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Апрель



    Апрель — месяц капризный, противоречивый. 
Капель сменяется заморозками, дожди — 
снегопадами. В народе апрель величают снегогон. 
Один из самых значительных праздников в апреле, 
конечно, Пасха — Светлое Христово Воскресенье. 
Пасха может выпадать и на май, а на апрель всегда 
приходится другой христианский праздник — 
Вербное Воскресенье. Пословицы и поговорки об 
апреле: Вода на лугу — сено в стогу; Апрель — 
обманщик: на дню семь погод. 

               Апрель



Апре́ль (лат. Aprīlis — варианты: «открывающий», «согреваемый 
солнцем», «месяц Афродиты») — четвёртый месяц года 
в юлианском и григорианском календарях, 
второй месяц староримского года, начинавшегося до 
реформы Цезаря с марта. Один из четырёх месяцев длиной в 30 
дней. В Северном полушарии Земли является вторым 
месяцем весны, в Южном — вторым месяцем осени (эквивалент 
октября Северного полушария).

В современную эпоху до 18 апреля по григорианскому календарю 
солнце стоит в созвездии Рыб, с 18 апреля — в созвездии Овна.

Название апреля, вероятно, происходит, как признавали уже и 
древние, от латинского глагола aperire — «открывать», потому что 
в этом месяце в Италии открывалась, начиналась весна, зацветали 
деревья и цветы. Эта этимология поддерживается сравнением с 
современным греческим использованием слова ἁνοιξις (anoixis) — 
«открытие» для обозначения весны. По другой версии, 
наименование месяца производится от латинского слова apricus — 
«согреваемый солнцем».



Так как некоторые из римских месяцев были названы в честь 
божеств, то апрель тоже посвящали богине Венере, (Festum 
Veneris). Поскольку праздник Fortunae Virilis проводится в первый 
день месяца, было высказано предположение, что само название 
месяца Aprilis произошло от Aphrilis, что есть отсылка к греческой 
богине Афродите (также Aphros), ассоциируемой римлянами с 
Венерой, или же от этрусского варианта имени этой 
богини Апру (Apru). Якоб Гримм предполагал, существование 
гипотетического бога или героя, Апера (Aper) или Апруса (Aprus).

Апрель имеет теперь 30 дней, но до реформы Юлия Цезаря имел 
только 29. В это время открывался самый продолжительный сезон, 
посвящённый богам (19 дней), на протяжении которого в Древнем 
Риме не работали все судебные учреждения. В апреле 65 года после 
раскрытия заговора Пизона, направленного против личности 
императора Нерона, испуганный римский Сенат объявил о 
переименовании месяца апрель в «нероний», это наименование 
после смерти Нерона, последовавшей в 68 году, не употреблялось.

⚫  



⚫ Три дождя в апреле, да один в мае — тысячи 
дождей стоят.

⚫ В апреле мокро — грибное лето, гроза — к тёплому 
лету и урожаю орехов.

⚫ Если в апреле поверхность снега шершавая — к 
урожаю.

Русские народные приметы в 
апреле



⚫ Апрель водою славен.
⚫ В апреле земля потеет.
⚫ Апрельские ручьи землю будят.
⚫ Апрельский цветок ломает снежок.
⚫ Апрель начинается при снеге, а кончается при 

зелени.
⚫ Не ломай печи — ещё апрель на дворе.
⚫ В месяце апреле держи одежду ближе к телу (ещё 

бывают холода).
⚫ Снег в апреле: внучек за дедушкой пришёл.

    
   Русские поговорки об апреле



⚫ Апрель-батюшка в поле зовёт.
⚫ Апрель ленивого не любит, проворного голубит.
⚫ Апрель чёрен в поле, а в лесу ещё бел (снег ещё 

остаётся).
⚫ Апрель красен почками, а май — листочками.
⚫ Апрель с водою — май с травою.
⚫ Где в апреле река, там в июле лужица.
⚫ Апрель богат водой, а октябрь — пивом.



Праздник получил название в честь двух христианских святых — 
Хрисанфа и Дарии Римских, живших в 3 веке. Хрисанф 
происходил из семьи язычников, но, прочитав Новый Завет, 
решил стать христианином. Отец, желая отвратить юношу от 
веры, женил его на Дарии, жрице Афины Паллады. Однако 
Хрисанф смог обратить в христианство и ее. Супруги решили 
вести девственную жизнь и призывали к этому других. Горожане 
пожаловались на Хрисанфа и Дарию властям; христианскую пару 
подвергли истязаниям, а затем казнили. Грязной Дарью называют 
за то, что к этому дню уже активно тают снега. Вешние воды 
заливают поля, дворы, дороги — и везде становится, мягко говоря, 
не очень чисто. Появляется грязь и вокруг прорубей на реках. 
Поэтому в народе говорили — не очень уважительно, но точно: 
«Дарья проруби обгадила». 

        

         
       1 апреля Дарья Грязная



      Фотина Самаряныня (русский вариант имени — Светлана), 
память которой отмечается в этот день, — героиня 
известного библейского предания, та самая женщина, у 
которой Иисус Христос попросил воды из колодца Иакова. 
Познакомившись с Сыном Божьим, она возвестила о 
приходе Мессии, а позже стала христианкой. В 66 году 
Фотина приняла мученическую смерть — римляне бросили 
ее в колодец. Вместе с ней пострадали два ее сына и четыре 
сестры. Благодаря двум преданиям — о встрече с Христом у 
колодца и о смерти мученицы в колодце, на Руси особо в 
этот день стали почитать колодезную воду. Считается, что на 
Фотинью она приобретает целительные свойства. 
Обязательно в этот день нужно было умываться водой из 
колодца — так можно было излечиться от разных недугов, в 
первую очередь, от лихорадки. 

2 апреля Фотинья Колодезница



Просили помощи у Фотиньи и другим образом. В 
некоторых местах на Руси в этот день писали молитву 
на бумажке, завязывали ее в ветошь и давали больному 
человеку носить ее на шее три дня или девять дней. 
После этого записку нужно было сжечь на свече и 
съесть оставшийся пепел. В этот день славили лен — 
главного «поставщика» ткани в русском народе. Кроме 
того, в этот день славили лен — главного «поставщика» 
ткани в русском народе. С утра на улицу выносили 
красивые вещи из льна, развешивали их на заборах, 
поленницах, калитках. Ветки берез украшали 
рушниками. Девушки же водили хороводы с длинными 
льняными полотенцами, которые было принято 
использовать на свадьбах. Считалось, что этот обряд 
привлекает достойных женихов.



В этот день церковь чествует епископа Кирилла 
Катанского, жившего на Сицилии в 1-2 веках. Русский 
народ, как часто бывает, переиначил имя святителя на 
свой лад, вложив в него новый смысл. Говорили, что 
день Катаника — последняя возможность прокатиться 
на санках с гор по тающему снегу. На Кирилла санки 
чистили и убирали подальше — до следующей зимы 
они больше не пригодятся. Поэтому детям говорили: 
«Реви – не реви, Катаник санки унес». Зато у ребятни 
появлялись новые забавы – например, игра «в 
кувшинчик». Правила просты: один из играющих 
берет мяч и бьет его об землю в такт песенке «Я 
кувшинчик уронил и об пол его разбил; раз-два-три, 
его, Васенька, лови!». Тот, чье имя называл ведущий, 
должен был поймать мячик. 

        3 апреля Кирилл Катаник



В этот день православная церковь чтит память 
священномученика Василия Анкирского, который жил 
в 4 веке. В народе Василий получил множество 
прозвищ, и все они связаны с наступлением теплых и 
солнечных дней. Уже вовсю стучит капель, и люди 
прежде так и говорили: «Задолбил зиму Василий 
Капельник». Если кто-то собирался строить новый дом 
или хлев, или баню, то нужно было смотреть, где 
капель падает с крыш, и куда стекают ручьи. На таких 
местах построек не возводили. Считалось, что здесь — 
«проторенный путь водице ко глуби земной», и дом 
будет стоять непрочно. 

4 апреля Василий Теплый, Василий Парник, 
Василий Капельник, Василий Солнечник 



На Василия было принято гадать на солнце. Если оно 
всходит в красных кругах, это обещает хороший 
урожай. Наблюдали и за небом: синие облака в нем 
предвещали тепло и дождь. Существовали и другие 
приметы: например, таяние снега с северной стороны 
муравейника обещало теплое и долгое лето. Хозяйки в 
этот день пекли калачики, символизирующие солнце. 
Приготовить такое лакомство несложно и сегодня. 
Нужно взять 200 г сливочного масла, одно яйцо, один 
желток, две ложки дрожжей, девять ложек молока и две 
ложки сахара, все смешать и заместить мукой так, 
чтобы тесто не приставало к столу. Из этого теста надо 
налепить калачиков, осыпать их изюмом, положить на 
противень и дать подняться, а после этого — смазать 
взбитым яйцом и запекать.



Никон Печерский, память которого отмечается в этот 
день, жил в 11 веке. С 1078 по 1088 годы он был 
игуменом Киево-Печерского монастыря, основал 
церковь и монастырь Пресвятой Богородицы. 
Прославился как ученый-летописец. Это был день 
тщательной уборки — как в доме, так и в саду. По этому 
поводу говорили: «Дом не велик, а присесть не велит»; 
«Домашних дел не переделаешь»; «Дом хозяином 
велик». Рачительные хозяева белили печи, 
вытряхивали постели, меняли солому в матрацах, 
выносили мусор. 

       5 апреля Никонов день



Также мыли лавки, полы и столы в доме — для этого 
часто использовали настой сушеной мяты. Мяту 
использовали и при заваривании чая, и при 
приготовлении кваса, и при выпечке пряников. Во 
многих деревнях мяту считали залогом хорошего сна — 
вешали ее пучки в горницах. Без мяты не обходились и 
в бане, куда шли после приборки. Этой травой 
устилали полки в бане, а ее отваром поддавали пару. 
Так делали не только из-за приятного аромата, но и из-
за антисептических свойств этого растения. В садах на 
Никона начинали сажать яблони, рябину, черную и 
красную смородину. Также зазывали птиц — 
защитников от вредителей. Пернатых потчевали 
крошками, зернышками, льняным семенем. Не 
забывали и о воде. Крестьяне обходили родники и 
ключи близ деревни и приговаривали: «Подземная 
водица, отмыкаем тебе пути вешние».



В этот день православная церковь чтит память святителя Артемия 
(Артемона), епископа Солунского. Он жил и проповедовал на заре 
христианства – в 1-2 веках. Погода к этому времени стояла уже теплая, 
снег таял, и те крестьяне, которые еще не удосужились сменить сани на 
телегу, рисковали ободрать полозья. 

В этот день крестьяне жгли костры во дворе и обходили избы кругами — 
это делалось, чтобы выгнать нечистую силу. Также огонь разводили вдоль 
дорог, чтобы указать путникам дорогу к церкви. Вечером начинали 
готовиться к большому празднику — Благовещенью. Поскольку на 
Благовещенье любая работа считалась грехом, старались переделать все 
неотложные дела. Накануне праздника все православные ехали к вечере. В 
церквях в этот день было принято освящать семена для посадки. Также в 
старину существовало поверье: если девушка выстоит в церкви всю 
ночную службу — то выйдет замуж за хорошего человека. Были и 
приметы на погоду, например такая: если ночь теплая — то весна будет 
дружная. Судили по разным признакам и об урожае: если роса — не надо 
коням овса, будут добрые проса; будет дождь — скоту легкий год; если 
пойдет снег — греча уродится; а коли ударит мороз — вырастут и просо, и 
овес. 

6 апреля Артемон — дери 
полоз 



Благовещение Пресвятой Богородицы — праздник, установленный 
в память о дне, когда архангел Гавриил принес Деве Марии 
благую весть о предстоящем рождении Сына Божия. Праздник 
выпадает на Великий пост или на Светлую Седмицу. Поэтому 
продолжительность празднования бывает разной — от одного до 
трех дней. Если же Благовещенье совпадает с Пасхой, то 
православные отмечают двойной праздник, который называется 
Кириопасхой. Правда, случается такое редко: последняя 
Кириопасха была в 1991 году, а следующая будет только в 2075-м. 
Русский народ очень любил Благовещенье — праздник считался 
одним из самых важных в году. Во-первых, на Благовещенье всегда 
ослаблялся пост, даже если оно выпадало на Страстную пятницу. 
Специально для этого дня готовили кулебяку — особый пирог с 
рыбой или капустой. Во-вторых, в этот день праздновали третью 
встречу весны (первая приходится на Сретенье, вторая – на 
Сороки). 

7 апреля Благовещенье, Бабий 
праздник



Наши предки считали большим грехом браться в этот день за любое, даже 
самое малое дело. Более того, считалось, что даже неразумные твари 
чествуют великий праздник. Люди так и говорили: «В этот день девки 
кос не плетут, птицы гнезда не вьют». В некоторых местностях даже 
верили, что если птица проспит Благовещенскую утреню и завьет в этот 
день гнездо, то в наказание она несколько дней не сможет летать. 
Впрочем, сам праздник считался птичьим. В этот день было принято 
выкупать у ловцов пташек и выпускать их на волю. Говорили, что птица 
станет ходатайствовать перед Богом за того, кто ее освободил. Накануне 
праздника или в сам праздник освящали семена. По народному 
верованию, в день Благовещенья сам Бог благословляет землю и все, что 
на ней растет. В связи с этим появилась традиция освящать накануне 
праздника или в сам праздник семена, предназначенные для посева. 
Сеять их нужно было обязательно вовремя. «Кто рано сеет — семян не 
теряет», — говорили в народе. Особая примета существовала для 
капусты. Крестьянин брал первый кочан, сорванный осенью с грядки 
(его специально хранили для этого), относил в подвал и оставлял на 
ночь. На следующий день его осматривали; счастливцы находили в таком 
кочане семена, которым не страшен никакой мороз — как и капусте, 
родившейся от них. Также под Благовещение ночью сжигали свои 
соломенные постели, скакали через огонь и окуривали платья. Все это 
делалось, чтобы истребить болезни и уберечь себя от колдовства. 
Наблюдали за погодой. Говорили: если на Благовещенье дождь — 
родится рожь, а если гроза — будет урожай орехов. 



Архангел Гавриил — один из ангелов, почитаемых не только в христианстве, 
но также в иудаизме и исламе. Его имя буквально означает «Всевышний — 
сила моя». Согласно христианской традиции, Гавриил открывает 
смертным тайное знание Бога. Именно он принес Деве Марии весть о том, 
что у нее родится сын, которому суждено стать Спасителем. Отсюда 
появилось прозвище Гавриила — Благовест, или Благовестник. Несмотря 
на доброе имя Гавриила, в южных регионах России, особенно в 
Малороссии, существовало поверье, что все, что родится в этот день, 
получится нескладным. По этому поводу существовала поговорка: «Что 
родится на Гавриила — уродливо и некрасиво». 
Также в этот день женщины заканчивают последнюю пряжу. После 
Гавриила прясть нельзя было — все равно не пойдет впрок. Причина 
такого суеверия, очевидно, в том, что весной у женщин много неотложных 
дел в поле и в огороде, и не стоит тратить время на домашнюю работу. Не 
зря говорят: «Весной день долог, а нитка коротка». Это означает, что пряха 
просто не успеет спрясть ее до начала страды. Крестьяне наблюдали: если 
к Гавриилу зазеленела черемуха — пора сажать ранний картофель 
(конечно, эта примета действует только в южных областях). Наблюдали и 
за погодой: какова она 8 апреля — такова будет и 8 октября. 

   8 апреля Гавриил Благовест



Матрона Солунская, память которой отмечается в этот день, жила в 
Салониках в 3-4 веках и была рабыней иудейки Павтилы. Хозяйка 
принуждала ее к отступничеству от христианства, но Матрона не 
желала отказываться от веры и тайно от госпожи ходила в церковь. 
Когда однажды Павтила узнала об этом, она приказала бить 
Матрону палками, а после этого оставила умирать в одной из 
каморок в доме. Тело святой мученицы по распоряжению хозяйки 
сбросили с городской стены. Однако жизнь Павтилы после этого 
была недолгой — на том же самом месте стены она сама 
оступилась, упала и разбилась. В русском народе Матрене 
(Матроне) дали два прозвища. Одно из них — Настовица — было 
связано с тем, что весной после больших оттепелей поверхность 
снега покрывается твердым настом. Так же — настовицами — 
называли чибисов, которые к Матрениному дню возвращались 
домой из теплых краев. В это время хозяйки в последний раз 
выходили отбеливать холсты, выкладывая их на снежный наст. Все 
женщины (а особенно ткачихи) просили благословения на труд у 
святой Матрены. Не случайно она считалась покровительницей 
хозяек. 

9 апреля Матрёна Настовица



У Матрены просили также урожая репы — одного из главных 
ингредиентов в крестьянской кухне. В некоторых местах 
этот день называли Полурепицей, так как было принято 
делить все запасы овощей на две части: лучшие репки 
откладывали для будущего разведения семян, а из 
оставшихся готовили еду. На Руси знали множество блюд из 
репы: ее фаршировали, варили, парили, делали из нее пюре 
и запеканки. О том, насколько они были распространены, 
говорит сохранившаяся до нашего времени поговорка: 
«Проще пареной репы». Люди примечали: к Матрене реки 
вздуваются и поднимаются. В эту пору говорили: «Щука лед 
хвостом разбивает»; «Вешний ледок, что чужой порог – 
ненадежен»; «Чибис прилетел, воду на хвосте принес». По 
чибисам, кстати, делали выводы и о предстоящей погоде: 
если птица кричит с вечера — будет ясно; если летит низко 
— долго простоят сухие дни.



В этот день православная церковь чтит память 
преподобного Илариона Нового, игумена 
Пеликитского, жившего в 8 веке. Свое прозвище святой 
получил на Руси благодаря погоде, которая к его дню 
становилась совсем теплой. Считалось, что даже если 
снег долежал до Илариона, то теперь он точно начнет 
таять — причем очень быстро. Значит, пора 
выворачивать оглобли из саней и убирать зимний 
транспорт на хранение. Также в этот день полагалось 
чистить пруды, которые уже освободились ото льда. 

10 апреля Иларион – Выверни 
оглобли



На прогалинах, с которых только-только сошел снег, распускались 
первые весенние цветы — мать-и-мачеха. Этот цветок очень 
любили в народе. С ним связана такая легенда. У одной женщины 
умерла любимая дочь. Потеряв самое дорогое, мать отдала всю 
свою ласку и тепло могиле умершей дочери. Но ни капли ни 
тепла, ни ласки не досталось другой девушке — падчерице этой 
женщины. Из чувств матери и мачехи родился цветок, листья 
которого всегда обращены бархатистой, теплой стороной к земле, 
а гладкой, холодной — к миру людей. Из листьев мать-и-мачехи 
готовили на Руси разнообразные лекарственные чаи. В сочетании 
с алтеем и душицей это растение помогало при грудных болезнях; 
с малиной служило потогонным средством; при бронхите 
следовало заваривать мать-и-мачеху с ромашкой. На Илариона, в 
день, когда появлялись первые весенние цветы, терял свою силу 
Степанов венок — его в старину плели 15 августа всей семьей. 
Венок приносили в избу и вешали в красном углу. Считалось, что 
он охраняет дом от хворей. Когда подступала болезнь, от венка 
отрывали травинки и окатывали кипятком — разносившийся при 
этом добрый дух цветущего луга помогал человеку одолеть недуги.



В этот день на Руси чествовали самое любимое в народе дерево — 
березу. Ее называли деревом жизни, здоровья и света. У наших 
предков с березой было связано множество поверий. Заболевшего 
ребенка, например, нужно было хлестнуть березовым прутиком 
— и хворь уйдет. Если воткнуть ветку березы в крышу, она будет 
оберегать дом от молнии. А представить русскую баню без 
березового веника и вовсе невозможно. 

Почтительное отношение к березе с приходом христианства 
получило новое обоснование. По преданию, именно под этим 
деревом Богородица и младенец Иисус прятались от непогоды. 11 
апреля нужно было выходить в березовую рощу — слушать 
деревья. Это делалось для того, чтобы определить: не началось ли 
движение сока. Сок заготавливала каждая семья. Из него варили 
сбитни с добавлением меда и приправ. Свежим березовым соком 
поили больных. Считалось, что этот напиток чистит кровь и 
выгоняет из желудка всякую немощь. 

            11 апреля Берещенье



В этот день православная церковь отмечает память Иоанна Лествичника – 
христианского богослова и философа, игумена Синайского монастыря, жившего в 
6-7 веках. Иоанн является автором «Лествицы» (от старославянского «лестница») 
— своего рода руководства к нравственному самосовершенствованию. В своем 
произведении Иоанн представил 30 добродетелей в виде ступеней, по которым 
христианин должен восходить к идеалу. В день чествования Иоанна русские люди 
пекли обрядовое печенье — лесенки. Из теста катали две «колбаски», клали их 
параллельно друг другу, а сверху вместо ступеней укладывали пирожки. Полагалось 
испечь по лесенке для каждого члена семьи — считалось, что это принесет 
домочадцам здоровье. Также по обычаю, это печенье приносили в церковь, где 
окропляли святой водой. 

На Иоанна Лествичника многие боялись ходить по двору. Говорили, что в этот день 
домовой «бесится» и не узнает своих домашних, а потому может причинить им 
вред. Объясняли это по-разному. В одних районах думали, что с домового сходит 
старая шкура, в других считали, что он собирается жениться на ведьме. Как бы то 
ни было, домовой куражился всю ночь до первых петухов, поэтому с заходом 
солнца крестьяне запирали весь скот в хлеву, а сами сидели в избе, не подходя даже 
к окнам.

   12 апреля Иван Лествичник



Святой Ипатий, память которого почитается в этот день, был епископом города 
Гангры в Малой Азии. В 325 году он участвовал в Никейском соборе, на котором 
были установлены основные догматы христианства. Когда Ипатий возвращался 
домой, на него напали последователи раскольников. Они забили епископа кольями 
и камнями и сбросили в болото. Существует предание, что среди нападавших была 
женщина. Она нанесла мученику смертельный удар камнем, но тотчас после этого 
потеряла рассудок и этим же камнем стала бить себя. Впоследствии она получила 
исцеление на могиле святого, тело которого жители города извлекли из болота и 
похоронили со всеми почестями. У его гробницы были явлены многие чудеса. На 
Руси Ипатия почитали как разрешителя бесчадия. Ему молились о прибавлении 
семейства и об избавлении от бесплодия; он также мог остановить кровотечение у 
роженицы и приумножить материнское молоко. У Ипатия также просили об 
изгнании бесов и защите от домовых, которые в этот день куражатся и 
бесчинствуют. 

В некоторых регионах этот праздник назывался Огнище. Огнищанка — женщина, 
родившаяся в этот день, — должна была отнести в поле тлеющие угли и развести 
там костер. Через него крестьяне проносили сохи и бороны, чтобы они исправно 
работали.

13 апреля Ипатий Чудотворец



В этот день церковь чтит память преподобной Марии 
Египетской — христианской святой, которая считается 
покровительницей кающихся женщин. Мария 
родилась в Египте в середине 5 века. В возрасте 12 лет 
она покинула родителей и ушла в Александрию, где 
стала блудницей. Однажды она попыталась войти в 
храм Гроба Господня вместе с группой паломников, но 
какая-то сила удерживала ее и не впускала внутрь. 
Тогда Мария осознала свое падение и стала молиться 
перед иконой Богородицы, находившейся в притворе 
храма. После этого она свободно вошла в храм. Вскоре 
после этого Мария приняла причастие и поселилась в 
пустыне, где прожила 47 лет в полном уединении, посте 
и покаянных молитвах. 

14 апреля Марья Пустые щи



К Марии Египетской в народе было принято обращаться за защитой 
от сглаза и дурного слова. Также считалось, что женщине или 
девушке в этом мог поспособствовать такой прием: нужно было, 
погладив себя рукой по заду, затем потереть той же рукой по лицу. 
Если вода широко разольется, то луга будут зелеными и буйными. 
Пустые щи на Марию поминали не случайно. К апрелю у крестьян 
заканчивался запас капусты, поэтому о густых щах, в которых 
«ложка стоит», приходилось только мечтать. Не зря говорили: 
«Захотел ты в апреле кислых щей!». Приходила пора варить 
апрельские щи — пустые, жидкие, служившие поводом для шуток: 
«Щи — хоть портянки полощи». В такой суп за неимением 
капусты обычно клали крапиву и щавель, которые как раз 
начинали зеленеть. О том, какими будут травы летом, тоже можно 
было узнать на Марию Египетскую. Если вода широко разольется 
— то луга будут зелеными и буйными. Также смотрели на реки: 
если лед сходит легко и быстро — то весь год будет легким, 
хорошим. Если же образуются ледяные заторы — год выдастся 
тяжелым. В любом случае, подо льдом реки уже не останутся: «Лед 
ломается хрясно — ходить опасно».



В этот день православная церковь отмечает память 
преподобного Тита Чудотворца, жившего в 9 веке. 
Прозвище «Ледолом» святой Тит получил в народе из-
за того, что в его день окончательно вскрываются реки 
и озера. За этим процессом принято было внимательно 
наблюдать: если лед утонет, опустится на дно, то нужно 
готовиться к сложному году. Если полая вода 
разольется — можно ждать хороших трав и раннего 
покоса. А если к Титу лед еще не сошел — значит, рыба 
нынешней весной будет ловиться плохо. Следили на 
Тита и за птицами. Если закричит перепел — будет 
много хлеба и много травы. 

        15 апреля Тит Ледолом



Называли этот день также Бесхлебицей. Запасы зерна 
заканчивались, и люди начинали перебиваться с хлеба 
на квас. По этому поводу говорили: «Было когда-то 
всякого жита по лопате, а сейчас дожили — ножки 
съежили»; «У кого ничего, а у нас и пуще того». 
Несмотря на тяжелые времена, припасенное на посев 
зерно не трогали. Это было табу: «Корову продай, а 
поле добрым семенем засевай»; «Сам голодай, а поле 
зерном не обделяй». У торговцев же, напротив, эта дата 
называлась «барыш-день». Они старались 
отпраздновать его как можно более шумно — это 
сулило хорошие прибыли в течение всего года. День 
Тита приходится на период Великого Поста. Этим 
объясняется множество шуток, присказок и поговорок 
про Тита. «Наш Тит и в пост блудит»; «Пьяный Тит 
псалмы твердит»; «У нашего Тита и пито, и бито», — 
вот только некоторые из них.



День получил свое название в честь Никиты 
Исповедника, игумена обители Мидикийской, 
жившего в 8-9 веках. С Никиты начинается бурное 
таяние снега, а по реке уже вовсю несутся льдины. 
Паводок мог принести много бед: если река выйдет 
из берегов, то сметет все, что попадется ей на пути. 
Поэтому важно было заранее понимать, насколько 
разольется вода. Высоту паводка определяли по 
разным приметам: по высоте гнезда кулика или по 
кротовьим норам (грызун никогда не будет рыть 
землю ниже границы будущего разлива). 

16 апреля Никита Водопол, 
Угощение Водяного



Считалось, что в этот день просыпается от зимней 
спячки водяной. Крестьяне пытались его задобрить — 
угощали кто хлебом, кто кашей, кто куриными 
потрохами. Говорили, что даже если водяной не съест 
— пища весной пригодится всем тварям, что живут в 
речной глубине. Особенно старались рыболовы; они 
выливали в реку масло и просили удачи в своем деле. 
Самые суеверные из них готовили водяному знатный 
подарок — за три дня до Никитиного дня покупали у 
цыган, не торгуясь, самую худую лошадь и 
откармливали ее хлебом и жмыхом. В последний вечер 
вымазывали ее медом, в гриву вплетали ленты — и 
топили в реке. Самой худой приметой для рыболовов 
было, если водяной отказывался принимать подарок. 
Правда, была и еще одна, более житейская: если лед к 
Никитиному дню не сойдет, рыбный лов будет худым. 



Иосиф Песнописец, память которого православная церковь чтит в 
этот день, родился в 9 веке на Сицилии, позже ушел в Солунский 
монастырь, где стал строгим аскетом. В течение жизни он 
неоднократно попадал в тюрьму по приказу императоров 
Византии, боровшихся с христианством. Иосиф был одарен 
поэтическим талантом и многие годы посвятил составлению 
богослужебных песнопений. Песнопевцем же Иосифа прозвали в 
народе, потому что в его день начинал петь сверчок, и подавал 
голос журавль. Люди выходили из дома, чтобы поклониться 
прекрасным птицам, которых считали борцами со злом и 
защитниками от нечисти. Кроме того, говорили, что только с их 
прилетом год окончательно поворачивается на лето: «Первая 
ласточка — еще не весна, настоящую весну приносит на крыльях 
журавль». Существовал такой обычай, связанный с птицами: 
чтобы спина не болела от полевых работ, нужно было, увидев в 
первый раз весной журавлей, лечь на траву и семь раз 
перевернуться с боку на бок. 

17 апреля Иосиф Песнопевец, 
Ольховые смотрины



На Иосифа выходили также смотреть, как цветет 
ольха. Из нее часто делали срубы для колодца, 
поэтому проводили «ольховые смотрины» — 
искали подходящее дерево. Обращали внимание и 
на приметы: если на ольхе много «сережек» — 
уродится овес; если ольха распустит лист раньше 
березы — лето будет мокрое. Весной 
заготавливали и кору ольхи, которая благодаря 
дубильным веществам способна останавливать 
кровотечение и лечить воспаления. 



Народный праздник получил название в память о 
мучениках — диаконе Агафоподе, чтеце Феодуле и 
иже с ними, отдавших жизнь за веру в 303 году. В 
этот день начинают дуть теплые весенние ветры. О 
ненастной погоде говорят: «Пришел Федул — губы 
надул». Иногда используют и более интересный 
вариант присказки: «Федул, чего губы надул? — 
Кафтан прожег. — Велика ли дыра? — Один ворот 
остался».

18 апреля Федул Ветреник



Считалось, что с первым весенним ветром прилетают 
сверчки и расселяются по огородам. Также появляются 
бабочки-крапивницы, божьи коровки. На Федула 
(Феодула) нужно было растворить окна и заговорить их 
специальными словами, чтобы уберечь избу от гнилых 
ветров, от нечистой силы, от переполохов. Впрочем, 
истинная причина для такого обычая, скорее всего, 
была самая приземленная: после длинной зимы изба 
нуждалась в проветривании, а теплый ветер уже не мог 
выстудить помещение. Не случайно говорили: «Кто 
раньше Федула оконницу растворил — тот ненастью 
угодил»; «На Федула окно отворил — избу без дров 
натопил». Земледельцы наблюдали: если на дне оврага 
осталось снега величиной с корову — значит, можно 
приниматься за пахоту. 



Этот день получил название в честь двух святых — архиепископа 
Константинопольского Евтихия, жившего в 6 веке, и мученика 
Иеремея, погибшего за веру в 3 веке. По дню Евтихия и Еремы 
(Иеремея) судили об урожае хлеба. Для этого наблюдали за 
погодой; хорошей приметой было отсутствие ветра. Говорили: 
«Если Евтихий тихий — к урожаю ранних хлебов, а когда Ерема 
ветром бьет — колос собьет»; «Ерема Пролетный ярится, ветром 
грозится — яровые сеять не годится, семян не соберешь». 

На Евтихия обычно зацветают яблони. В русском фольклоре они 
всегда были символом девичьей красоты и невинности, поэтому в 
свадебных песнях невесту часто сравнивают с деревом в цвету. В 
этот день нужно было уважить яблоню — поклониться ей, 
подпереть ветки, чтобы они выдержали будущий урожай, 
покрасить ствол для защиты от вредных насекомых. Не грех было 
откушать и моченых яблочек — если, конечно, они сохранились 
до весны.

19 апреля Евтихий Тихий да 
Ерема Пролетный



В этот день православные чтят память мучеников Руфина 
и Акилины, которые обратили в христианство 200 
римских воинов. При императоре Максимине двух 
святых казнили. По народному поверью, на Акулину 
(Акилину) просыпаются русалки. Женщины старались 
принести на берег платья или холсты, чтобы речные 
красавицы смогли одеться и не замерзнуть. За это 
русалки платили добром и не трогали своих 
благодетельниц. А чтобы обезопасить себя, идя по 
воду, брали с собой пучок полыни — отпугнуть 
водяных дев. В противном случае они могли 
защекотать человека до смерти. 

20 апреля Акулинин день



На Акулину примечали погоду. Если было дождливо 
— это предвещало плохой урожай яровых. В то же 
время «дождь на Акулину — хорошая калина». 
Смотрели вечером на небо (правда, делать это 
нужно было обязательно через окно): если звезд 
много, то в лесу будет так же много грибов и ягод. 
Крепкий мороз и солнце предвещали урожай 
хлебов и гречихи. Кроме того, считалось, что 
какова погода на Акулину — такова она будет и 20 
сентября. 



В этот день церковь поминает святого Иродиона 
(Родиона) — апостола от семидесяти. Согласно 
преданию, он был родственником апостола Павла 
и вместе с ним погиб мученической смертью при 
императоре Нероне. В народе святой Родион 
известен под именем Ледолома, потому что в это 
время активно ломается и тает лед. За ним 
наблюдают и делают определенные прогнозы на 
будущее. Например, считается, что если лед на 
реке становится грудами, то и хлеба будут груды. 

21 апреля Родион Ледолом



Говорили также, что в этот день солнце встречается с месяцем. 
Осенью, при первых морозах, два светила расходятся в разные 
стороны: одно на восток, другое на запад, — и больше не видятся 
до самой весны. Встречаясь на Родионов день, солнце и месяц 
рассказывают друг другу новости, а бывает, что и ссорятся. Если 
встреча получится «доброй», то есть с ясным солнцем и светлым 
днем, то лето будет хорошим. «Худая» встреча, которая 
сопровождается туманом и пасмурным небом, предзнаменует 
плохое лето. В этот день можно было начинать пахоту. Так и 
говорили: «Родион воды принес, ставь соху перепахать овес». 
Работа это была нелегкой, но выполнять ее нужно было 
тщательно, не ленясь. Крестьяне знали: «В пашне огрехи — в 
кармане прорехи»; «Глубже пахать — больше хлеба жевать»; «Не 
потрудиться — так и хлебу не уродиться»; «Пахать да боронить — 
часочка не говорить»; «Хоть грязь топчи — а овес мечи». Кстати, 
по поводу того, когда нужно сеять овес, существовали разные 
приметы. Считалось, что приступать к севу нужно тогда, когда 
кричит лягушка, либо когда кроты начинают выходить из нор, 
либо когда распускаются листья на березе и дубе. Посев овса 
продолжался до тех пор, пока цвели яблони и груши.



Святой Вадим, память которого отмечается в этот день, 
был архимандритом в Персии в 4 веке. По приказу 
правителя Вадима с семью учениками бросили в 
темницу, где подвергли жестоким истязаниям. 
Мученики выдержали четыре месяца пыток. Согласно 
житию, стойкость Вадима и его учеников произвела 
большое впечатление на язычников, впоследствии 
многие из них обратились в христианство. В день 
Вадима, прозванного в народе Ключником, люди 
ходили к источникам (ключам), чистили их и 
приговаривали: «Подземная водица, отмыкаем тебе 
пути вешние». После этого из родников брали воду, 
умывались ею и пили ее — считалось, что это укрепит 
здоровье. 

22 апреля Вадим Ключник



Также на источниках гадали о смерти и жизни 
больных людей. Когда шли на ключ за водой, ни с 
кем не говорили, а придя, молились на все четыре 
стороны и спрашивали про человека: на живое или 
на мертвое? Если загаданному предстояла долгая 
жизнь — вода должна была стоять светлая, как 
стеклышко. Если же больного ожидала кончина — 
ключи могли сильно забурлить. На Вадима 
Ключника начинался также выгон скота на луга, 
где уже достаточно выросла свежая трава.



В этот день православные отмечают память 33 
мучеников, в числе которых Терентий, Помпий, 
Африкан и другие. Они пострадали за веру в 249–251 
годах. В этот день солнце должно показываться в 
мареве — то есть в тумане. Отсюда появилось и 
прозвище святого Терентия. Если солнце при восходе 
было окружено дымкой, то год обещал быть 
хлебородным, а если небо оказывалось ясным — 
крестьяне считали, что придется поле перепахивать и 
снова засевать. 

В этот период в разгаре было весеннее бездорожье, 
повсюду текли ручьи, глина и почва размягчались. В 
народе говорили: «На Терентия дорога рушится»; 
«Кругом грязь — ни проехать, ни пройти». 

23 апреля Терентий Маревный



Антипа Пергамский, память которого отмечается в этот день, 
был учеником Иоанна Богослова, епископом Пергамской 
церкви. Согласно житию, язычники принуждали Антипа 
прекратить проповедь о Христе, но он отказался. За этого 
его бросили в раскаленного медного вола в храме 
Артемиды. Христиане тайно погребли тело святого, а в 5 
веке над его могилой построили храм. Мощи Антипа 
почитаются мироточивыми, а его гробница стала местом 
паломничества. В народе Антипа считали исцелителем от 
зубной боли. Когда у крестьянина заболевал зуб, на него 
клали серебряную монетку, через некоторое время 
вынимали ее изо рта и делали в ней дырочку. После этого 
монетку вешали на икону святого Антипа. По поверью, боль 
должна была быстро утихнуть. 

24 апреля Антип Водогон



Также Антипа называли Водогоном — поскольку в его 
день половодье было на самом пике. Люди говорили: 
«Антип очищает реки ото льда»; «Антип воду 
распустил», — потому что льдин к этому времени 
почти не оставалось. Однако бывали годы, когда реки 
ко дню Антипа даже не вскрывались — это обещало 
плохой урожай хлеба и неблагополучное лето. Если же 
вода разливалась широко — следовало ждать 
плодородного года: «Была бы водица, а хлеб 
народится». Наблюдали в этот день и за погодой. 
Дожди предвещали, что в лесу будет много грибов. А 
если ударят заморозки, то обильно пойдут грузди. На 
Антипа крестьяне никогда не проводили полевые 
работы — семян не сеяли, рассаду не высаживали. Этот 
день считался неблагоприятным для посадок. Кроме 
всего прочего, считалось, что именно на Антипа 
медведь выходит из берлоги. 



На самом деле святого, память которого отмечают в этот 
день, звали Василием Парийским. В 8 веке он служил 
епископом в городе Пария, считался сторонником 
иконопочитания и пал жертвой иконоборческих 
гонений, имевших в то время место в Византийской 
империи. Однако русский народ, как часто бывает, 
переиначил прозвище святого и начал именовать его 
Парильщиком. Объяснение нашлось быстро. «На 
Василия весна землю парит», — подмечали крестьяне. 
Землю иногда одушевляли; в этом случае о ней 
говорили: «Парится, как старуха в бане». Если 
поговорка оправдывалась, и солнце действительно 
хорошо прогревало почву, можно было рассчитывать 
на хороший урожай. 

25 апреля Василий 
Парильщик



Охотники были уверены, что в этот день медведь, 
вышедший из берлоги, прячется в кустах. Поэтому 
по лесу нужно было ходить со всей осторожностью. 
Вспоминали в этот день и поговорки о зайцах. 
«Заяц, заяц, выскочи из куста», — приговаривали 
охотники, чтобы обнаружить дичь. Впрочем, жизнь 
у зайца легкой не была — если не подстрелит 
человек, поймает хищный зверь. «Заяц сед, 
навидался бед», — говорили о них, сменивших 
белую зимнюю шкурку на серую весеннюю.



В этот день отмечается память мученицы Фомаиды 
Египетской, отдавшей жизнь за веру в 476 году. 
Этой святой полагается молиться от блудной 
страсти. Причиной такого обычая послужило 
повествование о жизни Фомаиды и тех чудесах, 
которые свершались у ее гроба. На Фомаиду люди 
отправлялись в лес собирать медуницу, которую 
использовали при заваривании чаев и 
приготовлении салатов. Удивительно, но в народе 
верили, что этот душистый цветок пчелы облетают 
за семь верст.

26 апреля Фомаида Медуница



⚫ По легенде, Бог однажды дал пчеле задание узнать, какие 
цветы дают больше всего меда. Пчела облетела всю землю, и 
больше всего ей понравились медуница, черемуха и 
дятлина. Но она испугалась, что Бог отнимет у нее эти 
цветы, поэтому скрыла свое мнение о них. Однако Бог узнал 
об этом, разгневался и запретил пчеле собирать мед с трех 
медоносов. С тех пор пчела, боясь наказания, облетает 
медуницу стороной. На Руси было принято, чтобы за 
медуницей ходила самая опытная хозяйка в доме. А чтобы 
медведь, которому приписывали нелюбовь к слабому полу, 
не признал в ней бабу, она надевала тулуп, вывернутый 
шерстью наружу. Также в этот день можно было рвать 
первые всходы щавеля, который клали в салат и в щи. 
Особенно вкусными по весне были щи по-монастырски, в 
которые кроме щавеля входили петрушка, лук, картофель и 
масло.



Будущий святой Мартин, которого чествуют 27 апреля, 
жил в Константинополе и носил титул папы Римского. 
Святителя пытались убить по приказу императора, но 
человек, согласившийся сделать это, неожиданно 
ослеп, только приблизившись к Мартину. В итоге папу 
сослали в Херсонес Таврический, где он и умер. 
Лисогоном святого Мартина прозвали за то, что в 
народе верили: именно в его день лисицы покидают 
старые норы и роют новые. Считалось, что в первые 
дни после переселения лисы бывают слепы и глухи, и 
их можно ловить голыми руками. 

27 апреля Мартин Лисогон



В этот день вспоминали и ворона. Говорили, что на 
Мартына он купает своих детей в лужах и отпускает «в 
отдел» — то есть на особое семейное житье. Ворона 
называли зловещей птицей, приписывали ему 
магическую силу. «Ворона каркает к ненастью, а ворон 
— к несчастью», — шептали старики. Были и другие 
приметы, но все недобрые: если кто-то в лесу запоет и 
увидит ворона — тот натолкнется на волка; если ворон 
каркает на церкви — к покойнику в селе, если каркает 
на избе — к покойнику во дворе. В южных регионах с 
Мартынова дня начиналась пахота и сев ранних хлебов. 
Поэтому на погоду обращали особое внимание. Если 
день выдавался теплым и ярким, можно было 
надеяться на добрый урожай. На Мартына принято 
было работать от зари до зари, чтобы подготовить под 
посев как можно большую площадь.



В этот день церковь отмечает память апостолов от 
семидесяти Аристарха, Пуда и Трофима. По 
преданию, они были учениками и последователями 
святого Павла и вместе с ним проповедовали слово 
Божие. В этот день пчеловоды осматривали пасеки и 
омшаники, проверяли: здоровы ли пчелы, хорошо ли 
пережили зиму. Если весна была ранней, и к концу 
апреля появлялись первые цветы, ульи вынимали и 
выставляли на свежий воздух. «На день святого Пуда 
вынимай пчел из-под спуда», — говорили знающие 
люди. А все остальные соглашались: «У кого медок и 
маслице — у того и праздничек». 

         28 апреля Пудов день



На Пуда обычно распускали почки калина и рябина. 
Из них в старину готовили целебные настои. 
Говорили также, что рябина обладала 
способностью исцелять от зубной боли. Для этого 
нужно было подойти к дереву и погрызть его, 
приговаривая: «Рябина, рябина, вылечи мои зубы, 
а не вылечишь — я тебя всю изгрызу». Был и 
другой вариант заговора: «Рябина, рябина, возьми 
мою зубную болезнь, отныне и до веку не буду тебя 
есть». Однако, после этого употреблять ягоды с 
дерева было уже нельзя, иначе боль могла 
вернуться.



В этот день чествуют трех мучениц Солунских — сестер 
Агапии, Хионии и Ирины. Согласно преданию, 
благочестивые сестры вместе с другими христианками 
скрывались в горах от преследований императора 
Диоклетиана, однако, в конце концов, их схватили и 
привели на суд. Женщинам предложили отречься от 
веры, но они ответили отказом. Агапию и Хионию в 
первый же день сожгли, а остальных заключили в 
тюрьму, чтобы дать возможность одуматься. После 
следующего допроса правитель приказал отвести 
Ирину в публичный дом, но там к праведнице никто не 
осмелился притронуться. После этого мученицу 
казнили. 

29 апреля Арина – «урви берега»



⚫ К Ирининому (Арининому) дню реки начинают 
входить в свои нормальные русла, оставляя размытые 
берега и овражки. В народе говорили: «Арина — урви 
берега!», — тем самым напоминая об опасности 
обрушения берегов, подмытых половодьем. На Арину 
было принято заниматься рассадой. Высаживая 
молодую капусту, крестьянки приговаривали: «Не будь 
голенаста, будь пузата; не будь пустая, будь тугая; не 
будь красна, будь вкусна». Подобные заклинания 
существовали для каждого овоща. Считалось, что после 
этого дня должно следовать несколько солнечных, 
благодаря чему рассада быстро идет в рост. По 
поведению рассады судили и о будущем сенокосе: если 
молодые растения активно пьют поливку — он 
придется на сухие дни. На Арину также полагалось 
белить стволы садовых деревьев. 



Зосима Соловецкий — святой Русской церкви, почитаемый в 
лике преподобных. Он родился в Новгородской епархии, 
позже переселился в Поморье, где встретился с иноками 
Германом и Савватием. В 1436 году они вместе построили 
келью на Соловецком острове. Вскоре к Зосиме стали 
стекаться ученики, которые построили здесь храм и обитель 
— знаменитый Соловецкий монастырь. И Зосима, и 
Савватий считаются покровителями пчел и заступниками 
пчеловодов. К дню Зосимы, как и к Пудову дню, 
приурочивали вывоз ульев на пасеки. В это время посреди 
пасеки ставили стол, покрытый чистой скатертью, на него 
выкладывали хлеб и соль, богоявленскую воду и оставшуюся 
от пасхальной утрени свечу. После этого молились Зосиме и 
Савватию и обходили вокруг пасеки с зажженной свечой, 
окропляя территорию освященной водой. При этом 
приговаривали: «Рой роится — Зосима веселится». 

30 апреля Зосима Пчельник



Пчеловоды внимательно наблюдали за насекомыми, 
облетающими первоцветы. Говорили, например: «На какой 
хлеб пошла пчела — тот на зерно будет хорош». Смотрели 
также, как пчелы пережили зиму: «Мало убыли в пчелах — к 
урожаю гречихи». Пчел в народе очень почитали. О них 
сложено множество поговорок: «Без пчелы (то есть без 
воска) поп и обедни не служит»; «Мала-мала пчелка, а 
побольше великого знает»; «Чтобы пчел водить, надо 
сердцем их любить»; «Для хорошего пчеловода нет плохого 
года»; «Доброго человека и пчела не жалит». В этот день 
считалось хорошим делом отведать меда. На Руси, кстати, 
его ели не только в чистом виде, но и готовили с ним 
всевозможные блюда. Мед добавляли даже в кушанья из 
мяса, птицы и рыбы. Большой популярностью пользовались 
свинина или утка, запеченные в меду. Не меньше любили и 
медовуху — напиток из меда и пряностей. 



        СПАСИБО ЗА               
ВНИМАНИЕ!


