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Неделя 12-я по Пятидесятнице.  
Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы.  

Прор. Михея. Перенесение мощей прп. Феодосия Печерского. 
Успенский пост. 

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

 
 1 Кор., 158 зач., XV, 1-11. 

1Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в 
котором и утвердились, 2которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я 
благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. 3Ибо я первоначально преподал вам, 
что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, 4и что Он погребен 
был, и что воскрес в третий день, по Писанию, 5и что явился Кифе, потом двенадцати; 6потом 
явился более нежели пятистам братий в одно время, из которых бо́льшая часть доныне в 
живых, а некоторые и почили; 7потом явился Иакову, также всем Апостолам; 8а после всех 
явился и мне, как некоему извергу. 9Ибо я наименьший из Апостолов, и недостоин называться 
Апостолом, потому что гнал церковь Божию. 10Но благодатию Божиею есмь то, что есмь; и 
благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился: не я, впрочем, а 
благодать Божия, которая со мною. 11Итак я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так 
уверовали.   
Пятнадцатая глава представляет собою чрезвычайно важный в догматическом отношении трактат о 
воскресении мёртвых. Надо полагать, что среди коринфских христиан под влиянием языческих 
философов являлись сомнения в великой истине воскресения мёртвых. Когда апостол Павел стал 
говорить о воскресении мёртвых в Афинах, то некоторые насмехались над ним (Деян. 17:32). 
Подобные философы, которым воскресение мёртвых казалось невероятным, могли быть и в 
Коринфе. Одни, видимо, совсем отвергали воскресение мёртвых, другие говорили, что надо 
понимать его аллегорически и что оно уже было, так как под ним надо понимать очищение души. В 
послании к Тимофею (2Тим. 2:17–18) св. Павел назвал это нечестивое учение гангреной (раком) и 
указал распространителей его – Именея и Филита, которые говорили, что воскресение уже было. 
Некоторые только недоумевали, как восстанут мёртвые и в каком теле. Прежде всего, св. апостол 
доказывает истину Воскресения Господа Иисуса Христа из мёртвых, ссылаясь на явления 
Воскресшего Христа Петру (Кифе), двенадцати апостолам, 500 братиям, апостолу Иакову, всем 
другим ученикам Христовым и, наконец, самому апостолу Павлу (ст. 1–8). 
 

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

Мф., 79 зач., XIX, 16-26. 
16И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель благий! что сделать мне доброго, чтобы иметь 
жизнь вечную? 17Он же сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как 
только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. 18Говорит Ему: 
какие? Иисус же сказал: не убивай; не прелюбодействуй; не кради; не лжесвидетельствуй; 
19почитай отца и мать; и: люби ближнего твоего, как самого себя. 20Юноша говорит Ему: всё 
это сохранил я от юности моей; чего еще недостает мне? 21Иисус сказал ему: если хочешь быть 
совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на 
небесах; и приходи и следуй за Мною. 22Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому 

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


что у него было большое имение. 23Иисус же сказал ученикам Своим: истинно говорю вам, что 
трудно богатому войти в Царство Небесное; 24и еще говорю вам: удобнее верблюду пройти 
сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. 25Услышав это, ученики Его 
весьма изумились и сказали: так кто же может спастись? 26А Иисус, воззрев, сказал им: 
человекам это невозможно, Богу же всё возможно.      
Об этом юноше, или князе, как называет его св. Лука, спрашивавшем Господа Иисуса Христа, что 
ему делать, дабы наследовать жизнь вечную, рассказывают все три первых Евангелиста. Эта беседа, 
как и дальнейшие, происходилa по пути в Иерусалим, куда уже шел Господь на предстоящие Ему 
страдания. Обращаясь к Господу, юноша назвал Его: «Учитель благий». Господь на это сказал: «Что 
ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог», т.е., если ты обращаешься ко Мне 
только, как к «учителю», следовательно, как к обыкновенному человеку, то не следует Меня 
называть благим, ибо это название приличествует только Богу. На его вопрос Господь предложил 
ему: «Соблюди заповеди». Юноша очевидно предположил, что Господь говорит о каких-то 
особенных, неизвестных ему заповедях, а потому спросил: «Какия?» Но Господь указал ему на 
обыкновенные заповеди Десятословия, поименовав только некоторые из них – 6, 7, 8, 9 и 5, а затем 
общую заповедь о любви к ближнему. На это юноша ответил, что все эти заповеди он сохранил от 
юности своей. Надо полагать, что исполнение заповедей он понимал по-фарисейски: иначе бы не 
решился так сказать. Но все же важно, что он считал себя еще не докончившим все, что нужно для 
спасения: совесть, очевидно, подсказывала ему, что одного такого внешнего исполнения заповедей 
недостаточно. Тогда Господь раскрыл ему тайну христианского совершенства в словах: «Аще 
хощеши совершен быти, иди, продаждь имение твое, и даждь нищым: и имети имаши сокровище на 
небеси: и гряди вслед Мене». В ответ на этот призыв к высшему совершенству юноша отошел от 
Господа, скорбя, ибо у него было большое имение. Следовательно, богатство, которым он обладал, 
стало таким его кумиром, расстаться с которым он не мог. Этот кумир он предпочел даже жизни 
вечной, к которой, по-видимому, искренно стремился. Имея ввиду эту страсть, порабощающую себе 
всего человека, а не богатство само по себе, Господь сказал: «Истинно говорю вам, что трудно 
богатому войти в Царство Небесное». Евангелист Марк говорит, что ученики ужаснулись от слов 
Его. И это понятно, ибо богатство такая вещь, которой все так желают, и по закону, есть знак 
благословения Божия человеку, а между тем Господь поставляет его таким сильным препятствием на 
пути к Царствию Божию. Чтобы успокоить учеников и объяснить, в каком смысле Им это сказано, 
Господь говорит: «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие». Как 
поясняет св. Златоуст, «Христос не богатство порицает, но тех, кои пристрастились к нему», ибо 
грешной природе человека богатство представляет много соблазнов и препятствий к исполнению 
закона Божия. «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие 
Божие» – это народное присловие, доселе употребительное на Востоке, означающее, что дело 
невозможно или чрезвычайно трудно исполнимо. Некоторые под «верблюдом» понимают тут 
корабельный канат, делавшийся из верблюжьей шерсти. Другие полагают, что под «игольными 
ушами» здесь надо понимать очень низкие и узкие калитки, через которые с трудом пролезает 
верблюд. Не само по себе богатство опасно, но то, если человек на него надеется и все счастье жизни 
своей в нем полагает, так что богатство становится как бы его кумиром. Но Апостолы все же в 
волнении недоумевали: кто убо может спасен быти? На это Господь, воззрев на них, т.е. самым 
взглядом Своим успокаивая их волнение, сказал: «Человекам это невозможно, но не Богу, ибо все 
возможно Богу», т.е., милующая и спасающая благодать Божия сильна сделать и то, чего не может 
сделать человек одними своими собственными силами: Бог может исцелить богача от 
препятствующей его спасению язвы любостяжания. 
 

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, 
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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, 
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.       
Нагорная проповедь замечательна тем, что содержит всю сущность евангельского учения. 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, 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. 
 


