
 
1 января/14 января 2024 года. 

Неделя 32-я по Пятидесятнице, пред Богоявлением. Обрезание Господне.  
 

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

2 Тим., 298 зач., IV, 5-8. 
5Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй 
служение твое. 6Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. 7Подвигом 
добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; 8а теперь готовится мне венец 
правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем, 
возлюбившим явление Его.  
«Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение 
твое» (ст. 5) – выражением: «будь бдителен» определяется общий внутренний характер деятельности 
или настроение доброго пастыря. «Быть бдительным» значит внимать всему, острозорко смотреть за 
всем и во все стороны, не угрожает ли откуда опасность пасомым, и сообразно с этим направлять 
свою пастырскую деятельность. «Переноси скорби» – этим определяется общий внешний характер 
пастырской деятельности. Этим словом «означается не собственно страдание и гонение за веру, а 
отрицается всякий покой» – «поднимай всякий болезненный труд, не жалея и не щадя себя, коль 
скоро сего требует благо пасомых» (епископ Феофан). Рассеянная и роскошная жизнь, искание 
увеселений и приятных развлечений не к лицу истинному пастырю, ибо все это будет идти вразрез с 
наставлением: «переноси скорби». «Совершай дело благовестника» – этим определяется важнейшее 
дело пастыря Церкви, которое должно стоять во главе всех прочих его дел. Пастырь не есть только 
механический отправитель богослужения и треб, a прежде всего – ревностный проповедник благой 
вести о нашем спасении. «Исполняй служение твое», то есть: «удовлетворительно исполни», 
совершай его не кое-как, вяло и теплохладно, а от души, со всем усердием. Заканчивает свои 
пастырские наставления Апостол Павел предречением своей близкой мученической смерти. Этим он 
как бы хочет сказать: «усердно веди дело благовестника, ибо мне уже конец приспел. Некому после 
меня усерднее побдеть над этим делом, кроме тебя, любимейшего моего ученика» (епископ Феофан). 
Как бы в завещание святому Тимофею, Апостол оставляет ему пример своей собственной жизни и 
ревностной апостольской деятельности. Святой Иоанн Златоуст говорит по поводу этого места (ст. 
6–8347): «часто я, взяв в руки послание Апостола, и рассматривая это место, недоумевал, для чего 
Павел так превозносит себя: «подвигом добрым я подвизался». Но теперь, кажется, по благодати 
Божией, я понял это. – Для чего он говорит так? Он желает утешить скорбящего ученика, заповедуя 
ему быть бодрым, потому что он отходит к венцу, как сотворивший все, как достигший благого 
конца; радоваться, говорит, должно, а не скорбеть». 
 

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

 Мк., 1 зач., I, 1-8. 
1Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, 2как написано у пророков: вот, Я посылаю 
Ангела Моего пред лицем Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою. 3Глас 
вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. 4Явился 
Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. 5И выходили 
к нему вся страна Иудейская и Иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, 
исповедуя грехи свои. 6Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на 
чреслах своих, и ел акриды и дикий мед. 7И проповедовал, говоря: идет за мною Сильнейший 
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меня, у Которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви Его; 8я крестил вас 
водою, а Он будет крестить вас Духом Святым.  
… «глас вопиющего в пустыне: уготовайте путь Господень и правы творите стези Его». Слова эти 
взяты из речи пророка Исайи, где он утешает Иерусалим, говоря, что кончилось время его 
уничижения и скоро явится слава Господня и «узрит всякая плоть спасение Божие» (Ис. 40:3). Это 
пророчество исполнилось, когда после семидесятилетнего вавилонского пленения 42.000 Иудеев, с 
разрешения персидского царя Кира, возвратились в свое отечество. Это возвращение пророк 
изображает, как радостное шествие, предводительствуемое Самим Богом и предшествуемое 
вестником. Этот вестник возглашает, чтобы в пустыне, по которой предстоит идти Господу со Своим 
народом, приготовили Ему путь прямой и ровный – углубления наполнили насыпями, а горы и 
холмы срыли и т.п. Это пророчество и Евангелисты и сам Иоанн Креститель (Ин. 1:23) изъясняют в 
преобразовательном смысле (ибо такой смысл имели все ветхозаветные события, предзнаменуя 
собою события Нового Завета): под Господом, шествующим во главе Своего народа, 
возвращающегося из плена, они разумеют Мессию, а под вестником – Его Предтечу – Иоанна. 
Пустынею в этом духовном смысле является сам народ Израильский, а ее неровности, которые надо 
устранить, как препятствия к приходу Мессии, это грехи человеческие, почему сущность всей 
проповеди Предтечи и сводилась к одному, собственно, призыву: «покайтеся!» Это 
преобразовательное пророчество Исайи последний из ветхозаветных пророков Малахия высказывает 
прямо, называя Предтечу приготовляющего путь Мессии, «Ангелом Господним», каковой цитатой 
св. Марк и начинает свое евангельское повествование (Мк. 1:2). Проповедь свою о покаянии Иоанн 
Креститель обуславливал приближением Царства небесного, т.е. Царства Мессии (Мф. 3:2). Под 
этим царством Слово Божие понимает освобождение человека от власти греха и воцарение 
праведности во внутреннем его существе (Лук. 17, ср. Рим. 14:17), объединение всех людей, 
сподобившихся этого, во единый организм – Церковь (Мф. 13:24–43, 47–49) и вечная небесная слава 
их в будущей жизни (Лук. 23:42–43). Приготовляя людей ко вступлению в это имеющее вскоре 
открыться с приходом Мессии Царство, Иоанн призывает их к покаянию и откликавшихся на его 
призыв крестил «крещением покаяния» во оставление грехов (Мф. 3:11 и Лук. 3:3). Это не было 
благодатное христианское крещение, а лишь погружение в воде, как выражение того, что 
погружающийся желает очищения от своих грехов, подобно тому, как вода очищает его от телесной 
нечистоты. Строгий подвижник, носивший самую грубую одежду из верблюжьего волоса и 
питавшийся акридами (род саранчи) и диким медом, Иоанн представлял собою резкую 
противоположность современным ему наставникам иудейского народа, а проповедь его о 
приближении царства Мессии, наступления которого столь многие в это время напряженно ожидали, 
не могла не привлечь к себе всеобщего внимания. Даже Иудейский историк Иосиф Флавий 
свидетельствует, что «народ, восхищенный учением Иоанна, стекался к нему в великом 
множестве»... и что власть этого мужа была так велика над иудеями, что они готовы были сделать по 
его совету все, и что сам Ирод царь боялся этой власти великого учителя. Даже фарисеи и саддукеи 
не могли смотреть спокойно на то, как народ массами идет к Иоанну, и они сами пошли к нему в 
пустыню, едва ли все, по крайней мере, с искренними чувствами. Неудивительно поэтому, что Иоанн 
встречает их строгой обличительной речью: «Рождения ехиднова, кто сказа вам бежати от будущаго 
гнева?» Фарисеи искусно прикрывали свои пороки точным соблюдением чисто внешних 
предписаний Моисеева закона, а саддукеи, предаваясь плотским удовольствиям, отвергали то, что 
противоречило их эпикурейскому образу жизни – духовную жизнь и загробное воздаяние. Иоанн 
обличает их надменность, их уверенность в своей праведности и внушает им, что их надежда на 
происхождение от Авраама не принесет им пользы, если они не сотворят плодов, Достойных 
покаяния, ибо «дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь», как ни на что не 
годное. Истинные чада Авраама не те, которые происходят от него по плоти, но те, которые будут 
жить в духе его веры и преданности Богу. Если вы не раскаетесь, то Бог вас отвергнет и призовет на 
ваше место новых чад Авраама по духу (Мф. 3:9, также Лук. 3:8). Неудивительно, что многие стали 
задаваться вопросом, не Христос ли Иоанн. На эти мысли Иоанн отвечал, что он крестит водою в 
покаяние (Мф. 3:11), т.е. в знак покаяния, но за ним идет Сильнейший его, Которому он недостоин 
развязать (Лук. 3:16, Мк. 1:7) или понести (Мф. 3:11) обуви, как делают это рабы своему господину. 
«Той вы крестит Духом Святым и огнем» – в крещении Его будет действовать благодать Св. Духа, 
попаляющая как огонь, всякую греховную скверну. «Ему же лопата в руку Его...» – Христос очистит 



народ Свой, как хозяин очищает свое гумно от плевел и сора, пшеницу же, т.е. уверовавших в Него, 
соберет в Свою Церковь, как бы в житницу, а всех отвергающих Его предаст вечным мучениям. 
 

Толкование архиеп. Аверкия (Таушева) на послание к Колоссянам св. ап. Павла. 
 

 Кол., 254 зач., II, 8-12. 
8Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением, по преданию 
человеческому, по стихиям мира, а не по Христу; 9ибо в Нем обитает вся полнота Божества 
телесно, 10и вы имеете полноту в Нем, Который есть глава всякого начальства и власти. 11В 
Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, 
обрезанием Христовым; 12быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в 
силу Бога, Который воскресил Его из мертвых,  
Апостол, и увещевает Колоссян: «Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым 
обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу» (2:8). Отсюда можно 
видеть, что лжеучение, угрожавшее чистоте веры Колоссян, было философского характера. Оно 
было чисто человеческого происхождения и, видимо, пользовалось стихиями мира с суеверными 
целями, для таинственного общения с духовным миром, что действительно наблюдалось у древних 
мистических сект, как и ныне у спиритов и им подобных. «Ибо в Нем обитает вся полнота Божества 
телесно» – то есть во Христе обитает вся полнота Божества телесно, то есть воплощенно и 
осязательно, а не только образно и в каком-нибудь переносном смысле, обитает, как душа в теле. 
«Но не думай», поясняет блаженный Феодорит, «что Он заключен в теле – объят, ограничен», ибо 
«Он Божеством неописан». «И вы имеете полноту в Нем, Который есть глава всякого начальства и 
власти» – вы уже духовно обогатились в Нем, а поэтому не следует слушать никаких лжеучителей: в 
Нем вы имеете всю полноту и ни к кому другому не обращайтесь. Он – глава всех ангельских сил – 
«всякого начальства и власти». Так как лжеучители, видимо, учили какому-то незаконному 
мистическому поклонению ангелам, то Апостол и хочет предостеречь их от этого, уча, что Иисус 
есть Глава и Повелитель всех ангельских начал и властей (2:9–10). «В Нем вы и обрезаны 
обрезанием нерукотворенным»... «быв погребены с Ним в крещении» – эти слова несомненно против 
иудействующих, требовавших обрезания. Апостол говорит, что христиане обрезаются «обрезанием 
нерукотворенным», которое состоит в «совлечении греховного тела плоти» и очищении от грехов в 
Таинстве Крещения. В этих стихах (2:11–14) заключается важная мысль о том, что ветхозаветное 
обрезание заменено в Новом Завете таинством Крещения. Достойно примечания то, что Апостол 
сравнивает Крещение с Погребением: отсюда ясно, что правильный способ совершения этого 
таинства – погружение, а не обливание, как принято на Западе. 
 

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

 Лк., 6 зач., II, 20-21, 40-52. 
20И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за всё то́, что слышали и видели, ка́к им сказано 
было. 21По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать Младенца, дали Ему имя Иисус, 
нареченное Ангелом прежде зачатия Его во чреве. 40Младенец же возрастал и укреплялся 
духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на Нем. 41Каждый год родители Его 
ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. 42И когда Он был двенадцати лет, пришли они также 
по обычаю в Иерусалим на праздник. 43Когда же, по окончании дней праздника, возвращались, 
остался Отрок Иисус в Иерусалиме; и не заметили того Иосиф и Матерь Его, 44но думали, что 
Он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать Его между родственниками и 
знакомыми 45и, не найдя Его, возвратились в Иерусалим, ища Его. 46Через три дня нашли Его 
в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их; 47все слушавшие 
Его дивились разуму и ответам Его. 48И, увидев Его, удивились; и Матерь Его сказала Ему: 
Чадо! что́ Ты сделал с нами? Вот, отец Твой и Я с великою скорбью искали Тебя. 49Он сказал 
им: зачем было вам искать Меня? или вы не знали, что Мне должно быть в том, что́ 
принадлежит Отцу Моему? 50Но они не поняли сказанных Им слов. 51И Он пошел с ними и 
пришел в Назарет; и был в повиновении у них. И Матерь Его сохраняла все слова сии в сердце 
Своем. 52Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков.  
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По прошествии 8-ми дней над новорожденным Богомладенцем был совершен, согласно требованию 
закона Моисеева (Лев. 12:3), обряд обрезания, причем наречено Ему имя Иисус, что значит 
«Спаситель», нареченное Ангелом, прежде зачатия Его во чреве. До выхода Своего на общественное 
служение человеческому роду, Господь Иисус Христос пребывал в безвестности. Единственный 
факт из Его жизни за этот период времени приводит Евангелист Лука. Так как он писал свое 
Евангелие, «по тщательном исследовании всего сначала», то надо полагать, что других таких 
выдающихся фактов в жизни Господа за этот ранний период не было. Общую характеристику этого 
периода св. Лука дает в словах: «Отроча же растяша и крепляшеся духом, исполняяся премудрости: 
и благодать Божия бе на Нем». Это понятно, ибо отрок Иисус был не только Богом, но и человеком, 
и, как человек, подлежал обычным законам человеческого развития. Только по мере развития своего 
человеческая мудрость отражала или вмещала в себя всю глубину и полноту Божественного ведения, 
которой обладал отрок Иисус, как Сын Божий. И вот, когда отроку Иисусу исполнилось 12 лет, эта 
Божественная мудрость впервые ярко проявила себя. По закону Моисея (Втор. 16:16), все евреи 
мужеского пола обязаны были три раза в год являться в Иерусалим на праздник Пасхи, 
Пятидесятницы и Кущей; исключение делалось только для детей и больных. Особенно строго 
требовалось посещение Иерусалима на праздник Пасхи. Отрок, достигший 12-ти лет, становился 
«чадом закона»: с этого времени он должен был изучать все требования закона и исполнять его 
предписания, в частности – ходить в Иерусалим на праздники. Св. Лука говорит, что «родители» 
Иисуса каждый год ходили в Иерусалим. Тайна рождения Богомладенца оставалась сокровенною, 
Пресвятая Дева Мария и старец Иосиф не считали нужным и полезным открывать ее, и в глазах 
жителей Назарета Иосиф был мужем Марии, и отцом Иисуса. Евангелист и употребляет это 
выражение применительно к общему мнению. В другом же месте (Лук. 3:23) он прямо говорит, что 
Иосифа только считали отцом Иисуса, и, след., на самом деле он таковым не был. Празднование 
Пасхи продолжалось 8 дней, после чего богомольцы возвращались по домам обыкновенно группами. 
Иосиф и Мария не заметили, как отрок Иисус остался в Иерусалиме, думая, что Он идет где-нибудь 
поблизости от них в другой группе, с родственниками и знакомыми. Видя же, что Он долго не 
присоединяется к ним, начали Его искать и, не нашедши, в тревоге возвратились в Иерусалим, где 
только через три дня, надо полагать, со дня выхода своего из Иерусалима, нашли Его в храме, 
сидящего среди учителей, слушающего их и вопрошающего их. Это происходило, вероятно, в одном 
из притворов храма, где раввины собирались, рассуждая друг с другом и с народом, поучая в законе 
желавших слушать их. В этой беседе отрок Иисус уже проявил Свою Божественную мудрость, 
почему все слушавшие удивлялись разуму и ответам Его. Богоматерь, высказав Ему их тревогу за 
Него, называет Иосифа отцом Его, ибо иначе и не могла его назвать, так как в глазах всех Иосиф и 
был отцом Иисуса. На эти слова Матери отрок Иисус впервые открывает Свое назначение – 
исполнить волю Пославшего Его и как бы поправляет Свою Матерь, указывая, что не Иосиф Его 
отец, но Бог. «Вы должны были знать», как бы так говорил Он им: «где Я, ибо, как Сын Божий, Я и 
должен пребывать в дому Божием», т.е. в храме. Они, однако, не поняли этих слов, ибо и им еще не 
была вполне открыта тайна Христова дела на земле. Однако, «Матерь Его сохраняла все слова сии в 
сердце Своем» – это был особенно памятный для Нее день, когда Сын Ее впервые дал знать о Своем 
высоком предназначении. Так как еще не настало время общественного служения Иисуса, то Он 
послушно пошел с ними в Назарет и, как особенно отмечает это Евангелист, «был в повиновении у 
Своих земных родителей», вероятно разделяя труды Своего мнимого отца Иосифа, который был 
плотником. С укреплением в возрасте Он преуспевал в премудрости, и для внимательных все яснее 
становилась особая любовь Божия к Нему, что привлекало и любовь людей к Нему. 
 

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

 Евр., 318 зач., VII, 26 - VIII, 2. 
26Таков и должен быть у нас Первосвященник: святой, непричастный злу, непорочный, 
отделенный от грешников и превознесенный выше небес, 27Который не имеет нужды 
ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи 
народа, ибо Он совершил это однажды, принеся в жертву Себя Самого. 28Ибо закон поставляет 
первосвященниками человеков, имеющих немощи; а слово клятвенное, после закона, 
поставило Сына, на веки совершенного. гл.8. 1Главное же в том, о чем говорим, есть то: мы 
имеем такого Первосвященника, Который воссел одесную престола величия на небесах 2и есть 
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священнодействователь святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не 
человек.  
Из этих слов ясно, что как выше, так и теперь говорит о плоти. Ибо, кто может сказать подобное о 
Боге, и не постыдится ли, прилагая это к непостижимой природе Божией? Итак, Он – «святой». 
Такой, Который не оставляет ничего должного, что, подобает Ему совершить; и «непричастный злу», 
то есть чужд коварства и зла. «И не было лжи в устах Его». И это также кто может назвать похвалой 
для Бога: ибо Он имеет такую природу, что не оскверняется. Ясно, что говорит это о человечестве 
одного Христа. Первосвященники по закону, говорит, хотя бы и были во всем прочем святыми, 
однако, как люди, не чужды пороков и не вполне «отделены от грешников». Ибо как иначе, если и 
сами они причастны прегрешениям? И кроме того, никто из них не был на небе: наш же 
Первосвященник, вместе с тем, что Он преисполнен всякой добродетели и «отделен от грешников», 
еще и «превознесен выше небес», воссев на самом престоле Отца. Выражение «превознесенный», 
как очевидно, употреблено о Нем по плоти. Ибо, как Бог Слово, Он всегда был «выше небес». 
Сказавши, что наш Первосвященник «отделенный от грешников», теперь он распространяется об 
этом и говорит, что Он настолько свободен от грехов, что, и принесши в жертву собственное тело, не 
за Самого Себя принес его, ибо как возможно это, когда Он не совершил греха, но за нас. Есть, 
однако, и другое преимущество. Первосвященники по закону ежедневно приносили жертвы, так как 
они не могли сразу очистить; Он же принес жертву, имеющую такую великую силу, что в один раз 
очистил чрез нее мир. Итак, Христос и в этом отношении превосходит священников. Что это значит? 
То, что Он принес жертву за грехи людские, а не за Самого Себя. «Однажды», говорит, 
священнодействовал, после же этого воссел одесную Отца, как Господь. Чтобы ты, слыша, что Он 
священник, не подумал, что Он постоянно стоит и священнодействует, показывает, что Он стал 
священником по домостроительству. Когда же домостроительство было окончено, Он снова 
воспринял собственное величие. Чтобы ты не подумал, что хотя однажды принес, однако и за Самого 
Себя, то теперь доказывает, что не за собственные Свои грехи принес. Ибо «закон поставляет 
первосвященниками» простых людей, «имеющих немощи», то есть тех, которые не могут 
противостоять греху, но которые и сами, как немощные, подвергаются падениям. Он же, как Сын, 
будучи так силен, как может иметь грех? А не имея греха, для чего бы Он принес жертву за Самого 
Себя? Но и за других не много раз, а «однажды». Как всемогущий, Он чрез единичное приношение 
жертвы в силах был совершить все. Под «немощью» разумей, как во многих местах говорит сам 
Павел, грех и даже смерть. Ибо, так как первосвященники по закону смертны и немощны, то они и 
сами не были безгрешными, и других не могли очистить. Он же бессмертен и силен. Послушай и то, 
что следует далее. Наблюдай противоположения. Там закон, здесь слово клятвенное, то есть 
вернейшее, истиннейшее; там люди, конечно, рабы, здесь Сын, разумеется, Господь; там немощные, 
то есть претыкающиеся, имеющие грехи, повинные смерти, – здесь же совершенный во век, то есть 
вечный, всемогущий, не ныне только, но всегда безгрешный. Посему, если Он совершенен, если 
никогда не согрешает, если всегда жив, то ради чего Он принес бы жертву за Самого Себя, или 
вообще много раз за других? Главным всегда называется самое важное; когда кто-нибудь в немногом 
хочет передать самое существенное, то говорит, что он обращает на это внимание во главе всего, 
подобно тому как голова, хотя и мала по величине, составляет важнейшую часть тела. Так и теперь 
апостол говорит: «Главное же в том, о чем говорим», то есть я выскажу самое важное и вкратце 
обнимающее многое: – мы имеем Первосвященником Бога. Ибо сидение не свойственно никому 
другому, кроме Бога. Заметь же, как, сказав много униженного, именно: Первосвященник 
ходатайствует пред Отцом, и то, что свойственно человечеству, восходит к высокому и к тому, что 
свойственно Божеству. Поступает же так всегда, как и Наставник его в Евангелии, чтобы чрез 
уничиженное руководить слушателем, так чтобы он воспринял слово: ибо иначе слушатель не 
понимает, если не восходит постепенно; чрез возвышенное же он научает, что то униженное было 
снисхождением. «Престолом же величия» называет престол Отца, или потому, что Отец мог быть 
назван величием для Него, или же просто потому, что «престол величия» есть наивысший престол. 
Как земные первосвященники, входя во Святое святых, служили, так и Он поистине есть служитель 
святых, истинных, пренебесных святилищ. Казалось бы, Павел здесь противоречит самому себе. Ибо 
в начале сказал: «Кому когда из Ангелов сказал Бог: седи одесную Меня...? Не все ли они суть 
служебные духи...?» (Евр.1:13–14), как бы давая понять, что служителю и не подобает сидеть. Теперь 
же, сказав: «воссел одесную престола», снова представляет Его служителем. Итак, каким образом 
говорит это, если не по совершенному снисхождению к слушателям, и смешивая уничиженное с 



высоким? А некоторые поняли: «святым служитель», т.е. освященным Им людям. Ибо, говорит (ап. 
Павел, – Прим. пер.), Он – наш Первосвященник. Здесь ободряет уверовавших иудеев. Ибо так как, 
вероятно, они недоумевали, говоря: мы не имеем такой скинии, то вот, говорит, более великая 
скиния и истинная – само небо. Ибо ветхозаветная скиния была образом этой: и ту водрузил человек, 
или Веселеил (Исх.31:2), или Моисей, эту же – Бог. Здесь же заметь, согласно святому Иоанну 
Златоусту, что небо и не движется, и не шаровидно: ибо выражение: «воздвиг» исключает и то и 
другое. 
 

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 
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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. 
 


