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Цзя Вэй

Сравнительный анализ годового обрядово-
праздничного цикла в православии и буддизме

На основании анализа календарного годового обрядового цикла в правосла-
вии и буддизме дана характеристика основных периодов, раскрывающих про-
исхождение названий дней и месяцев, важных дат, календарных элементов хо-
зяйственной и бытовой практики, связь с фольклорными традициями славян-
ских и китайского народов.

Рассмотрены аспекты, влияющие на формирование православной и буддий-
ской обрядности. Выделены отличительные особенности православного и буд-
дийского календарей.

В основе восприятия годового цикла традиционной культуры лежит 
исторически сложившийся календарь, который влияет на обрядовый 
цикл, хозяйственную и бытовую практику, закрепляет систему верова-
ний и др.

Цель статьи – показать особенности становления и развития годо-
вого обрядово-праздничного цикла в православии и буддизме на основе 
применения сравнительно-исторического метода.

Анализируя особенности становления и развития годового цикла 
славян, отметим, что еще во времена язычества восточные славяне име-
ли собственный алгоритм годового цикла (названия месяцев, дней неде-
ли и т. д.), в основу которого положена циклическая смена фаз луны, ко-
торые получили названия: «межи» (новая луна), «новец» (молодой серп), 
«новый перекрой» (1/4 луны), «подполонь» (10 дней), «полонь» (полная 
луна), «ветох» (старый серп).

Что касается наполнения обрядовой стороны годового цикла, то 
здесь наблюдается тесная связь с восприятием природных явлений в на-
родной традиции, событиями, оказывшими влияние на жизнь человека. 
Праздники славянского годового круга соотносились с циклом жизни 
земли-кормилицы, поэтому в них прослеживается религиозно-мифоло-
гическое ярко выраженное начало, связь с природными ритмами.

Так, год у славян делился на два противоположных, значимых пери-
ода: летний и зимний. Летний период связывали с началом первого ве-
сеннего месяца, когда природа возрождалась к новой жизни. Согласно 
народным поверьям древних славян, к этому времени относится сотво-
рение светлыми богами всего мира и создание первого человека. В ми-
ровоззрении славянских народов существовало представление о про-
тивоположном отношении солнца к земной природе в разные периоды: 
«благотворное» (летом) и «зловредное» (зимой). Две разные стороны бы-
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тия воплощаются в образах Белобога (бог солнца, света, живительной 
силы) и Чернобога (зимний бог мрака и холода).

Культура и верования наших предков пронизаны духом гармонии. 
Обращают на себя внимание уникальные наименования месяцев и дней 
недели в славянском календаре. Уже в «Повести временных лет» (нача-
ло ХII в.), «Остромировом Евангелии» (середина ХI  в.) раскрываются 
их названия, обусловленные характером природы, ее влиянием на за-
рождение и окончание жизни, а также степенью эффективности труда 
человека.

Названия месяцев (в том числе белорусские) были связаны с природ-
ным календарем: март – свистун, 'сакавік'; апрель – цветень, березозол, 
'красавік'; май – розняк, 'травень'; июнь – червец, 'чэрвень'; июль – сено-
став, липец, 'ліпень'; август – серпень, 'жнівень'; сентябрь – лесеник, ревун, 
'верасень'; октябрь – грязник, 'кастрычнік'; ноябрь – гнилец, 'лістапад'; де-
кабрь – зимник, волчий, 'снежань'; январь – ледень, 'студзень'; февраль – 
сечень, лютый, 'люты'. Каждому месяцу года покровительствовали бо-
жества: рода, судьбы, плодородия и урожая, стихий (воды, огня, земли, 
воздуха), мудрости, ремесел и др. Например, Ярило, Дажьбог – боги пло-
дородия и урожая, солнца, света, Перун, Купала, Дива, Погода – боги 
стихий.

Из народных легенд известно, что всякие изменения, наблюдаемые 
в окружающей природе, воспринимались славянами как столкновение 
сил добра и зла, вечное противостояние между ними. Поэтому времена 
года воспринимались как живые воплощения богов, которые владеют 
землей и всем человечеством [3, c. 218].

Что касается начала годового цикла в марте, то традиционно оно со-
хранялось даже после принятия христианства на Руси. Однако со вре-
менем церковь выступила за принятие сентябрьского годичного круга, 
что обусловлено стремлением соответствовать византийскому календа-
рю и святцам. Несмотря на новые установки церкви, народ и князья ис-
пользовали мартовский годичный круг вплоть до конца ХV в. В 1492 г. 
специально созванный собор в Москве принял решение о переносе на-
чала года с 1 марта на 1 сентября (исчисление нового года с 1 января ввел 
Петр I) [2, c. 428].

Итак, языческий годовой цикл сменился церковным годом (в нем пе-
речислены праздники, дни почитания святых и мучеников церкви). По 
мнению многих исследователей, он основан на иудео-вавилонском лун-
но-солнечном календаре. Древние славяне в годовом цикле отмечали 
4 «поворотные точки»: 2 равноденствия (20–21 марта и 22–23 сентября) 
и 2 солнцестояния (21–22 июня и 21–22 декабря). Именно эти временные 
точки и являются ключевыми в построении всего цикла Православной 
церкви [3, c. 218].
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Христианский календарь включает в себя как постоянные, так 
и  «подвижные» (с изменяемыми датами) праздники, закрепленные за 
определенными днями недели. «Подвижным» Новым годом в данном 
цикле является праздник Светлого Христова Воскресения (Пасха), ко-
торый представляет собой отправную точку для богослужебных чтений 
(апостольских и евангельских).

«Подвижный» годовой круг состоит из 2 периодов:
1. Пасхальный цикл (с февраля по июнь);
2. Пятидесятничный цикл.
Пасхальный, или Триодный цикл – особый период покаяния и празд-

ников, он длится 18 недель и заканчивается Пасхой, которая отмечается 
не ранее 22 марта и не позднее 25 апреля (по юлианскому календарю), или 
же 4 апреля – 8 мая (по григорианскому календарю).

В данном цикле можно выделить 2 основных периода: покаянный 
и праздничный.

Покаянный период предшествует Пасхе и состоит из 3 самостоятель-
ных этапов:

1) 3 подготовительных седмиц к Великому посту;
2) Святой Четыредесятницы (40-дневного поста, который завершает-

ся накануне Лазаревой субботы);
3) Страстной седмицы (Страстной Недели), которая длится 6 дней.
Праздничный период включает: 1) День Пасхи и Светлую седмицу; 

2)  6 недель до Троицы (Пятидесятницу); 3) неделю после Троицы до 
праздника Всех святых.

Исследователи считают, что праздничные и покаянные дни, которые 
составляют пасхальный цикл, относятся к переходящим (подвижным). 
Отмечаются эти дни, как и Пасха, на основании указания в пасхалии, 
представляющей «совокупность календарно-астрономических правил 
и поправок, заранее приготовленных на основании расчетов, таблиц, ко-
торые также называются пасхалией» [2, c. 428–451]. Собственно, в рам-
ках 35 дней могут перемещаться все праздники пасхального цикла.

Пятидесятничный период начинается в православном календаре по-
сле Святой Троицы и продолжается около 2/3 года, заканчиваясь в сле-
дующем календарном году первой неделей Великого поста («Неделя 
о  мытаре и фарисее»). Состоит он из 32 недель, однако их количество 
может изменяться в зависимости от соотношения дат Пасхи в период 
начала и завершения годового цикла (например, в 2016 г. он включал 37 
недель) [5, c. 14–18].

Не менее значимым элементом православного годового круга явля-
ется и неподвижный годовой цикл, ориентированный только на числа 
месяца и не учитывающий при этом фазы Луны и дни недели. Этот цикл 
дважды подвергался реформированию: в 46 г. до н. э. Юлием Цезарем, 
а в 1582 г. Григорием XIII. Целью второй реформы было стремление вер-
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нуть точку весеннего равноденствия (21 марта) на время, когда устанав-
ливались все правила расчета даты Пасхи. В результате реформы юли-
анского календаря по проекту итальянского врача и астронома Луиджи 
Лилио «весеннее равноденствие вернули на его прежнее место, каковое 
отцы Никейского собора (325 г.) установили на 12-й день перед апрель-
скими календами…» [3, c. 218]. Это значит, что в календаре произо-
шло логическое возвращение к незыблемым исходным точкам отсчета, 
и григорианский календарь стал с достаточной точностью фиксировать 
истинное время.

Основой неподвижного годового круга православной церкви явля-
ется Рождественский цикл, который полностью не разработан. Стоит 
отметить, что «неподвижные» праздники данного периода по своему ха-
рактеру являются миссионерскими и не связаны временными рамками 
с какими-то другими торжествами (как это наблюдается в «подвижном» 
пасхальном цикле).

Многие православные праздники берут свое начало в эпоху языче-
ства и трансформируются под воздействием учения церкви. Так, напри-
мер, центральный праздник данного цикла – Рождество Христово (25 
декабря или 7 января по новому стилю) – пришел на смену языческо-
му солярному празднику «День рождения Непобедимого Солнца», ко-
торый праздновался древними славянами в день зимнего солнцеворо-
та (точка увеличения продолжительности дня). Рождение Христа пред-
ставляет собой символ победы вечной жизни над силами вечной тьмы, 
символ победы Христа (Солнце правды и Свет мира) над Митрой, язы-
ческим богом видимого Солнца [5, c. 18].

По убеждению Василия Болотова, праздник Усекновения главы 
Иоанна Предтечи, который отмечается 29 августа (11 сентября), был уста-
новлен Александрийской церковью как реакция на шумные празднества 
александрийского Нового года. Православные праздники Рождества 
Богородицы 8 (21) сентября и Ее Зачатия (9 декабря по юлианскому ка-
лендарю) имеют асийское происхождение и также возникли как реакция 
на празднества в честь Олимпийских игр. Праздники Преображения 
Господня, в честь архангела Михаила возникли в результате противо-
стояния православной церкви праздникам, связанным с поклонением 
языческим богам (Астхик и Осирису).

Кроме всех рассмотренных выше праздников к праздничным дням 
годового неподвижного цикла православной церкви относят и дни па-
мяти мучеников периода раннего христианства и эпохи гонений. Часто 
христиане, которые наблюдали смерть своих единомышленников, фик-
сировали дату их перехода к вечной жизни в специальных списках (мар-
тирологах), которые и стали основанием для возникновения данной 
разновидности «неподвижных праздников». Самыми ранними списка-
ми мучеников христианской церкви признаны: римский мартиролог 
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(354 г.), карфагенский и константинопольский календари мучеников. 
Православная церковь в память обо всех невинно убитых стала исполь-
зовать подвижный календарный цикл. Так, к празднованию недели Всех 
святых постепенно добавились региональные Соборы святых, которые 
распространились на весь годовой цикл, и только некоторые из них свя-
заны с определенными воскресными днями и имеют неподвижную дату.

Изучая особенности годового цикла в буддизме, подчеркнем, что 
в странах, где преобладает буддийская традиция, календарю уделяется 
большое внимание, поскольку его используют для вычисления дат тра-
диционных праздников, пояснения важных явлений астрономическо-
го и метеорологического характера, установления времени организации 
работ сельскохозяйственного характера, составления индивидуальных 
гороскопов и др.

В основе календарного счисления времени в странах Центральной 
и Восточной Азии лежат тщательные астрономические наблюдения за 
движением различных планет (Солнце, Луна), звезд, а также созвездий 
[1, c. 243–245].

Китайский календарь как один из самых древних календарей в стра-
нах Азии представляет собой полное воплощение центральной идеи 
гармоничного триединства. С его помощью было выявлено и обосно-
вано соответствие процессов небесного, земного и человеческого един-
ства. Помимо того, он был связан с хозяйственной деятельностью, бы-
том, знаниями  китайского народа, отражал закономерности в природе.

Буддийский (лунный) календарь основан на фазах луны. Он широко 
используется с некоторыми изменениями в Таиланде, Лаосе, Камбодже, 
Мьянме и Шри-Ланке.

Создание тибетского календаря исследователи относят к 1027 г., 
времени появления перевода основного труда Калачакра-тантры 
[1, c. 243–245].

Тибетский (лунно-солнечный) календарь состоит из двенадцати лун-
ных месяцев, которые начинаются с новолуния. Каждый месяц имеет  
30 дней. Кроме обычных дней, в календаре отражены лунные дни, длина 
которых может изменяться в зависимости от расстояния между Луной 
и Солнцем. С древних времен в летоисчислении тибетцы используют 
60-летние циклы, которые разделяются на пять меньших двенадцати-
летних циклов. Каждый год из пяти двенадцатилетних циклов имеет 
название животного, птицы или рептилии.

Заимствование буддийского календаря произошло у индуистов. 
Началом летоисчисления в буддийском календаре является год ухода 
Будды Гаутамы в нирвану. Оно опережает григорианское летоисчисле-
ние на 543 года. Таким образом, настоящий 2019 год будет соответство-
вать 2561 году по буддийскому календарю [4, c. 107–113].
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Большее распространение буддийский календарь получил в Таилан-
де под названием тайский (солнечный) календарь. Его появление отно-
сится к 1888 г.

В наше время в Таиланде официальное летоисчисление ведется по 
буддийскому календарю, для иностранных представителей год указыва-
ется по григорианскому календарю.

В Таиланде все важные даты определяются по лунному календарю. 
Началом первого месяца нового лунного года является первый день 
убывающей луны, приходящийся на декабрь. Это значит, что порядко-
вые номера месяцев лунного календаря смещаются по отношению к сол-
нечному календарю. У месяцев лунного календаря наименований нет, 
поэтому они только нумеруются по порядку. Нумерация первого и вто-
рого месяца происходит по-китайски, остальных – по-тайски: первый 
месяц, соответствующий декабрю – дыан ай. Второй, соответствующий 
январю – дыан йи. Третий месяц лунного года, дыан сам, соответствует 
февралю и т. д. [Там же].

Даты календаря буддийских праздников в различных государствах 
не совпадают. Различия могут быть до двух месяцев, тем не менее, мож-
но выделить главные праздники буддизма в Центральной и Восточной 
Азии.

Новый год – праздник, который отмечается в период первого ново-
луния весны и является одним из самых продолжительных (до 2 не-
дель). Во время его празднования можно увидеть множество сцениче-
ских битв, перфомансов, ритуальных танцев и т. д.

Праздник Дуйнхор (санкр. – колесо времени), установленный в па-
мять о проповеди Буддой Калачакра-тантры, отмечается последова-
телями ламаизма с начала новолуния до полнолуния третьего месяца 
(апрель – май). Во время Дуйнхора монахи проводят молебны, читают 
трактат Калачакра-тантра, мантры, организовывают театрализован-
ные мистерии Цам. Отличительная особенность дуйнхорских молебнов 
в том, что монахи во время их используют различные предметы, симво-
лизирующие элементы учения Калачакра-тантры (например чаши, ко-
локольчики).

В день Будды последователи и паломники из разных стран, приобща-
ясь к духовным подвигам Учителя, отмечают все важные события из его 
земной жизни: рождение – полнолуние четвертого месяца (май – июнь), 
пробуждение под деревом Бодхи, достижение Махапаринирваны. Во 
время праздника в монастырях проводятся торжественные молебны, 
организовываются процессии, шествия, театрализованные представле-
ния, посвященные событиям из жизни Будды. Все храмы украшаются 
цветными гирляндами, фонариками из бумаги, что является символом 
просветления. В эти дни буддисты соблюдают запрет на сельскохозяй-
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ственные работы и другие виды деятельности. После молебна паломни-
ки угощают представителей монашеской общины и дарят им подарки.

С буддийской точки зрения, в этот день важно совершать хорошие 
поступки, неблаговидные же, наоборот, ведут к разрушению кармы. 
Монахи, к примеру, выполняли ритуал показательного характера, с по-
мощью которого моделировалось освобождение всего живого. Они 
живую рыбу (купленную или пойманную) отпускали в реку. В буддий-
ской символике рыба олицетворяет духовное освобождение, истинное 
богатство.

Праздник Майтреи приходится на полнолуние пятого месяца 
(июнь – июль). Он собирает большое количество паломников. Из хра-
мов выносится скульптура Будды Майтреи и устанавливается под бал-
дахин на колесницу, в которую впряжена деревянная скульптура коня. 
Колесницу тащат монахи и паломники. Процессия лам в ритуальном 
одеянии читает молитвенные тексты. Все двигаются по солнцу, по кругу 
внешней стороны территории монастыря.

К важным праздникам относится день Дхармы (4 июня), посвящен-
ный первой проповеди Будды, где было изложено его учение о четырех 
благородных истинах и повороте колеса закона. Дхарма как главный 
центр медитации Будды охватывает материальные, духовные миры, 
служит носителем добра и пользы, является постоянной универсальной 
истиной.

В буддийском календаре праздник Лхабаб дуйчен (Великое время 
нисхождения) посвящен схождению будущего Будды Шакьямуни с не-
бес Тушита на землю (22 октября). По преданию, до последнего земного 
воплощения Будда находился на небе Тушита, где обитают все бодхи-
саттвы, соблюдающие главные буддийские заповеди. Шакьямуни, спу-
стившись с небес в мир людей, возложил свою корону на голову Будды 
Грядущего Майтреи, проповедующего дхарму (установленные нормы 
и правила, соблюдение которых необходимо для поддержания космиче-
ского порядка).

Главная идея этого праздника – обретение Буддой последнего зем-
ного рождения и открытие всем истинного пути. Отличительной чер-
той праздника является ритуал «приношения» духам рек (подносы с за-
жженными свечами, едой, монетами пускают по реке), сопровождаемый 
боем барабанов, ударами гонга и праздничной процессией с фейервер-
ками. Празднуется Лхабаб дучейн около одного месяца.

Традиционный праздник Сангхи посвящен созданию первой мона-
шеской общины (январь – февраль). Легенды гласят, что Будда за три ме-
сяца до своей кончины завершил уединение в Оленьей роще (Сарнатхе) 
и отправился в город Раджагаха. В монастыре Верувана, где собралось 
1250 его учеников, он сообщил о своей предстоящей смерти. Затем дал 
им «Винаю» (монашеский устав), который буддийцы по традиции долж-
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ны читать вслух каждые две недели. Так было положено начало первой 
монашеской общине сангха.

В буддийской традиции это собрание (произошло в полнолуние ме-
сяца магха) получило название «четырехкратное», так как все собрав-
шиеся являлись архатами (достигли полного освобождения), получили 
посвящение от самого Будды и собрались по собственному желанию.

Во время праздника Сангхи в храмах и монастырях организовыва-
ются торжественные молебны, процессии с зажженными свечами, про-
водятся церемонии чтения сочинения, содержащего 550 историй о пре-
дыдущих рождениях Будды. В этот день также закладываются новые 
культовые сооружения и храмы.

В День рождения Далай-ламы (6 июля) произносятся молитвы в честь 
великого Учителя.

В буддийском календаре (основанном на смене фаз луны) неделя со-
стоит из семи дней, каждый из которых находится под покровитель-
ством той планеты солнечной системы и стихии, к которой привязан. 
Первый день именуется днем Солнца, второй – Луны, третий – Огня, 
четвертый – Воды, пятый – Дерева, шестой – Металла и седьмой день – 
Земли.

По установленной традиции осуществляются календарно-астроло-
гические расчеты, каждая планета наделена своим постоянным поряд-
ковым номером.

По мнению исследователей, китайцы в древности различали 12 со-
звездий солнечного Зодиака. Согласно легенде, с Буддой пришли попро-
щаться 12 животных, каждому из них он дал право управлять одним 
годом. Так появился 12-летний «цикл животных» под названиями: год 
Мыши, Коровы, Тигра, Кролика и т. д.

Следует отметить, что в буддийском календаре дни также характери-
зуются особыми качествами, в соответствии со знаком года рождения, 
поэтому можно определить благоприятные и неблагоприятные дни не-
дели. Например, воскресенье (день Солнца) является днем духа взрос-
лого человека. Его особенность в том, что в этот день происходит освя-
щение статуй божеств, принимаются обеты послушания, совершаются 
посвящение в монахи и другие обряды. Он считается благоприятным 
для подготовки к свадьбе, изготовления лекарственных средств, но не 
рекомендуется для кройки одежды, изготовления острых и колющих 
предметов, а также совершения похоронных обрядов.

В лунном календаре особое значение уделяется дням нагов и дакини. 
Наги – это духи-покровители земли и вод, а дакини являются женскими 
духами-защитниками буддийского учения.

Таким образом, годовой круг представляет собой исторически сло-
жившийся календарь, который организовывает обрядовый цикл, хозяй-
ственную и бытовую деятельность, верования.
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Отметим, что православная календарная обрядовая система приуро-
чена к временам астрономического года (зиме, весне, лету, осени), к зим-
нему и летнему солнцевороту, связана с хозяйственной деятельностью 
крестьян.

В буддийской традиции календарь также служит для определения 
времени сельскохозяйственных работ, дат проведения праздников (пре-
имущественно связанных с событиями из жизни Будды), но главное его 
отличие состоит в объяснении важнейших астрономических и метеоро-
логических явлений, предсказании волнений в обществе, составлении 
индивидуальных гороскопов и др.

Итак, отличия годового цикла в православии и буддизме обуслов-
лены религиозными особенностями, ее мировоззренческими идеалами 
и ценностями.
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Jia Wei

Comparative analysis of the annual cycle in Orthodoxy and Buddhism

On the basis of the analysis of the calendar annual ritual cycle peculiarities in Orthodoxy 
and Buddhism the characteristics of natural periods, the origin of the names of days and months, 
as well as the dates associated with economic and household practice, folklore traditions of the 
Slavic and Chinese peoples are given.

Th e aspects that infl uence the formation of the Orthodox and Buddhist ceremonialism are 
considered. Th e distinctive features of the Orthodox and Buddhist calendars are highlighted.
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