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Аннотация УДК 271.2-564.11/.43
Статья посвящена содержанию, общим принципам построения и характерным особен-
ностям календаря, или месяцеслова, Русской Православной Церкви. Автор использует 
методы анализа и синтеза. В итоге делаются нижеследующие обобщения. Месяцеслов 
был принесён на Русь из Византии в достаточно завершённом виде, однако в про-
цессе исторического развития он дополнился особенными русскими праздниками. 
Календарь-месяцеслов — это грандиозный собор святых, подвизавшихся в разных 
местах на протяжении веков, единение Церкви Небесной и земной, история святости 
и история нашей Церкви. Месяцесловным памятям посвящены составленные гимно-
гра фами богослужебные тексты, которые поются и читаются в храмах. Традиционно 
почитается день кончины угодников Божиих, память открытия мощей святых, пере-
несения их святых мощей или же день канонизации угодников Божиих, реже — день 
их рождения. Фенологические наблюдения русского народа связаны с повседневной 
деятельностью и увязаны с месяцесловом, что свидетельствует о его проникновении 
в повседневную жизнь русского человека.
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Каждый день церковного календаря наполнен памятями, по-
свящёнными Живоначальной Троице, Господу Спасителю, 
Пресвятой Богородице, Кресту Христову, бесплотным Си-
лам, священным событиям, чудотворным иконам и святым 

угодникам Божиим. Месяцеслов сложился в Византии и был при-
несён на Русь, здесь в процессе исторического развития в нём появ-
ляются уже русские праздники.

Среди них имеются и Господские праздники. В 1164 г. благовер-
ный князь Андрей Боголюбский († 1174; память 4 июля) совершил 
поход против волжских булгар. В его войске были икона Пресвятой 
Богородицы и Крест Господень. В день битвы «лучи от иконы Спаси-
теля и Богоматери покрывали светом своим всё ополчение»1. Рус-
ские ратники победили. В этот же день одержал победу над сараци-
нами византийский император, причём его войско также видело 
подобное чудесное знамение. В память о славной победе было учре-
ждено празднование Спасу, получившее именование Происхожде-
ние честных древ Креста Господня. В этот день в Константинополе 
носили Крест Христов «для освящения города и предотвращения 
болезней»2. В этот день на Руси совершалось освящение воды, это 
торжество творилось в память Крещения Руси при князе Владими-
ре († 1015; память 15 июля)3.

В месяцеслове среди Господских праздников имеется такой, ко-
торый появился на Руси при патриархе Филарете (1619–1633). В 1625 г. 
в Москву из Персии от шаха Аббаса I была принесена в дар риза Го-
сподня, взятая им в Грузии во время набега. «По освидетельствова-
нии риза оказалась куском красноватой материи размером 1 × 1 пядь»4. 
В связи с принесением в Москву ризы Господней Святейший  патриарх 

1 Дебольский Г., прот. Дни Богослужения Православной Церкви. М., 1996. Т. 1. С. 97.
2 Там же. См. также: Лосева О. В. Русские Месяцеcловы XI–XIV веков. М., 2001. 

С. 108–109.
3 Настольная книга священнослужителя. Т. 3: Месяцеслов (Март–Август). М., 1979. 

С. 665.Об этом празднике см. также: Филипповский Г. Ю. «Слово» Андрея Боголюбс-
кого о празднике 1 августа по списку 1597 г. // Культура славян и Русь. М., 1998. 
С. 230–237.

4 Бусева-Давыдова И. Л. Храмы Московского Кремля: святыни и древности. М., 1997. 
С. 76. Пядь — расстояние между концами растянутого большого и указательного 
пальцев руки (Словарь русского языка XI–XVII вв. / АН СССР, Ин-т рус. яз.; редкол.: 
С. Г. Бархударов (отв. ред.) [и др.]. М., 1995. Вып. 21. С. 89). Не следует смешивать 
Ризу Господню с Его святым Хитоном, который и ныне, по преданию Грузинской Цер-
кви, хранится во Мцхетской земле под колонной в кафедральным соборе Светицхо-
вели в Грузии.
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Филарет благословил творить семидневный пост и особую молитву, 
а в неделю Крестопоклонную Великого поста повелел возлагать при-
несённую ризу на больных, которые стали получать исцеления. Это 
явилось неоспоримым свидетельством подлинности ризы Господ-
ней. Честная риза была торжественно положена в Успенском соборе 
Московского Кремля 27 марта, с тех пор этот день является 
праздником.

Современник писал об этом: «Видев же Господь Бог государя 
Царя благочестие, и велию веру, и о истине попечение, и государя 
Патриарха многое исправление5 и духовную кротость, и посла к ним 
Свое Божественное сокровище, честную Свою ризу, еже есть хитон, 
на утверждение православныя христианския веры, яко же древле 
Иоавгарю Свой Божественый же образ на исцеление»6. Глава Цер-
кви благословил «Крутицкому митрополиту Киприяну сложити сти-
херы и канун и уставиша празднество, марта в 27 день»7. Однако 
при патриархе Иосифе (1642–1652) данная память была перенесена 
на 10 июля8 — канун празднования царского венчания первого го-
сударя из династии Романовых — Михаила Феодоровича († 1645). 
На 12 июля приходились царские именины — память преподобного 
Михаила (Малеина; † 962; память 12 июля). Так сформировался осо-
бый трёхдневный праздник. Священное же событие — положение 
ризы Господней в Успенском соборе — изображалось на иконах9.

5 Исправление — исполнение обязанностей, заповедей (Словарь русского языка XI–
XVII вв. М., 1979. Вып. 6. С. 291).

6 Повесть о победах Московского государства / издание подготовил Г. П. Енин. Л., 
1982. С. 40. Подробнее см.: Белокуров С. А. Дело о присылке шахом Аббасом ризы Го-
сподней царю Михаилу Федоровичу в 1625 году. М., 1891. Об этом празднике см.: 
Пролог. Кн. 2: Март–Август. М., 2003. Л. 278 об. — 280; Дебольский Г., прот. Дни Бого-
служения Православной Церкви. Т. 1. С. 99–103.

7 ПСРЛ. СПб., 1910. Т. 14. С. 152.
8 Беляев С. А. Богослужение в честь Ризы Господней в Успенском соборе Московского 

Кремля // ЖМП.  1996. № 7. С. 74. В «Святцах» 1646 года память Положения Ризы Го-
сподней указана 10 июля, в книге приведено краткое сообщение о принесении дара 
шаха Аббаса в Москву, а также напечатаны тропарь и кондак праздника (Святцы. М., 
1646. Л. 294–294 об.).

9 Антонова В. И.; Мнева Н. Е. Каталог древнерусской живописи XI — начала XVIII вв.: 
опыт историко-художественной классификации: в 2 т. Т. 2: XVI — начало XVIII века. 
М., 1963. С. 292,  487–488; Антонова В. И. Древнерусское искусство в собрании Пав-
ла Корина. М., 1966. С. 135. Табл. 131; Древние иконы старообрядческого кафедраль-
ного Покровского собора при Рогожском кладбище в Москве: альбом / Старообряд-
ческая архиепископия Московская и всея Руси. М., 1956. С. 20. Табл. 36.
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Об особом почитании Пресвятой Богородицы свидетельствует 
праздник Покрова, учреждённый на Руси в XII в. В его основе лежит 
историческое событие. Во время вражеского нашествия на Констан-
тинополь, столицу Византийской империи, во Влахернском храме 
блаженному Андрею († 936; память 2 октября) явилась Пресвятая Бо-
городица, покрывавшая своим омофором молящихся. Заступниче-
ство Пресвятой Девы за род человеческий и лежит в основе этого Бо-
городичного праздника10.

Месяцеслов наполняют праздники в честь Богородичных икон, 
которые прославились чудесами преимущественно на Руси. Их празд-
нование — это вехи нашего исторического бытия. Так, память Вла-
димирской иконы напоминает нам о спасении Руси в 1395 г. от на-
шествия Тамерлана (26 августа), о падении золотоордынского ига 
(23 июня) в 1480 г., о спасении Отечества от нашествия крымских та-
тар (21 мая) в 1521 г.11. Донская икона (память 19 августа) особенно 
почитается в связи с избавлением Москвы от нашествия Крымского 
хана Казы Гирея в 1591 г.12.

Если торжеству христианского праздника послужило какое-ли-
бо лицо, то на следующий день творится его память, поэтому сразу 
после праздника Благовещения совершается память архангела Гав-
риила, возвестившего Деве Марии благую весть13. Этот праздник 
называется Собор Архангела Гавриила, то есть вместе с ним прослав-
ляются также и ангельские лики. Собор Архангела Гавриила совер-
шается также 13 июля, поскольку обычно праздник Благовещения 
и Собор Архангела Гавриила приходится на Великий пост и в день 
второго праздника возможно более торжественное прославление 

10 О празднике Покрова см.: Александров А. Об установлении праздника Покрова Прес-
вятой Богородицы в Русской Церкви // ЖМП. 1983. № 10. С. 74–78; №11. С. 69–72; 
Воронин Н. Н. Из истории русско-византийской церковной борьбы XII в. // Византий-
ский временник. 1965. Т. 26. С. 208–218; Лосева О. В. Русские Месяцеcловы XI–XIV ве-
ков. С. 107–108.

11 Щенникова Л. А. Великая святыня России чудотворная икона Богоматерь Владимир-
ская в русской культуре. М., 2010; Она же. Святыня земли Владимирской. Икона-спи-
сок «Богоматерь Владимирская» из Успенского собора города Владимира. История 
и художественный образ. Владимир, 2013.

12 Щенникова Л. А. Донская икона Божией Матери. СПб., 2014; Нерсесян Л.; Суховерков 
Д. Богоматерь Донская. М., 2017.

13 Болотов В. В. Михайлов день: Почему Собор Св. Архистратига Михаила совершает-
ся 8 ноября? Эортологический этюд. СПб., 1892. С. 6. — Отдельный оттиск из журна-
ла «Христианское чтение». Поэтому на следующий день после праздника Покрова 
чтится память блаженного Андрея.
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 архангела Гавриила и святых бесплотных Сил. «В день второго Со-
бора в честь св[ятого] архангела Гавриила воспоминаются и прослав-
ляются все чудесные его явления как благовестника тайны вопло-
щения Сына Божия и служителя домостроительству спасения мира»14.

Могли переноситься и другие праздники15. В 1988 г. на Юбилей-
ном Соборе, созванном по случаю празднования 1000-летия Креще-
ния Руси, были канонизированы русские святые и среди них глава 
Русской Церкви митрополит Макарий. Он скончался 31 декабря 1563 г. 
и на следующий день был погребён в Успенском соборе Кремля16. 
Однако при канонизации его память была учреждена днём раньше — 
30 декабря, ибо по уставу 31 декабря творится отдание праздника 
Рождества Христова. Такие случаи известны были и ранее. Москов-
ский святитель Иона († 1461) почил 31 марта. Обычно эта память при-
ходится на время Великого поста, поэтому в 1673 г. последовало го-
сударево повеление Печатному двору: указывать его память 
в богослужебных книгах 15 июня17. Митрополит Филипп II (Колы-
чев; † 1569) погиб в декабре18, но в 1669 г. последовало предписание 
Печатному двору указывать в месяцесловах празднование ему 9 ян-
варя, а 3 июля предписывалось творить память перенесения его мо-
щей с Соловков в Москву, которое было в 1652 г.19.

В годовом богослужебном круге имеется память архистратига 
Михаила и всех Небесных Сил (8 ноября), значит и наших ангелов-
хранителей. Протоиерей Г. Дебольский так объясняет установление 
праздника в этот день: «Месяц ноябрь избран для праздника св[ятым] 
ангелам-богохвалителям и человекохранителям потому, что этот 
месяц есть девятый от марта, бывшего некогда началом года, и чи-
слом девятый соответствует девяти ангельским чинам; а [в]осьмой 
день месяца назначен в отношении ко второму Христову пришест-

14 Дебольский Г., прот. Дни Богослужения Православной Церкви. Т. 1. С. 259.
15 См.: Сравнительное обозрение старинных Типиконов или церковных Уставов, упо-

треблявшихся в Русской Церкви до Патриарха Никона // ПС. 1865. Ч. 1. С. 141–142.
16 ПСРЛ. М., 2000. Т. 13. С. 374–377.
17 Поздеева И. В., Дадыкин А. В., Пушков В. П. Московский печатный двор — факт и фак-

тор русской культуры. 1652–1700 годы: исследования и публикации: в 3 кн. М., 2011. 
С. 266.

18 В «Житии» святителя говорится, как опричник Малюта Скуратов «заять праведнаго 
уста подъглавием» (Лобакова И. А. Житие Митрополита Филиппа. Исследование и тек-
сты. СПб., 2006. С. 198).

19 Поздеева И. В., Дадыкин А. В., Пушков В. П. Московский печатный двор. С. 265; Мансве-
тов И. Д. Как у нас правились церковные книги // ПрибТСО. 1883. Ч. 32. С. 529.
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вию на землю, день коего от учителей церковных нарицается [в]ось-
мым. При конце сего мира, седмица дней обращающегося, наступит 
как бы [в]осьмой день “егда приидет Сын Человеческий в славе Своей, 
и вси ангели с Ним” (Мф. 25, 31)»20. В песнопениях праздника Церковь 
взывает: «Округ Престола всех Царя присно ликующе, Ангелов чини, 
нас сохраняйте, верою вас призывающия, и мучения всех избавите»21. 
Народная мудрость отмечает совпадение дней недели: во что Ми-
хайла, в то и Никола22.

В месяцеслове имеются соборные памяти святых. В Византии 
сформировались такие памяти, как Собор Пресвятой Богородицы, 
уже названные Собор Архистратига Михаила, Собор Архистратига 
Гавриила, Собор пророка и Предтечи Иоанна, Собор двенадцати апо-
столов. Триодный период включает в себя две соборные памяти. Спу-
стя две недели после праздника праздников Церковь чтит святых 
жён-мироносиц, которые окружали Спасителя, следовали за Ним, 
проповедовали Христа и страдали за Него. Почитая ныне святых ми-
роносиц, мы вспоминаем всех, кто продолжал их служение в  Церкви. 

20 Дебольский Г., прот. Дни Богослужения Православной Церкви. Т. 1. С. 256. Таким 
образом, отец протоиерей отметил промыслительное значение памяти Архангела 
Михаил в годовом круге. В древности же в различных регионах христианского мира 
использовались разные календари. Историк В. В. Болотов, изучавший данный во-
прос, пришёл к следующему выводу: «Праздник Архангела Михаила 8 ноября — 
александрийского происхождения и заменил собою древнейший праздник Креще-
ния Господня, установленный Египетскою Церковию в противовес крониям и тор-
жествам в честь Усири» (Болотов В. В. Михайлов день: Почему Собор Св. Архистра-
тига Михаила совершается 8 ноября? С. 56). Историк отмечает определённую осо-
бенность учреждения христианских праздников: «Язычество, с которым ведёт борь-
бу Церковь, есть не только религия, но и сложившийся известным образом быт. До-
казать язычнику несостоятельность его представлений о богах и убедить его веро-
вать в единого христианского Бога значило сделать много, но ещё не всё. Порвать 
свои житейские сношения с соседями-язычниками новообращённый не имел воз-
можности. Нужно было охранить его от рецидива, и праздники занимали едва 
ли не главное место между теми оружиями, которыми отвергнутое язычество мог-
ло вести партизанскую войну с побеждающим его христианством» (Там же. С. 33). 
Подобным образом обстоит вопрос и с православным храмостроительством, освя-
щающий характер которого особенно в ранней истории нашей Церкви отмечает 
историк-митрополит Макарий (Макарий (Булгаков), митр. Московский и Коломенский. 
История Русской Церкви. М., 1995. Кн. 2. С. 34).

21 2 стихира на стиховне на малой вечерне // Минея служебная. Ноябрь. М., 1980. Ч. 1. 
С. 214.

22 Даль В. Пословицы русского народа: в 3 т. М., 1994. Т. 3. С. 525.
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Ныне это церковный женский праздник. О них говорится: «“Все бе-
жали…” Даже дерзновенные

Устрашились терниев венца.
Только эти женщины смиренные
Верны до последнего конца.
И за то дана им радость лучшая,
Дан удел единый на земле — 
Возвестить Воскресшего в полуночи
Всем сидящим в смертной мгле»23.

Со святой мироносицей Марией Магдалиной (I в.; память 22 июля) 
связано появление в Церкви пасхального обычая приветствовать 
друг друга красным яйцом24. Она «первая показала верующим при-
мер сего радостного дароприношения»25. Цвет яйца также имеет 
значение, ибо «показывает искупление человеческого рода излия-
нием крови Богочеловека»26.

Завершается триодный цикл в месяцеслове праздником в честь 
Всех святых. Каждый святой имеет свой день памяти, но единожды 
в год мы прославляем их вкупе, то есть соборне. Кроме того, имеет-
ся множество святых угодников, имена которых известны только 
Самому Богу. Празднуя же память всех святых, мы чтим и их вкупе 
со всеми27. В службе говорится: «Приидите вернии, днесь лик сово-
купивше благочестно торжествуим, и всех святых преславную и чест-
ную память славно почтим»28. 

Благодаря усилиям митрополита Московского Макария на Руси 
в середине XVI века на двух Соборах был прославлен значительный 
лик русских святых29. Суздальский инок Григорий составил службу30 

23 Жития святых в русской поэзии. М., 1999. С. 274.
24 Макарий, архим. Святая равноапостольная Мария Магдалина // АО. 2009. № 1 (54). 

С. 175–187.
25 Икономос К. О начале обыкновения употреблять красные яйца во время Пасхи. СПб., 

1826. С. 14.
26 Там же. С. 22.
27 Об этом говорится в Синаксаре праздника (Триодь цветная. М., 1975. Л. 282 об. — 

283 об.; Синаксари Постной и Цветной Триодей. М., 2009. С. 230–236). См. также: Ве-
личко А. М. История Византийских императоров: в 5 т. М., 2010. Т. 4. С. 87.

28 Триодь цветная. М., 1975. Л. 274 об.
29 Макарий (Веретенников), архим. Макарьевские Соборы 1547 и 1549 годов и их зна-

чение // Русская художественная культура XV–XVI веков. М., 1998. С. 5–22.
30 Служба опубликована под 16 июля: Служба на прославление святых чудотворцев 

Российских, прославленных святителем Макарием, Митрополитом Московским и всея 
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и Похвальное слово новым чудотворцам31. Так тогда назывались но-
воканонизованные и вообще все русские святые. Их память почита-
лась на следующий день после памяти князя Владимира, крестив-
шего Русскую землю. Это был дар Богу Русской земли, произрастившей 
духовные плоды. 

На Соборе 1917–1918 гг. учредили празднование в честь Святых 
в земле Российской просиявших. Но осмысление этого праздника 
имело другой характер. Празднование было установлено в следую-
щее воскресение после недели Всех святых, то есть спустя две неде-
ли после праздника Святой Троицы. 

Затем во второй половине ХХ в. последовали учреждения епар-
хиальных празднований — местным Соборам святых32. Память Со-
борам епархиальных святых учреждалась на следующую неделю по-
сле Всех святых в земле Российской просиявших либо привязывалась 
ко дню наиболее чтимого епархиального святого33: Собор Сибир-
ских святых34 отмечается в день памяти святителя Тобольского Ио-
анна († 1715; память 10 июня)35; Собор Владимирских святых отме-
чается одновременно с празднованием Владимирской иконе 
Богоматери (23 июня — падение золотоордынского ига)36. В 1979 г. 

Руси. Творение смиреннаго чернеца Григория, обители великаго Евфимия Суждаль-
скаго // Минея служебная. Июль. М., 1988. Ч. 2. С. 209–226.

31 Макарий, архим. Эпоха новых чудотворцев. (Похвальное слово новым русским свя-
тым инока Григория Суздальского) // АО.  1997. № 2 (13). С. 128–144; Макарий (Вере-
тенников), архим. Святой равноапостольный князь Владимир — Креститель земли 
Русской. Можайск, 2019. С. 189–206.

32 Русские соборные памяти, в отличие от византийских, носят преимущественно то-
пографический характер (Романенко Е. В. «Соборы русских святых» как региональ-
ные и надрегиональные «места памяти» Московской Руси XV–XVIII вв. // Места па-
мяти Руси конца XV–XVIII в. М., 2019. С. 171).

33 Это явление стало формироваться уже в Древней Руси и выражалось преимущест-
венно в памятниках иконографии (См.: Романенко Е. В. «Соборы русских святых» как 
региональные и надрегиональные «места памяти» Московской Руси XV–XVIII вв. // 
Места памяти Руси конца XV–XVIII в. С.171–203).

34 Максим (Кроха), еп. Омский и Тюменский. Послание клиру и мирянам Омской епар-
хии // ЖМП. 1984. № 12. С. 25–26; Димитрий, игум., Пивоваров Б., прот. Праздничное 
Богослужение в Тобольске и Томске // ЖМП. 1984. № 12. С. 26–27.

35 В Минее после службы Тобольскому митрополиту Иоанну (Минея служебная. Июнь. 
М., 1986. Ч. 1. С. 309–323) следует служба Собору Сибирских святых (Там же. С. 325–
349). Канон службы содержит акростих: «Собор Сибирских святих любовию благо-
честно [в]осхваляем».

36 Минея служебная. Июнь. М., 1986. Ч. 2. С. 240–261.
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в Твери впервые почтили Собор Тверских святых37. Примером свя-
тых одного монастыря является Собор святых старцев Оптинских — 
11/24 октября.

В 1595 г. при патриархе Иове был учреждена память трём Мо-
сковским святителям: Петру, Алексию и Ионе. В этом была явная 
аналогия с византийским праздником в честь трёх святителей: Ва-
силия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. В после-
дующее время на Руси праздник трёх святителей дополнился име-
нами последующих первоиерархов. С просьбой о внесении в их лик 
митрополита Филиппа обращался в Синод святитель Иннокентий 
(† 1879; память 31 марта). Имя патриарха Ермогена также было вклю-
чено в лик Московских чудотворцев после его канонизации в 1913 г. 
Синодальным решением в 1997 г. было упорядочено поминовение 
Московских чудотворцев38 Петра († 1326; память 21 декабря), Алек-
сия († 1378; память 12 февраля), Ионы († 1461; память 31 марта), Ма-
кария († 1563; память 30 декабря), Филиппа († 1569; память 9 янва-
ря), Иова († 1607; память 19 июня), Ермогена († 1612; память 12 февраля) 
и Тихона († 1925; память 25 марта). К именам московских первосвя-
тителей добавляются слова: «И всея России».

Киево-Печерский монастырь явил на начальном этапе свой исто-
рии многообразие аскетических подвигов, что отразилось в имено-
вании угодников Божиих: преподобные Нестор Летописец († 1114; 
память 27 октября), Алипий Иконописец († 1114; память 17 августа), 
Леонтий канонарх (XIV в.; память 18 июня) и т.д. В 1643 г. при ми-
трополите Петре (Могиле; † 1646; память 31 декабря) была учрежде-
на память Киево-Печерских чудотворцев, и он благословил «напи-
сать общую им службу». Служба была написана критским иеромонахом 
Мелетием (Сиригом), прибывшим в Киев из Константинополя39.

Двадцатый век дал множество святых, которые именуются но-
вомучениками и исповедниками. На Соборе Русской Церкви 1917–
1918 гг. была учреждена соборная память новомучеников и исповед-
ников Российских, службы им содержатся в «Минее общей 

37 Первое празднование Собору Тверских святых // ЖМП. 1979. № 11. С. 15–21.
38 Определения Священного Синода // ЖМП. 1997. № 8. С. 14. 
39 Голубинский Е. Е. История канонизации святых в Русской Церкви. М., 1903. С. 210. 

П. М. Строев называет написанное в июне 1643 года иеромонахом Мелетием (Сири-
гом) Похвальное слово «преподобных и богоносных отец наших иже в пещере Ки-
евской подвизавшихся и всех иже в России просиявших» (Строев П. М. Библиологи-
ческий словарь и черновые к нему материалы. СП., 1882. С. 210), а также Канон мо-
лебный святым Печерским Киевским. Российским чюдотворцам (Там же).
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новомученикам и исповедникам Российским»40. Данная книга –но-
вое явление в богослужебной книжности нашего времени.

Новый год в Древней Руси начинался по византийской тради-
ции 1 сентября41, в этот день в храмах творился чин новолетия, на-
зывавшийся также летопроводством42. Главная мысль Евангелия, 
читаемого в этот день в храмах — проповедовать лето Господне бла-
гоприятно (Лк. 4, 19). Иезуит Джованни Паоло, бывший в Москве в 1581–
1582 гг., пишет о 1 сентября, Новом годе на Руси: «Этот день они от-
мечают всеобщим весельем и всяческими развлечениями. На площади 
воздвигается помост, на который поднимаются митрополит и вели-
кий князь и возвещают оттуда об окончании года. Митрополит по об-
ычаю святит воду и этой водой кропит князя и стоящий вокруг на-
род, осеняя крестом как самого князя, так и его сыновей, молится 
об их долгой и счастливой жизни, а народ в это время громко кри-
чит: “Великому государю нашему и детям его многая лета!” При этом 
все радостно поздравляют друг друга, желая каждому долгой жизни»43. 
В «Росписи праздничным дням, в которые дни мастеровые люди ста-
нового дела44 не делают», на 1674 год первым указано 1 сентября — 
память Симеона Столпника († 459)45. Поскольку в первый день ново-
го года творится память преподобного Симеона Столпника, он получил 
именование Симеона Летопроводца. Русская поговорка гласит: «Се-
мён лето провожает. Семён бабье лето наводит»46.

40 См.: Минея общая новомучеником и исповедником российским. М., 2012 (слав. яз.).
41 См.: Цыб С. В. Древнерусское времяисчисление в «Повести временных лет». СПб., 

2011. С. 208–209.
42 Древняя российская вивлиофика, содержащая в себе: собрание древностей россий-

ских, до истории, географии и генеалогии российския касающихся; / изданная Ни-
колаем Новиковым, членом Вольнаго Российскаго собрания при Императорском 
Московском университете. М., 1788. Ч. 6. С. 163–168; Красносельцев Н. Ф. К истории 
православного Богослужения. По поводу некоторых церковных служб и обрядов, 
ныне не употребляющихся. М., 2011. С. 27–56; Никольский К., прот. О службах Рус-
ской Церкви, бывших в прежних печатных Богослужебных книгах. СПб., 1885. 
С. 98–158.

43 Иностранцы о древней Москве. Москва XV–XVII вв.: [сборник / сост. М. М. Сухман]. 
М., 1991. С. 89. Главой Церкви в это время был Митрополит Дионисий II (1581–1586), 
см. о нём: Макарий (Веретенников), архим. Митрополиты Древней Руси (X–XVI века). 
М., 2016. С. 1238–1244). Описание празднования Нового года в Москве см. также: 
Олеарий А. Описание путешествия в Московию. М., 1996. С. 64–65.

44 Становой — относящийся к печатному станку, связанный с печатным делом, книго-
печатанием (Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 2006. Вып. 27. С. 202).

45 Поздеева И. В., Дадыкин А. В., Пушков В. П. Московский печатный двор. Кн. 2. С. 386.
46 Даль В. Пословицы русского народа. Т. 3. С. 516.
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Мы называем святых именами, которые были даны им при Кре-
щении или при монашеском пострижении. Привычные же нам фа-
милии становятся массовым явлением на Руси относительно позд-
но. Их могли давать в семинариях ученикам в XVIII–XIX вв., отсюда 
у нас немалое число Покровских, Вознесенских, Преображенских, 
Никольских и т.д. Обычно фамилии в богослужебных текстах не ис-
пользуются, тем не менее встречаются исключения. Святитель Гри-
горий Солунский († ок. 1360; память 14 ноября)47 называется Пала-
мой. Небесный покровитель первого царя из династии Романовых 
преподобный Михаил († ок. 962; память 12 июля) подвизался в Ви-
финии на Киминской горе, но известность получил по своей фами-
лии — Малеин48. После канонизации святых в 1988 г. в храмах стали 
звучать фамилии, чаще всего на отпустах: преподобный Андрей ико-
нописец именуется Рублёвым, святитель Кавказский — Брянчани-
новым. Думается, что это нетрадиционно и не должно быть 
принято.

«В Византии было обыкновение, перешедшее и в нашу Церковь, 
праздновать ежегодно в качестве храмового праздника не день 
памяти святого или евангельского события, в честь которого ос-
вящён храм, как это делается теперь, а день его освящения»49. Это 
явление пришло, несомненно, из Ветхого Завета. Проповедник 
XIX в. говорит: «Чувство радости, исполняющее сердца людей при 
освящении и обновлении храмов Божиих, так живо, так сильно 
в них напечатлевается, что и само время не изглаждает оного. Сви-
детели таковой радости издревле с торжеством воспоминали дни, 
бывшие источниками оной. От сего дни освящения и обновления 
храмов Божиих обращались во дни праздников Господских. Так, 
в Церкви иудейской день Обновления храма Иерусалимского, по-
сле осквернения оного идолопоклонством при Антиохе Епифане, 
принадлежал к числу великих праздников. Так, в Церкви христи-
анской дни освящения храмов сделались днями храмовых 
праздников»50.

47 Имеется также и триодная память ему — во вторую неделю Великого поста.
48 Известен также преподобный Фома Малеин (Х в.; память 7 июля), но он подвизался 

на горе Малея (в восточной части Афона) (Настольная книга священнослужителя. 
Т. 3: Месяцеслов (Март–Август). С. 532).

49 Лисицын М., прот. Первоначальный славяно-русский Типикон: историко-археологи-
ческое исследование. СПб., 1911. С. 106–107.

50 Слово на освящение обновленного храма // ХЧ. 1839. Ч. 3. С. 82–83.
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Из древних подобных праздников известна память, совершае-
мая накануне праздника Воздвижения Креста Господня — Обновле-
ние храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Он именуется так-
же — Воскресение словущее (335 г.)51. В современном календаре 
встречается такая память: освящение храма Мученика Георгия в Кие-
ве, который был построен князем Ярославом Мудрым († 1054), а ос-
вящён был митрополитом Иларионом (1051–1054)52. Этот праздник 
получил именование Юрьев день и был очень известен в Московской 
Руси. К этому времени года заканчивались все полевые работы, и кре-
стьяне могли, получив расчёт, перейти к другому господину. В свя-
зи с отменой этого обычая появилась известная поговорка: «Вот тебе, 
бабушка, Юрьев день»53. Крестьянский быт отражает такая поговор-
ка: «Юрий починает полевые работы, Юрий и кончает»54.

В наших древних месяцесловах встречаются и другие памяти, 
учреждённые в честь освящения того или иного храма. Древняя ли-
тургическая письменность хранит память об освящении Софийско-
го храма 11 мая в 952 г., воздвигнутого в Киеве княгиней Ольгой 
(† 969; память 11 июля)55. «Выбор дней для освящения первых рус-
ских церквей имел символический смысл. 11 мая отмечался празд-
ник “рождения” Царьграда — день освящения новой столицы импе-
рии, основанной Константином Великим… Владимир, следуя этой 
традиции, освятил Десятинную церковь 12 мая 996 года»56.

Месяцеслов хранит дни заупокойного поминовения: Радоница, 
Троицкая родительская, поминовение усопших в субботние дни 

51 См.: Лосева О. В. Храм Гроба Господня в русской календарной традиции // Исследо-
вание книжных памятников. История. Филология. Источниковедение. Сборник на-
учных статей. М., 2000. С. 36–43.

52 Лосева О. В. Русские Месяцеcловы XI–XIV веков. С. 95–98.
53 Даль В. Пословицы русского народа. Т. 3. С. 526; Он же. Толковый словарь живого ве-

ликорусского языка. М., 1982. Т. 4. С. 669. О Юрьеве дне см.: Назаров В. Д. Юрьев 
день // Советская историческая энциклопедия. М., 1976. Т. 16. С. 828–829; Греков Б. Д. 
Юрьев день и заповедные годы // Известия Академии наук СССР. МШ серия. Л., 1926. 
Т. 20. С. 67–84.

54 Даль В. Пословицы русского народа. Т. 3. С. 490.
55 Лосева О. В. Русские Месяцеcловы XI–XIV веков. С. 88–89. Критику утверждения 

об освящении Софийского храма при княгине Ольге см.: Турилова А. А. Два визан-
тийских историко-литературных сюжетца // Σοφία. Сборник статей по искусству Ви-
зантии и Древней Руси в честь А. И. Комеча. М., 2006. 455–462.

56 Лосева О. В. Русские Месяцеcловы XI–XIV веков. С. 89. Известны и другие подобные 
памяти: освящение Софийского собора при князе Ярославе Мудром в Киеве (4 нояб-
ря) (Там же. С. 98–100).
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 Великого поста. К этим поминовениям примыкает также и русская 
память — Дмитровская родительская, в память русских воинов, пав-
ших на Куликовом поле в 1380 г. В эпической памяти русского народа 
сохранился текст, называющийся «Дмитровская родительская». В нём 
говорится, как герой Куликовской битвы князь Димитрий Донской 
(† 1389; память 19 мая) молится в Успенском соборе после возвраще-
ния в Москву, а служит митрополит Киприан († 1406; память 
16 сентября):

«Ко столбу князь прислонился,
Умом князь Димитрий изумился;
Открылись душевныя его очи,
Видит он дивное виденье:
Не горят свечи перед иконами,
Не сияют камни на златых окладах,
Не слышит он пения святого,
А видит он чисто поле,
То ли чисто поле Куликово.
Изустлано поле мертвыми телами,
Христианами да татарами:
Христиане-то как свечки теплятся».

Заканчивается данный текст словами:
«А на память дивного видения
Уставил он Дмитровску субботу»57. 

В. Даль приводит следующую поговорку на этот день: «Дмит-
риева суббота — кутейникам работа» (поминки по Куликовской бит-
ве и общие)58.

В 1547 г. святитель Макарий († 1563; память 30 декабря) венчал 
царским венцом Иоанна Грозного. Лето этого года было очень жар-
ким, и 21 июня в Москве случился сильный пожар. В летописи гово-
рится: «Прежде убо сих времен Памятныя книги времени пишут: та-
ков пожар не бывал на Москве, как и Москва стала именоватися»59. 
Во время пожара пострадал митрополит Макарий. Год спустя в день 

57 Тысяча лет русской истории в преданиях, легендах, песнях / сост. С. Н. Азбелев. М., 
1999. С. 151–152. Проповедь архимандрита Кирилла на Димитровскую родитель-
скую см.: Кирилл (Павлов), архим. Проповеди. Сергиев Посад, 2003. С. 175–178.

58 Даль В. Пословицы русского народа. Т. 3. С. 523.
59 Патриаршая или Никоновская летопись (г. 7055) [О великом пожаре] // ПСРЛ. М., 

2000. Т. 13. С. 154. Макарий (Веретенников), архим. «Опалеста ему очи от огня». 
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пожара было учреждено творить панихиду обо всех православных 
христианах, почивших от «иноплеменных на бранех и на всех побо-
ищах избиенных, и в плен сведенных, и гладом, и жаждою, и мором, 
и наготою, и мразом, и всякими нужными60 смертьми умерших, 
и во всяких пожарех убиенных и сожженных, скончавшихся, и в во-
дах утопших, и всех православных христиан, всячески умерших»61. 
В конце Указа говорится о царском повелении: «И оттоле повелел тое 
общую память написати на Москве в соборные книги, чтобы та па-
мять незабвенна была во веки»62. Указ о её совершении сохранился 
в древнерусских синодиках, хотя в последующее время она не сохра-
нилась в богослужебной практике нашей Церкви.

Церковь творит 29 августа память усекновения главы Иоанна 
Предтечи63. При Екатерине II в 1769 г. во время войны с турками было 
предписано совершать в этот день заупокойное поминовение пав-
ших воинов. Как пророк Предтеча невинно пострадал «за истину», 
так и воины жизнь свою полагают за веру и Отечество64.

Человек приходит в видимый сей мир телесно, а затем в таин-
стве Крещения происходит его рождение свыше (Ин. 3, 3). Земная жизнь 
предуготовляет нас к вечности, и смерть есть переход в жизнь веч-
ную. День кончины является днём памяти святого, который вносит-
ся в календарь. В случае если дата кончины подвижника неизвестна, 
его память учреждается в предполагаемый день его именин65.  

 Митрополит Макарий и московский пожар 1547 года // Московский журнал. М., 2011. 
№4 (244). С. 48–51.

60 Нужная смерть — насильственная, жестокая смерть (Словарь русского языка XI–XVII 
вв. М., 1986. Вып. 11. С. 446).

61 Дергачёва И. В. Посмертная судьба и «иной мир» в древнерусской книжности. М., 
2004. С. 159; Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Архе-
ографическою экспедициею Императорской академии наук. Т. 1: 1294–1598. СПб., 
1836. С. 208; Синодик Колясниковской церкви. [СПб.], 1896. Л. 157–159.

62 Дергачёва И. В. Посмертная судьба и «иной мир» в древнерусской книжности. С. 160.
63 Дебольский Г., прот. Дни Богослужения Православной Церкви. Т. 1. С. 269–275.
64 Антоний, игум. Вечные загробные тайны: как живут наши умершие, их союз с живы-

ми, их блаженство и муки: По учению Священного Писания, отцев и учителей Цер-
кви. М., 1914. С. 187. В марте 1969 года был конфликт на острове Даманский. Про-
поведь Алма-Атинского митрополита Иосифа о погибших при этом воинах см.: Ма-
карий (Веретенников), архим. Митрополит Алма-Атинский и Казахстанский Иосиф 
(Чернов). М., 2013. С. 119–121.

65 Память преподобных Кирилла и Марии († ок. 337), родителей преподобного Сергия 
Радонежского, чтится в день памяти святителей Афанасия († 373) и Кирилла († 444) 
Александрийских (память 18 января).
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В месяцеслове отмечаются также дни рождения: прежде всего — Хри-
ста Спасителя, Пресвятой Богородицы, пророка Иоанна Предтечи. 
На Вятке, наряду с двумя традиционными праздниками святителю 
Николаю (зимняя и летняя памяти), чтится 24 мая/6 июня: «Празд-
нуем праздник явления чудотворного образа Великорецкого, иже 
во святых отца нашего Николая, архиепископа Мир Ликийских, 
чудотворца»66. В богослужебной Минее имеются также тропарь и кон-
дак на праздник Рождества святителя Николая, архиепископа Мир 
Ликийских (29 июля/11 августа)67, и в этот же день творится память 
принесения в 1555 г. Великорецкой иконы святителя Николая из Вят-
ки в Москву68.

В XVI в. в Старице был построен Борисоглебский собор. Иссле-
дователь XIX в. так пишет о приделах в нём: «Хотя на планах Стариц-
кого собора и показано девять престолов, числом своим означающих 
девять чинов ангельских и девять чинов святых, начиная со св. Пред-
течи Иоанна, тезоименитого царю Иоанну Васильевичу, но освяще-
ны были из них только три престола во втором ярусе: середний во имя 
святых благоверных князей Бориса и Глеба, с правой стороны в па-
мять святителя Николая Великорецкого, а с левой стороны, в честь 
Благовещения Пресвятыя Богородицы»69. По пресуществлении Свя-
тых Даров на Божественной литургии священник читает молитву, 
в которой есть такие слова: «Еще приносим Ти словесную сию служ-
бу о еже в вере почивших праотцех, отцех, патриарсех, пророцех, апо-
столех, проповедницех, евангелистех, мученицех, исповедницех, 
воздержницех и о всяком дусе в вере скончавшемся»70. Так, святитель 
Иоанн Златоуст († 407; память 14 сентября) описал лики святых угод-
ников Божиих. Некоторые указанные служения прекратились ещё 
в Ветхом Завете, но со временем в Церкви добавились другие: равно-
апостольные, святители, преподобные, блаженные, благоверные.

66 Текст службы см.: Служба святителю и чудотворцу Николаю в честь и память явле-
ния чудотворныя его иконы Великорецкия. Вятка, 2004.

67 Минея служебная. Июль. М., 1988. Ч. 3. С. 297. В 1606 году было совершено прослав-
ление царевича Димитрия Угличского и при это было учреждено ему празднование 
«в день его рождения, кончины и перенесения мощей» (Макарий (Булгаков), митр. 
Московский и Коломенский. История Русской Церкви. М., 1996. Кн. 6. С. 87).

68 Минея служебная. Июль. М., 1988. Ч. 3. С. 298–299.
69 Снегирёв И. М. Русская старина в памятниках церковного и гражданского зодчества. 

М., 1857. Год 5. С. 30–31.
70 Девять чинов святых называются также в Синаксаре Недели Всех святых (Триодь 

цветная. М., 1975. Л. 283 об.).
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Большой пласт памятей в месяцеслове посвящён святым угод-
никам Божиим. Если систематизировать случаи нашего обраще-
ния к ним, то таких случаев будет четыре: тезоименитое почита-
ние Небесных покровителей; помощь от определённых святых 
в  конкретных обстоятельствах; почитание святых, в день памяти 
которых произошло какое-то важное событие в жизни человека 
или общества; обращение к святым как начальникам того места, 
где они подвизались.

Месяцеслов содержит памяти целого ряда ветхозаветных свя-
тых. Прежде всего, следует назвать пророка Моисея († 1531 до Р. Х.; 
память 4 сентября), который принёс израильскому народу, спустив-
шись с Синайской горы, десять заповедей, данные Богом. За своё об-
щение с Богом на Синайской горе он именуется Боговидцем. Ветхо-
заветный праведник Иов (ок. 2000–1500 гг. до Р. Х.; 6 мая) и поныне 
являет нам пример терпения и мужественного перенесения страда-
ний, поэтому он именуется Многострадальным71. Царь и пророк Да-
вид, составивший Псалтирь, чтением которой спасались многие по-
коления христианских подвижников72. Псалтирь читается в храме 
на богослужении, на домашней молитве. В Древней Руси Псалтирь 
была также учебной книгой, по которой осваивали грамоту и пости-
гали азы вероучения дети73. Словами псалма мы молимся: «Помилуй 
мя, Боже, по велицей милости Твоей» (Пс. 50, 1).

В Евангелиях называются святые, память которых включена 
в церковный календарь. Прежде всего следует назвать праведного 
Симеона Богоприимца (память 3 февраля), он участвовал в перево-
де книг Священного Писания с еврейского языка на греческий. Его 
смутило выражение из Книги пророка Исаии (Ис. 7, 14), и он хотел 
его исправить, но явившийся ему ангел воспретил делать это. Подо-
шло время, и святой муж сподобился приять на свои руки Богомла-
денца Христа, рождённого Девой Марией и принесённого Ею  

71 В день памяти праведного Иова в 1868 году родился император Николай II, претер-
певший вместе со всей семьёй мученические страдания и смерть. В 2000 году они 
был прославлены Русской Церковью в лике страстотерпцев.

72 В подражание творению ветхозаветного пророка были созданы такие творения, как: 
Псалтирь, или Богомысленные размышления, извлеченные из творений святого отца 
нашего Ефрема Сириянина и расположенных по порядку псалмов Давидовых. М., 
1913; Христианские песнопения Пресвятой Царице Небесной Приснодеве Марии 
Богородице. Составлено по подобию псалмов. М., 1883.

73 Употребление книги Псалтырь в древнем быту русского народа // ПС. 1857. Кн. 4. 
С. 814–856.
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в Иеру салимский храм. Об этом событии напоминает нам праздник 
Сретения. На следующий день после Сретения чтится память пра-
ведного Симеона.

Более всего о Пресвятой Деве говорится в Евангелии от Луки. 
Евангелист Лука был также иконописцем, он писал иконы Пречистой 
Девы. С Богоматерью связаны двунадесятые праздники — Благове-
щения и Успения.

Накануне Своего входа в Иерусалим Христос Спаситель воскре-
сил четверодневного Лазаря. О чуде Спасителя говорится:

«И сокрушён был мрак могилы,  
И Лазарь ожил и восстал»74.

Последующие века дали множество святых угодников Божиих. 
Удивительная память явления мученика Феодора Тирона († ок. 306: 
память 17 февраля). Слово «тирон» восходит к греческому языку и оз-
начает «новобранец»75. Он явился в день своей памяти при импера-
торе Юлиане Отступнике (361–363) и предупредил христиан, дабы 
они не покупали продукты на «торжищах», поскольку император по-
велел окропить их идоложертвенной кровью, чтобы тем самым ко-
щунственно надругаться над христианами, которые в подвигах и мо-
литвах полагали начало Великого поста. Его явление произошло 
в конце первой седмицы Великого поста, в последующее время это 
событие стало молитвенно вспоминаться в Церкви. Так наряду с ме-
сяцесловной памятью появилась и триодная память святого муче-
ника Феодора Тирона76. По этой памяти первая седмица Великого 
поста могла называться Фёдоровой77. Поскольку дата Пасхи в кален-
даре вариабельна, то триодная память мученика Феодора и месяце-
словная совпадают только иногда.

Встречающаяся в месяцеслове воинская терминология не огра-
ничивается Тироном, известны также и Стратилаты: Андрей († 284–
305; память 19 сентября), Феодор († 319; память 8 февраля), а также 
Георгий Победоносец († 303; память 23 апреля), сотники Лонгин  

74 Жития святых в русской поэзии. С. 187.
75 Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 2011. Вып. 29. С. 350.
76 Макарий, архим. Триодная память мученика Феодора Тирона // АО. 2002. №3 (33). 

С. 103–108.
77 Дебольский Г., прот. Дни Богослужения Православной Церкви. Т. 2. С. 75. Великий 

князь Ярослав Мудрый († 1054; память 20 февраля) скончался в начале Великого по-
ста, «в неделю мученика Феодора» (Рыбаков Б. А. Из истории культуры Древней Руси: 
исследования и заметки. М., 1984. С. 59).
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(I в.; память 16 октября) и Корнилий (I в.; память 13 сентября), дом 
которого крестил апостол Пётр (Деян. 10, 17–48). Венчает этот лик 
святых имя нашего прославленного флотоводца — праведного Фео-
дора (Ушакова; † 1817; память 2 октября).

Иногда святые называются в месяцесловах по национальности. 
Связанные с Византией святые и подвизавшиеся затем на Руси тра-
диционно именовались у нас греками. Это преподобный Кассиан 
Грек Угличский († 1504; память 21 мая), прибывший на Русь в свите 
Софии Палеолог († 1503), ставшей супругой Московского князя Ио-
анна III († 1505). В 2018 г. исполнилось 500 лет со дня прибытия на Русь 
преподобного Максима Грека († 1556; память 21 января), который 
был канонизован на Юбилейном Соборе в год празднования 1000-ле-
тия Крещения Руси — в 1988 г.

Прибывавшие на Русь западные подвижники традиционно име-
новались Римлянами. Это преподобный Антоний Римлянин († 1147; 
память 3 августа), который, согласно преданию, прибыл на Русь 
по морю на камне78, основал в тогдашнем пригороде Великого Нов-
города монастырь во имя Рождества Пресвятой Богородицы79. Свя-
той Меркурий Смоленский († 1238; память 24 ноября), погибший 
во время Батыева нашествия, в летописи именуется как «родом 
римлянин»80. Менее известен ученик преподобного Александра Свир-
ского († 1533; память 30 августа) — преподобный Макарий Римлянин 
Новгородский (XVI; память 19 января). Это именование характерно 
также для святых, которые проживали в Вечном городе: например, 
мученица Анастасия Римлянка (III в.; память 29 октября)81.

78 См.: Макаров Н. А. Камень Антония Римлянина // Новгородский исторический сбор-
ник.  1984. Сб. 2 (12). С. 203–210.

79 См. о нём: Секретарь Л. А. Монастыри Великого Новгорода и окрестностей. М., 2011. 
С. 240–277.

80 Святые русские Римляне: Антоний Римлянин и Меркурий Смоленский / подгот. тек-
стов и исслед. Н. В. Рамазановой. СПб., 2005. С. 64.

81 Она была Небесной покровительницей первой русской царицы — Анастасии Рома-
новны, первой супруги Иоанна Грозного. В Риме подвизался праведный Алексий 
Человек Божий († 411; память 17 марта) (Византийские легенды / сост. С. В. Поляко-
ва. Л., 1972. С. 156–161). Его имя принял в монашестве перед кончиной благоверный 
князь Александр Невский († 1263; память 23 ноября) (Мурьянов М. Ф. Алексей Чело-
век Божий в славянской рецензии византийской культуры // ТОДРЛ. 1968. Т. 23. С. 125; 
Он же. История книжной культуры России: очерки: в 2 т. СПб., 2007. Ч. 1. С. 29–52). 
Святой Алексий особо почитался на Руси при втором царе из династии Романовых — 
Алексии Михайловиче (Сазонова Л. И. Повесть об Алексее Римском в третьем —  пятом 
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При персидском царе Варахране (420–438) пострадал мученик 
Иаков Персянин († 421; память 27 ноября). Первоначально он принёс 
жертву идолам, но затем раскаялся и принял жестокое мучение: его 
тело резали на части82. Его подвигам в летописи уподобляется ря-
занский князь Роман, подобным же образом жестоко замученный 
в Золотой Орде в 1270 г. (память 19 июля)83.

В Киево-Печерском монастыре в древности подвизался препо-
добный Моисей Угрин († ок. 1043; память 28 июля), то есть венгр. Он, 
подобно библейскому Иосифу, противостоял женским козням и на-
падкам во время своего пребывания в польском плену84. 

Ростов Великий дал удивительное созвездие православных свя-
тых. Известен блаженный «Исидор Твердислов, Христа ради юроди-
вый, Ростовский чудотворец. † 1474. Память его 14 мая»85. Агиограф 
делает акцент на духовном аспекте его именования: «Житие и под-
визи… блаженнаго Сидора юродиваго Христа ради, Ростовскаго чу-
дотворца… Твердислова в правду тезоименно наречеся, утверди 
бо ум и с словом вкупе»86. Учитывая же западное происхождение 
святого, можно усмотреть в этом именовании и его речевую особен-
ность, то есть родство со словом «немтырь», «немец», что, согласно 
Словарю В. Даля означает «немой» или же «не говорящий по-русски, 
всякий иностранец с Запада»87. 

изданиях Про́лога и политический смысл темы Алексея в литературе  
1660–1670-х годов // Литературный сборник XVII века. Про́лог / под ред. А. С. Де-
мина. М., 1978. С. 99–106).

82 Настольная книга священнослужителя. Т. 2: Месяцеслов (Сентябрь–Февраль). М., 
1978. С. 337–338.

83 Патриаршая или Никоновская летопись (г. 6778) // ПСРЛ. М., 2000. Т. 10. С. 149–150; 
Симон, архиеп. Рязанский и Касимовский. Святой благоверный Роман, Рязанский стра-
стотерпец // ЖМП. 1979. № 12. С. 64–69. 

84 Лепахин В. Преподобный Моисей Угрин — «второй», или «другой», Иосиф // ТОДРЛ.  
2003. Т. 54. С. 370–389.

85 Барсуков Н. П. Источники русской агиографии. СПб., 1882. Стб. 231.
86 Цит. по: Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 2011. Вып. 29. С. 238. Очевидно, этот 

аспект предполагает и священник Григорий Дьяченко, который приводит следую-
щее: «Твердислов — (т.е. твердое и постоянное слово) = прозвание св. Исидору Хри-
ста ради юродивому, Ростовскому чудотворцу» (Дьяченко Г., свящ. Полный церков-
но-славянский словарь. М., 1993. С. 711).

87 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. С. 562. В «Словаре русско-
го языка XI–XVII вв.» приведено только прилагательное «немецкий», означающее 
принадлежность к народам и лицам германского происхождения и в целом — за-
падноевропейскую особенность (М., 1986. Вып. 11. С. 169).
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Есть также русские святые, подвизавшиеся вне пределов нашей 
Родины. Таковы, например, праведный Иоанн Русский († 1730; па-
мять 27 мая), почитаемый ныне в Греции88; Евфросиния Полоцкая 
(† 1173; память 23 мая), почившая во Святой Земле, священные остан-
ки которой в 1187 г. были перенесены на Русь в Киево-Печерский мо-
настырь, а в 1910 г. — в Полоцк, место её подвигов89.

Русь пережила золотоордынское иго, и среди святых Русской 
Церкви имеются угодники Божии по национальности татары. В Рос-
тове подвизался Пётр, царевич Ордынский († 1290; память 30 июня)90. 
Потомком татарского баскака был преподобный Пафнутий Боров-
ский († 1477; память  1 мая), основавший монастырь во имя Рожде-
ства Пресвятой Богородицы. После взятия Иоанном Грозным Каза-
ни в 1552 г. на Русь был приведён сын татарского мурзы, он был 
крещён и позднее подвизался в монашеском звании — преподобный 
Серапион Кожеезерский († 1611; память 27 июня)91.

Возможен перевод имени с греческого языка на русский. Так, 
Светлана — это Фотиния, Сусанна — Лилия. У болгар известно имя 
Злата, которое является переводом греческого имени Хриза; а так-
же имя Неделя — перевод имени Кириакия.

Ещё святые именуются по виду или месту подвигов, указывая 
нам на разнообразие последних. Святитель Игнатий Богоносец († 107; 
память 20 декабря) — ученик апостола Иоанна Богослова (нач. II в.; 
память 26 сентября) — пострадал в Риме при императоре Траяне (98–
117). По преданию, Христос Спаситель показал на него, когда он был 
ребёнком, и сказал: «Если не обратитесь и не будете как дети,  

88 Макарий, архим. Небесного Иерусалима граждане. Русские святые, подвизавшиеся 
вне пределов Отечества // Православная беседа: журнал для семейного чтения. 
1996. № 1. С. 24; Никитин В. А. Праведный Иоанн Русский. Исповедник (К 250-летию 
со времени преставления) // ЖМП. 1980. № 6. С. 67–72.

89 Когда мощи находились в Могилеве, юноша Иоанн Чернов, приложившись к ним, 
принял окончательное решение об уходе в монастырь. В монашестве ему было дано 
имя ветхозаветного Иосифа, скончался он в сане митрополита в 1975 году на Алма-
Атинской кафедре (Макарий (Веретенников), архим. Митрополит Алма-Атинский и Ка-
захстанский Иосиф (Чернов). М., 2013. С. 373).

90 См.: Стрельников С. В. Потомки Петра Ордынского и Карашская слобода // Исследо-
вания по истории средневековой Руси. М.; СПб., 2006. С. 223–229; Кузьмин А. В. 
На пути в Москву. Очерки генеалогии военно-служилой знати Северо-Восточной 
Руси XIII — середины XV в. М., 2014. Т. 1. С. 204–209.

91 Макарий, архим. Серапион // БТ. 1996. Сб. 32. С. 5–14.
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не  войдёте в Царство Небесное» (Мф. 18, 3)92. Идя на казнь, Игнатий 
«непрестанно повторял имя Иисуса Христа. Когда его спросили, по-
чему он это делает, святой Игнатий отвечал, что носит это имя в своём 
сердце, “а Кто запечатлён в моем сердце, Того я устами исповедую”»93. 
Очевидно, можно говорить, что к этому деланию и горению восхо-
дит совершение Иисусовой молитвы.

В древности подвизался святой Иустин Философ († 166; память 
1 июня), который явился апологетом и защитником христианства 
в языческой Римской империи. В последующее время так именова-
лись выпускники Магнаврской школы в Константинополе. Такой 
смысл данного термина на Руси был неизвестен, поэтому «эпитет 
“философ” в применении к этим лицам стал восприниматься толь-
ко в значении мудреца, учёного человека»94. Из славянских святых 
с этим именованием известен святой Константин-Кирилл Философ 
(† 869; память 14 февраля). 

Мученица Анастасия Узорешительница († 304; память 22 дека-
бря) при жизни помогала заключённым, и ныне ей молятся об из-
бавлении от уз.

Есть ряд подвижников, прозванных Великими: преподобный 
Антоний († 356; память 17 января), преподобный Макарий Египет-
ский († ок. 390–391; память 19 января), преподобный Сисой († 429; па-
мять 6 июля), преподобный Иоанникий († 846; память 4 ноября) и др.

Святитель Амвросий традиционно называется Медиоланским 
(† 397; память 7 декабря), поскольку его кафедра находилась в ита-
льянском городе Милане. Ему принадлежит гимн «Тебе Бога хва-
лим», исполняемый в особо торжественных случаях.

Православное богослужение прошло большой период развития 
с первых веков христианства. Так, в прошлом большое значение в бо-
гослужении имел кондак, он отличался от современных кондаков 
большим объёмом. Творцом этого жанра был святой Роман Сладко-
певец95 († ок. 556; память 1 октября). Новым явлением в православ-
ной гимнографии, сменившим кондак, стал канон96. Творцом  канонов 

92 Настольная книга священнослужителя. Т. 2: Месяцеслов (Сентябрь–Февраль). М., 
1978. С. 404.

93 Там же. С. 405–406.
94 Гранстрем Е. Э. Почему митрополита Климента Смолятича называли Философом // 

ТОДРЛ. 1970. Т. 25. С. 26.
95 См.: Успенский Н. Д. Кондаки св. Романа Сладкопевца // БТ. 1968. Сб. 4. С. 191–201.
96 Об этом жанре гимнографии см.: Игнатия, мон. Преподобный Косма Маиумский и его 

каноны (духовные размышления) // БТ. 1981. Сб. 22. С. 116–138.
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явился прежде всего преподобный Иоанн Дамаскин97 († ок. 780; па-
мять 4 декабря), который традиционно считается составителем 
Октоиха98.

В иконоборческое время пострадали подвизавшиеся в Визан-
тии преподобноисповедники Феофан и Феодор Начертанные († ок. 847; 
† ок. 840; память 27 декабря)99. На их лицах раскалённым железом 
сделали позорящие их надписи, поэтому они стали называться На-
чертанными. Святые братья писали каноны угодникам Божиим, сти-
хиры и похвальные слова100. 

Хронологически последним названным в месяцеслове гимног-
рафом является почти что наш современник святитель Афанасий 
Ковровский (Сахаров; † 1962; память 15 октября). Он продолжитель-
ное время работал над службой Всем святым в земле Русской про-
сиявшим. В составленной им службе имеются знаменитые слова: 
«Русь святая, храни веру православную, в нейже тебе утверждение»101. 
В русской поэзии они воспеваются такими словами:

«Вы — Святой Руси созидатели
И за правду её борцы,
Перед Богом в ней предстатели,
Её Церкви земной отцы»102.

Именование подвижников могло определяться особым отноше-
нием к одежде. Так, прозвание преподобного Феодора Трихины озна-
чает «власяничник», ведь его одежда была изготовлена из волоса103. 
Преподобный Серапион Синдонит († V в.; память 14 мая) из одежды 
носил только плащаницу — синдон.

Иоанн Кущник († V в.; память 15 января) именуется так пото-
му, что жил в шалаше. В «Житии» он также называется «каливитом»104. 
Преподобный Феодор Сикеот († 613; память 22 апреля) был прозван 

97 Игнатия, мон. Преподобный Иоанн Дамаскин в его церковно-гимнографическом 
творчестве // БТ.  1982. Сб. 23. С. 59–93.

98 См.: Крашенинникова О. А. К истории формирования памятей Октоиха // БТ.  1996. 
Сб. 32. С. 260–268.

99 Филарет (Гумилевский), архиеп. Черниговский. Исторический обзор песнопевцев и пе-
снопений Греческой Церкви. Сергиев Посад, 1995. С. 263–272.

100 Там же. С. 262–272.
101 Данные слова были положены на ноты архимандритом Матфеем.
102 Жития святых в русской поэзии. С. 277.
103 Жития святых на русском языке, изложенные по руководству Четьих-миней св. Ди-

митрия Ростовского. М., 2010. Кн. 8. С. 287.
104 Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1981. Вып. 8. С. 154.
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по месту рождения — селения Сикея Анкирской области Визан-
тии105, а подвизался он в сане епископа на Анастасиупольской 
кафедре. 

Подвигом некоторых святых являлось их особое милостивое от-
ношение к нуждающимся. Таковы святые Филарет († 792; память 
1 декабря) и Иоанн Милостивые († 620; память 12 ноября). В. Даль 
приводит такую поговорку: «Если дождь на Иоанна Милостивого, 
то оттепели до Введенья»106.

Великомученик и целитель Пантелеимон († 305; память 27 июля) 
при жизни был врачом и претерпел страдания за Христа. Ныне мы, 
впадая в недуги, молим его о помощи и исцелении. В акафисте ему 
говорится: «Радуйся, болящих туне врачуяй: радуйся, обильно ис-
целения источая» (икос 4); «радуйся, благосострадательный врачу, 
исцеления благодатныя подаваяй» (икос 12).

Подвиг целительства несли и другие подвижники. Первым та-
ким врачом на Руси стал преподобный Агапит (XI в.; память 1 июня), 
врач безмездный в Ближних Пещерах107. Уроженец Киева, Агапит 
явился сподвижником преподобного Антония Киево-Печерского († 
1073; память 10 июля). Врачевателями на Руси были иноки, подви-
завшиеся в монастырях. «Построенная ещё при Сергии в XIV веке 
больница (в 71 км к северу от Москвы) впоследствии приобрела зна-
чение “образца” монастырского больничного уклада для всех мона-
стырских больниц»108. 

В XVI в. в Переславле-Залесском преподобный Даниил († 1540; 
память 7 апреля) погребал безродных, странных, скончавшихся в пути. 
Затем на этом месте был устроен монастырь во имя Всех святых. 
Подвижник также лечил больных, которых приносили и оставляли 
«у монастыря тайно… Данил же с радостью сих в манастырь взима-
ше, и печашеся ими, и упокоивающе их всяческы, и сладостными 

105 Жития святых на русском языке, изложенные по руководству Четьих-миней. Кн. 8. 
С. 298.

106 Даль В. Пословицы русского народа. Т. 3. С. 525.
107 См.: Абрамович Д. И. Киево-Печерский патерик. Киïв, 1991. С. 128–133; Художествен-

ная проза Киевской Руси XI–XIII веков / [сост., переводы и примеч. И. П. Еремина 
и Д. С. Лихачева]. М., 1957. С. 187–190; Библиотека литературы Древней Руси / РАН. 
Ин-т рус. лит. (Пушкинский дом); под. ред. Д. С. Лихачева и др. Т. 4: XII век. СПб., 1997. 
С. 398–407.

108 Богоявленский Н. А. Древнерусское врачевание в XI–XVII вв.: источники для изуче-
ния истории русской медицины. М., 1960. С. 31.
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словесы утешаше и врачеванием промышляше о них, дондеже овии 
от них оздравеша»109. 

В ХХ в. подвизался святитель Лука Симферопольский (Войно-
Ясенецкий; † 1961: память 29 мая), сочетавший архипастырское слу-
жение с хирургической практикой.

Конону градарю († III в.; память 5 марта), то есть садовнику110 
или огороднику, молятся о ниспослании урожая. Садовник — самая 
древняя профессия в мире. Господь повелел Адаму в раю делати его 
и хранити (Быт. 2, 15). Мария Магдалина приняла воскресшего Хри-
ста за вертоградаря111 (Ин. 20, 15), то есть за садовника. Фенологиче-
ские наблюдения русского народа расширяют перечень святых, свя-
занных с огородничеством. Под 18 апреля В. Даль приводит поговорку: 
«Сей морковь и свёклу на Козьму (москов.)»112; «На Егорья роса — бу-
дут добрые проса́ (орлов.)»113, «Юрий починает полевые работы, Юрий 
и кончает»114.

Памяти святых являют нам семейную святость. Прежде всего, 
следует назвать благоверных-преподобных Петра (в монашестве Да-
вида) и Февронию (в монашестве Евфросинию) Муромских († 1228; 
память 25 июня). В год празднования 1000-летия Крещения Руси был 
канонизован благоверный князь Димитрий Донской († 1389; память 
19 мая), герой Куликовской битвы. Его супруга благоверная Евдокия/
преподобная Евфросиния Московская († 1407; память 17 мая) почи-
талась и ранее. Три поколения святости даёт нам род преподобного 
Сергия Радонежского († 1392; память 25 сентября): его родители — 
преподобные Кирилл и Мария († ок. 337; память 28 сентября), сам Ра-
донежский угодник, а также внук родителей и племянник преподоб-
ного Сергия — архиепископ Феодор Ростовский († 1394; память 28 ноября). 

109 Житие преподобного Даниила, Переславского чудотворца, Повесть о обретении мо-
щей и чудеса его: к 400-летию Троцкого Данилова монастыря в Переславле-Залес-
ском (15 июля 1508 г. — 16 июля 1908 г.) / изд. [и предисл.] проф. С.И. Смирнова. М., 
1908. С. 49–50. Интересно отметить, что учеником подвижника был инок Нил, «ро-
дом немецкия области; навыкновение име лекарскаго художества» (Там же. С. 46).

110 Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1977. Вып. 4. С. 114. В Древней Руси сады вос-
принимались как отражение рая на земле, поэтому к ним было особое отношение. 
Например, женщина не во всякий день могла входить в сад (Чёрный В. Д. Русские 
средневековые сады. Опыт классификации. М., 2010. С. 38).

111 Слово «град» в Древней Руси также могло употребляться в значении «сад» (там же).
112 Даль В. Пословицы русского народа. Т. 3. С. 487.
113 Там же. С. 489.
114 Там же. С. 490.
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Менее известен ещё один сродник преподобного Сергия — препо-
добный Никита Костромской, постригший в монашество преподоб-
ного Пафнутия Боровского († 1477; память 1 мая).

Подвиг святых апостолов продолжали святые, именуемые рав-
ноапостольными, проповедуя Евангелие различным народам. Это 
святитель Григорий Просветитель Армении († ок. 335; память 30 сен-
тября), святая равноапостольная Нина Просветительница Иверии († 
335; память 14 января). Просветителями славян являются святые 
братья Кирилл († 869; память 14 февраля), о котором было упомяну-
то выше, и Мефодий († 885; памать 6 апреля). Они создали славян-
скую азбуку, положили начало славянской письменности, создали 
славянскую культуру. На Руси к лику равноапостольных причисле-
ны княгиня Ольга († 969; память 11 июля), как провозвестница хри-
стианства, и её внук — князь Владимир, Креститель земли Русской 
(† 1015; память 15 июля). После его кончины в результате происков 
его старшего сына Святополка Окаянного в 1015 г. погибли святые 
братья Борис и Глеб, которые получили именование страстотерпцев, 
ибо претерпели «страсть»115. Это первые канонизованные русские 
святые116, их подвиг «непротивления есть национальный русский 
подвиг, подлинное религиозное открытие новокрещёного русского 
народа»117. Г. Федотов пишет о святых Борисе и Глебе: «…“святии не-
противленцы” по смерти становятся во главе Небесных Сил, оборо-
няющих землю Русскую от врагов»118.

115 Поппэ А. Земная гибель и небесное торжество Бориса и Глеба // ТОДРЛ.  2003. Т. 54. 
С. 304–336.

116 Хронологически же первыми святыми на Руси являются святые варяги Феодор и Ио-
анн (память 12 июля), которые пострадали в 983 году в Киеве ещё до Крещения Руси, 
см. о них: Пуцко В. Г. Киевские мученики-варяги // Вестник русского христианского 
движения. 1984. № 141. С. 178–196.

117 Федотов Г. Святые Древней Руси. М., 1990. С. 49.
118 Там же. С. 51. Из «Жития благоверного князя Александра Невского» († 1263; память 

23 ноября) узнаём, что дозорный ижорянин Пелгусий перед Невской битвой видел 
спешащих святых страстотерпцев на помощь князю Александру (Мансикка В. П. Жи-
тие Александра Невского: разбор редакций и текст. СПб., 1913. С. 3–4). В 1572 году 
святые Борис и Глеб вместе с другими князьями спешат на помощь русским воинам, 
которые в битве при Молодех разбили Крымского хана Девлет Гирея (Там же. С. 113–
116). Это событие нашло отражение в одном из клейм житийной иконы князя Алек-
сандра Невского (Преображенский А. С. Ранние изображения владимирский святых: 
становление иконографической традиции // «Хвалам достойный…». Андрей Бого-
любский в русской истории и культуре. Международная научная конференции (Вла-
димир, 5–6 июня 2011 года). Владимир, 2013. С. 114–115).
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Расцвет подвига юродства на Руси «приходится на XV — первую 
половину XVII столетия»119. Блаженного Василия († 1557; память 2 ав-
густа) современники-москвичи называли «нагоходцем». Блаженный 
Николай († 1576; память 28 февраля) своим мудрым словом укротил 
ярость царя Иоанна Грозного, поэтому Псков не постигла участь раз-
громленного перед этим Великого Новгорода120. Блаженный Иоанн 
Власатый подвизался († 1580; память 3 сентября) подвигом юродст-
ва в Ростове. «Он имел “власы на главе велики”, почему и назывался 
Власатым. Именование Милостивый блаженный Иоанн получил 
за многие исцеления, совершившиеся при его гробнице, а также в па-
мять святого патриарха Александрийского Иоанна Милостивого… 
имя которого носил»121.

Для греческих календарей характерно наличие памятей, посвя-
щённых природным катаклизмам. Чаще всего «встречаются памя-
ти землетрясений, ежегодные воспоминания которых сопровожда-
лись крестными ходами и торжественными литиями в городах, 
испытавших разрушительную силу стихии. Сообщения о землетря-
сениях в Константинополе и других городах империи из греческих 
календарей попали на страницы русских месяцесловов»122. В Холм-
ском и Лаврашевском Евангелиях XIII–XIV вв. указана память зем-
летрясения, бывшего на Руси 5 февраля 1107 г., отмеченного в лето-
писях. В месяцеслове указано точное время бедствия — «в 3 час нощи», 
то есть примерно спустя три нынешних часа после захода солнца. 
«Землетрясение 5 февраля 1107 г. остаётся единственным событием 
нецерковного характера, внесённым в месяцесловы наряду с празд-
никами первым русским святым»123.

В календаре указываются также православные посты. Русская 
поговорка перечисляет их: «Пост холодный (Рождественский), пост 

119 Лихачёв Д. С., Панченко А. М. «Смеховой мир» Древней Руси. Л., 1976. С. 93.
120 Филарет (Гумилевский), архиеп. Черниговский. Русские святые, чтимые всею Церко-

вью или местно. СПб., 2008. С. 118–119.
121 Настольная книга священнослужителя. Т. 2: Месяцеслов (Сентябрь–Февраль). М., 

1978. С. 19.
122 Лосева О. В. Русские Месяцеcловы XI–XIV веков. С. 104.
123 Лосева О. В. Русские Месяцеcловы XI–XIV веков. С. 105. О том, как измерялось вре-

мя в древности см.: Макарий (Веретенников), архим. Древнее «часомерие» // Мака-
риевские чтения: «Воинство земное — воинство небесное». Материалы XVIII Все-
российской научной конференции, памяти святителя Макария. Посвящается 65-ле-
тию Великой победы. Можайск, 20011. Вып. 18. С. 152–158; Он же. Митрополиты 
Древней Руси (Х–ХVI века). М., 2016. С. 1238–1244.
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голодный (Петровский), пост Великий да пост лакомка (Успенский)»124. 
«Кто все четыре поста постится, за того все четыре евангелиста»125. 
Великий пост — это наша духовная десятина Господу. В русском на-
роде существовало убеждение: поскольку апостол Пётр изобража-
ется с ключами, то необходимо усердно поститься в пост, именуе-
мый Петровским, ведь именно он встречает почившего с ключами 
от дверей рая. «Крапивное заговенье — последнее воскресенье пе-
ред Петровками»126.

В честь памятей, помещённых в месяцеслове, освящаются хра-
мы, соборы, монастыри. Их день памяти является престольным для 
данного храма. В этот день, можно сказать, храм является именин-
ником. В прошлом могли быть особые трапезы в этот день. В ноябре 
2018 г. на выставке в московском Манеже экспонировалась картина 
И. М. Прянишникова из Саратовского музея «Общий жертвенный 
котёл в престольный праздник» (1888 г.)127.

За каждой строкой месяцеслова стоит церковно-историческое 
событие или труды и подвиги угодников Божиих во всём их много-
образии. Календарь-месяцеслов — это грандиозный собор святых, 
подвизавшихся в разных местах на протяжении веков. Это единение 
Церкви Небесной и земной, наше духовное сокровище, хранилище 
нашей духовно-исторической памяти, история святости и история 
нашей Церкви. Месяцесловным памятям посвящены составленные 
гимнографами богослужебные тексты, которые поются и читаются 
в храмах. Традиционно почитается день кончины угодников Божи-
их, память открытия мощей святых, перенесения их святых мощей 
или же день канонизации угодников Божиих, реже — день их рожде-
ния. Фенологические наблюдения русского народа связаны с повсед-
невной деятельностью и увязаны с месяцесловом, что свидетельст-
вует о его проникновении в повседневную жизнь русского 
человека.

124 Даль В. Пословицы русского народа. Т. 3. С. 532.
125 Там же. С. 536.
126 Там же. С. 533. Встречается также традиция соблюдать пост в понедельник в честь 

бесплотных Сил (Макарий (Веретенников), архим. Христианское благочестие: исто-
рия и традиции. М., 2019. С. 231–237).

127 Сокровища музеев России в рамках XVII церковно-общественной выставки-фору-
ма «Православная Русь — ко Дню народного единства». М., 2018. С. 161.
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Abstract. The article is devoted to the content, General principles of construction and 
characteristic features of the calendar, or mesyatseslov, of the Russian Orthodox Church. The 
author uses methods of analysis and synthesis. As a result, the following generalizations are 
made. The mesyatseslov was brought to Russia from Byzantium in a fairly complete form, but 
in the course of historical development it was supplemented with special Russian holidays. The 
calendar-mesyatseslov is a grandiose council of saints who have labored in different places over 
the centuries, the unity of the Church of Heaven and earth, the history of holiness and the history 
of our Church. Liturgical texts composed by hymnographers, which are sung and read in churches, 
are dedicated to the mesyatseslovs memory. Traditionally, the day of the death of saints, the 
memory of the discovery of the relics of saints, the transfer of their Holy relics, or the day of the 
canonization of saints, less often — the day of their birth are honored. Russian people’s pheno-
logical observations are related to their daily activities and are linked to mesyatseslov, which 
indicates its penetration into the daily life of the Russian people.

Keywords: history of the Russian Orthodox Church, Church calendar, Orthodox mesy-
atseslov, Orthodox holidays, Orthodox fasts.
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