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ПРЕДИСЛОВИЕ
ногих сегодня интересует вопрос: когда у 
древних славян начинался новый год. Есть 
версии о встрече нового года нашими пред-
ками на зимний солнцеворот, на осеннее 
или весеннее равноденствие, на первые 
числа марта или сентября. На самом деле, 

верно и то, и другое, и третье. Всё дело в том, к какому времени 
мы обращаемся. Ведь в разное время были различные кален-
дарные системы, а то и несколько одновременно. Например, 
в течение некоторого времени на Руси вообще существовало 
три календаря: гражданский, церковный и народный, которые 
где-то расходились, где-то совпадали. А были ещё календари 
лунный, солнечный, аграрный, в которых был различный счёт 
месяцев и разное количество дней в месяцах.

Сразу уточню: в древности слова «год» и «година» озна-
чали время, некий временной отрезок, причём ознаменован-
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ный важными общественными 
событиями (обычно напряжен-
ными, трудными), например: 
«лихая година». Отсюда же гла-
гол «погодить», то есть «повре-
менить». А год в современном 
значении двенадцати месяцев 
наши предки называли «ле-
том». И большинство летопис-
ных трудов так и начинались: 
«В лето, когда Игорь пошел на 
Печенегов…» и т.д. То есть ис-
числяли время не годами, а ле-
тами. Но вернемся к различным 
календарным системам на Руси. 

Так, в Летописи XI века 
можно видеть сочетание двух 
календарных систем: «В 1136 
году прииде Новугороду князь 
Святослав... месяца июля в 
19 день, а луне небесней в 23 
день». Во времена Афанасия 
Никитина (XV век) люди так-
же ориентировались на звезды: 
«на Великий же день Воло-
сыни да Кола в зорю вошли, а 
Лось головою стоит на восток» 
(Волосыни – созвездие Плеяд, 
Кола – Большая Медведица, 
Лось – Полярная звезда).

Летописец при описании смерти тверского епископа Ар-
сения в 1409 г. отмечает, когда к умирающему владыке при-
шел князь Иван Михайлович «наставшему месяца марту по 
книжному день первый, а по лунному февраля 15, в пяток по 
заутрени».

Ëåòîïèñåö.
Ìèíèàòþðà èç Ðàäçèâèëîâñêîé 

ëåòîïèñè, 13 âåê

Îäíî èç çàïàäíî-ñëàâÿíñêèõ 
(ïðóññêîå) ñâÿòèëèù,

ïî îáðàçöó êîèõ ñòðîèëèñü 
íîâãîðîäñêèå
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В Повести временных лет 
(1097 г.) ослепленного Василь-
ка везут во Владимир Волын-
ский «по грудну пути, бе бо 
тогда месяць груденъ, рекше 
ноябрь». Этот текст свидетель-
ствует о том, что на Руси на-
ряду с латинскими названия-
ми использовались и исконные 
славянские названия месяцев.

Псковская летопись (1469 г.), 
так датирует 9-дневные весен-
ние заморозки: «Небеснаго ме-
сяца априля конець ветха, та же 
и маия новаго…, а книжнаго 
месяца маия же, пред Вознесе-
ниемь господнимъ и по Возне-
сении».

Московская (1479 г.) и Нико-
новская (1520–30 гг) летописи 
следующим образом описыва-
ют лунное затмение: «Месяца 
марта 10, а небесного февраля 
15, в нощи в неделю на поне-
дельникъ, въ 3 часъ начат ги-
нути месяць и погибе весь, не 
видети его было и до полуно-
чи и потомъ явися».

Таким образом, на сегодня 
известно, что, как показывают 
исследования, на Руси приме-
нялись, по крайней мере, 6 ка-
лендарных стилей от «сотворе-
ния мира» и несколько лунных 
календарей.

ßçû÷åñêèå ñâÿòèëèùà
â ãîðîäå Ðîìîâ

Âûøèòûé êàëåíäàðü. 
Ðóññêèé Ñåâåð. 19 â
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А что же думал о календарных «книжных» системах сам на-
род? Если открыть сборник пословиц В. Даля, то можно прочи-
тать суждение более чем осторожное: «Кто по календарю сеет, 
тот редко (мало) веет». Вы спросите: а как же множество ка-
лендарных примет на каждый день в народных месяцесловах?

На самом деле наш народ-земледелец при создании меся-
цесловов шёл не от книжных святцев, а от имевшегося уже 
древнего цикла календарных примет, освященного трудом 
дедов и прадедов.

Чтобы понять источник народного календаря, вспомним 
календарь славян IV века, расшифрованный Б. А. Рыбаковым, 
охватывающий период 1 апреля по 7 августа. Но как по нему 
люди от зимнего безвременья переходили к весенне-летнему 
времени? Как узнавали, что наступил в природе день, кото-
рый надо совместить с первым днём календарного счёта? 
Вчера был день никакой, позавчера никакой, а сегодня, ока-
зывается, 1 апреля – надо запрягать, пахать под яровые.

Ответ прост: это важно только при условии постоянных 
ежегодных астрономических наблюдений для определения 

Ñâÿòèëèùå íà Áëàãîâåùåíñêîé ãîðå âî Âùèêå
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основных точек солнечного цикла – солнцестояния или рав-
ноденствия.

Астрономическим наблюдениям служили в древности ка-
пища и святилища. Наблюдающие за небом жрецы оповеща-
ли людей о наступлении важных дат. По распространенной 
точке зрения – это обязательно должна быть каменная обсер-
ватория, по образцу Стоунхенжа. А отсюда следует, что та-
кие камни должны были бы стоять повсюду, а их практически 
нет. Но дело в том, что камни в качестве астрономического 
инструмента представляются скорее исключением из обще-
го правила. Обычным материалом повсеместно было дерево. 
К тому же дерево представляет духа растительности и тесно 
сопряжено с земледельческим культом. Поэтому централь-
ным объектом места, где сводились воедино ритмы Солнца, 
Луны и Земли и устанавливался на очередной год агрономи-
ческий календарь, и были деревянные капи-идолы.

В отношении западных славян хорошо известно, что их хра-
мы служили не только духовным целям, но и целям астрономии. 

Ñâÿòèëèùå íà Áëàãîâåùåíñêîé ãîðå âî Âùèêå
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Конечно, подобное было присуще и 
восточным славянам. Церковные по-
учения киевского периода пишут об 
этом в таких выражениях: «окаянь-
нии полуденье чтут и кланяются на 
полдень обратившееся». «Приступи-
ша к идолом и начаша жрети молнии 
и грому, и солнцю, и луне». 

Почитаемые у нас культовые кам-
ни были сравнительно небольшими: 
посланному на искоренение «сквер-
ных мольбищ» иноку оказалось по 
силам «камение же... в воду метати». 
Были и мегалитические памятники, 
например, так называемый Конь-
камень на берегу Красивой Мечи в 
Тульской губернии. Основное его на-
значение – астрономическое: канав-
ка в верхней части камня направле-
на на точку восхода солнца в день 
зимнего солнцестояния.

Результатом наблюдений, прово-
дившихся в подобных святилищах-
обсерваториях, были реальные све-
дения о точных датах солнцестоя-
ний и равноденствий, известия о ко-
торых зафиксированы исторически-
ми документами. Например, в XII 
веке в знаменитом языческом храме 
на острове Рюген, в Арконе, лет-
ний праздник Святовита отмечался 
15 июня по юлианскому календарю – 
в истинный день солнцестояния в 
этом веке. Однако к XVI веку погреш-
ность юлианского календаря уве-

Ãàäàòåëüíûé  ñîñóä-
êàëåíäàðü èç Ëåïåñîâêè 

4 âåê (Óêðàèíà)

Ðèòóàëüíûé 
ñîñóä-êàëåíäàðü
4 âåêà (Êèåâùèíà)
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личилась на 3 дня – солнцестояния 
стали приходиться на 12 июня и 12 
декабря, о чем народ знал. Об этом 
говорит своеобразный обряд, совер-
шавшийся в XVI веке в Московском 
Кремле. И он явно является рудимен-
том более древних сакральных об-
рядов дохристианской Руси. В день 
Спиридона перед царем отчитывал-
ся звонарный староста кремлевско-
го собора как блюститель часобития 
(звона часов), бил челом и доклады-
вал, что «отселе возврат солнцу с 
зимы на лето, день прибывает, а ночь 
умаляется». За эту радостную весть 
царь жаловал старосту деньгами – 
выдавалось 24 рубля серебром. На 
летний солнцеворот (12 июня) тот же 
докладчик приносил весть: «отселе 
возврат солнцу с лета на зиму, день 
умаляется, а ночь прибывает». За эту 
прискорбную весть его запирали в 
темную палатку на ивановской коло-
кольне не менее чем на 24 часа.

Узнать о наступлении дня солнце-
стояния, как уже отмечалось ранее, 
можно было только из непосредствен-
ных наблюдений. До принятия христи-
анства на Руси этим занимались жрецы 
и волхвы. Астрономические наблюде-
ния велись ими еще в середине XVI 
века, о чем свидетельствуют материа-
лы Стоглавого собора, судившего тех, 
которые «от бесовских научений... по 
звездам и по планитам глядают и смо-

Cîñóä-êàëåíäàðü
èç Êàìåíêè íà Äíåïðå.

×åðíÿõîâñêàÿ êóëüòóðà 2–4 â

Ñîñóä-êàëåíäàðü
èç Áàëòèéñêîãî Ïîìîðüÿ

Ñîñóä-êàëåíäàðü èç Ñìåëû.
Ñêèôñêîå âðåìÿ
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трят дней и часов». «Стоглав» называет наблюдателей «звезд и 
планит» именно волхвами и чародейниками. Из этого следует, что 
институт волхвов-астрономов дожил до XVI века.

Судя по летописям, волхвы были обычным явлением рус-
ской действительности того времени, отношения между ними 
и населением были самые непринужденные: люди свободно 
ходили к волхвам или приглашали их к себе, желая «уведати 
от них некая неизреченная», как говорится в том же Стогла-
ве. С волхвами по-прежнему держали совет представители 
власти. Так, решение Ивана Грозного выдвинуть подставно-
го царя Симеона Бекбулатовича объяснялось, как отмечено в 
летописи, тем, что «волхвы ему сказали, что в том году будет 
пременение: московскому царю смерть».

Конечно, уже тогда волхвов было немного, они уже не ру-
ководили древними сакральными обрядами в каждой дерев-
не. Ежегодные астрономические наблюдения, необходимые 
для хозяйственного земледельческого календаря, выполнял 
«большак» – старший в семье, в роду, в общине.

Основой всякого сельскохозяйственного календаря являлся сол-
нечный цикл: на нем строился древний славянский земледельче-
ский календарь, и основные его вехи: день летнего солнцестояния, 
день зимнего солнцестояния, дни весеннего и осеннего равноден-
ствий. И промежуточные, отражающие дни в феврале и ноябре.

На крестьянина, впервые соприкоснувшегося с юлиан-
ским календарем, он должен был произвести впечатление за-
нятной диковины: исчислял весь год без единого пропуска, 
ему не требовалась и ежегодная 

Астрономическая сверка так как он имел в себе механизм 
для поддержания своей точности в течение довольно долгого 
времени (система високоса). И в первые сто с небольшим лет 
календарная реформа совершенно не отразилась на хозяйствен-
ной жизни страны. Но во второй половине XVII века погреш-
ность юлианского календаря превысила одни сутки, что вызвало 
сползание календарных дней по дням солнечного года и сразу 
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же превратило народную календарную мудрость в фикцию. На-
род стал изобретать приметы и предсказания и на их основании 
организовывать свою хозяйственную деятельность не по искон-
ным приметным дням, а по соседним, следующим за ними.

То есть к концу XVII века народ утратил правильность свое-
го календаря. Мы помним пословицу: «День упустишь – годом 
не наверстаешь», в которой по сути заключены отрицательные 
последствия несвоевременных работ. Известно, что в XVI веке 
было отмечено 11 неурожаев, в XVII – 12, в XVIII – уже 34, в 
первой половине XIX века – 39. Безусловно, однозначной связи 
между сбоем календаря, вызвавшим нарушение всех агротех-
нических сроков, и ростом неурожайности нет. Но несомненно, 
что дефект календаря был здесь одной из важнейших причин. 
В последние три столетия народный календарь уже не выпол-
нял своей народнохозяйственной функции. Он представлял со-
бой лишь внешнюю оболочку, лишенную реального смысла…

Сегодня, хотя это непросто, необходимо воссоздать карти-
ну народного хозяйственного календаря с той же привязкой к 
дням солнцестояний, которая существовала у восточных сла-
вян и позже у русского народа до календарной реформы. Это 
большая и самостоятельная работа, требующая специальных 
исследований, так как метеорологическая обстановка, условия 
жизни и способы возделывания культурных растений за про-
шедшие четыре столетия, и особенно за последние полвека, 
претерпели кардинальные изменения. И тем не менее, основа 
древнего русского обрядового календаря поможет использовать 
народные знания не только в современном земледелии. Ведь он 
представляет собой систему, в которой сконцентрировалась вся 
народная мудрость. Ещё в конце XIX – начале XX столетия из-
вестный исследователь народного месяцеслова А.С. Ермолов 
писал, что далеко ушедшая наука должна «постараться восста-
новить давно порванную связь между точным знанием, с одной 
стороны, и непосредственным народным опытом, чуткою на-
блюдательностью простого сельского люда – с другой». И сей-
час, век спустя, эти слова особенно актуальны.
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МЕСЯЦ 
БЕРЕЗОЗОЛ

(Ма рт)

одовой круг-коло в Древней Руси начи-
нался с весны, с марта месяца. Березо-
зол, березень, сухий, протальник, зимо-
бор, свистун, пролетье – так в разных 
местах славяне называли месяц март. 
Пробуждалась природа, освобождалась 

от ледяных оков земля, возвращались светлые боги из не-
бесного Ирия. Уже 2 февраля происходила первая встреча 
зимы с летом. Зиму воплощала темная богиня Морена, лето – 
светлая богиня Жива. Боролись Морена с Живой: кому впе-
ред идти, кому назад поворачивать. В этот день перед су-
мерками поселяне запевали, стоя на пригорках, заклинали 
солнышко показаться:
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Солнышко-ведрышко, выгляни, красное,
Из-за гор-горы, выгляни, солнышко, до вешней поры. 
Видело ль ты, ведрышко, Красную Весну?
Встретило ли, красное, ты свою сестру?

Если заклинаемое солнышко выглядывало перед закатом 
«из-за гор-горы», то это значило, что прошли последние мо-
розы, если же нет, то это предвещало сильные велесовы мо-
розы в феврале.

Кликали люди весну, призывали:

Нам зима-то надоела, 
Хлеб и соль у нас поела, 
Руки-ноги познобила, 
Скотинушку поморила, 
И солому подобрала,
И мякину подмела!

Но вот начинаются оттепели, прибав-
ляется день, солнце пригревает все жар-
че. Наступает весна! 1 марта – первая 
встреча весны. Встречали весну у воды. 

Большинство весенних обрядов, посвященных встрече вес-
ны, проводили девушки. Ведь сама Весна для наших предков 
имела образ юной девы Лели. Молодые девушки призывали 
вешнюю богиню как свою подружку-ровесницу, приглашая 
поучаствовать в девичьих забавах: петь песни, водить хо-
роводы. Собирались девушки поутру на берегу реки и, если 
река освободилась ото льда, входили в воду по пояс, стано-
вились в тесный круг и, держась за руки, заклинали весну. 
В тех же землях, где река не вскрылась, и стояли ещё силь-
ные морозы, девушки встречали весну у проруби, умывались 
из неё, три раза погружались в прорубь и катались по земле. 

Ñîëíûøêî âåøíåå
â ðîñïèñè ïðÿëêè.

Ðóññêèé Ñåâåð. 
19 âåê
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