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Народный календарь Костромского края. 
I : Весенне-летний цикл
Аннотация

Настоящая публикация представляет свод материалов по хрононимии Костромской области 
XX–XXI вв., собранных Топонимической экспедицией Уральского университета в 2003‒2024 гг. 
Корпус хрононимов весьма обширен (он содержит более 5 100 единиц), поэтому календарные 
материалы будут опубликованы в двух частях, разделенных в соответствии с традиционным 
сезонным членением календарного года: весенне-летний и осенне-зимний циклы. В каждой 
из публикаций материалы делятся на две части: вначале располагаются неподвижные даты 
и периоды, затем — подвижные. Выбран календарный порядок расположения хрононимов 
(для весенне-летнего цикла: с 4 марта до 31 августа ‒ неподвижные праздники, с начала 
Великого поста до конца лета ‒ подвижные). Структура подачи информации такова: 1) кален-
дарная дата (указывается по новому стилю), 2) каноническое название церковного праздника 
или общепринятое название дня или периода, 3) все варианты местных названий этого дня / 
периода (в алфавитном порядке, с указанием районов Костромской области, в которых они 
зафиксированы). Выборочно даются иллюстрации употребления хрононима в народной речи 
(как правило, это календарные приметы и присловья, рекомендации сельскохозяйственного 
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характера, описания календарного обряда). Цель авторов — воссоздание региональной систе-
мы календарных названий, сопровождаемой сведениями этнокультурного характера. Среди 
публикуемых материалов высок процент новых, прежде не вводившихся в научный оборот. 
Часть костромских хрононимических данных Топонимической экспедиции уже обнародова-
лась в составе общерусского свода хрононимов «Русский народный календарь» (М., 2015), 
однако со времени его публикации прошло десятилетие последовательных полевых сборов 
на костромской территории, значительно расширивших как географию материала (число 
обследованных районов области), так и его объем.
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календарная обрядность; Костромская область

Благодарности
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-78-10029 «Тра-
диционная культура костромской деревни в советское и постсоветское время: электронный 
корпус этнолингвистических материалов», https://rscf.ru/project/23-78-10029/
Сердечно благодарим сотрудников ТЭ УрФУ, собиравших сведения по народному календарю 
в Костромской области, и наших собеседников-информантов, которые сохранили их в своей 
памяти.

Для цитирования
Кучко В. С., Сурикова О. Д. Народный календарь Костромского края. I : Весенне-летний цикл // Во-
просы ономастики. 2025. Т. 22, № 1. С. 269–297. https://doi.org/10.15826/vopr_onom.2025.22.1.012

Рукопись поступила в редакцию 25.11.2024
Рукопись принята к печати 11.01.2025

Valeria Stanislavovna Kඎർඁඈ
PhD, Senior Researcher, Toponymic Laboratory 
of the Department of Russian Language, General 
Linguistics and Verbal Communication, Ural 
Federal University (51, Lenin Ave., 620000 
Ekaterinburg, Russia); Research Fellow, Institute 
of Slavic Studies of the Russian Academy 
of Sciences (32a, Leninsky Ave., 119991 Moscow, 
Russia) 
E-mail: kuchko@inbox.ru
https://orcid.org/0000-0002-7139-5738

Olesya Dmitrievna Sඎඋංඈඏൺ
PhD, Senior Researcher, Toponymic Laboratory 
of the Department of Russian Language, General 
Linguistics and Verbal Communication, Ural Federal 
University (51, Lenin Ave., 620000 Ekaterinburg, 
Russia); Research Fellow, Department of Dialectology 
and Linguistic Geography, V. V. Vinogradov Russian 
Language Institute of the RAS (18/2, Volkhonka St., 
121019 Moscow, Russia)
E-mail: surok62@mail.ru
https://orcid.org/0000-0002-9526-7853

Folk Calendar of the Kostroma Region. 
I : Spring-Summer Cycle 
Abstract

This publication presents a collection of materials on the chrononymy of the Kostroma Region 
from the 20th and 21st centuries. The fi eld data were collected by the Toponymic Expedition of Ural 
University between 2003 and 2024. The corpus of chrononyms is large, containing over 5,100 entries. 
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Due to its size, the calendar materials will be published in two parts, based on the traditional seasonal 
division of the calendar year: spring-summer and autumn-winter cycles. Each part is divided into two 
sections: fi xed dates and periods are presented fi rst, followed by movable ones. For the spring-summer 
cycle, fi xed holidays range from March 4 to August 31, while movable holidays cover the period from 
the start of Lent to the end of summer. The information is presented as follows: 1) the calendar date 
(in the Gregorian calendar), 2) the canonical name of the church holiday or widely recognized name 
of the day or period, and 3) all local name variants for the day/period (listed alphabetically, along with 
the districts of the Kostroma region where they were recorded). Examples of the chrononym’s use 
in popular speech are also provided, typically including calendar-related signs, proverbs, agricultural 
recommendations, or descriptions of festive rites. The authors aim to reconstruct the regional system 
of calendar names, while also providing ethnocultural context. Many of the materials presented are 
newly collected and have not previously been published. Some of the Kostroma chrononymic data 
collected by the Toponymic Expedition were included in the all-Russian chrononym collection Russian 
Folk Calendar (Moscow, 2015), but the fi eldwork conducted over the past decade has signifi cantly 
expanded both the geographical scope and the volume of the data.
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ethnolinguistics; ethnography; Russian folk dialects; chrononymy; folk calendar; festive rite; 
Kostroma Region
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Настоящая публикация представляет материалы Топонимической экс-
педиции Уральского университета по хрононимии XX–XXI вв., собранные 
в 2003‒2024 гг. в Костромской области, — по сути, вниманию читателя предла-
гаются материалы к словарю костромских хрононимов. Они извлечены из Лек-
сической картотеки Топонимической экспедиции [ЛКТЭ], которая хранится 
на кафедре русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации 
УрФУ (Екатеринбург). В этой картотеке сейчас имеется более 5 100 языковых 
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единиц ‒ хрононимов и их вариантов. Обширный календарный материал будет 
представлен в двух публикациях, репрезентирующих отдельные календарные 
циклы: весенне-летний и осенне-зимний. Сейчас читатель имеет возможность 
познакомиться с первой частью материалов.

Часть полевых материалов [ЛКТЭ] ранее уже публиковалась в замеча-
тельном своде (обще)русской календарной традиции — этнолингвистическом 
словаре «Русский народный календарь» [РНК], составленном сотрудниками 
Топонимической экспедиции О. В. Атрошенко (Моргуновой), Ю. А. Криво-
щаповой и К. В. Пьянковой (Осиповой). Со времени подготовки этого свода 
было осуществлено много регулярных экспедиционных выездов, и к настоя-
щему времени хрононимических материалов, целенаправленно собираемых 
в Костромской области, в [ЛКТЭ] значительно прибавилось. По нашим 
подсчетам, около 35 % языковых фактов — новые: это, во-первых, не фик-
сируемые на других русских территориях словообразовательные варианты 
уже известных хрононимов, во-вторых — новые номинации. Кроме того, 
со времени подготовки [РНК] значительно расширилась территория полевых 
сборов в Костромской области, поэтому публикуемые нами костромские дан-
ные имеют более широкую географию.

Эта публикация дает возможность ознакомиться с региональной календар-
ной традицией, помещенной в лексикографические рамки. Представляемый 
вниманию читателя костромской свод, таким образом, встает в ряд немного-
численных региональных словарей хрононимов: его образуют широко извест-
ный «Полесский народный календарь» С. М. Толстой [2005], составленный 
по материалам Полесского архива Института славяноведения РАН; словарь 
хрононимов Пермского Прикамья [Черных 2009], созданный в рамках обшир-
ного исследования календарной обрядности этого региона; идеографический 
свод среднеуральских хрононимов [Востриков 2000]; материалы к словарю 
тамбовских хрононимов, публиковавшиеся в «Вопросах ономастики» (также 
в двух частях) [Махрачева 2008а; 2008б].

Полевые сборы Топонимической экспедиции в Костромской области 
еще не завершены; к 2025 г. обследовано около 80 % ее территории. Мы 
не располагаем данными по нескольким районам области: Антроповскому, 
Галичскому, Костромскому, Поназыревскому и Сусанинскому (см. карту, где 
необследованные районы отмечены штриховкой). Нейский район нуждается 
в более глубоком изучении традиционной культуры, в том числе календарной; 
только начато обследование Чухломского района. В ходе продолжающихся 
полевых выездов Топонимической экспедиции в эти места хрононимический 
корпус [ЛКТЭ] будет пополняться, поэтому настоящая публикация имеет 
статус предварительной.
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Оговорим п р и н ц и п ы  п р е д с т а в л е н и я  календарных материалов.
Хрононимы будут располагаться в соответствии с годовым кругом, раз-

деленным на два календарных цикла, — весенне-летний (условно с марта 
по август) и осенне-зимний (с сентября по февраль). Оговорим, что четкую 
границу провести невозможно из-за подвижных дат и периодов, захватываю-
щих переходное между циклами время: это, например, период Великого поста, 
который будет представлен в весенне-летнем цикле, или периоды так назы-
ваемых девичьего и бабьего лета, захватывающие конец лета ‒ начало осени 
и помещенные нами в рамки осенне-зимнего цикла. Публикация материалов 
разбита на две части в силу известных ограничений, накладываемых объемом 
журнальной статьи. Осенне-зимний цикл будет обнародован на страницах 
журнала «Вопросы ономастики» в 2026 г.

Календарный, а не алфавитный порядок подачи хрононимов принят для 
удобства пользования: он, во-первых, позволяет видеть сразу все названия 
той или иной календарной даты или периода, а во-вторых, делает очевидной 
насыщенность маркированными датами того или иного годового отрезка.
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Карта. Состояние полевых сборов хрононимии в Костромской области



274

Voprosy onomastiki. 2025. Volume 22, Issue 1

V. S. Kuchko , O. D. Surikova. Folk Calendar of the Kostroma Region. I

Структура подачи информации такова: 1) календарная дата (по новому 
стилю); 2) каноническое название церковного праздника или общепринятое 
название дня или периода, который стоит за народным хрононимом; 3) все 
варианты местных названий этого дня / периода (в алфавитном порядке, 
с указанием районов Костромской области, в которых они зафиксиро-
ваны, — также в алфавитном порядке). Заметим, что в ходе полевых сборов 
непоследовательно выполнялся принцип фиксации полной (а не дифферен-
циальной) хрононимической системы, поэтому в ряде случаев при фиксации 
обще народных названий (например, хрононимов Первомай и Благовещенье) 
территориальные пометы могут носить условный характер. Выборочно даются 
иллюстрации — речения информантов, демонстрирующие фонетические, 
грамматические и семантические особенности употребления хрононима, его 
«жизнь» в народной речи. Нередко иллюстрации — это народные наблюдения 
над той или иной датой, закрепленные в виде примет, календарных присловий, 
рекомендаций сельскохозяйственного характера; предпочтение также отдается 
иллюстрациям, содержащим сведения о праздничной обрядности, сопрово-
ждающей какую-либо дату. Таким образом, иллюстрации служат источником 
не только языковых, но и этнокультурных сведений о Костромском крае.

Если на одну дату приходится два праздника, они указываются последо-
вательно, каждый со своим набором народных названий.

Праздники разделены на неподвижные, привязанные к определенной дате 
или датам (первая часть публикации), и подвижные дни и периоды (вторая 
часть). Публикуемые материалы содержат названия церковных и гражданских 
праздников.

Наши информанты иногда затрудняются назвать точную календарную 
привязку того или иного праздника; при анализе хрононимического мате-
риала нам становится ясно, что в некоторых случаях такая привязка была 
сделана ошибочно ‒ тому виной причины не только субъективного, но и объ-
ективного характера. Среди последних ‒ разрушение традиционного уклада 
жизни, из-за чего знание народного календаря уходит в глубокий пассивный 
запас памяти, а также мощный вариативный потенциал локальной хроно-
нимической системы, подразумевающий омонимию (Богородицыным днем, 
к примеру, может называться целый ряд Богородичных праздников, Гулящим 
Спасом может именоваться как Второй, так и Третий Спас, и др.) и развет-
вленную систему близких словообразовательных вариантов для многих дат. 
В тех случаях, когда это возможно, мы реконструируем подразумеваемую 
дату праздника. Когда реконструкция затруднительна, используется знак «?».

Фонетические формы хрононимов восстановлены до орфографической 
нормы (Троерушная → Троеручная, Вьюнишник → Вьюничник, Заговиньё → 
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Заговенье, Останно воскресенье → Останное воскресенье и др.), особен-
ности реального произношения при этом фиксируются в иллюстративных 
контекстах.

1. Неподвижные праздники и периоды весенне-летнего цикла

4 марта — День мч. Феодота Адрианопольского —
ФЕДÓТ ПОМЕТÓТ (Мак.), ФЕДÓТЫ-ЗАМЕТÁЛЬНИКИ (П ав.), 
ФЕДÓТЫ-ЗАМЕТÓТЫ (Колог р.: Если на Федоты-Замет оты метёт ‒ 
урожай будет сильный; Мак., Меж., Пав.).

13 марта — День  прп. Василия Исповедника —
ВАС¢ЛИЁ-КАПÉЛЬНИКИ (Вохом.), ВАС¢ЛИИ-ЗАКАП¢ЛЬНИКИ 
 (Шар.), ВАС¢ЛИИ-КАПÉЛЬНИКИ (Пав. : На Василии-Капельники 
начинает капать), ВАС¢ЛИИ-КАП¢ЛЬНИКИ (Вохом., Мак., Меж., 
Окт.: Если на Василии-Капильники  петух напьётся ‒ на Егорьев день 
баран наестся; Пав.), ВАС¢ЛИЙ (Кад.: Василий ‒ весна зиму переси лит; 
Кологр.: Если Василий не покапает ‒ плохой год будет. Нынче не пока-
пало ‒ нынче дожди, без картошки будем), ВАС¢ЛИЙ ЗАКАПÁЛЬНИК 
(Шар.), ВАС¢ЛИЙ ЗАКАПÉЛЬНИК (Шар.), ВАС¢ЛИЙ КАПÉЛЬНИК 
(Кологр., Мак., Пав., Шар.), ВАС¢ЛИЙ КАП¢ЛЬНИК (Кологр., Мак., 
Меж., Пав., Шар.), ВАС¢ЛИЙ КАП¢ЛЬНИКИ (Вохом., Меж., Окт.), 
ВАС¢ЛИЙ КАП¢ТЕЛЬ (Кологр.), ВАС¢ЛЬИ-ЗАКАП¢ЛЬНИКИ 
(Шар.), ВАС¢ЛЬИ-КАП¢ЛЬНИКИ (Окт.: Васильи-Капильники 
напоит петуха ‒ Егорий накормит барана; Пав.), ВАС¢ЛЬНИКИ-
КАП¢ЛЬНИКИ (Вохом.).

14 марта — День прпмчц. Евдокии —
АВДОКÉЯ (Пав.), Д¤НИ (Кад.), Д¤НЮШКА (Кад.: Дунюшка ясна ‒ 
будет весна красна), Д¤НЯ (Мак., Шар.), Д¤НЯ ЗАСС¢ХА (Кад., 
Меж.), Д¤НЯ КРÁСНАЯ (Мак.), Д¤НЯ КРАСНОЩЁ́КАЯ (Мак.), 
ЕВДОКÉИ (Нерех.), ЕВДОКÉИ-КАПÉЛЬКИ (Нерех.), ЕВДО КÉЯ 
ЗАСС¯ХА (Кологр.), ЕВДОК¢И-ЗАСС¢ХИ (Меж.), ЕВДОК¢Я 
(Буйск., Вохом.: Если в Евдокию петух нап ьётся, то в Егорьев день 
баран наестся; Кологр., Мак: Если есть снег, холодная весна будет, 
то есть считают, какая Евдокия, такая и весна; Окт., Пав., Парф., 
Шар.: Если Евдокия вьюжная ‒ весн а бывает дружная), ЕВДОК¢Я 
ЗАСС¢ХА (Кологр.: На Евдокию Зассиху всё грязно становится; Меж.), 
ЕВДОК¢Я ЗАСС¯ХА (Кологр., Меж.), ЕВДОК¢Я ЗАСТªХА (Шар.), 
ЕВДОК¢Я-НАСС¢ ПОД ПОРÓГ (Шар.), ЕВДОК¢Я ПЕРЕСС¢ХА 
(Кологр.: Я на Евдокию Перессиху родилась), ЕВДОК¢Я ПЛЮЩ¢ХА 
(Вохом.: Евдокия Плющиха, плющúт, сáдит снег, значит; Окт.: Евдокия 
Плющиха петуха напоúт ‒ с потóка каплет; Пав., Пыщ.), ЕВДОК¢Я 
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ПОСИК¤ША (Шар.), КАПÉЛЬНИКИ (Пав.), КАПÉЛЬНИЦА 
(Нерех.), ОВДОК¢Я (Вохом., Мак.: Овдокия пройдёт ‒ надо помидоры 
рассевать; Окт., Пав., Шар.), ОВДОК¢Я ЗАСС¢ХА (Шар.), ОВДОК¢Я 
ПЛ¦ЩЕНКА (Вохом.), ОВДОК¢Я ПЛЮЩ¢ХА (Пав.), ОВДОК¢Я-
ПРИСИКН¢ (Мак.: Если на Овдокию-Присикни капает с крыш, то 
весна ранняя), ОВДОК¢Я-СС¢ ПОД ПОРÓГ (Мак.).

15 марта — День свщмч. Феодота Киринейского —
ФЕДÓТ КОПОТ¢Л (Шар.), ФЕДÓТ КОПОТ¢ЛЬНИК (Шар.), ФЕДÓТ 
ПОМªТ (Мак.), ФЕДÓТЫ (Окт., Парф.), ФЕДÓТЫ-ЗАМЕТÁЛЫ 
(Вохом., Окт., Пав.), ФЕДÓТЫ-ЗАМЕТÁЛЬНИКИ (Пав.), ФЕДÓТЫ-
ЗАМЕТÓТЫ (Кологр.), ФЕДÓТЫ-КОПОТ¢ЛЫ (Шар.), ФЕДÓТЫ-
ОБД¤Й ОМªТЫ (Мак.), ФЕДÓТЫ-ПОМЕТÁЛЫ (Вохом., Окт., Пав.: 
Федоты-Пометалы бывают весной: всё заметает, делает бугры большие; 
Шар.), ФЕДÓТЫ-ПОМЕТÓТЫ (Мак., Шар.), ФЕДÓТЫ-ПОМªТЫ 
(Мак., Окт., Парф.), ФЕД¤ЛЫ (Кад., Окт.), ФЕД¤ЛЫ-ОБД¤ЛЫ (Окт.: 
На Федулы-Обдулы ветер дует ‒ с кормами будёт плохо весной).

16 марта — День мч. Евтропия Амасийского —
АНДРÓПЫ-РАСТОРÓПЫ (Вохом.), АНТРÓП РАСТОРÓП (Пав.: На 
Антропа Расторопа снег ‒ будут грибы), АНТРÓПЫ-РАСТОРÓПЫ 
(Пав.).

17 марта — День прп. Герасима Иорданского —
ГЕРÁСИМ ГРАЧÉВНИК (К-С: На Герасима Грачевника грачи пекли: 
из теста д елали голову, разрезали как крылья, а глаза ‒ какие-нибудь 
камешки. Грачи прилетали на это время), ГЕРÁСИМОВ ГРАЧÉВНИК 
(К-С), ГРАЧÉБНИК (Нерех.), ГРАЧÉВНИК (К-С, Нерех.: Грачей пекли 
на Грачевник в марте, грачи прилетали, весна приходила), ГРАЧÉВНИКИ 
(Нерех.), ДЕНЬ ГРАЧÉВНИКА (С-Слав.).

20 марта — День весеннего равноденствия — 
СОННОВОРÓТЫ (Окт.: Когда сравнивается весной, что ночь, то день, 
сонновороты, говорят).

22 марта — День сорока мучеников Севастийских —
ДЕНЬ ЖÁВОРОНКОВ (С-Гал.: В День жаворонков жаворонки пекли 
из теста), СÓР ОК М¤ЧЕНИКОВ (Буйск., Кологр., Мак.: Если на Сорок 
Мучеников мороз, то и дальше сорок утренников морозных; Меж.: После 
Сорока Мучеников будет сорок утренников ‒ сорок заморозков по утрам; 
Шар.), СÓРОК СВЯТ¯Х (Окт.), СÓРОК СОРОКÓВ (Мак.: На Сорок 
Сороков сорок птичек прилетает, весны начало. Бабушки говорили, если 
на Сорок Сороков мороз, то жди еще сорок морозов по утрам; С-Слав.), 
СОРОКÁ (Чухл.), СОРОКÁ М¤ЧЕНИКОВ (Мак.: Жаворонков пекли 
в Сорок а Мучеников), СОРОКÁ СВЯТ¯Х (Окт.: Двадцать второго 
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марта ‒ Сорока Святых. Жаворонков пекли на Сорока Святых), СÓРОКИ 
(Ост., Шар.: Весну встречали, жаворонки пекли в Сороки), СО РÓКИ 
(Шар.), СОРÓЧИНСКИЙ ДЕНЬ (С-Слав.).

30 марта — День прп. Алексея, человека Божия —
АЛЕКСÉЕВ ДЕНЬ (Вохом.), АЛЕКСÉЕВСКАЯ (Вохом.: В Алексеевскую 
в Вохме ярманка была; Окт., Пав.), АЛЕКСÉЕВСКИЙ ДЕНЬ (Пав.), 
АЛЕКСÉЙ БÓЖИЙ ЧЕЛОВÉК (Буйск., Парф.), АЛЕКСÉЙ ТªПЛОЙ 
(Кологр.), АЛЕКСÉЙ ЧЕЛОВÉК БÓЖИЙ (Буйск.), АЛЕКСÉЯ 
НАРОЖДÉНИЕ (Окт.), ОЛЕКСÉЙ БÓЖИЙ ЧЕЛОВÉК (Буйск.), 
ОЛÉКСИЙ БÓЖИЙ ЧЕЛОВÉК (Мак.: Олексий Божий человек настал ‒ 
лёд ломает, река дышит; Шар.).

1 апреля — День мчц. Дарьи Римской — 
АДÁРЬЯ-НАСЕР¢ В ПРÓРУБЬ (Парф.: Адарья-Насери в прорубь. Поили 
лошадей у прорубей. А лошадь испражняется, и всё это течёт в прорубь), 
ДÁРЬЯ-В ПРÓРУБЬ НАСЕР¢ (Мак.: Дарья-в Прорубь насери ‒ про грязь. 
Грязно сделатся, будто тает говно-то), ДÁРЬЯ-ОБСЕР¢ ПРОЛУБКИ 
(Кад.), ДÁРЬЯ-ОБСЕР¢ ПРÓРУБЬ (Кад.).

7 апреля — Благовещение Богородицы —
БЛАВÉЩЕНЬЕ (Окт.: Блавешшенье ‒ великий праздник, не меньше Паски. 
Никакую работу не начинают; Пав., Шар.), БЛÁГОВЕСТ (Шар.: Благо-
вест седьмого апреля, дома обходили с иконой. Молитву читали, чтоб 
пожара не было), БЛАГОВÉЩЕНИЕ (Буйск., Вохом.: Благовещение ‒ 
птичка гнёздышка не вьёт, девица косу не плетёт, в Благовещение ничего 
не делали; Окт.), БЛАГОВÉЩЕНСКАЯ (Шар.), БЛАГОВÉЩЕНЬЕ 
(Вохом.: В Благовешшенье кукушка гнездо не вьёт, девка косу не плетёт. 
Кукушка свила в Благовешшенье ‒ без гнезда осталась; Кологр., Мак.: 
В Благовешшеньё говорили: ласточка гнезда не вьёт, красна девица 
косу не плетёт. Заплетались с вечера; Меж.: В Благовещенье нельзя 
работу работать, например стирать; Нейск., Окт., Ост., Пав., Шар.), 
БЛАГОВÉЩЕНЬЕВ ДЕНЬ (Шар.).

14 апрел я — День прп. Марии Египетской —
МÁРЬЯ-ЗАЖГ¢ СНЕГÁ-ЗАИГРÁЙ ОВРÁЖКИ (Мак.).

22 апреля — День Цезарской иконы Божией Матери —
БОГОРÓДИЦЫН ДЕНЬ (Мак.).

28 апреля — День ап. Пуда —
ПУД (Окт.), ПУД ДЕНЬ (Окт.), П¤ДИ (Окт.: Ребята, сёдни Пуди ‒ пуд 
сну выспите. Спать не разрешали в этот день), П¤ДИН ДЕНЬ (Окт.), 
ПУД¯ (Окт.: На Пуды не давали спать. Тяжёлый день ‒ весь год будете 
спать).
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29 апреля — День мчц. Ирины —
ИР¢НА РАССÁДНИЦА (С-Гал.), МАРЬЯ КАП¤СТНИЦА1 (Мак.: 
Капусту сажали в Марью Капустницу и приговаривали: «Расти пузастая, 
а не голенастая»).

1 мая — День свт. Космы исповедника —
КУЗЬМÁ (Шар.).

День международной солидарности трудящихся —
МÁЙСКАЯ (Пав.),ПЕРВОМÁЙ (Вохом.: Яички катали на угóре <при-
горке> в Первомай), ПÉРВЫЙ МАЙ (Вохом., Шар.).

4 мая — День мч. Прокла —
ПРÓКЛОВ ДЕНЬ (Кологр.), ПРÓКЛОВСКАЯ (Кологр.).

5 мая — День перед днем вмч. Георгия Победоносца —
АР¢НА РАССÁДНИЦА (Кологр.: Пятого мая Арина Рассадница, в этот 
день всё сажают), ЕГÓРЬЕВСКАЯ РАССÁДНИЦА (Пав.: Егорьевская 
шестого мая, а пятого мая Егорьевская Рассадница, голáнку <брюкву>, 
капусту сажали).

День ап. Луки —
ДЕНЬ ЛУК¢ (Мак.), ЛУКÁ (Мак., Меж.: На Луку надо садить лук), 
Л¤КОВ ДЕНЬ (Буйск., Кологр.: На Луков день сажают лук, пятого мая. 
Молитву читают луку путные люди, а непутные с матами сажают), 
Л¤КОВЫЙ ДЕНЬ (Кологр.), МАКÁРИЙ Л¤КОВИК (Кологр.: Лук 
сажали, был Макарий Луковик, пятого мая).

6 мая — День вмч. Георгия Победоносца —
ВЕСÉННИЙ ЕГÓРИЙ (Мак., Шар.), ГЕÓРГИЙ (Ост.), ГЕÓРГИЙ 
ПОБЕДОНÓСЕЦ (Мак.), ЕГÓРЕЙСКАЯ (Меж.), ЕГÓРИЙ (Буйск., 
Вохом., Кад., Кологр.: На Егория вопúть <исполнять календарные песни 
во время обходного обряда> ходили, у кого скотина есть; Мак.: В Егорей 
хлеб берёшь, соль, иконку Егорья, свечкю ‒ и обходишь весь дом. Скотину 
боронили. Оно и от пожаров хорошо; Меж., Нерех.: На Егория с вербой 
свячёной гонят скотинку со двора. Говорили: «Егорий с теплом ‒ Никола 
с кормом»; Окт., Пав., Парф.: Будет Егорий, дак окликáть <исполнять 
календарные песни во время обходного обряда> идите; С-Гал., С-Слав., 

 1 Как видно из подобных случаев (а ниже они встретятся еще неоднократно), хрононимы 
могут контаминировать, а их календарные референты могут путаться: этот процесс закономерен 
для разрушающейся традиционной календарной системы. В этой публикации мы не ставим перед 
собой задачу специально маркировать подобные примеры, выявить типологию таких переносов 
и под. — это отдельная задача. «Перепутанные» или контаминированные хрононимы привязыва-
ются к конкретным датам, если последние указаны информантом и мотивированы.
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Шар.: Кукушка кукует с Егория, шестого мая), ЕГÓРИЙ-БÁТЮШКА 
ПОБЕДОНÓСЕЦ (Мак.), ЕГÓРИЙ ВЕСÉННИЙ (Меж., Пав.), ЕГÓРИЙ 
ГОЛÓДНЫЙ (Меж.: У нас два Егория ‒ Голодный и Холодный. Егорий 
Голодный весной, потому что нового не выросло, а старое на исходе), 
ЕГÓРИЙ ДЕНЬ (Кологр., Мак., Пав.: В Егорий день скота выпускали; 
Парф.), ЕГÓРИЙ ПОБЕДОНÓСЕЦ (К-С: На Егорий Победоносец при-
держивались коров выпускать; Парф.), ЕГÓРИЙ ХРÁБРЫЙ (Пав.), 
ЕГÓРЬЕВ (Окт.), ЕГÓРЬЕВ ДЕНЬ (Буйск., Вохом., Кад., Кологр., 
К-С, Мак.: На Егорьев день с вербой корову обходят; Нерех.: В Егорьев 
день скота погонят ‒ четверговой соли давали на хлебушке; Окт., Ост.: 
В Егорьев день скотину кропили святой водой с Иисусовой молитвой; 
Пав., Парф., Пыщ., С-Гал., С-Слав., Чухл., Шар.), ЕГÓРЬЕВИЦА 
(Меж.), ЕГÓРЬЕВСКАЯ (Меж.: На Егорьевскую выгоняли скот; Пав.), 
ЕГÓРЬЕВСКАЯ ГОЛÓДНАЯ (Меж.: Была Егорьевская Голодная в мае, 
запасы уже кончались к этому времени), ¦РЬЕВ ДЕНЬ (Мак., Пав.: 
Юрьев день весной, первый раз выпускают скота, с вербочкой, потому 
что она освящённа, никакая зараза не пристанет ‒ ни с ветру, ни от 
людей), ЯГÓРЬЕВ ДЕНЬ (Буйск.).

7‒13 мая — Неделя после дня вмч. Георгия Победоносца —
ЕГÓРЬЕВСКАЯ НЕДÉЛЯ (Окт., Пав.: На Егорьевской неделе садят 
рассаду).

9 мая — День Победы —
ПОБÉДА (Меж.).

15 мая — День перенесения мощей благоверных князей Российских Бориса 
и Глеба —
БОР¢СОВСКАЯ (Меж.).

18 мая — День вмчц. Ирины —
АР¢НА РАССÁДНИЦА (Кологр.: В Арину Рассадницу плевали капу-
сту <сажали семена капусты, расплевывая их>; Меж., Ост.), ИР¢НА 
(Кологр.: На Ирину садили капусту), ИР¢НА ЛЬН¢ЦА (Парф.), ИР¢НА 
РАССÁДНИЦА (Мак., С-Гал., Шар.: Восемнадцатого мая Ирина Рас-
садница. Всю рассаду можно садить спокойно).

19 мая — День прав. Иова Многострадального —
ПÉРВЫЙ С¢ДОР ОГУРÉЧНИК (Пав.: Первый Сидор Огуречник, Вто-
рой Сидор Огуречник, Третий Сидор Огуречник ‒ огурцы сажали. Первый 
Сидор Огуречник ‒ садят семечками дома огурцы).

21 мая — День ап. и евангелиста Иоанна Богослова —
ИВÁН БОГОСЛÓВ (Нерех.), ИВÁНОВ ДЕНЬ ВЕСÉННИЙ (Шар.), 
ИВÁНОВ ДЕНЬ ВªСНОЙ (Шар.), ИВÁНОВОВ ДЕНЬ (Шар.).
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22 мая — День перенесения мощей свт. Николая Чудотворца из Мир Ликийских 
в Бар —
ВЕСÉННИЙ МИКÓЛА (Вохом.), ВЕСÉННИЙ НИКÓЛА (Ост.), 
ВЕСÉННИЙ НИКÓЛИН ДЕНЬ (Меж.: В Аксенихе был Весенний Николин 
день, а в Губино ‒ Зимний Николин день, хотя три километра разделяют, 
а праздники разные), ВÉШНЯЯ НИКÓЛА (Кад.), ЛÉТНЯЯ НИКÓЛА 
(Кологр.: Скотину выгáнивают обычно на Летнюю Николу, по голове 
вербочкой её похлещут), МИКÓЛА (Пав.: Егорий с теплом, а Микола 
с водой), МИКÓЛА ВЁ́ШНЫЙ (Пав.), МИКÓЛИН ДЕНЬ (Вохом., 
Пав.), НИКÓЛА (Буйск.: Вот правило до сих пор сохраняется: картошку 
сажали или неделя до Николы, или неделя после Николы; Вохом., К-С, 
Мак., Нейск., Ост., Пав., Парф., Пыщ., С-Гал., С-Слав., Шар.), НИКÓЛА 
ВЕСÉННИЙ (Кад., Кологр., Окт., Пав.: На Николу Весеннего скотинку 
выгоняли; С-Слав.), НИКÓЛА ВЕСÉННЯЯ (Мак., Нерех., Парф., С-Гал., 
С-Слав., Шар.), НИКÓЛА ВЁ́ШНАЯ (Буйск., Кад., Парф.), НИКÓЛА 
ВÉШНИЙ (Вохом., Кад., Кологр., Мак., Нерех., С-Слав.), НИКÓЛА 
ВЁ́ШНИЙ (Кад., Окт.: О Николу Вёшнего картошку сúять <сеять> 
пора), НИКÓЛА ВЁ́ШНЫЙ (Окт.: На Николу Вёшного выгоняют ско-
тину), НИКÓЛА ВЁ́ШНЯЯ (Кологр.: Около Николы Вёшней выгоняли 
скотину), НИКÓЛА ЛÉТНИЙ (Кад., Кологр., Мак., Окт., Ост., Пав., 
С-Гал.), НИКÓЛА ЛÉТНЯЯ (Кологр., Мак., Нерех., Ост., Парф., Чухл.), 
НИКÓЛА УГÓДНИК (Буйск.: На Николу Угодника картошку и лук 
сажали; К-С, Ост.), НИКÓЛИН ДЕНЬ (Вохом., Кологр., Нерех., Окт., 
Ост., Пав.: Николин день ‒ день посадки всех овошшей; Парф., Пыщ., Шар.), 
НИКÓЛИН ДЕНЬ ВЕСÉННИЙ (Кологр.), НИКÓЛИНСКАЯ (Меж.: До 
Николинской надо было успевать картошку сажать), НИКÓЛЬЕВ ДЕНЬ 
(Пав.), НИКÓЛЬСКОЕ (Окт.: Коров выгоняют, бывает, на Никольское), 
НИКÓЛЬЩИНА (С-Слав.).

24 мая — День свщмч. Мокия Амфиопольского —
МОКÉЕВ ДЕНЬ (Мак.), МОКÉЙ (Шар.: Если на Мокея мокро, лета 
жди ещё мокрее).

27 мая — День мч. Исидора —
ВТОРÓЙ С¢ДОР ОГУРÉЧНИК (Пав.), С¢ДОР ОГУРÉЧНИК (Пав.: 
Сидор Огуречник в мае. До этого дня-то надо садить огурцы-ти), С¢ДОР 
С¢ВЕР (Буйск.: Сидор Сивер, сúверко бывает ‒ изморось, дождь холод-
ный), С¢ДОРЫ-С¢ВЕРЫ (Шар.).

28 мая — День прп. Пахомия Великого; день прп. Пахомия Нерехтского —
ДЕНЬ ПАХÓМИЯ (Нерех.), ПАХÓМ ТЁПЛЫЙ (Буйск.), ПАХÓМИЕВ 
ДЕНЬ (Нерех.: В Пахомиев день залезали на Пахомиеву гору. Это 
в Нерехте. Три раза надо залезти и слезти, за землю не дотрагиваться ‒ 
и ноги не будут болеть), ПАХÓМИЙ (Нерех.: Когда Пахомий, травку 
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собирали, настаивали, от ног пили. На горке травку собирали в Нерехте), 
ПАХÓМИЙ-БÁТЮШКО (Нерех.), ПАХÓМОВ ДЕНЬ (Нерех.), 
СВЯТÓЙ ПАХÓМИЙ (Нерех.: На Святого Пахомия на гору поднимались 
в Нерехте), С¢ДОРЫ ДА ПАХÓМЫ (Мак.: Сидоры да Пахомы ‒ холод 
оживаёт. Закрывать надо огурцы, помидоры).

2 июня — День мч. Фалалея —
ДЕНЬ МЕРЗЛОГ¤ЗА (Пав.), МЕРЗЛОГЛÁЗЫ (Пав.), ТРÉТИЙ С¢ДОР 
ОГУРÉЧНИК (Пав.), ФÁЛИ (Вохом., Окт.: На Фали покойников пово-
рачивают, поминают; пройдут Фали, оттепель будет, капусту станем 
садить), ФÁЛИ МЕРЗЛОГЛÁЗЫЕ (Пав.), ФÁЛИ МªРЗЛЫЕ (Вохом., 
Окт.: Фали Мёрзлые, после Фаль уж можно все садить будё, скоро Мёрзлые 
Фали будёт; Пав.), ФÁЛИ МÓКРЫЕ (Вохом.), ФÁЛИН ДЕНЬ (Вохом.), 
ФАЛЯЛÉИ (Окт.).

3 июня — День равноапп. Константина и матери его царицы Елены —
АЛЁ́НИН ДЕНЬ (Нерех.), АЛЁ́НУШКА (Шар.), АЛЁ́НУШКИ (Шар.: 
В Алёнушки-те лён сиют), АЛЁ́НЫ (Шар.), АЛЁ́НЫ-ГОЛОДЁ́НЫ 
(Шар.: Ох, скоро пойдём на Алёны-Голодёны. Самый голодный 
праздник: ничего не выросло, запасы через зиму кончились), ЕЛÉНА 
ЛЬН¢ЦА (Мак., Окт.), ЕЛÉНА ЛЬНЯН¢ЦА (Мак.), ЕЛÉНЫ (Мак.), 
ЛЬНЯН¢ЦЫ (Окт.), ОЛЁ́НА ЛЬНЯН¢ЦА (Мак.), ОЛЁ́НИН ДЕНЬ 
(Нерех.), ОЛЁ́НУШКИ (Шар.: Олёнушки в Яковишшево. Оне ко льну, 
со льном связаны).

21 июня — День вмч. Феодора Стратилата —
СТРАТИЛÁТ (Шар.), ФЁДОР СТРАТИЛÁТ (Шар.: Фёдор Стратилат 
грозами богат).

22 июня — День свт. Кирилла, архиепископа Александрийского —
КИР¢ЛЛОВ ДЕНЬ (С-Гал.), КИР¢ЛЬЕВ ДЕНЬ (Буйск.).

День летнего солнцестояния —
СОННОВОРÓТЫ (Окт.: Двадцать второго июня Сонновороты, самый 
длинный день, самая короткая ночь. Сну-то мало, вот и Сонновороты), 
СПИРИДÓН ПОВОРÓТ (Кологр.: Спиридон Поворот ‒ солнце пово-
рачивает с лета на зиму).

24 июня — День прп. Варнавы Ветлужского —
ВАРНÁВА (Шар.: Бывает двадцать четвертого июня местный праздник, 
называется Варнава. Это Варнавы Ветлужского. В этот праздничный 
день вода там, в Ключике Варнавы Ветлужского, святая. Туда все идут, 
там идёт служба), ВАРНÁВИЙ ДЕНЬ (Мак.), ВАРНÁВИН ДЕНЬ 
(Шар.), ВАРНÁВЬЕВ ДЕНЬ (Мак., Шар.).



282

Voprosy onomastiki. 2025. Volume 22, Issue 1

V. S. Kuchko , O. D. Surikova. Folk Calendar of the Kostroma Region. I

25 июня — День прп. Онуфрия Великого —
АНÓФРЕВ ДЕНЬ (Мак.), АНÓФРИЕВ ДЕНЬ (Парф.), АН¤ФРИЕВ 
ДЕНЬ (Мак.: Сенокос начинали в конце июня с Ануфриева дня), 
ОНÓФРИЙ (Кологр.: По веники ходили с Онофрия до Иванова дня. Оноф-
рий помылся, говорили, когда дожж на Онофрия), ОНÓФРИНСКАЯ 
(Кологр.: На Онофринскую шли за вениками в лес; Нейск.), ОН¤ФРИЕВ 
ДЕНЬ (Мак.), ОН¤ФРИЙ (Парф.), ОН¤ФРИНСКАЯ (Кологр.).

29 июня — День св. Тихона —
СВЯТÓЙ Т¢ХОН (Шар.), Т¢ХОН (Мак.: Тихон был в Красногорье. 
Не работали, по полям попы ходили с молебном на урожай. Примета 
была: Тихон грозный ‒ к жаркому лету; Пав., Пыщ., Шар.), Т¢ХОН 
ЧУДОТВÓРЕЦ (Нерех.), ТИХОНÁ (Шар.), Т¢ХОНА МОСКÓВСКОГО 
(Мак.), Т¢ХОНКИ (Мак.), Т¢ХОНОВ ДЕНЬ (Буйск., Вохом.: В Тихонов 
день работать нельзя. Если в Тихонов день будешь стог метать, обяза-
тельно дождь или молния ударит; Кад., Мак., Мант., Меж., Нерех., Пав., 
Пыщ., Шар.), Т¢ХОНОВКА (Вохом.), ТИХОНÓВСКАЯ (Вохом., Пав.), 
Т¢ХОНЫ (Мак.), ТИХОН¯ (Шар.).

30 июня — День мч. Исмаила Персиянина (Халкидонского) —
ИЗМÁЙЛОВ ДЕНЬ (Парф.).

1 июля — День Боголюбской иконы Божией Матери —
БОГОЛЮБ¢МАЯ (Вохом.: Боголюбимая, она числовая, первого июля, 
тожо игришша <гуляния> были: пели, плясали, на качулях <качелях> кача-
лись; Кад., Окт., Пав.), БОГОЛЮБ¢МОВО (Кад.), БОГОЛЮБ¢МОЕ 
(Вохом.), БОГОЛ¦БСКАЯ (Вохом., Окт.).

2 июля — День мч. Зосимы —
ЗÓСИМОВ ДЕНЬ (Шар.), ИЗÓСИМ (Шар.), ИЗÓСИМОВ ДЕНЬ 
(Шар.: Изосимов день отведут и сенокос начинали), ИЗÓСИМЫ (Шар.), 
ИЗÓСЯ (Шар.).

3 июля — День свщмч. Мефодия —
МЕФÓДИЙ (Парф.), НЕФÉДЕВ ДЕНЬ (Парф.).

4 июля — местный праздник в ряде деревень Вятско-Костромского пограничья, 
связанный с преданием о явлении иконы архистратига Михаила —
МИХÁЙЛОВСКАЯ (Вохом., Окт.).
День мч. Иулиана Тарсийского —
УЛЬЯ́НИЯ (Буйск.).

6 июля — День Владимирской иконы Божией Матери —
ВЛАД¢МИРСКАЯ (Мак.: На Владимирскую первая черника появля-
ется, на пироги идёт; Меж., С-Гал., Чухл., Шар.), ВЛАД¢МИРСКАЯ 
ЛÉТНЯЯ (Шар.).
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7 июля — Рождество Иоанна Крестителя —
ИВÁН (Меж.: Сенокос у нас с Ивана. По веники тоже с Ивана ходим. 
На Ивана орляк цветёт. Всё хлынуло, всё зацвело, что можно), ИВÁН 
КУПÁЛА (Мак., Окт., С-Слав.), ИВÁН КУПÁЛЬНИК (Пав.), ИВÁН 
ПРЕДТÉЧА (Ост.), ИВÁН ТРАВЯН¢К (Пав.: На Ивана Травяника все 
травы расцветают), ИВÁН ЦВЕТН¢К (Шар.), ИВÁНА КУПÁЛА 
(Шар.), ИВÁНКИ (Мак.), ИВÁНОВ ДЕНЬ (Буйск.: В Иванов день папо-
ротник зацветает, один день только цветёт, а кто его увидит, счастли-
вый будет весь год; Вохом., Кологр., Мак., Меж., Нерех., Окт., Ост., Пав., 
Парф., Пыщ., С-Гал., С-Слав., Шар.), ИВÁНОВСКАЯ (Кологр., Мант., 
Меж., Окт.), ИВÁНЫ (Шар.), КУПÁЛЬНИЦА (Кад.: На Купальницу 
с вечера за травам бабки ходили), РОЖДЕСТВÓ ИОÁННА ПРЕДТÉЧИ 
(Мак.).

8 июля — День князя Петра и княгини Февронии Муромских —
ФЕВРÓНИЯ (Мак.: Ромашку собирают перед Февронией).

9 июля — День Тихвинской иконы Божией Матери —
Т¢ФИНСКАЯ (Вохом., Кологр.: Если в Тифинскую дождь, две 
недели будет дождь; Пав., Парф., Шар.), Т¢ФЛИНСКАЯ (С-Гал.), 
Т¢ХВИНСКАЯ (Вохом., Кологр.: Говорили, Казанская, Тихвинская, Ильин 
день ‒ грозовые праздники, каждый раз гроза; Мак., Мант., Парф., С-Гал., 
С-Слав., Чухл., Шар.), Т¢ХВИНСКАЯ БÓЖЬЯ МÁТЕРЬ (Парф.), 
Т¢ХВИНСКАЯ ИКÓНА (Шар.).

11 июля — Последний день Петровского поста, накануне дня апп. Петра 
и Павла —
ПЕТРÓВКА (Пав.: На Кукшинге гуляли накануне Петрова дня, 
в Петровку), ПЕТРÓВКИ (С-Слав.).

День иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица» —
ТРОЕР¤ЧИЦА (К-С), ТРОЕР¤ЧНАЯ (К-С).

12 июля — День апп. Петра и Павла —
ДЕНЬ ПЕТРÁ И ПÁВЛА (Пав.), ПÁВЕЛ И ПЁ́ТР (С-Гал.), ПÁВЛЫ 
И ПЕТР¯ (Шар.), ПЁ́ТР (Пав.), ПЁ́ТР-ПÁВЕЛ (Нерех.: Пётр-Павел час 
убавил, Илья Пророк два уволок, Иван Постный три по́рснул <украл>; Окт., 
С-Гал.), ПЁ́ТР И ПÁВЕЛ (Кологр., Мак., Меж., Нерех., Ост.: Пётр и Павел 
час убавил, а Илья Пророк два уволок. Поэтому-то день короче и становился; 
Чухл., Шар.), ПЕТРÁ И ПÁВЛА (Вохом., Мак.), ПЕТРÓВ (Шар.: Время-то 
не к Петровý, а к Покровý), ПЕТРÓВ ДЕНЬ (Буйск., Вохом., Кологр., Мак., 
Мант., Меж., Нерех., Окт.: После Петрова дня слепни пропадают; Ост., 
Пав., Парф., Пыщ., С-Гал., С-Слав., Чухл., Шар.), ПЕТРÓВ ПРÁЗДНИК 
(Пыщ.), ПЕТРÓВКИ (Мак., Пав., Парф., Шар.), ПЕТРÓВСКАЯ (Вохом., 
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Окт.: До Петровской убей одного паута <овода> ‒ прибудёт сто паутов. 
После Петровской убей одного ‒ ста не будёт), ПЕТРÓВСКИЕ (Вохом.), 
ПЕТРÓВСКИЙ ДЕНЬ (Вохом.), ПЕТРÓВЩИНА (Окт.), ПЕТРОПÁВЕЛ 
(С-Гал.), ПЕТР¯ (Мак.: Я с Пашей познакомилась на Петрах; Мант., Шар.), 
ПЕТР¯ ДА ПÁВЛЫ (Вохом.), ПЕТР¯ И ПÁВЛЫ (Кологр., Мак., Меж., 
Окт., Ост., Пав., Шар.: Петры и Павлы пройдут, а после них ‒ сенокос), 
ПЕТР¯ И ПÁВЛЫ — ФРОЛ¯ И ЛÁВРЫ (Шар.).

14 июля — День бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана —
КОЗЬМÁ-ДЕМЬЯ́Н (Шар.), КОСЬМ¯ И ДЕМЬЯ́НЫ (Шар.), КУЗЬМÁ 
(С-Гал., Шар.), КУЗЬМÁ-ДЕМЬЯ́Н (Ост.), КУЗЬМ¢НСКАЯ (Меж.), 
КУЗЬМÓВСКАЯ (Меж.).

15 июля — Положение честной ризы Богородицы во Влахерне —
ГЛАФÉРИН ДЕНЬ (Шар.), ГЛАФÉРСКАЯ (Шар.), ГЛАФÉРЬСКАЯ 
(Шар.), РИЗ ПОЛОЖÉНИЕ (Парф.), Р¢ЗИН ДЕНЬ (С-Гал.).

18 июля — День прп. Афанасия Афонского —
АФАНÁСЬЕВ ДЕНЬ (Буйск.), АФОНÁСЬЕВ ДЕНЬ (Буйск.).

День обретения мощей прп. Сергия Радонежского —
СÉРГОВ ДЕНЬ (Кад., Ост.), СÉРЬГОВ ДЕНЬ (Нерех., Ост.).

21 июля — День явления иконы Богородицы в Казани —
БОГОРÓДИЦА (Шар.), БОГОРÓДИЦЫН ДЕНЬ (Кологр., Шар.: Бого-
родицын день ‒ стога не мечут, а по веники ходят), БОГОРÓДЧИНА 
(Вохом., Пав.), ГРÓЗНАЯ КАЗÁНСКАЯ (Мак.), КАЗÁНСКАЯ (Буйск., 
Кад., К-С, Кологр.: На Казанскую стога нельзя метать, потому что они 
сгорят; Мак., Мант., Меж., Нерех., Ост., Парф., С-Гал., С-Слав., Парф., 
Шар.), КАЗÁНСКАЯ БÓЖЬЕЙ МÁТЕРИ (Ост.), КАЗÁНСКАЯ БÓЖЬЯ 
МÁТЕРЬ (Кологр., К-С, Мак., Меж., Ост.), КАЗÁНСКАЯ БÓЖЬЯ МАТЬ 
(Мак.), КАЗÁНСКАЯ ЖАРÁ (Мак.), КАЗÁНСКАЯ ЛÉТНЯЯ (Кад., 
Кологр., Парф., С-Гал.).

День вмч. Прокопия Кесарийского —
ПРОКÓПЬЕВ ДЕНЬ (Вохом.: В Прокопьев день начинали лён рвать; 
Окт., Пав., Шар.), ПРОКÓПЬЕВСКАЯ (Окт., Пав.), ПРОКÓФИЙ (Шар.), 
ПРОКÓФЬЕВ ДЕНЬ (Вохом., Шар.).

22 июля — День Колочской (Можайской) иконы Божией Матери —
МОЖÁЙСКАЯ (Нерех.).

23 июля — День Коневской иконы Божией Матери —
КОНÉВСКАЯ (Меж.: На Коневску водили на реку купать лошадей. На 
Коневску мыли лошадей мочалкой, веником), КОНÉВСКАЯ БÓЖЬЯ 
МÁТЕРЬ (Меж.), КОНÉЙСКАЯ (Меж.).
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24 июля — День равноап. княгини Ольги —
ÓЛИ-СТОЖÁРНИЦЫ (Шар.), ÓЛЬГА СТОЖАР¢ХА (Ост.), ÓЛЬГА 
СТОЖÁРНИЦА (Мак.), ÓЛЬГИН ДЕНЬ (Парф.: В Ольгин день отма-
ливали деревню, чтобы не повторилось больше ни градобоя, ни урагана), 
ÓЛЯ СТОЖАР¢ХА (С-Гал.: На Олю Стожариху сенокос был, стожары 
<шесты, вокруг которых мечут стог> делали).

25 июля — День мч. Прокла —
ПРÓКЛОВ ДЕНЬ (Мак.), ПРÓКЛОВСКАЯ (Кологр.: Прокловская ‒ 
лошадиный праздник. Лошадей чистили, купали).

26 июля — Собор Архангела Гавриила —
ГАВРИ¢ЛОВ ДЕНЬ (Нерех.).

28 июля — День равноап. князя Владимира —
ВЛАД¢МИРСКАЯ (Мант.), КНЯЗЬ ВЛАД¢МИР (Буйск., Нерех.), 
КНЯ́ЗЯ ВЛАД¢МИРА (Нерех.).

День мчч. Кириака и Иулитты —
К¢РИКА-УЛ¢ТА (Кад.), К¢РИКИ-УЛ¢ТЫ (Мак.: На Кирики-Улиты 
в лес не ходят; Мант.).

29 июля — День свщмч. Афиногена —
АНФИНОГÉНОВ ДЕНЬ (Нерех.), АФИНОГÉНОВ ДЕНЬ (Нерех.), 
ОФИНОГÉНОВ ДЕНЬ (Нерех.).

1 августа — День прп. Макрины —
МАКР¢ДА (Мак.: Мокро на Макриду ‒ страда ненастная).
Вечер накануне дня прор. Илии —
ИЛЬ¢Н ВÉЧЕР (Пав.: Ильин вечер, собираются и поют, и бабка одна 
ворожит. Илию <подблюдную песню> поют: «Суженый-ряженый, при-
видься»).

2 августа — День прор. Илии — 
АЛЁ́НУШКИ (Шар.), ИЛЬ¢ (Шар.), ИЛЬ¢Н (Пав., Шар.), ИЛЬ¢Н 
ДЕНЁ́К (С-Слав.), ИЛЬ¢Н ДЕНЬ (Буйск.: После Ильина дня не купа-
ются: говорят, олень рога опускает в воду; Вохом.: На Ильин день конь 
наедается и молодец высыпается; Кад., Кологр., К-С, Мак., Мант., 
Меж., Нерех., Окт., Ост., Пав., Парф., Пыщ., С-Гал., С-Слав., Чухл., 
Шар.: С Ильина дня начинали жать), ИЛЬ¢НКИ (Шар.), ИЛЬИНÓВ 
ДЕНЬ (Окт.), ИЛЬ¢НСКАЯ (Мант., Меж., Окт., Пав.: В Ильинскую 
нельзя работать. Батюшка-пророк сжигает всё, что сделано в этот 
день; С-Гал., Шар.), ИЛЬ¢НЩИНА (Окт.), ИЛЬЯ́ (Кад., Мак., Ост., 
Пав., Парф., С-Слав., Шар.: До Ильи сохнет трава и под кустом, а после 
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Ильи и на кусте не сохнет), ИЛЬЯ́-БÁТЮШКО ПРОРÓК (Парф.), 
ИЛЬЯ́ ГРÓЗНЫЙ (Пав.), ИЛЬЯ́ ПРÓРОК (Вохом., Кологр., К-С, Мак.: 
Нынче Илья Пророк без погоды; Меж., Нерех., Окт., С-Гал., Чухл., Шар.), 
ИЛ¦ХА (Кологр.).

День прп. Авраамия Галичского — 
АБРÁМЬЕВ ДЕНЬ (Чухл.), АВРАÁМИЙ (Чухл.).

5 августа — День иконы Божией Матери, именуемой «Всех скорбящих 
Радость» —
ВСЕХ СКОРБЯ́ЩИХ РÁДОСТИ (Шар.), СКОРБЯ́ЩАЯ (Нерех., Шар.).

День мч. Трофима —
ТРОФ¢М БЕССÓННИК (Мак.: Про Трофима Бессонника говорили, что 
в этот день хорошему хозяину день мал).

6 августа — День блгвв. князей Российских Бориса и Глеба —
БОР¢С-ГЛЕБ (Буйск.), БОР¢СА-ГЛÉБА (Буйск.), БОР¢СА-ГЛÉБА 
ДЕНЬ (С-Гал.), БОР¢СОВ ДЕНЬ (Меж.), БОР¢СОВСКАЯ (Кологр.: Бори-
совская шестого августа, грозовой праздник; Меж.), БОР¢СОЧКА (Меж.).

7 августа — День успения прав. Анны —
ÁННА (Мак.), ÁННА ХОЛÓДНИЦА (Мак.).

День прп. Макария Желтоводского, Унженского —
МАКÁРИЕВ ДЕНЬ (Мак.), МАКÁРИЙ (Мак., С-Гал., Шар.), 
МАКÁРЬЕВ-БÁТЮШКО (Кад.), МАКÁРЬЕВ ДЕНЬ (Кад., Кологр., 
Мак.: Макарьев день у нас в августе, Городовая. Праздник нашего города 
<Макарьева>. Это день Макарию, он великий святой; Пыщ., Чухл.), 
МАКÁРЬЕВКИ (Мак.), МАКÁРЬЕВСКАЯ (Меж.).

9 августа — День блж. Николая Кочанова —
НИКÓЛА КОЧÁННИК (С-Гал.).

День вмч. и целителя Пантелеймона —
ПАНТЕЛЕЙМÓН ИСЦЕЛ¢ТЕЛЬ (Шар.), ПАНТЕЛЕЙМÓН 
ЦЕЛ¢ТЕЛЬ (Мак.), ПАНТЕЛ¢МЕНСКАЯ (Меж.), ПАНТЕЛИМÓН 
ИСЦЕЛ¢ТЕЛЬ (Шар.), ПАНТЕЛИМÓН ЦЕЛ¢ТЕЛЬ (Шар.), 
ПОНТИЛ¢НОВ ДЕНЬ (Шар.).

10 августа — День Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия» —
СМОЛÉНСКАЯ (Буйск.: В Смоленскую рожь убирали. Там уж сено-
косы кончат, яровое убирают. Раньше солили огурцы перв ые, на десятое 
августа огурцов насолят и картошки накопают свежей на Смоленскую; 
Кологр., К-С, Мак., Мант., Меж., Нерех., Ост., Парф., С-Гал., Шар.), 
СМОЛÉНСКОЕ (Парф.).
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14 августа — День происхождения честных древ Животворящего Креста 
Господня (Первый Спас) —
БОЛЬШÓЙ СПАС (Кологр.), ГОРÓХОВЫЙ СПАС (Шар.), МЕДÓВЫЙ 
СПАС (Вохом., Кад., К-С: На Медовый Спас четырнадцатого августа мед 
качали и ели; Мак., Меж., Нерех., Окт., Пав., Парф., Шар.), МЕДÓВЫЙ 
СПÁСОВ ДЕНЬ (Нерех.), МЕДЯНÓЙ СПАС (Окт.), МÓКРЫЙ СПАС 
(Кад.), ПÉРВЫЙ СПАС (Вохом., Кад., Мак., Ост., Пав.: Первый Спас ‒ 
бери рукавицы в запас; Парф., Шар.), СПАС (Вохом., Кад., Мак., Окт.), 
СПАС МÓКРЫЙ (Кад.), СПАС-НА-ВОДЕ́ (Меж.: В Спас-на-Воде купа-
лись, считалось, что вода в реке освящённая), СПÁСОВ ДЕНЬ (Вохом., 
Кологр., Мак., Меж., Нерех., Окт., Ост., Пав., Парф., Чухл., Шар.), СПÁСЫ 
(Мак., Шар.).

День семи мучеников Маккавеев —
МАККАВÉЙ (Мак.).

15 августа — День св. Василия Блаженного —
ВАС¢ЛЬЕВ ДЕНЬ (С-Слав.).

День свщмч. Стефана, папы Римского —
СТЕПÁНОВ ДЕНЬ (Ост.: Заканчивали сенокос к Степанову дню и обя-
зательно собирали венок. Степанов венок из двенадцати трав).

17 августа — День прпмчц. Евдокии —
АВДÓТЬЯ МАЛ¢НОВКА (Нерех.: Авдотья Малиновка ‒ шли за мали-
ной).

День семи отроков, иже во Ефесе —
СÉДЬМИ ÓТРОКИ (Кологр.), СЕМ¢ ÓТРОКИ (Кологр.).

19 августа — Преображение Господне (Второй Спас) —
ВТОРÓЙ СПАС (Кад.: Второй Спас девятнадцатого августа, 
яблоки святят в церкви; Мак., Пав., Парф., Шар.), ГУЛЯ́ЩИЙ СПАС 
(Кад.), ПЕРЕБРОЖÉНИЕ (Парф.), ПЕРЕБРОЖÉНИЕ ГОСПÓДНЕ 
(Парф.), ПЕРЕОБРАЖÉНИЕ (Окт.), ПРЕБРАЖÉНИЕ (Шар.), 
ПРЕБРАЖÉНЬЕ (Кологр.), ПРЕОБРАЖÉНИЕ (Вохом., Кологр., К-С, 
Мант., Нерех., Окт., Шар.: Лук начинают убирать к Преображению), 
ПРЕОБРАЖÉНИЕ ГОСПÓДНЕ (Парф., Чухл.), ПРЕОБРАЖÉНИЕ 
СПÁСА (Шар.), ПРЕОБРАЖÉНИЙ (Шар.), ПРЕОБРАЖªНКИ (Мак., 
Шар.), ПРЕОБРАЖÉНСКАЯ (Меж.: Убирают лук на Преображен-
скую), ПРЕОБРАЖÉНЬЕ (Буйск., Вохом., Кад., Кологр., Мак., Мант., 
Нейск., Нерех., Окт., Ост., Парф., С-Слав., Шар.), ПРЕОБРАЖÉНЬЕВ 
ДЕНЬ (Буйск., Кологр., Мак., Парф.: В Преображеньев день начинают 
есть яблоки), ПРИБРЕЖÉНИЕ ГОСПÓДНЯ (Кад.), СПÁСОВ ДЕНЬ 
(Буйск., Парф., Шар.), СПАС ПРЕОБРАЖÉНИЯ (Мак.), Я́БЛОНЕВЫЙ 
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СПАС (Меж.), Я́БЛОЧНЫЙ СПАС (Вохом., Кад., Кологр., К-С, Мак., 
Меж., Нерех.: Если ешь яблоки до Яблочного Спаса ‒ на том свете 
мертворождённым детям яблок не дадут; Окт., Ост., Пав., Парф., 
С-Слав., Шар.).

22 августа — ? —
Я́БЛОЧНОЕ ЗÁГОВЕНЬЕ (Пав.: Яичное заговенье весной, Яблочное ‒ 
двадцать второго августа).

27 августа — местный праздник в д. Большое Андрейково Нерехтского района —
МЯСНÓЙ ГОРШÓК (Нерех.: В Мясной Горшок резали овец, родные все 
приходили).

14–27 августа — Успенский пост —
ГОСПОЖ¢НКА (Нерех.), СПÁСОВКА (Мак.), СПÁСОВ ПОСТ (Шар.), 
УСПÉНСКИЙ ПОСТ (Шар.), УСПÉНСКОЕ ГОВ¢НЬЕ (Вохом., Окт.: 
В Успенс кое говинье на картошке сидели).

28 августа — Успение Богородицы —
БОГОРÓДИЦА (Пав.), БОГОРÓДИЦЫН ДЕНЬ (Шар.: В Бого-
родицын день на ключик старушки ходили), ГОСПОЖ¢НСКАЯ 
(Меж.), УСПÉНИЕ (Вохом., Кологр.), УСПÉНИЕ ПРЕСВЯТÓЙ 
БОГОРÓДИЦЫ (Кад.), УСПÉНСКАЯ (Меж.), УСПÉНЬЕ (Кад., 
Кологр.: К Успенью страду закончить успевали, потому Успенье; Мак., 
Парф., С-Слав.), УСПЕНЬª (Буйск., Кад., Мак., Нерех., Окт., Ост., Пав., 
Шар.), УСПÉНЬЕ БОГОРÓДИЦЫ (Ост.), УСПЕНЬª БÓЖЬЕЙ 
МÁТЕРИ (Шар.), УСПÉНЬЕ ПРЕСВЯТÓЙ БОГОРÓДИЦЫ (С-Слав.), 
УСПЕНЬª ПРЕСВЯТÓЙ БОГОРÓДИЦЫ (К-С, Ост., С-Гал., Шар.), 
УСПЕНЬª СВЯТÓЙ БОГОРÓДИЦЫ (Буйск.: Двадцать восьмого авгу-
ста Успеньё Святой Богородицы. Успела она куда-то в храм войти ‒ вот 
и Успеньё), УСПÉНЬЕВ ДЕНЬ (Буйск., Кад., Мак., Нерех., Окт., Ост., 
Парф., С-Гал., Чухл., Шар.), УСПЕНЬЯ́ (Буйск.), УСПЛÉНИЕ (Кологр., 
Мак., Парф.), УСПЛÉНИЕ БОГОРÓДИЦЫ (Мак.), УСПЛªНКИ (Мак.), 
УСПЛÉНЬЕ (Кологр., Меж., Окт., С-Гал., Шар.), УСПЛЕНЬª (Буйск., 
Вохом., Кад., Кологр., К-С, Мак., Окт., Пав., Парф., С-Слав., Шар.), 
УСПЛÉНЬЕВ ДЕНЬ (Буйск., Кад., Кологр.: После Успленьева дня грибы 
должны пойти; Мак., Пав., Пыщ., С-Гал., Шар.).

29 августа — День перенесения из Едессы в Константинополь нерукотворного 
Образа Христа (Третий Спас) —
ВОДОСВЯ́ТНЫЙ СПАС (Меж.), ГОРÓХОВ СПАС (Нерех.), 
ГУЛЯ́ЩИЙ СПАС (Меж.: Двадцать девятого августа Гуляшший Спас, 
гулянки были в Медведице. Его ешшо звали Водосвятный Спас. На реку 
ходили, обливались, окроплялись), ОРÉХОВ СПАС (Нерех.), ОРÉХОВЫЙ 
СПАС (К-С, Мак., Нерех.: Ореховый Спас ‒ орехи несли в церкву; Окт., 
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С-Слав., Шар.), ОРÉШНИК (Нерех.), СПÁСОВ ДЕНЬ (Ост.), ТРÉТИЙ 
СПАС (Кад., Мак., Ост., Пав.: Третий Спас ‒ бери сани в запас; Шар.), 
ХЛÉБНЫЙ СПАС (Кад., Нерех., Шар.: Двадцать девятого ‒ Хлебный 
Спас, хлеба убирали).

31 августа — День мчч. Флора и Лавра —
КÓННАЯ (Мак.: Если в Конную работать на конях, то падёж будет 
на коней), КÓННЫЙ ПРÁЗДНИК (Мак.), ФРОЛ (Пав.), ФРОЛ И ЛÁВРА 
(Кад.), ФРОЛК¢ (Шар.), ФРОЛК¢-ГОЛК¢ (Шар.), ФРÓЛОВ ДЕНЬ 
(Кад., Нерех., Ост., Пав., Шар.), ФРОЛÓВ ДЕНЬ (Вохом., Мак., Ост., 
Пав., Парф., С-Гал., Шар.), ФРОЛÓВКИ-БЕЛОГОЛÓВКИ (Парф.), 
ФРОЛÓВСКАЯ (Кологр., Меж., Окт.), ФРОЛ¤ХИ-БЕЛОГОЛ¤ХИ 
(Парф.), ФРОЛ¤ШКИ-БЕЛОГОЛ¤ШКИ (Парф.), ФРОЛ¯ (Буйск., 
Вохом., Кад., Кологр.: На Фролы купали лошадей, каждый хозяин свою; 
Мак., Мант., Меж., Нейск., Окт., Ост., Пав., Парф., С-Гал., Шар.), ФРОЛ¯-
ГОЛ¯ (Вохом., Кологр., Мак., Меж., Парф.: Фролы-Голы под осень, так 
уж всё убрали на зиму, с полей всё убрали), ФРОЛ¯-ЛÁВРЫ (Окт.), 
ФРОЛ¯ И ЛÁВРЫ (Буйск., Кад., Мак.: Во Фролы и Лавры за скотинку 
молятся; Нерех., Ост., С-Гал.), ФРОЛ¯ И ПÁВЕЛ (Мак.).

2. Подвижные праздники и периоды весенне-летнего цикла
Великий пост —

БОЛЬШÓЕ ГОВ¢НЬЕ (Вохом., Окт., Пав.), БОЛЬШÓЙ ПОСТ (Кологр.: 
Когда начнётся Большой пост ‒ никакого уж мяса. Если какое оста-
нется ‒ вывешивали солёное на чердаке), ВЕЛ¢КОЕ ГОВÉНЬЕ (Вохом.), 
ВЕЛ¢КОЕ ГОВÉНЬИЦО (Кад.), ВЕЛ¢КОЕ ГОВ¢НЬЕ (Мак., Окт.: 
Весной в Великое говинье ткать начинали; Пав., Пыщ., Шар.), ГОВÉНЬЕ 
(Вохом.), ГОВ¢НЬЕ (Вохом.: Говинье перед Паской семь недель; Кологр., 
Мак., Окт., Пав., Шар.), ГОВ¢НЬИЦЕ (Пав.), ГОВ¢НЬЯ (Окт.).

Первый день Великого поста —
Ч¢СТОЙ ПОНЕДÉЛЬНИК (Мак.).

Четвертая неделя Великого поста —
КРЕСТНÁЯ НЕДÉЛЯ (Пав.), КРЕСТÓВАЯ НЕДÉЛЯ (Буйск., Кад., 
К-С, Нерех.: В Крестовую неделю крестики пекли, денежку ложили туда 
на счастье; С-Слав., Шар.), СЕРЕДОКРÉСТНАЯ НЕДÉЛЯ (Нерех.), 
СЕРЕДОКРªСТНАЯ НЕДÉЛЯ (Мак., Окт.).

Середина Великого поста (среда на четвертой неделе Великого поста) —
КРÉСТИКИ (Пыщ.), КРÉСТНЫЙ ДЕНЬ (Шар.), КРЕСТÓВАЯ 
СЕРЕДÁ (С-Гал., Шар.), КРЕСТÓВАЯ СРЕДÁ (Кад., Мак., Ост., Шар.), 
КРЕСТÓВОЕ (Мак.: На Крестовое крестики ребятишки собирают), 
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КРЕСТ¯ (Нерех., С-Гал., Шар.), КРЕСТ¯-БОГОМÓЛЫ (Парф.), 
КРЕСТ¯-ПРОРÓКИ (Кологр.: День Кресты-Пророки в середине поста, 
вопили кресты в этот день, правда, нам попадало за это: «Вы же пио-
неры!»), КРÉСТЬЕ (Меж.), КРÉСТЬЕ-СЕРЕДОКРÉСТЬЕ (Меж.), 
ПЕРЕЛÓМ ПОСТÁ (К-С, Нерех.), ПЕРЕЛÓМНЫЙ П ОСТ (Нерех.), 
ПОЛОВ¢НА (Буйск.), ПОЛОВ¢НА ГОВÉНЬЯ (Мак.), ПОЛОВ¢НА 
ГОВ¢НА (Буйск., Кад., Кологр., Меж., Ост., С-Гал.), ПОЛОВ¢НА 
ГОВ¢НЫ (Буйск., Кад., С-Гал.), ПОЛОВ¢НА ГОВ¢НЬЯ (Вохом., 
Кологр.: На Половину Говинья крестики пекут, монетку иной раз запе-
кают; Мак., Меж., Окт., Пав., Пыщ., Шар. ), ПРЕПОЛОВ¢НЬЕ (Буйск.), 
СЕРЕД¢НА ГОВ¢НЫ (Буйск.), СЕРЕД¢НА ГОВ¢НЬЯ (Шар.), 
СЕРЁ́ДКА (Вохом.), СЕРЕДОВÁЯ КРЕСТÁ (Ост.), СЕРЕДÓК (Нерех.), 
СЕРЕДОКРÉСТНИЦА (Кологр.), СЕРЕДОКРÉСТЬЕ (Кологр.: 
На Середокрестье пели: «Крестики-пророки бежали по дороге…»; Мак., 
Пав.), СЕРЕДОКРÉСЬЕ (Кологр., Мак., Меж.), СЕРЕДОКРЕЩЬЁ 
(Шар.), СРЕДОКРÉСТИЕ (Кологр.), СРЕ ДОКРÉСТЬЕ (Кологр., Меж., 
Ост., Шар.).

Воскресенье на четвертой неделе Великого поста —
КРЕСТÓВОЕ ВОСКРЕСÉНЬЕ (Кад.).

Пятая неделя Великого поста —
СПЛОШНÁЯ НЕДÉЛЯ (С-Слав.: Крестовая неделя ‒ это четвёртая 
неделя. Потом идёт Сплошная неделя, Вербная неделя и последняя ‒ 
Страшная неделя).

Шестая неделя Великого поста —
ВÉРБНАЯ НЕДÉЛЯ (Ост.: С Вербной недели начинали избы мыть друг 
у друга. Сего дня у тебя, завтра у меня; С-Слав.), СПЛОШНÁЯ НЕДÉЛЯ 
(Кад.: Сплошная неделя перед Страшной всегда, за неделю до Паски).

Суббота на шестой неделе Великого поста —
ЛÁЗАРЕВО ВОСКРЕСÉНИЕ (Ост.). 

Воскресенье на шестой неделе Великого поста —
ВÉРБНОЕ ВОСКРЕСÉНЬЕ (Буйск., Вохом., Кад., Кологр., К-С, Нерех., 
Мак., Меж., Окт.: Корову в первый день выгона с вербой выгоняют, котору 
в Вербно воскресенье сорвали; Пав., Парф., Пыщ., Шар.), ВÉРБУШКИНО 
ВОСКРЕСÉНЬЕ (Мак.).

Страстная неделя (седьмая неделя  Великого поста) —
БÉЛАЯ НЕДÉЛЯ (Кад.: В Белую неделю примывалися, а куриц на яйца 
не сажали, яйца будут белуны <без зародыша>, цыплята не выйдут), 
СВЯТÁЯ НЕДÉЛЯ (Мак., Парф., Шар.), СТРАСТНÁЯ СЕДЬМ¢ЦА 
(Кологр.: На Страстную седьмицу все готовятся к Пасхе, там очень 
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строгий пост), СТРАШНÁЯ НЕДÉЛЯ (Буйск., Вохом., Кологр., Мак., 
Ост., Пав., Парф., С-Слав., Шар.: На Страшной неделе перед Паской ходили 
со свечой вокруг дома. Свеча была как защитник от грозы), СТРАШН¯Е 
ДНИ (С-Слав.).

Понедельник на Страстной неделе —
ВЕЛИКОДЁ́ННЫЙ ПОНЕДÉЛЬНИК (Окт.).

Четверг на Страстной неделе —
ВЕЛ¢К ЧЕТВÉРГ (Вохом., Окт.: В Велик четверг нельзя давать взаймы, 
в этот день надо, наоборот, считать деньги, чтобы денежки велись 
в хозяйстве; Пав., Пыщ., Шар.), ВЕЛ¢КИЙ ЧЕТВÉРГ (Вохом., Мак., 
Окт., Пав.: Росу собирают в подойницу в Великий четверг, чтоб корова 
хорошо доила; Пыщ., Шар.), ВЕЛИКОДÉЛЬНЫЙ ЧЕТВÉРГ (Кологр.), 
ВЕЛИКОДªН ЧЕТВÉРГ (Кологр.: В Великодён четверг нужно было 
выгрести золу и беречь её для посыпки капусты), ВЕЛИКОДªННОЙ 
ЧЕТВÉРГ (Вохом.), ВЕЛИКОДÉННЫЙ ЧЕТВÉРГ (Парф., Шар.), 
ВЕЛИКОДªННЫЙ ЧЕТВÉРГ (Буйск., Вохом., Кологр., Меж., Окт., Пав.: 
Если в Великодённый четверг снега нет ‒ грибов не будет; Парф., С-Гал.), 
ВЕЛ¢КОЙ ЧЕТВÉРГ (Вохом.), ЖÁВОРОНОК (Окт.), СТРАШНÓЙ 
ЧЕТВÉРГ (Кад.: Четверёжную <четверговую> соль жгали в Страшной 
четверг, сожгут, в тряпочку завёрнут; Нерех., Окт.), ЧЕТВÉРГ (Вохом., 
Пав.), Ч¢СТОЙ ЧЕТВÉРГ (Кологр., Мак.).

Пятница на Страстной неделе —
ВЕЛИКОДªННАЯ ПЯ́ТНИЦА (Вохом., Окт., Пав.), ПРЕСВЯТÁЯ 
ПЯ́ТНИЦА (Меж.), СТРАШНÁЯ ПЯ́ТНИЦА (Окт., С-Слав.).

Суббота на Страстной неделе —
ИС¤СОВА СУББÓТА (Меж.), ПОМ¢НЕНА СУББÓТА (Окт.), 
СТРАШНÁЯ СУББÓТА (Пав., Шар.).

Пасха —
ВОСКРЕСÉНЬЕВ ДЕНЬ (Вохом.), ВОСКРЕЩÉНЬЕ (Ост.), КРÁСНАЯ 
ПÁСХА ХРИСТÓВА (Парф.), ПÁСКА (Буйск., Вохом.: К Паске прибира-
ются всё, моют, красят всё в избах; Кад., Кологр., К-С, Мак., Мант., Меж., 
Нерех., Окт.: На Паску рано утром вставали, смотрели, как солнышко 
играет, умывались с серебряных монет, яйца красили; Ост., Пав., Парф., 
Пыщ., С-Гал., С-Слав., Чухл., Шар.), ПÁСКА ХРИСТÓВА (Вохом.), 
ПÁСХА (Буйск.: У кого молока в доме нет, тем на Пасху приносили ‒ это 
у кого есть корова, несли молоко тем, у кого нет; Вохом., Кад.: Чурочки 
жгли под окном в ночь на Пасху ‒ называлось «Пасху жечь»; Кологр., 
Мак.: Яичко с Пасхи не сгорает никогда. Его в пожар кидают ‒ пожар 
утихает; Меж., Нерех., Окт., Ост., Пав., Парф., Пыщ., С-Гал., С-Слав., 
Чухл., Шар.), ХРИСТÓВ ДЕНЬ (Вохом., Кад., Мак., Меж., Нерех., Окт.: 
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В Христов день безгрешные умирают; Ост., Пав., Парф., Пыщ., Шар.), 
ХРИСТÓВО ВОСКРЕСÉНЬЕ (Мак., Меж.).

Неделя после Пасхи —
СВЯТÁЯ НЕДÉЛЯ (Кад., Окт.), СПЛОШНÁЯ НЕДÉЛЯ (С-Слав.), 
СПЛОШНÁЯ СЕДЬМ¢ЦА (Мак.), ХРИСТÓВАЯ НЕДÉЛЯ (Шар.).

Суббота после Пасхи —
ОКЛИКÁЛЬНАЯ СУББÓТА (Кад.: Вьюнишные песни поются в Окли-
кальную субботу на Святой неделе под окнами молодых, сочетавшихся 
браком зимой).

Первое воскресенье после Пасхи —
КРÁСНАЯ ГÓРКА (Мак.), КРÁСНОЕ ВОСКРЕСÉНЬЕ (Кад.), 
МÁЛЕНЬКАЯ ПÁСХА (Шар.), РÁДОСТНОЕ ВОСКРЕСÉНЬЕ (Буйск.: 
Радостно воскресенье через неделю после Пасхи. Солнце переливается вся-
ким краскам), ФОМИНÓ (С-Слав.), ФОМИНÓ ВОСКРЕСÉНЬЕ (Кад.: 
Фомино воскресенье в честь апостола Фомы, потому что он не поверил, 
что Иисус Христос во скрес).

Первое воскресенье после Пасхи, отмечаемое в первый год после свадьбы —
ВЬЮНÉЦ (Кад.), ВЬЮН¢ЧНИК (Кад., Мак.), ВЬЮН¢ЧНОЕ 
ВОСКРЕСÉНЬЕ (Кад., Мак.: Вьюнишник ‒ после Паски перво воскре-
сенье, вьюнишно воскресенье; ты вышла бы замуж, к вам гости прихо-
дят, а население, бабы, ходят, окликают молодых), КЛИК¤НИЧНОЕ 
ВОСКРЕСÉНЬЕ (С-Гал.), КЛИК¤НИЧНАЯ (С-Гал.), РÁДОСТНОЕ 
ВОСКРЕСÉНЬЕ (Мак.), РÁДОШНОЕ ВОСКРЕСÉНЬЕ (Мак.: Радош-
ное воскресенье ‒ первое после Христова дня. Ходили окликали по дворам. 
Окликали, кто женился в этом году).

Радоница (вторник на второй неделе после Пасхи) —
КРÁСНАЯ ГÓРКА (Кологр.: На Красную горку идут с кра сными яйцами 
на кладбишше. Куличи несут. Оставляют их там; Меж.), ПÁСКА 
МªРТВЫХ (Кологр.), РÁДОВЕНИЦА (Вохом., Окт.: В Радовеницу 
на божничку яички родителям кладут. Окол иконки так и лежат. Когда 
пожар, берут это яичко, обойдут место, где горит), РÁДОВНИЦА 
(Вохом., Кад., Окт., Пав.), РÁДОНИЦА (Буйск., Вохом., К-С, Мак., Меж., 
Нерех., Окт., Пав.), РÁДОСТНИЦА (Окт.), РÁДУЛЬНИЦА (Кад.), 
РÁДУНИЦА (Мак., Окт., Пав.), ФОМ¢Н ВТÓРНИК (Парф.).

Второе воскресенье после Пасхи —
БÁБА-МИРОНÓСИЦА (С-Гал.: Баба-мироносица на второе воскре-
сенье после Пасхи, женщины гуляли, соберутся где-нибудь, пьют, песни 
поют), ЖЁНЫ-МИРОНÓСИЦЫ (Кад., С-Гал.: Жёны-мироносицы были, 
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как сейчас восьмое марта, а раньше после Пасхи через две недели были, 
собирались бабоньки в избе и гуляли).

Четвертая неделя после Пасхи, на которую приходится Преполовение Пятиде-
сятницы —
ПЕРЕПЛÁВНАЯ НЕДÉЛЯ (Кад.: В Переплавную неделю Богородица 
Волгу на шшепочке переплыла, в её честь назвали).

Пятое воскресенье после Пасхи —
ПЯ́ТОЕ ВОСКРЕСÉНЬЕ (К-С, Нерех.).

Среда на шестой неделе после Пасхи —
ОТДÁНЬЕ ПÁСКИ (Буйск.: Отданьё Паски дома отмечали, стол 
накрывали).

Шестое воскресенье после Пасхи —
ШЕСТÓЕ ВОСКРЕСÉНЬЕ (Мак., Пыщ.).

Восьмая пятница после Пасхи —
ВОСЬМÁЯ ПЯ́ТНИЦА (С-Гал.: У каждой дере вни свой праздник, у нас 
вот Восьмая пятница. Это от Пасхи считают).

Девятая пятница после Пасхи —
ГОЛОПЯ́ТАЯ (С-Слав.: Девятую по-другому Голопятой называли, Голо-
пятая ‒ потому что праздник ведь голодный, ничего нет, мяса нет, пусто 
было), ДЕВЯ́ТАЯ (Вохом., Окт.: Девятая не числовая, от Паски на девя-
тую неделю; С-Слав., Шар.), ДЕВЯ́ТАЯ ПЯ́ТНИЦА (Окт., Ост., С-Гал.).

Девятое во скресенье после Пасхи —
ДЕВЯ́ТОЕ ВОСКРЕСÉНЬЕ (Мак.), ДЕВЯ́ТОЕ (Кад., Ост.).

Десятая пятница после Пасхи —
ДЕСЯ́ТАЯ (Мант., Меж., С-Гал.), ДЕСЯ́ТАЯ ПЯ́ТНИЦА (С-Гал.), 
ДЕСЯ́ТНИЦА (С-Гал.: Престольный праздник был ‒ Десятница, молеб-
ствие служилось).

Десятое воскресенье после Пасхи —
ДЕСЯ́ТАЯ НЕДÉЛЯ (С-Слав.).

Семь недель от Пасхи до Троицы —
СЕДМ¢ЦА (Меж.), Я¢ЧНЫЙ МЯСОÉД (Шар.: Весь Яичный мясоед 
катали яичками).

Вознесение Господне (40-й день п осле Пасхи) —
ВОЗНЕСÉНИЕ (Кологр., К-С, Нерех., Парф., Шар.), ВОЗНЕСÉНСКАЯ 
(Кологр., Окт., Пав.), ВОЗНЕСÉНЬЕ (Вохом., Кологр., Ост.: Пекли лесенки 
в Вознесенье. Лесенка ‒ лепёшечка  такая продолговатая, на ней надрезы 
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делали, получалась как лесенка. Говорили: «Боженька полез на небеса, пово-
лок рожь за волоса» ‒ рожь только заходила в это время; Пыщ., Шар.), 
ВОЗНЕСÉНЬЕВ ДЕНЬ (Вохом., Кад., Кологр., Мак., Нерех., Окт., Пав., 
Пыщ., С-Слав., Шар.).

Период от Вознесения до Троицы (10 дней) —
ЗЕЛªНЫЕ СВЯ́ТКИ (Нерех.: Зелёные святки с Вознесенья до Троицы. 
Девчонками гуляли, рядили берёзку, нам варили яичницу матери. Кумились, 
на год подруги становились сёстрами).

Четверг перед Троицей —
БÁБИЙ ПРÁЗДНИК (К-С), КУМ¢К-СЕМ¢К (Нерех.), СЕМ¢К (К-С, 
Мак., Нерех.: В Семик все девки по яйцу собирали, молоко приносили, 
кто-нибудь из баб им яичницу готовил. На Семик еще березку завивали, 
срубят ее, тряпочками нарядят, а потом в пруд спустят; Шар.), СЕМ¢К-
СТАР¢К (Нерех.), СЕМИЧÓК (Н ерех.: Семичок ‒ для девок праздник. 
Через венок девки поцелуются ‒ все перекумятся. В речку венки бросали 
потом, гадали), ТРÓИЦКИЙ СЕМ¢К (Мак., Нерех.).

Пятница перед Троицей —
ТРÓИЦКАЯ ПЯ́ТНИЦА (Пав.: До Троицкой пятницы всё холод, 
не пашут).

Суббота перед Троицей —
ПОМИНÁЛЬНАЯ СУББÓТА (Вохом., Окт., Пав., Парф.: В Поминаль-
ную субботу родителей поминают, это обязательно, годовое; Шар.), 
ПОМ¢НЕНА СУББÓТА (Пав.), ПОМИНОВÁЛЬНАЯ СУББÓТА 
(Вохом., Пав.), РОД¢ТЕЛЬСКАЯ (Кологр.), ТРÓИЦКАЯ СУББÓТА 
(Вохом., Кологр.: На Троицкую субботу веточки берёзы втыкали в могилу; 
Окт., Пав.: В Троицкую субботу поминали утопленников, удавших <удав-
ленников> и которыё замёрзли; Пыщ., Шар.), ТРÓИЦКАЯ СУББÓТКА 
(Окт.), ТРÓИЦЫНА СУББÓТА (Вохом.).

Воскресенье перед Троицей —
ОРÉХОВОЕ ВОСКРЕСÉНЬЕ (Кад.: За неделю до Троицы ‒ Ореховое 
воскресенье, орехи пекли, в гости друг к дружке ходили, орехами угощали).

Троица —
БЕРªЗКА (Ост., С-Слав.), ДЕНЬ БЕРªЗКИ (Пав.), ЗЕЛªНАЯ ТРÓИЦА 
(Шар.), ПРÁЗДНИК БЕРªЗКИ (Ост.), СЕДМ¢ЦА (Пав.), ТРÓИЦА 
(Вохом., Кад., Кологр.: На Троицу все дома утыкают берёзами; Мак., 
Меж., Нейск., Нерех., Окт., Ост., Пав., Парф., Пыщ., С-Гал., С-Слав., 
Чухл., Шар.: До Троицы берёзки нельзя ломать, грех будет), ТРÓИЦА 
ЖИВОНАЧÁЛЬНАЯ (С-Слав.),  ТРÓИЦКИЙ ДЕНЬ (Вохом.), 
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ТРÓИЦЫН ДЕНЬ (Вохом., Окт., Пав., Шар.), ТРÓИЦА ПРЕСВЯТÓЙ 
БОГОРÓДИЦЫ (Вохом.), ТРÓИЦА-ПЯТИДЕСЯ́ТНИЦА (Окт., Шар.), 
ТРÓИЦКАЯ (Вохом., Шар.).

День сошествия Святого Духа (понедельник после Троицы) —
ДУХ (Нерех.: На Духа ничего делать нельзя, грешно. В земле нельзя 
копаться. Говорили: «Если чего делать, то духнёт». Духнёт ‒ плохое 
что-то сделается с тобой), Д¤ХОВ ДЕНЬ (Вохом., Кологр., К-С, Мак., 
Мант., Меж., Нерех., Окт., Ост., С-Гал., Пав., Парф., Пыщ., Чухл., Шар.), 
ЗЕМЛЯ́-ИМЕН¢ННИЦА (Буйск.: Когда наступает Земля-именинница, 
нельзя ничего сажать или сеять, землю нельзя трогать; Мак., Окт., 
Пав., Шар.).

Неделя после Троицы —
Д¤ХОВСКАЯ НЕДÉЛЯ (Кологр.: Если в Духовскую неделю курицу 
на яйца посадишь, то все цыплята задóхнутся), ОПАЛ¢ХА (Пав.: После 
Троицы будет неделя Опалиха, рассада вся сгорает), СПЛОШНÁЯ 
НЕДÉЛЯ (Мак.), ТРО́ИЦКАЯ НЕДÉЛЯ (Пав.).

Праздник через неделю после Троицы (воскресенье после Троицы, канун Петрова 
поста) —
ВОСТÁННОЕ ВОСКРЕСÉНЬЕ (Мак.), ВСЕ СВЯТ¯Е (Кад., Меж., 
Ост., С-Слав.), ЗÁГОВЕНЬЕ (Вохом., Кологр., Мак., Меж., Нерех., Окт., 
Пав., Парф., Пыщ., С-Гал., С-Слав., Шар.), ЗÁГОВЕНЬЕ ЛÉТНЕЕ 
(Нерех.), ЗÁГОВЕНЬЕ Я¢ЧНОЕ (Вохом.: Заговеньё яичное ‒ яйца 
варят, катают), ЗАГÓНЯ (Парф.), ОСТÁННОЕ ВОСКРЕСÉНЬЕ 
(Мак.: Останное воскресенье отмечали в Тимошино. Туда было не пере-
правиться, там не было моста. Батюшка приезжал только через 
неделю после Троицы), ПОСЛÉДНЕЕ ВОСКРЕСÉНЬЕ (Мак.), ПÓСЛЕ 
ТРÓИЦЫ (Чухл.), ПРÁЗДНИК ВСЕХ СВЯТ¯Х (Ост.), РЕВ¤Н (Мак.: 
В Тимошине был Ревун, ревели на могилах. Этот их Ревун далеко знали), 
РЕВ¤Н ДЕНЬ (Мак.), ТРÓИЦА МªРТВЫХ (Мак.), ФЕД¦НЬКА 
(Вохом.), ФЕД¦НЬКИН ДЕНЬ (Вохом.: Федюнькин день ‒ второе 
воскресенье от Троицы, у Бамбетовых <д. Бамбетово> игрище было), 
Я¢ЧНОЕ ЗÁГОВЕНЬЕ (Вохом., Окт., Пав., Парф., Шар.), ЯР¢ЛОВА 
ПЛÉША (Мак.), ЯР¢ЛОВА ПЛЕШЬ (Мак.: Она называлась Ярилова 
Плешь, потому что она была в голодное, плешивое время, когда свежего 
не было, а старое уже заканчивалось, а кто-то говорил, что связано 
с богом Ярмилой).

Дни в июне (чаще — две первые недели июня), когда возможны заморозки —
МЕРЗЛОГЛÁЗЫЕ (Пав.: С первое по четырнадцатое июня не надо 
высаживать, Мерзлоглазые будут, замёрзнет все в июне, это испокон 
век), МЕРЗЛОГ¤ЗЫ (Пав.), МЕРЗЛОГ¤ЗЫЕ (Пав.).
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Петровский пост (с понедельника на второй неделе после Троицы до дня 
апп. Петра и Павла, 12 июня) —
ГОВ¢НЬЕ (Шар.), ПЕТРÓВО ГОВ¢НЬЕ (Вохом., Пыщ., Шар.), 
ПЕТРÓВ ПОСТ (Вохом., Мак.: Петров пост до Петров и Павлов. Это 
рыбный пост, всё рыбу ели; Шар.).

Первое воскресенье после дня апп. Петра и Павла (12 июня) —
МОЛЬБÁ (Мак.: Молились мы в Мольбу, чтобы лето было смирное).

Второе воскресенье июля —
МОЛЬБÁ (Мак.).

Пятница перед днем вмч. Георгия Победоносца (6 мая) —
ЕГÓРЬЕВСКАЯ ПЯ́ТНИЦА (Окт., Пав.: В Егорьевскую пятницу рас-
саду сажали).

Пятница перед днем прор. Илии (2 августа) —
ИЛЬ¢НСКАЯ (Мак.), ИЛЬ¢НСКАЯ ПЯ́ТНИЦА (Мак., Нейск., 
Окт., Ост., Пав.: Ильинская пятница страшнáя ‒ всегда бывает гроза; 
Парф., С-Гал., Шар.), ОБ ÉЩАННАЯ ПЯ́ТНИЦА (Мак.), СЕ РД¢ТАЯ 
ПЯ́ТНИЦА (Пыщ.), СТРАШНÁЯ ПЯ́ТНИЦА (Пав.: В Страшную пят-
ницу грозы будут страшные).

Воскресенье после дня прор. Илии (2 августа) —
ИЛЬ ¢НСКОЕ МОЛÉНЬЕ (Ост.).

Сокращения
В названиях районов Костромской области

Буйск. Буйский
Вохом. Вохомский
Кад. Кадыйский
Кологр. Кологривский
К-С Красносельский
Мак. Макарьевский
Мант. Мантуровский
Меж. Межевской
Нейск. Нейский
Нерех. Нерехтский

Окт. Октябрьский
Ост. Островский
Пав. Павинский
Парф. Парфеньевский
Пыщ. Пыщугский
С-Гал. Солигаличский
С-Слав. Судиславский
Чухл. Чухломской
Шар. Шарьинский
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