
 
1/14 августа 2022 года. 

 
Неделя 9-я по Пятидесятнице. Происхождение (изнесение) честных древ 

Животворящего Креста Господня. Начало Успенского поста. 
 

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

 1 Кор., 128 зач., III, 9-17. 
9Ибо мы соработники у Бога, а вы Божия нива, Божие строение. 10Я, по данной мне от Бога 
благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем; но каждый 
смотри, ка́к строит. 11Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, 
которое есть Иисус Христос. 12Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, 
драгоценных камней, дерева, сена, соломы,- 13каждого дело обнаружится; ибо день покажет, 
потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. 14У кого дело, 
которое он строил, устоит, тот получит награду. 15А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; 
впрочем сам спасется, но та́к, как бы из огня. 16Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух 
Божий живет в вас? 17Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; 
а этот храм - вы. 
Ценность труда каждого такого строителя-проповедника определится на Страшном Суде. Основание 
одно – Иисус Христос, но на этом основании можно строить из материалов различной ценности и 
прочности: из золота, серебра, драгоценных камней (чистое, здоровое учение Слова Божия) или из 
дерева, сена, соломы (учение, смешанное с измышлениями человеческой мудрости, или пустое 
красноречие). В день Страшного Суда «огонь испытает дело каждого, каково оно есть» (ст. 12–14). 
«У кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем, сам спасётся, но так, как бы из огня». По отзыву 
блж. Августина, это изречение св. апостола Павла относится именно к таким, которые св. апостол 
Пётр называет «неудобовразумительными» (2 Пётр. 3:16). Эта прикровенность апостольских слов 
даёт основание римско-католическим богословам находить в них подтверждение своему лжедогмату 
о загробном чистилищном огне, которым будто бы грешники очищаются по смерти. Правильному 
пониманию этих слов способствует то самое сравнение с пожарным огнём, охватившим дом, которое 
проводит св. апостол через свою речь. «Кругом огонь, надо бежать сквозь него. Что тут бывает? 
Иной пробежит почти не опалённый, другие в разных степенях опаления, а иной так и остаётся в 
огне. Подобное сему будет с теми, коих на огне суда домики (дела) погорят. Одни пойдут в огонь, 
другие получат иные разные степени наказания, а иные и помилованы будут. Ибо хотя все они 
виноваты, что строили не из прочного материала, но виновность их может иметь разные степени. 
Иной может быть и без вины виноват: трудился над строением непрочным, не зная лучшего образа 
строения; или, может быть, по обстоятельствам не успел взяться за лучшее, или ещё почему-либо 
заслуживает извинения» (еп. Феофан). Может быть, сама паства виновата, что оказалась гнилым 
материалом. Тогда пастырь избегнет осуждения, после строгого пересмотра его жизни на неумытном 
суде Божием (спасётся так, как бы из огня). Поэтому учителям-проповедникам надо с большой 
осмотрительностью и осторожностью строить здание Христовой Церкви, памятуя, что каждый 
христианин есть храм Божий, так как Дух Божий, через таинства им в себя принятый, живёт в нём: 
«разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живёт в вас?» (ст. 16). 
 

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

Мф., 59 зач., XIV, 22-34. 
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22И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую 
сторону, пока Он отпустит народ. 23И, отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине; 
и вечером оставался там один. 24А лодка была уже на средине моря, и ее било волнами, потому 
что ветер был противный. 25В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. 26И 
ученики, увидев Его идущего по морю, встревожились и говорили: это призрак; и от страха 
вскричали. 27Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь; это Я, не бойтесь. 28Петр 
сказал Ему в ответ: Господи! если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде. 29Он же сказал: 
иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, 30но, видя сильный 
ветер, испугался и, начав утопать, закричал: Господи! спаси меня. 31Иисус тотчас простер 
руку, поддержал его и говорит ему: маловерный! зачем ты усомнился? 32И, когда вошли они в 
лодку, ветер утих. 33Бывшие же в лодке подошли, поклонились Ему и сказали: истинно Ты 
Сын Божий. 34И, переправившись, прибыли в землю Геннисаретскую.   
Понуждаемые Господом отправиться на западную сторону Геннисаретского озера, ученики вошли в 
лодку и отплыли. Наступила тьма (Ин. 6:17), дул противный ветер, лодка была посреди озера, ее 
било волнами (Мф. 14:24), а Господа не было с ними. Он остался один на земле, но увидел их 
бедствие (Мк. 6:48). Они были на расстоянии двадцати пяти или тридцати стадий от восточного 
берега (Ин. 6:19). Было время около четвертой стражи, т.е. уже около утреннего рассвета. И вдруг 
они увидели Иисуса, идущего по направлению к ним по морю, но, однако, как будто желающего 
миновать их (Марк). Увидав Его идущим по воде, они подумали, что это призрак, и от страха 
закричали, но Господь успокоил их словами: «Дерзайте, Аз есмь: не бойтеся!» Обладавший пылким 
темпераментом Ап. Петр возгорелся желанием пойти навстречу Господу и просил повеления на это, 
на что Господь отвечал ему: «Иди!» Петр вышел из лодки, и сила веры его совершила чудо: он 
пошел по воде. Но продолжавший бушевать ветер и сильные волны отвлекли внимание Петра от 
Иисуса, к Которому он шел, под влиянием охватившего его страха вера его заколебалась, и он стал 
тонуть, в отчаянии возопил: «Господи, спаси мя!» Господь тотчас же простер руку, чтобы 
поддержать его, и сказал: «Маловере, почто усумнился еси?» Об этом хождении Ап. Петра по воде 
передает только один Eв. Матфей (ст. 28–31). Как только они вошли в лодку, ветер мгновенно утих, 
и лодка быстро пристала к берегу, куда плыли. Все бывшие в лодке подошли тогда, поклонились 
Ему и сказали: «Воистину Божий Сын еси!» 
 

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

1 Кор., 125 зач., I, 18-24. 
18Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых,- сила Божия. 19Ибо 
написано: погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну. 20Где мудрец? где 
книжник? где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? 21Ибо 
когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу 
юродством проповеди спасти верующих. 22Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут 
мудрости; 23а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие, 
24для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость;  
Ввиду того, что руководители отдельных партий, по примеру языческих философов, влияли на толпу 
красноречием и философскими рассуждениями, св. апостол в первой главе характеризует свойства 
евангельской проповеди сравнительно с мирской мудростью – философией. Проповедь о кресте для 
язычников, гордых своей учёностью, кажется слишком простой и даже безумием, между тем как для 
уверовавших слово крестное – сила Божия, дарующая спасение. В то время как мудрость мирская 
(философия), оторвавшаяся от источника мудрости – Бога и пытавшаяся самостоятельно разрешить 
все жизненные задачи, оказалась бессильной в устроении человеческой жизни, евангельская 
проповедь, кажущаяся для неверных юродством (безумием), дарует людям действительно всё, что 
необходимо как для благоустроения их земной жизни, так, что особенно важно, для их вечного 
спасения. «Иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости а мы проповедуем Христа распятого, для 
Иудеев соблазн, а для эллинов безумие, для самих же призванных, иудеев и эллинов, Христа, Божию 
силу и Божию премудрость» (ст. 22–24). Здесь важно отметить, что «Божией премудростью» 
(«Софиею»), в согласии со многими другими местами Священного Писания, именуется не кто 
другой, как Второе Лицо Пресвятой Троицы. 
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Толкование архиеп. Аверкия (Таушева) на Евангелие от Иоанна св. ап. Павла. 
 

Ин., 60 зач., XIX, 6-11, 13-20, 25-28, 30-35. 
6Когда же увидели Его первосвященники и служители, то закричали: || распни, распни Его! 
Пилат говорит им: возьмите Его вы, и распните; ибо я не нахожу в Нем вины. 7Иудеи отвечали 
ему: мы имеем закон, и по закону нашему Он должен умереть, потому что сделал Себя Сыном 
Божиим. 8Пилат, услышав это слово, больше убоялся. 9И опять вошел в преторию и сказал 
Иисусу: откуда Ты? Но Иисус не дал ему ответа. 10Пилат говорит Ему: мне ли не отвечаешь? 
не знаешь ли, что я имею власть распять Тебя и власть имею отпустить Тебя? 11Иисус отвечал: 
ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше; посему более 
греха на том, кто предал Меня тебе.  13Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на 
судилище, на месте, называемом Лифо́стротон, а по-еврейски Гаввафа. 14Тогда была пятница 
перед Пасхою, и час шестый. И сказал Пилат Иудеям: се, Царь ваш! 15Но они закричали: 
возьми, возьми, распни Его! Пилат говорит им: Царя ли вашего распну? Первосвященники 
отвечали: нет у нас царя, кроме кесаря. 16Тогда наконец он предал Его им на распятие. И взяли 
Иисуса и повели. 17И, неся крест Свой, Он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски 
Голгофа; 18там распяли Его и с Ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. 
19Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: Иисус Назорей, Царь 
Иудейский. 20Эту надпись читали многие из Иудеев, потому что место, где был распят Иисус, 
было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. 25При кресте 
Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова, и Мария Магдалина. 
26Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: 
Же́но! се, сын Твой. 27Потом говорит ученику: се, Матерь твоя! И с этого времени ученик сей 
взял Ее к себе. 28После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, 
говорит: жажду. 30Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось! И, преклонив главу, 
предал дух. 31Но так как тогда была пятница, то Иудеи, дабы не оставить тел на кресте в 
субботу,- ибо та суббота была день великий,- просили Пилата, чтобы перебить у них голени и 
снять их. 32Итак пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого, распятого с Ним. 
33Но, придя к Иисусу, как увидели Его уже умершим, не перебили у Него голеней, 34но один из 
воинов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. 35И видевший 
засвидетельствовал, и истинно свидетельство его; он знает, что говорит истину, дабы вы 
поверили.  
Но первосвященникам и слугам их все было нипочем. Едва увидели они измученного и истерзанного 
Христа, как снова возопили: «Pаспни, распни Его!» Такая настойчивость обвинителей вызвала у 
Пилата досаду и заставила его с резкостью и колкостью сказать: «Поимите Его вы и распните: аз бо 
не обретаю в Нем вины» – если вы так настойчивы, то распинайте Его сами на свою ответственность, 
а я не могу принимать участия в таком недостойном моего положения, как представителя 
правосудия, поступке, как осуждение на смерть ни в чем не повинного Человека. Кроме крайнего 
возмущения и нетерпения эти слова Пилата ничего не выражали, а потому враги Христовы 
продолжали добиваться согласия Пилата на смертный приговор, выставив новое обвинение: «Мы 
закон имамы, и по закону нашему должен есть умрети, яко Себе Сына Божия сотвори». Услышав 
это, Пилат паче убояся. Конечно, выражение «Сын Божий» Пилат мог понимать только в языческом 
смысле, в смысле полубогов, героев, которыми полна языческая мифология, но и этого достаточно 
было, чтобы его смутить, принимая во внимание и предупреждение его жены, видевшей какой-то 
таинственный сон об этом загадочном Человеке. И вот Пилат уводит Иисуса с собой в преторию и 
наедине спрашивает Его: «Откуду еси Ты?» – т.е.: каково Твое происхождение, с небес ли Ты или от 
земли? действительно ли Ты – Сын Божий? «Иисус же ответа не даде ему» – бесполезно было 
отвечать на этот вопрос. Господь уже объяснил кое-что о Себе Пилату, но это вызвало у него только 
легкомысленно-скептический вопрос (Ин. 18:36–38). Мог ли грубый язычник-скептик понять учение 
об истинном Сыне Божием? Побеждая в себе страх, Пилат решил показать свою власть, а вместе с 
тем и расположить Иисуса к ответу: «Мне ли не глаголеши...» Господь отвечает на эти горделивые 
слова с Божественной мудростию: «Не имаши власти ни единый на Мне, аще не бы ти дано свыше» 
– то, что Я в твоих руках, это лишь попущение Божие. Предав народ Свой в рабство языческой 
римской власти, Бог через это передал и тебе власть надо Мной. Ты будешь виновен, однако, в этом 
осуждении Меня, ибо против совести осуждаешь, но более греха будет на том, кому свыше не было 



дано надо Мною власти, кто сделал это самовольно, по злобе, т.е. синедрион, Каиафа, как орудие его, 
Иуда Искариот. Пилат, возсев на свое судейское место лифостротон, формально и торжественно 
оканчивает суд. Евангелист отмечает поэтому день и час осуждения Господа: «Бе же пяток пасце, час 
же яко шестый», т.е. была пятница перед праздником Пасхи и шестой час, т.е. по нашему счету 
около 12-ти часов дня. В указании этого часа у св. Иоанна оказывается как будто разногласие с 
другими Евангелистами, особенно со св. Марком, который говорит: «Бе же час третий и распяша 
Его» (Мк. 15:25), а от шестого до девятого часа была тьма по всей земле (Мф. 27:45; Мк. 15:33 и 
Лк. 23:44), но дело в том, что день, как и ночь, делился вообще на четыре части по три часа в каждой, 
а потому в Новом Завете упоминается только о первом, третьем, шестом и девятом часе. Св. Иоанн 
не говорит «час был шестый», но «яко шестый», т.е. «как бы шестый»: по нашему это могло быть во 
весь период времени между 9-ю часами утра и полуднем. Есть, наконец, мнение (Гладков), что св. 
Иоанн указывает время по римскому счислению, соответствующему нашему, т.е. было около шести 
часов утра, как мы теперь считаем, от полуночи. «И глагола иудеем: се царь ваш» – трудно сказать, 
что хотел выразить Пилат этими словами, но нельзя не видеть и в них последней попытки 
освободить Господа от смерти. Вероятно, в раздражении на то, что его заставляют вынести приговор 
против совести, он бросает еще раз жестокий упрек всему синедриону: он как бы так говорит – вы 
мечтаете о возвращении себе самостоятельности, о каком-то своем высоком призвании среди всех 
народов мира: эту высокую задачу никто не был бы так способен исполнить, как этот Человек, 
называющий Себя духовным Царем Израиля. Как же это вы, вместо того, чтобы преклониться перед 
Ним, требуете Его смерти? хотите, чтобы я, ненавистный вам римский правитель, отнял у вас вашего 
Царя, который может осуществить все ваши заветные мечтания? Видимо, так и поняли эти слова 
обвинители, потому что с особою яростию возопили: «Возми, возми, распни Его, смерть, смерть 
Ему!» Это, по словам Еп. Михаила, – «крик от нанесенной в самое чувствительное место раны», но 
«Пилат, прежде чем окончательно уступить, еще раз повертывает нож в этой ране словами: «Царя ли 
вашего распну?» – если Иисус называет Себя вашим Царем, то тем самым обещает вам 
освобождение от власти римлян: как же это вы можете требовать, чтобы я, представитель римской 
власти, предал Его смерти? одумайтесь, что вы делаете?» – На это увещание первосвященники, в 
своем безумном ослеплении злобой против Иисуса, произнесли страшные, роковые слова, явившиеся 
приговором над всей дальнейшей историей еврейского народа: «Не имамы царя токмо кесаря». 
Раньше первосвященники говорили: «Нет у нас иного Царя, кроме Бога»: теперь, только для того, 
чтобы добиться распятия Христова, они от всего отреклись, сказав, что не имеют и не желают иметь 
никакого другого царя, кроме римского кесаря. Только тогда Пилат решился удовлетворить их 
желанию и «предаде Его (Иисуса) им, да распнется». О крестном пути Господа Св. Иоанн говорит 
совсем коротко, ничего не упоминая о Симоне Киринейском. Как сообщает об этом св. Иоанн и как 
это вообще было принято с осужденными на смерть через распятие, Господь Сам нес Свой крест на 
место казни. Но Он был так истомлен и гефсиманским внутренним борением, и без сна проведенной 
ночью, и страшными истязаниями, что оказался не в силах донести крест до места назначения. Не из 
сострадания, конечно, но из желания скорее дойти, чтобы завершить свое злое дело, враги Господа 
захватили по пути некоего Симона, переселенца из Киринеи, и заставили его понести крест Господа, 
когда он возвращался с поля в город. Желая еще раз уязвить членов синедриона, Пилат приказал 
написать: «Иисус Назорянин Царь Иудейский». Так как члены синедриона обвиняли Господа в том, 
что Он присвоял Себе царское достоинство, то Пилат и приказал написать эту Его вину, в 
посрамление синедриону; царь иудейский распят по требованию представителей народа иудейского. 
Вопреки обычаю, надпись была сделана на трех языках: еврейском – местном, национальном, 
греческом – тогда общераспространенном, и римском – язык победителей. Цель этого была та, чтобы 
каждый мог прочесть эту надпись. Не думая о том, Пилат исполнил этим высшую промыслительную 
цель: в минуты самого крайнего Своего уничижения Господь Иисус Христос на весь мир был 
объявлен Царем. Только один Евангелист Иоанн, как свидетель и даже участник события, 
рассказывает о том, как Господь Иисус Христос с креста поручил его заботам и попечению 
Пречистую Матерь Божию. Когда злобные враги насытили свою злобу и стали понемногу отходить 
от креста, ко кресту приблизились стоявшие до того несколько поодаль Пресвятая Богородица, 
сестра ее Мария Клеопова, Мария Магдалина и «ученик, егоже любляше Иисус», как обычно 
называет себя в своем Евангелии св. Иоанн Богослов. С отшествием Христовым из этого мира 
Пречистая Матерь Его оставалась одна, и некому уже было заботиться о Ней, а потому словами: 
«Жено, се сын Твой» и ученику: «Се Мати твоя», – Господь поручает Свою Пречистую Матерь 



возлюбленному ученику Своему. «И от того часа поят Ю ученик во свояси» – с того времени 
Пречистая Матерь Божия до самой Своей смерти, как свидетельствует и церковное предание, жила у 
св. Иоанна, который заботился о Ней, как любящий сын. Это особенно важно и знаменательно вот в 
каком отношении. Протестанты и сектанты, не упускающие случая похулить Пречистую Матерь 
Божию, отвергают Ее приснодевство и говорят, что после Иисуса у Нее были другие дети, 
рожденные естественным путем от Иосифа и что это и были те «братия Господни», о которых 
упоминается в Евангелии. Но спрашивается: если у Пресвятой Богородицы были родные дети, 
которые несомненно могли бы и должны были бы заботиться о Ней, как о своей Матери, то зачем 
было бы поручать Ее св. Иоанну Богослову? Надо полагать, что и Пресвятая Дева Мария и св. Иоанн 
Богослов оставались при кресте до самого конца, ибо св. Иоанн указывает в своем Евангелии, что он 
сам был свидетелем кончины Господа и всего, что за тем последовало (Иоан. 19:38). Распятие 
производило невероятно сильную, мучительную жажду в страдальцах, и св. Иоанн сообщает, что 
Господь произнес, очевидно перед этим: «Жажду» (Ин.19:28–30), добавляя при этом: «Да сбудется 
Писание». Псалмопевец в Пс. 68:22 ст. изображая страдания Мессии, действительно предрек это: «И 
в жажде Моей напоиша Мя оцта». Вкусив оцта, по свидетельству св. Иоанна, Господь возгласил: 
«Совершишася», т.е.: совершилось дело Мессии, предопределенное в Совете Божием, – совершилось 
искупление человеческого рода и примирения его с Богом через смерть Мессии (Ин. 19:30). По 
словам св. Луки, вслед за тем Господь воскликнул: «Отче, в руце Твои предаю дух Мой» (Лк. 23:46) 
и, «преклонь главу, предаде дух» (Ин. 19:30). Так как была пятница – по-гречески «параскеви», что 
значит «приготовление», т.е. «день перед субботой», а суббота та была «великим днем», так как 
совпадала с первым днем Пасхи, то, дабы не оставлять на крестах тела распятых в этот «великий 
день», иудеи, т.е. враги Господа, или члены синедриона, просили Пилата, «да пребиют голени их» и, 
умертвив их таким образом, «возьмут», т.е. снимут и похоронят еще до наступления вечера, когда 
надо было уже вкушать Пасху. По жестокому римскому обычаю, распятым, для ускорения их 
смерти, пребивали голени, т.е. раздробляли ноги. Получив на это разрешение Пилата, воины пребили 
голени у разбойников, распятых со Иисусом, которые были еще живы. «На Иисуса же пришедше, 
яко видеша Его уже умерша, не пребиша Ему голений: но един от воин копием ребра Ему прободе: и 
абие изыде кровь и вода». Нет при том надобности рассматривать это истечение крови и воды, как 
явление естественное. Сам св. Иоанн, подчеркивающий его в своем Евангелии, видимо отмечает его, 
как явление чудесное («и видевый свидетельствова, и истинно есть свидетельство его» – Ин.19:35). 
Чистейшее Тело Богочеловека и не могло подвергнуться обыкновенному закону разложения 
человеческого тела, а, вероятно, с самой минуты смерти начало входить в то состояние, которое 
окончилось воскресением Его в новом, прославленном, одухотворенном виде. Символически это 
истечение крови и воды свв. Отцы объясняют, как знамение таинственного способа единения 
верующих со Христом в таинствах крещения и евхаристии: «водою мы рождаемся, а кровию и телом 
питаемся» (бл. Феофилакт и св. Златоуст). Св. Иоанн, стоявший при кресте и видевший все это, 
свидетельствует и то, что он говорит истину и то, что он сам не обманывается, утверждая это – 
«весть, яко истину глаголет» (Ин.19:35). Излияние воды и крови из прободенного ребра Христова 
есть знамение того, что Христос сделался нашим Искупителем, очистив нас водою в таинстве 
крещения и Своею Кровью, которой напояет нас в таинстве Причащения. 
 

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

 Евр., 330 зач., XI, 33 - XII, 2. 
33которые верою побеждали царства, творили правду, получали обетования, заграждали уста 
львов, 34угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на 
войне, прогоняли полки чужих; 35жены получали умерших своих воскресшими; иные же 
замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение; 36другие 
испытали поругания и побои, а также узы и темницу, 37были побиваемы камнями, 
перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в ми́лотях и козьих кожах, 
терпя недостатки, скорби, озлобления; 38те, которых весь мир не был достоин, скитались по 
пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. 39И все сии, свидетельствованные в вере, не 
получили обещанного, 40потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас 
достигли совершенства. гл.12. 1Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, 
свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем проходить 
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предлежащее нам поприще, 2взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, 
вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел 
одесную престола Божия.   
Св. апостол перечисляет других ветхозаветных праведников, силою веры творивших многие дивные 
дела и чудеса. Одних он называет по именам, у других, не называя имён, перечисляет лишь их 
деяния. Вот как поясняет сказанное апостолом блж. Феодорит: «верою побеждали царства» – Гедеон 
низложил мадианитян, Самсон – филистимлян, Варак – Сисару, Давид – аммонитян, амаликитян и 
оба племени сириан (2Цар. 10:6), Самуил – филистимлян. «Заградиша уста львов» – Даниил. 
«Угашали силу огня» – Анания, Азария и Мисаил. «Избегали острия меча» – победившие в войнах 
(ст. 32–34). «Укреплялись от немощи» – возвратившиеся с Зоровавелем, освободившиеся из плена и 
победившие восставших на них соседей. – «Были крепки на войне» – и перечисленные выше, и дети 
Матгафии: Иуда, Ионафан и Симон. «Жены получали умерших своих воскресшими» (ст. 11:35) – это 
чудеса великого Илии и Елисея, из которых один воскресил сына вдовицы, а другой сына 
соманитяныни. – «Иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее 
воскресение». Например: Елеазар, семь Маккавеев и их матерь. – «Были побиваемы камнями» – 
священник Захария, сын Иоддаев. – «Перепиливаемы» – говорят, что претерпел это пророк Исаия. – 
«Скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления; те, которых весь мир 
не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли» (11:37–38) – «Так 
великий Илия, так Елисей, великий наследник его благодати; так бо́льшая часть пророков, которые и 
домов не имели, но рубили дерева и строили себе кущи» (блж. Феодорит). – «И все сии, 
свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто 
лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства» (11:39–40) – это так поясняет св. Златоуст: 
«Уже прошло столько времени, как они (ветхозаветные праведники) остались победителями, и ещё 
не получили награды, а вы, находясь ещё в подвиге, сетуете?.. Что же делать Авелю, который прежде 
всех победил и остаётся неувенчанным? Что Ною? Что другим, жившим в те времена и ожидающим 
тебя и тех, которые будут после тебя?» Смысл этих слов тот, что апостол хочет вразумить ими 
нетерпеливых и малодушных палестинских евреев, которые, не скончавши ещё христианского 
подвига, хотели бы уже видеть исполнение христианских надежд. Он утешает их представлением о 
том, как долго пришлось ждать ветхозаветным праведникам награды за своё терпение – пока 
Великая Жертва Христова не отверзла им врата Небесного Царствия. В следующей, двенадцатой 
главе св. апостол предлагает евреям, взирая на пример ветхозаветных праведников, с терпением 
проходить «предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса» как на 
высший пример для всех подвизающихся. 
 

Толкование архиеп. Аверкия (Таушева) на Евангелие от Матфея св. ап. Павла. 
 

Мф., 38 зач., X, 32-36; XI, 1. 
32Итак всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим 
Небесным; 33а кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим 
Небесным. 34Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но 
меч, 35ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со 
свекровью ее. 36И враги человеку - домашние его. гл.12. 1И когда окончил Иисус наставления 
двенадцати ученикам Своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их.   
Кто не взирая на клевету и гонения, будет твердо исповедовать Христа перед людьми, Того и 
Христос исповедует, как Своего верного раба, на суде Отца Небесного, а кто отвержется Христа, от 
того и Он тогда отречется. «Не приидох воврещи мир, но меч» – надо понимать, конечно, не 
буквально, а в том смысле, что несогласия и вражда между людьми является необходимым 
следствием пришествия Господа на землю, так как злоба людей поднимет ожесточенную вражду 
против Царства Божия, его проповедников и последователей. «Иже любит отца или матерь паче 
Мене, несть Мене достоин» и т.д. означает, что для служения Христу надо жертвовать всеми 
земными привязанностями, даже семейной любовью. «И иже не приимет креста своего, и вслед Мене 
грядет, несть Мене достоин» – образ взят от римского обычая, по котором осужденные на Распятие 
сами должны были нести свой крест до места казни – это значит, что мы, сделавшись учениками 
Христовыми, должны во Имя Его переносить всякие испытания и страдания, даже самые тяжкие и 
унизительные, если и такие угодно будет Богу послать нам.    Аминь. 


