
 
17 апреля / 30 апреля 2023 года.  

Неделя 3-я по Пасхе, свв. жен-мироносиц.  
 

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

 Деян., 16 зач., VI, 1-7. 
1В эти дни, когда умножились ученики, произошел у Еллинистов ропот на Евреев за то, что 
вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. 2Тогда двенадцать 
Апостолов, созвав множество учеников, сказали: нехорошо нам, оставив слово Божие, пещись 
о столах. 3Итак, братия, выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных 
Святаго Духа и мудрости; их поставим на эту службу, 4а мы постоянно пребудем в молитве и 
служении слова. 5И угодно было это предложение всему собранию; и избрали Стефана, мужа, 
исполненного веры и Духа Святаго, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, 
и Николая Антиохийца, обращенного из язычников; 6их поставили перед Апостолами, и сии, 
помолившись, возложили на них руки. 7И слово Божие росло, и число учеников весьма 
умножалось в Иерусалиме; и из священников очень многие покорились вере.   
«В эти дни» – выражение хотя и неопределённое, но указывающее на относительную близость 
события от ближайшего предшествующего, о коем шла речь перед тем. После новой нравственной 
победы Церкви над врагами число христиан продолжало всё более и более умножаться. Но в это 
время обнаружилось внутреннее нестроение в недрах самого христианского общества, и притом 
весьма важное, ибо указывало на внутреннее разделение и несогласие членов общества: «Произошёл 
ропот», то есть взаимное неудовольствие между «эллинистами» и «евреями». «Эллинистами» 
назывались иудеи, жившие в разных странах языческого мира и говорившие на очень 
распространённом тогда повсюду в империи греческом языке. Под это общее название подходили 
иногда и прозелиты, то есть принявшие иудейство язычники. Под именем «евреев» здесь разумеются 
христиане из числа палестинских иудеев, живших в своей родной земле и говоривших на еврейском 
языке. Из общей денежной кассы, бывшей в распоряжении апостолов, каждый нуждающийся 
получал то, что ему было нужно для пропитания и вообще ежегодного содержания. Эллинистам 
показалось, что вдовы их при этом пренебрегаются. Откуда происходило это пренебрежение, трудно 
сказать. Святой Иоанн Златоуст предполагает, что не от недоброжелательства, но от 
невнимательности по причине многолюдства. Может быть, причиной было и высокомерие евреев, с 
каковым они относились к эллинистам, носившим на себе невольно отпечаток той языческой среды, 
в которой им приходилось жить. Этого различия двух разнородных частей первого христианского 
общества не мог, как видно, сгладить даже высокий дух христианства. Страдали от этого именно 
вдовы, как беззащитные, за которых некому было заступиться. Так как это взаимное неудовольствие 
грозило большой опасностью первохристианскому обществу, апостолы приняли самые решительные 
меры для пресечения зла. Созвав, по-видимому, всё христианское иерусалимское общество 
(«множество учеников»), апостолы предложили устранить это нестроение. «Нехорошо нам, 
оставивши слово Божие, пещись о столах», – сказали они. Главное дело апостолов – проповедание 
Слова Божия, довольствование же бедных пищей телесной они могут без всякого ущерба для дела 
предоставить другим. Поэтому они предлагают на эту службу выбрать особых лиц, семерых (семь – 
священное число), исполненных Духа Святого, так как служение бедным не есть служение 
исключительно телесным потребностям, но и духовным их нуждам. Им нужна и «мудрость», дабы 
исполнять своё служение мудро, умно, практично, целесообразно. «А мы постоянно пребудем в 
молитве и служении слова» – это главная обязанность высших служителей Церкви. Предложение 
апостолов было принято с удовлетворением, ибо примиряло начавшееся было разделение и 
неудовольствие. Было избрано семеро мужей. Из них особенно прославился Стефан, вскоре ставший 
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первомучеником за Христа. За ним следует Филипп, также упоминаемый в Деяниях. Об остальных 
пяти сохранилось только церковное предание: Прохор был сначала спутником апостола Петра, а 
потом спутником и писцом святого Иоанна Богослова, епископом Никомидии и скончался 
мученически в Антиохии, Никанор убит иудеями в день убиения архидиакона Стефана, Тимон был 
епископом в Аравии и скончался мученически, Пармен скончался перед глазами апостолов и 
погребён ими, Николай был прозелит, живший во Иерусалиме. Избрание прозелита было сделано с 
целью удовлетворить эллинистов. Но он, кажется, не удержался на высоте своего служения, ибо имя 
его не вписано в числе святых. Апостолы возложили на избранных, помолившись, свои руки и 
низвели на них благодать Святого Духа. Это было действие посвящения их. Так как среди избранных 
диаконов (от греческого слова «диакониа», что значит «служение») нет носящих еврейские имена, то 
предполагают, что все семеро или, по крайней мере, трое – Стефан, Филипп и Николай – были 
эллинистами. Здесь обыкновенно видят установление третьей линии священства – диаконской. Во 
всяком случае, из дальнейшего повествования совершенно очевидно, что эти первые диаконы не 
были только простыми казначеями первого христианского общества. На них были возложены и 
другие высшие обязанности – сотрудничество с апостолами в деле проповеди Слова Божия и 
устроения Церкви: мы видим дальше, что они не только проповедовали, но и крестили (6:8–9; 8:5; 
8:38). Избранные, видимо, оправдали доверие общества и умиротворили его, почему Дееписатель 
сообщает далее, что «Слово Божие росло, и число учеников весьма умножилось в Иерусалиме» – 
сила апостольской проповеди была так велика, что даже из священников многие уверовали. 
Выражение «покорились вере» указывает на силу проповеди, сломившей их упорство. Это была 
решительная нравственная победа христианства над иудейством. Избрание диаконов отнюдь не 
свидетельствует о демократическом выборном начале в Церкви. Из книги Деяний ясно видно, что 
апостолы сами всем распоряжаются по своей воле и своему усмотрению: они не связаны в своих 
действиях волею верующих. 
 

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

 Мк., 69 зач., XV, 43 - XVI, 8. 
43пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который и сам ожидал Царствия 
Божия, осмелился войти к Пилату, и просил тела Иисусова. 44Пилат удивился, что Он уже 
умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер? 45И, узнав от сотника, отдал тело 
Иосифу. 46Он, купив плащаницу и сняв Его, обвил плащаницею, и положил Его во гробе, 
который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. 47Мария же Магдалина и 
Мария Иосиева смотрели, где Его полагали. гл.16. 1По прошествии субботы Мария Магдалина 
и Мария Иаковлева и Саломия купили ароматы, чтобы идти помазать Его. 2И весьма рано, в 
первый день недели, приходят ко гробу, при восходе солнца, 3и говорят между собою: кто 
отвалит нам камень от двери гроба? 4И, взглянув, видят, что камень отвален; а он был весьма 
велик. 5И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую 
одежду; и ужаснулись. 6Он же говорит им: не ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина, 
распятого; Он воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он был положен. 7Но идите, скажите 
ученикам Его и Петру, что Он предваряет вас в Галилее; там Его увидите, как Он сказал вам. 
8И, выйдя, побежали от гроба; их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что 
боялись.               
Пришел Иосиф из Аримафеи, иудейского города вблизи Иерусалима, член синедриона, как 
свидетельствует св. Марк, человек благочестивый, потаенный ученик Христов, по свидетельству св. 
Иоанна, который не участвовал в осуждении Господа (Лк. 23:51). Пришедши к Пилату, он испросил 
у него тело Иисусово для погребения. По обычаю римлян, тела распятых оставались на крестах и 
делались добычей птиц, но можно было, испросив разрешения начальства, предавать их погребению. 
Пилат выразил удивление тому, что Иисус уже умер, так как распятые висели иногда по несколько 
дней, но, проверив через сотника, который удостоверил ему смерть Иисуса, повелел выдать тело 
Иосифу. По повествованию св. Иоанна, пришел и Никодим, приходивший прежде ко Иисусу ночью 
(см. Ин. 3 гл.), который принес состав из смирны и алоя около 100 фунтов. Иосиф купил плащаницу 
– длинное и ценное полотно. Они сняли Тело, умастили его, по обычаю, благовониями, обвили 
плащаницей и положили в новой погребальной пещере в саду Иосифа, находившемся неподалеку от 
Голгофы. Так как солнце уже склонялось к западу, все делалось, хотя и старательно, но очень 
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поспешно. Привалив камень к дверям гроба, они удалились. За всем этим наблюдали женщины, 
стоявшие прежде на Голгофе. Св. Златоуст, а за ним и бл. Феофилакт, считают, что упоминаемая 
Евангелистами «Мария, Иакова и Иосии мати» есть Пресвятая Богородица, «поелику Иаков и Иосия 
были дети Иосифа от первой его жены. А как Богородица называлась женой Иосифа, то по праву 
называлась и матерью, т.е. мачехою детей его». Однако, другие того мнения, что это была Мария, 
жена Клеопы, сестра Богоматери. Все они сидели против входа в пещеру, как свидетельствует о том 
св. Матфей (Мф.27:61), а затем, по свидетельству св. Луки, возвратившись приготовили благовония 
и масти, чтобы по окончании дня субботнего покоя придти и помазать Тело Господа, по иудейскому 
обычаю (Лк.23:56). По сказанию св. Марка, эти женщины, именуемые «мироносицами», купили 
ароматы не в самый день погребения Господа, а по прошествии субботы, т.е. в субботу вечером. Тут 
нельзя видеть противоречия. В пятницу вечером оставалось очевидно очень мало времени до захода 
солнца. Отчасти, что успели, они приготовили еще в пятницу, а чего не успели, закончили в субботу 
вечером. Первая пришла ко гробу, как это видно из повествования св. Иоанна, Мария Магдалина, 
«заутра, еще сущей тьме» (Ин. 20:1). Но она шла не одна, а с целым сонмом мироносиц, о чем 
повествуют первые три Евангелиста. Она только, по особенной любви к Господу и живости 
темперамента, упредила других жен и пришла, когда еще было темно, в то время как другие жены 
подошли ко гробу, когда уже начало светать. То, что она шла не одна, видно и из сказания Иоаннова, 
ибо возвратившись к апостолам Петру и Иоанну, она говорит не в единственном, а во 
множественном числе: «не знаем, где положили Его» (Ин.20:2). Так ясно видно в греческом тексте и 
так переведено на русский язык. Увидев, что камень отвален от гроба (Ангела, явившегося потом 
женам она не видела), она подумала, что Тело Господа унесено, и немедленно бежит сообщить об 
этом апостолам Петру и Иоанну. На обратном пути она, конечно, встретилась с прочими женами, 
которых между тем, занимала мысль, кто отвалит им камень от дверей гроба (Мк. 16:13), и сообщила 
им свое опасение. Пока она ходила к апостолам, остальные жены-мироносицы подходят ко гробу, 
видят Ангелов, слышат от них благую весть о воскресении Христовом и поспешно идут к 
Апостолам, чтобы поделиться с ними этой радостью. Обо всем этом подробно повествуют первые 
три Евангелиста (Мф. 28:5–8; Мк. 15:4–8 и Лк. 24:3–8). Между тем, двое из Апостолов Петр и Иоанн, 
вследствие вести, принесенной им Мариею Магдалиною, еще ничего не зная о совершившемся (а 
может быть, и другими мироносицами, которым они не поверили – «и явишася пред ними, яко лжа 
глаголы их, и не вероваху им» – Лк. 24:11), поспешно пошли или даже побежали на гроб. Иоанн, 
будучи моложе Петра, бежал скорее, а потому ранее прибежал ко гробу, когда жен там уже не было, 
но не вошел во гроб. Можно полагать, что робость в уединении сада удержала его от этого. 
Наклонившись, однако, в отверстие, от которого отвален был камень, он увидел лежащие пелены. 
Вслед за ним приходит Симон Петр, который, как более смелый и мужественный, решается войти во 
гроб и видит там одни только пелены лежащие и сударь, которым была обвита голова Господа, «не с 
ризами лежащь, но особь свита на едином месте» (Ин. 20:3–7). Тогда вошел и «другий ученик 
пришедый прежде ко гробу», т.е. Иоанн, «и виде и верова», т.е. уверовал в истину воскресения 
Христова, ибо при похищении тела незачем было бы развязывать и совлекать с него пелены и к тому 
же укладывать их здесь в таком порядке. «Не у бо ведяху Писания, яко подобает Ему из мертвых 
воскреснути» – до того, как Господь «отверзе им ум разумети Писания» (Лк. 24:45), они многого 
ясно не понимали: не понимали и речей Господа о предстоящих Ему страданиях и воскресении 
(Мк.9:10), а потому нуждались в доказательствах вещественных. Таким доказательством истины 
воскресения Христова послужило для Иоанна то обстоятельство, что пелены и сударь остались во 
гробе старательно сложенными. Но это убедило в истине происшедшего только одного Иоанна.  
 
 

Аминь. 
 


