
 
16/29 января 2023 года.  

Неделя 33-я по Пятидесятнице. Поклонение честным веригам ап. Петра. 
 

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

 1 Тим., 285 зач. (от полу́), IV, 9-15. 
9Слово сие верно и всякого принятия достойно. 10Ибо мы для того и трудимся и поношения 
терпим, что уповаем на Бога живаго, Который есть Спаситель всех человеков, а наипаче 
верных. 11Проповедуй сие и учи. 12Никто да не пренебрегает юностью твоею; но будь образцом 
для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. 13Доколе не приду, занимайся 
чтением, наставлением, учением. 14Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано 
тебе по пророчеству с возложением рук священства. 15О сем заботься, в сем пребывай, дабы 
успех твой для всех был очевиден.      
Св. апостол Павел даёт Тимофею правила архипастырского учительства словом и делом, 
предупреждая, прежде всего, о имеющих появиться лжеучителях – отступниках от веры 
христианской. Здесь мы имеем образное сравнение: и в духовной жизни необходимо упражняться. 
Если люди употребляют иногда столько времени и трудов на малополезную гимнастику, то тем 
более нужно упражнять свой дух в подвигах благочестия. Ради этого-то мы все и трудимся, говорит 
апостол, и терпим поношения, и об этом-то о следует всем пастырям учить свою паству (ст. 8–11). 
Далее св. апостол Павел в лице Тимофея предлагает назидание всем пастырям, желающим, чтобы 
никто не пренебрегал ими, даже если они юны возрастом, каким был Тимофей. «Будь образцом для 
верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте» (ст. 12) – здесь говорится об общей 
обязанности пастырей быть образцом для своих пасомых во всех отношениях: словом – то есть 
пастырь должен быть образцовым учителем и проповедником, а также заботиться и о том, чтобы и в 
частных разговорах речь его всегда была назидательна, благоговейна и прилична; «житием» – 
умение держать себя во взаимообращении с людьми, иметь такт житейский; «любовью» – 
относиться ко всем с чувством искренней отеческой любви; «духом» – верующие должны видеть и 
чувствовать, что их пастырь – духовный человек, а не мирской, рассеянный и светский; «верою» – 
пастырь должен быть примером правой, неколеблющейся веры; «чистотой» – то есть целомудрием и 
непорочностью, не только внешней телесной, но и внутренней, сердечной, чистотой своих помыслов. 
«Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением» (ст. 13) – это так поясняет св. 
Златоуст: «внемли чтению Божественных писаний, утешению тех, которые имеют в том нужду, 
учению, обращённому ко всем вообще». Здесь имеется в виду чтение священных книг Ветхого 
Завета, поскольку священные книги Нового Завета ещё не были тогда все собраны и не вошли ещё во 
всеобщее употребление. Чтение слова Божия в церковных собраниях сопровождалось во времена 
апостольские толкованиями пророчеств и прообразов и разными наставлениями. Всеми этими 
видами самообучения проповеди верующим и увещевает св. Павел заниматься Тимофея, пока сам не 
придёт, имея в виду, очевидно, дать Тимофею ещё более подробные наставления касательно его 
епископских обязанностей. «Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по 
пророчеству с возложением рук Священства» (ст. 14) – это место обличает неправомыслие 
протестантов и сектантов, отрицающих Богоучреждённость церковной иерархии и таинство 
священства. Св. апостол Павел решительно говорит здесь, что священство есть особое дарование, 
или дар Божий (2Тим. 1:6), живущий не во всех, а лишь в избранных лицах и сообщаемый 
посредством особого символического действия – возложения рук священничества (ср. 2Тим. 5:22). 
Под «пророчеством» можно понимать или особое указание свыше, по которому Тимофей был избран 
епископом, или самые священные слова, которые произносились при его поставлении – самая форма 
иерархического поставления или молитва, с которой совершалось рукоположение. Почему здесь 
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говорится о «Священничестве», когда известно, что епископа, каковым был Тимофей, ещё с 
апостольских времён рукополагают епископы же, а не священники? Здесь говорится не о 
священниках как таковых, а о носителях вообще священного сана. Мы уже знаем, что в апостольские 
времена ещё не были строго установлены названия иерархических степеней и названия «епископы» 
и «пресвитеры» часто употреблялись одно вместо другого. Кроме того, нет никакой возможности 
допускать, что Тимофея рукополагали в епископа священники, – уже потому, что из 2Тим. 1:6 ясно 
видно, что Тимофей был рукоположен самим апостолом Павлом. 
 

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

 Лк., 94 зач., XIX, 1-10. 
1Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. 2И вот, некто, именем Закхей, 
начальник мытарей и человек богатый, 3искал видеть Иисуса, кто Он, но не мог за народом, 
потому что мал был ростом, 4и, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть Его, 
потому что Ему надлежало проходить мимо нее. 5Иисус, когда пришел на это место, взглянув, 
увидел его и сказал ему: Закхей! сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в доме. 6И 
он поспешно сошел и принял Его с радостью. 7И все, видя то, начали роптать, и говорили, что 
Он зашел к грешному человеку; 8Закхей же, став, сказал Господу: Господи! половину имения 
моего я отдам нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо. 9Иисус сказал ему: ныне 
пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, 10ибо Сын Человеческий пришел 
взыскать и спасти погибшее.      
О посещении Господом начальника мытарей Закхея повествует только Евангелист Лука. Исцелив 
слепых, Господь вошел в Иерихон, где Его очень хотел видеть весьма богатый человек по имени 
Закхей, бывший начальником мытарей. Закхей – имя чисто еврейское, означающее «чистый», 
«праведный». Иерихон славился производством и торговлей бальзама, и должность сборщика 
податей здесь особенно была важной и вместе с тем выгодной и доходной. Закхей же был не 
рядовым сборщиком податей, а начальником, которому, вероятно, были подчинены мытари целого 
округа. Подчеркивается, что он был человек богатый: так мало ведь богатых следовало за бедным 
Галилейским Учителем. Будучи мал ростом, Закхей влез на смоковницу, чтобы лучше видеть 
Господа, окруженного толпой народа. Очевидно, зная доброе нравственное расположение Закхея, с 
каким он желал видеть Господа, что это не было пустое лишь любопытство, Господь удостоил дом 
Закхея Своим посещением. Великая радость по поводу того, что Господь не возгнушался им, как 
грешником, окончательно пробудила совесть Закхея и совершила полный нравственный переворот в 
его душе. Сознавая, что совесть его нечиста в способах приобретения имения, он дает во 
всеуслышание торжественное обещание загладить свой грех любостяжания: «Се пол имения моего 
дам нищым: и аще кого чим обидех, возвращу четверицею» (согласно с законом о ворах, 
изложенным в кн. Исход 22:1). На это Спаситель отвечает: «Днесь спасение дому сему бысть, зане и 
сей (т.е. Закхей: речь Господа обращена далее к тем, которые были недовольны, что Христос ко 
грешну мужу вниде витати) сын Авраамль есть», не только по плоти, но и по духу. Покаяние Закхея 
это образец истинного покаяния, которое не ограничивается лишь бесплодным сожалением о 
содеянных грехах, но стремится загладить эти грехи противоположными им добрыми делами. 
Поэтому Евангелие о Закхее всегда читается перед первой приготовительной к Великому Посту 
неделей о Мытаре и Фарисее.  
 

Толкование архиеп. Аверкия (Таушева) на Деяния святых апостолов. 
 

 Деян., 29 зач., XII, 1-11. 
1В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать 
им зло, 2и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. 3Видя же, что это приятно Иудеям, вслед за тем 
взял и Петра,- тогда были дни опресноков,- 4и, задержав его, посадил в темницу, и приказал 
четырем четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. 
5Итак Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. 6Когда же 
Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, 
и стражи у дверей стерегли темницу. 7И вот, Ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. 
Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал: встань скорее. И цепи упали с рук его. 8И 
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сказал ему Ангел: опояшься и обуйся. Он сделал так. Потом говорит ему: надень одежду твою 
и иди за мною. 9Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое Ангелом было 
действительно, а думая, что видит видение. 10Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к 
железным воротам, ведущим в город, которые сами собою отворились им: они вышли, и 
прошли одну улицу, и вдруг Ангела не стало с ним. 11Тогда Петр, придя в себя, сказал: теперь я 
вижу воистину, что Господь послал Ангела Своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, 
чего ждал народ Иудейский.                
В то время как Варнава и Савл, посланные с милостыней во Иудею, находились там, покой Церкви 
был нарушен гонением, воздвигнутым на верующих в Иерусалиме царём Иродом Агриппой I. Это 
был сын Аристовула и Вереники, внук Ирода, называемого Великим, племянник Ирода Антипы 
Галилейского, убийцы св. Иоанна Крестителя. Рождённый около 10 г. пред Рождеством Христовым 
и воспитанный в Риме, он получил от римского императора Кая Калигулы тетрархию умершего дяди 
своего Филиппа и тетрархию Лисания с титулом царя; вскоре ему досталась и тетрархия другого 
дяди. Ирода Антипы; наконец, император Клавдий, преемник Калигулы, присоединил к его 
владениям Иудею и Самарию, так что Ирод Агриппа I, как и его дед, стал царём над всей 
Палестиной. Во время его царствования отдельного римского прокураторства над Палестиной даже 
не было. Это был хитрый, ветреный, расточительный правитель. Воспитанный в Риме, 
легкомысленный, едва ли веривший по-иудейски. Ирод начал гонение на христиан, чтобы сделать 
приятное иудеям, то есть исключительно в видах своего личного возвышения в глазах иудейского 
общества, ненавидевшего христиан. Представители иудейской церковно-иерархической власти, видя 
расположение к себе нового царя и зная о расположении к нему высшей римской власти, подняли 
голову, надеясь через него подавить всё возраставшую силу христианства. Таким образом, теперь 
впервые религиозно-иерархическая власть иудеев входит в союз с гражданской властью в надежде 
уничтожить христианство. Гонение было начато убиением Иакова, брата Иоаннова, мечом, то есть 
путём обезглавливания. За несколько дней до Пасхи царь приказал схватить и Петра и стеречь его в 
темнице строго, чтобы после Пасхи всенародно предать его смерти. Любитель зрелищ, как 
воспитывавшийся в Риме, царь хотел сделать из осуждения первоверховного апостола народное 
зрелище. «Между тем церковь прилежно молилась о нём Богу» – Дееписатель хочет подчеркнуть, 
что последовавшее затем чудесное освобождение Петра из темницы было, между прочим, и по 
молитве всей Церкви. Четыре четверицы воинов стерегли Петра, причём он был прикован к двум из 
воинов и даже спал между ними, скованный двумя цепями. Рассуждая по-человечески, надежды на 
спасение не могло быть никакой. Каждую стражу воины сменялись по четверо, причём двое были 
скованы с Петром руками, а двое стерегли выходные двери. Накануне дня, назначенного для казни, 
Пётр спал между двумя воинами, как вдруг предстал Ангел Господень, и свет осиял темницу, то есть 
камеру, в которой был заключён Пётр. Характерно, что Пётр, предавая жизнь свою воле Божией, 
спокойно спал. Ангел, толкнув его в бок, пробудил и повелел ему, одевшись следовать за собой. 
Неожиданность и необычайность события привели Петра в такое состояние, что он считал всё 
происходящее сном. В таком состоянии он прошёл мимо воинов, охранявших первую дверь того 
отделения темницы, где он был заключён, а затем и вторую. Когда они подошли к выходным дверям 
темницы, те сами собой отворились, и Пётр, ведо́мый Ангелом, благополучно вышел на улицу. Лишь 
тогда, когда они прошли одну улицу и Ангела вдруг не стало, Пётр понял, что всё случившееся с ним 
не сон, а действительность, и возблагодарил Бога за своё избавление и за то, что разрушилась 
надежда Ирода и народа иудейского (в части его, враждебной христианству) на уничтожение 
христианства путём убиения первого из представителей христианства, сильнейшего словом и делом 
пред Богом и людьми («... от всего, чего ждал народ иудейский»).  
 

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

 Ин., 67 зач., XXI, 15-25. 
15Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: Симон Ионин! любишь ли ты Меня 
больше, нежели они? Петр говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус 
говорит ему: паси агнцев Моих. 16Еще говорит ему в другой раз: Симон Ионин! любишь ли ты 
Меня? Петр говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: 
паси овец Моих. 17Говорит ему в третий раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня? Петр 
опечалился, что в третий раз спросил его: любишь ли Меня? и сказал Ему: Господи! Ты все 
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знаешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси овец Моих. 18Истинно, 
истинно говорю тебе: когда ты был молод, то препоясывался сам и ходил, куда хотел; а когда 
состаришься, то прострешь руки твои, и другой препояшет тебя, и поведет, куда не хочешь. 
19Сказал же это, давая разуметь, какою смертью Петр прославит Бога. И, сказав сие, говорит 
ему: иди за Мною. 20Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил 
Иисус и который на вечери, приклонившись к груди Его, сказал: Господи! кто предаст Тебя? 
21Его увидев, Петр говорит Иисусу: Господи! а он что? 22Иисус говорит ему: если Я хочу, чтобы 
он пребыл, пока приду, что тебе до того? ты иди за Мною. 23И пронеслось это слово между 
братиями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет, но: если Я хочу, 
чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того? - 24Сей ученик и свидетельствует о сем, и 
написал сие; и знаем, что истинно свидетельство его. 25Многое и другое сотворил Иисус; но, 
если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. 
Аминь.     
«Егда же обедоваше, глагола Симону Петру Иисус: Симоне Ионин, любиши ли Мя паче сих?» – 
Симон больше всех обещал Господу, перед Его страданиями, свою верность: «Аще и вси соблазнятся 
о Тебе, аз никогдаже соблажнуся» (Мф. 26:33); «ныне душу мою за Тя положу» (Ин. 13:37); «аще ми 
есть с Тобою и умрети, не отвергуся Тебе» (Мк. 14:31); «с Тобою готов есмь и в темницу и на смерть 
ити» (Лк. 22:33). Несмотря на все эти горячие уверения, Петр трижды отрекся от Господа и этим, 
конечно, лишился своего апостольского звания и апостольских прав – перестал быть апостолом. Это 
отмечает, несомненно со слов самого Петра, и Евангелист Марк, который повествует, что ангел, 
явившийся женам-мироносицам, говорит: «идите, рцыте учеником Его и Петрови...» – выделяет 
Петра, как отпавшего чрез отречение от лика апостольского, ставя его на последнее место, после 
остальных апостолов. За искреннее и глубокое покаяние Господь милостиво восстановляет Петра в 
его апостольском достоинстве. Трижды Петр отрекся, трижды же Господь заставляет его на вопрос: 
«любиши ли Мя?» – ответить: «ей, Господи, Ты веси, яко люблю Тя» – и после каждого уверения 
поручает ему, как апостолу, пасти агнцев Его, пасти овец Его. «Троекратным вопрошением, еже, 
Петре, любиши ли Мя, трикратное отвержение Христос исправил есть», – поется поэтому в службе 
29 июня на день памяти свв. первоверховных апостол Петра и Павла (стихира на «Славу» на 
«Господи, воззвах»). Совершенно напрасно и неосновательно хотят римо-католики видеть в этом 
дарование св. ап. Петру каких-то особенных прав и преимуществ, по сравнению с другими 
апостолами. «Агнцы», которых поручает Господь Петру пасти, это самые молодые, новорожденные, 
так сказать, члены Церкви Христовой, нуждающиеся в особенной заботливости пастыря, а «овцы» – 
обыкновенные, уже духовно-зрелые члены Церкви, не требующие уже такого, особенно тщательного 
ухода и заботы. Весьма характерно, что в первый раз Господь спрашивает Петра: «Симоне Ионин, 
любиши ли Мя паче сих?» – как бы намекая на то, что Петр обещал Господу большую верность и 
преданность, чем другие ученики. Характерно и то, что Он называет Петра его прежним именем – 
Симоне, – а не Петром, ибо отрекшись, обнаруживши неустойчивость, отсутствие твердости духа, он 
тем самым перестал быть «Петром», т.е. – «камнем». Смиренно сознавая глубину своего падения, 
Петр уже не сравнивает свою любовь к Господу с любовью прочих учеников, и даже вообще не 
смеет заверять Господа в своей любви к Нему, а только ссылается на Его всеведение: «Ты веси, яко 
люблю Тя». Мало того, по смирению, вместо слова «любить» – «агапан», употребленного в вопросе 
Господа и означающего любовь полную и совершенную, Петр употребляет другое слово – «филин», 
означающее личную сердечную привязанность и преданность. Спрашивая Петра в третий раз, 
Господь употребляет это же самое слово «филин». Это опечалило Петра, что Господь как бы 
подвергает сомнению его личную привязанность к Нему, и поэтому в третий раз он с особенной 
силой исповедует Ему свою любовь, ссылаясь на всеведение Господа. Как в третий раз он с 
особенной силой, с клятвой и божбой отрекся от Господа, так Господь заставляет его в третий раз с 
особенной силой исповедать свою любовь к Нему. С восстановлением Петра в его апостольском 
звании Господь соединяет предречение о предстоящей ему к концу его апостольства мученической 
кончины, к которой приведет его эта засвидетельствованная им только что любовь к Господу. «Егда 
был еси юн, поясался еси сам, и ходил еси, аможе хотел еси: егда же состарешися, воздежеши руце 
твои, и ин тя пояшет, и ведет, аможе не хощеши» – насильственную мученическую смерть Господь 
символически представляет здесь под видом бессилия старца, с которым, против его воли, делают, 
что хотят. Св. Ап. Петр действительно был распят в Риме на кресте при имп. Нероне в 68 г. «Иди за 
Мной» – это последнее решительное слово восстановления падшего Петра в апостольском чине. 



После сих слов Иисус пошел, а ученики, видимо, последовали за Ним. Видя возлюбленного ученика 
Господа Иоанна, Петр возгорелся желанием знать, какова будет его участь, ожидает ли и его 
мученическая кончина за Христа. Но Господу не было угодно открыть образ кончины 
возлюбленного ученика Своего. Он ответил Петру, что знать это – не его дело: «что к тебе? Ты по 
Мне гряди». Здесь опять опровержение римо-католического лжеучения о том, что Петру были 
поручены Господом другие ученики, что он был поставлен «князем» их. Если бы Господь поручил 
Петру, как Своему наместнику, других учеников, то, конечно, Петр был бы вправе спрашивать об 
Иоанне, и Господь не дал бы ему такого ответа: «что тебе до того?» Об Иоанне же Господь произнес 
слова, которые дали повод думать, что он не умрет, а будет жить до самого второго пришествия 
Христова: «Аще хощу да той пребывает, Дóндеже прииду, что к тебе?» Сам Евангелист, однако, 
такое мнение опровергает, подчеркивая, что речь Господа была условная: «Аще хощу тому 
пребывати..." Повествование свое об этом, а вместе с тем и все свое Евангелие св. Иоанн заканчивает 
уверением: «Сей есть ученик, свидетельствуяй о сих, иже и написа сия: и вем яко истинно есть 
свидетельство его». Этим удостоверяется принадлежность Евангелия св. Иоанну Богослову и 
истинность всего им сообщаемого в Евангелии. В заключение св. Иоанн опять повторяет, что в 
Евангелиях многое не записано из того, «яже сотвори Иисус», ибо, если бы писать обо всем 
подробно, то «ни самому мню всему миру вместити пишемых книг». Это может показаться 
преувеличением, гиперболическим выражением, но речь тут идет именно о необъятности дел 
Христовых, значения которых не в состоянии вместить этот ограниченный мир. Некоторые 
полагают, что эти два последних стиха 24 и 25 приписаны к Евангелию от Иоанна впоследствии 
древнейшими читателями его, желавшими на вечные времена удостоверить подлинность этого 
Евангелия. 
 
 

 
Аминь. 

 


