
Рождество христово 

 

Рождество  – двунадесятый праздник православного календаря, установленный 25 

декабря / 7 января. 

 

   Согласно Библии, Иисус Христос был рожден Девой Марией, непорочно зачавшей 

Его от Духа Святого. Он родился в городе Вифлееме, расположенном недалеко от 

Иерусалима. “В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по 

всей земле. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф 

из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, 

потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Мариею, обрученною ему 

женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить 

Ей; и родила Сына Своего первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, 

потому что не было им места в гостинице” (Лк. 2:1-7). О рождении Иисуса первыми 

узнали пастухи, которым сообщил об этом ангел Господень, явившийся с 

“многочисленным воинством небесным, славящим Бога” (Лк. 2:13). Пастухи, 

удивленные чудесным явлением, пришли поклониться Младенцу Иисусу. Рождение 

Спасителя было также возвещено волхвам звездой, появившейся на небе. Ведомые 

звездой, волхвы пришли в Вифлеем и преклонили колени перед яслями, где лежал 

новорожденный Иисус. 

   В России Рождество Христово было важной датой как христианского, так и 

народного календаря. Значимость его для всех верующих людей объяснялась тем, 

что рождение Сына Божьего давало людям надежду на спасение. 

   По народному календарю, это день являлся днем зимнего солнцеворота, когда 

начиналось пробуждение солнца после его длительного зимнего сна. Возрождение 

непобедимого солнца знаменовало собой уход старого года и отмечалось 

длительными всеобщими празднествами. Христианские и языческие представления 

в народном сознании органично соединялись в единое целое. Русские люди 

поклонялись Иисусу Христу как “Солнцу правды”. “Рождество Твое, Христе Боже 



наш, возсия мирови свет разума, в нем бо звездам служащии звездою учахуся, Тебе 

кланятися Солнцу правды и Тебе ведети с высоты Востока: Господи, слава Тебе”, - 

пелось в рождественской молитве. 

   Рождество Христово почиталось по всей России и по своей значимости в 

православном календаре стояло на втором месте после Пасхи. В русской деревне 

оно отмечалось обычно в течение трех дней, включая и канун праздника – 

сочельник. В тех же деревнях, где Рождество было одновременно и престольным 

праздником, его отмечали иногда вплоть до Васильева дня. 

   Празднование Рождества в кругу семьи начиналось с прослушивания всенощной в 

церкви. Посещение храма считалось у крестьян делом желательным, но не строго 

обязательным. Церкви располагались зачастую далеко от деревень, дороги в 

зимнюю пору заметало снегом, служба длилась довольно долго, и возвращение 

домой за 40-50 км было затруднено. Крестьянские семьи, не сумевшие попасть в 

церковь на рождественскую службу, молились в эту ночь перед домашними 

иконами. 

   Рождество также отмечалось двумя трапезами: в рождественский сочельник и 

непосредственно в Рождество. Трапеза, устраивавшаяся накануне Рождества, всегда 

носила семейный характер. Приход в дом во время трапезы посторонних людей или 

даже близких родственников, живших отдельно, не одобрялся. В некоторых 

деревнях считалось, что это может принести несчастье дому. Трапеза начиналась с 

появлением на небе первой вечерней звезды. хозяин дома, увидев ее на небе, читал 

молитву. Все члены семьи крестились и в торжественной тишине принимались за 

трапезу. На стол подавали блины или оладьи с медом, постные пироги с грибами, 

картофелем, кашей, сочни – пресные пирожки с ягодами, а также кутью из крупных 

зерен пшеницы с ягодами. Во многих деревнях на стол ставили также кашу, 

сваренную на воде, а в южных губерниях России подавали узвар (взвар, сочиво) – 

распаренные в меду сушеные ягоды и плоды. Все эти блюда считались 

ритуальными. Их подавали в самые важные моменты семейной жизни: во время 

свадеб, родин, поминок, в поминальные дни. 

   В глубокой древности застолье рождественского сочельника являлось 

поминальной трапезой и посвящалось предкам. Верили, что в этот день в доме 

собирались все умершие предки семьи для совместной трапезы с живыми. Она 

скрепляла сакральный союз предков и потомков, была своеобразным обращением к 

умершим с просьбой о помощи. Кроме того, трапеза рождественского сочельника 

завершала прошедший год, заканчивала строгий Рождественский пост и была 

своеобразным переходом к праздничному пиршеству следующих дней. Она 

осмыслялась и как повторение скромной трапезы Святого семейства в ночь 

рождения Иисуса Христа. 

   Трапеза, проходившая в день Рождества, после окончания всенощной, была уже 

скоромной и предполагала богатый и разнообразный обед, во время которого 

подавалось множество мясных и молочных блюд, пирогов, в изобилии ставилось 

пиво, брага, вино. 



   День Рождества повсеместно отмечался славлением Христа, а в некоторых 

районах России был также распространен обряд посевания изб. Эти обряды 

представляли собой праздничные обходы крестьянских дворов небольшими 

группами детей, молодежи, взрослых мужчин и женщин с рождественскими 

поздравлениями и пожеланиями благополучия. Благодарные хозяева раздавали им 

“козульки” (“коровки”) – печенье в виде домашних животных и птиц, изготовленное 

в сочельник. 

Рождество, открывавшее святки, было первым днем выполнения различных 

обрядов, которые должны были обеспечить благополучие в наступающем 

солнечном году, предохранить от бед и несчастий дом, семью, скот, узнать будущее. 

В рождественский сочельник начинали колядовать (“кликать овсень”, “петь 

виноградье”, “звать Коляду”), гадать о судьбе. 

   С днем Рождества, как и вообще с каждым переломным днем народного 

календаря, были связаны различного рода приметы. Русские крестьяне верили в то, 

что травы и зерновые культуры будут хороши, если на Рождество лежат глубокие 

снега; если в Рождество на небе много звезд – можно ждать богатого урожая гороха, 

а если в этот день сильная метель, то пчелы будут хорошо роиться. 
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