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просинец, перезимье. «Новому году – начало, зиме – 
середка». Условно изображают его двуликим: старым 
лицом он обращен в прошлое, молодым – в будущее.

ЯНВАРЬ

Новый год. У русских крестьян было 
принято начинать этот день с покло-
на земле родной, дому отчему. Начало 
года – повод к гаданию.

1
января

Сильвестр – день кура и курки. Ребятам 
раздают петухов из глины. В этот день по-
лагалось защищать от нечистой силы ку-
рятник. Хорошо, если в курятнике имел-
ся «куриный бог» — камушек с дырочкой 

посередине, которую выточила сама природа. если его 
нет, то надо через насест перебросить лапоть – чтобы до-
мовой кур не обижал, чтобы лиса их не воровала.

15
января

Крещение Господне. 
Крещенские моро-
зы – самые сильные: 
«Трещи, мороз, не 
трещи – минули Водокрещи». С Креще-

ния до Масленой – свадебные недели. Главный обряд 
в этот день – освящение воды в церкви и проруби.

19
января

Григорий-летоуказатель. В этот день 
пытались предсказать, каким будет 
ближайшее лето. иней – к сырому лету, 
сухая погода – лето будет жарким.

23
января

Петр-полукорм. Половина сена скоту 
скормлена. А если осталось его больше 
половины – год будет плодородным, 
потому и говорили: «Паси корм не на 
зиму, а на отзимок».

29
января

игнатий-Богоносец. В деревнях служи-
ли молебны и обносили крестным хо-
дом иконы вокруг села – для предохра-
нения крестьянского добра от всякой 
напасти.

2
января

«Пришел Федул, ветер подул – к уро-
жаю». Можно было изгнать злых духов 
из людей и скота, а добрых привлечь. 
Для этого пекли печенье в форме ове-
чек, коровок и птиц.

5
января

Рождественский сочель-
ник, свят-вечер, не едят 
до звезды. Первая звезда 
загорится – это означает, 
что иисус Христос в мир 

пришел. Начинаются святки – две не-
дели праздников, веселья, гаданий. Под 
Рождество посреди двора разводили костер – этот 
обычай назывался «греть родителей», чтобы умершим 
предкам было не холодно. 

6
января

Канун старого 
Нового года, Ма-
ланья, Васильев 
вечер. Щедрый ве-
чер. Наши предки 

верили, что в ночь под Василия 
ведьмы месяц крадут. Девушки 
в этот вечер обычно гадают о своем замужестве.

13
января

В этот день Христос был наречен име-
нем иисус, что значит «спаситель». Ва-
сильев день, старый Новый год. «Но-
вый год – к весне поворот». 

14
января

Крещенский сочельник, канун Бого-
явления, начало поста. На столе — го-
лодная кутья. Последний, главный день 
святочных гаданий. Чтобы увидеть Кре-
щение Господне, в ночь ставили чашу с 

водой и говорили: «Ночью чаша с водой сама колых-
нется». если в полночь вода в чаше колыхнулась, бе-
жали смотреть «разверстые небеса». Просить в этот 
момент можно было что угодно — все исполнится.

18
января

Рождество Христово. В этот день был 
обычай спрашивать друг друга: «Ты 
меня любишь?». и отвечать: «Не могу 
солгать – земля слышит» – и говорить 
по совести... В ночь с 6 на 7 января в 

прежние времена начинали ходить по домам, петь 
песни и плясать колядовщики. С Рождества до Кре-
щения (19 января) продолжаются святые вечера – 
Святки. 

7
января

«Бабьи каши». На этот праздник ходи-
ли в гости к повитухе со всеми при-
нятыми ею детьми. Несли пироги, а 
повитуха выставляла на стол горшок 
каши. 

8
января

Страшной вечер. Нечистая сила оже-
сточается – нужно от нее оберегаться. 
К вечеру, в сумерки, вся семья заби-
ралась на полати или на печь и детям 
рассказывали сказки, загадывали за-

гадки, задавали шуточные вопросы.

11
января


