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Приметы на каждый день
 

Глава 1
Немного о приметах

 
Приметы – это изложенные в краткой форме народные поверья, в которых заключено

представление наших предков об окружающем мире и природных явлениях. В подавляющем
большинстве случаев приметы являются измененными временем культовыми обрядами. А в
древних обрядах и мифах, кроме внешней таинственности, заключено и рациональное зерно.
Не всегда истинный смысл примет лежит на поверхности, современному человеку порой при-
ходится довольно долго размышлять над их сутью, чтобы понять, о чем на самом деле идет
речь.

К такого рода приметам можно отнести мистические запреты-табу, окружающие таин-
ственную жизнь болота. В фольклоре разных народов существует целый сонм злых духов, насе-
лявших так называемые гиблые места. Это и леший, и водяной, и окаянные девы, несущие
неосторожному человеку злую лихорадку-трясовицу. Еще 50 лет тому назад ученые-матери-
алисты насмешливо отмахивались от подобных поверий, считая их ненужными и вредными.
Однако в последние годы многие из них стали прислушиваться к содержанию мифов и легенд.
Так, например, была расшифрована древняя информация о причине возникновения многих
заболеваний, в том числе такого опасного, как малярия.

Наши современники в подавляющем большинстве не склонны слепо доверять приметам
и поверьям, однако к накопленному веками опыту иногда стоит прислушаться. Ведь народные
знания копились веками, а их основной источник – народные приметы – проверены временем.
Главное – избегать одной из двух крайностей. Не стоит фанатично отрицать древние знания,
точно так же как не стоит слепо следовать каждому «знаку свыше». И в том и в другом случае
легко ошибиться, ведь верные приметы нередко мирно сосуществуют с пустыми суевериями.
Истина лежит где-то посредине, и точно так же, как в любом другом вопросе, в отношении
примет хороша умеренность.

Ежедневно человек стоит перед выбором, и, задумываясь над ним или нет, он получает
подсказки извне, дающие ему возможность успешно избежать ошибок. Главное – постараться
вслушаться в себя и больше доверять своей интуиции. Ведь наши предки не были невежествен-
ными, они знали о мире много интересного. Просто древние знания не всегда нам понятны по
причине современного материального понимания мира.

Человек во все времена старался обезопасить свою жизнь и жизнь своих потомков, ста-
раясь передать им накопленные опытом знания. Многие бытовые приметы несут в себе перво-
бытные понятия об этикете или элементарной гигиене. Такие поверья легко поддаются рацио-
нальному толкованию. Например, примета о нечаянно рассыпанной соли или оставленном на
столе ноже. В старину соль ценилась на вес золота, а оставленный не на месте нож мог послу-
жить ворвавшемуся в дом грабителю орудием убийства.

Народные приметы уходят корнями в глубину веков, в те времена, когда люди теснее
соприкасались с природой и ощущали себя ее неотъемлемой частью. Загадочные явления и
феномены животного и растительного мира также находили отражение в приметах, так как
найти им логически обоснованного объяснения наши предки не могли. Наши современники
склонны отказываться от своей естественной природы, поэтому их ум закрыт для древних зна-
ний. Подавляющее большинство людей просто боятся всего мистического, и при встрече с
необъяснимым страх заставляет их разум ставить некий предохранитель, словно оберегая его
от вторжения чего-то чужеродного и враждебного.



А.  Луковкина.  «Приметы на каждый день»

6

Отрицание неведомого нашими современниками часто происходит только потому, что
человек с самого детства воспитывался в семье атеистов. Разумеется, отрицание Творца еще не
говорит, что в жизни такого человека не может появиться ничего мистического или сверхъесте-
ственного. Можно спокойно и хладнокровно относиться к предупреждениям свыше, однако,
сталкиваясь с людьми, более открытыми и эмоциональными, даже самый закоренелый атеист
начинает прислушиваться к приметам и поверьям.

Суеверные же люди, напротив, склонны в любом обыденном событии видеть знак свыше.
Например, артисты цирка, да и актеры вообще весьма суеверный народ. В театрах и цирковых
труппах существует масса примет, в которые все верят безоговорочно. Так, на упавший листок
с текстом роли нужно обязательно сесть, а афиши ни в коем случае нельзя класть на стол. В
цирке или театре строго запрещено грызть семечки или садиться спиной к манежу.

Однако есть у артистов и верные приметы. Например, если первый билет на спектакль
покупает мужчина, в зале обязательно будет аншлаг. Если же первый билет купила женщина,
представление пойдет прахом. Впервые услышав о подобных приметах, люди в лучшем случае
считают их чистейшей выдумкой, а в худшем – обычной глупостью. Однако даже такие, каза-
лось бы, курьезные приметы в большинстве случаев оказываются верными.

Если же подойти к приметам с позиции философии, то суеверий не существует вовсе.
Чужая вера, отличное от общепринятого мнение на предмет необъяснимого явления – и все.
Если вера в народные приметы включена в систему ценностей отдельно взятого человека, зна-
чит, она помогает ему лучше понять наш сложный мир. В этом случае не стоит переубеждать
человека изменить привычное течение мыслей, лучше с уважением отнестись к чужой вере.

Однако главным заблуждением все-таки является то, что слишком впечатлительные люди
склонны объяснять одно непонятное явление другим, не менее загадочным. Но наш мир
намного интереснее и сложнее, поэтому не все его проявления можно объяснить только с пози-
ции примет и поверий. Ведь, кроме накопленного веками древнего опыта, у каждого человека
есть собственный, опирающийся на его личные знания и интуицию. Поэтому каждый из нас,
прислушавшись к себе, может обнаружить и связь с космической энергией, и возможность
предсказывать события.

Православная церковь многие века борется с любыми проявлениями народных поверий,
примет и легенд, считая их необоснованными и «душевредными». По мнению святых отцов,
вера в приметы есть грех перед Богом, суетная вера ни на чем не основана и недостойна пра-
вославного христианина. «Кто, выходя из своего дома, встречает кривого или хромого и разу-
меет это как примету тот мыслит дело сатанинское, ибо не встреча с человеком делает день
несчастным, а греховная жизнь», – так написано в одной из книг святого Иоанна Златоуста.
Однако те же Отцы Церкви сами признаются в том, что человек всегда стремился дать объяс-
нение непонятным явлениям окружающего мира.

И в заключение приведем в пример реальный случай из жизни космонавта Георгия
Гречко. В далекие 1960-е годы Георгий, тогда еще молодой летчик, приехал в Звездный и был
поражен суеверностью его жителей. Однажды Георгий вместе с космонавтом Евгением Леоно-
вым перед вылетом на космодром подняли бокалы за будущий полет в космос. Умудренный
опытом Е. Леонов произнес тост «за удачу», но Г. Гречко запальчиво сказал, что ему лично
удача не нужна.

Однако через два дня Георгию пришлось пережить сильнейший стресс из-за необду-
манного отказа от услуг фортуны: на высоте 10 км у капсулы не раскрылся парашют. Спустя
несколько мгновений отказал и второй, после чего Георгий Гречко с ужасом подумал, что если
произойдет чудо, то он всегда будет доверять приметам. Примерно через 30 секунд парашют
все-таки раскрылся, и капсула с космонавтами благополучно достигла Земли.
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Глава 2

Времена года
 
 

Зима
 

Зима не лето – в шубу одета.

Зимой солнце сквозь слезы улыбается.

Зима лето строит.

По зиме ложится лето.

Зимнее тепло – летний холод.

Холодная зима – жаркое лето.

Если зимою сухо и холодно, летом сухо и жарко.

Зима снежная – лето дождливое.

Зимой вьюги – летом ненастье.

Зима морозная – лето жаркое.

Семь годов зима по лету, а семь годов – лето по зиме.

Три года зима по лету, три года – лето по зиме, три года – само по себе.

Зима зеленая – кладбище сытое.

В январе весна не красна.
Зима – очень сложное время года. Холод и ветер, вьюги и метели вряд ли кому– то при-

ходятся по душе, поэтому очень хочется закутаться во все теплое и спокойно попивать горячий
чай, сидя у экрана телевизора. Но нельзя забывать, что в древности никаких телевизоров еще
не существовало, поэтому люди проводили зимнее время с пользой.

В декабре крестьяне прокладывали снежные дороги, чтобы всю зиму можно было
кататься на санях. 13 декабря люди собирались у ближайших водоемов и рек, чтобы узнать,
какой будет дальнейшая зима: если вода тихая, то зима будет спокойной, а если шумная, зна-
чит, ждать бурь и метелей. 14 декабря был днем грамотности, когда мальчиков старше 9 лет
начинали обучать чтению и письму. Причем методы обучения были крайне суровыми – три
удара плетью, а затем начиналось изучение букв. Вот такие методы воспитания существовали
в старину!

Январь также не проходил для людей даром. В этом месяце справлялось (и до сих справ-
ляется) множество праздников. Безусловно, каждому человеку знакомы такие знаменательные
даты, как 1 января – Новый Год, 7 января – Рождество, 13 января – Старый Новый Год (по ста-
рому стилю) и 19 января – Крещение. Очень интересно, как четко у русских людей чередуются
праздники и посты. На Новый Год и Рождество принято готовить щедрое и богатое угощение,
а на Крещение все постятся и едят только кашу без масла и овощи.
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Февраль – очень «вкусный» месяц, ведь на последнюю неделю февраля всегда прихо-
дится Масленица. В это время люди пекут блины, а каждый день масленичной недели имеет
свое значение:

Понедельник – встреча масленицы. В этот день принято было кататься с горок.
Вторник – народ начинал веселиться, играть в игры и есть блины.
Среда – ее называли «лакомкой», потому что на этот день приходилось больше всего

праздничного угощения.
Четверг – разгуляй-четверток – люди строили большие снежные крепости и катались на

лошадях.
Пятница – тещины вечера – зятья ходили к тещам на блины. Суббота – золовкины поси-

делки – принято было навещать родных.
Воскресенье – прощеный день – Масленицу (соломенную куклу) сжигали на костре, а

родные и друзья просили друг у друга прощения за нанесенные в прошлом обиды.
По астрономическому календарю она начинается 21 декабря, а заканчивается, как ни

странно, 20 марта. По метеорологическим расчетам самый суровый сезон длится 5 месяцев – с
4 ноября по 4 апреля. Народный календарь относит к зиме время мерзлой почвы – с 4 октября
до начала марта. Зиму разделяют на три периода:

1) первозимье – с 27 ноября по 22 декабря;
2) коренная зима – с 22 декабря по 15 февраля;
3) перелом зимы – с 15 февраля по 18 марта.
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Весна

 

Поздняя весна не обманет.

Рано затает – долго не растает.

Ранняя весна ничего не стоит.

Длинные сосульки к долгой весне.

Коли перелетная птица течет стаями – к дружной весне.

Гуси высоко летят – воды будет много, низко – мало.

Коли грачи прямо на гнезда летят, дружная весна.

Ранний прилет грачей и жаворонков к теплой весне.

Ранний прилет журавлей – ранняя весна.

Если дикие утки прилетели жирные, весна будет холодная, долгая.

Ранний излет пчел к красной весне.

Первый гром при северном ветре – холодная весна, при восточном –
сухая и теплая, при западном – мокрая, при южном – теплая.

Из березы течет много сока к дождливому лету.

Если береза перед ольхой лист распустит, лето будет сухое, если ольха –
наперед мокрое.

Поздний расцвет рябины к долгой осени.

Птицы вьют гнезда на солнечной стороне к холодному лету.

Снег по весне тает на полночь от муравьиных куч, значит, лето будет
теплое и долгое, а коли на полдень – холодное и короткое.

Если весной летит много паутины, лето будет жаркое.

По холодной весне градобойное лето.

Зима снегом богата, а весна – водой.

Дружная весна – жди большой воды.

Вода на лугу – сено в стогу.

Вода разольется, сена наберется.

Не бойся зимы, бойся отзимка.

Зима весну пугает, да все равно тает.

Не пугай, зима, весна придет.
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Весна да осень – на дню погод восемь.

Весна на пегой кобыле ездит.

Весна днем красна, да и то не сполна.

Весна сверху печет, а снизу морозит.

Весна землю парит.

Весенний лед толст, да прост, осенний тонок, да цепок.

Вешний путь не дорога.

Осень говорит: я поля упряжу; весна говорит: а я еще погляжу.

Осень прикажет, а весна придет, свое скажет.
Весна, пожалуй, самое прекрасное время года. Это период обновления природы, роман-

тических переживаний и хорошего настроения. Каждый человек ждет от весны чего-то неожи-
данного, ведь весенняя пора – это еще и время исполнения желаний.

Март – месяц перехода зимы в весну. В этот период природа только начинает оживать от
зимней спячки, а с крыш большими сгустками свисают сосульки. В марте можно выделить два
главных дня: Евдокия (устаревший праздник) – 14 марта и 20 (или 22) марта – день весеннего
равноденствия, или Сороки. На Сороки люди звали весну в образе жаворонка. Для этого пекли
печенье в форме жаворонков, а внутрь вкладывалось конопляное семя.

«Птичек» давали детям со словами «Жаворонки прилетели, на головку деткам сели», а
затем крошили печенье и разбрасывали в разные стороны. По дню Евдокии крестьяне просто
узнавали, какой будет погода в ближайшем будущем (например, летом), этот день никак осо-
бенно не отмечался.

В апреле снег уже окончательно тает и наступает время озеленения. Все кругом цветет и
заново начинает жить. Луга покрываются зеленым ковром травы, начинают появляться листья
и распускаться весенние цветы. Апрель – время третьей встречи весны. Ее встречают 7 апреля
в день Благовещения. В народе существовала такая примета: на Благовещенье весна зиму побо-
рола. Зима прекращается либо за неделю до Благовещенья, либо через неделю после него. Вот
несколько основных благовещенских примет.

Коли на Благовещенье снег на крышах лежит, так лежать ему до Егория
(6 мая).

С Благовещенья осталось сорок холодных утренников.

На Благовещенье гроза к теплому лету.

На Благовещенье небо безоблачно, солнце ярко – быть лету грозному.
Май – месяц, когда прилетают птицы из теплых краев, распускаются листья у деревьев

и кустарников, цветут цветы, на улице тепло и солнечно. Одним словом, сказочное время! Но
тем не менее и на такую пору приходится доля холодов – это всем известные черемуховые
холода (где-то в середине месяца), в момент, когда начинает цвести черемуха. Всем известны
такие праздники, как 1 мая – День труда и 9 мая – День победы России в ВОВ, потому что их
ежегодно отмечает вся страна. Но, далеко не все люди знают о последнем весеннем празднике –
Вознесении, который справляется на сороковой день Пасхи. Оно, как и Пасха, не имеет опре-
деленной даты, и каждый год приходится на разное число. С этого дня заканчивается весна
и наступает лето:
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С дня Вознесенья весна потом умывается, честному Семику кланяется, на Троицу-Бого-
родицу из-под белой ручки глядит.

Астрономическое начало весны – 20 марта, а окончание – 21 июня. Метеорологи относят
начало весны к тому моменту, когда температура воздуха поднимается выше нуля, в среднем
это 6 апреля. Весна состоит из четырех периодов, а именно:

1) снеготаяние – с 18 марта до 16 апреля;
2) оживление весны – с 16 апреля до 7 мая;
3) разгар весны – с 7 мая до 22 мая;
4) предлетье – с 22 мая до 11 июня.



А.  Луковкина.  «Приметы на каждый день»

12

 
Лето

 

Лето крестьянину мать и отец.

Летом пролежишь – зимой с сумой побежишь.

Летний день год кормит.

Лето бурное – зима с метелями.

Лето дождливое – зима снежная, морозная.

Лето сухое, жаркое – зима малоснежная, морозная.

Сырое лето и теплая осень к долгой зиме.

Дождливое лето хуже осени.

Лето родит, а не поле, не земля хлеб родит, а небо.

Отщебетали пичужки – лето кончается.

Ласточка весну начинает, соловей лето кончает.

Появились опенки – лето кончилось.

Безвременно на деревьях появляются желтые листья к ранней осени.

Коли спелый овес в другой раз зазеленел, осень будет ненастная.
Лето – чудесная пора яркого солнца и богатой растительности, ветрености и беззабот-

ности. Летняя пора особенно привлекательна длинными днями и незаметно проходящими
ночами. Летом все нипочем, хочется все время улыбаться и радоваться каждому дню!

Лето начинается с так называемой зеленой недели, на которой раньше справлялся Семик
– девичий праздник. Он был посвящен Перуну – богу грома и молнии, заботившемуся об озе-
ленении полей и лугов. Символом такого праздника являлась береза, которая украшалась раз-
ноцветными ленточками каждый четверг «зеленой недели». Последним днем Семика было
первое воскресенье июня – Троица. В день Троицы девушки снимали с берез ленточки, плели
венки и пускали их по воде. Считалось, что девушка, чей венок первым всплывет, раньше всех
выйдет замуж. Вот такая славная, но безвозвратно забытая традиция!

Июль считается самым теплым месяцем в году, но, к сожалению, еще и самым дождли-
вым. Любимым днем молодых девушек и юношей в этом месяце был день Ивана Купалы – 7
июля (Иоанна Крестителя, т. е. крестителя Христа). Считалось, что в ночь на Ивана Купалу
происходили необычные вещи: цвел папоротник и показывалась волшебная разрыв-трава, с
помощью которой можно найти спрятанные сокровища. В эту священную ночь девушки пари-
лись в банях, а потом на краю села встречались со своими женихами. Из соломы делалась
кукла Лада, которую ставили около срубленной ивы, а рядом разводили костер. Всю ночь пары
прыгали через него. Та пара, которая прыгала выше всех остальных, должна была быть самой
счастливой в браке. До зари пары водили хороводы, а на рассвете сжигали или топили Ладу.

Август – месяц подготовки к осени. В это время еще много теплых дней, но по утрам уже
становится прохладнее. Животные готовятся к похолоданиям, а растения начинают желтеть.
Среди августовских дней можно выделить четыре, до сих пор значимых. Это Ильин день – 2
августа и три Спаса: Медовый – 14 августа, Яблочный – 19 августа и Хлебный – 28 августа.
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2 августа можно считать днем урожая, поскольку в Ильин день уже пеклась первая сдоба
из новой муки, а с полей приносили первый сноп и ставили его на самое видное место в доме.
Такой день, естественно, не прошел «бесприметно».

Свет идет на убыль, а ночь – на прибавленье.

Пророк Илья лето кончает, жито зажинает.

На Илью до обеда лето, а после обеда – осень.

С Ильина дня ночь длинна и вода холодна.

На Ильин день олень копыто обмочил – купанью конец.

На Ильин день и камень прозябает.

Придет Илья, принесет гнилья (т. е. дождей).

После Ильина дня дожди становятся вредными.

До Ильина дня в сене пуд меду, после Ильина – пуд навозу.

До Ильина дня под кустом сушит, а после Ильи и на кусте не сохнет.
Август – последний летний месяц, поэтому три Спаса связаны с проводами лета и встре-

чей осени. Первый Спас – медовый, в этот день пасечники выламывают соты в ульях, пчелы
перестают делать мед, а ласточки отправляются на юг:

Ласточки весну начинают, осень накликают.

С первого Спаса холодные росы.

У Спаса всего в запасе: и дождь, и ведро, и серопогодье.
Первый Спас – первый сев, паши под озимь, сей рожь.
Второй Спас – яблочный. В этот день происходит сбор яблочного урожая. Происходит

ухудшение погоды, поэтому в народе говорили: «На второй Спас бери голицы про запас».
И последний, третий Спас называется Успением. В этот день начинается раннее бабье

лето, которое продолжается до 14 сентября: если молодое бабье лето ведренное, жди ненастья
в старое.

По астрономическому календарю лето начинается с 21 июня – в день летнего солнцесто-
яния – и заканчивается 22 сентября – в день осеннего равноденствия. По мнению метеороло-
гов, лето длится 76 дней – с 11 июня по 26 августа. Оно состоит из трех периодов:

1) начала лета – с 11 июня по 7 июля;
2) полного лета – с 7 по 28 июля;
3) спада лета – с 28 июля по 26 августа.
Летом самая большая продолжительность дня – 17 часов 30 минут (22 июня).
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Осень

 

Коли спелый овес в другой раз зазеленеет, осень будет ненастная.

Безвременно на деревьях появляются желтые листья к ранней осени.

Паутина стелется по растениям к теплу.

В лесу много рябины – осень будет дождливая, если же мало – сухая.

Если журавли летят высоко, не спеша и курлыча, будет стоять хорошая
осень.

Гром в сентябре предвещает теплую осень.

Пока лист с вишен не опал, сколько бы снегу ни выпало, оттепель его
сгонит.

Осень идет и дождь за собой ведет.

Весенний дождь из тучки, осенний – из ясени.

Вешний дождь растит, осенний гноит.

Весенний дождь парит, а осенний мочит.

Сырое лето и теплая осень к долгой зиме.

Много желудей на дубу к лютой зиме.

Если с дерева лист не чисто спадает, будет холодная зима.

Если листопад пройдет скоро, надо ожидать крутой зимы.

Поздний листопад к суровой и продолжительной зиме.

Строгой зиме быть, коли птица дружно в отлет пошла.

Осенью птицы летят низко к холодной зиме, высоко – к теплой.

Большие муравьиные кучи с осени – на суровую зиму.

Появление комаров поздней осенью к мягкой зиме.

Кроты и мыши делают большие запасы к суровой и снежной зиме.

Если мышь во льну гнездо совьет, то в зиму большие снега будут.

Если мыши отрывают норы на теплую сторону, то зима будет суровая.

Куры начинают линять рано осенью к теплой зиме.

Пчелы осенью плотнее леток воском залепляют на холодную зиму,
оставляют его открытым к теплой зиме.
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«Осенняя пора – очей очарованье!» – эти замечательные строки были написаны в XIX
веке, но по прошествии времен осень не потеряла своей очаровывающей силы. Нет ничего кра-
сивей красно-желтого листопада в сочетании с уже не очень ярким солнечным светом. При-
рода начинает готовиться к спячке, но тем не менее поэты и художники не устают писать стихи
и картины об этом чудесном времени года.

Сентябрь – первый и самый теплый месяц осени. В сентябре достаточно мало знамена-
тельных дат, даже устаревших. В наше время уделяется внимание, пожалуй, только 1 сентября
– Дню знаний, а остальные праздники давно позабыты. Например, 11 сентября заканчивалось
настоящее лето и начиналось, как его называли, старое бабье лето, которое продолжалось с 12
по 14 сентября. В старину люди праздновали Новый год осенью – 14 сентября, в Семенов день.
Новый год считался последним днем полевых работ, с этого дня начиналось настоящее бабье
лето, продолжавшееся всего неделю.

Семен-летопроводец молодое бабье лето провожает, а старое – наводит.

На Семенов день ясно – бабье лето теплое.

Если первый день бабьего лета ясен, то осень будет теплая.

Бабье лето ненастно – осень будет сухая.

На Семеновы осенины много тенетника – осень будет долгая и сухая.

Сухая осень, коли на Семенов день сухо.
Всем известно слово «капустник». В наше время их устраивают на многие праздники, но

раньше они проводились исключительно в определенное время. 27 сентября был днем третьей
(последней) встречи осени и носил название Воздвижение. В этот день принято было собирать
урожай капусты, а вечером юноши и девушки устраивали по этому поводу вечеринку, которая
так и называлась – «капустник».

Сдвиженье тепло сдвинет, а холод надвинет.

Воздвиженье – последний воз с поля сдвинулся, а птица в отлет пошла.
Воздвиженье – шуба с зипуном сдвинулись. С этого дня медведь залегает в берлогу, а

змеи впадают в спячку.
Как видно, в сентябре люди занимались только тем, что встречали осень и собирали уро-

жай.
Октябрь – месяц значительных похолоданий. Начинают опадать листья, а по утрам на

лужицах появляется тонкий слой льда. 14 октября назывался Покровом. К этому дню хозяйки
старались утеплить свои жилища и приготовить все необходимое к зиме.

На Покров до обеда осень, а после обеда – зимушка-зима.

На Покров натопи хату без дров.

Если лист с дуба и березы на Покров упадет чисто – к легкому ходу, а
не чисто – к строгой зиме.

По народной примете от первого снега до санного пути шесть недель сроку.
Покров – первое зазимье.
В ноябре зима уже очень близко, но она еще не наступила окончательно. С деревьев

слетают последние листы, в том числе и листья дуба (он не расстается со своей богатой зеленью
до последнего), реки и водоемы покрываются льдом, и начинает идти первый мокрый снег.



А.  Луковкина.  «Приметы на каждый день»

16

4 ноября наступают первые заморозки – осенняя Казанская. В этот день первый раз выпадает
снег.

До Казанской не зима, с Казанской не осень.

Выезжаешь на Казанскую на колесах, а полозья в телегу клади.

С Казанской мороз не велик, да стоять не велит.

На Казанскую дождь лунки польет, зиму скоро приведет.
Другим старинным обычаем является празднование Кузьминок – первого зимнего празд-

ника, который приходился на 14 ноября. В этот день справлялись петушиные именины –
Кочеты:

Кузьма и Демьян – проводы осени, встреча зимы, первые морозы.

Закует Кузьма-Демьян, до весны красной не расковать.

Не заковать реку зиме без Кузьмы-Демьяна.

Демьянов путь не путь, а только зимы перепутье.
Астрономическое начало осени – 22 сентября, в день осеннего равноденствия, а оконча-

ние – 21 декабря, в день зимнего солнцестояния. Фенологи относят к началу осени появление
первых заморозков и опадание листвы – 26 августа.

Длина осени – 93 дня: с 26 августа по 27 ноября. Она состоит из четырех периодов: начала
осени – с 26 августа по 24 сентября; золотой осени – с 24 сентября по 15 октября; глубокой
осени – с 15 октября по 2 октября; предзимья – с 2 октября по 27 ноября.
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Глава 3

Календарные месяцы
 
 

Январь
 

Если в первых числах января тепло и солнечно, то в первых числах мая
будет холодно и ветрено.

Январь – несчастливый месяц для монархов.

В январе солнце на лето, зима – на мороз.

Растет день – растет холод.

В январе снегу надует – хлеба прибудет.

Январь – году начало, зиме середка. Перелом зимы.

Январь два часа дня прибавит.
Январь с древних времен считается самым холодным и непредсказуемым месяцем в году.

Колебания температур в это время колоссальные. Метеорологами было замечено, что в 1940
году в январе самой низкой температурой была –51º, а в 1882 году в это же время была крайне
высокая для зимы температура +4º.

За январь световой день увеличивается на 1,5 часа по сравнению с днем зимнего солн-
цестояния – 22 декабря.

Январь получил свое название в честь древнеримского бога времени Януса. На Руси его
называли «стужало» (от слова «стужа») или «просинец» (от слова «прояснять»). По-украински
январь называют «сечень», а по-белорусски – «студень».

В январе жизнь для природы на время пропадает. Многие животные впадают в спячку,
почти все птицы улетают на юг, а деревья окончательно теряют все признаки жизни, покрыва-
ясь инеем.

Многие приметы утверждают, что теплый январь очень вреден для людей и животных,
потому что плюсовая температура противоречит самой сути этого месяца.

Примета о монархах не случайна. Очень многие короли и императоры умерли в январе.
В их числе были Карл I, которому в январе отрубили голову, Наполеон III, умерший в январе
1873 года, и Виктор Эммануил – в январе 1878 года. Интересно, почему именно январь? Может
быть, великих людей убила оттепель?



А.  Луковкина.  «Приметы на каждый день»

18

 
Февраль

 

Если комары пляшут в феврале, ваш супруг разорится.

Какая погода на Сретенье (2 февраля), такая и весна будет.

Если на Сретенье снег идет утром, жди урожая ранних хлебов; если в
полдень – средних; если к вечеру – поздних.

Февраль сшибает рог зиме.

В феврале зима с весной встречаются впервой.

Февраль – сечень: зиму сечет пополам.

Февраль – месяц лютый, спрашивает, как обутый.

Вьюги да метели на февраль налетели.

Февраль зиму ломает, воду подпускает, три часа прибавляет.

Утром кричит синица к морозу.

Ночью иней выпадает – днем снега не будет.

Снег прилипает к деревьям к теплу.

Февраль – широкие дороги.

Февраль воду подпустит, март подберет.
Февраль можно назвать переходным месяцем между зимой и весной. Уже становится

теплее, но в начале месяца морозы еще бывают. Февральская температура может колебаться
от +5,7º до –38,2º. Долгота дня в этом месяце возрастает на 2,5 часа.

Февраль получил свое название от имени древнеримского бога подземного царства Феб-
рууса и посвящался поминанию усопших и покаянию в грехах. В древней Руси существовало
четыре самых широко употребляемых названия февраля: «сечень» – зимние ветры еще секут;
«межень» – время между зимой и весной; «снежень», «лютень» – в начале месяца морозы еще
лютые; «бокогрей» – понемногу начинает пригревать солнце. Украинское название февраля –
«лютий», а польско-белорусское – «лютый».

В феврале деревья еще стоят голые, но уже готовятся к весеннему времени. Под снегом
начинают созревать первые весенние цветы, а медведи просыпаются от спячки.
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Март

 

Если 1 марта тепло и солнечно, значит, и вся весна будет такой.

Если 1 марта идет снег, значит, будет хороший урожай, если дует теплый
ветер – ожидается дождливое лето, если дует северный ветер, значит, лето
будет холодным.

Если на Благовещенье (25 марта по старому стилю) пойдет дождь, будет
хороший урожай ржи.

Если на Благовещенье пойдет дождь, вырастет много грибов.

Мокрый март – плохой урожай.

В марте холодно и сухо – хлеб в достатке уродит.

Март месяц любит куролесить: морозом гордится и на нос садится.

Март неверен: то плачет, то смеется.

Мартовская вода – целебная.

Март – позимье, сшибает рог зиме.

Февраль зиму выдувает, а март ломает.

Пришел марток – надевай семеро порток.

В марте и курица из лужицы напьется.

Март сухой да мокрый май – будет каша и каравай.

И март на нос садится (мороз бывает).

Март похоронит, август схоронит.
Март, как известно, первый весенний месяц, поэтому люди в старину считали, что каков

март, такова будет и вся весна, а иногда и лето. Температура в марте колеблется от –10,3º до
–0,7º. Солнце светит уже 109,3 часа за месяц.

Март получил свое название в честь древнеримского бога войны Марса, который раньше
являлся еще и защитником труда. На Руси март называли «сухим», «протальником» (тает снег)
или «капельником». Украинский март – «березень», а белорусский – «соковик».

В марте природа начинает свое преображение. У березы начинается сокодвижение, а с
крыш начали свисать сосульки.

Первый мартовский снег считался целительным. Его собирали в начале марта, а потом
долгое время берегли, используя, как лекарство от многих болезней. Иногда талым мартовским
снегом поливали деревья и кустарники, чтобы они лучше росли.

Существует очень интересное тульское предание. Когда человек отправлялся в путь, он
просто обязан был искупаться в мартовской воде, иначе на него бы напали весенние болезни.
По рассказам старушек, весенние болезни прячутся на зиму в пещеру, а когда снег тает, выле-
зают из своего убежища и поражают всех, кто себя не обезопасил мартовской водой.



А.  Луковкина.  «Приметы на каждый день»

20

 
Апрель

 

Холодный апрель приносит хлеб и вино.

Если первые дни апреля ветрены, в июне будут обильные дожди.

Добрая встреча солнца с месяцем на ясный день и хорошее лето; худая
– на ненастье и плохое лето.

Февраль богат снегом, апрель – водой.

Апрельские ручьи землю будят.

Не ломай печи, еще апрель на дворе.

Апрель с водою – май с травою.

Апрель ленивого не любит, проворного голубит.

Мокрый апрель – хорошая пашня.

Апрель красен почками, май – листочками.

В апреле земля преет.

Апрель сипит да дует, бабам тепло сулит; а мужик глядит, что-то будет.

Играй пока, матушка Волга, апрель на дворе.

Апрель водою, март – пивом.
Апрель – очень непредсказуемый месяц и в связи с этим апрельская погода в древние вре-

мена воспринималась по-разному. Кто-то считал, что лучше всего, когда в апреле идут дожди,
кому-то счастье предвещали холода. Но в любом случае все эти приметы не случайны и про-
верены временем, поскольку из-за отсутствия сельскохозяйственных технологий люди очень
боролись за качество и количество урожая.

Средней температурой в апреле считается +3,7º, а солнце освещает землю 164,5 часов
в месяц.

Название месяца апреля произошло из латинского языка. Единого толкования нет, но
есть варианты: «апрекус» (согреваемый солнцем) или «аперире» (месяц, когда земля начинает
зеленеть и раскрывать свои недра). Существовало несколько древнерусских названий: «цве-
тень» – все начинает цвести; «снегогон» – снег тает окончательно; «водолей», «ручейник» –
талые воды равномерно разливаются; «березозол» – изготавливали березовый сок. Белорус-
ское название – «красовик».

Первоапрельский гром считался так же, как и холода, благим предзнаменованием. Гром
предвещал хороший урожай зерна и большой запас сена.

1 апреля – это День святой Марии Египетской. С давних пор в этот день люди занима-
ются тем, что обманывают окружающих. Девушки обычно пытались быстрее обмануть своих
женихов. Им хотелось всю жизнь водить за нос своих мужей.

В наше время эта забавная традиция сохранилась. К тому же существует суеверие, что
если человек 1 апреля никого не разыграет, последующий год будет несчастливым.
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Май

 

Май в дом – гроб из дома.

Спать в той комнате, где стоят цветы боярышника, значит, накликать
себе неудачу до конца мая.

Если в мае ты подметешь в доме веником из цветов, ты выметешь прочь
главу семьи.

Май холодный – год хлебородный.

В мае родиться (или жениться) – весь век промаяться.

Май обманет да в лес уйдет.

Хорошее начало сулит холодную вторую половину месяца.

Когда цветет черемуха, всегда живет холод.

В рубахах пахать – в шубах сеять.

Май – коню сена дай, а сам на печь полезай.

Майская роса коням лучше овса.

Коли в мае дождь, будет и рожь.

В мае родиться – весь век промаяться. В мае жениться – весь век маяться.
Май – самый теплый месяц весны, время, когда все цветет и пахнет. От зимы уже не

осталось и следа, поэтому растения распускаются.
Среднемесячной температурой является +11,5º, а колебания не так уж сильны – от 6,4º

до 17,2º.
Свое название май получил в Древней Греции, его назвали так в честь богини гор Майи,

потому что горы в это время обильно покрываются зеленью. По римским легендам Майя была
богиней плодородия и весеннего преображения. Русское название месяца мая – «ярец», от
имени славянского бога солнца Ярилы. Украинское название – «травень», потому что в мае
растут травы и покрываются листьями деревья.

Месяц май принято считать нехорошим временем для свершения значительных событий,
таких как рождение ребенка или женитьба. У крестьян считалась зазорным обвенчаться в мае,
ведь в это время только начинались сельскохозяйственные работы. Также май считался меся-
цем неудач. Видимо, на этот месяц раньше приходилось больше смертей и болезней, отсюда
и пошла такая примета.
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Июнь

 

На Луку южный ветер к урожаю яровых; северо-западный – к сырому
лету; восточный – к наносным болезням.

Росы с Федора к урожаю льна и конопли.

На Иванову ночь звездно – много грибов будет.

На Самсона дождь – семь недель дождя.

В июне цветы цветут, соловьи поют.

Июнь скопидом, урожай копит на целый год.

Июнь, ау! Закрома в амбарах пусты.

Взошли хлеба – не дивись, налились хлеба – не хвались, хлеб на току –
про урожай толкуй.

Радуйся хлебу не на корню, а в амбаре.

Июнь с косой по лугам прошел, а июль с серпом по лугам пробежал.

Проводит июнь на работу, отобьет от песен охоту.
Июнь – первый летний месяц и при том самый дождливый. Во время летнего солнцесто-

яния (21–22 июня) часто бывают бури и смерчи. Средняя температура в этом месяце +16º, а
колеблется она от 12,4º до 20º. Самая высокая июньская температура была зафиксирована в
1891 году и составляла 35º, а самая низкая – в 1881 году —1,8º. В июне самая большая про-
должительность дня в году – 17 часов 30 минут.

Название июня появилось от древнегреческой богини плодородия, хранительницы очага
и брака, повелительницы дождя Юноны. В древние времена на Руси июнь называли «изо-
ком» (что по старославянски означало «кузнечик»), «червенем» (что означало «красный
месяц»), а также «разноцветом», «светозаром» и «хлеборостом». На Украине, в Белоруссии и
в Польше июнь и по сей день называют «червенем», а в Польше – «червецом».
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Июль

 

Июль – макушка лета, сенозорник, страдник.

В июле на дворе пусто, да в поле густо.

К концу месяца много рос.

Утром сильная роса и туман к хорошей погоде.

Сильная роса к ведру, сухорос – к дождю.

Ночью нет росы, а в низинах не видно тумана – к ненастью. Глухой гром
к тихому дождю, гром гулкий – к ливню.

Гром беспрерывен – будет град.

Гром гремит долго и нерезко к ненастью, если же отрывисто и
непродолжительно – будет ясно.

Когда гром гремит продолжительно, ненастье установится надолго.

В июле ведро воды – ложка грязи.

Июль – месяц ягод.

В июле вода цветет.

Первый туман лета – верная грибная примета.

Разворковались голуби – будет хорошая погода.

Грачи вьются высоко стаями и опускаются стрелой на землю – будет
дождь.

Багровые зори к ветрам.

Ранний щебет жаворонков к хорошей погоде.

Клевер сближает свои листочки, наклоняется перед ненастьем.

Если дождь пошел с обеда, затянется на сутки.
Июль принято считать самым теплым месяцем в году, ведь средняя температура в июле

+18,3º. В июле растения становятся природными часами: картофель, лен и осот раскрывают
цветки в 7 утра, колокольчики – в 8 утра, а ноготки – в 9.

Июль получил свое название из Древнего Рима, он был назван так в честь Юлия Цезаря.
В Древней Руси июль носил множество названий: «липец» (в этом месяце цветут липы), «гро-
зовик» (из-за частых гроз), «жарник», «страдник» (проводились уборочные работы), «сено-
зарник» (косят луга). На Украине, в Белоруссии и в Польше с давних времен и по сей день
июль называют «липнем», а в Литве – «лиепасом».
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Август

 

В августе дуб желудями богат к урожаю.

Если листья на деревьях в августе желтеют снизу, ранний сев будет
хорош.

В августе серпы греют, вода холодит.

Август – густарь, густоед, разносол: всего вдоволь.
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