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Так да светит 

свет ваш пред 

людьми, чтобы 

они видели ваши 

добрые дела и 

прославляли 

 Отца вашего 

Небесного. 
(Евангелие от  

Матфея гл.5, ст.16) 

Скоро перевернется послед-
няя страничка календаря, и мы 
скажем: «Ну вот, еще один год 
прошел». Этот праздник - от-
личная возможность вспомнить 
все, что было в ушедшем году, и 
поблагодарить Господа за все, 
что Он послал нам, за хорошее 
и, может, не очень хорошее, за 
скорби и радости, за встречи и 
расставания, за бесценный 
опыт, который мы получили. В 
некоторых семьях есть тради-
ция: накануне Нового года или в 
первый его день всей семьей 
идут в церковь и заказывают 
благодарственный молебен. 

Праздник Нового года не 
противоречит празднику Рожде-
ства Христова, и, несмотря на 
то, что Новый год приходится 

на постное время, его все равно 
можно скромно, по -
постному  отметить, ведь для 
хорошей хозяйки не проблема 
приготовить вкусные постные 
блюда. 

Время поста совсем необяза-
тельно должно быть временем 
уныния и печали : «Когда по-
ститесь, не будьте унылы, как 
лицемеры, ибо они принимают 
на себя мрачные лица, чтобы 
показаться людям постящими-
ся…» (Мф. 6:16). Просто все 
должно быть в меру. В праздно-
вании надо соблюдать приличия 
и держаться благочестия. 

Новый год еще следует отме-
чать потому, что дети могут не 
понять: все вокруг отмечают 
новый год, всем дарят подарки, 

а они обделены этой радостью. 
Если отнестись к этой ситуации 
мудро, то ее можно обратить на 
пользу: объяснить детям, что 
для вашей семьи главный празд-
ник это Рождество, и большие 
подарки вы получите на этот 
праздник, а на Новый год — 
небольшие. Можно еще раз 
вспомнить святителя Николая 
чудотворца, историю его жития, 
рассказать, почему подарки при-
нято подкладывать ночью. Глав-
ное не противопоставлять себя 
«грешникам и язычникам», не 
осуждать и не воспитывать в 
ребенке негативного отношения 
в Новому году. 

 
Сайт Азбука воспитания 

Обращение святителя Игнатия (Брянчанинова), написанными более чем полтора века назад, но не поте-
рявшими свою актуальность: 
Скоро промчался (18)47-й год, так же скоро промчится и 48-й; скоро протекут многие годы, по-
жирая друг друга, приходя на смену друг другу. И мы незаметно пролетим пространство жизни 
на крыльях времени, незаметно прилетим к самым вратам в вечность!... Старюсь, — мне пред-
ставляется, что время сделалось торопливее! Спешит, спешит!... Остановись! Дай нам вгля-
деться в себя, и подробнее узнать волю Божию, приготовить себя к вечности, как к вечности! 
— Не внимает неумолимое! не удостаивает умоляющих его — ниже взгляда! Летит!... Челове-
ки! вам заповедал Бог: «бдите!» вам сказал Бог о времени: «дние лукави суть»(...)  

https://azbyka.ru/biblia/?Mt.6:16&cr&ucs


 

 

 

Кстати, для жителей Российских 
городов Новый год является главным 
праздником зимы и отмечается 1 ян-
варя. Однако и среди городских жите-
лей есть исключения, которые не 
празднуют Новый год. Настоящий 
праздник для верующего – это Рожде-
ство Христово. А перед ним строгий 
Рождественский пост, который длит-
ся 40 дней. Начинается он 28 ноября 
и заканчивается только 6 января, ве-
чером, с восходом первой звезды. 
Есть даже деревни, селения, где все 
жители Новый год не празднуют или 
празднуют его 13 января ( 1 января по 
Юлианскому стилю), после поста и 
Рождества. 

А теперь вернемся к истории 
празднования Нового года на Руси. 

Празднование нового года на Руси 
имеет такую же сложную судьбу, как 
и сама ее история. Прежде всего, все 
изменения в праздновании нового 
года были связаны с самыми важны-
ми историческими событиями, затра-
гивавшими все государство и каждо-
го человека в отдельности. Несомнен-
но, что народная традиция даже после 
официально вводимых изменений в 
календаре еще долго сохраняла древ-
ние обычаи. 

 
ПРАЗДНОВАНИЕ НОВОГО ГОДА 

В ЯЗЫЧЕСКОЙ РУСИ 
 Как праздновался новый год в 

языческой древней Руси - один из 
неразрешенных и спорных вопросов в 
исторической науке. Не найдено 
утвердительного ответа с какого вре-
мени начинался отсчет года. 

Начало празднования нового года 
следует искать в глубокой древности. 
Так у древних народов новый год 
обыкновенно совпадал с началом воз-
рождения природы и в основном был 
приурочен к марту месяцу. 

На Руси существовало долгое вре-
мя пролетье, т.е. первые три месяца, и 
с марта начинался пролетний месяц. 
В честь его праздновали авсень, 
овсень или тусень, который в послед-
ствии перешел на новый год. Самое 
же лето в древности заключалось в 
нынешних трех весенних и трех лет-
них месяцах, - последние шесть меся-
цев заключали зимнее время. Переход 
от осени к зиме тушевался подобно 
переходу от лета к осени. Предполо-
жительно, первоначально на Руси 
Новый год отмечался в день весенне-
го равноденствия 22 марта. Маслени-
цу и Новый год отмечали в один день. 
Зиму прогнали - значит, наступил 
новый год. 

 
ПРАЗДНОВАНИЕ НОВОГО ГОДА 

ПОСЛЕ КРЕЩЕНИЯ РУСИ 
 Вместе с христианством на Руси 

(988 г. - Крещение Руси) появилось 
новое летоисчисление - от сотворения 

мира, так и новый европейский ка-
лендарь - Юлианский, с закреплен-
ным названием месяцев. Началом 
нового года стало считаться 1 марта. 

По одной версии в конце 15 века, 
а по другой в 1348 году православная 
церковь перенесла начало года на 1 
сентября, что соответствовало опре-
делениям Никейского собора. Пере-
нос должен быть поставлен в связь с 
возрастающим значением христиан-
ской церкви в государственной жизни 
древней Руси. Укрепление правосла-
вия в средневековой Руси, установле-
ние христианства как религиозной 
идеологии, естественно, вызывает 
использование «священного писания» 
как источника реформы, вносимой в 
существующий календарь. Реформа 
системы календаря проводилась на 
Руси без учета трудовой жизни наро-
да, без установления связи с сельско-
хозяйственными работами. Сентябрь-
ский новый год утверждался церко-
вью, следовавшей слову священного 
писания; установив и обосновав его 
библейской легендой, русская право-
славная церковь сохранила эту ново-
годнюю дату вплоть до современно-
сти как церковную параллель граж-
данскому новому году. В ветхозавет-
ной церкви месяц сентябрь праздно-
вался ежегодно, в ознаменование по-
коя от всех житейских забот. 

Таким образом, новый год стали 
вести с первого сентября. Этот день 
стал праздником Симеона первого 
столпника, празднуемый и сейчас 
нашей церковью и известного в про-
стонародье под именем Семена лето-
проводца, потому что этим днем 
оканчивалось лето и начинался новый 
год. Он был у нас торжественным 
днем празднования, и предметом раз-
боров срочных условий, собирания 
оброков, податей и личных судов. 

 
НОВОВВЕДЕНИЯ ПЕТРА I В 

ПРАЗДНОВАНИЕ НОВОГО ГОДА 
 В 1699 году Петр I издал указ, 

согласно которому началом года ста-
ли считать 1 января. Это было сдела-
но по примеру всех христианских 
народов, живших не по юлианскому, 
а по григорианскому календарю. Це-
ликом перевести Русь на новый гри-

горианский календарь Петр I не мог, 
так как церковь жила по юлианскому. 
Однако царь в России изменил лето-
исчисление. Если раньше годы счита-
лись от сотворения мира, то теперь 
летоисчисление пошло от Рождества 
Христова. В именном указе он объ-
явил: «Ныне от Рождества Христова 
доходит тысяча шестисот девяносто 
девятый год, а с будущего января с 1-
го числа настанет новый 1700 год 
купно и новый столетний 
век». Следует отметить, что новое 
летоисчисление еще долго существо-
вало вместе со старым, - в указе от 
1699 года разрешалось писать в доку-
ментах две даты - от Сотворения ми-
ра и от Рождества Христова. 

Проведение в жизнь этой рефор-
мы Великого Царя, имевшей столь 
важное значение, началось с того, что 
запрещено было праздновать каким 
бы то ни было образом 1 сентября, а 
15 декабря 1699 года барабанный бой 
возвестил о чём-то важном народу, 
который толпами хлынул на Красную 
площадь. Здесь устроен был высокий 
помост, на котором царский дьяк 
громко читал указ, что Петр Василье-
вич повелевает "впредь лета счисляти 
в приказах и во всех делах и крепо-
стях писать с 1 генваря от Рождества 
Христова". 

Фрагмент указа Петра I от 1699 года.  

 
Царь неуклонно следил за тем, 

чтобы новогодний праздник был у 
нас не хуже и не беднее, чем в других 
европейских странах. 

В Петровском указе писалось: 
"...По большим и проезжим улицам 
знатным людям и у домов нарочитых 
духовного и мирского чина перед 
воротами учинить некоторые украше-
ния от древ и ветвей сосновых и мож-
жевеловых... а людям скудным каж-
дому хотя по деревцу или ветке на 
вороты или над храминою своею по-
ставь...". В указе речь шла не кон-
кретно о ёлке, а о деревьях вообще. 
Вначале их украшали орехами, кон-
фетами, фруктами и даже овощами, а 
наряжать елку стали намного позд-
нее, с середины прошлого века. 

Первый день Нового 1700 года 
начался парадом на Красной площади 



  

 

 в Москве. А вечером небо озарилось 
яркими огнями праздничного фейер-
верка. Именно с 1 января 1700 года 
народные новогодние забавы и весе-
лья получили свое признание, а празд-
нование Нового года стало носить 
светский (не церковный) характер. В 
знак всенародного праздника палили 
из пушек, а вечером, в темном небе 
вспыхивали разноцветные невиданные 
прежде огни фейерверка. Люди весе-
лились, пели, танцевали, поздравляли 
друг друга и дарили новогодние по-
дарки. 

 
НОВЫЙ ГОД ПРИ СОВЕТСКОЙ 
ВЛАСТИ. СМЕНА КАЛЕНДАРЯ 

 После Октябрьской революции 
1917 года правительством страны был 
поставлен вопрос о реформе календа-
ря, так как большинство европейских 
стран давно перешло на григориан-
ский календарь, принятый Папой Гри-
горием XIII еще в 1582 году, а Россия 
все еще жила по юлианскому. 

24 января 1918 года Совет Народ-
ных Комиссаров принял "Декрет о 
введении в Российской республике 
западно-европейского календаря". 
Подписанный В.И. Лениным доку-
мент был опубликован на следующий 
день и вступил в силу с 1 февраля 
1918 г. В нем, в частности, говори-
лось: "…Первый день после 31 января 
сего года считать не 1-м февралем, а 
14 февраля, второй день - считать 15-
м и т. д." Таким образом, русское Рож-
дество сместилось с 25 декабря на 7 
января, сместился и новогодний 
праздник. 

Сразу возникли противоречия с 
православными праздниками, ведь, 
изменив даты гражданских, прави-
тельство не тронуло церковные празд-
ники, и христиане продолжали жить 
по юлианскому календарю. Теперь 
Рождество праздновалось не до, а по-
сле Нового года. Но это совершенно 
не смущало новую власть. Даже 
напротив было выгодно разрушение 
основ христианской культуры. Новая 
власть вводила свои, новые, социали-
стические праздники. 

В 1929 году произошла отмена 
Рождества. С ней отменялась и елка, 
которая называлась «поповским» обы-

чаем. Был отменен Новый год. Одна-
ко, в конце 1935 года в газете 
"Правда" появилась статья Павла Пет-
ровича Постышева "Давайте организу-
ем к новому году детям хорошую ел-
ку!". Общество, еще не забывшее кра-
сивый и светлый праздник, отреагиро-
вало достаточно быстро, - в продаже 
появились елки и елочные украшения. 
Пионеры и комсомольцы взяли на 
себя организацию и проведение ново-
годних елок в школах, детских домах 
и клубах. 31 декабря 1935 года елка 
вновь вошла в дома наших соотече-
ственников и стала праздником 
"радостного и счастливого детства в 
нашей стране", - прекрасным новогод-
ним праздником, который продолжает 
радовать нас и сегодня. 

В 1949 году 1 января стал нерабо-
чим днем. 

 
СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД 

 Хотелось бы еще раз вернуться к 
смене календарей и объяснить фено-
мен Старого Нового года в нашей 
стране. 

Само название этого праздника 
указывает на его связь со старым сти-
лем календаря, по которому Россия 
жила до 1918 года, и перешла на но-
вый стиль указом В.И. Ленина. Так 
называемый Старый стиль – это ка-
лендарь, введенный в действие еще 
римским императором Юлием Цеза-
рем (юлианский календарь). Новый 
стиль – это реформа юлианского ка-
лендаря, предпринятая по инициативе 
Папы Римского Григория XIII 
(григорианский, или новый стиль). 
Юлианский календарь с точки зрения 
астрономии был не точным и допус-
кал ошибку, которая с годами накап-
ливалась, что в результате выливалось 
в серьезные отклонения календаря от 
истинного движения Солнца. Поэтому 
григорианская реформа в какой-то 
степени была необходима. 
Разница между старым и новым сти-
лем в XX веке составляла уже плюс 13 
дней! Соответственно, день, бывший 
по старому стилю 1 января, в новом 
календаре стал 14 января. И современ-
ная ночь с 13 на 14 января в дорево-
люционные времена была новогодней 
ночью. Таким образом, отмечая Ста-

рый Новый год, мы как бы приобща-
емся к истории и совершаем дань вре-
мени. 

 
НОВЫЙ ГОД В ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИ 
 Как ни удивительно, но Право-

славная церковь живет по юлианскому 
календарю. 

В 1923 году по инициативе Кон-
стантинопольского Патриарха состоя-
лось совещание Православных Церк-
вей, на котором было принято реше-
ние об исправлении Юлианского ка-
лендаря. Русская Православная Цер-
ковь в силу исторических обстоятель-
ств не смогла принять в нем участия. 

Узнав о совещании в Константино-
поле, Патриарх Тихон все же издал 
постановление о переходе на 
"Новоюлианский" календарь. Но это 
вызвало протесты и нестроения в цер-
ковном народе. Поэтому постановле-
ние было отменено менее, чем через 
месяц. 

В Русской Православной Церкви 
заявляют, что перед ней в настоящее 
время вопрос о перемене календарно-
го стиля на григорианский не стоит. 
"Подавляющее большинство верую-
щих привержено сохранению суще-
ствующего календаря. Юлианский 
календарь дорог нашему церковному 
народу и является одной из культур-
ных особенностей нашей жизни", - 
сказал секретарь по межправославным 
отношениям Отдела внешних церков-
ных связей Московского патриархата 
протоиерей Николай Балашов. 

Православный Новый год отмеча-
ется 14 сентября по сегодняшнему 
календарю или 1 сентября по Юлиан-
скому. В честь православного нового 
года в храмах служатся молебны на 
новолетие. 

МОЛИТВА В ДЕНЬ НОВОГО ГОДА 

Господи Боже, всех видимых и невидимых тварей, 
Творец и Зиждитель, сотворивший времена и ле-
та, Сам благослови начинающийся сего дня Новый 
Год, который мы считаем от воплощения Твоего 
для нашего спасения. 

Дозволь нам провести сей год и многие по нем в 
мире и согласии с ближними нашими; укрепи и 
распространи Святую Вселенскую Церковь, кото-
рую Ты Сам основал, и спасительною жертвою 
Святoго Тела и Пречистой Крови освятил. 

 

Отечество наше возвыси, сохрани и прославь; 
долгоденствие, здравие, изобилие плодов земных и 
благорастворение воздухoв дай нам; меня, греш-
ного раба Твоего, всех родственников и ближних 
моих и всех благоверных христиан, как истинный 
наш верховный Пастырь, упаси, огради и на пути 
спасения утверди, чтобы мы, следуя по нему по-
сле долговременной и благополучной жизни в мире 
сем, достигнули Царства Твоего Небесного и удо-
стоились вечного блаженства со святыми Твои-
ми. Аминь. 

http://www.russianelka.ru/winrus/novogodnyaya-masterskaya-russian-elka/novogodnie-podarki/
http://www.russianelka.ru/winrus/novogodnyaya-masterskaya-russian-elka/novogodnie-podarki/
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Св. блаженный Прокопий был 
сыном вятских благочестивых 
крестьян Максима и Ирины. Он 
был сыном, вымоленным ими у 
Бога. Когда ему было 12 лет, он 
однажды, работая в поле, был 
так испуган грозой, что потерял 

сознание. Пришел он в себя тяжело-
больным. Исцелил его прп. Трифон, 
архимандрит Вятского монастыря. 
Он вернулся с родителями домой и 
продолжал работать по-прежнему. 
Лет семнадцати он с разрешения 
родителей поступил на службу к 
одному священнику в городе Сло-
бодском и работал у него три года. 
Услышав же, что родители хотят его 
женить, он ушел в город Вятку и 
вступил на путь юродства Христа 
ради.  

Жил он на улице и ночевал, где 
заставала его ночь, не входя в дом. 
Он всегда молчал и объяснялся зна-
ками и только с духовником своим, 
о. Иоанном Колачниковым, говорил 
как разумный человек. Ходил он 
полунагим. Когда почитатели его, 
воевода князь Александр ростовский 
и жена его Наталия, давали ему 
одежду, он некоторое время носил 
ее из послушания, а потом или бро-
сал, или отдавал нищим.  

Приходя к больным, он тех, кто 
должен был выздороветь, подымал с 
постели, а тем, кто должен был уме-
реть, складывал на груди руки. Так 
поступил он с маленьким сыном 
одного священника: он положил его 
на паперти и скрестил ему руки; ре-
бенок скоро умер. Знаками же он 

предсказал скорое освобождение из 
тюрьмы опального воеводы Татище-
ва и заключение другого воеводы, 
князя Жемчужникова.  

Юноша Корнилий Корсаков пел 
на клиросе. Блаженный силой его 
втолкнул через царские врата в ал-
тарь: через шесть лет Корнилий стал 
священником, а овдовев, игуменом 
Киприаном.  

Так св. Прокопий провел 30 лет. 
О дне кончины своей он был изве-
щен свыше. Отстояв утреню 
в Девичьем монастыре,он вышел с 
молитвой и молился еще, стоя на 
мосту. Затем перешел мост, сел на 
землю, отерся снегом и дошел до 
городской башни. Там он лег на зем-
лю, скрестил руки на груди и тихо 
предал дух свой Богу. Приготовили 
тело к погребению в доме благоче-
стивого подьячего Симеона Павло-
ва. Собралось духовенство и множе-
ство народа, все время вслух призы-
вавшего праведника: «О блаженне 
Прокопие, молись за нас прилежно!» 
Погребен он был в Трифоно-
Успенском монастыре, в Успенском 
храме, где святые мощи почивали 
под спудом до наших дней.  

В 1666 г. одержимой девице 
Марфе Тимофеевой явились св. прп. 
Трифон и св. блаженный Прокопий 

Вспомним главные символы Рож-

дества и Нового года. Новогод-

няя елка является одним из са-

мых богатых рождественских 

символов. Это и мировое древо, 

т.е. связующее миров, и символ 

их гармонизации (по вертикали – 

подземного, наземного и небесно-

го, по горизонтали – межчелове-

ческого), и символ возрождения – 

отсюда важность зеленого цвета, 

цвета молодости и весны. Нако-

нец, это символ надежды на об-

новление, которую и олицетворил 

для христианского человечества 

Христос. 

Если же вернуться к истории с 

волхвами, то именно ангелы, те-

перь традиционно украшающие 

новогоднюю ёлку, возвестили 

волхвам о рождении Христа и 

указали путь к нему. Однако у 

волхвов был еще один важный 

помощник – Рождественская звез-

да. Именно увидев звезду, волхвы 

поняли, что родился Христос, а свет 

звезды (свечи) превратился в символ 

самого Христа, несущего свет и ду-

ховность в мир и наши души. 

Вернемся, однако, к Новогодней 

елке. Есть, оказывается, у этого сим-

вола и еще одно значение. Волхвы – 

Каспар, Мельхиор и Бальтазар, симво-

лизирующие между прочим Европу, 

Азию и Африку, - пришли к Христу 

не с пустыми руками. Они пришли к 

Нему с дарами (отсюда и наши при-

вычные новогодние подарки): Каспар 

с золотом, символизирующим «все 

богатство мира», которым отныне 

должен был распоряжаться Христос 

как владыка и король мира, Мельхиор 

с фимиамом, символизирующим цер-

ковь и богослужение, обладание кото-

рым делало Христа Первосвященни-

ком, Бальтазар с миррой – лекарствен-

ным растением, дарение которого 

означало признание Христа целителем 

всех людей. Последний подарок и 

является очередным «родственником» 

Новогоднего древа, о чем можно су-

дить и по изображениям волхвов. 

Новогоднее древо, ангелы, рожде-

ственская звезда, подарки - к этим 

символам стоит добавить еще яблоки 

– непременное украшение древа, сим-

волизирующее плоды, сорванные 

Евой и Адамом с древа познания 

добра и зла. Они должны напоминать 

нам о нашей свободной воле, или 

нашей способности самостоятельно 

выбирать между добром и злом и 

определять как свою жизнь, так и 

жизнь других людей. Еще один сим-

вол – звёзды из соломы, символизиру-

ющие место рождения Христа – в хле-

ву, на соломе. 

Со временем яблоки, как и другие 

фрукты-плоды мирового древа пре-

вратились в те самые шары, которыми 

сегодня мы украшаем наши новогод-

ние елки. А Волхвы отправились в 

народ – волхвовать или калядовать: 

рассказывать людям о Рождении Хри-

ста и, даря подарки, делать людей 


