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Неделя 2-я Великого поста. Свт. Григория Паламы, архиеп. Солунского.  
Иконы Божией Матери, именуемой "Споручница грешных". 

 
Толкование блж. Феофилакта, архиеп. Болгарского, на Послание к Евреям св. ап. Павла. 

 
 Евр., 304 зач., I, 10 - II, 3. 

10И: в начале Ты, Господи, основал землю, и небеса - дело рук Твоих; 11они погибнут, а Ты 
пребываешь; и все обветшают, как риза, 12и как одежду свернешь их, и изменятся; но Ты тот 
же, и лета Твои не кончатся. 13Кому когда из Ангелов сказал Бог: седи одесную Меня, доколе 
положу врагов Твоих в подножие ног Твоих? 14Не все ли они суть служебные духи, посылаемые 
на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? гл.2. 1Посему мы должны быть 
особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. 2Ибо, если через Ангелов 
возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное 
воздаяние, 3то как мы избежим, вознерадев о толиком спасении, которое, быв сначала 
проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него,  
Дабы ты, слыша слова: «когда вводит Первородного во вселенную», не подумал, что это дар, данный 
Ему впоследствии от Отца, показывает теперь, что Он Творец вселенной не в последнее время, но 
издревле. Это также против Павла Самосатского, и утверждает, что Христос, – прежде Марии, так 
как Он Творец твари. И против Ария, считающего Его помощником или лучше орудием, так как 
выше было сказано: «чрез Которого и веки сотворил» (Евр.1:2). Вот здесь Он и представляется 
Творцом. Смотри, как соединяются вместе учение о несозданном существе и учение о 
домостроительстве, и иногда по причине первого – высокое, и иногда по причине второго – низкое. 
Внушает нечто важнейшее, чем творение, именно, изменение мира. Все изменится из тления в 
нетление, и так легко, как если бы кто свернул одежду. Если же так легко он совершит изменение и 
преобразование мира в лучшее, то мог ли Он при первоначальном образовании мира иметь нужду в 
ком-нибудь другом? Немалое утешение здесь для бедствующих верующих – знать, что дело не 
останется в таком состоянии, но получит преобразование, что Тот, Кого они почитают, живет и 
всегда будет жить. Ибо «лета Твои не кончатся». Вот он опять ободряет их; и подлинно, не будут ли 
поражены враги их, а враги их также враги и Христа. Не потому, что Сын бессилен, говорится, что 
Отец покорит врагов, ибо Сын, Который будет судить там, тем более мог бы воздать им здесь, но 
чтобы показать, какой честью Отец почтил Сына. Что Отец гневается на врагов Сына, не знак ли это 
чести? Не знак ли это великой любви к Сыну? Об этом же пространнее сказано в Первом послании к 
Коринфянам. Возвышает умы слушателей, показывая великое попечение о нас Божие, если даже 
ангелов, превосходящих нас, поставил Он служить нашему спасению. Кажется, также нападает на 
некоторых, воздающих сверхдолжное почитание ангелам, и в особенности на всех вообще евреев, 
преданных данному чрез ангелов закону и служению их в нем, даже предпочитающих их Христу. 
Итак, говорит, не служите им, ибо они сослужители наши. Посмотри какое небольшое различие 
полагает он между тварями; хотя большое расстояние между ангелами и людьми, однако он 
поставил их близ нас, ибо твари не много возвышаются над тварями. Послужили же ангелы много и 
в Ветхом и в Новом Завете: когда помогали Иосифу советом (Мф.1:24), когда благовестили 
пастырям, когда сидели при гробе и возвещали воскресение Христово и когда поучали, что Он 
придет таким же образом, как и вознесся. Ангел являлся Корнилию (Деян.11:13), Филиппу 
(Деян.8:26), Петру в темнице (Деян.12:7), и вообще бесчисленное множество таких примеров. 
Заметь, что ангельское дело – служить спасению людей, больше же делу Самого Христа. Посему не 
должно пренебрегать таким служением. Посему мы должны быть особенно внимательны к 
слышанному, так как, говорит, настолько велико превосходство говорившего нам Сына пред 
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пророками и ангелами, служителями Ветхого Завета, то сказанному Им должно внимать больше, чем 
закону. Но прямо он не сказал этого, чтобы не поразить их в начале; он предоставил им делать 
заключение об этом из последующего. Говорит это, не сравнивая Ветхий Завет с Новым, – нет, но 
против мнения тех, которые с большой славой отзываются о Ветхом Завете и пренебрегают Новым. 
Вот он открывает свое желание. Под словом, сказанным чрез ангелов, нужно разуметь или Десять 
Заповедей, ибо справедливо, что тогда присутствовали ангелы, которым вверен был еврейский 
народ, они и производили трубные звуки, огонь, мрак и прочее, как говорится в Послании к Галатам: 
«преподан через Ангелов» (Гал.3:19), и в другом месте: «которые приняли закон при служении 
Ангелов» (Деян.7:53); или под словом должно разуметь все повеления в Ветхом Завете, преподанные 
чрез ангелов, как например, на месте плача во время судей, при Сампсоне (Суд.2:1, 13:3). Поэтому и 
не сказал: «закон», но: «слово», чтобы обозначить это. Итак, все это «твердо», то есть было истинно 
и угрозы приведены в исполнение, и ничего из этого не пропало. Придавая достоверность своим 
словам, говорит, что спасение это возвещено не чрез пророков или ангелов, но от Самого Владыки 
всех, от Самого источника получило начало; затем распространилось и среди нас истинно и верно 
чрез самовидцев Слова и слуг. Об этом и Лука говорит (Лк.1:2). Они твердо наставили нас. Как же в 
другом месте апостол говорит: не от людей слышал (Гал.1:12)? Потому что там важно и необходимо 
было настоять на мысли, что он не учился у людей. Ибо его осуждали, что он не слышал Господа и 
потому он подвергался опасности, что его проповедь не будет иметь веры со стороны его учеников. 
А теперь нет такой нужды в этом. Ибо не евреям он проповедовал, не у них и осуждали его, что он 
учился у людей, а не у Христа. Или, приводя здесь слова: «при засвидетельствовании от Бога 
знамениями и чудесами», показывает, что он принял это не от людей, а от Бога. 
 

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

 Мк., 7 зач., II, 1-12. 
1Через несколько дней опять пришел Он в Капернаум; и слышно стало, что Он в доме. 2Тотчас 
собрались многие, так что уже и у дверей не было места; и Он говорил им слово. 3И пришли к 
Нему с расслабленным, которого несли четверо; 4и, не имея возможности приблизиться к Нему 
за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где Он находился, и, прокопав ее, спустили 
постель, на которой лежал расслабленный. 5Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: 
чадо! прощаются тебе грехи твои. 6Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в 
сердцах своих: 7что Он так богохульствует? кто может прощать грехи, кроме одного Бога? 
8Иисус, тотчас узнав духом Своим, что они так помышляют в себе, сказал им: для чего так 
помышляете в сердцах ваших? 9Что легче? сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи? 
или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? 10Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий 
имеет власть на земле прощать грехи,- говорит расслабленному: 11тебе говорю: встань, возьми 
постель твою и иди в дом твой. 12Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что 
все изумлялись и прославляли Бога, говоря: никогда ничего такого мы не видали.        
Расслабленный был принесен ко Господу на одре и, следовательно, не был в состоянии сам 
двигаться. Судя по описанию и самому названию больных такого рода в Евангелии, он страдал 
недугом, носящим в настоящее время название паралича. Свв. Марк и Лука добавляют, что за 
множеством народа, окружавшего Иисуса в доме, принесшие расслабленного не смогли его внести в 
дом и спустили его на одре сквозь кровлю, надо полагать, сквозь временную кровлю, которая 
устраивалась из досок или кожи или полотна в жаркое время года над внутренним двором дома, 
окруженным со всех четырех сторон постройками с плоскими крышами, на которые легко было 
подниматься по лестницам. Только сильная вера могла подвигнуть принесших расслабленного на 
такой смелый поступок. Видя эту веру, а также и веру самого расслабленного, позволившего себя 
спустить таким образом к ногам Иисуса, Господь говорит расслабленному: «Дерзай, чадо! 
отпущаются ти греси твои», указывая этим самым на связь, существующую между его болезнью и 
греховностью. По учению Слова Божия, болезни и являются следствием грехов (Ин.9:2, Иак.5:14,15) 
и посылаются иногда Богом в наказание за грехи (I Кор. 5:3–5, 11:30). Часто между болезнью и 
грехом есть очевидная связь, каковы, напр., болезни от пьянства и распутства. Поэтому, чтобы 
исцелить болезнь, нужно сначала снять грех, простить его. Видимо, расслабленный сам сознавал 
себя великим грешником настолько, что едва мог надеяться на прощение, почему Спаситель и 
ободрил его словами: «дерзай, чадо!» Присутствовавшие при этом книжники и фарисеи начали 
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мысленно осуждать Господа за богохульство, видя в словах Его незаконное присвоение Себе власти, 
принадлежащей Единому Богу. Господь, зная помышления их, дал им понять, что Ему известны их 
мысли, сказав: «что легче? сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи? или сказать: встань, 
возьми свою постель ходи!» Для того и другого очевидно нужна одинаковая Божественная власть. 
«Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи: (тогда говорит 
расслабленному: ) встань, возьми одр твой, и иди в дом твой». Как прекрасно толкует эту связь речи 
св. Златоуст: «поелику исцеления души нельзя видеть, а исцеление тела очевидно: то Я присоединяю 
к первому и последнее, которое хотя ниже, но очевиднее, дабы посредством онаго уверить в высшем 
невидимом». Последовавшее за сими словами Господа чудо исцеления подтвердило, что облеченный 
Божественной силой Христос не напрасно сказал расслабленному: прощаются тебе грехи твои. 
Впрочем, нельзя, конечно, думать, что Господь совершил чудо только из-за желания убедить 
фарисеев в Своем Божественном всемогуществе. И это чудо, как и все другие, было прежде всего 
делом Его Божественной благости и милосердия. Свое полное выздоровление расслабленный 
засвидетельствовал тем, что понес на себе свою постель, на которой его принесли прежде. 
Результатом чуда было то, что народ пришел в ужас и прославил Бога, давшего такую власть 
человекам, т.е. не только фарисеи, но, видимо, и народ не уверовал в Иисуса, как Сына Божия, 
считая Его лишь человеком. 
 

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. Апостол указывает преимущество нового Христова священства, где 
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. Далее св. апостол 
говорит о преимуществах первосвященнического служения Христова на небе: Христос тоже 
приносит там жертвы. Это – непрестанное ходатайство за нас перед Отцом Своим Небесным как 
следствие той великой жертвы, которую Он однажды раз и навсегда принёс за нас на кресте (ст. 3). 
 

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, 
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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, 
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. Притчу заканчивает Господь словами, 
что «душу Свою за овец Он полагает» добровольно: «никтоже возьмет ю от Мене: но Аз полагаю ю о 
Себе», ибо Он имеет власть «положить ее» и паки прияти ю – выражение полной свободы, т.е. 
смерть Христова есть Им Самим избранное и добровольно осуществляемое средство спасения овец 
Его. Эти слова опять вызвали среди иудеев распрю, вследствие того, что одни сочувственно 
принимали слова Господа, а другие продолжали провозглашать Его беснующимся.  
 
 
 

Аминь. 


