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На протяжении многих веков народный календарь выполнял основную роль, связанную с 

земледельческим укладом жизни крестьянства,- фиксировал праздничное и будничное 

время, отмечал начало и конец важнейших сельскохозяйственных работ, напоминал даты 

совершения различных ритуалов. Вместе с тем он представлял собой своего рода 

народную энциклопедию, рассказывающую об устройстве мира, о природе человека и 

общественном укладе. Все эти знания находили своё выражение в приметах, пословицах, 

поговорках, песнях, притчах, легендах, приуроченных к тем или иным дням и неделям 

годового круга. 

Февраль-последний зимний месяц - в старину из-за сильных ветров и метелей называли «сечень», 

«лютый»(ледяные порывы ветра секут не хуже плётки) или «снежень».  Называли февраль ещё и 



«межень» - межа (граница) между зимой и весной. Февраль – это месяц сильных ветров, а с ними, 

согласно поверьям, летает нечистая сила, вредящая человеку. Иногда последний месяц зимы 

называли свадебным, ведь перед началом Великого поста и весенними полевыми работами нужно 

было успеть все свадьбы сыграть. Февраль называли ещё и «бокогреем»:солнышко припекало 

днём всё сильнее, и скотину ненадолго выводили из хлевов, чтобы она понежилась в тёплых лучах 

(обогрела себе бока). Само слово «февраль» появилось ещё в Древнем Риме и буквально означало 

«месяц очищения». Такое название связывалось с празднованием, проводившимся 15 февраля в 

честь божества – покровителя стад - Фавна. 

Февраль – самый короткий и самый тяжёлый месяц, особенно в високосные годы. 

 

Издревле уставшие от зимних холодов люди устраивали в конце февраля – начале марта 

празднества асленицы в честь приходящей весны. Каждый день праздничной недели имеет своё 

собственное название, например понедельник именовался «встреча», когда проводились весёлые 

ярмарки с качелями и скомарохами.  

Вторник назывался «заигрыш». Девушки на выданье устраивали у себя дома праздничный ужин, 

на который приглашались потенциальные женихи.  

Среда - «лакомка»: в этот день тёщи приглашали зятей на блины. 

 Четверг именовался «широким четвергом» или «четвертком», и именно на него приходился 

настоящий масленичный разгул: катались по улицам, в складчину варили пиво, ходили 

колядовать, устраивали кулачные бои и т.д.  

Пятницу называли «тёщины вечёрки», и теперь уже зятья приглашали своих тёщ на блины. 

Суббота – «золовкины посиделки», в этот день молодые хозяйки приглашали к себе в дом родню. 

15 февраля – Сретение Господа нашего Иисуса Христа. Слово «сретение» в переводе с 

церковнославянского языка означает «встреча», согласно церковному преданию, Дева Мария и 

праведный Иосиф пришли в Иерусалимский храм, чтобы по еврейскому закону принести за своего 

сына жертву Богу. В это время в храме находился праведный Симеон, который некогда усомнился 

в рождении Спасителя. Тогда Симеону явился Ангел и сказал, что он до тех пор не умрёт, пока 



своими глазами не увидит исполнение пророчества. Именно об этой встрече Богомладенца Христа 

с Симеоном дано название этому празднику. 

Февральские приметы: 

Если февраль будет дождливый, то такими же можно ожидать весну и лето, а если 

погодливый, то предвещает засуху. 

Февраль холодный сухой – август жаркий. 

В феврале много инея на деревьях – будет много мёда.  

Снег прилипает к деревьям – тепло будет. 

Луна ночью будто покраснела – жди завтра ветра, тепла и снега. Кошка встаёт на задние лапы 

и скребёт когтями стены – будет вьюга. 

Если на Сретенье (15 февраля) проглянет солнышко – первая встреча зимы с весной состоялась, 

а не проглянет – ожидайте морозов. 

Ненастная погода перед Масленицей – к урожаю грибов. 

Если на Масленицу метель – и дальше непогода будет. 

Используемая литература.  

Куликова С.Ю. «Детям о традициях и праздниках русского народа». 

 

 


