
 
17/30 октября 2022 года.  

 Неделя 20-я по Пятидесятнице. Прор. Осии. Прмч. Андрея Критского. 
 

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

 Гал., 200 зач., I, 11-19. 
11Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, 12ибо 
и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. 13Вы слышали о 
моем прежнем образе жизни в Иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию, и опустошал ее, 
14и преуспевал в Иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным 
ревнителем отеческих моих преданий. 15Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей 
и призвавший благодатью Своею, благоволил 16открыть во мне Сына Своего, чтобы я 
благовествовал Его язычникам,- я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, 17и не 
пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне Апостолам, а пошел в Аравию, и опять 
возвратился в Дамаск. 18Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и 
пробыл у него дней пятнадцать. 19Другого же из Апостолов я не видел никого, кроме Иакова, 
брата Господня.      
С 11 стиха начинается защитительная часть послания. Лжеучители, унижая св. Павла, говорили, что 
он Самого Господа Иисуса Христа никогда не видал, евангельскому учению научился от других 
апостолов, а потом отступил от них, составив своё собственное учение о ненужности закона 
Моисеева; для того же, чтобы прикрыть своё отступление, он, бывая с другими апостолами, говорит 
и действует, как они, чтобы не показать своего разногласия с ними. Защищая от клеветников своё 
апостольское достоинство, св. Павел прежде всего раскрывает Божественное, а не человеческое 
происхождение своего Евангелия, утверждая, что он научился ему «через откровение Иисуса 
Христа», то есть непосредственно от Самого Господа, являвшегося ему. Дальше он предлагает 
галатам увидеть явный перст Божий в той разительной перемене, которая произошла с ним, 
рассказывая, как из жестокого гонителя Церкви Божией он стал проповедником прежде гонимого им 
учения Христовой веры (ст. 11–24). Здесь, в этих автобиографических строках, особенно важны 
слова: «я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью», то есть с людьми – в данном случае, 
надо полагать, с другими апостолами, «и не пошёл в Иерусалим, к предшествовавшим мне 
апостолам, а пошёл в Аравию», где, видимо, св. Павел и был посвящён во все тайны христианского 
учения Самим Господом в многократных явлениях, что можно видеть, например, из Ефес. 3:3. 
Только спустя три года св. Павел ходил в Иерусалим «видеться с Петром» – только видеться или 
познакомиться со знаменитым апостолом, а не учиться у него. В Иерусалиме св. Павел пробыл всего 
«дней пятнадцать», во время которых он никого из апостолов не видел, «кроме Иакова, брата 
Господня». Всё это св. Павел подчёркивает, дабы показать, что не от других апостолов почерпнул он 
свои знания евангельского учения. 
 

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

 Лк., 35 зач., VIII, 5-15. 
5вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано, и 
птицы небесные поклевали его; 6а иное упало на камень и, взойдя, засохло, потому что не 
имело влаги; 7а иное упало между тернием, и выросло терние и заглушило его; 8а иное упало на 
добрую землю и, взойдя, принесло плод сторичный. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши 
слышать, да слышит! 9Ученики же Его спросили у Него: что бы значила притча сия? 10Он 
сказал: вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они видя не видят 
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и слыша не разумеют. 11Вот что значит притча сия: семя есть слово Божие; 12а упавшее при 
пути, это суть слушающие, к которым пото́м приходит диавол и уносит слово из сердца их, 
чтобы они не уверовали и не спаслись; 13а упавшее на камень, это те, которые, когда услышат 
слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня, и временем веруют, а во время 
искушения отпадают; 14а упавшее в терние, это те, которые слушают слово, но, отходя, 
заботами, богатством и наслаждениями житейскими подавляются и не приносят плода; 15а 
упавшее на добрую землю, это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом 
сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, Он возгласил: кто имеет уши слышать, да 
слышит!      
Как поясняет св. Златоуст, «Господь говорил притчами для того, чтобы сделать слово Свое более 
выразительным, глубже напечатлеть его в памяти и самые дела представить глазам». «Притчи 
Господа – это иносказательные поучения, образы и примеры для коих заимствовались из обыденной 
жизни народа и из окружавшей его природы. В Своей притче о Сеятеле, под Которым Он разумел 
Самого Себя, под семенем проповедуемое Им Слово Божие, а под почвой, на которую падает семя, 
сердца слушателей, Господь живо напомнил им их родные поля, через которые проходит дорога, 
местами заросшие колючим кустарником – тернием, местами же каменистые, покрытые лишь 
тонким слоем земли. Сеяние – прекрасный образ проповедания Слова Божия, которое, падая на 
сердце, смотря по состоянию оного, остается бесплодным или приносит плод больший или меньший. 
На вопрос учеников: «Почто притчами глаголеши им?» Господь отвечал: «Вам дано есть разумети 
тайны Царствия Небеснаго, онем же не дано есть». Ученикам Господа, как будущим 
провозвестникам Евангелия, через особое благодатное просвещение ума их, дано было знание 
Божественных истин, хотя и не в полном совершенстве до сошествия Св. Духа, а все остальные не 
были способны к принятию и пониманию этих истин, причиной чего было их нравственное 
огрубление и ложные представления о Мессии и Его царстве, распространяемые книжниками и 
фарисеями, о чем пророчествовал еще Исайя (Ис. 6:9–10). Если показать таким нравственно 
испорченным, духовно-огрубевшим людям истину, как она есть, не облекая ее никакими покровами, 
то они и, видя, не увидят ее и, слыша, не услышат ее. Только облеченная в приточный покров, 
соединенная с представлениями о предметах хорошо знакомых, истина становится доступной 
восприятию и пониманию: ненасильственно, сама собой загрубелая мысль возносилась от видимого 
к невидимому, от внешней стороны к высшему духовному смыслу. «Кто имеет, тому дано будет, и 
приумножится; а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет» – присловие неоднократно 
повторяемое Господом в разных местах Евангелия (Мф. 25:29; Лк. 19:26). Смысл его тот, что 
богатый при усердии более и более богатеет, а бедный при лености и последнее теряет. В духовном 
смысле это значит: вы, Апостолы, с дарованным вам уже познанием тайн Царствия Божия, можете 
проникать все глубже и глубже в тайны, понимать их все совершеннее; народ потерял бы и то 
скудное знание сих тайн, какое еще осталось у него, если бы при откровении сих тайн не дать ему в 
помощь приточной речи, более для него пригодной. Св. Златоуст разъясняет это так: «Кто сам 
желает и старается приобрести дары благодати, тому и Бог дарует все; а в ком нет этого желания и 
старания, тому не принесет пользы и то, что, как ему кажется, он имеет». У кого ум так омрачен, а 
сердце огрубело во грехе, что он не понимает Слова Божия, у того оно ложится так сказать на 
поверхности ума и сердца, не пустив корней внутрь, как семя на дороге, открытое для всех 
проходящих, и лукавый – сатана или демон – легко его похищает, делает бесплодным слышание; 
каменистую почву представляют собой те люди, которые увлекаются проповедью Евангелия, как 
приятной новостью, иногда даже искренно и чистосердечно, находят удовольствие в слушании его, 
но сердце их холодно, неподвижно, твердо как камень: они не в силах, ради требований 
евангельского учения, изменить свой привычный образ жизни, отстать от своих излюбленных, 
вошедших в привычку грехов, вести борьбу с искушениями, претерпевать за истину евангельскую 
какие-либо скорби и лишения – в борьбе с искушениями они соблазняются, падают духом и 
изменяют своей вере и Евангелию; под тернистой почвой разумеются сердца людей, опутанных 
страстями – пристрастиями к богатству, к наслаждениям, вообще ко благам мира сего; под доброй 
землей разумеются люди с добрыми чистыми сердцами, которые, услышав Слово Божие, твердо 
решились сделать его руководством всей своей жизни и творить плоды добродетели». «Виды 
добродетелей различны, различны и преуспевающие в духовной мудрости» (Блаж. Феофилакт). 

Аминь. 
 


