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27 сентября - Воздвижение.
«Вздвиженье - кафтан с шубой сдвинулся».
«Вздвиженье кафтан с плеч сдвинет, тулуп надвинет».
Вот и закончилось бабье летечко (так называемое старое). Но нет худа без добра. С
Воздвижения начинались весёлые-развесёлые «мероприятия». Владимир Даль в своём
Месяцеслове об этом так: «Начало капусткам, капустниц, капустенских вечёрок (кои
длятся две недели)». Почему капустницы-то? И почему именно две недели? А потому что
по «графику» месяцесловскому! Вы думаете, россияне только при советской власти по
планам да по «месячникам» жили? Ошибаетесь! Месяцесловский «план-график» не
пожёстче ли партийно-советских директив был? Ибо «выработала» его, этот
«план-график», сама жизнь крестьянская с её постоянными «на грани риска» и «на
худой конец».
Так уж издревле повелось на Руси (и я ещё застал это): по утрам село утопало в
ароматах жарено-варёной капусты. Это вот ныне: пирожком со свежей капусткой можно
даже в июне себя побаловать. А в старину раннеспелых сортов капусты не было.
Что уважали, то уважали на селе капустку-то. И как бы в защиту этого уважения
приведу вот эту цитату из солидного источника:
«Древнегреческий математик Пифагор (шестой век до новой эры) утверждал, что
капуста поддерживает бодрость и весёлое настроение. Римский писатель и
государственный деятель Катон писал, что этот овощ соединяет в себе все целебные
свойства «в пропорции, которая способствует здоровью», и считал, что благодаря
капусте римляне обходились без лекарств. Римляне приписывали капусте свойство
лечить бессонницу, успокаивать головную боль, излечивать глухоту. Её использовали
для лечения заболевания кишечника как при расстройствах, так и при запорах
(малосваренный овощ применялся для послабления, а долго вареный - для
закрепления)».
28 сентября - Никита-гусепролёт, гусятник.
У Даля: «Гуси летят в отлёт. Праздник гусятников». Ну в данном случае «гусятники» -
это баре и другие праздношатающиеся: крестьянину не до забав было. У него на то,
чтобы с ружьишком по лесам шастать, времени не доставало. Да и ружьишко укупить
ему непосильно было.  
Далее у Даля поближе к крестьянской жизни: «Стригут овец и бьют гусей (домашних)».
1 октября - на сей день у Даля в его Месяцеслове так: «Если журавли полетят, то на
Покров (14 октября) будет мороз, а нет - то и зима попозже».
А работы, работы селянину и дачнику прибывает и прибывает (во всяком случае - не
убывает!). Но он не в обиде на это, особенно если с младых ногтей к этому
приучен-приобщён.
Вот нынче только и слышишь: «Отложение солей, отложение солей»! А ты не
рассиживайся в холодочке, а возьмись да потрудись как следует в огороде или в саду -
они, соли-то, все как есть потом-испариной выйдут. Только не поленись после такой
«процедуры» колодезной, ну или водопроводной водицей охолонуться. А то есть,
которые поленятся обливаться, так вся соль у них ночью опять в кости уберётся. На
себе мной это испытано. К весне застоявшиеся косточки аж хрустят, ни руку не поднять,
ни шею повернуть. А к концу мая твои суставы будто машинным маслом смазали!
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Не припомню, чтобы бабаня, матушка или тётушки мои жаловались бы на отложение
солей. На что другое, а на это - нет! Потому как все соли у них, главным образом, на
спинах отлагались…
Иные шибко расторопные селянки, чаще - торопыги-дачницы об эту пору чеснок под зиму
высаживают. А я вот одним добрым человеком наученный, высаживаю его аж в ноябре.
В мёрзлую уже землю, чтоб он, как рано посаженный, уже по осени стрелку не
выпустил. А то она у него этой же осенью при заморозке на голую землю погибнет или
пришибётся и силу семени зазря потратит. А в мёрзлую землю высаженный, он только в
марте под снежной шубой корешки-то даёт. Но зато, как только снег растает, он уже в
апреле попрёт.
Только вот что надо поиметь в виду. Бороздки загодя делай! И земли для их засыпки
загодя заготовь.
А. СОЛОНЕЦКИЙ
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