
 
12 февраля/25 февраля 2024 года. Неделя о Мытаре и Фарисее.  

Иверской иконы Божией Матери. 
 

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

 2 Тим., 296 зач., III, 10-15. 
10А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, 
11в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах; каковые гонения я 
перенес, и от всех избавил меня Господь. 12Да и все, желающие жить благочестиво во Христе 
Иисусе, будут гонимы. 13Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в 
заблуждение и заблуждаясь. 14А ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, зная, кем 
ты научен. 15Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить 
тебя во спасение верою во Христа Иисуса.    
Апостол похваляет Тимофея за то, что он последовал во всём его проповеднической деятельности, 
полной лишений и скорбей, и утешает его мыслью, что «все, желающие жить благочестиво во 
Христе Иисусе, будут гонимы» (ст. 10–12) – «человеку, который борется со злом, невозможно не 
испытать скорбей» (еп. Феофан). «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле» (ст. 13) – 
«нисколько не смущайся, – говорит св. Златоуст, – если они благоденствуют, а тебя постигают 
искушения», ибо они только кажутся преуспевающими, а на самом деле лишь «прельщают» других и 
сами «прельщаются». Это состояние гибельного самообмана. Им помогает сам враг человеческого 
рода». «А ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, зная, кем ты научен» (ст. 14) – 
научился Тимофей от апостола Павла, но, конечно, не свой личный авторитет выставляет здесь св. 
апостол, а ту благодать Святого Духа, которая явно руководила им в его апостольских трудах, 
вразумляла и наставляла его. «Ты из детства знаешь Священные Писания, которые могут умудрить 
тебя во спасение верою во Христа Иисуса» (ст. 15) – второе побуждение для Тимофея твёрдо 
хранить принятое им учение, знание им с детства, благодаря его матери и бабке, иудеянкам, 
ветхозаветных писаний, которые подготовляли человечество к приходу Мессии в пророчествах и 
прообразах. 
 

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

  Лк., 89 зач., XVIII, 10-14. 
10два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь. 11Фарисей, став, 
молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, 
обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: 12пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из 
всего, что́ приобретаю. 13Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя 
себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику! 14Сказываю вам, что сей пошел 
оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, 
а унижающий себя возвысится.      
Какова должна быть эта молитва верных последователей Господа, дабы она могла привлечь Его 
помощь и защиту, Господь показывает в рассказанной Им после сего притче, о том, как молились в 
храме два человека, фарисей и мытарь. Фарисей молился с чувством самомнения, 
самопревозношения, выставляя перед Богом свои добрые дела, как заслуги, и уничижая других 
людей. Мытарь молился с сознанием своей греховности, своего недостоинства. В результате он 
пошел в дом свой оправданным паче онаго, т.е. фарисея, ибо, как выражает Господь идею этой 
притчи в заключительных словах ее: «Всякий возвышающий сам себя, унижен будет, а смиряющий 
себя возвысится». Следовательно, молиться нужно со смирением, с сердечным сокрушением о своих 
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грехах. Молитва мытаря: «Боже милостив буди мне грешнику», как образцовая, вошла во всеобщее 
употребление. 
 

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

 Флп., 240 зач., II, 5-11. 
5Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: 6Он, будучи образом 
Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; 7но уничижил Себя Самого, приняв образ 
раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; 8смирил Себя, быв 
послушным даже до смерти, и смерти крестной. 9Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя 
выше всякого имени, 10дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, 
земных и преисподних, 11и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога 
Отца.     
Св. апостол внушает филиппийцам к полному единодушию и взаимной любви присоединить второе 
важное качество, которым характеризуется истинно христианская жизнь, – смиренномудрие. 
Высочайшим образцом смиренномудрия и примером подражания для христиан является Сам 
Христос, смиривший Себя до смерти крестной: «в вас должны быть те же чувствования, какие и во 
Христе Иисусе, Который, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но 
уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как 
человек, смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» – здесь рисуется 
потрясающая душу картина Божественного самоуничижения, самоумаления, «Божественное 
истощание» ради спасения людей как вдохновляющий пример для подражания: если Сын Божий 
Единородный так смирился, то как же нам, окаянным грешникам, не смиряться? Тут – естественное 
побуждение к смирению для всех истинных последователей Христовых. А так как в этих словах 
говорится о воплощении сына Божия, о явлении Его в мир как человека, то это место послания к 
Филиппийцам со следующими тремя стихами (ст. 9–11) читается за Божественной литургией в 
Богородичные праздники. Смирение Сына Божия послужило к Его возвеличению: «Бог превознёс 
Его и дал Ему имя выше всякого имени» (ст. 9) – конечно, здесь говорится о превознесении 
воплотившегося Сына Божия по Его человечеству, то есть о том, что за Его смирение и самое 
человечество, принятое Им на Себя, превознесено до высоты Божеской, введено в славу и силу 
Божества. Следствием этого смирения Сына Божия должно быть то, что перед Ним «всякое колено 
поклонится небесных, и земных, и преисподних», то есть вся тварь – небесная, или Ангелы Божии, 
земная – люди живущие, и преисподняя, под которой разумеются умершие. «Чтобы всякий язык 
исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца» (ст. 11), то есть: все прославят Его как 
Господа и Бога, равного по славе Богу Отцу. 
 

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

  Лк., 54 зач., X, 38-42; XI, 27-28. 
38В продолжение пути их пришел Он в одно селение; здесь женщина, именем Марфа, приняла 
Его в дом свой; 39у неё была сестра, именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово 
Его. 40Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: Господи! или Тебе 
нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? скажи ей, чтобы помогла мне. 41Иисус 
же сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом, 42а одно только 
нужно; Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у неё. гл.11. 27Когда же Он 
говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала Ему: блаженно чрево, носившее 
Тебя, и сосцы, Тебя питавшие! 28А Он сказал: блаженны слышащие слово Божие и 
соблюдающие его.     
«Некая весь», в которую вошел Иисус, по-видимому, Вифания – селение, расположенное на одном из 
склонов горы Елеонской, вблизи Иерусалима. В Марфе и Марии, которые приняли Господа, легко 
узнать сестер любимого Господом Лазаря, о воскрешении коего повествует св. Еванг. Иоанн в 11 гл. 
Обе они являются здесь с теми же качествами, какие описаны у св. Иоанна: Марфа отличалась 
живым подвижным характером, Мария – тихой глубокой чувственностью. Приняв Господа, Марфа 
начала суетиться с приготовлением угощения; Мария же села у ног Иисуса и слушала Его. Видя, как 
ей трудно справиться одной, Марфа обратилась к Господу как будто с упреком, из которого ясно 
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видны дружеские отношения Господа к ее семье: «Господи, или Тебе нужды нет, что сестра моя 
одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Оправдывая Марию, Господь ответил 
Марфе с таким же дружеским упреком: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом; а 
одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нея». Смысл этого 
упрека тот, что усердие Марфы направлено на скоропреходящую суету, без которой можно 
обойтись, а Мария избрала то, что единственно нужно для человека – внимание Божественному 
учению Христову и последование ему. То, что Мария приобретает, слушая Господа, никогда не 
отымется от нее. Этот евангельский отрывок всегда читается на литургии почти во все дни 
Богородичных праздников, так как образ этой Марии является как бы символом Пресвятой Девы 
Марии, также избравшей благую часть. К этому отрывку присоединяются еще стихи Лук. 11:27–28, 
где прямо прославляется Матерь Божия и вновь ублажаются слышащий слово Божие и хранящие е. 
 

Аминь. 
 


