
 
2/15 октября 2023 года. 

Неделя 19-я по Пятидесятнице. Прав. воина Феодора Ушакова. 
 

Толкование архиеп. Аверкия Таушева на послание к Коринфянам св. ап. Павла. 
 

2 Кор., 194 зач., XI, 31 - XII, 9. 
31Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный во веки, знает, что я не лгу. 32В 
Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня; и я в 
корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук. гл.12. 1Не полезно хвалиться мне, ибо я 
приду к видениям и откровениям Господним. 2Знаю человека во Христе, который назад тому 
четырнадцать лет (в теле ли - не знаю, вне ли тела - не знаю: Бог знает) восхищен был до 
третьего неба. 3И знаю о таком человеке (только не знаю - в теле, или вне тела: Бог знает), 4что 
он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать.  
5Таким человеком могу хвалиться; собою же не похвалюсь, разве только немощами моими. 
6Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину; но я 
удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от 
меня. 7И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, 
ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. 8Трижды молил я Господа о том, 
чтобы удалил его от меня. 9Но Господь сказал мне: "довольно для тебя благодати Моей, ибо 
сила Моя совершается в немощи". И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими 
немощами, чтобы обитала во мне сила Христова.  
Павел свое Апостольское звание защищает и доказывает указанием на свое восхищение до третьего 
неба, где он испытал блаженнейшее состояние и где слышал неизреченные слова, которых человеку 
нельзя пересказать. Апостол говорит о себе, как о другом лице: «знаю человека»... Святой Иоанн 
Златоуст поясняет, что святой Павел говорит так «для того, чтобы и сим показать, как неохотно 
приступает к делу», то есть как неприятно ему говорить что-либо в похвалу себе, что он говорит это 
лишь по вынужденной необходимости защищать высоту своего Апостольского достоинства от 
клеветников. Под «третьим небом», как рассуждает блаженный Феодорит, следует понимать рай. 
Было это «прежде лет четыренадесяти». Если послание написано в 58 г., то видение падает на 44 год, 
когда святой Павел и Варнава носили милостыню в Иерусалим а затем были отделены Духом 
Святым на великое служение проповеди Евангелия язычникам (Деян. 13:2-3). Тут же Апостол 
добавляет, что в предупреждение превозношения чрезвычайностью получаемых им откровений 
«дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился». «Обыкновенно 
думалось», говорит еп. Феофан Затворник: «что «жало в плоть, ангел сатаны», есть нечто смущавшее 
и беспокоившее святого Павла со стороны плоти и находившееся в самой плоти. Новые толковники 
признали, что святой Павел говорит здесь о движениях похоти плотской. Но похоть плотская что за 
особенность? Ее испытывают все, и не только безбрачные, но и брачные. А святой Павел образом 
выражения своего дает мысль, что ему дано нечто особенное, что не всем обще. К тому же данный 
ему пакостник «колафизи», бьет по щекам, немилостиво, жестоко действует а похоть плотская есть 
самый льстивый и вкрадчивый враг. Потому эту мысль принять нельзя. Наши толковники полагают, 
что святой Павел говорит здесь, также как и прежде, о внешних бедствиях и о неприязненности со 
стороны врагов Евангелия, кои суть «орудия сатаны». Святой Иоанн Златоуст говорит, что слова 
Апостола имеют такой смысл: «Бог не благоволил, чтобы проповедь наша распространялась 
беспрепятственно, желая смирить наше высокое о себе мнение; но попустил противникам нападать 
на нас». От этих то наветов вражьих и молил Апостол освободить его «трикраты», в смысле 
«многократно» (святой Иоанн Златоуст), но услышал ответ Господа: «довольно для тебя благодати 
Моей, ибо сила Моя совершается в немощи», то есть: «довольно для тебя, что ты воскрешаешь 
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мертвых, исцеляешь слепых, очищаешь прокаженных и творишь другие чудеса. Не домогайся того, 
чтобы жить в безопасности, без страха, и проповедовать без труда. Но ты скорбишь и печалишься? 
Не приписывай Моей немощи того, что многие коварствуют против тебя, терзают тебя, гонят и бьют 
тебя бичами. Сие самое и показывает Мою силу. «Сила Моя совершается в немощи», то есть когда 
вы гонимые одерживаете верх над гонителями, когда вы преследуемые побеждаете своих 
преследователей, когда вы связываемые обращаете в бегство связывающих (святой Иоанн Златоуст). 
Поэтому и говорит дальше Апостол: «посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в 
гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен», ибо тогда наипаче 
действует благодать Божия. Наконец Апостольское свое звание святой Павел доказывает указанием 
на знамения своего Апостольства в Коринфе, которые выразились во всякого рода чудесах и силах. 
(ст. 1–13). 
 

Толкование блаженного Феофилакта, архиеп. Болгарского, на Евангелие от Луки. 
 

 Лк., 26 зач., VI, 31-36. 
31И ка́к хотите, чтобы с вами поступали люди, та́к и вы поступайте с ними. 32И если любите 
любящих вас, какая вам за то благодарность? ибо и грешники любящих их любят. 33И если 
делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? ибо и грешники 
то́ же делают. 34И если взаймы даёте тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за 
то благодарность? ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько 
же. 35Но вы люби́те врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего; и 
будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и 
злым. 36Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд.  
Потом, чтобы апостолы не сказали, что такая заповедь – любить врагов – невозможна, Он говорит: 
чего желаешь ты себе самому, то делай и другим, и будь в отношении к другим таков, каковыми 
желаешь иметь в отношении к тебе самому других. Если желаешь, чтобы враги твои были для тебя 
суровы, несострадательны и гневливы, то будь и ты таков. Если же, напротив, желаешь, чтобы они 
были добры и сострадательны, и непамятозлобивы, то не считай невозможным делом – и самому 
быть таковым. Видишь ли врожденный закон, в сердцах наших написанный? Так и Господь сказал: 
«вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его» (Иер. 31:33). Потом предлагает 
им и другое побуждение, именно: «если вы любите любящих вас», то вы подобны грешникам и 
язычникам; если же вы любите злобствующих на вас, то вы подобны Богу, который «благ... к 
неблагодарным и злым». Итак, чего вы желаете: грешникам ли быть подобными, или Богу? Видишь 
ли Божественное учение? Сначала Он убеждал тебя законом естественным: чего желаешь себе, то 
делай и другим; потом убеждает и кончиной, и наградой, ибо в награду вам обещает то, что вы 
будете подобны Богу. 
 

Толкование архиеп. Аверкия Таушева на послание к Тимофею св. ап. Павла. 
 

 1 Тим., 280 зач., I, 12-17. 
12Благодарю давшего мне силу, Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, 
определив на служение, 13меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но 
помилован потому, что так поступал по неведению, в неверии; 14благодать же Господа нашего 
(Иисуса Христа) открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе. 15Верно и 
всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из 
которых я первый. 16Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первом показал 
все долготерпение, в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. 17Царю же 
веков нетленному, невидимому, единому премудрому Богу честь и слава во веки веков. Аминь.  
«Из которых я первый» (ст. 15), – блаженный Феодорит пишет, что «Апостол, называя себя первым 
из всех грешников, простирается за самый предел смирения». «В этом Апостол являет настоящий 
образец для всех кающихся», говорит епископ Феофан. Вот почему эти слова вошли у нас в молитву 
перед причащением. Такое смиренное сознание своей крайней греховности является отличительным 
признаком каждого истинного христианина. В заключение Апостол Павел, воздает хвалу Богу (ст. 
17), увещевает Тимофея не быть равнодушным к вопросам веры, но ревновать и воинствовать, 
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подобно доброму воину против врагов веры, воодушевляясь собственной верой и своей чистой 
совестью. «Главное и в пасомых и в пасущем – вера и благая совесть». 
 

Толкование архиеп. Аверкия Таушева на Евангелие от Иоанна. 
 

 Ин., 36 зач., X, 9-16. 
9Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. 10Вор 
приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели 
жизнь и имели с избытком. 11Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за 
овец. 12А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка, и оставляет 
овец, и бежит; и волк расхищает овец, и разгоняет их. 13А наемник бежит, потому что наемник, 
и нерадит об овцах. 14Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают Меня. 15Как Отец 
знает Меня, так и Я знаю Отца; и жизнь Мою полагаю за овец. 16Есть у Меня и другие овцы, 
которые не сего двора, и тех надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет одно 
стадо и один Пастырь.  
Эта беседа является продолжением обличительных слов Господа, обращенных к фарисеям в связи с 
исцелением слепорожденного. Объяснив им ответственность их за то, что они «видя не видят», 
Господь в иносказательной форме раскрывает им, что они не истинные, как мечтали они, 
руководители религиозной жизни народа, не «добрые пастыри», ибо думают больше о своих личных 
выгодах, нежели о благе народа, и ведут поэтому народ не ко спасению, а к погибели. Эта 
прекрасная иносказательная речь смысл которой фарисеи поняли только в самом конце ее, 
заимствована из пастушеской жизни в Палестине. Господь сравнивает народ со стадом овец, а 
руководителей народа с пастырями этого стада. Стада овец загоняли на ночь, для охранения от воров 
и волков, в пещеры или нарочно устроенные для того дворы. В один двор нередко загоняли стада, 
принадлежавшие разным хозяевам. Утром привратники открывали пастухам двери двора, пастухи 
входили в них, и каждый отделял свое стадо, называя своих овец по именам: овцы узнавали своих 
пастухов по голосу (что мы и теперь еще наблюдаем в Палестине), слушались их и выходили за ними 
на пастбище. Воры же и разбойники, конечно, не смели войти в охраняемые вооруженным 
привратником двери, а перелезали тайно чрез ограду. Беря этот хорошо известный из жизни пример, 
Господь под «двором овчим» подразумевает богоизбранный народ еврейский, или Церковь Божию 
ветхозаветную, из которой образовалась потом и Церковь новозаветная; под «пастырем» – всякого 
истинного руководителя религиозно-нравственной жизни; под «ворами» и «разбойниками» – всех 
ложных, самозваных пророков, лжеучителей, еретиков, мнимых руководителей религиозной жизни 
народа, думающих только о себе и своих интересах, каковы были обличаемые Господом фарисеи. 
Себя Господь называет и «дверью», и «пастырем добрым», который «душу свою полагает за овец», 
защищая их от волков. Господь называет Себя «дверью» в том смысле, что Он – единственный 
истинный посредник между Богом и народом, единственный путь и для пастырей, и для пасомых: в 
основанное Им Царство Божие, представляемое под видом двора овчаго, нельзя войти иначе, как 
только через Него. Все же, кто минуют Его, прелазят инуде, суть «воры и разбойники», т.е. не 
истинные пастыри, а самозванцы, преследующие личные выгоды, а не благо пасомых. «Овчий двор» 
– это земная Церковь, а «пажить» – это Церковь небесная. Первой половины притчи фарисеи не 
поняли. Тогда во второй половине Он уже вполне ясно раскрыл учение о Себе, как о «добром 
пастыре». Здесь под «наемником» надо разуметь тех недостойных пастырей, которые, по выражению 
св. прор. Иезекииля, «пасут самих себя» (Иез.34:3) и бросают своих пасомых на произвол судьбы, 
как только им угрожает опасность. Под «волком» разумеется «диавол», а также его служители, 
губящие «овец». Как главное отличительное свойство истинного пастыря, Господь указывает: 1) 
Самоотвержение даже до смерти, ради спасения овец, 2) Знание своих овец. Это знание в высшей 
степени принадлежит Ему: это взаимное знание друг друга пастыря и овец должно быть подобно 
взаимному знанию Бога Отца и Бога Сына: «Якоже знает Мя Отец, и Аз знаю Отца». Под «иными 
овцами», иже не суть от двора сего, но которых тоже Ми подобает привести, Господь разумеет, 
конечно, язычников, также призываемых в Царство Христово.   
 

Аминь. 
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