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Урок 22 

ГОДИЧНЫЙ КРУГ ЦЕРКОВНЫХ ПРАЗДНИКОВ 

Методические указания к уроку № 22 

Цель урока.  
1. Раскрыть значение и содержание церковных праздников:  

− Церковное Новолетие.   
− Рождество Пресвятой Богородицы. 
− Воздвижение Честнаго и Животворящего Креста Господня. 
− Собор Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бес-

плотных.  
− Введение во храм Пресвятой Богородицы. 
− Предпразднство Рождества Христова. 

2. Раскрыть значение и цель Рождественского поста.  
 

БОГОСЛУЖЕНИЕ ОТ НАЧАЛА ЦЕРКОВНОГО ГОДА  
ДО РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА 

Церковное Новолетие 
(1/14 сентября) 

Новый год – это первое число первого месяца творения мира, т. е. месяца 
нисана – марта. В России и церковный и гражданский год  до 1388 г. начинался 
с 1 марта. 

Следованная Псалтирь, изданная в 1894 г. по благословению Св. Синода, 
сообщает: «Месяц март имеяй дней 31, день имать 12 часов и нощь 12 часов. 
Сей первый есть в месяцех месяц, зане вонь началобытный свет сей видимый 
сотворен бысть, и Адам первый человек от Бога создан бысть, и вся тварь его 
ради... вси крузи солнечнии и луннии, вруцелето... и равноденствие составляет-
ся в нем и прочая...» 

Сей месяц долгое время был Новым годом на Руси. У многих народов но-
волетие начиналось с марта месяца. Сотворение мира было в день весеннего 
равноденствия в марте. Преподобный Макарий пишет, что преображение мира 
после Страшного Суда будет в месяце ксанфик – нисан – март. 

В книгах церковных годичный круг церковных праздников идет от сентяб-
ря месяца, и 1 сентября Святая Церковь совершает праздник, именуемый в Ус-
таве «началом индикта, сиречь нового лета». Весь круг великих Господних и 
Богородичных праздников начинается с Рождества Пресвятой Богородицы 8 
сентября и кончается Ее Успением (15 августа). К кругу великих праздников 
примыкают праздники святых, памяти которых совершаются в каждый из дней 
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церковного года. В богослужении великих праздников Церковь указывает путь 
Домостроительства Божия, путь откровения Божественной любви в истории 
мира и человечества, стезю нашего спасения, лествицу духовного восхождения, 
основание которой покоится на земле, а вершина достигает горнего мира. 

Богослужение праздника церковного Нового года отличается большой 
торжественностью и носит праздничный характер: с вечера совершается вели-
кая вечерня со входом и чтением ветхозаветных паримий, а на утрени поется 
великое славословие. Песнопения дня, большая часть которых написана препо-
добным Иоанном Дамаскиным († 776), раскрывают смысл праздника и значе-
ние его для нашей духовной жизни. Однако вершиной новогоднего бо-
гослужения, его венцом следует считать Евангелие, читаемое за Божественной 
литургией. Евангелие повествует о начале открытого служения Христа Спаси-
теля после Его крещения и искушения от диавола, когда Он возвратился в Гали-
лею и начал проповедовать Царствие Божие (Лк. 4, 16–22). 

По церковному преданию (минейное сказание на день 1 сентября), это 
произошло в первый день иудейского праздника жатвы, который праздновали 
1–8 сентября. Значение евангельского повествования для слушающих его за 
церковной службой не исчерпывается совпадением во времени. В Церковном 
уставе и вообще в богослужении нет совпадений случайных, лишенных духов-
ного смысла. Святая Церковь от пришедших в Божий храм ожидает, что они 
«насытятся Божественных словес», которые Господь явил, «глаголя иудеям в 
субботах» (песнь 3 канона), и не останутся праздными слушателями читаемого 
в церкви. 

С таким настроением и с такой молитвой войдя в храм Божий и питая в 
душе твердое намерение через предлагаемое Церковью богослужение начать 
вхождение в жизнь Господа Иисуса Христа и приобщиться к Его Божественной 
жизни, положить «начало благое» обновлению нашего духовного делания, мы 
услышим в читаемом в этот день Евангелии и повествование о событиях дале-
кого прошлого, и Слово Божие, живое и действенное, обращенное к душе каж-
дого из нас. Мы услышим Христа Спасителя, и для нас проповедующего насту-
пление «лета Господня благоприятного». В этот день, по словам составителя 
минейного сказания святителя Димитрия, митрополита Ростовского († 1709), 
«Сам Законодатель явил Себя миру, сошед с горних высот, нося на Себе дух 
Отца и написуя закон Божий не перстом, но Божественным Своим языком и 
пресладкими Своими устами не на скрижалях каменных, но на скрижалях серд-
ца нашего плотяных». Так становится понятным и намерение Церкви, сделав-
шей этот день началом круга годичных праздников, в которых Церковь раскры-
вает тайну Божественного Домостроительства, сподобляет нас постижения этой 
тайны, делает нас уже здесь, на земле, причастниками премирного Божествен-
ного жития. 

В этот день Господь начал проповедь Царствия Божия и впервые засвиде-
тельствовал исполнение ветхозаветных пророчеств о пришествии Мессии, и 
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тем самым о конце Ветхого и начале Нового Завета, и потому он является наи-
более благоприятным временем для начала пути нашего спасения, для вступле-
ния в духовный завет с Господом, а для тех из нас, кто идет по нему, обновить 
Его завет и взойти на более высокую ступень своего духовного делания. И 
Евангелие, и ветхозаветные чтения дня (Ис. 61, 8; Лев, 26, 9, 11–12) напомина-
ют нам об этом. 

Через ветхозаветные чтения, а особенно через Святое Евангелие, мы слы-
шим благую весть о завете Бога с человеком. Но мы должны ответить на при-
зыв Господа, открыть перед Ним свое сердце, чтобы Он написал в нем Свой за-
кон. 

Годичный круг богослужения условно можно разделить на три части: пер-
вая часть – от Рождества Пресвятой Богородицы, точнее от Новолетия, до Рож-
дества Христова – охватывает время до пришествия в мир Спасителя – Иисуса 
Христа, то есть события Ветхого Завета; вторая часть – от Рождества Христова 
до отдания Вознесения – раскрывает перед нами земную жизнь Христа Спаси-
теля; третья часть – от дня Пятидесятницы до отдания Успения Пресвятой Бо-
городицы – посвящена жизни Церкви на земле после вознесения Спасителя на 
небо. 

В последовательности великих праздников есть особенности. Так, празд-
ник Сретения Господня в чреде событий земной жизни Спасителя должен был 
предшествовать празднику Крещения Господня. Но в порядке богослужебного 
круга Сретение следует за Крещением; праздник Благовещения Пресвятой Бо-
городицы относится к первой части богослужебного круга, но празднуется 25 
марта, то есть следует за праздником Сретения и предшествует празднику Пас-
хи. Преображение Господне относится ко второй части богослужебного круга, 
но празднуется 6 августа, то есть за 9 дней до праздника Успения. 

Для такого расположения великих праздников имеются исторические ос-
нования. Сретение празднуется на сороковой день после Рождества Христова, а 
Богоявление непосредственно за Рождеством Христовым, так как в древности 
эти праздники совершались в один день. День Благовещения Пресвятой Богоро-
дицы, в который совершилось непорочное зачатие Христа Спасителя, естест-
венно, отделен от Рождества промежутком в девять месяцев. 

Рождество Пресвятой Богородицы 
(8/21 сентября)  

 Кроме праздника Рождества Пресвятой Богородицы (8 сентября) и Введе-
ния Ее во храм (21 ноября), которые непосредственно подготовляют нас к 
празднику Рождества Христова, за этот период времени празднуется память 
многих ветхозаветных праведников и пророков. Так, 9 октября Святая Церковь 
совершает память праотца Авраама, названного апостолом Павлом отцом всех 
верующих во Христа (Гал. 3, 7, 29); 4 сентября – Боговидца пророка Моисея, 
выведшего израильский народ из Египта (Ев. 11, 24–29), предсказавшего при-
шествие Христа и бывшего прообразом Его пришествия; 1 сентября – преемни-
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ка Моисея праведного Иисуса Навина. В это время Святая Церковь воспомина-
ет также пророков Аввакума (2 декабря), Авдия (19 ноября), Аггея (16 декабря), 
Варуха (28 сентября), Иоиля (19 октября), Ионы (22 сентября), Наума (1 декаб-
ря), Осии (17 октября), Даниила и трех отроков – Анании, Азарии и Мисаила 
(17 декабря), святых праведных Захарии и Елисаветы (5 сентября), святых Бо-
гоотец Иоакима и Анны (9 сентября). Наконец, два воскресенья, предшествую-
щие празднику Рождества Христова, посвящены празднованию памяти всех 
праотцев Христа Спасителя по плоти и ветхозаветных праведников, начиная от 
Адама до времени, непосредственно предшествовавшего пришествию Спасите-
ля в мир. 

Вместе со всеми ветхозаветными праведниками в эти дни мы готовимся, 
чтобы встретить грядущего в мир Спасителя, а в самый день праздника вместе 
с вифлеемскими пастырями и волхвами поклониться повитому пеленами и ле-
жавшему в яслях Сыну Божию. 

Ветхий Завет по преимуществу был временем Божиих обетований о спасе-
нии и человеческих упований на грядущее спасение. Наряду с этим в нем было 
положено и начало исполнению обетований. При чтении в Евангелии книги 
родства Иисуса Христа, с которой начинается Евангелие от Матфея, становится 
ясным путь приготовления человеческого рода к рождению на земле Сына Бо-
жия. Для этого Господь из всех народов земли избирает Себе народ израиль-
ский и из всех родов Израилевых – род пророка и царя Давида и первосвящен-
ника Аарона, чтобы из их потомства произошел по плоти Господь Иисус Хри-
стос. Последним звеном цепи Божественных избраний и началом нашего спа-
сения было Рождество Пресвятой и Преблагословенной Владычицы нашей Бо-
городицы, которое Святая Церковь празднует в начале церковного года. В нем 
заключается весь смысл Ветхого Завета, бывшего не чем иным, как приготов-
лением пречистой плоти Той, от Которой должен был родиться Христос Спаси-
тель. 

 Земная жизнь Богоматери, с рождества Ее от святых и праведных Иоакима 
и Анны и кончая успением, – непрерывная цепь Божественных откровений, по-
степенное раскрытие тайны любви Божией к миру и человеку и Божественного 
смотрения о созданной Им и отпавшей от Него через грехопадение твари. 

Плотское рождение Пресвятой Девы «радость возвести всей вселенней», 
так как в день этот «от корене Иессеова и от чресл Давидовых Богоотроковица 
Мариам рождается» (тропарь). Рождается преднареченная стать Божественной 
дверью, через которую и воссияет «Солнце Правды Христос Бог наш», гряду-
щий в мир разрушить клятву Адамову и даровать человечеству вечную жизнь. 

Вся последующая жизнь Божией Матери сначала была приготовлением к 
раскрытию на земле этой великой и страшной тайны, а затем Ее служением ей, 
служением Своему Божественному Сыну, а вместе с Ним и роду человеческо-
му. Оно не прекратилось и с концом земной жизни Пресвятой Девы, по успении 
не оставившей грешного мира и продолжающей оставаться непрестанной мо-
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литвенницей за человеческий род и в «предстательствах непреложным упова-
нием» (тропарь предпразднству). 

Поэтому и годичный богослужебный круг, в котором Святая Церковь рас-
крывает нам тайну любви и Домостроительства Божия и через посредство ко-
торого делает нас причастниками Божественной жизни, явленной на земле, раз-
вертывается в пределах земной жизни Божией Матери: начинается он с Ее рож-
дества и кончается Ее успением. В пределах 
этой жизни раскрывается вся тайна Домо-
строительства Божия. В первой ее части, 
предшествующей Рождеству Христову, – при-
готовление к пришествию в мир Спасителя, 
как завершение Ветхого Завета и исполнение 
чаяний ветхозаветного человека. Далее Матерь 
Божия является участницей Боговоплощения, 
дарует Своему Божественному Сыну Свою 
пречистую плоть; Она является неизменной 
спутницей всей Его земной жизни, соучастни-
цей Его искупительных страданий и первой 
свидетельницей Его Воскресения. Она остает-
ся на земле со святыми апостолами после воз-
несения Господа на небо, присутствует с ними 
в День Пятидесятницы в Сионской горнице и является причастницей благодат-
ной жизни Святой Церкви. Наконец, первая из рода человеческого, Она входит 
в Горний Иерусалим – Царство Небесное не только Своей бессмертной душой, 
но и Своей воскрешенной Господом и обоженной плотью. 

И поэтому весь церковный год в той или иной степени связан с жизнью 
Божией Матери, и нет для человека другого пути вхождения в жизнь Христа 
Спасителя, как только через благоговейное почитание Его Пречистой Матери и 
следование по Ее пути, ведущему в жизнь вечную. 

Рождество Пресвятой Богородицы – первый в году Богородичный празд-
ник, и в его службе мы можем найти все основные черты, которыми характери-
зуется отношение Святой Церкви к Божией Матери. Православное богослуже-
ние уделяет особое внимание прославлению Богородицы, совершаемому не 
только в дни Богородичных праздников, но и во все остальные дни года, во 
всем богослужении суточного, седмичного и годичного кругов. Даже в дни 
Святой Пасхи, когда прекращается служба святым, начиная со второго дня 
праздника после канона Пасхе, имеется особый канон Богородице, что объясня-
ется тем исключительным местом, которое занимает Божия Матерь по отноше-
нию к Господу Иисусу Христу и к роду человеческому. Раскрывается это преж-
де всего в паримиях, читаемых в день Рождества Пресвятой Богородицы, где 
мы находим ветхозаветные прообразы и пророчества о Божией Матери, и далее 
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во всей полноте – в песнопениях и канонах, посвященных Церковью этому 
празднику. 

Достижение жизни вечной осуществляется через Церковь, основанную 
Господом Иисусом Христом (Мф. 16, 18). Иисус Христос – Глава Церкви (Еф. 
5, 23; 1, 22; Кол. 1, 18). Церковь есть Тело Его (Еф. 1, 23). Первенствующим 
членом Церкви, средоточием ее является Божия Матерь – Пречистая Дева Ма-
рия, как «Едина и Единаго вводящи Христа во вселенную» (третья стихира на 
«Господи, воззвах»). Через Божию Матерь Бог непосредственно соединяется со 
Своим творением. Дух Святый нисходит на Пречистую Деву Марию, и совер-
шается новое творение человека. Христос становится Новым Адамом (1 Кор. 
15, 45, 47), родоначальником нового Израиля. А Матерь Божия становится но-
вою Евою, Матерью нового духовного рода человеческого. Через вкушение в 
таинстве Причащения Тела и Крови Христовой (Ин. 6, 53–54) каждый верую-
щий получает возможность быть «причастником жизни вечныя». А Плоть и 
Кровь Сына Человеческого восприняты от девственных кровей Пречистой Де-
вы Марии. Так осуществляется духовная связь верующих с Божией Матерью. 

По отношению к Господу Матерь Божия – Лествица, по которой Господь 
сходит с неба на землю; дверь, обращенная к Востоку и ожидающая входа Ве-
ликого Святителя; и, наконец, дом, который созидает Себе Премудрость Божия, 
Единородный Сын и Слово Отчее. Последний образ особенно часто встречает-
ся в богослужении, которое постоянно именует Божию Матерь домом и храмом 
Божества. В первых стихирах праздника Рождества Пресвятой Богородицы Бо-
жия Матерь именуется престолом святым, который предуготовал Себе, «Иже 
на разумных престолех почиваяй Бог» (первая стихира на «Господи, воззвах») и 
«чертогом Света» (вторая стихира на «Господи, воззвах»). А еще раньше, в 
службе предпразднству, Божия Матерь именуется храмом, «в нем же жилище 
Себе сотворив, жилище Святыя Троицы верные соделывает Пресущественный» 
(песнь 3 канона). 

Но отношение Божией Матери к Господу Иисусу Христу не исчерпывается 
только этим. Чрезвычайному по естеству служению Пресвятой Девы, как Мате-
ри Божией, во утробу Которой вселилась вся Полнота Божества телесно, соот-
ветствовало и личное Ее совершенство, особая целостность Ее души, всецело 
прилепившейся к Господу. 

Без Ее добровольного согласия на воплощение (Буди Мне по глаголу твое-
му – Лк. 1, 38) не могла состояться искупительная жертва. Добровольно соуми-
рала Она Господу, когда, по словам праведного Симеона, «оружие прошло Ей 
душу», и, стоя при Кресте Сына Своего и Бога, в лице апостола Иоанна усыно-
вила Себе весь род человеческий и воистину стала «Начальницей мысленного 
наздания (воссоздания)», (акафист, икос 10). Поэтому и праздник Рождества 
Пресвятой Богородицы может рассматриваться как начало искупления рода че-
ловеческого, начало нашего спасения и освобождения от власти тления и смер-
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ти. Он возвещает эту радость не только людям, но и всей твари; он является на-
чалом созидания Нового Неба и Новой Земли.  

И хотя Рождество Пресвятой Богородицы было в истории человеческого 
рода исключительным событием, можно сказать, Господь и ранее, в Ветхом За-
вете, неоднократно испытывал веру праведников, посылая им тягость неплод-
ства, которое по вере и молитве их разрешалось рождением великих праведни-
ков. Так было и с родителями Сампсона и Самуила, и со святыми и праведными 
Захариею и Елисаветой, родителями величайшего из всех ветхозаветных про-
роков Иоанна Крестителя. 

«Но почему Дева-Матерь родилась от неплодной? – спрашивает преподоб-
ный Иоанн Дамаскин. – Потому что чудесами должно было предуготовить путь 
к главнейшему из чудес... Впрочем, я знаю и другую причину сего, именно: 
природа уступает могуществу благодати и, объятая трепетом, останавливается 
и не смеет идти далее» (Слово на Рождество Пресвятой Богородицы). 

Воздвижение Честнаго и Животворящего Креста Господня 
(14/27 сентября)  

Несколько раз в течение церковного года Святая Церковь совершает мо-
литвенное поклонение Кресту Господню и Страстям Христовым. В службе 
Воздвижению поклонение несколько отличается от поклонения Страстям Хри-
стовым, совершаемого на Страстной седмице. Здесь в центре наших молитвен-
ных созерцаний стоит страдающая Ипостась Богочеловека и искупительный 
подвиг Его Божественной любви. В службе 
Воздвижению отношение к Кресту иное. И если 
здесь «Крест воздвизаем, на нем Вознесеннаго 
страсть пречистую пети повелевает твари всей», 
то центральное место здесь занимает именно 
сам Крест и как престол, на котором принесена 
Искупительная Жертва, и как вселенский сим-
вол, имеющий не только духовно-нравственное, 
но и космическое значение. 

В тесной связи с символикой Креста нахо-
дятся и его ветхозаветные прообразы, зани-
мающие значительное место в службе праздни-
ку Воздвижения, в стихирах, каноне и особенно 
в паримиях. Значение этих прообразов раскры-
вается и в многочисленных поучениях отцов и 
учителей Церкви, сказанных ими в день Воздвижения Креста. 

 Как бы значительно ни было место, занимаемое в службе Воздвижению 
символикой Креста и связанными с ней ветхозаветными прообразами, их мож-
но рассматривать лишь как фон, на котором отчетливее выступает центральное 
место службы – поклонение Животворящему Древу Креста и связанные с ним 
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духовные переживания. «Если такова сила в образе, – говорит прп. Феодор 
Студит, – то какая же сила должна быть в самом Первообразе, то есть в Иисусе 
Распятом?» Крест по отношению к распятому на нем Господу «именуется сла-
вою Христовой и высотою Христовою» (св. Андрей Критский). 

Слава и Крест, орудие позора и унижения – какие несовместимые понятия! 
И тем не менее именно в Кресте заключена слава Христова. Об этом говорит 
Евангелие, читаемое на утрени празднику Воздвижения Креста Господня (Ин. 
12, 28–36). «Сказал Господь: Отче, прославь имя Твое. Тогда пришел с неба 
глас: и прославил, и еще прославлю». И далее: «Когда Я вознесен буду от зем-
ли, всех привлеку к Себе». Христос указал здесь на внутреннюю связь, сущест-
вующую между Его вознесением на древо Креста и прославлением Его Богом 
Отцом.  

Мы славим Крест Христов не только как знамение, освящающее четверо-
конечный мир, и не только как «древо живота», упразднившее смерть, вошед-
шую в мир через «древо преслушания», и даже не только как славу и высоту 
Христову, но как престол, на котором Искупительная Жертва принесена за ка-
ждого из нас. И поэтому, поклоняясь ему в храме в этот день, мы стремимся 
воздвигнуть его и в храме своего сердца. 

В чем же состоит приобщение к животворной силе Креста Христова? Что 
должно сделать, чтобы Спаситель даровал и нам благодатную силу Своего Кре-
ста? Ответ на вопрос дает Сам Господь Иисус Христос: «Кто хочет идти за 
Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мк. 8, 34). 
Чтобы приобщиться спасительной силе Креста Христова, мы должны понести и 
свой крест, через что и будем участвовать в несении Его Креста. 

Свой крест есть у каждого человека: одним Господь посылает болезни, 
другим – материальную нужду, третьим – трудности в семейной жизни; но ка-
ковы бы ни были особенности нашего личного креста, само несение его подчи-
няется общим для всех духовным законам, ибо в нас «должны быть те же чув-
ствования, какие и во Христе Иисусе» (Флп. 2, 5). 

Необходимым условием несения человеком возложенного на него Госпо-
дом креста является терпеливое и благодушное несение скорбей, так как путь 
крестоношения – всегда не радостный, а скорбный и требует терпения. Пример 
терпения скорбей показали нам угодники Божий и в еще большей степени пе-
реносивший их на протяжении всей Своей земной жизни, и особенно в дни 
Своих страданий, Господь Иисус Христос. 

Собор Архистратига Божия Михаила и прочих  
Небесных Сил бесплотных  

(8/21 ноября) 
 С первого взгляда кажется неясным, имеет ли какое-либо отношение 

праздник Собор Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бес-
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плотных к следующему двунадесятому празднику – Введению во храм Пресвя-
той Богородицы. 

В службе на Введение во храм Пресвятой Богородицы можно заметить, 
что Ангелы принимают самое деятельное участие в празднуемом событии: 
«Ангели вхождение Пречистыя зряще удивишася, како Дева вниде во Святая 
Святых». «Лик ангельский» вместе с верующими радуется и «таинственно тор-
жествует». Пренепорочная Отроковица во время жизни в храме питаема была 
рукою Ангеловою: «Гавриил послан, бысть пищу принося». И не только в этом, 
но и во всех праздниках церковных Ангелы являются соучастниками торжест-
ва. В церковной службе празднику раскрывается религиозное значение в жизни 
человечества мира горнего – ангельского. Прежде всех прославляются Архи-
стратизи Михаил и Гавриил как «хранителие мира в Церкви и чиноначальницы 
вышних сил» и обращается внимание на особое служение каждого из них. 

Михаил «чинов невещественных первостоятель», «Архистратиг силы Гос-
подни» – противник диавола, который «не терпит света его видети». Архангел 
Михаил помогает всем, борющимся со злобой 
диавола, «иже всегда с нами ходяй, и сохраняяй 
вся от всякаго диаволя обстояния» и «исполняя 
повеления Творца», постоянно пребывает в 
этом мире. 

Архангел Гавриил прославляется как 
«тайновидец Божия воплощения», «юже от ве-
ка открывающий нам Божественную и великую 
истинно тайну». Архангел Гавриил является 
поборником церковного мира и воссоединения 
Церквей: «Гавриил бо паки ныне благовествует 
Церквей соединение», и к нему верующие об-
ращаются с молитвою «устави раздоры Церк-
ве». 

Невидимый ангельский мир сотворен Бо-
гом прежде видимого: «Положил еси тварей начало – существо бесплотное». 
Никто не знает их число. Их великое множество, «тьмы Ангелов» (Откр. 5, 11). 
Ангелы суть духи «бесплотные» и «бессмертнии», «служителие Божественныя 
Славы» (кондак), «предстоят непрестанно Владычню Престолу» и приносят 
«непрестанное пение неприступному Божеству». Как верные и мудрые «служи-
телие Божественныя» они постоянно «совершают всесвятую волю Божию о 
нашем спасении непрестанно молящеся». Каждый из верующих имеет своего 
Ангела Хранителя. В икосе празднику приводятся слова Спасителя об отноше-
нии Ангелов к человеческому роду: «Рекл еси, Человеколюбче, в Писаниих 
Твоих, множеству радоватися Ангелов на небеси о человеце единем кающем-
ся». Ангелы – служители Христа во время Его земной жизни. Они являлись 
«таинниками вочеловечения и честнаго востания Христа». 
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Ангельский мир соединен с земным, близок нам и составляет с человече-
ским родом Единую Церковь. Поэтому во всех больших церковных праздниках 
призываются к духовному торжеству и радости не только род человеческий, но 
и все Небесные Силы – Ангелы.  

Введение во храм Пресвятой Богородицы 
(21 ноября/4 декабря)  

 Введение во храм Пресвятой Богородицы – третий великий праздник цер-
ковного года, который следует за Рождеством Пресвятой Богородицы и Воз-
движением Креста Господня и подводит нас к величайшему после Пасхи 
празднику – Рождеству Христову. Подобно всем великим праздникам, он мо-
жет восприниматься и как раскрытие одного из этапов пути Домостроительства 
Божия, и как ступень постижения его человеческой душой. Нам открывается и 
внутренняя связь его с предшествующими праздниками Рождества Богородицы 

и Воздвижения. Если рассматривать праздник как 
одно из звеньев цепи Божественных откровений, то 
непосредственно он примыкает к предшествующему 
ее звену – Рождеству Пресвятой Богородицы. А если 
подходить к нему как к одной из ступеней восхожде-
ния к Божественной жизни, то нам откроется внут-
ренняя связь его с праздником Воздвижения Креста 
Господня, а также с предшествующими ему праздни-
ками Обновления храма Воскресения и Собора Ар-
хистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил 
бесплотных. 

«Совет Превечный Превечнаго Бога во испол-
нение грядет», – читаем мы в каноне предпразднству 

Введения. Начало исполнения превечного Совета о спасении человечества мы 
праздновали в день Рождества Богородицы, когда и началось исполнение чая-
ний ветхозаветных праведников и разрешилось неплодство человеческого есте-
ства и родилась плотию Та, Которая должна была даровать Свою пречистую 
плоть грядущему в мир Сыну Божию. Неизреченным Промыслом Божиим в 
Ней соединилось все лучшее и прекраснейшее, что свойственно человеческому 
существу. Со дня Своего рождения Она была избранницей Божией, таинницей 
и домом Божественной благодати, «в нем же сокровища лежат неизреченнаго 
Божия строения». С самого детства Она носила в Себе всю возможность чело-
веческого спасения и неисчерпаемое богатство благодати, которое еще не было 
явлено миру. И только праведные Иоаким и Анна, для которых рождение Пре-
святой Девы было связано с исполнением их сокровенных чаяний и горячих 
молитв, предчувствовали значение Новорожденной для спасения человечества. 

Но плотского рождения Пресвятой Девы было недостаточно. Чтобы стать 
Матерью Сына Божия, Она должна была открыть свободно Свое сердце благо-
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дати, добровольно выйти из мира греха и смерти, отказаться от земных привя-
занностей и добровольно избрать для Себя чуждый сознанию ветхозаветного 
человечества путь приснодевства и всем сердцем последовать гласу Божию, 
призывавшему Ее устами пророка Давида: «Слыши, Дщи, и виждь, и приклони 
ухо Твое, и забуди люди Твоя и дом отца Твоего», и только тогда «возжелает 
Царь доброты Твоея» (Пс. 44, 11–12). Красота Приснодевы, ставшая вожделен-
ной для Царя неба и земли, – красота Ее добродетелей, ибо самое рождение Ею 
Сына Божия не могло принести Ей никакой пользы «от того только, что Она 
родила Его и питала сосцами, если бы Она не имела и всех прочих добродете-
лей» (Блаженный Феофилакт Болгарский, XI–XII вв.). 

В праздновании принимают участие и родители Богоматери, и Ее ближай-
шие родственники, пришедшие с Нею в Иерусалим, а также и служители ветхо-
заветного храма и среди них первосвященник Захария. Исполнившись Святого 
Духа, он, вопреки всем установлениям и законам Ветхого Завета, ввел приве-
денную во храм Младенца-Деву во Святая Святых. Введение во храм Пресвя-
той Богородицы было как бы безмолвной проповедью народу о близком при-
шествии Христовом и осуществлении Божиего смотрения о спасении людей. 
Оно еще более, чем Рождество Пресвятой Богородицы, подготовляет и при-
ближает нас к Рождеству Христову.  

Если в паримии, читаемой в день Рождества Пресвятой Богородицы, Ма-
терь Божия сравнивается с небесною лествицею, по ступеням которой сходит с 
неба на землю Царь Славы – Иисус Христос, то Рождество Пресвятой Богоро-
дицы и Введение Ее во храм являются как бы двумя последовательными ступе-
нями, по которым совершается это Божественное нисхождение.  

Праздники Рождества и Введения во храм Пресвятой Богородицы – празд-
ники, в которых завершается Ветхий Завет и раскрывается его смысл как дето-
водителя ко Христу. В Рождестве Пресвятой Богородицы осуществляются чая-
ния многих поколений ветхозаветных праведников, в ожидании грядущего 
Мессии с терпением, смирением и верою проходивших путь своего земного 
странствования. Рождается Дева Богоотроковица, и в Ее рождении разрешается 
неплодство поврежденного грехом человеческого естества. Праздник Введения 
во храм обращен к другой стороне Ветхого Завета: к ветхозаветному богослу-
жению и храму, являвшимся средоточием духовной жизни и отдельных сынов 
Израиля, и всего народа Божия в целом. 

Центром богослужебной жизни еврейского народа была скиния, созданная 
по повелению Божию Моисеем и замененная впоследствии Иерусалимским 
храмом, построенным Соломоном и возобновленным после вавилонского плена 
Зоровавелем. Скиния, а позднее храм были единственным местом, где иудеи 
могли совершать свое богослужение и приносить жертвы Богу. Поэтому душа и 
сердце каждого благочестивого еврея, где бы он ни находился, всегда были 
устремлены к Божию жилищу – Иерусалимскому храму (Пс. 83, 5). 
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Важнейшим ритуальным действием еврейского богослужения было прине-
сение Богу жертв. Жертвенные животные приносились на жертвеннике, нахо-
дившемся в центре двора храма, где стоял молящийся народ. Во второй части 
храма, святилище, приносились в жертву Богу хлебы предложения, лежавшие 
на трапезе, елей, возжигавшийся в семисвещнике, и фимиам, воскурявшийся на 
алтаре кадильном. Но величайшей святыней Ветхого Завета, непрестанно напо-
минавшей иудеям об их миссии избранного Богом народа, был Ковчег Завета 
Господня, хранившийся в третьей части храма, именовавшейся Святая Святых. 
Эта часть храма отделялась от святилища второй завесой. Здесь под сенью крил 
двух золотых Херувимов и стоял ковчег, в котором хранились скрижали Завета. 
Под страхом смерти сюда не мог войти никто из народа и даже из священников. 
Во Святая Святых входил «однажды в год один только первосвященник, не без 
крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа» (Ев. 9, 7). Ве-
личайшая святыня храма – Ковчег Завета был связан, таким образом, с важ-
нейшим ритуальным действием еврейского богослужения – принесением жерт-
вы за грех. И хотя сама жертва приносилась во дворе храма, но входивший во 
Святая Святых первосвященник вносил с собою кровь жертвы, чтобы окропить 
ею Ковчег Завета в знак очищения от греха. 

Здесь Господь являлся Моисею и лицом к лицу говорил с ним; здесь почи-
вало облако славы Божией – знамение присутствия Божия и Его благоволения к 
избранному народу. После разрушения первого Иерусалимского храма пророк 
Иеремия «по бывшему ему Божественному откровению нашел жилище в пе-
щере и внес туда скинию, и ковчег, и жертвенник кадильный и заградил вход. 
Когда потом пришли некоторые из сопутствовавших, чтобы заметить вход, то 
не могли найти его. Когда же Иеремия узнал о сем, то, упрекая их, сказал, что 
это место останется неизвестным, доколе Бог, умилосердившись, не соберет 
сонма народа» (2 Мак. 2, 4–7). 

Так, по особому Промыслу Божию, во втором храме, построенном за 515 
лет до Рождества Христова, величайшей святыни ветхозаветной религии – Ков-
чега Завета уже не было. На его место был положен камень от первого храма, 
на который первосвященник в день очищения ставил кадильницу с фимиамом. 

Сюда-то, объятый духом Божиим, первосвященник Захария ввел Богоот-
роковицу Марию, именуемую Церковью одушевленным Божиим Кивотом, в 
котором хранились не каменные скрижали Завета, но имел почить Сам Началь-
ник и Совершитель веры и Архиерей Нового Завета Господь Иисус Христос. 
Введением в ветхозаветный храм Храма сущего и во Святое Святых одушев-
ленного Божиего Кивота заканчивался Ветхий Завет с его богослужением и 
жертвами и свидетельствовалось о приближении Завета Нового и о пришествии 
священника по чину Мелхиседека, Архиерея будущих благ, Иисуса Христа. 

Духовно-нравственное значение праздника Введения во храм Пресвятой 
Богородицы, раскрывая новые стороны пути обновления храма человеческой 
души и несения креста, которые Святая Церковь предначертала перед нами в 
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богослужении великих праздников, непосредственно примыкает к предшество-
вавшим ему праздникам Обновления храма и Воздвижения Креста Господня. 

В минейном сказании о Введении во храм Пресвятой Богородицы говорит-
ся, что Пречистой Деве при введении Ее во храм Господень предшествовали 
лики дев с зажженными светильниками, как некий круг звезд, сияющий одно-
временно с луной на небе. Образ дев, сопровождающих Богоотроковицу, зани-
мает значительное место в богослужении празднику Введения во храм. 

Девы со светильниками, следующие за Богоматерью и стремящиеся войти 
в чертог Царя и Бога, напоминают другой образ – евангельскую притчу о деся-
ти девах, которые с возжженными светильниками ожидают пришествия Жени-
ха, грядущего на брачный пир. И там девы со светильниками стоят у порога 
святилища, чтобы с радостью войти в храм Царев, потому что «введение в храм 
Отроковицы Богоматери было только предзнаменованием восхождения всех 
верующих пред Лицо Бога, основание же и начало тому положено и самый путь 
туда проложен Господом Спасителем по Его человечеству. Он вошел, как пи-
шет апостол, в «самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред Лице Божие» 
(Ев. 9, 24). После этого уже все верующие имеют дерзновение входить «во 
внутреннейшее за завесу, куда предтечею за нас вошел Иисус» (Евр. 6, 19–20), 
входить путем «новым и живым, который Он... открыл нам через завесу, то есть 
плоть Свою» (Евр. 10, 20)» (святитель Феофан Затворник). 

Божия Матерь, будучи чистой жертвой Богу, – великий пример для сле-
дующих по этому пути, а также скорая Помощница и Молитвенница за них. 
Только молитва к Божией Матери, Ее помощь и предстательство могут сохра-
нить всех идущих по этому пути от соблазнов и падений. 

Она именуется Одигитрией, то есть Путеводительницей. В день Введения 
во храм Пресвятой Богородицы, величая Ее как «честнейшую и славнейшую 
горних воинств Деву, Пречистую Богородицу», мы, заканчивая канон праздни-
ка, обращаемся к Ней с молитвой: «Под Твое благоутробие прибегающия верно 
и покланяющияся благочестно Сыну Твоему, Дево Богородительнице, яко Богу 
и Господу мира, молися от тли и бед избавити, и всяческих искушений». 

Рождественский пост 
(15/28 ноября–25 декабря/7 января) 

 За пять дней до праздника Рождества Христова уже начинается его 
предпразднство. 

Но ранее совершаются памяти ветхозаветных пророков, провозгласивших 
пришествие в мир Спасителя: пророка Аввакума (2 декабря), пророка Софонии 
(3 декабря), пророка Даниила (17 декабря), святых трех отроков (17 декабря) и 
всех пророков в Неделю святых праотцев, всех ветхозаветных патриархов.  



14 

Примечательно, что первое из Рождественских песнопений, которым мы 
начинаем наше приготовление к празднику, не заключает в себе обращения к 
Самому грядущему на землю Господу Иисусу Христу. Оно возвещает нам лишь 

радостную весть о Его рождении и при-
шествии с неба на землю и призывает нас 
прославить грядущего Христа, выйти Ему 
в сретение и, как путь к этому, указывает 
на возвышение наших душ, которое сде-
лает их достойными созерцания от-
крывающейся Божественной тайны. Без 
этого Рождество Христово пройдет мимо 
нас, и мы не увидим его своими духовны-
ми очами. Церковь в своей материнской 
заботе о спасении людей открывает вели-
кую тайну Богоявления и вочеловечения 
Бога Слова и указывает путь, на котором 
мы можем удостоиться, чтобы рожденный 

от Девы Христос Спаситель родился и в наших сердцах и Младенец Христос, 
нашедший Себе приют в вертепе, сотворил Себе обитель в наших душах. 

 Церковь приуготовляет к этому постепенным раскрытием перед нашим 
духовным взором Божественного Домостроительства, раскрытием, начало ко-
торому положено праздниками Рождества Пресвятой Богородицы и Ее Введе-
ния во храм. Начиная с этого праздника, мы слышим за богослужением ирмосы 
Рождественского канона, и далее все чаще звучат в церковных службах песно-
пения, посвященные приближающемуся празднику. Начиная с праздника Ново-
го лета, Святая Церковь ведет нас путем очищения нашей души и сердца. Но 
наибольшего развития эта внутренняя, духовная подготовка достигает в дни 
Рождественского поста. 

Рождественский пост – первый из четырех годичных постов, установлен-
ных Церковью для подготовки встречи великих праздников: Рождества Хри-
стова, Пасхи, святых первоверховных апостолов Петра и Павла и Успения Пре-
святой Богородицы. Он называется также Филиппов пост, так как начинается 
на другой день после празднования памяти святого апостола Филиппа (14 но-
ября). Продолжается пост сорок дней, до навечерия Рождества Христова (24 
декабря), и поэтому носит иногда название Четыредесятницы, но только малой, 
в отличие от Великой Четыредесятницы – Великого поста. Слово «малая» от-
носится здесь не к продолжительности, а к значению поста, меньшему по срав-
нению с Четыредесятницей Великой. 

Обычай освящать постом время приготовления к великим праздникам вос-
ходит к практике древней Церкви. Уже в Апостольских постановлениях (II–III 
вв.) есть указания на посты Великой Четыредесятницы и Страстной седмицы, 
служащие приготовлением к празднику Пасхи. Несколько позднее появляются 



15 

другие посты. Во всяком случае, уже в IV–V веках церковная практика знает 
все четыре годичных поста, которыми запечатлены четыре времени года. По-
сты учреждены христианской Церковью как средство, содействующее возвы-
шению духа над плотью, господству духовно-нравственных стремлений над 
чувственными. 

Пост существовал еще в Ветхом Завете. Так, Моисей перед получением на 
Синае заповедей от Бога сорок дней постился и молился. В Новом Завете пост 
установлен в подражание Иисусу Христу, как новому законодателю, постив-
шемуся сорок дней в пустыне, а также в подражание примеру святых апо-
столов. 

В древней Церкви пост был очень строг, христиане разрешали себе только 
сухоядение, и только вечером, а некоторые не принимали пищи несколько дней 
подряд. Согласно Апостольским постановлениям, в пост разрешается вкушать 
только хлеб и овощи, а мясо и вино употреблять запрещается. С XII в. постной 
пищей стала считаться рыба. Всякая радость считалась нарушением поста, и да-
же церковное «лобызание мира», по словам Тертуллиана (II–III вв.), считалось с 
постом несовместимым. 

Посты по продолжительности делятся на многодневные и однодневные. К 
первым относятся: Великий, Петровский, Успенский и Рождественский посты. 

К однодневным постам относится пост в среду и пятницу каждой недели, 
установленный в воспоминание предания Спасителя на страдания и Его стра-
даний и смерти. Еще в древней Церкви среда и пятница были известны как по-
стные дни. В некоторые седмицы в среду и пятницу поста нет. Таковы седмицы 
пасхальная и Пятидесятницы, святки – от Рождества Христова до Богоявления, 
кроме Богоявленского сочельника, седмица мытаря и фарисея и сырная седми-
ца. 

Пост в праздник Воздвижения Креста Господня установлен в честь воспо-
минания в этот день страданий Христовых. 

Пост в день Усекновения главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, 
29 августа, установлен для того, чтобы почтить память столь великого правед-
ника и пустынножителя. Установление этого поста древнее, как и сам праздник 
(IV в.). 

Пост в навечерие праздника Крещения – 5 января, установленный ради ве-
личия дня и освящения в этот день воды. 

В Евангелии есть два места, особенно важных для понимания смысла и 
значения поста. На вопрос иудеев ко Христу, почему ученики Его не постятся, 
подобно ученикам Иоанновым и фарисейским, Господь ответил: «Могут ли по-
ститься сыны чертога брачного, когда с ними Жених? Доколе с ними Жених, не 
могут поститься, но придут дни, когда отнимется у них Жених, и тогда будут 
поститься в те дни» (Мк. 2, 19–20). Смысл этих слов не исчерпывается лишь 
указанием на время, когда окончится пребывание Христа во плоти со Своими 
учениками; они указывают и на духовные состояния, знакомые каждому про-
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ходящему путь духовной жизни и борьбы со грехом, когда человек чувствует 
себя отделенным от Христа одолевающими его грехами и страстями, чувствует 
себя уже здесь, на земле, вверженным во тьму кромешную. Средствами осво-
бождения человеческой души от подобных состояний и возвращения ее ко 
Христу являются, по слову Спасителя, лишь пост и молитва: «Сей род изгоня-
ется только молитвою и постом» (Мф. 17, 21). Пост, по учению Спасителя, 
очищает душу от греха, освобождает ее от власти диавола и возвращает к об-
щению со Христом. 

Если таково значение поста в жизни каждого отдельного христианина, то 
нет ничего удивительного, что Церковь определенные дни на протяжении года 
освятила соблюдением поста, обязательным для всех ее членов. Вместе с цер-
ковными службами, положенными во время их прохождения, посты органиче-
ски вплетены в духовную ткань седмичного и годичного богослужебных кру-
гов. Каждый из них имеет особенности, и вместе с тем, будучи обращены к ду-
ховно-нравственной жизни каждого христианина в отдельности, они связывают 
ее с богослужением, способствуют преображению духовной жизни каждого че-
ловека и преобразованию ее в непрестанное богослужение. 

Все посты имеют общую цель и назначение – очищение и обновление ду-
ховной жизни, но каждый из них, как говорит блаженный Симеон Солунский 
(XIV–XV вв.), имеет свою особую мысль. Так, Рождественский пост связан и с 
праздником Рождества Христова, приготовлением к которому он служит, и 
имеет отношение к началу церковного года – времени, когда, собрав от земли 
плоды трудов предшествующего года и плоды духовного делания, человек бро-
сает в землю новое семя и терпеливо ждет его созревания и нового плодоноше-
ния. 

Упоминания о Рождественском посте встречаются в IV веке (св. Амвросий 
Медиоланский, св. Лев Великий и св. Иоанн Златоуст). Продолжительность 
этого поста в древности в разных Церквах соблюдалась не одинаково. Продол-
жительность его была определена на Константинопольском Соборе 1166 года 
при патриархе Луке Хрисоверге, где было постановлено перед Рождеством по-
ститься сорок дней – с 14 ноября по 24 декабря включительно. 

Как и все другие христианские посты, Рождественский пост прежде всего 
характеризуется определенными правилами воздержания от пищи. В этом от-
ношении он по строгости уступает и Великому, и Успенскому постам. Церков-
ный устав предписывает в эти дни следующие правила воздержания: в поне-
дельник, среду и пятницу – сухоядение, то есть не разрешается вкушение варе-
ной пищи, и пищу разрешено принимать раз в день. Во вторник и четверг на-
значена средняя степень воздержания, так называемое разрешение вина и елея. 
В субботу и воскресенье назначена самая легкая степень поста: разрешение на 
рыбу. Особо выделяются по строгости поста последние дни, начиная с 20 де-
кабря, соответствующие по своему духовному смыслу и богослужебному 
строю Страстной седмице. Уставом в эти дни запрещено вкушение рыбы, даже 
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в субботу и в воскресенье, если они падают на этот промежуток поста. В по-
следний день поста, 24 декабря, именуемый в Уставе навечерием Рождества 
Христова, предписывается самый строгий пост: полное воздержание от пищи 
до отпуста Рождественской вечерни, соединяющейся в этот день с литургией 
Василия Великого. По окончании литургии или вечерни, если она совершается 
отдельно, следует пение Рождественского тропаря и кондака, и, как сказано в 
Уставе, «ходим в трапезу и едим варение с елеем». 

Наряду с воздержанием от пищи Святая Церковь в течение Рождествен-
ского поста, как и в другие посты, запрещает совершение таинства Брака, а на-
ходящимся в браке предписывает воздержание от супружеского общения. За-
прещается также участие в каких-либо светских увеселениях. 

Период этого поста характеризуется также особым подбором священных 
памятей, которые Церковь предлагает нам в эти дни. 

Особое место среди них, как уже отмечалось, занимают памяти ветхоза-
ветных пророков и праведников. В течение поста мы совершаем памяти проро-
ков Авдия, Наума, Аввакума, Софонии, Аггея, Даниила и трех отроков – Ана-
нии, Азарии и Мисаила. Два последних воскресенья поста посвящены памяти 
всех вообще ветхозаветных праведников и пророков. В Церковном уставе они 
именуются Неделями святых праотец и святых отец. Как уже говорилось, пер-
вая часть церковного года, охватывающая время от Новолетия до Рождества 
Христова, посвящается преимущественно ветхозаветным воспоминаниям и бо-
гата памятями ветхозаветных праведников, что особенно заметно в период Ро-
ждественского поста. 

Праздник Рождества Христова занимает особое место в годичном богослу-
жебном круге. В старых изданиях Типикона, подобно Светлому Христову Вос-
кресению, он именовался Пасхой, чем подчеркивалась его тесная связь с тайной 
нашего спасения и избавления от греха и смерти, тайной, которую Святая Цер-
ковь проповедует в своем вероучении и с которой она вводит нас в непосредст-
венное духовное соприкосновение своим богослужением и таинствами. 

Рождество Христово в хронологическом порядке занимает первое место в 
литургическом цикле, посвященном земной жизни Иисуса Христа. Но и по су-
ществу оно предваряет Страстную седмицу и Пасху, являясь необходимым ус-
ловием и первой ступенью нашего спасения, ибо в воплощении Слова Божия, 
как говорит определение Халкидонского Собора (451 г.), Христос, Единосущ-
ный Отцу по Своему Божеству, становится Единосущным нам по человечеству, 
чем полагается начало новой твари. Нового Адама, призванного спасти и заме-
нить Собою Адама ветхого. 

Что касается богослужения, в котором раскрывается нам тайна любви и 
Домостроительства Божия и через посредство которого мы получаем возмож-
ность жить премирной богочеловеческой жизнью, то именно Рождество Хри-
стово, как воплощение Бога Слова, делает возможной такую жизнь. Если бого-
служение – не только наше служение Богу, но и служение нам Богочеловека 
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Иисуса Христа, и если оно – снисхождение к нам Бога Невидимого в образах 
видимых, явление во времени Превечного Бога и откровение Бога Единого в 
сонме святых, то только благодаря тому, что Слово плоть бысть (Ин. 1, 14) и 
явилось нам во времени (егда прииде кончина лета – Гал. 4, 4), соединив раз-
дробленное грехом человеческое естество в Единое Тело Христово (Рим. 12, 5). 
Таким образом, в празднике Рождества Христова и его богослужении впервые 
во всей полноте раскрывается тайна Богочеловеческой жизни, которая в пред-
шествующих праздниках, относящихся к первой части церковного года, только 
приоткрывается в образах и символах Ветхого Завета. 

Предпразднство Рождества Христова 
(20 декабря/2 января) 

Подобно другим двунадесятым праздникам, как отмечалось, Рождество 
Христово празднуется несколько дней и предваряется предпразднством. Если у 
остальных двунадесятых праздников, кроме Богоявления, предпразднство про-
должается один день, Рождество Христово имеет пять дней предпразднства (с 
20 по 24 декабря). Попразднство Рождества продолжается шесть дней и завер-
шается праздником Обрезания Господня, который по своему духовному смыслу 
в значительной мере продолжает ряд мыслей, развиваемых в службе Рождеству 
Христову. 

Продолжительность подготовки к празднику соответствует особой важно-
сти и значительности тех духовных переживаний, к которым Святая Церковь 
подготавливает нас в эти дни.  

Так устанавливается непосредственная, преемственная связь между тем, 
что должно стать предметом нашего духовного созерцания в предстоящие дни 
предпразднства и следующего за ними праздника Рождества Христова, и тем, 

что уже прошло перед нашим ду-
ховным взором в дни праздников 
Рождества и Введения во храм 
Пресвятой Богородицы. Мы ви-
дели в эти дни, как в Пречистой 
Деве исполнились чаяния Ветхо-
го Завета и как Господь в Ее Пре-
чистой плоти уготовал Себе 
«Престол свят», видели, как Ее 
святая душа, воспитавшаяся во 
Святая святых, постепенно при-

готовлялась, чтобы стать пречистым храмом Спасовым. Теперь Святая Церковь 
предлагает нам последовать за Нею в Вифлеем, чтобы увидеть рождаемого Ею 
Богомладенца. Если мы прошли первую часть богослужебного круга и действи-
тельно восприняли сердцем и душой все, что давала нам Святая Церковь в сво-
ем богослужении в эти дни, то путь будет естественным и Богоматерь станет 
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для нас воистину Путеводительницей Одигитрией, следуя за Которой, мы уви-
дим родившегося от Нее Младенца Христа и примем Его в свое сердце. 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Перечислите Двунадесятые праздники от начала церковного года до Ро-
ждества Христова.  

2. Какой духовный смысл содержит церковная служба в день праздника, 
именуемого «Началом индикта, сиречь нового лета»?  

3. Какой из Богородичных праздников первый в году?  
4. Как осуществляется духовная связь верующих с Божией Матерью?  
5. В лице кого из апостолов Божия Матерь усыновила Себе весь род чело-

веческий, стоя при Кресте Сына Своего и Бога?  
6. Почему праздник Рождества Пресвятой Богородицы можно рассматри-

вать как начало искупления рода человеческого?  
7. Воспоминанию каких событий по преимуществу посвящен начальный 

период года?  
8. В чем состоит приобщение к Животворной силе  Креста Христова?  
9. В церковной службе праздника Собор Архистратига Божия Михаила и 

прочих Небесных Сил бесплотных раскрывается религиозное значение в 
жизни человечества мира горнего – ангельского. Поясните, каково рели-
гиозное значение в жизни человека мира ангельского.  

10. Почему во всех больших церковных праздниках призываются к торже-
ству и радости не только человеческий род, но и все Ангелы?  

11. Рождество Пресвятой Богородицы – начало исполнения предвечного 
Совета  спасении человечества. Объясните, почему?  

12. Проповедью каких событий было введение в храм Пресвятой Богороди-
цы? Каково духовно-нравственное значение праздника? 

13. Посты по продолжительности делятся на многодневные и однодневные. 
Для подготовки встречи каких великих праздников установлены посты? 
Какие посты относятся к однодневным? 

14. По словам блаженного Симеона Солунского, каждый пост имеет свое 
символическое значение. Укажите его в Рождественском посте?  

15. Праздник Рождества Христова имеет пять дней предпразднства. Для че-
го установлены эти дни?  


