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Неделя 31-я по Пятидесятнице, по Богоявлении. Попразднство Богоявления.  
Свт. Григория, еп. Нисского. Свт. Феофана, Затворника Вышенского. 

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

 
 Еф., 224 зач. (от полу́), IV, 7-13. 

7Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. 8Посему и сказано: восшед на 
высоту, пленил плен и дал дары человекам. 9А "восшел" что́ означает, как не то, что Он и 
нисходил прежде в преисподние места земли? 10Нисшедший, Он же есть и восшедший превыше 
всех небес, дабы наполнить все. 11И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных 
Евангелистами, иных пастырями и учителями, 12к совершению святых, на дело служения, для 
созидания Тела Христова, 13доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в 
мужа совершенного, в меру полного возраста Христова; 
Каждому из верующих, как отдельному члену в организме, даётся особая благодать, особый дар, 
которым он и должен служить другим на общую пользу. Эта разнородность даров не только не 
мешает единодушию, а наоборот, ещё более скрепляет единение между христианами, подобно тому, 
как разнородность членов не мешает телу расти и укрепляться их взаимным содействием. Для этого 
мирного и любовного созидания и возрастания Тела Церкви Своей, «к совершению святых, надело 
служения, для созидания Тела Христова» (ст. 12) Христос поставил «одних апостолами, других 
пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями» (ст. 11). Здесь ясно утверждается 
богоучреждённость церковной иерархии в обличение протестантов и сектантов, отрицающих 
законную иерархию. Цель учреждения церковной иерархии в том, чтобы помочь духовному 
совершенствованию верующих: «доколе все придём в единство веры и познания Сына Божия, в 
мужа совершенного, в меру полного возраста Христова» (ст. 13), то есть пока «все взойдут в 
состояние совершенного упокоения в Боге и, из себя представив достойное Богу жилище, возымеют 
Его вселившимся в себе. Это и есть мера возраста исполнения Христова» (еп. Феофан). Основная 
задача нравственной христианской жизни – не быть младенцами, колеблющимися и увлекающимися 
всяким ветром учения, но, по примеру живого организма, объединяясь между собой любовью, 
возращать Тело Христовой Церкви «в Того, Который есть глава Христос» (ст. 7–16). 
 

Толкование архиеп. Аверкия (Таушева) на Евангелие от Матфея. 
Мф., 8 зач., IV, 12-17. 

12Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею 13и, оставив Назарет, 
пришел и поселился в Капернауме приморском, в пределах Завулоновых и Неффалимовых, 
14да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: 15земля Завулонова и земля 
Неффалимова, на пути приморском, за Иорданом, Галилея языческая, 16народ, сидящий во 
тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет. 17С того времени 
Иисус начал проповедовать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное.  
О приходе Господа в Галилею и начале Его проповеди там говорят все четыре Евангелиста. Придя в 
Галилею, Он оставил Свой отечественный город Назарет, свидетельствуя, что пророк не имеет чести 
в своем отечестве, и поселился в Капернауме приморском, находившемся на территории колен 
Завулонова и Неффалимова, в чем св. Матфей видит исполнение древнего пророчества Ис. 9:1–2. 
Галилеяне хорошо приняли Его, ибо и они ходили на праздник в Иерусалим и видели все, что Иисус 
там сделал. Скоро молва о Нем разнеслась по всей стране, и Он всюду учил в синагогах их, начав 
Свою проповедь словами: «Покайтеся, приближися бо Царство Небесное!» Замечательно, что это 
были те же самые слова, которыми начал свою проповедь и Иоанн Креститель. Новое Царствие, 
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новые порядки, какие пришел водворять в людях Господь Иисус Христос, так отличны от прежней 
их греховной жизни, что людям действительно было необходимо оставить все прежнее и как бы 
снова родиться через покаяние, т.е. через полное внутреннее изменение. Покаяние и есть такая 
полная перемена мыслей, чувств и желаний. С тех пор как Господь возвратился из Иудеи в Галилею, 
Галилея стала обыкновенным местом Его действий. Это была страна, небольшая по территории, но 
очень многолюдная по населению, в состав которой входили не только иудеи, но и финикияне, и 
аравийцы и даже египтяне. Отличное плодородие этой страны всегда привлекало в нее 
многочисленных переселенцев, которые составили один народ с местным населением. 
Господствующая вера была иудейская, хотя много было в ней и язычников, почему она и называлась 
«Галилеей язык». Все это было причиной, с одной стороны, большого религиозного невежества 
галилеян, с другой стороны, и большей их свободы от религиозных предрассудков иудеев, в 
частности, относительно лица Мессии. Ученики Спасителя все были из Галилеи, а другим Его 
последователям легко было повсюду ходить за Ним по этой необширной плодородной стране. Этими 
соображениями и можно объяснить причины, почему Господь избрал Галилею преимущественным 
местом Своего служения. И мы видим, Что галилеяне действительно оказались более 
восприимчивыми к Его проповеди, нежели гордые иудеи. 
 
  

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

 Евр., 318 зач., VII, 26 - VIII, 2. 
26Таков и должен быть у нас Первосвященник: святой, непричастный злу, непорочный, 
отделенный от грешников и превознесенный выше небес, 27Который не имеет нужды 
ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи 
народа, ибо Он совершил это однажды, принеся в жертву Себя Самого. 28Ибо закон поставляет 
первосвященниками человеков, имеющих немощи; а слово клятвенное, после закона, 
поставило Сына, на веки совершенного. гл.8. 1Главное же в том, о чем говорим, есть то: мы 
имеем такого Первосвященника, Который воссел одесную престола величия на небесах 2и есть 
священнодействователь святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не 
человек.  
Вся седьмая глава посвящена раскрытию учения о Господе Иисусе Христе как о Первосвященнике 
по чину Мелхиседекову. Св. апостол указывает преимущество нового Христова священства: 
возглавляет новозаветное священство Первосвященник святой и безгрешный, каков Христос, 
принёсший Самого Себя в жертву за грехи людей (ст. 26–28). В главе восьмой продолжается та же 
мысль, и в первых двух стихах указывается третье преимущество Христа как Первосвященника – то, 
что Он служение Своё отправляет не на земле, как ветхозаветные первосвященники, а на небе, 
непосредственно перед престолом Божиим, ибо Он Сам воссел «одесную престола величия на 
небесах». Эти стихи (7:26–28 и 8:1–2) составляют апостольское чтение в дни памяти святителей на 
литургии, потому что каждый святитель Церкви Христовой тем велик, что он уподобляется 
Великому Архиерею – Господу Иисусу Христу в Его святости и непорочности. 
 

Толкование архиеп. Аверкия (Таушева) на Евангелие от Иоанна. 
 Ин., 36 зач., X, 9-16. 

9Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. 10Вор 
приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели 
жизнь и имели с избытком. 11Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за 
овец. 12А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка, и оставляет 
овец, и бежит; и волк расхищает овец, и разгоняет их. 13А наемник бежит, потому что наемник, 
и нерадит об овцах. 14Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают Меня. 15Как Отец 
знает Меня, так и Я знаю Отца; и жизнь Мою полагаю за овец. 16Есть у Меня и другие овцы, 
которые не сего двора, и тех надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет одно 
стадо и один Пастырь.   
Эта беседа является продолжением обличительных слов Господа, обращенных к фарисеям в связи с 
исцелением слепорожденного. Объяснив им ответственность их за то, что они «видя не видят», 
Господь в иносказательной форме раскрывает им, что они не истинные, как мечтали они, 
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руководители религиозной жизни народа, не «добрые пастыри», ибо думают больше о своих личных 
выгодах, нежели о благе народа, и ведут поэтому народ не ко спасению, а к погибели. Эта 
прекрасная иносказательная речь смысл которой фарисеи поняли только в самом конце ее, 
заимствована из пастушеской жизни в Палестине. Господь сравнивает народ со стадом овец, а 
руководителей народа с пастырями этого стада. Стада овец загоняли на ночь, для охранения от воров 
и волков, в пещеры или нарочно устроенные для того дворы. В один двор нередко загоняли стада, 
принадлежавшие разным хозяевам. Утром привратники открывали пастухам двери двора, пастухи 
входили в них, и каждый отделял свое стадо, называя своих овец по именам: овцы узнавали своих 
пастухов по голосу (что мы и теперь еще наблюдаем в Палестине), слушались их и выходили за ними 
на пастбище. Воры же и разбойники, конечно, не смели войти в охраняемые вооруженным 
привратником двери, а перелезали тайно чрез ограду. Беря этот хорошо известный из жизни пример, 
Господь под «двором овчим» подразумевает богоизбранный народ еврейский, или Церковь Божию 
ветхозаветную, из которой образовалась потом и Церковь новозаветная; под «пастырем» – всякого 
истинного руководителя религиозно-нравственной жизни; под «ворами» и «разбойниками» – всех 
ложных, самозваных пророков, лжеучителей, еретиков, мнимых руководителей религиозной жизни 
народа, думающих только о себе и своих интересах, каковы были обличаемые Господом фарисеи. 
Себя Господь называет и «дверью», и «пастырем добрым», который «душу свою полагает за овец», 
защищая их от волков. Господь называет Себя «дверью» в том смысле, что Он – единственный 
истинный посредник между Богом и народом, единственный путь и для пастырей, и для пасомых: в 
основанное Им Царство Божие, представляемое под видом двора овчаго, нельзя войти иначе, как 
только через Него. Все же, кто минуют Его, прелазят инуде, суть «воры и разбойники», т.е. не 
истинные пастыри, а самозванцы, преследующие личные выгоды, а не благо пасомых. «Овчий двор» 
– это земная Церковь, а «пажить» – это Церковь небесная. Первой половины притчи фарисеи не 
поняли. Тогда во второй половине Он уже вполне ясно раскрыл учение о Себе, как о «добром 
пастыре». Здесь под «наемником» надо разуметь тех недостойных пастырей, которые, по выражению 
св. прор. Иезекииля, «пасут самих себя» (Иез.34:3) и бросают своих пасомых на произвол судьбы, 
как только им угрожает опасность. Под «волком» разумеется «диавол», а также его служители, 
губящие «овец». Как главное отличительное свойство истинного пастыря, Господь указывает: 1) 
Самоотвержение даже до смерти, ради спасения овец, 2) Знание своих овец. Это знание в высшей 
степени принадлежит Ему: это взаимное знание друг друга пастыря и овец должно быть подобно 
взаимному знанию Бога Отца и Бога Сына: «Якоже знает Мя Отец, и Аз знаю Отца». Под «иными 
овцами», иже не суть от двора сего, но которых тоже Ми подобает привести, Господь разумеет, 
конечно, язычников, также призываемых в Царство Христово.  
 

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

 1 Кор., 151 зач., XII, 7-11. 
7Но каждому дается проявление Духа на пользу. 8Одному дается Духом слово мудрости, 
другому слово знания, тем же Духом; 9иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем 
же Духом; 10иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные 
языки, иному истолкование языков. 11Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя 
каждому особо, как Ему угодно.  
Двенадцатая глава говорит о духовных дарах в Церкви. Отличительною особенностью жизни Церкви 
Христовой в век апостольский было чрезвычайное проявление благодати Божией в виде духовных 
дарований, какими обладали верующие. Апостол перечисляет здесь следующие духовные дарования: 
дар мудрости, знания, веры, чудотворения, пророчества, различения духов, дар языков и их 
истолкования. Эти дарования должны были содействовать успеху евангельской проповеди среди 
неверующих. Но среди коринфян многие стали смотреть на эти благодатные проявления Духа 
Святого как на повод к тщеславию и превозношению. Пытаясь овладеть более поразительным даром, 
некоторые впадали даже в самообольщение и, не обладая никаким даром, неистовствовали, 
произнося нечленораздельные и никому непонятные слова, а иногда, в омрачении ума и сердца, 
выкрикивали богохульные мысли, произнося, например, анафему на Иисуса. Тут сказалось влияние 
языческих прорицательниц вроде Пифии или Сибиллы. В искусственно вызываемом ложном 
вдохновении они с пеной у рта, с распущенными волосами выкрикивали или непонятные, или 
двусмысленные изречения и производили сильное впечатление на людей, настойчиво домогавшихся 
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у них ответов. Таковы, например, и современные сектанты – хлысты, пятидесятники. Апостол 
предостерегает христиан от языческого взгляда на духовные дарования и отношение к ним. Он 
разъясняет, что все духовные дарования в Церкви есть действия Единого Духа Божия (ст. 3–11). 
 

Толкование архиеп. Аверкия (Таушева) на Евангелие от Матфея. 
 Мф., 34 зач. (от полу́), X, 1-8. 

1И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы 
изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 2Двенадцати же Апостолов имена 
суть сии: первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и Иоанн, 
брат его, 3Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей мытарь, Иаков Алфеев и Леввей, 
прозванный Фаддеем, 4Симон Кананит и Иуда Искариот, который и предал Его. 5Сих 
двенадцать послал Иисус, и заповедал им, говоря: на путь к язычникам не ходите, и в город 
Самарянский не входите; 6а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева; 7ходя же, 
проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное; 8больных исцеляйте, прокаженных 
очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте.    
Пробыв всю ночь в молитве, несомненно об утверждении основываемой Им Церкви, на горе, по 
мнению древних, на Фаворе, Господь призвал учеников Своих и избрал из них 12, чтобы они 
постоянно были при Нем и могли потом свидетельствовать о Нем. Это были как бы начальники 
новых будущих 12 колен Нового Израиля. Число 12 имеет в Священном Писании знаменательное 
значение, как произведение 3 и 4: Три – вечное несозданное Существо Божие, четыре – число мира – 
4 страны света. Число 12 обозначает проникновение человеческого и мирового Божественным. Три 
первых Евангелиста и кн. Деяний дают нам список имен 12 Апостолов. В этом списке замечательно 
то, что Апостолы разделены везде на три группы по 4 человека в каждой, причем во главе каждой 
группы стоят одни и те же имена и в составе каждой группы одни и те же лица. Имена Апостолов 
следующие:1) Симон-Петр, 2) Андрей, 3) Иаков, 4) Иоанн, 5) Филипп, 6) Варфоломей, 7) Фома, 8) 
Матфей, 9) Иаков Алфеев, 10) Леввей или Фаддей, как называли Иуду Иаковлева, 11) Симон 
Кананит, или Зилот и 12) Иуда Искариотский. Варфоломей это тот же, кого Ев. Иоанн называет 
Нафанаилом: Кананит это перевод на евр. яз. греческого слова «Зилот», что значит: «ревнитель». Так 
называлась еврейская партия, ревновавшая о независимости еврейского государства. Слово 
«Искариот» считают составленным из двух слов: «Иш» – муж и «Кариот» – название города. Самое 
слово «Апостол» в переводе с греческого значит «посланник», что соответствовало назначению 
избранных быть посланными на проповедь. Для большего успеха их проповеди Господь облек их 
властью исцелять болезни и изгонять бесов. 
 

Аминь. 
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