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УДК 930.2+398.331(=511.1) 

Статья посвящена описанию и анализу содержания дневника погоды, который 
в конце XX в. вел пожилой житель коми-пермяцкой деревни. Данный документ 
написан на русском языке, иногда с использованием коми-пермяцких слов. 
Характеристика погоды, сведения об осадках являются главным его 
содержанием. В этих записях проявляются некоторые представления автора о 
погоде. Заметно влияние на них прогнозов синоптиков из средств массовой 
информации, но также можно выявить элементы народного восприятия 
климатических явлений. Сведения о погоде дополняют упоминания о праздниках, 
народных приметах, хозяйственных занятиях, происшедших важных событиях. То 
есть изучаемый документ является многокомпонентным, его можно назвать еще 
календарем знаменательных дат семьи и даже локального сообщества. Часть 
дополнительной информации дневника – это своеобразный инструментарий 
автора для ориентирования в смене сезонов, отдельных этапов года, имеющих 
свои погодные и хозяйственные особенности. Ряд записей служит для 
сохранения памяти о семейных и общественных событиях, которые в будущем 
будут иметь символическую значимость. Рассматриваемый документ позволяет 
судить о влиянии погодных условий на хозяйственную деятельность, смене 
видов труда в течение года, об условных границах пространственной 
мобильности автора и членов его семьи. 

Ключевые слова: дневник погоды, народный календарь, источники личного 

происхождения, коми-пермяки, хозяйственная деятельность, представления о 

погоде. 

Дневники (календари) погоды – из-

вестная форма наблюдения за климатиче-

скими явлениями. Для жителей сельской 

местности такая фиксация погодных изме-

нений позволяет планировать хозяйствен-

ные работы и определять влияние внеш-

них условий на урожайность и прибыль-

ность хозяйства. Поэтому записи о погоде 

на селе были распространены (см. напри-

мер: [3; 9]). По наблюдениям исследовате-

лей, погодные календари помимо метеоро-

логических параметров нередко содержат 
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дополнительную информацию. Учитывая 

данную особенность, Л.Я. Рахманова на-

зывает подобные дневники «гибридными 

документами», которые нельзя однознач-

но отнести ни к жанру личного дневника, 

ни к жанру профессионального дневника, 

ни к формату протокола [9, с. 155]. Такие 

записи определяют как источники личного 

происхождения [11, с. 10–11], они инте-

ресны фактическими данными о жизни ав-

тора-составителя и его окружения. 

Письменные дневники погоды не явля-

ются этнической традицией коми-пермя-

ков, так как это уже позднее явление. Воз-

можно, на появление данной практики по-

влияли предыдущие системы исчисления 

дней и сезонов. По предположению иссле-

дователей, своеобразным календарем на 

рубеже I–II тысячелетий н. э. предкам ко-

ми-пермяков мог служить предмет в виде 

металлического кольца с изображением 

животных [4, с. 43–46]. Такие предметы 

были найдены не только на территории 

Коми-Пермяцкого округа, но и в районах 

расселения коми (зырян). В настоящее 

время существует несколько версий рас-

шифровки их изображений [2, с. 5–6].  

В XIX – начале XX в. у коми-пермяков 

бытовали деревянные святцы (пу святун), 

на которых отмечались месяцы и дни года, 

особо выделялись праздничные даты 

[4, с. 46–48]. Об изготовлении такого ка-

лендаря помнили еще в начале XXI в.:  

А ме сэк эшö учитик вöлi. Сiя тай пукалö 

керку дынас, вылас тулып, кокас валянка-

эз, сэтöн керö сякöй пигурасö бедяс…  

‘Я тогда еще маленькой была. Он сидит у 

дома, на нем тулуп, на ногах валенки, и 

здесь вырезает на палке разные фигуры’ 

(с. Пуксиб, Косинский район). 

Подобные календари использовали и 

другие народы России [1; 7; 8, с. 196–

200; 12]. На деревянных святцах коми-пер-

мяки не отмечали изменения погоды, но 

выделяемые даты вместе с народными при-

метами помогали им ориентироваться в хо-

зяйственном цикле, ведь многие православ-

ные праздники ассоциировались с опреде-

ленными домашними заботами, например: 

Олёна Леносевка (21 мая по старому сти-

лю) – начинают сеять лен, Офимья Сто-

рожница (11 июля) – на покосах появляют-

ся стога сена, Никита Репорез (15 сентября) 

– начинают резать репу и т.д. [10, с. 32]. 

Сложно точно определить, когда коми-пер-

мяки впервые начали вести письменные 

дневники погоды. Предположительно, они 

появились уже в середине – второй полови-

не XX столетия с увеличением числа гра-

мотных людей. На особенности их оформ-

ления могли повлиять печатные календари, 

дневники погоды из школьных программ, 

возможно, и другие источники. В совре-

менное время нами наблюдалось использо-

вание прогнозов погоды из интернета, ко-

торые распечатываются в виде таблицы, и 

в нее затем вносятся реальные параметры о 

погодных условиях. 

Как правило, необходимость наблюде-

ния за погодой в течение года коми-пер-

мяки объясняют поверьем о том, что кли-

матические особенности зимнего полуго-

дия повторяются в летний период, а днев-

ники помогают определить подходящие 

даты для хозяйственных работ: Бур погод-

дяыс пö кыдз, мороззэс, дак эта врмёö 

колö турунсö пöрöтны, колö числоэсö 

гижны… Сенокосыскöт видно ровняйчис 

эта светтёыс ‘Как хорошая погода, мо-

розы, так в это время нужно траву косить, 

числа надо записать... Сенокос, видимо, 

ровняется со святками’ (д. Казарина Ку-

дымкарского района); А вот кытшöм по-

годдяыс, например, тöвсö да гожумсö – 

сiйö сравняйтiсö, вот сiйö гижвисö… То-

ко сiя висьтаввис: «Вот эта времёö воас 

зэр. Картошкисö пондам керны, как раз 

пондас сiйö времёсö зэрны» ‘А вот какая 

погода, например, зиму и лето – их срав-

нивали, это записывали… Только он гово-

рил: «Вот в это время будет дождь. Нач-

нем картошку копать, как раз в это время 

начнутся дожди»’ (д. Плотникова, Кудым-

карский район); Я, говорит, всю зиму ка-

раулю как дни-то. Декабрь, январь, фев-

раль – всё записываю. Я сгребу, а люди 

только косить идут. Я сгребу, а там 

дождь пойдёт... (пос. Гайны, Гайнский 

район). В последние же годы, по наблюде-

ниям некоторых людей, подобные законо-
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мерности погоды отмечаются не каждый 

год: Ме тай тöвсö таво гижи: «Да ну-ка, 

кытшöм гожумыс лоас?» Да öтiкö оз 

мун! ‘Я зиму нынче записала: «Ну-ка, ка-

кое лето будет?» Так совсем не совпада-

ет!’ (д. Левичи, Косинский район). 

О ведении дневников погоды расска-

зывают в разных районах расселения ко-

ми-пермяков, но подобной практикой за-

нималось(-ется) небольшое число жите-

лей. Познакомиться непосредственно с за-

писями календарей оказалось трудной за-

дачей, они либо утрачиваются, либо унич-

тожаются из-за отсутствия в последую-

щем их практической значимости. Воз-

можно, некоторые владельцы не желают 

их обнародовать из-за включения в кален-

дари погоды личных данных, о наличии 

которых рассказывают очевидцы: И ещё 

он показывал, вот, горит, ещё пишу, какая 

погода, когда, говорит, начинают первый 

сенокос. И по именам он писал. Допустим, 

вот пишет: «Мизёв Альберт Иванович се-

годня пошёл со всей семьёй на сенокос». 

Погоду, дождь писал, ветер, когда снег 

выпадет, когда растает. <…> Он ещё 

писал, у кого горе случится… (пос. Жем-

чужный, Гайнский район). 

Нам удалось познакомиться лишь с 

одним дневником, основное содержание 

которого – это ежедневное описание по-

годы, но в него также включена информа-

ция и о других сторонах жизни автора-со-

ставителя. Задачи настоящего исследова-

ния – описание документа, определение 

его значимости для составителя и выявле-

ние на основе его содержания характер-

ных черт народного быта. 

Изучаемый дневник принадлежал Фе-

дору Ивановичу Федосееву, 1915 года рож-

дения, из д. Войвыл Косинского района 

Пермского края. Записи велись им уже в 

пожилом возрасте: с 1988 по 2000 г. На 

оборотной стороне обложки последнего 

журнала были записаны деревни, в кото-

рых проживал автор в течение жизни до 

1994 г.: с. Пуксиб 12 лет, д. Ларинчи 

12 лет, д. Кокова 24 года, д. Войвыл 36 лет. 

По описанию родственников, Ф.И. по ха-

рактеру был строгим. Помимо работы в 

колхозе и ведения домашнего хозяйства за-

нимался охотой и рыболовством. В колхозе 

работал кладовщиком. Профессиональные 

обязанности ведения учета могли опреде-

лить его склонность к регулярной фикса-

ции данных. Даже для оформления сведе-

ний им были выбраны книги учета. 

Данные о погоде записаны в двух кни-

гах: в первой – с февраля 1988 по январь 

1992 г., во второй – с января 1992 по сен-

тябрь 2000 г. В первой книге отсутствует 

часть листов, всего в ней 32 страницы, во 

второй – 106. Каждому месяцу отведена 

одна страница, каждому дню – одна строч-

ка. Вверху страницы обозначены месяц и 

год. В правом верхнем углу назван месяц 

противоположного полугодия, в который, 

по народным поверьям, должна повто-

ряться погода предыдущего сезона. В 

крайнем левом столбце записаны даты, в 

следующем – день недели, далее описыва-

ется погода. Дополнительные сведения 

встречаются слева напротив дат, в конце 

строчек и внизу страницы. В записях пер-

вых лет внизу страницы зафиксированы 

месячные расходы, в последующем – ко-

личество полученных денежных средств 

(пенсии). В конце многих страниц стоит 

подпись автора дневника. Выходные дни, 

а иногда и праздничные, на некоторых 

страницах подчеркнуты, выделены или 

подписаны красным карандашом. 

Во второй книге особым образом 

оформлено наступление нового года: уг-

лы страниц согнуты так, что образован 

треугольник, на котором имеется надпись 

о Новом годе, изображен дед Мороз и 

другие рисунки. Записи сделаны на рус-

ском языке, при этом отражают некото-

рые фонетические особенности речи. Ко-

ми-пермяцкие слова встречаются редко в 

названиях праздничных дней, сенокосных 

угодий, осадков (шер ‘град’, пуж ‘иней’), 

отдельных предметов (сырса ‘стожар’), в 

описании деятельности (ветли симэтла 

‘ходил за берестой’). Некоторые слова да-

ны в сокращенном виде из-за отсутствия 

достаточного места для их записи.  

Ежедневная характеристика погоды в 

дневнике дается в основном описательно, 
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данные о температуре воздуха приводят-

ся не всегда. Обычно описывается погода 

дня в целом, при изменении погодных ус-

ловий в течение суток отмечаются время 

их наступления или продолжительность. 

Имеются следующие типичные характе-

ристики погоды – «хороший день», «сол-

нечный» и «пасмурный день». Хотя ино-

гда эти признаки объединены: «пасмур-

ный хороший день». Обычно хорошим 

называется солнечный день без сильного 

ветра и интенсивных осадков. Изменения 

температуры воздуха определяются сле-

дующими выражениями: «заморозки», 

«холод», «оттепель», «тепло», «теплота», 

«жара»; наличие и отсутствие осадков – 

«сухое погода», «чут чут дожь», «чут 

дожь», «солнце дожь перевалкой», 

«дожь», «дожь большой», «дожь силь-

ный», «дожь крепко», «дожь громом», 

«дожь три руча», «снег», «чуть снег», 

«снежок» «снег дождем», «снег мокрый», 

«град». При большом снегопаде дается 

информация о высоте снежного покрова в 

сантиметрах. Иногда отмечается наличие 

ветра или его отсутствие, уточняются 

особенности его силы и направления – 

«ветерок», «тихий ветер», «ветер с юга», 

«ветер севера». Также фиксируются такие 

явления, как метель, буран, заносы, ту-

ман, гром и молнии, слякоть. Таким обра-

зом, при наблюдении за погодой особое 

внимание уделяется наличию или отсут-

ствию солнца, осадков и их интенсивно-

сти, смене тепла и холода. 

Изучаемая система фиксации проста, 

она отражает личные представления авто-

ра о погоде и косвенно позволяет судить 

о народном опыте оценки климатическо-

го режима. Многие перечисленные пара-

метры можно услышать в прогнозах си-

ноптиков. Очевидно, автор в своих запи-

сях ориентировался на известные ему на-

учные формы описания погоды. Если 

сравнить озвученные характеристики с 

материалами из коми-пермяцкой речи, то 

они тоже частично будут совпадать, на-

пример, типичными выражениями можно 

назвать бур лун ‘хороший день’, талун 

кынтiс ‘сегодня заморозило’, кöс погоддя 

‘сухая погода’. Из различий отметим то, 

что коми-пермяки часто в речи использу-

ют выражение умöль погоддя ‘плохая по-

года’, а в дневнике подобная характери-

стика ни разу не встречается. Еще в коми-

пермяцком языке есть свои выражения 

для обозначения отдельных особенностей 

погоды (кисьтны-зэрны ‘лить-дожать’, то 

есть, сильный дождь, бимороз ‘огненный 

мороз’, пызьöтö ‘моросит’ и др.), мате-

риалы же в некоторых примерах отража-

ют русскоязычную картину мира. 

Важным дополнением в наблюдениях 

за погодой являются записи об измене-

ниях в природе. Внимание обращено на 

процессы, которые свидетельствуют о 

постепенной смене сезонов: «поталка», 

капли с крыш, поплыл лед, кукушка ку-

кует, кукушка не кукует, скворцы приле-

тели, иней, первый снег, заморозило ре-

ку и озеро. Некоторые из них влияют на 

хозяйственные занятия; например, в за-

писи от 02.10.1992 г. отмечается: «I снег, 

коров не пускали». С другими наблюде-

ниями могли быть связаны народные 

приметы. Ряд народных поверий о пого-

де записан в самом дневнике. Так, в за-

писях разных лет отмечается, что в ночь 

с 6-го на 7-е января звезды в небе светят 

к урожаю ягод и грибов. Эта же примета 

относится к ночи с 13-го на 14-е января, 

или звезды в эту ночь интерпретируются 

как жаркая погода летом, а пасмурный 

день со снегом 14 января – «хорош день 

рыба бу». Пасмурный день 19 января – 

«будет урожай хор». Такой же хмурый 

день со снегом 25 января – к дождливо-

му лету. 1 февраля 1994 г. зафиксирова-

на ясная погода, рядом написано, что 

«весна ранняя». В день Благовещенья 

7 апреля 1998 г. отмечено: «пасмурный 

день, урожай грибов».  

Все приметы записаны в зимний и ве-

сенний сезоны, большинство из них дают 

прогноз на погоду и урожайность летнего 

полугодия. Почти ежегодно в календаре 

после 7 апреля и до начала или середины 

мая отсчитывается число заморозков. В 

народе известна примета о том, что если в 

день Сорока святых мучеников (22 марта) 
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будет холодная погода, то в последующие 

сорок дней следует ожидать заморозки по 

утрам. Ф.И., вероятно, ориентировался на 

эту примету, но почему-то отсчет начинал 

с Благовещенья. В дневнике также выде-

лены дни под названиями «молодой бабе 

лето» (29.08–11.09) и «старое бабе лето» 

(14.09–21.09), с которыми, предположи-

тельно, были связаны свои представления 

и приметы о погоде. 

Составителем дневника ведется на-

блюдение за лунными месяцами, но не 

регулярное. Отдельные записи встреча-

ются в апреле (1994 г.), значки, похожие 

на изображение месяца – в феврале 

1995, 1999 гг., августе 1993 г., декабре 

1994, 1996 гг. Чаще всего этапы лунного 

месяца обозначены в конце октября – 

начале ноября. У коми-пермяков 

лунный календарь имеет особое значе-

ние для хозяйственной деятельности 

[4, с. 20–21], также существует примета: 

какая погода в первые дни молодой лу-

ны – такой она будет и в последующие 

дни до полнолуния. Очевидно, что фик-

сирование лунных фаз в изучаемом ис-

точнике было неслучайным, оно имело 

какое-то значение для Ф.И. Федосеева. 

Содержание дневника включает сведе-

ния о хозяйственной деятельности. Для 

некоторых месяцев определена их главная 

хозяйственно-трудовая составляющая, ко-

торая подписана под их наименованиями: 

июль – сеноуборка, август – уборка хлеба, 

сентябрь – уборка картошки. Текущие со-

бытия хозяйственной жизни даются в еже-

дневных записях. В первые годы в основ-

ном фиксируется информация об огород-

ничестве и о домашнем животноводстве, 

причем большинство сведений взаимосвя-

заны, они отражают цикличность того или 

иного занятия. В огородничестве – это по-

садка, окучивание и уборка картофеля, 

возка навоза, пахота, в животноводстве – 

1) отел и течка коровы, 2) начало и окон-

чание сенокоса, 3) начало выгона скота, 

дни пастушества, даты его окончания, 

4) время, когда закалывали, продавали  

и покупали скот. Внимание обращается  

на то, что осенью коров пасут на реке,  

в последний день пастьбы отмечается,  

на ком именно завершилась очередь пас-

тушества в текущем году. 

При рассмотрении данных за несколь-

ко лет можно судить о сроках и продол-

жительности некоторых хозяйственных 

процессов. Так, первый выгон коров со-

вершали в середине мая (11–14 мая), а по-

следний – во второй половине октября, 

хотя при плохой погоде, бывало, и рань-

ше: в 1990 году завершили 9 октября. 

Картошку высаживали в середине или 

второй половине мая, в отдельных случа-

ях – в начале июня. Убирать картофель 

начинали с 24 августа или позже, уборка 

длилась в течение 6–11 дней. Заготовка 

сена во многом зависела от погодных ус-

ловий. При хорошем росте трав косить 

начинали с 24 июня. Самая поздняя дата 

начала сенокошения – 11 июня (1994 г.). 

Сенокос в разные годы длился от 16 до 

32 дней, в среднем за 7 лет – по 23 дня. 

В 1990-х гг. информация о хозяйствен-

ных делах в дневнике становится более 

разнообразной. Здесь уже встречаются све-

дения о посадке гибрида, об уборке хмеля 

и табака, изготовлении охотничьих лову-

шек и количестве пойманной дичи, о рыбо-

ловстве, разных ремонтных работах, возке 

сена, заготовке дров, бересты, сборе ягод и 

грибов, изготовлении саней, метелок и др. 

Иногда автор пишет и о днях отдыха. 

Описание труда в рассматриваемом до-

кументе выражается в виде отглагольных 

существительных («посадка», «посев», 

«уборка»), глаголов прошедшего времени 

от третьего лица множественного числа 

(«брали мох», «продали семена») или в ви-

де определения конечной цели («за гриба-

ми»). Такая формулировка может предпо-

лагать коллективную работу или деятель-

ность членов семьи. Другой вариант, встре-

чающийся реже, когда автор использует 

глаголы от первого лица («бросал снег в 

яму», «зарезал свинью», «собирал рябину», 

«начал сенокос»), они свидетельствуют о 

личном участии автора или индивидуаль-

ном характере проделанной работы. Боль-

шинство указанных видов занятий можно 

отнести к сфере ответственности мужчины, 



ИЗ ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ  

 69 

хозяина дома. Умолчание о других извест-

ных хозяйственных заботах (например, 

стрижка овец, посадка овощей, генеральная 

уборка дома и т.д.) свидетельствует об от-

ветственности за них хозяйки или младших 

членов семьи. В совокупности информация 

за все годы дает представление о трудовой 

насыщенности будней сельских жителей, о 

смене видов деятельности в течение года и 

о важности погодных условий при выпол-

нении некоторых из них. 

Ф.И. Федосеев в своем дневнике из года 

в год записывал праздничные дни христи-

анского и светского календарей. Светский 

календарь включает даты, которые отмеча-

лись в советский и постсоветский периоды: 

Новый год, 1 Мая, Международный жен-

ский день, День Победы, Годовщина Ок-

тябрьской революции, День Конституции. 

Кроме праздников, есть информация о 

днях выборов. Перечень христианских зна-

менательных дней более насыщен, насчи-

тывает 36 праздников, хотя не все из них 

фиксируются каждый год. Отмеченные да-

ты можно подразделить на несколько 

групп: 1) престольные праздники деревни 

и соседних населенных пунктов (Егорьев 

день, Прокопьев день, Покров – Чураки, 

Сдвижение – Чирково); 2) двунадесятые 

праздники; 3) отмечаемые всеми Маслени-

ца и Пасха, 4) дни в честь православных 

святых, которые, по-видимому, имели осо-

бое значение в местном народной календа-

ре (например, в честь св. Афанасия, Ильи, 

Евдокии, Михаила, Николая, Василия). Эти 

записи указывают на то, что, несмотря на 

преследование религии в советский пери-

од, важными ориентирами в системе на-

родного календаря продолжали оставаться 

почитаемые православные дни даже среди 

мужской части населения. Изучаемые до-

кументы можно рассматривать как вариант 

эволюции или преображения деревянных 

святцев в форму письменного календаря, в 

котором сохраняется прежняя система от-

чета по праздникам и выделение их среди 

обычных дней. 

Наименования праздничных дат тоже 

отражают особенности народной жизни. В 

разные годы обозначения некоторых 

праздников меняются. Так, можно выде-

лить типичные для коми-пермяцкой речи 

названия – «Сэчэльник», «Рэшво», «Стри-

чин», «Ыджыт лун», «Иля лун», «Строи-

ца», «Опоня», «Конана Оград»; либо соот-

ветствующие в большей степени русской 

речи – «Илья день», «Июри день»; либо 

близкие официальным церковным наиме-

нованиям – «День Святого духа», «Звиже-

не Креста Господня», «Рождество Христо-

во», «Х. день Пасха», «св. Николай». 

Динамика в смене наименований 

праздников указывает на то, что автор 

был знаком с разными источниками ин-

формации, помимо собственных знаний 

мог использовать сведения, получаемые 

от других людей, средств массовой ин-

формации и печатных изданий. Замечено 

наличие путаницы в обозначении некото-

рых значимых дат. Например, в 1996 г. 

последний день Масленицы назван «Учэт 

масленица прошальный день», та же за-

пись сделана через неделю. По рассказам 

населения, Прощеным воскресеньем на-

зывают последний день Масленицы, а 

Учöт Масленица ‘Маленькая Масленица’ 

празднуется через неделю. Двенадцатого 

июля 1991 г. рядом с названием Петыр 

лун написано Купальник, в последующем 

название Купальница встречается уже 

только 7 июля (1994, 1996, 1997 гг.). Дан-

ные факты позволяют судить о том, что 

автор часто опирался на свои знания и па-

мять, иногда забывал точные даты и в по-

следующем уже уточнял их. 

Ежегодно в дневнике записывались дни 

годовых поминовений – осенние субботы, 

четверг и суббота перед Троицей. В по-

следние даты обычно называется место 

проведения поминок – на кладбище в со-

седнем селе Пуксиб и на поле Шойнаыб, на 

месте обнаружения останков. Часто встре-

чаются сведения о смерти, похоронах, ча-

стных поминках (40 дней, 1 год), а также 

днях рождения разных людей. Упоминают-

ся свадьбы, проводы в армию. Эти даты, 

очевидно, были значимы в семейном кругу 

и местном сообществе. Вероятно участие 

автора в обрядовых действиях и торжест-

вах некоторых из них. Эта информация на-
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ряду с другими записями дневника дает 

представление о ритме местной жизни, в 

которой повседневные дела сменяются 

праздниками и пирами, важными вехами в 

жизни людей или неожиданными грустны-

ми событиями. Дополнениями к ним слу-

жат пометки о поездках, прибытии и отъез-

де гостей, гостевании самого автора. 

Дневник частично позволяет судить о 

передвижениях семьи, так как есть указа-

ния на посещение определенных мест. В 

основном это лес, луга, река, озеро, ино-

гда упоминаются соседние населенные 

пункты. Молодые члены семьи изредка 

выезжали в города. По представляемой в 

документе картине пространственной мо-

бильности членов семьи в целом можно 

судить о том, что для местного сообщест-

ва характерны короткие недалекие пере-

мещения, большинство из них связано с 

хозяйственной деятельностью и поддер-

жанием родственных связей. 

Знакомство с дневником погоды позво-

лило узнать о некоторых семейных и на-

родных обычаях. В пометках о месячных 

тратах не раз встречается пункт о передаче 

части средств старушке (жене). То есть хо-

зяева вели раздельный семейный бюджет, 

но на какие-то общие домашние нужды 

они делились своими капиталами. Уже бла-

годаря пояснениям родственников стала 

понятна запись в дневнике «лежал песке». 

Во время жаркой погоды Ф.И. уходил на 

песчаный берег реки, чтобы лечить боль-

ные ноги, которые он закапывал в горячий 

песок. На берегу он оставался на несколько 

суток, сыновья приносили ему еду из дома.  

Изучаемый документ являлся для 

Ф.И. Федосеева прежде всего инструмен-

том для подсчета и прогнозирования.  

Автор пытается определить благоприятные 

дни для хозяйственных и иных дел, следит 

за очередностью пастушества, подсчитыва-

ет количество пойманной дичи, своих про-

житых лет, денежные затраты и др. Для 

этого он использует разные ориентиры: 

приметы, даты праздников, погоду проти-

воположных месяцев, лунный календарь. 

На вычисления, подсчеты указывает форма 

оформления записей и различные значки в 

виде точек, галочек, кружочков. Также 

дневник служит средством фиксации важ-

ных дат, знание которых в будущем может 

быть полезным, например, годовщины 

смерти родственников и знакомых. Кроме 

этого, календарь погоды имеет черты лич-

ного дневника, так как в нем написано об 

отдельных моментах жизни автора и при-

сутствует диалог человека с самим собой, в 

частности в поздравлениях с Новым годом. 

Всё содержание исследуемого дневника 

погоды ценно для изучения народного бы-

та. Оно частично отражает особенности на-

родного мировоззрения о погоде и календа-

ре, показывает, как сочетаются в нем раз-

ные виды деятельности и события, какую 

ответственность за хозяйство берет на себя 

пожилой глава семьи. Особое значение в 

календаре имеют отмеченные праздничные 

даты, которые в глазах составителя сохра-

няют основополагающие позиции в струк-

туре годового календаря. Можно констати-

ровать, что уклад жизни автора дневника 

во многом оставался традиционным, при 

этом очевидно неизбежное влияние на его 

мировоззрение современных веяний куль-

туры, которое проявляется в используемой 

для описания погоды лексике, оформлении 

новогодней страницы, включении в кален-

дарь новых светских событий. 
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The article is devoted to the description and analysis of the weather diary filled in by an elderly 

resident of a Komi-Permian village at the end of the XX century. This document is written in 

Russian, with some occasionally used Komi-Permian words. Weather description and precipitation 

information made up its main content. The records reveal some of the author's ideas about the 

weather. The influence of the weather forecasts from the media is rather noticeable, but the elements 

of the folk perception of climatic phenomena can also be identified. Information about the weather is 

supplemented by references to holidays, folk signs, household chores, and other important events. 

Thus, the document under study is multicomponent; in fact, it can be called a calendar of significant 

dates for the family and even the local community. Some part of the additional information of the 

diary is a kind of the author's toolkit for orienting in the change of seasons, stages of the year with 

their own weather and economic features. A number of entries   preserve the memory of family and 

social events having a symbolic meaning for the future. The document makes it possible to consider 

the influence of weather conditions on economic activity, changing work types during the year, 

conditional boundaries of spatial mobility of the author and his family members. 
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