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С давних пор солнечный круг являлся зримым символом времени, колесо которого катится с 

востока на запад. В народном сознании сложился устойчивый образ года как круга. Да и мы 

сегодня говорим: «Круглый год».  

Окинем взглядом всё колесо-круг русского года. Год-это не просто время, состоящее их 12 

месяцев. В слове «год» есть корень, говорящий о том, что это - годное, угодное, приятное, весёлое 

время. Но таким его, годным для жизни, делаем мы сами, если умеем обращать дни жизни в 

праздник. Существует опыт  многих  поколений  русских людей, создавших праздники на основе 

народного календаря и отечественной истории. 

 

В культуре празднования годовых праздников осенние занимают особое место. О годовых 

праздниках в народе говорили: « В такой день у Бога все равны», «Всякая душа празднику рада». 

Традиционно каждый годовой праздник – это соборная, т.е. общая организация детско-взрослой 

жизни. Он естественно ориентирован на создание благоприятной воспитательной среды для детей 

разных возрастов, рассчитан на детскую подражательность, образное мышление, на этически 

оформленное копирование модели поведения взрослых, воспроизводство в символической форме 

тех реальных действий, которые исподволь подготавливают в игровой форме к взрослой жизни. 

В русских летописях мы встречаем синоним слову «год» - «лето». В такое-то лето, пишет 

летописец, произошло то или иное знаменательное для народа событие. Обращаясь друг к другу, 

мы по традиции говорим: «Сколько тебе лет?», или «Какой тебе годок?» 

Из глубочайшей древности поднимается к нам народное понимание года как круга жизни 

реальной и волшебной, отражённой в былинах и сказках и мифах, пословицах и загадках. До 

недавнего времени сообразно народному представлению о годе как явлении человеческой и 

природной жизни строилась вся жизнь семьи, и была она на удивление ритмична, созвучная с 

национальной психологией, соразмерна с характером русского человека, с опытным путём многих 

поколений найденным сочетанием праздников и труда, отдыха и работы, веселья и серьёзности. 

Все события размещались по кругу дней года, они были мудро и поэтически осмыслены и 

зрительно, наглядно изображены в виде символического знака, колеса, вращающегося посолонь, 

т.е. по движению Солнца. До настоящего времени сохранилась поговорка о сущности языческой 

веры наших предков, веры в солнечность, светоносность судьбы: «Жили в лесу – молились 

колесу». Чтобы время не сбивалось с предначертанного ему ритма, верили предки, нужно 

помогать солнцу, луне, звёздам, цветению не сбиться с пути. В народных праздниках – 

концентрированное воплощение этой работы. Более чем ныне, наши предки ощущали своё 

единство с окружающей средой, были убеждены, что своими добрыми делами, таинствами, 

игрищами, обрядами они помогают пробуждению Солнца, появлению цветов и злаков, прилёту 

птиц и т. д. 

Календарь-это система отсчёта промежутков времени. Первые календари возникли давным- давно, 

в глубокой древности, потому что возникла необходимость измерять время. Слово календарь 

произошло от латинских слов caleo - провозглашать и calendarium-долговая книга. Это связано с 

тем, что в Древнем Риме особо провозглашалось начало каждого месяца, и с тем, что  первого 

числа каждого месяца было принято платить долги. 



 В России с 1492 года по 1699год в день памяти Симеона Столпника праздновали начало Нового 

года. 14 сентября-Семёнов день, один из главных осенних праздников на Руси. 

Народный календарь. Сентябрь. 

На Руси наши предки называли сентябрь:  

Хмурень, дождезвон, листопадник – за дожди и непогоду. 

Ревун – за рёв осенних ветров и зверей. 

Вересень – по цветению медоносного вереска. 

Народные присказки: 

«Сентябрь красно лето провожает, осень золотую встречает». 

«В сентябре кричат грачи, прощаясь до весны». 

«В сентябре синица просит осень в гости». 

Приметы сентября: 

Гром в сентябре предвещает тёплую осень. 

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

Много желудей в сентябре на  дубу – к лютой зиме. 

Если в этом месяце на дубах будет много желудей, то ожидай и много снега перед Рождеством. 

 

Народный календарь. Октябрь. 

Это первый холодный месяц. 

В народе он носил названья: 

Замерек-заморозки, позимник, предзимье, 

Хлебник-полны закрома, 



Свадебник-играют свадьбы, капустник-заготовка. 

Октябрь богат приметами: 

Если после первых заморозков листья на деревьях не пожелтели и не осыпались-вернётся 

устойчивое тепло. 

Октябрьский гром-зима белоснежная. 

Осенний иней- к сухой и солнечной погоде, к вёдру, к теплу. 

В октябре луна в кругу - лето сухое будет. 

Если лист ложится на землю вверх изнанкой-к урожаю. 

Ива рано покрылась инеем - к долгой зиме. 

Пауки плетут паутину - будет сухая и холодная зима. 

 

 

Народный календарь. Ноябрь. 

Наши предки называли ноябрь: 

грудень-смёрзшаяся земля мёртвыми грудами лежит на дорогах, 

бездорожник, листогной-мёрзлые колеи на дорогах, грязь, кочковатый путь, 

зазимье, предзимье-первые морозцы и лёгкий снежок. 

Предназначенье ноября-соединить глубокую осень с устойчивой зимой. 

Народные присказки: 



«В ноябре зима с осенью борется». 

«Уже не осень, но ещё не зима». 

«В ноябре осень-жируха со злюкой зимой борются». 

Приметы ноября: 

В ноябре снегу надует-хлеба прибудет. 

Если ляжет на землю и не растает, то весной рано и дружно зацветут подснежники. 

От первого снега до санного пути шесть недель. 

Поздний листопад-к суровой и продолжительной зиме. 

Появление комаров поздней осенью - к мягкой зиме. 

Большие муравьиные кучи к осени-на суровую зиму. 
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