
 
28 августа / 10 сентября 2023 года.   

Неделя 14-я по Пятидесятнице. 
Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Дальних 

пещерах (прп. Феодосия) почивающих. 
 

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

 2 Кор., 170 зач., I, 21 - II, 4. 
21Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, 22Который и запечатлел 
нас и дал залог Духа в сердца наши. 23Бога призываю во свидетели на душу мою, что, щадя вас, 
я доселе не приходил в Коринф, 24не потому, будто мы берем власть над верою вашею; но мы 
споспешествуем радости вашей: ибо верою вы тверды. гл.2. 1Итак я рассудил сам в себе не 
приходить к вам опять с огорчением. 2Ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не 
тот, кто огорчен мною? 3Это самое и писал я вам, дабы, придя, не иметь огорчения от тех, о 
которых мне надлежало радоваться: ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и 
для всех вас. 4От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для 
того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам.      
«Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, Который и запечатлел нас и 
дал залог Духа в сердца наши» (ст. 21–22) – здесь идёт речь о таинстве Миропомазания, для 
тайносовершительной формулы которого отсюда взяты слова: «печать дара Духа Святаго». Смысл 
этих слов апостола таков: в том, что возвещённое мною вам учение верно, доказательством служит 
полученная вами в миропомазании печать дара Духа Святого. «Бога призываю во свидетеля на душу 
мою...» – слова, свидетельствующие о допустимости клятвы в важных случаях (ст. 23). Клятвенно 
свидетельствуясь Богом, св. апостол открывает коринфянам истинную причину замедления прихода 
к ним, что щадя самих же коринфян, он не шёл к ним до сих пор, чтобы не поступать с ними так, как 
поступал бы, если бы хотел только «брать власть над их верою», то есть думал бы со всею 
строгостью вести себя начальником над всем строем их религиозной жизни. Иными словами, 
апостол хотел, чтобы они сами исправили у себя все свои погрешности, дабы встреча их с апостолом 
была радостной, без всяких взаимных огорчений. О том же говорит св. апостол и во второй главе: он 
не хотел приходить к коринфянам «с огорчением», а потому предоставил им самим произвести суд 
над тем, кто и его и их крайне огорчил, то есть над кровосмесником. Но так как огорчитель покаялся, 
то апостол разрешает простить его, чтобы он «не был поглощён чрезмерною печалью» и чтобы не 
восторжествовал тогда сатана (ст. 1–11). 
 

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

Мф., 89 зач., XXII, 1-14. 
1Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: 2Царство Небесное подобно человеку царю, 
который сделал брачный пир для сына своего 3и послал рабов своих звать званых на брачный 
пир; и не хотели прийти. 4Опять послал других рабов, сказав: скажите званым: вот, я 
приготовил обед мой, тельцы мои и что откормлено, заколото, и всё готово; приходите на 
брачный пир. 5Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою; 
6прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. 7Услышав о сем, царь разгневался, и, 
послав войска́ свои, истребил убийц оных и сжег город их. 8Тогда говорит он рабам своим: 
брачный пир готов, а званые не были достойны; 9итак пойдите на распутия и всех, кого 
найдете, зовите на брачный пир. 10И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только 
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нашли, и злых и добрых; и брачный пир наполнился возлежащими. 11Царь, войдя посмотреть 
возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, 12и говорит ему: друг! как ты 
вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. 13Тогда сказал царь слугам: связав ему руки и 
ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю; там будет плач и скрежет зубов; 14ибо много 
званых, а мало избранных.         
Эта притча, по содержанию и основной мысли, сходна с притчей о званных на вечерю, изложенной в 
14 главе Евангелия от Луки (Лк.14:16–24). Но эти притчи несомненно произнесены в разное время. 
Притча о званных на вечерю была рассказана Господом в доме фарисея в день субботний, задолго 
еще до Его торжественного входа в Иерусалим, а эту притчу Господь изложил после Своего входа в 
Иерусалим, вернее всего во вторник. Главная мысль притчи о званных на вечерю та, что многие, 
ради житейских попечений, откажутся от Царства Божия. Притча же о браке Царского сына 
находится в связи с притчей о злых виноградарях. В обеих этих притчах, при том и следующих одна 
за другой непосредственно, говорится о слугах, из которых одни были подвергнуты оскорблениям, 
другие убиты, а также о злой гибели оскорбителей и убийц. И здесь, как в первой притче, под 
образом званных надо понимать народ Иудейский, а под слугами Царя – ветхозаветных пророков. 
Под истреблением убийц и сожжением их города необходимо разуметь гибель Иудейского народа и 
разрушение Иерусалима. Призывание на брачный пир всех, кто встретится, это – призвание в 
Царство Божие всех людей, которое последовало тогда, когда Иудеи отвергли апостольскую 
проповедь (см. Деян. 13:46). На брак – в Царствие Божие – призываются все: и добрые и злые, ибо 
для вступления в него не нужна ни святость, ни заслуги: в него призываются не за дела, а по 
милосердию Призывающего. Суд – установление различия между добрыми и злыми, достойными 
пребывать в Царствии Божием и недостойными, – будет потом, позже. Поэтому, кто раз призван, 
должен ходить достойно своего звания, быть облеченным в брачную одежду. В древности цари и 
князья на Востоке имели обычай давать приглашенным специальную парадную одежду, в которой те 
и должны были являться на пир. Так и каждому призываемому в Царство Христово дается при 
крещении светлая одежда чистоты духовной. Пренебрегший этой одеждой и вошедший на духовный 
пир в одежде, оскверненной грехами, достоин осуждения и наказания. По толкованию св. Златоуста, 
«войти в нечистой одежде означает, имея нечистую жизнь, лишиться благодати. Поэтому и сказано: 
он же молчал... Не имея, чем защитить себя, он осудил самого себя и подверг чрезвычайному 
наказанию». Как не пожелавшего надеть предложенную ему от Царя одежду выгоняли из ярко 
освещенных палат царского пира наружу во внешнюю (кромешную) тьму, где он от холода и досады 
скрежетал зубами, так на Страшном Суде будут извергнуты из сонма спасаемых в Церкви Христовой 
нераскаянные грешники, загрязнившие своей греховной нечистотой одежду крещения. Общая 
заключительная мысль этой притчи с притчей св. Луки: «Мнози бо суть звани, мало же избранных» – 
означает то, что призываются в Царство Христово многие, все, кто отзовутся на проповедь 
Евангелия, но истинными членами этого Царства делаются не все званные, только избранные из них. 
Так, все Иудеи призывались в Церковь Христову, хотя и призваны были, но истинных христиан 
оказывалось среди них и будет оказываться немного. Выслушав все это, посрамленные Господом 
члены синедриона начали совещаться, какие бы меры принять им против Него и замыслили послать 
людей, которые бы могли уловить Его в слове, дабы легче было обвинить Его и предать суду. 
 

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, 
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, 
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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. 
 


