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Седмица 31-я по Пятидесятнице.  
Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.  

 
Толкование архиеп. Аверкия (Таушева) на послание к Титу св. ап. Павла. 

 
 Тит., 302 зач., II, 11-14; III, 4-7. 

11Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, 12научающая нас, чтобы мы, 
отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в 
нынешнем веке, 13ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя 
нашего Иисуса Христа, 14Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и 
очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. гл.3. 4Когда же явилась 
благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога, 5Он спас нас не по делам праведности, 
которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым 
Духом, 6Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, 7чтобы, 
оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. 
«Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, 
отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем 
веке» (ст. 11–12) – под этой «благодатью» можно понимать всю совокупность благодатных даров, 
которая дарована нам в силу искупительных заслуг Христовых. Цель явления благодати – научить 
нас, отвергнув нечестия, жить благочестиво. Этими словами сильно обличается лжеучение 
протестантизма об оправдании одною верою без добрых дел, как якобы ненужных для спасения. 
Здесь Апостол ярко выражает мысль, что вся цель Божественного домостроительства – в 
перестройке заново жизни и деятельности людей, а не только в даровании одной лишь 
успокоительной надежды на спасение, ради веры в искупительные заслуги Господа. «Ожидая 
блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа» (ст. 13) – 
явление славы великого Бога нашего Иисуса Христа есть второе Его пришествие. Явление благодати 
научило людей ждать явления славы. Оба явления так связаны между собой, что для кого наступило 
первое, тот видит духом и последнее. Вот почему первые христиане жили напряженным ожиданием 
второго пришествия Христова, и вот почему в нынешние времена оскудения веры померкло в 
сознании современных христиан это ожидание, а некоторые пытаются даже толковать второе 
пришествие Христово как-то аллегорически, отвергая совсем его реальность. Вышеприведенные 
слова Апостола представляют собою еще ту чрезвычайную важность, что они ярко свидетельствуют 
о Божественном достоинстве Господа нашего Иисуса Христа: Христос здесь прямо называется 
«великим Богом» – «который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить 
Себе народ особенный, ревностный к добрым делам» (ст. 14) – эти слова с еще большей силой 
выражают предыдущую мысль Апостола о необходимости добрых дел для спасения чрез веру в 
Господа Иисуса Христа. Цель искупительного подвига Христова здесь указывается в том, чтобы 
сделать нас «ревнителями добрых дел», а посему и «избранными людьми» Божиими, как бы неким 
духовным уделом Божиим, каким был израильский народ в Ветхом Завете. Сознавая, что 
добродетельная жизнь трудно давалась людям до пришествия Христова, Апостол воодушевляет 
вновь критских христиан мыслью о великом деле домостроительства Божия: «Когда же явилась 
благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые 
бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом» (ст. 3–5), 
«Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего» (ст. 6) – здесь отнюдь 
нельзя видеть отрицания значения добрых дел для спасения, как думают видеть это протестанты и 
сектанты, а совсем наоборот: указывается на то, что для христиан неизвинительно оставаться в 
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прежнем греховном состоянии, после того, как Господь совершил их обновление Духом Святым. 
Имея достаточные для того благодатные средства, христиане и призываются к новой, святой жизни. 
Бог устроил дело спасения нашего чрез Иисуса Христа, без нашего участия, без каких-либо добрых 
дел или заслуг с нашей стороны, но усвоить это спасение себе мы можем не иначе, как чрез личный 
труд, личный подвиг доброделания, при помощи дарованной нам благодати Божией. Под «банею 
возрождения» здесь разумеется таинство крещения, в котором человек как бы заново рождается, а 
под «обновлением Духа Святого» – второе таинство низведения Святого Духа, которое совершалось 
в апостольские времена через возложение рук, а ныне – чрез миропомазание. «Чтобы, оправдавшись 
Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни» (ст. 7) – это значит: 
«сделавшись праведными при помощи благодати Божией, наследуем жизнь вечную», а не то, что 
благодать нас оправдывает сама автоматически, без наших личных усилий, как криво толкуют это 
место сектанты. 
 

Толкование архиеп. Аверкия (Таушева) на Евангелие от Матфея. 
 

 Мф., 6 зач., III, 13-17. 
13Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. 14Иоанн же 
удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? 15Но 
Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. 
Тогда Иоанн допускает Его. 16И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды,- и се, отверзлись 
Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него. 
17И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение.  
«Тогда приходит Иисус от Галилеи» – св. Марк дополняет, что именно из Назарета Галилейского. 
Это было, по-видимому, в тот же 15-й год правления Тиверия Кесаря, когда по Св. Луке Иисусу 
исполнилось 30 лет – возраст, требуемый от учителя веры. По св. Матфею, Иоанн отказывался 
крестить Иисуса, говоря: «Аз требую Тобою креститися», а по Евангелию от Иоанна, Креститель не 
знал Иисуса до крещения (Иоан.1:33), пока не увидел Духа Божия, сходящего на Него в виде голубя. 
Противоречия здесь видеть нельзя. Иоанн не знал Иисуса до крещения, как Мессию, но, когда Иисус 
пришел к нему просить крещения, он, как пророк, проникавший в сердца людей, сразу почувствовал 
Его святость и безгрешность и Его бесконечное превосходство над собою, почему не мог не 
воскликнуть: «Аз требую Тобою креститися, и Ты ли грядеши ко мне?» Когда же он увидел Духа 
Божия, сходящего на Иисуса, тогда уже окончательно удостоверился, что перед ним Мессия-
Христос. «Тако подобает нам исполнити всяку правду» – это значит, что Господь Иисус Христос, как 
Человек и родоначальник нового возрожденного Им человечества, должен был собственным 
примером показать людям необходимость соблюдения всех Божественных установлений. Но 
крестившись, «Иисус взыде абие от воды», потому что, как безгрешному, Ему не было надобности 
исповедовать свои грехи, как делали это все остальные крещающиеся, стоя при этом в воде. Св. Лука 
передает, что «Иисус, крестившись, молился» несомненно о том, чтобы Отец Небесный благословил 
начало Его служения. «И се отверзошася Ему небеса», т.е. отверзлись над Ним, ради Него, «и виде 
Духа Божия, сходяща, яко голубя и грядуща на Него». Так как по-гречески, «на Него» выражено 
местоимением 3-го лица, а не возвратным, то тут нужно понимать, что «виде» Духа Божия Иоанн, 
хотя, конечно, видел его и Сам Крещаемый, и народ, бывший при этом, ибо цель этого чуда – явить 
людям Сына Божия в пребывавшем дотоле в неизвестности Иисусе, почему Церковь и поет в день 
праздника Крещения Господня, называемого также Богоявлением: «явился еси днесь вселенней» 
(Кондак). По словам Иоанна, Дух Божий не только сошел на Иисуса, но и «пребысть на Нем» 
(Ин.1:32–33). Голос Бога Отца: «Сей есть», по Матфею, или «Ты еси», по Марку и Луке «Сын Мой 
возлюбленный, о Немже благоволих» был указанием Иоанну и присутствовавшему народу на 
Божественное достоинство Крещаемого, как Сына Божия, в собственном смысле, Единородного, на 
Котором вечно пребывает благоволение Бога Отца, и вместе с тем как бы ответом Отца Небесного 
Своему Божественному Сыну на Его молитву о благословении на великий подвиг служения для 
спасения человечества. Крещение Господне наша св. Церковь празднует издревле 6 января, именуя 
этот праздник также Богоявлением, ибо в событии этом явила Себя людям вся Св. Троица: Бог Отец 
голосом с неба, Бог Сын крещением от Иоанна в Иордане, Бог Дух Святый снизшествием в виде 
голубя. 
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Толкование архиеп. Аверкия (Таушева) на послание к Коринфянам св. ап. Павла. 

 
 1 Кор., 143 зач. , X, 1-4. 

1Не хочу оставить вас, братия, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все 
прошли сквозь море; 2и все крестились в Моисея в облаке и в море; 3и все ели одну и ту же 
духовную пищу; 4и все пили одно и то же духовное питие: ибо пили из духовного последующего 
камня; камень же был Христос.  
Десятая глава опять направлена против вкушения идоложертвенного. Главная мысль ее та, что 
вкушающие идоложертвенное причащаются бесовской трапезы. Сначала святой Апостол устрашает 
Коринфян случаями грозного суда Божия за уклонение к идолослужению из ветхозаветной истории 
Израильтян. Здесь важна в начале параллель между Израильтянами и христианами: «Отцы наши все 
были под облаком, и все прошли сквозь море; и все крестились в Моисея в облаке и в море» – 
прохождение через Чермное море было прообразом крещения, а Моисей был прообразом Христа. «И 
все ели одну и ту же духовную пищу; и все пили одно и то же духовное питие: ибо пили из 
духовного последующего камня; камень же был Христос» (ст. 1–4). Пища духовная – манна, 
прообразовавшая Тело Господа, а пиво духовное – вода, чудесно источенная из камня, 
прообразовавшая кровь Господа. Мысль та, что Подателем благодатных даров людям, как в Ветхом, 
так и в Новом Завете, был Один и Тот же Христос. Это место из Апостола читается на Богоявление 
при великом освящении воды. 
 

Толкование архиеп. Аверкия (Таушева) на Евангелие от Марка. 
 

 Мк., 2 зач., I, 9-11. 
9И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. 
10И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, 
сходящего на Него. 11И глас был с небес: Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение.  
«Тогда приходит Иисус от Галилеи» – св. Марк дополняет, что именно из Назарета Галилейского. «И 
се отверзошася Ему небеса», т.е. отверзлись над Ним, ради Него, «и виде Духа Божия, сходяща, яко 
голубя и грядуща на Него». Так как по-гречески, «на Него» выражено местоимением 3-го лица, а не 
возвратным, то тут нужно понимать, что «виде» Духа Божия Иоанн, хотя, конечно, видел его и Сам 
Крещаемый, и народ, бывший при этом, ибо цель этого чуда – явить людям Сына Божия в 
пребывавшем дотоле в неизвестности Иисусе, почему Церковь и поет в день праздника Крещения 
Господня, называемого также Богоявлением: «явился еси днесь вселенней» (Кондак). По словам 
Иоанна, Дух Божий не только сошел на Иисуса, но и «пребысть на Нем» (Ин.1:32–33). Голос Бога 
Отца: «Сей есть», по Матфею, или «Ты еси», по Марку и Луке «Сын Мой возлюбленный, о Немже 
благоволих» был указанием Иоанну и присутствовавшему народу на Божественное достоинство 
Крещаемого, как Сына Божия, в собственном смысле, Единородного, на Котором вечно пребывает 
благоволение Бога Отца, и вместе с тем как бы ответом Отца Небесного Своему Божественному 
Сыну на Его молитву о благословении на великий подвиг служения для спасения человечества. 
 
 
 

Аминь. 
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