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Почему Сентябрь называется Сентябрём.
• В старину на Руси Сентябрь был седьмым месяцем, как и в

Древнем Риме. Середины 14 века начало года на Руси
отсчитывали с сентября, а с 1700 года сентябрь считается
девятым месяцем. Древнерусские и славянские названия
Сентябрь -<вересень>, <вресень>- по времени цветения вереска, 
невысокого вечнозеленого кустарника. Называют этот месяц
<желтнем>- по цвету растений в это время. <Ревуном> прозвали
сентябрь за дожди и непогоду,<хмурнем> величали за угасание
солнечного света, хмурое небо и ранние сумерки: <Зажигай
огонь с сентября в избе и на поле>. За то, что первый месяц
осени лето провожает - прозвали сентябрь в
народе<летопроводцем>, за то, что лист в это время
падает<листопадником>:<В сентябре и лист на дереве не
держится>.

• Под осенними лучами солнца тихо дремлет увядающая
природа. Сентябрь рассыпал золото и багрянец по лесам, 
перелескам, завесил, дали скучной пеленой туманом. 
Переменчив сентябрь и капризен; то порадуем ясными, 
погожими днями, то засвистит ветрами и начнет сеять сквозь
небесное сито долгие скучные дожди; <Батюшка Сентябрь не
любит баловать>,<Осень идет, и дождь за собой ведет>. 

• В Сентябре лето кончается, осень начинается.  
• В Сентябре синица просит осень в гости.





В Древнем Риме октябрь был восьмым месяцем и назывался
октобер (от латинского слова окто – восемь). Так до сих пор так
зовут этот второй месяц осени многие народы мира. В России
октябрь стал десятым месяцем в 1700 году.
Октябрь называют в народе листопадником, листопадом. Это
первый холодный месяц, когда ветер-листобой пролетает над
деревьями, срывает с них листву. Другое старинное название
октября - грязник, месяц осеннего бездорожья. Недаром говорили: 
«Знать осень в октябре по грязи». Называли октябрь и грудень – на
дорогах груды замерзшей грязи. Октябрь – первый суровый месяц
осени, когда властвуют холодные северо–восточные ветры, 
начинаются заморозки; идет мокрый снег и дождь, потому он еще
и предзимье, позимник: «В октябре зима с бела гнезда снимается, 
к мужику в гости наряжается».

Народные прозвища октября:
• хлебник – собран урожай с полей,
• капустник – рубили капусту на засолку.
• «Сентябрь пахнет яблоком, октябрь – капустой».





• В Древнем Риме ноябрь носил имя новембер (от
латинского слова «новем»,  что значит девять). И в
Древней Руси ноябрь первоначально также был
девятым месяцем. С 15 века и до 1700г. Он занимал
третье место в году. Став в начале 18 века
предпоследним месяцем года, ноябрь своего названия
не изменил.

• Одно из древних русских названий ноября – грудень, 
потому что в этом месяце смерзшаяся земля грудами
лежит на дорогах, проехать трудно – потому ноябрь
ещё и бездорожник. Называли одиннадцатый месяц и
листокос; ветер и мороз завершают золотой покос
последних листьев. Про короткие, холодные, хмурые, 
тусклые, пасмурные и туманные дни последнего
месяца осени говорили:

• «Сумерки года, ворота зимы. Ноябрьское солнце
холодное и всё реже проглядывает через тучи. 
Ноябрь – месяц первых морозов и снега - зазимье, 
предзимье: с утра может дождь дождить, а к вечеру
сугробами снег лежать. Ноябрь - сентябрев внук, 
октябрев сын, зиме родной брат, холоден батюшка
октябрь, а ноябрь и его перехолодил». 





• Фенологи выделяют 3 периода в зимнем сезоне:
• *первозимье – от покровного снега до дня зимнего

солнцестояния;
• *коренная зима – от зимнего солнцестояния до пения

большой
• синицы;
• *перелом зимы – увеличение светового дня, оседание снега, 
• образование наста, звон капели.
• Самый яркий признак зимы – снег. 
• При температуре около 0 градусов снег становится липким, 

из него можно лепить разные фигуры. При понижении
температуры снег становится сухим и рассыпчатым.

• Красивое зрелище- снегопад. В воздухе кружатся
снежинки и тихо падают на землю, устилая её белым
пушисты покрывалом. Если поймать снежинки на руку, 
можно заметить, что все они отличаются по форме. Вернее, 
не по форме (в большинстве своём все снежинки –
шестигранники), а по расположению лучей. При низких
температурах снег громко скрипит под ногами. Это
происходит потому, что хрупкость снежинок в мороз
повышается, лучики обламываются под тяжестью идущего
человека.













• Последний месяц зимы – «сечень». Такое название
он поучил в глубокой древности, так как отсекал год –
был последним в семье зимних месяцев. Есть, 
правда, и другое предположение: именно этот период
года раньше считали наиболее удобным для рубки
леса, чтоб получить хорошую древесину. И ещё, в
этот месяц удобнее всего обрезать ветки в саду, 
потому что в деревьях меньше всего сока. 

• Еще называли февраль «межень» - межа между
зимой и весной. 

• Из-за частых, продувающих насквозь метелей и вьюг
величали в Древней Руси его «ветродуем» и
«лютнем». Было и ласковое прозвище у этого
сурового месяца - «бокогрей». Потому что во второй
половине месяца начинало пригревать солнце.

• День ото дня становится светлее, почти на два
часа в феврале длиннее день. Впереди - предвесенье, 
но еще зима, зима…













• Слово март не русское. Оно пришло к нам из Византии. Март, 
мартиус, первый месяц весны, назван так по имени бога войны
Марса, который первоначально был богом полей, урожая и
скотоводства, мирного труда.  

• Наши предки называли этот месяц сухый (сухий) – в это время
года мало осадков, сухо в лесу. Протальником звали его из-за
быстрого таяния снегов и появления проталин. В этом месяце
сыреет под ногами снег, в тени – еще зима, а на солнышке –
капель, лужи, потому называют март еще и капельником.

• Ярче свет, выше солнце, длиннее дни в первом весеннем месяце. 
И в этой нарастающей светлыни дня слух все чаще улавливает
разноголосые птичьи разговоры. Март – время прилета птиц –
грачевник.

• После долгой, вьюжной зимы с каким нетерпением и взрослые и
дети ждали теплую весну – красну! В стародавние времена, когда
человек одушевлял не только все живое вокруг, но и времена года, 
зародился обычай в конце зимы звать, кликать весну. Дети сажали
фигурки птиц на шесты, подбрасывали вверх и пели песенки –
заклички. В них они просили птиц принести ключи – замкнуть зиму
и отомкнуть весну.





• Считают, что название свое апрель получил от латинского
слова «аперире», что означает «открывать». В этом месяце
земля «открывается»: появляются ростки, лопаются почки
деревьев. Апрель – месяц весеннего «открывания» природы.

• Наши предки называли этот месяц березозолом, считая его
злым для берез, так как в это время начинали заготавливать
березовый сок. А еще звали апрель капельником, 
снегогоном, солнечником и цветенем.

• За непостоянство погоды, ее изменчивый характер имеет
апрель и немало других прозвищ: обманщик, капризник, 
плут, лукавец – погодой апрель распоряжается по-своему; 
недаром говорили: «От снега до листа – таков апрель –
водолей». 

• Все в апреле – солнце, снег и дождь – вперемежку.
• Величают апрель и птичьим месяцем: в это время

перелетные птицы возвращаются, несут на своих крыльях из
тёплых краев весну на родину.





• Месяц май назван в честь мифической богини гор Майи, дочери Зевса. 
По-гречески Майя - мать, кормилица, богиня плодородия и вешнего
обновления земли.

• Наши предки называли его «травником»,
• «птичьим пересвистом», «соловьиным месяцем», величали
• «муром» (от «травы – муравы»), «пролетнем», ведь май - конец весны, 

преддверие лета. 
• В мае ветер поёт, а земля надевает свой лучший наряд. Недаром

говорили: 
• «В мае всё принарядится – там цветком, тут цветком, а где и

травинкой». 
• Земля покрывается зелёным ковром.
• Но май коварен: даже если в первых числах жара, то во второй

половине жди холода, издавна существует в народе примета:
• «В мае два холода: когда черёмуха цветёт и когда дуб распускается».
• В мае оживают муравейники, бабочки собирают нектар с первых весенних

цветов. И всюду щебет, весёлый пересвист птиц приветствующих тепло: 
ласточек, зябликов, стрижей, соловьев, малиновок,  жаворонков.

















В ЗЕМЛЯНИЧНОМ ИЮНЕ.
• Июнь открывает лето. В Древней Руси июнь был четвертым, а потом

десятым месяцем в году. И лишь в 1700г. он занял привычное нам
место. Июнь по-славянски «червень» - красный месяц. В древне -
русском календаре называли его светозаром, то есть озаренный
светом:за долгие дни и короткие ночи. В народе говорят: «В июне
солнце высоко, а с утра до вечера далеко». «Розанцветом» зовут его
за обилие ярких цветов на лугах и полянах. Называли наши предки
июнь еще и «изок», что значит кузнечик, ведь именно в этом месяце
стрекочут они день и ночь. «Земляничником» прозвали июнь за то, 
что поспевает ягода: «В июне первую ягоду в рот кладут, вторую –
домой несут».

• Само же слово «июнь», или «иуний», не русское. Оно пришло к
нам из Византии. Этот месяц получил свое название в Древнем Риме
в честь древнеримской богини плодородия, любви, семейного
счастья Юноны.

• В июне много работы на полях: «Пришел июнь разноцвет, 
отбою от работы нет». В июне колосится озимая рожь, отцветают
сады, появляются грибы – подберезовики, подосиновики, 
колосовики (так называют в это время белые грибы).

• В первом летнем месяце происходит солнцеворот, когда
солнечное колесо, достигнув наибольшей высоты, начинает
опускаться – 22 июня,день летнего солнцестояния, когда ночь самая
короткая в году, а день самый длинный. 





Июль – макушка лета.
Июль задышал и зацвел
Расплавленным липовым цветом....

Н. Асеев

• Раньше июль был пятым месяцем по счету (считая от марта) и
назывался квинтилис. Затем его переименовали в Юлиус в честь
римского полководца Юлия Цезаря, родившегося в этом месяце. На
Руси в старину, когда год начинался с сентября, июль считался
одиннадцатым месяцем, а с 1700 года — седьмым. Наши предки
называли его по-разному: червень по цвету плодов и ягод, которые в
июле отличаются особенной красноватостью, страдник — в разгаре
страда — «Сбил июль с мужика спесь, некогда на полати лезть!», «Коль
июль на двор заглянул, пора серпы зубрить», «Жатва — время дорогое,
никому нет покоя», «Не топор кормит мужика, а июльская работа»,
сеностав — сгребают и складывают сено в стога, «В цвету трава —
косить пора», жарник — самое знойное время года, грозовик — в
июльскую жару бывают самые сильные грозы, июль «молнии мечет, 
дубы калечит», липец — по липам в цвету.

• Июль наступает тогда, когда «от ржи сытый дух, словно горячая, прямо
из печи коврига разломана пополам», красная смородина обвесилась
ягодами, на соснах юные побеги, будто свечи. И цветы, цветы
повсюду: колокольчики, шары, зонтики в одиночку с пёстрыми
грудами.





• Раньше август был шестым месяцем года и назывался «секстилис», в
первом веке до нашей эры он был переименован в честь римского
императора Октавиана, имеющего титул Цезарь Август. В Древней Руси
этот месяц носил название «серпень», потому что в эту пору жали
серпами хлеб. Называли наши предки август и «зарев», «зорничник»,
«зарник»- от ясных зорь и ярких зарниц, которыми богат последний
месяц лета. Величали август и «жнивень», потому что главное дело в
августе – жатва; «густоед», «разносол», «хлебосол» - в это время
всего в избытке: «На зимний стол август готовит разносол»; «собериха
- припасиха»- «Что в августе соберешь, с тем и зиму проведёшь».

• Август – венец и закат лета. Безветренный воздух настоен ароматами
садов, стогов сена, пасек, вянущих трав и цветов.

• Последний месяц лета – спокойный, тёплый, но «в августе солнце
греет, да вода холодит». Бывает и так, что в начале месяца жарче, чем в
июле, а в конце даже лёгкие морозцы могут быть. Недаром говорят, что
«в августе зима с летом борются», «в августе до обеда лето, после
обеда осень».

• В августе лето навстречу осени вприпрыжку бежит…


