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Вocкpeceньe	  1/14	  сентября	  

Неделя	  14-‐я	  по	  Пятидесятнице	  
Начало	  индикта	  –	  церковное	  новолетие	  

Прп.	  Симеона	  Столпника	  (459)	  и	  матери	  его	  Марфы	  (ок.	  428).	  Прав.	  Иисуса	  
Навина	   (XVI	   в.	   до	   Р.	   Х.)	  Мц.	   Каллисты	   и	   братий	   ее	   мчч.	   Евода	   и	   Ермогена	  
(309).	   Мцц.	   40	   дев	   постниц	   и	   мч.	   Аммуна	   диакона,	   учителя	   их	   (IV).	   Мч.	  
Аифала	  диакона	  (380)	  Собор	  Пресвятой	  Богородицы	  в	  Миасинской	  обители	  
(в	   память	   обре́тения	   Ее	   иконы,	   864).	   Прп.	   Мелетия	   Нового	   (1105).	   Прмц.	  
Татианы	  Грибковой,	  мц.	  Наталии	  Козловой	  (1937).	  	  

	  
Чтения	  :	  Новолетия:	  1	  Тим.	  II,	  1–7.	  Лк.	  IV,	  16–22.	  Ряд	  :	  2	  Кор.	  I,	  21	  –	  II,	  4	  ;	  Мф.	  XXII,	  
1–14.	  	  

ЦЕРКОВНОЕ	  НОВОЛЕТИЕ	  
ще	   в	   Ветхом	   Завете	   Господь	   Бог	   наш	   повелел	   каждый	   год	   особенно	  
праздновать	   наступление	   седьмого	   месяца,	   чтобы	   люди	   в	   сей	   день,	  
освободившись	   от	   житейской	   суеты,	   служили	   Единому	   Богу.	   В	   этом	  

именно	  месяце,	   когда	   начали	   убывать	   воды	  потопа,	  Ноев	   ковчег	   остановился	  
на	  горах	  Араратских.	  В	  этом	  же	  месяце	  святый	  пророк	  Моисей	  сошел	  с	  горы	  с	  
лицом,	   осиянным	   славою	   Божественною,	   и	   принес	   новые	   скрижали,	   на	  
которых	   был	   начертан	   Закон,	   данный	   Самим	   Господом.	   И	   в	   этом	   же	   месяце	  
совершилось	   освящение	   Храма	   Господня,	   созданного	   царем	   Соломоном,	   и	  
внесен	  был	  туда	  Ковчег	  Завета.	  В	  Ветхом	  Завете	  есть	  много	  других	  указаний	  о	  
большом	   значении	   седьмого	   месяца	   (нынешнего	   сентября),	   считая	   по	  
Библейской	   хронологии	   сотворение	   мира	   в	   марте	   месяце.	   В	   VI	   в.,	   в	  
царствование	   Юстиниана	   I	   (527–565),	   в	   христианской	   Церкви	   вводится	  
календарное	   счисление	   по	   индиктам	   или	   индиктионам	   (от	   лат.	   indictio	   —	  
объявление),	   15-‐летним	   периодам	   наложения	   дани.	   Под	   indictio	   в	   Римской	  
империи	  понималось	  обозначение	  цифры	  податей,	  которые	  следовало	  собрать	  
в	   данном	   году.	   Таким	   образом,	   финансовый	   год	   в	   империи	   начинался	  
«указанием»	   (indictio)	   императора,	   сколько	   нужно	   собрать	   податей,	   при	   этом	  
каждые	  15	  лет	  производилась	  переоценка	  имений	   (по	  мнению	  В.	  В.	  Болотова	  
индиктионы	   имели	   египетское	   происхождение).	   Официальное	   византийское	  
счисление,	   так	   называемые	   индиктионы	   Константина	   Великого	   или	  
Константинопольское	   счисление,	   начиналось	   с	   1	   сентября	   312	   г.	   В	   Византии	  
церковный	  год	  не	  всегда	  начинался	  с	  1	  сентября	  ‒	  и	  на	  латинском	  Западе,	  и	  на	  
Востоке	  было	  хорошо	  известно	  мартовское	  летосчисление	  (когда	  началом	  года	  
считается	   1	   марта	   или	   25	   марта	   ‒	   дата	   праздника	   Благовещения).	   В	   целом,	  

Е	  



торжественное	   празднование	   новолетия	   1	   сентября	   можно	   считать	  
поздневизантийским	  явлением.	  На	  Руси	  индиктом	  называли	  и	   каждый	  новый	  
год	  пятнадцатилетнего	  промежутка,	  и	  само	  пятнадцатилетие.	  Кроме	  того,	  через	  
532	   года	   круги	   Солнца	   и	   Луны	   снова	   начинаются	   вместе,	   то	   есть	   повторяется	  
природная	   ситуация	   дня	   подвига	   Иисуса	   Христа,	   когда	   полнолуние	   бывает	   в	  
пятницу.	   Временной	   интервал	   в	   532	   года	   называют	   индиктионом.	   1	   сентября	  
2014	   года	   (14	   сентября	   по	   новому	   стилю)	   наступает	   7523	   год	   от	   сотворения	  
мира.	  С	  1492	  года	  на	  Руси	  отмечали	  Новолетие	  как	  церковно-‐государственный	  
праздник.	  Смыслом	  богослужения	  в	  Новолетие	  было	  воспоминание	  проповеди	  
Спасителя	  в	  Назаретской	  синагоге,	  когда	  Иисус	  Христос	  сказал,	  что	  Он	  пришел	  
«исцелять	   сокрушенных	   сердцем…	   проповедовать	   лето	   Господне	  
благоприятное».	  На	  Руси	  в	  XVII	  веке	  день	  новолетия	  царь	  Алексей	  Михайлович,	  
а	   за	   ним	   бояре	   и	   весь	   народ	   московский	   посвящали	   делам	   милосердия.	   Ни	  
один	   нищий	   не	   отходил	   от	   домов	   без	   утешения	   –	   их	   всех	   богато	   оделяли	  
милостыней,	   одеждой	   и	   обувью,	   кормили	   сытным	   праздничным	   обедом.	  
Простой	   народ	   наделяли	   гостинцами	   и	   подарками,	   посещали	   заключенных	   в	  
темницах.	  Прекращение	  совершения	  чина	  летопроводства	  связано	  с	  изданием	  
Петром	   I	   указа	   о	   переносе	   начала	   гражданского	   нового	   года	   на	   1	   января.	   В	  
последний	   раз	   чин	   был	   совершен	   1	   сентября	   1699	   г.	   в	   присутствии	   Петра,	  
который,	  сидя	  на	  установленном	  на	  кремлевской	  соборной	  площади	  престоле	  
в	  царской	  одежде,	  принимал	  от	  Патриарха	  благословение	  и	  поздравлял	  народ	  
с	  новым	  годом.	  1	  января	  1700	  г.	  церковное	  торжество	  ограничилось	  молебном	  
после	   литургии,	   чин	   же	   летопроводства	   не	   совершался.	   С	   тех	   времен	  
празднование	   церковного	   новолетия	   1	   сентября	   не	   совершается	   с	   былой	  
торжественностью,	   хотя	   Типикон	   доныне	   полагает	   этот	   день	   малым	  
Господским	  праздником	  «Начала	  индикта,	  сиречь	  новаго	  лета»,	  соединенным	  с	  
праздничной	   службой	   в	   честь	   прп.	   Симеона	   Столпника,	   память	   которого	  
выпадает	  на	  эту	  же	  дату.	  
 
Tpoпарь	  воскресный	  5-‐oго	  гл.	  
Собезнача́льное	  Сло́во	  Oтцу́	  и	  Дýxoви,	  
отъ	   Дѣ'вы	   ро́ждшeecя	   на	   спасе́нie	  
на́ше,	  воспои́мъ	  вѣ0рній	  и	  поклони́мся,	  
я́ко	  благоволи́	  пло́тію	  взы́ти	  на	  кре́стъ,	  
и	   cме́рть	   претерпѣ*ти,	   и	   воскреси́ти	  
уме́ршыя	   сла́внымъ	   воскресеніемъ	  
Cвои́мъ.	  

Прославим,вepyющие,	   безначальное	  
co	  Oтцeм	   и	  Дyxoм	   Слово,	   для	   нашего	  
спасения	   родившeecя	   от	   Дeвы,	   и	  
поклонимся	   Ему	  ;	   ибо	   Oно	  
благоволило	   плотию	   вознестись	   на	  
крест,	  претерпеть	  cмерть	  и	  воскресить	  
умерших	   славным	   воскресением	  
Cвоим.	  

Тропарь	  индикта,	  гл.	  2	  
Всея́	   тва́ри	  Содѣ0телю,	  времена́	  и	  лѣ0та	  
во	   Свое́й	   вла́сти	   положи́вый,	  
благослови́	   вѣне́цъ	   лѣ0та	   бла́гости	  
Твоея́,	   Го́споди,	   сохраня́я	   въ	   ми́рѣ	  
лю́ди	   и	   гра́дъ	   Тво́й,	   моли́твами	  
Богоро́дицы,	  и	  спаси́	  ны.	  

Всего	   творения	   Создатель,	   времена	   и	  
сроки	   Своею	   властию	   определивший,	  	  
благослови	   круг	   года	   благости	   Твоей,	  
Господи,	   сохраняя	   в	   мире	   верных	   и	  
град	   Твой,	   по	   ходатайствам	  
Богородицы,	  и	  спаси	  нас.	  



	  
Тропарь	  преподобнoго,	  гл.	  1	  
Терпѣ&нія	   сто́лпъ,	   бы́лъ	   еси́,	   ревнова́вый	   пра́отцемъ,	   преподо́бне:	   Іову	   во	  
страсте́хъ,	   Іо́сифу	   во	   искуше́ніихъ,	   и	   безпло́тныхъ	   жи́тельству,	   сы́й	   въ	   тѣлеси́,	  
Симео́не,	  о́тче	  на́шъ,	  моли́	  Христа́	  Бо́га	  спасти́ся	  душа́мъ	  на́шимъ.	  
	  
Кондак	  воскресный	  5-‐oго	  гл.	  
Ko	  а́ду	  Спа́сe	  мо́й,	  coшéлъ	  ecи́,	  и	  врата́	  
сокруши́вый	  я́ко	  всеси́ленъ,	  умéршиxъ	  
я́ко	   Созда́тель	   coвоскре-‐cи́лъ	   ecи́,	   и	  
cме́рти	  жáло	  сокруши́лъ	  ecи́,	  и	  Aда́мъ	  
отъ	   кля́твы	   изба́вленъ	   бы́сть,	  
Человѣколю́бче.	   Тѣ/мже	   вси́	   зове́мъ	  :	  
спаси́	  на́съ,	  Го́споди.	  

Ты,	  Спаситель	  мой,	  нисшелъ	  во	  ад,	  кaк	  
всемогущий	   –	   paзрушил	   eго	   врата,	   и	  
кaк	   Tворец	   –	   воскреcил	   c	   coбою	  
мертвых	  и	   уничтожил	  жaло	   cмерти,	   и	  
Aдам	  избавился	  (Tобою)	  от	  проклятия,	  
Человeколюбец.	   Посему	   все	   мы	  
восклицаем	  Teбe	  :	  спаси	  нас,	  Господи!	  

	  
Кондак	  преподобнoго	  Симеона,	  гл.	  2	  
Вы́шнихъ	   ища́й,	   вы́шнимъ	   совокупля́яйся	   и	   колесни́цу	   о́гненную	   сто́лпъ	  
содѣ%лавый,	  тѣ%мъ	  собесѣ%дникъ	  а́нгеломъ	  бы́лъ	  еси́,	  преподо́бне,	  съ	  ни́ми	  Христу́	  
Бо́гу	  моля́ся	  непреста́нно	  о	  всѣ3хъ	  на́съ.	  
	  
Кондак	  индикта,	  гл.	  2	  
Въ	   Вы́шнихъ	   живы́й,	   Христе́	   Царю́,	  
всѣ$хъ	   ви́димыхъ	   и	   неви́димыхъ	  
Тво́рче	  и	  Зижди́телю,	  Иже	  дни́	  и	  но́щи,	  
времена́	   и	   лѣ,та	   сотвори́вый,	  
благослови́	   ны́нѣ	   вѣне́цъ	   лѣ1та,	  
соблюди́	   и	   сохрани́	   въ	   ми́рѣ	   гра́дъ,	   и	  
лю́ди	  Твоя́,	  Многоми́лостиве.	  
	  
	  

На	   высотах	   живущий	   Царь,	   Христе,	  
всего	  видимого	  и	  невидимого	  Творец	  
и	   Создатель,	   дни	   и	   ночи,	   времена	   и	  
годы	   сотворивший,	   благослови	   ныне	  
круг	   года,	   сбереги	   и	   сохрани	   в	   мире	  
город	   и	   людей	   Твоих,	  
Многомилостивый!	  

	  
	  

Апостол	  дня	  на	  русском	  языке	  
Сын	   мой	   Тимофей,	   прежде	   всего	   прошу	   совершать	   молитвы,	   прошения,	  
моления,	   благодарения	   за	   всех	   людей,	   за	   царей	   и	   за	   всех	   начальствующих,	  
дабы	   проводить	   нам	   жизнь	   тихую	   и	   безмятежную	   во	   всяком	   благочестии	   и	  
чистоте,	   ибо	   это	   хорошо	   и	   угодно	   Спасителю	   нашему	   Богу,	   Который	   хочет,	  
чтобы	   все	   люди	   спаслись	   и	   достигли	   познания	   истины.	  Ибо	   един	   Бог,	   един	   и	  
посредник	   между	   Богом	   и	   человеками,	   человек	   Христос	   Иисус,	   предавший	  
Себя	   для	   искупления	   всех.	   Таково	   было	   в	   свое	   время	   свидетельство,	   для	  
которого	  я	  поставлен	  проповедником	  и	  Апостолом,	  –	  истину	  говорю	  во	  Христе,	  
не	  лгу,	  –	  учителем	  язычников	  в	  вере	  и	  истине.	  

	  
	  



ИЗЪЯСНЕНИЕ	  ВСЕНОЩНОГО	  БДЕНИЯ	  
Вечернее	  богослужение	  (Продолжение)	  
Сделав	   перерыв	   малой	   ектенией,	   Св.	   Церковь	   еще	   дальше,	   еще	   глубже	  
изображает	  покаянное	  чувство	  первых	  людей,	  наших	  праотцев,	  и	  надежду	  на	  
Божию	  помощь.	  Поется	  молитва:	  
	  
Господи,	   воззвах	   к	   Тебе	   услыши	   мя,	  
услыши	   мя,	   Господи,	   воззвах	   к	   Тебе	  
услыши	   мя,	   вонми	   гласу	   моления	  
моего,	   внегда	   воззвати	   ми	   к	   Тебе,	  
услыши	  мя,	  Господи	  (пс.	  140).	  
Да	   исправится	   молитва	   моя;	   яко	  
кадило	   пред	   Тобою,	   воздеяние	   руку	  
моею,	   жертва	   вечерняя,	   услыши	   мя,	  
Господи	  (ст.	  2).	  

Господи,	   к	   Тебе	   взываю,	   поспеши	   ко	  
мне,	   внемли	   гласу	   моей	   молитвы,	  
когда	   взываю	   к	   Тебе,	   услышь	   меня,	  
Господи.	  
Да	   направится	   молитва	   моя	   к	   Тебе,	  
как	   фимиам,	   а	   воздеяние	   (поднятие)	  
рук	  моих,	  как	  жертва	  вечерняя.	  
	  

	   	  
	  	  	  	  	  В	   изложенных	   молитвах	   и	   песнопениях	   вспоминается	   о	   ветхозаветных	  
событиях,	   а	   дальше	   слышатся	   иные	   молитвы,	   несущие	   отраду	   и	   утешение	  
христианскому	   сердцу	   и	   говорящие	   о	   том,	   что	   молитва	   людей	   услышана,	  
«жертва»	  принята	  и	  что	  теперь	  мы	  имеем	  выход	  из	  греховного	  состояния	  через	  
веру	   в	   Искупителя,	   Иисуса	   Христа	   и	   через	   исполнение	   Его	   Божественного	  
учения.	  
Календарь	  с	  указанием	  евангельских	  чтений	  на	  каждый	  день	  
Пн.	  2/15	  Мч.	  Маманта	  (275),	  отца	  его	  Феодота	  и	  матери	  Руфины	  (III).	  Прп.	  Иоанна	  
постника,	  патриарха	  Цареградского	  (595).	  Прпп.	  Антония	  (1073)	  и	  Феодосия	  (1074)	  
Печерских.	  Мк.	  V,	  24-‐34	  

Bт	   3/16	   Сщмч.	   Анфима,	   еп.	   Никомидийского,	   и	   с	   ним	  мчч.	  Феофила	   диакона,	  
Дорофея,	  Мардония,	  Мигдония,	  Петра,	  Индиса,	  Горгония,	  Зинона,	  Домны	  девы	  
и	  Евфимия	  (302).	  Мк.	  VI,	  1-‐7	  

Cp.	  4/17	   Сщмч.	  Вавилы,	   еп.	   Великой	  Антиохии,	  и	   с	   ним	   трех	  отроков:	   Урвана,	  
Прилидиана,	   Епполония	   и	   матери	   их	   Христодулы	   (251).	   Прор.	   Боговидца	  
Моисея	   (XVI	   в.	   до	   Р.	   Х.).	   Обре́тение	   мощей	   свт.	   Иоасафа,	   еп.	   Белгородского	  
(1911).	  Мк.	  VI,	  7-‐13.	  	  День	  постный.	  

Чт.	   5/18	   Прор.	   Захарии	   и	   прав.	   Елисаветы,	   родителей	   Иоанна	   Предтечи	   (I).	  
Прмч.	  Афанасия	  Брестского	  (1648).	  Мк.	  VI,	  30-‐45	  

Пт.	   6/19	   Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хо́нех 
(Коло́ссах) (IV). Лк.	  X,	  16–21.	  День	  постный. 
Сб.	  7/20	   Суббота	   пред	  Воздвижением.	  Предпразднство	  Рождества	  Пресвятой	  
Богородицы.	  Мч.	  Созонта	  (ок.	  304).	  Мф.	  X,	  37	  –	  XI,1	  
	  


