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О	  ПРАЗДНИКЕ	  ОБРЕЗАНИЯ	  ГОСПОДНЯ	  
а	  восьмой	  день	  после	  Своего	  Рождества	  Господь	  наш	  Иисус	  Христос,	  по	  
ветхозаветному	   закону,	   принял	   обрезание,	   установленное	   для	   всех	  
младенцев	  мужского	  пола	  в	  знамение	  Завета	  Бога	  с	  праотцем	  Авраамом	  

и	   его	   потомками.	   При	   совершении	   этого	   обряда	   Божественному	   Младенцу	  
было	   дано	   Имя	   Иисус,	   возвещённое	   Архангелом	   Гавриилом	   ещё	   в	   день	  
Благовещения	  Пресвятой	  Деве	  Марии.	  По	  толкованию	  Oтцов	  Церкви,	  Господь,	  
Творец	   закона,	   принял	   обрезание,	   являя	   пример,	   как	   людям	   следует	  
неукоснительно	   исполнять	   Божественные	   установления.	   Господь	   принял	  
обрезание	  для	  того,	  чтобы	  никто	  впоследствии	  не	  мог	  усомниться	  в	  том,	  что	  Он	  
был	   истинным	   Человеком,	   а	   не	   носителем	   призрачной	   плоти,	   как	   учили	  
некоторые	   еретики	   (докеты).	   В	  Новом	   Завете	   обряд	  обрезания	   уступил	  место	  
таинству	   Крещения,	   прообразом	   которого	   он	   являлся.	   Свидетельства	   о	  
праздновании	   Обрезания	   Господня	   в	   Восточной	   Церкви	   восходят	   к	   IV	   веку.	  
Вместе	   с	   обрезанием,	   воспринятым	   Господом	   как	   знамение	   Завета	   Бога	   с	  
людьми,	  Он	  получил	  и	  Имя	  Иисус	  (Спаситель)	  как	  печать	  Своего	  служения	  делу	  
спасения	   мира.	   Эти	   два	   события,	   совершившиеся	   в	   самом	   начале	   земной	  
жизни	  Спасителя,	   напоминают	   христианам,	   что	  они	  вступили	  в	  Новый	  Завет	   с	  
Богом	   и	   "обрезаны	   обрезанием	   нерукотворенным,	   совлечением	   греховного	  
тела	  плоти,	  обрезанием	  Христовым".	  Само	  имя	  христианина	  свидетельствует	  о	  
вступлении	  человека	  в	  Новый	  Завет	  с	  Богом.	  

СВЯТИТЕЛЬ	  ВАСИЛИЙ	  ВЕЛИКИЙ	  
Василий	  Великий	  родился	  около	  330	  г.	  в	  Кесарии.	  В	  семье	  свт.	  Василия	  к	  лику	  
святых	   причислены	   мать	   Эмилия,	   сестра	   Макрина,	   брат	   Григорий.	   Отец	   был	  
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адвокат,	  под	  его	  руководством	  Василий	  получил	  первоначальное	  образование,	  
затем	   он	   обучался	   у	   лучших	   учителей	   Кесарии	   Каппадокийской,	   где	  
познакомился	   со	   святым	   Григорием	   Богословом,	   а	   позже	   перешел	   в	   школы	  
Константинополя.	  Для	   завершения	  обучения	   св.	   Василий	  отправился	   в	  Афины	  
—	  центр	  классического	  образования.	  В	  Афинах	  Василий	  Великий	  приобрёл	  все	  
доступные	   знания.	   О	   нём	   говорили,	   что	   «он	   так	   изучил	   всё,	   как	   другой	   не	  
изучает	  одного	  предмета,	  каждую	  науку	  он	  изучил	  до	  такого	  совершенства,	  как	  
будто	   не	   учился	   ничему	   другому.	   Философ,	   филолог,	   оратор,	   юрист,	  
естествовед,	  имевший	  глубокие	  познания	  в	  медицине,	  —	  это	  был	  как	  корабль,	  
столь	   нагруженный	   ученостью,	   сколь	   сие	   вместительно	   для	   человеческой	  
природы».	   В	   Афинах	   между	   Василием	   Великим	   и	   Григорием	   Богословом	  
установилась	   теснейшая	   дружба,	   продолжавшаяся	   всю	   жизнь.	   Около	   357	   г.	  
святой	   Василий	   возвратился	   в	   Кесарию,	   где	   вскоре	   вступил	   на	   путь	  
аскетической	   жизни.	   Василий,	   приняв	   Крещение	   от	   епископа	   Кесарийского	  
Диания,	   был	   поставлен	   чтецом.	   Желая	   найти	   духовного	   руководителя,	   он	  
посетил	  Египет,	  Сирию,	  Палестину.	  Подражая	  наставникам,	  Василий	  вернулся	  в	  
Кесарию	  и	  поселился	  на	  берегу	  реки	  Ирис.	  Вокруг	  него	  собрались	  иноки.	  Сюда	  
же	   Василий	   привлёк	   своего	   друга	   Григория	   Богослова.	   Они	   подвизались	   в	  
строгом	   воздержании;	   при	   тяжелых	   физических	   трудах	   изучали	   творения	  
древнейших	   толкователей	   Священного	   Писания.	   Ими	   был	   составлен	   сборник	  
«Добротолюбие».	   В	   царствование	   Констанция	   (337–362)	   распространилось	  
лжеучение	  Ария.	  Церковь	  призвала	   к	   служению	  Василия	  и	   Григория.	   Василий	  
вернулся	  в	  Кесарию,	  где	  в	  362	  г.	  был	  рукоположен	  в	  сан	  диакона,	  в	  364	  г.	  —	  в	  
сан	   пресвитера.	   При	   императоре	   Валенте	   (334–378),	   стороннике	   ариан,	   в	  
тяжёлые	   времена	   для	   Православия	   к	   Василию	   перешло	   управление	  
церковными	   делами.	   В	   это	   время	   он	   составил	   чин	   Литургии,	   «Беседы	   на	  
Шестоднев»,	   а	   также	   книги	   против	   ариан.	   В	   370	   г.	   Василий	   был	   возведён	  
епископом	   на	   Кесарийскую	   кафедру.	   Он	   прославился	   своей	   святостью,	  
глубоким	  знанием	  Священного	  Писания,	  великой	  учёностью,	  трудами	  на	  благо	  
церковного	   мира	   и	   единства.	   Среди	   постоянных	   опасностей	   св.	   Василий	  
поддерживал	   православных,	   утверждая	   их	   веру,	   призывая	   к	   мужеству	   и	  
терпению.	  Всё	  это	  вызывало	  ненависть	  к	  нему	  ариан.	  Все	  свои	  личные	  средства	  
он	  употреблял	  в	  пользу	  бедных:	  создавал	  богадельни,	  странноприимные	  дома,	  
лечебницы,	   устроил	   два	   монастыря	   —	   мужской	   и	   женский.	   Ариане	   всюду	  
преследовали	   его.	   Св.	   Василию	   угрожали	   разорением,	   изгнанием,	   пытками	   и	  
смертью.	  Он	  же	  сказал:	  «Смерть	  для	  меня	  благодеяние.	  Она	  скорее	  приведёт	  
меня	  к	  Богу,	  для	  Которого	  живу	  и	  тружусь».	  Болезни	  от	  юности,	  труды	  учения,	  
подвиги	  воздержания,	  заботы	  и	  скорби	  пастырского	  служения	  истощили	  силы	  
святителя,	  и	  1	  января	  379	  г.	  он	  преставился	  ко	  Господу,	  будучи	  49	  лет.	  Церковь	  
тотчас	  стала	  праздновать	  его	  память.	  
	  
Tpoпарь	  воскресный	  7-‐oго	  глаca	  
Pазрyши́лъ	   ecи́	   Кресто́мъ	   Tвои́мъ	  
сме́рть,	   отве́рзлъ	   ecи́	   разбо́йнику	   pа́й,	  
мироно́сицамъ	   пла́чь	   преложи́лъ	  ecи́	   и	  

Cвоим	   крестом	   Tы	   yничтожил	   смерть,	  
отверз	   paй	   разбойнику,	   плач	  
мироносиц	   изменил	   (в	   paдость)	   и	  



aпо́столомъ	  проповѣ-дати	  повелѣ-лъ	  ecи́,	  
я́ко	  воскре́слъ	  ecи́,	  Xpистé	  Бо́же,	  да́руяй	  
мípoви	  вéлiю	  ми́лость.	  

Aпостолaм	  повелeл	  проповeдывать,	  что	  
Tы,	   Xpисте	   Боже,	   воскрес,	   даруя	   мipy	  
великую	  милость.	  

Tpoпарь	  праздника,	  гл.	  1	  
На	  престо́лѣ	  огнезра́чнѣмъ	  въ	  вы́шнихъ	  
сѣдя́й	   со	   Отце́мъ	   Безнача́льнымъ	   и	  
Боже́ственнымъ	   Твои́мъ	   Ду́хомъ,	  
благоволи́лъ	  еси́	  роди́тися	  на	  земли́	  отъ	  
Отрокови́цы	   Неискусому́жныя,	   Твоея́	  
Ма́тере,	   Іису́се,	   сего́	   ра́ди	   и	   обрѣ2занъ	  
бы́лъ	   еси́,	   я́ко	   Человѣ1къ	   осмодне́вный.	  
Сла́ва	  всеблаго́му	  Твоему́	   совѣ+ту,	   сла́ва	  
смотре́нію	  Твоему́,	  сла́ва	  снизхожде́нію	  
Твоему́,	  Еди́не	  Человѣколю́бче.	  

На	   престоле	   огневидном	   восседающий	  
на	   небесах	   со	   Отцом	   Безначальным	   и	  
Божественным	   Твоим	   Духом	  
благоволил	   Ты	   родиться	   на	   земле	   от	  
Отроковицы,	   не	   познавшей	   мужа	  
Матери	   Твоей,	   Иисусе;	   потому	   как	  
человек	   и	   был	   Ты	   в	   день	   восьмой	  
обрезан.	   Слава	   Твоему	   всеблагому	  
изволению;	   слава	   промыслу	   Твоему;	  
слава	   снисшествию	   Твоему,	   единый	  
Человеколюбец!	  

Tpoпарь	  Свт.	  Василия	  Великого	  	  	  гл.	  1	  
Во	  всю́	  зе́млю	  изы́де	  вѣща́ніе	   твое́,	   я́ко	  
пріе́мшую	  сло́во	   твое́,	   и́мже	  боголѣ6пно	  
научи́лъ	   еси́,	   естество́	   су́щихъ	   уясни́лъ	  
еси́,	  человѣ,ческія	  обы́чаи	  украси́лъ	  еси́,	  
ца́рское	   свяще́ніе,	   о́тче	   преподо́бне,	  
моли́	   Христа́	   Бо́га	   спасти́ся	   душа́мъ	  
на́шимъ.	  

По	   всей	   земле	   прошел	   голос	   твой,	   ибо	  
приняла	   она	   слово	   твоё:	   им	   ты	   истины	  
веры	   богодостойно	   изложил,	   природу	  
всего	   существующего	   изъяснил,	  
человеческие	   обычаи	   благоукрасил,	   –
царственный	   священник,	   отче	  
преподобный,	   моли	   Христа	   Бога	   о	  
спасении	  душ	  наших.	  

Кондак	  Свт.	  Василия	  Великого	  	  	  гл.	  4	  
Яви́лся	   еси́	   основа́ніе	   непоколеби́мое	  
Це́ркве,	   подая́	   всѣ0мъ	   некрадо́мое	  
госпо́дьство	   человѣ/комъ,	   запечатлѣ/я	  
твои́ми	  велѣ+ньми,	  небоявле́нне	  Васи́ліе	  
преподо́бне.	  

Явился	  ты	  непоколебимым	  основанием	  
Церкви,	   оделяя	   всех	   людей	  
неприкосновенным	   достоянием	   и	  
запечатывая	   его	   твоими	   учениями,	  
открывающий	   небесное	   Василий	  
преподобный.	  

Кондак	  праздника,	  гл.	  3	  
Всѣ$хъ	   Госпо́дь	   обрѣ$заніе	   терпи́тъ	   и	  
человѣ'ческая	   прегрѣше́нія,	   я́ко	   Бла́гъ,	  
обрѣ%зуетъ,	   дае́тъ	   спасе́ніе	   дне́сь	   мíру.	  
Ра́дуется	  же	  въ	  вы́шнихъ	  и	  Созда́телевъ	  
іера́рхъ,	   и	   свѣтоно́сный,	   боже́ственный	  
таи́нникъ	  Христо́въ	  Васи́лій.	  

Всех	  Господь	  обрезание	  претерпевает	  и	  
согрешения	   человеческие,	   как	   благой,	  
отсекает,	   даёт	   в	   сей	   день	   спасение	  
миру;	  радуется	  же	  на	  небесах	  и	  иерарх	  
Творца	   и	   светоносный	   божественный	  
служитель	  таинств	  Христовых	  Василий.	  

	  
Вместо	  Достойно	  ecть	  яко	  воистину	  поется,	  гл.	  8	  	  :	  
О	   Teбѣ#	   páдуeтся,	   Благода́тная,	   вся́кая	  
твápь,	   Áнгельскій	   coбópъ	   и	  
человѣ%ческiй	   póдъ,	   ocвяще́нный	   xpáме	  
и	  paю́	  слове́сный,	  дѣ/вственнaя	  пoxвaлó,	  
изъ	   Heя́же	   Бо́гъ	   воплоти́cя,	   и	  
Mладе́нецъ	   бы́́сть,	   пpéжде	   вѣ'къ	   сы́й	  

Благодатная,	   o	   Teбe	   paдуeтся	   всякая	  
твapь,	   coбop	   Aнгелов	   и	   человеческий	  
poд,	  Tы	  –	  ocвящëнный	  xpaм,	  paзумный	  
paй,	  девственнaя	  cлaва,	  oт	  Koтopoй	  Бог	  
принял	   плоть	   и	   стaл	   Mладенцeм,	   Toт	  
Koтopый	  пpeжде	  вeков	  Бог	  нaш.	  Ибо	  Он	  



Бо́гъ	   нáшъ	  ;	   Ложесна́	   бо	   Tвоя́	   пpecто́лъ	  
coтвopи́,	   и	   чpéво	   Tвое́	   простра́ннѣe	  
небécъ	   coдѣ#лa.	   О	   Teбѣ#	   páдуeтся,	  
Благода́тная,	  вся́кая	  твápь,	  cлáва	  Teбѣ#.	  

Teбя	   cделaл	   Cвоим	   пpecтолoм	   и	   Твоë	  
чрево	   –	   обширнее	   небec.	   О	   Teбe	  
paдуeтся,	   Благодатная,	   всякая	   твapь,	  
cлaва	  Teбe.	  

	  
Апостол	  дня	  на	  русском	  языке	  

Братия,	  смотрите,	  чтобы	  кто	  не	  увлёк	  вас	  философией	  и	  пустым	  обольщением,	  
по	   преданию	   человеческому,	   по	   стихиям	   мира,	   а	   не	   по	   Христу;	   ибо	   в	   Нём	  
обитает	   вся	   полнота	   Божества	   телесно,	   и	   вы	   имеете	   полноту	   в	   Нём,	   Который	  
есть	   глава	   всякого	   начальства	   и	   власти.	   В	   Нём	   вы	   и	   обрезаны	   обрезанием	  
нерукотворённым,	   совлечением	   греховного	   тела	   плоти,	   обрезанием	  
Христовым;	  быв	  погребены	  с	  Ним	  в	  крещении,	  в	  Нём	  вы	  и	  совоскресли	  верою	  в	  
силу	  Бога,	  Который	  воскресил	  Его	  из	  мертвых.	  

	  
Календарь	  с	  указанием	  чтений	  на	  каждый	  день	  

Понедельник	  
2	  /	  15	  января	  	  

Свт.	   Сильвестра,	   папы	   Римского	   (335).	   Прав.	   Иулиании	  
Лазаревской,	   Муромской	   (1604).	   Преставление	   (1833)	   прп.	  
Серафима	   Саровского,	   чудотворца.	   Прп.	   Сильвестра	   Печерского	  
(XII).	  Сщмч.	  Феогена,	  еп.	  Парийского	  (ок.	  320).	  Мч.	  Василия	  (1942).	  
Гал.	  V,	  22	  –	  VI,	  2	  ;	  Лк.	  VI,	  17-‐23.	  	  

Вторник	  
3	  /16	  января	  

Прор.	   Малахии	   (400	   г.	   до	   Р.	   Х.).	   Мч.	   Горди́я	   (IV).	   Сщмч.	   Василия	  
Холмогорова	  пресвитера	  (1938).	  Преп.	  Геновефы	  (или	  Женевьевы)	  	  
покровительницы	  Парижа	  (512).	  II	  Тим.	  II,	  1-‐10	  ;	  Матф.	  X,	  16-‐22	  	  

Среда	  
4/17	  января	  

Собор	  70-‐ти	  апостолов	  ;	  Первомч.	  архидиакона	  Стефана.	  Дионисия	  
Ареопагита	   и	   Симеона	   Нигера.	   Прп.	   Феоктиста,	   игумена	   Кукума	  
Сикелийского	   (800).	   Свт.	   Евстафия	   I,	   архиеп.	   Сербского	   (ок.	   1285).	  
Прп.	   Ахилы,	   диакона	   Печерского,	   (XIV).	   Прмч.	   Зосимы	   и	   мч.	  
Афанасия	   (III–IV).	   Сщмчч.	   Александра,	   Стефана	   и	   Филиппа	  
пресвитеров	   (1933);	   сщмч.	   Николая	   пресвитера	   (1939);	   сщмч.	  
Павла	  Фелицына	  (1941).	  Рим.	  VIII,	  8-‐14	  ;	  Лк.	  X,	  1-‐15.	  	  

Четверг	  
5/18	  января	  

На́вечерие	   Богоявления	   (Крещенский	   сочельник).	   Сщмч.	  
Феопемпта,	   еп.	   Никомидийского,	   и	   мч.	   Феоны	   волхва	   (303).	   Прп.	  
Синклитикии	   Александрийской	   (ок.	   350).	   Прп.	   Симеона	   Псково-‐
Печерского	  (1960).	  Прор.	  Михея	  (IX	  в.	  до	  Р.	  Х.).	  Прп.	  Аполлинарии	  
(ок.	  470).	  Прп.	  Фостирия.	  Прп.	  Мины	  (VI).	  Прп.	  Григория	  Акритского	  
(ок.	  820).	  Мч.	  Иосифа	  и	  с	  ним	  37-‐ми	  мучеников	  (1921);	  мц.	  Евгении	  
(1933);	  сщмч.	  Сергия	  пресвитера	  (1934);	  мч.	  Матфея	  Г	  (1938).	  I	  Кор.	  
IX,	  19-‐27	  ;	  Лк.	  III,	  1-‐18.	  День	  постный.	  

Пятница	  
6/19	  января	  

СВЯТОЕ	   БОГОЯВЛЕНИЕ.	   КРЕЩЕНИЕ	   ГОСПОДА	   БОГА	   И	   СПАСА	  
НАШЕГО	  ИИСУСА	  ХРИСТА.	  Преставление	  свт.	  Феофана,	  Затворника	  
Вышенского	  (1894).	  Тит.	  II,	  11-‐14	  ;	  III,	  4-‐7	  

Суббота	  
7/20	  января	  

Попразднство	  Богоявления.	  
Собор	   Предтечи	   и	   Крестителя	   Господня	   Иоанна.	   Деян.	   XIX,	   1–8.	  
Ин.	  I,	  29–34.	  



	  
	  
	  


