
 
27 ноября/10 декабря 2023 года. 

Неделя 27-я по Пятидесятнице. Рождественский пост. 
 

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

Еф., 233 зач., VI, 10-17. 
10Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. 11Облекитесь во 
всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских, 12потому что наша 
брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей 
тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. 13Для сего приимите всеоружие Божие, дабы 
вы могли противостать в день злой и, все преодолев, устоять. 14Итак станьте, препоясав чресла 
ваши истиною и облекшись в броню праведности, 15и обув ноги в готовность благовествовать 
мир; 16а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы 
лукавого; 17и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие.  
Апостол призывает христиан к невидимой духовной брани с врагом нашего спасения диаволом и 
слугами его: здесь мы видим основание христианского подвижничества. Вся жизнь христианина 
должна быть непрестанной борьбой. Апостол призывает христиан для этой борьбы облечься во 
всеоружие Божие, препоясать чресла истиною, надеть броню праведности, обуть ноги в готовность 
благовествовать мир, а главным образом – взять щит веры, шлем спасения и меч духовный – Слово 
Божие, и, вооружившись так, вести упорную борьбу против козней диавольских, против духов злобы 
поднебесных, постоянно влекущих человека на путь греха и противления воли Божией. Это 
Апостольское чтение (ст. 10–17) читается в дни памяти некоторых преподобных и при пострижении 
в монашество. Главным оружием при этом должна быть молитва и при том непрестанная – «во 
всякое время». Злые духи называются здесь «миродержителями» не в том смысле, что им дана власть 
над миром, а потому, что все злое в мире, все злые люди творят волю их: они миродержители мира 
«во зле лежащего». Выражение «поднебесные» означает, что духи зла витают всюду между небом и 
землей, обнимают нас отовсюду, как повсюду окружает нас воздух, и непрестанно приражаются к 
нам, «как комары в сыром месте», по образному сравнению еп. Феофана Затворника. «Всеоружие 
Божие» особенно необходимо нам, дабы мы смогли про-тивостоять этим злым духам «в день злый». 
Под этим «днем злым» надо понимать особенно решительные минуты в нашей жизни, каковы: 
смерть и страшный суд, когда нам необходимо будет дать отчет Богу о нашей земной жизни, как мы 
ее проводили. Из всего этого ясно, что христиане – воины Христовы, обязанные вести непрестанную 
борьбу с врагом Божиим и врагом человеческого спасения диаволом и со слугами его и всякого рода 
происходящим от них злом. Христианин должен быть совершенно непримирим ко всякого рода 
диавольскому злу, но, конечно, бороться с ним достойными христианина средствами (ст. 10–18). 
 

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

 Лк., 71 зач., XIII, 10-17. 
10В одной из синагог учил Он в субботу. 11Там была женщина, восемнадцать лет имевшая духа 
немощи: она была скорчена и не могла выпрямиться. 12Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: 
женщина! ты освобождаешься от недуга твоего. 13И возложил на нее руки, и она тотчас 
выпрямилась и стала славить Бога. 14При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус 
исцелил в субботу, сказал народу: есть шесть дней, в которые должно делать; в те и приходи́те 
исцеляться, а не в день субботний. 15Господь сказал ему в ответ: лицемер! не отвязывает ли 
каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу и не ведет ли поить? 16сию же дочь 
Авраамову, которую связал сатана вот уже восемнадцать лет, не надлежало ли освободить от 
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уз сих в день субботний? 17И когда говорил Он это, все противившиеся Ему стыдились; и весь 
народ радовался о всех славных делах Его.  
Во время пребывания Своего в Галилее, Господь, уча в одной из синагог, совершил там чудо 
исцеления женщины, которая 18 лет была скорчена и не могла выпрямиться. Начальник синагоги 
вознегодовал на то, что исцеление было совершено в субботу, когда, по закону, ничего нельзя было 
делать, и высказал это негодование вслух, обращаясь к народу. Господь назвал его за это лицемером, 
как Он обыкновенно называл фарисеев, указав этим, что его негодование вызвано не мнимым 
нарушением субботнего покоя, а просто завистью к Господу-Исцелителю. При этом Господь 
пояснил, что в субботу не запрещается творить добрые дела, если допустимы даже необходимые 
дела житейские, как напр., забота о домашнем скоте. «Сию же дщерь Авраамлю сущу, юже связа 
сатана, се осмоенадесяте лето, не достояше ли разрешитися ей от юзы сея в день субботный?» – т.е. 
именно в субботу уместно творить благодеяния людям, нуждающимся в помощи. «Дщерь 
Авраамлю», т.е. исцеленная была природная иудеянка, и начальник синагоги, на котором лежала 
обязанность заботиться о благосостоянии своих пасомых, должен был бы радоваться такому 
благодеянию Христа Спасителя, а он негодует. «Связа сатана» – эти слова толкуются неодинаково: 
одни полагают, что болезнь этой женщины происходила от действия духа нечистого, которому 
Господь попустил скорчить эту женщину, как попустил, напр., наслать проказу на праведного Иова; 
другие полагают, что болезнь этой женщины была результатом ее порочной жизни. Св. Григорий 
Двоеслов считает, что, как неплодная смоковница, так и скорченная женщина, суть два образа одной 
и той же испорченности человеческого рода. Выслушав Господа, противившиеся Ему стыдились, так 
как, конечно, не могли не сознавать справедливости Его слов, а весь остальной народ, люди простые, 
радовался о всех славных бывающих от Него. 
 

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

Евр., 320 зач., IX, 1-7. 
1И первый завет имел постановление о Богослужении и святилище земное: 2ибо устроена была 
скиния первая, в которой был светильник, и трапеза, и предложение хлебов, и которая 
называется Святое. 3За второю же завесою была скиния, называемая Святое Святых, 
4имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были 
золотой сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета, 5а над ним херувимы 
славы, осеняющие очистилище; о чем не нужно теперь говорить подробно. 6При таком 
устройстве, в первую скинию всегда входят священники совершать Богослужение; 7а во 
вторую - однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя 
и за грехи неведения народа.  
Доказав со стороны священника, священства и завета, что первый завет должен был окончиться, 
апостол теперь доказывает это и со стороны самого устройства скинии. Было в ней три отделения; 
одно – внешнее, предназначенное для всех вообще и иудеев и эллинов; далее следовала завеса, за 
которую входили священники, совершая ежедневно службы. Это отделение называлось святым: эти 
отделения были образом Ветхого Завета, ибо там все совершалось с жертвоприношениями. Святое 
же Святых было образом нашего таинства. Ибо, говорит, «первый», то есть Ветхий Завет, «имел 
постановление», то есть символы, или законоположения, но «имел» в то время, ныне же не имеет, 
ибо прекратился. «Земным» называет его потому, что дозволялось входить в него и в одном и том же 
здании известно было место, где стояли иудеи, назореи, прозелиты и эллины. Так как оно было 
доступно и язычникам, то и называет его «земным» (κοσμικόν – мирским). Называет эту «первой», 
именно, по отношению к Святому Святых, которое было в середине. Пред ней же находился медный 
жертвенник, жертвенник для всесожжений, поставленный под открытым небом. Затем, если 
приподнимали завесу, вернее, покрывало (Исх.40:19), то она являлась срединой, в которой был 
светильник и трапез предложение хлебов. Видишь ли, что была первая завеса, которую Писание 
называет покрывалом, так как оно свертывалось и стягивалось, – эта завеса отделяла двор, в который 
входили все вообще, на котором и приносили жертвы на медном жертвеннике, от скинии, которая 
доступна была священникам, ежедневно совершавшим службы. Далее, как ты прошел эту завесу, 
была еще другая завеса, и за ней скиния, глаголемая Святая Святых, в которую никто другой не 
входил, кроме одного только первосвященника, но и он однажды в год. Везде же он все называет 
скинией, потому что в ней обитает Бог. Ковчег завета называется так потому, что в нем находились 
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скрижали, содержащие закон (Исх.40:20). Все эти вещи служили памятниками иудейской 
неблагодарности. «Золотой сосуд с манною» – в воспоминание того, что они, питаясь ею чудесным 
образом, возроптали (Исх.16:3–10), и чтобы потомки помнили как о Божием благоволении, так и об 
озлоблении их. «Жезл Ааронов» – в воспоминание возмущения, бывшего против него (Числ.17). 
«Скрижали завета» – в память того, что они сокрушили первые своим идолослужением. Ты 
спросишь, каким образом в книге Царств написано, что в ковчеге ничего не было другого, кроме 
скрижалей, апостол же теперь утверждает, что в нем были положены и золотой сосуд, и жезл 
Ааронов? Так как он наилучшим образом был воспитан Гамалиилом (Деян.22:3) в еврействе, то он, 
вероятно, заимствовал это из предания; ибо и ныне фарисействующие евреи соглашаются, что это 
было так. Однако не сначала, но при Иеремии, когда было необходимым скрывать ковчег, тогда, 
говорят, вероятно, и были сложены в ковчег и эти вещи. То есть над ковчегом. Славные, или 
подчиненные Богу; но служившие для славы Его. И это выставляет нарочито с той целью, чтобы 
показать превосходство того, что у нас. «Очистилищем» назвал крышку ковчега, как ты более точно 
узнаешь об этом из самого Писания, и, прельщаемый словами некоторых, не подумай, что это – что-
нибудь иное. Конечно, он этим указал на Христа, Который сделался умилостивлением за наши грехи. 
Запечатлел все, что было в Ветхом Завете, и утвердил. Здесь показывает, что все это было не только 
видимое, но и служило знаком чего-то другого, изъяснение чего требует слишком много времени. 
Хотя это и было, говорит, но иудеи не участвовали в этом, так как завеса удерживала их. Это 
сохранялось для нас, для кого оно было прообразом. Видишь ли самые прообразы, здесь уже 
предложенные? Дабы не сказали: жертва Христова была принесена однажды, каким же образом она 
освятила всех? Показывает, что так было издревле, ибо и святейшая и страшная жертва в Ветхом 
Завете была приносима первосвященником однажды. После того, как назвал крест жертвой, и без 
огня, и без дров, и не часто приносимой, показывает, что и ветхозаветная жертва была такова; ибо 
однажды приносилась с кровью. Некоторые спрашивали, каким образом в книге Исход написано: да 
кадит над золотым жертвенником, который, очевидно, находился во Святая Святых, «да кадит Аарон 
фимиамом сложенным благовонным рано»; «На нем Аарон будет курить благовонным курением; 
каждое утро, когда приготовляет лампады, будет курить им» (Исх.30:7–8), так что каждый день 
дважды входил первосвященник во Святая Святых с тем, чтобы кадить над тем местом, – где 
находился золотой жертвенник. Итак, как апостол говорит здесь, что этот первосвященник входил 
однажды в год? И решают, что однажды в год первосвященник входил с кровью, с фимиамом – 
дважды в день. Однако ты знай, что они напрасно сомневались и по неведению: не в золотой 
кадильнице Аарон кадил фимиамом дважды в день, но над золотым жертвенником, последний же 
находился не в Святая Святых, но в средней скинии; в ней же светильник и трапеза: тогда как с 
золотой кадильницей он входил во Святая Святых действительно однажды в год. Ибо иное – 
кадильница, и иное – жертвенник. Я указал на это недоумение для того, чтобы читающий эти слова, 
услышав о сомнении от других, не был введен в заблуждение, подумав, что оно – здраво. И снова: 
«за себя». Первосвященник законный говорит, приносил жертву за себя. А Христос не за Себя, ибо 
Он не был причастен грешникам. Повсюду между тем и этим совершенное различие. Сказал «за 
грехи неведения», а не за прегрешения, чтобы тем привести в больший страх и древних иудеев, и 
всех, и смирить гордость. Ибо если и ты не согрешил добровольно, ты согрешил невольно и по 
неведению, и от этого никто не свободен. Некоторые утверждали, что сказал так, показывая и здесь 
различие между жертвой Христа и жертвами законными. По закону жертвы прощали прегрешения 
по неведению; жертва же Христова прощает даже и сознательные грехи.   
 
 

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

 Лк., 54 зач., X, 38-42; XI, 27-28. 
38В продолжение пути их пришел Он в одно селение; здесь женщина, именем Марфа, приняла 
Его в дом свой; 39у неё была сестра, именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово 
Его. 40Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: Господи! или Тебе 
нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? скажи ей, чтобы помогла мне. 41Иисус 
же сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом, 42а одно только 
нужно; Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у неё.  гл.11. 27Когда же Он 
говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала Ему: блаженно чрево, носившее 
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Тебя, и сосцы, Тебя питавшие! 28А Он сказал: блаженны слышащие слово Божие и 
соблюдающие его.  
«Некая весь», в которую вошел Иисус, по-видимому, Вифания – селение, расположенное на одном из 
склонов горы Елеонской, вблизи Иерусалима. В Марфе и Марии, которые приняли Господа, легко 
узнать сестер любимого Господом Лазаря, о воскрешении коего повествует св. Еванг. Иоанн в 11 гл. 
Обе они являются здесь с теми же качествами, какие описаны у св. Иоанна: Марфа отличалась 
живым подвижным характером, Мария – тихой глубокой чувственностью. Приняв Господа, Марфа 
начала суетиться с приготовлением угощения; Мария же села у ног Иисуса и слушала Его. Видя, как 
ей трудно справиться одной, Марфа обратилась к Господу как будто с упреком, из которого ясно 
видны дружеские отношения Господа к ее семье: «Господи, или Тебе нужды нет, что сестра моя 
одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Оправдывая Марию, Господь ответил 
Марфе с таким же дружеским упреком: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом; а 
одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нея». Смысл этого 
упрека тот, что усердие Марфы направлено на скоропреходящую суету, без которой можно 
обойтись, а Мария избрала то, что единственно нужно для человека – внимание Божественному 
учению Христову и последование ему. То, что Мария приобретает, слушая Господа, никогда не 
отымется от нее. Этот евангельский отрывок всегда читается на литургии почти во все дни 
Богородичных праздников, так как образ этой Марии является как бы символом Пресвятой Девы 
Марии, также избравшей благую часть. К этому отрывку присоединяются еще стихи Лук. 11:27–28, 
где прямо прославляется Матерь Божия и вновь ублажаются слышащий слово Божие и хранящие е. 
 
 
 

Аминь. 
 


