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Земля родная. 
Растения, которые нас кормят

Траву не назову по именам,

Деревья не окликну, как товарищей,

Я птиц не знаю,

Разве к воробьям

Лишь отношусь с заботой, понимающе.

В. Черкесов

Вероятно, так могут сказать многие наши современники,
как дети, так и взрослые. Наши предки ощущали себя ча-

стью природы, были кровно с нею связаны, умели в ней
ориентироваться. Земля, растения, животные 

и птицы подсказывали, когда пашню пахать, что, 
когда и где сеять, когда жать, когда скирды метать.

Эти знания дети усваивали от своих родителей, участвуя
в посильном труде. Детей приучали наблюдать за расте-
ниями: по ним можно не только предсказать погоду, но и

узнать, который час и даже кислая или нет почва.
Народные обряды, традиции вводили ребёнка в заманчи-
вый, чудесный мир природы и труда. Если человек в дет-

стве не переживёт единение с природой, то в его характе-
ре, в его жизни непременно будет ущербность. Если же

состоится у ребёнка радость общения с миром природы,
то искры, золотинки радости 

обязательно проявятся во взрослой жизни.
К глубокому сожалению, в наше время не только город-
ские дети далеки от природы, но уже приходится встре-

чать и сельских ребят, не знающих, что такое озимь и
яровые, не умеющих различать 
по семенам зерновые культуры.

Начинаем публикацию проекта «Земля наша родная».
Первый раздел посвящён растениям, которые нас кор-
мят. В статьях — рассказ об обрядах, сопровождавших

выращивание растений, о народных приметах, послови-
цы и поговорки. Всё это вернёт детей к родной природе,
расскажет о быте народа, главным, основным занятием

которого был быт на земле.

Анна 

Басаргина,

заслуженный 

учитель РФ,

г. Белгород
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Королева полей

Для русского человека хлеб —
основная еда. Сколько бы ни

было самой разнообразной пищи,
но если «хлеба ни куска, то и стол
доска».

Самый главный хлеб — пшени-
ца, «ржи богатая сестрица».

Слово «пшеница» одинаково
звучит на многих языках. На укра-
инском — пшеныця, сербо-хорват-
ском — вшеница, польском
pszenice… Само название её произ-
водно от слова «пшено» — «очи-
щенное зерно» — пшоно, пшена,
шена…

Учёных интересовал вопрос
происхождения пшеницы, место
её зарождения.

Русский учёный, Николай
Иванович Вавилов, совершил
множество экспедиций в исключи-
тельно сложнейших условиях. Он
установил, что «прародиной» пше-
ницы является Передняя Азия,
включая западную часть Ирана,
северную половину Аравийского
полуострова, Малую Азию, Закав-
казье. В горных районах Армении
и Азербайджана и сейчас есть це-
лые заросли дикорастущих видов
этого растения.

Природа создала много видов
пшеницы, но главные из них два —
мягкая и твёрдая. Стекловидные
сорта мягкой пшеницы с янтарно-
прозрачным твёрдым зерном дают
особо ценную муку — крупчатку. У
мягкой пшеницы растяжимая,
длинная клейковина, у твёрдых
сортов — упругая, короткая.

Самый лучший, самый пыш-
ный хлеб получается из сортов
мягкой пшеницы. Из твёрдой де-
лают манную крупу и макароны,
т.к. её клейковина в воде не разва-
ривается. Чем больше клейкови-
ны, тем она ценнее, как говорят

хлеборобы, это сильная мука. Так
называют пшеницу: сильная, сред-
няя, слабая. Из 100 кг сильной му-
ки можно испечь 115 кг хлеба, а из
этого же количества слабой —
только 90.

Мягкая пшеница выращивает-
ся в нежарких регионах с доста-
точной увлажнённостью. Твёрдая
пшеница растёт там, где климат
сухой и достаточно тёплый. Очень
ценится твёрдая пшеница, которая
выращивается в Поволжье, на
Южном Урале, в Казахстане.

У пшеницы есть озимая и яро-
вая формы. Озимые сеют осенью,
под зиму, эти сорта злаков требуют
длительного охлаждения. Яровые
холода боятся, поэтому их сеют
весной. Озимые хорошо переносят
засуху потому, что накапливают
влагу и идут в рост ещё до того, как
взойдут яровые. Но озимые могут
вымерзнуть в бесснежную зиму,
задохнуться, если снег после отте-
пели покрылся ледяной коркой,
или вымокнуть весной. Расте-
ния — живой организм, они растут,
развиваются и очень реагируют на
погодные условия.

Вот почему крестьяне приме-
чали малейшие случайности при-
роды, старались улавливать зако-
номерности и связи одних явле-
ний с другими. Это вылилось в це-
лый свод правил, примет, верных
наблюдений. Жизненный опыт от-
разился во многочисленных по-
словицах:
• Что посеешь, то и пожнёшь.
• Не примечать — и хлебушка не
едать.
• Всяк Еремей про себя разумей:
когда сеять, когда жать, когда в
скирды метать.

Приметам — знаниям, передава-
емым из поколения в поколение, до-
веряли больше, чем календарю: «Кто
по календарю сеет, тот редко веет».
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Примечали: большой иней, бу-
гры снега, глубоко промёрзшая
земля — к хлебородию. Какова в
Рождественский сочельник опока
(иней) на деревьях, таков будет
цвет на хлебе. На Васильев день
(13 января) ясно — хороший хлеб
уродится. Снега под Крещенье на-
дует — хлеба прибудет.

Насущный хлеб доставался
тяжким трудом, нуждался он в за-
щите от злых сил, поэтому в тече-
ние веков выработалась целая сис-
тема действ, включая песни, пляс-
ки под звучание музыкальных ин-
струментов, ритуальные тексты.

С помощью различных спосо-
бов пытались узнать, для каких
культур будет более благоприят-
ным предстоящий год. 7 декабря,
на Катерину, срезали несколько
веточек вишни, привязывали к
ним бумажки с названием культу-
ры и ставили в воду. На какой ве-
точке раньше появятся цветочки,
та культура будет урожайнее.

В Рождество в память предков
жгли пурину (солому) — обряд
должен обеспечить, по мысли кре-
стьянина, хороший урожай, так
как в народе верили, что «от этого
огня пшеница народится ярая».

С 28 февраля на три утренние
зори, на мороз, выставляли часть
семенного зерна. Перед рассветом
шли к святому роднику, чтобы
смочить зерно, верили, что хрус-
тальная водичка быстрее разбудит
семя и поможет выгнать полновес-
ный колос.

На Благовещение приносили в
храм немного зерна и просили ба-
тюшку освятить его. А в других сё-
лах на Пасхальной неделе пригла-
шали священника отслужить в до-
ме молебен, и он окроплял зерно
святой водой.

На Преполовение совершали
обряд освящения воды на реках,

озёрах, в колодцах. Вода считалась
целительной, «сильной», с ней жи-
тели деревень в сопровождении
священника отправлялись на по-
ля, засеянные хлебом. Священник
окроплял нивы святой водой, а
крестьяне молились Всевышнему
о ниспослании обильного урожая.

И.П. Сахаров отметил старин-
ный обычай печь перед посевом
пшеницы так называемые обетные
пироги и угощать ими бедных со-
седей и прохожих людей. Делалось
это для того, чтобы щедростью и
обилием пирогов обеспечить бога-
тый урожай хлеба, которого хва-
тит на весь год и из которого в бу-
дущем мае на Ивана-пшеничника
вновь можно будет испечь пироги
и угощать ими странников и ни-
щих (21 мая).

Выходили старики с пирогом
на перекрёстки. Радовались, если
удалось угостить. И очень горева-
ли, если некому было отдать. До-
машние не притрагивались к пи-
рогам и оставляли птице.

Перед выездом в поле, ранним
утром семья собиралась на молит-
ву, двери запирались, зажигались
свечи, сначала несколько минут
сидели за столом, на котором на
скатерти лежал хлеб. Здесь же, в
избе, лукошко с освящёнными в
церкви семенами.

После молитвы сыновья ис-
прашивали благословения у роди-
телей.

На поле молились, кланялись
на все четыре стороны, зажигали
сретенскую свечу, съедали освя-
щённое яйцо, кусочек хлеба и при-
нимались за работу. В севалку (ко-
робку) клали окрашенное в крас-
ный цвет яйцо, по мнению кресть-
ян, оно магически влияет на уве-
личение плодородия земли, вели-
чину и полноту зерна нового уро-
жая. А также клали благовещен-

Р
А

З
В

И
Т

И
Е

 
Л

И
Ч

Н
О

С
Т

И
:

 
В

О
С

П
И

Т
А

Н
И

Е
 

И
 

С
А

М
О

В
О

С
П

И
Т

А
Н

И
Е

 
Ш

К
О

Л
Ь

Н
И

К
О

В

Selo_3_2012_ º.qxd  30.03.2012  10:51  Page 80



81

А
н

н
а

 Б
а

с
а

р
ги

н
а

З
е

м
л

я
 

р
о

д
н

а
я

.
 

Р
а

с
т

е
н

и
я

,

к
о

т
о

р
ы

е
 

н
а

с
 

к
о

р
м

я
т

« С е л ь с к а я  ш к о л а »  3 / 2 0 1 2

скую просфору, тоже обеспечива-
ющую урожай. Произносили за-
клятие: «Уроди на всякого прихо-
дящего и заходящего! Народи, Гос-
поди, с пол-осьмины три осьмины.
Народи, Господи, на птиц небес-
ных, на всю нищую братию и на
всех православных!»

Или: «Пошли, Господи, в поле
хлеба,

На дворе живота,
На всех голодающих,
На воров, на немощных, на скот!»

В день, когда ехали сеять, из до-
ма ничего не давали взаймы. Отец
сыну советовал ехать в поле так,
чтобы ни с кем не здороваться, т.е.
раньше всех, ни с кем не встречаясь.

Верными помощниками в кре-
стьянском труде, по народной
мысли, были Господь, Матерь Бо-
жия, Святые.

В селе Белый Колодезь Вейде-
левского района поют:

По полю-полю
Там плужок ходит,
Господь его водит,
Илья погоняет.
А Матерь Божья
Обедать носила,
У Бога просила:
Зароди, Господи,
Рожь, пашаничку
И всякую копничку.

До всходов нельзя бить землю
палкой или кнутом, молодёжи за-
прещали скакать на досках (про-
стейших качелях): земля в тягос-
ти, готовится родить урожай.

В старину в начале жатвы уст-
раивались зажинки. Зажинала
женщина, которая славилась своей
порядочностью, умелостью. Зажи-
нала она тайно, а уж потом на жат-
ву выходили всей деревней. Когда

на поле оставалось совсем немного
колосьев, «завивали бороду» Вла-
сию. Делала это одна из жниц. Пу-
чок колосьев пригибала к земле,
чуть присыпала, а рядом клала ку-
сок хлеба с солью. Это своеобраз-
ная жертва земле, благодарность
за её немалые труды.

Окончив жатву, женщины ка-
тались по стерне с приговором:
«Нивка, нивка, отдай мою силку
на мотовило, на пест, на кривое ве-
ретено».

18 августа заклинали жнивы.
Раннею зарёй выходила пожилая
женщина в поле с маслом коноп-
ляным. Обращаясь на восток, го-
ворила: «Мать сыра-земля! Уйми
ты всяку гадину нечистую от при-
ворота, оборота и лихого дела».
Выливает немного масла на зем-
лю. Потом, обращаясь на запад, го-
ворит: «Мать сыра-земля! Погло-
ти ты нечистую силу в бездны ки-
пучие, в смолу горючую». После
выливает масло на землю. Обра-
щаясь на юг, говорит: «Мать сыра-
земля! Утоли ты все ветры полу-
денные со ненастью, уйми пески
сыпучие со метелью». Снова льёт
масло. Обращаясь на север: «Мать
сыра-земля! Уйми ты ветры полу-
ночные со тучами, содержи моро-
зы со метелями». Льёт масло.

В течение многих десятилетий
в колхозах устраивался праздник
проводов комбайнеров в поле. От-
ремонтированные и новенькие
комбайны выстраивались на краю
поля. Приходили на проводы седо-
власые ветераны, пионеры в бело-
снежных рубашках и блузках с
красными галстуками на груди.
Приветствовали тружеников са-
модеятельные артисты.

А потом комбайны один за
другим двигались, будто мощные
корабли, по золотистому морю
пшеницы. Надо быстрее убрать
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выращенный урожай, а то ведь… «у
хлеба ног нет, а как побежит, так не
догонишь».

В селе Коровино Ракитянского
района поют:

Яровая пшеница
С людьми говорила.
Ой, люди, вы люди,
Дивные народы.
Али меня жните,
Али подкосите.

Пшеничное поле красиво все-
гда, но особенно прекрасно поле
ранним росным утром. Каждый
стебель, словно в тончайшем сере-
бряном окладе, так и искрится.
Меж колосьев паучки свои кру-
жевные гамаки развесили, роса на
паутинках дивными алмазами
сверкает.

Днём на поле прилетает ветер
и качает колосья. Ветер не забав-
ляется, он работает, опыляет пше-
ничное поле.

Виктор Степаненко в своей
книге «Хлеб» пересказал чудную
сказку, услышанную им от деда:

«В некотором царстве, в триде-
сятом государстве решил царь из-
гнать всех стариков, которые были
уже не в силах работать. Подчини-
лись люди этому приказу. И толь-
ко один юноша спрятал отца в ови-
не и по вечерам, таясь от односель-
чан, носил ему хлеб и воду. У царя
сыновей не было, а выросла краса-
вица-дочь. И решил царь выдать её
замуж за самого умного юношу.
Судьбу дочери должны были ре-
шить три вопроса, на которые
предлагалось ответить женихам.
Самым трудным оказался третий
вопрос. Царь попросил всех юно-
шей прийти во дворец с самым
лучшим цветком.

Какой же цветок лучше других?
Ромашка, незабудка, колокольчик?

А может быть, роза? Но какая? Ца-
рицы цветов более 6 тысяч.

Юноша не смог решить, какой
же цветок самый лучший на свете.
Отправился к отцу за советом.

— Дорогой мой сын, долго я
жил на свете и знаю, что нет лучше-
го цветка, чем пшеничный колос.
Нет лучшего сада, чем пшеничное
поле, когда колосья на нём колы-
шутся от лёгкого ветра. Нет лучше-
го аромата, чем запах свежего хле-
ба, вынутого из печи. Нет лучшего
семени, чем пшеничное зерно. Нет
лучшего занятия, как растить са-
мый прекрасный цветок на свете —
пшеничный колос. Заткни его за
ленту твоей шляпы и смело отправ-
ляйся завтра ко дворцу.

Собрались на утро парни, хвас-
тают друг перед другом: у кого на-
ряд лучше да цветок ярче. Каких
только цветов не было на шля-
пах — и левкои, и гладиолусы, и
астры, и резеда… А у юноши на
шляпе скромно покачивала свои-
ми остистыми головками пшени-
ца. И царь из всех цветов выделил
именно эти колоски:

— Ты действительно принёс
лучший цветок на свете. Но скажи
мне, откуда у тебя в твои годы вкус
и мудрость?

— Вся мудрость, — ответил
юноша, — подарена мне моим от-
цом. Я ослушался вашего приказа
и не прогнал из дому, а спрятал его
на заднем дворе. Не прогоняйте
моего отца! Он, конечно, стар, но я
готов работать за двоих — за себя и
за него!

И задумался царь над словами
доброго юноши. Понял он, что
вместе со стариками изгнал из сво-
его царства одно из самых боль-
ших богатств на свете — мудрость.
Повелел он вернуть всех стариков
обратно. А сыновьям и дочерям
наказал любить и почитать своих
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отцов и матерей, дедушек и бабу-
шек. Спрашивать у них совета, на-
бираться мудрости и растить пше-
ницу».

Много лет тому назад в «Ком-
сомольской правде» был напеча-
тан очерк Н. Попова, рассказанное
в нём запомнилось, наверное, на-
всегда..

Это было в Великую Отечест-
венную войну. Солдат Огарков
служил исправно. Метко стрелял,
но был неразговорчивым, необщи-
тельным. Стали замечать, что он
иногда украдкой что-то рассмат-
ривает, распространился слух, что
Огарков нашёл драгоценности.
Дошёл этот слух и до командира
роты. «И только когда построили
роту и командир вызвал его перед
строем, тот подал коробку. Капи-
тан быстро открыл её, и мы увиде-
ли, как он сильно покраснел, и на
глазах навернулись слёзы.

Потом капитан тихо спросил
Огаркова:

— Почему же ты, сынок, не ска-
зал об этом сразу? — обнял его
крепко и сказал: — Прости, сынок.
У тебя такие драгоценности, кото-
рым цены нет.

Потом оглядел нас и сказал
— Рота, смирно! Равнение на

солдата Огаркова!
Командир раскрыл коробку и

пронёс её перед строем солдат. Мы
все увидели крупные зёрна пшени-
цы и горсть чернозёма. Это было
так торжественно и трогательно,
что хотелось плакать…»

Рожью полюшко красно

Рожь наши предки узнали гораздо
позже, чем пшеницу. Считают, что
родиной ржи является Закавказье
(государство Урарту). К славянам
она проникла как сорняк по пше-

нице и, как всякий сорняк, не
пользовалась милостью земле-
дельцев.

Так было до тех пор, пока крес-
тьяне не заметили её удивитель-
ную способность выдерживать мо-
розы, засуху, всякую непогодь.
В иные годы, когда погибал уро-
жай пшеницы, рожь спасала людей
от голода. Она выделилась в само-
стоятельную культуру.

Рожь полюбилась скифам, по-
том полянам, кривичам, меря, сла-
вянам, освоившим холодную часть
равнины. Она стала нашей нацио-
нальной культурой, первым хле-
бом. К ХI–ХII векам на Руси ели в
основном ржаной хлеб. Об этом,
например, сообщает замечатель-
ный литературный памятник
ХI столетия «Житие протопопа
Феодосия». Пшеницу летописец
называет «чистым хлебом», кото-
рый употреблялся монахами вмес-
те с мёдом, как лакомство. Повсед-
невно же хлеб выпекали из ржи.

Являясь озимой культурой,
очень важные фазы своего разви-
тия рожь проходит летом и осенью
в год посева. За это время расте-
ния успевают хорошо раскустить-
ся и развить мощную корневую
систему. Весной, после ухода сне-
га, рожь развивается значительно
раньше и быстрее других хлебов.
Это позволяет ей лучше использо-
вать запасы влаги в почве от осен-
них и зимних осадков.

Из всех зерновых для русского
крестьянина ближе, роднее была
рожь. Звал он её «матушкой», «кор-
милицей». Говорили: «В поле пше-
ница годом родится, матушка-рожь
из года в год», «Матушка-рожь кор-
мит всех сплошь, а пшеничка — по
выбору», «Красно поле рожью».

Уверяли: «Не кланяюсь богачу,
коли рожь молочу», «И год хорош,
коли уродилась рожь».
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По старинной примете, рожь
две недели зеленится, две недели
колосится, две недели отцветает,
две недели наливает, две недели
подсыхает да две недели хозяину
поклоны бьёт: «Торопись, а то зер-
но уплывёт».

О посеве ржи говорят: «Сей
хоть в золу, да в пору», «Сей хоть в
песок, да в свой часок».

Многовековая народная муд-
рость подсказывает: если сев при-
шёлся во время северного ветра, то
рожь будет крепче и крупнее. Если
во время сева пойдёт мелкий дож-
дик, то Бог об урожае весть подаёт.
Если же случится ливень, то сев
надо прекращать.

На ущерб месяца сеять хлеб —
зерно будет тощее, на новолуние за-
сеянное поле даёт густой хлеб, со-
зревающий быстро. Если же сеять в
полнолуние, тихо будет расти хлеб,
зато урожай будет полновесный.

В некоторых местах на Егория
(6 мая) бытовал обычай «вожде-
ния Юрия». Девицы выбирали мо-
лодого красивого парня, обвеши-
вали его зелёными венками, а на
голову клали большой круглый
пирог, убранный цветами. Толпою
молодёжь шла к полю, громко рас-
певая припевы, обращённые к
св.Егорию. Обходили трижды по-
ля, затем разводили небольшой
костёр в виде круга, в центр кото-
рого клали пирог (моленник). По-
сле этот пирог делили, чтобы каж-
дому досталось по кусочку.

В честь Вознесения пеклось
печенье в виде лесенки из ржаной
муки, считали, что если отнести в
поле лесенки и поставить по углам
загона, то рожь начнёт очень быст-
ро расти и вырастет выше роста че-
ловеческого. Только делать это на-
до было с молитвой тайною да с
оглядкой, чтобы лихой человек не
встретился.

В давние времена был обычай
на Вознесение «водить колосок».
Выбирали маленькую красивую
девочку — «колоска», на платье ей
прикалывали цветы, ленты, на го-
лову надевали венок. Молодёжь
становилась парами лицом друг к
другу, брались за руку — получал-
ся «мост». Поднимали девочку,
ставили «на мост», и она шла, дер-
жась за головы. Пара, через чьи ру-
ки девочка прошла, забегала и ста-
новилась впереди. Так, с пением,
доходили до самого поля. У поля
девочку спускали на землю, она
рвала пучок зелёной ржи и бежала
к околице деревни.

Молодёжь, не торопясь, шла за
ней с песней:

Пошёл колос на ниву,
Пошёл на зелёную,
Пошёл колос на ниву,
На рожь, на пшеницу!
Ой, лада!
Уродися на лето,
Уродися, рожь, густа,
Густа–колосиста,
Умолотистая!
Ой, лада!

Разбросанные девочкой стебли
ржи подбирали парни и гадали по
ним.

На Средокрестье хозяйки пек-
ли печенье в виде креста, в одном
из них запекали ржаное зёрнышко:
«Чтоб урожай был». Несколько
крестов оставляли на время сева: на
поле съедали перед тем, как сеять.

Примечали: на Благовещенье
дождь — родится рожь.

В чистый четверг потряхивали
соху, чтобы хлеб лучше родился.

В Троицын день «молили Ко-
ровай», испечённый из муки, при-
несённый девушками вскладчину,
несут его в рощу, над ним поют.
Потом делят его между всеми. Де-
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вушки берегут кусок до свадьбы:
размачивают и кладут в тесто для
свадебного Коровая.

На Федосью-колосянницу
(11 июня) ходили в поле смотреть
всходы. Хлеба заколосились — мо-
лодёжь отправлялась в поле «ве-
личать рожь». Катались по всхо-
дам ржи, приговаривая: «Расти,
расти трава — к лесу, а рожь к ови-
ну». Молодёжь пела:

А я, молоденькая, рожь топчу,
Рожь топчу, рожь топчу.
Травку-муравку вытопчу,
Вытопчу, вытопчу,
Зелёное жито вырастет,
Вырастет, вырастет.
А я, молоденька, буду жать,
Буду жать, буду жать,
И да в снопочки вязать,
Да вязать, да вязать,
И в сарай буду возить,
Да возить, да возить,
И на раю буду садить,
Да садить, да садить,
И цепами буду молотить,
Молотить, молотить,
У печи буду сушить,
Да сушить, да сушить,
У квашни буду творить,
Да творить, да творить,
И рабочих всех кормить,
Всех кормить, всех кормить.

Под Митрофана (17 июня) бы-
товал давно забытый обычай «мо-
лить ветер». После заката старухи
собирались за околицей и по сигна-
лу самой старой выкликали: «Ве-
тер-ветрило! Из семерых братьев
Ветровичей старшой брат! Ты не
дуй-ка, не плюй дождём со гнилого
угла, не гони трясовиц-огневиц из
неруси на Русь! Ты не сули, не
шли-ка, Ветер-Ветрило, лютую бо-
лесть-помаху на православный на-
род! Ты подуй-ка, из семерых бра-
тьев старшой, теплом тёплым, ты

полей-ка, Ветер-Ветрило, на рожь-
матушку, на Яровину яровую, на
поле–на луга дожди тёплые, к поре
да ко времечку. Ты сослужи-ка,
буйный, службу да всему царству
христианскому — мужикам-паха-
рям на радость, малым ребятам на
утеху, старикам со старухами на
прокормление, а тебе, буйному, над
семерыми братьями наибольше-
му–старшому, на славу!»

На Ивана Купалу (7 июля) об-
ходили поля, любуясь всходами:

Пойдём, девки,
Пойдём, девки,
Кругом жита,
Кругом жита.
В нашем жите,
В нашем жите
Ведьма сидит,
Ведьма сидит.
Иди, ведьма,
Иди, ведьма,
С нашего жита,
С нашего жита.
Наше жито.
Наше жито
Свяченое,
Свяченое.

На Прокопия–жнеца (21 ию-
ня) там, где было велико почита-
ние святого, служили молебен, ре-
зали баранов, устраивали мирские
угощения.

В некоторых местностях, сре-
зав первые колосья, жница скру-
чивала их и затыкала за пояс, что-
бы спина не болела, не было ломо-
ты в пояснице — ведь жали в на-
клонку да ещё при жаре, а это
очень тяжёлая работа. На Воло-
годчине в начале ржаной жатвы
каждая женщина, являющаяся в
первый раз с серпом на полосу,
сжинала первую горсть ржи и де-
лала из неё пояс, и, опоясавшись
им, говорила: «Как матушка рожь
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стояла год, да не устала, так моя
спинушка бы жать не устала!» По-
сле третьего нажатого снопа жнея
снимала пояс. По окончании ржа-
ной жатвы, после обеда или ужина,
жнеи катались по жниве, говоря:

Жнива ты, жнива,
Подай мою силу
На овсяную жниву.

Первому снопу придавалось
большое значение. Его торжест-
венно вносили в дом, ставили под
образ, его первым помещали в овин
и с него же начинали молотьбу.

В наше время посевы ржи за-
нимают на всём земном шаре не
более 30 млн. га. Ежегодный сбор
её намного уступает пшенице.
В нашей стране собирают самое
лучшее ржаное зерно.

Чаще всего рожь перемалыва-
ется на муку полностью, без всяко-
го отхода, и лишь для выпечки
пеклеванного хлеба она избавля-
ется от отрубей. Ржаная мука гру-
бого помола наиболее полезна, т.к.
содержит многие ценные для чело-
веческого организма вещества (ви-
тамины группы В и витамин Е).

Из зерна ржи получают спирт,
химически чистый крахмал. Це-
нится рожь и как самое раннее
кормовое растение, уже в начале
весны пригодное для выпаса и для
откорма скота в стойлах.

Ржаной соломой ещё менее ве-
ка назад крыли крыши домов. Без
ржаной соломки и ржаной муки не
получить вкусных мочёных яблок.

Солома ржи хороша для под-
стилки животным, из неё делают
маты для парников, получают бу-
магу.

А.С. Пушкин и его современ-
ники ели, в основном, чёрный,
ржаной хлеб. Ржаной кислый
хлеб — традиционная русская еда.

Русские люди с трудом привыкали
к пшеничному хлебу, и это не слу-
чайно: русский ржаной хлеб, полу-
ченный не на дрожжах, а на заква-
ске, испечённый в печи из муки
грубого помола, восполнял боль-
шую часть витаминов, необходи-
мых человеку. Издавна было заме-
чено, что ржаной хлеб, чёрный
хлеб придаёт работящему челове-
ку больше силы, причём, надолго.

По словам историка кулина-
рии В.В. Похлёбкина, в 1736 году
54-тысячная русская армия, всту-
пив в Крым, вынуждена была на-
чать питаться белым местным хле-
бом. Непривычные к белому хлебу
солдаты стали болеть.

А.С. Пушкин смеялся над сво-
им приятелем Шереметьевым, ко-
торый жаловался: «Худо, брат,
жить в Париже: есть нечего, чёрно-
го хлеба не допросишься». Когда
Александр Сергеевич оказался на
Кавказе, он записал в дневнике:
«В армянской деревне, выстроен-
ной в горах на берегу речки, вместо
обеда съел я проклятый чурек, ар-
мянский хлеб, испечённый в виде
лепёшки пополам с золой, о кото-
рой тужили турецкие пленники в
Дарьяльском ущелье. Дорого бы я
дал за кусок русского чёрного хле-
ба, который был им так противен».

Рожь упоминается в заговорах:
«Шла Божья Мать через гору,

несла три пучка ржи. Первый вы-
сох, второй свял, а третий пропал»
(от рожи).

Советовали: при заболевании
рожей надо взять три колоска ржи
и ими обвести больное место, по-
сле чего колосья бросить в огонь.
В этот день рожа не должна увели-
чиваться. На второй день сделать
то же самое — и поражённые места
побледнеют. На третий — ёще раз
повторить, и болезнь прекратится.
Считали, что этим средством мож-
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но пользоваться только во время
цветения ржи или когда колос её
наливается.

Поле вечно волнующейся ржи
много раз воспели в песнях, сти-
хах, изобразили на полотнах. Уди-
вительно красиво поле ржи. Даже
лёгкий ветерок катит волну за вол-
ной — то седую, то голубовато-зе-
лёную, живое шелестящее море.
А над этим морем песня жаворон-
ка, так созвучная шелесту нивы.

И.С. Тургенев звал своего чи-
тателя:

Туда, туда, в раздольные поля,
Где бархатом чернеется земля,
Где рожь, куда ни киньте вы глазами,
Струится тихо мягкими волнами
И падает тяжёлый жёлтый луч
Из-за прозрачных, белых, 

круглых туч.

Рожь, жито в русском языке,
русской поэзии издавна ассоции-
ровалась с жизнью:

О, край родной,
Как ты чудесен:
Ржаная степь, ржаной народ,
Ржаное солнце, и от песен
Землёй и рожью отдаёт 

(П. Орешин).

В русской народной песне поётся:

И говорило
Аржаное жито,
В чистом поле стоя,
В чистом поле стоя:
«Не хочу я,
Аржаное жито,
Да в поле стояти,
Да в поле стояти.
Не хочу я,
Аржаное жито,
Да в поле стояти —
Колосом махати.
А хочу я,

Аржаное жито,
Во пучок вязаться,
В засенку ложиться.
А чтоб меня,
Аржаное жито,
Во пучок связали,
Из меня рожь выбивали».

А сколько нежности в стихах
В. Наседкина:

Белеет рожь. Шуршит. 
Заколыхалась.

Она во мне, как радужный покой.
Как будто чья младенческая 

шалость
Меня коснулась пухлою рукой.

Ржице-матушке, кормилице
Руси посвящена песня на слова
С. Милорадова:

Наша речь красна пословицей,
Рожью полюшко красно,
На стебле добротном полнится,
Наливается зерно.
Ржица-матушка, кормилица,
Наливай зерно полней!
Наливай весёлой силушкой
Сыновей–богатырей!
Всё от чёрного от хлебушка —
И людей, и песен рост:
Долетай до синя небушка
И до самых дальних звёзд!

Молодёжь водила хоровод
«Кто с нами пашеньку пахати»:

Девочки делятся жеребьёвкой
на две партии, выстраиваются
друг против друга двумя рядами,
держась за руки через платочки.
Под пение реплик каждая партия
поочерёдно то наступает, то от-
ступает.

Первая партия (начинает на-
ступать на вторую, стоящую на ме-
сте, со словами):

Кто с нами, кто с нами пашенку
пахати,
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Кто с нами? (Затем идут спи-
ной к прежнему месту.)

Вторая партия (наступает на
первую):

Мы с вами, мы с вами пашенку
пахати,

Мы с вами! (Отходя на свое
место.)

Первая партия:
Кто с нами, кто с нами жито

рассевати?
Кто с нами?
Вторая партия:
Мы с вами, мы с вами жито

рассевати,
Мы с вами!
Первая партия:
Кто с нами, кто с нами жито

жати,
Кто с нами?
Вторая партия:
Мы с вами, мы с вами жито жа-

ти,
Мы с вами!
Первая партия:
Кто с нами, кто с нами жито

молотити,
Кто с нами?
Вторая партия:
Мы с вами, мы с вами жито мо-

лотити,
Мы с вами!

Первая партия:
Кто с нами, кто с нами тесто

месити,
Кто с нами?
Вторая партия:
Мы с вами, мы с вами тесто ме-

сити,
Мы с вами!
Первая партия:
Кто с нами, кто с нами каравай

печити,
Кто с нами?
Вторая партия:
Мы с вами, мы с вами каравай

печити,
Мы с вами!
Первая партия:
Кто с нами сына женити,
Кто с нами?
Вторая партия:
Мы с вами, мы с вами сына же-

нити,
Мы с вами!
Первая партия:
Кто с нами, кто с нами девицу

отдавати,
Кто с нами?
Вторая партия:
Мы с вами, мы с вами девицу

отдавати,
Мы с вами!
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