о зь я  въ т е л е г у  клади».

Приходить къ концу октябрь - «грязникъ», 
надо и «роди тел ьскую », «Д им итровскую » 
поминальную субботу справить. Суббота эта 
справляется передъ днемъ памяти св. Димитр1я 
Солунскаго—26-го октября. Народъ православ
ный въ этотъ день дедовъ и родителей умер- 
шихъ поминаетъ и про субботу эту говорить: 
«Д м и тровская  с у б б о т а — р о д и тел ьск ая» . 
«Въ р о д и те л ьск ую  с у б б о т у  роди тели  про
светл я ю тся » . «Д им итр1евъ день покойни ч
ки на Р у с ь  и дутъ, ж ивы хъ блю дутъ». На эту 
субботу также примечаютъ: «Коли на д ед о 
вой (Д м итровской) н е д е л е  о т д о х н у т ь  ро-
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дители (т. е. будетъ оттепель), то всей зи м уш 
к е-зи м е бы ть съ  теплинами». На предпо- 
агЬдшй день октября— 30-е число—день памяти 
св. Зиновия — почему-то русские охотники счи- 
таютъ, что надо непременно въ этотъ день хотя 
одного зайца затравить, который и называется, 
какъ и первый снопъ у земледельца, «именин- 
нымъ», а то будетъ незадача на охоте целый 
годъ.

«Вообще же»,—-говорить Ермоловъ — «второй 
осеншй месяцъ—октябрь—для крестьянина ме- 
сяцъ сытый, время сравнительнаго отдыха—отъ 
лЬтней страдной поры, переходъ съ осенняго по- 
ложешя на зимнее; для скота деревенскаго тоже 
переходъ отъ подножнаго корма на зимнШ; для 
природы—постепенное водвореше зимы, съ за- 
мерзашемъ рекъ, выпадешемъ снега, съ уста
новкою зимняго саннаго пути». Но, однако, 
въ этотъ месяцъ санный путь еще непроченъ; 
ноябрьские теплые дни и оттепели, бываюшде 
около «Михайлова дня» (8-го ноября), нередко 
сгоняютъ снегъ и уничтожаютъ этотъ октябрь- 
ск1й раншй санный путь. Настоящая зима и 
прочная санная дорога, вместе съ сильными мо
розами, устанавливаются только къ началу де
кабря—къ Варварину или Николину дню—4-го 
и 6-го декабря.

3



Осеншя приматы.

♦Мелькаетъ желтый листъ на зелени деревъ; 
Работу коичидъ серпъ на нивахъ золотистыхъ,
И покрасн-Ьлъ уж е вдали коверъ луговъ 
И зрелые плоды висятъ въ садахъ гЬнистыхъ. 
Приматы осени во всемъ встр'Ьчаетъ взоръ;
Тамъ тянется, блестя на солнц-k, паутина,
Та.мъ скирдъ виднеется, а тамъ черезъ заборъ 
Кистями красными повиснула рябина»...

Грековъ..

«PyccKie въ течете всей осени наблюдаютъ 
за д’Ьлымъ рядомъ явленш, характеризующихъ 
приближение зимы,—борьбу л'Ьтняго тепла съ 
зимнимъ холодомъ, и стараются угадать буду
щее по самымъразнообразнымъпрмм-Ьтамъ, между 
которыми на первый планъ можно поставить 
опадаше листьевъ съ деревьевъ, отлетъ птицъ и 
друпя явлешя животнаго M ipa; затЬмъ,- выпа
дение сн'Ьга, появлеше тумановъ и инея, замер
зание рЪкъ и т. п.»

«Т еплая о сен ь—къ д о л го й  зимЪ». «Если 
осен ь н ен астн ая  — то и весн а б у д е т ъ  до
ж дливая» (киргизская примЬта). «О сениie хо 
лода безъ  с н Ь г у —черн остопъ» (земля суха 
и черна). «Коли съ осени зем ля и «озими» 
(осенше посЬвы хлЬбовъ) хо р о ш о  иромерз- 
нутъ, то и безъ  сн Ь гу  хл Ь б ъ  ур о д и тся , 
а если н'Ьтъ (т.-е. будетъ тепло и мокро) — 
к о р еш о к ъ  озими п од оп р Ь етъ  и не ж ди 
урож ая».
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Приматы по лиетопаду. «Если л ето м ъ  п о 

я в я т с я  на д е р е в ь я х ъ р а н о  ж елты е ли стья  -  
б уд етъ  ранняя осень». «П реж деврем енное 
о п ад аш е  л и ст ьев ъ —къ ранней зиме». П озд- 
н iй ли стоп ад  ь—на тяж елы й  годъ : к ъ  зимЬ 
суро вой и п р од олж и тел ьн ой ». «Если осенью  
л и сто п ад ъ  пройдетъ скоро  — надо ож и
д а т ь  крутой  зимы» (корельская примета, Оло
нецкой губ.). «Если съ дер евьевъ  ли стъ  не 
чисто о п ад ает ъ  (т.-е. часть его останется на 
дереве) - б у д е т ъ с т р о га я (т.-е.холодная)зима». 
«Если ли стья  о п а д у т ъ  съ березы и осины 
чисто — къ л егк о м у и ур о ж ай н о м у  году». 
«П ока ли стъ съ ви ш невы хъ  д е р е в ье в ъ  не 
опалъ. ск о л ь к о  бы с н е г у  ни вы пало, о т т е 
пель его  сго н и тъ  и санный п ут ь  не у с т а 
новится».

«Если осен ью  на неопавипе еще л и стья  
у п а д е т ъ с н е г ъ —н ар оду б уд е тъ  тяж ело» (чу
ваши). Ер.моловъ говорить, что приметы по ли
стопаду— р усш я  и иЦмещия—'удивительно схо
дятся; оне единогласно указываютъ, что позднее 
опадаше листъевъ съ деревьевъ сулитъ суровую 
и неблагоир1ятную зиму и позднее наступлеше 
весны.

У насъ, на Руси, наблюдаютъ не только за 
темъ, какъ идетъ листопадъ: рано или поздно, 
дружно и чисто, или листъ еще долго дер
жится на деревьяхъ—когда уже выиалъ Снегъ, 
но наблюдаютъ и за темъ, какъ падаюицй листъ 
ложится на землю.
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«Веди л ист г , о сы п ая сь  осен ью , лож и тся  
лицевой сторон ой  квер ху, то  это  — къ не
дороду на д р у го й  годъ, а если изнанкой 
(мохнатой стороной), т о —къ урож аю » (Даль). 
«Если оси н овы е л и ст ья  л еж атъ  на землЬ 
квер ху лицом ъ—зима б у д е т ъ  очен ь хол о д 
ная, а если к в е р х у  и зн ан кой  — теп л ая; на
полови ну изн ан кой , н ап о л о ви н у  ли цом ъ— 
зим а б у д е т ъ  ум ер ен н ая , съ ч ер едую 
щ имся теи лом ъ и холодом ъ» (черемисская 
примата).

Приматы по урожаю нЬкоторыхъ плодовъ.
Урожай желудей на дубахъ — къ обильному 
урожаю хлЬба на будущШ годъ. «М ного ж е
лудей на д у б у  — къ теплой зимЬ и п лодо
родном у лЬту» (чувашская).

Урожай ор^ховь лъсныхъ также предвЬигаетъ 
урожай хл^бовь на будушдй годъ. «Если o p t- 
хо въ  ур о д и л о сь  оби льн о а г р и б о в ъ  м ал о ,— 
зим а б уд етъ  с н е ж н а я  и суровая». «П озд- 
H i f l  грибъ — гю здн1й сн^гъ»,—говорятъ по
ляки. «М ного я го д ъ  — къ хо л о д н о й  зимЬ» 
И т. д.

Приматы по отлету птицъ. «П тица осенью  
въ теплую  ст о р о н у  летитъ». «Предъ отле- 
том ъ в ся к ая  пти ц а «вотаж и тся» (собирается 
въ стаи). К о г д а  п ти ц а сл еты ваетъ  (ста
дится), то  скоро  въ о т л етъ  пойдетъ». «Если 
птицы  у л е т а ю т ъ  до П ок р ова (i-ro октя
бря) — к о р о т к а я  осень,— послЬ П о к р о в а -  
до лгая» (чуваши).
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Если грачи начинаютъ улетать рано, до 
Покрова, рано наступить зима. «Грачъ уле- 
т а е т ъ —сн £ гъ  пойдетъ».

«Дик1й г у с ь  р ан о  у л е т а е т ъ  — то ж е  ран
няя  зима».

Если дшие гуси высоко летятъ осенью, при 
перелетЬ на югъ—зима будетъ холодная.

«Н изко у л е т а ю т ъ  перелетны я птицы  — 
к о р о т к а я  осень». ВсЬ эти приматы по отлету 
птицъ—чувашсщя, такъ какъ чуваши вообще 
считаются наблюдательными и опытными пого- 
дов^дами.

«Л асточк и  у л е т а ю т ъ  ещ е затеп л о » ,—въ 
первой половин^ августа.

Поздно журавль летитъ—не скоро еще зима 
установится.

Лебедь летитъ осенью — къ снегу, а гусь 
осенью и весной къ—дождю.

Кукушка отлетаетъ раньше другихъ птицъ, 
уже въ конце ш ля, и про нее въ народе гово
рятъ: «С ко лько  бы к у к у ш к а  ни к у к о в а л а , 
къ зи м е отл етаетъ » .

Вообще же считается, что ранни! отлетъ 
гнездующихъ у насъ летомъ птицъ предве* 
щаетъ скорое наступление х о л о д о р .ъ  и  раннюю 
и короткую осень, а поздшй и постепенный 
отлетъ (не дружный) — къ затяжной и теплой 
осени; зимняя погода не скоро еще наступить. 
Конецъ же осени и начало зимы въ Россш 
считаютъ тогда, когда вынадетъ прочный снегъ, 
станутъ реки и установится санный путь.



зВ

Приматы по животнымъ. Крестьяне припи- 
сываютъ многимъ животнымъ, даже насъкомымъ, 
даръ предвидешя характера предстоящей зимы, 
сообразно съ ч'Ьмъ они устраиваютъ и приспо- 
собляютъ свои норы и жилища, располагаютъ 
запасы, накопляютъ въ теле жиръ и обра- 
стаютъ шерстью и т. п, Такихъ народныхъ 
примЬтъ множество.

«Если осенью  ш ерсть у зай ц евъ  побЪ- 
лЬетъ — скоро  н а с т у п и т ь  зима». «Если 
въ за й ц а х ъ  м ного ж иру къ осени — зима 
б уд етъ  п р о д о л ж и тел ьн ая  и холодн ая» (чу
вашская примата).

«Если го р н о стай  осен ью  рано п о б ел еетъ , 
то н а с т у п и т ь  скоро зима и вы п адетъ  
сн'Ьгъ».

Надо сказать, что мнопя животныя, приме
няясь к ь  природной обстановке и къ цв'Ьту 
той среды, в'ь которой имъ приходится прово
дить свою жизнь—гнездиться, кормиться, обе
регать себя отъвраговъ,—меняютъ цветъ своего 
наружнаго покрова. Такъ, напримЬръ: кроме 
зайца беляка, горностай къ зимЬ белЬетъ; белка 
летомъ — желтобурая, къ зиме сереетъ (голу- 
беетъ); белая куропатка — летомъ пятнисто- 
желто-бурая, къ зиме делается совершенно бе
лой и т. д. Наблюдаютъ также и за временемъ 
линяшя птицъ:

«Если осенью  рано н ач и н аю тъ  ли н ять 
куры — зима б уд е тъ  ранняя».
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Вообще, если осенью всякая птица, и домаш
няя и дикая, рано отлиняетъ (переменить свои 
перья)—жди скорой зимы.

«М едведь съ осени сало зап асае т ъ , а 
зимой лапу сосетъ».

«Если осен ью  волки  рано н ач и н аю тъ  
выть и въ стаи  с о б и р а т ь ся —хо л о д н ая  зима 
и неурож айны й годъ» (чуваши).

Наблюдаютъ также за т^мь, какъ животныя 
съ осенн приготовляются встретить зиму въ 
своихъ жилищахъ:

«Если кроты, съ осени, натаскиваютъ въ свои 
норки много жнитвы и соломы — зима будет!, 
холодная» (чуваши).

«Если бЪлки делаютъ болыше запасы въ 
своихъ дупляныхъ гнездахъ—жди долгой и хо
лодной зимы».

«Мыши (полевыя) собираютъ сухую траву 
внутри своихъ норъ—къ холодной, вне норъ— 
къ теплой зиме» (киргизская примета); чемъ 
больше бывают!, къ осени, въ лесахъ, мура- 
вьиныя кучп(муравейники)—темъ суровее будетъ 
зима.

Пчелы осенью лётокъ улья воскомъ залеп- 
ляютъ, оставляя чуть видное отверспе (для 
выхода воздуха)—на холодную зиму; оставляют!, 
лётокъ совсемъ от к р ыт ы мъ—к  ь теплой зиме.

Улитки рано закрывают!, крышки своих!, ра- 
ковинъ — къ ранней зиме.

Мухи-кусачки (жигалки), появляющаяся къ 
концу лета, служатъ также предвестниками на
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ступающей осени, съ ея короткими днями и 
непогодой.

Появлеше комаровъ позднею осенью предв'Ь- 
щаетъ мягкую зиму.

Если осенью паутина летаетъ—къ теплу (при
мата воронежская): «осеншй тенётникъ (пау
тина)—на ясную погоду, на вёдро».

Летающая осенью при заходЬ солнца пау
тина предв’Ьщаетъ морозъ ночью; и т. д.

Такимъ образомъ, раннее линяше зверей и 
птицъ, густой м’Ьхъ и накоплен ie жира у зве
рей, предв'Ьщаютъ раннюю и суровую зиму. 
Если кроты, мыши и друпя животныя внутри 
норъ запасаютъ болыше запасы корма, распо
л а г а ю т  отверспя своихъ норъ на теплую сто
рону (на югъ), улитки рано закрываютъ свои 
раковинки, волки стаями бродятъ и воютъ— 
надо ждать суровой зимы. Наоборотъ, въ пред- 
видЬнш теплой зимы—кроты роютъ свои норы 
отверстиями на сЬверъ, мыши складываютъ свои 
запасы внЪ норъ и т. д.

Но, въ особенности, по примЬтамь нашихъ 
крестьянъ, важны наблюдешя осенью за отле- 
томъ птицъ, которыя обладаютъ особымъ да- 
ромъ предвидЬшя предстоящей погоды.



IV .

З И М А .

«Здравствуй, гостья-зима! Просимъ милости
къ намъ,

nicHH сЬвера ггЬть по лЬсамъ и полямъ.
Есть раздолье у  насъ! ГдЬ угодно—гуляй,
Строй мосты по рЪкамъ и ковры разстилай.
Намъ не стать привыкать, пусть морозъ 

твой трещитъ:
Н аш а русская кровь па морозЬ горитъ».

И. Никит ам.

За осеннимъ октябремъ —«назимникомъ» — 
уже зима идетъ.

«До К а з а н с к о й  (22-го октяб.) не зима, ст. 
К а з а н с к о й  не осень». 22-го октября спра
вляется праздникъ весьма чтимой въ парод/1', 
иконы Казанской Вождей Матери. К ъ этому 
празднику пр!урочено не мало поговорокъ, ка
сающихся наступлешя зимы: «М атуш ка К а за н 
ск а я  уж е  н еоб л ы ж н ую  (не ложную) зиму 
ведетъ , м орозцам ъ д о р о ж к у  каж етъ». «Ч то 
К а з а н с к а я  п о к а ж е т ъ , то  и зима скаж етъ ». 
«Съ К а з а н с к о й  у н асъ  — тепло м орозу не
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ук азъ » . «О К а за н с к о й  м орозъ  н евели ка, 
да ст о я т ь  не велитъ». Но «зимЬ, до К а з а н 
ской у с т а н а в л и в а т ь с я  зак азан о »  (запре
щено).

Пройдутъ послЬ Казанской послЪдше дни октя
бря: «П араскева льнянница» (28-го числа)— 
к о гд а дере вс и с к i я бабыуже зимш я работы зачина- 
ютъ—«ленъмять»,н «первинку»(первуюльняную 
пряжу) несутъ въ храмъ освятить, а дЪвкн выне- 
сутъ на показъ вытрепанный ленъ и «льняныя 
смотрины» справятъ, и въ церковь сходятъ, свя
той муч. ПараскевЬ о женихахъ помолиться, 
приговаривая: «М атуш ка П р аск о вея , пошли 
мне ж ени ш ка поскор'Ье». А то, пожалуй, и въ 
д-Ьвкахъ останешься, такъ какъ скоро уже «Ф и 
ли пповки» придутъ (14-го ноября) съ заго
веньем!. на « Р о ж д е с т в е н с к и  постъ», съ на- 
чаломъ котораго, на цЬлыхъ семь недель, свадь
бы справлять заказано и вЪнчашя не бывает!, 
вплоть до праздника Богоявлешя Господня (6-го 
января), уже въ будущем!, году. Пройдетъ и 
«О вчаръ» (29-го октяб.), когда, на день памяти 
св. «А врам 1я овчарника», праздникъ пасту- 
ховъ-«овчарниковъ» справляютъ: «овецъ гра- 
б ятъ , а п а с т у х о в ъ  кормятъ», кончая осен
нюю стрижку овецъ,—Справятъ и рыбаки ураль- 
сще и сибирские 30-го числа «Ю ровую», отпра
вляясь об!, эту пору уже на замерзшля и покрыв
шаяся льдомъ р'Ьки, промышлять «красную рыбу»: 
осетра, белугу, севрюгу и шипа («Красною ры
бою» вообще называется безкостная, хрящева
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тая рыба). «Юровымъ этотъ день октября по
тому зовется, что пьютъ водку «на юру», т, е. 
подъ открыты мъ небомь, на льду.

ОгЬдомъ за «юровикомъ» и «зимнiе К узьм ы - 
Д емьяны » и д у т ъ —(i-ro  ноября; есть и л 1>Т!ие- 
i -го поля) и студ ён ы й  да листогнойны й 
н оябр ь на честн ую  Р у с ь  приведут!,» . И 
идетъ ноябрь, снеговыми сугробами сёла и де
ревни огораживаетъ; буранами-метелями пути 
дороги «торенныя» (проложенныя и разъ'Ьзжен- 
ныя) заносить; р-Ьки и озера в'ь ледяныя цени 
заковываетъ. Народ!, и говорит!.: «Не з а к о в а т ь  
реки  зим е — безъ  К у з ьм ы -Д ем ья н а» . «Въ 
первый день н оября проводы  осени, встр е
ча зимы». Наступаютъ уже более сильные мо
розы. Бываетъ, что объ эту пору и сн^гъ уже 
-Хороппй выпадетъ, и образуется первый санный 
путь — «пйрвопутокъ». Но этотъ «Кузьминский 
нервопутокъ» редко бываетъ прочно установив
шимся саннымъ путемъ. Въ народе про него го
ворятъ, что «Д ем ьян овъ  п у т ь  не путь, а 
т о л ьк о  з н а й  перепутье». Однако, въ ноябре 
уже изрядные морозцы и холода да метели не 
малые и не коротюе бывают!.. «Н оябрь -  чемъ- 
чЬмъ, а с т у ж е ю  всЗйсъ б огачей  о д е л и ть  
м ож етъ , да еще и на нищ ую  б р а т ш  о ста
нется». «К то въ н о я б р е  не зя б н е т ъ —том у 
и въ К р ещ ен ск ую  с т у ж у  не зам ерзн уть» . 
Такъ характеризует!, народъ ноябрьские холода.

За «Кузьмы-Демьянами», на восьмой день но
ября,— глядишь, н «.М ихайлов!, день» иодой-
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детъ, который, по народному замечание, подчасъ 
«необлы ж ную  (настоящую) зим у ведетъ». 
«С ъ М и хай лова дня зим а с т о и т ь — земля 
м ерзнетъ».

Съ этого же Михайлова дня, вся «нечисть 
поганая» должна съ Руси святой убраться. Що 
народному представленда, «когда Господь Са- 
ваооъ воспылалъ гнЬвомъ на загорднвшагося 
Ангела-Сатанаила и его прнсныхт. (ближнихъ) 
мятежныхъ Ангеловъ, превратившихся изъ «ан- 
гсловъ» въ «аггеловъ» (злыхъ духовъ), тогда 
Онъ повел'Ьлъ А р х и с т р а т и г у  (главному на- 
чальнику-воевод'Ь) М ихаи лу А р х а н ге л у  сверг
нуть ихъ съ небесъ въ преисподняя земли, что 
и было имъ исполнено въ точности». Заонеж- 
ское сЬверное предаше повЬствуетъ: «Что свер- 
зилъ Михаилъ Архангелъ съ небесъ сатанин
ское воинство, и попадали они на землю, въ раз- 
ныя мЬста, и пошли съ той поры на землЬ во
дяные, лЬнне и домовые, именуемые въ народЬ 
«нечистью  поганою »].

Въ первой трети ноября, около Михайлова дня, 
нерЬдко бываетъ возвратъ тепла: задождить, 
затуманить и пойдутъ оттепели, разрушится 
«первопутокъ-Демьянсюй» и опять «загрязнить» 
и напомнить дни октября- «грязника».

Но, если «зимняя М атр ен а (6-го ноября) — 
п о с т а в и т ь  зиму на ноги», а «О еодоръ С т у 
д и т ь  (и -го  ноября) землю  з а с т у д и т ь » , а 
выпавнпй въ ночь пушистый снЬжокь ляжетъ 
на мокрую землю, то зимшй путь продержится
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до весны. Вообще, въ народЬ считается, что 
прочный, хорошШ снЬгъ выпадаетъ съ ночи, а 
дневной снЬгъ не держится долго.

На поминаемаго въ день i i-ro ноября св. Мар
тина или, по простонародному, Мартына, есть 
много разныхъ народныхъ примЬтъ и погово- 
рокъ. Ермолокъ говорптъ, что «по обшпю и ха
рактерности примЬтъ, «Мартыновъ день», какъ 
у насъ, такъ и за границею, и у поляковъ, и у 
нЬмцевъ, одинъ изъ самыхъ выдающихся; но, на 
ЗападЬ и еп> ПольшЬ поговорки эти относятся 
больше къ Мартыну и Мартынову гусю; напрн- 
мЬръ, въ БЬлоруссш и ПольшЬ говорятъ: «Мар- 
циновъ г у сь  на во д зЬ  (на водЬ)—Б о ж е На- 
р одзен ье (Рождество Христово) на лядзЬ» (на 
льду), а «если М арты н овъ  г у с ь  на льду—то 
Р о ж д е ст в о  на водЬ». Ш и, «если М арты
н о въ  г у с ь  вы й детъ  на ледъ, то въ Р о ж д е
ст в о  б у д е т ъ  п л авать  на водЬ» (замерзнпя и 
покрывшаяся льдомъ рЬки, всл'Ьдств^е теплой 
погоды, опять разойдутся). РусскШ же народъ 
больше остритъ и играетъ словами на поми
наемаго въ тотъ же день святого 0 еодора Сту- 
дита: «Со дня 0 еод о р а  С т у д и т а — ст ан етъ  
х о л о д н о  и сердито». «Со дн я  в е о д о р а  С т у 
д и т а  при летаю тъ зи м ш е вЬтры , б ы ваетъ  
отъ  нихъ ст уд е н о  на д в о р Ь — м орозно на 
землЬ» (Калужская поговорка).

«0 едоръ С т у д и т ъ  — на дворЬ  студи тъ , 
въ избЬ тепло, коли х о з я й к а  хорош а». «На 
печкЬ, да около  го р я ч и х ъ  щей, и въ С т у-
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д и товъ  день не застуд и ш ься » . Вообще гово
рятъ: «Съ М арты н ова и С т у д и т о в а  дня — 
зима в с т а е т ъ  на ноги». На Мартынова» день 
у хорошаго хозяина молотьба хл'Ьба должна 
быть уже прикончена, надо приниматься за дру- 
п я  зимнi/i работы, а ихъ не мало: надо избу 
проконопатить б’Ьлымъ болотнымь мошкомъ; 
заваленки, вокругъ, сухимъ листомъ да снЬж- 
комъ завалить, въ ожиданш морозовъ треску- 
чиха,, для болынаго тепла; дровецъ изъ лЬсу по 
первопутку подвезти; вымолоченное хлебное 
зерно— «умолоть» -на мельницу свезти; для семьи 
на зиму всякой муки припасти, и т. п. Л кто 
изъ семьи на отхожнхъ л'Ьтнихъ промыслахъ бы- 
валъ: кто въ степяхъ—на юг£, кто на судахъ 
да присганяхъ, на судоходныхъ р'Ькахъ,—тЬ къ 
Кузьмину да Мартынову дню домой приходятъ, 
и—за зимнюю домашнюю работу; а то, съ Вар
варина дня, за извозъ принимаются.

Черезъ три дня послЬ Мартынова дня, на св. 
апостола Филиппа, что 14-го ноября чествуется, 
наступаетъ Филипповъ день, или, попросту, «Фи- 
липповка» —день заговенья на Рождественский 
постъ—«пельменное заговенье»—въ Сибири, да 
на Уралец когда въ последней разъ «пельмени» 
съ бараниной Ьдятъ, и затЬмъ, до праздника 
Рождества Христова, уже не потребляютъ нн 
мясной, ни молочной пищи. Кто ивъ д^вушекь 
уже на возрасгЬ — «заневЬстившихся»— да изъ 
парней молодыхъ, да холостыхъ, къ этому Фи
липпову дню не усп-Ьютъ жениться, про тЬхъ
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говорятъ: «К то не п о ве н ч ал ся  до Филиппо* 
вокъ, молись Б о г у  д а  жди н оваго  м ясоеда».

Съ этого же времени, около Филиппова дня, 
начинается «колч!Й м есяцъ: волки стаятся и 
начинаютъ бродить, и поближе къ жнлищамъ 
людей подбираться, чтобы, съ голодухи, зазе
вавшейся дворовой собачонкой попользоваться* 
а то такъ и на запоздалаго путника въ лесу 
целой стаей наброситься, а то и жеребеночка 
зарезать. Вотъ, про нихъ и говорятъ: «Въ глу- 
хо зи м ье  волки стад я тся» . «Волки зимою 
артелям и рыщ утъ». Для волка зимою—труд
ная пора, темъ более, что онъ все время бро- 
дитъ и не ложится, какъ медведь, въ берлогу, 
куда тотъ еще осенью съ полей овсеца запасет'!,, 
да соломкою ее выстелетъ, да какъ настоянце 
морозцы притиснуть, да глубокий снегъ выпа- 
детъ, онъ въ берлогу заляжетъ, да сполусоньи 
лапу сосетъ; а волкъ все рыщетт> и пропиташе 
себе всякое промышляетъ; тогда онъ даже и на 
людей нападает'ь. Въ обыкновенное же, не зим
нее время, волкъ на людей не нападаетъ и дер
жится въ одиночку, ну, а какъ состадится да 
проголодается и морозцы понажмутъ, такъ онъ 
и разхрабрится. По народному поверью, отъ 
Димитрова дня (26-го октября) и до весенняго 
Юрьева Дня волкъ питается чЬмъ попало—чемъ 
раздобудется. Но, начиная съ Ю рья—по увере
нно крестьянъ-белоруссовъ Витебской губернш, 
где волковъ не мало—волкъ начннаетъ питаться 
исключительно однороднымъ животнымъ (т. е.
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одного рода): «Иной—овцой, иной—свиньей, а 
иной—жеребятиной, или овчатиной,—какъ ему 
св. ЮрШ положить». «Т рудно волку то л ьк о  
зиму п ер егол одать, а там ъ  оп я ть  панъ» 
(господинъ). Такъ говорятъ бЬлоруссы. Но 
«волку зим а за  обычай» и «не первую зиму 
волку зим овать». Замечательно, что, несмотря 
на опасность, которую можетъ представить 
встреча съ волкомъ, особенно зимою, по народ
ному повЬрыо, встреча съ волкомъ считается 
счастливой, а вотъ съ мирнымъ и трусливымъ 
зайцемъ—несчастной, и въ особенности, если 
заяцъ еще дорогу перебЬжитъ. Вотъ въ народЬ 
и говорятъ: «Волкъ д о р о гу  перебЬж итъ — 
къ счастью ». «Н едобрая срЬ ть (встрЬча) — 
зая ц ъ  черезъ  д ор огу, а доб р ая  — волкъ».

Вотъ прошли Филипповки, глядишь и «Вве
денье» подошло, (21-го ноября) праздникъ вве- 
дешя во храмъ Пресвятой Богородицы.— «При
шли б р ат ья  м орозы -морозовичи, м уж и ка 
въ теплы я рукави ц ы  одЬли и зим у на умъ 
наставили». А  за Введеньемъ и « С вя т ая  Е к а
терина (24-го ноября) на сан я хъ  к ат и т ъ  къ 
зимнему Eropiro  въ гости» (26-го ноября). А 
«съ Е к атер и н ы  зима дой м етъ  не мытьемъ, 
т а к ъ  катан ьем ъ , не го л о д о м ъ , т ак ъ  холо- 
домъ». Потому, объ эту пору у мужика лЬтше 
и осенше запасы хлЬба, да всякой «осенины» 
(зелень: капуста, картофель, свекла и т. д.) еще 
не пргЬдены, а морозы-то уже изрядные трещатъ, 
и за уши и руки щиплятъ.
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А бываетъ и наоборотъ, что иногда—«на Е к а 
тер и н у  зима зап л ач етъ » .— Помнить надо, 
что «зима б езъ  т р ехъ  п одзи м к овъ  не жи- 
ветъ» и что «хвали зиму т о л ьк о  послЬ Ни- 
колн н а дня». Вотъ и пойдутъ, подчасъ, съ Ека
терины оттепели да туманы и слякоть—тогда 
морозцевъ ужъ не жди раньше Варварина дня 
(4-го декабря) — «варвари нскихъ » да «ни- 
к ольски хъ» (6-го декабря) въ «Н иколинъ 
день».

Ноябрь — «студеный» да «листогнойный»— 
«Андреевыми, днемъ» (30-го числа) кончается. 
Народъ примЬчаетъ и говоритъ: «Коли въ Ан- 
др еевъ  день хо л о д н о  и я сн о —д о б р ая  при
м ата, а коли т еп л о —плохая». «Если на Ан- 
дреевъ  день с н ^ гъ  п о й д етъ  и у л я ж ет ся , 
то онъ еще н о  дней пролеж итъ». Вообще 
же считают!., что «ноябрь сухо й  и ясны й— 
для сл е д у ю щ а го  года опасен ъ »—неблаго- 
пр1ятенъ для будущаго урожая.

«Н оябрьсю е с н Ь га  очен ь п олезны  для 
полей, но лишь бы сн ^ гъ  не вы п ал ъ  на су
хую  землю».

«Если ли стъ  съ д ер евьевъ  къ  ноябрю  
не опалъ совсЬ м ъ и ч и ст о —жди суро вой  
зимы».

Вообще, ноябрь мЬсяцъ, по своей погодЬ, 
имЬетъ большое значение въ народныхъ примЬ- 
тахъ, и у насъ и за-границей. Ермоловъ гово
ритъ: «ноябрь даетъ довольно определенный 
указания для будущаго времени, и если внима-

4
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тельно следить за совершающимися въ этотъ 
месяцъ физическими явлешями, то можно на 
основанш ихъ выводить заключеше не только 
о наступающей зиме но и о будущемъ урожае, 
если только сл'Ьдуюшде за нимъ зимше месяцы 
не ириведутъ съ собою новыхъ явлешй, кото- 
рыя своими вл!яшями нарушать достоверность 
ноябрьскихъ приметь». Ноябрьская погода во
обще отличается своимъ непостоянствомъ; пе
реходы отъ тепла къ холоду и обратно довольно 
часты, почему, нередко, въ ноябре на одинъ и 
тотъ же день приходятся иногда противоречи
вый приметы. Ноябремъ заканчивается послед
няя борьба зимы съ осенью, а за нимъ на дворъ 
глядитъ уже «студёный декабрь — Великобож- 
ничекъ». Въ декабре все реже и реже появ
ляется солнышко, а появится, то слабо согре- 
ваетъ землю своими косыми лучами; невысоко 
стоить оно надъ нашимъ горизонтомъ объ эту 
пору, а когда светить, то недолго. Дни коротки.

Но, вотъ, подходить 12-ое декабря—день св. 
Спиридона-аНоворота», когда «солнце повора- 
ч и в ае т ъ  на л е т о , а зим а на м орозь». Между 
темь, астрономически, по календарямъ, въ сЬ- 
верномъ полушарш зима начинается, когда 
солнце вступить но небесной эклиптике (види
мый по небу путь солнца) въ созвезд!е Козе
рога, что бываетъ между 9— Ю декабря, на деле 
же, въ народе считаютъ, что зима началась, 
когда установится прочный санный путь, ста- 
нутъ реки, и затрещать настояние, заправсще



морозы.— «Зима стала, к о гд а  реки  стали  и 
сн ^ гъ  вы палъ».— Говорятъ: «Зимы н ^ т ъ — 
к о г д а  санны й п у т ь  не устан о ви л ся » . Дол
гую, суровую, холодную зиму народъ отм^чаетъ 
словами: «зимища с т р о г а я —либо дол гая», 
а зиму мягкую, переменную, съ частыми отте
пелями, называетъ: «зим уш ка хилая», «зима 
си р о тск ая , н и ч тож н ая». Съ календаре мъ на
родъ особенно не считается, а когда заметить, 
что место восхода солнца надъ горизонтомъ 
сначала какъ бы прюстановится, что бываетъ 
около дней 9, Ш» и  декабря, а затемъ начнетъ 
отходить съ запада къ востоку, и все выше и 
выше подниматься въ полдень надъ горизон
томъ, что становится заметнымъ около 12-го 
дек. — на «С пи ри дон а-солн ц еворота,»—то го
ворить, что «солнце на л е т о  пош ло, а зима 
на морозъ». По древнему, не отжившему еще 
и до сихъ поръ, поверью народному, солнышко 
въ этотъ день рядится въ праздничный сара- 
фанъ, убираетъ волосы серебряные золотымъ 
кокошникомъ и садится въ свою колесницу, 
запряженную лихою тройкой коней: серебря- 
нымъ, золотымъ да алмазнымъ — и круто пово- 
рачиваетъ ихъ на летнюю пору—«съ зимы на 
лето», и считается, что со «Спиридона-солнце
ворота» и до новаго года дня прибавится «на 
курины й ш агъ», а то и того меньше—«на 
гуси н ую  лапку». Радуясь победе источника 
света и тепла надъ силами тьмы и стужи, наши 
отдаленные предки въ этотъ день поворота
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солнца разжигали въ честь его костры, а по 
н’Ькоторьпгь м’Ьстностямъ на Руси и по сейчасъ 
поютъ песенку (записанную въ Симбирской гу
бернии):

с Спиридонъ-святоворотъ 
Стоить прямо у воротъ,
Колесо въ рук4  несетъ,
Красно-солнышко зоветъ,
К о святой Руси ведетъ...
Разгорайся, солнце красно,
Ты на CBf.rb не погасло*!

А старики примечаютъ, что, если на «Спири- 
доновъ день» солнышко покажется на гори
зонте да заиграетъ, то быть яснымъ днямъ на 
веселых!, рождественскихъ святкахъ, а если до
16-го декабря будетъ висеть на вЬтвяхъ деревъ 
иней, то святки придутъ на Русь не только 
ясными, но и теплыми, хотя «со С пиридона- 
п о в о р о т а  зима и п о вер н ул а  на м орозъ».

На зиму студеную да на морозы трескуч1е сло
жено на Руси не мало всякихъ острыхъ словъ 
и прибаутокъ: «Въ зим ш й х о л о д ъ —в с я к 1й 
молодъ»! «Береги н осъ  въ  больш ой  мо
розъ!» «Что м уж и ку въ м орозъ д е е т с я  (де
лается)—бЬж и тъ да гр еется » . «М орозъ не 
великъ, да ст о я т ь  не велитъ!» «М орозъ 
ск ач е тъ  по ельни чкам ъ, по б ерезннчкам ъ , 
по сырымъ берегамъ, да по веретеечкам ъ» 
(«веретеечки»—сух!я места въ болотце или у 
рЬки. В. Даль). «П риш лось на печи си д еть  
с в а т ь е —з а с т а л а  зима въ л етн ем ъ  п л атье».
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«Ахъ, морозъ, морозецт.,—удалецъ ты русскШ! 
Ходишь въ рукавичкахъ да въ овчинной шащЬ», 
поется въ пЬснЬ. А про очень сильный морозъ 
говорятъ: «Т ак ая  ст ы т ь —х о т ь  во л к о въ  мо
розь!» А  известно, что «сером у во л к у  зима 
не въ диковину, а въ обы чай»,—умеренные 
морозцы ему нипочемъ. И много еще чего го
вори тся  про м орозъ да про зимушку студе
ную—всего не перескажешь.

Зимшя прим'Ьты.

Первымъ дЬломъ народъ примЬчаетъ и гово
рить:

«Помню это, что зима не лЬто». «Зима 
л Ь то  строитъ». « К ако ва  зима—т а к о в о  и 
лЬто, а по немъ и урож ай». «ПослЬ боль
ш ого у р о ж а я 1—сур о вая  зима». «Д екабрь 
с т у д ё н ъ — на всю  зиму землю застуд и тъ ». 
«Д екабрь сн еж н ы й  и холодны й о б Ь щ ае т ъ  
об и льн ую  ж атву» . «П ройдетъ декабрь съ 
пасм урны м ъ н ебом ъ —жди ур о ж ая , а съ 
ясны м ъ — го л о д н а г о  года». «Въ декабр Ь  
больш ой иней, бугры  сн Ь га  и гл уб о к о  
пром ерзш ая зем ля — къ урож аю ». С у х о й  
дек аб р ь  п р едвЬ щ аетъ  с у х у ю  весн у и лЬ- 
то». «Если р уб и ть  стр о ево е  дерево въ по- 
слЬдни хъ  ч и сл ахъ  декабря, то сл уж и тъ  
д о л го  и не г ш е т ъ , и червь его  не беретъ»

Прим’Ьты и поговорки по сн^гу. «С нЬгу на- 
д уетъ -г-хл Ь б а  прибудетъ». «С нЬгъ поля
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у т у ч н я е т ъ  (удобряетъ)». «К огда сн ^ гъ  при
в а л и т ь  вплоть къ заборам ъ , п л охое б у 
д е т ъ  л^то; а к о г д а  есть п р о л е ж е к ъ —у р о 
ж айное». «Н асн еж и ть  за  ночь — т а к ъ  и 
п ут ь  зим ш й стан етъ » . «Денной сн ^ гъ  не 
леж и Т 7>, а первый надеж ны й вы п ад аетъ  
на ночь».

СнЬгъ долженъ выпасть своевременно — не 
слишкомъ поздно и не слишкомъ рано, почему 
и говорятъ: «К акъ въ свой ч асъ  сн Ь гъ  у 
н асъ —и ур ож ай  Б о гъ  дастъ». Когда много 
сн^гу идетъ,тоговорятъ: «На двор^  с н е ж и т ь  
порядкомъ». А кого въ пути зимой сильно 
сн'Ьгомъ замететъ, то го во р ят : «О снЬж ило 
его». «Зимою д о р о ж е н ьк а  удо ро ж и л ась»  
(стала удобопро^зжей). «П ервая п орош а (пер
вый сн^гъ) еще не санный путь». «К огда 
первый сн ^ гъ  вы палъ (запорошило), то отъ  
н его  еще сор ок ъ  дней до н асто я щ ей  зи
мы». « С н ^ ж о к ь  подпалъ  и сл ^ д о к ъ  за- 
палъ». Охотники говорятъ: «П ойдбтъ CH"b- 
ж о к ъ — о с т а в и т ь  сл ^ д о к ь» . «Сн-fery н ^ т у — 
и сл%ду н^Ьту». «Зима прой детъ  и сн ^ гъ  
сой детъ , а что п о се я н о  взойдетъ». Когда 
снЬгъ падаетъ легкими снежинками, то гово
рятъ: «С н ^гъ  п ухом ъ  валитъ». Зимшя мете
ли, начинающаяся всл'Ьдъ за выпадешемъ сн'Ьга, 
называются въ Малороссш «завируха» и чер- 
ниговсще хохлы говорятъ: «С н и гъ-зави руха— 
бо вже (уже) зима коло в у х а  (уха)!» Выпа- 
денш зимняго снежка радуется всякш сельскШ
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работай Людъ и пастухи радуются, что закон
чился ихъ нелегки! трудъ, почему въ БЬлорус- 
cin и говорятъ: «С нЬгъ вы падае — метель 
п о вы вае—п а с т у х ъ  распЬвае».

По количеству и виду образующагося зимой 
по снЬгу «наста» или «.наелуды» (твердый, 
замерзпнй верхшй слой снЬгу, держашдй звЬря 
и человека) судятъ о предстоящей л’Ьтомъ по- 
годЬ: «Если зимою  о б р азую тся  очень вы
сокая и кр'Ьпк1Я н асл уд ы —лЬтом ъ б у д у т ъ  
гр озы  и бури». «Если наслуды  о б р азо ва
лись — б уд етъ  хоронпй годъ ; если ихъ 
н Ь т ъ —б у д е т ъ  л Ь то  су хо е  и неурож айное». 
Вообще же, обшпе снЬга зимою предвЬщаетъ 
жаркое лЬто и обил1е воды. «Зима дол ж н а 
бы ть сн Ь ж н ая  и м орозная; зима теп л ая  и 
м ал осн Ь ж н ая  не сул и тъ  об и л ьн аго  и хлЬ- 
б о р о д н аго  лЬта» (сибирская примЬга).

Приматы по животнымъ — дикимъ и домаш- 
нимъ. «Волки вою тъ  зимой подъ ж ильем ъ— 
къ морозу». «П ока волки  не п о я в я т ся  
стаям и —и зимы нЬту». Зайцы зимою тоже 
при наступленш сильныхъ морозовъ жмутся къ 
жилью, появляются въ левадахъ (огороженный, 
окопанный лугъ) и садахъ; къ теплой погодЬ— 
уходятъ въ поля и лЬса: «П ри ходи тъ зая ц ъ  
въ сады —б детъ  зима еще суро вая». «Мед- 
вЬ дь всю зим у леж и тъ  не Ьвш и—л ап у  со- 
сетъ, а по веснЬ  цЬлую  к ор ову  съ Ьстъ».— 
«М едвЬдь на зи м у въ сн Ь гъ  зар ы л ся — 
ж и ть голодом ъ до весны», — говорятъ въ



Архангельской губ. «К ому, к о гд а  любо, а 
м ед вед ь  на со л н о во р о тъ  лож ится».

ПримЪты по птицамъ. Вороны  сидятъ на 
макушкахъ деревьевъ, усиленно каркаютъ и чи
стятся—это зимой къ снегу. Если вороны, къ 
вечеру, стайкой подъ тучи вздымаются и кру
тятся въ воздухе, то опускаясь, то поднимаясь, 
какъ бы не находя себе места для ночлега, то 
въ эту же ночь будетъ буря, а зимой—метель. 
Вообще, вороны зимою вьются въ воздухе—пе- 
редъ снегомъ; если загЬмъ спустятся и сядутъ на 
землю—будетъ оттепель, а если разсядутся на 
хаты или вершины деревьевъ, то будетъ морозъ; 
сядутъ на нижн!я ветви деревъ—будетъ вЬтеръ.

Вообще, ворона — птица «погодливая», и на
блюдете за ея поведешемъ и образомъ жизни 
даетъ внимательному наблюдателю не мало по- 
годныхъ приметь, и зимою и л'Ьтомъ.

«С орока подъ с т р а х у  (крышу) л ^ зет ъ — 
къ  вью ге» . «Я къ сорока, въ зиму, подъ 
с т р а х у  п о д гл я д ае  — б уде завирю ха» (ме
тель),—говорятъ черниговсаде малороссы.

Г р а ч и —вообще улетаюшде на зиму изъ се
верной и средней Россга,—иногда остаются зи
мовать на юге и въ Малороссш, где ихъ на- 
зываютъ «граками», и малороссы говорятъ про 
нихъ: «Зимою я к ъ  граки си даю тъ на дере- 
ви звер ху  (сверху)—б уде морозъ».

«В оробьи  чирикаю тъ много зим ой—къ 
метели,—примЬчаютъ на Дону. «Якъ гороб- 
ци (воробьи) вб и р аю тся  кучам и  и си даю тъ

0
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у хв о р о с тъ  въ середину, то б уде холодъ , 
а я к ъ  си д аю тъ  звер ху , на хво р о сти , або 
на ты н ъ  (или на заборъ) и ц ви р к аю тъ —то 
б уде тепло,—оттеп ел ь  или дож дь» (Мало
россы).

Вообще, если зимой воробьи безпокоются, 
громко чирикаютъ, прячутся въ хворостъ и подъ 
крыши домовъ—будетъ морозъ или метель, 

«Если воробьи  зимою  пиво в а р я т ъ —со
бираются кучей и безп окой н о  чи ри каю тъ -- 
б уд е тъ  метель» (Литовская примата).

«Д ятелъ дол би тъ  дерево, н ачиная сни зу 
и идетъ  к верху, сди рая  всю  кору (обыкно
венно у больного дерева)—это п р едв^щ аетъ  
су р о в у ю  зиму и глубокие снега».

(лгЬгирь — «пташка певчая — первозимняя», 
появляется у насъ стайками при начале зимы, 
но первому снегу, и по ней народъ прим^чаетъ; 
С н е г и р ь  зимою  и о етъ —на сн Ь гъ , вы о гу  и 
слякоть».

11о  нашей домашней птице также пртгЬчаютъ 
зимнюю погоду:

«П Ь тухъ  зимой зап о ет ъ  вечеромъ, ран ь
ше 9-ти ч а с о в ъ —бы ть оттепели».

Если петухи зимою, ночью, запоютъ не въ 
обычное время, то это къ ненастью—и вообще 
къ перемене погоды. Если петухи вгь сильные 
хморозы запоютъ ранее обьщновеннаго, то надо 
ожидать наступлешя болЪе теплой и умерен
ной погоды,—«Если п Ь тухъ  на д в о р е  сто и тъ  
на одной н о гЬ —б уд е тъ  морозъ».
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«Куры на н а с е с т ь  рано с а д я т с я —къ мо

розу, и чЬмъ выше, Т 'Ь м ъ  къ больш ем у». 
(Воронежская примата).

«К урица м аш етъ  кры льям и и вер ти тъ  
хвостом ъ , на м етел ь—л ето м ъ  къ дож дю ».

Вообще, если куры нахохлятся и приподни- 
мутъ нерья, то это къ холоду; если, севши 
на насесть, жмутся одна къ другой — къ 
морозу».

«Гуси носы хо ваю тъ  (прянуть) подъ 
кры лья — на х о л о д ъ  и с т у ж у ; крыльями 
хл о п аю т ъ —если м орозъ—къ оттепели».

«Зимою, если гусь  з а г о г о ч е т ъ —къ теп
лу, а сидитъ п одж авш и  ноги—къ хо л о д у 
или къ метели».

Приметы по ветру, туману, дыму, звуку и 
инею. Восточный порывистый ветеръ со сви- 
стомъ зимой — къ продолжительному холоду. 
Продолжительный, нЬсколько дней подъ-рядъ 
дуюгпдй северный ветеръ, зимою предвещаетъ 
бурю и снежную метель, причемъ снегъ будетъ 
крупный и густой.

«Ш умитъ зимой л е с ъ — ож и дай  о т теп е
ли». «Зимою въ л е в а д а х ъ  в е р б а  ш ум итъ 
(реветъ)къ метели» (МалороссШская примета). 
11роисходящ'1й отъ некоторыхъ ветровъ зимою 
особый шумъ леса, стукъ ставень у домовъ 
служатъ также прнзнакомъ непогоды: «Ш у
митъ д уб р авуш к а  —къ н еп о го д ущ к е» .

«С тавни с т у ч а т ь  и ск р и п я т ъ —къ о тте
пели». Если колокольный звонъ слышенъ зи
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мою издалека, ясно и сильно, то будетъ морозъ; 
слышенъ звонъ глухо и слабо—къ снЬгу.

Туманъ, опускающейся зимой къ земле, пред- 
в'Ьщает'1» оттепель— «отлыгу», — высоко держа
щийся надъ землею—хорошую погоду.

Если ночью оекяъ иней—днемъ снегу не вы- 
падетт>.

Деревья «покурж авели», — покрылись ине- 
емъ—къ теплу.

Дымъ изъ трубъ спускается внизъ и стелется 
по земле—жди зимой оттепели; идетъ виерх'ь— 
жди мороза. Дымъ безъ ветру бьетъ къ земле— 
къ снегу.

Если зимой облака идутъ противъ ветра, 
дующаго внизу у земли,—будетъ снЬгъ (Кир
гизская примета).

Приметы по огню. Характеръ горЬшя дровъ 
въ печахъ зимою также служит'ь признакомъ 
къ предсказанио предстоящей погоды:

«К расны й о го н ь  въ печи — къ м орозу, 
б ел ы й —къ оттепели».

Если при горЬши дровъ въ печи слышенъ 
пискъ и трескъ, то это къ морозу.

Дрова въ печи шипять, дымятъ, вообще пло
хо горятъ—къ оттепели.

Приметы по солнцу, луне и звездамъ. «Кру
ги во к р угъ  солнца, или м еся ц а, зимою 
п р ед вещ аю т ъ  п р од ол ж и тел ьн ы я метели 
съ морозами» (Орловская примета).

«Тум анны й к р у гъ  около солнца зимою — 
къ  метели (Виленской губ.).
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«С ветлы е столбы  около солнца зимою — 
къ морозамъ».

«Если около солнца уши зи м ою —б удетъ  
хол о дн о  и вью га» (Чувашская нр.).

«Ушами» называются коротк1е столбы, по
являющееся иногда около солнца или луны, по
чему и говорятъ тогда: «Солнце (или луна)— 
съ ушами».

«Зимою отъ  солн ца и д утъ  и н огда лучи 
свЬ та  внизъ, п уч кам и  (ноги)—къ хо л о д у ; 
идутъ лучи  к в е р х у  (хво стъ )—къ вью гЬ» 
(Чувашская примата).— «Ложныя солнца (пли 
к р уги  в о к р угъ  со л н еч н аго  диска) зимою 
предвй щ аю тъ лю тые, т р еск уч 1е  морозы и 
холода» (тоже чувашская примЬта).— «Если 
звЬ зд ъ  видно м ного и онЬ очень часты , 
то  зимою  это къ холоду».— «Если зв е зд ы  
рЬдки—къ н ен астью  и вью гЬ» (киргизы и 
чуваши). «ЗвЬзды  ярко б л естя тъ , посы лая 
лучи во всЬ стороны , —къ си льном у моро
зу  и вЬтрамъ» (Харьковская примЬта).

Вообще, всякихъ народныхъ примЬтъ на зиму, 
да и на друпя времена года—множество, всЬхъ 
не перескажешь.
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Заключеше.

Закончим7> наши очерки четырехъ временъ 
года въ народныхъ поговоркахъ и прим'Ьтахъ, 
следующими словами А. С. Ермолова—собира
теля народныхъсельскохозяйственныхъ прим'Ьтъ:

«Божественныя тайны м!роздашя разгады
ваются не но одн^мъ только книгамъ мудре- 
цовъ и учсныхъ. Кто знаетъ, не чаще ли, ч'Ьмъ 
мы думаем!., простыя народныя приметы сой
дутся съ выводами изъ точныхъ наблюдений 
ученыхъ и оправдаютъ ходяч’ш народныя по
говорки и предсказашя урожаевъ и голодовокъ». 
Въ то же время, образный, краткш и чудный 
языкъ народныхъ поговорокъ научить васъ, 
читатель, владеть полнее и искуснее русскимъ 
словомъ — русскою складною речью, а знаком
ство съ народными приметами разовьетъ на
блюдательность и любовь въ родной нашей 
русской природе.
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