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Неделя по Рождестве Христовом. Попразднство Рождества Христова. Правв. Иосифа 
Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня. Ап. первомч. и архидиакона Стефана. 

 
Толкование архиеп. Аверкия (Таушева) на Послание к Галатам св. ап. Павла. 

 
 Гал., 200 зач., I, 11-19. 

11Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, 12ибо 
и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. 13Вы слышали о 
моем прежнем образе жизни в Иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию, и опустошал ее, 
14и преуспевал в Иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным 
ревнителем отеческих моих преданий. 15Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей 
и призвавший благодатью Своею, благоволил 16открыть во мне Сына Своего, чтобы я 
благовествовал Его язычникам,- я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, 17и не 
пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне Апостолам, а пошел в Аравию, и опять 
возвратился в Дамаск. 18Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и 
пробыл у него дней пятнадцать. 19Другого же из Апостолов я не видел никого, кроме Иакова, 
брата Господня.    
С 11 стиха начинается защитительная часть послания. Лжеучители, унижая св. Павла, говорили, что 
он Самого Господа Иисуса Христа никогда не видал, евангельскому учению научился от других 
апостолов, а потом отступил от них, составив своё собственное учение о ненужности закона 
Моисеева; для того же, чтобы прикрыть своё отступление, он, бывая с другими апостолами, говорит 
и действует, как они, чтобы не показать своего разногласия с ними. Защищая от клеветников своё 
апостольское достоинство, св. Павел прежде всего раскрывает Божественное, а не человеческое 
происхождение своего Евангелия, утверждая, что он научился ему «через откровение Иисуса 
Христа», то есть непосредственно от Самого Господа, являвшегося ему. Дальше он предлагает 
галатам увидеть явный перст Божий в той разительной перемене, которая произошла с ним, 
рассказывая, как из жестокого гонителя Церкви Божией он стал проповедником прежде гонимого им 
учения Христовой веры (ст. 11–24). Здесь, в этих автобиографических строках, особенно важны 
слова: «я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью», то есть с людьми – в данном случае, 
надо полагать, с другими апостолами, «и не пошёл в Иерусалим, к предшествовавшим мне 
апостолам, а пошёл в Аравию», где, видимо, св. Павел и был посвящён во все тайны христианского 
учения Самим Господом в многократных явлениях, что можно видеть, например, из Ефес. 3:3. 
Только спустя три года св. Павел ходил в Иерусалим «видеться с Петром» – только видеться или 
познакомиться со знаменитым апостолом, а не учиться у него. В Иерусалиме св. Павел пробыл всего 
«дней пятнадцать», во время которых он никого из апостолов не видел, «кроме Иакова, брата 
Господня». Всё это св. Павел подчёркивают, дабы показать, что не от других апостолов почерпнул 
он свои знания евангельского учения. «А в том, что пишу вам, пред Богом, не лгу» – в этих словах 
мы видим новое подтверждение законности клятвы в важных случаях. Далее апостол говорит, что он 
«после сего отошёл в страны Сирии и Киликии», то есть опять не мог видеться с апостолами, 
ходившими тогда с проповедью по Палестине, и что церквам Христовым в Иудее лично он не был 
известен. Цель сих слов апостола все одна и та же: «у Петра я не учился, а только видел его, – как бы 
так говорил апостол, – у Иакова не учился, и его только видел, не учился ни у кого другого низшего 
их, не так знатного лица. Возможно ли было мне учиться у тех, кои даже лица моего не видели?» 
(Фотий у Экумения). 
 

Толкование архиеп. Аверкия (Таушева) на Евангелие от Матфея. 
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Мф., 4 зач., II, 13-23. 
13Когда же они отошли,- се, Ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: встань, возьми 
Младенца и Матерь Его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет 
искать Младенца, чтобы погубить Его. 14Он встал, взял Младенца и Матерь Его ночью и 
пошел в Египет, 15и там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, 
который говорит: из Египта воззвал Я Сына Моего. 16Тогда Ирод, увидев себя осмеянным 
волхвами, весьма разгневался, и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах 
его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. 17Тогда сбылось реченное 
через пророка Иеремию, который говорит: 18глас в Раме слышен, плач и рыдание и вопль 
великий; Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет. 19По смерти же Ирода,- 
се, Ангел Господень во сне является Иосифу в Египте 20и говорит: встань, возьми Младенца и 
Матерь Его и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души Младенца. 21Он встал, взял 
Младенца и Матерь Его и пришел в землю Израилеву. 22Услышав же, что Архелай царствует в 
Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти; но, получив во сне откровение, пошел в 
пределы Галилейские 23и, придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется 
реченное через пророков, что Он Назореем наречется. 
После ухода волхвов, Ангел Господень, явившись во сне Иосифу, повелел ему, взяв младенца и 
Матерь Его, бежать в Египет, что он и исполнил, отправившись туда ночью. Египет находился на 
юго-запад от Иудеи, и до границы его надо было идти около 100 верст. Он тоже тогда был римской 
провинцией, в нем жило много Иудеев, они имели там свои синагоги, но туда не простиралась власть 
Ирода, и св. семейство, остановившись там у своих соотечественников, могло чувствовать себя в 
безопасности. На вопрос, почему Христос не спас Себя Сам от Иродовых убийц, св. Златоуст 
отвечает: «Если бы Господь с первого Своего возраста начал творить чудеса, то Его не стали бы 
признавать Человеком» (Бес. на Матфея VII). О путешествии св. семейства в Египет сохранилось 
множество замечательных преданий. Из них одно гласит, что, когда Иосиф с Богомладенцем и Его 
Матерью вошли в идольский храм, где было 365 идолов, то все идолы пали на землю и сокрушились, 
и исполнилось над ними слово пророческое: «Се, Господь сидит на облаце легце», – на руках 
Пречистой Девы Марии, – «и приидет во Египет, и потрясутся рукотворенная Египетская от лица 
Его» (Ис. 19:1). В том, что Младенец Иисус должен был бежать именно в Египет и затем вернуться 
из Египта, Св. Евангелист видит исполнение пророчества Осии: «От Египта воззвах Сына Моего» 
(Ос. 11:1). Слова эти, по связи речи у пророка, относятся собственно к исходу еврейского народа из 
Египта, но так как избранный Богом народ еврейский прообразовал собою истинного первородного и 
единственного Сына Божия Иисуса Христа, то изведение еврейского народа из Египта было 
прообразом воззвания Иисуса Христа из Египта. Как отмечает св. Златоуст, в событиях Ветхого 
Завета все имело преобразовательное значение, все было прообразом событий новозаветных. Ирод 
разгневался, когда волхвы не вернулись в Иерусалим, счел себя «поруганным», осмеянным ими, хотя 
они и не имели в мысли насмеяться над ним, и это привело его в еще большую ярость. Выведав от 
волхвов, что звезда явилась им около года назад, он заключил, что Младенец теперь, если и старше 
года, то моложе двух лет, а потому и издал жестокий приказ избить в Вифлееме и его окрестностях 
всех младенцев «от двух лет и ниже», в расчете, что в числе их окажется и Христос. По преданию, 
убито было 14.000 младенцев, память которых, как мучеников за Христа, св. Церковь празднует 
ежегодно 29 декабря. Такая жестокость была совершенно в характере Ирода, о котором, по 
свидетельству иудейского историка Иосифа Флавия, известно, что он, из пустой подозрительности, 
велел задушить свою жену и умертвить трех своих сыновей. Когда об этом доложили Августу, то он 
сказал: «У Ирода лучше быть животным, чем сыном». Еще и сейчас в окрестностях Вифлеема 
показывают гроты, в которых скрывались матери с младенцами на руках, пытаясь спасти их жизнь от 
воинов Ирода, и где они были умерщвлены вместе со своими детьми, которых держали в руках. В 
избиении младенцев св. Евангелист видит исполнение пророчества Иеремии (Иер. 31:15): «Глас в 
Раме слышен, плач и рыдание и вопль многих...» В этих словах пророк Иеремия описывал бедствия и 
скорбь народа иудейского, отводимого в Вавилонский плен и собранного предварительно в Раме, 
небольшом городке колена Вениаминова на север от Иерусалима. Очевидец этого события пророк 
Иеремия изображает его, как плач праматери Рахили о чадах своих, как бы отводимых на смерть. Св. 
Матфей видит в этом прообраз действительной гибели чад Рахили, погребенной вблизи Вифлеема. 
Нет точных данных о том, сколько времени св. семейство прожило в Египте, ибо неизвестен с 
полной точностью год Рождества Христова. Но указано ясно и определенно, что св. семейство 
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вернулось в землю Израилеву вскоре же по смерти Ирода, а дата смерти Ирода может считаться 
более менее точно установленной. Ирод умер, как свидетельствует Иосиф Флавий, в страшных 
мучениях в марте или начале апреля 750 года от основания Рима. Если Христос родился 25 декабря 
749 года, то св. семейство пробыло в Египте всего около двух месяцев. Если же считать, что Христос 
родился, как некоторые думают, годом раньше, в 748 г., то можно полагать, что оно провело там 
больше года, и что Богомладенцу было при возвращении из Египта около двух лет. Во всяком случае 
Он был еще младенцем, как называет Его Ангел, повелевший Иосифу возвратиться в землю 
Израилеву. Дойдя до земли Израилевой, Иосиф, видимо, собирался поселиться в Вифлееме, где как 
ему естественно казалось, должен был воспитываться сын Давидов – будущий Мессия-Христос. Но 
когда он услышал, что в Иудее воцарился самый худший из сыновей Ирода, кровожадный и 
жестокий, подобно своему отцу, Архелай, то «убояся тамо идти» и, получив во сне новое 
откровение, направился в пределы Галилейские, где и поселился в городе Назарете, в котором он 
жил и прежде, занимаясь ремеслом плотника. В этом св. Евангелист видит исполнение пророчества о 
том, что Господь Иисус Христос «назорей наречется». Такого пророчества в Ветхом Завете мы, 
однако, не находим. Высказывалось предположение, что это пророчество находилось в книге, 
потерянной евреями. Другие думают, что Евангелист не указывает здесь на одно какое-нибудь 
пророчество в частности, но имеет в виду общий характер всех пророчеств об уничиженном 
состоянии Христа-Спасителя во время Его земной жизни. Выйти из Назарета это значило быть в 
пренебрежении, в презрении, быть униженным, отверженным. С другой стороны, «назореями» в 
Ветхом завете назывались люди, посвятившие себя Богу; быть может, и это было причиной 
наименования Иисуса Христа назореем, как высшего носителя назорейских обетов – полного 
посвящения Себя на служение Богу.  
 

 Толкование архиеп. Аверкия (Таушева) на Послание к Ефесянам св. ап. Павла. 
 

 Еф., 233 зач., VI, 10-17. 
10Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. 11Облекитесь во 
всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских, 12потому что наша 
брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей 
тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. 13Для сего приимите всеоружие Божие, дабы 
вы могли противостать в день злой и, все преодолев, устоять. 14Итак станьте, препоясав чресла 
ваши истиною и облекшись в броню праведности, 15и обув ноги в готовность благовествовать 
мир; 16а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы 
лукавого; 17и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие.            
Св. апостол призывает христиан к невидимой духовной брани с врагом нашего спасения – дьяволом 
и слугами его: здесь мы видим основание христианского подвижничества. Вся жизнь христианина 
должна быть непрестанной борьбой. Апостол призывает христиан для этой борьбы облечься во 
всеоружие Божие, препоясать чресла истиною, надеть броню праведности, обуть ноги в готовность 
благовествовать мир, а главным образом – взять щит веры, шлем спасения и меч духовный – Слово 
Божие и, вооружившись так, вести упорную борьбу против козней дьявольских, против духов злобы 
поднебесных, постоянно влекущих человека на путь греха и противления воле Божией. Это 
апостольское чтение (ст. 10–17) читается в дни памяти некоторых преподобных и при пострижении в 
монашество. Главным оружием при этом должна быть молитва, и притом непрестанная – «на всякое 
время». Злые духи называются здесь «миродержителями» не в том смысле, что им дана власть над 
миром, а потому, что всё злое в мире, все злые люди творят волю их: они миродержители мира, «во 
зле лежащего». Выражение «поднебесные» означает, что духи зла витают всюду между небом и 
землёй, обнимают нас отовсюду, как повсюду окружает нас воздух, и непрестанно приражаются к 
нам, «как комары в сыром месте», по образному сравнению еп. Феофана Затворника. «Всеоружие 
Божие» особенно необходимо нам, дабы мы смогли противостоять этим злым духам «в день злой». 
Под этим «днём злым» надо понимать особенно решительные минуты в нашей жизни, каковы смерть 
и Страшный Суд, когда нам необходимо будет дать отчёт Богу о нашей земной жизни, как мы её 
проводили. Из всего этого ясно, что христиане – воины Христовы, обязанные вести непрестанную 
борьбу с врагом Божиим и врагом человеческого спасения дьяволом и со слугами его и всякого рода 
происходящим от них злом. Христианин должен быть совершенно непримирим ко всякого рода 
дьявольскому злу, но, конечно, бороться с ним достойными христианина средствами (ст. 10–18). 
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Толкование архиеп. Аверкия (Таушева) на Евангелие от Луки. 

 
 Лк., 93 зач., XVIII, 35-43. 

35Когда же подходил Он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни, 36и, 
услышав, что мимо него проходит народ, спросил: что это такое? 37Ему сказали, что Иисус 
Назорей идет. 38Тогда он закричал: Иисус, Сын Давидов! помилуй меня. 39Шедшие впереди 
заставляли его молчать; но он еще громче кричал: Сын Давидов! помилуй меня. 40Иисус, 
остановившись, велел привести его к Себе: и, когда тот подошел к Нему, спросил его: 41чего ты 
хочешь от Меня? Он сказал: Господи! чтобы мне прозреть. 42Иисус сказал ему: прозри! вера 
твоя спасла тебя. 43И он тотчас прозрел и пошел за Ним, славя Бога; и весь народ, видя это, 
воздал хвалу Богу. 
Иерихон был большой в то время иудейский город в 20 верстах к северо-востоку от Иерусалима и в 7 
верстах к западу от Иордана, город важный по историческим воспоминаниям. Недалеко от него 
евреи чудесно перешли через Иордан, когда шли из Египта (Нав. 3:16). Это был первый, чудесно 
взятый евреями город (Нав. 6:20). Здесь были потом пророческие училища (4Цар. 2:5), здесь пророк 
Елисей совершил чудо, усладив горькие воды (4Цар. 2:21). Окрестности отличались роскошной 
растительностью и превосходным климатом, но далее, по дороге к Иерусалиму лежала скалистая 
мрачная пустыня, в которой обитали дикие звери и разбойники. Когда Господь выходил из 
Иерихона, шествуя обычной для иудеев дорогой из Галилеи через заиорданскую область Перею, за 
Ним следовало множество народа, подобно ему шедшего в Иерусалим на праздник Пасхи. Сидевшие 
при дороге и просившие милостыню слепцы начали кричать: «Помилуй ны, Господи, Сыне 
Давидов». Это восклицание свидетельствовало о живой вере их в Иисуса Христа, как в Мессию. 
Народ заставлял их молчать, чтобы они не беспокоили Иисуса Христа, вероятно потому, что Господь 
в это время говорил какое-либо поучение народу. Господь спросил их, чего они хотят от Него, и 
получив ответ: «Чтобы отверзлись очи наши», прикоснувшись к очам их, исцелил их от слепоты, 
после чего они пошли за Ним. Об этом рассказывают все три синоптика, но только св. Матфей 
говорит о двух слепцах; св. Марк и св. Лука говорят лишь об одном, причем св. Марк повествует о 
чуде с наибольшими подробностями, указывая даже имя исцеленного слепца – Вартимей, что значит: 
«Сын Тимеев». Надо полагать, что один из этих слепых был всем известен, а другого никто не знал, 
и он был незаметен для многих, почему о нем вторые два синоптика не упомянули. Еще одна 
разница в повествованиях: по первым двум синоптикам исцеление было совершено Господом, когда 
Он выходил из Иерихона, а по св. Луке, когда Он подходил к Иерихону. Еп. Михаил объясняет, что 
употребленное св. Лукою греч. слово «энгизин» означает, собственно, не входить, а находиться близ 
чего-либо; следовательно, правильнее было бы сказать, что чудо совершил Господь, находясь близ 
Иерихона – при выходе из него или при входе – все равно. 
 

Аминь. 
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