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Неделя 6-я по Пятидесятнице. Равноапостольной Ольги, великой 
княгини Российской, во святом Крещении Елены. 

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

 
 Рим., 110 зач., XII, 6-14. 

6И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования, то, имеешь ли пророчество, 
пророчествуй по мере веры; 7имеешь ли служение, пребывай в служении; учитель ли,- в учении; 
8увещатель ли, увещевай; раздаватель ли, раздавай в простоте; начальник ли, начальствуй с 
усердием; благотворитель ли, благотвори с радушием. 9Любовь да будет непритворна; 
отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру; 10будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в 
почтительности друг друга предупреждайте; 11в усердии не ослабевайте; духом пламенейте; 
Господу служите; 12утешайтесь надеждою; в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны; 
13в нуждах святых принимайте участие; ревнуйте о странноприимстве. 14Благословляйте 
гонителей ваших; благословляйте, а не проклинайте.   
Не сказал: имея дарования большие или меньшие, но «различные». Так самым именем смиряет 
превозносящихся! И не добродетелями называет, но «дарованиями». То, что получил ты, говорит, 
есть дарование Божие, а не твое дело: это дала тебе «благодать». Итак, чтобы смирить 
превозносящихся, говорит, что это дано Богом и называет это дарованиями; а чтобы возбудить 
ленивых, показывает, с другой стороны, что для получения дарований и мы привносим нечто, и 
говорит: «пророчествуй по мере веры». Хотя это благодать, но изливается не просто, а проливает 
столько, сколько вмещает сосуд веры, предоставленный ей. Почему упоминает сначала о 
пророчестве? Может быть, и без особенной причины, а вероятно, потому, что некоторые 
превозносились этим дарованием. Если же превозносились, то почему Бог не лишил их дарования? 
Для пользы людей, и в наставление нам, чтобы мы не осуждали имеющих дарования и тогда, когда 
они согрешают. Если Я, говорит Бог, не отнимаю благодати Своей; то кто ты, уничижающий 
имеющего дарование? Есть служение и дарование особенное в чине церковном, каково служение 
семи диаконов. Но здесь под именем «служение» разумей вообще всякое духовное дело. Какое, 
говорит, получил ты служение, в исправлении того «пребывай» (это слово должно приложить здесь), 
не ищи чего-либо большего, и не превозносись пред другим, а будь доволен тем, что получил.Если 
принять служение в общем смысле, то далее перечисляются виды его. Если же разуметь служение 
особенное (диаконское), то заметь, как сперва упомянул о низшем, а потом положил высшее, то есть 
учение, не наблюдая порядка, и тем самым поучая нас не гордиться и не превозноситься тем, что 
кажется нам высшим.И увещание есть вид учения. Ибо учением называется вообще рассуждение о 
всяком предмете, а увещанием собственно то, когда кто успокаивает словом души, возмущенные 
скорбью или гневом. Итак, увещатель, говорит, пусть пребывает в увещании, делая свое дело, и не 
превозносится перед другим.Сказав об учении и увещании, то есть о том, что относится к попечению 
о душах, теперь говорит о телесном, как занимающем второе место. «Простотой» называет 
щедрость; следовательно, учит раздавать с щедростью. Ибо никакая добродетель не бывает 
добродетелью, если совершается ненадлежащим образом. Так и девы, хотя имели елей, но имели его 
недостаточно, почему и отвержены. И начальник должен проходить служение свое тщательно и 
неленостно. «Начальствовать» же значит вспомоществовать тому, кто требует помощи, словом и 
делом. Так как сказал о раздаянии имущества, а имуществом изобилуют не все, то присовокупляет: 
будь предстоятелем другим образом, и помогай нуждающимся, только со тщанием. Выше сказал, что 
должно раздавать в простоте или с щедростью. Но многие дают хотя много, однако принужденно и 
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со скорбью, поэтому учит, что щедрость должна быть без скорби, даже с удовольствием и радостью. 
Ты должен радоваться, что за малую цену получаешь небо; пойми же, какое различие между 
раздающим и благотворящим. Раздает тот, кто подает подаяние из полученного от другого, а 
благотворит тот, кто подает из своего достояния.Показывает, чем довершается все, прежде 
сказанное, и говорит: «любовь да будет непритворна». Ибо такова истинная любовь, а с нею удобно 
совершится все: благотворитель будет благотворить охотно, доставляя ближнему, как самому себе; 
начальник будет начальствовать с усердием, подвизаясь за ближнего, как за самого себя, и так 
далее.Выше сказал о любви. Но так как и любовь бывает во вред, например, между людьми, 
соглашающимися на грабительство, и тому подобное; то присовокупляет: «отвращайтесь» 
(ἀποστυγούντες) зла, то есть ненавидя зло от души; ибо предлог (από) указывает на ненависть 
сильную и всем сердцем. Немало таких, которые хотя не делают зла, однако желают его. Поэтому, 
говорит, я требую, чтобы ненавидели зло всем сердцем, чтобы душа очистилась. Поскольку я, 
говорит, предписал вам любить друг друга, то не думайте, будто я возбуждаю вас содействовать друг 
другу и в худых делах. Совершенно напротив, я желаю, чтобы вы чуждались не только худого дела, 
но и всякого душевного расположения к нему. Не достаточно удаляться зла, но должно еще 
прилежать к деланию добра. Поэтому сказал: «прилепляйтесь к добру», то есть имейте к нему 
расположение и любовь. В таком смысле и Бог, соединяя мужа с женой, сказал: «прилепится к жене 
своей» (Быт.2:24).Я, говорит, научил вас любви, и вам весьма естественно исполнять это, ибо вы 
братия, рожденные от одной утробы, то есть от купели крещения, следовательно, этим самым 
обязаны уже любить друг друга, потому что признаком и обнаружением братства служит дружба, а 
дружба производится и утверждается братолюбием. Учит, как сохранять братолюбие, именно – 
уважением друг друга и взаимным предпочтением; ибо «предупреждать» значит предварять друг 
друга в почтении.Так как многие, казалось бы, душевно почитают и любят друг друга, но руки к ним 
не простирают; то научает заботиться друг о друге и самым делом помогать другим.Предполагается 
возражение: как можем мы «в усердии не ослабевать»? Если, отвечает, будем гореть духом, то есть 
если будем усердны и ревностны. Заметь также, что «духом пламенейте» сказано уже после 
исчисления многих видов добродетели; ибо кто исполнил вышесказанное, тот привлекает благодать 
Духа и возжигается огнем Его.Когда ты братолюбив, когда имеешь любовь и другие добродетели, о 
которых прежде сказано, тогда служишь Господу. Ибо Он к Себе относит то, что ты делаешь для 
брата.Так как требуемое Апостолом есть нечто великое и трудное, то теперь он научает тому, что 
делает исполнение этого удобным, научает действованию по упованию. Ибо упование делает душу 
более мужественной и смелой в опасностях.Надежда относится к будущему. Но, говорит, и в 
настоящем можешь получить великое благо; ибо терпение в скорбях сделает тебя терпеливым и 
опытным.Это, разумею – молитва, есть великая помощь к совершению всего вышесказанного. И не 
сказал просто: молитесь, но будьте «в молитве постоянны». Если тотчас ничего не получаешь, будь 
постоянен, и достигнешь того, чего желаешь. Сказав выше: «благотвори с радушием», всем вообще 
отверз руку, а теперь учит о милостыне к верным: ибо их называет святыми. И не сказал: помогайте 
им в нуждах, но: «принимайте участие», показывая тем, что вспоможение есть купля и общая 
прибыль; ибо ты подаешь деньги, а они воздают тебе небом. Не сказал также: в больших издержках, 
но: «в нуждах», чтобы удовлетворить нуждам святых. Как же не жестоки и не подобны зверям те, 
кои не помогают святым в их необходимых потребностях?Не сказал: будьте странноприимны, но: 
«ревнуйте о странноприимстве», научая нас, чтобы мы не дожидались, когда нуждающиеся придут к 
нам, но сами бежали к ним и догоняли их, как поступали Авраам и Лот.После учения о братолюбии и 
любви к своим предлагает наконец наставление и о том, как мы должны относиться ко врагам. Не 
сказал: не помните обид, не мстите, но что гораздо более: «благословляйте», и присовокупил: «не 
проклинайте», дабы мы не проклинали, а только благословляли. Кто благословляет гонящих его за 
Христа, тот показывает, что он с радостью терпит за Любимого; а кто проклинает, тот показывает, 
что он не радуется, а потому дает знать, что он не любит Того, за Кого гонят его. 
 

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

 Мф., 29 зач., IX, 1-8. 
1Тогда Он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в Свой город. 2И вот, принесли к 
Нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: 
дерзай, чадо! прощаются тебе грехи твои. 3При сем некоторые из книжников сказали сами в 
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себе: Он богохульствует. 4Иисус же, видя помышления их, сказал: для чего вы мыслите худое в 
сердцах ваших? 5ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? 6Но 
чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи,- тогда говорит 
расслабленному: встань, возьми постель твою, и иди в дом твой. 7И он встал, взял постель свою 
и пошел в дом свой. 8Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть 
человекам.     
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 
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 Коринфянам св. ап. Павла. 
 

 2 Кор., 181 зач., VI, 1-10. 
1Мы же, как споспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята 
вами. 2Ибо сказано: во время благоприятное Я услышал тебя и в день спасения помог тебе. 
Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения. 3Мы никому ни в чем не полагаем 
претыкания, чтобы не было порицаемо служение, 4но во всем являем себя, как служители 
Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, 5под ударами, в 
темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, 6в чистоте, в благоразумии, в 
великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, 7в слове истины, в силе 
Божией, с оружием правды в правой и левой руке, 8в чести и бесчестии, при порицаниях и 
похвалах: нас почитают обманщиками, но мы верны; 9мы неизвестны, но нас узнают; нас 
почитают умершими, но вот, мы живы; нас наказывают, но мы не умираем; 10нас огорчают, а 
мы всегда радуемся; мы нищи, но многих обогащаем; мы ничего не имеем, но всем обладаем.  
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Св. апостол Павел даёт горячую отповедь клеветникам, которые старались внушить коринфянам, что 
причина гонений и лишений, испытываемых апостолом Павлом, лежит в его личных недостатках, 
благодаря чему он не пользуется уважением и любовью народа, среди коего проповедует, и этим 
тормозит успех евангельской проповеди. Проповедуя, что теперь настало «время благоприятное» для 
примирения с Богом и спасения, «мы никому ни в чём не полагаем претыкания, чтобы не было 
порицаемо служение, но во всём являем себя, как служители Божии», и далее с большой внутренней 
силой апостол рисует яркую картину несоответствия между теснотой и угнетённостью своего 
положения и величием подвигов, подъятых для того, чтобы не подать никакого повода к претыканию 
верующим. В этих стихах начертан высокий идеал христианского служения долгу до полного 
самоотвержения, служения твёрдого и неуклонного, почерпывающего силы среди гонений и 
лишений в сознании правоты своего дела и в надежде на всесильную помощь Божию. 
 

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

 Лк., 33 зач., VII, 36-50. 
36Некто из фарисеев просил Его вкусить с ним пищи; и Он, войдя в дом фарисея, возлег. 37И 
вот, женщина того города, которая была грешница, узнав, что Он возлежит в доме фарисея, 
принесла алавастровый сосуд с миром 38и, став позади у ног Его и плача, начала обливать ноги 
Его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги Его, и мазала миром. 39Видя 
это, фарисей, пригласивший Его, сказал сам в себе: если бы Он был пророк, то знал бы, кто и 
какая женщина прикасается к Нему, ибо она грешница. 40Обратившись к нему, Иисус сказал: 
Симон! Я имею нечто сказать тебе. Он говорит: скажи, Учитель. 41Иисус сказал: у одного 
заимодавца было два должника: один должен был пятьсот динариев, а другой пятьдесят, 42но 
как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит 
его? 43Симон отвечал: думаю, тот, которому более простил. Он сказал ему: правильно ты 
рассудил. 44И, обратившись к женщине, сказал Симону: видишь ли ты эту женщину? Я 
пришел в дом твой, и ты воды Мне на ноги не дал, а она слезами облила Мне ноги и волосами 
головы своей отёрла; 45ты целования Мне не дал, а она, с тех пор как Я пришел, не перестает 
целовать у Меня ноги; 46ты головы Мне маслом не помазал, а она миром помазала Мне ноги. 
47А потому сказываю тебе: прощаются грехи её многие за то, что она возлюбила много, а кому 
мало прощается, тот мало любит. 48Ей же сказал: прощаются тебе грехи. 49И возлежавшие с 
Ним начали говорить про себя: кто это, что и грехи прощает? 50Он же сказал женщине: вера 
твоя спасла тебя, иди с миром.       
Некий фарисей, по имени Симон, видимо, питавший любовь к Господу, но не имевший твердой веры 
в Него, пригласил Господа к себе на трапезу, может быть, для того, чтобы войдя с Ним в более 
близкое общение, вникнуть в Его речи и действия. Неожиданно вошедшая жена – известная в городе, 
как грешница, смиренно ставши позади Господа, наклонилась к ногам Его и, видя, что они еще не 
омыты от дорожной пыли, источила на них целые потоки слез, омывая их таким образом, вместо 
воды, своими слезами и отирая их затем своими волосами. Затем, лобызая ноги Его, она стала мазать 
их принесенным ею драгоценным миром. По понятиям фарисейским, прикосновение грешницы 
оскверняло человека, а потому фарисей, нисколько не тронувшись нравственным переворотом, 
который очевидно совершился в душе этой блудницы, только осуждал Господа за принятие этих 
лобзаний, думая про себя, что Он – не пророк, ибо, если бы был пророком, то был бы и 
прозорливцем, а тогда знал бы, «кто и какова жена прикасается Ему» и отверг бы ее. Отвечая на 
тайные мысли фарисея, Господь в обличение его сказал ему притчу о двух должниках, из которых 
один должен был заимодавцу 500 динариев (около 125 рублей), а другой – 50. Так как они не имели, 
чем заплатить, то заимодавец простил им обоим. Легко было ответить на вопрос Господа, который из 
них более возлюбит его: «Которому более простили». Подтвердив правильность ответа, Господь 
присовокупил: «А ему же мало оставляется, меньше любит». Эти последние слова, судя по контексту 
речи, были направлены против Симона, бедного любовью ко Христу и скудного в делах любви. Из 
этой притчи Симон должен был понять, что Господь ставит эту покаявшуюся жену-грешницу в 
нравственном отношении выше его, ибо она показала более любви к Господу, чем Симон, и за эту 
любовь ее «отпущаются греси ея мнози». «А емуже мало оставляется, меньше любит» – 
прикровенное указание на самого Симона, для его вразумления, что, так как он не оказал обычных 
знаков приязни и любви ко Христу (омовение ног и лобзание), хотя и принял его в дом, то ему 
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меньше прощается, хотя все же прощается за некоторое расположение его ко Господу. Возлежавшие 
с Симоном гости, вероятно, тоже фарисеи, однако, не вразумились и с ропотом отнеслись к 
изреченному Господом прощению грехов жене, почему Он и отослал ее, сказав: «Иди в мире». 
 
 

Аминь. 
 


