
Православный календарь



Из истории
Слово «календарь» происходит от латинского «calendae», что 
означает название первого дня каждого месяца в Древнем Риме 
и переводится как «созыв», «провозглашение». 
В Древнем Риме существовала традиция по которой жрецы 
провозглашали начало каждого месяца. Сегодня понятие 
календарь означает систему счета промежутков времени.
Православный календарь сочетает в себе принципы двух 
календарей — римского солнечного и еврейского лунно-
солнечного. Римскому календарю соответствуют церковные 
праздники неподвижного цикла, т.е, которые ежегодно 
отмечаются в один и тот же день. Главный из них — Рождество 
Христово. Праздники же подвижного цикла соответствуют 
еврейскому лунно-солнечному календарю. Главный праздник 
православной церкви — Пасха. 
Юлианский календарь («старый стиль») — календарь, принятый 
в Европе и России до перехода на григорианский календарь. 
Календарь Юлия Цезаря превратился в Церковный Юлианский 
календарь, который в усложненном виде своем более 1000 лет 
служил в качестве универсального календаря для всего 
христианского средневековья и до сих пор служит в том же 
качестве для Православного мира.
Григорианский календарь введен папой Григорием XIII в 1582 
году. Римский папа удалил из этого года 10 дней (с 4 по 14 
октября) и ввел правило, по которому в будущем из каждых 400 
лет юлианского календаря для выравнивания с тропическим 
годом будут выбрасываться 3 дня.



Петровская реформа
До 1700 года в России было 
принято летосчисление 
«от сотворения мира», введённое 
в Византии в VII веке (сотворение 
мира относилось к 5508 году 
до н. э.). Было введено 
императором Петром I: 19 декабря 
7208 года царь Пётр I подписал 
указ «О писании впредь генваря с 1 
числа 1700 года во всех бумагах 
лета от Рождества Христова, а не 
от сотворения мира». 14 
сентября 2020 
года по григорианскому 
календарю наступил новый, 7529 
год.



После революции
Граждане советской страны, 
отправившись спать 31 января 1918 
года, проснулись 14 февраля. Вступил 
в силу "Декрет о введении в 
Российской республике 
западноевропейского календаря". 
Большевистская Россия перешла на 
так называемый новый, или 
гражданский, стиль исчисления 
времени, который совпадал с 
церковным григорианским 
календарем, которым пользовались в 
Европе. Эти перемены не коснулись 
нашей Церкви: она продолжала 
отмечать свои праздники по старому, 
юлианскому календарю.



Расхождение в стилях
В год введения нового календаря было пропущено 10 
дней (вместо 5 октября стали считать 15 октября). В 
дальнейшем «григорианский» календарь пропускал 
високосы в годах, оканчивающихся на «00», кроме тех 
случаев, когда первые две цифры такого года 
образуют число, кратное «4». Именно поэтому 1600 и 
2000 годы не вызвали никаких «подвижек» в обычной 
системе перевода из «старого стиля» в «новый». 
Однако в 1700, 1800 и 1900 годах високосы были 
пропущены, и разница между стилями увеличивалась, 
соответственно, до 11, 12 и 13 дней. В 2100 году 
разница увеличится до 14 дней.



Таблица соотношений между 
юлианскими и григорианскими

юлианская дата григорианская дата разница

с 1582, 5.X по 1700, 
18.II

1582, 15.X – 1700, 
28.II

10 дней

с 1700, 19.II по 1800, 
18.II

1700, 1.III – 1800, 
28.II

11 дней

с 1800, 19.II по 1900, 
18.II

1800, 1.III – 1900, 
28.II

12 дней

с 1900, 19.II по 2100, 
18.II

1900, 1.III – 2100, 
28.II

13 дней



Вопросы «старого» и «нового» 
стиля

Много раз в учебниках и литературе можно увидеть 
двойную дату: по новому и старому стилю. Но 
возникает вопрос: как же переводить даты 
исторических событий грамотно? 
Следует учитывать, что в православных странах при 
датировании того или иного события уделялось 
внимание не только собственно числу месяца, но и 
обозначению этого дня в церковном календаре 
(празднику, памяти святого). Между тем церковный 
календарь не подвергся никаким изменениям, и 
Рождество, к примеру, как праздновалось 25 декабря 
300 или 200 лет назад, так празднуется в этот же день и 
теперь. Иное дело, что в гражданском «новом стиле» 
этот день обозначается как «7 января».



Примеры
• Русский флотоводец Федор Федорович Ушаков скончался 

2 октября 1817 года. В Европе этот день обозначался как 
(2+12=) 14 октября. Однако Русская Церковь празднует 
память праведного воина Феодора именно 2 октября, что 
в современном гражданском календаре соответствует 
(2+13=) 15 октября.

• Бородинская битва произошла 26 августа 1812 года. В этот 
день Церковь празднует Сретение Владимирской иконы 
Божией Матери в память чудесного избавления от полчищ 
Тамерлана. Поэтому, хотя в XIX веке 12 юлианское августа 
соответствовало 7 сентября (и именно этот день 
закрепился в советской традиции как дата Бородинской 
битвы), для православных людей славный подвиг 
русского воинства был совершен в день Сретения – то 
есть 8 сентября по н.ст.


