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*знесмен Олег Жаров предложил 50 миллионов рублей на создание центра современного искусства в Ярославле на базе Дома муз

щние весны издавна 
:авало всем обрядам, 

давшим на Великий 
особое значение. На 

j время идее возрождения 
пцения от скверны и 
db была подчинена вся 
дневная жизнь людей.

IСИБИРЦЕВА.
Ирины ПИЧУГИНОЙ

Воет соблюдали очень стро- 
:ердно молились, стара- 
зоменьше пустословить, 

юриться и не сердиться, 
нравственная сторона пос- 

||й'::гНЬ влияла на будни пра- 
1вных, в которых не допус
ка ни игры, ни песни, ни 
иные сборища.
;тнако в отдельных мест
ах Верхневолжья, особен- 
лограничных с Вологод- 
губернией, в первые дни 
продолжались гулянья, 

-щые с чествованием мо- 
енов.

i 'ервое воскресенье Вели- 
лоста здесь называли хо- 
:-:ным: зятья заезжали за 
си хоровинами (тещами) 

естями доставляли к се
ни "ЭСТИ.
ga северо-востоке Ярослав- 
i губернии на второй и тре- 

неделе поста женщины 
зались на особые встре
че седки -  в доме, где была 

иуха. Внимание к новоис- 
-юй молодой жене было 

гучайным: от нее, как и от 
дающейся земли, ждали 

ш жизни. На этих беседках 
шны щеголяли нарядами, 

I ломились от обилия раз- 
: азных яств.

: -з-едина Великого поста -  
в -нрестие (среда на четвер
то естопоклонной неделе) 

залась как подготовка к 
-т-им работам. В этот день 

эбрядовое печенье хрес- 
5, ези  крестец, в форме круг- 

•- :ешки с 13 снопиками- 
юадинами из теста. Такое 
1ье, напоминание о буду- 

Циюжае, хранили до начала 
тх работ, а затем рассеи- 
i пашне.
тай средокрестного дня 
гы кричать», или «окли- 

: генье» -  был распростра- 
1 тостоке нашей губернии, 

ащей с Костромской.

По традиции

Весна пришла — 
отворяй ворота!
Многие традиции встречи весны дошли до наших дней 
с незапамятных времен

На Благовещение колокольный звон далеко  слышен.

В этот день дети и подростки 
«кричали» под окнами о том, 
что «половина говины перело
мится, хрен да редька перево
дится». За это, к большой радос
ти ребятни, взрослые одарива
ли их печеньем.

Обычно средокрестье при
ходится на один из дней мар
та, когда «грач зиму раскле
вал». Поэтому на Евдокию-ка-

пельницу (1/14 марта), а затем 
на Герасима-грачевника (4/17 
марта) пекли грачиков. А уж 
на Сороки (9/22 марта), в день 
весеннего равноденствия, не 
было такого уголка, где бы не 
пеклись жаворонки -  печенье 
в форме птиц. На Сороки пов
сюду закликали и печеными 
жаворонками призывали при
ход весны. - И

Пост соблюдали очень строго: усердно 
молились, старались поменьше 
пустословить, не ссориться и не сердиться.

Обычно дети и девушки со
бирались на берегу реки или в 
лесу, подбрасывали вверх сво
их жаворонков и речитативом 
исполняли: «Лето! Лето! Лети 
из-под клети! Нам зима надо
ела, весь хлеб поела!», «Жаво- 
рата, прилетите! Весну-красну 
принесите!».

С возвращением птиц в род- 
края начиналась настоящая 

весна, обычно совпадавшая по 
времени с праздником Благо
вещения (25 марта/7 апреля). 
Согласно Библии в этот день 

архангел Гавриил сообщил Деве 
Марии, что она станет матерью 
Сына Божия. В народе Благове
щение почитали одним из самых 
главных праздников в году, рабо- 

в форме тать в который было грех. В де- 
-  выпекают ревнях говорили, что в этот день 
на Сороки, «пти ца гнезда не вьет, девка косу 

день весеннего  не плетет и даже черти грешни-
равноденствия. ков в аду не мучают».

Во многих селах 
и городах существо
вал благовещенский 
обычай отпускать 
птичек из клеток на 
волю, «чтоб они пели во 
славу Божию и молились о 
тех, кто их освободил». Да
же жители крупных го
родов, весьма далекие 
от народных традиций, 
в этот день спешили на 
птичьи базары, чтобы, 
купив пичужку, тут же вы 
пустить ее на волю. Не стал 
исключением и Ярославль: Ш 
обычай отпущения птиц на Щ 
волю был очень распростра
нен в нашем городе. Возле ча
совни на Мытном рынке (ныне 
улица Андропова) сидели птич
ники с клетками, в которых бы
ли всевозможные пернатые -  от 
воробьев и галок до ворон и го
лубей, которых благочестивые и 
сердобольные люди выпускали 
за плату на свободу.

Самая дешевая птица -  воро
бей -  стоила 2 копейки, и ярос
лавцы охотно покупали птиц, 
справедливо полагаясь на так 
называемые птичьи молитвы. 
Однако хитрые птичники, поль
зуясь народной доверчивостью, 
часто жульничали. Они слегка 
подрезали крылья у птиц, кото
рых продавали. Те не могли под
няться высоко и вскоре опуска
лись на мостовую неподалеку, 
где их снова ловили ловкачи. 
Так, за день Благовещения мно
гие пташки успевали помолить 
Бога не один раз.

Считалось, что на Благове
щение солнце играет и начина
ется настоящая весна: Бог бла
гословляет землю, а крестьяне 
освящают семена. К столу на 
Благовещение подавали кулебя
ки с капустой, пироги с грибами 
и рыбные блюда.

Шестая неделя Великого 
поста носила название Вербной, 
напоминая о торжественном 
вступлении Иисуса Христа в Ие
русалим. По преданию, толпы 
народа приветствовали Спаси
теля, устилая его путь пальмо
выми ветвями. В России, где о 
пальмах знали лишь понаслыш
ке, вестницей праздника стала 
верба, символизируя весну рас
пушившимися почками.

В Лазареву субботу моло
дежь отправлялась в лес за вер
бой. В городах ее можно было 
купить и на вербных базарах, 
откуда по традиции приноси
ли деткам сласти, игрушки и 
бумажных ангелов-херувим- 
чиков. В Вербное воскресенье 
освященными в храме ветвями 
украшали иконы дома.

Вербное воскресенье в на
родной жизни приобрело само

бытные черты. В Рос
сии, богатой реками, 
озерами и болотами, 
>• близ которых и рас
пускаются первые 
. вербы, подпитыва
лись талыми вода- 
' ми, возникла тра
диция поклонения 
плодородию. Счи

талось, что празд- 
: ник придает вербе целеб- 

I ную и защитную силу. По 
I воспоминаниям ярослав
ск и х  крестьян, вплоть до 
Середины XX столетия на

га бабушки запекали ша
рики вербы в хлеб- 
щ , скармливая их 

Скотине. Почки ос- 
1 вященной вербы со- 
! ветовали есть бес
плодным женщи

нам. Малых детишек, 
чтобы росли здоровыми 

и послушными, легонько 
стегали вербными ветвя
ми, приговаривая: «Верба- 

хлест, бей до слез. Не я бью, 
верба бьет».

С Вербным воскресень- 
| ем связаны многие народные 
Р  приметы и поверья. Всякий 

трус, желающий избавиться 
от своего недостатка, должен в 
Вербное воскресенье, вернув
шись с заутрени, вбить в стену 
своего дома колышек освящен
ной вербы: средство это, если не 
превратит труса в героя, то на
верняка прогонит природную 
робость, верили люди. В настое 
из вербы купали детей в лечеб
ных и профилактических целях.

Верования о плодоносящих 
свойствах вербы дошли и до на
ших дней. Сохранилось пред
ставление о том, что освящен
ная верба помогает человеку в 
его последний, смертный час, 
отгоняя злых духов. Ветки вер
бы, освященные в церкви, об
ладают оздоравливающим и 
оберегающим свойствами. Ес
ли в доме хранится освященная 
верба, то в него не ударит мол
ния, нечистая сила не перейдет 
порог, не будет сглаза его жите
лям, а хворь обойдет стороной 
всех его обитателей.


