
Русский народный календарь-месяцеслов. 

«Священный уклад на народный лад. Май-травень». 

Консультация для родителей. 

Составила педагог-организатор Бочарова И.И. 

На Руси май назывался травень, травный, пролетень, ярец. В народе: соловьиным 

месяцем, листопуком – пучки молодых листочков, муром -  появление травы-муравы, 

маковеем – цветение маков. Но майское тепло ненадёжно. В народе говорили: 

«В мае два холода: когда черёмуха цветёт и когда дуб распускается», 

«В рубахах ходить – в шубах сеять». 

Крестьяне ждали мая дождливого: 

дождь-кормилец, 

как в мае дождь, так будет и рожь, 

сколько в мае дождей, столько лет быть урожаю, 

одна майская роса коням лучше овса, 

роса ранним утром на траве – к хорошей погоде.  

В мае добрые люди не женятся (много работы, поэтому свадьбы играли осенью). 

 

 

Вся майская народная обрядность целиком связана с важнейшими для крестьянина 

событиями года - пахотой и севом, выгоном скота на летние пастбища.  

Земледельческой символикой наполнен и большой православный народный праздник 

 6 мая – в честь святого Георгия Победоносца. 



Георгий Победоносец – один из наиболее почитаемых образов древнерусского 

искусства. Храбрый всадник с копьём, попирающий страшного змия, стал 

олицетворением победы над злом, символом воинской чести и мужества. Образ отважного 

христианина, сохранённый в людской памяти с 4 века, с 12 века вошёл и в русскую 

историю. Георгий Победоносец – покровитель российской столицы, ангел-хранитель 

великокняжеской семьи, его изображение украшает герб государей московских, герб 

Московской губернии и Государственный герб России. Орденом Святого Георгия 

награждались выдающиеся полководцы и военачальники, Георгиевский крест был знаком 

особого отличия офицеров и солдат за воинские подвиги и отвагу в бою. Небесный 

покровитель русского воинства благодетельствовал также и крестьянину. 

 

 

 

Имя Георгий означает «земледелец», и в народе почитали святого Георгия как 

покровителя землепашества и скотоводства, охранителя домашних животных. Праздник 6 

мая издавна отмечали как Егорьев день, Егорий-вешний. По народному поверью, Егорий-

вешний отмыкает землю золотыми ключами, «из-под спуда зелену траву выгоняет», 

выпускает на неё целебную росу. 

На Егорьев день повсеместно проходил обрядовый выгон скота после зимовки. 

Деревенские ребятишки бегали по избам, распевая: 



Батюшка Егорей,  

Спаси нашу скотинку, 

Всяку животинку, 

В поле и за полем, 

В лесе и за лесом. 

Волку да медведю – 

Пень да колода,  

Ворону, вороне – 

Камешек дресвяный,  

Батюшке Егорию – свечку, 

Нам, молодцам, - по яичку. 

Маленьких окликальщиков Егория всегда одаривали, веря, что это поможет сохранить 

скот в целости. По обычаю принарядившись, хозяйки хлестали животных прутиками 

вербы, освящённой на Вербное воскресенье, кормили обрядовым печеньем. Хлебцы, 

колобки, ржаных барашков разрезали на кусочки и давали каждой скотинке с 

приговорами: 

Ходи, Пестрюшенька, кормись, 

Да домой воротись. 

Вперёд коров не бегай 

И позади не отставай! 

В этот день обязательно выгоняли на пастбище скот «на Юрьеву росу», на подножный 

корм. 

10 мая-Семён – ранопашец.  Народные пословицы призывают относиться к пахоте 

ответственно, обстоятельно, надеяться только на свои силы и подчеркивают, что от нее 

зависит будущее благоденствие: 

Святой боже пахать не поможет. 

На пашне огрехи, в кармане прорехи. 

Не ленись с плужком — будешь с пирожком. 

Вскачь не напашешься. 

За вешней пашней — шапка с головы свалится, не подыму. 

Мужик умирать собирайся, а земельку паши. 

И поедим, и спляшем, только пашню спашем. 



 

11 мая – Максим и Ясон. Начинается сбор березового сока, а наблюдения за погодой говорят 

следующее: 

Теплая и звездная ночь — к урожаю, а ясный восход солнца — ведерное лето. 

Теплый ветер на Иасона приносит здоровье. 

15 мая – Борис и Глеб – сеятели, соловьиный праздник. Считалось, что на Бориса и Глеба 

начинают петь соловьи, потому и день назывался «соловьиным». Непосредственно с пением 

соловья также связано множество народных примет: 

Соловей поет всю ночь — будет солнечный день. 

Если соловья услышишь раньше кукушки счастливо проведёшь лето. 

Если соловей запел на голые деревья, то неурожай на садовину. 

Соловей запел — вода на убыль пошла, можно начинать посевную. 

22 мая - День Николы вешнего, травного, теплого, или Никольщина (день перенесения 

мощей святого Николая), важнейшая церковная и аграрная дата. В этот день святому 

Николаю Угоднику служили молебен, в котором просили его уберечь скот от падежа. 

Пришел бы Никола, а тепло будет. С Николы — средний посев яровых. С Николы 

вешнего сади картофель (нижегородская). От Николы осталось двенадцать морозов 

(утренников) коли не весной, то по Семен день (14 сентября). До Николы крепись, хоть 

разопнись: с Николы живи, не тужи. 



28 мая. День Пахома-бокогрея, память преподобного Пахомия Великого. Пришел Пахом 

— запахло теплом. На Пахома тепло — все лето теплое. 

 

29 мая. День Федота-житника, память преподобного Феодота. Коли на Федота на дубу 

макушка с опушкой — будешь мерить овес кадушкой. Придет Федот — последний 

дубовый листок развернет. 

30 мая. День преподобной Евфросинии, в миру Евдокии. Какова Евдокия, таково и лето. 

Заканчивается сев пшеницы. 

31 мая. День Федота-Овсянника. Придет Федот — последний дубовый листок развернет. 

Дуб одевается, скотина наедается. Дуб перед ясенем лист пустит — к сухому лету. Коли 

на Федота на дубу макушка с опушкой, будешь мерять овес кадушкой. 

Используемая литература.И.А.Лыкова, В.А.Шипунова.Народный календарь. 


