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РОЖДЕСТВО  ГОСПОДА  БОГА  НАШЕГО  И  СПАСА  ИИСУСА  ХРИСТА
События Рождества описаны двумя евангелиста-

ми – апостолами Матфеем (из числа 12) и Лукой (из 
числа 70 учеников). Так как евангелист Матфей пи-
сал свое Евангелие для евреев, то он поставил себе 
целью доказать, что Мессия происходит от праотцев 
Авраама и царя Давида, как это было предсказано 
пророками. Поэтому евангелист Матфей начинает 
свое повествование Рождества Христова с родослов-
ной (Мф. 1:1–17).

Зная, что Иисус не был сыном Иосифа, еванге-
лист не говорит, что Иосиф родил Иисуса, а говорит, 
что Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой ро-
дился Иисус, называемый Христос. Но почему же он 
приводит родословную Иосифа, а не Марии? Дело в 
том, что евреи не имели обыкновения вести родослов-
ные по женской линии. Закон же их повелевал брать 
жену непременно из того же колена, к которому при-
надлежал муж, поэтому евангелист, не отступая от 
обычая, привел родословную Иосифа, показывая, что 
Мария – жена Иосифа, а следовательно, и родивший-
ся от Нее Иисус происходят из того же колена Иудина 
и рода Давидова.

Но явился ему во сне Ангел и объявил, что об-
рученная ему невеста родит от Духа Святого и что 
рожденного Ею Сына он назовет Иисусом (Iеshuа), 
то есть Спасителем, так как Он спасет людей своих 
от грехов их. Поэтому «Не бойся принять Марию, 
жену твою!» (Мф. 1:20) – Иосиф признал этот сон за 
внушение свыше, повиновался ему, принял Марию 
как жену, но «не знал Ее» (Мф. 1:25), то есть жил с 
Нею не как муж с женою, а как брат с сестрою или, 
судя по громадной разнице в летах, скорее как отец 
с дочерью. Повествуя об этом, евангелист от себя до-
бавляет: «А все это произошло, да сбудется сказанное 
Господом чрез пророка, который говорит: Се, Дева во 
чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Эм-
мануил» (Ис. 7:14). Имя Эммануил означает «с нами 
Бог». Здесь Исаия не называет рожденного Девою Ем-
мануилом, а говорит, что так Его назовут люди. Это не 
есть собственное имя Рожденного Девою, а лишь про-
роческое указание на то, что в лице Его будет Бог.

Св. Евангелист Лука отмечает, что время Рожде-
ства Христова совпало с переписью жителей Римской 
империи, которая была произведена по повелению 
кесаря Августа, то есть римского императора Окта-
виана, получившего от римского сената титул Авгу-
ста – «священного». Эдикт о переписи вышел в 746 
году от основания Рима, но в Иудее перепись началась 
приблизительно в 750 г., в последние годы царствова-
ния Ирода, прозванного Великим.

Евреи вели свои родословные по коленам и ро-
дам. Обычай этот был так силен, что узнав о повеле-
нии Августа, они пошли записаться каждый в город 
своего рода. Иосиф и Дева Мария происходили, как 
известно, из рода Давидова, поэтому они должны 
были отправиться в Вифлеем, называемый Давидо-
вым городом потому, что в нем родился Давид.

Так, Промыслом Божиим исполнилось древнее 
предсказание пророка Михея, что Христос родит-
ся именно в Вифлееме: «И ты, Вифлеем, – Ефрафа, 
мал ли ты между тысячами (селениями) Иудиными? 
Из тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть 
Владыкой в Израиле, и Которого происхождение из 
начала, от дней вечных» (Мих. 5:2; Мф. 2:6).

По римским законам, женщины наравне с муж-
чинами подлежали поголовной переписи. Поэтому 
Иосиф пошел в Вифлеем записаться не один, а с Пре-
святой Девой. Неожиданное путешествие в отече-
ственный Вифлеем, и при том путешествие незадолго 
до разрешения Младенца, должно было убедить Ио-
сифа в том, что указ Кесаря о переписи есть орудие 
в руках Провидения, направляющее к тому, чтобы 
Сын Марии родился именно там, где должен родиться 
Мессия -Спаситель.

После утомительного пути старец Иосиф и Дева 
Мария пришли в Вифлеем, но будущей Матери Спа-
сителя мира не нашлось места в гостинице, и Она со 
своим спутником вынуждена была поместиться в пе-
щере, куда в ненастную погоду загоняли с пастбища 
скот. Здесь, в зимнюю ночь, в самой убогой обстанов-
ке, родился Спаситель мира – Христос.

Родив Сына, Пресвятая Дева Сама спеленала Его 
и положила в ясли. Этими краткими словами еванге-
лист сообщает, что Богоматерь родила безболезнен-
но. Выражение евангелиста «и родила Сына Своего 
первенца» (Мф. 1:25) дает повод неверующим гово-
рить, что у Пресвятой Девы, кроме Иисуса-первенца, 
были и другие дети, так как евангелисты упоминают о 
«братьях» (Мф. 13:55) Христа (Симоне, Иосии, Иуде 
и Иакове). Но надо помнить, что по закону Моисея 
(Исх. 13:2), первенцем назывался всякий младенец 
мужеского пола, «разверзающий ложесна», то есть 

перворожденный, хотя бы он же был и последним. 
Так называемые в Евангелиях «братья» Иисуса не яв-
лялись Его родными братьями, но только родственни-
ками, будучи детьми престарелого Иосифа от первой 
его жены, Соломии, а также детьми Марии Клеопо-
вой, которую Ев. Иоанн называет «сестрой Матери 
Его» (Ин. 19:25). Во всяком случае все они были го-
раздо старше Христа и поэтому никак не могли быть 
детьми Девы Марии.

Ангел объяснил пастухам, что они найдут род-
Пастухи не сомневались, что Ангел послан к ним от 
Бога, и потому удостоились слышать торжественный 
небесный гимн: «Слава в вышних Богу и на земле 
мир, в человеках благоволение!» (Лк. 2:14). Ангелы 
славят Бога, пославшего людям Спасителя, ибо с это-
го времени восстанавливается мир совести и устра-

няется вражда между Небом и землей, возникшая 
вследствие греха.

Ангелы удалились, а пастухи поспешно отпра-
вились в Вифлеем и нашли Младенца, лежащего в 
яслях, и первые поклонились Ему. Они рассказали 
Марии и Иосифу о том событии, которое привело 
их к колыбели Христа, рассказывали они о том же и 
другим, и все слышавшие их рассказ удивлялись. «А 
Мария сохраняла все слова эти, слагая в сердце Сво-
ем» (Лк. 2:51), – т.е. Она запомнила все услышанное. 
Евангелист Лука, описывающий благовестие Архан-
гела Гавриила, рождение Христа (Лк. 2) и другие со-
бытия, относящиеся к Деве Марии, очевидно, писал 
с Ее слов.

Поклонение волхвов
Дальнейший евангельский рассказ о поклонении 

волхвов (Мф. 2) очень назидателен. Это прежде всего 
рассказ об «епифании», или явлении Христа язычни-
кам.

Волхвами, или мудрецами, назывались ученые 
люди, занимавшиеся наблюдением и изучением звезд. 
В то время верили, что при рождении великого чело-
века появляется на небе новая звезда. Многие языч-
ники в пределах Персии, наученные рассеявшимися 
иудеями, знали о грядущем в мир Мессии – Великом 
Царе Израильском. От евреев они могли знать сле-
дующее пророчество Валаама относительно Мессии: 
«Вижу Его, но ныне еще нет. Зрю Его, но не близко. 
Восходит Звезда от Иакова и восстает Жезл от Израи-
ля, и (Он). поразит князей Моава» (Чис. 24:17). Здесь 
«Моав» – олицетворение врагов Мессии. Персидские 
волхвы ждали, что когда родится обещанный Царь, 
то на небе появится новая звезда. Хотя пророчество 
Валаама говорило о звезде в духовном смысле, но Го-
сподь, по милости Своей, чтобы привести язычников 
к вере, дал на небе знамение в виде появления необы-
чайной звезды. Увидев ее, волхвы поняли, что ожи-
даемый Царь родился.

После продолжительного и далекого путешествия 
они наконец дошли до столицы иудейского царства 
Иерусалима и стали спрашивать: «Где родившийся 
Царь Иудейский? Ибо мы видели звезду Его на вос-
токе и пришли поклониться Ему» (Мф. 2:2). Эти слова 
таких видных незнакомцев всколыхнули многих жи-

телей Иерусалима, в особенности царя Ирода, кото-
рому немедленно доложили о прибытии загадочных 
восточных ученых.

Ирод собрал к себе всех священников и книжни-
ков – людей, хорошо знавших книги Священного Пи-
сания, и спросил их: «Где должно родиться Христу?» 
Они ответили: «В Вифлееме иудейском, потому что 
так написано у пророка Михея» (Мф. 2:4–5). Тогда 
Ирод тайно призвал к себе волхвов, выведал у них 
время появления звезды и послал их в Вифлеем. При-
кидываясь благочестивым, хитрый Ирод сказал им: 
«Пойдите и там хорошенько все узнайте о Младенце, 
и когда найдете Его, придите и скажите мне, чтобы и я 
мог пойти поклониться Ему». На самом же деле Ирод 
собирался воспользоваться их сообщением, чтобы 
предать Младенца смерти.

Волхвы, выслушав царя Ирода и ничего не подо-
зревая, пошли в Вифлеем. И вот снова та звезда, ко-
торую они видели прежде на востоке, появилась на 
небе и, двигаясь по небу, шла перед ними, указывая 
им путь. В Вифлееме звезда остановилась над тем ме-
стом, где находился родившийся Младенец Иисус.

Волхвы вошли в дом и увидели Младенца Иису-
са с Матерью Его. Они поклонились Ему до земли и 
поднесли Ему дары (подарки) свои: золото, ладан и 
смирну (драгоценное благовонное масло). В подар-
ках волхвов можно видеть следующее символическое 
значение. Золото они принесли Ему как Царю (в виде 
дани или подати), ладан – как Богу (потому что ла-
дан употребляется при богослужении), а смирну – как 
Человеку, который должен умереть (потому что в то 
время умерших помазывали маслами, смешанными с 
благовонной смирной).

Поклонившись всеми ожидаемому Царю, волхвы 
собирались было на следующий день возвратиться в 
Иерусалим к Ироду. Но Ангел, явившись им во сне, 
открыл им коварные намерения Ирода и повелел вер-
нуться в свою страну, взяв другой путь, не проходя-
щий около Иерусалима. Предание сохранило имена 
волхвов, которые потом стали христианами. Это были 
Мельхиор, Гаспар и Валтасар.

Сын Божий и Сын Человеческий
«Великая тайна благочестия: Бог явился во пло-

ти» (1Тим.3:16). Эти слова св. Апостола свидетель-
ствуют о том, что чудо воплощения Сына Божия 
превышает понимание нашего ограниченного ума. 
Действительно, мы можем верить, но не можем объ-
яснить события, происшедшего две тысячи лет тому 
назад в Вифлееме, когда в одном Лице Иисуса Христа 
сочетались две столь разные и, в сущности, противо-
положные природы: надмирная, вечная и бесконечная 
– Божеская, и одновременно вещественная, ограни-
ченная и немощная – человеческая.

Тем не менее Евангелия и Апостольские посла-
ния, в меру наших сил, раскрывают нам некоторые 
стороны чуда воплощения Сына Божия. Святой Ио-
анн Богослов в самом начале своего Евангелия возво-
дит нашу мысль к предвечному бытию Второго Лица 
Пресвятой Троицы, Которого он именует Словом, 
говоря:

«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и 
Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через 
Него начало быть, и без Него ни что не начало быть, 
что начало быть. И Слово стало плотью, и обитало с 
нами» (Иоан. 1:1–3, 14).

Именование Сына Божия Словом указывает на 
то, что Его рождение от Отца нельзя понимать в смыс-
ле обычного рождения: оно произошло бесстрастно и 
без отделения. Сын Божий рожден от Отца наподобие 
того, как слово рождается от мысли. Мысль и слово 
отличны друг от друга и в то же время неотделимы. 
Нет слова без мысли, и мысль непременно выража-
ется в слове.

Будучи совершенным Богом, Христос-Спаситель 
есть вместе с тем и совершенный Человек. Имея 
человеческое тело и душу со всеми ее свойствами – 
разумом, волей и чувствами, – как человек, Он родил-
ся от Девы Марии. Как Сын Марии Он повиновался 
Ей и Иосифу. Как человек Он крестился в Иордане, 
обходил города и села со спасительной проповедью. 
Как человек Он испытывал голод, жажду, усталость, 
имел потребность в сне и отдыхе, переживал болез-
ненные ощущения и физические страдания. Живя фи-
зической жизнью, присущей человеку, Господь жил 
и душевной жизнью как человек. Он укреплял Свои 
духовные силы постом и молитвой. Он переживал че-
ловеческие чувства: радость, гнев, скорбь, проливал 
слезы. Таким образом, Господь Иисус Христос, при-
няв нашу человеческую природу, был во всем подобен 
нам, кроме греха.

Имея две природы, Иисус Христос имел и две 
свободных воли. Разумная, сознательная человече-
ская воля Иисуса Христа неизменно подчиняет свои 
человеческие стремления и желания Божественной 
воле в Нем Самом. В потрясающей наглядности их 
проявление в Христе видно во время Его тяжелых 
переживаний в Гефсиманском саду: «Отче Мой! Если 
возможно, да минует Меня чаша сия. Впрочем, не как 
Я хочу, но как Ты» (Мф. 26:39).

Так, Своим послушанием Богу Отцу Господь Ии-
сус Христос исправил наше непослушание и научил 
нас ставить волю Божию выше своих желаний.

Цель Воплощения Сына Божия
О цели пришествия Сына Божия в мир образно и 

ярко говорит притча о заблудшей овце. Добрый Па-
стырь оставляет девяносто девять овец, под которыми 
подразумевается ангельский мир, и отправляется в 
горы, чтобы отыскать свою заблудшую овцу – поги-
бающий во грехах человеческий род. Великая любовь 
Пастыря к гибнущей овце видна не только в том, что 
он заботливо ищет ее, но особенно в том, что он после 
нахождения берет ее на свои плечи и несет обратно. 
Иными словами, Бог Своей силой возвращает челове-
ку утраченные им невинность, святость и блаженство. 
Соединившись с нашим человеческим естеством, 
Сын Божий, по слову Пророка, «взял на себя наши не-
мощи и понес наши болезни» (Ис. 53).

Христос стал человеком не только для того, что-
бы нас научить истинному пути или показать нам 
добрый пример. Он стал человеком для того, чтобы 
нас соединить с Собою, приобщить нашу немощную, 
больную человеческую природу к Своему Божеству. 
Рождество Христово свидетельствует о том, что мы 
достигаем конечной цели своей жизни не только ве-
рой и стремлением к добру, но, главное, возрождаю-
щей силой воплотившегося Сына Божия, с Которым 
мы соединяемся.

И, углубляясь в тайну воплощения Сына Божия, 
мы видим, что оно тесно связано с таинством При-
чащения и с Церковью, которая, по Апостольскому 
учению, есть таинственное тело Христово. В Прича-
щении тела и крови Христовой человек приобщается 
к Бого-человеческой природе Христа, соединяется с 
Ним и в этом соединении весь преображается. Одно-
временно в Причащении христианин соединяется и с 
другими членами Церкви – и так таинственное Тело 
Христово растет.

Справедливо некоторые святые Отцы уподо-
бляли Причастие таинственному дереву жизни, от 
которого вкушали наши прародители в Эдеме и кото-
рое потом видел св. Иоанн Богослов в раю (Быт. 2:9; 
Откр. 2:7, 22:2). В Причащении христианин приобща-
ется к бессмертной жизни Бого-человека!

Таким образом, в духовном и физическом возрож-
дении человека заключается цель воплощения Сына 
Божия. Духовное обновление совершается в течение 
всей жизни христианина. Обновление же его физиче-
ской природы завершится в день всеобщего воскре-
сения мертвых, когда «праведники просветятся, как 
солнце в Царстве Отца их» (Мф. 13:43).

  
  епископ Александр (Милеант)
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ЗНАЧЕНИЕ КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ
Значение Кре-

щения Господня
В день крещения Го-

сподня мы вспоминаем 
чудо Бого-явления Тhео-
fаniа. Действительно, 
при крещении Спасите-
ля, единый, всемогущий 
Бог, Творец неба и земли, 
впервые явил Себя людям 
в Трех Лицах: Бог-Отец – 
голосом Своим; Бог Сын 
– крещением в Иордане; и 
Дух Святый – схождением 
в виде голубя. Поэтому в 
тропаре праздника Креще-
ния говорится, что в этот 
день “Троическое явися 
(открылось) поклонение.”

Праздник Богоявляния 
или Крещения Господня за-
нимает особое положение 
среди двенадцати великих 

праздников Церкви. Напоминает он нам о нашем духовном рождении 
в день, когда священник троекратно погружал нас в воду. Напомина-
ет он и об обетах, которые мы дали у святой купели, если не созна-
тельно по причине малолетства, то в виде обещания наших духовных 
поручителей – восприемников, которые должны были нам объяс-
нить значение таинства крещения и смысл христианского учения.

Во время таинства крещения священник вспоминает Крещение 
Господне и молится Богу такими словами (в русском переводе):

“Все творение воспевает Тебя явившегося. Ибо Ты – наш Бог, 
Который на землю пришел и с людьми пожил. Ты освятил Иор-
данские потоки, послав с неба Твоего Святого Духа и сокрушил 
головы в них гнездящихся змиев. Поэтому, человеколюбивый 
Царь, приди и ныне наитием Твоего Святого Духа и освяти воду 
сию…И дай ей благодать искупления, благословение Иордана. 
Сделай ее источником нетления, даром освящения, прощения гре-
хов, исцеления недугов, пагубой для демонов, непреступной для 
вражеских сил, исполненной ангельской крепости…Явись же, Го-
споди, на воде сей и дай претвориться в ней крещаемому, чтобы 
он отложил ветхого человека, растлеваемого в похотях обольще-
ния, и облекся в нового, который обновляется по образу создав-
шего его, чтобы он, будучи соединен с Тобой подобием Твоей 
смерти в крещении, стал и участником воскресения и, сохранив 
дар Святого Духа и возрастив залог благодати, он принял бы по-
честь высшего звания и был сопричислен перворожденным, на-
писанным на небе в Тебе Боге и Господе нашем Иисусе Христе.”

Для христианина, говорит отец Церкви первых веков св. Ки-
рилл Иерусалимский, воды крещения являются “и гробом, и ма-
терью.” Гробом для его прежней греховной жизни вне Христа и 
матерью его новой жизни во Христе и в Царстве Его бесконеч-
ной правды. Крещение – дверь из царства тьмы в царство света. 
“Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся.” – Кто 
крещен во Христа, тот и облачен в ризу Христовой праведности, 
уподобляется Ему, становится участником Его святости. Сила кре-
щения заключается в том, что крещаемый получает способность 
и силу любить Бога и своих ближних. Эта христианская любовь 
влечет христианина к праведной жизни и помогает ему преодо-
левать привязанность к миру и его греховным наслаждениям.

Беда многих христиан нашего времени заключает-
ся в том, что они мало трудятся над тем, чтобы ярче раз-
жечь в своих сердцах полученный ими дар благодатной 
любви. Болезненная привязанность к миру вытеснила в них ду-
ховную любовь и принесла с собой огорчения, злобу и зависть.

Поэтому, празднуя великий праздник Крещения Господня, 
вспомним о данном нами при крещении обете любить Бога и 
ближних. Поблагодарим Бога за то, что удостоил нас духовного 
рождения и призвал в Свое Царство вечного блаженства. Поста-
раемся стать достойными этой великой чести и милости Божией!

azbyka.ru

1
января понедельник

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с 
полиелеем.

Седмица 31-я по Пятидесятнице.
Мч. Вонифатия.

2 января вторник 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение. Прав. Иоанна Кронштадского.

3 января среда 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Свт. Московского Петра, всея 
России чудотворца.

4 января четверг 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Вмц.Анастасии 
Узорешительницы

5 января пятница
08.40 Царские часы. 
Литургии не положено.
17.00 Вечерня. Утреня.
Общая исповедь.

Св. Феоктиста, архиеп. 
Новгородского.

6 января суббота

08.00 Часы. Литургия 
Иоанна Златоустого. Великая 
Вечерня.
17.00 Великое повечерие. 
Утреня.
23.00 Общая исповедь. 
23.40 Часы.

Суббота пред Рождеством 
Христовым. Навечерие 
Рождества Христова.
(Рождественский сочельник).
День постный.

7 января воскресенье

00.00 Ранняя Литургия свт.
Василия Великого.
09.40 Поздняя Литургия свт.
Василия Великого.
17.00 Великая вечерня. 
Утреня.

Неделя 31-я по Пятидесятнице. 
Рождество Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа.

8 января понедельник 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Седмица 32-я по Пятидесятнице.
Попразднество Рождества 
Христова. Собор Пресвятой 
Богородицы. Правв. Иосифа 
Обручника, Давида царя и 
Иакова, брата Господня.

9 января вторник 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Ап. первомч. и архидиакона 
Стефана.

10 
января среда 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.

Мучеников 20 000, в Никомидии 
в церкви сожженных, и 
прочих, тамо же вне церкви 
пострадавших.

11 января четверг
08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с 
полиелеем.

Мучеников 14 000 младенцев, от 
Ирода в Вифлееме избиенных.

12 
января пятница 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня. Свт. Макария, митр. Московского.

13 
января суббота 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
Суббота по Рождестве Христовом 
и пред Богоявлением. Отдание 
праздника Рождества Христова.

14 
января воскресенье

06.40 Ранняя Литургия.
09.40 Поздняя Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Неделя 32-я по Пятидесятнице, 
пред Богоявлением. Обрезание 
Господне. Свт. Василия 
Великого, архиеп. Кесарии 
Каппадокийской. 

15 
января понедельник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.

Седмица 33-я по Пятидесятнице.
Предпразднество Богоявления. 
Преставление прп. Серафима 
Саровского.

16 
января вторник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня. Прор. Малахии. Мч. Гордия.

17 
января среда 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня. Собор 70-ти апостолов.

18 
января

четверг
08.00 Царские часы. Великая 
вечерня. Литургия свт.
Василия Великого. Великое 
освящение воды.
17.00 Великое повечерие. 
Утреня.

Навечерие Богоявления 
(Крещенский сочельник). Раздача 
святой воды с 10.00 до 17.00, с 
19.00 до 21.00.

19 
января пятница

06.40  Часы. Литургия. 
Великое освящение воды.
17.00 Вечерня. Утреня с 
полиелеем.

Святое Богоявление. Крещение 
Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа. Раздача Святой 
воды с 9.00 до 21.00.

20 
января суббота 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.

Суббота по Богоявлении. 
Попразднество Богоявления. 
Собор Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна.

21 
января воскресенье

06.40 Ранняя Литургия.
09.40 Поздняя Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с 
полиелеем

Неделя 33-я по Пятидесятнице, 
по Богоявлении. Прпп. Георгия 
Хозевита и Емилиана исп.

22 
января понедельник

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с 
полиелеем.

Седмица 34-я по Пятидесятнице.
Свт. Филиппа, 
митр. Московского.

23 
января вторник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.
Свт. Феофана, Затворника 
Вышенского.

24 
января среда

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с 
полиелеем.

Прп. Феодосия Великого, общих 
житий начальника.

25 
января четверг 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня. Мч. Татьяны. 

26 
января пятница

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с 
полиелеем.

Мчч. Ермила и Стратоника.

27 
января суббота 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
Отдание праздника 
Богоявления. Равноап. Нины, 
просветительницы Грузии.

28 
января воскресенье

06.40 Ранняя Литургия.
09.40 Поздняя Литургия.
17.00 Вечерня.Утреня с 
акафистом.

Неделя 34-я по Пятидесятнице. 
Прпп. Павла Фивейского и 
Иоанна Кущника.

29 
января понедельник

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с 
полиелеем.

Седмица 35-я по Пятидесятнице. 
Поклонение честным веригам ап. 
Петра.

30 
января вторник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня. Прп. Антония Великого.

31 
января среда

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с 
акафистом.

Прпп. схимонаха Кирилла и 
схимонахини Марии.
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Преподобный Евфимий Великий

1 
февраля четверг 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.
Прп. Макария Великого. Свт. Марка, 
архиеп.Ефесского. День интронизации 
Святейшего Патриарха Кирилла.

2
февраля пятница

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
          Утреня с акафистом.

Прп. Евфимия Великого.

3
февраля суббота 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение. Прп. Максима Грека.

4
февраля воскресенье

06.40 Ранняя Литургия.
09.40 Поздняя Литургия.
17.00 Вечерня.
          Утреня с акафистом.

Неделя 35-я по Пятидесятнице. Собор 
новомученников и исповедников Церкви 
Русской. Ап. Тимофея.

5
февраля понедельник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
Седмица 36-я по Пятидесятнице.
Сщмч. Климента, еп. Анкирского, и мч. 
Агафангела.

6
февраля вторник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение. Блж. Ксении Петербургской.

7
февраля среда

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
          Утреня с акафистом.

Свт.Григория Богослова. Сщмч. 
Владимира, митр. Киевского.

8
февраля четверг 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
Прпп. Ксенофонта, супруги его Марии и 
сыноыей их Аркадия и Иоанна.

9
февраля пятница

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
          Утреня с акафистом.

Перенесение мощей святителя Иоанна 
Златоуста.

10 
февраля суббота 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
Прп. Ефрема Сирина. Прп. Феодосия 
Тотемского.

11 
февраля воскресенье

06.40 Ранняя Литургия. 
09.40 Поздняя Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Неделя 36-я по Пятидесятнице. 
Перенесение мощей свщмч. Игнатия 
Богоносца.

12 
февраля понедельник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.
Седмица 37-я по Пятидесятнице.
Собор свтт. Василия Великого, Григория 
Богослова и Иоанна Златоустого.

13 
февраля вторник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.
Бессребников мчч. Кира и Иоанна и 
с ними мцц. Афанасии и дщерей ее 
Феодотии, Феоктисты и Евдоксии.

14 
февраля среда 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
Предпразднество Сретения Господня. 
Мч. Трифона.

15 
февраля четверг

06.40 Часы. Ранняя 
литургия.
09.40 Часы. Поздняя 
литургия
17.00 Вечерня. Повечерие. 
Утреня.

Сретение  Господа Бога и Спаса Нашего  
Иисуса  Христа.

16 
февраля пятница

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
          Утреня с акафистом.

Попразднество Сретения Господня. 
Правв. Симеона Богоприимца и Анны 
пророчицы. Равноап. Николая, архиеп. 
Японского.

17 
февраля суббота 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.

Всех преподобных отцов в подвиге 
просиявших. Прп. Исидора 
Пелусиотского.
Прп. Кирилла Новоезерского.

18 
февраля воскресенье

06.40 Ранняя Литургия. 
09.40 Поздняя Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с 
акафистом.

Неделя 37-я по Пятидесятнице. 
Попразднство праздника Сретения 
Господня. Свт. Феодосия, архиеп. 
Черниговского.

19 
февраля понедельник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня. Седмица 38-я по Пятидесятнице.

20 
февраля вторник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.
Мчч. 1003 Никомидийских.
Прп. Парфения, еп. Лампсакийского.

21 
февраля

среда 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
          Утреня с полиелеем.

Вмч. Феодора Стратилата.

22 
февраля четверг 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.
Отдание праздника Сретения Господня. 
Свт. Тихона, патриарха Московского и 
всея Руси

23 
февраля

пятница 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
          Утреня с акафистом.

Сщмч. Харалампия и с ним мчч. 
Порфирия, Ваптоса и трех мучениц.

24 
февраля суббота 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
Свт. Власия, еп. Севастийского.
Прп. Димитрия Прилуцкого, 
Вологодского.

25 
февраля воскресенье

06.40 Часы. Ранняя 
литургия.
09.40 Часы. Поздняя 
литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с 
акафистом.

Неделя о мытаре и фарисее. 
Иверской иконы Божией Матери. Свт. 
Алексия Московского.

26 
февраля понедельник

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с 
полиелеем.

Сплошная седмица.
Прп. Мартиниана. Прпп. Зои и Фотинии 
(Светланы). Свт. Серафима, архиеп. 
Богучарского.

27 
февраля вторник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня. Равноап. Кирилла, учителя Словенского.

28 
февраля среда

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
          Утреня с акафистом.

Ап. от 70-ти Онисима. Прп. Пафнутия, 
затворника Печерского. Прп. Евсевия, 
пустынника Сирийского.

29 
февраля четверг 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
Мчч. Памфила и с ним одиннадцати  
мучеников.

Преподобный Евфимий Великий 
происходил из города Мелитины 
в Армении, близ реки Евфрат. 
Родители его, Павел и Дионисия, 
знатные люди, были благочестивыми 
христианами. Долгое время они 
не имели детей и, наконец, по 
усердным молитвам, у них родился 
сын, появлению на свет которого 
предшествовало Божественное 
видение, предвещавшее младенцу 
великое будущее.

Отец преподобного Евфимия 
вскоре умер, и мать, исполняя обет 
посвятить сына Богу, отдала его на 
воспитание своему брату, пресвитеру 
Евдоксию. Тот представил отрока 
епископу Мелитинской церкви 
Отрию, который с любовью принял 
на себя заботы о нем. Видя его доброе 
поведение, епископ вскоре поставил 
его чтецом. Затем святой Евфимий 
принял монашество и был посвящен 
в сан пресвитера. Одновременно ему было поручено управление 
всеми городскими монастырями. Преподобный Евфимий часто 
посещал монастырь святого Полиевкта, а в дни Великого поста 
удалялся в пустыню. Должность управителя монастырей тяготила 
подвижника, искавшего безмолвия, и он на 30-м году своей 
жизни тайно ушел из города и направился в Иерусалим, где, 
поклонившись святым местам, удалился в Фаранскую Лавру. Там, 
найдя вне монастыря уединенную пустую хижину, поселился в ней, 
добывая пропитание плетением корзин. Неподалеку подвизался 
преподобный Феоктист. Оба имели одно стремление к Богу, 
одну волю, одну цель. Обычно после праздника Богоявления они 
удалялись в Кутиллийскую пустыню (недалеко от Иерихона). 
Однажды же остались там, избрав в горах труднопроходимое 
место, и поселились в пещере. Скоро, однако, Господь открыл их 
уединение для пользы многих людей: пастухи, перегоняя свои стада, 
нашли их пещеру и рассказали в селении. К отшельникам начали 
стекаться люди, искавшие духовной пользы. Постепенно возникло 
монашеское общежитие, несколько иноков пришло из Фаранской 
обители, среди них Марин и Лука. 

Юным инокам преподобный заповедовал с внутренним 
богомыслием соединять телесный труд. "Если миряне, – говорил 
он, – много трудятся, чтобы прокормить себя и свою семью и, 
кроме того, дают милостыню и приносят жертвы Богу, тем более 
мы, иноки, должны трудиться, чтобы избежать праздности и не 
кормиться чужими трудами". Авва требовал, чтобы иноки хранили 
молчание в церкви во время богослужения и на трапезе. Молодым 
инокам, желавшим поститься более других братий, он не позволял 
следовать своей воле, но наставлял их вкушать общую пищу на 
трапезе с воздержанием, не пресыщаясь.

В те годы преподобный Евфимий обратил и крестил многих 
арабов, среди которых был военачальник Аспевет с сыном 
Теревоном, которого преподобный Евфимий исцелил от болезни. 
Аспевет получил в Крещении имя Петр и впоследствии был 
епископом среди арабов.

Слава о чудесах, совершаемых преподобным Евфимием, быстро 
распространялась. Отовсюду стали стекаться люди, приводя с 
собою больных, получавших исцеление. Будучи не в силах сносить 
людскую молву и славу, преподобный тайно ушел из монастыря, 
взяв с собой только ближайшего ученика Дометиана. Он удалился 
в пустыню Рува и поселился на высокой горе Марда, около 
Мертвого моря. В поисках уединения преподобный углубился в 
пустыню Зиф и поселился в пещере, в которой некогда скрывался 
святой царь Давид от преследований царя Саула. Там преподобный 
Евфимий основал монастырь, а в самой пещере Давидовой устроил 
церковь. В то время преподобный Евфимий отвратил многих 
иноков-пустынников от манихейской ереси, творил чудеса, исцелял 
больных и одержимых бесами.

Приходившие к святому посетители нарушали покой пустынника, 
любившего безмолвие, и он решил вернуться в оставленный им 
монастырь святого Феоктиста. По дороге преподобный облюбовал 
уединенное место на горе и остановился на нем. Там впоследствии 
было погребено его святое тело.

Позже преподобный вернулся к братии по откровению Божию и 
основал новую Лавру.

В 431 году в Ефесе состоялся III Вселенский Собор, 
направленный против ереси Нестория. Преподобный Евфимий 
радовался утверждению православия и скорбел об архиепископе 
Антиохийском Иоанне, который, будучи православным, защищал 
Нестория.

В 451 году в Халкидоне состоялся IV Вселенский Собор против 
ереси Диоскора, который, в противоположность Несторию, 
утверждал, что в Господе Иисусе Христе одно лишь естество – 
Божеское, поглотившее в воплощении естество человеческое (так 
называемая ересь монофизитов).

Время преставления было открыто преподобному Евфимию 
по особой милости Божией. В день памяти преподобного Антония 
Великого, 17 января, преподобный Евфимий благословил совершить 
всенощное бдение и, созвав пресвитеров к алтарю, сказал им, что 
больше уже не совершит с ними ни одного бдения, потому что 
Господь призывает его от временной жизни. Все исполнились 
великой печали, а преподобный повелел братии утром собраться у 
него. Он стал поучать братию.

Отпустив всех, преподобный Евфимий оставил около себя одного 
ученика Дометиана и, пробыв с ним внутри алтаря 3 дня, скончался 
20 января в 473 году в возрасте 97-ми лет.



РАДОВЕСТЬ, № 01/125

 4

Адрес редакции: Москва, Окская ул., вл. 17. Тел. (495) 919-54-96. Е-mail: hram-razanka@yandex.ru
Подписано в печать 31.12.2023 г. 

Газета подготовлена к печати редакционной группой храмового комплекса преп. Сергия Радонежского на Рязанке.
Отпечатано в типографии ООО «Принтберри», 107140, г. Москва, проезд Комсомольской площади, дом 12. Тел.: (495) 545-47-63  

Тираж 998. Бумага офсетная. Объем 0,5 п.л.
Ответственный за выпуск: Н.В.Сандар. Фотокореспондент: А. Басалаев. Корректор и редактор С.Е.Корнилов.

РЕДАКЦИЯ УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИТ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАШУ ГАЗЕТУ В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ НУЖДАХ.

Святители Василий 
Великий, Григорий Богослов и Иоанн 
Златоуст известны как великие 
богословы и отцы Церкви. Каждый 
святой являет собою пример жизни во 
Христе, пример для всех верующих. 
Без сомнения, можно очень многое 
сказать о жизни трех великих иерархов 
Православной Церкви, но хотелось бы 
остановить внимание на одном моменте: 
пристальнее всмотреться в жизнь семей, 
в которых родились и воспитывались 
святители Василий, Григорий и Иоанн. 
Что мы знаем о них?

Самое главное – семья каждого из 
великих святителей является в полном 
смысле этого слова святой семьей. 
Многие члены этих семей прославлены 
Церковью. В семье святителя Василия 
Великого – это его мать преподобная 
Емилия (память 1/14 января), сестры: 
преподобная Макрина (память 19 июля 
/ 1 августа) и блаженная Феосевия 
(Феозва), диакониса (память 10/23 
января), братья: святители Григорий 
Нисский (память 10/23 января) и Петр 
Севастийский (память 9/22 января). 
Святитель Григорий Нисский пишет: 
«У родителей отца имущество было 
отнято за исповедание Христа, а дед 
наш по материнской линии был казнен 
вследствие императорского гнева, а 
всё, что он имел, перешло к другим 
владельцам». Матерью отца святителя 
Василия Великого была святая 
Макрина Старшая (память 30 мая / 12 
июня). Ее духовным наставником был 
святитель Григорий Неокесарийский, 
известный также как святитель 
Григорий Чудотворец. Святая Макрина 
принимала действенное участие в 
воспитании будущего святителя, как 
он и сам об этом пишет: «Говорю 
о знаменитой Макрине, от которой 
заучил я изречения блаженнейшего 
Григория, сохранявшиеся до нее по 
преемству памяти, и которые сама она 
соблюдала и во мне еще с малолетства 
напечатлевала, образуя меня догматами 
благочестия».

Святитель Григорий Богослов так 
восхваляет предков святителя Василия: 
«В числе многих известных были и 
предки Василия по отцу; и как они 
прошли весь путь благочестия, то время 
это доставило прекрасный венец их 
подвигу… Сердце их было готово с 
радостью претерпеть всё, за что венчает 
Христос подражавших собственному 
Его ради нас подвигу…». Так, 
родители святителя Василия – Василий 
Старший и Емилия – были потомками 
мучеников и исповедников за веру 
Христову. Нужно сказать и о том, что 
святая Емилия изначально готовила 
себя к подвигу девства, но, как пишет 
ее сын святитель Григорий Нисский, 
«поскольку была она круглой сиротой, 
а в пору юности цвела такой красотой 
телесной, что молва о ней многих 
побуждала искать ее руки, и возникла 
даже угроза, что если она с кем-либо не 
сочетается браком по доброй воле, то 
претерпит какое-нибудь нежелательное 
оскорбление, затем что обезумевшие от 
ее красоты уже готовы были решиться 
на похищение». Поэтому святая Емилия 
вышла замуж за Василия, имевшего 
славу образованного и благочестивого 
человека. Так что родителей святителя 
Василия объединяла прежде всего 
любовь ко Христу. Святитель 
Григорий Богослов восхваляет этот по-
настоящему христианский брачный 
союз: «Супружество Василиевых 
родителей, состоявшее не столько в 
плотском союзе, сколько в равном 
стремлении к добродетели, имело 
многие отличительные черты, как то: 
питание нищих, странноприимство, 
очищение души посредством 
воздержания, посвящение Богу части 
своего имущества… Оно имело и другие 
добрые качества, которых достаточно 
было, чтобы наполнить слух многих»].

Но главной добродетелью Василия 
и Емилии были их дети: «Чтобы одни 
и те же имели и многих и добрых 
детей, тому найдем, может быть, 
пример в баснословии. О родителях 

же Василиевых засвидетельствовал 
нам действительный опыт, что они и 
сами по себе, если бы не сделались 
родителями таких детей, довольно 
имели у себя похвальных качеств, и, 
имея таких детей, если бы не преуспели 
столько в добродетели, по одному 
благочадию превзошли бы всех… 
Но превосходство во всех очевидно 
служит к похвале родивших. А сие 
показывает блаженнейшее число иереев, 
девственников и обязавшихся 
супружеством, впрочем так, что 
супружеская жизнь не воспрепятствовала 
им наравне с первыми преуспеть в 
добродетели – напротив того, они 
обратили сие в избрание только рода, а 
не образа жизни».

В такой семье воспитывался 
святитель Василий и его братья и сестры. 
Родители, избравшие путь христианской 
добродетели, подражая в этом своим 
родителям – засвидетельствовавшим 
свою веру мученичеством и 
исповедничеством, воспитали детей, 
явивших в своей жизни всё разнообразие 
христианского подвига.

Семья святителя Григория Богослова, 

самого ближайшего друга святителя 
Василия Великого, также явила пример 
христианской святости. Отец святителя 
Григория, тоже Григорий по имени, был 
епископом города Назианза; мать его 
звали Нонной. Они оба прославлены в 
лике святых (память святителя Григория 
– 1/14 января; память святой Нонны 
– 5/18 августа). Святитель Григорий с 
большой любовью пишет о своей матери: 
«Она знала одну красоту – красоту 
душевную – и старалась сохранить 
или уяснить в себе, по мере сил, образ 
Божий… Она знала одно истинное 
благородство – быть благочестивой 
и знать, откуда мы произошли и куда 
пойдем; одно надежное и неотъемлемое 
богатство – иждивать свое имущество 
для Бога и для нищих, особенно же для 
обедневших родственников»[. Святая 
Нонна была не только добродетельной 
христианкой, верной женой, но еще и 
наставницей для мужа: «Жена, данная 
Богом моему родителю, была для него 
не только сотрудницей, что еще не очень 
удивительно, но и предводительницей. 

Она сама и словом и делом направляла 
его ко всему превосходному. День и ночь 
припадала к Богу, в посте и со многими 
слезами просила у Него даровать спасение 
главе ее и неутомимо действовала 
на мужа, старалась приобрести его 
различными способами». Дело в том, 
что отец святителя Григория – Григорий 
Старший – родился в языческой 
семье (родители святой Нонны были 
христианами) и с детства принадлежал 
к секте ипсистариан. Святая Нонна 
через молитвенный подвиг и пример 
личного христианского благочестия 
убедила мужа принять таинство 
Святого Крещения. И вот в возрасте 
45 лет Григорий Старший крестился, 
приняв таинство от архиепископа 
Каппадокийского Леонтия, который 
был участником I Вселенского Собора 
в Никее. Через два или три года он был 
рукоположен в пресвитера, а затем и в 
епископа города Назианза.

Святитель Григорий Богослов 
писал, что, даже не будучи просвещен 
светом истинной веры, его отец по 
качествам души и высоте нравственной 
жизни был христианином: «Он был 

нашим даже прежде того, как стал членом 
нашего двора, ибо к нам принадлежал по 
своей нравственности. Ведь как многие 
из наших бывают не от нас, потому что 
жизнь делает их чуждыми общему телу, 
так и многие из находящихся вне Церкви 
бывают нашими – те, которые доброй 
нравственностью предваряют веру: им не 
хватает только имени, но они обладают 
самой действительностью. Из числа 
таковых был и мой отец – ветвь чуждая, 
но по жизни склоняющаяся к нам… В 
награду за свои нравственные качества 
он, как думаю, и получил веру». На 
семье святителя Григория исполнились 
слова святого апостола Павла: «Ибо 
неверующий муж освящается женою 
верующею, и жена неверующая 
освящается мужем верующим. Иначе 
дети ваши были бы нечисты, а теперь 
святы» (1 Кор. 7: 14).

У святых Григория и Нонны было трое 
детей: дочь Горгония, сыновья Григорий 
и Кесарий. Старшая сестра святителя 
Григория Богослова также прославлена 
Церковью (память 23 февраля / 8 

марта). Святая Горгония повторила 
подвиг своей матери – обратили мужа в 
христианство: «Она всецело посвятила 
себя Богу. Но, что особенно хорошо и 
достойно в ней уважения, она и мужа 
своего склонила на свою сторону и 
имела в нем не строптивого господина 
– благого сослужителя. Мало сего: 
самый плод тела, то есть детей и внуков 
своих, она соделала плодом духа, ибо 
весь род и всё семейство, как единую 
душу, очистила и приобрела Богу… В 
продолжение жизни она служила для 
детей образцом всего доброго, а когда 
отозвана отселе – оставила после себя 
домашним волю свою как безмолвное 
наставление».

О семье третьего великого 
святителя и учителя Церкви Иоанна 
Златоуста известно гораздо меньше, 
чем о семьях святителей Василия и 
Григория. Его родителей звали Секунд 
и Анфиса (Анфуса), они были знатного 
происхождения. Еще будучи ребенком 
святитель Иоанна потерял отца, поэтому 
его воспитанием занималась мать, 
полностью посвятившая себя заботе о 
сыне и старшей дочери, имя которой 
не сохранилось. В сочинении «О 
священстве» святитель Иоанн приводит 
слова матери, описывающие все тяготы 
ее жизни: «Сын мой, я сподобилась 
недолго наслаждаться сожительством 
с добродетельным отцом твоим; 
так угодно было Богу. Смерть его, 
последовавшая вскоре за болезнями 
твоего рождения, принесла тебе 
сиротство, а мне преждевременное 
вдовство и горести вдовства, которые 
могут хорошо знать только испытавшие 
их. Никакими словами невозможно 
изобразить той бури и того волнения, 
которым подвергается девица, недавно 
вышедшая из отеческого дома, еще 
неопытная в делах и вдруг пораженная 
невыносимой скорбью и принужденная 
принять на себя заботы, превышающие 
и возраст, и природу ее». Более 20 лет 
прожила мать святителя во вдовстве, 
что стало ее христианским подвигом. 
Святитель Иоанн писал об этом так: 
«Когда я был еще молод, помню, как 
учитель мой (а он был суевернейший из 
всех людей) при многих удивлялся моей 
матери. Желая узнать, по обыкновению, 
от окружавших его, кто я таков, и 
услышав от кого-то, что я сын вдовы, он 
спросил меня о возрасте моей матери и 
о времени ее вдовства. И когда я сказал, 
что ей сорок лет от роду и что двадцать 
лет уже прошло, как она лишилась моего 
отца, он изумился, громко воскликнул 
и, обратившись к присутствовавшим, 
сказал: “Ах! какие у христиан есть 
женщины!” Таким удивлением и такою 
похвалою пользуется это состояние 
(вдовства) не только у нас, но и у внешних 
(язычников)!». От столь мужественной 
и терпеливой матери получил свое 
воспитание святитель Иоанн, и сам 
проявлявший немало мужества и 
терпения в своем пастырском служении, 
находясь на столичной кафедре. Хотя 
родители святителя Иоанна и не 
прославлены в лике святых, нельзя не 
назвать святой семью, в которой родился 
и был воспитан величайший церковный 
проповедник и пастырь.

Воспитание детей в христианской 
вере – это величайший подвиг и долг 
каждой верующей семьи. И самое 
лучшее воспитание – личный пример 
христианской жизни, передающийся от 
родителей к детям, идущий из поколения 
в поколение. Мы видим это в семье 
святителя Василия Великого. Пример 
подвига жены-христианки, обращающей 
ко Христу неверующего мужа, являет 
нам семья святителя Григория Богослова 
в лице его матери и старшей сестры. 
Стойкость, мужество и терпение в 
скорбях и трудностях показывает мать 
святителя Иоанна Златоуста. Поэтому 
праздник трех великих святителей 
можно считать и праздником их семей, 
воспитавших детей, ставших столпами 
Церкви Христовой.
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