
 
2/15 января 2023 года.  

 Неделя 31-я по Пятидесятнице, пред Богоявлением. Предпразднство 
Богоявления. Преставление и второе обретение мощей прп. Серафима, 

Саровского чудотворца. 
 

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

 2 Тим., 298 зач., IV, 5-8. 
5Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй 
служение твое. 6Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. 7Подвигом 
добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; 8а теперь готовится мне венец 
правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем, 
возлюбившим явление Его.     
Св. апостол Павел излагает заключительные пастырские наставления св. Тимофею, а затем говорит о 
своих личных делах, видимо, и послуживших поводом к написанию всего послания. «Будь бдителен 
во всём, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение своё» (ст. 5) – 
выражением: «будь бдителен» определяется общий внутренний характер деятельности или 
настроение доброго пастыря. «Быть бдительным» значит внимать всему, острозорко смотреть за 
всем и во все стороны, не угрожает ли откуда опасность пасомым, и сообразно с этим направлять 
свою пастырскую деятельность. «Переноси скорби» – этим определяется общий внешний характер 
пастырской деятельности. Этим словом «означается не собственно страдание и гонение за веру, а 
отрицается всякий покой» – «поднимай всякий болезненный труд, не жалея и не щадя себя, коль 
скоро сего требует благо пасомых» (еп. Феофан). Рассеянная и роскошная жизнь, искание 
увеселений и приятных развлечений не к лицу истинному пастырю, ибо всё это будет идти вразрез с 
наставлением «переноси скорби». «Совершай дело благовестника» – этим определяется важнейшее 
дело пастыря Церкви, которое должно стоять во главе всех прочих его дел. Пастырь не есть только 
механический отправитель богослужения и треб, а прежде всего – ревностный проповедник благой 
вести о нашем спасении. «Служение твоё известно сотвори», то есть: удовлетворительно исполни, 
совершай его не кое-как, вяло и теплохладно, а от души, со всею ревностью. Заканчивает свои 
пастырские наставления св. апостол Павел предречением своей близкой мученической смерти. Этим 
он как бы хочет сказать: «усердно веди дело благовестника, ибо мне уже конец приспел. Некому 
после меня усерднее побдеть над этим делом, кроме тебя, любимейшего моего ученика» (еп. 
Феофан). Как бы в завещание св. Тимофею, св. апостол оставляет ему пример своей собственной 
жизни и ревностной апостольской деятельности. Св. Златоуст говорит по поводу этого места (ст. 6–
8): «часто я, взяв в руки послание апостола и рассматривая это место, недоумевал, для чего Павел так 
превозносит себя: «подвигом добрым я подвизался». Но теперь, кажется, по благодати Божией, я 
понял это. – Для чего он говорит так? Он желает утешить скорбящего ученика, заповедуя ему быть 
бодрым, потому что он отходит к венцу, как сотворивший всё, как достигший благого конца; 
радоваться, говорит, должно, а не скорбеть». 
 

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

 Мк., 1 зач., I, 1-8.. 
1Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, 2как написано у пророков: вот, Я посылаю 
Ангела Моего пред лицем Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою. 3Глас 
вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. 4Явился 
Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. 5И выходили 
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к нему вся страна Иудейская и Иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, 
исповедуя грехи свои. 6Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на 
чреслах своих, и ел акриды и дикий мед. 7И проповедовал, говоря: идет за мною Сильнейший 
меня, у Которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви Его; 8я крестил вас 
водою, а Он будет крестить вас Духом Святым.    
Иоанна, последнего из пророков, евангелист представляет началом Евангелия Сына Божия, потому 
что конец Ветхого есть начало Нового Завета. Что касается свидетельства о Предтече, то оно взято из 
двух пророков – из Малахии: «Вот Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною» 
(Мал.3, 1) и из Исаии: «Глас вопиющего в пустыне» (Ис.40, 3) и прочее. Это слова Бога Отца к Сыну. 
Он именует Предтечу Ангелом за его ангельскую и почти бесплотную жизнь и за возвещение и 
указание грядущего Христа. Иоанн уготовлял путь Господень, приготовляя посредством крещения 
души иудеев к принятию Христа: «пред лицем Твоим» – значит близок к Тебе Ангел Твой. Этим 
означается родственная близость Предтечи к Христу, так как и пред царями чествуют 
преимущественно родственные особы. «Глас вопиющего в пустыне», то есть в пустыне Иорданской, 
а еще более в синагоге иудейской, которая была пуста в отношении к добру. «Путь» означает Новый 
Завет, «стези» – Ветхий, как неоднократно нарушаемый иудеями. К пути, то есть к Новому Завету, 
они должны были приготовиться, а стези Ветхого исправить, ибо хотя древле они и приняли их, но 
впоследствии совратились со стезей своих и заблудились. Иоанново крещение не имело отпущения 
грехов, а вводило для людей одно покаяние. Но как же Марк говорит здесь: «для прощения грехов»? 
На это отвечаем, что Иоанн проповедовал крещение покаяния. А эта проповедь к чему вела? К 
отпущению грехов, то есть ко крещению Христову, которое заключало уже в себе и отпущение 
грехов. Когда мы говорим, например, что такой-то пришел пред царем, повелевая приготовить пищу 
для царя, то разумеем, что исполняющие это повеление бывают облагодетельствованы царем. Так и 
здесь. Предтеча проповедовал крещение покаяния для того, чтобы люди, покаявшись и приняв 
Христа, получили оставление грехов. Мы уже говорили об этом в Евангелии от Матфея; теперь же 
скажем только о том, что там опущено, именно: что Иоаннова одежда была знамением сетования, и 
пророк показывал таким образом, что кающемуся должно плакать, так как вретище обыкновенно 
служит знаком плача; кожаный же пояс означал омертвелость иудейского народа. А что сия одежда 
означала плач, об этом говорит сам Господь: «Мы пели вам печальные песни (славянское 
«плакахом»), и вы не рыдали», называя здесь плачем жизнь Предтечи, потому что далее говорит: 
«Пришел Иоанн, ни ест, ни пьет; и говорят: в нем бес» (Мф. 11, 17–18). Равно пища Иоаннова, 
указывая здесь, конечно, на воздержание, была вместе и образом духовной пищи тогдашних иудеев, 
которые не ели чистых птиц небесных, то есть не помышляли ни о чем высоком, а питались только 
словом возвышенным и направленным горе, но опять упадающим долу. Ибо саранча («акриды») есть 
такое насекомое, которое прыгает вверх, а потом опять падает на землю. Равным образом народ ел и 
мед, производимый пчелами, то есть пророками; но он оставался у него без ухода и не был умножаем 
углублением и правильным разумением, хотя евреи и думали, что они разумеют и постигают 
Писание. Они имели Писания, как бы некоторый мед, но не трудились над ними и не исследовали их. 
Я, – говорит, – недостоин быть даже самым последним рабом Его, который бы развязал ремень, то 
есть узел на ремне сапог его. Понимают, впрочем, и так: все, приходившие и крестившиеся от 
Иоанна, разрешались посредством покаяния от уз грехов своих, когда веровали во Христа. Таким 
образом, Иоанн у всех разрешал ремни и узы греховные, а у Иисуса не мог разрешить такого ремня, 
потому что у Него и не нашел сего ремня, то есть греха.  
 

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

 Гал., 213 зач., V, 22 - VI, 2. 
22Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 23кротость, 
воздержание. На таковых нет закона. 24Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями 
и похотями. 25Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. 26Не будем тщеславиться, 
друг друга раздражать, друг другу завидовать. гл.6. 1Братия! если и впадет человек в какое 
согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, 
чтобы не быть искушенным. 2Носи́те бремена друг друга, и таким образом исполните закон 
Христов.              
Жить как свободным по духу – это значит избегать дел греховных, дел плоти: прелюбодеяния, блуда, 
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вражды, ссоры, зависти, ненависти, убийства, пьянства и т. п. и, наоборот, воспитывать в себе плоды 
духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание. 
Апостол подчёркивают, что нравственная христианская жизнь нелегко даётся, что она есть борьба, 
которая ведётся не на жизнь, а на смерть. Это – самораспятие, мысль о чём так ясно выражена в 
словах: «те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями» (ст. 24). Это распятие плоти 
совершенно необходимо для каждого желающего жить духовной жизнью, ибо «плоть желает 
противного духу, а дух – противного плоти: они друг другу противятся» (ст. 17). Поэтому, если мы 
решаемся «жить духом», «то по духу и поступать должны» (ст. 25). В шестой главе св. апостол даёт 
наставления нравственного характера совершеннейшим и, можно думать, предстоятелям церквей. Он 
велит им исправлять согрешающих «духом кротости», не тщеславясь и не превозносясь, считая себя 
чем-то, а с опасением, как бы и самим не подвергнуться искушению впасть в грех, потому что Бог 
часто за гордость и за немилосердие к другим согрешающим попускает впадение в грех для 
смирения (ст. 1–3). «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов» (ст. 2) – 
вот закон христианской любви.  
 

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 
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, 
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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. 
 
 

 
 
 

Аминь. 
 


