
 
9 / 22 мая 2022 года. Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне.  

Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар. 
 

Толкование архиеп. Аверкия (Таушева) на Деяние святых апостолов. 
 

 Деян., 28 зач., XI, 19-26, 29-30. 
19Между тем рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана, прошли до Финикии и Кипра 
и Антиохии, никому не проповедуя слово, кроме Иудеев. 20Были же некоторые из них Кипряне 
и Киринейцы, которые, придя в Антиохию, говорили Еллинам, благовествуя Господа Иисуса. 
21И была рука Господня с ними, и великое число, уверовав, обратилось к Господу. 22Дошел 
слух о сем до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. 23Он, прибыв и 
увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем; 
24ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святаго и веры. И приложилось довольно 
народа к Господу. 25Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла и, найдя его, привел в 
Антиохию. 26Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в 
Антиохии в первый раз стали называться Христианами.  29Тогда ученики положили, каждый 
по достатку своему, послать пособие братьям, живущим в Иудее, 30что и сделали, послав 
собранное к пресвитерам через Варнаву и Савла.    
«Гонение немало принесло пользы проповеди евангельской, – говорит св. Златоуст, – если бы враги 
старались нарочито распространить Церковь, то сделали бы не что иное, как это: разумею рассеяние 
учителей». Рассеявшиеся в результате гонения христиане вначале никому не проповедовали 
евангельского учения, кроме иудеев, живших за пределами Палестины, в Финикии, на о. Кипре и в 
Антиохии, но потом, возможно, что после того как распространилась повсюду весть об обращении 
сотника Корнилия, стали благовествовать в Антиохии и «эллинам», то есть язычникам. «И великое 
число, уверовав, обратились к Господу». Антиохия – большой и цветущий тогда город в северо-
западной Сирии, на реке Оронте, в шести часах пути от Средиземного моря. Она основана была 
Антиохом, отцом Селевка Никатора – основателя царства Селевкидов как одна из многочисленных 
греческих колоний, коих так много было основано на Востоке в результате македонских завоеваний. 
Население там было греческое, но много жило там и евреев. Дееписатель подчёркивают особенный 
успех евангельской проповеди среди антиохийцев: «И была рука Господня с ними». И 
действительно, Антиохия стала одним из крупнейших центров христианства в древности. В 
апостольский век Антиохия была как бы метрополией всех церквей, основанных апостолами среди 
языческих народностей. Когда слух о таком успехе евангельской проповеди в Антиохии дошёл до 
Иерусалима, апостолы поручили Варнаве идти в Антиохию, без сомнения для того, чтобы 
предупредить могшие возникнуть там недоразумения и взять на себя первоначальное руководство 
этой новой и многочисленной христианской общиной. Послан был именно Варнава потому, что он 
был кипрянин, то есть родом с того же острова Кипр, откуда происходили и некоторые из 
антиохийских проповедников, и он легче мог стать с ними в близкие и искренние отношения. Кроме 
того, он был «муж добрый и исполненный Духа Святого и веры» – отличался особенно мягким и 
любвеобильным сердцем и имел дар убедительности и утешительности в слове, за что и получил 
прозвание «сына утешения». Придя в Антиохию, он, видимо, не заметил там никаких недостатков и 
своей проповедью ещё более умножил число верующих. Введший Савла в иерусалимское 
христианское общество Варнава, без сомнения, знало его предназначении быть апостолом 
язычников, а потому и счёл нужным отыскать его в его родном городе Тарсе, находившемся к тому 
же неподалёку от Антиохии, и привёл его в Антиохию, чтобы начать здесь свою апостольскую 
деятельность среди новообращённых язычников. Целый год они трудились вместе, уча «немалое 
число людей». Далее следует весьма важное указание Дееписателя, что «ученики в Антиохии в 

http://days.pravoslavie.ru/bible/z_ef_4_7_13.htm#z


первый раз стали называться христианами». До сих пор они назывались «учениками», «братиями», 
«верующими», «святыми». Вероятнее всего, что это наименование «христиане» явилось не в среде 
самого христианского общества, а дано было последователям Господа Иисуса Христа 
антиохийскими язычниками. Не зная догматического и религиозно-исторического значения имени 
Мессии, они приняли его греческий перевод – Христос – за имя собственное и по нему образовали 
имя партии, по их мнению, или секты Его последователей, подобно тому, как говорили: «иродиане», 
«кесариане», «помпеяне» и т. п. Это показывает, что последователей Господа уже перестали считать 
за иудейскую секту, как было вначале, и что христианство явилось в сознании языческого мира как 
нечто самостоятельное, так что даже иудеи и язычники соединились вместе в этом общем для тех и 
других названии. Трогательно, что как только основалась церковь среди язычников в Антиохии, так 
тотчас же между этой церковью и церквами среди иудеев в Палестине установилось живое братское 
общение и единение. Матерь церквей посылает в Антиохию своих учителей; антиохийские же 
христиане из язычников прибегают на помощь братиям, живущим в Иудее, когда там наступил 
голод. Дееписатель передаёт, как в Антиохию пришли из Иерусалима пророки и между ними Агав, 
который предрёк наступление голода. Тогда антиохийские христиане положили послать милостыню 
христианам в Иудее. Тотчас же ли это было сделано или позже, когда наступил голод, этого не 
видно, но так или иначе, в этом проявилась трогательная братская любовь и единение между 
христианами из язычников и христианами из иудеев, составившими теперь единую Церковь 
Христову. 
 

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

 Ин., 12 зач., IV, 5-42. 
5Итак приходит Он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного 
Иаковом сыну своему Иосифу. 6Там был колодезь Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у 
колодезя. Было около шестого часа. 7Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус 
говорит ей: дай Мне пить. 8Ибо ученики Его отлучились в город купить пищи. 9Женщина 
Самарянская говорит Ему: как ты, будучи Иудей, просишь пить у меня, Самарянки? ибо 
Иудеи с Самарянами не сообщаются. 10Иисус сказал ей в ответ: если бы ты знала дар Божий и 
Кто говорит тебе: дай Мне пить, то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую. 
11Женщина говорит Ему: господин! тебе и почерпнуть нечем, а колодезь глубок; откуда же у 
тебя вода живая? 12Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодезь и 
сам из него пил, и дети его, и скот его? 13Иисус сказал ей в ответ: всякий, пьющий воду сию, 
возжаждет опять, 14а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но 
вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. 
15Женщина говорит Ему: господин! дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не 
приходить сюда черпать. 16Иисус говорит ей: пойди, позови мужа твоего и приди сюда. 
17Женщина сказала в ответ: у меня нет мужа. Иисус говорит ей: правду ты сказала, что у тебя 
нет мужа, 18ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе; это 
справедливо ты сказала. 19Женщина говорит Ему: Господи! вижу, что Ты пророк. 20Отцы 
наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится 
в Иерусалиме. 21Иисус говорит ей: поверь Мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и 
не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. 22Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему 
кланяемся, ибо спасение от Иудеев. 23Но настанет время и настало уже, когда истинные 
поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе. 
24Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. 25Женщина 
говорит Ему: знаю, что придет Мессия, то есть Христос; когда Он придет, то возвестит нам все. 
26Иисус говорит ей: это Я, Который говорю с тобою. 27В это время пришли ученики Его, и 
удивились, что Он разговаривал с женщиною; однако ж ни один не сказал: чего Ты требуешь? 
или: о чем говоришь с нею? 28Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город, и 
говорит людям: 29пойдите, посмотрите Человека, Который сказал мне все, что я сделала: не Он 
ли Христос? 30Они вышли из города и пошли к Нему. 31Между тем ученики просили Его, 
говоря: Равви́! ешь. 32Но Он сказал им: у Меня есть пища, которой вы не знаете. 33Посему 
ученики говорили между собою: разве кто принес Ему есть? 34Иисус говорит им: Моя пища 
есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его. 35Не говорите ли вы, что еще 
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четыре месяца, и наступит жатва? А Я говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите на нивы, 
как они побелели и поспели к жатве. 36Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь 
вечную, так что и сеющий и жнущий вместе радоваться будут, 37ибо в этом случае справедливо 
изречение: один сеет, а другой жнет. 38Я послал вас жать то, над чем вы не трудились: другие 
трудились, а вы вошли в труд их. 39И многие Самаряне из города того уверовали в Него по 
слову женщины, свидетельствовавшей, что Он сказал ей все, что она сделала. 40И потому, 
когда пришли к Нему Самаряне, то просили Его побыть у них; и Он пробыл там два дня. 41И 
еще большее число уверовали по Его слову. 42А женщине той говорили: уже не по твоим речам 
веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос.                
Путь Господа лежал через Самарию – область, находившуюся к северу от Иудеи и принадлежавшую 
прежде трем коленам израильским: Данову, Ефремову и Манассиину. В этой области находился г. 
Самария, бывшая столица царства Израильского. Ассирийский царь Салманассар покорил это 
царство, отвел израильтян в плен, а на место их поселил язычников из Вавилона и др. мест. От 
смешения этих переселенцев с оставшимися евреями произошли самаряне. Самаряне приняли 
Пятикнижие Моисеево, поклонялись Иегове, но не оставляли служения и своим богам. Когда иудеи 
возвратились из плена вавилонского и начали восстанавливать иерусалимский храм, самаряне хотели 
принять в том участие, но не были допущены иудеями и поэтому выстроили себе отдельный храм на 
горе Гаризим. Приняв книги Моисея, самаряне отвергли писания пророков и все предания: за это 
иудеи считали их хуже язычников и всячески избегали иметь с ними какое бы то ни было общение, 
гнушаясь ими и презирая их. Проходя через Самарию, Господь с учениками Своими остановился для 
отдыха около колодца, который, по преданию, был выкопан Иаковом, близ города Сихема, 
названного Евангелистом Сихарь. Быть может, это вошедшее в употребление насмешливое название 
от «шикар» – «поил вином» или «шекер» – «ложь». Евангелист указывает, что это был «час шестый», 
по нашему полдень, время наибольшего зноя, что и вызвало необходимость отдыха. «Прииде жена 
от Самарии», т.е. самарянка, почерпать воду. Ученики Иисуса отлучились в город за покупкой пищи, 
и Он обратился к самарянке с просьбой: «Даждь Ми пити». Узнав по речи или по одежде, что 
обращающийся к ней с такой просьбой иудей, самарянка выразила удивление, как это Иисус, будучи 
иудеем, просит пить у нее, самарянки, имея в виду ту ненависть и презрение, которое питали иудеи к 
самарянам. Но Иисус, пришедший в мир спасти всех, а не только иудеев, объясняет самарянке, что 
она не стала бы возбуждать такого вопроса, если бы знала, Кто говорит с ней и какое счастье (дар 
Божий) Бог послал ей в этой встрече. Если бы она знала, Кто говорит ей: «Дай Мне пить», то сама 
попросила бы Его утолить ее жажду духовную, открыть ей истину, к познанию которой стремятся 
все люди, и Он бы дал ей эту «воду живую», под которой надо понимать благодать Святого Духа 
(См. Ин. 7:38–39). Самарянка не поняла Господа: под живой водой она понимала ключевую воду, 
которая находится на дне колодца, а потому и спрашивает Иисуса, откуда Он может иметь живую 
воду, если Ему и почерпнуть нечем, а колодец глубок. «Неужели Ты больше отца нашего Иакова, 
который дал нам этот колодец, и сам из него пил и дети его и скот его», с гордостью и с любовию 
вспоминает она патриарха Иакова, который оставил в пользование потомкам своим этот колодец. 
Тогда Господь возводит ее к высшему разумению Его речи: «Всяк, пияй от воды сея, вжаждется 
паки, а иже пиет от воды, юже Аз дам ему, не вжаждется во веки: но вода, юже Аз дам ему, будет в 
нем источник воды, текущий в живот вечный». В жизни духовной благодатная вода имеет иное 
действие, нежели чувственная вода в жизни телесной. Кто напоен благодатью Св. Духа, тот уже 
никогда не почувствует духовной жажды, ибо все его духовные потребности полностью 
удовлетворены; между тем, как пьющий чувственную воду, а равно и удовлетворяющий всякие свои 
земные потребности, утоляет свою жажду только на время и вскоре «вжаждется паки». Мало того: 
благодатная вода будет пребывать в человеке, образовав в нем самом источник, бьющий (буквально 
с греческого: «скачущий») в жизнь вечную, т.е. делающий человека причастником жизни вечной. 
Продолжая не понимать Господа и думая, что Он говорит об обыкновенной воде, но только какой-то 
особенной, навсегда утоляющей жажду, она просит Господа дать ей эту воду, чтобы избавить ее от 
необходимости приходить за водой к колодцу. Желая дать понять самарянке, что она разговаривает 
не с обыкновенным человеком, Господь сначала приказывает ей позвать своего мужа, а затем прямо 
обличает ее в том, что она, имев пять мужей, живет теперь в прелюбодейной связи. Видя, что 
говорящий с нею – пророк, который ведает сокровенное, она обращается к Нему за разрешением 
вопроса, наиболее в то время мучившего самарян в их взаимоотношениях с иудеями: кто прав в 
споре о месте поклонения Богу, самаряне ли, которые, следуя своим отцам, построившим храм на 



горе Гаризим, приносили поклонение Богу на этой горе, или иудеи, которые утверждали, что 
поклоняться Богу можно только в Иерусалиме. Избрав для поклонения Богу гору Гаризим, самаряне 
основывались на повелении Моисея во Втор. 11:29 произнести благословение на этой горе. И хотя их 
храм, воздвигнутый на этой горе, был разрушен Иоанном Гирканом еще в 130 г. до Р. Хр., они 
продолжали совершать там жертвоприношения. Господь отвечает на спорный вопрос уверением, что 
ошибочно думать, будто Богу можно поклоняться только на каком-нибудь одном определенном 
месте. Спорный вопрос между иудеями и самарянами скоро сам собой потеряет свое значение, ибо и 
иудейское и самарянское богослужения прекратятся в недалеком будущем. Это и исполнилось, когда 
самаряне, истребляемые войнами, разубедились в значении своей горы, а Иерусалим в 70 г. по Р. Хр. 
был разрушен римлянами и храм сожжен. Тем не менее Господь отдает предпочтение иудейскому 
богопоклонению, имея, конечно, в виду, что самаряне, принимая лишь Пятикнижие Моисеево, 
отвергали пророческие писания, в которых было подробно изложено учение о лице и царстве 
Мессии. Да и само «спасение от иудей есть», ибо Искупитель человечества произойдет из среды 
иудейского народа. Далее Господь, развивая уже высказанную Им мысль, указывает, что настанет (и 
даже настало уже, поскольку Мессия явился) время нового высшего богопоклонения, которое не 
будет ограничено каким-либо одним местом, а будет повсеместное, ибо будет совершаться в Духе и 
истине. Только такое поклонение истинно, ибо оно соответствует природе Самого Бога, Который 
есть Дух. Поклоняться Богу духом и истиною значит стремиться угождать Богу не одним лишь 
внешним образом, путем принесения Ему жертв, как делали это иудеи и самаряне, думавшие, что все 
Богопочтение к этому одному и сводится, а путем истинного и чистосердечного устремления к Богу, 
как к Духу, всеми силами своего духовного существа, познавать Бога и любить Бога, непритворно и 
нелицемерно желая угождать Ему исполнением Его заповедей. Поклонение Богу «духом и истиною» 
отнюдь не исключает внешней, обрядовой стороны богопочтения, как пытаются утверждать 
некоторые лжеучители и сектанты, но только требуют отдавать этой стороне богопочтения первое 
место. В самом же внешнем, обрядовом богопочтении нельзя видеть ничего предосудительного: оно 
и необходимо и неизбежно, поскольку человек состоит не из одной души, но и из тела. Сам Иисус 
Христос поклонялся Богу Отцу телом, совершая коленопреклонения и падая лицом на землю, не 
отвергал подобного же поклонения Себе от других лиц во время Своей земной жизни (см. 
Мф. 2:11, 14:33, 15:22; Ин. 11:32 и 12:13 и многие другие места). Начиная как будто понимать 
значение слова Иисуса, самарянка в раздумьи говорит: «Знаю, что придет Мессия, т.е. Христос; 
когда Он придет, то возвестит нам все». Самаряне также ожидали Мессию, называя Его Гашшагеб, и 
основывая это ожидание на словах Пятикнижия Быт. 49:10, Числ. 24 гл. и особенно на словах Моисея 
во Втор. 18:18. Понятия самарян о Мессии не были так испорчены, как у иудеев: самаряне в лице 
Мессии ждали пророка, а иудеи – политического вождя. Поэтому Иисус, долго не называвший Себя 
перед иудеями Мессией, этой простодушной самарянке прямо говорит, что Он и есть обещанный 
Моисеем Мессия-Христос: «Аз есмь, глаголяй с тобою». В восторге от счастия видеть Мессию, 
самарянка бросает у колодца свой водонос и спешит в город возвестить всем о пришествии Мессии, 
Который, как Сердцевед, сказал ей все, что «она сделала». Пришедшие в это время из города 
ученики удивились тому, что их Учитель беседует с женщиной, ибо это осуждалось правилами 
иудейских раввинов, наставлявшими: «не разговаривай долго с женщиной», «Никто не должен на 
дороге разговаривать с женщиной, даже с своей законной женой», «лучше сжечь слова закона, чем 
научать им женщину». Однако, благоговея перед своим Учителем, ученики никаким вопросом не 
выразили Ему своего удивления и только попросили Его есть принесенную ими из города пищу. Но 
естественный голод заглушается в Нем радостью об обращении к Нему жителей самарянского 
города и заботою об их спасении. Он радовался, что брошенное Им семя уже начало давать свой 
плод, а потому, на предложение учеников утолить Свой голод, ответил им, что истинную пищу для 
Него составляет исполнение дела спасения людей, возложенное на Него Богом Отцом. Самарянские 
жители, идущие к Нему, являются для Него нивой, созревшей для жатвы, тогда как на полях жатва 
будет только через четыре месяца. При посеве зерна в землю обычно бывает, что жнет тот же, кто и 
сеял для себя; при посеве же слова духовная жатва чаще достается другим, но и сеявший при этом 
радуется вместе со жнущим, ибо сеял он не для себя, а для прочих. Христос и говорит поэтому, что 
Он посылает Апостолов собирать жатву на духовной ниве, которая была первоначально возделана и 
засеяна не ими, а другими – ветхозаветными пророками и Им Самим. Во время этого разговора 
подошли к Господу самаряне. Многие уверовали в Него по слову женщины, но еще большее число 



их уверовало по Его слову, когда, по их приглашению, Он пробыл у них в городе два дня. Слыша 
учение Господа, они, по собственному признанию, убедились, что Он воистину Спас миру, Христос. 
 

Толкование блж. Феофилакта, архиеп. Болгарского, на Послание к Евреям. 
 

 Евр., 335 зач., XIII, 17-21. 
17Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах 
ваших, как обязанные дать отчет; чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для 
вас неполезно. 18Молитесь о нас; ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во 
всем желаем вести себя честно. 19Особенно же прошу делать это, дабы я скорее возвращен был 
вам. 20Бог же мира, воздвигший из мертвых Пастыря овец великого Кровию завета вечного, 
Господа нашего Иисуса Христа, 21да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли 
Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков! Аминь.     
Речь идет о епископах. Прежде похвалив их и назвав верными и достойными подражания со стороны 
взирающих на них, потом продолжает: «повинуйтесь». Что же? Не необходимо ли повиноваться 
всякому начальнику, хотя бы он был и злым? В каком ты смысле говоришь: злой? Если относительно 
веры, то беги его, хотя бы он был ангелом с небес. Если же он – злой по жизни, то повинуйся ему. 
«Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте» 
(Мф.23:3). Относительно же испорченных по вере говорит: «учениями различными и чуждыми не 
увлекайтесь». Итак, почему же? Потому что дурно поступающий, быть может, другим не посоветует 
жить дурно, ибо и сам он стыдится дурных дел, ясно это и из того, что он всячески старается 
скрывать свои дела; злой же по вере внушит свой образ мыслей и народу. Выражением «будьте 
покорны» он указывает на такое сильное повиновение, чтобы, если потребуется, они послужили им 
делом. Да слышат наставники, что как народ должен повиноваться, так и священник должен 
неусыпно заботиться о народе, так как ему предстоит дать отчет за грехи их. Если ты покоряешься, 
говорит, и угождаешь наставнику своему, то ты облегчаешь для него бремя заботы о тебе, так как он 
радуется твоему повиновению. Если же поступаешь бесстыдно, то хотя он и в таком случае будет 
заботиться о душе твоей, но если только ты не загладишь своего неповиновения, он будет воздыхать 
за тебя пред Богом, что для тебя бесполезно. Смотри же, наставнику он не позволяет ничем иным 
защититься, как только воздыханием. И хотя это незаметно вселяет в него (наставника, – Прим. ред.) 
дух кротости, но против того, неисправимого, возмущающего грозного мстителя Бога (т.е. против 
того грешника, который возмущает гнев Бога, – Прим. ред.), Он (т.е. Бог, – Прим. ред.) возжигает 
страшный огонь наказания. Посему ты, неповинующийся наставнику, не должен презирать его за то, 
что он воздыхает, но более должен бояться того, что он предает тебя Богу. Так как некоторые 
клеветали на апостола, будто он учит отступлению от закона, то поэтому многие из евреев 
враждебно относились к нему. Поэтому он не обозначил имени своего в начале послания, так как они 
не могли даже и слышать о нем. Итак, защищаясь пред ними, прежде всего просит их молиться о 
нем, чего мы обычно просим от друзей; затем раскрывает и свою невинность. Ибо между всеми, не 
только среди язычников, но и у вас, мы ничего не делали с лицемерием, совесть наша чиста и мы 
знаем, что не замышляли зла против вас, не сделали ничего дурного вам, не оклеветали вас. То есть 
стараясь проводить жизнь осторожно и беспорочно. И то самое, что я говорю, что закон не имеет 
силы, – это не речь врага и неприятеля. Ибо я скорее ввожу исполнение закона и показываю, что 
«тень» получила конец. Итак, разве это – отступление? Разве я вам не благодетель, когда веду вас к 
совершенству, совершенно отводя от тени и младенческого настроения? Желать им так тепло и со 
всею заботой молиться о том, чтобы скорее возвратиться к ним, – это происходило от сильной любви 
к ним. Вместе с тем показывает, что он полагается на совесть, и потому обращается к ним. Этого он 
не сделал бы, если бы чувствовал в своей совести что-нибудь дурное. Прежде всего попросив у них 
молитв и почтив их этим, потом уже и сам молится за них. Так как, говорит, Бог есть Бог мира, то вы 
не должны возмущаться против меня, и притом по одному только слуху. Внедряет им учение о 
воскрешении, пользуясь пророчеством Исаии (Ис.10). А так как есть и другие пастыри, – малые, то 
сказал: «великого». Ибо пророки – это многие учителя, но Христос – наставник один для всех. То 
есть воздвиг Его из мертвых после Его смерти и после излияния Его Крови, так что Он дал нам завет, 
не подлежащий, как завет закона, отмене, но вечный. Ибо и так воздвиг Его из мертвых с Кровию 
вечного завета. Ибо по воскресении Он даровал нам Кровь Свою в завете. Ибо если бы Он не 
воскрес, то Кровь Его не служила бы нам заветом. Показывает, что они имели добрые дела, 
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нуждались только в том, чтобы совершенствоваться в них. Об этом он и молится за них. Смотри, что 
мы сами сперва должны начать, а затем просить совершенства от Бога. Кто усовершенствовался во 
всяком добром деле, тот и творит волю Божию, а не тот, кто наполовину делает добро. 
Следовательно, когда мы делаем добро, то это совершает в нас Бог через Иисуса Христа, то есть 
являющегося в качестве Ходатая и Совершителя. Ибо если Он совершил наше спасение в начале, то 
что удивительного и в том, если Он и при усовершенствовании в добродетелях является 
Посредником и исполняет в нас волю Отца, Сам укрепляя нас и вдыхая в нас силы к совершению 
добрых дел? К слову же «благоугодное» он прибавил: «Ему». Ибо мы тогда действительно 
благоугождаем, когда оказываемся добрыми пред Богом, а не тогда, когда – пред людьми. И Давид 
говорит: «по чистоте рук моих пред очами Его» (Пс.17:25); и Исаия: «удалите злые деяния ваши от 
очей Моих» (Ис.1:16). 
 

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

 Лк., 24 зач., VI, 17-23. 
17И, сойдя с ними, стал Он на ровном месте, и множество учеников Его, и много народа из всей 
Иудеи и Иерусалима и приморских мест Тирских и Сидонских, 18которые пришли послушать 
Его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов; и исцелялись. 19И 
весь народ искал прикасаться к Нему, потому что от Него исходила сила и исцеляла всех. 20И 
Он, возведя очи Свои на учеников Своих, говорил: Блаженны нищие духом, ибо ваше есть 
Царствие Божие. 21Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо 
воссмеетесь. 22Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас, и будут 
поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. 23Возрадуйтесь в тот 
день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их.                 
Господь раскрывает Свое евангельское учение о блаженствах. Он учит здесь о том же, о чем говорил 
Никодиму: о том, что нам необходимо духовно переродиться, чтобы создать на земле Царство 
Божие, этот потерянный людьми рай, и тем приготовить себе блаженство вечной жизни в Царстве 
Небесном. Первый шаг к этому – сознать свою духовную нищету, свою греховность и ничтожество, 
смириться. Вот почему «Блажени нищии духом, яко тех есть Царствие Небесное». Блаженны те, 
которые, видя и сознавая свои грехи, препятствующие им вступить в это Царствие, плачут о них, ибо 
они примирятся с своей совестью и утешатся. Оплакивающие свои грехи доходят до такого 
внутреннего спокойствия, что уже становятся неспособными на кого-либо гневаться, делаются 
кроткими. Кроткие христиане действительно унаследовали землю, которой прежде владели 
язычники, но они наследуют землю и в будущей жизни, новую землю, которая откроется по 
разрушении этого тленного мира, «землю живых» (Пс.26:13; Апок.21:1). «Блажени алчущии и 
жаждущии правды», т.е исполнения во всем воли Божией, ибо они насытятся, достигнут той 
праведности и оправдания Божия, которые дает искреннее стремление жить по воле Божией. 
Поэтому «Блажени милостивии, яко тии помиловани будут» Богом, как и наоборот: «Суд без 
милости не сотворшим милости» (Иак. 2:13). Искренние дела милосердия очищают человеческое 
сердце от всякой греховной нечистоты, а чистии сердцем блажени, потому что они своим сердцем, 
как духовным оком, узрят Бога. Зрящие Бога стремятся подражать Ему, уподобляться Сыну Его, 
примирившему человека с Богом, принесшего мир человеческой душе, они ненавидят вражду и 
потому становятся миротворцами, стремясь всюду водворять мир. Поэтому и они блаженны, ибо 
нарекутся «сынами Божиими». Достигшие такой духовной высоты должны быть готовы к тому, что 
этот греховный мир, «во зле лежащий» (IИоан.5:19), возненавидит их за ту правду Божию, 
носителями которой они являются и начнет гнать их, поносить их, злословить и всячески 
преследовать за их преданность Господу Иисусу Христу и Его Божественному учению. Таковых, 
которые много терпят здесь за Христа, ожидает великая награда на небесах. Эти девять 
новозаветных заповедей, носящих название Заповедей блаженства, представляют собою в 
сокращенном виде как бы все Евангелие. Характерно их отличие от 10 ветхозаветных заповедей. Там 
говорится преимущественно о внешних поступках человека и налагаются строгие прещения в 
категорической форме. Здесь говорится преимущественно о внутренней настроенности человеческой 
души и излагаются не требования в категорической форме, а лишь условия, при соблюдении 
которых достижимо для человека вечное блаженство. Евангелист Лука дополняет учение св. Матфея 
о блаженстве. Он приводит слова Господа Иисуса Христа, содержащие предостережение тем людям, 
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которые видят блаженство лишь в упоении земными благами. «Горе вам, богатые!» – говорит 
Господь, противопоставляя этих богатых нищим духом. Здесь имеются в виду не просто 
обладающие земным богатством, конечно, а уповающие на него, гордые, превозносящиеся, 
надменно относящиеся к другим люди. «Горе вам, пресыщенные ныне: ибо взалчете» – в 
противоположность «алчущим и жаждущим правды», это люди, не ищущие правды Божией, но 
довольные своей лжеправдой. «Горе вам, смеющиеся ныне: ибо восплачете и возрыдаете» – такие 
несомненно противополагаются плачущим, это люди беспечные, легкомысленно относящиеся к 
провождаемой ими греховной жизни. Мир, во зле лежащий, любит тех, кто потворствует ему, кто 
живет по его греховным обычаям; поэтому, «горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо», 
это признак неблагополучия вашего нравственного состояния. 
 
 
 
 
 

Аминь. 


