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 Суббота перед Богоявлением. Обрезание Господне.  
Свт. Василия Великого, архиеп. Кесарии Каппадокийской. 

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

 
 Кол., 254 зач., II, 8-12. 

8Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением, по преданию 
человеческому, по стихиям мира, а не по Христу; 9ибо в Нем обитает вся полнота Божества 
телесно, 10и вы имеете полноту в Нем, Который есть глава всякого начальства и власти. 11В 
Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, 
обрезанием Христовым; 12быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в 
силу Бога, Который воскресил Его из мертвых,           
«Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкрадчивыми словами, – поясняет 
апостол и увещевает колоссян: – Смотрите, чтобы кто не увлёк вас философией и крутым 
обольщением, к преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу» (2:1–8). Отсюда можно 
видеть, что лжеучение, угрожавшее чистоте веры колоссян, было философского характера. Оно было 
чисто человеческого происхождения и, видимо, пользовалось стихиями мира с суеверными целями, 
для таинственного общения с духовным миром, что действительно наблюдалось у древних 
мистических сект, как и ныне у спиритов и им подобных. «Ибо в нём обитает вся полнота Божества 
телесно» – то есть во Христе обитает вся полнота Божества телесно, то есть воплощённо и 
осязательно, а не только образно и в каком-нибудь переносном смысле, обитает, как душа в теле. 
«Но не думай, – поясняет блж. Феодорит, – что Он заключён в теле – объят, ограничен», ибо «Он 
Божеством неописан». «И вы имеете полноту в Нём» – вы уже исполнены в Нём, а поэтому не 
следует слушать никаких лжеучителей – в Нём вы имеете всю полноту и ни к кому другому не 
обращайтесь. Он – глава всех ангельских сил – «всякого начала и власти». Так как лжеучители, 
видимо, учили какому-то незаконному мистическому поклонению Ангелам, то апостол и хочет 
предостеречь их от этого, уча, что Иисус есть Глава и Повелитель всех ангельских начал и властей 
(2:9–10). «В Нём вы и обрезаны обрезанием нерукотворённым... бывши погребены с Ним в 
крещении» – эти слова, несомненно, против иудействующих, требовавших обрезания. Апостол 
говорит, что христиане обрезаются «обрезанием нерукотворённым», которое состоит в «совлечении 
греховного тела плоти» и очищении от грехов в таинстве крещения. В этих стихах (2:11–14) 
заключается важная мысль о том, что ветхозаветное обрезание заменено в Новом Завете таинством 
крещения. Достойно примечания то, что апостол сравнивает крещение с погребением – отсюда ясно, 
что правильный способ совершения этого таинства – погружение, а не обливание, как принято на 
Западе. 
 

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

 Лк., 6 зач., II, 20-21, 40-52. 
20И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за всё то́, что слышали и видели, ка́к им сказано 
было. 21По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать Младенца, дали Ему имя Иисус, 
нареченное Ангелом прежде зачатия Его во чреве.  40Младенец же возрастал и укреплялся 
духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на Нем. 41Каждый год родители Его 
ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. 42И когда Он был двенадцати лет, пришли они также 
по обычаю в Иерусалим на праздник. 43Когда же, по окончании дней праздника, возвращались, 
остался Отрок Иисус в Иерусалиме; и не заметили того Иосиф и Матерь Его, 44но думали, что 
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Он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать Его между родственниками и 
знакомыми 45и, не найдя Его, возвратились в Иерусалим, ища Его. 46Через три дня нашли Его 
в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их; 47все слушавшие 
Его дивились разуму и ответам Его. 48И, увидев Его, удивились; и Матерь Его сказала Ему: 
Чадо! что́ Ты сделал с нами? Вот, отец Твой и Я с великою скорбью искали Тебя. 49Он сказал 
им: зачем было вам искать Меня? или вы не знали, что Мне должно быть в том, что́ 
принадлежит Отцу Моему? 50Но они не поняли сказанных Им слов. 51И Он пошел с ними и 
пришел в Назарет; и был в повиновении у них. И Матерь Его сохраняла все слова сии в сердце 
Своем. 52Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков.    
По прошествии 8-ми дней над новорожденным Богомладенцем был совершен, согласно требованию 
закона Моисеева (Лев. 12:3), обряд обрезания, причем наречено Ему имя Иисус, что значит 
«Спаситель», нареченное Ангелом, прежде зачатия Его во чреве. До выхода Своего на общественное 
служение человеческому роду, Господь Иисус Христос пребывал в безвестности. Единственный 
факт из Его жизни за этот период времени приводит Евангелист Лука. Так как он писал свое 
Евангелие, «по тщательном исследовании всего сначала», то надо полагать, что других таких 
выдающихся фактов в жизни Господа за этот ранний период не было. Общую характеристику этого 
периода св. Лука дает в словах: «Отроча же растяша и крепляшеся духом, исполняяся премудрости: 
и благодать Божия бе на Нем». Это понятно, ибо отрок Иисус был не только Богом, но и человеком, 
и, как человек, подлежал обычным законам человеческого развития. Только по мере развития своего 
человеческая мудрость отражала или вмещала в себя всю глубину и полноту Божественного ведения, 
которой обладал отрок Иисус, как Сын Божий. И вот, когда отроку Иисусу исполнилось 12 лет, эта 
Божественная мудрость впервые ярко проявила себя. По закону Моисея (Втор. 16:16), все евреи 
мужеского пола обязаны были три раза в год являться в Иерусалим на праздник Пасхи, 
Пятидесятницы и Кущей; исключение делалось только для детей и больных. Особенно строго 
требовалось посещение Иерусалима на праздник Пасхи. Отрок, достигший 12-ти лет, становился 
«чадом закона»: с этого времени он должен был изучать все требования закона и исполнять его 
предписания, в частности – ходить в Иерусалим на праздники. Св. Лука говорит, что «родители» 
Иисуса каждый год ходили в Иерусалим. Тайна рождения Богомладенца оставалась сокровенною, 
Пресвятая Дева Мария и старец Иосиф не считали нужным и полезным открывать ее, и в глазах 
жителей Назарета Иосиф был мужем Марии, и отцом Иисуса. Евангелист и употребляет это 
выражение применительно к общему мнению. В другом же месте (Лук. 3:23) он прямо говорит, что 
Иосифа только считали отцом Иисуса, и, след., на самом деле он таковым не был. Празднование 
Пасхи продолжалось 8 дней, после чего богомольцы возвращались по домам обыкновенно группами. 
Иосиф и Мария не заметили, как отрок Иисус остался в Иерусалиме, думая, что Он идет где-нибудь 
поблизости от них в другой группе, с родственниками и знакомыми. Видя же, что Он долго не 
присоединяется к ним, начали Его искать и, не нашедши, в тревоге возвратились в Иерусалим, где 
только через три дня, надо полагать, со дня выхода своего из Иерусалима, нашли Его в храме, 
сидящего среди учителей, слушающего их и вопрошающего их. Это происходило, вероятно, в одном 
из притворов храма, где раввины собирались, рассуждая друг с другом и с народом, поучая в законе 
желавших слушать их. В этой беседе отрок Иисус уже проявил Свою Божественную мудрость, 
почему все слушавшие удивлялись разуму и ответам Его. Богоматерь, высказав Ему их тревогу за 
Него, называет Иосифа отцом Его, ибо иначе и не могла его назвать, так как в глазах всех Иосиф и 
был отцом Иисуса. На эти слова Матери отрок Иисус впервые открывает Свое назначение – 
исполнить волю Пославшего Его и как бы поправляет Свою Матерь, указывая, что не Иосиф Его 
отец, но Бог. «Вы должны были знать», как бы так говорил Он им: «где Я, ибо, как Сын Божий, Я и 
должен пребывать в дому Божием», т.е. в храме. Они, однако, не поняли этих слов, ибо и им еще не 
была вполне открыта тайна Христова дела на земле. Однако, «Матерь Его сохраняла все слова сии в 
сердце Своем» – это был особенно памятный для Нее день, когда Сын Ее впервые дал знать о Своем 
высоком предназначении. Так как еще не настало время общественного служения Иисуса, то Он 
послушно пошел с ними в Назарет и, как особенно отмечает это Евангелист, «был в повиновении у 
Своих земных родителей», вероятно разделяя труды Своего мнимого отца Иосифа, который был 
плотником. С укреплением в возрасте Он преуспевал в премудрости, и для внимательных все яснее 
становилась особая любовь Божия к Нему, что привлекало и любовь людей к Нему.  
 

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



 
 Евр., 318 зач., VII, 26 - VIII, 2. 

26Таков и должен быть у нас Первосвященник: святой, непричастный злу, непорочный, 
отделенный от грешников и превознесенный выше небес, 27Который не имеет нужды 
ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи 
народа, ибо Он совершил это однажды, принеся в жертву Себя Самого. 28Ибо закон поставляет 
первосвященниками человеков, имеющих немощи; а слово клятвенное, после закона, 
поставило Сына, на веки совершенного. гл.8. 1Главное же в том, о чем говорим, есть то: мы 
имеем такого Первосвященника, Который воссел одесную престола величия на небесах 2и есть 
священнодействователь святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не 
человек.             
Вся седьмая глава посвящена раскрытию учения о Господе Иисусе Христе как о Первосвященнике 
по чину Мелхиседекову, возглавляет новозаветное священство Первосвященник святой и 
безгрешный, каков Христос, принёсший Самого Себя в жертву за грехи людей (ст. 26–28). В главе 
восьмой продолжается та же мысль, и в первых двух стихах указывается третье преимущество 
Христа как Первосвященника – то, что Он служение Своё отправляет не на земле, как ветхозаветные 
первосвященники, а на небе, непосредственно перед престолом Божиим, ибо Он Сам воссел 
«одесную престола величия на небесах». Эти стихи (7:26–28 и 8:1–2) составляют апостольское 
чтение в дни памяти святителей на литургии, потому что каждый святитель Церкви Христовой тем 
велик, что он уподобляется Великому Архиерею – Господу Иисусу Христу в Его святости и 
непорочности.  
 

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

 Лк., 24 зач., VI, 17-23. 
17И, сойдя с ними, стал Он на ровном месте, и множество учеников Его, и много народа из всей 
Иудеи и Иерусалима и приморских мест Тирских и Сидонских, 18которые пришли послушать 
Его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов; и исцелялись. 19И 
весь народ искал прикасаться к Нему, потому что от Него исходила сила и исцеляла всех. 20И 
Он, возведя очи Свои на учеников Своих, говорил: Блаженны нищие духом, ибо ваше есть 
Царствие Божие. 21Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо 
воссмеетесь. 22Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас, и будут 
поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. 23Возрадуйтесь в тот 
день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их.   
Недалеко от Геннисаретского озера между Капернаумом и Тивериадой доселе показывают «гору 
блаженств», с которой была произнесена Господом ради удобства многочисленного слушающего 
народа Нагорная проповедь. Гордый своим избранничеством и не могший примириться с потерей 
своей самостоятельности еврейский народ начал мечтать о приходе такого Мессии, который 
освободит их от чужеземного владычества, отомстит всем врагам, воцарится над евреями и 
поработит им все народы земли, причем даст им чисто сказочное благополучие: повелит морю 
выбрасывать жемчуг и все свои сокровища, оденет народ свой в багряницу, украшенную 
драгоценными камнями и будет питать его манною, еще более сладкою, чем та, какая посылалась им 
в пустыне. С такими ложными мечтами о земном блаженстве, которое дарует им Мессия, они 
окружили Иисуса, ожидая, что вот-вот Он провозгласит Себя Царем Израилевым и наступит этот 
блаженный век. Они думали, что наступает конец их страданиям и унижениям, и они будут отныне 
счастливы, блаженны. И в ответ на эти их мысли и чувства, Господь раскрывает им Свое 
евангельское учение о блаженствах, в корне разбивая их заблуждения. Он учит здесь о том же, о чем 
говорил Никодиму: о том, что нам необходимо духовно переродиться, чтобы создать на земле 
Царство Божие, этот потерянный людьми рай, и тем приготовить себе блаженство вечной жизни в 
Царстве Небесном. Первый шаг к этому – сознать свою духовную нищету, свою греховность и 
ничтожество, смириться. Вот почему «Блажени нищии духом, яко тех есть Царствие Небесное». 
Блаженны те, которые, видя и сознавая свои грехи, препятствующие им вступить в это Царствие, 
плачут о них, ибо они примирятся с своей совестью и утешатся. Оплакивающие свои грехи доходят 
до такого внутреннего спокойствия, что уже становятся неспособными на кого-либо гневаться, 
делаются кроткими. Кроткие христиане действительно унаследовали землю, которой прежде владели 
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язычники, но они наследуют землю и в будущей жизни, новую землю, которая откроется по 
разрушении этого тленного мира, «землю живых» (Пс.26:13; Апок.21:1). «Блажени алчущии и 
жаждущии правды», т.е исполнения во всем воли Божией, ибо они насытятся, достигнут той 
праведности и оправдания Божия, которые дает искреннее стремление жить по воле Божией. 
Поэтому «Блажени милостивии, яко тии помиловани будут» Богом, как и наоборот: «Суд без 
милости не сотворшим милости» (Иак. 2:13). Искренние дела милосердия очищают человеческое 
сердце от всякой греховной нечистоты, а чистии сердцем блажени, потому что они своим сердцем, 
как духовным оком, узрят Бога. Зрящие Бога стремятся подражать Ему, уподобляться Сыну Его, 
примирившему человека с Богом, принесшего мир человеческой душе, они ненавидят вражду и 
потому становятся миротворцами, стремясь всюду водворять мир. Поэтому и они блаженны, ибо 
нарекутся «сынами Божиими». Достигшие такой духовной высоты должны быть готовы к тому, что 
этот греховный мир, «во зле лежащий» (IИоан.5:19), возненавидит их за ту правду Божию, 
носителями которой они являются и начнет гнать их, поносить их, злословить и всячески 
преследовать за их преданность Господу Иисусу Христу и Его Божественному учению. Таковых, 
которые много терпят здесь за Христа, ожидает великая награда на небесах. Эти девять 
новозаветных заповедей, носящих название Заповедей блаженства, представляют собою в 
сокращенном виде как бы все Евангелие. Характерно их отличие от 10 ветхозаветных заповедей. Там 
говорится преимущественно о внешних поступках человека и налагаются строгие прещения в 
категорической форме. Здесь говорится преимущественно о внутренней настроенности человеческой 
души и излагаются не требования в категорической форме, а лишь условия, при соблюдении 
которых достижимо для человека вечное блаженство. 
 

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

 1 Тим., 284 зач., III, 14 - IV, 5. 
14Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, 15чтобы, если замедлю, ты знал, как должно 
поступать в доме Божием, который есть Церковь Бога живаго, столп и утверждение истины. 
16И беспрекословно - великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, 
показал Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. гл.4. 
1Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам 
обольстителям и учениям бесовским, 2через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести 
своей, 3запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные 
и познавшие истину вкушали с благодарением. 4Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто 
не предосудительно, если принимается с благодарением, 5потому что освящается словом 
Божиим и молитвою.              
В словах «Церковь Бога Живаго, столп и утверждение истины» заключается важное учение о 
непогрешимости Церкви, ибо Церковь не есть только видимое внешнее собрание людей, верующих 
во Христа, но вместе с тем и невидимый дух, единодушие, вера, учение, связующие их между собой 
и с Главою их – Христом Господом. Отдельные лица, члены Церкви могут погрешать, но вся 
Церковь в целом никогда не может погрешить и отступить от истины. Выражается эта истина в 
догматах, принятых Церковью, в неизменно сохраняющемся в ней апостольском и отеческом 
предании, таинствах, богослужении, во всём том, что составляет дух Церкви, передающийся от 
древних времён к позднейшим. Это православное учение о непогрешимости Церкви извращено 
римо-католиками и протестантами. Римо-католики приписали непогрешимость Церкви одному лицу 
– папе Римскому, а протестанты, не желая признавать авторитета Священного Писания, хранимого 
Церковью, отвергли самое учение о непогрешимости Церкви. С этой целью вышеприведённый текст 
они толкуют по-своему. После слов: «Церковь Бога живаго» они ставят точку, и следующие слова: 
«столп и утверждение истины» относят не к Церкви, а к «великой благочестия тайне», читая всё это 
место таким образом: «Столп и утверждение истины и беспрекословно великая тайна благочестия в 
том, что Бог явился во плоти». Но такое чтение противно смыслу греческого текста и древним 
святоотеческим толкованиям этого места. Все Отцы Церкви относили слова «столп и утверждение 
истины» к Церкви. «Беспрекословно – великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал 
Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознёсся во славе» 
(ст. 16) – в этих словах св. Павел указывает своему ученику Тимофею, какую истину христианского 
вероучения он должен положить в основу своей проповеди. «Сию истину, – говорит еп. Феофан, – 
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Св. Церковь возвещает и подтверждает самым существованием своим. Ибо она есть здание, коего 
основание есть Христос Господь (1Кор. 3:11), есть тело, коего Глава есть. Он же – Бог Слово, 
соделавшееся плотью. Как видящий живое тело в этом самом имеет удостоверение о Главе и 
видящий прочное здание – удостоверение об основании, так видящий Церковь удостоверяется, что 
несомненно «Бог явился во плоти». Этой истиной св. Павел предлагает Тимофею мерить всякое 
учение и не согласное с нею отвергать, как противное христианству. «Оправдался в Духе» – значит, 
что Дух Божий, почивший на Иисусе Христе (Мф. 3:16), засвидетельствовал на самом деле, что Он 
есть воплотившийся Сын Божий: об этом красноречиво говорят все великие дела, знамения и чудеса, 
которые творил Он силою Духа Божия (Мф. 12:28), животворное учение, которое благовествовал, 
будучи помазан Духом Божиим и преисполнен Его благодатью (Лк. 9:18; Ин. 7:17). «Показал Себя 
Ангелам» значит, что и Ангелы, подобно нам, увидели Сына Божия, Которого прежде не могли 
видеть, ибо и им недоступно лицезрение Самого Божеского естества, как оно есть, а только в 
проявлениях Его. «О таинство, – восклицает блж. Феофилакт, – с нами и Ангелы увидели Сына 
Божия, не видевши Его прежде. И, – говорит Евангелие, – се. Ангелы приступили и служат Ему 
(Мф. 4:11). И не здесь только, но от самого рождения до Вознесения они служили Ему. Во время 
рождения Ангелы поют песнь Ему и благовествуют о нём пастырям, и во время вознесения служат 
Ему». Во время же вознесения Ангелы узрели Богочеловека во всей Его пренебесной славе (Евр. 1:6; 
1Пет. 3:22). Почему явление Бога по плоти названо «тайной»? Потому что оно непостижимо для ума 
человеческого. Великая тайна и в том, что Бог, явившийся во плоти, «проповедан в народах, принят 
верою в мире», ибо проповедь о воплотившемся и потом распятом Боге, естественно, должна была 
казаться соблазном для иудеев и безумием для эллинов, и тем не менее она покорила весь мир и 
преобразовала его. Что касается «славы», в которой «вознёсся» Бог воплотившийся, то об этом так 
рассуждает еп. Феофан: «Хотя самое то – «вознёсся» преславно, но надо полагать, что Вознесение 
Господне было сопровождаемо особою некоей славой, не виденною людьми, но узренной Ангелами 
и воспетой их славословием». «Такова великая тайна нашего благочестия, – говорит еп. Феофан, – и 
вместе сила воплощённого домостроительства, по всему пространству вселенной возвещаемая, 
исповедуемая и дивно действующая. Она – основание Церкви, которая в силу сей тайны, ей 
вверенной, и есть столп и утверждение истины. Она – основание спасения всякого верующего. 
Верующему чаще надлежит поминать о ней, нежели как часто дышат». В четвёртой главе св. апостол 
Павел даёт Тимофею правила архипастырского учительства словом и делом, предупреждая, прежде 
всего, о имеющих появиться лжеучителях – отступниках от веры христианской. «Дух же ясно 
говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и 
учениям бесовским» – под «последними временами» здесь разумеются не «последние времена» в 
узком смысле слова, которые наступят перед концом мира и вторым Пришествием Христовым, а 
«последние времена» в широком смысле слова, под которыми и здесь, и во многих других местах 
подразумевается последняя эпоха существования человечества – эпоха, наступившая на земле со 
времени пришествия в мир Спасителя мира и совершения Им Своего искупительного дела спасения 
человеческого рода (ср. 1Кор. 1:11). Об этих лжеучителях св. апостол предупреждал ещё ефесских 
пресвитеров в своей личной прощальной беседе с ними (Деян. 20:29–30). Под «бесовскими 
учениями» разумеются всякие ложные учения, противные духу истинной веры, как происходящие от 
бесов (2Кор. 11:13–15). Но были в Ефесе и в собственном смысле «учения бесовские», о чём 
говорится в книге Деяний 19:13, 19. Внешней чертой этих лжеучителей будет лицемерие – принятие 
на себя вида каких-то особенных людей, будто постигших всю премудрость, одевание в личину 
святости. Характерная черта их – «сожжение своей совестью», то есть такое состояние, будто у них 
совесть сожжена или будто они сами обожжены своею совестью. Блж. Феодорит пишет: 
«сожжёнными совестью назвал их апостол, показывая крайнюю их бессовестность, потому что 
прижигаемое место, омертвев, теряет прежнюю чувствительность», а они действительно дошли до 
такого нравственного состояния, будто совести у них нет, или они сами стали глухи к её внушениям. 
Греческое слово, употреблённое тут и означающее: «нажигать знак», даёт повод к ещё одному 
толкованию употреблённого апостолом выражения. Как ныне это делают животным, в древности 
беглым рабам и преступникам на плечах и на лбу выжигали особые отличительные знаки. Так и эти 
лжеучители носят на своей совести «нажжённые знаки своей нечистой жизни» (ст. 1–2). Апостол 
указывает затем только две характерные черты лжеучения, очевидно как наиболее бросавшиеся всем 
в глаза: «запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил» – здесь речь 
идёт, конечно, не о подвигах безбрачия и воздержания, а об особом отношении к плоти и её 



требованиям, которое проповедовали эти еретики, несомненно, те же, о которых писал св. апостол 
Павел и в послании к Колоссянам (Кол. 2:21–23). Это – предтечи расцветшего во II веке гностицизма, 
проповедовавшего дуалистический взгляд на плоть как на местопребывание злого начала в человеке. 
Особенная опасность этого лжеучения в том, что оно подрывало самый догмат о воплощении Сына 
Божия, ибо, если плоть есть зло, произведение дьявола, как учили, например, енкратиты, 
воспрещавшие брак, и манихеи, осуждавшие употребление мяса и вина как веществ, изобретённых 
сатаной, то Сын Божий не мог бы принять на Себя действительной человеческой плоти, а только 
призрачную, и тогда всё значение искупительных страданий Сына Божия теряло бы свою силу (ст. 
3). В противность лжеучителям апостол говорит, что «всякое творение Божие хорошо, и ничто не 
предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается словом Божиим и 
молитвою» – нет ничего нечистого самого по себе: всё может быть употребляемо в пищу, и 
христианин не должен ничем гнушаться или брезгать, как скверным, ибо всё, созданное Богом, 
«хорошо весьма» (Быт. 1:31). Призывание имени Божия и молитвенное обращение к Богу перед 
вкушением пищи освящает всякую пищу (ст. 4–5).  
 

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

 Мф., 5 зач., III, 1-11. 
1В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской 2и говорит: 
покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. 3Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: 
глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. 4Сам же 
Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищею его 
были акриды и дикий мед. 5Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская 
выходили к нему 6и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. 7Увидев же Иоанн 
многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: порождения ехиднины! 
кто внушил вам бежать от будущего гнева? 8сотворите же достойный плод покаяния 9и не 
думайте говорить в себе: "отец у нас Авраам", ибо говорю вам, что Бог может из камней сих 
воздвигнуть детей Аврааму. 10Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не 
приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. 11Я крещу вас в воде в покаяние, но 
Идущий за мною сильнее меня; я не достоин понести обувь Его; Он будет крестить вас Духом 
Святым и огнем;   
...сущность всей проповеди Предтечи и сводилась к одному, собственно, призыву: «покайтеся!» Это 
прообразовательное пророчество Исайи последний из ветхозаветных пророков Малахия высказывает 
прямо, называя Предтечу приготовляющего путь Мессии, «Ангелом Господним», каковой цитатой 
св. Марк и начинает свое евангельское повествование (Мк. 1:2). Проповедь свою о покаянии Иоанн 
Креститель обуславливал приближением Царства небесного, т.е. Царства Мессии (Мф. 3:2). Под 
этим царством Слово Божие понимает освобождение человека от власти греха и воцарение 
праведности во внутреннем его существе (Лук. 17, ср. Рим. 14:17), объединение всех людей, 
сподобившихся этого, во единый организм – Церковь (Мф. 13:24–43, 47–49) и вечная небесная слава 
их в будущей жизни (Лук. 23:42–43). Приготовляя людей ко вступлению в это имеющее вскоре 
открыться с приходом Мессии Царство, Иоанн призывает их к покаянию и откликавшихся на его 
призыв крестил «крещением покаяния» во оставление грехов (Мф. 3:11 и Лук. 3:3). Это не было 
благодатное христианское крещение, а лишь погружение в воде, как выражение того, что 
погружающийся желает очищения от своих грехов, подобно тому, как вода очищает его от телесной 
нечистоты. Строгий подвижник, носивший самую грубую одежду из верблюжьего волоса и 
питавшийся акридами (род саранчи) и диким медом, Иоанн представлял собою резкую 
противоположность современным ему наставникам иудейского народа, а проповедь его о 
приближении царства Мессии, наступления которого столь многие в это время напряженно ожидали, 
не могла не привлечь к себе всеобщего внимания. Даже Иудейский историк Иосиф Флавий 
свидетельствует, что «народ, восхищенный учением Иоанна, стекался к нему в великом 
множестве»... и что власть этого мужа была так велика над иудеями, что они готовы были сделать по 
его совету все, и что сам Ирод царь боялся этой власти великого учителя. Даже фарисеи и саддукеи 
не могли смотреть спокойно на то, как народ массами идет к Иоанну, и они сами пошли к нему в 
пустыню, едва ли все, по крайней мере, с искренними чувствами. Неудивительно поэтому, что Иоанн 
встречает их строгой обличительной речью: «Рождения ехиднова, кто сказа вам бежати от будущаго 
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гнева?» Фарисеи искусно прикрывали свои пороки точным соблюдением чисто внешних 
предписаний Моисеева закона, а саддукеи, предаваясь плотским удовольствиям, отвергали то, что 
противоречило их эпикурейскому образу жизни – духовную жизнь и загробное воздаяние. Иоанн 
обличает их надменность, их уверенность в своей праведности и внушает им, что их надежда на 
происхождение от Авраама не принесет им пользы, если они не сотворят плодов, достойных 
покаяния, ибо «дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь», как ни на что не 
годное. Истинные чада Авраама не те, которые происходят от него по плоти, но те, которые будут 
жить в духе его веры и преданности Богу. Если вы не раскаетесь, то Бог вас отвергнет и призовет на 
ваше место новых чад Авраама по духу (Мф. 3:9, также Лук. 3:8). По Евангелисту Луке эта строгая 
речь Иоанна была обращена к народу. В этом нельзя видеть противоречия, ибо народ в значительной 
своей части был заражен лжеучениями фарисейства. Смущенный строгостью речи пророка народ 
спрашивает: «что же нам делать?» (Лук. 3:10). В ответ Иоанн указывает на необходимость творить 
дела любви и милосердия и воздерживаться от всякого зла. Это и есть «плоды, достойные покаяния». 
Тогда было время всеобщего ожидания Мессии, причем иудеи верили, что Мессия, когда придет, 
будет крестить (Ин. 1:25). Неудивительно, что многие стали задаваться вопросом, не Христос ли 
Иоанн. На эти мысли Иоанн отвечал, что он крестит водою в покаяние (Мф. 3:11), т.е. в знак 
покаяния, но за ним идет Сильнейший его, Которому он недостоин развязать (Лук. 3:16, Мк. 1:7) или 
понести (Мф. 3:11) обуви, как делают это рабы своему господину. «Той вы крестит Духом Святым и 
огнем» – в крещении Его будет действовать благодать Св. Духа, попаляющая как огонь, всякую 
греховную скверну. «Ему же лопата в руку Его...» – Христос очистит народ Свой, как хозяин 
очищает свое гумно от плевел и сора, пшеницу же, т.е. уверовавших в Него, соберет в Свою Церковь, 
как бы в житницу, а всех отвергающих Его предаст вечным мучениям. 

 
 
 

Аминь. 
 


