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

 2 Кор., 170 зач., I, 21 - II, 4. 
21Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, 22Который и запечатлел 
нас и дал залог Духа в сердца наши. 23Бога призываю во свидетели на душу мою, что, щадя вас, 
я доселе не приходил в Коринф, 24не потому, будто мы берем власть над верою вашею; но мы 
споспешествуем радости вашей: ибо верою вы тверды. гл.2. 1Итак я рассудил сам в себе не 
приходить к вам опять с огорчением. 2Ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не 
тот, кто огорчен мною? 3Это самое и писал я вам, дабы, придя, не иметь огорчения от тех, о 
которых мне надлежало радоваться: ибо я во всех вас уверен, что || моя радость есть радость и 
для всех вас. 4От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для 
того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам.      
«Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, Который и запечатлел нас и 
дал залог Духа в сердца наши» (ст. 21–22) – здесь идёт речь о таинстве Миропомазания, для 
тайносовершительной формулы которого отсюда взяты слова: «печать дара Духа Святаго». Смысл 
этих слов апостола таков: в том, что возвещённое мною вам учение верно, доказательством служит 
полученная вами в миропомазании печать дара Духа Святого. «Бога призываю во свидетеля на душу 
мою...» – слова, свидетельствующие о допустимости клятвы в важных случаях (ст. 23). Клятвенно 
свидетельствуясь Богом, св. апостол открывает коринфянам истинную причину замедления прихода 
к ним, что щадя самих же коринфян, он не шёл к ним до сих пор, чтобы не поступать с ними так, как 
поступал бы, если бы хотел только «брать власть над их верою», то есть думал бы со всею 
строгостью вести себя начальником над всем строем их религиозной жизни. Иными словами, 
апостол хотел, чтобы они сами исправили у себя все свои погрешности, дабы встреча их с апостолом 
была радостной, без всяких взаимных огорчений. О том же говорит св. апостол и во второй главе: он 
не хотел приходить к коринфянам «с огорчением», а потому предоставил им самим произвести суд 
над тем, кто и его и их крайне огорчил, то есть над кровосмесником. Но так как огорчитель покаялся, 
то апостол разрешает простить его, чтобы он «не был поглощён чрезмерною печалью» и чтобы не 
восторжествовал тогда сатана (ст. 1–11). 
 

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

Мф., 89 зач., XXII, 1-14. 
1Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: 2Царство Небесное подобно человеку царю, 
который сделал брачный пир для сына своего 3и послал рабов своих звать званых на брачный 
пир; и не хотели прийти. 4Опять послал других рабов, сказав: скажите званым: вот, я 
приготовил обед мой, тельцы мои и что откормлено, заколото, и всё готово; приходите на 
брачный пир. 5Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою; 
6прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. 7Услышав о сем, царь разгневался, и, 
послав войска́ свои, истребил убийц оных и сжег город их. 8Тогда говорит он рабам своим: 
брачный пир готов, а званые не были достойны; 9итак пойдите на распутия и всех, кого 
найдете, зовите на брачный пир. 10И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только 
нашли, и злых и добрых; и брачный пир наполнился возлежащими. 11Царь, войдя посмотреть 
возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, 12и говорит ему: друг! как ты 
вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. 13Тогда сказал царь слугам: связав ему руки и 
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ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю; там будет плач и скрежет зубов; 14ибо много 
званых, а мало избранных.         
Эта притча, по содержанию и основной мысли, сходна с притчей о званных на вечерю, изложенной в 
14 главе Евангелия от Луки (Лк.14:16–24). Но эти притчи несомненно произнесены в разное время. 
Притча о званных на вечерю была рассказана Господом в доме фарисея в день субботний, задолго 
еще до Его торжественного входа в Иерусалим, а эту притчу Господь изложил после Своего входа в 
Иерусалим, вернее всего во вторник. Главная мысль притчи о званных на вечерю та, что многие, 
ради житейских попечений, откажутся от Царства Божия. Притча же о браке Царского сына 
находится в связи с притчей о злых виноградарях. В обеих этих притчах, при том и следующих одна 
за другой непосредственно, говорится о слугах, из которых одни были подвергнуты оскорблениям, 
другие убиты, а также о злой гибели оскорбителей и убийц. И здесь, как в первой притче, под 
образом званных надо понимать народ Иудейский, а под слугами Царя – ветхозаветных пророков. 
Под истреблением убийц и сожжением их города необходимо разуметь гибель Иудейского народа и 
разрушение Иерусалима. Призывание на брачный пир всех, кто встретится, это – призвание в 
Царство Божие всех людей, которое последовало тогда, когда Иудеи отвергли апостольскую 
проповедь (см. Деян. 13:46). На брак – в Царствие Божие – призываются все: и добрые и злые, ибо 
для вступления в него не нужна ни святость, ни заслуги: в него призываются не за дела, а по 
милосердию Призывающего. Суд – установление различия между добрыми и злыми, достойными 
пребывать в Царствии Божием и недостойными, – будет потом, позже. Поэтому, кто раз призван, 
должен ходить достойно своего звания, быть облеченным в брачную одежду. В древности цари и 
князья на Востоке имели обычай давать приглашенным специальную парадную одежду, в которой те 
и должны были являться на пир. Так и каждому призываемому в Царство Христово дается при 
крещении светлая одежда чистоты духовной. Пренебрегший этой одеждой и вошедший на духовный 
пир в одежде, оскверненной грехами, достоин осуждения и наказания. По толкованию св. Златоуста, 
«войти в нечистой одежде означает, имея нечистую жизнь, лишиться благодати. Поэтому и сказано: 
он же молчал... Не имея, чем защитить себя, он осудил самого себя и подверг чрезвычайному 
наказанию». Как не пожелавшего надеть предложенную ему от Царя одежду выгоняли из ярко 
освещенных палат царского пира наружу во внешнюю (кромешную) тьму, где он от холода и досады 
скрежетал зубами, так на Страшном Суде будут извергнуты из сонма спасаемых в Церкви Христовой 
нераскаянные грешники, загрязнившие своей греховной нечистотой одежду крещения. Общая 
заключительная мысль этой притчи с притчей св. Луки: «Мнози бо суть звани, мало же избранных» – 
означает то, что призываются в Царство Христово многие, все, кто отзовутся на проповедь 
Евангелия, но истинными членами этого Царства делаются не все званные, только избранные из них. 
Так, все Иудеи призывались в Церковь Христову, хотя и призваны были, но истинных христиан 
оказывалось среди них и будет оказываться немного. 
 

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

 Евр., 314 зач., VI, 13-20. 
13Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся Самим Собою, 
14говоря: истинно благословляя благословлю тебя и размножая размножу тебя. 15И так 
Авраам, долготерпев, получил обещанное. 16Люди клянутся высшим, и клятва во 
удостоверение оканчивает всякий спор их. 17Посему и Бог, желая преимущественнее показать 
наследникам обетования непреложность Своей воли, употребил в посредство клятву, 18дабы в 
двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, 
прибегшие взяться за предлежащую надежду, 19которая для души есть как бы якорь 
безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, 20куда предтечею за нас вошел 
Иисус, сделавшись Первосвященником навек по чину Мелхиседека.   
Так как много было таких, которые наследовали верой обетования, то он пока теперь опустил всех 
прочих, оставляя их для последующего, и напоминает только об Аврааме, как по важности лица его, 
так особенно потому, что он и удостоился и получил обетование. И этим он также показывает, что не 
должно предаваться малодушию, но уповать на Бога, Который, обычно, не скоро исполняет 
обещание, но спустя долгое время. Когда же Бог «клялся Собою»? Или в самых словах, в которых 
говорит: «Я клялся Собой». А может быть, кто-нибудь скажет, что в слове: «истинно» содержится 
клятва Бога Собой; ибо «истинно» значит «поистине». Это есть не что иное, как утверждение 
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истины; но истиной может быть кто иной, как не Бог? Так и Господь в Евангелии, говоря: «истинно, 
истинно говорю вам» (например, Ин.6и др.), клянется той же самой клятвой; клянется Самим Собой, 
как и Отец, так как не имеет клясться высшим. Однако некоторые думали, что и Сам Сын тогда 
беседовал с Авраамом: ибо Писание говорит: сказал же Ангел Аврааму (Быт.18). Но никаким 
образом, говорят, Отец не мог быть Ангелом, но Сын – великого совета Ангел. Каким образом в 
конце послания говорит, что они «только издали видели» исполнение обетовании «и радовались» 
(Евр.11:13), а теперь говорит, что Авраам «получил обещанное»? Не об одном и том же говорит 
здесь и там, но здесь говорит об обетованиях земных, которые Авраам получил спустя долгое время, 
а там о небесных, которых он еще не получил. Однако и то и другое, – и то, что он получил, и то, что 
он еще не получил, служит утешением для малодушных, – одно потому, что и мы получим, если 
обнаружим долготерпение, другое потому, что если еще не получил тот, кто достиг совершенства за 
столько лет раньше, то слишком неразумны мы, негодующие на то, что еще не получаем. Смотри, 
как он сказал: «долготерпев, получил обещанное», чтобы показать великую силу долготерпения, и 
что не одно только обетование совершило все, но и долготерпение. Здесь же внушает им и страх, 
давая понять от противного, что малодушие препятствует исполнению обетования. И это случилось 
в пустыне с древним народом, который малодушествовал и совершенно не получил обетования. 
Итак, кто-либо скажет: почему же святые, долго терпев, не получили, как говорится в конце 
послания? Они, во всяком случае, получат. А роптавшие из народа и не получили, и не получат. То 
есть клятвой разрешается недоумение во всяком прекословии. Ибо много говорят и возражают в 
споре с той и с другой стороны, но клятва, являясь последнею и подтверждая, разрешает все 
сомнительное. То есть потому именно, что клятва придает людям полную уверенность, и Бог 
клянется. Или, «посему», вместо: в том, что клялся, говорит, Бог Самим Собой, Он с избытком 
доказал нам, что всячески и непреложно исполнит то, что обещал. Ибо хотя Богу должно было 
верить и без клятвы, однако Он снисходит ради нас и смотрит не на Свое собственное достоинство, 
но, чтобы убедить нас, попускает говорить о Себе недостойное. Ибо мы верные, благословенные в 
семени его, которое есть Христос, являемся наследниками обетования. Смотри, как и тогда говорит, 
что Сын – посредник между Богом и людьми. Ибо Собой, как Словом, клялся Бог и Отец. Какой и 
какой? Как тем, что просто сказал и обещал, так и тем, что к обетованию присоединил клятву. Так 
как у людей считается более достоверным то, что с клятвой подтверждено, поэтому и Бог 
присоединил ее. «В которых», вместо «из них», – из этих двух вещей обетование является наиболее 
достоверным, и «невозможно Богу солгать». Посему, как поклялся Он ради нас, хотя Ему и 
недостойно клясться, так понимай и то, что Он «навыче от сих, яже пострада» (Евр.5:8). Ибо и люди 
более считают достоверным то, что познано на опыте. То есть великое утешение и ободрение. Это 
сказано не столько по отношению к Аврааму, сколько по отношению к нам, прибегшим к Нему, то 
есть возложившим на Него надежду. В чем же мы имеем ободрение? В том, чтобы держаться 
(κρατήσοα) «за предлежащую надежду»: то есть чтобы мы, на основании того, что дано было 
Аврааму, были убеждены и относительно обетований, касающихся нас, и не сомневались бы 
относительно грядущих и небесных благ, на которые надеемся; напротив, чтобы мы твердо и 
безопасно держались этой надежды и не утратили ее. Ибо обетование Аврааму есть обетование и 
нам, и преимущественно нам, уверовавшим во Христа, как сказано выше. Эту надежду мы имеем, 
как якорь. Ибо как тот якорь во время бури дает устойчивость кораблям, так и надежда делает 
твердыми и терпеливыми людей колеблющихся под влиянием искушений. Не просто сказал: 
«якорь», но: «безопасный и крепкий». Ибо бывает якорь, который не сохраняет устойчивости 
корабля, или когда он испорчен, или когда он очень легок. Совершенно справедливо он вспомнил не 
об основании, а о якоре: потому что основание прилагается к людям весьма твердым и любомудрым, 
а якорь – к подвергающимся буре, какими были те, будучи обуреваемы искушениями. Сказавши, что 
надежда наша восходит на небо, подтверждает сказанное, удостоверяя это делами. Ибо и Он, 
Христос, вошел: и не просто вошел, но вошел предтечею, то есть как бы убеждая нас, что и мы 
должны войти. Ибо предтеча идет впереди кого-нибудь, следующих за ним, и расстояние между 
предтечей и следующими за ним совсем не велико, как и между Иоанном и Христом. Поэтому не 
смущайтесь: скоро и мы войдем туда, где наш предтеча. Но не удовольствовался, сказав: предтеча, 
но прибавил и: «за нас», для большей убедительности, как бы так говоря: Сам Он не нуждался в том, 
чтобы войти туда: ибо зачем Ему это, когда Он – Бог? Но как ради нас Он воспринял плоть, так ради 
нас же Он вошел и внутрь неба, чтобы нам открыть путь. Посему необходимо войдем и мы сами. 
Или выражение «за нас» обозначает: чтобы ходатайствовать за нас пред Отцом, как и 



первосвященник входил во Святое Святых однажды в год, молясь за народ. И это – величайшее 
утешение; если наш Первосвященник на небе, то Он и много лучше иудейских первосвященников, 
именно: по способу избрания, ибо Он – не по чину тех, но «по чину Мелхиседека»; и по месту, и по 
скинии, ибо Он – на горе и на небе; по завету, ибо о более великих и более совершенных благах, и по 
постоянству, ибо вечный, а не временный, и, наконец, по личности, ибо Он – Сын Божий. Поэтому 
не падайте духом. Но все это сказано о Христе по плоти, ибо по плоти Он и стал Первосвященником.  
 

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

Мф., 96 зач., XXIII, 29-39. 
29Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете 
памятники праведников, 30и говорите: если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы 
сообщниками их в пролитии крови пророков; 31таким образом вы сами против себя 
свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков; 32дополняйте же меру отцов 
ваших. 33Змии, порождения ехиднины! как убежите вы от осуждения в геенну? 34Посему, вот, Я 
посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников; и вы иных убьете и распнете, а иных будете 
бить в синагогах ваших и гнать из города в город; 35да придет на вас вся кровь праведная, 
пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого 
вы убили между храмом и жертвенником. 36Истинно говорю вам, что всё сие придет на род сей. 
37Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! 
сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы 
не захотели! 38Се, оставляется вам дом ваш пуст. 39Ибо сказываю вам: не увидите Меня 
отныне, доколе не воскликнете: благословен Грядый во имя Господне!  
Господь сравнивает фарисеев с гробами, «которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны 
костей мертвых и всякой нечистоты»... осуждает фарисеев за то, что они любят почести, что 
налагают на людей бремена неудобоносимыя, а сами и одним перстом своим не дотрагиваются до 
них, за то, что они формально и пунктуально исполняют внешние требования закона о «десятине», а 
оставляют вящшая закона: суд, и милость, и веру, т.е. верность Богу и Его нравственному закону. 
Осуждает Господь законников и за то, что они взяли ключ разумения, т.е. взяли как бы в свое 
всецелое обладание ветхозаветный закон, который должен был приводить людей ко Христу, и, 
овладев этим ключом, ни сами не входят в Царство Христово, ни других не допускают, превратно 
толкуя закон. Обвиняет Господь фарисеев и в избиении пророков Божиих, посланных 
«Премудростию Божиею», т.е. Им Самим, ибо Он есть Ипостасная Премудрость Божия, 
изображенная под таким именем в 8 гл. кн. Притчей. В заключение Господь призывает на них кровь 
всех праведников, начиная от Авеля, убитого своим братом Каином, до крови Захарии, сына 
Варахиина, убитого между жертвенником и алтарем. Этот Захария, по-видимому, тот, который был 
побит камнями во дворе дома Господня, по повелению царя Иоаса (2Пар. 24:20). Некоторые же 
полагают, что здесь идет речь о Захарии, отце св. Иоанна Предтечи. 
 
 
 
 
 

Аминь. 
 
 
 


