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Аннотация
Для всякого исследователя, который решается говорить о личности и о жизни

Иисуса Христа, существуют особенные границы в его поиске. Попытки попытаться написать
психологический портрет Иисуса заранее обречены на неудачу, ведь они разрушают Его
образ. В самой глубине Его личности находится тайна Сына Божия, делающая немыслимой
любую «психологию», та тайна, благодатным отблеском которой является невозможность
«судить» о христианине. Немецкий богослов и философ Романо Гуардини показывает со
все новых и новых исходных точек, каким образом все качества и существенные черты этого
образа вливаются в непостижимое, полное бесконечного обетования. Автор не пытается
связно рассказать о жизни Иисуса, а только выделяет отдельные изречения и факты,
связанные с Его жизнью. Здесь, в духовных размышлениях, которыми автор в продолжении
четырех лет делился со своими слушателями за воскресным богослужением, посильное
выполнение задачи, поставленной самим Господом: возвещать о Нем, о Его учении и
делах. Автору важно помочь проникнуть в тайну Божию, «тайну, сокрытую от веков иродов,
ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы
в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы» (Кол 1.26–27).
сознать важность того познания, которое дает сам Христос, когда Он «изъясняет Писание»
и «сердце наше» начинает «гореть» (Лк 24.27–32) – цель этого сочинения отца Романо
Гуардини.
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Предисловие

 
Одной замечательной особенностью Евангелий является то, что они не только доносят

до нас слова и учение Самого Спасителя, но отражают живую, непосредственную реакцию
окружавших Его людей, которые то приходят в великое изумление (Мк 5.42), то ужасаются
(Мк 10.26), то смущаются и печалятся (Мк 10.22), то, недоумевая, прославляют Бога (Мк
2.12).

Возможно составленные Матфеем «изречения», упомянутые ранним церковным авто-
ром Папием Иерапольским, существовали, как считают некоторые современные ученые, в
виде подборки отдельных афористических поучений Иисуса (наподобие апокрифического
евангелия от Фомы). Но для нас очень значимо, что, в конечном счете, все четыре канониче-
ских, принятых Церковью Евангелия изображают Иисуса в окружении людей – ближайших
учеников, «многих толп», тех, кто внимает Его слову и тех, кто не принимает их или даже
откровенно враждует с Ним. Евангельское повествование не имеет ничего общего с отвле-
ченной доктриной. Похоже, что для евангелистов было важно передать не только слова Спа-
сителя, но и то, какой отзыв они находят у его слушателей. Одно невозможно без другого;
используя евангельский образ: слово – семя, которое падает на почву, чтобы укорениться и
принести плод.

Но не только слова Спасителя, Он Сам, Его личность настолько необыкновенна, что,
привлекая к себе внимание, требует ответа. Иисус вступает в Иерусалим и весь город при-
ходит в движение и говорит: кто Сей? (Мф 21.10). Этот вопрос – «кто Сей? кто Он? кто Ты?»
– мы слышим из уст окружающей толпы (Мф 8.27), из уст его недругов фарисеев (Лк 5.21),
из уст царя Ирода (Лк 9.9), первосвященника (Мф 26.63) и даже римского прокуратора Пон-
тия Пилата (Ин 18.33, 19.9). И уже тогда, в древности, «много толков было о Нем в народе,
и одни говорили, что он добр, а другие говорили – нет, но обольщает народы» (Ин 7.12).
Пилат говорит: «это Человек» (Ин 19.5), а иудеи считали, что в Нем бес (Ин 8.52). Когда в
Кесарии Филипповой Иисус спрашивает своих учеников «за кого принимают Меня люди?»,
то те отвечают Ему «одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию, или
за одного из пророков» (Мф 16.14). Людям свойственно определять непонятное по аналогии
с известным – существующим или когда-то существовавшим, – опираясь на доступный им
опыт. Потребовались подвиг веры и особое дерзновение, чтобы узнать и признать в Нем
совершенно новую беспрецедентную личность: «Ты – Христос, Сын Бога живого» – отве-
чает Петр – «у Тебя слова вечной жизни» (Ин 6.68–69).

Так было уже в I в., сегодня же, в XXI, ответ на вопрос «За кого почитаю Меня люди
Нового времени?» занимает целые тома. Первая книга, посвященная обзору различных пред-
ставлений о личности и учении Иисуса, принадлежит А. Швейцеру. Вышедшая в 1906 г.
на немецком языке, она была переиздана в 1910 г. по-английски с несколько измененным
названием «Поиски исторического Иисуса: критическое исследование их развития от Рей-
маруса до Вреде». Но это было только начало – только «Первый поиск», охватывающий
период от 1778 г., когда появилась анонимная статья (позднее было доказано, что она при-
надлежит гамбургскому ученому Герману Реймарусу), озаглавленная «О намерении Иисуса
и Его учеников», и до работы А. Швейцера. За ним последовал «Новый поиск», где доми-
нировали идеи Рудольфа Бультмана, нашедшие отражение в работе Джеймса М. Робинсона
«Новый поиск исторического Иисуса». Наконец, начиная с конца 70-х наметились совре-
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менные (социологические, политические, религиозные, этно-культурные и т. п.) подходы в
исследовании жизни и роли Иисуса, за которыми закрепилось название «Третий поиск».

В кратком вступлении невозможно обозреть сотни концепций: за минувшие три века
критических исследований Иисус успел побывать и галилейским равви, и выдающимся
наставником новой морали, и реформатором протестантского типа, и харизматиком, уве-
ровавшим в свое божественное призвание, и героическим сверхчеловеком ницшеанского
толка. Его сближали то с современными Ему фарисеями, ессеями, киниками, а то с совре-
менными нам революционерами или с философами экзистенциалистами.

На этом фоне само название книги «Господь» звучит как исповедание веры, как утвер-
ждение, что именно апостолы, ближайшие ученики Иисуса, и вслед за ними христианская
Церковь смогли увидеть и сообщить миру самое главное, самое сущностное в личности сво-
его Учителя: Он – Господь, Сын Божий, пребывавший в лоне Отца прежде сложения мира;
уникальная, единственная во всей мировой истории Личность, объединившая в Себе во всей
полноте человеческую и божественную природы. С самых первых страниц автор этой книги
– католический священник Романо Гуардини (1885–1968), долгие годы проповедовавший в
соборе мюнхенского университета – предупреждает об ограниченности любого историче-
ского жизнеописания Иисуса, потому что в самой глубине Его существования скрыта тайна
Его божественного происхождения. Эта тайна не может быть раскрыта и познана целиком,
но к ней можно вновь и вновь приближаться используя разные евангельские фрагменты в
качестве отправных точек.

Пройти этот путь вместе с современным читателем, размышляя, вглядываясь в сокро-
венное, останавливаясь, умолкая, перед непостижимым, не уничтожая и не устраняя тайны,
но погружаясь в нее и есть задача этой книги.

И еще одно, что заметно отличает книгу «Господь»: если многочисленные современ-
ные новозаветные исследования, предлагая свою реконструкцию слов и учения Иисуса, уво-
дят нас от Евангелия, подменяют его своим прочтением, то, напротив, задача Р. Гуардини
– направить к Евангелию: «… в конечном итоге цель всех этих рассуждений в том, чтобы
подвести читателя к чтению Священного Писания. Христианский смысл духовного слова
заключается в том, что оно исходит из живого поручения Христа и из силы Святого Духа…
А мера этого слова содержится в Священном Писании».

Эта книга предназначена для тех, кто задаваясь вопросом «Кто Сей?» и отвечая себе
«Сей – Господь», желает приблизится к Нему и глубже понять Его Благую весть.

протоиерей Леонид Грилихес
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Вступление

 
Каждый, кто решается говорить о личности и о жизни Иисуса Христа, должен знать,

какую цель он себе ставит и какие границы поставлены здесь всякому исследователю.
Можно, согласно духу нашего времени, попытаться написать психологический порт-

рет Иисуса, но такая попытка заранее обречена на неудачу. Франциска Ассизского, напри-
мер, можно изучать психологически – в той мере, в какой в нем, хотя он и простой человек,
не начинается то, что выше человека и что одно только обосновывает истинного человека в
Божьем смысле. Именно это имел в виду Павел, говоря, что о «духовном» человеке «судить
никто не может» (1 Кор 2.15). Тем не менее вполне возможной и прекрасной задачей было
бы исследовать корни этой дивной личности, а также установить, чем определяется та или
другая черта его существа, каким образом в нем сталкиваются силы, кажущиеся столь про-
тиворечивыми и все же образующие столь полное единство, и многое другое. В отношении
Иисуса Христа такое исследование невозможно, по крайней мере за известными пределами.
Когда пытаются тем не менее, его проводить, то разрушают Его образ. Ибо в самой глубине
Его личности находится тайна Сына Божия, делающая немыслимой любую «психологию»,
та тайна, благодатным отблеском которой является невозможность «судить» о христианине.
В сущности, делать можно только одно: показывать со все новых и новых исходных точек,
каким образом все качества и существенные черты этого образа вливаются в непостижи-
мое, – правда, в непостижимое, полное бесконечного обетования.

Можно также попытаться написать «Жизнь Иисуса», что, впрочем, делалось много-
кратно. Но, строго говоря, и это невозможно. Жизнь Франциска Ассизского можно описать
в той мере, в какой и здесь тайна возрождения и благодатного водительства не противостоит
всякому «почему» и «откуда». Можно все-таки попытаться увидеть, какое место занимает
он в своей эпохе, как она воздействует на него и, в свою очередь, формируется им, как он
притягивает к себе все духовные силы своего времени, становится их непосредственным
выражением и все же остается полностью собой, каким образом он ищет то Единственное, в
чем он стремится себя осуществить, какие колебания, срывы, какие стадии свершения стали
уделом его исканий.

У Иисуса и это возможно только в очень узких границах. Конечно, Он включен в опре-
деленную историческую среду, и понимание действующих в ней сил способствует лучшему
пониманию Его самого, – но все же ни Его сущность, ни Его деятельность не могут быть
выведены из исторических данных, ибо Он приходит из тайны Божией и в нее возвращается
после того, как «пребывал и общался с нами» (Деян 1.21). Можно, конечно, проследить в Его
жизни определенные события, имевшие решающее значение, можно постичь их смысловую
направленность и увидеть, в чем воплощается этот смысл, – но «развитие» в собственном
смысле этого слова постичь нельзя.

Столь же невозможно указать «мотивировку» хода Его судьбы и того, как Он исполняет
Свою миссию, ибо последнее «почему» лежит в непостижимости того, что Он называет
«волей Отца» и что ускользает от всякого исторического разъяснения.

То, что можно было написать о Нем, было написано в Евангелии. Например, как Он
«преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков» (Лк 2.52), и что Он
родился, когда пришла «полнота времен» (Гал 4.4), следовательно, возрос на определенной
исторической почве. Из подобных изречений можно почерпнуть убеждение в том, что суще-
ствует глубокая связь между Его образом и событиями, но при этом следует отказаться от
распутывания этой связи, как это делается в обычном изложении истории – напротив, нужно
вновь и вновь останавливаться перед событиями, каким-либо образом связанными с Ним,
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перед Его словом или делом, прислушиваться к Нему, поучаться у Него, поклоняться Ему
и исполнять Его волю.

Эти размышления не претендуют на полноту. Автор не пытается связно рассказать о
жизни Иисуса, а только выделяет отдельные изречения и факты, связанные с Его жизнью.
Он не ставит себе целью последовательное раскрытие образа Иисуса, но хочет лишь обри-
совать то одну, то другую его черту, так, как они живо представляются нам. Это не научное
изложение, не история и не богословие, а духовные размышления, которыми автор в про-
должении четырех лет делился со своими слушателями за воскресным богослужением; цель
их – посильное выполнение задачи, поставленной самим Господом: возвещать о Нем, о Его
учении и делах.

Автор не стремится сообщить читателям ничего «нового» – ни нового представления о
Христе, ни усовершенствованной христологической теории. В размышлениях речь идет не
о чем-либо новом, но о вечном. Конечно, если бы преходящему времени – нашему – пред-
стояло вечное, то оно было бы истинно «новым», чистым, плодотворным и стряхнуло бы
пыль привычного.

Возможно, читатель встретится здесь с непривычными ему мыслями. В таком случае
ему следует знать, что у автора нет особых претензий, его цель – лишь помочь проникно-
вению в тайну Божию, «тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его,
которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая
есть Христос в вас, упование славы» (Кол 1.26–27). Перед этой тайной мало что значат чело-
веческие мысли. Ими можно пользоваться, их можно и отложить. Важно то познание, кото-
рое дает сам Христос, когда Он «изъясняет Писание» и «сердце наше» начинает «гореть»
(Лк 24.27–32) (…).
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Часть I
Истоки

 
 

1. Происхождение и предки
 

Если бы во время земной жизни Господа в Капернауме или в Иерусалиме, кто-нибудь
спросил Его – Кто Ты? Кто Твои родители? Из какого Ты рода? – Он мог бы ответить как в
восьмой главе Евангелия от Иоанна: «Прежде нежели был Авраам, Я есмь» (Ин 8.58) или
согласно второй главе Евангелия от Луки, что «происходит из дома и рода Давидова» (Лк
2.4). Как начинаются евангельские повествования о жизни Иисуса из Назарета, Который
есть Христос, Помазанник?

Иоанн ищет исток Его происхождения в тайне жизни Божества. Вот как начинается
его Евангелие: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было
в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало
быть… В мире был, и мир через Него начал быть, и мир Его не познал… И Слово стало
плотию, и обитало с нами, и мы видели славу Его, как Единственного от Отца, полного бла-
годати и истины» (Ин 1.1–14). Источник – в Боге. Бог есть Бесконечно Живущий. Но Он
живет и существует иначе, чем человек. Согласно Откровению Божию нет только единого
Бога, каким Его находят в после-христианском иудействе, в исламе и повсеместно в созна-
нии нового времени. Бог Откровения пребывает в той тайне, которую Церковь выражает
учением о троичности Лиц в единстве жизни. Иоанн там и ищет корень бытия Иисуса: во
втором из пресвятых Лиц, в «Слове», Логосе, в Котором Бог, говорящий, открывает полноту
Своего существа. Но Произносящий и Произносимый взаимно склоняются друг к другу,
и Они едины в любви Святого Духа. Второе из Лиц Божества, здесь названное «Словом»,
именуется также «Сыном», ибо Произносящий Его именуется Отцом; Дух же Святой в про-
щальных речах Господа носит благостные имена «Утешителя-Заступника», потому что бла-
годаря Ему братья Иисуса после Его ухода «не остаются сиротами». Искупитель пришел к
нам от этого небесного Отца, в силе этого Святого Духа.

Сын Божий стал человеком. Не просто снизошел к человеку, чтобы в нем пребывать,
но стал человеком. Действительно «стал» и, чтобы не возникало сомнений, чтобы нельзя
было сказать, например, что Он гнушался низостью тела и соединился только с глубиной
некоей святой души или с высотой некоего избранного духа, Иоанн резко подчеркивает: «Он
стал плотью».

Не в одном лишь духе, но и в теле осуществляются история и судьба. Эту истину мы
будем рассматривать еще не раз. В Искупителе же Бог пришел, чтобы воспринять историю и
судьбу. Своим вочеловечением Он стал посреди нас и основал новую историю. Все прошед-
шее Он определил таким образом, что оно «находится до рождения нашего Господа Иисуса
Христа», ждет Его и к Нему готовится. Все будущее Он определил так, что оно решается в
зависимости от принятия или отвержения Его вочеловечения. Он «обитал с нами» – в более
точном переводе: «Он имел среди нас Свой шатер». «Шатром» же Логоса было Его тело –
святой Божий шатер среди людей, скиния, поставленная среди нас, храм, о котором Иисус
сказал фарисеям, что он будет разрушен и снова воздвигнут в три дня (Ин 2.19).

Между тем вечным началом и воплощением во времени лежит тайна вочеловечения.
Этот факт представлен Иоанном строго, с метафизической мощью. Без привлекательного
множества действующих лиц и той интимности в описании событий, которые придают
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столько богатства и колоритности повествованию Луки. Все сосредоточивается на одном,
последнем, мощно простом: Логос, плоть, шаг в мир – происхождение в вечности, осязае-
мая земная действительность и тайна единства. Иначе представляется начало существова-
ния Христа в Евангелии от Матфея, Марка и Луки.

Марк вообще не говорит о вочеловечении. В его первых восьми стихах речь идет о
Предтече, а за этим следует сразу: «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского
и крестился от Иоанна в Иордане» (Мк 1.9). Матфей же и Лука приводят родословие Иисуса
– путь Его рода через историю.

У Матфея этот ряд поколений стоит в начале Евангелия. Он начинается с Авраама и
через Давида и ряд иудейских царей приводит к Иосифу, «мужу Марии, от которой родился
Иисус, называемый Христос» (Мф 1.16). У Луки родословие стоит в третьей главе, после
повествования о крещении Иисуса. Здесь сказано, что Он был тогда «лет тридцати и был, как
думали, Сын Иосифов, Илиев, Матфатов, Левины» и т. д. – ряд имен, о носителях которых
мы больше ничего не знаем, восходит к Давиду и затем через предков этого последнего к
Иуде, Иакову, Исааку, Аврааму, которые именами выдающихся людей древнейшего времени,
Ноя, Ламеха, Еноха, связываются с Адамом, происшедшим «от Бога» (Лк 3.23–38).

Вставал вопрос, как возникли эти две столь различные родословные. Некоторые
думают, что первое из них представляет собой генеалогию согласно Закону, т. е. генеало-
гию Иосифа, который с правовой точки зрения считался отцом Иисуса. Второе же – кровная
генеалогия, т. е. Марии; так как по ветхозаветному праву имя женщины не может продол-
жать род, оно представлено именем Иосифа.

К тому же, по закону левирата неженатый мужчина был обязан жениться на вдове сво-
его брата, если тот умер бездетным, причем первый ребенок причислялся к роду умершего,
а последующие – к роду фактического отца. Полагают, что родословные и были построены
по-разному в силу этих различных точек зрения. Такое толкование представляется особенно
правдоподобным, поскольку именно Лука дает генеалогию Марии, ведь именно он прибли-
зил к нам в первую очередь Мать Господа. Этими сложными вопросами мы здесь не будем
заниматься подробно.

Можно задуматься, прослеживая генеалогические списки. Помимо величия, которое
сообщает им слово Божие, они и сами по себе обладают высокой степенью достоверности.
Прежде всего, у древних народов память была очень твердой. К тому же родословные знат-
ных родов хранились и в архивах храма; мы знаем, что Ирод приказал уничтожить такие
документы, так как он, будучи выскочкой, хотел отнять у гордых представителей древних
родов возможность сравнивать себя с ним.

Как красноречивы эти имена! Сначала всплывают через долгую тьму веков образы
древнейшего времени: Адам, овеянный тоской по утраченному райскому блаженству; Сиф,
родившийся у него после убийства Авеля Каином; Енох, о котором говорится, что он «ходил
перед Богом и Бог взял его»… Затем Мафусал Древний, Ной в ужасающем шуме потопа…
Так следуют они один за другим, как вехи на пути через тысячелетия, от рая до того человека,
которого Бог отозвал из его страны и от его племени, чтобы заключить с ним союз: от Авра-
ама, который «веровал» и был «другом Божиим». Исаак, его сын, был дан ему Богом посред-
ством чуда и вновь обретен с жертвенника; Иаков, внук, боровшийся с ангелом Божиим, –
эти образы воплощают самое сильное, что было в ветхозаветной сущности: стремление уко-
рениться в земной действительности и все же ходить перед Богом. Они принадлежат к самой
гуще земной реальности, связаны со всем материальным в человеческой жизни, но Бог так
близок им, так ясно проявляется в их существовании и в их речах, в их добрых и злых делах,
что они становятся подлинным откровением…

От Иуды, сына Иакова, род продолжается через Фареса и Арама до царя Давида. С
него начинается великая история народа. Сначала – бесконечная борьба, затем – долгие годы
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мирного величия при Соломоне. Уже в его последние годы царский дом изменяет завету.
Потом он продолжает путь, заводящий все глубже в темноту; иногда берет себя в руки, но
скоро падает снова: войны, бедствия, преступления и ужасы чередуются вплоть до разру-
шения царства и «переселения в Вавилон».

Так угасает блеск рода. Отныне он живет скудно и безвестно. «Иосиф, муж Марии»,
ремесленник, и он так беден, что в жертву за очищение он может принести не ягненка, а
только «двух птенцов голубиных» (Лк 2.24).

Вся история народа Божия проступает в этих именах. И не только в тех, которые при-
ведены, но и в тех, которые вычеркнуты, ведь нам говорят, что имена Ахава и еще двоих,
следовавших за ним, устранены из этого ряда, потому что пророк изрек на них проклятие.

Некоторые имена дают нам особую пишу для размышлений. Это – женские имена,
названные в примечаниях на полях и добавленные, по мнению некоторых толкователей, для
того, чтобы упоминанием о бесчестии их царского дома пристыдить иудеев, нападавших на
Мать Господа.

Не будем говорить о Руфи, бабке Давида. Для верного Закону иудея она означала изъян
в царском роде, так как была моавитянкой и Давид получил от нее чужую, запрещенную
Законом кровь, но нам она очень близка благодаря маленькой книжке, носящей ее имя…

Зато об Иуде, старшем из сыновей Иакова, сказано, что он «родил Фареса и Зару от
Фамари». А Фамарь была его собственной невесткой, женой его старшего сына, рано умер-
шего. Потом в брак с ней вступил его брат Онан, согласно Закону, но неохотно, и не обес-
печивая ее прав. Это разгневало Бога, и Онан умер. Тогда Иуда отказал ей в третьем сыне,
боясь и его потерять. После этого Фамарь однажды оделась блудницей и стала на безлюд-
ном перекрестке поджидать своего свекра, пошедшего стричь овец. Таку нее и появились
близнецы Фарес и Зара, и через Фареса продолжился род (Быт 38). О Соломоне сказано,
что он «родил Вооза от Рахавы». Рахава же в Иерихоне приняла соглядатаев Иисуса Навина,
и была она язычницей, как Руфь, «содержательницей постоялого двора» или «блудницей» –
в Ветхом Завете эти выражения употребляются одно вместо другого (Ис Нав 2).

И еще: «Давид царь родил Соломона от бывшей за Уриею». Давид был царственный
муж. Отблеск избранности лежал на нем с юности. Объятый духом Божиим, он был поэтом
и пророком. В продолжительных войнах он заложил основание Израильского царства. В нем
сочетались величие и страстность борца, он был великодушен, но также суров и беспоща-
ден, когда считал это необходимым. Однако большим пятном на его чести лежит имя Вирса-
вии, жены одного из его офицеров, Урии Хеттеянина, доблестного и верного человека. Когда
тот был в походе, Давид обесчестил его брак. Урия вернулся, чтобы донести о ходе боев за
город Равву; тогда царь испугался и попытался недостойными уловками скрыть случивше-
еся. Это не помогло, и тогда он отослал его опять на войну с письмом: «Поставьте Урию
вперед, где будет кипеть сражение, и оставьте его одного, чтобы он был поражен и умер».
Так и случилось, и Давид взял себе его жену. Пророк Нафан открыл ему, что его поведение
разгневало Бога. Потрясенный Давид замкнулся в себе, каялся и постился, пережил смерть
своего ребенка, – но потом он, как написано, встал, поел и пошел к Вирсавии. Соломон был
ее сыном (2 Цар 11 и 12).

Он стал одним из нас, говорит ап. Павел о Господе, «искушенным во всем, кроме греха»
(Евр. 4.15). Стал причастным ко всему человеческому. Ряды имен в родословных показывают
нам, что это означает – войти в человеческую историю с ее судьбой и ее греховностью. Он
ни от чего не отстранялся.

В долгие тихие годы в Назарете Иисус, вероятно, задумывался иногда над этими име-
нами. Как глубоко должен был Он тогда чувствовать, что значит человеческая история! Все
великое в ней, все сильное, смутное, немощное, темное и злое, на чем зиждились Он сам
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и Его существование, взывало к Нему, чтобы Он принял все это в Свое сердце, принес к
стопам Бога и за все ответил.
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2. Мать

 
Чтобы понять, что за дерево перед нами, нужно обратить взоры к земле, где скрыты

его корни и из которой соки восходят в ствол и ветви, в цветы и плоды. Поэтому следует
вглядеться в почву, из которой восходит Господь, а эта почва – Мария, Его Мать.

Согласно Писанию, Она была царской крови. Каждый человек представляет собой
нечто единственное, существующее однократно и само по себе; сложные связи его проис-
хождения не доходят до его глубинной сущности, где он предстоит перед собой и перед
Богом. Здесь нет ни «если» ни «потому что», «нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни
свободного» (Гал 3.28). Это верно, – но величие, как и нечто сокровенное, выявляющееся
даже в самом малом, зависит именно от благородства человека. С истинно царским благо-
родством ответила Мария на обращение к Ней ангела. Она ощутила приближение чего-то
невероятного. Смело довериться Богу – вот, что требовалось от Нее. Она сделала это просто,
с бессознательным величием. Значительную часть этого величия Она почерпнула, конечно,
из прирожденного благородства Своего существа.

И вот теперь Ее судьба определяется судьбой Ее Ребенка. Начало положено, и путь
ведет все дальше: вот вклинивается боль между Нею и человеком, с которым Она обручена…
Вот она отправляется в Вифлеем и там в нужде и бедности дарует жизнь своему Ребенку…
вот Она вынуждена бежать и жить на чужбине, вырванная из всего привычного и надежного;
неуверенность в будущем и превратности судьбы становятся Ее уделом, пока Она не полу-
чает возможности вернуться домой.

Когда затем Ее Сын в двенадцать лет остается в храме и Она находит его после тре-
вожных поисков, Ей, как будто впервые, открывается божественная отчужденность Того, что
вошло в Ее жизнь (Лк 2.41–50). На естественный упрек: «Чадо! Что Ты сделал с нами? Вот,
отец Твой и Я с великой скорбью искали Тебя» – Отрок отвечает: «Зачем было вам искать
Меня? Или вы не знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему?» В
этот момент Она должна была почувствовать, что теперь начало сбываться предсказанное
Симеоном: «И Тебе Самой оружие пройдет душу» (Лк 2.35). Ибо что же это значит, когда
ребенок в такую минуту дает встревоженной матери ответ, категорически исключающий
всякое сомнение: «Зачем ты Меня искала?» Не удивительно, что в повествовании говорится
далее: «Но они не поняли сказанных Им слов».

Сразу за этим следует однако: «Матерь Его сохраняла все слова сии в сердце Своем».
Сохраняла, «не понимая», как мы только что слышали: не столько обладая уровнем прони-
цательности, равным словам и событиям, сколько находясь на их уровне по глубине и поч-
венности, подобно тому как земля принимает в себя драгоценное семя, которое должно в
ней прорасти.

Следуют восемнадцать лет тишины. В священном повествовании о них не сказано
ничего подробного. Но само молчание Евангелий красноречиво для чуткого слуха. Восем-
надцать лет тишины проходят «в ее сердце»… Ничего не говорится об этом, кроме того, что
Ребенок «был в повиновении у них» и «преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у
Бога и человеков»: тихий, глубокий рост, осененный любовью этой святейшей из всех мате-
рей.

Затем он покидает отчий дом для исполнения Своей миссии. Но и здесь Она при Нем.
Так, например, в самом начале, на брачном пире в Кане, где заметно как бы последнее про-
явление материнской привычки оберегать и наставлять (Ин 2.1-11). В другой раз до Назарета
доходит непонятный тревожный слух, и Она отправляется, ищет Его, в беспокойстве стоит
перед дверью… (Мк 3.21, 31–35). И снова Она при Нем, в последние Его дни, при Нем – у
подножия креста (Ин 19. 25).
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Вся жизнь Иисуса проникнута близостью его Матери. В Ее молчании таится невыра-
зимая сила.

Есть одно изречение, показывающее, как глубоко Господь был связан с Ней. Он стоит
среди толпы и говорит. Внезапно раздается голос одной женщины: «Блаженно чрево, носив-
шее Тебя, и сосцы, Тебя питавшие!» Иисус же отвечает: «Блаженны слышащие слово Божие
и соблюдающие его» (Лк 11.27–28). Не кажется ли, что Он словно разом вырывается из шума
теснящей Его толпы, что глубоко в Его душе как будто зазвучал колокольный звон, и Он
перенесся в Назарет и ощутил присутствие своей Матери? (Лк 11.27–28).

В остальном же, когда мы вникаем в смысл слов, которые Иисус говорит Своей Матери,
и в тех или иных обстоятельствах в данной обстановке, то каждый раз создается впечатление,
что между Ним и Ею разверзается пропасть.

Тогда в Иерусалиме – Он ведь был ребенком – не сказав ни слова, Он остался там один,
в такое время, когда город был переполнен массой паломников изо всех стран и можно было
опасаться не только несчастного случая, но и всевозможных насилий! Без всякого сомне-
ния она имела право спросить, зачем Он это сделал. А Он отвечает с удивлением: «Зачем
было вам искать Меня?» И мы невольно ожидаем следующей фразы повествования: «Они
не поняли сказанных Им слов».

В Кане Галилейской Он сидит в обществе за брачным столом. Это, очевидно, скром-
ные люди, с небольшими возможностями. Вино на исходе, и все чувствуют надвигающуюся
неловкость. Она просительно обращается к Нему: «Вина нет у них». Он же говорит: «Что
Мне и тебе, Жено? Еще не пришел час Мой». Это может означать только одно: действовать
Мне надлежит только в Мой час, по воле Моего Отца, как Он непрерывно говорит Мне, и
больше никак… Правда, сразу после этого Он исполняет ее просьбу, но делает Он это потому,
что именно теперь пришел «Его час». То, как Бог давал указания пророкам, мгновенно при-
зывая их то к одному, то к другому, может помочь нам понять происходящее.

Позже, когда Она, ища Его, приходит из Галилеи, а Он учит собравшихся в одном
доме, и Ему говорят: «Вот, Матерь Твоя и братья Твои и сестры Твои, вне дома, спрашивают
Тебя», – Он вопрошает «Кто матерь Моя и братья Мои? – И обозрев сидящих вокруг Себя,
говорит: вот матерь Моя и братья Мои. Ибо кто будет исполнять волю Божию, тот Мне брат,
и сестра, и матерь». И хотя затем Он, несомненно, пошел к Ней и выказал Ей Свою любовь,
сказанные Им слова сказаны, и нас потрясает этот встречный вопрос, свидетельствующий
о бесконечной отдаленности, в которой Он живет.

Даже и те слова, которые мы недавно восприняли как выражение близости, могут озна-
чать отдаленность: «Блаженно чрево, носившее Тебя, и сосцы. Тебя питавшие!»… «Нет!
Блаженны те, которые слышат слово Божие и его исполняют!»

Но когда на Кресте приближается конец, а внизу стоит Его Мать, в напряженности всей
боли своего сердца, и ждет какого-то слова, – тогда Он говорит ей, глядя на Иоанна: «Жено!
се, сын твой». И ученику: «Се, Мать твоя» (Ин 19.26–27). Несомненно, в этом проявилась
забота умирающего Сына, но Ее сердце больше всего прежде почувствовало другое: «Жен-
щина, вон там твой сын!» Он отсылает Ее от Себя. Он целиком принадлежит «часу», теперь
«пришедшему», великому, страшному часу, требующему всего.

Беспредельно его одиночество, с грехом, на Него возложенным, перед Божией спра-
ведливостью.

Мария всегда была при Нем. Все, что Его касалось, Она переживала вместе с Ним,
ведь Ее жизнь была Его жизнью. Но не в прямом значении этих слов надо искать их смысл.
Писание ясно говорит об этом: к Ней пришло «Святое», о котором гласило ангельское благо-
вествование (Лк 1.35) – и как же Оно преисполнено тайны и Божией отдаленности! Ему Она
отдала все – Свое сердце, Свою честь, Свою кровь, всю силу Своей любви. Она взлелеяла
Его, но Оно переросло Ее, поднимаясь все дальше ввысь. Отдаленность открылась вокруг
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Ее Сына, Который был этим «Святым». Там Он живет, вдали от Нее. Последний предел был,
разумеется, недоступен Ее пониманию. И как могла бы Она понять тайну Бога Живого! Но
Она нашла силы на то, что по-христиански на земле важнее, чем понимание, и что осуще-
ствимо только благодаря силе Божией, которая в свое время дает прозрение: она веровала, и
притом в то время, когда в настоящем и полном смысле этого слова, еще, пожалуй, не веро-
вал никто другой.

Если что и открывает Ее величие, так это возглас Ее родственницы: «Блаженна Уве-
ровавшая!» (Лк 1. 45). Он включает и оба других изречения: «Но они не поняли сказанных
Им слов» – и дальше: «Матерь Его сохраняла все слова сии в сердце Своем» (Лк 2.50–51).
Мария веровала. И Ей приходилось все время заново укреплять Свою веру. Все сильнее, все
тверже. Ее вера была больше, чем когда-либо у какого бы то ни было человека. Был Авраам
с головокружительной высотой своей веры, но от Нее требовалось больше, чем от Авраама.
Ибо «Святое», исшедшее из Нее, возрастая, ушло прочь от Нее, прошло дальше Ее и, уда-
лившись от Нее, жило в бесконечной отдаленности: не прийти по-женски в смятение и не
ошибиться при виде величия, которое Она родила и вскормила и видела беспомощным, – но
и не знать сомнений в своей любви, когда Оно вышло из под Ее опеки, – и при этом верить,
что все благо и во всем исполняется воля Божия; не проявлять слабости или малодушия,
но сохранять стойкость и каждый шаг Ее Сына, совершавшийся Им в Его непостижимости,
делать вместе с Ним силою веры – вот в чем было Ее величие. Каждый шаг, делавшийся
Господом в направлении Его божественной судьбы, Мария делала вместе с Ним, но делала
в вере. Понимание же принесла Ей только Пятидесятница. Тогда Она «поняла» все то, что
раньше с верою «сохраняла в сердце своем».

Эта вера придает Ее близости ко Христу и участию в деле искупления больше досто-
верности, чем все легендарные чудеса. Сказание умиляет нас своими трогательными опи-
саниями, но жить им мы не можем, и меньше всего тогда, когда речь идет о подлинном.
Мы должны с верой идти вослед Божией тайне, преодолевая злое сопротивление мира. На
нас возложена не милая, поэтичная, а суровая вера, – тем более в такое время, когда смяг-
чающие ее жесткость покровы спадают с реальности нашего мира и повсюду сталкиваются
между собой противоречия. Чем в большей чистоте встает перед нами из Нового Завета
образ Матери Господа, тем больше открывается для нашей христианской жизни реальность
этого образа.

Она Та, которая объяла Господа своей живой глубиной на протяжении всей Его жизни
и была подле Него и в смерти. Вновь и вновь Ей приходилось испытывать, как Он, живя
из тайны Божией, перерастал Ее. Все время Он поднимался выше Ее, так что Она ощущала
рану от «оружия» (Лк 2.35), – но Она все время поднималась верою вслед за Ним, чтобы
объять Его снова. Пока, наконец, Он не захотел больше быть Ее Сыном. Ее сыном отныне
становился другой, стоявший рядом с Нею. Иисус стоял один, наверху, на самой последней
грани творения, перед Божией справедливостью. Она же, в последний раз деля Его страда-
ние, приняла расставание – и именно этим снова встала, с верою, рядом с Ним.

Да, воистину: «Блаженна Уверовавшая!»
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3. Вочеловечение

 
В рождественском богослужении содержатся два стиха из Книги Премудрости: «Когда

все окружало тихое безмолвие, и ночь в своем течении достигла средины, сошло с небес
от царственных престолов всемогущее слово Твое» (18.14–15). Эти слова говорят о тайне
вочеловечения, и в них дивным образом выражена царящая в ней бесконечная тишина.

Ведь в тишине и происходят великие дела. Не в шуме и нагромождении событий, а в
ясности внутреннего зрения, в тихом движении решений, в сокровенности жертв и преодо-
лении, – когда сердца касается любовь. Когда свобода духа призывается к действию, и его
лоно оплодотворяется для творчества. Тихие силы и являются собственно могучими силами.
Сосредоточим же наши мысли на самом тихом из всех событий, на том, которое ограждено
Богом от всякого внешнего давления.

Лука сообщает: «В шестой месяц – после того, как ангел явился Захарии и возвестил
ему рождение его сына, который должен был стать предтечей Господа, послан был Ангел
Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу, име-
нем Иосиф, из дома Давидова; имя же Деве: Мария. Ангел, войдя к Ней, сказал: Радуйся,
Благодатная! Господь с тобою». Она же смутилась от слов его и размышляла, что бы могло
означать это приветствие. И сказал Ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у
Бога; и вот зачнешь во чреве, и родишь Сына и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и
наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь престол Давида, отца Его; и будет цар-
ствовать над домом Иакова вовеки, и Царству Его не будет конца». Мария же сказала ангелу:
«Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал Ей в ответ: «Дух Святой найдет на Тебя
и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и Рождаемое Святое наречется Сыном Божиим; вот
залог. Елисавета, родственница Твоя, называемая неплодною, зачала сына в старости своей,
и ей уже шестой месяц; ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Тогда Мария
сказала: «Се, раба Господня; да будет мне по слову твоему». И отошел от Нее ангел» (1.26–
38).

Как тихо все протекло, видно из дальнейшего повествования: когда выяснилось, что
она находится в ожидании, Иосиф, с которым она была обручена, захотел расстаться с нею,
думая, что Она ему изменила; и его еще хвалят за то, что он, «будучи праведен», и, конечно,
очень любя Ее, «хотел тайно отпустить Ее» (Мф 1. 19). Значит, все произошло на такой
недоступной глубине, что Мария не нашла никакой возможности сказать об этом хотя бы
тому человеку, с которым была помолвлена, и Сам Бог должен был просветить его.

Но за этой глубиной, к которой мы, хотя и с великим благоговением, еще можем при-
близиться, открывается другая, Божия бездна. О ней говорят те слова, которые мы привели
в начале. О ней говорится и в первом стихе четвертого Евангелия: «В начале было Слово, и
Слово было у Бога, и Слово было Бог».

Здесь речь идет о «Боге». С Ним есть еще Некто, «у Него», «к Нему обращенный», как
сказано по-гречески, называемый «Словом», – то, в чем Первый выражает Свою жизненную
полноту, Свой смысл. Этот тоже Бог, как и Тот, Который произносит Слово, и все же есть
только один Бог. И об этом Втором говорится, что Он «пришел к своим», в Им сотворенный
мир (Ин 1.11). Будем внимательны к тому, что здесь говорится: Он не только властвует в мире
как вездесущий и всемогущий Творец, но и, если можно так выразиться, в известный момент
переступает некую границу, которую в мыслях и уловить невозможно. Вечно-Бесконечный,
Неприступно-Отдаленный, Он Сам входит в историю.

Как могли бы мы представить себе отношения Бога к миру? Так, например, что, сотво-
рив мир, Он жил над ним в бесконечной высоте, блаженно довольствуясь Самим Собою и
предоставив творению идти раз и навсегда определенным ему путем. Или так, что Он нахо-
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дился в мире – как творческая первооснова, из которой все произошло, как всепроникаю-
щая формирующая сила, как смысл, выражавшийся во всем… В первом случае Он был бы
отрешен от мира в потусторонней недосягаемости, во втором был бы Подлинностью всего.
Если попытаться представить себе вочеловечение на основе первого предположения, то оно
могло бы означать только то, что некий человек был неповторимым образом охвачен Божией
мыслью и Божией любовью настолько, что можно было бы сказать: в нем говорит сам Бог.
Если же основываться на втором предположении, то вочеловечение означало бы, что Бог
выражает Себя везде, во всех вещах, во всех людях, но с особой силой и ясностью в этом
Единственном, – настолько, что можно сказать: здесь Бог явил Себя телесно… Но мы сразу
видим, что эти представления – не те, которые содержатся в Священном Писании.

То, что Откровение говорит об отношении Бога к миру и о Его вочеловечении, имеет
совершенно иной смысл. Согласно ему, Бог особым образом вошел во временное: это было
решением, которое Он принял совершенно свободно. У вечного и свободного Бога нет
судьбы, судьба есть только у человека в истории. Здесь же подразумевается, что Бог вступил
в историю и принял «судьбу» на Себя.

Но того, что Бог из вечности вступает в конечное и преходящее, что Он через «гра-
ницу» совершает шаг в историческое, не постигнуть человеку. Может быть даже, человече-
ский ум, создав себе «чистое представление о Божестве», отказывается принимать то, что
кажется ему случайным и свойственным человеку – и, однако, как раз здесь речь идет о самой
сущности христианства. Одного мышления здесь недостаточно. Однажды один из моих дру-
зей произнес фразу, благодаря которой я понял больше, чем мог бы понять только рассудком.
Мы говорили на эти темы, и он сказал: «Любовь творит такие дела!» Эти слова помогают
мне и теперь. Хотя они ничего не объясняют рассудку, они взывают к сердцу, помогают ему
возвыситься до ощущения Божией тайны. Тайна не постигается, но она становится близкой,
и опасность «соблазнов» непонимания исчезает.

Ничто великое в человеческой жизни не возникло из одного мышления: все вышло
из сердца, движимое любовью. Но любви присущи ее собственные «почему» и «зачем», –
правда, для этого нужно открыть себя ей, иначе не понять ничего… А если любящий –
это Бог? Если перед нами Божии глубина и всемогущество – на что только не будет спо-
собна тогда любовь? Но такое грандиозное великолепие, которое каждому, кто не исходит
из любви, должно показаться глупостью и бессмыслицей.

Время идет дальше. Получив наставление от Бога, Иосиф берет к себе Ту, с которой он
помолвлен, – и как же глубоко этот тихий человек должен был проникнуться этим настав-
лением! Что должно было произойти в нем, когда он понял, что Бог возложил Свою руку
на его жену и что жизнь, которую Она несла в себе, возникла от Святого Духа! Тогда-то и
пробудилась великая и блаженная тайна христианской девственности (Мф 1.19–25).

Лука сообщает далее: «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись
по всей земле. Эта перепись была первою в правление Сириею. И пошли все записываться,
каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в
город Давидов, называемый Вифлеем, записаться с Мариею, обрученною ему женою, кото-
рая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить Ей. И родила Сына
своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в
гостинице» (Лк. 2.1-17).

То, что мы только что пытались уловить в сокровенности Божиего делания, теперь
выступает перед нами в зримом образе. Вот, Ребенок, такой, как все другие человеческие
дети: плачет, требует пищи, спит, как все они, и все же Он – «Слово, ставшее плотью» (Ин
1.14). Бог не только обитает в Нем, – даже если говорить о полноте Его присутствия, будь
то в наивысшей степени превосходящее самое тесное единение с Богом; небесное не только
прикоснулось к Нему, так что Он должен за ним следовать, за него бороться и страдать –
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хотя бы и в сильнейшей степени, превосходя любую схваченность Богом, – нет, этот Ребенок
есть Бог, Своим бытием и существом.

Если мы ощущаем здесь внутреннее сопротивление, то не будем обходить его молча-
нием. Не следует, размышляя об этих глубоких вещах, что-либо подавлять в себе: это «что-
то» теряет тогда чистоту и затем где-нибудь прорывается с разрушительной силой. Идея
вочеловечения может наталкиваться на неприятие, на готовность принять ее как привлека-
тельный и значительный символ, но не в буквальном смысле. Если где-либо в царстве веры
и может возникнуть сомнение, то именно здесь. В этом случае будем благоговейны и запа-
семся терпением. Окружим эту тайну, находящуюся в самом сердце христианства, спокой-
ным, выжидательным благодарным вниманием, ожидающей, просящей внимательностью;
и тогда смысл ее рано или поздно откроется нам. А указанием нам могут служить слова:
«Любовь творит такие дела…»

Содержание жизни этого Ребенка теперь препоручено Ему. Чем человек является по
своему рождению, то и определяет тему его жизни; все остальное добавляется позже. Окру-
жение и внешние события оказывают на него свое влияние, поддерживают и отягощают,
поощряют и разрушают, действуют и формируют, – но решающим все же остается первый
шаг в бытие, то, что человек представляет собой от рождения. Многие христианские мыс-
лители старались постигнуть, что происходило в Иисусе. Многие пытались дать ответ на
вопрос о Его внутренней жизни, исходя то из психологии, то из богословия. Но изучение
психологии Иисуса невозможно; оно разбивается о то, чем в конечном итоге Он является.
Оно имеет смысл лишь как имеют смысл «вопросы на полях», ведущие к сути, причем суть
вскоре поглощает понятия и образы. Что же касается богословского определения, то оно –
будучи само по себе истинным и основополагающим для христианского мышления – отвле-
ченно по самому своему существу. Поэтому вера ищет такие вспомогательные пути мыш-
ления, которые могли бы повести дальше. Сделаем следующую попытку.

Это юное существо было человеческим ребенком, с человеческим мозгом, членами
тела, сердцем и душой. И было Богом. Содержанием Его жизни должно было быть испол-
нение воли Отца: возвестить святое благовестие, охватить людей Божией силой, основать
Союз-Завет, взять на Себя мир и его грехи, в искупительной любви перестрадать их, вовлечь
их в жертвенную гибель и в воскресение к новому благодатному бытию. Но в этом же дол-
жен был осуществиться и Он Сам: свершая Свое посланничество, Он должен был свершить
Себя Самого, как и сказано словами Воскресшего: «Не так ли надлежало пострадать Христу
и войти в славу Свою?» (Лк 24.26). В конечном итоге это самоосуществление означало, что
человеческое Существо как бы вступило во владение лично с Ним соединенным Божествен-
ным Существом. Иисус не только «переживал» Бога, Он был Богом. И Он не стал Богом в
какой-то момент, а был Им от начала. Но Его жизнь заключалась в человеческом осуществ-
лении Его собственного бытия как Бога, в том, чтобы ввести в Свое человеческое сознание
божественную реальность и ее смысл; воспринять в Свою волю Божию силу, Своим умо-
настроением воплотить святую чистоту; творить своим сердцем вечную любовь; внедрить
в Свой человеческий образ бесконечную полноту Божества. Можно было бы и по-другому
выразить то же самое: Его жизнь была постоянным овладеванием в Самом Себе широтой
и высотой, мудростью и бесконечной полнотой Его богочеловеческого Существа. Всякая
речь, изливавшаяся вовне; всякое действие и борьба означали также и это постоянное про-
движение в Себя Самого, продвижение человека Иисуса в Его собственное бытие как Бога.
Конечно, наша мысль не проясняет всего, но она ведь не призвана быть неоспоримым тео-
ретическим утверждением; достаточно будет, если она принесет нам действенную помощь.
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Помочь же она может нам, если мы будем думать о Младенце в яслях… об этом челе и о том,
что кроется за ним… об этом взгляде… об этом нежном начинающемся существовании.

Общественная жизнь Господа продолжалась максимум три года; некоторые считают
даже, что меньше двух. Как мал этот отрезок времени! Но какими многозначительными ока-
зываются тогда предыдущие тридцать лет, когда Он не учил, не боролся, не творил чудес!
Пожалуй, верующий ум ничем не привлекается к жизни Господа сильнее, чем молчанием
этих тридцати лет. Мысль, которую мы призвали на помощь, может, видимо, помочь нам
услышать голос этого молчания и благоговейно прикоснуться к тому невообразимому, что
происходило в Иисусе.

Один раз это прорывается наружу – в событии, о котором повествует Лука: Его родные
в первый раз взяли Его с собою на паломничество в Иерусалим, когда Ему было двенадцать
лет. «Когда Он был двенадцати лет, пришли они по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда
же, по окончании дней праздника, возвращались, остался Отрок Иисус в Иерусалиме; и не
заметили того Иосиф и Матерь Его, но думали, что Он идет с другими; пройдя же дневной
путь, стали (только тогда) искать Его между (также путешествовавшими) родственниками
и знакомыми и не найдя Его, возвратились в Иерусалим, ища Его. Через три дня нашли Его
в храме, сидящего среди учителей, слушающего и спрашивающего их. Все слушавшие Его
дивились разуму и ответам Его. И увидев Его, (родители) удивились; и Матерь Его сказала
Ему: „Чадо! Что Ты сделал с нами? Вот, отец Твой и я с великой скорбью искали Тебя”. Он
сказал им: „Зачем было вам искать Меня? Или вы не знали, что Мне должно быть в том, что
принадлежит Отцу Моему?” Но они не поняли сказанных Им слов…» Он приходит в храм,
и вот там нечто возникает в Нем и охватывает Его. Исчезла Мать, исчез Иосиф, исчезли
спутники! Когда же Мария спрашивает в великой тревоге: «Чадо! что Ты сделал с нами?
Я и отец Твой с великою скорбью искали Тебя», – Он ставит встречный вопрос с таким
удивлением, что оно показывает, как далеко Он от них находится: «Зачем было вам искать
Меня? Или вы не знали, что Я должен быть в доме Отца Моего?»

А далее: «И Он пошел с ними и пришел в Назарет; и был в повиновении у них».
И еще: «Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и человеков»

(Лк 2.41–52).
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4. Предтеча

 
Перед Господом – мощно, но все же бледнея рядом с Ним, вырисовывается великий

образ Иоанна Предтечи. Лука рассказывает о тайне, которой овеяно его рождение: как он
был дарован своим родителям тогда, когда они были уже в преклонных летах, и как при этом
было дано обетование, что «он будет велик пред Господом, не будет пить вина и сикера, и
исполнится Духа Святого еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обра-
тит к Господу Богу их. И предъидет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца
отцов детям, и непокорным образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ
приготовленный». Все, кто слышит об этом, потрясены и дивятся: «Что будет младенец сей?
И рука Господня была с ним» (Лк 1.15–17 и 57–79).

Дальше же сказано: «Младенец возрастал и укреплялся духом; и был в пустынях до
дня явления своего Израилю» (Лк. 1.80).

Этот мальчик призван к великой и очень трудной жизни. Рука Господня легла на него,
отозвала его от всего, что обычно составляет человеческую жизнь, и направила в одиноче-
ство. Теперь он живет там отчужденным, в строжайшей отрешенности, укрепляясь духом,
сосредоточивая все свое существо на святой воле, которая к Нему обращена. Если мы хотим
представить себе эту жизнь, то нам нужно открыть Книги Царств и почитать о ранних про-
роках, таких, как Самуил, Илия или Елисей, которые вели подобную же сверхчеловеческую
жизнь, будучи то вознесены на царственную высоту, просвещены непостижимым знанием,
вдохновлены на великие деяния, то вновь низвергнуты во мрак и бессилие по воле Духа;
то преисполняясь величия, превосходящего меру человеческого, то теряя в своей унижен-
ности всякое человеческое достоинство. Ничего для себя, все в распоряжение силы, которая
ими управляет, все подчинено действующей в народе тайне Божиего водительства… Таков
же последний в их ряду – Иоанн – с тем только различием, что то событие, с которым он
соотнесен, теперь вот-вот наступит. Повсюду завязывается то, что евангелисты называют
«полнотой времен». Лоно современности набухает, и сроки созревают (Мк 1.15; Гал 4.4). На
это направлена жизнь Иоанна. Туда он указывает. Среди пророков, возвещающих Мессию,
именно ему дано произнести: «Вот Он!»

Настал день, когда зов был обращен к нему. Время указано с той торжественной точ-
ностью, которая сопровождает описание призыва в пророческих книгах: «В пятнадцатый
год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был чет-
вертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Трахонитской
области, а Лисаний четвертовластником в Авилинее, при первосвященниках Анне и Каиафе,
был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной
стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов» (Лк 3.1–3). И вот
что гласит его проповедь: «Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми
сделайте стези Ему; всякий дол да наполнится, всякая гора и холм да понизятся, кривизны
выпрямятся и неровные пути сделаются гладкими; и узрит всякая плоть спасение Божие»
(Лк. 3.6). «И выходили к нему вся страна Иудейская и Иерусалимляне», слушали мощный
голос, призывавший изменить всю свою жизнь, «и крестились от него в реке Иордане, испо-
ведуя грехи свои» (Мк 1.5). Это – подготовительное крещение, «только водою», предшеству-
ющее другому крещению, которое будет совершаться «Духом Святым и огнем» (Лк 3.16).
Когда в народе возникло предположение, что Иоанн и есть Мессия, «Иудеи прислали из
Иерусалима священников и левитов спросить его: кто ты? он объявил, и не отрекся, и объ-
явил, что он не Христос. И спросили его: что же? ты Илия? Он сказал: нет. Пророк? Он
отвечал: нет. Сказали ему: кто же ты? Чтобы нам дать ответ пославшим нас: что ты скажешь
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о себе самом? Он сказал: я глас вопиющего в пустыне: исправьте путь Господу, как сказал
пророк Исайя. А посланные были из фарисеев; и они спросили его: что же ты крестишь,
если ты ни Христос, ни Илия, ни пророк? Иоанн сказал им в ответ: я крещу в воде, но стоит
среди вас Некто, Которого вы не знаете. Он-то Идущий за мною, но Который стал впереди
меня. Я недостоин развязать ремень у обуви Его» (Ин 1.19–27). И Лука приводит слова: «Он
будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое
и соберет пшеницу в житницу Свою, а солому сожжет огнем неугасимым» (Лк 3.16–17).

И вот к Иордану среди многих приходит и Иисус, чтобы принять крещение от Иоанна.
Тот страшится и отказывается: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко
мне?» Но Иисус подчиняет Себя человеческому закону: «Оставь теперь; ибо так надлежит
нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает Его, крестит Его, и когда Он выходит
из воды, над Ним совершается тайна, исходящая от Духа: небо разверзается – снимается
преграда между сотворенным и Богом – и в образе голубя Дух Божий нисходит на Иисуса.
Теперь Иоанн познал тайну Иисуса (Мф 3.13–17).

Побуждаемый Духом, Иисус уходит в пустыню, возвращается, собирает вокруг Себя
учеников и начинает учить. Он идет путем, указанным Ему волей Отца; Иоанн следует своим
путем. Но в отношениях образуется сложная связь: внимание, и недоверие, и ревность.

Однажды ученики Иоанна приходят к своему учителю и жалуются: «Равви! Тот, Кото-
рый был с тобою при Иордане и о Котором ты свидетельствовал, вот, Он крестит, и все идут
к Нему». И Иоанн произносит глубокие слова самоотречения: «Не может человек ничего
принимать от себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я ска-
зал: „не я Христос, но я послан пред Ним“. Имеющий невесту есть жених; а друг жениха,
стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя
исполнилась. Ему должно расти, а мне умаляться» (Ин 3.22–30). Другой раз ученики Иоанна
добиваются у Иисуса ответа на вопрос: «Почему мы и фарисеи постимся много, а Твои уче-
ники не постятся?» Он же говорит им: «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока
с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься» (Мф
9.14–15). Теперь «брачное время», которое никогда больше не вернется, и каким же корот-
ким оно будет… И ученики Иисуса приступают к Нему: «Господи! Научи нас молиться, как
и Иоанн научил учеников своих», – и Он учит их молитве «Отче наш» (Лк 11.1).

А потом судьба пророка свершается над Иоанном. Быть пророком – значит говорить то,
что повелевает Господь, и в согласии со своим временем и против своего времени. Соответ-
ственно этому Иоанн обращает свое слово к Ироду, одному из четырех властителей страны.
Тот развратен, склонен к насилию, испорчен властью и внутренне неуверен, как и большин-
ство людей этого рода. Он отнял у своего брата его жену Иродиаду и живет с ней. Иоанн
выступает против него: «Это тебе не дозволено!» Преступление, заключающееся в упреке
властителю и еще больше в противодействии страсти этой женщины, должно быть наказано;
поэтому Иоанна ввергают в темницу. Но Ирод чувствует тайну этого человека, вызывает его
к себе, беседует с ним – и все же не находит в себе силы высвободиться из трясины (Мк
6.17–21).

Так живет Иоанн, этот могучий человек, в темнице. Однажды он посылает людей к
Иисусу и поручает им спросить Его: «Ты ли Тот, Который должен прийти или ожидать нам
другого?» (Мф 11.3).

Говорили, что Иоанн сделал это ради своих учеников, чтобы они пришли к Возвещен-
ному и из Его уст услышали подтверждение. Вероятно, это так и было, но, возможно, Иоанн
сделал это и ради себя самого, и это не вступило в противоречие с его посланничеством.
Просветленность пророка часто представляют себе так, что прозрев будущее, он обладает с
этого времени непоколебимым знанием; будучи охвачен Духом, он не ведает больше сомне-
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ний. В действительности же – бури сотрясают жизнь пророков, немощи отягощают ее. Вре-
менами Дух возносит пророка над всякой человеческой высотой; тогда он, прозревая, обла-
дает той силой, которая изменяет ход истории. Временами же он низвергается во тьму и
бессилие, как Илия, когда он в пустыне бросился под куст и просил смерти – нет ведь более
величественного и потрясающего изложения сущности и судьбы пророков, чем главы 17–19
Третьей Книги Царств… Может быть, Иоанн спрашивал все-таки ради себя самого, и тогда
те часы раздумий, после которых он обращается с вопросом к Иисусу, должны были быть
ужасны. Иисус же отвечает: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите: слепые про-
зревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают и
нищие благовествуют» (Мф 11.4–5). Это слова из пророчества Исайи (Ис 61.1–4), и послед-
ний из пророков понимает их смысл.

Но за этим следует странная фраза: «И блажен, кто не соблазнится о Мне». Невольно
станавливаешься: что это значит? Что это за предостережение от соблазна? Конечно, оно
высказано в общей форме и относится ко всем, ибо касается глубочайшей сущности христи-
анской жизни, но оно обращено и к Иоанну. Что же означает оно здесь? Но оставим пока
эти слова. К ним мы еще вернемся.

Дальше написано: «Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне: что
смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли, ветром колеблемую? Что же смотреть ходили
вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах
царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. Ибо он
тот, о котором написано: „се, Я посылаю Ангела Моего пред лицом Твоим, который пригото-
вит путь Твой пред Тобою“. Истинно говорю вам: из рожденных женами не восставал боль-
ший Иоанна Крестителя; но меньший в Царстве Небесном больше его. От дней же Иоанна
Крестителя доныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают
его; ибо все пророки и закон прорекали до Иоанна. И если хотите принять, он есть Илия,
которому должно прийти: кто имеет уши слышать, да слышит!» (Мф 11.7-15). Никогда еще
ни одному человеку не давалось такого свидетельства. Величайшим из рожденных женами
называет его Господь, и слово это не прейдет. Иначе говоря, он назван величайшим из всех
людей. Таинственно непроницаемое величие встает перед нами. «Если хотите понять», он –
Илия, который должен был вернуться. Он – «вопиющий в пустыне», тот, вся жизнь которого
сводится к тому, чтобы указать: «Вот Он!» Но добавлено: «Меньший в Царстве Небесном
больше его». Мы опять останавливаемся: что это означает? Но оставим пока и это.

Затем судьба его свершается. Иродиада хочет устранить его со своего пути. Когда на
пиру ее дочь Саломея угождает присутствующим своей пляской и в награду царь обещает
исполнить любое ее пожелание, мать уговаривает ее потребовать «на блюде голову Иоанна».
Царя приводит в ужас чудовищность такого злодеяния, но он слабоволен и уступает (Мк
6.21–29).

Иоанн умерщвлен. Ему было отпущено немногим больше тридцати лет. Величайший
из пророков, величайший из людей погублен ненавистью распутной женщины и слабово-
лием мелкого растленного тирана. В Евангелии от Иоанна есть несколько мест, проливаю-
щих свет на его внутренний мир.

Однажды Иисус идет по берегу Иордана один, – и как трогает нас это одиночество: нет
еще ни одного слова благовествования, нет еще при Нем ни одного ученика, все впереди,
а над Ним витает великая Тайна, – но Иоанн видит Его издали и возглашает: «Вот Агнец
Божий, Который берет на Себя грех мира. Сей есть, о Котором я сказал: „за мною идет Муж,
Который стал впереди меня, потому что Он был прежде меня“. Я не знал Его; но для того
пришел крестить в воде, чтобы Он явлен был Израилю» (Ин 1.29–31). Далее Иоанн гово-
рит в свидетельство о Нем: «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего
на Нем. Я не знал Его; но Пославший меня крестить в воде сказал мне: „на Кого увидишь
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Духа сходящего и пребывающего на Нем, Тот есть крестящий Духом Святым“. И я видел и
я засвидетельствовал, что Сей есть Сын Божий» (Ин 1.32–34).

Здесь нам дается возможность заглянуть в душу пророка. Сначала он не знает, кто Мес-
сия. Знает только, что Тот где-то здесь, где-то среди живущих, как указывает Ин 1.26: «Стоит
среди вас Некто, Которого вы не знаете»; и Лк 3.16: «Но идет Сильнейший меня, у Которого
я недостоин развязать ремень обуви». Затем совершается крещение, небеса разверзлись, Дух
сошел, и теперь он может сказать: «Вот Он!»

«На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. И, увидев идущего Иисуса,
сказал: вот, Агнец Божий» (Ин 1.35–36). Теперь начинается «возрастание» Иисуса и «ума-
ление» Предтечи: «Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же,
обратившись и увидев их идущих, говорит им: что вам надобно? Они сказали Ему: Равви!
(что значит: учитель) где живешь? Говорит им: пойдите, и увидите. Они пошли и увидели,
где Он живет; и пробыли у Него день тот. Было около десятого часа». (Ин 1.37–39). Андрей
и Иоанн отделились от своего учителя и перешли к «Тому».

В том было величие Предтечи, что он взором проник в полноту времен: «Вот Он!» Но
что означают слова о соблазне и о меньшем в Царстве Небесном, которые мы при чтении
оставили в стороне?

Высказывалось мнение, что Иоанн надеялся на земное господство Мессии и что этими
словами Иисус выговаривает ему. Я же думаю, что они выражают нечто более глубокое. Гос-
подь назвал его величайшим из всех рожденных женами, и так это и было. Едва ли и сам он
мог не ощущать этого величия, исключительного значения и силы своего существования.
Но верно и другое изречение: самый малый в Царстве Божием – говоря по-человечески, кто
угодно, первый встречный – больше его! Что означают эти слова, как не то, что Иоанн не
принадлежал к Царству Божиему в том смысле, который в то время имелся в виду? Он не
замкнулся в себе – ведь его посланничество и его величие заключались именно в том, чтобы
быть глашатаем пришествия этого Царства. И не то, чтобы он не был его достоин, – ведь
он «исполнился Духа Святого… еще от чрева матери своей» (Лк 1.15). Но его посланниче-
ство именно предписывало ему идти впереди и указывать и, вместе с тем, в каком-то смысле
остановиться у дверей. Вспоминается, как Моисей при приближении смерти стоит на горе
Нево и смотрит вниз на обетованную землю. Он не имеет права вступить в нее; действи-
тельно обетованное открывается ему только по ту сторону смерти (Втор 34.1–6). Для Мои-
сея это было наказанием, потому что он не устоял при испытании; для Иоанна же это было,
вероятно, не наказанием, а посланничеством. Все в нем стремилось ко Христу, к единению
с Ним, к погружению в Царство Божие, которое должно было взойти теперь в Исаевой пол-
ноте и повлечь за собой новое творение, невообразимое для нас, но ясно ощутимое для него
как пророка и чаемое всей силой его существа. Но чтобы объяснить это, мало одной психо-
логии; толкователем здесь мог бы быть лишь тот, кому ведомы судьба в Духе, тайна пред-
установленного, определенные Богом назначение и граница. Шагнуть за эту границу Иоанну
не было дано. Он должен был оставаться предтечей, глашатаем и привратником Царства до
самой смерти – и лишь после нее ему давалось право войти и пребывать в нем.

Теперь подумаем о его судьбе: он лежит в темнице, во власти презренного ничтоже-
ства; знает, что на него надвигается смерть, смерть от Иродиады. Разве, сознавая все свое
величие, он не должен был возмутиться всей этой кажущейся бессмыслицей? Не пришел
ли тогда его самый темный час, вместе с опасностью восстать и вопросить: может ли дей-
ствительно быть Мессией Тот, при служении Которому от меня требуют подобного? Если
это было действительно, если Иоанн в смущении задал себе этот вопрос, сердце умиляется,
открывая здесь тайну любви. Слова Иисуса «Блажен, кто не соблазняется о Мне» передан-
ные из далека через уста учеников, непонимавших их, во мрак темницы тем, кто знал что
происходит в душе Иоанна, но мог так кротко, с таким спокойным доверием предложить
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нам высшую жертву, свидетельствуют об этой тайне любви. Иисус знает своего Посланника,
знает как тяжело его испытание. Божественно велики слова, переданные им Иоанну; но сам
Иоанн их понял.
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5. Крещение и искушение

 
Нам не поведано, как окончилось время сокровенной жизни Господа. Художники пыта-

лись изобразить прощание Иисуса с Его близкими, но это – плоды благочестивых домыслов.
Евангелия повествуют только о том, как к Иоанну, призывающему к покаянию и крестящему
в Иордане, внезапно приходит Иисус, желая креститься. Иоанн отказывается: «Мне надобно
креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус говорит ему в ответ: «Оставь
теперь; ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн уступает. Когда же
Иисус крестился и вышел из воды, «се, отверзлись Ему небеса и увидел Иоанн Духа Божия,
Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него. И се, глас с небес глаголющий: Сей есть
Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мф 3.13–17).

Когда Иисус приходит к Иордану, Он имеет за Собой глубокий опыт детства и долгих
лет «преуспевания в премудрости и возрасте и любви» (Лк 2.52). В Нем живет сознание
неслыханного назначения Его жизни и ощущение сил, подымающихся из неисследимых глу-
бин, – но первое действие, которое Он совершает, и первые слова, Им произносимые, дышат
смирением. Ни малейшей претензии на необычайность, утверждающую: «Это годится для
других, но не для меня!» Он приходит к Иоанну и просит Его крестить. А просить крещения
– значит принять слово Крестителя и признать себя грешником, покаяться и отдаться тому,
что придет от Бога. Теперь мы понимаем, почему Иоанн в испуге отказывается. Иисус же
входит в ряд желающих креститься. Он не ищет для Себя никакого исключения, но подчи-
няет Себя «правде», обязательной для всех.

На это нисхождение в человеческую глубину приходит ответ с высоты. Небеса развер-
заются. Преграда, отделяющая от нас вездесущего Бога на небе, в Его блаженном Бытии-
у-Себя, – т. е. сам человек в его падшей тварности и то, что он за собой увлек мир и «поко-
рил его суете» (Рим 8.20), – эта преграда уничтожается. Происходит бесконечная встреча.
Навстречу человеческому сердцу Иисуса течет открытая полнота Отца. Это происходит,
когда Иисус молится, говорит Лука, указывая, по-видимому, на то, что это – внутренний про-
цесс (Лк 3.21), реальный, более реальный, чем все окружающие ощутимые вещи, но внут-
ренний, «в Духе».

Святой Дух подымает человека выше его самого, чтобы он познал Бога Святого и про-
никся Его любовью. Полнота этого Духа нисходит на Иисуса. Мы уже говорили о тайне, из
которой вырастает существование Иисуса: Он – единосущный Сын Божий; Он несет в Себе
бытие живого Божества, которое насквозь пронизывает Его и просвещает, а вместе с тем
Он – подлинный человек, ставший подобным нам во всем, кроме греха, поэтому Он растет,
«преуспевает в премудрости и возрасте и любви», и не только «у людей», но и «у Бога»…
Здесь тайна сгущается: Он – Сын Отца. Отец всегда с Ним, и даже «в Нем», и Он «в Отце»
(Ин 14.10–12). То, что Он делает, представляет собой деятельность по предрешению Отца;
это предрешение лежит открытым перед Ним, Он «видит» его. Вместе с тем, говорится, что
Он «приходит» во времени от Отца и к Нему «возвращается» – вплоть до непостижимых
слов на кресте об оставленности Богом (Мф 27.46). Поэтому и Дух всегда в Нем, ибо Дух –
это ведь любовь, в силу которой происходит проникновение Сына в Отца, и Отца в Сына, и
сила, посредством которой Он стал человеком. Тем не менее, здесь Дух «нисходит», подобно
тому, как впоследствии Он «пошлет» Его «Своим» от Отца. Здесь наше мышление уже бес-
сильно, хотя оно и угадывает реальность, стоящую выше всякой реальности, и истину, сто-
ящую выше всякой истины. Но этим оно не должно вовлекаться в кажущееся понимание, в
такие чувства и слова, за которыми нет никакой основы. Все это – тайна триединого Бога в
Его отношении к Сыну Божию, ставшему человеком. Мы не можем вникнуть в нее, и при-
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знание этого бессилия должно стоять надо всем, что может быть сказано о существовании
Иисуса.

Сила Духа находит на Иисуса, и при несказанной встрече в Божией полноте этого мгно-
вения раздаются слова Отчей любви, которые у Луки принимают форму прямого обраще-
ния: «Ты Сын Мой возлюбленный, в Тебе Мое благоволение!» (Лк 3.22). Так, «исполненный
Духа Святого, Иисус возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню» (Лк 4.1).

Полнота Духа влечет Его. Марк подчеркивает это, используя слово из языка пророков,
выражающее насильственное действие: Дух «кидает» Его в одиночество, далеко от родных,
далеко от всего народа, собравшегося при Иордане, туда, где нет никого, кроме Отца и Его.
Марк дает нам почувствовать степень этого одиночества, говоря: Он «был со зверями» (Мк
1.12–13). Там живет Он сорок дней и сорок ночей. Сорок – это условное число: оно выражает
продолжительное время, основанное на ритме жизни.

Иисус постится, Его внутреннее существо стоит перед Богом. Как сказать нам о том,
что тут происходит? Один раз, в Гефсимании, нам дозволяется постичь смысл молитвы Хри-
ста. Мы видим тогда, что она заключается в полной отдаче собственной воли воле Отца.
Может быть, молитва в пустыне имела то же содержание, но только на радостном фоне
начала.

За этим следует история искушения: «И, постившись сорок дней и сорок ночей, (Он)
напоследок взалкал. И приступил к Нему искуситель и сказал: если Ты Сын Божий, скажи,
чтобы камни сии сделались хлебами. Он же сказал ему в ответ: написано: „не хлебом одним
будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих“. Потом берет Его диа-
вол в святой город и поставляет Его на крыле храма и говорит Ему: если Ты Сын Божий,
бросься вниз, ибо написано: „Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя,
да не преткнешься о камень ногою Твоею“. Иисус сказал ему: написано также: „не искушай
Господа Бога Твоего“. Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и показывает Ему
все царства мира и славу их и говорит Ему: все это дам Тебе, если, падши, поклонишься
мне. Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня сатана, ибо написано: „Господу Богу твоему
поклоняйся и Ему одному служи“. Тогда оставляет Его диавол, и се, Ангелы приступили и
служили Ему» (Мф 4.2-11).

Иисус ушел в пустыню, преисполненный Духом, ведомый небывалым сознанием
посланничества и силы. Он постится. Что означает не вынужденное лишение, а принятый с
внутренней готовностью пост, пусть нам скажут учителя духовной жизни. Теперь и врачи и
воспитатели стали более осведомленными в этой области. Сначала ощущается только недо-
статок в пище; потом желание пищи исчезает и больше не появляется в течение многих
дней, в зависимости от силы и чистоты натуры постящегося. Когда тело не получает никакой
пищи, оно живет за счет себя самого, но когда это самосожжение затрагивает уже важней-
шие органы, пробуждается дикий, стихийный голод, и тогда уже жизнь находится в опасно-
сти: это и есть то «алкание», о котором говорится по поводу Иисуса.

Вместе с тем во время поста происходят какие-то внутренние процессы. «Тело как
бы взрыхляется». Дух становится более свободным. Все высвобождается, становится легче.
Тяжесть и неудобность, вызываемое весом, ощущаются меньше. Границы реальности при-
ходят в движение, пространство возможного расширяется… Дух становится более воспри-
имчивым, совесть более зрячей, более тонкой и мощной. Усиливается чувство, располагаю-
щее к духовным решениям…

Предохранительные устройства, защищающие человека от тайных и опасных сторон
природного бытия, от угрожающей близости того, что находится под, над или рядом с
человеческим существованием, разлаживаются. Внутреннее предстает как бы без оболочки,
открытым воздействию других сил… Сознание духовной мощи растет, и резко возрастает
опасность лишиться способности ясно видеть меру отведенного нам, границы собственного
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конечного бытия, его ценности и возможностей, – опасность самопревознесения, магии,
кружения в воздухе… В особенности, если все это переживает религиозно очень одаренный
человек; тогда возможны кризисы, при которых дух ставится перед крайними решениями и
подвергается великим опасностям.

В это мгновение и происходит искушение со стороны того, кто в Иисусе узнал своего
великого противника.

Как выражено это искушение! Сколько неясного, возбуждающего содержится уже в
словах «Если Ты Сын Божий»! Это напоминает нам то искушение, которому подвергся пер-
вый человек: «Подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?» (Быт 3.1).
«Подлинно ли… ни от какого дерева» – ведь отсюда и произошла адская неясность, отравля-
ющая всякую простоту доверия и послушания. Полусвет, искажающий все, – он хуже откро-
венной лжи. Здесь происходит то же самое, нечто гораздо более опасное для духа, стоящего
на границе человеческих возможностей, чем прямое нападение… «Если Ты Сын Божий,
скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Голод призывается в союзники; ощущение
силы, способной творить чудеса, и сознание Божиего сыновства ставятся под сомнение и
именно этим растравляются. Алчность должна вырваться наружу и захватить в свои руки
чудотворную силу, обязанную служить только Божией задаче. Все должно быть увлечено от
чистого служения воле Отца в дебри заблуждения.

Но алчность не проявляется – даже в своей противоположности, в насильственном
подавлении желания. Ответ Иисуса дышит спокойствием и свободой: «Не хлебом одним
жив человек»! Человек действительно жив хлебом – так должно быть. Но не только им.
Еще нужнее для жизни хлеб «слова, исходящего из уст Божиих». Его он должен желать
прежде всего. Искушение отскакивает от этой совершенной внутренней свободы. Позже
Иисус стоит на крыле храма, видит разверзающуюся бездну, кишащую внизу толпу – и
опять: «Если Ты Сын Божий…» Будоражащее, головокружительное искушение: «Бросься
вниз!» Но эта убийственная опасность прикрывается благочестивыми словами: ибо напи-
сано, «Ангелам Своим заповедает о Тебе и на руках понесут Тебя». Удар рассчитан с пре-
дельной точностью; он приходится как раз туда, где для человека, ставшего неуверенным
из-за греха, соблазн должен стать смертельным: внутренний мир плывет, он освобожден от
весомости после долгого поста, возможное и невозможное теряют четкость очертаний; вооб-
ражение требует необычайного, поражающего. К этому прибавляется притяжение бездны.
Да и кто не ощущал нечто подобное, стоя на высоте и видя перед собой разверзающуюся
пропасть? Не попробовать ли? Не соскользнет ли нога? О, это искушение самим падением,
завуалированное упоминанием обещанной охраны! Оно помутило бы сознание всякого, кто
лишен предельно чуткой бдительности. Но здесь сохраняется эта бдительность, и – искуше-
ние опять отскакивает. «Написано также» – и какая высокая свобода выражается в том, что
это не просто отпор, который означал бы еще некую связанность, но ответ, порожденный
чистотой самого сердца и утверждающий общий для всех долг. «Не искушай Господа Бога
Твоего».

Противник еще раз собирается с силами: вот вершина горы и расстилающаяся слава
мира. И она будет принадлежать тому, кто воистину способен господствовать! Как должны
взыграть сила духа, достоинство возвышенной личности и воля к власти! Нежнейшая и мощ-
нейшая восприимчивость самого живого из когда-либо бившихся сердец, – как должна была
она почувствовать драгоценность мира, сладко и мощно вливающуюся в кровь и взываю-
щую ко всем силам, способным охватывать и обладать, образовывать и творить: то величие,
которое Ты есть, которое Ты в себе чувствуешь – куда хочешь Ты его направить? В несо-
стоятельность мелких людей? В тупость благочестивых? В миссию странствующего пропо-
ведника? Разве не видишь Ты славу вокруг мирового престола? Ты же Владыка! Величие и
задачи Владыки ожидают Тебя! Небывалая приманка! Но только ценой ее было бы отпаде-
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ние от Бога. «Все это дам Тебе, если, падши, поклонишься мне». Речь идет теперь о послед-
нем «или – или». И раздается последний окончательный ответ: «Отойди от Меня, сатана,
ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Тогда диавол отходит
от Него. Лука говорит: «до времени» (Лк 4.13).

Иисус же возвращается к людям; следуют тихие дни, предвестники будущего велико-
лепия. Но вскоре люди начинают приходить к Нему.

Как прекрасны мирные эпизоды, о которых рассказано в начале четвертого Евангелия.
Например, Иоанн стоит, а Иисус проходит мимо, и Креститель указывает на Него: «Вот,
Агнец Божий». Два ученика слышат это и идут за Иисусом. Он же оборачивается, видит, что
они идут за Ним, и спрашивает: «Что вам надобно?» Они не знают, что сказать, и отвечают:
«Учитель, где живешь?» Он говорит: «Пойдите и увидите». Они идут с Ним, видят, где Он
живет, и остаются на весь вечер. И это были Андрей и Иоанн.

С какой мощью жизнь Иисуса проявляется в этих событиях! Из полноты и величия
многолетнего молчания выступает смирение и включается в определенный порядок. Небо
над Ним разверзается, Дух нисходит и голос Отца говорит о Его вечном благоволении. От
Иордана Иисус уходит в одиночество пустыни. Перед ним встает искушение, и, собственно,
нельзя даже сказать, что оно преодолевается: выясняется просто, что никакое искушение не
может устоять перед этой божественной свободой. Затем следует возвращение в установ-
ленный круг посланничества и спокойное ожидание, пока не придет час начала.
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6. Промежуточное время

 
От возвращения Иисуса из одиночества пустыни до начала Его проподведничества,

т. е. между искушением и первым благовествованием, пролегает период, краткий как одно
мгновенье. Все заключено в настоящем. Его детские и юношеские годы не простирают
больше над ним своего покрова, а деятельность и борьба на поле исторической действитель-
ности еще не началась. Создается впечатление, что на короткое время Иисусу предостав-
лена полная свобода. Как только Он начнет благовествовать, каждое слово будет вызывать
ответ, каждый поступок повлечет за собой ответ; действие будет переплетаться с противо-
действием, и станет образовываться тот переплет исторических событий, который охватит
Его и уже не выпустит до свершения Его судьбы… Пока Он движется на свободе.

На Нем – сошедшая при крещении полнота Духа. Она течет на Него, цветет в Нем. Дух
желает действовать и творить, стремится выявиться в словах и делах, ищет водительства
и борьбы, но теперь, в этот краткий час, у Него еще нет направленности. Он изливается,
цветет, Он просто дан, преисполненный Самим Собой и бесконечными возможностями.

Здесь мы можем, пожалуй, задержаться на мгновение и освоиться с одним обстоятель-
ством, которое чаще всего забывается. По привычке считают само собой разумеющимся, что
Иисус прожил лишь немногим больше тридцати лет. Мы знаем Его, как Распятого, умер-
шего после краткого периода деятельности. Но то, что это так случилось, вовсе не разуме-
ется само собой. Правда, Он сказал, что «так надлежало пострадать Христу и войти в славу
Свою» (Лк 24.26), но это «надлежало» в силу любви, и любви божественной. В остальном же
это совсем не должно было быть в обязательном порядке; напротив, чудовищным, ужасным,
непостижимым было то, что этот образ, неисполненный всех божественных возможностей,
был сокрушен по истечении такого короткого времени!

Разве не должны были и дальше оставаться в силе слова: Он «преуспевал в премудро-
сти и возрасте и в любви у Бога и человеков»? Не будем слишком отважно говорить о «неиз-
бежном». Кто имеет право утверждать, что человек настолько недоступен всему идущему от
Бога, что его встреча с Богочеловеком неизбежно обрекала Богочеловека на смерть? А если
бы народ принял Его… Если бы Он мог и дальше «преуспевать в премудрости и возрасте и
в любви», до сорока, до шестидесяти, до восьмидесяти лет, до самой глубокой старости, –
какая только человеческая и божественная слава не была бы явлена? Иисус в возрасте Авра-
ама, в возрасте Моисея! Конечно, христианское мышление, предупрежденное о таинствен-
ности путей Божиих, и здесь останавливается. Но все же оно имеет право заходить настолько
далеко, чтобы почувствовать беспредельность любви, отдавшей себя в жертву!

Странным образом, именно Иоанн, «метафизик», дает нам возможность участвовать
в переживании этого мгновения свободной полноты, – хотя это и не покажется странным,
если вспомнить, что он был тот, «которого любил Иисус» (Ин 13.23). Итак, он рассказывает,
что стоит Креститель, может быть, с тем или другим из своих учеников, а Иисус проходит
мимо. Тогда Иоанн восклицает: «Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира!» За
этим следуют фразы, в которых он говорит о таинственном событии при крещении Иисуса.
Ученики молчат. Чувствуются их благоговейно и ожидающе устремленные взгляды. Но ни
один из них не двигается, и Иисус проходит мимо (Ин 1.29–34).

Но дальше сказано: «На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. И,
увидев идущего Иисуса, сказал: вот Агнец Божий. Услышавши от него сии слова, оба уче-
ника пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: что вам
надобно? Они сказали Ему: Равви! (что значит: учитель) где живешь? Говорит им: пойдите
и увидите. Они пошли и увидели, где Он живет; и пробыли у Него день тот. Было около
десятого часа» (Ин 1.35–39).
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Здесь мир делает как бы первый шаг в направлении к Нему. Оба ученика отходят от
своего учителя, следуют за проходящим мимо Господом, и Иисус принимает эти первые
шаги людей навстречу Ему: «Что вам надобно?» А они не решаются говорить на улице, хотят
знать, где Он живет, и Он ведет их к Себе. Они остаются у Него, начиная с десятого часа,
т. е. с четырех часов дня, до захода солнца.

Можно проникновенно думать о том, какие разговоры могли тогда вестись между
двумя учениками, с полной готовностью пришедшими от Крестителя, и Им, над Которым
текла бесконечная выжидательная полнота. Какой чистотой должны были отличаться эти
разговоры, подобные нетронутым весенним цветам или первым струям родника. Ведь ничто
еще не было затронуто мирским. Ни одно слово Единственного еще не было превратно
понято людьми. Еще не было никакого отпора, не было недоверия и подозрений. Все жило
еще в несказанной чистоте начала.

А те двое были Иоанн, впоследствии имевший право назвать себя «учеником, которого
любил Иисус» (Ин 13.23), и Андрей, о котором Евангелие не сообщает больше ничего; но,
по преданию, он отличался особой любовью к кресту и вслед за своим Учителем принял в
Ахае ту же смерть.

И еще сказано: «Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за
ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит
ему: мы нашли Мессию, что значит: Помазанника; и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув
на него, сказал: ты Симон, сын Ионин; ты наречешься Кифа, что значит: камень (Петр)» (Ин
1.40–42).

Снова прикосновение. Словно молния сверкает из глаз и воли Иисуса: «Ты Симон, сын
Ионин, – ты наречешься Кифа!» Это взгляд, направленный на то, что должно произойти.
И это приказ: взгляд и приказ, направленные в историю и создающие историю, до тех пор,
пока история продолжается.

Иоанн повествует далее: «На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит
Филиппа и говорит ему: иди за Мною» (Ин 1.43). Филипп захвачен и идет с Ним. Затем:
«Филипп находит Нафанаила и говорит ему: мы нашли Того, о Котором писали Моисей в
законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета. Но Нафанаил сказал ему: из Наза-
рета может ли быть что доброе? Филипп говорит ему: пойди и посмотри. Иисус, увидев иду-
щего к Нему Нафанаила, говорит о нем: вот подлинно Израильтянин, в котором нет лукав-
ства. Нафанаил говорит Ему: почему Ты знаешь меня? Иисус сказал ему в ответ: прежде
нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, Я видел тебя. Нафанаил отве-
чал Ему: Равви! Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев. Иисус сказал ему в ответ: ты веришь,
потому что Я тебе сказал: Я видел тебя под смоковницею; увидишь больше сего. И говорит
ему: истинно, истинно говорю вам: отныне будете видеть небо отверстым и Ангелов Божиих
восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому» (Ин 1.45–51).

Открылось проницательное, перекрывающее пространство и время, зрение пророка, и
больше чем пророка. Нафанаил же чувствует, что он был «увиден» – это слово употреблено
здесь с той потрясающей человека силой, которая применяется в Ветхом Завете, когда назы-
вают Бога, «Того, Который усмотрит» (Быт 22.14).

Иисус еще свободен. Он проходит в преизбыточествующей полноте Духа, – но мир, в
который Он должен вступить, уже идет Ему навстречу. Антенны этого мира направлены на
Него. Начинается сближение, и краткий час близится к концу.

Приходящие ощупью ищут Его и действительно, сами того не зная, уже привлечены.
Эти люди, которых Иисус допускает к Себе и на которых Он останавливает Свой взор,
отныне отмечены навеки. Никогда больше нельзя будет угасить молнию, ударившую в их
души и определившую их посланничество и судьбу. Сначала они возвращаются к своим
прежним занятиям: то было лишь первое соприкосновение. Только позже они высвободятся
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из всего и «последуют» за Ним в буквальном смысле этого слова. Но Иисус уже связан с
ними, и час свободы прошел.

А теперь мы хотим рассмотреть еще одно событие, которое также относится к самому
раннему времени: брак в Кане. Благодаря ему нам станет ясно, как полнота Духа в Иисусе
складывается в действие данного момента. Что речь идет о самом раннем времени обще-
ственного служения Иисуса, колеблющемся между семейной связанностью и проповедни-
ческой жизнью, видно уже из первых стихов, где сказано, что «и Матерь Иисуса была там,
был также зван Иисус и ученики Его». Потом мы слышим о смущении, вызванном тем, что у
них не было больше вина, и о том, как Мария обратилась к своему Сыну. Он же «говорит ей:
что мне и тебе, Жено? Еще не пришел час Мой» (Ин 2.4). По всей вероятности, это означает:
то, что ты говоришь, просьба, с которой ты ко Мне обращаешься теперь, не может быть обя-
зательной для Меня. Я могу действовать только на ином основании. Закон Моего действия
– это «Мой час», указание Отца.

Вновь и вновь Иисус говорит о воле Отца. Эту волю мы должны представлять себе не
как заранее установленное предписание, содержащее все, что нужно будет делать с течением
времени, но как нечто, живущее в Иисусе, развивающееся и определяющееся в ходе собы-
тий. «С ним всегда» Сам Отец, Носитель этой воли. Она все время поддерживает, напол-
няет, овеивает и побуждает Иисуса, так что Он, такой одинокий в мире, находит в ней Свою
Родину, так что осуществление этой воли составляет Его «пишу» (Ин 4.34). То в одном слу-
чае, то в другом она сгущается в конкретное решение и требование. В данной обстановке, в
том, что происходит вокруг Него, из этой воли исходит особое указание: теперь «Его час».
Несказанные отношения с Отцом полны интимности и непосредственности, но в то же время
они трудны и являются источником великого страдания. Нам это напоминает жизнь про-
рока. Он находится в бурлящем потоке повседневности, направляемой обычными побужде-
ниями выгоды, наслаждения и земных ценностей. Люди хотят есть и пить, иметь жилище
и собственность, наслаждаться и быть в почете, работать, господствовать, творить. Среди
этой, всем понятной разумности пророк стоит как постороннее существо. Он послушен иной
«логике» – Божией мысли, которая «выше мыслей человеческих, как небо выше земли» (Ис
55.9), и поэтому его действия должны казаться им глупостями или даже – вспомним, напри-
мер, Иеремию – опасным абсурдом. Пророк повинуется иному побуждению: веянию Духа,
Который «дышит, где хочет» (Ин 3.8), внезапно, непостижимо, так что Им направляемые
речи и действия должны казаться произволом и безумием… В насколько большей мере все
это относится к Иисусу! Все Евангелие от Иоанна полно того впечатления, которое Его пове-
дение производит на «разумных» фарисеев и саддукеев. Они обеспокоены, испуганы, возму-
щены. Они чувствуют, что их порядок потрясен, народная безопасность подорвана. Только
так можно понять слова, которые иначе были бы лишь кощунственны: «Не правду ли мы
говорим, что Ты Самарянин и что бес в Тебе?» (Ин 8.48) —… что Ты полуязычник и что
движет Тобою бесовская сила? Таким образом проливается свет даже и на такое смущающее
нас место Евангелия (Мк 3.20–21): «Приходят в дом; и опять сходится народ, так что им
невозможно было и хлеба есть. И, услышав, ближние Его пошли взять Его, ибо говорили,
что Он вышел из Себя». А дальше это событие развивается так: «Книжники, пришедшие из
Иерусалима, говорили, что Он имеет в Себе веельзевула и что изгоняет бесов силою князя
бесовского». За этим следуют фразы, повествующие о том, что «Матерь и братья Его, стоя
вне дома, послали к Нему звать Его» (Мк 3.31).

Во всем этом мы чувствуем святой и страшный закон, под сенью которого Он нахо-
дится; направляющую Его глубокую, внутреннюю неумолимую силу, как нечто чуждое,
врывающуюся в каждодневное существование так, что «оружие» проходит между Ним и
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другими и причиняет бесконечную боль. Мы чувствуем страшное одиночество, в котором
Он живет, и начинаем осознавать, что значит веровать в Него и за Ним следовать!

Но эта воля есть любовь Отца. Она возносит Его к Богу. Благодаря ей все оказывается в
мощном, сияющем, интимном бытии. Воля Отца, ежечасно сгущающаяся в особые указания,
есть любовь Святого Духа. Из нее источается, в зависимости от сложившейся ситуации, то,
что делает Иисус.

Так и в эпизоде, о котором здесь идет речь, «Его час» приходит сразу. Мария не теря-
ется, получив отказ. Она чувствует происходящее в Нем и говорит слугам: «Что скажет Он
вам, то сделайте». И вот пришел «Его час», и Он совершает чудо: превращает воду в обиль-
ное доброе вино – символ Божиего преизобилия, которое владеет Им и ищет пути в челове-
ческие сердца.
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7. Начало

 
То время, когда Иисус движется свободно в полноте Духа, проходит быстро. Мы

видели, как скоро люди начали тесниться к Нему и как стала сплетаться ткань, которой пред-
стояло определить Его судьбу.

Хронологические указания в жизни Иисуса частью очень гадательны; некоторые из
них, вероятно, никогда не удастся выстроить в точной последовательности. Некоторые круп-
ные факты установлены твердо, вокруг же них располагается множество событий, поступ-
ков, речей, которые часто подобраны евангелистами по их сходству, чтобы памяти было
легче их усвоить. То, что с исторической точки зрения представляется просто несостоя-
тельностью, означает в действительности нечто более глубокое. «Истории» в человеческом
смысле слова вообще не существует у Сына Божия. Своим рождением Он вошел в челове-
ческую историю, Он жил в ней, действуя и страдая, Его смертью завершилась Его судьба и,
воскреснув, Он снова перешагнул через границы временного. В пределах этого определения
Он вполне историчен, но Он остается Богом. То, что Он делает, исходит из вечности; тем
самым Его опыт становится достоянием вечности. Конечно, Он во времени и поэтому стоит
«под законом» (Гал 4.4), тем не менее, Он – именно своей подчиненностью Владыка времени
и Он вершит новую историю, подлинную историю «сынов Божиих» и «нового творения».
Поэтому Его судьбу нельзя свести к историческим предпосылкам, и гадательность хроноло-
гии Его жизни означает нечто большее, чем простой недостаток: она выражает повсеместно
действующую сопредельность с вечностью.

Если мы последуем за Иоанном, то возникает впечатление, что после первых встреч
с будущими учениками Иисус направился в Иерусалим к празднику Пасхи. Тогда и произо-
шло очищение Храма, как первое проявление полноты Духа. Чувствуется, как холодно офи-
циальный мир встречает этот прорыв божественного пламени, каким слабым остается могу-
щество Духа перед недоверчивой усмешкой «мудрых и сильных» (1 Кор 1.26). Здесь первое
откровение того таинственного «уничижения», о котором говорит Павел (Флп 2.7).

Согласно тому же повествованию Он вернулся в Галилею через Самарию. В Сихари,
у колодца Иаковлева, произошла встреча с Самарянкой, и презираемые иудеями полуязыч-
ники первыми признали Мессию. Наконец Он вернулся в Галилею и избрал Капернаум опор-
ной точкой Своей деятельности.

Затем, очевидно, произошли события, о которых повествуют синоптики1: «После же
того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия
Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и
веруйте в Евангелие» (Мк 1.14–15).

Общественное служение Иисуса начинается возвещением: «Приблизилось Царство
Божие».

Евангелия преисполнены учением о Царстве Божием. «Царство» было содержанием
деятельности Иисуса. Все Его мысли и учение, все действия, вся Его судьба вращаются
вокруг него. Нужно читать Евангелия, Деяния Апостолов и Послания и живо воспринять то,
что возникало во времени, о котором они повествуют, что становилось тогда возможным, а
затем пало; нужно помнить то, что было сказано прямо, и почувствовать недосказанное, то,
что ощущается сквозь слова и обнаруживается в поведении действующих лиц, – тогда мы
получим некоторое представление о том, что есть «Царство Божие». Было бы неразумным
пытаться говорить здесь об этом вкратце. Нам доведется еще часто обращаться к этой теме,

1 Синоптиками (греч. «синоптико́й» – видящие одновременно) принято называть трех евангелистов: Матфея, Марка и
Луку, которые при написании Евангелий руководствовались весьма сходными схемами, что позволяет их сравнивать.
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и, может быть, в конце наших размышлений, перед нами встанет Царство Божие не в про-
изнесенных словах, а в зримой и прочувствованной конкретности.

Здесь мы только собираемся сделать первый шаг, и лучше всего будет, если мы примем
буквально то, что говорит Иисус, – как и следует поступать прежде всего по отношению ко
всякому высказыванию того, кто заслуживает нашего уважения. Он говорит: «Исполнилось
время и приблизилось Царствие Божие». Царство Божие, стало быть, не какой-либо твердый,
установленный порядок, а нечто живое, приближающееся. Долгое время оно было далеко,
теперь приблизилось и находится так близко, что требует принятия. Царство Божие означает,
что Бог царствует. Что же должно быть, когда царствует Бог?

Сначала поставим вопрос так: что же фактически владеет нами? Что господствует во
мне? Люди – прежде всего. Те, которые со мной говорят; те, чьи слова я читаю; те, с кото-
рыми я общаюсь, или те, которые чуждаются меня. Люди, которые дают мне или отказывают,
стесняют меня или мне помогают. Люди, которых я люблю, которым я чем-то обязан, о кото-
рых я забочусь, на которых я имею влияние. Бог же, напротив, сказывается во мне, несмотря
на людей – постольку, поскольку время, которого они требуют, еще оставляет место для
Него, – поскольку мое внимание освобождается от их притязаний, – поскольку у меня под
их влиянием не возникает чувство, что в действительности Бог вовсе и не присутствует. Бог
господствует только в той мере, в какой сознание о Нем может сказаться вопреки людям,
сквозь них, рядом с ними… Также и вещи господствуют во мне: те, которых я желаю, – силой
этого желания; те, которые мне мешают, – тем, что они мне мешают; те, которые я вижу
повсюду, – тем, что они возбуждают, тревожат, занимают мой дух. Вещи вообще – тем, что
они существуют и заполняют все пространство, внутри и вовне. Они господствуют во мне,
а не Бог. Бог господствует только в той мере, в какой все заполняющая множественность
вещей оставляет Ему место: как-то сквозь них или через их границы… Воистину, Бог не
господствует во мне. Кажется, что каждое дерево, стоящее на моем пути, имеет надо мной
больше власти, чем Он, хотя бы уже только тем, что заставляет меня его обойти!

Но что же было бы, если бы господствовал Бог?
Я бы знал – но не посредством создаваемого с трудом представления, а как нечто само

собой разумеющееся, из постоянной живой встречи – Он действительно есть. Он есть Он,
прежде всех человеческих понятий и имен. Так, как я вижу цветущее изобилие луга, чув-
ствую его свежесть и когда говорю о нем, то знаю, о чем говорю. Так, как я познаю чело-
века, который встречается мне при хороших или дурных обстоятельствах – его черты, облик,
походку, его мировоззрение, силу духа… Бог присутствовал бы в моей душе мощью Своей
сущности, как решение, смысл и цель всего… Мое сердце, моя воля познали бы Его как
Святого, Который судит все ценности и является смыслом всех смыслов; как Того, Который
Один составляет окончательный смысл и все же придает смысл всему, что происходит с
людьми при всей конечности всего земного… Его призыв дошел бы до меня, и я узнал бы,
потрясенный и преисполненный блаженства, что моя человеческая личность – не что иное
как то, каким образом я призван Богом и как я должен ответить на этот зов… Его призывом
была бы пробуждена моя совесть, и она познала бы свой долг. И отсюда же, переступая гра-
ницы одной только «совести», ко мне пришло бы последнее: святая исполненная любовью
судьба, свершающаяся между Богом и мной лично.

Если бы все это было и развилось – то это было бы Царство Божие. Но у нас цар-
ство человека, царство вещей, царство земных сил и событий, учреждений и интересов. Они
закрывают Бога, вытесняют Его. Только в промежутках существования, на его периферии
они дают Ему возможность проявиться. Кто может понять, что Бог есть Тот, Кто Он есть;
что все существует только через Него и исчезло бы как тень, если бы Он только отвел Свою
руку; что я лишь Его творение, Его образ и подобие – и, однако, не знаю о Нем? Как это воз-
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можно? Как возможно, что дерево, к которому я иду, для меня реальнее Его? Как возможно,
что для меня Бог остается только словом? Что Он не внедряется всюду со всемогущей силой
в мое сердце и сознание?

Приблизительно так можно было бы выразить, чем должно было бы быть Царство
Божие…

И вот Иисус возвещает, что время для него пришло. После того, как было царство
людей, царство вещей и даже, в ужасном смысле, царство сатаны, должно прийти Царство
Божие. То, чего ожидали пророки, должно действительно быть – в избранном народе и во
всех людях. Божия сила врывается, желая воцариться: прощать, освящать, озарять, вести,
все претворять в новое, из благодати возникающее существование.

Но все это не физической силой, а путем веры, путем свободной самоотдачи людей.
Отсюда увещание: «Покайтесь» – измените свое внутреннее состояние – «и веруйте в Еван-
гелие» – в Благую Весть! (Мк 1.14–15). Люди должны круто повернуть свои помыслы, от
вещей к Богу, должны довериться тому, что вещает им Иисус: тогда придет Царство Божие.

Что произошло бы, если бы люди восприняли это благовествование?
Если мы хотим получить об этом некоторое хотя бы отдаленное представление, то

должны обратиться к пророкам. Возникло бы нечто новое, сейчас для нас непостижимое. То,
о чем говорит, например, Исайя в одиннадцатой главе. Сначала он говорит там об отпрыске
и ветви от корня Иессеева, на котором почиет Дух Господень, судящем по справедливо-
сти, обеспечивающем слабым их права и громящем насилие. За этим следуют таинственные
слова (Ис 11.6–9): «Тогда волк будет жить вместе с ягненком и барс будет лежать вместе
с козленком; и теленок и молодой лев и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их.
И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол,
будет есть солому. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на
гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей, ибо земля будет напол-
нена ведением Господа, как воды наполняют море». Что означает эта речь? Она не расска-
зывает сказку и не рисует утопии, но выражает пророческое видение чего-то, что должно
прийти: видение мира, полноты, все пронизывающей истины и чистоты, некоего святого
состояния, перед которым бессильна всякая попытка непосредственного изображения, так
что выражать его приходится невозможными образами. Благовествование Царства было сна-
чала решительным образом направлено к избранному народу. К тому, к которому относился
Союз-Завет, заключенный с Авраамом и у Синая. Если бы народ уверовал, если бы Царство
Божие, принятое этой верой, пришло открыто и могло бы развернуться, то мы не знаем, что
произошло бы. Явилось бы новое существование. Новое творение. Новая история. «Древнее
прошло, теперь все новое» (2 Кор 5.17; также Откр 21.5) – эти слова осуществились бы
буквально. Брачный пир мира, бесконечное преображение в буре любви Святого Духа!

Но народ не уверовал! Он не изменил своей сути. Поэтому Царство не пришло в том
виде, как оно было предложено вначале. Оно как бы остается витающим, все время гря-
дущим. Оно стремится в мир. Оно настает в отдельном человеке или небольшой общине
людей, то тут, то там, но лишь на краткий срок – и снова отступает.

Если бы кому-нибудь было дано увидеть Господа в то время первой полноты! Как Он
нес к людям ту святыню! Как призывал Он их души… как шел к ним… как рвалось вперед
и стремилось объять людей то, что стояло за Ним!

Это была сила Святого Духа, в которой все происходило. Царство Божие в Духе про-
рывается к нам. В Духе воспринимается зов Владыки, требующего, чтобы Его впустили.
В Святом Духе ощущается сила Божия, требующая послушания. Повествование о первых
событиях переполнено этой силой Духа.
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Так, у Марка читаем: «И приходят в Капернаум; и вскоре в субботу вошел Он в сина-
гогу, и учил. И дивились Его учению; ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книж-
ники» (Мк 1.21–22).

Они удивлялись Его учению – в буквальном переводе: «были выбиты из самих себя»
– выбиты повергающей в трепет божественной силой. Сила же исходила из Его слова. Оно
не следовало четкому и рассудительному слову книжников, но возвещалось Им как «власть
имеющим». Его слово потрясало, лишало дух самоуверенности, сердце – покоя, оно пове-
левало и творило. Нельзя было, услышав его, ему не следовать.

И далее: «В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: оставь!
что Тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю Тебя, кто Ты, Святый
Божий. Но Иисус запретил ему, говоря: замолчи и выйди из него. Тогда дух нечистый,
сотрясши его и вскричав громким голосом, вышел из него» (Мк 1.23–26). Стало быть, то был
одержимый. Наука утверждает, что одержимые Нового Завета были якобы просто психиче-
ски больными людьми, но в то время это явление еще не было разгадано, поэтому его объ-
ясняли влиянием бесов, и в этом отношении Иисус будто бы разделял взгляды своего века.
Что ж, внешне эти явления, вероятно, похожи на те, которые наблюдают врачи в клиниках;
но за клинической картиной может скрывается нечто, чего не видит ни один психиатр. Когда
Господь обращает Свое слово к злому духу в больном, Он проникает туда, куда ни один
врач не в состоянии проникнуть. Сатана ведь действует, не нарушая естественного порядка
вещей, дабы сокрыть печать демонизма. Нельзя полагать, что в христианской жизни сверх-
природное, как и внеприродное, проявляется таким образом, что в естественном порядке
вещей образуется разрыв, таким образом в жизнь проникает нечто иное. Все всегда остается
вполне «естественным», цепь причинных связей не обрывается. Все наполнено вещами и
событиями, о которых можно сказать: это верно, ибо верно то. Но в естественных связях как
раз и действует сатана. Поэтому, когда Иисус в Капернауме обращает Свое слово к бесу, Он
знает, что здесь, в этом случае, за «психозом» скрыто иное.

Мы слышим, таким образом, ответ врага на возвещение Царства. Духу Божиему отве-
чает злой дух – не на равных правах, отнюдь нет; смещение имен «Бог и диавол» возможно
лишь при неверии или недомыслии, – он отвечает как тварь, но в своем бунте он обладает
могуществом над чисто земными силами. И слушатели воспринимают это как ответ и под-
тверждение: «…Все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: что это? Что это за новое
учение, что Он и духам нечистым повелевает со властью, и они повинуются Ему? И скоро
разошлась о Нем молва по всей окрестности в Галилее» (Мк 1.27–28).

Дальше – первые исцеления, также силою Духа:
«Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея, с Иаковом и Иоанном.

Теща же Симонова лежала в горячке; и тотчас говорят Ему о ней. Подойдя Он поднял ее,
взяв ее за руку; и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении
же вечера, когда заходило солнце, приносили к Нему всех больных и бесноватых. И весь
город собрался к дверям. И Он исцелил многих, страдавших различными болезнями; изгнал
многих бесов, и не позволял бесам говорить, что они знают, что Он Христос» (Мк 1.29–34).

Сначала старая женщина, которую Он, у нее в доме, берет за руку, чтобы она могла
встать и служить Ему… Потом многие… Трогающая сердце картина: в прохладе после
захода солнца больных приносят со всех сторон, и Он в любвеобильной силе Духа выстаи-
вает среди этого моря человеческих страданий, помогает и исцеляет.

Но после того, как могущество Духа прорвалось наружу, снова все возвращается в
исходное спокойное состояние.
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«А утром, встав весьма рано, (Он) вышел; и удалился в пустынное место, и там
молился» (Мк 1.35). Это то одиночество, та тишина и полнота Духа, в которых Он пребывал
сорок дней перед этим.
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8. Соблазн в Назарете

 
Как приняли люди весть о Царстве Божием, принесенную им в полноте Святого Духа?

Как приняли они возвещение той тайны, которую так трудно свести к каким-либо понятиям,
но которая так живо обращена к сердцу? В Евангелии от Луки повествование об обществен-
ной деятельности Господа начинается с одного события, дающего на этот вопрос весьма
малоутешительный ответ (Лк 4.14–30).

«И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею; и разнеслась молва о Нем по всей окрест-
ной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где
был воспитан, и вошел, по обыкновению Своему, в день субботний в синагогу».

Синагога была не храмом, а домом общины, где эта последняя собиралась молиться
и слушать закон Божий. В ней не служили священники, но любой совершеннолетний член
общины имел право обратиться со словом к другим – вспомним из Деяний апостолов рассказ
о том, как Павел во время путешествия приходит со своими спутниками в синагогу, как
председатель посылает к ним спросить, есть ли у них «слово наставления к народу», после
чего Павел встает и говорит (Деян 13.14–16). Так и Иисус мог там свободно благовествовать.
Он проповедовал по всей окрестной стране и в Своем родном городе.

Он «встал читать». Служитель синагоги, приносивший свиток Писания тому, кто про-
сил слова, подал Ему книгу пророка Исаии; и Он, раскрыв книгу, нашел место, где было
написано: «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал
Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым про-
зрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И,
закрыв книгу и отдав служителю, сел; и глаза всех в синагоге были устремлены на Него. И
Он начал говорить им.

Эта сцена как живая у нас перед глазами. Он раскрыл свиток, и Его взгляд падает на
великое пророчество Исаии (Ис 61-1.4). Это место имеет самое непосредственное отноше-
ние к Нему Самому в самом высоком смысле, и пришло время сказать об этом. Он читает,
садится и начинает: «Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами». Говорится же там
о Мессии. Это Он и есть, на Нем «Дух Господень». Его «помазал» Бог, ибо помазание озна-
чает ту глубочайшую пронизанность силой святости Духа, то овладевание, то выделение из
среды других и ту запечатленность, через которые Господь делает человека Своим служи-
телем и посланником, священником, пророком или царем. Полнота же этого освящения на
Том, Кто самим Своим существом – «Помазанник», Христос, Мессия.

Его посланничество повелевает Ему возвещать бедным, что Царство близко. «Бедные»
– это прежде всего те, кто в мире мал и презираем; но, кроме них, и все те, кто узнает самих
себя в ничтожестве павшей твари. Пленным Он должен принести освобождение, и снова под
«пленными» подразумеваются все люди, связанные властью греха, если только они готовы
это признать. Слепым Он должен открыть глаза для восприятия небесного света, открыть
им внутреннее понимание для восприятия Божией близости; сокрушенным Он должен дать
простор и полноту святой свободы. И всем Он должен провозглашать год милости Господней
– год великого отпущения вины.

Это – возвещение приближения Царства, и оно изложено так, что трогает дух и сердце:
«И все засвидетельствовали Ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст Его,
и говорили: не Иосифов ли это сын? Он сказал им: конечно, вы скажете Мне приcловие:
„врач! исцели Самого Себя; сделай и здесь, в Твоем отечестве, то, что мы слышали, было в
Капернауме“. И сказал: истинно говорю вам: никакой пророк не принимается в своем отече-
стве. Поистине говорю вам: много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было
небо три года и шесть месяцев, так что сделался большой голод по всей земле; и ни к одной
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из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много было также
прокаженных в Израиле при пророке Елисее; и ни один из них не очистился, кроме Неемана
Сириянина». В своем повествовании об учении Господа в Капернауме Марк говорит: «Он
учил их, как власть имеющий, а не как книжники» (Мк 1.22). А Лука относительно этого
события повествует: «… все засвидетельствовали Ему это, и дивились словам благодати,
исходившим из уст Его». Здесь слово «благодать» («Gnade») еще не означает строго очер-
ченного понятия, но лишь указывает на нечто одухотворяющее, проявляющее себя одно-
временно как «милость» и как «притягательный дар». В немецком языке это слово (Gnade)
означает то, чего нельзя требовать ни по какому праву, что не может быть добыто никакой
человеческой силой, но дается из чистой милости; по-гречески в нем заключено нечто боль-
шее: харис – это то, что даруется по милости, но вместе с тем и очаровывает, и привлекает
– нежная свободная красота… Так воспринимают слушатели слова Иисуса. Они поражены
их властью над сердцами, и все же ропщут: «Не Иосифов ли это сын?» Словно змея их вне-
запно ужалила. В то самое мгновение, когда все пронизано святой и очаровывающей силой
слов Иисуса, нечто лукавое внезапно встает из самых темных глубин человеческого сердца.
Господь немедленно распознает то, что появилось здесь и противостоит ему. Это действует
враг (диавол); Иисус заставляет его выйти наружу и показаться: «Услышав это, все в сина-
гоге исполнились ярости. И, встав, выгнали Его вон из города и повели на вершину горы, на
которой город их был построен, чтобы свергнуть Его; но Он, пройдя посреди них, удалился».

Так открывается их соблазн.
Соблазн означает взрыв раздражения людей против Бога. Против того, что наиболее

присуще Богу, – против Его святости. Соблазн есть восстание против живой сути Боже-
ства. В самой глубине человеческого сердца, рядом с тоской по вечному источнику, из кото-
рого происходит тварь и в котором уже содержится всякая полнота, дремлет и первообраз
греха – сопротивление тому же самому Богу – и ждет удобного случая. Но соблазн редко
выступает как откровенное, неприкрытое посягательство на Божию святость. Обычно он
прячется, направляя свое острие против носителя этой святости: пророка, апостола, святого,
истинно благочестивого человека. Такой человек действительно раздражает. Нечто в нас не
выносит существования под знаком святости. Это бунтарское нечто ищет себе оправдания
в немощах и недостатках человека. Неужели такой грешник может быть носителем чего-
либо святого? Ищут оправдания себе и в слабостях праведного человека, которые молва
чрезмерно раздувает, или даже в его странностях: нет ничего более раздражающего, чем
необычные действия святого. Короче – за человеком пытаются отрицать право быть приоб-
щенным к Божественному именно в силу самой ограниченности человеческой природы.

Но встреча со святостью становится тем более невыносимой, возражения приобретают
тем большую резкость и отрицание проявляется с тем большей нетерпимостью, если дело
происходит «в отечестве пророка». Как можно признать, что Кто-то, чьих родителей знают,
Кто-то, живущий по соседству, «такой же, как и все», представляет собой нечто святое? Вот
этот, о котором «всем все известно», он – Избранник? Соблазн – великий противник Иисуса.
Из-за него уши не открываются для Благой Вести, Евангелию не верят, затворяются от Цар-
ства Божия и выступают против него.

Опасность соблазна связана с самим образом Иисуса. Когда Иоанн из темницы посы-
лает к Нему своих учеников и через них спрашивает: «Ты ли Тот, Который должен прийти,
или ожидать нам другого?» (Мф 11.3) – Он отвечает тем же самым текстом Исаии, который
Он разъясняет в Назарете, и также возвещает исполнение пророчества: «Пойдите, скажите
Иоанну, что слышите и видите: слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные очища-
ются и глухие слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют». Затем Он добавляет,
однако: «И блажен, кто не соблазнится о Мне» (Мф 11.4–6). Что благовествование Царства
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Божия, подтвержденное могуществом Духа, исходит из человеческих уст, – это как раз,
и более всего, раздражает людей, так что «блажен» тот, кто этому соблазну не поддается.
Соблазнительны для иудеев уже первые поучения Господа. В Назарете соблазн вспыхивает,
возмущение толпы распаляется и затем, несколько стихнув, продолжает тлеть. И пламя при
каждом удобном случае прорывается наружу. И наконец, соблазн достигает кульминации,
когда он перерастает в открытый бунт человеческого сердца против Того, Кто принес ему
избавление. В этом возмущении нарождаются доводы, которые противники Иисуса приво-
дят против Него. Для обвинения годится все: говорят, что Он исцеляет в субботу, что садится
за стол с людьми, о которых идет дурная слава, не ведет аскетического образа жизни. Под-
линная же причина всегда проистекает из того таинственного, непостижимого возмущения,
которое поднимает подверженное греху человеческое сердце против Бога Святого.

И в ответ на благовествование – ропот толпы: «Не Иосифов ли это сын?» А Матфей
добавляет: «Не Его ли мать называется Мария, и братья Его Иаков и Иосий, и Симон, и Иуда?
И сестры Его не все ли между нами? Откуда же у Него все это?» (Мф 13.55–56). Тогда Иисус
заставляет врага показаться: вы сомневаетесь во Мне? Вы возражаете: в других местах Он
будто бы творил чудеса – почему же не здесь, у себя дома? Но там Я мог творить чудеса,
потому что там веровали; а вы не веруете. И не веруете потому, что Я из вашего города. Со
святыней, вам встретившейся, происходит то же, что прежде было у народа с Илией и Ели-
сеем: свои не верили, потеряли благодать, и она была отдана чужим!.. Тут уж возмущение
не в силах сдержать себя. Словно в пароксизм впадают эти люди, минутой раньше свиде-
тельствовавшие о мощи и благодатной красоте Его слов. Сатана входит в них. Они влекут
Иисуса прочь из синагоги, по улицам города, на гору, на которой стоит город, на вершину
горы, чтобы сбросить Его вниз.

Уже отсюда можно предвидеть развитие событий. Крест стоит уже здесь. Весть о Цар-
стве Божием, о неизглаголанной возможности бесконечной, превосходящей всякие пред-
ставления полноты, уже ставится под сомнение.

Но то «время и власть тьмы» (Лк 22.53) еще не пришли. Все случившееся становится
проявлением силы Духа. Сильнее всего действует свершаемое в тиши. Когда Иисус на Пасху,
среди стекающейся со всех сторон возбужденной массы паломников, изгоняет из храма то,
что оскверняет его святость, и никто не осмеливается Ему воспротивиться (Ин 2.14–17), это
– явление силы Духа. Но еще сильнее Дух являет Себя, когда неистовствующая от «ненави-
сти к соседу» толпа выталкивает Господа, бешенство нарастает, оно стремится найти себе
выход в разрушении – и вслед за этим сказано: «Но Он, пройдя посреди них, удалился».
Никакого сопротивления. Никакого усилия. Среди злобного неистовства – непобедимость
тихой, легкой свободы Божества, которая неподвластна никакому человеческому насилию,
ибо она ничем не связана, кроме как собственным часом.
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9. Больные

 
В первой главе Евангелие от Марка повествует: «При наступлении же вечера, когда

заходило солнце, приносили к Нему всех больных и бесноватых. И весь город собрался к
дверям. И Он исцелил многих, страдавших различными болезнями; изгнал многих бесов, и
не позволял бесам говорить, что они знают, что Он Христос» (Мк 32–34).

Как близка эта картина нашему сердцу! Жаркий день прошел. Вечереет, и свежее дуно-
вение доносится с гор. Тогда вокруг Него словно размыкается круг, и со всех сторон накаты-
вает людская боль. Они приходят, их приводят, их приносят. И Он идет сквозь страждущую
толпу, и «сила Божия является и исцеляет», чтобы исполнилось слово пророка Исаии: «Он
взял на Себя наши немощи и понес болезни» (Ис 53.4 и Мф 8.17).

Дух, Который в Нем, имеет власть исцелять. Исцелять от самых корней, ибо Он спосо-
бен творить, способен охватывать и заново созидать внутреннее начало жизни. Целительная
сила Иисуса так неисчерпаема, что Он противостоит приливу человеческого страдания. Он
не отступает; язвы, искалеченные части тела, уродство и какие угодно болезни не пугают
Его. Он выстаивает. Он не избирает в первую очередь то, что кажется неотложным или более
поддающимся Его силе, – Он просто приемлет всех. Слово «Придите ко Мне все» (Мф 11.28)
Он исполняет раньше, нежели произносит.

И что же Он допускает к Себе? Разве человеческое страдание не подобно морю? Разве
помогать – не значит взять на себя труд, не имеющий границ? Кто, действительно решив-
шись помогать и отдав себя людскому страданию, не был захлестнут так, что мог радоваться,
если не терял себя в безбрежности этой задачи?

Иисус чувствует страдания людей. Его сердце содрогается от сострадания. Все это бед-
ствие Он подпускает к Себе, и все же Он сильнее его. Мы не знаем ни одного слова Господа,
которое рисовало бы Его идеалистом, помышляющим об уничтожении страдания. Он далек
от того, чтобы находить его трогательным или восторгаться им, Он видит страдание во всей
его страшной реальности. Но Он никогда не теряет мужества, никогда не устает и не разоча-
ровывается. Его сердце, самое чуткое и мудрое из всех когда-либо бившихся, сильнее всей
человеческой боли.

Из безымянного множества то тут, то там выделяются отдельные образы, написанные
скупыми штрихами. В самом начале Своего делания Иисус приходит в дом Петра. Теща
Петра лежит в горячке. Он подходит к ее ложу – «к изголовью», говорит Лука (Лк 4.39), –
и «запрещает горячке». К ней возвращаются силы, она встает и прислуживает гостям (Мк
1.30–31).

В другой раз Он идет по дороге, и многие сопровождают Его. На улице сидит сле-
пой, слышит говор возбужденной толпы, спрашивает, кто идет, и начинает кричать: «Иисус,
Сын Давидов, помилуй меня». Его пытаются утихомирить, но он не поддается и кричит все
громче, пока Иисус не велит привести его к Себе: «Чего ты хочешь от Меня? – Учитель!
чтобы мне прозреть». Иисус говорит: «Иди, вера твоя спасла тебя». В то же мгновение он
прозревает и идет за Ним (Мк 10.46–52). А вот Он снова сидит в одном из маленьких гали-
лейских домов, состоящих только из одной комнаты. Вокруг Него теснятся люди, смотрят
на Него, слушают. В это время приносят расслабленного, но так как несущим его не уда-
ется протиснуться в дверь, они поднимаются на крышу, проделывают отверстие и через него
опускают носилки. Люди ропщут, но Иисус видит великую бесхитростную веру и утешает
оробевшего больного: «Чадо! прощаются тебе грехи твои». Когда же вокруг начинают воз-
мущаться: что Он так богохульствует? кто может прощать грехи, кроме Бога?» – Он под-
тверждает Свой поступок: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой» (Мк 2.1-12).
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Или Он стоит среди толпы, и недоверчивые, враждебные люди наблюдают за Ним. Тут
приводят человека с «иссохшей рукой». Происходит это в субботу, и все настороженно ждут,
что Он сделает. Он велит больному выйти на середину, чтобы все видели, как он несчастен:
«Должно ли в субботу добро делать, или зло делать? душу спасти, или погубить?» Почув-
ствовав же тупое пристрастие к насилию в ожесточившихся сердцах, Он с гневной угрозой
обводит взором окружающих Его, словно желая заставить каждого образумиться, и говорит
больному: «Протяни руку твою». И рука становится здоровой (Мк 3.1–6).

Так проходит перед нами образ за образом, свидетельствуя о целительной силе, кото-
рую Он излучает.

Иногда создается впечатление, что нам на минуту приоткрывается другая, скрытая
от глаз сторона происходящего. Вот приходит слепой. Иисус возлагает руки ему на глаза,
снова отводит их и спрашивает, видит ли тот что-нибудь? Человек отвечает в крайнем вол-
нении: «Вижу проходящих людей, как деревья». Целительная сила овладела онемевшими
нервами, они ожили, но действуют еще неправильно. Образы представляются несоразмер-
ными, гигантскими, странными. Тогда Он снова возлагает руки, и теперь человек видит пра-
вильно (Мк 8.22–26). Не дает ли нам это возможность как бы изнутри сопереживать тайну?
В другой раз Он проходит сквозь густую толпу. Одна женщина, уже много лет страдавшая
кровотечением и тщетно искавшая излечения повсюду, думает: «Если хотя к одежде его при-
коснусь, то выздоровею». Она подходит «сзади в народе», прикасается к Его одежде и ощу-
щает, что исцелилась! Он же оборачивается: «Кто прикоснулся к Моей одежде?» Апостолы
удивляются: «Ты видишь, что народ теснит Тебя, и говоришь: кто прикоснулся ко Мне?» Но
Он знает точно, что говорит, – ведь Он сразу почувствовал, «что вышла из Него сила». Тогда
женщина дрожа выступает вперед, бросается Ему в ноги и сознается в том, что произошло,
а Он отпускает ее с великой любовью. Все происходит так, точно Он заряжен целительной
силой, точно Ему Самому даже и пожелать не нужно: достаточно человеку прийти к Нему
с открытой душой и с упованием, чтобы сила изошла из Него и оказала свое действие (Мк
5.25–34).

Что означает дело исцеления для Христа?
Говорили, что Он занимался им из доброго отношения к людям. Новое время живо

ощущает необходимость социальной и благотворительной деятельности, поэтому ему хоте-
лось бы видеть в Нем великого помощника людей, стремившегося облегчить их страдания.
Но в этом оно заблуждается. Конечно, Иисус полон любви. Он сочувствует бедам людей.
Сердце у Него переполнено настолько, что даже в Евангелиях, вообще так скупо описы-
вающих проявления чувств, сказано: «Иисус… увидел множество народа, и сжалился над
ними, потому что они были, как овцы, не имеющие пастыря» (Мк 6.34). Тем не менее Иисус
– не просто гигантская фигура добросердечного и деятельного благотворителя, идущего
по пятам человеческого страдания, понимающего и преодолевающего его. Он – не человек
социального мироощущения, который видит неустройства и хочет наладить лучший поря-
док, восстает против неравенства и борется за справедливость. Социально настроенный бла-
готворитель хочет уменьшить страдания, а если можно, то и устранить их. Он хочет достичь
целесообразного удовлетворения потребностей, предупреждения несчастий, прочного упо-
рядочения существования. Он хочет, чтобы на земле жили радостные, здоровые, телесно и
душевно удавшиеся люди. Как только мы представим себе это, мы заметим, что для Иисуса
речь идет о другом. Слишком глубоко помещает Он страдание – у самых корней существо-
вания, в единстве с грехом и отчужденностью от Бога. Он слишком ясно видит страдание как
элемент существования, который остается открытым для Бога или, по крайней мере, может
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быть открыт: как следствие вины, но вместе с тем – и как путь очищения и возвращения, что
ясно из Его слов о следовании Ему и несении креста (Мф 16. 24).

Мы подойдем ближе к истине, если скажем: Христос не чуждался страдания, как
постоянно делают люди. Он не закрывал на него глаза. Он не защищался от него. Он принял
его в Свое сердце.

Страдающих людей Он принимал такими, каковы они в действительности, – в соб-
ственном их состоянии. Он поставил Себя в состояние людской стесненности, их виновно-
сти и повседневных забот. Это нечто бесконечно великое: святая и глубочайшая любовь,
без всяких иллюзий, но именно поэтому чрезвычайно мощная, ибо она представляет собой
«делание истины в любви», овладевающее действительностью и ее преображающее. Исце-
ление Иисусом есть делание от Бога: оно открывает Бога и ведет к Нему. У Иисуса исце-
ление всегда связано с верой. В Назарете Он не может творить чудес, потому что они не
веруют. Навязывать же им чудо было бы равносильно уничтожению его смысла, потому что
оно сопряжено с верой (Лк 4.23–30). Ученики не могут исцелить больного мальчика, потому
что они малодушны, и это связывает силу, исходящую от Святого Духа и стремящуюся к
действию (Мф 17.14–21). Когда приносят расслабленного, то в первое мгновение кажется,
что Иисус вовсе и не видит болезни страждущего. Видит Он прежде всего его веру. По вере
Он обещает прощение и только «под занавес» исцеляет его (Мк 2.1-12). Отца мальчика Он
спрашивает, верует ли тот, что Он может это сделать?. И чудо совершается, как только сердце
готово последовать указанным ему путем веры (Мк 9.23–25). Сотник, сказавший с бесхит-
ростностью служаки: не подобает Тебе идти ко мне, повели только – и слуга мой выздоро-
веет, как и он повинуется, когда я говорю ему «пойди сюда» или «сделай то-то и то-то», –
слышит радостную похвалу: «Истинно говорю вам; и в Израиле не нашел Я такой веры»
(Мф 8.5–13). И слепому дано услышать слова: «Вера твоя спасла тебя» (Мк 10.46–52).

Исцеление Иисусом сопряжено с верой – как и провозглашение Благой Вести. Исцеле-
ние также представляет собой откровение – откровение реальности любящего Бога. Чтобы
люди восприняли эту реальность, открыли себя ей и сами вступили в нее – вот, собственно,
то, ради чего Он исцеляет.
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10. «Погибшее»

 
В нашем представлении образ Иисуса окружен рядом других знакомых образов, и нам

нужно правильно понять Его отношение к ним. О больных мы уже говорили. Мы видели,
что Он подходит к ним не с чисто социальными и благотворительными намерениями, что
помощь Иисуса и исцеление Им представляют собой откровение Бога живого, т. е. в сущ-
ности то же самое, что и возвещение святой истины, – они призывают к исполненной веры
самоотдаче Богу. Наряду с больными и с теми людьми, которых мучат злые силы, мы видим
«мытарей и грешников». Иисус не уклоняется от них. Он даже общается с ними. Более того,
Он так близок им, что Его противники называют Его «другом мытарей и грешников» (Мф
11.19). Это выражение употреблено в осуждающем смысле и стоит рядом с другим, обвиня-
ющим Его в чревоугодии. В Его общении с мытарями и грешниками многие видели нечто
сомнительное; и если мы повнимательнее отнесемся к тому, как на это смотрят в настоящее
время, будь то в положительном или в отрицательном смысле, мы почувствуем, что и сюда
примешивается некоторая неясность. Следовательно, нам нужно отдать себе ясный отчет в
том, что это общение означает.

Первое Евангелие сообщает в девятой главе: «Проходя оттуда, Иисус увидел человека,
сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему: следуй за Мною. И он встал и
последовал за Ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и
возлегли с Ним и учениками Его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам Его: для чего Учитель
ваш ест и пьет с мытарями и грешниками? Иисус же, услышав это, сказал им: не здоровые
имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит: „милости хочу, а не
жертвы?“ Ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию» (Мф 9.9-13).
Евангелист говорит о себе самом, рассказывает историю своего собственного горького и
блаженного опыта.

Мытарь, или сборщик налогов, был в Римской империи лицом, к которому относились
с презрением и враждебностью. Государственного налогового учреждения не существовало;
вместо этого сбор налогов в каждой провинции сдавался в наем частному предпринимателю,
гарантировавшему поступление установленной суммы. За это ему предоставлялась свобода
действия по отношению к налогоплательщикам. Часто он требовал в несколько раз больше
положенной суммы и имел право взыскания. Обычно он перепоручал свои полномочия в
более мелких округах другим предпринимателям, которые также заботились о своем кар-
мане. Взимание налогов производилось с бессердечной жестокостью, и все это вместе было
не чем иным как системой разбоя, поддерживаемой законом. Такая система существовала
и в Палестине. Сборщик налогов, таким образом, сосал кровь из народа. К тому же он был
союзником римлян, а значит – изменником и врагом, ненавидимым и отверженным.

Вот такого человека зовет Иисус. Он должен следовать за Ним, даже примкнуть к
самому узкому кругу Его учеников. И мало того, что Он зовет его и «с ним говорит» – что
уже неслыханно – Он еще и идет к нему в дом и садится с ним за стол. Появляются и дру-
зья этого человека, «мытари и грешники», во множестве, и с этим презренным обществом
Иисус делит трапезу. Это вызывает крайнее негодование, так как совместное приятие пищи
носило религиозный характер, относилось к культу и служило основанием для священного
единства. Общение за столом создавало связь в самом существовании. Есть с нечистыми –
значило приобщаться к ним и самому становиться нечистым. Теперь нам становится поня-
тен возмущенный вопрос: «Для чего учитель ваш ест с мытарями и грешниками?»

Зачем же Иисус делает это? Можно было бы предположить в качестве побудительной
силы антибуржуазную романтику, презирающую сословие обеспеченных как опору обще-
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ственного порядка и видящую настоящих людей только в отверженных. Но это – настро-
ения нового времени. В те времена, наверное, не было известно ничего подобного, и уж
никак нельзя приписать это Иисусу. Во-первых, «социальное», в современном смысле слова,
вообще чуждо Ему, и уж совсем чужды настроения этого рода, порождаемые чрезмерной
утонченностью и усталостью. Его слова и дела исходят из иного и направлены на иное. Он
имеет в виду человека и его отношение к Богу. Никогда Иисус не считал бы социальную
отверженность, как таковую, чем-то ценным, а порядок в человеческих делах, как таковой, –
вредным для самого важного. Любые отношения могут стать путями к Богу, но так же и
путями, уводящими от Него. В чем суть дела для Иисуса, выражают слова: «Не здоровые
имеют нужду во враче, но больные». Здесь «больной» – человек, нуждающийся в помощи,
поэтому врач и приходит к нему. А за этим следуют слова, произнесенные, может быть, с
очень серьезной иронией: «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию».
Так проверьте же себя как следует, хотите ли вы быть «праведниками»! В этом случае Я не
к вам пришел! Если же Я все-таки пришел к вам, то признайте себя грешниками – в чем же
состоит тогда разница между вами и ними?

И этот лейтмотив повторяется в аналогичной форме неоднократно, как, например, в
истории с Закхеем. Лука повествует в девятнадцатой главе: «Потом Иисус вошел в Иерихон
и проходил через него. И вот, некто, именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый,
искал видеть Иисуса, кто Он; но не мог видеть за народом, потому что мал был ростом. И,
забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть Его; потому что Ему надлежало прохо-
дить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: „Зак-
хей! сойди скорее; ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в доме. И он поспешно сошел, и
принял Его с радостью. И все, видя то, начали роптать, и говорили, что Он зашел к греш-
ному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: Господи! половину имения моего я отдам
нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо. Иисус сказал ему: ныне пришло спасение
дому сему, потому что и он сын Авраама; ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти
погибшее“» (Лк 19.1-10).

Мы видим перед собой этого человека, глубоко взволнованного появлением в его
городке великого Учителя, видим, как он затосковал и хочет видеть Учителя, о Котором все
говорят. Он мал ростом, поэтому в толпе не может увидеть ничего и влезает на дерево. Иисус
замечает его, видит его глубокую, исполненную готовности решимость, предлагает ему спу-
ститься и просит гостеприимства у него в доме. И опять негодующее возражение: «Он зашел
к грешному человеку!» Закхей же, «став» и чувствуя опасность, в одно мгновение бросает
все на весы, чтобы только не отступился от него этот удивительный Человек, Который смот-
рит на него совсем иначе, чем фарисеи и книжники: «Господи! половину имения моего я
отдам нищим, и, если кого чем обидел» – конечно, он был таким же, как и другие сборщики
налогов! – «то воздам вчетверо!»

Еще раз: не отталкивание от сильных руководит Иисусом. Нечто подобное Ему пыта-
лись приписать. Говорили, что Ему будто бы недоставало цельности натуры и той спокой-
ной совести, что присуща здоровой воле к власти. Будто бы Он слишком слаб или слишком
утончен, чтобы просто примкнуть к сильным. Поэтому Он, будучи в разладе с самим собой,
защищал слабых против тех, к которым, собственно, принадлежал. Это тоже хитросплетения
нашего времени, неверные уже чисто исторически и тем более несоответствующие образу
Иисуса, Его намерениям. Ни затаенная зависть, ни ненависть бессилия, ни недоверие к зем-
ному величию не руководили Иисусом. Он не знал страха потому, что был свободен по самой
природе Своего существа. Так, Он выступает за тех, кто презираем, оставлен и не имеет
заступников: за малых, бедных и отверженных. Он не объявляет самоценными эти состоя-
ния, но хочет справедливости и для них. Тем, кто признан всеми, уважаем и силен, Он про-
тивостоит лицом к лицу не потому, что величие и власть дурны сами по себе, но постольку,
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поскольку их носители забывают Бога. Он отстраняет все различия, порождаемые миром, и
обращается к тому, что есть самого подлинного как в сильных, так и в слабых, – к человеку:
ведь «и он сын Авраама». В этом сущность миссии, данной Иисусу Отцом: «Ибо Сын Чело-
веческий пришел взыскать и спасти погибшее».

В восьмой же главе Евангелия от Иоанна рассказана история прелюбодейной жены:
«Иисус… пошел на гору Елеонскую. А утром опять пришел в храм, и весь народ шел к Нему.
Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбоде-
янии, и, поставив ее посреди, сказали Ему: Учитель! эта женщина взята в прелюбодеянии.
А Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями: Ты что скажешь? Говорили же
это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь к обвинению Его. Но Иисус, наклонившись низко,
писал перстом на земле… Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал
им: кто из вас без греха, первый брось на нее камень.

И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то… стали уходить
один за другим, начиная от старших… и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди.
Иисус, восклонившись… сказал ей: женщина! где твои обвинители? никто не осудил тебя?
Она отвечала: никто, Господи. Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши»
(Ин 8.1-11).

Опять нам следует избегнуть впечатления, которое могло бы исказить суть происходя-
щего. Поверхностное рассмотрение ситуации могло бы привести нас к мысли, что Иисус
выступает в защиту грешницы против добродетели, против закона и за личность, рискнув-
шую жизнью и вырвавшуюся из условностей общепринятых норм поведения. Но это было
бы весьма ошибочно. Иисус – не революционер в сердечных делах. Он не выступает за право
восставать против закостеневшей и лицемерной строгости нравов. Если внимательно при-
смотреться, то видно, что сущность события опять в том, в чем она была и при предыдущих
встречах. Фарисеи приходят вовсе не ради справедливости, а для того, чтобы заманить Его
в ловушку. Что же касается их собственной нравственности, то она лжива, потому что сами
они не делают того, чего требуют от других. Если же делают, то самопревозносятся соб-
ственной праведностью и от этого становятся глухи и слепы для восприятия сущности Хри-
ста и Его благовествования. Поэтому Иисус молчит, и из этого молчания рождается голос
истины. Что закон прав – вообще не подвергается сомнению; но до сознания обвинителей
доходит смысл того, почему они обвиняют и кто такие они сами. Тогда они начинают сты-
диться и уходят, «начиная от старших». Поведение женщины отнюдь не одобряется. Она
«грешница», и Иисус обращается к ней как к грешнице. Но по отношению к этому закон-
ническому духу и к этим обвинителям, признается и ее право. Так свершается более высо-
кая, от Бога исходящая справедливость, смягчающая сердца и открывающая «человеколю-
бие Спасителя нашего» (Тит 3.4). Праведный и вместе с тем милосердный Бог обращается
также и к этой «погибшей».

И затем следует рассказ Евангелия от Луки о грешнице: «Некто из фарисеев просил
Его вкусить с ним пищи; и Он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот, женщина того города,
которая была грешница, узнавши, что Он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый
сосуд с миром: и, став позади у ног Его и плача, начала обливать ноги Его слезами и отирать
волосами головы своей, и целовала ноги Его, и мазала миром. Видя это, фарисей, пригла-
сивший Его, сказал сам в себе: если бы Он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина
прикасается к Нему, ибо она грешница. Обратившись к нему, Иисус сказал: Симон! Я имею
нечто сказать тебе. Он говорит: скажи, Учитель. Иисус сказал: у одного заимодавца было два
должника: один должен был пятьсот динариев, а другой пятьдесят. Но как они не имели, чем
заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его? Симон отвечал:
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думаю, тот, которому более простил. Он сказал ему: правильно ты рассудил. И, обратившись
к женщине, сказал Симону: видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды
Мне на ноги не дал; а она слезами облила Мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты
целования Мне не дал; а она, с тех пор как Я пришел, не перестает целовать у Меня ноги.
Ты головы Мне маслом не помазал; а она миром помазала Мне ноги. А потому сказываю
тебе: прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много; а кому мало прощается,
тот мало любит. Ей же сказал: прощаются тебе грехи. И возлежавшие с Ним начали говорить
про себя: кто это, что и грехи прощает? Он же сказал женщине: вера твоя спасла тебя; иди
с миром» (Лк 7.36–50).

Не будем подвергать этот рассказ детальному разбору; позаботимся только о том,
чтобы сентиментальность не вкралась в это свято-прекрасное событие. Тот, кто читает этот
текст так, как надо, не нуждается в комментариях. Эта «грешница» была, может быть, одной
из тех немногих, которые действительно веровали, – да и были ли еще такие, кроме Матери
Господа, ее самой – Марии из Вифании и, пожалуй, Иоанна?

Она входит в зал, где собрались высокомерные люди с холодным сердцем; взглядами
и поведением ей дают понять, что она здесь лишняя. Когда она затем служит Иисусу и Он
принимает ее услуги, фарисей размышляет про себя: «Если бы он был пророк, то знал бы,
кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Это рассуждение должно быть
уничтожающим для Иисуса: был бы он пророком, Он знал бы, что она – продажная девка, и
оттолкнул бы ее от себя. Очевидно, он этого не знает, значит – он не пророк. А если знает,
кто она такая, и терпит ее, то он сам из таких же. Становится ли Иисус на сторону блудницы
против фарисеев? За жизнь в бесчестии против морали и порядка? Конечно, нет. Но уверен-
ному в своей правоте обвинителю Он показывает, каков тот есть: человек насквозь земной,
опутанный предрассудками этого мира, холодный, жестокий и слепой. И Он указывает даже
«место» женщины, о которой идет речь: она в такой глубине раскаяния и в таком величии
любви, что это отрывает ее от всего грешного и отдает Искупителю. Та, которую ты называ-
ешь грешницей, перестала быть ею, как только вошла сюда, ибо так любить, как она, может
только тот, кому прощен великий грех.

Это – не романтика греха, не выступление на стороне страсти при столкновении ее
с порядком и законом. Это нечто совсем иное: Спаситель дает понять, что для него важен
человек, будь это Мария из Магдалы или Симон Фарисей. Слово обращено к ним обоим, но
по ту сторону земных различий; к ним таким, какими они стоят перед Богом.

Иисус не выступает за свободу личности от законов общества, за торжество эмоций
над порядком. Он не становится на сторону отверженных против уважаемых людей, живу-
щих упорядоченной жизнью. Он не считает грешников как таковых более ценными, нежели
праведники. Все это было бы романтикой и современным восстанием чувств. Иисус ищет
человека и ставит его перед Богом.

Он идет к изгнанным из общества и обесчещенным, потому что они поставлены вне
закона, и никто не помогает им в их беде. Он общается с ними не потому, что Он Сам над-
ломлен и Его тянет к внутренне надломленным, но потому, что Он по Своей божественной
свободе имеет власть обращаться ко всем: к бедным и к тем, кто потерян в этом мире, кото-
рых Он принимает просто как людей, возвещая им Божию весть, равно как и к тем, кто
пользуется уважением, давая им возможность осознать, что они неверно оценивают себя и
подвергаются опасности лишиться спасения.

А теперь надо сказать еще и нечто иное: Иисус – Он один и больше никто – пришел
совершить великую «переоценку ценностей» тем, что через Него Бог обращается к миру и
сопрягает его с Собой. И тут Новый Завет действительно говорит, что бедные, презираемые,
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грешники и мытари в большей степени открыты благовествованию и приближающемуся
Царству Божию, чем люди благоустроенные и могущественные. Инстинкт этих последних
направлен на то, чтобы сохранить мир, как он есть; они не хотят никакой «переоценки».
Другие же менее связаны и поэтому глубже готовы к изменениям. И хоть нельзя забывать,
что бедность также может отдалить от Бога и вовлечь в бунт против Него; но все же верно,
что бедные и отринутые легче и глубже познают обманчивость земного существования. Мир
сам заботится о том, чтобы они видели, каков он в действительности. Бедность может дово-
дить до отупения и отчаяния, – тем не менее, налицо глубокое родство «мытарей и блуд-
ниц», «малых и слабых» с благовествованием Царства Божия, принесенным Тем, Кто Сам
был беден и бездомен.

Сделав все для того, чтобы избежать какого бы то ни было искажения образа Иисуса,
скажем теперь, что существует такая мистерия бедности, отверженности миром и юродства
во имя Бога, которая очень близка Иисусу: мистерия Креста.
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11. Ученики и апостолы

 
Когда после ухода Господа апостолам приходится заняться вопросом, кого принять в

свою среду вместо предателя, Петр говорит: «Надобно, чтобы один из тех, которые находи-
лись с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от
крещения Иоаннова до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидете-
лем воскресения Его» (Деян 1.21–22). Апостол как бы мысленно измеряет прошедшее время
и ощущает его весомость: как они были с Господом в течение этих лет, что приняли в себя
и какая ответственность на них возложена.

С началом деяний Иисуса вокруг Него собирается толпа, прислушиваясь, ища помощи,
ожидая спасения: но приходят и отдельные люди, желающие принадлежать исключительно
Ему. И Сам Он не только обращается ко многим, но и связывает с Собой теснее таких оди-
ночек. Так возникает группа учеников, особым образом причастных к Нему и связанных с
Его судьбой.

Мы видели, как два ученика Иоанна Крестителя, Иоанн и Андрей, приходят к Нему
в первые же дни. Он до вечера оставляет их у Себя, затем они уходят. После этого Андрей
приводит к Иисусу своего брата Симона, и Господь нарекает его Кифой, «Камнем». Позже
они встречают Нафанаила, сначала он относится к Иисусу с недоверием и сомневается, но
потом становится верующим (Ин 1.37; 42, 46, 49).

Прикоснувшиеся так к Господу, очевидно, возвращаются к своим обычным занятиям,
так как далее рассказывается: «Проходя же близ моря Галилейского, увидел (Он) Симона и
Андрея, брата его, закидывающих сети в море; ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус:
идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков. И они тотчас, оставив свои
сети, последовали за Ним. И, пройдя оттуда немного, Он увидел Иакова (сына) Зеведеева и
Иоанна, брата его, также в лодке починивающих сети; и тотчас призвал их. И они, оставив
отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за Ним» (Мк 1.16–20). Отныне они
безраздельно посвящают себя Ему. Матфей рассказывает о том, как был он призван Госпо-
дом: «Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея,
и говорит ему: следуй за Мною. И он встал и последовал за Ним» (Мф 9.9).

Рассказывается и о других, как, например, о книжнике, который подходит к Нему и
говорит: «Учитель! я пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошел». Но Иисус предупреждает его,
чтобы он был осторожен: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда; а Сын Челове-
ческий не имеет, где приклонить голову; – хочешь с Ним идти?» (Мф 8.19–22). И еще один
человек хочет последовать за Ним, но просит: «Господи! позволь мне прежде пойти и похо-
ронить отца моего». Но Иисус говорит: «Иди за Мною, и предоставь мертвым погребать
своих мертвецов» (Мф 8.21–22).

К числу учеников принадлежат и женщины. О некоторых из них мы уже говорили и
будем говорить еще: это – Мария из Магдалы, Мария из Вифании и ее сестра Марфа; обе
последние, правда, не входят в группу странствующих вместе с Христом, а встречаются с
Ним только в своем доме, но все же принадлежат к ограниченному кругу близких к Гос-
поду. Тут же находятся и некоторые другие, о которых не сообщается никаких подробностей,
кроме того, что они следуют за Господом и заботятся о Нем и Его учениках. Лука, например,
говорит: «После сего Он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Цар-
ствие Божие, и с Ним Двенадцать, и некоторые женщины, которых Он исцелил от злых духов
и болезней: Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли семь бесов, и Иоанна, жена
Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили Ему имением
своим» (Лк 8.1–3).
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Это – женщины, в телесной и душевной нужде пришедшие к Иисусу. Он им помог, и
отныне они окружают сердечной заботой Его и Его учеников. Мы находим их, более сме-
лых, чем ученики, на месте казни. Как повествует Матфей: «Там были также и смотрели
издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа Ему. Между
ними были Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Зеведеевых»
(Мф 27.55–56). У Иоанна написано: «При кресте Иисуса стояли Матерь Его, и сестра Матери
Его, Мария Клеопова (жена Клеопа), и Мария Магдалина» (Ин 19.25). Мы снова находим их
у гроба, где они заботятся о мертвом теле и первыми узнают от ангелов весть о воскресении;
среди них названа также Саломия (Мк 16.1). Наконец, мы встречаемся с ними в горнице
иерусалимского дома, где ученики после вознесения Господа ожидают пришествия Духа:
«Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Мариею,
Материю Иисуса, и с братьями Его» (Деян 1.14).

Так собрался вокруг Иусуса круг людей, желавших полнее принадлежать Ему. Это не
значит, что они чувствовали себя родственными Ему или претендовали на близость с Ним.
Не означает это и то, что Он приближал к Себе тех людей, которые могли бы лучше понять
Его и стать ратниками в Его деле. В течение всей Своей жизни Иисус был совершенно оди-
нок. По-настоящему рядом с Ним не было никого. Никто не разделял Его мыслей, и никто
не помог Ему в Его деле. Но Иисус призвал отдельных людей и привлек их к Себе; их Он
подготовил, вложил в них Свою волю и Свою истину, чтобы впоследствии послать их Сво-
ими свидетелями и вестниками.

При этом из группы учеников Он отобрал немногих. Он сделал их Своими особыми
вестниками – «Апостолами»: «Потом (Он) взошел на гору, и позвал к Себе, кого Сам хотел;
и пришли к Нему. И поставил из них двенадцать, чтобы с Ним были, и чтобы посылать их
на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов: поставил
Симона, нарекши ему имя Петр; Иакова (сына) Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекши
им имена Воанергес, то есть „сыны Громовы“; Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея,
Фому, Иакова (сына) Алфеева, Фаддея, Симона Кананита и Иуду Искариотского, который и
предал Его» (Мк 3.13–19).

То, что сообщают евангелисты, представляет собой не более чем короткие эпизоды из
тех предельно заполненных лет, когда «Господь пребывал и обращался» среди людей, когда
ученики наблюдали Его жизнь, слышали Его речь и сопереживали все, что произошло от
начала Его пути до Его вознесения на небо; но рассказанного евангелистами достаточно,
чтобы увидеть, как Он воспитывал Своих учеников.

Они всегда при Нем. Начало Нагорной проповеди описывается так: «Увидев народ, Он
взошел на гору; и, когда сел, приступили к Нему ученики Его. И Он, отверзши уста Свои,
учил их, говоря…» (Мф 5.1–2). После того, как Он учил народ притчами, «ученики… Его
спросили у Него: что бы значила притча сия?» Он дает им объяснение, ибо им «дано знать
тайны Царствия Божия» (Лк 8.9-10). И еще: «Таковыми многими притчами (Он) проповедо-
вал им (народу) слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им; а ученикам
наедине изъяснял все» (Мк 4.33–34).

Они идут к Нему со своими вопросами, например, Петр: «Господи! сколько раз про-
щать брату моему, согрешающему против меня? до семи ли раз?» Иисус отвечает: «Не
говорю тебе: до семи, но до седмижды семидесяти раз» (Мф 18.21–22).

Весть о Царстве исполнена силы, ее требования тяжелы. Ученики нередко бывают
совершенно потрясены, и однажды они спрашивают: «Так кто же может спастись?» Иисус
видит растерянность, с которой они воспринимают Его слова о том, что такое человек и
насколько он неспособен своими силами выполнить то, чего от него требует Бог. Поэтому
Он, «воззрев, сказал им: человекам это невозможно, Богу же все возможно» (Мф 19.25–26).
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В какую-то минуту они осознают с особой силой, что связали с Ним свою жизнь вопреки
всякой осторожности, презрев безопасность, и Петр спрашивает: «Вот, мы оставили все и
последовали за Тобою: что же будет нам?» Иисус же отвечает: «истинно говорю вам, что вы,
последовавшие за Мною, – в пакибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы
Своей, сядете и вы на двенадцати престолах, судить двенадцать колен Израилевых. И вся-
кий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или
земли, ради имени Моего, получит во сто крат, и наследует жизнь вечную. Многие же будут
первые последними, и последние первыми» (Мф 19.27–30). Он учит их, как должны они
при молитве представать пред Богом, с какими мыслями и настроением, и что они должны
считать важным пред Богом; когда же однажды ученики приходят и говорят, что Иоанн учил
своих учеников молиться, и просят Его о том же, Он учит их молитве «Отче наш».

Когда их тревожит, что люди, облеченные в их глазах авторитетом, – книжники, свя-
щенники, носители власти, – выступают против Иисуса, Он успокаивает их, укрепляет их
мужество, крепче привязывает их к Себе: «Не бойся, малое стадо! Ибо Отец ваш благоволил
дать вам Царство» (Лк 12.32). Он подготавливает их к будущим гонениям: «Ученик не выше
учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был, как учи-
тель его, и для слуги, чтобы он был, как господин его» (Мф 10.24–25). Но «не две ли малые
птицы продаются за ассарий? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего. У
вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же: вы лучше многих малых птиц» (Мф
10.29–31). И все, что происходит, должно будет послужить делу Божиему.

Он дает им возможность почувствовать их маловерие и слабость. После их тщетных
попыток исцелить мальчика-лунатика, когда отец мальчика приходит к Господу и просит
помощи, происходит следующее: «Иисус же, отвечая, сказал: о, род неверный и развращен-
ный! Доколе буду с вами? доколе буду терпеть вас?» Затем Он исцеляет мальчика, и когда
ученики наедине спрашивают Его, почему они не смогли этого сделать, Он отвечает: «По
неверию вашему». Они думали, что могут достичь этого одним усилием воли, может быть,
даже магически. Он же учит их, что исцеление вестником Божиим должно исходить из
посланничества и веры, притом веры чистой, целиком отдающейся воле Божией (Мф 17.14–
21). В другой раз они в лодке на море, и начинается буря. И вот Иисус приходит по воде.
Они пугаются, но Он успокаивает их, Петр же говорит: «Господи если это Ты, повели мне
прийти к Тебе по воде». Иисус повелевает, Петр уверенно делает несколько шагов по воде,
но вдруг пугается и сразу начинает тонуть. Иисус же говорит: «Маловерный! Зачем ты усо-
мнился?» (Мф 14.22–31)… Однажды приходит мать сыновей Зеведеевых, Иоанна и Иакова,
и просит для них особой милости: пусть Он распорядится, чтобы в Его Царстве они полу-
чили почетные места по правую и по левую руку от Него, – мы ясно видим, как желания и
вожделения маленькой общины тянутся к святому благовествованию. Тогда Он призывает
их к ответу: «Можете ли пить чашу, которую Я буду пить?» Пройти через те страдания, через
которые Я пройду? Они отвечают, явно не отдавая себе отчета в том, что говорят: «Можем».
Он же говорит: «Чашу Мою будете пить» – и еще не знаете, что это будет, но распределять
должности и славу «не от Меня зависит, но кому уготовано Отцем Моим» (Мф 20.20–28)…
Он укоряет их, когда они не хотят допустить к Нему детей: «Пустите детей… ибо таковых
есть Царство Небесное» (Мф 19.13–15)… Когда Петр после своего просветления и испове-
дания Христа в Кесарии Филипповой снова подпадает под человеческую слабость и хочет
отговорить Господа от Его пути к страданию, ему приходится услышать: «Отойди от Меня,
сатана! Ты… думаешь не о том, что Божие, но что человеческое» (Мф 16.13–23).

Однажды Он посылает их как бы для испытания, чтобы они познали поддерживаю-
щую их силу и ожидающих их людей: «… призвав двенадцать, начал посылать их по два,
и дал им власть над нечистыми духами» (Мк 6.7-13). Они возвращаются радостными: «…
собрались Апостолы к Иисусу, и рассказывали Ему все, и что сделали, и чему научили». Он



Р.  Гуардини.  «Господь»

52

принимает их и заботится о том, чтобы они отдохнули после этих усилий: «Пойдите вы одни
в пустынное место и отдохните немного». Ибо много было приходящих и отходящих, так
что и есть им было некогда» (Мк 6.30–31). Так Он их воспитывает.

Посылая же их в первый раз, Он учит их тому, что они собой являют и по какому закону
будут жить. Об этом говорится в десятой главе Евангелия от Матфея. Привести ее полностью
я не могу и поэтому прошу читателя перечесть этот текст прежде, чем идти дальше. Кстати,
тут я хочу сказать, что в конечном итоге цель всех этих рассуждений в том, чтобы подвести
читателя к чтению Священного Писания. Христианский смысл духовного слова заключается
в том, что оно исходит из живого поручения Христа и из силы Святого Духа, так как Он
действует в истории со дня Пятидесятницы. А мера этого слова содержится в Священном
Писании. Духовная речь должна исходить из него и к нему же приводить… Но вернемся
назад: итак, эта десятая глава сообщает об учении и указаниях, которые Господь навсегда
преподал Своим ученикам, посылая их.

Все основано на авторитете, в силу которого Он их посылает: «Кто принимает вас,
принимает Меня, а кто принимает меня, принимает Пославшего Меня» (Мф 10.40), и на
силе, которую Он им дает от Отца: «… не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет
говорить в вас» (Мф 10.20).

Апостолы получают власть воскрешать мертвых, исцелять больных, очищать прока-
женных, избавлять одержимых. Эта власть чудодейственна, но не ради самих чудес дается
она, а потому – как указано в другом месте – что те, кто еще не верует, нуждаются в знаме-
ниях, и Сам Господь возражает Своим противникам: «Когда не верите Мне, верьте делам
Моим» (Ин 10.38).

Апостолам дано приносить мир – их мир, а значит и Его мир. Принимает ли их дом,
на порог которого они ступают, – вот что определяет все. Если дверь остается закрытой, то
мир возвращается обратно к Апостолу, ибо этот мир – плод высвобождения и преодоления:
«Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч»
(Мф 10.34). Христово благовествование требует от человека отрешения от природных свя-
зей. Один к этому готов, другой – нет. Теперь мы понимаем слово Христа, что Он пришел
«разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. И враги
человеку домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня»
(Мф 10.35–37). Но кто принимает этот меч, тот получает и святой мир.

Итак, носители такой вести идут опасным путем. Христос посылает их «как овец среди
волков». Они должны быть «мудры, как змии и просты, как голуби» (Мф 10.16). Они разде-
лят судьбу своего Учителя. Если Его «назвали веельзевулом», то «не тем ли более домашних
Его?» (Мф 10.25). Их поведут за Него «к правителям и царям», и они будут «ненавидимы
всеми за имя» Его (Мф 10.18 и 22). Но они не должны бояться, ибо у них есть надежная
защита. Им будет от Духа «дано… что сказать», и если даже тело их будет убито, то нельзя
убить их душу, отдавшуюся Христу. И «потерявший душу (жизнь) свою ради Меня сбережет
ее» (Мф 10.19 и 39).

В этих словах – судьба Апостолов и их величие.
Но при чтении Евангелия не создается впечатления, что ученики при жизни своего

Учителя поняли, в чем, собственно, суть дела.
Иисус не мог жить с ними так, как с кругом людей, которые действительно понимали

бы Его, видели, кто Он, и сознавали, о чем идет речь. Все время возникают ситуации, пока-
зывающие нам всю меру Его одиночества среди них. Можно ли отыскать хоть один час, когда
Его слово воспринимается ими во всей первозданной чистоте и они приемлют Его умом и
сердцем? Вряд ли. Его окружение все время предстает мелким, ограниченным, жалким. Все
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время они приземляют Его небесное благовествование. Невольно думаешь: что произошло
бы, если бы вокруг Него были люди широкого размаха, смелые, которые действительно шли
бы с Ним… Но потом останавливаешься: ведь Он пришел, чтобы принести то, что велико не
земным величием, то, к чему призываются малые и несамостоятельные… Но если бы хоть
эти последние раскрыли Ему свои умы и сердца! Вместо этого мы видим, что они следуют
тогдашним представлениям о Мессии настолько, что еще и в последнее мгновение перед
вознесением, на той самой Елеонской горе, где было положено начало Страстям, они спра-
шивают, скоро ли будет восстановлено «Царство Израилю» (Деян 1.6).

Однажды, после чуда умножения хлебов, они едут по озеру. Иисус еще полон слу-
чившимся и внезапно говорит, словно выходя из глубокого раздумья: «Берегитесь закваски
фарисейской и закваски Иродовой». Они же, «рассуждая между собою, говорили: это зна-
чит, что хлебов нет у нас. Иисус, уразумев, говорит им: что рассуждаете о том, что нет у вас
хлебов? еще ли не понимаете, не разумеете? еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не
видите? имея уши, не слышите?» (Мк 8.15–18)… И на пути в Иерусалим, когда Он говорит
о предстоящих страстях, «они не поняли слова сего, и оно было закрыто от них, так что
они не постигли его: а спросить Его о сем слове боялись» (Лк 9. 45)… Когда же страдание
приходит и все свершается вопреки их представлениям, когда мир дает свой ответ на святое
благовествование и тем самым открывается, что оно пришло с неба и ниспровергает то, что
идет от земли, – они теряют почву под ногами. Они бросают его и бегут, все, за исключением
того единственного, о котором сказано, что Господь «его любил» (Ин 19.26).

Сначала должна прийти Пятидесятница. Святой Дух должен наполнить их, пробудить
их ум, открыть им глаза, высвободить их сердца, – только тогда они поймут. Словно все
сказанное и сделанное Иисусом, Его образ, Его судьба сначала лишь погружались в них, как
семена в немую почву. Словно они тогда еще не осознавали, а только слушали, смотрели,
принимали в себя. Теперь же посев всходит. Теперь они – те, кто присутствовал «во все
время, когда пребывал и обращался… Господь Иисус», «верные свидетели», несущие свое
свидетельство в окружающий мир (Деян 1.21–22).

В сущности, что такое Апостол?
Если мы позволим себе откровенно высказать впечатление, которое производят на нас

эти люди по сообщениям и замечаниям Нового Завета, то вряд ли скажем, что они были
велики или гениальны в том смысле, как это понимается в миру; пожалуй, они не были даже
и «великими религиозными личностями», если понимать под этим природную одаренность,
которая бывает так же заложена в человеке, как и все другое. По всей вероятности, иначе
обстояло дело с Иоанном и Павлом, но и в них при таком рассмотрении легко можно оши-
биться.

Считать Апостола «великой религиозной личностью» – совсем не услуга ему; с этого
чаще всего начинается неверие. Его сущность не в том, что ему свойственны человеческая
значительность, творческий дух и могучая вера, а в том, что Христос призвал его, запечатлел
и послал. «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили
плод, и чтобы плод ваш пребывал» – сказал Он (Ин 15.16). Апостол – это Посланник. Он
говорит не от себя. Особенно ясно это видно из первого Послания к Коринфянам, когда
Павел делает различие между тем, что «говорит Господь», и тем, что думает он сам: в первом
случае он повелевает, во втором – только советует (1 Кор 7.12). Не свое говорит Апостол,
но Христово. Его речь рождается не из собственного «познания» и «опыта», а из Божиего
слова и поручения. Он преисполнен Христом, насыщен мыслями Христа. Содержание его
жизни – это Господь. Он Его приносит. И не силой собственного переживания, а потому, что
Господь поставил его для этого: «… идите, научите все народы… уча их соблюдать все, что
Я повелел вам» (Мф 28.19–20).
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Потому-то так и хочется сказать, что защитой и охраной истины служит как раз то, что
Апостол не обладает из ряда вон выходящими величием и способностями. Иисус говорит:
«Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл
то младенцам. Ей, Отче! ибо таково было Твое благоволение» (Мф 11.25–26), и это – взрыв
восторга перед несказанной тайной любви и творческой славы Божией. Этот закон относится
и к Апостолу – и именно так соблюдается чистота того, чем он по существу является перед
Богом.

Как должно быть трудно, однако, жить так, чтобы ты сам не значил ничего, а Христос –
все, быть обязанным нести великое содержание в недостойном его сосуде, служить вечным
вестником и при этом устраняться самому, никогда не быть, если можно так выразиться, в
привычном единении с самим собой, так чтобы твои кровь и сердце и дух сливались с тем,
что ты делаешь и за что выступаешь. Это может стать более понятным, когда мы читаем то,
что Павел, так глубоко прочувствовавший величие, но вместе с тем и шаткость апостоль-
ского существования, пишет в первом Послании к Коринфянам: «Вы уже пресытились, вы
уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали,
чтобы и нам с вами царствовать! Ибо 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. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе; мы немощны, а вы
крепки; вы в славе, а мы в бесчестии.

Даже доныне терпим голод и жажду, и наготу и побои, и скитаемся, и трудимся, рабо-
тая своими руками. Злословят нас, мы благословляем; гонят нас, мы терпим; хулят нас, мы
молим; мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый доныне» (1 Кор 4.8-13).
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12. Заповеди блаженства

 
Однажды, рассказывает Матфей, собрались большие толпы народа. Увидев их, Иисус

«взошел на гору; и, когда сел, приступили к Нему ученики Его. И Он, отверзши уста Свои,
учил их, говоря…»

То, что за этим следует, известно под названием Нагорной проповеди. Она изложена
двумя евангелистами: Лукой в шестой главе его Евангелия, Матфеем в пятой, шестой и седь-
мой. И тут и там изображено одно и то же событие. У Луки это – отдельный, четко очерчен-
ный текст: достопамятное благовествование на горе, которое должно было глубоко запечат-
леться в сердцах слушателей, начинается заповедями блаженства и заканчивается притчей
о двух людях, из которых один построил свой дом на прочном камне, а другой – на зыбком
песке. У Матфея же само событие служит исходным пунктом для целого ряда поучений и
указаний, которые прозвучали из уст Иисуса, по всей вероятности, в тот же период и воз-
никли из того же основного настроения радостной полноты, но по разным другим поводам.

Оба текста открываются фразами, которые начинаются со слов:
«Блаженны вы…» У Луки их четыре и они гласят:
«Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие.
Блаженны алчущие ныне; ибо насытитесь.
Блаженны плачущие ныне; ибо воссмеетесь.
Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас и будут поносить, и

пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого».
(Лк. 6.20–22).
За последним же возвещением – «возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь; ибо велика

вам награда на небесах: так поступали с пророками отцы их», – следуют противоположные
картины, четыре возвещения горя:

«Напротив, горе вам, богатые! ибо вы уже получили свое утешение.
Горе вам, пресыщенные ныне! ибо взалчете.
Горе вам, смеющиеся ныне! ибо восплачете и возрыдаете.
Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо!»
И заключительный аккорд: «ибо так поступали с лжепророками отцы их».
(Лк. 24–26).

Мы имеем все основания спросить себя, что означают эти четыре восклицания. В них
вырисовывается нечто, превосходящее и опрокидывающее все, к чему мы привыкли. Что
же это?

Матфей также приводит эти четыре заповеди, но придает им несколько иное звучание,
больший духовный смысл, и добавляет к ним еще четыре:

«Блаженны нищие духом; ибо их есть Царство Небесное.
Блаженны плачущие; ибо они утешатся. Блаженны кроткие; ибо они наследуют землю.

Блаженны алчущие и жаждущие правды; ибо они насытятся.
Блаженны милостивые; ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем; ибо

они Бога узрят. Блаженны миротворцы; ибо они будут наречены сынами Божиими.
Блаженны изгнанные за правду; ибо их есть Царство Небесное.
Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за

Меня.
Радуйтесь и веселитесь; ибо велика ваша награда на небесах».
(Мф. 5.3-12).
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Добавленные фразы звучат возвышенно, и мы не станем утверждать, что их уровень
нам доступен; и все же добавленные, на первый взгляд, кажутся более понятными, чем
первые. Так, например, блаженными называются кроткие – те, у которых в душе настала
тишина, смиренные и добрые. Стало быть, они предстают пред Богом в состоянии самоот-
речения, ясности и покоя. Такие «наследуют землю». В будущем порядке вещей они будут
господами. Их поведение не слабость, но ставшая кроткой сила, которая способна господ-
ствовать, исходя из истины.

Милостивые названы блаженными, ибо они найдут милость у Бога. Любовь к ближ-
нему и любовь к Богу неразделимы: «Возлюби Господа Бога твоего… возлюби ближнего
твоего, как самого себя» (Мф 22.37–39). Также нераздельны и та любовь, которую Бог дарует
людям, и та, с которой человек должен относиться к своим ближним: «Прости нам долги
наши, как и мы прощаем должникам нашим» (Мф 6.12). Любовь, о которой говорит Хри-
стос, подобна живому потоку, исходящему от Бога, проходящему через людей и к Нему воз-
вращающемуся: образ святой жизненной связи, простирающейся до человека, от человека
до его ближнего и от верующего до Бога. Кто прерывает связь в одном каком-нибудь месте,
разрушает все. Кто в чистоте осуществляет ее в одном месте, дает простор всему. Блажен-
ными названы чистые сердцем, потому что они Бога узрят. Эта чистота сердца означает не
только свободу от смятения чувств, но и внутреннюю чистоту вообще, добрую волю перед
Богом. О такой настроенности говорится, что она позволяет видеть Бога, ибо познанию Бога
мало способствуют усилия одного разума. Этот взгляд ясен, когда глаз чист; чистота же глаза
коренится в сердце. Познанию Бога не много содействует напряженное рассуждение: необ-
ходимо, чтобы сердце стало чистым. Наконец, блаженны миротворцы, ибо обнаружится, что
они – сыновья Божий. Бог есть Бог мира, потому что Он – Бог силы и благости. Достичь
истинного мира так же трудно, как легко развязать борьбу. Борьбу порождает узость и про-
тиворечивость самого существования; чтобы строить мир, подлинный по самой своей сути,
необходима глубокая, освобождающая и преодолевающая сила. Те, кто способен на это –
Божиего рода.

Эти слова божественно велики, и мы не осмелимся даже помышлять о том, что они
могут относиться к нам. И все-таки они звучат понятнее четырех других изречений. В чем
же смысл этих последних?

Говорили – и в ходе изложения мы однажды уже касались этого, – что Иисус встал
на сторону слабых и что в этом проявилась Его собственная внутренняя принадлежность к
ним. Будто бы в Нем присмирела древняя властная сила Его крови, переполнявшая Давида,
Соломона и более поздних, непокорных царей. Говорят, что Он был утончен, благ и хру-
пок и поэтому встал на сторону гибнущей жизни, на сторону бедных, гонимых и угнетен-
ных, обреченных на страдание и лишения. Лучший ответ на это: тот, кто так думает, должен
открыть глаза и по-настоящему увидеть Иисуса. О силе и слабости нужно судить не только
по тому, чего человек достигает сам своим духом и кулаком, но пусть он увидит, что есть
сила более высокая, – правда, ставящая под сомнение более низкие слои бытия.

Толкование, о котором шла речь, исходит из вполне определенных предрассудков не
очень высокого порядка. Здесь могло бы напрашиваться другое, по крайней мере непосред-
ственно продиктованное сердечной теплотой: в отношениях Иисуса к людям главное – это
чистая Божия любовь, и потому именно, что она – любовь, она направлена на тех, кто осо-
бенно нуждается в ней, – на терпящих нужду, скорбящих, гонимых. Но и это толкование
не проникает еще в самую глубину. К ней мы приблизимся только познав всю глубину хри-
стианского благовестия. В одиннадцатой главе Матфей говорит: «В то время, продолжая
речь, Иисус сказал: славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых
и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче! ибо таково было Твое благоволение» (Мф
11.25–26). Здесь дело касается очевидно чего-то настолько великолепного и мощного, что



Р.  Гуардини.  «Господь»

57

сердце Иисуса изливается через край. Весь Его внутренний мир приходит в движение, ибо
ведь сказано сразу за этим: «Все предано Мне Отцем Моим, и никто не знает Сына, кроме
Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите ко Мне, все
труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя, и научитесь от
Меня: ибо Я кроток и смирен сердцем; и найдете покой душам вашим» (Мф 11.27–29). Не та
же ли здесь тайна, что и в заповедях блаженства? Сознание, что ниспровергаются мнимые
ценности, чтобы воздвигнуть подлинные?

Иисус приходит не для того, чтобы добавить к ряду прежних постижений челове-
чеством истины еще одно, не для завоевания новой высоты над теми высотами, которые
уже были увидены, не для выдвижения нового идеала, не для установления нового миро-
вого порядка, для которого пришло время. Нет, – но Иисус приносит святую реальность из
небесной полноты, являющейся сферой Самого Бога. Из Божиего сердца Он проводит поток
жизни в жаждущий мир. Он «сверху» открывает новое существование, которое не может
быть порождено самим тварным миром и строится по такому распорядку, который «снизу»
представляется смутой и ниспровержением.

Чтобы приобщиться к этому, человек должен раскрыться. Он должен высвободиться
из тесноты привычного существования и пойти навстречу грядущему. Он должен преодо-
леть глубоко укоренившийся взгляд на мир как на нечто единственно данное и самодовлею-
щее; он должен признать, что это – не благое существование, но запятнанное и отверженное
Богом. Кому такое высвобождение должно даваться с особым трудом, легко определить: тем,
кто благоустроен в этом мире, людям сильным и творческим; тем, которым принадлежит
своя доля в величии и богатстве земли. А это – именно богатые, пресыщенные, радостные,
всеми уважаемые и восхваляемые, и потому горька их участь, горе им! Бедные же, скорбя-
щие, терпящие лишения и гонимые блаженны не потому, что их состояние якобы блаженно
само по себе; просто им легче понять, что существует нечто большее, чем мир. Ибо они
начинают ощущать недостаточность земли и, наученные своей нуждой, скорее устремля-
ются к иному.

Правда, нельзя поручиться, что все произойдет именно так. Ничто земное само по себе
не обеспечивает того, что «наверху». От бедности можно стать более алчным, чем от богат-
ства. У людей, за долгое время привыкших владеть земными благами, часто встречается
большая свобода по отношению к вещам – хоть это, конечно, свобода в пределах мира – и
утонченная культура, которая, впрочем, может немедленно замкнуться в себе при приближе-
нии благовествования свыше. От скудного существования можно отупеть, боль может дове-
сти до отчаяния, отсутствие уважения к человеку может его внутренне разрушить. В таком
случае все это также заслуживает горькой участи, «горя». Тем не менее, заповеди блаженства
по-своему правы. Ведь такой опыт был и у самого Иисуса: бедные, страждущие, мытари,
грешники и блудницы приходили к Нему и по крайней мере пытались веровать. Сильные же,
ученые, богатые и чувствовавшие себя в безопасности соблазнялись, смеялись, презирали,
возмущались. Они думали, что политическое существование народа в опасности и говорили
себе: «лучше… чтобы один человек умер… нежели, чтобы весь народ погиб» (Ин 11.50), –
и действовали соответственно этому.

Во всем этом проступает тревожащая, вызывающая соблазн «переоценка всех ценно-
стей». Здравый смысл говорит, что богатство блаженно, блаженно изобилие благ, блаженны
радость и наслаждение, блаженна жизнь в силе, блеске и величии, блаженна слава. Наше
природное чувство отталкивается от Нагорной проповеди, и намного лучше выявить это
отталкивание и попытаться с ним справиться, чем принимать слова Иисуса за нечто есте-
ственно благочестивое, само собой разумеющееся. Они не таковы. Сходя с «Неба», они
потрясают «мир». И неверно понимает их не только жертва соблазна утверждением, что мир
довлеет себе самому, но и носитель «само собой разумеющейся» бездумности, принимаю-
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щей заповеди блаженства, но внутренне их не исполняющей, посредственность, прикрыва-
ющая ими собственную слабость перед жесткими требованиями мира; мнимо благочестивая
беспомощность, использующая христианство чтобы опорочить драгоценное в этом мире.

На высоту этих слов поднимается лишь тот, кто не позволяет замутить свое суждение
о том, что есть в мире великого, но вместе с тем понимает, что это великое мало и даже
запятнанно и растленно по сравнению с тем, что приходит с Неба.

Нечто небесно-мощное прорывается в заповедях блаженства. Они не просто препод-
носят более высокую этику, но знаменуют приход свято-высшей реальности. Это возгласы
герольда, возвещающие то, что впоследствии имел в виду Апостол Павел, когда говорил в
восьмой главе Послания к Римлянам о сокровенно нарастающей славе детей Божиих, и о
чем говорят заключительные главы Апокалипсиса, где речь идет о новом небе и новой земле.

Все это преисполнено небесного величия, нового по отношению ко всему земному.
Неслыханно уже то, что все импульсивно понятные оценки Иисус обращает в их противопо-
ложность. Когда люди, захваченные Богом, хотят выразить Его святое инобытие, они обычно
привлекают один земной образ за другим, затем снова отбрасывают их, как недостаточные,
и, наконец, говорят такие вещи, которые кажутся нелепыми, но должны разбередить сердце,
чтобы оно начало чувствовать то, что не подлежит никаким сравнениям. Нечто подобное
происходит и здесь. То, чего «не видел… глаз, не слышало ухо», что «не приходило… на
сердце человеку» (1 Кор 2.9), должно стать нам более доступным благодаря тому, что опро-
кидываются оценки, представляющиеся людям по их природе чем-то само собой разумею-
щимся. Люди должны задуматься над смыслом заповедей и стремиться постичь его.

За заповедями блаженства, в которых, как в огромных языках пламени, прорвались жар
и мощь того, что надвигается, следует ряд поучений о том, как должен жить человек.

«Но вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших; благотворите ненавидящим вас;
благословляйте проклинающих вас, и молитесь за обижающих вас» (Лк 6.27–28).

Верить ли глазам своим? Здесь говорится о вражде. Что это такое, знает только тот, у
кого действительно есть враг, чье сердце горит от оскорблений, кто не перестает горевать о
том, что другой ему разрушил. И вот его-то он должен не только простить, но и любить! А
чтобы не оставалось никаких сомнений, дальше говорится: «… Если любите любящих вас,
какая вам за то благодарность? ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро
тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? ибо и грешники то же делают.
И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благо-
дарность? ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же.
Но вы любите 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.
Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд» (Лк 6.32–36). Здесь – не одна справед-
ливость и не одна доброта. Здесь смолкает здравый смысл с его повседневными рецептами.
Здесь требуется действие «из полноты», исходящее от такой реальности, которая творчески
устанавливает свои мерки.

И опять: «Ударившему тебя по щеке подставь и другую; и отнимающему у тебя верх-
нюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Всякому, просящему у тебя, давай, и от взяв-
шего твое не требуй назад» (Лк 6.29–30).

Это наверняка не означает, что нужно отказаться от самого себя или покориться из
слабости, – но человек должен вырваться и стать выше сталкивающихся земных движений,
ударов и контрударов, права и контрправа. Он должен возвыситься над механизмом мирских
сил и порядков и стать свободным, исходя от Бога.
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Главный же смысл раскрывают слова: «… Будете сынами Всевышнего; ибо Он благ и
к неблагодарным и злым». Здесь становится явным, что, собственно, имеется в виду: боже-
ственность поведения. Действия, исходящие из божественной свободы. Не то, чего требуют
закон и порядок, но то, на что способна свобода; мерило же этой свободы – любовь, и при-
том любовь Божия.

Это настроение выливается затем в слова: «Не судите, и не судимы будете; не осуж-
дайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете. Давайте, и дастся вам: мерою
доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною отсыплют вам в лоно ваше» (Лк 6.37–
38).

На все это нам остается возразить только: а сумеем ли мы?.. И этот вопрос, в кото-
ром, собственно, уже содержится ответ, закономерен. «Мы», конечно, не сумеем. Здесь перед
нами стоит не просто благородный человек, призывая подняться на более высокую ступень
нравственности, – перед нами Христос, говорящий о жизни чада Божия. Пока наше мышле-
ние исходит от мира, мы должны ответить: невозможно. Христос же говорит: «Богу… все
возможно» (Мф 19. 26).

Откровение гласит, что этого требует Бог и что Он дает нам разум и силу – Его соб-
ственную силу – для свершения. А в это мы можем только верить. Когда рассудок говорит,
что это невозможно, вера отвечает: все-таки возможно!

Пусть каждый день будет завершаться признанием своей несостоятельности, тем не
менее, мы не должны пренебрегать заповедью. Мы должны покаянно класть свою немощь
перед Богом и начинать заново, с верой в то, что мы все-таки можем, потому что Он дает
нам «и хотение и действие» (Флп 2.13).
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Часть II

Весть и обетование
 
 

1. Полнота правды
 

В первой части мы рассмотрели начало жизни Господа, затем обратились к тому вре-
мени, которое поэтично называют весной Его служения. Тогда люди были захвачены силой
Его личности и живой истинностью Его благовестия; сердца всюду открывались Ему, чудеса
происходили за чудесами и казалось, что приблизившееся Царство Божие должно действи-
тельно явиться во всей своей открытой полноте.

Повествование об этом времени достигает кульминации в Нагорной проповеди – в тех
поучениях и указаниях, которые произносились, вероятно, по разным поводам, но в сходной
обстановке и были присоединены евангелистом к важнейшему из поучений, а именно – к
речи «на горе». В конце первой части мы уже рассматривали начинающие эту речь испол-
ненные мощи и вселяющие тревогу изречения – заповеди блаженства. Нагорной же пропо-
ведью начнется и вторая часть нашего рассмотрения.

Говорили, что она провозглашает этику Иисуса; будто бы Он высказывает в ней все то
новое в отношении человека к себе самому, к другим, к миру и к Богу; все то, чем христи-
анская этика отличается от ветхозаветной и от человеческой этики вообще. Но если «этику»
понимать в трактовке нового времени – как учение о нравственно должном – то это мнение
неверно. Откровением служит здесь не просто нравственное учение, а некая полнота суще-
ствования, в которой, правда, незамедлительно проявляются нравственные аспекты.

Основы этого существования с могучей силой прорываются в заповедях блаженства.
Вызывающие удивление и тревогу изречения характеризуют «блаженное», то, что наше
естественное чувство считает несчастьем, а тому, что высоко ценится этим естественным
чувством, Нагорная проповедь возвещает «горе» (см. Лк 6.24–26).

Мы старались все это понять таким образом, что здесь в мир «сверху» приходят новые
ценности, настолько иные и великие, что они требуют переоценки старых.

В каком же отношении находится это новое существование со всем, что в него входит,
с традиционными нормами Ветхого Завета?

Иисус отвечает: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон: не нарушить пришел Я,
но исполнить» (Мф 5.17). То, что Он приносит, конечно ново, однако не разрушает прежнего,
но извлекает из него максимум возможного.

Далее следует ряд отрывков, в которых отражается это завершение (Мф 5.21–26; 27–
30; 5.33–37; 5.38–42; 5.45–48, к чему добавляется еще Лк 6.34–35).

Все эти тексты построены по одному образцу. Сначала: «Вы слышали, что сказано
древним»; затем: «А Я говорю вам», после чего дается объяснение, снимающее противоре-
чие. Из них четыре посвящены отношениям к ближнему, причем три – соотношению спра-
ведливости и любви, а один – отношению к человеку другого пола. Среди текстов есть один
об отношении к Самому Богу.

«Еще слышали вы, что сказано древним: „не преступай клятвы, но исполняй пред Гос-
подом клятвы твои“. А Я говорю вам: не клянись вовсе: ни небом, потому что оно престол
Божий; ни землею, потому что она подножие ног Его; ни Иерусалимом, потому что он город
великого Царя; ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сде-
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лать белым или черным. Но да будет слово ваше: „да, да“; „нет, нет“; а что сверх этого, то
от лукавого» (Мф 5. 33–37).

Закон Ветхого Завета повелевал: когда клянешься, смотри, чтобы то, в чем клянешься,
было правдой. Если дал какой-либо обет Богу, смотри, чтобы ты выполнил его. Господь же
говорит: не клянись вовсе. Почему? Потому что все, на что ты можешь ссылаться при клятве,
принадлежит Богу. Он же Сам есть величие, превосходящее все, Он – Святой, Неприкосно-
венный, Неприступный.

Что значит поклясться? Это значит сказать: то, что я утверждаю, истинно, настолько
истинно, что я имею право призвать Бога в свидетели. Все это настолько же истинно, как
то, что Бог жив и правдив. Таким образом клянущийся призывает Бога в свидетели истин-
ности своего утверждения. Он связывает свою собственную правдивость с правдивостью
Бога и призывает Его стать за эту истину. Иисус же говорит: на что ты осмеливаешься? За
этими словами встает все величие Ветхого Завета, Откровения Божия, которое запрещало
даже изображать Бога, ибо всякое изображение низводит Его до человеческого уровня. Тем
самым, все обретает максимальную серьезность, и решение должно быть принято теперь
уже не между правдивой и ложной клятвой, а гораздо раньше – между истиной Божией и
истиной человеческой. Как может человек, содержащий в себе всю ложь, становиться со
своими высказываниями рядом со святым Богом? Он должен вообще избегать клятвы и так
высоко нести в своем сердце Божие величие, чтобы простое «да» или «нет» было бы рав-
носильным присяге. Таким образом, заповедь не давать ложной клятвы заменяется более
глубокой правдивостью, которой чужды любые клятвы, потому что она познает Божию свя-
тость и любит с такой чистотой, что уже не включает Его Имя в свои собственные утвержде-
ния, но именно этим каждое высказывание опирается на новую и совсем иную внутреннюю
совестливость.

Читаем также: «Вы слышали, что сказано древним: „не убивай; кто же убьет, подлежит
суду“. А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду;
кто же скажет брату своему: „рака“ (глупец), подлежит синедриону (Верховному судилищу),
а кто скажет „безумный“, подлежит геенне огненной. Итак, если ты приносишь дар твой
к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там
дар твой перед жертвенником и пойди, прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и
принеси дар твой» (Мф 5.21–24).

Древняя заповедь – пятая из десяти синайских – гласила: «не убивай». Иисус оцени-
вает то зло, которое выражается в убийстве и прослеживает его до самой глубины челове-
ческой души. То, что завершается убийством, заложено уже в злом слове и даже уже в злой
направленности. Точнее говоря, из этой направленности все и выходит. Она, а не поступок,
является решающей. И показательно, что Иисус говорит даже не о настоящей ненависти, а
о том, что «брат твой имеет что-нибудь против тебя», т. е. о «недовольстве», как это удачно
переводили, о раздраженности, содержащей в себе зародыш всякого зла. Раздраженность
порождает гнев, гнев порождает слово и действие.

«Вы слышали, что сказано: „око за око и зуб за зуб“. А Я говорю вам: не противься
злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую; и кто захочет взять у
тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду; и кто принудит тебя идти с ним одно поприще,
иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся» (Мф 5.38–
42).

Древний закон считал справедливость мерилом поведения по отношению к другим.
Как другой поступает со мной, так и я должен поступать с ним. На насилие я имею право
отвечать насилием, на зло – злом. Справедливость заключается в том, чтобы я не делал
больше того, что делают мне. И само собой разумеется, что я имею право сопротивляться
всему, что грозит принести мне вред. А Христос говорит: этого недостаточно. Пока ты при-
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держиваешься «справедливого» соответствия, ты не можешь вырваться из несправедливо-
сти. Пока ты остаешься в плену неправоты и отмщения, удара и контрудара, нападения и
обороны, ты все время втягиваешься опять в несправедливость, потому что чувство неиз-
бежно побуждает преступать меру, – не говоря о том, что само притязание на отмщение ско-
рее всего несправедливо, ибо превышает меру прав человека. Тот, кто хочет отомстить, нико-
гда не восстанавливает справедливости. Как только начинается сведение счетов с неправдой,
неправда пробуждается в собственном сердце и творит новую несправедливость.

Если ты действительно хочешь продвинуться вперед, то нужно высвободиться из этих
пут и постараться стать выше всей этой мелкой борьбы. Нужно опереться на новую силу:
не самоутверждения, а самоотречения, не так называемой справедливости, а творческой
свободы. Подлинно справедливым человек может стать только, если он ищет чего-то боль-
шего, чем простая справедливость. И «большего» не только по степени, но и по существу.
Он должен искать такую силу, которая разрывает заколдованный круг неправды и насилия,
силу, достигающую таких пределов, куда нет доступа разрушительному насилию. Эта сила
– любовь.

«Вы слышали, что сказано: „люби ближнего твоего, и ненавидь врага твоего“. А Я
говорю вам: любите врагов ваших… и молитесь за… гонящих вас, да будете сынами Отца
вашего небесного; ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и
посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо, если вы будете любить любящих вас,
какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев
ваших, что особенного делаете?» (Мф 5.43–47). Это еще раз подчеркивается словами: «И
если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодар-
ность? ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же» (Лк
6.34).

Здесь опять та же мысль, только еще более глубокая в своих истоках. В старом уче-
нии говорилось: отвечай любовью на любовь и ненавистью на ненависть. Заповедь основы-
валась на соответствии чувств, – можно сказать, на справедливости сердца. Но само сопо-
ставление этих чувств показывает, что упомянутая там «любовь» еще не была свободной.
Она представляла собой лишь часть внутренней сущности человека и противопоставлялась
ненависти как другой, столь же законной части его существа. Эта любовь жила тем, что дру-
гая любовь шла ей навстречу. Она была еще только одним из непосредственных проявлений
человеческого «я», слагающегося из расположения и отпора. И вот Господь говорит: та мни-
мая справедливость сердца, не может осуществляться сама собою. Ненависть, считающая
себя законной в своем противостоянии ненависти, неминуемо станет больше той, на кото-
рую отвечает; поэтому она будет несправедливой, а тем самым будет давать право на новую
ненависть. Любовь же, ставящая себя в зависимость от любви других, всегда будет стеснен-
ной, неуверенной, нетворческой. Это еще не настоящая любовь, ибо подлинная любовь не
терпит рядом с собой ненависти, а представляет собой силу и меру всего существования.

Подлинная справедливость чувств становится возможной лишь тогда, когда она охва-
чена направленностью сердца, которая не ищет больше взаимной меры воздаяния, а осно-
вывается только на свободной творческой силе сердца. Только в этом пробуждается настоя-
щая любовь. Она уже не зависит от настроения другого и поэтому свободна для проявления
во всей чистоте своей сущности. Она стоит выше напряженности чувств, и способна любить
даже там, где другой как будто дает ей право ненавидеть. Она приобретает силу лишать
ненависть корней и затем преодолевать ее, осознавать, какова подлинная суть другого, и что
есть его «неправота», и в какой мере она «неправота», и в какой мере она, быть может, в
сущности, и не неправота вовсе, а наследственность, рок, нужда, что побуждает признать
перед Богом его право разделять общую вину и общую беду.
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«Вы слышали, что сказано древним: „не прелюбодействуй“. А Я говорю вам, что вся-
кий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем.
Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя: ибо лучше для тебя,
чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну. И если правая
твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя: ибо лучше для тебя, чтобы погиб один
из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну» (Мф 5.27–30).

Шестая из десяти заповедей повелевает: «Не прелюбодействуй». Она защищает честь
и порядок семейной жизни. Иисус же говорит: смысл этой заповеди глубже. Она требует
бережного отношения к человеку другого пола, который – тоже чадо Отца небесного, и вме-
сте с тем к своей собственной чистоте, которая принадлежит не себе, а тайне любви между
искупленным человеком и Богом.

Из внутренней направленности рождается действие; поэтому брак может быть нару-
шен уже одним только взглядом, даже затаенною мыслью. Пока ты считаешь свои действия
правильными только потому, что они не переступают известных пределов, ты не предохра-
няешь себя от злого поступка. Исключить его можно, лишь обратившись к тому, в чем корень
всякого действия, – к настроенности сердца, проявляющейся уже во взгляде и слове.

Суть дела, таким образом, не во внешнем порядке, а в чистоте и благоговении. А эти
последние означают дисциплину настроений и осторожность по отношению к первому дви-
жению души.

Если продумать все это, то мы увидим, чего хочет Иисус: создать такого человека,
какого замыслил Бог. Иисус призывает человека возвыситься над преходящими различиями
между заповедью и запретом, правом и отрицанием права. Но именно в этом и находит себе
выражение старый закон различий… То же самое можно выразить и по-другому: святая воля
Божия нисходит к человеку, требует исполнения и тем самым несет человеку обетование
его собственного совершенства. Человек же отступает перед величием требования и защи-
щается от него тем, что ограничивает его. Человек делает это, во-первых, проводя разли-
чие между внешним и внутренним: согласно этому различию, действительным созревшим
злом представляется лишь внешнее действие, вполне конкретное, осязаемое и целенаправ-
ленное. Тем же, что остается скрытым внутри, можно не так уж тяготиться. В противополож-
ность этому Господь говорит: человек есть нечто цельное, он неделим. Действие рождается
не вдруг. В конечном итоге оно возникает из сердечного чувства, передающегося словами,
жестами, поведением. Если ты хочешь соблюсти меру только по отношению к действию,
то ты непременно преступишь ее, если допустить зло в слове, то действие уже наполовину
совершено. Если дать ему волю в мыслях, то росток действия уже взошел. Хорошим должен
быть человек, а не только его рука. Человек же – существо единое во внешнем и внутрен-
нем… Настроенность сердца сама по себе даже важнее внешнего действия, хотя бы и каза-
лось, что влияние этого последнего более ощутимо. Как только мысль становится поступ-
ком, она уже превращается в частицу мирового процесса и более не принадлежит самой себе.
Пока же она внутри, она в гораздо большей степени находится во власти свободы, и характер
добра и зла выражается с большей определенностью. Первая самоотдача или отказ, первое
«да» или «нет» по отношению к страсти решают все. Здесь требуется немедленный отпор.

Другая защитная преграда, сооружаемая человеком против Божьего требования, есть
разумность. Она говорит: конечно, следует быть добрым, но разумно. Следует быть чело-
веколюбивым, но в меру. Следует не упускать из виду блага других, но в соответствии с
их поведением и в границах, определяемых собственным интересом. Господь возражает: с
этим ты далеко не уйдешь. Человек не может осуществить справедливость, если он хочет
только ее. Подлинно справедливым он может быть только с позиции, которая стоит выше
справедливости. Человек не может противостоять несправедливости, если он только стара-
ется соблюсти меру; он может это сделать, если действует силой любви, которая не отмеряет,
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а дарит и творит. Только тогда становится возможной подлинная справедливость. Если ты
хочешь быть добрым только тогда, когда встречаешься с добротой, то даже и той доброте
ты не сумеешь соответствовать. Даже воздавать доброте добротой ты можешь только в том
случае, если достигнешь более высокого, чем доброта уровня – если достигнешь любви.
Только под ее защитой твоя доброта станет чистой.

А затем мысль Иисуса идет дальше: желать только справедливости – значит «поступать
как язычники» (Мф 5.47). Это всего только «этика». А тебя призывает Бог живой. Ему недо-
статочно этики, потому что ею Ему не воздается то, что Ему подобает, и благодаря ей одной
человек не становится тем, чем должен стать. Бог свят. «Добро» – это одно из Имен Бога,
сущность Которого невыразима. Он хочет не только послушания «добру», но и твоей при-
верженности Ему, Богу живому. Он хочет, чтобы ты рискнул отдаться этой любви и новому
существованию, исходящему из любви. Вот в чем цель Нового Завета; и только тогда стано-
вится возможной полнота «этичного».

Конечно, это превосходит человеческие силы. Очистить сердце до самых глубин так,
чтобы уважение к достоинству другого подавляло первые признаки пробуждения природной
похоти; уничтожить в себе ненависть, вплоть до самых скрытых ее источников; преодолеть
насилие свободой, создаваемой любовью; воздавать за зло добром, за вражду – дружеским
отношением – все это превосходит человеческие силы, и к таким вещам не следует подхо-
дить легкомысленно. Лучше, чтобы человеческое сердце оборонялось при налете этих тре-
бований или пребывало в трепете и надежде на благодать, чем говорить о них так, словно
это всего лишь принципы более высокой этики, ставшие со времени Христа общепризнан-
ными. В действительности это – призывы к новой жизни. Это и выражено ясно в словах
Христа, например, когда Он говорит: «Любите врагов ваших… молитесь за… гонящих вас,
да будете сынами Отца вашего небесного; ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над
злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных» (Мф 5.44–45). Этими
словами мы призываемся участвовать в свершении воли Того, Кто обладает всемогуществом
и святостью в чистой любви и поэтому может стоять над злыми и добрыми, праведными
и неправедными. И дальше сказано прямо: «Итак будьте совершенны, как совершен Отец
ваш небесный» (Мф 5.48). Воистину это уже не «этика» – та этика, которая требовала бы
этого, была бы кощунственной, но это вера, самоотдача, требование, которое одновременно
должно быть исполнено благодати, ибо своими силами человек не в состоянии осуществить
его.

Но в той мере, в которой свершается то, что превосходит всякую этику, пробуждается
и новый этос, который несет с собой исполнение и в то же время – отмену Ветхого Завета.
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2. Искренность в добре

 
Предыдущая глава помогла нам убедиться в том, что Нагорная проповедь ставит отно-

шение к ближнему на новую основу. Она требует от христианина определять свое пове-
дение по отношению к другому не «справедливостью», а любовью, потому что только
через любовь становится возможной истинная справедливость и добро высвобождается для
достижения полноты. Но как удостовериться христианину в том, что он при этом искренен?
Человек слишком склонен к самообману. Как же получить ему хоть некоторую уверенность
в том, что он действительно подходит к другому с любовью?

Иисус говорит: «Будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд. Не судите, и не будете
судимы; не осуждайте, и не будете осуждены» (Лк 6.36–37). И еще: «Если вы будете прощать
людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш небесный; а если не будете прощать людям
согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших» (Мф 6.14–15). То и другое
сведено воедино в словах: «Давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною
и переполненною отсыплют вам в лоно ваше» (Лк 6.38) – «ибо каким судом судите, таким
будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить» (Мф 7.2).

То, что человек чувствует за другого, тревожит и обязывает его. Поэтому его эгоизм
старается защититься от этого сочувствия, оставляя другого в отчужденности: то он, а не я.
Он там, а я здесь. Я вижу, как обстоит с ним дело, оцениваю положение правильно, сожалею
о нем, но все же он – не я. В конце концов это меня не касается… Пока человек думает так,
любовь и справедливость не принимаются им всерьез, и разговоры о любви – одно заблуж-
дение. И вот, Иисус говорит: твоя любовь только тогда станет подлинной, когда ты снимешь
преграду между собой и другим. Ты должен поменяться местами с другим и спросить себя:
если бы это был я, то какого обращения с собой желал бы? Только в той мере, в какой ты
так поступаешь, тебе ведома любовь: «И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали
люди, так поступайте и вы с ними» (Мф 7.12).

Это нам понятно – но чего же от нас требуют! Если вдуматься, то возникает такое чув-
ство, точно под вопрос ставится вся безопасность собственного, в себе самом покоящегося
существования. Мыслимо ли это? Как смогу я существовать, если буду поступать так, а дру-
гие не будут? Вот если бы все были такими, если бы вся жизнь была так устроена – но о
таком «если бы» Иисус ничего не упоминает. Он просто требует поступать так. Такая жиз-
ненная направленность может исходить только из великой веры. Нужно быть убежденным
в том, что если поступать так, что-то будет изменено Богом, создастся новый мир, и человек
станет служить этому божественному деланию. Творчество – вот что здесь требуется.

Если человек так поступает, то он не только становится добрым по сути своей и доб-
рым перед Богом, но и божественно-доброе обретает в нем мощь. Господь говорит: «Вы –
соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему
негодна, как разве выбросить ее вон на попрание людям. Вы свет мира. Не может укрыться
город, стоящий на верху горы. И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике,
и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые
дела и прославляли Отца вашего небесного» (Мф 5.13–16). Божественно-доброе воплоща-
ется в человеке, отдавшемся ему, и из него излучается. Воля, становящаяся доброй, внутрен-
няя жизнь, становящаяся святой, представляет собой силу. Эта сила тревожит других, про-
буждает, ободряет. На примере такого человека становится ясно, Кто есть Бог и чего хочет
Его святая воля. На его примере другие постигают, что и они в своих сердцах призываются
Богом, и осознают силу, которая и им дана.
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Но не опасно ли с исполнением воли Божией связывать ту мысль, что оно должно
действовать как «соль земли», как «город на горе», как «свет мира»?

Недаром за этими словами следует предупреждение: «Не давайте святыни псам, и не
бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обра-
тившись, не растерзали вас» (Мф 7.6). «Святыня» – это мясо с жертвенника. То, что оста-
ется от него после совершения священнодействия, нельзя давать собакам. И если кто обла-
дает «жемчугом», то пусть он остерегается бросать его свиньям – тем полудиким стадам, с
которыми мы встречаемся, например, в эпизоде переселения бесов в одно из них, – чтобы
они не приняли его за корм и, разочаровавшись, не растоптали бы его и не накинулись в
бешенстве на того, кто его бросил им. Эти образы предостерегают от бездумного вынесения
«на люди» тайны святой жизни. Ее нужно оберегать, чтобы ее не бесчестили. Не следует
дразнить земные чувства, чтобы они не становились бешеными, как обманутые голодные
животные. Это – наставление о том, что надо вести себя умно, так как люди такие, какие
они есть, а Господь – не идеалист.

Обратимся к еще более глубокой мысли: «Смотрите, не творите милостыни вашей
перед людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего небес-
ного» (Мф 6.1). И еще: «Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности
книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное» (Мф 5.20). Эта более совер-
шенная праведность должна быть прежде всего бескорыстной. Поэтому Господь предосте-
регает от проникающих до самых глубин человеческого существа тщеславия, самодоволь-
ства и своекорыстия, поясняя это предупреждение в деталях.

«Когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах
и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже получают награду
свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает пра-
вая, чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно»
(Мф 6.2). Дающий должен давать так, чтобы никто другой этого не видел. Если он дает для
того, чтобы его видели и уважали, то – говорит Иисус – он уже получает награду свою. Дело
тогда совершается перед людьми не для того, чтобы из него воссиял Бог, а для того, чтобы
восхищались достоинствами этого человека… Недостаточно даже и того, чтобы никто дру-
гой этого не видел: левая рука не должна знать, что делает правая! Даже перед самим собой
человек не должен выставлять напоказ то, что он делает. Он не должен услаждать себя этим и
упиваться своим совершенством. Он должен отослать прочь зрителя, сидящего в нем самом
и просто оставить содеянным дело, которое видел и о котором знал один Бог. Таким образом,
речь здесь идет о сокровеннейшей стыдливости добра, о том тончайшем, что одно только и
придает поступку чистоту, из которой может воссиять Бог.

И опять: «Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры: ибо они принимают
на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что
они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице
твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне;
и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Мф 6.16–18). Сначала повторяется та
же мысль: свое покаяние – которое в данном случае и есть добро – ты должен совершать
не перед людьми, с тем, чтобы они сострадали, поражались и считали тебя святым, но в
тишине, когда об этом знает один Бог… А затем выявляется то предельное, что несводимо
ни к какой заповеди, но что только и придает подлинную ценность всякому деланию: когда
постишься – иначе говоря, когда ради искупления своих грехов налагаешь на себя нечто
тяжелое, – помажь голову твою и умой лицо твое! Делай это как нечто само собой разуме-
ющееся, не носись со своим подвигом. Придай даже трудным своим деяниям вид празднич-
ности. Сокрой их тяжесть даже от себя самого, чтобы они стали свободны от всякого само-



Р.  Гуардини.  «Господь»

67

услаждения и всякого двоемыслия. Тогда они обретут чистоту и будут в состоянии излучать
Бога.

Еще раз: «И, когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и
на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю
вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и,
затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное,
воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники: ибо они думают, что в мно-
гословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им; ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете
нужду прежде вашего прошения у Него» (Мф 6.5–8). Вначале снова: когда молишься, пусть
это будет не перед людьми, а наедине с Богом, причем «комната» противостоит, конечно, не
храму и церкви, а действию «перед людьми»; можно и в церкви быть «в комнате», можно
и за закрытой дверью быть «на улице»… А дальше: когда молишься, не возносись словами
твоими перед Богом. Не будь красноречив, не думай, что у Бога что-либо зависит от того,
какие слова ты произносишь, и что лучше обратить к Нему много слов, чем мало. Думай о
том, что обращаешься к Тому, Который знает все. Собственно, твои слова излишни, но Он
тем не менее хочет их. Вместе с тем, нужно знать в них меру. Ты должен молиться, но созна-
вать в то же время, что Он лучше тебя знает твои нужды. Тем не менее молись; и если это
сознание в тебе живо, то молитва твоя обретет такой характер, какой подразумевает Иисус.
Обращаясь к Богу, ты должен понимать, что слова твои ведомы Ему прежде, чем ты их про-
изнесешь, ибо перед Ним ты полностью открыт в твоих самых затаенных помыслах.

В приведенных наставлениях часто повторяется одно слово, которое приводит нас в
недоумение: награда.

Этика нового времени объявила, что желание получить награду отвечает низшей сту-
пени нравственности – при более высокой ступени нравственности оно теряет смысл. Оче-
видно, в каком-то смысле это действительно так. Если я делаю что-либо потому, что хочу
достигнуть известной цели, то я поневоле забочусь о соотнесении цели со средством; если
же я делаю это потому, что это правильно, то нет больше ни цели, ни средства, есть только
нравственный смысл – исполнение долга. Там я был связан практической необходимостью,
здесь я тоже связан, но по-другому, свободой совести. Достичь цели я могу и не свободно,
но соблюсти смысл – нет. В этой свободе есть нечто преизобильное, великодушное, цар-
ственное, и упоминание о награде ощущается тогда как нечто унизительное… Если я творю
добро, то смысл его – в нем самом. Нравственная ценность суверенна. Присутствуя в моем
делании, она сама и составляет его смысл. Нет надобности добавлять к ней что бы то ни
было – более того, даже и нельзя добавлять, иначе ценность снижается… Все это ставится
под угрозу мыслью о награде. Если я делаю добро, то должен делать его ради него самого,
без «награды», ибо оно само составляет свой собственный смысл, а тем самым является
смыслом и для меня.

С этим мы можем только согласиться. А все же Иисус говорит о награде, говорит часто
и по важным поводам.

Здесь нам представляется случай осознать, что значит воспринимать Священное Писа-
ние как слово Божие. Если я вижу в нем только религиозный текст глубокого содержания,
если исхожу тем самым из моих собственных представлений и по ним сужу о Писании, то
я по всей вероятности сделаю вывод, что в нем говорит еще не до конца очищенное нрав-
ственное чувство и что в этом пункте этика Иисуса устарела. Но если для меня Новый Завет
есть слово Божие, и я слышу, с какой настойчивостью говорит Иисус о награде, к тому же
– здесь, где речь идет о сокровеннейшей внутренней установке, Им возвещаемой, то я при-
хожу к заключению, что понятию награды должна быть присуща совсем иная глубина, чем
это признается новым временем, и что с этой этической категорией должна быть связана
проблема, которой новое время не видит. Так оно и есть.
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Если наше понимание верно, то Новый Завет говорит: в той «чистой этике» заложена
возможность чудовищной, но с трудом поддающейся разоблачению гордыни. Желать добра
только ради самого добра так, что оно оказывается единственным и всеопределяющим моти-
вом действия – это, видимо, может один только Бог. Творить добро в чистой свободе соб-
ственного бытия, быть в добре царственно дарующим и при этом оставаться в единении с
самим собой и сохранять свою цельность – это может, видимо, только Бог. А человек нового
времени присвоил себе это особое право. Он поставил знак равенства между нравственным
поведением и поведением божественным. Он так определил нравственное поведение, что то
Я, которое выступает его носителем, может быть только Богом – с молчаливой предпосыл-
кой, что человеческое Я, «Я вообще», и есть действительно Бог. Здесь кроется нравственная
гордыня нового времени, чудовищная и вместе с тем трудноуловимая.

Мысль о награде означает призыв к смирению. Она гласит: человек, вкупе со своей
возможностью познавать добро и его желать – есть тварь. Вкупе с твоей возможностью сво-
бодно принимать решения, ты – тварь. Ансельм Кентерберийский некогда назвал эту воз-
можность «всемогуществом под Богом» – но ей грозит искушение поставить себя на один
уровень с Богом. Это искушение ты должен преодолеть признанием: и в делании добра я
подчинен Божиему суду. Плод доброго дела, положительный смысл нравственного решения
и усилия не рождается автономно из них самих, а «дается» Богом как «награда».

Вникнем в эту мысль еще глубже.
Мысль о награде может стать недостойной – но только в том случае, если с нею свя-

зывается неверное представление о Боге. Бог, о Котором говорит Иисус – это Тот, Который
призывает меня любить Его и вместе с тем делает меня способным к этой любви и подымает
меня тем самым до Себя. От Него я получаю «награду», т. е. оценку моего делания по досто-
инству, и эта оценка сама есть любовь… Когда же любовь возрастает, она сама начинает
свидетельствовать: я люблю Бога, потому что Он – Бог. Я люблю Его, ибо Он достоин быть.
Мои поступки утверждают Его, потому что Он «достоин… принять силу и богатство, и пре-
мудрость и крепость, и честь и славу и благословение» (Откр 5.12). Тут мысль о награде
внезапно исчезает. Впрочем, нет, она еще присутствует, – в смирении первого побуждения,
но исчезла, как явный мотив. И достигается то, на что направлена автономная настроен-
ность, не имея однако возможности получить это из себя самой: чистое делание добра ради
святости самого добра. Чистота намерений никогда не была более высокой, чем в поведении
святых, совсем не замечавших самих себя и желавших только Бога ради Бога, – но при этом
понимавших эту чистоту не в том смысле, который доступен только Богу, и поэтому не впа-
давших в гордыню и безумие.
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3. Возможность и невозможность

 
В предыдущих размышлениях мы пытались понять своеобразие Нагорной проповеди

– беспримерность ее благовествования, энергию, с которой ее призыв переходит от внеш-
них действий к внутренней настроенности, выдвигаемую ею меру достойного поведения,
а именно: видеть в другом себя и свои обязательства по отношению к нему определять по
любви к своей собственной жизни так, чтобы любовь становилась сутью новой установки.

Перед лицом таких требований должен возникнуть вопрос, нами уже поставленный:
выполнимы ли они для человека? Может ли человек быть так настроен и может ли он
так поступать? Может ли он добротой обуздывать насилие и его преодолевать, отвечать на
вражду не злым делом, даже и не злой мыслью, а любовью, бережно относиться к человеку
другого пола даже в своих самых сокровенных побуждениях, так глубоко испытать возве-
щенное обновление, чтобы блаженным представилось то, что по земным понятиям причи-
няет боль, а то, что воспринимается людьми как счастье, – представилось опасным и подо-
зрительным? Способен ли он на все это?

Вопрос этот должен возникнуть, как только мы воспримем слова Нагорной проповеди
не только риторически или эмоционально, а по существу, тем более, что в заключение мы
читаем: «Входите тесными вратами; потому что широки врата и пространен путь, ведущие
в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и
немногие находят их» (Мф 7.13–14). Если же мы допустили возможность такого вопроса
здесь, то должны допустить его и в других местах. Там, например, где Иисус, после притчи
о царском пире говорит: «Много званых, а мало избранных» (Мф 20.16). Или когда Он вос-
клицает: «Кто имеет уши слышать, да слышит» (Мф 11.15), что означает также, что не име-
ющие ушей не услышат, не говоря уж о тревожной резкости слов о том, что благовестие
должно многим возвещаться в притчах, ибо они «слыша, не слышат и не разумеют», «да не
обратятся» (Мф 13.13–15), чего мы здесь не хотим касаться, чтобы мысль не потерялась в
тайне предопределения. Итак, нам нужно решить вопрос, возможно ли для людей то, чего
требует Нагорная проповедь, и обращается ли христианское благовестие ко всем или только
к некоторым избранным.

Конечно, подобное избранничество не могло бы определяться такими земными пред-
посылками, как, например: только тот пригоден для великих дел, кто родился с бесстраш-
ным сердцем и сильной волей, или только тот способен создавать великие произведения, кто
несет в себе тайну творческих глубин. Иисус пришел, чтобы принести Свою весть не особо
одаренным людям, а «погибшему» (Лк 19.10). Таким образом, избранничество, о котором
идет речь, может быть только делом благодати: чтобы Бог освободил сердце от эгоизма,
научил его отличать существенное от несущественного и укрепил его в подлинном делании,
по вере.

Как бы потом протекала жизнь такого человека, зависело бы от его личности. У чело-
века высокоодаренного, например, у св. Франциска, из этой благодати проистекла бы и по-
человечески великая христианская жизнь. Но благодать могла бы производить свое действие
и при совсем обычных условиях: такой человек внешне жил бы тогда как все, но его внут-
ренняя жизнь была бы в Боге.

Однако этот путь был бы всегда открыт только немногим, призванным особым образом
по свободному благоусмотрению Божиему.

Трудно принять мысль, что избраны лишь немногие, она может вызвать глубокий упа-
док духа, – более глубокий, нежели мысль о том, что в сущности никто не в силах выполнить
требования христианства, хоть она и кажется более радикальной.
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Впрочем, иногда, видимо, прорывается и эта мысль, как например, в беседе Иисуса
с богатым юношей. В конце беседы выясняется, что задавший вопрос дорожит своим иму-
ществом, и Христос предрекает «горе» богатым. Ученики делают логический вывод: если
так, то кто же может спастись? Иисус же, «воззрев» на них, говорит: «Человекам это невоз-
можно, Богу же все возможно» (Мф 19.26). Очевидно речь здесь идет о христианской жизни
вообще, и отдельный человек ощущает некоторое успокоение, когда слышит, что никто не
изъят из общей невозможности. Таким образом, он оказывается среди своих собратьев –
людей и взывает к милосердию Божьему, – ибо должен же быть смысл, и притом смысл
спасительный, в пришествии Христа!.. Но в Нагорной проповеди Бог требует исполнения.
Мы чувствуем, что Он имеет право его требовать; мы видим, что то, чего Он требует – пра-
вильно, а затем мы слышим, что требуемое ото всех может быть выполнено только немно-
гими – теми, кому это дано. Трудно принять это.

Напомним прежде всего, что слова Писания никогда нельзя брать в отдельности. Они
всегда должны быть включены в целое, где другие слова раскрывают их смысл, определяют
их место или им противопоставляются. Здесь мы вспоминаем, что ангельское благовест-
вование в рождественскую ночь возвещает мир Божий всем тем, у кого есть добрая воля.
Сам Иисус говорит, что Он «пришел… спасти погибшее» (Лк 19.10), и Он все время жалеет
тех многих, которые растерянно бродят, «как овцы, не имеющие пастыря» (Мф 9.36). Это
звучит иначе, чем слова о немногих избранных. Но и те слова мы должны принять. Верно
одно, верно и другое. Эту противоположность невозможно разгадать путем размышлений,
мы должны понять ее нутром, каждый наедине с самим собой перед Богом.

Если мы верно понимаем Писание, то оно словно бы вопрошает: откуда ты знаешь,
что ты не избран? Избрание исходит из тайны Божией; никто не знает, распространяется
ли оно на него, но каждый имеет право – нет, обязанность – быть открытым для этой воз-
можности. Слушай слово, проникайся сознанием призванности – и тогда посмотрим, вправе
ли ты будешь сказать, что ты не избран!.. Быть может, ты возразишь: как мне это знать? Я
ничего не чувствую! Как переживается избранность?.. Писание отвечает: так спрашивать
ты не можешь. Ты должен проникнуться заповедью Господней и действовать. Избранность
– не вывеска над существованием того или иного человека, она – живое намерение Божие,
воздействие Его любви на данного человека. То, что в ней заложено, осуществляется лишь
в действиях этого человека. Но разве не должен избранный человек вести себя определен-
ным образом? Разве это не должно стать заметным? Вести себя определенным образом –
но каким? Где установленные нормы, которые как бы официально выражают настроенность
Нагорной проповеди? Иисус сказал, что когда тебя бьют, нужно подставить и другую щеку
(Мф 5.39), – но когда слуга ударил Его в Синедрионе, Он Сам не поступил так, а дал отпор:
«Если Я сказал худо, покажи, что худо; а если хорошо, что ты бьешь Меня?» (Ин 18.23).
Он сослался, стало быть, на судебный порядок. Это показывает нам, как мало здесь можно
зафиксировать. Никто не может судить, отвечает ли данный человек настроенности Нагор-
ной проповеди. Нет таких норм внешнего поведения, в которых выражалась бы эта настро-
енность. Даже сам человек не может знать с уверенностью, как обстоит дело с ним самим.
Апостол Павел говорит это прямо: судит один Бог. Итак, дерзай в надежде на то, что ты
избран! Такое дерзание происходит в вере, и ни мир, ни внешний или внутренний опыт не
могут возражать против него.

Но я не в силах любить своего врага!.. Ты можешь, однако, привести себя к тому, чтобы
перестать его ненавидеть. Это уже начало любви… И это не удается!.. Так попытайся, по
крайней мере, помешать твоей неприязни проявиться в слове. В этом было бы уже некоторое
приближение к любви…

Но не означало ли бы это принижение требования? Разве не стоит здесь вопрос «все
или ничего»? Давайте говорить откровенно: люди, исповедующие «или – или», редко выгля-
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дят, как претворяющие свои строгие принципы в жизнь. Часто их бескомпромисность подо-
зрительно напоминает риторику… Нет, то, чего требует Нагорная проповедь, не означает
«все или ничего»; движение здесь и начинается, и продолжается, и прерывается падением
или новым подъемом.

Что же тогда важно? Важно воспринимать благовестие Нагорной проповеди не как
застывшее повеление, а как живое требование и вместе с тем как действенную силу. Важно
отношение верующего человека к Богу, действующее постепенно на протяжении всей
жизни, важна встреча, которая должна состояться и углубляться.

Но мы все еще не ответили на наш вопрос. До сих пор было сказано только, что речь
идет не о какой-либо программе, а о живом делании, и что мы должны начать действовать.
Нет ли, однако, какого-нибудь указания, которое помогло бы нашему мышлению? Попробую
рассказать, как я попытался разобраться в этом вопросе, может быть это поможет и другим.
Когда Иисус произносил Нагорную проповедь – и не только ее, но и многое другое с той
же мощью и той же убежденностью – то за этим вырисовывалась великая возможность. Все
сводилось к тому, что «приблизилось Царство Небесное» (Мф 3.2). Он ведь сказал прямо, что
оно близко, и эти слова не могли быть всего только выражением восторга или настойчивого
увещевания: «близко» означало не что иное, как близко. Значит, по воле Бога было возможно
действительное осуществление пророчеств Исайи, становление нового бытия. Нет смысла
размышлять о том, что бы это было. Исайя выражает это словами тайновидца, говоря, что
теленок будет пастись рядом со львом и ягненок будет играть с волком, не будет на дорогах
ничего нечистого и познание зальет всю землю, как море (Ис 11.1–9). Святое существование
возникло бы из преобразующей силы Духа, все стало бы иным… Заповеди Нагорной про-
поведи и даются прежде всего в связи с этой возможностью. Человек, к которому они обра-
щены, находится на пути туда, и при том существовании они были бы священным, всеми
исполняемым велением Бога, познанного в любви.

Это Царство пришло бы, если бы благовестие было встречено с верой. Причем верой
не только того или иного человека, но верой того народа, с которым Бог заключил Синай-
ский Союз. Те, на ком лежала ответственность, первосвященники и Синедрион, священники
и книжники должны были принять его; а раз они этого не сделали, то народу следовало бы
отстранить их и с верою выступить вперед самому. Но этого не произошло. Христос был
отвергнут Своим народом и пошел навстречу смерти. Искупление произошло не в подъеме
веры, любви и всепреобразующего Духа, а в гибели Иисуса, ставшего, таким образом, иску-
пительной жертвой. Человек же, не откликнувшийся на этот призыв, стал иным, чем тот, к
которому первоначально обращался Господь. Теперь на нем лежала вина за смерть Христа,
второе грехопадение, и он пребывал среди жестокости неизменившейся истории.

Тем не менее, Христос не снимает Своего требования. Но Он противопоставляет ему
нечто иное: Церковь. Церковь находится в теснейшей связи со Христом. Ведь Она – «про-
должение вочеловечения в истории», беспрестанное осуществление во времени Его спаса-
ющей и обновляющей жизни, как учит ап. Павел в своих Посланиях. Но вместе с тем она,
видимо, находится еще и в другом отношении к Нему. Основана была Церковь во время
последнего путешествия Иисуса в Иерусалим, после того, как руководители народа приняли
решение убить Его, о чем Он сразу говорит вслед за этим (Мф 16.13–23). Рождается Церковь
после ухода Господа, на Пятидесятницу, сошествием Духа Святого, созидающего христиан-
скую историю.

Здесь Церковь, как нам кажется, имеет еще и другое значение в отношениях между
Христом и нами: Господь противопоставил ее Себе и Своим требованиям, как заступницу
за нашу слабость, как защитницу возможного, как истинную мать, в противовес неслыхан-
ным Божиим требованиям указывающую на подлинную слабость и несовершенство чело-
веческой природы.
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При этом я не говорю о недостатках Церкви – косности, нетерпимости, властолюбии,
узости и обо всем вообще недобром, что может в ней быть; все это – просто прегрешения
против истины, за которые нам придется держать ответ перед Богом. Нет, я говорю о под-
линной задаче, которую Церковь должна выполнять, а именно: приводить требование Хри-
ста, которое, по-видимому, превосходит силы человека, в соответствие с их возможностями,
строить переходы, наводить мосты, оказывать помощь.

Конечно, это может вызывать сомнения, подвергать опасности чистоту требования
Божия, допускать перевес человеческого, многими анализами и сравнениями ставить под
вопрос истинный дух Божией вести… тем не менее, это и есть служение, которого требует
Христос, и оно должно осуществляться в смирении и верности. И, очевидно, многое зави-
сит от правильного понимания и осуществления этого служения. Существует христианское
направление, которое подчеркивает всю бескомпромиссность Господнего требования и объ-
являет отступничеством любое снисхождение к человеческой слабости. Оно говорит: «все
или ничего»! Таким образом оно либо приходит к выводу, что только немногие люди спо-
собны на требуемое, большинство же погибает; либо заявляет, что человек вообще не может
ничего и поэтому ему остается только признать свое бессилие и довериться милосердию
Божию. В обоих случаях Церковь представляется делом рук человека и отступничеством…
Звучит это очень по-христиански, но при более близком рассмотрении возникает подозре-
ние, что здесь налицо преувеличение, за которым скрывается слабость. Безоговорочность,
не знающая, как устроен человек в действительности. А может быть даже и бессознательная
хитрость человеческого сердца, переносящая христианство в область абсолютного, чтобы
отдалить его от мира, в котором тогда может свободно распоряжаться человеческая воля.
В противовес этому в церковном взгляде есть глубокое ощущение реальности и есть воля
к христианской жизни, начинающая с возможного, но кончающая на вершинах святости.
Не случайно те воззрения, о которых мы сейчас говорили, отвергают понятие святости как
нехристианское.

Но как бы то ни было, нам нужно учесть еще нечто основополагающее. О чем бы ни
шла речь – о высоте требования или о слабости человека; о том, все ли могут его выполнять
или только немногие, или, в сущности, никто, о его безусловности или о соотнесении с чело-
веческими возможностями, о строгости или о снисхождении Божием или о чем угодно дру-
гом, – все нужно решать в отношении к Богу. А Бог, о Котором говорит сама Нагорная про-
поведь, – Отец. Именно в связи с этими тревожащими требованиями Иисус так настойчиво
говорит о Нем. И притом Он говорит здесь не: «Ваш Отец» а, что случается весьма редко,
«Отец твой» (Мф 6.4), Отец того, к кому обращен призыв. Значит Бог здесь – не Всевышний
Законодатель, налагающий на людей тяжелое бремя и затем творящий суд над исполните-
лями Его Закона, но повелевающий в любви и помогающий исполнять. Он Сам приходит к
людям со Своей Заповедью и вместе с ними заботится о ее исполнении. Он призывает дитя
к согласию с Ним в заботе о Его заповеди. Отец, видящий втайне, знающий каждую нужду
раньше, чем она высказана, потому что Его очи предвидящие будущее, направлены на нас.
Вот Бог, в соотношении с Которым все должно быть обдумано. Только тогда наши вопросы
обретают свой истинный смысл и обетование ответа, который есть сама любовь.
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4. Посев и почва

 
Углубляясь в Нагорную проповедь – чистейшее выражение Христова благовестия, про-

возглашенного в то время, когда открытая враждебность еще не противостояла Ему, – мы
невольно задаем себе вопрос, к кому было обращено это благовествование? Говоря по-чело-
вечески, какие существовали возможности для того, чтобы оно было понято?

Мы не намерены здесь составлять историческое повествование, но хотим понять лич-
ность и жизнь Господа. Поэтому, хотя и не оставляя без внимания хронологической связи,
мы то и дело прерываем ее, забегая вперед или возвращаясь назад, в зависимости от того,
что нужно для понимания. Мы и теперь должны предвосхитить кое-что, относящееся, соб-
ственно, к более позднему времени.

К кому обращено благовествование Иисуса согласно Его основному намерению? Мы,
теперешние, склонны ответить: прежде всего к отдельному человеку, а затем к человече-
ству вообще. И то, и другое верно, поскольку только со времени Христа существуют и тот
отдельный человек, к которому обращается Бог, и призываемое к спасению общечеловече-
ское целое, независимо от всех различий между народами. Тем не менее, этот ответ нового
времени «индивидуалистичен» и одновременно «интернационален» и, чтобы быть действи-
тельно истинным, нуждается в очищении и уточнении. Иисус же мыслит исторически, соот-
ветственно истории спасения. Он знает, что прежде всего Он «послан к погибшим овцам
дома Израилева» (Мф 15.24). Его благовестие обращается в первую очередь к тем, кого
Синайский завет связал с Богом, к кому говорили пророки и кого они вели к Мессии: к
избранному народу, возглавленному его правителями и сановниками. Это и есть тот народ,
который Христос зовет к вере «официально», в полном смысле этого слова: по должности и
по посланничеству. Его «Да» принесло бы исполнение пророчеств Исайи: преображающее
событие пришествия Царства. Тот факт, что этого не случилось, вернее, отказ народа при-
нять Христа, – вот что выходило далеко за пределы вопроса о спасении или гибели отдель-
ных лиц и даже исторических наций. Это было в то же время решением избранного народа
– решением человечества. Происходившее затем означало не только то, что благовествова-
ние перешло к другим людям, но и то, что с точки зрения истории спасения положение в
корне изменилось. Народ не принял Господа, и это было вторым грехопадением, все значе-
ние которого, в сущности, может быть понято только на основании первого.

У тех, кто тогда слушал Христа, была за спиной полуторатысячелетняя история, – а это
и помогало, и мешало. История Израиля была определена его верой в Бога. Благодаря этому
маленький народ устоял перед окружавшими его мировыми державами вавилонян, ассирий-
цев, египтян, греков. Верой в единого Бога он победил их духовно-религиозные силы, но
и застыл в этой вере. Когда затем пришло божественное благовествование Иисуса, и Он
открыл глубинный образ Бога совершенно иначе, чем они это себе представляли, они соблаз-
нились. Ради храма и богослужения они претерпели больше, чем может вынести человек, но
при этом храм, суббота, обряд стали для них кумирами. Все это обременяло тех, кто слушал
Иисуса.

Как отнеслись к Его благовествованию вожди народа? Отрицательно, и притом с пер-
вого мгновения. Уже с самого начала мы замечаем испытующие, недоверчивые взгляды
«фарисеев и книжников». Повод к критике чаще всего связан с обрядом: в субботу Иисус
исцеляет, его ученики срывают колосья, не моют рук перед едой и так далее. Но истинная
причина – глубже. Противники Христа чувствуют, что здесь налицо иная, чем у них, воля.
Они хотят увековечить Ветхий Союз. Господство Бога должно быть установлено в мире, и
притом, через избранный народ, конечно, воздействием Духа, Свыше, но как победа Ветхого
Союза, утверждающая его навеки. Когда же они замечают, что этот Равви не говорит ни о
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храме, ни о Царстве Израильском, что Он ставит под вопрос мир и ценности земного суще-
ствования и возвещает абсолютно свободные деяния Божий, они чувствуют, что Его дух –
не их дух, и не успокаиваются, пока не убирают Его со своего пути. Так поступают фарисеи,
строго верующие, националистически настроенные консерваторы. Их противники, ненави-
димые ими саддукеи, либерально настроенные, стремящиеся к прогрессу и находящиеся под
влиянием греческого образования, сначала вообще не обращают внимания на этого мечта-
теля. Но когда движение начинает их тревожить, они на короткое время объединяются со
своими презираемыми противниками и содействуют устранению опасного лица.

А народ? Несостоятельность предводителей должна была бы побудить его подняться
и сделать то, о чем дает некоторое представление вход Господень в Иерусалим: воспринять
уроки Духа, обетованного пророком Иоилем для мессианских времен (3.1–5; см. также
Деян 2.16–21); народ должен был признать Посланца, «Благословенного Господа» и про-
явить свою верность Ему, но этого не происходит. Правда, у народа есть влечение к Иисусу.
Он приходит к Нему, ищет помощи в своих бедах, прислушивается к Его словам, восторга-
ется Его чудесами. В определенных ситуациях он ощущает мессианскую тайну и хочет про-
возгласить Его царем. Однако, поведение народа непоследовательно. Уже в самом начале, в
родном городе Иисуса, Назарете, прорывается такая зависть к Нему, что Его пытаются убить.
(Лк 4.16–30). Когда Он позже, в стране Гадаринской исцеляет одержимого и при этом гибнет
свиное стадо, Его начинают считать опасным и просят удалиться (Лк 8.27–37). В Самарии на
пути в Галилею, Его принимают дружелюбно (Ин 4.1–2), но когда Его путь ведет в обратном
направлении, в ненавистный им Иерусалим, они не впускают Его в свой город. (Лк 9.51–56).
Народ несомненно чувствует нечто глубокое и важное, но чувствует это смутно. Его чувства
не выливаются в ответственные действия. Ему нужен был бы учитель, способный объеди-
нить эти неопределенные, невыявленные чувства, но такого нет. Казалось бы, кто-нибудь из
учеников или друзей Иисуса мог бы перебросить мост от Него к народу, объединить сердца
и побудить их к решению, но они боятся и ничего не предпринимают. Таким образом, народ
беззащитен и фарисеям легко переманить его от восторгов при встрече Иисуса у ворот Иеру-
салима к отпадению в Страстную Пятницу.

Политические же власти проявляют безразличие. Действительная власть в руках рим-
лян. Пилат вообще узнает об Иисусе только из доноса. Сначала он видит в пленнике одну из
многих беспокойных голов того времени. Потом он начинает замечать в этом пленнике нечто
особое – ведь в ту эпоху мысль, что на земле могли бы появиться сыны богов или высшие
существа, не была невероятной. Тогда ему становится страшно, и он пытается освободить
Иисуса, но, в конце концов, уступает давлению обвинителей.

Кроме того, существуют зависящие от Рима местные властители, среди них – четвер-
товластник Галилеи Ирод, непосредственным подданным которого был Иисус. Облик его
становится ясным при чтении Евангелия. Это мелкий восточный деспот, один из вассалов
Римской империи, каких тогда было много. Он испорчен и слаб, но все же не без глубоких
душевных движений; ведь он любил беседовать с Иоанном, которого заключил в тюрьму, и
задумывался над его словами. Но это – не та глубина, которая опирается на силу характера:
из-за легкомысленно данного честного слова он приказывает казнить Иоанна. Когда до него
доходит слух о деятельности Иисуса, им овладевает суеверный страх, что Иоанн появился
опять (Лк 9.7–9). Однажды Иисус говорит о нем, когда фарисеи Ему заявляют, что Он должен
уйти, потому что Ирод хочет Его убить: «Пойдите, скажите этой лисице: се, изгоняю бесов и
совершаю исцеления сегодня и завтра, и в третий день кончу» (Лк 13.32). В ходе суда Пилат
отсылает Пленника к властителю Его страны. Он хочет проявить вежливость по отношению
к этому последнему и вместе с тем надеется избавиться от беспокоящего его дела. Когда
потом Иисус отвечает молчанием на навязчивые вопросы Ирода, тот начинает издеваться
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над Ним и отсылает Его назад в шутовском наряде. Оба же носителя власти, раньше враж-
довавшие, становятся теперь друзьями (Лк 23.12).

А как обстояло дело в ближайшем окружении Господа?
Мария была глубоко связана с Ним. Об этом не приходится много говорить, мы это

уже видели раньше. Не то с другими ближайшими родственниками, «братьями» Иисуса.
Иоанн описывает один очень характерный эпизод. Приближается пасха, и говорят об обыч-
ном паломничестве в Иерусалим; и вот они уговаривают Его отправиться туда: ведь тому,
кто творит такое, как Он, надлежит не оставаться в провинции, а идти туда, где кипит жизнь
и можно добиться признания. Иисус же отвечает: «Мое время еще не настало, а для вас
всегда время», – и мы чувствуем отчужденность, даже презрение (Ин 7.2–9). В довершение
всего Марк сообщает, что однажды, когда Иисус учил и люди со всех сторон стекались к
Нему, «ближние Его пошли взять Его, ибо говорили, что Он вышел из себя» (Ин 3.21). Итак,
раздражение, замкнутые сердца, непонимание и склонность к насилию.

Как же обстоит дело с Его учениками? Нужно сказать, что при жизни Иисуса ни один
из них не производит впечатления крупной личности… До Пятидесятницы они, к тому же,
являются нам глубоко погрязшими в чисто земном. Когда мы видим Иисуса среди них, мы
всегда ощущаем нечто удручающее. Они не понимают Его, впадают в мелочность, ревнуют
друг к другу и слишком претенциозны, в решающий же час они беспомощны. Уже тогда,
когда Иисус в Капернауме предвещает таинство Евхаристии и слушатели начинают роптать,
многие из Его учеников заявляют: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» – и
отходят от Него. Вслед за тем Он обращается к Двенадцати апостолам с вопросом, не хотят
ли и они уйти, – и не встречает живого понимания. Напротив, они тоже потрясены, но ищут
выход в слепом доверии: «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни»
(Ин 6.60, 66–69).

А среди этих двенадцати находится и Иуда, предатель, уже раньше обкрадывавший
общую казну (Ин 12.6). И когда дело доходит до взятия под стражу, бегут все, а Петр отре-
кается от своего Учителя (Ин 18.15–27).

В чьих же сердцах Он находит отклик? Во-первых, у неприметных одиночек, в чьем
характере могло быть или нечто мечтательное, или отчужденное. Они держались в стороне
от политической жизни, от иерусалимских событий, от всех дел фарисеев и саддукеев; они
неуклонно следовали традициям пророков и чаяли Божиего обетования. К ним принадлежит
священник Захария, Елизавета – родственница Марии, Симеон – старец, исполненный про-
роческого духа, старица Анна, Лазарь со своими двумя сестрами и некоторые другие. Они
лучше других поняли Господа. Но, может быть, и они не всегда хорошо понимали Его, ибо
были слишком изолированны.

Затем социально отверженные – «мытари и грешники». Первых считали врагами
народа, потому что по роду занятий они были связаны с римлянами; вторых презирали, как
бесчестных. Их несчастье при встрече с Иисусом могло обернуться счастьем. В обществе
им нечего было терять, поэтому они были предрасположены к чудесному. Иисус им пред-
ставлялся ниспровергателем общепринятых человеческих суждений, и поэтому они шли к
Нему, – недаром Ему ставили в упрек, что Он «друг мытарям и грешникам» (Лк 7.34). Но
на великое решение, которое предстояло принять, они, конечно, не могли оказать никакого
влияния.

Наконец, есть третья группа – язычники. Весьма знаменательно, как говорит о них
Иисус: с совершенно особой теплотой, можно сказать, почти с тягой к ним. Когда сотник
говорит Ему, что нет надобности Ему Самому идти к его больному слуге, пусть только Он
прикажет болезни, и она Его послушается, Иисус осчастливлен и вместе с тем опечален:
«Сказываю вам, что и в Израиле не нашел Я такой веры…» (Лк 7. 9) Нечто похожее происхо-
дит с хананеянкой. Ее вера достаточно велика и смиренна, чтобы дать ей понять, что Иисус
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послан в первую очередь к детям своей земли, к избранному народу, а она сама подобна «псу
под столом». Но она полна надежды, что божественной пищи хватит на всех (Мф 15.27)…
Впечатление же, которое должно было сложиться у Господа о язычниках вообще, выража-
ется в словах, которые Он во время галилейского кризиса адресует городам этого края: «Горе
тебе, Хоразин! горе тебе, Вифсаида! ибо, если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явлен-
ные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись» (Мф 11.21). У язычников Он нахо-
дит открытые души и новые сердца, готовые внимать Ему. Могло сложиться так, что древняя
религиозная традиция, длительное соблюдение формы, укоренившаяся привычка привели
к затвердению почвы. Дух больше не воспринимает впечатлений, сердце остается холод-
ным или нерешительным, чувство никогда не переходит в ту страсть, которая диктует без-
оговорочную серьезность. Очевидно так было тогда у иудеев; у язычников же была целина,
открытый простор. Но и это никак не могло помочь в том, о чем прежде всего шла речь,
потому что Иисус был послан не к ним.

Можно было бы добавить еще многое, но то, что изложено, уже дает картину того, куда
попадали слова Иисуса, какими глазами на Него смотрели, какими сердцами воспринимали.
И эта картина печальна.

Мы привыкли считать ход жизни Иисуса твердо определенным, нам кажется, что раз
так случилось, то так и должно было случиться. Мы все рассматриваем с точки зрения исхода
и все мерим по нему. Факт искупления так бесконечно важен для нас, что мы забываем о
том, каким чудовищным образом оно свершилось, и о том, что так оно не должно было
свершиться перед Богом и людьми. То чувство, которое было у людей Средневековья, ужас
перед богоубийством, мы утратили полностью. Нам нужно стряхнуть с себя привычку и
ощутить всей душой, как ужасно это было, как черствы сердца, как жалок отклик!

Только вдумавшись во все это, мы понимаем слова Иисуса: «Теперь ваше время и
власть тьмы» (Лк 22.53). Он знал, что та единственная, великая возможность в истории чело-
вечества была уничтожена в конечном счете не человеческой волей. Для этого люди были
слишком мелки, несмотря на все их самомнение и насилие.

Невозможно понять, как все это могло случиться, если Он был Тем, Кем Он был!
Почему ни у кого из властителей не оказалось широкой души и открытого сердца? Почему
не нашлось никого, способного привести к Нему народ? Почему Его ученики, с человече-
ской точки зрения, были настолько несостоятельны? Часто трудно понимать неизбежности,
но тот факт, что это неизбежно, помогает пониманию. Когда же перед нами голые факты,
которые могли бы быть и иными, но уже не подлежат изменению…

Кто же этот Бог, Которому как будто недостает силы обеспечить Своему Сыну нужный
прием? Какое странное, тревожное впечатление слабости… Какая упорная злая сила должна
быть в том, что называется «миром», если он в состоянии ожесточиться против Божиего
призыва и хладнокровно расправиться с Божиим Вестником!

Что же это за Бог, Который при этом молчит? Мы живем в такой бездумности, что
перестали ощущать всю неслыханность этого. Как это происходит по представлению людей,
когда является божественное?

Мифы говорят о могучем, сияющем продвижении. Будда, правда, аскет, но его престол
окружен сверхцарским почитанием. Лао-Цзе – мудрец, которому воздаются божеские поче-
сти. Магомет идет по миру как завоеватель, во главе своих войск. А здесь сам Бог стано-
вится человеком. Значит, Он должен быть, так сказать, заинтересован божественно-серьез-
ным образом в существовании этого человека. В этом существовании затрагивается Его
честь, за Его желанием стоит вся Его мощь – а все так происходит! Все, что в Ветхом Завете
вело к Мессии, дает, как конечный результат, вот это ожесточение народа и эту судьбу Божи-
его Посланца… Что же такое Бог, если Его Сын претерпевает такое?
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Здесь-то мы и чувствуем иную природу христианства. Те, другие, «божественные явле-
ния» были силами этого мира, и мир узнает и любит свое достояние. Здесь же нечто появля-
ется действительно из иного мира и мир отвечает по-другому! И мы начинаем догадываться,
что значит быть христианином: это значит иметь отношение к Богу тайны среди такого мира,
каков он есть. Это должно означать такую отчужденность от мира, которая тем больше, чем
ближе нам этот Бог. И «мир» означает не только то, что вокруг нас, не правда ли? Мир – это
и мы сами. Нам самим чуждо в себе то, что близко этому Богу. И мы имеем все основания
для христианского опасения, как бы в нас не повторилось то, что случилось тогда – второе
грехопадение, как бы нам не отвернуться от Бога.
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5. Человеколюбие Бога нашего

 
Лука повествует в восьмой главе, как Иисус переплывает озеро, выходит на берег и

вокруг Него сразу же собирается множество народа. Тут приходит Иаир, начальник синагоги
и в большом волнении просит Его помочь его ребенку – девочке, которой около двенадцати
лет и которая при смерти. Иисус выслушивает его, проникается состраданием и идет с ним.
По дороге они задерживаются в толпе. Подходит больная женщина, притрагивается к Нему
и исцеляется, а во время этой вынужденной остановки приходит вестник и сообщает отцу:
«Дочь твоя умерла, не утруждай Учителя». Итак, последней надежде отца не суждено осу-
ществиться. Но Иисус обращается к нему: «Не бойся, только веруй, и спасена будет». Они
приходят к его дому, там суматоха, как это бывает на Востоке вокруг покойников. Иисус про-
износит загадочные слова: «Не плачьте, она не умерла, но спит». Люди, понятно, смеются.
Тогда Он отсылает всех, берет с собой только отца и мать, да еще трех учеников, которым
Он доверяет, тех, которые будут рядом с Ним на горе Преображения и на Елеонской горе,
идет к постели ребенка, берет его за руку и говорит: «Девица, встань!» Она открывает глаза,
поднимается, и так полна жизни, что Господь, вероятно, с теплой улыбкой – велит родителям
дать ей поесть, потому что она голодна (Лк 40–56).

Это событие напоминает другое, изложенное у Луки чуть раньше. Во время Своего
странствия Иисус приближается к городу, называемому Наин. Когда Он подходит к воротам,
как раз выносят покойника, единственного сына у матери, вдовы. Ее горе трогает Господа, и
Он говорит: «Не плачь». Затем Он кладет руку на носилки, несущие останавливаются, и Он
взывает к мертвецу: «Юноша! тебе говорю, встань!» Тот поднимается, начинает говорить, и
Иисус «отдает его матери» (Лк 7.11–17).

О подобном же событии еще раз сообщает одиннадцатая глава Евангелия от Иоанна.
После встречи с Закхеем Иисус покинул Иерихон и находится на пути в Иерусалим. Вне-
запно Он говорит Своим ученикам: «Лазарь, друг наш, уснул; но Я иду разбудить его». Уче-
ники знают, что Лазарь болен, и отвечают: «Господи! если уснул, то выздоровеет». Тогда Он
говорит прямо: «Лазарь умер; и радуюсь за вас, что Меня не было там, дабы вы уверовали».
Итак, они продолжают путь с чувством, что идут навстречу чему-то невероятному – недаром
Фома говорит остальным: «Пойдем, и (если так должно быть) мы умрем с Ним». Когда они
приходят в Вифанию, покойник уже в гробнице. В доме сутолока: скорбящие о покойном и
просто любопытные приходят к сестрам умершего. Те преисполнены горя, и каждая из них
встречает своего Друга и Учителя словами: «Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат
мой». Он же «восскорбел духом и возмутился», как гласит точный перевод, и спрашивает:
«Где вы положили его?». «Вновь скорбя внутренне», Он подходит к гробнице, и на глазах у
Него выступают слезы. Он велит убрать камень, обращается к Отцу Своему и затем произ-
носит громким голосом: «Лазарь, иди вон». Мертвец повинуется – с перевязанными ногами
и руками и с покрытым плащаницей лицом. Иисус повелевает: «Развяжите его, пусть идет».

Ход событий разный. Один раз Он встречает на Своем пути похоронное шествие. Дру-
гой раз отец девочки приходит за Ним. Что касается Лазаря, то Он, очевидно, видел в духе,
что произошло… У озера умирает ребенок, в Наине – юноша, в Вифании – Лазарь, взрос-
лый мужчина, – словно смерть становится все более реальной, встречаясь со все более зре-
лой жизнью… И словно смерть с каждым разом совершается все полнее: ребенок только
что умер, юношу уже выносят, а Лазарь уже не один день лежит в гробу… Ход событий
во многом различен, но сущность их всех одна и та же: ушедшую душу Христос вызывает
назад, в земную жизнь. Он обновляет распавшуюся жизнь. Прерванное существование про-
должается. Относительно ребенка родители даже еще не поняли по-настоящему, что пришел
конец; мать юноши с отчаянием сознает это; в доме же Лазаря уже несколько дней царит
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холодная пустота смерти – и каждый раз происходит неслыханное: это закончившееся суще-
ствование начинается заново.

Но если действие Иисуса в Наине имеет характер не требующего усилий проявления
любви, совершаясь мимоходом, в пути, а в случае с Иаиром Он как бы вступает под тихие
своды сокровеннейшего доверия и нежной близости, то в случае с Лазарем Он идет из дома к
гробнице и там на глазах людей с патетической силой совершает воскрешение. Иисус «скор-
бит духом» – это сказано дважды. В кончине друга Он видит Свой конец. Уход друга побуж-
дает Его бросить вызов самой смерти. Когда Иисус зовет Лазаря назад, к жизни, Он делает
это «громким голосом» и нам вспоминается, что однажды Он также «возопил… громким
голосом» – на кресте (Мф 27.46). Здесь, в борьбе за возвращение Своего друга, Христос
борется с самой смертью и предвосхищает Свое собственное Воскресение.

Что означает все это? Прежде всего едва ли не самый большой вызов, какой только
может быть брошен нашей вере. Нигде больше – за исключением, может быть, повество-
вания о вочеловечении (Мф 1.18–25) и о таких событиях, как насыщение многих тысяч и
укрощение бури (Мф 14.14–36) – от нашей веры не требуется такого преодоления земного,
как здесь. Возражение возникает и у нас: может ли быть что-либо подобное? И в чем смысл
таких событий?

Из этих вопросов менее затруднителен первый: возможно ли что-либо подобное? Если
мы верим, что Христос есть Сын Божий, то ответ на него уже дан, и он убедителен в той
самой мере, в какой наша вера подлинна. А эта вера подлинна или, лучше сказать, осознана
тогда, когда мы правильно судим об отношении Бога, открывающего Себя миру. При этом
на пути у нас, наследников века естественного порядка вещей, встает наше представление
о законах природы, которое должно исключить возможность чудес.

Но, присмотревшись внимательно, мы вскоре заметим, что, в сущности, это представ-
ление имеет в виду нечто иное. Дело не в том, что естественный закон природы отменя-
ется, если совершается чудо, а в том, что в определенный момент он ставится в подчинение
более высокой, вполне реальной и осмысленной силе. Действие материи подчинено жизни,
так, на фоне неживой природы возникают новые формы; по отношению к неживой природе
они не могут не казаться «продуктом чуда». По отношению к чисто биологической жизни
поведение духовно живого человека представляет собой нечто новое и не может быть к ней
сведено – так можно себе представить, какие открываются возможности, когда в духе чело-
века прорывается сила действующего в истории Бога. Здесь-то и выясняется, что первона-
чальное возражение имело в виду нечто другое. Это возражение не касалось законов при-
роды – последние остаются неприкосновенными. Но и логика, и естествознание исходили из
утверждения, что мир образует замкнутое целое, в котором вообще нет никаких «факторов»,
кроме «природных». В противовес этому вера говорит: мир лежит в руке Божией. Бог есть
само всемогущество, Он – Творец в чистом и неограниченном значении этого слова, и когда
Он обращается к миру, мир со своими законами осмысленно включается в Его действия…
Он – Господь. Его отношение к миру не природно, а лично. Даже и сам мир не замкнут в
природном, но соотнесен с личным, потому что он произошел из свободного деяния любви
Бога живого. Поэтому в нем возможна «история» – человека, но также и Бога: священная
история, история спасения. Поэтому, когда Бог призывает природу в священную историю,
когда Он «действует», то она повинуется. Тогда происходит чудо – и при этом естественный
закон не «отменяется», но исполняется в более глубоком смысле.

Этим разрешается первый вопрос и уступает место более глубокому: в чем смысл таких
событий? Суть дела не в том, возможно ли что-либо подобное, а в том, зачем это… Если
наш разум следует Откровению, то ему открывается здесь нечто очень глубокое. Открове-
ние показывает ему мир не таким, каким он представляется обычно, но со стороны сердца.
Иисуса трогает судьба определенного человека. К Нему подступает человеческое горе –
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отцовское, материнское, горе покинутых сестер. Перед Ним встает картина существования,
прерванного неисследимой смертью. Подчеркивается, как сильно это потрясает Его. Он вме-
шивается в роковой ход событий, упорядочивая тем самым происходящее в мире. Благодаря
любви Искупителя человеческое сердце на короткое мгновение становится центром миро-
вого порядка вещей.

А как это может выглядеть иначе? Существует странный ответ на вопрос о том, что,
собственно, представляет собой человеческое существование: в бесконечном мировом про-
странстве вращается крошечное тело, называемое Землей; на нем – тонкий покров пле-
сени, который можно называть пейзажем, жизнью, культурой; там же обитают крошечные
существа, именуемые людьми. Все это продолжается одно короткое мгновение, затем всему
конец. Шопенгауэр прав: если смотреть на вещи, исходя из мироздания, то человеческое
существование выглядит действительно так, и часто бывает трудно избавиться от чувства,
что всякое другое мнение – иллюзия. Но такие события, как изложенные выше, меняют всю
картину. Становится ясным, что для Бога эти крошечные существа на песчинке, затерянной в
необъятности, важнее мировых пространств и Млечных путей, и короткое время существо-
вания жизни на Земле важнее тех бесконечных цифр, которыми исчисляет время астроно-
мия. Несколько лет человеческой жизни, десяток лет одиночества, которые еще, может быть,
предстоят вдове, для Бога важнее, чем все то время, которое требуется солнечным системам,
чтобы возникнуть и распасться. Никогда Бог не пожертвовал бы ни одним человеческим
сердцем ради того, чтобы уцелели Сириус или туманность Андромеды. Когда же, согласно
Его святому знанию, человеческое страдание не может иным путем обрести предназначен-
ный ему смысл, – тогда Он ради него призывает законы природы к служению более высо-
кому, чем то, которое они могут исполнять сами по себе. И это хорошо и осмысленно также
и в отношении закона природы, при том условии, что закон природы не фетишизируется, но
рассматривается таким, каков он есть.

Мир же предстает при этом таким, каким его видит Бог: изнутри, начиная от челове-
ческого сердца и его судьбы.

Открывается нам здесь и то, кто такой – Бог: Тот, для Которого человеческая судьба
имеет такое значение. Он – не Бог мироздания, не астрономический Бог. Вернее, Он владеет
и мирозданием, но оно служит лишь престолом Его славы. Он также и не повелитель исто-
рии, сочетающий отдельные судьбы в уклады, исполненные божественно-глубокого смысла.
Он – Бог сердца.

Можно, пожалуй, сказать: открой мне, что тебя волнует, и я скажу тебе, кто ты. Здесь
Бог являет Себя потрясенным страданием человеческого сердца, и завеса спадает с Его лика.
Мы видим, Кто Он: Тот, Кого имеет в виду апостол Павел, когда говорит о «человеколюбии
Спасителя нашего, Бога» (Тит 3.4). Мало назвать Его, как это делает философия, Абсолют-
ным, Вечно-Неизменным. Он-Живой, Близкий, Грядущий в святой свободе. Он – любящий
и в любви не только Творящий, но и Действующий. Бог – Тот, Который мыслит и действует
так, как описано здесь.

Но к чему это, если мир продолжает идти прежним путем? Повсюду умирают дети,
повсюду плачут матери и сокрушаются отцы. Повсюду есть покинутые сестры. Повсюду
обрываются и остаются незавершенными человеческие жизни – так к чему же эта предпо-
лагаемая картина мира глазами Бога?

Она должна укреплять нашу веру, должна объяснять нам, как, в сущности, обстоит
дело с миром, и пусть мы не видим этого, но должны в это верить по слову Христа. Бог
взирает на каждого из нас, как на ту женщину, которая шла за носилками. Каждый из нас
должен быть уверен в том, что его существование для Бога важнее, чем Сириус и Млечный
путь. В глазах Божиих сердце и судьба каждого из нас представляет собой центр мира. Но
тот ход вещей, который можно наблюдать без труда, неизменно заслоняет это. На его фоне
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человеческая история действительно представляется микроскопической суетой в оболочке
из плесени, а жизнь человека – одним мгновением в бесконечности. Следовательно, я дол-
жен верить и, веруя, отстаивать подлинный смысл мира вопреки вопиющему противоречию
с так называемым здравым смыслом. Это – «победа, победившая мир» (1 Ин 5.4). Здесь же,
в этих нескольких местах Христос отстранил завесу, чтобы мы могли взглянуть, как обстоит
дело в действительности. И для этого нужна вера, здесь, при свете Его очей, верить легче,
чем видя вращение мировой оси.
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6. Воля Отца

 
Когда после долгих поисков родители нашли двенадцатилетнего Иисуса, оставшегося

в храме при Его первом паломничестве в Иерусалим, и Мария с укором спросила Его:
«Чадо, что Ты сделал с нами? Вот, отец Твой и я с великою скорбью искали Тебя», – Он
отвечает тихим встречным вопросом: «Зачем было вам искать Меня? или вы не знали, что
Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему?» (Лк 2.48–49). Спустя много лет
– прошла Его молодость, кончилось Его общественное служение и все «свершилось» по
воле Отца – после Воскресения, в пасхальный понедельник, когда Он встречает по дороге
в Эммаус двух учеников, говорящих в безнадежной печали, о крушении своих надежд в
эти последние дни, Он обращает к ним слова: «О, несмысленные и медлительные сердцем,
чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу
и войти в славу Свою?» (Лк 24.25–26). Оба раза Его слова исходят из одной и той же глу-
бины. Оба раза это настолько само собой разумеющееся, что кажется даже удивительным,
как могут другие этого не понимать. В обоих случаях выражается необходимость совер-
шившегося, не означающая принуждения, но исходящая из сознания своей вечной и святой
правды. Этой необходимости воля отдалась в предельно свободной готовности. Впрочем,
это не совсем верно сказано, ибо может создаться впечатление, будто здесь результат раз-
мышления.

В действительности же воля с самого начала была слита с исполнением долга, необхо-
димость – со свободой. То, что требуется от сердца, и есть то, чего оно жаждет всеми своими
фибрами и в чем обретает полнейшее осуществление.

Первый шаг, выводящий Его из Его юношеской жизни, приводит Иисуса на Иордан,
где Иоанн совершает крещение покаяния. Иисус также желает принять крещение, чтобы
«исполнить всякую правду». Когда же Он выходит из воды, разверзаются небеса и над Ним
раздается: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мф 3.15–17).

Благоволение Отца к Слушающему в чистоте и Свершающему от всей души, бесконеч-
ное ликование Божией воли, видящей свое исполнение – все это изливается на Иисуса. Так
могуч этот порыв, что он, как написано у Марка, «ведет» Его в пустыню (Мк 1.12). Охвачен-
ный силой Духа, Иисус спешит в одиночество. Там, в глубоком молчании, в посте и молитве,
движение исчерпывает себя и затихает. И тогда приходит искушение; оно не отвергается в
борьбе, а просто не может подступить, затронуть эту свободу, отдавшую себя Божествен-
ному долгу. Теперь Иисус начинает Свое дело. Он идет в Иерусалим, а затем через Самарию
обратно в Галилею. В Самарии, у Иаковлева колодца, Он встречается с самарянкой. Взвол-
нованная до глубины души, она сзывает своих сограждан. Тем временем возвращаются Его
спутники, ходившие купить еду, и просят: «Учитель, ешь». А Он, погруженный в раздумье,
отвечает: «У Меня есть пища, которой вы не знаете». Тут ученики спрашивают друг друга:
кто-то принес Ему еды? Иисус же отвечает: «Моя пища есть творить волю Пославшего Меня
и совершить дело Его» (Ин 4.6–7, 31–34).

Воля Отца – Его «пища». В Нагорной проповеди Он потом называет блаженными
«алчущих и жаждущих правды» (Мф 5.6). Он имеет право это сказать, потому что Сам алчет
и жаждет свершения воли Отца, так как только она означает осуществление и реальность.
Свершение этой воли – вот что насыщает Его; за этим Он забывает земную пишу и земное
питье.

Однажды Он сидит в одном доме в Капернауме. Вокруг Него столько слушающих, что
даже у дверей не осталось свободного места. Тут приходят Его близкие, хотят Его видеть,
и кто-то сообщает: «Вот, Матерь Твоя и братья Твои вне дома, спрашивают Тебя». Он же
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отвечает: «Кто матерь Моя и братья Мои?» И, обведя взором сидящих вокруг Него, говорит:
«Вот матерь Моя и братья Мои; ибо кто будет исполнять волю Божию, тот Мне брат, и сестра,
и матерь» (Мк 3.31–35).

Когда Иисус встречает человека, в котором жива воля Божия, на Него веет теплом. Воля
Отца для Него в Духе то же, что в естественной жизни кровь. Когда я встречаю человека,
в котором течет кровь той же семьи, у меня появляется чувство нашей с ним общности.
Он находится со мной в единении, которое более изначально, чем то, что связывает меня
с другими людьми. Для Иисуса воля Божия есть кровь жизни в Духе. Когда Он встречает
человека, в котором действует воля Божия, Он ощущает Свою родственность с ним сильнее,
чем со всеми теми, кто связан с Ним естественным кровным родством.

Есть еще немало мест, ясно показывающих, как преисполнен Иисус волей Отца. Для
Него, посланного Отцом, эта пославшая воля составляет содержание существования: она и
пища, и общество, и творчество, и борьба, и радость, и боль. Все Его помыслы и старания
направлены на то, чтобы люди, Его братья, познавали святую волю, осуществляли ее и раз-
деляли святую заботу об исполнении этой воли, от которой зависит все. Когда ученики про-
сят Его научить их, как нужно молиться, Он учит их молитве «Отче наш», о которой можно
сказать, что сердцевиной ее является мольба: «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе»
(Мф 6.10). Но эта воля, видимо, окутана несказанной тайной, переполняющей сердце. Ибо,
когда посланные Им ученики возвращаются и сообщают Ему о сделанном ими, «в 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 благово-
ление» (Лк 10.21).

Эта воля есть истина. Она необходима и не может быть иной; она неприкосновенна,
превыше всякой необходимости, какую только может представить себе человек; и, вместе с
тем, она – свободный дар, при виде которого испытываешь блаженное удивление: возможно
ли подобное?

Самое существенное в воле Отца Иисус раскрывает в Своих прощальных речах: «Как
возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей. Если заповеди Мои
соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его
любви» (Ин 15.9-10). Здесь выявляется, что такое эта воля в самой основе: она – любовь.

Она переходит от Отца ко Христу, от Христа к Его ученикам, от Его учеников к тем, кто
слушает слово Божие. Эта любовь – не только захватывающее чувство, но и «дело и истина»,
как впоследствии говорит Иоанн. Она есть исполнение Божией заповеди, святость и пра-
ведность. Кто ее вершит, тот «пребывает», живет, существует в любви Христа, как Христос
живет в любви Отца Своего, соблюдая Его заповедь (Ин 3.21; ср. также 1 Ин 1.6).

Такому человеку Сын откроет Себя. Откроет и Себя, и Отца, и всякую истину. Ибо
познание Христа приходит главным образом не через рассудок и мышление, но через живое
делание, творящее становление и новое бытие: «Кто хочет творить волю Его, тот узнает о
сем учении, от Бога ли оно, или Я Сам от Себя говорю» (Ин 7.17). Таким образом, тайна
воли Божией есть тайна Ее истинности. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как
Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики,
если будете иметь любовь между собой» (Ин 13.34–35). Это значит, что цепь любви должна
быть продолжена дальше: не только от Отца к Сыну, от Христа к ученикам, от апостолов к
слушающим их, но и от каждого верующего к другому. Все должны относиться друг к другу
как Христос – к тому, кто творит волю Отца Его. Эта воля должна основать кровное родство
в Духе: все верующие – братья и сестры, а Он – «первородный» между ними (Рим 8.29).

В первосвященнической же молитве Иисус говорит: «Я прославил Тебя на земле,
совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить… Я открыл имя Твое человекам, кото-
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рых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили слово Твое…
Слово Твое есть истина. Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир. И за них Я
посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною. Не о них же только молю, но и о
верующих в Меня по слову их, да будут все едино: как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так
и они да будут в Нас едино» (Ин 17.4-21). Здесь тайна воли Божией раскрыта полностью:
она есть единство жизни, той жизни, содержанием которой является истина, «соблюденное
слово», и праведность – исполненная заповедь. Но достигается это не холодной волей и соб-
ственной силой, а любовью Божией, дающей нам возможность совершать то, чего мы сами
не можем. Это то единство, которым едины Отец и Христос, и люди едины с ними, и люди
едины между собою.

Эта сила жила в Иисусе. Эта полнота насыщала Его. Это чувство общности побуждало
Его встречать людей, так кровно Ему близких. Это то великое, для чего Он трудился, боролся
и страдал. Именно это Он хотел донести до человеческих сердец как нечто самое мощное
и, вместе с тем, самое хрупкое, и Он ликовал, когда оно подымалось в Его душе. Эта воля
направляла Его действия, – но не как план, предусматривавший все, что должен был делать
Иисус, а как живая сила, которая каждый раз обретала новую действенность и содержание
которой заново открывалось Ему в каждой новой ситуации.

Поэтому волю Отца Он называет «Своим часом». «Еще не пришел час Мой», – говорит
Он, когда ситуация еще не ясна и воля Отца еще не сказала «теперь». Вспомним свадьбу
в Кане, когда мать просит Его, Он же сначала отказывается, но потом «час» приходит (Ин
2.1–8). Или разговор с Его «братьями», когда те говорят насмешливо, что Он должен идти в
Иерусалим и там показать, что Он может, а Иисус отвечает: «Мое время еще не настало, а
для вас всегда время». Но это значит, что для них «время» не настанет никогда, так как они
живут, следуя поверхностным побуждениям (Ин 7.3–9).

Эта воля Отца, указывающая Ему час, ведет Его – на Иордан, в пустыню и назад к
людям; в Иерусалим и снова в Галилею, где он находит Своих учеников; к общественной
деятельности, от толпы к отдельным людям, от грешников и мытарей к фарисеям, от ученых
к невеждам; к учительству, исцелениям и помощи, к борьбе за то, чтобы могло придти Цар-
ствие Божие при вере и послушании народа Завета. Когда же отказ в вере становится очевид-
ным, воля Божия ведет Его темным путем страдания. Этот путь Он приемлет без колебаний
и идет в Иерусалим, зная каким «крещением» Он должен креститься, – «и как Я томлюсь,
пока сие свершится!» (Лк 12.50).

Гефсиманский час показывает, до какой степени воля Отца представляет собой «запо-
ведь», повеление Отца Сыну, и как это далеко от простой покорности, от опьянения чужой
волей или насилия над своей: «И, отойдя немного, (Он) пал на лице Свое, молился и гово-
рил: Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как
Ты». Противостояние воли выступает здесь так резко, что может показаться, будто единство
распадается: «не Моя воля, но Твоя». Но решение принимается в совершенной свободе, и в
этом решении снова и еще глубже проявляется единство (Мф 26.36–46). В нем свершается
то страдание, которое ведет к нашему искуплению и славе Иисуса. Это и есть исполнение
воли Отца, о котором шла речь вначале. Отсюда – беспредельная возвышенность прощаль-
ных речей Господа.
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7. Враг

 
Евангелие от Матфея повествует в двенадцатой главе: «Тогда привели к Нему бесно-

ватого слепого и немого; и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить и видеть. И
дивился весь народ, и говорил: не это ли Христос, Сын Давидов? Фарисеи же, услышав сие,
сказали: Он изгоняет бесов не иначе, как силою веельзевула, князя бесовского. Но Иисус,
зная помышления их, сказал им: всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и вся-
кий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то
он разделился сам с собою: как же устоит царство его? И если Я силою веельзевула изго-
няю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если
же Я Духом Божиим изгоняю бесов, то конечно достигло до вас Царствие Божие. Или, как
может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного?
и тогда расхитит дом его. Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною,
тот расточает. Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся человекам; а хула на Духа
не простится человекам» (Мф 12.22–31). Если мы будем откровенны, то весь этот эпизод
покажется нам странным. И видимо не потому что мы не приемлем этого по каким-то лич-
ным причинам; у нашего неприятия более глубокие корни – оно проистекает из образа мыс-
лей и чувств, ставших обычными в последние столетия. Но то, что здесь рассказано, имеет
существенное значение для понимания Нового Завета и в особенности – поведения Иисуса.
Поэтому мы должны отбросить все свое внутреннее сопротивление и дать просветить себя
словам Божиим, просветить не только разум, но и чувства.

Приведенный нами эпизод вызывает в памяти аналогичные места, где рассказывается,
как мучающихся людей доставляют к Иисусу и Он им помогает. Но помогает не как врач и
не чудом воссоздавая поврежденное тело; за муками тела и души Иисус видит злую силу,
демона, скажем точнее – сатану. Он обитает в больном, и телесные муки знаменуют собой
следствие этого страшного вселения. Против него обращается Иисус и изгоняет его силою
Духа. Тогда исчезают и муки.

Когда мы читаем это, наш рассудок вначале протестует: не означает ли это просто
недостаточность медицинских познаний? Ведь там, где искусство врачевания было слабо
развито, оно всегда усматривало за болезнями враждебные силы – нет ли и здесь подоб-
ного? Не смотрел бы Иисус на положение вещей совсем по-другому во времена прогресса
науки? Однако современные исследования, начинающие освобождаться от оков рациона-
лизма нового времени, говорят нам, что более ранние времена были восприимчивее наших
и благодаря этому имели представление о таких состояниях и силах, которые впоследствии
были перекрыты рассудочными построениями. Таким образом, мы опять начинаем догады-
ваться о религиозных предпосылках здоровых и болезненных состояний.

Но затем возникает возражение со стороны нравственного чувства. Оно противится
допущению существования неуловимых сил. Оно безо всякого труда признает природную
действительность с одной стороны и духовную норму – с другой, факты бытия и факты пси-
хики, – но здесь оно подозревает невежество и фантазию. Ссылка на бесовщину кажется
чем-то неприемлемым, порожденным низкой ступенью религиозности и подлежащим пре-
одолению. И совесть права, когда она противится двусмысленности и сомнительным пред-
ставлениям, возникающим из склонности к демонизму.

Все же и здесь решающим является наше отношение к Иисусу: признаем ли мы Его
окончательно Тем, Кто Сам есть высшая норма, или придерживаемся собственного сужде-
ния? Если имеет место последнее, то мы должны согласиться, что Иисус в этом отношении
стоит на преодоленной с тех пор ступени сознания, что Он разделял медицинские воззрения
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Своего времени и т. п. Если же мы мыслим по-христиански, и принимаем Его как начало и
норму, то мы прислушаемся к Нему и примем Его поучение. Тем более, раз здесь речь идет
не о случайных высказываниях, а о принципиальной позиции Иисуса, которая постоянно
проявляется. В основе Его мессианского самопознания лежит необходимость борьбы про-
тив сатанинской силы. Он знает, что Он не только должен научить некоей истине и указать
некий путь, не только принести живое отношение к религии и установить связь с Богом,
но и сломить силы, которые противостоят воле Божией. Для Иисуса речь идет не только о
возможности зла, которое заложено в свободе человека, и не только о склонности ко злу,
проистекающей из грехов отдельных людей и всего рода человеческого, но и о личной вла-
сти, которая принципиально стремится ко злу. Не столько об испорченности самих по себе
добрых вещей или обретении злых свойств, но о самом зле. Существует некто, явно проти-
востоящий Богу. Он хочет вырвать мир из Божией власти и даже свергнуть Самого Бога. Но
так как Бог есть абсолютное добро, то он стремится отвратить мир от Бога и разрушить его.

Это имеет в виду Писание, когда говорит, что Сатана создает тьму, непроницаемую для
света, исходящего от Бога, что он совращает людей и что он «человекоубийца от начала» (Ин
8.44). Согласно Писанию, он – владыка некоего «царства». Он созидает обращенный во зло
противопорядок, при котором между сердцами людей, их духом, их деятельностью и твор-
чеством, их отношением друг к другу и к вещам существует связь, как будто осмысленная,
но в действительности противная всякому смыслу. В Евангелии от Иоанна мы находим осо-
бенно знаменательные слова о том, что сатана стремится воздвигнуть против святого Цар-
ства Божия свое антицарство, некий антимир против возникающего нового творения Божия.
Это не имеет ничего общего, например, с романтическим мышлением, которое говорит о
«другом полюсе», «противоположном» Богу, о противостоянии темного светлому, злого доб-
рому, представляющемся необходимым для устроения всего целого, поскольку предполага-
ется, что бытие созидается из взаимодействия этих двух сил. Это нехристианские мысли, и к
тому же они почти всегда ничем не обоснованы. У Бога нет противоположного Ему полюса.
Бог живет в чистой святости и свободе, и Он самодостаточен. Он один истинно Сущий, и
нет ничего другого, что существовало бы «рядом» с Ним или «напротив» Его. Сатана – не
принцип, не изначальная сила, а отпавшая, взбунтовавшаяся тварь, старающаяся воздвиг-
нуть против Бога безумное царство мнимости и беспорядка. У него, конечно, есть власть,
но лишь потому, что человек согрешил. Против сердца, соблюдающего себя в истине и сми-
рении, сатана бессилен. Его власть ограничена пределами распространения человеческого
греха. И она продлится лишь до Суда, что само по себе нестерпимо долго, так как каждое
мгновение зла ужасающе длительно для людей, которым оно угрожает, но перед лицом веч-
ности – это не более, чем миг. Как предсказывает Апокалипсис, сила эта прейдет «скоро»
(Откр 3.11 и 22.7).

Иисус знает, что Он послан против Сатаны. Тьму, наведенную сатаной, Он должен про-
низать светом Божией истины, растворить в Божией любви самоупоение себялюбия и зако-
ренелость ненависти: созидающей силой Божией преодолеть опустошение, производимое
злом; Своей святой чистотой усмирить смятение, вызываемое сатаной в чувствах человека.
Таким образом, Иисус ведет борьбу со злым духом, стремится проникнуть в совращенную
человеческую душу, просветить совесть, разбудить сердце и высвободить добрые силы.

А сатана сопротивляется. Он даже нападает сам. Уже искушение в пустыне – нападе-
ние, цель которого – низвести Иисуса на более низкую ступень его посланничества, превра-
тить в себялюбие Его спасительную волю (Мф 4.1-11). Сатана возбуждает соблазн в сердцах
людей. Его стараниями они распаляются. Он ожесточает умы так, что люди не принимают
благовестия. Он вводит во внутренний обман, в силу которого они, якобы для соблюдения
Славы Божией и Его порядка, восстают на Его Сына. И сатана достигает того, что в момент
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бесконечных возможностей происходит невообразимое: носитель союза с Богом отказывает
Ему в вере, более того – обращается против Вестника Божия и обрекает Его на гибель.

Но Иисус стоит непоколебимо. В незамутненной ясности Он продолжает нести искуп-
ление. Никакой противник не может Его запугать. Возвещаемое Им Он не ослабляет ни
на йоту. Он не дает ненависти вовлечь себя в ответную ненависть, насилию – в дух наси-
лия, хитрости – в неправедное лукавство. Он неуклонно возглашает Божию Весть, святую
реальность Царства Божия… Поэтому сатана не может одолеть Его суть, но убивает Его,
как человека. Однако именно то, что уничтожает великую мессианскую возможность, при-
носит искупление. Иисус видит, что Своей непосредственной силой Он не пробьет ожесто-
чения. Тут Он «слаб». Любовь, благодать, жизнь, которая есть «свет человеков» (Ин 1.4),
«не в силах» пробиться. Так сознание Спасителя возвышается до непостижимого величия
жертвы: Он приемлет гибель и превращает ее в искупление. Замышленное на погибель ста-
новится во спасение. Из глубины этого сознания Он говорит (Лк 11.21–22): «Когда сильный
с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение. Когда же сильнейший его
нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и раз-
делит похищенное у него». То же убеждение высказано в Евангелии от Иоанна, когда Хри-
стос говорит Своим ученикам: «Мужайтесь: Я победил мир» (Ин 16.33). И еще: «Ныне суд
миру сему; ныне князь мира сего изгнан будет вон» (Ин 12.31). Эти слова основываются на
других, переданных Лукой, повествующим о том, как посланные Им ученики возвращаются
и сообщают, что злые духи повиновались им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию»
(Лк 10.18). В этом заключен тот же смысл, что и в приведенных Иоанном словах: «Прежде
нежели был Авраам, Я есмь» (Ин 8.58).

Эта борьба скрыта под такими внешними проявлениями, как речь, исцеление, воспи-
тание. Но за внешне воспринимаемой борьбой с видимыми противниками идет борьба таин-
ственная, страшная, недоступная человеческому восприятию. В ней Иисус борется всеми
глубинами Своего существа, всеми силами Своего духа, всем накалом Своего сердца, недо-
ступными разуму и чувствам Его близких. Здесь Он в полном одиночестве противостоит
противнику в предельно беспощадной борьбе.

Нам кажется, что, в сущности, Он мог бы легко одолеть врага. Ведь по отношению
к духу лжи и бесчестия дух Иисуса не только сильнее, но просто силен. Однако – и здесь
нам приоткрывается значение вочеловечения и искупления – задача, поставленная Отцом,
была, очевидно, иной. Как видно, искупление должно было произойти не путем прямого
вмешательства божественной силы, а посредством вступления Сына человеческого на арену
борьбы этого мира; поэтому Он обладал только некоторой, определенной таинственным
образом степенью могущества. Видимо, кенозис – «уничижение», как определяет вочело-
вечение апостол Павел (Флп 2.7), означает, что Отец предназначил Сыну вести борьбу сла-
бым и уязвимым, так, чтобы оставалось неизвестным, победит ли Он, – «победит» в том
изначальном смысле, согласно которому стены тьмы падут немедленно, а в порабощенных
людских сердцах воссияют истина в духе и любовь. Эта борьба могла быть и проиграна, –
тогда само поражение означало бы иную победу, а преодоленность превратилась бы в пре-
одолевающую жертву.

Среди этой борьбы, ведущейся в страшном напряжении, с предельной бдительностью
и всей внутренней силой духа, раздаются слова противников: «Дивился весь народ и гово-
рил: не это ли Христос, Сын Давидов? Фарисеи же, услышав сие, сказали: Он изгоняет бесов
не иначе, как силой веельзевула, князя бесовского (Мф 12.23–24).

Иисус отвечает: разве же вы не видите, как Я противостою сатане? Не видите непри-
миримой, вечной вражды? Как же можете вы говорить, что во Мне действует он, – а это озна-
чало бы, что Мои деяния сочетаются с тем, что делает он, в одном «царстве»? В иные минуты
вражда к Богу становится попросту глупой, даже самая умная вражда, в особенности – она. В
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иные минуты, право, если бы ангелы умели насмехаться, с неба послышался бы взрыв хохота
над глупостью, овладевающей влиятельными, умными, образованными людьми, когда они
становятся безбожниками!

Но затем прорывается страшная серьезность. Ее источник – то поле битвы, на котором
Иисус противостоит Своему исконному врагу, то знание и та готовность, которые превосхо-
дят всякое понимание слушателей: «Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со
Мною, тот расточает. Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся человекам; а хула
на Духа не простится человекам… ни в сем веке, ни в будущем» (Мф 12.30–32).

Что здесь произошло? Эти люди хулили Святого Духа. Они обратились не только про-
тив Бога вообще, против Его заповеди, против Его господства, не только против Христа, Его
личности, Его проповеди. Его деяний, но и против Духа Божия. Против Его сердца. Про-
тив Его духовного склада. Против того, как Он мыслит, как обращается с самим Собой и
с людьми… Подумаем о вещах человеческих: можно представить себе, что друг, по недо-
статку деликатности, причиняет своему другу боль; он несправедливо судит о друге, неосто-
рожно задевает его чувствительные места, и тому подобное. Все это может поколебать
дружбу в зависимости от того, как далеко заходит неделикатность или насколько важно то, о
чем идет речь. Но совсем иное положение возникло бы, если бы друг стал нападать не только
на дело, не только на слова, не только на поведение, но и на духовный склад своего друга, –
если бы он ему сказал: у тебя пустое сердце, злое умонастроение, нечистый замысел. Такой
упрек, если он произносится серьезно, должен был бы разбить дружбу… Нечто подобное
здесь и происходит. В Иисусе действует самый сокровенный духовный склад Бога. Утвер-
ждать, что тут действует сатана, значит проявлять, если можно так выразиться, абсолютную
злую волю. Так говорить может только человек, дух которого с его внутреннего согласия
подпал под власть тьмы. Здесь прощение невозможно, потому что наступило то, что выхо-
дит за пределы земного состояния человека: окончательное закоснение во зле.

Человек нового времени отменил сатану и его царство. Произошло это странным обра-
зом. Первым был использован прием осмеяния; постепенно сатану превратили в комиче-
скую фигуру. Нечто от этого у нас в крови: ведь почти никогда не удается изобразить черта
так, чтобы в этом не проскальзывала насмешка. Первоначально здесь проявлялось христиан-
ское чувство: насмешка освобожденного над своим прежним господином. Но эта насмешка
веры превратилась в смех неверия, а это вновь служит делу сатаны. Нигде его власть не
сильна как там, где люди над ним потешаются. В других случаях ему придали героический
вид, наделив его величием зла, возвышенностью отчаяния, превратили его в темную силу,
необходимую для плодотворности существования, ту силу, которая «желает зла и творит
добро», а потому и достойна своеобразного почитания…

Или доказывали, что христианское знание относительно сатаны – то же самое, что вера
в демонов, которая появляется всюду, на определенных ступенях религиозного развития как
следствие определенных психических сдвигов и постепенно преодолевается, исчезает как
только человек становится здоровее и свободнее.

У современного человека есть определенная духовная воля, сознательная, но также и
бессознательная, действующая еще глубже. Она требует, чтобы существование было есте-
ственным, было сочетанием природных сил и субстанций, – и вместе с тем идеальным соче-
танием законов, ценностей, норм. Оно не должно определяться личностным началом. Право
быть личностью человек оставляет лишь за собой. В его окружении должны быть представ-
лены только безличная реальность и безличные нормы. Одушевленность природы он допус-
кает только как поэтический вымысел, а если этот последний претендует на серьезность, то
объявляет его мифологией и суеверием.

Христианство же говорит: в конечном итоге бытие должно быть личностным. Оно
ждет этого. Но существует некто, желающий все обратить во зло. Он не выступает как тако-
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вой; более того, он прячется именно за разум и объективность, старается очаровать. В науке,
стремящейся к объективности, он наводит путаницу, мешающую видеть ясное; порождает
нескончаемую цепь противоречий, в которой первое утверждение неизменно опровергается
вторым; уничтожает духовную общность так, что исследователь все время предается всле-
пую работе по своей специальности. Под предлогом технической и человеческой рациона-
лизации он превратил современный экономический порядок в механизм, порабощающий
людей. Можно было бы также сказать, что, благодаря своему уму, человек стал глупыми, так
как средства он принимает за цель и превращает владельца машины в ее слугу. Приходится
сказать, что это прекрасная работа демона.

Можно многое добавить. Правда, трудно это видеть и описать, потому что то, о
чем идет речь, искажает зрение и ослепляет. Непоследовательность в поведении, слепота
взгляда, холодность сердца, плохая ориентация воли – все это однозначно. Тот, кто пора-
жен этими духовными недугами, будет видеть только объекты, факты, последствия и логику.
Врага же он не видит.

Иисус заставил его остановиться. Он посмотрел ему в глаза и победил. В той мере, в
какой мы становимся способными смотреть глазами Христа, мы увидим его. По мере того
как живет в нас духом и сердцем Христос, мы низвергаем и покоряем дьявола. Эти мысли,
конечно, заставят улыбнуться благоразумных мира сего.
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8. Послание апостолов

 
Мы уже говорили однажды о том, кто такой апостол, в чем сущность его дела и как

он осуществляет свое призвание. Теперь опять вернемся к нему, с целью понять посланни-
чество Иисуса. Мы уже видели, что Господь говорил не только народу, а очень скоро собрал
вокруг себя узкий кружок учеников и воспитал из них посланников Своего учения – двена-
дцать апостолов. Кроме того, мы находим у Луки сообщение о еще большем числе учеников
и в более широком смысле. О тех и о других сказано, что Иисус их послал.

О послании двенадцати Марк рассказывает в шестой, Матфей – в десятой, а Лука –
в девятой главе. Он их посылает по двое с сообщением, что Царство Небесное приблизи-
лось; он дает им силу исцелять и освобождать души; убеждает их без человеческой помощи,
без денег и без насилия приходить, где будут принимать, оставаться и проповедовать там, и
возвращаться, если их не принимают. Это уже относится к сравнительно раннему периоду
Его общественной деятельности. Через некоторое время Он посылает «семьдесят других»
– учеников в более широком смысле слова (Лк 10.1-24). Они тоже должны будут идти по
двое, в мире и без насилия. Сначала они будут проповедовать в «весях и городах иудиных»:
поскольку они посланы не к язычникам и не к самарянам, а только к еврейскому народу; их
предупреждают о том, что их ожидает: они могут быть приняты, и тогда должны нести мир;
но могут быть и отвергнуты, и тогда должны будут уйти, и их мир вернется к ним.

Еще раз говорится о посланничестве тогда, когда повествуется о событиях после Вос-
кресения Иисуса. Иоанн рассказывает, как Иисус при неожиданной встрече говорит, что
они должны быть свидетелями того, что они видели и в силе Святого Духа прощать людям
их грехи. «Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас»; и Он дует на них, говоря «При-
мите Духа Святого» (Ин 20.21–22). Непосредственно перед Своим Вознесением Он говорит:
«Дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во
имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами
во все дни, до скончания века» (Мф 28.18–20). Теперь посланничество распространяется по
всему миру, для всех и до конца мира и времени.

Последний раз говорится о посланничестве, когда Господь повергает на землю Савла-
гонителя и призывает его быть апостолом, сосудом избранным, который пронесет перед
народами и царями Его имя (Деян 9.15) – событие, которое затем всегда упоминается в речах
и письмах апостола.

Здесь создается глубокая связь. Понимание ее дано нам в словах, сказанных при посла-
нии семидесяти двух: «Кто вас принимает, Меня принимает, а кто принимает Меня, прини-
мает Пославшего Меня» (Мф 10.40). Эти слова мы снова слышим после Воскресения: «Как
Отец Меня послал, так и Я посылаю вас» (Ин 20.21).

Здесь очевидна святая последовательность посланий. Иисус знает, что Его послал
Отец, Живущий в свете неприступном (1 Тим 6.16). Никто не видел Его. Только Он, при-
шедший от Отца, видел Его (Ин 6.46). Отец удален, еще никто Его не достиг, впервые Сын
возвещает о Нем. Отец не говорит с нами непосредственно. Его Откровение есть Его Сын,
Его живое Слово. Также среди людей Сын становится вестником Отца. Часто последнее,
что человек испытывает, будь-то тоска или страх, сила или слабость, так сокровенно в нем,
что он сам едва это знает. Но в его Сыне все это вдруг открывается, становится видимым
и слышимым. А здесь речь идет о бесконечно большем. Сам Отец остается сокрытым в
себе; Его откровение происходит в Сыне. «Кто видит Меня, видит Отца» (Ин 14.9). Каж-
дая попытка непосредственно достичь Отца приводит только к познанию Божества в общем
смысле слова. К подлинному Отцу, последней тайне, приходят только через Сына. Для того,
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чтобы возвещать об Отце, был послан Иисус… И Он в свою очередь посылает апостолов.
Иисус говорит не о Себе, а об Отце. Также и апостолы должны возвещать не о самих себе, но
о Христе… Так должно происходить во все времена, до конца мира. Это значит, что «апо-
столы» должны всегда продолжать свое благовестие: в тех, кто связан с ними преемствен-
ностью служения.

Что происходит, когда говорит апостол? Тогда «приходит» Христос: «Кто вас прини-
мает, принимает Меня» (Мф 10.40). Кто внимательно слушает сказанное апостолом, про-
никает вместе с ним в понимание Послания, которое приносит Христос: «Кто принимает
Меня, тот принимает пославшего Меня», т. е. Отца. Христа нельзя познать абстрактным
путем и из преходящих переживаний, но только через Послание, ибо Он не идея, а история.
Через апостола приходит Христос. Нельзя как угодно познать Отца как высшее существо
или основу всех вещей, потому что Он сокрыт. Но во Христе Он открывается. Ту же святую
цепь Христос выявляет и как передачу святой чистоты, как отпущение грехов: «Как послал
Меня Отец, так и Я посылаю вас… кому простите грехи, тому простятся» (Ин 20.21–23). Как
посредника полноты божественной жизни при возвещении Евхаристии: «Как послал Меня
живой Отец, и Я живу Отцем, так и идущий Меня жить будет Мною» (Ин 6.57). Снова, как
связь любви: «Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей. Если
заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего
и пребываю в Его любви» (Ин 15.9-10). И снова: «Кто любит Меня, тот соблюдает слово
Мое; и Отец Мой возлюбит его и мы придем к Нему и обитель у Него сотворим… Слово же,
которое вы слышите, не есть Мое, но пославшего Меня Отца» (Ин 14.23–24).

Все это происходит «в Духе Святом». В прощальной беседе Иисус пространно гово-
рит об этом: «Я умолю Отца и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек,
Духа истины»… (Ин 14.16–17). «Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от
Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне. А также
и вы будете свидетельствовать» (Ин 15.26–27). «Святой Дух наставит верующих на всякую
истину: ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит – и будущее возве-
стит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет
Отец, есть Мое; потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам» (Ин 16.13–15). От
Христа приходит то, что Дух дает апостолам; из истины и любви Духа дают апостолы всем
народам. И в Своем последнем слове перед вознесением Иисус говорит: «Вы примете силу,
когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее
и Самарии и даже до края земли» (Деян 1.8).

Апостолы посланы в Духе Святом. Лишь через событие Пятидесятницы завершается
их Послание. Святой Дух есть живая сущность Бога. Он проницает «и глубины Божии» (1
Кор 2.10). В нем Бог любовью ведает Себя.

В Духе Святом Отец обладает вечным Своим Словом, Логосом. В нем посланничество
Сына совершается в мире, ибо Дева Мария зачала от Духа Святого (Мф 1.18). Через Него
Сын входит в человеческую историю как ее подлинное содержание. В Святом Духе на Пяти-
десятницу Христос раскрывается пониманию апостолов, и в Духе они говорят возвещенное
Им слово (Деян 2.1-41). И также в Духе Слово принимается слушателями, так как без Него
оно остается услышанным только ухом. Дух хочет войти в святая святых человека, ибо Он
сам приходит из глубины Бога и создает эту глубинность.

В Послании чувствуется большая срочность, сознание, что время пришло: «Поднимите
глаза и посмотрите на поля, как они побелели для жатвы» (Ин 4.35). Время ждет, чтобы
апостол возвестил о Христе. Наступила полнота времен в ожидании прихода Сына Божьего
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в мир (Мк 1.15). Об этом же говорит Павел: мир находится в муках рождения и ожидает
откровения сынов Божиих (Рим 8.19).

Следовало ожидать, что слово апостолов будет принято с радостью, однако уже при
Послании Двенадцати Иисус подготавливает их к тому, что люди могут Его не принять.
При послании семидесяти двух Иисус говорит об этом еще более впечатляюще. Они будут
посланы как агнцы среди волков. Над ними будут творить зло и убивающий их будет думать,
что он исполняет волю Божию (Мф 10.16–22 и Ин 16.2). Они будут не выше своего Учителя
(Мф 10.24–25).

С ними будет случаться то, о чем говорится в прологе Евангелия от Иоанна: Посланный
придет в мир, но мир Его не примет; Он принесет свет, но свет будет объят тьмою. Таким
образом апостол разделяет судьбу и божественную тайну Своего Учителя (Ин 13.16; 17.22–
26). Слова, в которые обличены послания, дают нам ощущение чего-то доверительного. Что-
то бесконечно драгоценное, от которого зависит спасение людей, послано во враждебный
мир. Вероятней всего, что с ним обойдутся безжалостно, однако все зависит от того, как
его примут. Здесь заключена глубокая тайна, и мы должны постараться проникнуть в нее.
Бог всемогущ. Его могущество не отделено от смысла, но могущество и смысл составляют
одно. Истина – это Он Сам. Итак, когда это бесконечная Божия истина вещает сама, то она
должна была бы подняться во всей своей мощи. Сила истины, которую мы образно называем
«Светом», и который должен духовно светить, как солнце над темной землей! Как могут
тогда посланники выдержать такое испытание?

Кажется, что Бог, входя в мир, захотел отказаться от власти. Как будто Его истина
перед вратами мира слагает с себя свою непреодолимость и принимает образ, который дает
возможность человеку закрыться от нее. Что Божия истина сужает свою бесконечную силу
света, обволакивается темнотой, так что взгляд человека может отказаться от истины, нахо-
дясь перед вратами мира. Может быть, эта слабость самого творения, соответствующая воле
Творца, которая ограничивает могущество Создателя. Не надо ли быть уже сильным, чтобы
предчувствовать приходящую силу? Не является ли потрясение сильной личностью или
событием тем сильнее, чем более силен человек, испытывающий это потрясение. Слабость
одного делает другого слабым. Какая же радость для сильного встреча с сильным!.. Итак,
может быть, как раз слабость человека делает Бога «слабым». И не только ограниченность
человека, но и его грех, его растерянность, его несогласие, его злая воля. Открывающаяся
истина требует от слушающего желания истины, чтобы войти в нее. Требовательная святость
предполагает готовность к любви в призванном. Когда ее не хватает, то истина связана, свет
меркнет, пыл угасает. Так, то, что должно быть противоестественным, становится возмож-
ным: свобода выбора перед Богом; возможность решения идти против Бога. Но тогда верить
– значит не просто желать Божией истины, но услыхать голос, который исходит именно
из «Божией слабости». Иметь святое рыцарство сердца, которое заступается за беззащит-
ную правду; бдительность духа, который узнает истину сквозь тьму; ясновидение любви
и предчувствие желания. В том-то и состоит несказанная тайна любви, ибо когда семьде-
сят вернулись и сообщили о своем посланничестве, у Луки говорится: «В тот час возрадо-
вался духом Иисус и сказал: славлю Тебя, Отче, Господь неба и земли, что Ты сокрыл это
от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение»
(Лк 10.21). Должно быть нечто невыразимое в опыте учеников, которое открывается только
тому, чье сердце прислушивается к словам Христа. Оно должно быть связано с сутью воче-
ловечения, которое совершилось в образе самоотрешенности, где Сын снимает Свое вели-
чие перед входом в мир и приниает образ раба (Флп 2.7). С этим также связано то, что две-
надцать при послании получают наставления ничего не брать с собой на дорогу, ни сумы,
ни денег, ни двух одежд: они должны учить даром и лечить без награды: «даром получили,
даром давайте» (Мф 10.8-10). Не сохранится ли тогда эта святая чистота беззащитности? Не
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являются ли эти связи последним основанием, вследствие которого власть и деньги создают
опасность для Божественного учения, а оно, как говорит ап. Павел, сильно только в слабости
(1 Кор 1.25). В слове, возвещаемом с насилием, Христос не приходит. Действие, опирающе-
еся на деньги и власть, к Богу не приближает. Ибо этим уничтожается образ Бога воплотив-
шегося. Этим в то же время говорится нечто о состоянии самого апостола. Он должен все
время снова брать на себя основную тайну посланничества, по которой вечный и всесвятой
смысл по образу слабости входит в мир; эта слабость делает Христа, приходящего в Своем
слове, беззащитным; и поэтому подлинное всегда в опасности, когда власть, имущество,
хитрость действуют заодно при проповедании и в принятии благовестия.
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9. Отпущение грехов

 
«И пришли к Нему с расслабленным, которого несли четверо; и, не имея возможности

приблизиться к Нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где Он находился и, про-
копав ее, опустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя их веру, сказал
расслабленному: чадо! прощаются тебе грехи твои. Тут сидели некоторые из книжников и
помышляли в сердцах своих: Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме
одного Бога? Иисус, сразу узнав духом Своим, что они так помышляют в себе, сказал им: для
чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: „прощаются
тебе грехи“? Или сказать: „встань, возьми свою постель и ходи“? Но чтобы вы знали, что
Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи – говорит расслабленному: Тебе
говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Он тотчас встал и, взяв постель,
вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: никогда ничего
такого мы не видали» (Мк 2.3-12).

Рассказ наводит нас на размышления: «Что могло произойти в душе исцеленного чело-
века?»

Он был расслаблен с давнего времени и тяжело страдал. Когда его принесли к Иисусу,
он совсем уже не мог ходить. Страдания его были очень мучительны и мало было надежды
на улучшение. Итак, этот человек лежал неподвижно перед Ним. Может быть, он уже много
раздумывал. Болезнь приводит человека к размышлению, если больной не порабощается
болезнью своей, но проникает в тихое пространство, содержащееся в страдании. Можно
предполагать, что с расслабленным произошло именно это. Он привык смотреть в самого
себя и видеть свою жизнь перед глазами. Таким образом, он стал замечать свои упущения.
Здесь он не исполнил своей обязанности; там совершил несправедливость; вот снова он под-
дался страстям. Так как у него было время для размышлений, и сердце открыто, ему стало
ясно, что лежит в основе несправедливых действий. Не только неисполнение предписания
или несправедливость к человеку, но к чему-то Вечному. И не только отступление от нрав-
ственного закона, но от чего-то, бесконечно великого и драгоценного.

Он понял, что это «грех», направленный против Святого Бога; что-то ужасное, что
затрагивает священное величие.

Затем он продолжал свои размышления: о несправедливостях, совершаемых в его
среде близкими, друзьями, жителями города и всем народом. Он увидел, как всегда одно
переходило в другое, и уже нельзя было выделить отдельные действия. Все было взаимо-
связано, так что при всей ответственности отдельных людей нельзя было больше говорить
только об их грехе, а грехи одного оплетала сетью человеческая вина всех. От этого, может
быть, его страдание представилось ему в другом свете. Он увидел, как часто нужда и стра-
дание являются плодами греха, как зло их вызывает или, по крайней мере, обостряет, дает
им плохое направление. И, может быть, ему однажды стало ясно, что грех и боль, и смерть
составляют в основном одно темное целое. Их конечность, то, от чего зависит ответствен-
ность, называется грехом. Все вместе взятое называется виной и страданием. Конец явля-
ется смертью.

Больной стал очень задумчивым и серьезным. Пропорции вещей разрослись и показа-
лись ему глубокими и тяжелыми, он задал себе вопрос, какой из этого может быть выход?
Тогда ему рассказали о замечательном Учителе, Который так действенно помогал людям.
Друзья отнесли его к Иисусу – и вот теперь он лежит перед Ним и слышит слово: «Сын Мой,
прощаются тебе грехи твои». Тогда ему стало совершенно ясно: да, прощение это самое
главное! спокойствие и ясность возникли в нем. Теперь все в порядке. Затем ему дано было
исцеление; он знает: все это составляет нечто целое. Одно происходит из другого и теперь
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все ново. Когда же послышался язвительный вопрос фарисеев: «Кто может отпускать грехи,
кроме одного Бога?» – он знал, как ответить: «Здесь Бог!»

Вот так мог развиваться ход его мыслей. А могло быть и по-другому: человек раство-
рился в своей болезни. Ее боли и облегчения, ее лишения и малые удовольствия, особые
заботы, которыми его окружали, исключительное положение, которое создалось вследствие
его болезни, он принял за содержание своей жизни. Не проникнув во внутреннее простран-
ство души, он все время скользил от одной внешности к другой. Он жил именно так, как
поверхностные люди при других обстоятельствах, но на одре больного. Когда же осознавал
грех, он говорил: «Ну, это не было так уж плохо. У меня не было дурных намерений. Ни в
чем тяжелом я не могу себя упрекать: я не убивал и не крал. Другие тоже не поступают иначе
и вообще такова человеческая природа». В остальном самая мысль о грехе оставалась ему
далекой; что болезнь, страдание и смерть могли быть связаны с грехом, он не соглашался: это
личное дело каждого. Разве нечестность имеет какое-то отношение к инфекции? Тем более
никогда его не занимали такие глубокие вопросы, как общечеловеческая ответственность.

Когда же его отнесли к Учителю и Тот заговорил об отпущении грехов, больной нашел
это странным, нескромным. Ведь он хотел получить исцеление – что же этот человек гово-
рит о грехах? Когда он наконец был исцелен, ему пришло в голову, что все на самом деле
произошло довольно драматично.

Этот человек не понял, что такое грех. Он не испытал его глубину, не осознал его зна-
чения, и поэтому он также не сознает, что такое отпущение.

Ход событий мог произойти и иначе, а именно: человек этот серьезный и много раз-
думывал о себе. Он ясно увидел свою собственную неправду и решительно осудил ее. Он
признал, что это нарушение нравственного закона, закона Бога, который справедлив и свят.
Он признал себя виновным и последствия своей вины справедливыми.

Мысль о связи всех людей во грехе никогда не приходила ему на ум. Когда кто-нибудь
говорил что-либо подобное, он протестовал: каждый отвечает за себя, основываясь на своей
свободе и ответственности; человек не должен следовать примеру другого и впадать в иску-
шение. У него было так же мало понимания единства вины и страдания, греха и смерти. Ведь
это разные области: здесь совесть и ответственность, а там – телесно-душевное состояние,
болезни и нужда.

В основном он не понял, что думает Иисус, когда он говорит об отпущении. Что зна-
чит отпущение? Несправедливость есть несправедливость и ею остается. Человек должен
принять решение не совершать больше несправедливостей. Он должен приложить усилия,
чтобы поступать лучше. В остальном его ответственность остается. Существование чело-
века есть сумма его добрых и дурных дел, и в этом нельзя ничего изменить. Достоинство
человека основывается именно на том, что здесь никто не может что-либо отнять у него, зато
он совершенно самостоятелен. К чему же тогда отпущение?

Мы можем представить себе внутреннюю сторону этого процесса еще и по-другому:
этот человек действительно признал темное и злое в своих действиях. Может быть, он желал,
чтобы это зло не было совершено; но раз оно случилось, он берет его на себя. В его грехе
кроется сила, и он этим гордится. В своем высокомерии он не отделяет себя от совершенного
им. Но на самом деле это действие не сила, а слабость, и из нее может возникнуть настоя-
щая гордость и та спесь, которая скрывает внутреннюю слабость. Когда вина и страдание
связаны – как оно и есть в данном случае – человек видит в этом свою судьбу. Он сам, и его
грех, и его сила, и его слабость, и его беда, и его гордость – все это одно целое.

Он надеялся на помощь. Почему бы не обратиться к тому, кто может помочь? Он и
сам сразу бы помог, если бы имел возможность. Когда же произносится слово отпущения,
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то ему горько его слышать. Отпущения он не хочет. Если без него есть опасность погибнуть
– пусть так и будет.

Таким или иным образом можно было бы себе представить внутренний процесс, совер-
шающийся в больном. «Отпущение грехов», о котором так просто повествует Евангелие,
которое кажется нам понятным по аналогии между прощением Бога и прощением человека:
например, отец прощает своему ребенку или друг своему другу, – на самом деле содержит
много вопросов.

К тому же, оно составляет сердцевину Евангельского благовестил! Ведь Иисус сказал,
что Он «пришел призвать не праведников, но грешников» (Мк 2.17). Это, конечно, не значит,
что Он хочет исключить праведников, а то, что праведников нет. Люди, которые не причис-
ляют себя к грешникам, не существуют для искупления – правильнее сказать: для них быть
спасенными означает прежде всего то, что они признают свою греховность.

Что же означает тогда быть грешником? Преступить заповедь не только против какого-
либо человека или дела, но и против вечно-святой истины и справедливости. Находиться в
противоречии не только с вечным нравственным законом, но и с живым-святым Богом. В
конечном счете грех повторяет древнее нападение сатаны: Он – совершенно бессмысленная
и все-таки захватывающая попытка свергнуть Бога, низложить Бога, уничтожить Бога…

Таким образом, грех направлен также против святой, происходящей от Бога жизни в
человеке, он уничтожает ее. Он не пребывает во внутреннем пространстве человеческой
совести, но становится общей виной и судьбой. Все это грех. Более тяжелый или более сла-
бый, колеблющийся или решительный – как всегда могут быть различия – но конечная его
суть направлена в эту сторону. Итак, что должно случиться, чтобы отпущение греха совер-
шилось?

Человек должен прежде всего осознать тяжесть греха. Он должен преодолеть легко-
мыслие и малодушие и со всей серьезностью постараться увидеть грех воочию. Он не дол-
жен претворять его в объект суждения или воли, но должен ощутить внутри себя, в чем тут
дело. Он должен не только предстать перед судом справедливого Бога, но и почувствовать
и принять, что он со своим нравственным достоинством, со своей свободой и ответствен-
ностью привлекает сердце самого Бога – и как многое в нем протестует против этого! Он
должен отложить житейскую гордость, желание стоять на своем вопреки всем и особенно
вопреки Богу и созидать свою жизнь. Он должен учиться смирению, которое ищет благодать.
Иисус пришел, чтобы возникли эти расположения. Его первые слова были: «Покайтесь» (Мк
1.15). Люди должны признать, что они грешники, посмотреть прямо на то, кем они стали
вследствие греха, призвать Бога из глубины сердца. Тогда отпущение станет возможным.

Прощение не означает, что Бог говорит мне, что мое действие не было совершено. Оно
было совершено и пребывает. Бог также не говорит: «Это не так важно». На самом деле это
важно и значительно: в очах Божиих. Это не означает, что Бог хочет закрывать глаза на грех.
Да и как это могло бы мне помочь? Ведь я хочу от греха освободиться, действительно осво-
бодиться. Если же говорят, что я продолжаю быть грешником, но милосердный Бог приоб-
щает меня к святости, таким образом, я получаю идущее выше всякой возможности и пред-
ставления участие в ней, тогда мысль так запутана и полна недомолвок, что это не вяжется
со смыслом Писания… Отпущение также не означает, что Бог дарует мне силу не совершать
больше этого греха. Тогда содеянное стояло бы всегда передо мной… Отпущение не может
также значить, что колдовством все полностью смыто. Это было бы обманчиво и нечисто.
Как можно связывать чистоту Бога с такой мыслью?

Мы проанализировали все ложные пути понимания смысла отпущения – который из
них нам еще открыт? Один-единственный: тот, на который указывает прямой смысл Писа-
ния и чувство верующего сердца: что через прощение Божие я не являюсь больше грешни-
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ком перед Его святой истиной; перед глубинной ответственностью моей совести я больше не
виновен. Это именно то, чего я хочу. Только этого. Если это невозможно – вина должна, оче-
видно, остаться. Но это возможно. И благовестие Иисуса как раз в том, что эта возможность
существует. Что прощение возможно, не может быть установлено нами самими, какими бы
то ни было этическими или религиозными предпосылками, но это будет нам открыто. Нам
будет в то же время дано откровение о том, Кто есть Бог. Нет сомнения в том, что Бог пра-
веден, что Он не только противостоит греху, но абсолютно его осуждает. Он – Святой, нена-
видящий грех всей силой Божественной энергии. Он – правдивый, который не скрывает и
не закрывает, но проникает в глубину и сущность всего.

Христианское Откровение говорит нам затем: Бог, в таинственном и святом смысле,
бесконечно далеком от какого бы то ни было умаления величия добра, возвышается над доб-
ром и тем самым и над злом. Он сам – добро, но в невыразимой свободе. В Нем – свобода,
превосходящая все узы, даже те, которые исходят из понятия добра. Такая свобода делает
Его могущественнее вины. Имя этой свободы – любовь. Любовь не только жизненнее, не
только добрее, чем простая справедливость, но более и выше, могучей и в бытии, и в мысли.
Исходя из этой любви Бог может без нарушения правды и справедливости заявить, что вины
больше нет.

Он может… имеет право… Не преувеличиваем ли мы здесь? Нет, именно здесь мы
попадаем в самую точку. Именно в этом содержится неслыханное: без пренебрежения вели-
чием добра, без перенесения реальности поступка в область фантазии; в святости и истине
Бог может не только сказать, но и сделать меня невиновным. В этом – вершина события, о
котором рассказывает Марк! Когда фарисеи возражают, Христос спрашивает их: «Для чего
так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: „прощаются тебе
грехи“? Или сказать: „встань, возьми свою постель, и ходи“?» (Мк 2.8–9). Да, – что легче,
исцелить больного или отпустить грехи виновному? На это привыкли отвечать, что и то и
другое одинаково трудно, что прощать может только Тот, Кто может творить.

Нет, прощать, действительно, труднее, чем творить. Конечно, творить может только
Бог, а прощать – нам хотелось бы сказать – только Бог, Который «над Богом». Это слово
безумно, но в своем безумии оно выражает что-то верное. Христос действительно пришел,
чтобы возвестить нам о «Боге выше Бога». Не о «высшем существе», а об Отце, сокрытом
в свете неприступном и о Котором никто не знал, действительно никто, прежде, чем Сын о
Нем не возвестил. Мы все должны серьезно относиться к Откровению.

Люди на самом деле не знали, что Бог такой, каким Он должен быть, чтобы быть в
состоянии прощать. Потому что то, что они раньше говорили об Отпущении, было не насто-
ящим прощением, а покрывалом, взглядом в сторону, милостивым оставлением в покое, воз-
держанием от проявления гнева и наказания.

Действительно, прощение так возвышается над творением, как любовь над справедли-
востью. Если творение, дающее начало несуществовавшему ранее – это недоступная пони-
манию тайна, то как назвать то, выходящее за пределы человеческого разумения, проще-
ние, посредством которого Бог созидает из грешника человека без вины. Это акт творения,
совершенный из чистой любви. Смерть лежит между ними, уничтожение, в которое человек
погружается, а затем восходит в новое существование.

Новое состояние праведности – и здесь Евангелие утверждает совершенно ясно – исхо-
дит не от самого человека. Праведность, которую он отныне имеет, происходит от Бога. Она
– дар Его любви. Общение, дарованное благодатью, связано с праведностью Самого Бога.
Однако, как это может быть, что праведность Господа становится моей? Не только дарован-
ная, не только приписанная мне, но действительно и поистине моя? Это необъяснимая тайна
нового существования.



Р.  Гуардини.  «Господь»

98

Благовестие об этой тайне, благовестие о прощении и новой праведности, благовестие
о Боге, Который таков, что все это совершает – это и есть благовестие Христа. Чтобы все
это могло совершиться. Он жил на земле и пошел на смерть. Это тайна, непрестанно возве-
щаемая в посланиях апостола Павла. В них осознается неслыханное, непонятное поражает
сердце. Когда же человек имеет мужество быть таким, каким Бог его сотворил, тогда он не
может не считать само собой разумеющимся желание этого неслыханного. Противоречия
начинаются тогда, когда человек не соответствует собственным масштабам. Тогда происхо-
дит не подъем, а падение. Христианин смиренен, но не малодушен.
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10. Смерть

 
В предыдущей главе речь шла о грехе и его отпущении. Теперь мы должны заняться

рассмотрением того темного феномена, который в Новом Завете фигурирует в тесной связи
с понятием греха, фактически составляя с ним единство: феномена смерти. Что такое смерть
в глазах Иисуса? Но сначала зададим другой вопрос, который поможет дать ответ на первый:
как вообще можно говорить о смерти?

Можно ощущать ее как некий темный, непостижимый рок, нависший над бытием, пре-
исполняющий его тоской и требующий подчинения себе. Одним словом – примерно так, как
понимали смерть в античные времена. С другой стороны, в смерти можно видеть простой
факт распада живых организмов, – как это делает наука. В этом ракурсе умирание естествен-
ным образом проистекает из жизни, – настолько естественным, что жизнь можно было бы
определить как движение по направлению к смерти. Наконец, к смерти можно относиться
экстатически, как к чему-то великому, неописуемому, дионисийскому, где жизнь достигает
своей вершины… Смерть можно также вытеснять за пределы поля жизни, на край сознания,
притворяясь, что ее не существует. И можно видеть в ней – отчаявшись или в трезвом рас-
судке – желанное освобождение от всех житейских невзгод… Но сопоставляя эти варианты
отношения к смерти с тем, что говорит Иисус, мы видим, насколько иначе Он мыслит о ней.

Прежде всего обращает на себя внимание то, что Он вообще мало говорит о смерти.
Это тем более примечательно, что тема смерти и преодоления ее находится в центре хри-
стианского сознания. Как проникновенно рассуждает об этом, например, Иаков или Павел!
Иисус же упоминает о смерти довольно редко, в большинстве случаев не делая на ней осо-
бого ударения, – как о данности. Например, в притче о богаче и нищем Лазаре: оба умирают,
как это написано на роду у людей (Лк 16.22).

В других случаях Он говорит о смерти в связи с владычеством Отца над судьбами мира.
Например, в притче о человеке, собравшем свой урожай и решившем, что можно теперь
жить спокойно: «Безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя» (Лк 12.20). Или когда Он
призывает апостолов не бояться убивающих тело, а бояться того, кто после земной смерти
может погубить душу (Мф 10.28).

Наконец, мы встречаем и то странное место в Св. Писании, где к Иисусу подходит
некто, желающий следовать за ним, но просит позволения сначала похоронить своего отца.
В ветхозаветном сознании обязанность хоронить родителей относилась к числу самых свя-
щенных обязанностей человека. Но Иисус, должно быть, увидел в обращенной к Нему
просьбе нечто такое, что могло стать внутренними оковами для просившего. И поэтому Он
отвечает ему резким и чуть ли не презрительно отметающим тему смерти отказом: «Иди за
Мною, и предоставь мертвым погребать своих мертвецов» (Мф 8.22).

Но наиболее примечательна та необычайная свобода, которая проявляется в отноше-
нии Иисуса к смерти. Это – не свобода героя, совершающего великие подвиги, для которого
гибель – другая сторона медали. Это и не свобода мудреца, постигшего, что проходит, а что
остается, и непоколебимого в своей премудрости. Здесь – нечто другое. Внутренне, в самом
существе Своем Иисус ощущает Себя свободным по отношению к смерти, ибо та не владеет
ни одной Его частью. В Нем ничто не доступно ей; Он абсолютно недосягаем для нее.

И поскольку Он – безгранично Живой, к смерти Он относится как властелин. Но –
таинственным образом – Он в долгу у нее так же, как в долгу и у греха. Внутренне недосяга-
емый для смерти, Он добровольно принимает ее. Он послан для того, чтобы преобразовать
смерть перед Богом в ее основе.

Свобода Иисуса по отношению к смерти выражается прежде всего в трех воскреше-
ниях: когда он возвращает сына вдове из Наина – призвав его обратно безо всякого усилия,



Р.  Гуардини.  «Господь»

100

как бы мимоходом (Лк 7.11–17). Затем – когда он возвращает дочь Иаиру с такой нежной,
трогательной легкостью – «девица не умерла, но спит» – что невольно думаешь: Он играет
со смертью, и страшное подчиняется Ему подобно тому, как сон покидает глаза ребенка при
тихом прикосновении материнской руки (Мк 5.22–43). Наконец, когда происходит великое
событие, о котором сообщает Иоанн в одиннадцатой главе: воскрешение Лазаря (Ин 1-45).

Лазарь был другом Иисуса, братом Марии и Марфы. Однажды сестры послали ска-
зать Иисусу: «Господи! вот, кого Ты любишь, болен». Но Иисус отвечает: «Эта болезнь не к
смерти», и остается еще два дня там, где был. Лазарь умирает.

Затем Он отправляется в путь – со словами: «Лазарь, друг наш, уснул; но Я иду раз-
будить его». Вновь сон и смерть сливаются воедино. В этом мало поэзии, но Иисус выше
всякой поэзии. Произнесенные им слова суть слова владычества. Ученики не понимают Его:
«Господи! если уснул, то выздоровеет». Тогда Иисус говорит прямо: «Лазарь умер; и раду-
юсь за вас, что Меня не было там, дабы вы уверовали; но пойдем к нему». Должно быть,
в Его глазах промелькнуло в этот момент нечто, способное вселить ужас; иначе почему бы
Фома сказал тогда другим ученикам загадочные слова: «Пойдем и мы умрем с ним»?

Итак, Он приходит в Вифанию. Лазарь уже в гробу. Мы ощущаем в Иисусе идущее из
глубины и неуклонно растущее напряжение. Марфа, услышав, что идет Иисус, выходит Ему
навстречу и приветствует Его с мягким упреком: «Господи! если бы Ты был здесь, не умер
бы брат мой». Иисус отвечает ей: «Воскреснет брат твой». Марфа же: «Знаю, что воскреснет
в воскресение, в последний день». На это Иисус говорит: «Я есмь воскресение и жизнь:
верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет
вовек».

Эти слова охватывают небо и землю: «Я есмь воскресение и жизнь». В них – Иисусово
откровение о Самом Себе и о смерти. Не «Я творю воскресение, даю жизнь», но: «Я есмь
воскресение и жизнь». Именно Я и никто иной. Все зависит от того, свершится ли в нас
это «Я есмь». Если бы кроме того, что есть Иисус, в нас больше ничего не было, то мы не
знали бы смерти. Что-то, происшедшее в нас, разрушило то, что в нас было схоже с тем, что
в Иисусе неразрушимо, бытийно и созидательно. И вследствие этого разрушения мы уми-
раем. Наша смертность не добавление к нашей жизни, следствие того, как мы ее, эту жизнь,
проводим. Лишь в умирании обнаруживается то состояние, в котором мы пребываем как
живущие, но в котором – как это видно на примере Христа, являющегося мерилом человека
– пребывать не должны. Христос живет иначе, чем мы. То состояние, следствием которого
является смерть, в Нем отсутствует. И именно поэтому, именно благодаря тому, что Он цели-
ком состоит из жизни, находясь при этом среди нас и в Своей любви даруя нам Самого Себя
(достаточно вспомнить о Евхаристии), – именно благодаря этому Он для нас и есть «жизнь».
Поскольку мы смертны, Он для нас является «воскресением». Тот, кого связывают с Ним
узы веры, имеет жизнь, проходящую смерть насквозь и уже сейчас достигающую вечности.
Как говорит Он в другом случае: «Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и
верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную; и на суд не приходит, но перешел от
смерти в жизнь» (Ин 5.24).

«Веришь ли сему?» – спрашивает Иисус. Марфа не понимает, о чем Он говорит, да и
как может она понять это прежде схождения Духа Святого? Но сердце ее доверяется Ему:
«Так, Господи! я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Затем она зовет
сестру. Мария приходит; окружавшие ее думают, что она пошла ко гробу. Она видит Иисуса,
падает Ему в ноги и приветствует Его теми же словами, что и Марфа. Но, услышав ее плач
и плач сопровождающих ее, Иисус Сам восскорбел духом. Ему явилась вся власть смерти:
кончина друга, горесть ближних, Его собственный близящийся конец… Будто сама смерть
встала на Его пути, и Господь принимает ее вызов.
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Он спрашивает: «Где вы положили его?» Они идут с Ним. «Опять скорбя внутренне»,
Он приходит к пещере и проливает слезы – но не слезы бессильной печали или просто боли,
а слезы ужасного опыта. Смерть как рок, как власть, против которой Он послан, стоит перед
Ним. Он приказывает, чтобы отвалили камень. Марфа напоминает Ему, что прошло уже
четыре дня, Иисус же отвечает: «Не сказал ли Я тебе, что, если будешь веровать, увидишь
славу Божию?» Она верует, однако не постигает. Иисус остается один с тем, что Он есть.
Единственный живой в основе Своей – одинок среди смертных. И потому Он – единствен-
ный, Кто доподлинно знает, что такое смерть. Его миссия – покорить темную власть; но
никто не в состоянии помочь Ему, пусть даже просто пониманием.

Он обращается к Отцу, благодаря Его за то невероятное, что сейчас произойдет, и гром-
ким голосом взывает: «Лазарь! иди вон». Почему «громким голосом»? – ведь это было так
легко в Наине, и у ложа девицы достаточно было одного тихого слова! Почему же здесь –
громкий возглас и такое напряжение? Вспомним другой момент, когда говорится, что Он
«возгласил громким голосом», возопил, произнося последние слова на кресте, перед тем,
как испустить дух (Лк 23. 46). Оба возгласа исходят из одного и того же сердца; они сопро-
вождают единую миссию и представляют собой одно и то же действие. Здесь речь не только
о чуде воскрешения. За фасадом видимого, в духовной глубине совершается борьба. Уже
ранее, говоря о враге, мы упоминали об этой борьбе, совершающейся в недоступных глуби-
нах. Иисус одолевает смерть, сокрушая того, кто владычествует в царстве смерти: сатану. И
вот враг спасения – здесь; против него выступает Иисус.

И не магией побеждает Он его, не «силою духа», но лишь благодаря тому, что Он –
такой, какой Он есть: в основе Своей не тронутый смертью. Абсолютно живой. Он – Сама
Жизнь, основой которой служит совершенная любовь к Отцу. В этом – Иисусова власть.
«Возглас» был началом действия этой жизни во всепреодолевающем порыве любви.

Но теперь пора задать вопрос об отношении Его к собственной смерти. О том, что
Ему предстоит умереть, Иисус вначале не говорил. Если бы народ встретил Его с открытым
сердцем, то все пророчества исполнились бы. Если бы Его миссия была встречена с верой, то
искупление, тем самым, состоялось бы и история преобразовалась. Представляется, что пока
эта возможность оставалась открытой, Иисус не говорил о Своей собственной смерти, либо
говорил о ней нерешительно и неопределенно. Но вот власть имущие ожесточаются, народ
отступается от Него, и Иисус – неизвестно, в какое сокровеннейшее мгновение – встает на
путь смерти, чтобы совершить искупление ею.

Теперь Он говорит – и вполне отчетливо – о том, что Ему предстоит умереть. С наи-
большей определенностью – в час прихода в страны Кесарии Филипповой, когда Он спра-
шивает учеников: «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» (Мф 16.13). После
ответа Петра, за который Господь открывает ему, что он – блажен, в Писании говорится:
«С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иеруса-
лим, и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и
в третий день воскреснуть» (Мф 16.21). Марк добавляет: «И говорил о сем открыто» (Мк
8.3). И в другой раз и в третий Он говорит о близящейся смерти (Мф 17.22–23 и 20.18–19).
Но сколь ужасно было для Него это решение, как трепетало – несмотря на Его глубокое
мужество – все Его существо пред лицом чуждого, страшного, явствует из того, что следует
за первым оповещением учеников. Петр отзывает его в сторону и решительно прекословит
Ему: «Будь милостив к Себе, Господи! да не будет этого с Тобою!» Он же, «обернувшись»,
властно говорит ему: «Отойди от Меня, сатана! Ты Мне соблазн! потому что думаешь не о
том, что Божие, но что человеческое» (Мф 16.22–23). К тому же времени относятся слова о
семени, которое не приносит плода, пока не упадет в землю и не умрет (Ин 12.24), и возглас
любви, готовой на смерть: «Крещением должен Я креститься; и как Я томлюсь, пока сие
совершится!» (Лк 12.50). В это же время происходит и воскрешение Лазаря.
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Но перспектива Его смерти всегда связана с перспективой Воскресения. Возвещения
Страстей сочетают Воскресение со смертью, как третий день с первым. Уже из этого ясно,
что Иисус умирает не нашей смертью, ужасающей смертью греха, но такой смертью, кото-
рую Он, от смерти свободный, принимает по воле Отца. Он говорит это прямо: «Имею власть
отдать ее (жизнь) и власть имею опять принять ее» (Ин 10.18). Он властно идет на смерть, но
не по необходимости. На пути в Иерусалим происходит и таинственное событие Преобра-
жения, рассказанное Матфеем в семнадцатой, Марком и Лукой в девятых главах их Еванге-
лий. Здесь прорывается как предзнаменование то, что исполнится на Пасху. Смерть Господа
заранее связана с Преображением, ибо Он умирает от полноты жизни, а не от слабости.

Это становится ясным и в последнюю ночь в Гефсиманском саду (Лк 22.39–46). Ужас
конца вплотную надвигается на Него.

Он смертельно тоскует, но подчиняется воле Отца. Смерть приходит к Нему не
изнутри, как последствие разрушения самого существа. Он не получил, как каждый из нас
уже в момент рождения, то внутреннее повреждение, завершающим последствием которого
является фактическая смерть. Христос не поврежден до самых Своих глубин, смерть при-
ходит к Нему только волей Отца, которую Он воспринял как Свою собственную свободу. Но
тем самым Он принял ее в Себя глубже, чем кто бы то ни было из нас. Мы воспринимаем
ее страдательно как силу, Он же желал ее в предельной глубине любви. Оттого и умирание
Его так тяжело. Говорилось, что другие умирали более ужасным образом, но это неверно.
Никто не умер так, как Он. Смерть тем ужаснее, чем сильнее, чище, нежнее была жизнь.
Наша жизнь всегда обречена на смерть, мы едва ли даже знаем, что, собственно, она такое.
Он же был столь полно и единственно живым, что мог сказать: «Я есмь жизнь». Оттого Он
и испил смерть до дна, – но оттого и одолел ее.
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