
 
19 сентября/2 октября 2022 года.  

Неделя 16-я по Пятидесятнице, по Воздвижении.  
Блгвв. князей Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина, 

Ярославских чудотворцев.  
 

Толкование архиеп. Аверкия (Таушева) Послание к Галатам св. ап. Павла. 
 

 Гал., 203 зач., II, 16-20. 
16однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса 
Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами 
закона; ибо делами закона не оправдается никакая плоть. 17Если же, ища оправдания во 
Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак.  
18Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. 19Законом я умер 
для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, 20и уже не я живу, но живет во мне 
Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и 
предавшего Себя за меня.  
Павел незаметно перешел к главному предмету своего послания: «человек оправдывается не делами 
закона, а только верою в Иисуса Христа» ... «делами закона не оправдается никакая плоть» (ст. 16). 
Эти слова особенно любят сектанты, видящие в них отрицание значения добрых дел для спасения. 
Но ведь совершенно ясно, что здесь речь идет вовсе не о «добрых делах», а о «делах ветхозаветного 
Моисеева закона», который с пришествием Христовым потерял свое значение, что и было 
окончательно постановлено на Апостольском соборе в Иерусалиме, бывшем в 50 г. по Р. Хр. В 
следующем 17 ст. Апостол говорит, что требовать от христиан соблюдения ветхозаветного закона 
это значит косвенно обвинять во грехе Самого Христа: «Неужели Христос есть служитель греха?» то 
есть неужели Он ввел нас в грех Своим учением, которое мы разгласили миру? Конечно нет. Если бы 
закон Моисеев давал оправдание людям, то не было бы нужды в страданиях и крестной смерти 
Спасителя: «то Христос напрасно умер» (ст. 21). В стихах 19–20 Апостол показывает с какой 
решительностью надо оставить ветхозаветный закон для того, чтобы всем своим существом 
прилепиться к Господу Спасителю, сораспяться Ему совершенно, чтобы жить только для Него и Им: 
«Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу», 20 «и уже не я живу, но 
живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня 
и предавшего Себя за меня». 
 

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

 Мк., 37 зач., VIII, 34 - IX, 1. 
34И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им: кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, 
и возьми крест свой, и следуй за Мною. 35Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а 
кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. 36Ибо какая польза человеку, 
если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? 37Или какой выкуп даст человек за душу 
свою? 38Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того 
постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми Ангелами. 
гл.9. 1И сказал им: истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят 
смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе.  
Человеку свойственно беречь свою жизнь, избегать страданий и стремиться к благополучию, к 
жизненным удовольствиям и наслаждениям. Это путь, на который пытается увлечь людей диавол, 
желающий их погибели. Но не таков путь Христа и Его истинных последователей. «Аще кто хощет 
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по Мне ити», т.е. быть истинным последователем Моим, говорит Христос, «да отвержется себе», 
пусть отречется от себя, откажется от своей естественной воли и стремлений, «и возьмет крест 
свой», т.е. настроит себя так, чтобы, ради Христа, быть готовым на все лишения, страдания и даже 
смерть, «и по Мне грядет», подражает Христу в Его подвиге самоотречения, самоотвержения. «Иже 
бо аще хощет душу свою спасти» в смысле устроения своего жизненного благополучия, «погубит 
ю»: «и иже аще погубит душу свою Мене ради», кто не жалеет себя ради Христа, «обрящет ю» – 
только тот сохранит свою душу для вечной жизни. «Кая бо польза человеку, аще мир весь 
приобрящет», т.е. достигнет всех почестей и наслаждений мира, приобретет все его тленные 
сокровища в свое распоряжение, «душу же свою отщетит?» Душа человека драгоценнее всех 
сокровищ мира и погубленную душу уже ничем нельзя выкупить, никакими земными богатствами – 
«что даст человек измену за душу свою?» (Мф.16:26). С мыслью о вечной гибели людей, 
старающихся сохранить себя лишь для этого мира, Господь соединяет мысль о втором и страшном 
пришествии Своем, когда каждый получит воздаяние за «дела свои». Мысль важная, опровергающая 
утверждения протестантов и сектантов, отрицающих значение добрых дел для спасения. 
Евангелисты Марк и Лука передают в связи с этим еще другие важные слова Господа: «иже бо аще 
постыдится Мене и Моих словес в роде сем прелюбодейном и грешном», т.е. сочтет для себя 
постыдным находиться в числе Моих учеников и, в частности, исполнять заповедь о несении креста 
своего, – то «и Сын Человеческий постыдится его, егда приидет во славе Отца Своего со Ангелы 
святыми», т.е. откажется признать его Своим последователем на Страшном Суде. 
 

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.          
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 1–13 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 Матфея. 
 

Мф., 105 зач., XXV, 14-30. 
14Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих 
и поручил им имение свое: 15и одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому 
по его силе; и тотчас отправился. 16Получивший пять талантов пошел, употребил их в дело и 
приобрел другие пять талантов; 17точно так же и получивший два таланта приобрел другие 
два; 18получивший же один талант пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина 
своего. 19По долгом времени, приходит господин рабов тех и требует у них отчета. 20И, подойдя, 
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получивший пять талантов принес другие пять талантов и говорит: господин! пять талантов 
ты дал мне; вот, другие пять талантов я приобрел на них. 21Господин его сказал ему: хорошо, 
добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость 
господина твоего. 22Подошел также и получивший два таланта и сказал: господин! два таланта 
ты дал мне; вот, другие два таланта я приобрел на них. 23Господин его сказал ему: хорошо, 
добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость 
господина твоего. 24Подошел и получивший один талант и сказал: господин! я знал тебя, что 
ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпа́л, 25и, убоявшись, пошел 
и скрыл талант твой в земле; вот тебе твое. 26Господин же его сказал ему в ответ: лукавый раб 
и ленивый! ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпа́л; 27посему надлежало 
тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью; 28итак, возьмите 
у него талант и дайте имеющему десять талантов, 29ибо всякому имеющему дастся и 
приумножится, а у неимеющего отнимется и то́, что́ имеет; 30а негодного раба выбросьте во 
тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши 
слышать, да слышит!             
Находясь еще в доме Закхея, Господь тут же рассказал притчу о десяти минах, которая имеет много 
сходства с изложенной у Евангелиста Матфея притчей о талантах. При всем их большом сходстве, 
есть между этими притчами и существенные различия; притом, как видно из Евангелия от Матфея, 
притча о талантах была рассказана Господом значительно позже, в связи с его беседами о втором Его 
пришествии, кончине мира и Страшном Суде. Тем не менее, основная идея обеих притчей одна и та 
же, а потому можно их рассматривать параллельно. В притче о минах речь идет о человеке высокого 
рода, который отправлялся в дальнюю страну для того, чтобы получить себе царство и снова 
возвратиться. Образ взят, видимо, от положения в то время царской власти в Иудее. Иудейские цари 
должны были отправляться для утверждения в своем царском достоинстве в Рим. Так делал Архелай, 
сын Ирода Великого, так же поступил и Ирод Антипа, тетрарх Галилеи. В притче о талантах речь 
идет просто о человеке, отправлявшемся в чужую страну. В обеих притчах под этим лицом 
подразумевается Христос, от Которого многие евреи ждали в то время открытия на земле славного 
царства Мессии. В притче о минах господин дает десяти рабам десять мин – каждому по мине, дав 
им приказ, чтобы серебро было пущено в оборот. Мина – 100 драхм, около 25 рублей. В притче о 
талантах господин, уходя, передал рабам все свое имение, вручая каждому такую часть, с которой он 
был бы в силах управиться. Один талант это около 60-ти мин. Конечно, в обеих притчах под рабами 
подразумеваются ученики и последователи Христовы, которые получают от Господа, как 
разнообразные дарования, так и разные внешние блага, которые они должны использовать и 
умножать во славу Божию, на пользу ближним и во спасение своей души. Далее в притче о минах мы 
находим обстоятельство, подобного которому нет в притче о талантах. Граждане возненавидели 
этого высокорожденного человека и послали вслед за ним посольство, сказав: «Не хощем сему, да 
царствует над нами». Здесь черта, напоминающая недавний случай с Архелаем, ездившим в Рим. 
Иудеи, не любившие его, отправили в Рим посольство из 50 человек, просить, чтобы он не был 
утвержден царем, хотя и напрасно. В отношении к Господу Иисусу Христу здесь имеется в виду 
отвержение Его еврейским народом, как своего Мессии, но напрасно, ибо Он остался, как их, так и 
всего мира Царем и Судией, Который потребует отчета от рабов Своих и накажет не хотевших 
признавать Его власти. Под возвращением господина в обеих притчах разумеется Второе 
Пришествие Христово, когда каждый должен будет дать отчет на Страшном Суде, как он 
использовал данные ему Богом дарования и внешние блага. Умножавшие свои мины и таланты 
удостоятся похвалы и получат каждый соответствующую своему усердию награду. Скрывший свою 
мину или талант будет наказан, как раб лукавый и ленивый, не пожелавший трудиться над данными 
ему дарами благости Божией, в котором благодать Божия остается бесплодной. Обвинения ленивым 
рабом своего господина в жестокости это – обычное самооправдание грешника, по греховности 
своей потерявшего чувство сыновства к Богу и представляющего Бога поэтому жестоким и 
несправедливым. Кто делает доброе употребление из своих благ, тот приумножает их; нерадивый же 
и беспечный лишается и того, что имеет. Поэтому: «Всякому имеющему дастся, а у неимеющаго 
отнимется и то, что имеет». Притча о минах оканчивается угрозой сурового наказания еврейскому 
народу за непризнание Господа Иисуса Христа Мессией. Закончив притчу, Господь пошел далее по 
направлению к Иерусалиму.                               Аминь. 

 


