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Неделя 5-я по Пятидесятнице.  
Тихвинской иконы Божией Матери. Прп. Давида Солунского. 

Петров пост. 
 

Толкование блж. Феофилакта, архиеп. Болгарского, на Послание к Римлянам св. ап. Павла. 
 

 Рим., 103 зач., X, 1-10. 
1Братия! желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. 2Ибо свидетельствую 
им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. 3Ибо, не разумея праведности Божией и 
усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, 
4потому что конец закона - Христос, к праведности всякого верующего. 5Моисей пишет о 
праведности от закона: исполнивший его человек жив будет им. 6А праведность от веры так 
говорит: не говори в сердце твоем: кто взойдет на небо? то есть Христа свести. 7Или кто сойдет 
в бездну? то есть Христа из мертвых возвести. 8Но что говорит Писание? Близко к тебе слово, в 
устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. 9Ибо если устами 
твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил 
Его из мертвых, то спасешься, 10потому что сердцем веруют к праведности, а устами 
исповедуют ко спасению.      
Намереваясь нанести иудеям удар, предваряет его коротким словом, дабы не подумали, будто 
последующая речь его происходит от неприязни к ним, и говорит о «желании сердца», то есть о 
хотении своем, о сильном желании, даже о молитве своей за иудеев чтобы они не только 
освободились от наказания, но и спаслись. Как же, говорит, быть мне неприязненным к вам, когда я 
молюсь Богу о спасении вашем? Сначала, казалось бы, благоприятствует и угождает иудеям, ибо 
сказав о них: «имеют ревность по Боге, но не по рассуждению», показывает, что они достойны 
больше милосердия, нежели наказания. Ревнуют они, говорит, о законе, данном им от Бога, однако 
ревнуют не по разуму, не желая познать того, что закон престал и упразднился. Но далее показывает 
страсть их к спорам и любоначалие. Они старались поставить собственную праведность, то есть 
праведность от закона, составляемую из собственных их дел и трудов, которая, как павшая уже, не 
может стоять, и таким образом и своей праведности не поставили, и праведности Божией не 
покорились. Это и есть знак самохвальства и любоначалия, даже неразумия – усиливаться поставить 
то, что не может стоять, и в этом проводить все время. Праведностью Божией называется здесь та, 
которая от веры, которая не зависит от трудов наших, но всецело есть дарование Божие. Так как по 
истине назвал праведностью ту праведность, которая от закона, то дабы, с одной стороны, 
уверовавшие из евреев не сказали: значит, мы сделались преступниками, когда оставили эту 
праведность, а с другой – не уверовавшие не могли сказать, что хотя теперь не выполнили они 
праведности по закону, однако могут совершенно выполнить ее после, апостол, устраняя ту и другую 
мысль, говорит: «конец закона Христос». Чего желал закон и не совершил, то совершил Христос, то 
есть оправдание человека. Поэтому не говори, уверовавший из евреев, что ты сделался преступником 
закона, напротив, ты познал волю закона, совершившуюся посредством веры во Христа. С другой 
стороны, и ты, не уверовавший еще иудей, не надейся сам совершить праведность по закону: 
совершитель ее Христос. Итак, если хочешь получить праведность, прими Христа верой и будешь 
иметь все. Подтверждает сказанное: чего не совершил закон, то совершил Христос, и говорит: 
Моисей рассуждает об оправдании человека посредством дел. Но как не было ни одного человека, 
который исполнил бы дела, то оправдание по закону невозможно. Познав, что дела закона не могут 
оправдать человека, научись, как без труда и легко оправдываемся мы во Христе: для этого 
требуется вера от сердца и исповедание от уст. Но нужно пространнее объяснить сказанное: «кто 
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взойдет на небо? или кто сойдет в бездну?» Апостол заимствовал это у Моисея (Втор.30:11–14), но в 
том смысле, какой уразумел по своей высокой мудрости. Моисей в буквальном смысле говорит так: 
заповедь Божия лежит, иудей, перед очами твоими, так что тебе нет нужды ни всходить на небо, 
чтобы найти ее, ни сходить в бездну, ни переходить чрез море, чтобы там взять ее: она близ тебя, в 
устах твоих и в уме твоем: Бог все показал тебе посредством закона. Так, кажется, говорит Моисей 
буквально; но апостол отнес это ко Христу. Не сомневайся, говорит он, и не спрашивай в уме своем: 
как Христос сошел с небес и воплотился? или как, умерши, восстал из бездны, то есть из 
преисподних мест? Но веруй, что Он сошел и воплотился, и что, быв погребен, восстал чрез 
воскресение; ибо Бог воздвиг Его. Поэтому, и смотря на достоинство Воздвигшего, удобно можно 
веровать. Что же легче этого, когда, ты имеешь спасение в устах своих? А дабы кто, по причине 
самой удобности, не почел дело веры достойным презрения, показывает, что помышления неверия 
противны самой вере и что их должно отражать с твердостью. Не говори, внушает, того или другого 
в сердце своем, то есть никаких сомнений не допускай в мыслях своих. Сердце имеет нужду в устах. 
Ибо что пользы веровать в душе и не исповедывать пред людьми? Хотя вера оправдывает в уме, но 
совершенное спасение зависит от исповедания; ибо тогда вера сияет и многих пользует. Но и уста 
имеют нужду в сердце. Многие исповедуют Христа лицемерно, а сердце их далеко отстоит от Него. 
 

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

 Мф., 28 зач., VIII, 28 - IX, 1. 
28И когда Он прибыл на другой берег в страну Гергесинскую, Его встретили два бесноватые, 
вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. 29И вот, 
они закричали: что Тебе до нас, Иисус, Сын Божий? пришел Ты сюда прежде времени мучить 
нас. 30Вдали же от них паслось большое стадо свиней. 31И бесы просили Его: если выгонишь 
нас, то пошли нас в стадо свиней. 32И Он сказал им: идите. И они, выйдя, пошли в стадо 
свиное. И вот, всё стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. 33Пастухи же 
побежали и, придя в город, рассказали обо всем, и о том, что было с бесноватыми. 34И вот, весь 
город вышел навстречу Иисусу; и, увидев Его, просили, чтобы Он отошел от пределов их. гл.9. 
1Тогда Он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в Свой город.     
Переплыв озеро, Иисус с учениками Его прибыли в страну, лежавшую на восточном берегу его, 
которую Евангелисты Марк и Лука называют Гадаринской, по имени находившегося в ней города 
Гадары, а Еванг. Матфей – Гергесинской, по имени другого города Гергесы: оба эти города были в 
числе городов «Десятиградия». На берегу их встретил бесноватый, одержимый нечистым духом. 
Евангелисты Марк и Лука говорят об одном бесноватом, а Еванг. Матфей – о двух. Вероятно, это 
потому, что один бесноватый был человеком всем известным, жителем г. Гадары, и находился в 
особенно ужасном состоянии беснования, а другой, по сравнению с ним, оставался едва замеченным. 
Сущность беснования в том, что бесы, лишая человека личного сознания и подавляя его 
собственный разум, распоряжаются его телом и силами его души, причиняя ему невероятные 
мучения его же собственными действиями. Величие и всемогущество Сына Божия, сокрытое для 
человеческих глаз, – для нечистых духов, владевших более совершенным духовным зрением, были 
очевидны и приводили их в ужас и трепет. И вот бесноватые начинают кричать, исповедуя Иисуса 
Сыном Божиим и умоляя Его не причинять тех нестерпимых мучений, которые причиняла им Его 
близость. По Еванг. Марку и Луке, более свирепый из них на вопрос Иисуса, как его имя, отвечал: 
«Легион», указывая этим на обитание в нем громадного количества нечистых духов. Бесы просили 
Иисуса дозволения не идти им в бездну и не покидать «страны той», но войти в пасшееся неподалеку 
при горе большое стадо свиней. Мы не настолько знаем природу злых духов, чтобы понять, почему 
им необходимо было обитать именно в живых существах, но характерно, что из всех живых существ 
они сами выбрали для своего обитания самое нечистое, самое презренное в глазах иудеев животное, 
лишь бы Господь не изгонял их из той страны и не лишал тем их возможности действовать в ней. 
Господь разрешил им войти в свиней, и стадо, взбесившись, бросилось с крутизны в море и утонуло. 
Допустив это, Господь, очевидно, желал вразумить гадаринцев, которые, вопреки запрещению 
закона Моисеева, разводили свиней, да еще в таком громадном количестве, по св. Марку, около 
2.000. Вместе с тем это обстоятельство привлекло к Господу Иисусу особое внимание жителей этой 
страны, которые увидели известного им страшного бесноватого здоровым и сидящим у ног 
Иисусовых. Но происшедшее, видимо, их не вразумило: на них напал лишь безотчетный ужас и, по 

http://days.pravoslavie.ru/bible/z_ef_4_7_13.htm#z


всей вероятности, опасение, как бы дальнейшее пребывание у них Господа не принесло им новых 
убытков. Жалость к погибшим свиньям одержала у них верх над естественным, казалось бы, 
чувством благодарности Господу за чудесное избавление их страны от страшного бесноватого, и они 
просили Господа уйти от них. Каково неразумие этих людей, которые не желают иметь в своих 
пределах Того, Кто явился разрушить дела диавола! Вопреки обычному запрещению Господа 
разглашать о совершаемых Им чудесах, на этот раз Господь наоборот велит исцеленному 
бесноватому возвратиться в свой дом и «рассказать, что сотворил ему Бог». Надо полагать, это 
потому, что Господь не имел в этой стране тех опасений, какие у Него были в Галилее и Иудее, где 
были превратные представления о Мессии, как о земном вожде Израиля, и Господь не хотел, чтобы 
Его Имя связывали с политическими вожделениями иудейских патриотов, мечтавших о свержении 
римского владычества. Кроме того, как по всему видно, гадаринцы отличались особенным 
религиозно-нравственным огрубением и одичанием, и Господь хотел пробудить их сердца через 
проповедь о Нем и о Его делах самого облагодетельствованного Им исцеленного бесноватого, 
который действительно, как передает св. Марк, начал проповедовать о Нем по всему Десятиградию, 
и этим подготовил эту страну к последующей апостольской проповеди и обращению ко Христу. 
 

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

 Флп., 240 зач., II, 5-11. 
5Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: 6Он, будучи образом 
Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; 7но уничижил Себя Самого, приняв образ 
раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; 8смирил Себя, быв 
послушным даже до смерти, и смерти крестной. 9Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя 
выше всякого имени, 10дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, 
земных и преисподних, 11и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога 
Отца.       
Апостол внушает филиппийцам к полному единодушию и взаимной любви присоединить второе 
важное качество, которым характеризуется истинно христианская жизнь, – смиренномудрие. 
Высочайшим образцом смиренномудрия и примером подражания для христиан является Сам 
Христос, смиривший Себя до смерти крестной: «в вас должны быть те же чувствования, какие и во 
Христе Иисусе, Который, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но 
уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как 
человек, смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» – здесь рисуется 
потрясающая душу картина Божественного самоуничижения, самоумаления, «Божественное 
истощание» ради спасения людей как вдохновляющий пример для подражания: если Сын Божий 
Единородный так смирился, то как же нам, окаянным грешникам, не смиряться? Тут – естественное 
побуждение к смирению для всех истинных последователей Христовых. А так как в этих словах 
говорится о воплощении сына Божия, о явлении Его в мир как человека, то это место послания к 
Филиппийцам со следующими тремя стихами (ст. 9–11) читается за Божественной литургией в 
Богородичные праздники. Смирение Сына Божия послужило к Его возвеличению: «Бог превознёс 
Его и дал Ему имя выше всякого имени» (ст. 9) – конечно, здесь говорится о превознесении 
воплотившегося Сына Божия по Его человечеству, то есть о том, что за Его смирение и самое 
человечество, принятое Им на Себя, превознесено до высоты Божеской, введено в славу и силу 
Божества. Следствием этого смирения Сына Божия должно быть то, что перед Ним «всякое колено 
поклонится небесных, и земных, и преисподних», то есть вся тварь – небесная, или Ангелы Божии, 
земная – люди живущие, и преисподняя, под которой разумеются умершие. «Чтобы всякий язык 
исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца» (ст. 11), то есть: все прославят Его как 
Господа и Бога, равного по славе Богу Отцу. 
 

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 

http://days.pravoslavie.ru/bible/z_ef_4_7_13.htm#z
http://days.pravoslavie.ru/bible/z_ef_4_7_13.htm#z


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 
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. 
 


