
 
9 /22 октября 2023 года. 

Неделя 20-я по Пятидесятнице.  
Память святых отцев VII Вселенского собора. Ап. Иакова Алфеева. 

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

 
Гал., 200 зач., I, 11-19. 

11Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, 12ибо 
и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. 13Вы слышали о 
моем прежнем образе жизни в Иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию, и опустошал ее, 
14и преуспевал в Иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным 
ревнителем отеческих моих преданий. 15Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей 
и призвавший благодатью Своею, благоволил 16открыть во мне Сына Своего, чтобы я 
благовествовал Его язычникам,- я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, 17и не 
пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне Апостолам, а пошел в Аравию, и опять 
возвратился в Дамаск. 18Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и 
пробыл у него дней пятнадцать. 19Другого же из Апостолов я не видел никого, кроме Иакова, 
брата Господня.  
Лжеучители, унижая святого Павла говорили, что он Самого Господа Иисуса Христа никогда не 
видал, Евангельскому учению научился от других Апостолов, а потом отступил от них, составив 
свое собственное учение о ненужности закона Моисеева; для того же, чтобы прикрыть свое 
отступление, он, бывая с другими Апостолами, говорит и действует, как они, чтобы не показать 
своего разногласия с ними. Защищая от клеветников свое Апостольское достоинство, святой Павел 
прежде всего раскрывает Божественное, а не человеческое происхождение своего Евангелия, 
утверждая, что он научился ему «чрез откровение Иисуса Христа», то есть непосредственно от 
Самого Господа, являвшегося ему. Дальше он предлагает Галатам увидеть явный перст Божий в той 
разительной перемене, которая произошла с ним, рассказывая, как из жестокого гонителя Церкви 
Божией он стал проповедником прежде гонимого им учения Христовой веры (ст. 11–24). 
 

Толкование архиеп. Аверкия Таушева на Евангелие от Луки. 
 

 Лк., 30 зач., VII, 11-16. 
11После сего Иисус пошел в город, называемый Наин; и с Ним шли многие из учеников Его и 
множество народа. 12Когда же Он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, 
единственного сына у матери, а она была вдова; и много народа шло с нею из города. 13Увидев 
ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: не плачь. 14И, подойдя, прикоснулся к одру; несшие 
остановились, и Он сказал: юноша! тебе говорю, встань! 15Мертвый, поднявшись, сел и стал 
говорить; и отдал его Иисус матери его. 16И всех объял страх, и славили Бога, говоря: великий 
пророк восстал между нами, и Бог посетил народ Свой.  
Из Капернаума Господь пошел в г. Наин, находившийся близ южной границы Галилеи, на северном 
склоне горы Малый Ермон, в быв. колене Иссахаровом. Свое имя Наин, что значит «приятный», он 
получил, вероятно, от красивого местоположения в великолепной и богатой пастбищами долине 
Есдрелонской. Господа сопровождали ученики Его и множество народа. В древности многие города 
окружались сплошными стенами для защиты от врагов, так что входить в них и выходить можно 
было только через ворота. И вот у городских ворот Господь встретился с похоронным шествием: из 
города выносили для погребения умершего юношу, единственного сына матери-вдовы. Увидя 
удрученную горем вдову, Господь сжалился над ней и сказал: «Не плачи», а затем прикоснулся к 
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одру, на котором несли умершего, давая тем знак остановиться. Воззвав к умершему: «Юноше, тебе 
глаголю, востани!» Господь мгновенно воскресил его, отдав его матери. Всех объял страх, но 
свидетели чуда все же не признали великого Чудотворца Мессиею, а лишь «великим пророком», 
каковое мнение распространили о нем по всей Иудее и окрестностям. 
 

Толкование блаж. Феофилакта,  архиеп. Болгарского, на послание к Евреям св. ап. Павла. 
 

 Евр., 334 зач., XIII, 7-16. 
7Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие, и, взирая на 
кончину их жизни, подражайте вере их. 8Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же. 
9Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь; ибо хорошо благодатью укреплять сердца, 
а не яствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими. 10Мы имеем жертвенник, от 
которого не имеют права питаться служащие скинии. 11Так как тела животных, которых 
кровь для очищения греха вносится первосвященником во святилище, сжигаются вне стана,- 
12то и Иисус, дабы освятить людей Кровию Своею, пострадал вне врат. 13Итак выйдем к Нему 
за стан, нося Его поругание; 14ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. 15Итак 
будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих 
имя Его. 16Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы 
благоугодны Богу.  
В этом убеждает и фессалоникийцев, чтобы оказывать им наибольшую честь (1Фес.5:13). И как те 
наставники делали их участниками слова Божия, так и они по возможности должны оказывать им 
помощь в материальных нуждах. Относительно этого он намекает им словом: «поминайте». Или 
побуждает их к подражанию им. То есть, точнее, – наблюдайте. И как ученики живописца смотрят на 
оригинал, так и вы, всегда взирая «на кончину», то есть на конец их жизни, на их образ жизни, 
который имел добрый конец, подражайте вере их. Ибо от веры – чистая жизнь. И если бы не верили в 
будущее, но сомневались, то не оказались бы безукоризненными в поведении. Снова врачует 
малодушие их; или говорит о вере в догматы. Итак, продолжает. Ибо, казалось, некоторые искажали 
веру и говорили, что другой придет, которого евреи и доныне ожидают. Итак, говорит, что Христос 
Тот же «вчера», то есть во все прошедшее время, «и сегодня», то есть в настоящее, и «во веки», то 
есть в будущие и бесконечные времена, и другой не придет. Итак, не заблуждайтесь. Или: как Он не 
оставил наставников ваших, но во всем помогал им, так и вам окажет помощь. Ибо Он – один и Тот 
же. «Различными», то одними, то другими, и от одних и от других, но чуждые правому догмату. Ибо 
учение может быть «различным», однако не «чуждым», а потому и нефальшивым. Когда же учения 
различны, то есть от одного – одно, а от другого – иное, тогда и «чужды», то есть чужды истины, 
тогда и необходимо беречься. Ибо истина проста и имеет цель одну. Обрати внимание на выражение 
«не увлекайтесь», – говорит как бы о тех легкомысленных, кои и здесь и там легко увлекаются. Вот – 
странные учения. Намекает на вводящих иудейскую привязанность к брашнам. Итак, говорит, что 
«благодатью», то есть верой, нам необходимо утверждаться и вполне убеждаться, что нет ничего 
нечистого, но верующему все чисто. Итак, потребна вера, а не наблюдение за яствами. Ибо 
«занимающиеся яствами», то есть те, кои всегда следовали строгому соблюдению правил о еде, не 
приносили никакой пользы для души, так как они чужды веры и рабски служат бесполезному закону. 
И вообще, говорит, какую пользу они получали от наблюдения за яствами, когда так были 
осквернены, что не могли участвовать в жертвоприношениях. Сказав, что нет нужды строго 
наблюдать за яствами, чтобы не показалось что наше, чуждое наблюдения, достойно презрения, 
говорит, что и мы имеем наблюдение, только не в отношении этих яств, но к жертвеннику, или 
бескровной жертве Животворящего Тела. Ибо невозможно первосвященникам ветхозаветного закона 
участвовать в этой жертве, пока они служат скинии, то есть образам закона, преходящим, 
подлежащим уничтожению, или пока они служат этому миру, так как и народ как недостойный не 
принимал участия в жертвоприношениях ветхозаветного закона. Показав, что то, что почитали 
иудеи, служило прообразом нашего почитания, говорит, что жертвы, в которых не мог участвовать 
народ, были ничто; в нашей же жертве не имеют участия и архиереи ветхозаветного закона; ибо те 
жертвы служили прообразом этой. Ибо как кровь животных, приносимых за грехи народа, 
первосвященник вносил во святилище, тела же сжигались вне стана, так и Христос, пострадав за 
грехи мира, внес во святилище Свою Кровь к Отцу, как Первосвященник, тело же было распято вне 
врат. Итак, совершая воспоминание о жертве той, наши первосвященники вносят Кровь Господа в 
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наше святилище и на алтарь, как на небо. Поэтому первосвященникам ветхозаветного закона нельзя 
вкушать от этого алтаря, как иноплеменным и как не помышляющим о том, что выше этого мира: мы 
же не таковы. Так как Иисус Христос пострадал вне врат, то выйдем и мы к Нему вне врат, то есть 
будем вне мира, «нося Его поругание», терпя одни и те же страдания. Он, как осужденный и 
разбойник, был распят вне; не постыдимся и мы удалиться от мира и от роскоши его, хотя бы и 
казалось это бесчестием. Снова убеждает их терпеть наносимые им иудеями обиды, или хищения. 
Доказывает необходимость выйти за врата, то есть из мира. Ибо мы не имеем никакого участия, в 
этом мире, так как и он не будет вечно существовать. Итак, нам должно бежать из этого мира и 
стремиться к будущему граду, то есть к небу. Чрез Него как чрез Первосвященника по плоти, мы 
возносим Отцу жертву хваления, то есть Евхаристию. Ибо мы благодарим Отца за то, что Он даровал 
Сына Своего ради нашего освящения. Это же – ради немощных. Что Сын имеет благодать, – 
очевидно из того, что Он имеет с Отцом равную честь. «Дабы все», говорит, «чтили Сына, как чтут 
Отца» (Ин.5:23). Итак, сама Евхаристия – «плод уст, прославляющих имя Его». Поэтому 
первосвященники ветхозаветного закона и не могут участвовать в этой жертве. Ибо те, кои 
совершенно не были освящены Христовой Кровию, не могут благодарить за нее, потому что 
пребывают в том же самом неверии. Смотри же, как снова побуждает их к благодарению, а не 
роптать и не говорить по малодушию чего-нибудь дерзкого и наглого. Где оправдывающиеся 
бедностью и потому не подающие милостыни? Пусть послушают, что Павел убеждает беднейших, 
разграбленных, не забывать милостыни. Ее же он называет «общительностью», а по какой причине, – 
мы часто говорили. Жертвы благодарения и благотворения. Ибо ясно, что благодарный – и щедр, так 
как он знает, каких удостоится благ. Речь идет о епископах. Прежде похвалив их и назвав верными и 
достойными подражания со стороны взирающих на них, потом продолжает: «повинуйтесь». Что же? 
Не необходимо ли повиноваться всякому начальнику, хотя бы он был и злым? В каком ты смысле 
говоришь: злой? Если относительно веры, то беги его, хотя бы он был ангелом с небес. Если же он – 
злой по жизни, то повинуйся ему. «Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по 
делам же их не поступайте» (Мф.23:3). Относительно же испорченных по вере говорит: «учениями 
различными и чуждыми не увлекайтесь». Итак, почему же? Потому что дурно поступающий, быть 
может, другим не посоветует жить дурно, ибо и сам он стыдится дурных дел, ясно это и из того, что 
он всячески старается скрывать свои дела; злой же по вере внушит свой образ мыслей и народу. 
Выражением «будьте покорны» он указывает на такое сильное повиновение, чтобы, если 
потребуется, они послужили им делом. Да слышат наставники, что как народ должен повиноваться, 
так и священник должен неусыпно заботиться о народе, так как ему предстоит дать отчет за грехи их. 
Если ты покоряешься, говорит, и угождаешь наставнику своему, то ты облегчаешь для него бремя 
заботы о тебе, так как он радуется твоему повиновению. Если же поступаешь бесстыдно, то хотя он и 
в таком случае будет заботиться о душе твоей, но если только ты не загладишь своего 
неповиновения, он будет воздыхать за тебя пред Богом, что для тебя бесполезно. Смотри же, 
наставнику он не позволяет ничем иным защититься, как только воздыханием. И хотя это незаметно 
вселяет в него (наставника, – Прим. ред.) дух кротости, но против того, неисправимого, 
возмущающего грозного мстителя Бога (т.е. против того грешника, который возмущает гнев Бога, – 
Прим. ред.), Он (т.е. Бог, – Прим. ред.) возжигает страшный огонь наказания. Посему ты, 
неповинующийся наставнику, не должен презирать его за то, что он воздыхает, но более должен 
бояться того, что он предает тебя Богу. 
 

Толкование архиеп. Аверкия Таушева на Евангелие от Иоанна. 
 

 Ин., 56 зач., XVII, 1-13. 
1После сих слов Иисус возвел очи Свои на небо и сказал: Отче! пришел час, прославь Сына 
Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, 2так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да 
всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. 3Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, 
единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа. 4Я прославил Тебя на земле, 
совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить. 5И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя 
Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. 6Я открыл имя Твое человекам, 
которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили слово Твое. 
7Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть, 8ибо слова, которые Ты дал Мне, 
Я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты 
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послал Меня. 9Я о них молю: не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что 
они Твои. 10И все Мое Твое, и Твое Мое; и Я прославился в них. 11Я уже не в мире, но они в 
мире, а Я к Тебе иду. Отче Святый! соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы 
они были едино, как и Мы. 12Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое; тех, 
которых Ты дал Мне, Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется 
Писание. 13Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою 
совершенную.  
По окончании прощальной беседы, непосредственно вслед за ней, когда по предположению 
некоторых толкователей Господь с учениками, идя в Гефсиманию, дошел уже до потока 
Кедронского, Он перед переходом через него произнес вслух учеников Своих торжественную 
молитву к Богу Отцу. Эта молитва называется обыкновенно Первосвященнической, так как в ней 
Господь молится Богу Отцу, как Великий Архиерей, Сам Себя приносящий в жертву, имеющую 
великое необъятное значение для всего мира. «Отче, прииде час: прослави Сына Твоего, да и Сын 
Твой прославит Тя» – таким торжественным восклицанием начинает Господь эту молитву: 
«Наступил час Моих страданий: дай Мне проявить в этот час всю силу любви Моей к Тебе и к 
созданному Тобой миру, дабы через предстоящий Мне подвиг искупления человечества явилась 
слава Твоя». «Якоже ты дал еси ему власть всякия плоти...» Отец предал Сыну весь род людской, 
дабы Он устроил его спасение, и даровал людям жизнь вечную. Вечную жизнь Господь определяет, 
как познание Бога и посланного Им Искупителя мира. Перед духовным взором Господа все дело Его 
представляется уже оконченным, а потому Он говорит: «Аз прославих Тя на земли...» Теперь Ему 
следует уже и по человечеству войти в славу Божественную, о чем Он и молит: «и ныне прослави Мя 
Ты, Отче...» Это – первая часть молитвы Господа о Себе (1–5 ст.). Окончив молитву о Себе, Господь 
молится дальше об учениках Своих (с 6 по 19 ст.), о тех, кому Он передает теперь дело 
распространения и утверждения на земле Своего Царства. Господь как бы дает отчет Богу Отцу о 
том, что сделано Им: Он открыл Своим ученикам полное и правильное понятие о Боге, и они стали 
особыми Божиими избранниками, приняв Божественное учение, принесенное от Отца Сыном 
Божиим, и уразумели тайну Божественного домостроительства. Далее Господь молится о Своих 
учениках, чтобы Отец Небесный взял их под Свое особое покровительство в этом враждебном для 
них мире, в котором они остаются одни, после отшествия Господа, и сохранил их чистыми и 
святыми в духовном единении веры и любви между собой, единении, подобном единению Бога Отца 
и Бога Сына. Господь говорит дальше, что Он, будучи в мире, ограждал их от падения, и «никтоже 
от них погибе, токмо сын погибельный», разумеется Иуда-предатель, «да сбудется Писание», т.е. в 
согласии с пророчеством псалма 40:10. Моля Отца о сохранении учеников Своих от всякого зла в 
этом возненавидевшем их мире, Господь просит освятить их словом Божественной истины, т.е. 
сообщить им особые благодатные дары для успешного служения распространению учения истины по 
всему миру. Господь говорит дальше, что Он посвящает Себя за них, т.е. приносит Сам Себя в 
жертву, дабы они последовали стопам Его и стали бы свидетелями и жертвами за истину. 
 

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

 1 Кор., 131 зач., IV, 9-16. 
9Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к 
смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для Ангелов и человеков. 10Мы 
безумны Христа ради, а вы мудры во Христе; мы немощны, а вы крепки; вы в славе, а мы в 
бесчестии. 11Даже доныне терпим голод и жажду, и наготу и побои, и скитаемся, 12и трудимся, 
работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем; гонят нас, мы терпим; 13хулят нас, 
мы молим; мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый доныне. 14Не к постыжению 
вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. 15Ибо, хотя у вас тысячи 
наставников во Христе, но не много отцов; я родил вас во Христе Иисусе благовествованием.  
16Посему умоляю вас: подражайте мне, как я Христу. 
Апостол рисует картину всевозможных скорбей и лишений, какие претерпевают проповедники 
Евангельского учения: «нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к 
смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для Ангелов и человеков. Мы безумны 
Христа ради, а вы мудры во Христе; мы немощны, а вы крепки; вы в славе, а мы в бесчестии» (Ст. 
10) Эти противоположения надо понимать в смысле обличительной иронии. Впрочем еп. Феофан 
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Затворник толкует это иначе: труды и лишения Апостолов служат к славе и чести и утверждению в 
вере тех, кто уверовал через их проповедь. Заканчивает свое обличение святой Апостол уверением, 
что делает он это «не к постыжению» их, но к вразумлению, как «возлюбленных детей» своих. «Не к 
постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо, хотя у вас 
тысячи наставников во Христе, но не много отцов; я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. 
Посему умоляю вас: подражайте мне, как я Христу» (ст. 14–16). Важное место! Святой Апостол 
говорит, что хотя Коринфяне имеют «тысячи наставников», но «не много отцев» и что он «родил» их 
«во Христе Иисусе благовествованием"", то есть является их духовным отцем. Сам святой Апостол 
Павел называет себя «отцом» обращенных им в христианство, а между тем сектанты, неосновательно 
ссылаясь на слова Господа Иисуса Христа, обращенные Им только к Апостолам в Матф. 23:9, 
отказывают православным христианским пастырям в праве именоваться «отцами» верующих. 
 

Толкование архиеп. Аверкия Таушева на Евангелие от Луки. 
 

 Лк., 51 зач., X, 16-21. 
16Слушающий вас Меня слушает, и отвергающийся вас Меня отвергается; а отвергающийся 
Меня отвергается Пославшего Меня. 17Семьдесят учеников возвратились с радостью и 
говорили: Господи! и бесы повинуются нам о имени Твоем. 18Он же сказал им: Я видел сатану, 
спадшего с неба, как молнию; 19се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю 
силу вражью, и ничто не повредит вам; 20однако ж тому не радуйтесь, что духи вам 
повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. 21В тот час возрадовался 
духом Иисус и сказал: славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и 
разумных и открыл младенцам. Ей, Отче! Ибо таково было Твое благоволение.  
Господь угрозами кары Божией городам, в которых были явлены силы Его, но которые не покаялись, 
указывает, какое большое значение для всех должна иметь проповедь Его учеников: отвергающийся 
их отвергается Его Самого, а отвергающийся Его отвергается Пославшего Его, т.е. Бога-Отца. Увидя 
Господа, они прежде всего высказали Ему свою радость по поводу того, что бесы повинуются им о 
имени Иисусове. В последних словах выразилось их смирение. На это Господь как бы сказал: «Не 
удивляйтесь, что бесы вам повинуются, ибо начальник их уже давно низвержен: «Видех сатану, яко 
молнию с небесе спадша». Сияние молнии здесь представляется образом внезапности и быстроты. 
Иными словами, Господь возвещает Апостолам, что Он видел князя бесовского побежденным, то 
значит и полчище его побеждено. Господь, как победитель вражьей силы, дает эту возможность 
победы над ней и Своим ученикам, иносказательно называя злых духов «змеями» и «скорпионами». 
Главное не это, а то, что вы удостоились спасения и блаженства на небесах. В Писании Бог иногда 
образно представляется с книгой, в которую записываются имена и дела Его верных рабов. Быть 
написанным на небесах значит поэтому быть гражданином небесного царства. Это должно радовать 
более, чем всякое земное деяние, хотя бы даже необыкновенное, как изгнание злых духов. 
Дальнейшее славословие Господом Бога Отца в ст. 21, изречение о познании Отца и Сына (ст. 22) и 
ублажение учеников (ст. 23–24) мы находим и у Eв. Матфея, но произнесенными в других случаях и 
при других обстоятельствах (см. Матф. 11:25-27, 13:16-17). Возможно, что Господь повторял эти 
изречения неоднократно. Но у Луки хронологическая связь несомненна, на что указывают слова: «в 
тот час» и самые движения Господа: «обратившись к ученикам, сказал». Под «мудрыми» и 
«разумными» здесь разумеются те, которые сами себя считают таковыми. Вероятно в данном случае 
Господь имел в виду книжников и фарисеев, гордых своим знанием Моисеева закона. Под 
«младенцами» разумеются люди простые, не учившиеся человеческой мудрости в школах, не 
посещавшие книжнических школ иудейских. В данном случае Господь имел в виду Своих 
Апостолов, которым открыты были тайны Царствия Божия. Конечно, о Боге, что Он «утаил», 
говорится не в прямом смысле, а так, как, напр., в Рим. 1:28. Слово «утаил», говорит св. Златоуст, не 
означает того, чтобы Бог был причиной этого утаения, но в том же смысле, в каком говорит Павел: 
«предал их Бог превратному уму» и: «усиливаясь поставить собственную праведность, они не 
покорились праведности Божией» (Рим. 10:3). Как говорит бл. Феофилакт, «Бог скрыл великиe 
тайны от признающих себя умными потому, что они сделались недостойными, считая себя умными». 
 

Аминь. 
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