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 ресто льн й  хра мов й  пра   ник — пра  ник в память святого или соб тия, 

которому посвящён сельский храм или его при ел [1]. Это пра  ник местного 

 начения, отмечаем й жителями  еревни или церковного прихо а  храмов й, 

часовенн й, при ельн й, прихо ской, съе жий, гулёв й пра  ник, престол). У 

русских старообря цев престольн ми пра  никами считались важнейшие  ат  

христианского кален аря или  ни памяти свят х, в котор е освящались молельн е 

 ома. 

На Руси престольн е пра  ники вошли в б т лю ей вскоре после принятия 

христианства.  о-ви имому, вперв е на русской  емле они стали отмечаться 

примерно в конце XII - начале XIII в. В то время Русь б ла ра  роблена на 

множество от ельн х, нере ко малонаселенн х княжеств. С принятием 

христианства кня ья стремились „приобрести" своего святого, котор й б  

покровительствовал именно  анному княжеству или вотчине. Эти „небесн е 

покровители" могли привлечь во вла ения кня ей нов х жителей, в чем б ли 

очень  аинтересован  русские фео ал .  омимо об аве ения свят ми кня ья 

старались об авестись и „чу отворн ми" иконами, котор е объявлялись свят нями 

той или иной местности. В честь свят х и икон во  вигались храм , им посвящались 

пра  ники. 

Свят е православной церкви почитаются по-ра ному. О ним и  них поклоняются 

буквально повсеместно. В их честь во  вигнут  многие  есятки храмов в ра личн х 

районах стран . Но есть и такие свят е, котор е почитаются лишь в от ельн х 

местностях. Сре и них Николай Мирликийский,  Илья  ророк, апостол   етр и 

 авел, великомученик Георгий.  оэтому, например, Николин  ень, Ильин  ень, 

 етров  ень являются престольн ми пра  никами во множестве районов стран . 

Об чно престольн е пра  ники отмечались несколько  ней. На них съе жались 

гости и ро ственники и  сосе них  еревень. В каж ом селе на престольн й 

пра  ник готовились тра иционн е блю а. 

 рестольн е пра  ники являются составной частью тра иционной русской 

культур , во рож ение тра иций и обря ов, свя анн х с их пра  нованием . 
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ЗИМНЯЯ        НИКОЛА. 

 

 

Нов е пра  ники и обря   пришли на нашу  емлю. Ухо ит в прошлое стар й б т: 

наря  , песни, об чаи, но м   олжн   нать историю своей малой ро ин . Как 

лето сменяло  иму,  ень - ночь, так же и в крестьянской жи ни бу ни сменялись 

пра  никами. Они перебивали монотонность бу ней,  а авали жи ни  

опре еленн й ритм. 

В каж ой  еревне пра  новались престольн е  прихо ские  пра  ники, котор е не 

являлись общими  ля всех  еревень. 

Наро н й кален арь ра личает  ва  ня, посвященн х Николаю-уго нику: Никола 

 имний - 19  екабря и Никола весенний  летний - 22 мая. 

Никола, Николай - уго ник - второй после Бога  аступник.  окровитель  емле елия 

и скотово ства, хо яин  емн х во , милостив й святой,  аступник от всех бе  и 

несчастий. 

В  еревне Мари-Кугалки отмечали широко   имнюю Николу. 
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Завершен  в поле и огоро е все работ , хлеб в  акромах, насушен  и  асолен  

гриб . К пра  нику готовились. Хо яйки м ли пол  и скребли их ножами-косарями, 

готовили  ля всей семьи наря ную о еж у. Мужики топили баню, а  а олго   о 

пра  ника ставили «мор  » в о ерах и в р. ижме и ловили р бу. Хо яйки к 

пра  нику готовили марийские блю а. Вспоминает Лоскутова С. .: "Как пра  ники 

любили! Все на столе б ло и караваец, и шаньги с творогом и картошкой.  екли 

большие пироги морковн е, свекольн е, капустн е. Делали холо ец. В некотор х 

семьях готовили пельмени. Мясо  ля них рубили сечкой, поэтому вкус пельменей 

б л необ кновенн м. На столе б л и творог, и с р, и масло. В бу ни жили 

скромнее". На пра  ник наро  шел со всех сторон. Ро ители с  етьми, жившие в 

сосе них  еревнях, прие жали на лоша ях,  апряженн х в сани, в кошовки. Ехали с 

 окст , К в рл , Кошканура,  -Югунура. Моло ежь хо ила пешком. Ког а ро ня 

б ла в сборе, начинали собирать стол. Стелили скатерть, на стол ставили все 

угощения и  омашнее пиво, и сваренн й квас. Не аром существует пословица "В 

Николин  ень во всяком  оме пиво". Главное место на столе  анимал начищенн й 

 о блеска ве ерн й самовар. В старину чай пили по пра  никам и после бани. Вся 

семья и гости са ились  а стол. Угощали  самогоном, брагой сваренной в корчаге. 

Как вспоминает  олгожительница Русинова  К. Д.: " О ной чаркой угостят все 

 астолье, а женщин  лишь пригубят". И это можно опять-таки по твер ить 

пословицей: "Никольскую брагу пьют, а  а Никольское похмелье бьют". 

Ра говор   а столом б ли  о полуночи. Ну и, конечно, пра  ник не обхо ился бе  

веселья, бе  гармошки. Гармонь -  уша любой  еревни.  Как вспоминает Гусев А. В.: 

«Зая л м гармонистом б л Гусев Василий Дмитриевич. Играл хорошо Журавлев 

Алексан р, Лебе ев  О. И., Галкин Л.М.. Гармонистов в  еревне б ло много.  арни-

гармонист  б ли лю ьми авторитетн ми и уважаем ми, любимицами  евушек. 

 оси ев  а столом, все спешили в клуб, а там бойкая частушечница Лебе ева Ольга 

Степановна легко и лихо отбивала  робь, а вокруг от мала  о велика все свои». 

  ой у плясать 

Аж пол хрустит, 

Мое  ело моло ое 

Меня бог простит. 
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                                   Гармонист, играй побойче, 

                                   Гармонист, по  ай огня. 

                                   Как  а умаешь жениться, 

                                    В жен  в бери  меня. 

М , по ружка, с тобой 

Отчаянн  головушки 

 опа ай т  ко мне в снохи, 

А я к тебе в  оловушки. 

 лясали коробочку, бар ню, сербияночку, барабушку. Б ла и марийская пляска. 

 ели песни: "Ког а б имел  лат е гор ", "Дуня-Дуняша" и  р. 

Играли в "Третий лишний". Моло ежь хо ила на хо улях. Смех, веселье, 

совместн е игр  сближали моло ежь. Они имели во можность "срубить  ерево по 

себе" - найти себе наиболее по хо ящую пару. 

А на утро хо яйки угощали гостей блинами с луком, испеченн ми пере  печкой. 

 ра  ник отмечали 2-3  ня. На сле ующий  ень хо или в гости к ро ственникам,  и 

там про олжалось веселье.  

Во многих местах на Руси несколько  ней, начиная с Никол , справлялась 

"никольщина - вскла чину, с пивом и брагой и   ерна нового урожая. Моло ежь в 

никольщине не участвовала. Это б л пра  ник стариков, старших и  с новей. К ним 

съе жались ближайшие ро ственники и непременно приглашались сосе и. Тех, кто 

отка  вался от скла чин  и уклонялся от пра  нования, и во или насмешками 

цел й го . 

С Николина  ня начиналось сватовство, служили молебн  те, кто  а ум вали 

жениться сами или женить  етей. 

Чере ование пра  ников и бу ней, мощная пра  ничная культура со  авали у 

крестьянина ощущение полнот  жи ни, эмоциональной нас щенности. 

 Коврижатская СБФ 

Библиотекарь Русинова Г.М. 



7 
 

 

История праздника - Ильин день 

      Давно  амечено, что в б товой практике крестьянина  емле ельческие и 

семейн е интерес  б ли нера р вно свя ан . От урожая  ависело благополучие, 

 а и сама жи нь хлебороба, поэтому он старался в точности в полнять 

пре писанн е тра ицией правила крестьянской агрономии. Насущн й хлеб и 

 ругие сре ства к существованию  оставались тяжким тру ом и нуж ались, по 

мнению крестьянина, в  ащите от  л х сил. Для этого в течение веков 

в рабат валась целая система обря ов х  ейств.  

     амять о пре шествующих поколениях живет в сохранившихся кое-г е  ревних 

об чаях, обря ах, конечно,  начительно упростившихся. Старинн е тра иции и 

обря    оносят  о нас интересную и яркую информацию, ра умеется, преломляя 

многое. До Великой Октябрьской социалистической революции в течение ря а 

столетий,  а и  олгое время после неё соблю ались ра личн е пра  ники, их 

некотор е  лю и отмечают и в настоящее время. В эти  ни не работали или  в ви е 

исключения  работали по окончании церковного богослужения. Работать в 

пра  ничн е  ни считалось большим грехом.  

    До строительства в 1852 го у церкви Николая Чу отворца во вновь обра ованном 

селе Верхопижемском   Караванное ,  вся округа хо ила в церковь села Чистополье. 

Это б ло  алеко и поэтому на многие пра  ники, особенно летом, хо или в 

 еревянн е часовни. В часовне в Б.Кугунуре  Русских Кугалках  б ло  ве икон : 

Николая Чу отворца и пророка Илии. Очеви но, что именно с того времени в округе 

особо пра  нуется 2 августа – Ильин  ень, а  церковь на вана б ла в честь святого 

Николая.  

 Ильин  ень – «Илья-пророк», 2 августа  20 июля . Илья-пророк прина лежит к 

сам м популярн м свят м, наравне с Николаем-уго ником. В наро ном 

воображении Илья – святой гро н й, суров й, карающий, но в то же время 

ще р й, на еляющий. Он могучий распоря итель сам х страшн х и 

благо етельн х сил приро  . В его по чинении  ож и, гром, молнии, он пос лает 

на  емлю пло оро ие. На Ильин  ень нечистая сила, спасаясь от огненн х стрел 

пророка, обращается в ра личн х  верей –  айцев, лисиц, кошек, собак, волков и 

т.п.  



8 
 

  В свя и с после ним верованием установился об чай в  ень Ильи не пускать в  ом 

собак и кошек, чтоб не навести на и бу гро у и молнию. 

 В наро е  б туют и поговорки о  не Ильи пророка: Илья лето кончает. С Ильина 

 ня ночь  линна: работник в с пается, а кони нае аются. До Ильи и поп  ож я не 

намолит, а после Ильи и баба фартуком нагонит. Дож ь в Ильин  ень пре вещает 

обильн й урожай ржи на сле ующий го . Ильинская соломка –  еревенская 

перинка. 

  В эту пору крестьянин с особ м страхом смотрел на небо: урожай уже готов к 

жатве и  остаточно сильного ливня, гра а, палящей молнии, чтоб  лишиться хлеба. 

  Чтоб  отвести бе у, умилостивить гро ного пророка, в Ильин  ень не работали в 

поле, не косили и не убирали сена. 

  На Ильин  ень перегоняют пчел, по чищают ульи, по ре ают перв е сот . 

Считалось, что если пчельник не  аломает сот , то сосе ние пчел  в таскают весь 

мё . 

   На бу ни или в хо н е в па ает 2 августа, гостей в село Караванное е ет всег а 

много. Многие прие жают с  етьми -  хочется пока ать свою малую ро ину! С утра – 

на кла бище, к упокоенн м ро н м. Затем кто-то е ет в Машкино, кто-то 

 обирается  о Лаптёнок, кто-то  о Михалёнок,  ругих  еревень, уше ших в 

неб тие, а во второй половине  ня – непременно встречи на площа и села во ле 

ра рушающегося храма, в Караванской школе, в му ее, что по  её кр шей. 

   В 2017 го у бу ет  войной юбилей – 165 лет селу Караванное и 145 лет каменной 

Николаевской церкви. 

 

 Караванская сельская библиотека филиал № 6 

 Библиотекарь - Э.И.Миненко 
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Народные праздники деревень Пиштенурского округа 

МАСЛЕНИЦА 

«Весёлая объе уха» - именно так на  вали в старину масленицу – наро н й 

пра  ник, котор й отмечал  авершение  им  и прихо  весн ,  лился не елю, 

причём каж  й  ень имел своё на вание, свои тра иции и обря  . 

В Ценеках гуляли масленицу со сре   и  о воскресенья. Устраивали игрища, 

катания на санях, на лоша ях, играли в «кружало». Очень любила ценековская 

моло ежь кататься на коньках. Соберутся, б вало, ряжен е в Ценеках и е ут в 

 иштенур, чтоб  на лю ей посмотреть, себя пока ать. В прощен й  ень – в 

воскресенье - е  или  аже в Чумур  на лоша ях. Ну, а вечером в хо или в поле, 

жгли костер, наряжали чучело маслениц  и сжигали его. 

Жители  еревни Шалаи любили хо ить по гостям и   ома в  ом, а  обро ушн е 

хо яйки, чтоб  пока ать своё мастерство, пекли чу есн е блин   

- символ яркого солнца. Любим м  анятием у ребятни, моло ежи б ло катание на 

лоша ях. Так же, как и ве  е, устраивали горки, катались на шестах, а вечером в 

прощен й  ень жгли костер, провожали масленицу. 

В Ершах к масленице готовились  аранее. Все шили нов е наря   или покупали у 

купцов. Лю и жили   есь богато и на наря    енег не жалели, о евались хорошо. 

Моло ежь пра  новала масленицу с поне ельника, лю и старшего во раста – со 

сре  . Любим м  анятием б ло катание на лоша ях. Устраивали интересн е 

игрища: на оглоблях кор ин  таскали, сани тянули, очень любили поре виться на 

коньках. Гору  елали большую, г е и прово или всё время. Катались с гор  на 

 осках, на  убу, на полушубках. Устраивали катание на шестах. Это сооружение 

вро е современн х  еревянн х горок, только вместо  осок по  уклон 

устанавливали тонкие обтесанн е бревна – шест . Ставили по 5 – 6 таких шестов на 

расстоянии метр – полтора  руг от  руга. Их поливали во ой. Катались парами, 

в явшись  а руки. Для катания на евали лапти, их не жалко  рать, но  ато в сапогах 

можно б ло просколь ить  альше. Устоять на такой у кой и сколь кой опоре б ло 

нелегко, и очень часто катающиеся па али  руг на  руга по  общий хохот. В конце 

ле яной  орожки, в снегу,  елали углубление, ту а наваливали солом  - в такое 

ложе па ать б ло о но у овольствие, особенно влюбленной парочке.                                                                                       
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В воскресенье с утра шли и ехали на ярмарку в сосе нюю  еревню Чумур , а 

вечером всей  еревней  а околицей жгли костер. 

 

Весело и шумно провожали масленицу в Жеребецкой. Наиболее красивой и 

впечатляющей масленичной  абавой б ло катание на лоша ях.  арни и моло  е 

мужчин   аранее готовились к этим своеобра н м смотринам. Каж  й старался 

пока аться с лучшей сторон . Лоша ей накануне тщательно чистили, расчес вали 

им грив , вплетали ра ноцветн е лент . Сбруя, с обя ательн ми кистями, блестела 

ме н ми бляшками, по   угой по ванивал колоколец. Легкие саночки – «сибирки» 

внутри в стилали плюшем или само ельн ми коврами, а также шили специальную 

по ушечку. Мужики постарше катали  етвору. А вечером все жители в хо или  а 

 еревню и жгли костер. 

Очень интересно и своеобра но прово или масленицу в Вятском Югунуре. В сре у 

в хо или на улицу все – стар е и мал е.  о сере ине  еревни  елали горку и 

катались с этой гор  все  ни с утра  о вечера. Также катались на шестах. Очень 

любила моло ежь играть в «р бку». На сере ине площа и ставили кол, к концу 

которого прикрепляли верёвку. К основанию столба ски  вали стар е лапти – 

«р бки». В бирали по жребию во ящего. Его роль – не по пускать игроков к колу, 

стегать с помощью веревки, не  авать им в ловить «р бок», этими «р бками» 

 аки  вали во ящего. Вновь в бирали во ящего, и игра про олжалась. На реке 

 елали кружала. Расчищали от снега большую площа ь, в центр вмораживали кол, 

на него на евали старое тележное колесо, к ступице которого привя  вали 

 линную жер ину. К более  линному концу привя  вали санки,  а  ругой конец 

брались несколько человек и начинали вращать колесо всё б стрее и б стрее. У 

си евших в санках от б строго кружения  ух  ахват вало.                                                                              

А какие чу н е марийские блин  пекли женщин  этой  еревни. В прощен й  ень, 

в воскресенье, жгли чучело маслениц   это сноп, туго перетянут й тесьмой . Этот 

сноп на евали на шест,  ажигали и несли чере  всю  еревню- с о ного конца  о 

 ругого, в хо или  а околицу и 

чучелом по жигали костёр – 

прощальн й костёр маслениц . 

Весело прово или масленицу и в 

 иштенуре. В  каж ой семье пекли 

блин , приглашали  руг  руга в 
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гости. Вечером моло ежь собиралась; откупала  ом у бе няков, и устраивали 

вечеринки. А потом со  вонкими частушками и голосист ми гармошками гуляли по 

 еревне.  ели песни, расска  вали прибаутки, во или хорово  . Моло ежь очень 

любила кататься на лоша ях. А в воскресенье все: и стар, и мал – в хо или  а 

околицу и жгли костер, тем сам м провожали масленицу  о сле ующего го а. 

Тра иция отмечать масленицу сохранилась  о сих пор, но уже не так широко. В 80 – 

90 гг. в после ний  ень маслениц  – прощеное воскресенье прохо ил в селе 

пра  ник « рово    им » со скоморохами, с шутками, прибаутками. Основной  

частью пра  ника, конечно же, б ли всево можн е игр , г е нужно б ло пока ать 

сноровку, упорство, силу и ловкость  сам м тру н м и                       интересн м б л 

аттракцион: снятие     со столба неи вестного пре мета, котор й вручался 

побе ителю . Хо или на хо улях, бились мешками на бревне, по нимали и толкали 

гири, катались на кор тах. Сам м    апоминающимся соб тием  ля  етей б ло 

катание на лоша и по улицам  еревни. На протяжении всего пра  ника б ли 

горячие блин  и чай. Вечером собирались на окраине  еревни и сжигали колёса, 

символи ирующие чучело  им . 

Сейчас этот пра  ник отмечается только  ля  етей  еревни с неи менн ми 

блинами и чаем, конкурсами и играми.  

   

                       

Масленица 2012 Масленица 2014 
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ФИЛИППЫ 

 ра  ник Филипп   27 ноября  с  ревних времен пра  нуют в  еревне  иштенур, 

ког а-то   есь б ла  еревянная церковь апостола Филиппа.  В этот  ень в 

 иштенуре с утра прово илась филипповская ярмарка, она б ла очень большая, 

сю а съе жались лю и и  бли лежащих  еревень и и  алека. Расска  вают, что 

  есь б ли  аже торговц  и  Китай – горо а. А вечером съе жались гости в 

 иштенур, и начиналась Филипповская вечерка. Гуляли во всех  омах. Хо яева 

готовились  аранее: пекли, варили  еревенское пиво.  осле пиршества пра  ник 

переносили на улицу. З есь, то в о ном конце, то в  ругом играли гармошки. 

Девушки и парни плясали.  

   В 90 х го ах в  еревне прошел пра  ник День села 27 ноября, состоялась ярмарка, 

товаром ра овали не только про авц  района, но и пиштенурские умельц .  осле 

обе а прошло в ДК театрали ованное пре ставление, г е ве ущие  накомили с 

историей  еревни, её об чаями и тра ициями, о пра  нике Филипп . Вечером 

жители старшего поколения собрались на вечёрку, г е  вучала балалайка и 

гармонь, пели  а орн е частушки и наро н е песни. 

Вот так прово или весело пра  ник в наших краях. Сейчас пра  ник не отмечается 

так широко. В основном пра  нуют старики. Но в после нее время школа в ялась 

во обновить этот пра  ник, и каж  й го  прохо ит филипповская ярмарка, в 

которой активное участие принимают  ети школ  и  етского са а. В стенах школ  

 вучат прибаутки и шутки, и ет бойкая торговля. 

Масленица 2016 Чучело масленицы 2016 
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Филипп -2005
                    

                                                                                         

 

ТРОИЦА 

В этот  ень по всей Руси справляется наро ное пра  нество - троица. В  . Ерши 

Тужинского района широко отмечался этот пра  ник. Моло ежь  еревни любили в 

этом пра  нике игру «ошмётки». В старину ни мячей, ни ракеток, ни  ругих 

современн х приспособлений  ля игр, конечно не б ло. Вот исполь овали, что 

имелось по  рукой. Моло ежь гуляла, играли на гармошках, пели песни, частушки. 

Весело умели прово ить раньше пра  ники. Сейчас уже нет этой  еревни, но 

б вшие жители съе жаются в  аброшенную  еревню на пра  ник. 

Филиппы 2015 

Филиппы 2016 



14 
 

21 июля – праздник Казанской иконы Божией Матери 

(летняя Казанская) 

 

 

История и традиции  на Казанскую. 

 

Икона Ка анской Божией Матери свя ана с величайшими историческими 

соб тиями России, с именами лю ей, глубоко почитаем х наро ом. Икона эта 

б ла чу есно обретена в 1579 го у в Ка ани, не а олго  о этого в ятой войсками 

Ивана Гро ного.  осле пожара, уничтожившего почти всю христианскую часть 

горо а, Божия Матерь триж   являлась во сне 9-летней  евочке Матроне и велела 

обрести на пепелище Ее икону. Ког а мать с  очерью стали копать на том месте, г е 

 о пожара б ла печь, на глубине  вух локтей  около 1 м  они обнаружили икону. 

О ним и  перв х очеви цев этого чу а б л скромн й священник Никольской 

церкви Ермоген, впосле ствии  атриарх всея Руси. К месту обретения икон  сра у 

же стеклось множество наро у, горо  огласился пра  ничн м  воном. Этот  ень с 

тех пор стал ежего но пра  новаться сначала в Ка ани, а потом и по всей Руси. На 

месте обретения икон  в том же, 1579 го у, Иван Гро н й основал Богоро ицкий 

монаст рь, г е хранилась явленная Ка анская икона. 
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    освященн й Ка анской иконе Богоматери церковн й пра  ник отмечают 

 важ   в го у: 21 июля и 4 ноября, ве ь с каж ой  атой свя ана именно своя 

история. 

   В большинстве русских губерний  ень летней Ка анской почитался  начительн м 

пра  ником. В части регионов на юге и  апа е Руси на Ка анскую вообще не 

работали, считая этот  ень большим пра  ником, во время которого работать 

грешно. Наиболее торжественно и широко его отмечали в тех  еревнях, г е 

Ка анская б ла престольн м пра  ником.  

   И  уст старожилов можно у нать о том, что каж ая  еревня пре ставляла 

маленький центр жи ни.  ри о ном сельском Совете нахо илось не менее  есятка 

 еревень, и в каж ой лю и отмечали свой престольн й пра  ник. 

   Сю а съе жались гости, моло ежь устраивала гулянья, причем пра  нование 

могло  литься несколько  ней.  В о ной  еревне гуляли в перв й  ень Ка анской, В 

 ругой – на второй  ень, на третий  ень гостей  приглашала уже третья   еревня                                                                                                                                                        

Так же повелось и в  еревнях Н ровского сельского Совета. В  ень пра  нования в 

крестьянских и бах хо яйки накр вали стол , стараясь приготовить и  сканн е 

блю а. Гостем мог б ть как прие жий, так и любой житель  еревни, которого 

обя ательно усаживали  а стол и ще ро угощали.  о  вечер все в хо или на улицу, 

г е у плетня на лавочке растягивал меха своей гармошки не о ин  еревенский 

гармонист, собирая в групп  своих почитателей. Как правило,  еревни имели о ну-

 ве улиц , котор е б ли протяженностью  о о ного километра и более, поэтому 

на о ном конце  еревни по  гармонь исполнялись старинн е  астольн е песни, а  

на  ругом  вучали о орн е частушки по   робн й перепляс .На гулянье в хо или, 

как говорится, «от мала  о велика».  Дети бегали по  еревне и с любоп тством 

сле или  а тем, что происхо ит вокруг. Моло  е лю и, ра бившись на пар  или 

небольшие групп ,  о рассвета могли гулять по  еревне и  о ного конца в  ругой. 

Не обхо ились такие гулянья и бе   рак.  очти всег а нахо ились те, кто таким 

обра ом хотел пока ать свою силу. 

   В самом селе Н р престольн м пра  ником считался Ильин  ень  2 августа . В 

свя и с укрупнением сел и ра рушением  еревень в 60-70-е го    ва цатого века 

прекратили свое существование многие  еревни Н ровского сельского поселения. 

Не начительная часть  еревенских жителей, поки ая свои ро н е места, уехала в 

ра н е горо а   аже  а пре ел  Кировской области , в районн й центр. 

Большинство же  еревенских переселенцев обосновались в с. Н р, г е  их ж али 
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рабочие места  и квартир  на нов х улицах. Со временем  в начале 90-х  основную 

массу жителей села составляли уже не сами н ровчане, а переехавшие и  

окружн х  еревень,  сохранявшие свои  авние тра иции, о ной и  котор х 

являлось пра  нование летней Ка анской. Так этот престольн й пра  ник 

 акрепился в Н ру  о сего няшнего времени. 

Сейчас, конечно, все в гля ит иначе. Меняется б т, меняются жи ненн е ценности 

и сами лю и. О нако, это не мешает н ровчанам сохранять прежние тра иции, 

 ополняя их чем-то нов м. Как и преж е, сельские жители не ависимо от того, 

в хо ной это  ень или рабочий хлебосольно принимают и сосе ей, и гостей со всех 

концов необъятной России в  ень пра  нования летней Ка анской. Звучит му  ка, 

весел й смех в  омах и  ворах. Нере ко на этот  ень на начаются встречи 

о ноклассников. Во второй половине  ня все и ут в центр села, к сельскому Дому 

культур , г е по тра иции работниками культур  по готовлено не о но 

мероприятие. Жители и гости села могут стать  рителями и участниками ра личн х 

ра влечений. Чет ре после них го а в этот  ень в Н ру прово ится межрайонн й 

фестиваль  уэтов  в после нем приняли участие артист  и  шести районов 

области . Вечером все желающие собираются на площа и пере  ДК, г е прохо ит 

 искотека по  откр т м небом.  осле 23.00 в  але ДК прово ится ночная 

 искотека. Многие на  вают этот пра  ник Днем села. Сохранилась в селе 

тра иция – отмечать Ка анскую! 

Наро н е примет  на Ка анскую 

•  ришла летняя Ка анская — в лесу поспевает черника.    

•  Если черника успела поспеть к этому времени, то и урожай ржи бу ет 

хорошим.  

• С Ка анской лето вступает в самую жаркую пору. 

•  С 21 июля начиналась жнива ржи. Сре али перв й сноп и приносили его 

 омой, ставили у икон  Божьей Матери, просили у нее благословения на хороший 

урожай. 

• Какая пого а в этот  ень – такая же бу ет и 2 августа, в  ень Ильи- ророка. 

• Если крестьянин в этот  ень сено ра гребает – его может гро а спалить.    

• Если прокопьевский колосок  аткнуть  а пояс – все лето спина болеть не 

бу ет. 
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• Если на Ка анскую новолуние, то по этому  ню су или о пого е на август. 

Какая пого а с утра – такой бу ет первая его половина, после полу ня – вторая. 

 

Обряды праздника 

 

Чтобы урожай был богатым. С 21 июля начиналась жнива ржи. Сре али перв й 

сноп и приносили его  омой, ставили у икон  Божьей Матери, просили у нее 

благословения на хороший урожай.  осле обе а все шли на поле и устраивали пир с 

яйцами и пирогами, крошки и скорлупу собирали, после окончания трапе   

раски  вали по чет рем углам поля, при этом говорили такие слова: «Матерь 

Божия, благослови и урожай богат й по ари. Аминь. Аминь. Аминь»! Затем 

полагалось поклониться на все чет ре сторон  света и перекреститься триж  . 

Чтобы замуж скоро выйти. Девушкам рекомен овалось в йти в полночь с 20 на 21 

июля на пригорок и насобирать там ра н х трав, а потом принести их  омой и 

положить у икон  Божьей Матери, после чего лечь спать. Утром нужно б ло встать, 

ум ться, триж   обтерев лицо по олом своей ночной рубашки и прочитать «Отче 

наш». Затем в ять травки у икон  и кинуть их на  собой, встав по  травяной  ож ь, 

 умая о любви. Закройте гла а и уви ьте своего во любленного, попросите своими 

словами Матерь Божию, чтоб  она помогла вам б ть вместе с ним. 

Чтобы от женихов отбоя не было. Еще о ин интересн й обря  на летнюю 

Ка анскую  ля моло  х  евушек. Нужно насобирать 21 июля травки с ра н х 

 воров, г е живут неженат е парни  если живете в многоэтажном  оме, то можете 

траву сорвать у по ъе  а и положить на некоторое время к  верям холостяка: пусть 

полежит там минут пять, после чего ее можно  абрать . Всю траву полагается 

принести  омой и в ложить  орожку и  них, начиная от вхо ной  вери и 

 аканчивая у своего спального места.  ройтись по ней и приговаривать такие слова: 

«Матерь Божия, трав  у порога собрала и  омой принесла.  рой усь по тропинке 

травяной, благословенной тобой.  усть от женихов отбоя не бу ет, и любовь в мой 

 ом прибу ет!»  охо ить по ней семь ра , а  атем травки собрать и положить к 

иконе. Ког а в сохнут, можно их раскрошить и ра бросать по ветру, чтоб  женихи 

со всех сторон прихо или.                                                                                     
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 Чтобы молодые жили в добре и мире. Если моло ой семье еще нет и го а, то 

ро ители новоиспеченн х супругов могут провести такой ритуал. 21 июля матери 

моло  х и ут на утреннюю службу и ставят свечку у икон  Матери Божьей  а 

  равие моло  х, после служб   ают по три монет  трем нуж ающимся, стоящим 

у храма, при этом про себя говорят такие слова: «На Ка анскую прошу 

благословения, чтоб  раб  Божьи  имена супругов  жили в мире и согласии. 

Матерь Божья, помоги, семью их навеки сохрани!». Уйти, не огля  ваясь. 

Чтобы зрение было хорошим.  ри проблемах со  рением нужно на летнюю 

ка анскую купить маленькую иконку с и ображением матери Божьей, с которой 

пойти к любому во оему, триж   перекреститься и поцеловать икону, 

приговаривая такие слова: «Матерь Божья, помоги, мне  ор крепкий сохрани!». 

Обм ть гла а во ичкой. Хорошо б  еще при этом опускать в во у лицо с 

откр т ми гла ами. 

Престольные праздники в Пачинском приходе. 

 

О ин или несколько ра  в го у каж  й православн й храм, каж  й прихо  

отмечает свой престольн й пра  ник. Иначе он на  вается храмов м пра  ником 

или просто престолом. 

В  христианской  церкви  установилась тра иция каж  й храм  посвящать какому-то 

опре еленному святому, пра  нику или соб тию церковной жи ни. В ря е храмов 

имеются так на  ваем е при ел , т. е. пристройки по  о ной общей с храмом 

кр шей, каж ая и  котор х имеет свой алтарь,  сле овательно, и свой престольн й 

пра  ник. К примеру, в  ачинской церкви три алтаря: главн й  и  ва при ела. 

 рав й – Ка анской Божией Матери, лев й – святителя Мо еста Иерусалимского. 

Главн й при ел б л холо н й во имя Всех Свят х. 

 Таким обра ом, в о ной и той же церкви ежего но б вает несколько престольн х 

пра  ников. Вхо ящие в церковн й прихо  населенн е пункт  свя  вали в е иное 

общество престольн е пра  ники. Например,  в  ачинском прихо е пра  ники 

распре елялись сле ующим обра ом: 

 В селе  ачи - День святого Мо еста Иерусалимского, 31  екабря; 

                        - Не еля всех свят х, перехо ящий пра  ник, отмечается в первое 

воскресенье после Дня Святой Троиц ,  
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                        -День Ка анской икон  Божией Матери, 4 ноября. К этому  ню в 

 ачинский храм приносилась и  Вятки икона  Божией Матери.                     В  ень 

пра  нования  в церкви состоялся  молебен святому,  а тем пра  ничная служба и 

крестн й хо . 

Во время на ван х пра  ников на площа и, ря ом с церковью в селе  ачи 

прохо или торжки, иначе говоря, ярмарка, на которую съе жались жители 

 еревень со всего прихо а. В прихо  Всесвятской церкви вхо ило сорок населённ х 

пунктов с количеством населения около 9500 человек. 

 рестольн е пра  ники имели принципиальное  начение  ля формирования 

обра а ро ной  еревни в со нании ее жителей. Любой престольн й  еревенский 

пра  ник являлся своеобра ной «ви итной карточкой»  еревни. Вот несколько 

примеров престольн х пра  ников прохо ивших в  еревнях, относящихся к 

Всесвятскому   ачинскому прихо у: 

 .Карпово - Во несение Госпо не  пра  нуется на 40й  ень после  асхи  

 .Устье  -    Святая Троица   50  ней после  асхи  

 .Рослята  Рослово  –  етров День 12 июля 

 .Б. ачи, М. ачи -    День явления икон  Ка анской Божией Матери 21 июля 

 .Киприно,  Я  гар   - Ильин  ень  2 августа                                        

 .Ху яки – Рож ество  ресвятой Богоро иц  21 сентября.                 

   . окста – Во  вижение Креста Госпо ня – 27 сентября. 

         Наличие своего престольного пра  ника являлось «вхо н м билетом» 

 еревни в е иное сельско - прихо ское общество, а также играло роль « нака 

отличия» ее от остальн х, вхо ивших в прихо скую общину. Например, старожил  

 еревни Ху яки всег а говорили, что на Богоро скую  Рож ество  ресвятой 

Богоро иц  , главн м блю ом на столе считалась курица, как правило,  и   неё 

готовили суп в печи. С этой пор  начинали рубить кур и гусей. Гости прие жали и  

ра н х мест,  собирались на пра  ник к хо яевам  ома постепенно, пока всех 

ж али, приб вшим на от ельн й стол ставили  самовар, поили с  ороги чаем. А уж 

потом са ились все вместе  а большой стол, на котор й в ставлялись все яства  ля 

основной трапе  .  о  еревенской улице хо или с гармонью, с балалайкой пели 

свои «фирменн е», ху яковские частушки:  
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Михеёнские ребятушки, 

Хо ите в гости к нам. 

Есть коренн е остаточки, 

Сошьём кисет  вам. 

Михино, Вахренино, 

Колёнки, Бай ур , 

Мою милую матанюшку 

Баран   аболи. 

Дело б ло с елано, 

 Рука б ла  ана, 

Ки алсовска  етрушиха 

Нахаяла меня. 

Степаня Кириха, 

Степаня  етиха, 

Степаня Васиха, 

Степаня Нестериха. 

   о воспоминаниям Ольги Кирилловн  Тетериной,1908г.р ,  аписано в 80х го ах 20 

века.                                                                                                 

 Старожил  хорошо помнят  уховное е инство, которое формировали церкви в 

своих прихо ах, а  акреплялись свя и прихо ов браками моло ежи и  сосе них 

 еревень. Весь крестьянский мир ро нился меж у собой и собирался на церковн е 

пра  ники. 

Вот как опис вает в своих воспоминаниях пра  нование Дня святого Мо еста 

Ерусалимского,   пра  ник Не ост    18  екабря по старому стилю, 31  екабря по 

новому Никулина  елагея Михайловна,1926 г.р, уроженка  .Ки алсоло. Работала в 

колхо е брига иром,  ояркой, телятницей, во время Великой Отечественной войн  
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работала на лесо аготовках, обра ование 4 класса.  Записано с её слов в   екабре 

2003 го а .                            

            «Не остовская - раньше б л большой пра  ник. Готовились к ней, припасали 

ра ное  ля стола, наро у много гостилось. И   ругих  еревень ро ня нае жала, 

пра  новали не о ин  ень. Накануне всё  м ли, скребли  лавки, стол , пол 

косарём, белили печки, м лись в бане. Чистую скатерть стелили, вешали чист е 

 анавески,  оставали чист е половики.  екли р бники, пироги с калиной, 

мороженой рябиной перемешанной с сушёной свёклой.  екли блин , сма  вали 

коровьим маслом и ставили в печь пропариться, пекли каравайц . Варили уху и  

мороженой р б , б вало варили и  сушёной. Р бу от ельно на тарелки 

в кла  вали. Мясо, у кого и б ло, в пост и по таким большим  пра  никам не ели, 

ж али Рож ества. Ра н е каши в печи парили. Делали калачи и  пресного теста на 

муке и во е, ког а яиц  обавим, ког а молока ког а и ничего кроме сахара и соли. 

Замесим круто, с елаем калачи, отварим и в печь сушиться ставим. Часть шла на 

стол с самоваром, кто и на ярмарке  у А.М. на ярмонке  про авал. Варили яйца, их 

на второй  ень с утра вместе с блинами на стол ставили. Самогон  апасали в 

четвертях, а ещё квас, брагу. В каж ом  оме на стол в ставляли солён е огурц , 

квашеную капусту, ре ьку с квасом, моченую бруснику, солён е гриб .  С утра 

наряжались во все самое лучшее, а то и новое, у кого б ла во можность сшить, и 

шли в церковь.  осле служб  и крестного хо а шли на ярманку. 

Ярманка б ла на площа и  у церкви, сейчас там са  и  памятник  погибшим в 

Великую Отечественную. На неё съе жались со всей округи,  аже и не и  нашего 

прихо а. Ставили карусели,  ае жие артист  б вали, прие жали купц , купец 

Шушканов , у него ещё лавка б ла о но время у нас в  еревне  Ки алсоло , стояла 

вначале  еревни, отку а оба конца расхо ятся -русский и марийский. Наро  и  

 еревень торговал, про авали, всяк что может. Кто вё  кор ин , лубни и мор  , 

горшки, грабли, вил   еревянн е, сохи и черкуши, чекмари, поло ья  ля саней, 

валенки, лапти, мороженую р бу, льняное масло, топлёное, яйца и  ругие и лишки 

от хо яйства или по нуж е про авали. 

Гуляли  ва  ня, на второй  ень после обе а в росл е ра ъе жались, моло ежь 

оставлась   о вечера на гулянье с га анием, с гармошкой.  

На второй  ень кормили  с утра блинами,  а вчерашнее по ъе али, пере  отъе  ом 

пили чай на  орожку. Спиртного  а  ва  ня   о пьяну не пили, на столе  б ло, 

угощали,  но  не напивались. На Не оста  амечали пого у, какая пого а в этот  ень, 
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таким бу ет июнь месяц. Га али какой го  бу ет, кому сва ьба, кому смерть 

в па ет, кому богатство. 

Служб  в церкви не стало в сороковом го у, ярманки не стало, а гоститься еще 

гостились, потом война. Собирались и в войну бе  гармонистов, котор е женщин  

на балалайках играли, а то и бе  балалайки, плясали по  голос. 

И после войн  еще отмечали, сейчас уж не пра  нуют этот пра  ник». 

 

Праздник Вознесения Господня - (40й день после Пасхи) 

Вот как опис вает его прохож ение уже в советское время, в конце 50 го ов 

Шамшурова Татьяна Алексеевна, 1954 г.р, уроженка  еревни Карпово. Записано ею 

2  екабря 2003 го а .  

« Как  авно это б ло, а, кажется, только вчера, и наша  еревня в 22  вора ещё 

полна жителями… 

Мне три го а, не больше. В  оме полно гостей.  риехали ро ственники на лоша ях 

и   альних  еревень и и  Больших  ачей, что в трех километрах от Карпово. 

Сего ня престольн й пра  ник - Во несение. Ещё накануне мать с тёткой напекли 

хлеба и булок, пирожков, нажарили р б  с вечера, отнесли её в погреб, там яма, 

г е по  елов ми ветками лежит утрамбованн й вровень с краями  имний снег, а 

поверх елов х веток поставлен  на летнее время оставшиеся в ка ушках соления: 

капуста, огурц , гриб . Там же лежит солёное мясо, а по краям ям  стоят горшки с 

молоком, творогом, сметаной, кисл м молоком. На самом  еле, оно не скисшее. В 

оттопленное в печи  о коричневого цвета молоко  обавлен творог, это и 

на  вается кисл м молоком. В по полье еще с вечера стоит в та ике готов й 

холо ец и ж ёт своего часа. Мама  остает и  по полья бурак с курин ми яйцами, а 

тётка  елагея, с моей старшей сестрой На ей  аканчивают приготовление 

винегрета. И  русской печи пл вёт аромат куриного супа.  ро укт  всег а 

припасались  а олго  о пра  ника,  и сейчас яства со стола и  упечи, 

приготовленн е  ля  олгож анн х гостей, ставятся на  линн й стол в пере ней 

комнате. Опережает всех окрошка, коронное блю о первого  ня, на второй  ень с 

утра пекли блин  пере  печью. Ели их с топлён м коровьим маслом, в которое 

 обавляли яйцо, со сметаной, мё ом.  о авались к блинам и сваренн е вкрутую 

яйца.  или чай и  большого самовара, ели что оставалось с вечера и к обе у 



23 
 

ра ъе жались по  омам, оставалась только моло ёжь, что б  про олжить вечером 

гулянье, которое б ло очень многолю н м в перв й  ень пра  ника.  Шли 

семьями со всеми гостями. Играли гармонист , пели песни, частушки, плясали по  

гармонь. Гулянье начиналось с о ного конца  еревни, г е жил наш карповский 

гармонист Фё ор Матвеевич Дербенёв. Он пере вигался на кост лях, гармонист 

б л отменн й и именно на  вуки его гармони схо ились все гармонист , 

собирались гости и хо яева и шли в оль всей  еревни  о  ома Василия 

Варфоломеича  Дербенёва, его  ом б л конечн й в  еревне, там ра ворачивались 

и шли обратно, и так всю ночь  о утра. Шли шеренгами в ширину всей улиц , 

напоминая мне сейчас  ервомайскую  емонстрацию, только бе  флагов и 

транспарантов.                                                                    В то время мал шам  не 

 о волялось б ть вместе со в росл ми:  альше кути ни шагу. У нас б л свой 

 етский угол на печи,  а на палатях, отку а м  наблю али  а хо ом пра  ника, и 

ку а нам по авали е у, ничуть не об еляя  еликатесами, потчуя всеми 

угощениями, что и гостей, конечно, кроме спиртного и браги, бе  которой не 

обхо ился пра  ник.  росто м  не мешались по  ногами у в росл х, и на печи нам 

б ло хорошо и уютно, и м  всех ви ели, а нас никто. В руг отец в ял меня с печи 

по  м шки и поса ил к себе на плечи, старшую сестру в яли  а руки мать с тёткой, 

чтоб  не потерялась в толпе, и все, вместе с гостями в шли на улицу, вливаясь в 

пёстр й поток песен и плясок. Жаль, что гулянье то б ло после ним в нашей 

 еревне, но ощущение ра ости и веселья помню  о сих пор, тем боле, что ра ость 

пра  ника  елалась руками матери. Она не только готовила угощение  ля гостей, 

но и к каж ому пра  нику шила нам нов е платья и трусики, всег а комплектом, 

ви имо это тог а б ло мо но. 

Запомнилось мне гулянье в Ка анскую  День явления икон  Ка анской Божией 

Матери 21 июля  в Больших  ачах, г е в то время жила моя тётка  расковья 

Матвеевна, жена маминого брата.                                                       Я уже по росла, 

училась в начальной школе в  .Ефремово, в том во расте м  с по ружками 

самостоятельно бегали по  еревне. Нас, уже как больших гостей, кормили  а общим 

столом и м , поев, убегали на улицу, г е шумело гулянье. Начиналось оно около 

клуба, и так же все гости и хо яева шли шеренгами  о борка  сосняк на берегу 

Ярани , там ра ворачивались и шли обратно, тоже с песнями, частушками, по  

мело ию гармоней. Об чно играли  ля пляски «сербиянку», «бар ню», 

«по горную». Запомнились частушки: 

Сербияночку сплясать, 
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На о пупок почесать, 

Если пупок не почешешь, 

Сербиянку не сплясать. 

Ах, Семёновна, 

 Какая бойкая, 

Наверно в пила 

 ол - литру горького. 

 

Ах, Семён, Семён, 

Наколи – ка  ров, 

Не наколешь  ров, 

Не поешь блинов. 

 

Эх, по горна, т  по горна, 

Широкая улица, 

 о тебе никто не хо ит, 

Ни петух ни курица. 

Гулянье широкой волной ра ливалось у клуба, там, на обочине улиц , росли в оль 

 ороги огромн е вя  , три, чет ре или пять б ло, точно не помню, но меж у 

 вумя и  них б ла привя ана с  асхи качель , на которой качалась моло ёжь 

старше нас. Гуляли  о утра,  атем короткий сон, а утром  автракали и семьями, с 

гостями шли к борку. Там у лав устраивались: расстилались скатерти, в ставлялась 

в пивка и  акуска, лю и хо или по берегу, угощались и сами угощали. Ка анская 

всег а б вает 21 июля, в сере ине лета, поэтому и располагались не в самом борке, 

а у лав чере  реку Ярань, г е купались все, кто хотел, и стар е и моло  е. Кто 

похрабрее, н ряли с лав на сере ине реки, а мелю га барахталась у берега, 

по нимая такую муть со  на, что прихо илось после купания и ти по берегу искать 

чистую во у, что б  ополоснуться от гря и. Б ло очень весело всем, и в росл м и 
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 етям. Наверно, б вали и  раки, не бе  этого, но я не помню ни о ной, поэтому у 

меня осталось такое чистое и светлое воспоминание о тех  алёких  нях моего 

 етства .» 

                                                              Библиотекарь Пачинской  СБФ Игитова Н.В.           

МИХАЙЛОВ ДЕНЬ 

 

   У каж ого села или  еревни есть своя история. Как и ве  е обра ование нашего 

села прихо ится на откр тие церкви. Архангельская церковь, построенная в честь 

святого Архистратига Михаила, б ла откр та в религио н й пра  ник – Михайлов 

 ень. Село получило на вание – Михайловское. Михайлов  ень считается 

престольн м пра  ником нашего села. 

   Три ра а в го у в селе прово ились ярмарки: летняя – в Во несенье; осенняя – в 

 окров  ень и  имняя – в Михайлов  ень.  ра  ник все ж али, начинали 

готовиться  аранее: варили  еревенское пиво,  апасались сла остями, пекли. 

   В пра  ничн й  ень в селе б ло особенно многолю но. Лю и шли помолиться в 

церковь, в гости, что – то купить или про ать. Торгов е ря   располагались на 

центральной площа и во ле церкви. З есь б ло все: лапти, кор ин , глиняная 

посу а, горшки. Мастера и   еревни Колеватово про авали гармони, котор е 

славились на всю округу. Старожил  расска  вали такую историю: о ин крестьянин 

во время ярмарки ра гонял свою лоша ь и направлял ее на торгов й ря  с 
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глиняной посу ой. Его торговц  нака  вали  а ра бит е горшки, но на сле ующий 

го  это повторялось снова. 

   И  воспоминаний Ку ьмин х А.Л. о пра  нике в  овоенное время: «В каж ом 

селе или  еревне о ин ра  в го  прохо ил свой пра  ник или гулянье, на которое 

собирался наро  и  окрестн х  еревень в ра иусе  есяти километров. В каж ом 

 оме в  ень гулянья б л пра  ник, прие жали гости. Стол  б ли уставлен  

ра н ми вкусн ми кушаньями. Гостей обносили вином,  омашним пивом и брагой. 

 осле обе а все по  хмельком отправлялись на гулянье. Улица б ла  аполнена 

наро ом. Звуки гармони, лю ские голоса,  а орн е частушки, все сливалось в 

е ин й шум и гомон. Не обхо илось на гулянье и бе   раки. Иног а шли в хо  

желе н е трости, колья и ножи. Б вали случаи убийств». 

   Моло ежь на пра  ник шла в лучших наря ах. З есь б л широкий в бор  ля 

 накомств кавалеров с бар шнями. Гуляли почти  о утра: пели, плясали, танцевали 

по  гармошку. Главенствующей в пении моло ежи б ла частушка. В ней 

отражалась любовь, жи нь со всеми ее тяготами и нехитр ми ра остями. 

     Тра иции ярмарок б ли утрачен  в пяти есят х го ах  ва цатого века.  

    И  расска а Серковой Л.С. о пра  нике в шести есят е и семи есят е го  : «В 

пра  ничн й  ень  с утра лепили пельмени, пекли пироги, ж али гостей. Ближе к 

вечеру собирались компаниями и прогуливались с песнями по селу. Если встретятся 

 ве групп  гуляющих, устраивали частушечн е перепевки. К ночи собирались в 

клубе, танцевали вальс по  гармонь и плясали». 

     о  нее Михайлов  ень пра  новался уже не так широко. В Доме Культур   а 

счет колхо а накр вались стол   ля гостей. Силами ху ожественной 

само еятельности ставился концерт.            

    В настоящее время у жителей села снова есть во можность в свой престольн й 

пра  ник пойти в церковь и помолиться. 

Источники: 

          - Воспоминания Ку ьмин х А.Л. 

          - Статья «История Михайловского» краеве а Шишкина Н.С. и  га ет  «Ро ной 

край» - 17 мая 2001г. 

Составила: Никулина Е.И. – библиотекарь Михайловской СБФ 
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ТРОИЦА 

Троица  - о ин и  сам х красив х религио н х пра  ников. Это светл й и 

любим й наро н й пра  ник.  Дни тепла, любви и ра ости. Наро  любит его  

наравне с  асхой и Рож еством. День Троиц  отмечается уже много веков по ря  

на 50-й  ень после  асхи. В этот  ень верующие славят Бога-отца, Бога-с на и Духа 

Святого. Святая Троица - время в ра ить благо арность  а во рож ение к новой 

жи ни чере  крещение, время наполнить сер це любовью ко всему сущему и 

живому. День Троиц  прихо ится то на май месяц,  то на июнь, т.е. ког а посевн е 

работ  уже  акончен  и есть во можность от охнуть. Верующие готовятся к её 

прихо у  аранее. 

         Троица имеет ря  тра иций. Накануне Троиц на  ня храм  и  ома 

украшаются  еленью и цветами. Тра иционное украшение на Троицу – ветви 

берё  . Иног а их  аменяют  ветвями  уба, рябин , клёна. Главное - свежая  елень, 

символи ирующая во рож ающуюся жи нь. Травой устилали пол , украшали 

ставни и  верн е проём . С букетами шли к утренней торжественной службе, 

освещая их и караваи, пряники, в печенн е к пра  ничному столу. Освященн ми 

цветами украшали икон  в  оме и хранили их цел й го . Эти цвет  исполь овали 

 ля отпугивания  л х  ухов,  ля снятия порчи. Траву и цвет , принесённ е и  

церкви,  аваривали и пили как целебное сна обье. 

         осле пра  ничной служб  верующие в  ень Троиц  хо или  руг к  ругу в 

гости, угощая сла остями, обмениваясь по арками. А на улицах устраивались 

наро н е гуляния, ярмарки с песнями и танцами. 

         В пра  ник  Троиц  категорически нель я б ло работать в огоро е. Зато в эти 

 ни рекомен уется собирать лекарственн е трав . Считалось, что сила их в Троицу 

троекратно увеличивается. 

          Раньше в пра  ник Троиц  устраивали ра н е га ания, в основном они б ли 

женские. Вот  ля сохранения семейного счастья готовили на Троицу особую 

яичницу. Брали  ля неё 2 четвергов х яйца, символи ирующих супружескую пару. 

Жаря на круглой сковоро е, хо яйка наговаривает  на яичницу молитву: « ресвятая 

Троица, помилуй нас. Очисти, Госпо и, грехи наши, Дух Святой, исцели немощь 

нашу, имени Твоего ра и. Госпо и, помилуй  триж   . Слава Отцу, С ну и Святому 

 уху, н не и присно вовеки веков. Аминь». Никаких специй, кроме соли, в этот 

оберег не кла ут. Зато приправляют  еленью: пер шками чеснока, лука, веточками 
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петрушки, причём  елень укла  вают целиком, не и мельчая, обо начая тем 

сам м целостность семьи. Готовую яичницу с  еленью не ра ре ая вкла  вают в 

кругл й ржаной каравай, освященн й в церкви. Этот каравай ра ре ают в оль 

пополам  получается своеобра н й «бутербро » ,  аворачивают  в в шитое 

полотенце и  абирают с собой в берё овую рощу. Там, по   аранее украшенной 

берё кой, на о съесть этот каравай в воём с любим м  супругом. Можно  к этому 

 обавить отварённой в мун ирах картошки и хлебного кваса. 

Не амужние  евушки в Троицу га али на любовь, на  амужество. Сплетённ е и  

цветов и трав  венки бросали в во у и  елали в во  о бу ущем по тому, как они 

попл вут. Ровно попл л венок - и жи нь сложится ра меренно и гла ко. Закачался 

на волнах,  акружился - бурной бу ет жи нь, беспокойной. Б стро скр лся и  ви у - 

в йти  амуж в  алёких краях, а коли у берега  а ержался - си еть ещё го  

не амужней. 

На  Троицу можно га ать и на исполнение желания. Для этой цели по ой ёт, 

например, цепочка, которая носится постоянно. Но на о помнить, что га ать по 

о ной и той же цепочке можно только о ин ра . Ког а и ёте на утреннюю службу, 

то цепочка  олжна б ть на вас. В церкви обя ательно поставить на о свечу во 

  равие своих соперников, не оброжелателей,  авистников. В хо я и  церкви, 

с елать посильное пожертвование на нуж   храма.  ри я  омой,  ага айте 

желание и пересчитайте  венья на цепочке. Если число их окажется чётн м - 

желание сбу ется. Если же в па ет нечётное число – то не ж ите его исполнения. 

Цепочку после га ания нель я на евать трое суток. 

           Вот такие обря   и тра иции Троиц  б ли в старину, но в ра н х местностях 

России они могут б ть ра н ми. А  любой обря  работает лишь тог а, ког а в него 

верят. И пусть пре ска ания бу ут только  обр ми! 

          Теперь вспомним, как отмечался и отмечается пра  ник Троиц  в  еревне 

Устье, являющейся  оной обслуживания В нурской сельской библиотеки.  ра  ник 

Троиц  в этой  еревне является престольн м пра  ником. Второй  ень Троиц  

отмечается в сосе ней  еревне В нур. Меж у  еревнями Устье и В нур расстояние 

3 км. Деревня Устье основана в 1786 го у при речке Устьянке, б ло в то время 332 

жителя в 33  ворах. В  еревне б ла мельница. В 1926 го у обра ован Устьянский 

сельсовет и в  еревне насчит валось 468 человек в 91 хо яйстве. В 1928 го у в 

 еревне начала работать начальная школа. На сего няшний  ень в  еревне 

насчит вается 64 жителя в 24 хо яйствах. Своими воспоминаниями об этом 
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пра  нике  по елились жители  .Устье - Игитова Раиса Григорьевна  1931 г.р. , 

Игитов Николай Викторович  1932г.р. , Игитов Василий Григорьевич 1933г.р. , 

Христолюбова Апполинария Васильевна  1936г.р. , Ямбар шева Валентина 

Ивановна 1934 г.р. , Игитов Анатолий  Алексан рович  1925 г.р. , Игитова Мария 

Константиновна  1938г.р.  , Игитова Мария  етровна  1935г.р.  и Машкина Мария 

Лаврентьевна 192

8 г.р.   

 

     К пра  нику 

Троиц  жители 

 еревни Устье 

очень тщательно 

готовились. К 

этому времени  

старались  

поса ить в своём 

огоро е все овощи 

и картофель, а в 

колхо е –  акончить весенние посевн е работ , чтоб  можно б ло  бе  аботно 

от охнуть. Женщин  старались навести чистоту и  поря ок в  оме: м ли потолки, 

окна, пол   а в тех  омах, г е пол  б ли не крашен , то их скребли  обела 

косарём , белили печи, обметали п ль, меняли  анавески на окнах и  верях. Окна 

украшали веточками берё  , вокруг икон ставили веточки сирени или черёмухи, 

или берё  . Мужчин  обихаживали территорию  а воротами: обкашивали сорняки, 

проскребали.                       

Своей церкви в  еревне не б ло и о том, что жители  хо или в церковь на службу, 

никто не помнит. Но некотор е припоминают то, что по  омам хо ил поп, 

наверное, благословлял всех. 

О том, что в этот пра  ник прохо ила ярмарка, тоже никто не припомнил. 

           Не алеко от  еревни протекает река Ярань.  оэтому к пра  нику Троиц  

всег а ловили р бу. Каж ая хо яйка старалась  к пра  нику приготовить в печку 

или они на  вают её ещё стряпнёй: в пекали булочки, пирожки, ватрушки, караваи 

хлеба. На стол раньше  по авали кашу  а картошку, творог со сметаной, жареную с 

яйцами на противне или большой сковоро е  р бу, окрошку, ме овщину, квас, уху 

или  мясной суп,  а пельмени стали по авать много по же, то есть по авали то, чем 
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б ла богата семья. Вот Анатолий Алексан рович вспомнил, что пельмени стряпали 

и   варёного мяса, потом пельмени на противне обжаривали в печи и эти 

по жаренн е пельмени опускали в приготовленн й суп. Раиса Григорьевна 

вспомнила то, как стряпали пряники: на тёрке натирали свёклу,  амешивали её с 

яровой мукой, и  приготовленного теста стаканчиком наре али кружки и ставили 

в пекать в печь, а потом их обмакивали в растворе - крахмал ра во или в молоке, 

получались такие вот бел е  пряники. Алкоголь на стол также по авали. Многие 

ска али, что по авали  брагу и самогон, а уже по  нее стали по авать мага инскую 

во ку и красное вино. 

             ра  ник Троиц  всег а прихо ится на в хо ной  ень воскресенье, поэтому 

все  астолья прохо или после в полнения  оярками и механи аторами своей 

работ . Начальство колхо а не  апрещало отмечать престольн й пра  ник, но свою 

работу каж  й колхо ник  олжен б л в полнять бе оговорочно. 

На  пра  ник Троиц  в каж  й  ом собиралось много гостей: прие жала ро ня и  

горо ов, и  сосе них  еревень.  осле  астолья все в хо или на улицу и устраивали 

гуляние в оль улиц  с гармошкой, с песнями. Гуляли  о утра. Наро у б ло очень  

много.  ели стар е  астольн е песни, частушки, плясали.  ели  такие песни, как: 

«Катюша», «Синий платочек», «Тонкая рябина», «То не ветер ветку клонит», «Скакал 

ка ак чере   олину», «Там в са у при  олине громко пел соловей», «Шумел 

кам ш», « о  иким степям Забайкалья», «Ну , воркутин, пошевеливай, моло цу 

пл ть не алечко», « о Дону гуляет», «Каким т  б л», « о  окном черёмуха 

кол шется», « л вёт качаясь ло очка», «Ой, цветёт калина» и  ругие. В  еревне 

б ло много своих  еревенских гармонистов, это - Игитов Леони   авлович, Игитов 

Николай Леони ович, Игитов Василий Леони ович, Игитов Алексан р Леонтьевич, 

Игитов Василий  авлович, Игитов Николай Константинович, Игитов Иван 

Константинович, Игитов Анатолий Константинович. Но что  а пра  ник, если нет 

 раки, поэтому   есь также в пра  ник  рались: устьяне  рались с пачинцами. 

Ору ием  раки б ли колья или кирпичи. Зая л м  рачуном б л Игитов  авел 

Ефимович. 

          Б л перио , ког а пра  ник Троиц  всем колхо ом отмечали в школьном 

са у. Там очень красиво, много берё . В 

школьном са у б ла обору ована сцена  ля 

в ступлений и вкопан  скамейки  ля 

 рителей, с елан  палатки  ля органи ации 

торговли, установлен  качели, обору ована 

волейбольная площа ка.  ра  ник 



31 
 

начинался  в 10 часов утра  с в ступления Тужинских либо  окстинских участников 

ху ожественной само еятельности, чествования лучших механи аторов по итогам 

посевной  и животново ов по итогам  имне-стойлового перио а, прохо ила 

лотерея с ро  гр шем поросят, телят, баранов, конкурс , про авались горячие 

чебуреки и котлет  и  колхо ной столовой, шашл ки. Все угощались 

приготовленной на костре ухой. Моло ёжь устраивала волейбольн й турнир. Для 

маленьких ребятишек всег а устанавливали качели. Наро у собиралось много - 

свои  еревенские и гости и   ругих  еревень, но никаких гуляний и  рак не б ло. 

Сначала все веселились в са у, а потом про олжали веселье по  омам. Так 

отмечали Троицу г е-то с 1990 по 1999 го , пока существовал колхо  «Гигант». 

  В настоящее время этот пра  ник отмечается скромно. Нет большого напл ва 

гостей. Нет гуляний по  еревне. Население  еревни сильно уменьшилось. 

Моло ёжи мало. Отмечают пра  ник  чаще всего на приро е: либо у  ома, либо на 

берегу реки Ярани. Собирается г е-нибу ь семей 6-8 со своей е ой. Готовят общую  

уху и  свежей р б , шашл ки, ра н е салат , приготовленн е  ома. Обя ательно 

б вает в пивка – во ка, пиво. Танцуют.  есни поют и стар е, и современн е. 

 

Библиотекарь Вынурская СБФ Игитова Н.А. 

 

А в Шешурге Фролы… 

 очитание свят х мучеников Флора и Лавра в селе и ет, как минимум с начала 19 

века. Свят е мученики почитаются, как покровители  омашнего скота, а особенно 

лоша ей. И вестно, что лоша ь в  еревне б ла главной рабочей силой, потому к 

ней б ло особое уважение. Ра умеется, что наши благочестив е пре ки бе  
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Божьего благословения ничего не начинали, потому и молились усер ию 

мученикам Флору и Лавру о благополучии  омашнего скота. 

Не тру но пре ставить, что ког а в 1863 го у в Шешурге б л устроен перв й храм, 

то жители пожелали освятить его именно в честь свят х Флора и Лавра, кроме того, 

в  еревенской часовне, обустроенной в 1863 го   в церковь, нахо илась особенно 

почитаемая в Шешурге икона свят х Флора и Лавра. 

В 1869 го у А.С. Верещагин, составляя летопись села Большешешургского, отмечал, 

что в иконостасе Флоро – Лаврской церкви нахо ится особо почитаемая 

шешургцами икона мчч. Флора и Лавра. Как ему расска али жители Шешурги, эта 

икона и  ревле почиталась их пре ками. Ког а случался конский па еж или  ругие 

боле ни скота, сра у, как только жители Шешурги пообещают отслужить пере  этой 

иконой во освятн й молебен, боле нь вскоре прекращалась. 18 августа  по новому 

стилю 31 августа  в  ень пра  нования памяти Флора и Лавра в Шешургу, кроме 

своих прихожан съе жался наро  и   ругих сел, как ближних, так и  альних.  осле 

совершения во освятного молебна священник кропил приве енн й скот святой 

во ою. 

В 1872 го у в Шешурге б ло окончено строительство каменной церкви, в которой 

имелось три престола. Как и первая  еревянная церковь, она б ла освящена в честь 

Флора и Лавра. О нако   есь есть непонятная особенность.  о всем правилам, 

центральн й при ел в храме освящается в память того святого или священного 

соб тия, по имени которого на  вается церковь. Так, в Шешурге во Флоро – 

Лаврской церкви центральн й при ел  олжен б ть освящен в честь Флора и Лавра, 

но их имя носил прав й при ел. Сре ний при ел б л освящен в честь Трех 

Святителей  престольн й пра  ник 12 февраля , а лев й  - Алексан ра Невского 

 пра  ник 6  екабря . Можно только пре положить, что первоначально в храме 

б л готов именно прав й при ел, поэтому его и освятили в память Флора и Лавра. 

Тем не менее, Флоров  ень в селе пра  ником б л великим, престольн м.  В этот 

 ень в храме совершалась торжественная служба с крестн м хо ом, пра  нично 

тре вонили колокола, со всех  еревень к храму стекались прихожане, прие жало 

 уховенство и  сосе них сел.  осле служб  у храма начиналась веселая ярмарка. 

Б ли сл шн  песни, полн м хо ом шло гулянье. За время советской власти о 

б лой тра иции б ло  аб то. 
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В любой уголок Тужинского района прие жают гости и ро ственники и  сосе них 

 еревень и  аже и  сосе них областей. О ним и  пово ов собраться являются 

престольн е пра  ники.  

Вероятно, после  акр тия храма ярмарка также б ла приурочена к Фролову  ню. 

В1950-х го ах от церкви  о моста чере  реку Лакинку устанавливали торгов е ря  , 

стояли лоша и с во ами. Особенно много на ярмарке про авалось яблок, ценой по 

2 копейки.  риво или и   еревни Чумур , которая славилась своими яблочн ми 

са ами. 

 о наро н м тра ициям на Фролов  ень лоша ей кормили в полную с ть, купали, 

 авивали лентами хвост  и грив ; в этот  ень на них не работали.  екли особое 

печенье с и ображением конского коп та и от авали его священнику. 

Церковь служила, ког а в три цат х го ах, хо или прихожане молиться на 

утреннюю и вечернюю службу. Готовились, как к  асхе. М ли стен , потолки и 

пол  терли веником и еще, натолкут кирпич  толкли и просевали чере  сетку  и 

трут, трут -  пол б л очень бел й. На окнах штор не б ло, в ре али и  га ет с 

рисунком, и и  белой бумаги, но это б ло ре ко. Самовар  начищали кирпичом, 

 олой. Баню топили,  аваривали  олу и этим щелоком м ли голову, а м ло варили 

сами. Готовили очень вкусно. Е у припасали: на жерновах мололи крупу и варили 

кашу, суп с мясом в русской печи. И  картошки  елали крахмал, пекли хлеб и 

печенье и пряники  б ли красн е и оранжев е пряники их обмакивали в сок и  

свекл  и моркови  и в крахмал. Натрут картошку в терке и поставят в русскую печку 

в кр нке. Делали яичницу, варили пиво, гнали самогон, пекли пироги с маком, 

морковью, со свеклою и т. . На пра  нике пели песни «про Ворона», «Скакал ка ак 

чере   олину», «Славное море священн й Байкал», «Бро яга». Начальство 

относились к пра  нику хорошо,  авали в хо ной  ень. Моло ежь работала  о 

обе а. Гулянье б ло от церкви  о моста, хо или парами.  Девушки и парни хо или 

в гости  руг к  ругу. Гуляли очень весело. Б ла ярмарка, про авали сбруи и вожжи, 

черессе ельники к лоша ям, и   . Егоровские приво или и про авали ка ки, с. 

Макаровские Яранского район – и  глин  горшки, корчаги, и  Горьковской области 

приво или на про ажу конфет  с пови лом и пряники.  ро авали лапти, самокат  

валенки, плетюхи, кор ин  плетен е, веретена и т. . 

Снимали колокола  опов Василий Михайлович, Унжаков Сергей Васильевич, 

Оносов Валерий Трифонович,  авел Матвеевич Оносов сбрас вали вни  на  емлю. 

Икон  жгли на кострах. Мама моя спасла икону «Рож ество Христово», которая 
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б ла в алтаре и ночью в гря ь принесла ее  омой. Икона б ла большая и тяжелая, 

но не  ала ее сжечь. На стене нама али краской, как - бу то появилась трещина, 

сфотографировали и фотографию послали ку а-то, вот и  акр ли церковь. В церкви 

хранили хлеб во время войн  и после, а  атем б ла автомастерская колхо а, а она 

стоит и  о сих пор  Записано со слов Оносовой Ли ии Николаевн  с 1925го а, 16 

февраля 2016г. Смотриной Алевтин  Васильевн , с 1940г. 25 апреля 2016г  

На Фрол  со всех  еревень собиралась моло ежь и моло  е семьи. Девушки 

красили брови каран ашом, щеки натирали румянами,  авивали ку ри  паровая 

химия , с косами. Наряжались  евушки и женщин  в платьях и  креп ешина, 

искусственного шелка, шифона, креп ержета и шерстян е. Туфли на евали на 

каблучках, б ли бел е парусинов е тапочки, набеленн е  убн м порошком и 

бел е носочки  и   еревень  евушки шли босиком, а туфли несли в у елках .  арни 

прие жали на велосипе ах, оставляли их около огоро а, у  ома Унжаков х. 

Моло ежь в красив х костюмах и с ку рями. Рубашки шили с рукавами, воротники 

с остр ми углами, в ставленн е на пи жак, о нотонн е  бел е, палев е, голуб е, 

ткань легкая, легко гла илась  и штапельн е. Девушки и парни гуляли от церкви  о 

моста, красив е, наря н е. Девушки шли степенно, как пав . Сначала  евушки 

о ни гуляют, а как начинает смеркаться уже парни с гармошкой по хо ят к 

 евушкам и и ут по четверо в ря .  лясали у полиса ника, какого – нибу ь  ома, а 

гости в хо или и   ома и  атем собирается наро  и пляшут, частушки поют про 

яго иночку. Б ли гля ельщики   амужние женщин   в сматривали на красив е 

пар . За полночь моло  е лю и  рались,   аже убивали в  рачах, но пьян х не 

б ло.  Записано со слов Ла уренко  Елсуковой  Алевтиной Вла имировн . 1948г. 17 

мая 2016г  

Если раньше в престольн й пра  ник посещали церковь, поминали усопших, 

готовили тра иционн е блю а, во или хорово  , пр гали чере  костер, хо или по 

гостям, то  о сего няшних  ней  ожила лишь малая часть прежних тра иций. 

В наши  ни все массов е мероприятия органи уются во вторую половину  ня: 

концерт , в ставки, встречи в пускников, а  авершаются все уличн м гуляньем с 

 искотекой. 

С пра  ником Флора и Лавра свя ано много примет, пословиц, прибауток, леген . 

Вот некотор е и  них, ярко отражающие наро н е тра иции:  
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На территории Шешургского сельского совета 

есть ро ник «Шешургский». Местное 

население на  вает его «свят м» и 

расска  вает о нем леген у. 

 «Ког а-то  авн м- авно жила в селе 

Шешурга юро ливая  раскева. Каж  й  ень 

она по нималась на бугор на о но и тоже 

место. И каж  й ра   олбила косарем в 

о ном и том же месте. Долбила и приговаривала «Фролкин м коровам питье 

 об ваю» 

  Фрол  - пра  ник лоша ин й в честь святого Фрола, отмечается в селе 

Шешурга 31 августа с  авних пор. Коронн м моментом этого пра  ника б ло 

раньше крещение-кропление лоша ей . 

 Долбила,  олбила и побежал ручеек.  ротекал он аж  о самой Шешурги. 

Б ла в нем про рачная, холо ная, вкусная. 

 Шли путники мимо ро ника, останавливались во иц  попить. Монетки на 

счастье в ро ник бросали, украшенья ра н е. 

 А ста о коров мимо ро ника прохо ило, в оль всей  лин  вставали 

коровушки и во ичку глотали, и ра остно м чали. 

Хо или к ро нику с поклоном и молитвами: кто  ож ик попросить, кто от боле ни 

и лечить, кто счастье с любим м устроить.» 

 

 А в конце 80-х начале 90-х го ов по просьбе мирян в село прие жал отец 

Алексан р Коновалов, чтоб  отслужить молебен о  ож ике, так как  асуха 

 амучила, расти хлебам не  авала. Шли миряне к ро нику с иконами, молитв  

шептали: «Даж ь,  ож ь  емле жаж ующей спасе». Только молебен  акончился, 

пошли обратно в село. Гля ь, со сторон   еревни Устретена туча и ет. Не успели  о 

 ома  обежать, как полил  олгож анн й  ож ь. 

 

Как тут в чу о не поверишь?! Сви етелями все жители села Шешурга б ли.. 
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-Фрол и Лавр – покровители лоша ей  лоша и и ображен  и на их иконе . 

-Фрол и Лавр  обр   о рабочей лоша и. На Фрола лоша ей кропят святой во ой.  

-Умолил Фрола и Лавра – ж и лоша ям  обра. 

-С Флора и Лавра начинаются утренники. 

-С Флора  ня  асиживают  т.е. работают  при огне ретив е, а с Семена  14 сентября  

– ленив е, начинаются вечерние « аси елки»  бабьи работ  в и бах при огне . 

- осле ний срок о имого посева: «На Флора и Лавра –  осевки» 

-Кто сеет на Фрола, у того фролки  цвет  – сорняки  и бу ут. 

- осле пор  ро ятся Фрол . 

Есть еще несколько русских примет на Фролов  ень: 

Смотри у пол ни корни: если побеги корня толст  –   сле ующий го  бу ет 

урожайн м. 

-В эти  ни начинают огурц  солить. 

-В  ень мучеников Фрола и Лавра не в жигают тавра. 

Библиотекарь Шешургской СБФ  Елсукова Л.В. 
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ВАСЬКИНО 

Осень, наверное, самое очаровательное и таинственное, отмеченное особ ми 

красками время го а.  оэт  и ху ожники ра н х поколений, посвящали осени свои 

в охновенн е стихи и картин , помогая раскр ть эту пору го а, во всех ее 

великолепн х красках. Каж  й и  осенних месяцев отличается своей 

ин иви уальностью – ласков й, бархатн й сентябрь,  ож лив й и ненастн й 

октябрь и прон ительно холо н й ноябрь.  риро а осенью готовится к 

 лительному  имнему от  ху. И если в сентябре, осень  ружелюбно тешит нас и 

приро у, ласков ми лучами бабьего лета, очаров вая свой красотой, то с 

наступлением второй половин  осени, пого а начинает намекать нам, что скоро 

 има, а небо все чаще  атягивается сер ми,  ож лив ми тучами. Уже убран 

урожай, начинается по готовка к  име. Именно в это время, точнее в сере ине 

октября отмечается и  авна любим й и почитаем й русским наро ом пра  ник – 

 окров  ресвятой Богоро иц . Этот  православн й пра  ник б л установлен 

Ан реем Боголюбским  X в.  в память о чу есном явлении  окрова  ресвятой 

Богоро иц  в Константинополе во время всенощного б ения.  ра  ник, 

прише ший на Русь и  Ви антии, стал о ним и  сам х почитаем х. Это пра  ник 

великой ра ости. На Руси верили, что  ресвятая Богоро ица приняла по  свою 

 ащиту Святую Русь, поэтому имеют на еж у на Её постоянное  аступничество и 

милосер ие. Наша  еревня относилась к прихо у  окровской церкви с. Лом, 

поэтому и отмечали у нас пра  ник  окрова. День  окрова совпа ал с окончанием 

полев х работ и по готовкой к  име. С этих пор приступали к работе пряхи и 

ткачихи. До святого  ня сельчане берегли  асохшие ветки яблони. Считалось если 

сжечь их именно в этот  ень, то всю  иму в  оме бу ет тепло. Делалось это и  ля 

того, чтоб  сле ующий го  б л урожайн м. Крестьяне начинали готовить свои 

 ома к  име:  ат кали па   в стенах и б мхом, говоря при этом: «Батюшка  окров, 

покрой нашу и бу теплом, а хо яина  обром». Считалось, что, если  не утеплишь 

 ом  о  окрова — всю  иму бу ешь мер нуть. Старались на  окров чем-то помочь 

бе н м. Считалось, что не оску еет рука   ающего. Для благосостояния семьи в 

этот  ень обя ательно пекли блин . Согласно тра иции, пере  тем как сесть  а 

стол, хо яйка обхо ила все угл  жилья с тарелкой, а потом, прочитав молитву 

 ресвятой Богоро ице, пробовала перв й блин. Лю и также верили, что чем 

больше блинов испекут, тем теплее бу ет в  оме  имой. Начало  окрова всег а 

 наменовало собой окончание осени и начало  им . Часто говорили: «На  окров  о 
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обе а — осень, а после обе а — уже  има». И прав а, в этот  ень можно б ло 

уви еть перв й снег. 

  ра  ник  окрова  наменует собой начало  имнего се она и в скотово ческом 

кален аре. 

Отмечая перехо  на  имние корма, крестьяне на  окров убирали коло   с 

пчелами, убирали в омшаник и « акармливали» скот на  иму, уже не в гоняя его на 

пастбища. К этому времени  авершались основн е полев е работ , и часть 

мужской моло ежи получала во можность уйти на  аработки — с  окрова 

во обновлялись осенние торги и ярмарки.  окров окончательно ставил точку в 

летней жи ни, перево я всю  омашнюю  еятельность в и бу: «За имье пришло — 

 аси ки привело». 

 ра  ник  окрова  ресвятой Богоро иц  в наро е очень уважают, с ним свя ано 

большое количество примет. 

 ра  ник  окрова как ра  прихо ится меж у осенью и  имой, поэтому 

неу ивительно, что большинство примет на  окров объясняют,  какова бу ет  има, 

ког а она начнется, сколько в па ет снега, и т. . 

Если в  на  окров уви ели отлетающих журавлей, то  има наступит рано и бу ет 

холо ной. 

Если  уб и бере а к  окрову потеряют все листья, то го  бу ет легкий, а если не все, 

то б ть суровой  име. 

Отку а на  окров ветер  ует, с той сторон  и при ут перв е моро  . 

Если на  окров па ает снег, то и Дмитриеву  ню  8 ноября  б ть снежн м, а вот 

если снега не бу ет, то и в  ень святой Екатерин   7  екабря  снег не в па ет. 

Если перв й снег  о  окрова в па ет, то  има не скоро наступит. 

Какова пого а на  окров, такова и  има бу ет. 

 окров  ресвятой Богоро иц  всег а считался  евичьим пра  ником. В наро е  о 

сих пор существует множество примет на 14 октября. Так, считается, если на  окров 

ветрено – бу ет большой спрос на невест; если накануне ночью в па ет снег – 

бу ет в этом го у  много сва еб. 
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С этого  ня начинали  ас лать сватов в  ома невест и сговаривались о пре стоящих 

сва ьбах, брак,  аключенн й в это время  с 14  о 28 октября , считался сам м 

благоприятн м  ля бу ущих отношений в семье моло оженов. На  окров красн  

 евушки приговаривали: « окров-батюшка, покрой  емлю снежком, а меня 

женишком!»; Считалось, что если парень по накомится с  евушкой на  окров, то 

б ть им женихом и невестой. Не амужние  евиц  обращались с молитвами к 

Богоро ице, прося ее  аровать жениха. С самого утра бежали в церковь, чтоб  

 ажечь свечу пере  ее иконой. Считалось, кто раньше это с елает, тот раньше и 

 амуж в й ет. Существовала  евичья примета, если весело прой ет этот  ень, то 

 олгож анн й жених обя ательно появится. К слову, фата и  авна считалась 

важной сва ебной прина лежностью. Если юноша набрас вал на голову  евушке 

покр вало, она беспрекословно становилась его женой. В старину невесту вели по  

венец полностью  акутанную фатой, которая ассоциируется с покровом  ресвятой 

Богоро иц  и ее  аступничеством в браке. 

 ра  ник  окрова б ло принято прово ить весело. Он б л отражением бу ущей 

 им : бу ешь весел и бо р в этот  ень,  и  олгая  има прой ет не аметно.  

 ра  ничное время текло от ельно от об  енного.  ра  ники ж али, к ним 

готовились. 

Расска  вает Коновалова Н.М. 1937г.р. уроженка  . Васькино 

«Накануне  окрова  ома прибирали, м ли, топили баню. На сле ующий  ень 

прие жали гости, ро ственники, а я ещё по ростком б ла, ко мне по ружки 

прихо или и  сосе них  еревень, те, с котор ми я гостилась. Жили бе но, семья 

б ла большая, поэтому угощенье б ло самое простое. Мама пекла ватрушки 

пресн е, на стол ставили самовар, сушки к чаю не всег а покупали, не на что б ло. 

Варили яичницу, кашу, а если её ещё и маслом помажут, так это ра ость б ла не 

в ска ать. Суп мясной тоже ре костью б л. Варили пиво  еревенское, оно 

хмельное б ло, его пили в росл е. О еж а б ла самая простая, обновки б ли 

ре костью, поэтому к о еж е относились очень бережно. Иног а платьями 

менялись с по ругами. Крёстная моя на работу наничь юбку о евала, а на пра  ник 

постирает, в вернет, вот и обновка.  

Само гулянье прохо ило в центре  еревни, хо или кругом по несколько человек в 

ря , наро у б ло очень много, круг растягивался практически на всю  еревню. 

 ели песни, некотор е парни на гармошках играли, весело б ло, на гулянье со всех 

бли лежащих  еревень наро  прихо ил,  накомились  руг с  ругом, начинали 
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встречаться, а потом  и сва ьбу играли. Стар е лю и на  окров в церковь хо или, в 

Лому к тому времени церковь  акр та уже б ла, так старушки хо или в Беляево, 

ухо или  аранее, там ночевали, на литургии отстоят и пешком  омой и ут» 

Расска  вает Лобанова Е. М. уроженка  . Васькино 

«М  бе но жили, что в бу ни ели, то мама и в пра  ник готовила. Настряпает 

свёкольн х лепёшек с крахмалом м   и ра  . К пра  нику самогонку ставили. Это 

б ло  апрещено, прие жала милиция и хо или по  омам, искали. О наж   нашли 

в  оме у моей по руги Зин . А отец у неё очень строгий б л, ска ал, что не он 

ставил, а Зина, та перечить не посмела, пришла к нам, плачет: « оса ят меня, 

 евчонки, не уви имся больше, простите меня» И м  тоже сле ами  аливаемся, 

уве ли её в район, в милицию, а к вечеру пришла она  омой, отпустили…Так и 

жили. Иног а к пра  нику у авалось сшить обновку, в  еревне швея жила, 

Алексан ра Арсетьевна, все к ней хо или. На вечера хо или,  оговаривались с 

хо яином  ома, с теми, у кого места больше б ло, приносили  ров, лампу 

керосиновую, иног а  аже не о ну, там и собирались. Часто хо или к Капралову 

 етру Семёновичу, у них  ом б л большой, всем места хватало.  

Бесе ки  елали в каж ом  оме по очере и. Во ле стен в  оме лавки ставили, 

 евчонки на лавки са ились, вя али полушалки, а в центре на полу ра мещались 

парни, в карт  играли. Иног а игр  какие  атевали, весело б ло.» 

Расска  вает Заева А. И. уроженка  . Округа 1929г.р. « В 50-х го ах жи нь стала 

лучше, появилась во можность купить кое-что в мага ине. У нас б ло 6  етей,  а 

ро ственники прие жали, всего человек 15 собиралось. Ставили три стола. Я к 

пра  нику  аранее готовилась, по каливала творог, кислое молоко, сметану. А в 

сам пра  ник суп варила, обя ательно хлеб пекла. Никто голо н м не 

оставался…Успевала и на ферме всё с елать и  ома.» 

Какой пра  ник бе  песни. Чаще всего пели русские наро н е песни, текст  

котор х  нали наи усть. 

Вот кто-то с горочки спустился. 

Вот кто-то с горочки спустился, 

Наверно, мил й мой и ет. 

На нём  ащитна гимнастерка, 
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Она с ума меня све ет. 

 

На нем погон   олот е 

И яркий ор ен на гру и, 

Зачем,  ачем я повстречала 

Его на жи ненном пути! 

 

Зачем, ког а прохо ит мимо, 

С ул бкой машет мне рукой, 

Зачем он в наш колхо  приехал, 

Зачем нарушил мой покой! 

 

Его увижу – сер це сра у 

В моей волнуется гру и… 

Зачем,  ачем я повстречала 

Его на жи ненном пути! 

 

Вот кто-то с горочки спустился, 

Наверно, мил й мой и ет. 

На нём  ащитна гимнастерка, 

Она с ума меня све ет. 

 

На Муромской дорожке. 

На Муромской  орожке 
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Стояли три сосн , 

 рощался со мной мил й 

До бу ущей весн . 

 

Он клялся и божился 

О ной лишь мною жить, 

На  альней на сторонке 

О ну меня любить. 

О наж   мне приснился 

Ужасн й, страшн й сон: 

Мой миленький женился, 

Нарушил клятву он. 

 

А я на  сном смеялась 

 ри ясном свете  ня: 

« а ра ве это бу ет, 

Чтоб мил  аб л меня?!» 

 

Но сон мой скоро сб лся 

И бу ущей весной 

Мой мил й во вратился 

С красавицей женой. 

 

Я у ворот стояла, 



43 
 

Ког а он прое жал. 

Меня в толпе наро а 

Он в гля ом от скал. 

Уви ел мои сле  , 

Главу на гру ь склонил, 

Он понял: мое сер це 

Навеки он сгубил. 

Калина красная 

Калина красная, 

Калина в  рела… 

Я у  алеточки 

Характер в  нала. 

 

Характер в  нала, 

Характер, ой, какой! 

Я не уважила, 

А он пошел с  ругой. 

 

А он пошел с  ругой, 

А я не спорила – 

Так,  начит, он хорош, 

А я не стоила! 

 

А я пошла с  ругим, 
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Ему не верится: 

Он по ошел ко мне 

У остовериться. 

У остоверился, 

Но не  обился слов. 

А я о но твержу: 

Т  потерял любовь. 

Т  потерял любовь, 

Она най енная – 

Другому мальчику 

 ереве енная. 

 

Т  потерял любовь, 

И я уверенно 

Другому мальчику 

 ере оверена! 

 

Не только песни  пели на пра  никах. Не о ин пра  ник не обхо ился бе  весёл х 

частушек. 

Частушки пела Тушенцова Р.В. 1931г. уроженка  . Арбаж 

Скоро,  евушки,  окров 

Скоро нам гуляночка 

Скоро, скоро  аиграет 

Милого тальяночка 
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Яго иночка игрок, 

Я его танцорочка, 

Заиграет, я спою, 

Вот и вся вечорочка. 

 

Яго иночка моя, 

В  меня оставили, 

Сер це болью награ или, 

Тосковать  аставили 

 

Дролька в армию поехал, 

Фотокарточку  арил 

Вспоминай весёла  евушка 

Как я тебя любил… 

 

 ой у плясать — 

Дома нечего кусать: 

Сухари  а корки — 

На ногах опорки. 

 

Я си ела на окошке, 

Ехал мил й мой на кошке, 

Стал к окошку по ъе жать 

Не мог кошку у ержать. 
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У кого какой миленок — 

У меня ремесленн й: 

От ала ботинки шить — 

Сшил бурак берестян й. 

Отношение начальства к  окрову, как к православному пра  нику, б ло 

негативное, но, не смотря ни на что, лю и всё равно его отмечали, пра  нование 

про олжалось иног а не о ин  ень: игр , шум, смех моло ёжи не смолкали все 

 ни пра  ника. 

 

Библиотекарь Васькинской СБФ Р жакова Т.В. 
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Заговенье престольный праздник д. Отюгово 

Грековского сельского поселения. 

 

Заговенье – после ний  ень употребления скоромной пищи пере  постом. 

Заговенье – пра  ник «не в числах», т. е. не прихо ится на опре еленную  ату в 

кален аре. Иначе говоря, он б л по вижн м,  ависящим от числа пра  нования 

 асхи, отмечался на «се ьмой не еле от  асхи»,  в сле ующее после Троиц  

воскресенье и б л посвящен Заговенью пере  постом, котор й  лился  о 12 июля.                                                                                   

Я  в яснила, что начинался престольн й пра  ник с тщательной по готовки. Дома 

наво или чистоту и поря ок, пол  оттирали вениками — «голиками».  рипасали 

про уктов, ставили квас, варили пиво, ре али  баранов или  омашнюю птицу. 

Накануне пере  пра  ником обя ательно м лись в бане.  С раннего утра начинали 

готовиться к пра  нику: топили печь, варили варево, стряпали  ля гостей. На 

пра  ник всег а много пекли: «шаньги, лепешки, как в  еревне  аве ено. 

Обя ательна б ла скатерть на пра  ники, в об  енн е  ни стол б л бе  скатерти. 

 о словам Ахтуловой  А.А.: «К нам в  еревню прие жало и прихо ило  много гостей 

. Ро ители приво или с собой с новей и  очерей на смотрин . Девушки 

пока  вали свои наря  . В этот пра  ник парни в сматривали себе бу ущих жен , 

а браки об чно  аключались уже на  окров.  Моло ежь гуляла: пели, плясали.  Во 

время гуляний б ли и ст чки меж у парнями ра н х  еревень.  В хо  шли и 

поленья, и штакетник — все, что попа алось по  руки. 

 Материал по готовила библиотекарь  Грековской СБФ Ахтулова С.А.  

 

 

 

 

 



48 
 

Сдвиженьё  

Так в наро е на  вают пра  ник Крестовоздвижения  во  вижение - во ношение, 

во в шение - 27 сентября . Крестово  вижение – чисто церковн й пра  ник, в 

котором вспоминаются соб тия обретения в IV веке в Иерусалиме креста 

Госпо него. Наро  же, пра  новал его по-своему, плохо понимая христианское 

 начение пра  ника.  оэтому он переквалифицировал пра  ник и его на вание на 

свой ла , свя  вая его с тем, что происхо ит в приро е. Так у пра  ника появилось 

специфически наро ное окончание и новое на вание, несущее в себе совершенной 

иной см сл, свя анн й не с Госпо ом или с тем, что прои ошло в IV веке, а с тем, 

что всег а и каж  й го  происхо ит в приро е: осенью все с вигается к  име. 

Из воспоминаний Бизяевой  

Александры Ивановны:  С вижение 

-  престольн й пра  ник — пра  ник 

местного  начения, отмечаем й 

жителями  еревни и считается 

после ним  нем бабьего лета  

пра  новался 27сентября.  В этот  ень   

соблю ался строгий пост. Как  

расска  вала еще моя мама, не важно, 

на какой  ень не ели в па ет это 

пра  нество, весь  ень  олжна б ть 

постная е а. Не рекомен овалось  начинать  начительн е  ела, поскольку все они 

бу ут не окончен  и пой ут прахом. Съе жались гости со всей округи, и 

устраивалось весёлое гулянье. Начинался  пра  ник с тщательной по готовки. Дома 

наво или чистоту и поря ок, пол  оттирали вениками — «голиками».  рипасали 

про уктов, ставили квас, варили пиво, впосле ствии, ког а б ла «  аб та»  уховная 

сторона  пра  ника «ре али» баранов и царем стола б л жарен й гусь. Накануне 

пере  пра  ником обя ательно м лись в бане. В этот  ень с раннего утра начинали 

готовиться к пра  нику: топили печь    аже  ва ра а: вначале пекли ржаной хлеб, 

 атем бел й и в печку , варили варево, стряпали  ля гостей коноплян е ватрушки.  

Съе жалось наро у очень  много,  прие жали на лоша ях.  омниться у Зои 

Христофоровн  собиралось в небольшом  оме  о 20 человек.  
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Б ло полное веселье, пляски, 

песни. Наро   хо ил от  ома к 

 ому толпой. Гуляли  о 

утренней  ари. Играли в ра н е 

игр , пели и плясали по  

гармошку. Веселились  ня три. 

Это б л сам й большой 

пра  ник в  еревне. Жили хоть 

и бе но, но веселиться наро  

умел, никак сейчас. 

Из воспоминаний Романовой Любовь 

Ивановны: сам пра  ник Во  вижения в наро е  

именовался «С вижением». К 27 сентября 

убирались хлеба, с полей с вигается после ний 

сноп. В этот  ень принято б ло от  хать и не 

начинать никаких серье н х  ел.  о готовка к 

пра  нику в основном  аключалась в наве ении 

чистот  и поря ка в  оме, приготовлении 

пра  ничного угощения. Чтоб  получить хоть 

какие-то  еньги на себе носили рожь молоть в 

Ореушонки на мельницу,  атем муку про авали и  

на в рученн е  еньги приобретали сла ости и 

угощения  все хранилось  о пра  ника .  Хотя 

пра  ник  и являлся престольн ми, но пре ставления о нем как о религио ном  не 

 апомнилось, поэтому  о  уховной стороне  пра  ника ничто и не помню.  

Марийское население   обя ательно готовило марийское национальное блю о — 

трехслойн е блин . Бе  них и пра  ник — не пра  ник.  осле пра  ничного 

угощения наро   опо  на расхаживал группами в оль  еревни с гармошками, 

частушками, песнями. Каж  й хо яин старался ще ро угостить гостей.   Драки б ли, 

конечно, начинались они как правило после в пивки. Умели работать, умели и 

от  хать. 

  материал по готовила Краева Л. Г.,библиотекарь  окстинской СБФ  

 



50 
 

Со ержание: 

1. Зимняя Никола     .Коврижата – Мари-Кугалки ________________________ 3 

2. Ильин  ень  с.Караванное  ________________________________________  6 

3. Масленица   . иштенур  __________________________________________ 8 

4.  ра  ник Ка анской икон  Божьей Матери  Летняя Ка анская – с. Н р ____13 

5.  рестольн е пра  ники в  ачинском округе__________________________ 18 

6. Михайлов  ень  с.Михайловское) __________________________________25 

7. Троица   .В нур  ________________________________________________27 

8. Фрол   с.Шешурга  ________________________________________________32 

9.  окров   .Васькино _______________________________________________37 

10. Заговенье    .Греково –  .Отюгово  __________________________________47 

11.  С виженье   . окста _____________________________________________48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тужинская центральная районная библиотека 
А рес: 

пгтТужа, ул.Свобо  ,  .7 
тел.:2-16-62 

e-mail: bibliotekatuga@mail.ru 
сайт: http://tuzhalib.ru 

 

mailto:bibliotekatuga@mail.ru

