
Покров 

   

 Покров – великий праздник православного календаря. Отмечается 14 октября. 

 

Христианское предание 

История возникновения праздника такова. В начале X века на 

Константинополь напали сарацины (арабы). Жители города собрались во 

Влахернском храме Божией Матери и возносили молитвы об избавлении от 

опасности. 

Внезапно юродивый Андрей увидел светозарную величавую Жену, идущую 

по воздуху от главного входа храма к алтарю в окружении большой свиты, в 

которой находились Иоанн Креститель, Иоанн Богослов и множество других 

святителей в белоснежных одеждах. Андрей подошел к своему ученику, знатному 

византийскому юноше Епифанию, и спросил: «Видишь ли Госпожу и Царицу 

Мира?» - «Вижу, отец мой духовный!» - ответил тот. Оба наблюдали, как 

Богородица, преклонив колени, долго молилась перед алтарем, обливаясь слезами. 

Затем Она подошла к престолу, продолжая молиться за всех находящихся в храме 

людей. Сняв с головы блиставшее, подобно молнии, покрывало, Она распростерла 

его над всеми стоявшими в храме и исчезла. 

 
Осажденные, узнав о чуде, увидели в нем знак помощи грекам и воспрянули 

духом. Вскоре враги были отброшены от стен Константинополя и разбиты. 

Христианские философы и богословы расценивают это чудо как материнское 

предстательство Богородицы за грешное человечество. Осеняя людей спасительным 

покровом, Она жалеет, защищает, спасает их. 

 



Народные традиции 

В России праздник Покрова стал одним из самых любимых. И первый храм, 

посвященный этому событию, был построен именно на Руси. 

На нашу землю Покров пришел во второй половине XII столетия, его 

установил владимирский князь Андрей Боголюбский. Этот праздник 

символизировал особое покровительство Царицы Небесной владимиро-

суздальскому правителю и его земле, а затем и всей Руси. 

По инициативе князя во Владимире стали особо почитать икону Боголюбской 

Богоматери, которая явилась ему в чудесном видении во время перенесения образа 

Богоматери из Вышгорода в Суздальскую землю. На месте чудесного видения был 

основан храм Рождества Богородицы, а место названо Боголюбовом, где князь и 

основал свою резиденцию. В 1165 году на берегу реки Нерли князь Андрей 

построил храм Покрова. Изумительный по своей красоте, изяществу, этот храм был 

посвящен победе владимирского князя над волжскими булгарами, а также памяти 

погибшего в бою княжича Изяслава. Именем этого праздника был назван город 

Покров во Владимирской области. 

 
Покровские хозяйственные заботы 

Этот день был важной точкой отсчета в народном календаре. К Покрову дню 

крестьяне заканчивали все полевые работы, поскольку к 14 октября наступают 

заморозки, недаром говорили: «На Покров до обеда осень, а после обеда – зимушка-

зима». Вместе с зимой приходили новые заботы – хозяйственные и семейные. В 

некоторых местах на севере существовал обычай поздравлять друг друга «с первым 

ледком, с первым снежком». 

В деревнях существовало поверье, что в этот день на землю с небес спускается 

Богородица – «заступница усердная» со святыми угодниками, чтобы проверить, 



собран ли урожай, опустели ли крестьянские нивы, а также чтобы помочь больным 

и немощным. 

К Дню Покрова заканчивались сроки сделок, наймов – хозяева расплачивались 

с нанятыми работниками. В земледельческой, хлебородной полосе России обычно 

нанимали рабочих от Ильина дня до Покрова. В это время вносились платежи за 

аренду, оживлялись осенние торги. О покровских денежных сроках свидетельствует 

поговорка: «Подожди до Покрова – весь долг выплачу». 

К празднику Покрова мужики и парни возвращались с летних отхожих 

промыслов или, наоборот, уходили на заработки в города. Например, ткачи к 

Покрову уходили на заработки в города. Например, ткачи к Покрову уходили из 

деревни в город, где работали до Пасхи. 

С Покрова было принято начинать зимние работы в домах. Крестьяне 

утепляли свои избы, приговаривая: «Батюшка Покров, покрой избу теплом, а хозяев 

добром», «Батюшка Покров, натопи нашу хату без дров!». Даже там, где было 

тепло, полагалось в первый раз топить жилые горницы. 

К этому дню приурочивалось начало обработки льна. Девушки и женщины 

садились за прялки, ткали, шили. Мужчины брались за ремесленные работы, 

изготавливали все, что необходимо в домашнем быту и что можно сбыть на зимних 

базарах. 

На Покров совершался обряд «закармливания» скота. Скотине скармливали 

особый сноп овса – «пожинальник», последний сноп последней полосы, 

оставлявшийся «Илье на бороду» с целью умилостивить пророка: «Вот тебе, Илья, 

борода а нам хлеба вороха». Эту «бороду» полагалось дожинать непременно всей 

семьей и обязательно в гробовом молчании. Потом сноп связывали и ставили на 

лавку в переднем углу, где он и стоял до Покрова. На Покров же сноп торжественно 

выносили во двор и давали скотине. Этот ритуал должен был предохранить скот от 

зимней бескормицы и падежа. С Покрова скотину уже держали дома, на зимнем 

корме. В тот же день хозяйка обращалась к «дворовому», хозяину хлевов, с 

просьбой защитить скотинушку. 

 

Покров-свадебник 

Считалось, что день Покрова имеет большое значение для предстоящих 

браков. С Покрова в русской деревне начинался период осенних свадеб и 

молодежных посиделок, которые давали возможность выбрать пару. 

   Недаром в Покров пели такие песни: 

   Покров-праздничек приходит, 

   Что-то нам он приготовит? 

   С другом милым ли венчанье, 

   С нелюбимым ли страданье? 

   Иль велит в девках остаться, 

   Замуж больше не сбираться. 



 
Связь Покрова с брачной тематикой объяснялась тем, что Богородица 

считалась покровительницей и защитницей женщин, помогающей выйти замуж, 

родить детей. 

В этот день ранним утром девушки спешили в церковь, чтобы поставить 

свечку перед образом Покрова Пресвятой Богородицы. Существовала примета: кто 

из девиц первой поставит свечу, та первой и выйдет замуж. В этот день можно было 

пойти в лес, встать на перекресток двух дорог и крикнуть: «Матушка Покров, землю 

покрой снежком, а меня, молоду, женишком!» - или: «Мать-Покров! Покрой землю 

снежком, меня, молоду, платком». Была в ходу поговорка: «Придет Покров, девке 

голову покроет», то есть девушка выйдет замуж. Ведь замужняя женщина не могла 

появиться на людях с непокрытой головой, без платка или кички, простоволосой, 

это считалось позором. 

С фатой – покрывалом невесты, символом невинности – в народном сознании 

ассоциировался белый снег, который обычно покрывал землю на Покров день. 

Кстати, у славян, как и у многих других народов, в старину покрывало или фата 

были обязательной свадебной принадлежностью. В древности мужчине иногда было 

достаточно набросить покрывало на девушку, чтобы та считалась его женой. На 

Руси невесту вели под венец, закутав с ног до головы покрывалом, фатой. По 

сходству покрывала свадебного с покровом (омофором) Богородицы люди 

приписали этому дню брачный смысл. Поэтому праздник Покрова вошел в народное 

сознание как покровитель свадеб, а месяц октябрь получил еще одно название – 

свадебник. 

Снег на Покров предвещал много свадеб, а снег, выпавший в день венчания, 

сулил молодым счастье. Сильный ветер на Покров обещал большой спрос на невест. 

Среди девушек была популярна поговорка: «Бел снег землю прикрывает: не меня ль, 

молоду, замуж снаряжает?». Покрова дня девушки ждали с нетерпением. 

В некоторых деревнях этот день считали девичьим праздником, с которого 

начиналось время выбора женихов. Девушки устраивали трапезу, главным блюдом 



которой были вареные петухи. А после трапезы ходили по деревне с песнями. В 

этом был особый смысл, ведь «Покров весело проведешь – дружка милого 

найдешь». 

Если в компанию к девушкам случайно попадал парень, то по его движениям 

и разговорам старались разгадать свою судьбу. 

 

Погодные приметы, поминки 

Подходила зимняя пора, поэтому весь период вокруг Покрова назывался 

зазимками. Поскольку в большей части России зима – тяжелый период, крестьяне 

обращались к предкам, веря, что они помогут пережить суровую зиму. На Покров 

день их поминали, угощали первым блином, испеченным хозяйкой, который 

укладывали на божницу. 

По погоде на Покров день судили о предстоящей зиме. Вот некоторые 

приметы. Если на Покров дует ветер с севера или с востока, зима будет холодной, с 

юга – теплой, а с запада – сырой. Если к Покрову опадут все листья останутся, 

предстоит суровая зима. Холодную зиму предвещает и ранний, до Покрова, отлет 

журавлей. А долгую зиму сулит бесснежный Покров. 

 
 

Источник: Покров // Большая книга праздников. – Москва : Дрофа-Плюс, 2008. – С. 

269-272. 

 


