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             Зачем он врет? И что дает ему, 

                                              что к свету он примешивает тьму? 

                               

                              Б. Слуцкий 
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
 

Оговорка по Фрейду 

 

    В начале декабря уходящего 2016 года мне довелось ознакомиться с 

объемистым видео под названием «Визит папы в Швецию. Эндрю и Хилари 

Энрикес», в котором служители церкви «Адвентистов  седьмого дня» дают 

крайне негативную оценку идее объединения католичества и протестантизма. 

Подробное рассмотрение богословских воззрений вышеупомянутых 

персонажей весьма неблагодарное занятие, но нельзя не обратить внимания 

на слова пастора Эндрю, прозвучавшие на 13-й минуте:  

 
<…> И тот, кто не понимает Библию, не поймет всю глубину сказанного. Но те, кто 

свою веру основывают на Библии… Я могу услышать, как некоторые из присутствующих 

говорят: «Аминь»… Те, кто верит в Библию, и смотрят нас онлайн. <…>
1  

 

Согласно словарю русского языка, глагол «верить» с предлогом «в(о)» 

в сочетании с неодушевленными именами существительными может иметь 

значения: 
 

1) Иметь твердую уверенность, быть убежденным в чем-л. (в неизбежности, 

правильности, успехе т.п. чего-л.). 

2) Принимать за истину, полагать что-л. существующим в действительности, 

соответствующим действительности.
2
   

 

Отметим, что глагол «верить» в первом значении употребляется только 

с абстрактными существительными. Таким образом, можно сказать: «те, кто 

верит в правильность Библии», но нельзя – «те, кто верит в Библию».  

При использовании глагола «верить» во втором значении дело обстоит 

еще хуже, поскольку можно принимать за истину смысл Библии, но не саму 

Библию. Означает ли это, что адвентисты седьмого дня всю свою веру 

возлагают на Библию, а не на Господа Иисуса Христа?  

 

Обожествление Библии 

 

Как это может быть? Между прочим, теми, кто верит в Библию и 

поклоняется Библии, была в свое время сочинена следующая 

псевдоблагочестивая легенда: 

 
В Талмуде говорится о двух ученых мужах, споривших о Законе. Один из них 

призвал себе в свидетели стены дома – и они послушно наклонились, но другой сказал: 

когда беседуют люди, стенам вмешиваться нечего, то есть и чудо меня не убедит. Тогда 

                                                 
1
 https://www.youtube.com/watch?v=5SuH-9lc5UE 

2
 Словарь русского языка в четырех томах. М. 1981-1984. т. I, с. 150 
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раздался глас Божий: прав первый. Второй возразил: Закон не на небе, с тех пор как Ты 

дал его нам, Ты ему не хозяин. В конце этой легенды Господь соглашается со вторым 

богословом.
3 

 
Обожествление Библии возникает не на пустом месте – ему 

предшествует цепочка подмен: Бог → слово Божие → Библия. Для «тех, кто 

верует в Библию», по меткому выражению исследователя и толкователя А.П. 

Лопухина, Священное Писание сделалось 
 
<…> своего рода «бумажным папой» и, как римский первосвященник, явилась 

представительницей Бога и Христа.
4 

 
В подтверждение несуразной идеи тождества Библии слову Божьему 

обычно приводят слова апостола Павла: 

 
Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для 

исправления, для наставления в праведности
5 

 
Но разве все, что произносится по вдохновению Божьему, является Его 

Словом? Рассмотрим в качестве примера следующий текст:  
 
Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: 

Что вы думаете о Христе? чей Он сын? Говорят Ему: Давидов. 

Говорит им: как же Давид, по вдохновению, называет Его Господом, когда говорит: 

Сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в 

подножие ног Твоих? 
6 

 
Безусловно, все речения царя Давида богодухновенны, но разве фраза 

«сказал Господь Господу моему» исходит из уст Бога? А вот другой, не 

менее очевидный пример: 
 
Слова Агура, сына Иакеева. Вдохновенные изречения, [которые] сказал этот 

человек Ифиилу, Ифиилу и Укалу:  

Подлинно, я более невежда, нежели кто-либо из людей, и разума человеческого нет 

у меня,  

И не научился я мудрости, и познания святых не имею.  

Кто восходил на небо и нисходил? кто собрал ветер в пригоршни свои? кто завязал 

воду в одежду? кто поставил все пределы земли? какое имя ему? и какое имя сыну его? 

знаешь ли?  

Всякое слово Бога чисто; Он – щит уповающим на Него.  

Не прибавляй к словам Его, чтобы Он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом.
7
 

                                                 
3
 Шмуэль Йосеф Агнон «В сердцевине морей». М. 1991, с. 238 

4
 http://theologian.msk.ru/subscribe/222-bibliolatriya.html 

5
 2 Тим. 3: 16 

6
 Матф. 22: 43 

7
 Прит. 30: 1-6 
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«Всякое слово Бога – чисто»! Является ли данное определение мнением 

Самого Бога или же, это вдохновенное изречение Агура? – Эпитеты 

«богодухновенный» и «Божий» не являются синонимами, и потому нет 

никаких разумных оснований отождествлять Библию со словом Божиим.  

Безусловно, Библия богодухновенна, но не божественна. А вот 

богодухновенна ли «Великая  борьба» Элен Уайт, на которую, начиная с 

восьмой минуты, постоянно ссылается пастор Эндрю, нам предстоит 

выяснить.  
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Глава 1 

ГРЕХОПАДЕНИЕ САТАНЫ 

 
От ветра главы своея  

 
     «Всякое слово Бога – чисто». В комментариях «Толковой Библии» А.П. 

Лопухина по этому поводу говорится:  

 
     Вместо бесплодных и небезопасных умствований о внутренней жизни Божества и 
о недоступных человеческому разумению тайнах творения, человек должен тщательно и 

свято хранить откровенное слово Божие, возвещающее человеку все нужное для его блага 

и спасения. Слово Бога чисто (ст. 5, сн. Пс. XI, 7; XVII, 31), т. е. очищено и свободно от 

примесей человеческих умствований; и таким оно должно оставаться: человек не должен 

ничего ни прибавлять к нему, ни убавлять от него (ст. 6, сн. Втор. IV, 2; ср. Откр XXII, 18-

19), потому что то и другое было бы искажением для святыни слова Божия, а повинный в 

искажении его оказался бы лжецом. 

 

     Соответствует ли содержание книги «Великая борьба» этому 

важнейшему принципу? – К великому сожалению, «искажение святыни 

слова Божия» совершается Э. Уайт самым очевидным образом. Вот что 

пишет она в главе под названием «Происхождение зла»: 

 
<…> Грех впервые зародился в том, кто был вторым после Христа, кто был 

почитаем Богом и кто в своем могуществе и славе стоял превыше всех небожителей. До 

своего падения Люцифер был первым осеняющим херувимом, святым и непорочным. 

«Так говорит Господь Бог: ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. 

Ты находился в Едеме, в саду Божием; твои одежды были украшены всякими 

драгоценными камнями… Ты был помазанным херувимом, чтоб осенять, и Я поставил 

тебя на то; ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен 

был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония» (Иез. 

28: 12-15). 

Люцифер всегда мог бы пользоваться любовью и уважением небесного воинства, а 

также и милостью Бога, направляя свое могущество для благословления других и 

прославления Создателя. Но пророк говорит: «От красоты твоей возгордилось сердце 

твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою» (Иез. 28: 17). Постепенно Люцифер 

начал вынашивать стремление к превосходству. «Так как ты ум твой ставишь на ровне с 

умом Божиим» (там же, ст. 6). «А говорил в сердце своем: «Взойду на небо, выше звезд 

Божиих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов… Взойду на высоты облачные, 

буду подобен Всевышнему» (Ис. 14: 13,14). Вместо того, чтобы прославлять Бога 

превыше всего и к Нему направлять всю любовь и верность сотворенных Им существ, 

Люцифер попытался заставить их служить и поклоняться себе. Желая пользоваться 

почестями, которыми Бог Отец окружил Своего Сына, этот повелитель небесных воинств 

задумал получить власть, принадлежащую только одному Христу.
8
 

 

     По мнению Э. Уайт, во всех указанных библейских цитатах речь идет о 

падшем ангеле, отождествляемом с диаволом и сатаною. Однако заключение 

                                                 
8
 https://religion.wikireading.ru/200163 

https://azbyka.ru/biblia/?Ps.11:7-17
https://azbyka.ru/biblia/?Deut.4:2
https://azbyka.ru/biblia/?Apok.22:18-19
https://azbyka.ru/biblia/?Apok.22:18-19
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такого рода есть не что иное, как «примесь человеческих умствований». В 

этом легко убедиться путем изучения соответствующих контекстов. Первый 

из них – пророчество против царя Тирского: 

 
          И было ко мне слово Господне: 

Сын человеческий! скажи начальствующему в Тире: так говорит Господь Бог: за 

то, что вознеслось сердце твое и ты говоришь: «я бог, восседаю на седалище божием, в 

сердце морей», и будучи человеком, а не Богом, ставишь ум твой наравне с умом Божиим, 

– 

Вот, ты премудрее Даниила, нет тайны, сокрытой от тебя; 

Твоею мудростью и твоим разумом ты приобрел себе богатство и в сокровищницы 

твои собрал золота и серебра; 

Большою мудростью твоею, посредством торговли твоей, ты умножил богатство 

твое, и ум твой возгордился богатством твоим, – 

За то так говорит Господь Бог: так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божиим, 

Вот, Я приведу на тебя иноземцев, лютейших из народов, и они обнажат мечи свои 

против красы твоей мудрости и помрачат блеск твой; 

Низведут тебя в могилу, и умрешь в сердце морей смертью убитых. 

Скажешь ли тогда перед твоим убийцею: «я бог», тогда как в руке поражающего 

тебя ты будешь человек, а не бог? 

Ты умрешь от руки иноземцев смертью необрезанных; ибо Я сказал это, говорит 

Господь Бог. 

И было ко мне слово Господне: 

Сын человеческий! плачь о царе Тирском и скажи ему: так говорит Господь Бог: ты 

печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. 

Ты находился в Едеме, в саду Божием; твои одежды были украшены всякими 

драгоценными камнями; рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул 

и изумруд и золото, все, искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе, 

приготовлено было в день сотворения твоего. 

Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и Я поставил тебя на то; ты был на 

святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. 

Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в 

тебе беззакония. 

От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты 

согрешил; и Я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божией, изгнал тебя, херувим 

осеняющий, из среды огнистых камней. 

От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил 

мудрость твою; за то Я повергну тебя на землю, перед царями отдам тебя на позор. 

Множеством беззаконий твоих в неправедной торговле твоей ты осквернил 

святилища твои; и Я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя: и Я превращу 

тебя в пепел на земле перед глазами всех, видящих тебя. 

Все, знавшие тебя среди народов, изумятся о тебе; ты сделаешься ужасом, и не 

будет тебя во веки.
9
 

 

Нужно полностью потерять совесть и остатки здравого смысла, чтобы 

увязать содержание этого отрывка с легендой о Люцифере, о котором будто 

бы сообщает пророк Исайя в 14 главе. Однако в этом пророчестве говорится 

о грядущей участи царя Вавилонского: 

 
                                                 
9
 Иез. 28: 1-19 
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И будет в тот день: когда Господь устроит тебя от скорби твоей и от страха и от 

тяжкого рабства, которому ты порабощен был, 

Ты произнесешь победную песнь на царя Вавилонского и скажешь: как не стало 

мучителя, пресеклось грабительство! 

Сокрушил Господь жезл нечестивых, скипетр владык, 

Поражавший народы в ярости ударами неотвратимыми, во гневе господствовавший 

над племенами с неудержимым преследованием. 

Вся земля отдыхает, покоится, восклицает от радости; 

И кипарисы радуются о тебе, и кедры ливанские, [говоря]: «с тех пор, как ты 

заснул, никто не приходит рубить нас». 

Ад преисподний пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе 

твоем; пробудил для тебя Рефаимов, всех вождей земли; поднял всех царей языческих с 

престолов их. 

Все они будут говорить тебе: и ты сделался бессильным, как мы! и ты стал подобен 

нам! 

В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим; под тобою 

подстилается червь, и черви – покров твой. 

Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, попиравший народы. 

А говорил в сердце своем: «взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол 

мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера; 

Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». 

Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней. 

Видящие тебя всматриваются в тебя, размышляют о тебе: «тот ли это человек, 

который колебал землю, потрясал царства, 

Вселенную сделал пустынею и разрушал города ее, пленников своих не отпускал 

домой?» 

Все цари народов, все лежат с честью, каждый в своей усыпальнице; 

А ты повержен вне гробницы своей, как презренная ветвь, как одежда убитых, 

сраженных мечом, которых опускают в каменные рвы, – ты, как попираемый труп, 

Не соединишься с ними в могиле; ибо ты разорил землю твою, убил народ твой: во 

веки не помянется племя злодеев. 

Готовьте заклание сыновьям его за беззаконие отца их, чтобы не восстали и не 

завладели землею и не наполнили вселенной неприятелями. 

И восстану на них, говорит Господь Саваоф, и истреблю имя Вавилона и весь 

остаток, и сына и внука, говорит Господь. 

И сделаю его владением ежей и болотом, и вымету его метлою истребительною, 

говорит Господь Саваоф.
10 

 
Таким образом, налицо многократное нарушение логического правила 

выявления авторского смысла из контекста, а не от ветра главы своея.  
 

Библейские образы диавола 
  

    Попробуем, следуя этому правилу, установить подлинный смысл тех 

единиц библейского текста, которые в той или иной степени изображают 

сатану-диавола.   
 

                                                 
10

 Ис. 14: 3-23 
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Свидетельство Книги Бытия 

 

     Несмотря на то, что в третьей главе Книги Бытия в качестве искусителя 

первых людей выступает пресмыкающееся животное, есть все основания 

полагать, что это один из образов диавола: 

 
     Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей 
жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? 

И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, 

Только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не 

прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть.  

И сказал змей жене: нет, не умрете, 

Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы 

будете, как боги, знающие добро и зло. <…> 

И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми 

скотами и пред всеми зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть 

прах во все дни жизни твоей; 

И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между 

семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту.
11

 

     
Свидетельства апостола Иоанна 

 

     Образ диавола-обольстителя первых людей отражен в Евангелии от  

Иоанна: 
  

Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был 

человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он 

ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи.
12

 

 

Аналогичная характеристика диавола отражена в Первом Послании 

апостола Иоанна Богослова: 

 
Кто делает грех, тот от диавола, потому что сначала диавол согрешил. Для сего-то 

и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола.
13

 

 

При  наличии определенного функционального сходства с образом 

змея из Книги Бытия, о животном естестве диавола в указанных текстах не 

сказано ни слова, однако диавол в образе сказочной рептилии неожиданно 

всплывает на станицах Апокалипсиса: 

 
И другое знамение явилось на небе: вот, большой красный дракон с семью 

головами и десятью рогами, и на головах его семь диадим. 

Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал 

перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца.
14

 

 

                                                 
11

 Быт. 3: 1-5; 14-15 
12

 Иоан. 8: 44 
13

 1 Иоан. 3: 8 
14

 Отк. 12: 3-4 
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*** 

 

И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и 

дракон и ангелы его воевали [против них], 

Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. 

И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною, 

обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним.
15

 

 
***  

 

Итак веселитесь, небеса и обитающие на них! Горе живущим на земле и на море! 

потому что к вам сошел диавол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени.  

Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, 

которая родила младенца мужеского пола.  

И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое 

место от лица змия и там питалась в продолжение времени, времен и полвремени.  

И пустил змий из пасти своей вслед жены воду как реку, дабы увлечь ее рекою.  

Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую 

пустил дракон из пасти своей.  

И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от 

семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа.
16

 

 

***  

 

И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую 

цепь в руке своей. 

Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его на 

тысячу лет, 

И низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не 

прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет; после же сего ему должно быть 

освобожденным на малое время.
17

 

 

***  

 

Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и 

выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и 

собирать их на брань; число их как песок морской. 

И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный. 

И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их; 

А диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и 

лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков.
18

 

 
Свидетельства Книги Иова 

 

Ангельское естество сатаны, испытывающего непорочность святого 

праведного Иова, никаких сомнений не вызывает: 

 
                                                 
15

 Отк. 12: 7-9 
16

 Отк. 12: 12-17 
17

 Отк. 20: 1-3 
18

 Отк. 20: 7-10 
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И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа; между ними 

пришел и сатана. 

И сказал Господь сатане: откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал: я 

ходил по земле и обошел ее. 

И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твое на раба Моего Иова? ибо 

нет такого, как он, на земле: человек непорочный, справедливый, богобоязненный и 

удаляющийся от зла. 

И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязнен Иов? 

Не Ты ли кругом оградил его и дом его и все, что у него? Дело рук его Ты 

благословил, и стада его распространяются по земле; 

Но простри руку Твою и коснись всего, что у него, – благословит ли он Тебя? 

И сказал Господь сатане: вот, все, что у него, в руке твоей; только на него не 

простирай руки твоей. И отошел сатана от лица Господня.
19

 

 

***  

 

Был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа; между ними пришел 

и сатана предстать пред Господа. 

И сказал Господь сатане: откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал: я 

ходил по земле и обошел ее. 

И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твое на раба Моего Иова? ибо 

нет такого, как он, на земле: человек непорочный, справедливый, богобоязненный и 

удаляющийся от зла, и доселе тверд в своей непорочности; а ты возбуждал Меня против 

него, чтобы погубить его безвинно. 

И отвечал сатана Господу и сказал: кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек 

все, что есть у него; 

Но простри руку Твою и коснись кости его и плоти его, – благословит ли он Тебя? 

И сказал Господь сатане: вот, он в руке твоей, только душу его сбереги. 

И отошел сатана от лица Господня и поразил Иова проказою лютою от подошвы 

ноги его по самое темя его.
20

 

 

Свидетельства Первой Книги Царств 

 

     Но самые удивительные сведения, противоречащие традиционным 

представлениям о духах зла, содержатся в Первой Книге Царств: 
 

А от Саула отступил Дух Господень, и возмущал его злой дух от Господа. 

И сказали слуги Сауловы ему: вот, злой дух от Бога возмущает тебя; 

Пусть господин наш прикажет слугам своим, [которые] пред тобою, поискать 

человека, искусного в игре на гуслях, и когда придет на тебя злой дух от Бога, то он, играя 

рукою своею, будет успокоивать тебя.
21

 

 

*** 

 

 И было на другой день: напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме 

своем, а Давид играл рукою своею на струнах, как и в другие дни; в руке у Саула было 

копье.
22

 

                                                 
19

 Иов. 1: 6-12 
20

 Иов. 2: 1-7 
21

 1 Цар. 16: 14-16 
22

 1 Цар. 18: 10 
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***  

 

И злой дух от Бога напал на Саула, и он сидел в доме своем, и копье его было в 

руке его, а Давид играл рукою своею на струнах. 

И хотел Саул пригвоздить Давида копьем к стене, но Давид отскочил от Саула, и 

копье вонзилось в стену; Давид же убежал и спасся в ту ночь.
23

 

 

Наличие в тексте выражений «злой Дух от Господа» или «злой Дух от 

Бога» означает, что духи зла повинуются и служат Богу! 
 

Свидетельство Евангелия от Матфея 

 

     Внимательное прочтение 4 главы Евангелия от Матфея позволяет 

найти целый ряд подтверждений данному тезису:   

 

Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола, 

И, постившись сорок дней и сорок ночей, 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 диавол 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, пав, 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. 

 

Во-первых, инициатива искушения Христа исходила не от диавола, а от 

Святого Духа.  

Во-вторых, диаволу принадлежит власть над всеми царствами мира. 

Кто наделил его этой властью? – «Всякая душа да будет покорна высшим 

властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога 

установлены»!   

В-третьих, в греческом подлиннике сказано не «отойди от Меня, 

сатана», а «иди за Мной, сатана
24
». Вот что сказано по этому поводу в 

Толковой Библии А.П. Лопухина: 

 
<…> в рассматриваемом месте Евангелия речь идет не об Иисусе Христе, а о Боге 

Отце, и смысл тот, что, вместо поклонения диаволу, Иисус Христос должен поклоняться 

Богу и служить Ему. Но в переносном и отраженном смысле эти слова могли иметь 

отношение и к диаволу. Спаситель говорит ему как бы так: ты искушаешь Меня 

                                                 
23

 1 Цар. 19: 9-10 
24

 Во всех изданиях Библии на церковнославянском языке Христос говорит: «иди за мною, сатано». 
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поклониться тебе и служить, но ты сам должен поклоняться Богу и служить Ему. А так 

как перед диаволом был Бог, равный Отцу и Духу по существу, то слова Христа могут 

иметь и такой смысл: вместо того чтобы Мне поклоняться и служить тебе, ты сам должен 

поклоняться и служить Мне. Блаженный Иероним в своем толковании кратко и ясно 

выражает эту мысль: «диавол, говорящий Спасителю: если, падши, поклонишься мне, 

слышит противоположное, что ему самому должно более поклоняться Ему, как своему 

Господу и Богу.  

 

Свидетельство апостола Петра 

 

     По справедливому определению апостола Петра, диавол является 

противником, находящимся в конструктивной оппозиции, и никакой 

опасности для тех, кто трезвится, бодрствует и твердо верует в Господа 

Иисуса Христа, он не представляет:   

  
Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий 

лев, ища, кого поглотить. 

Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с 

братьями вашими в мире.
25

 

 

Свидетельства апостола Иуды 

 

     Противостояние должно быть адекватным: унижать и злословить 

диавола себе дороже. Об этом ясно сказано в Послании апостола Иуды:  
  

Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли 

Египетской, потом неверовавших погубил, 

И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, 

соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня. 

Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и 

ходившие за иною плотию, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример, – 

Так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают 

начальства и злословят высокие власти. 

Михаил Архангел, когда говорил с диаволом, споря о Моисеевом теле, не смел 

произнести укоризненного суда, но сказал: «да запретит тебе Господь». 

А сии злословят то, чего не знают; что же по природе, как бессловесные животные, 

знают, тем растлевают себя.
26

 

 

Свидетельства апостола Павла 

  

    В Посланиях апостола Павла сатана-диавол, будучи носителем как 

позитивного, так и негативного зла, исполняет следующие функции: 

 

а) Исправление 

 
    Есть верный слух, что у вас [появилось] блудодеяние, и притом такое блудодеяние, 

какого не слышно даже у язычников, что некто [вместо] [жены] имеет жену отца своего. 

                                                 
25

 1 Пет. 5: 8-9 
26

 Иуд. 5-10 



16 

 

И вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды 

вас сделавший такое дело. 

А я, отсутствуя телом, но присутствуя [у вас] духом, уже решил, как бы находясь у 

вас: сделавшего такое дело, 

В собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, 

силою Господа нашего Иисуса Христа, 

Предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего 

Иисуса Христа.
27 

 
                                                                     ***  

 
Преподаю тебе, сын [мой] Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, 

такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, 

Имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнув, потерпели 

кораблекрушение в вере; 

Таковы Именей и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не 

богохульствовать.
28 

 
      б) Предостережение 

  
     И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, 

ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился.
29

 

 

       в) Обольщение 
 

     Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте 

и молитве, а [потом] опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием 

вашим.
30 

 
    *** 
 

     Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид Апостолов 

Христовых. 

И неудивительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела света
31 

 
*** 

 
И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и 

истребит явлением пришествия Своего 

Того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и 

знамениями и чудесами ложными
32 

 

                                                 
27

 1 Кор. 5: 1-5 
28

 1 Тим. 1: 18-20 
29

 2 Кор. 12: 7 
30

 1 Кор.7: 5 
31

 2 Кор. 11: 13-14 
32

 2 Фесс. 2: 8-9 
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*** 

 

Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, 

незлобивым, 

С кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию 

истины, 

Чтобы они освободились от сети диавола, который уловил их в свою волю.
33 

 
г) Наказание 

 
А кого вы в чем прощаете, того и я; ибо и я, если в чем простил кого, простил для 

вас от лица Христова, 

Чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы.
34 

 

 
д) Противление 

 
И потому мы, я Павел, и раз и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам 

сатана.
35 

  
Обобщающая таблица 

 
Результаты последовательного рассмотрения библейских образов 

сатаны-диавола можно представить в виде таблицы. Апокалипсические 

свидетельства вынесены в конец таблицы, поскольку относятся к последним 

временам. 
 

     
 

 

 

                                                 
33

 2 Тим. 2: 24-26 
34

 2 Кор. 2: 9-11 
35

 1 Фесс. 2: 18 



18 

 

Правда о сатане 

 

Исходя из данных таблицы, можно предположить, что грехопадение 

сатаны-диавола действительно имело место. Но стоял ли он, как полагает Э. 

Уайт, «превыше всех небожителей», «направляя свое могущество для 

благословления других и прославления Создателя»? Ответить на этот вопрос 

нам поможет углубленное рассмотрение слов: 

 
<…> он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. 

Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. 

 

Можно ли стоять в истине, не имея в себе истины? Вспомним притчу о 

мытаре и фарисее: 

 
Два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь. 

Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как 

прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: 

Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. 

Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, 

говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику! 

Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо 

всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится.
36

 

 

Обратим внимание, что фарисей, полный внутри хищения и неправды, 

тщательно «очищал наружность чаши
37
», то есть «стоял в истине»: никого не 

грабил, не обижал, постился и платил десятину. Потому и вышел из храма в 

той или иной степени оправданным. Да, он действительно возвышал сам себя 

внутренне, но внешне это никак не проявлялось. На то он и фарисей! Весь 

вопрос в том, устоял ли он до конца дней своих в истине, не имея ее в сердце 

своем?  

Сатана-диавол, тоже изначально исполнен был «хищения и неправды» 

– «таким его уж создал Бог
38
». В чем состояло его истинное предназначение? 

Как это ни удивительно, но проблема взаимоотношения Бога и сатаны была 

окончательно решена одним из малых народов России:   
 

Ош Поро Кугу Юмо у народа мари – это устремленность добра к абсолютному 

добру. А вот зло у Керемета не абсолютно. Это – несостоявшееся добро. Что-то помешало 

добру свершиться, и оно обернулось злом. Однако при необходимых условиях зло можно 

задобрить, и тогда непроявленное добро может проявиться. Следовательно, между добром 

и злом наши предки не воздвигали непроходимой стены. Если добро Юмо имманентно не 

может стать злом, то траектория зла у Керемета может измениться в сторону добра. 

Керемет у мари – это властелин Воды и Земли. Он наблюдает за всеми живыми 

существами, устанавливает порядок, необходимое равновесие ландшафта, гармонию 

экосистемы, в которой огромную роль играет человек. От истинности его желаний, 

                                                 
36

 Лук. 18: 10-14 
37

 Матф. 23: 25 
38

 Слова из песни С. Копыловой.  
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устремлений, мыслей, поступков зависит счастье и благополучие. А истина – это прежде 

всего мера, соответствие. «Ничего лишнего! Все в меру!» – золотое правило в живом 

диалоге человека и природы. Нарушил человек меру – и тут же к нему явится Керемет для 

возмездия.
39

  

 

Дьявол, подобно Керемету, тоже был изначально призван наказывать 

только тех, кто нарушает волю Божию. Добро, исходящее от Бога, не может 

стать злом, а вот траектория зла у диавола действительно может измениться в 

сторону добра, о чем красноречиво свидетельствуют «святые Божии 

человеки, движимые Духом Святым». Следовательно, представление о том, 

что «незаурядные способности того, кто когда-то занимал самое высокое 

положение среди ангелов Божьих, были направлены исключительно на то, 

чтобы множить заблуждения и зло», не имеют ничего общего с Библией и 

свидетельствуют лишь об умственной и духовной несостоятельности 

адвентистской пророчицы Э. Уайт.    

 

 

 
     

                                                 
39

 Г.Е. Шкалина «Добро и зло как преодоление хаоса в мифологии народа мари». 

(http://www.kudokodu.ru/archive/047/art08.html) 
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     Глава 2 

УЧЕНИЕ ОБ ИСКУПЛЕНИИ 

 

Молитва Кальвина 

 

     Нельзя не признать, что на страницах книги «Великая борьба» можно 

встретить немало странных заявлений и неосновательных суждений, не 

имеющих ничего общего с божественным откровением.  К числу такого рода 

высказываний принадлежит приводимая в главе «Реформация во Франции» 

молитва Ж. Кальвина: 

В Библии он [Ж. Кальвин – В.О.] нашел Христа. «О Отец, – молился он, – Его 

жертва умилостивила Твой гнев; Его кровь омыла мою нечистоту, на кресте Он понес мое 

проклятие. Его смерть искупила меня. Мы тонем в собственных безрассудствах, но Ты 

вручил мне Свое Слово как факел, Ты коснулся моего сердца, чтобы я почувствовал 

отвращение ко всему, кроме Иисуса».  

     Почувствовал отвращение ко всему! В точном соответствии с 

контекстом под словом «всё» должно разуметь «все творение Божие»! Но 

разве человек не должен уподобляться Богу, Который «любит все 

существующее и ничем не гнушается, что сотворил
40
»? Как можно 

совместить «отвращение ко всему» с любовью к ближнему? Недаром 

сказано: 

 
Кто говорит: «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий 

брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?
41

 

 

    Вот почему все попытки выстроить личные отношения с Богом, не 

примирившись с ближним, обречены на провал. Недаром сказано: 

 
    Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой 

имеет что-нибудь против тебя, 

          Оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом 

твоим, и тогда приди и принеси дар твой.
42

 

   

         Этот текст, помимо прочего, имеет следующий смысл: глубоко 

заблуждается тот, кто думает примириться с Богом, не примирившись с 

ближним своим. Вот пример подобного заблуждения из того же источника:   
 

С верой они
43

 обращались к обетованиям и радостно восклицали: «Не нужно 

больше ходить по святым местам и изнурять себя долгими паломничествами. Мне можно 

прийти ко Христу таким, какой я есть, грешным и порочным, и Он не отвергнет молитвы 

                                                 
40

 Прем. 11: 25 
41

 Иоан. 4: 20 
42

 Матф. 5: 23-24 
43

 вальденсы 
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кающегося грешника: “Твои грехи прощаются тебе”. Мои, даже мои грехи будут 

прощены!» 

 

    Как же в таком случае понимать мысль апостола Павла об искуплении 

Кровью Иисуса Христа
44
, «очищающей нас от всякого греха

45
». Думается, 

что представление о милосердии Божием воспринимается крайне однобоко. 

Разве кто-нибудь может отменить наставления: 

 
    Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись 

себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною
46

 

 

***  

 

<…> многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие.
47

 

 

Второе условие 

 

 «Прежде это считалось парадоксом, а теперь доказано
48
» – искупление 

Кровью Иисуса Христа не отменяет необходимости личного искупления! 

Подтверждение этому выводу можно найти в статье «Догмат искупления в 

Православном богословии» митрополита Макария (Булгакова): 
 

Три великих зла совершил человек, не устояв в первобытном завете с Богом: а) 

бесконечно оскорбил грехом своего бесконечно-благого, но и беспредельно-великого, 

беспредельно-правосудного Создателя, и через то подвергся вечному проклятию…, б) 

заразил грехом всё своё существо, созданное добрым: помрачил свой разум, низвратил 

волю, исказил в себе образ Божий; в) произвёл грехом гибельные для себя последствия в 

собственной природе и в природе внешней. Следовательно, чтобы спасти человека от всех 

этих зол, чтобы воссоединить его с Богом и соделать снова блаженным, надлежало: а) 

удовлетворить за грешника бесконечной правде Божией, оскорблённой его 

грехопадением, – не потому, чтобы Бог искал мщения, но потому, что никакое свойство 

Божие не может быть лишено свойственного ему действия: без выполнения этого условия 

человек навсегда остался бы пред правосудием Божиим чадом гнева (Еф. 2: 3), чадом 

проклятия (Гал. 3:10), и примирение, воссоединение Бога с человеком не могло бы даже 

начаться; б) потребить грех во всём существе человека, просветить его разум, исправить 

его волю, восстановить в нём образ Божий: потому что, и по удовлетворении правде 

Божией, если бы существо человека оставалось греховным и нечистым, если бы разум его 

оставался во мраке и образ Божий искажённым, – общение между Богом и человеком не 

могло бы состояться, как между светом и тьмою (2 Кор. 6: 14); в) истребить гибельные 

последствия, произведённые грехом человека в его природе и в природе внешней: потому 

что, если бы и началось, если бы и состоялось воссоединение Бога с человеком, последний 

не мог бы сделаться снова блаженным, пока или чувствовал бы в самом себе, или 

испытывал бы со вне эти бедственные последствия.
49

 

                                                 
44

 Еф. 1: 7; Кол. 1: 14 
45

 1 Иоан. 1: 7 
46

 Матф. 16: 24 
47

 Деян. 14: 22 
48

 В. Шекспир. Трагедии. Сонеты. БВЛ. М. 1968, с. 178 
49

 Митр. Макарий (Булгаков) «Православно-догматическое богословие». В II-х тт.  С.-Петербург. 1883. 

т. I, сс. 10-11 

https://azbyka.ru/biblia/?Eph.2:3&cr&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Gal.3:10&cr&rus
https://azbyka.ru/biblia/?2Cor.6:14&cr&rus
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        Итак, удовлетворение правде Божией, совершаемое посредством 

искупления, следует отличать от потребления (уничтожения) греха во всем 

существе человека. И все-таки, если грех искуплен, зачем его уничтожать? 

Но стоит вспомнить слова из Послания к Евреям 

 
Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы, через окропление, освящает 

оскверненных, дабы чисто было тело, 

То кольми паче Кровь Христа, Который Духом Святым принес Себя непорочного 

Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел, для служения Богу живому и истинному! 

И потому Он есть ходатай нового завета, дабы вследствие смерти [Его], бывшей 

для искупления от преступлений, сделанных в первом завете, призванные к вечному 

наследию получили обетованное.
50

 

 

и станет ясно, что в одном случае имеется в виду грех как преступление, а в 

двух других – грех как поврежденность существа и природы человека.  

Исправление поврежденности – вот цель личного искупления, о 

котором пророчица Елена Уайт предпочитает умалчивать. 

                                                 
50

 Евр. 9: 13-15 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В завершение нашего беглого ознакомления с некоторыми 

положениями книги Елены Уайт «Великая борьба» обратимся к проблеме 

взаимоотношения религии и культуры. Необходимо отметить, что в 

анонимных «Основах социального служения» церкви адвентистов седьмого 

дня дается вполне разумная оценка значения светской культуры:  

  
Христианин в своей духовной жизни и Церковь в своем самоопределении в мире 

отдают предпочтение Откровению и религиозному опыту, культура же есть язык, 

посредством которого Церковь взаимодействует с обществом. В этой связи важно 

заметить, что, например, художественная литература (классика) с ее  духовно-

нравственными задачами выступает как союзник христианства  в борьбе за возрождение 

человеческой души. Если говорить, в частности, о странах СНГ, где религия на 

протяжении долгих десятилетий была официально исключена из духовной жизни 

общества и, по сути, играла формальную роль, классическая литература, пронизанная 

христианскими идеалами, помогала многим людям избежать нравственной деградации. 

Религиозные идеи Достоевского, Толстого, Гоголя, Шевченко, ряда современных 

писателей открывали перед читателями мир евангельских ценностей и идеалов. 

Литература и искусство, утверждающие христианские ценности, во все времена 

соединяли два мира:  религиозный и светский – Церковь и культуру.
51

 

 

     Однако по прочтении книги «Великая борьба» складывается 

впечатление, что это заявление носит вынужденный характер и 

предназначено для внешнего употребления. Единственный пример 

сочувственного отношения к мировому культурному наследию удалось 

обнаружить в главе, посвященной успеху реформации в Германии:  
 

Разница между учениками Евангелия и приверженцами папских суеверий была 

ощутима среди ученых не меньше, чем среди простого народа. «Старым защитникам 

иерархии, которые не знали языков и литературы,… противостояла благородная 

молодежь, которая, погрузившись в изучение Писания, знакомилась и с шедеврами 

классической древности. Обладая живым умом, возвышенной душой, бесстрашным 

сердцем, эти молодые люди вскоре приобрели такие познания, что долгое время никто 

был не в состоянии состязаться с ними… Когда молодые защитники Реформации 

встречались с католическими богословами, они с такой легкостью и уверенностью 

опровергали их аргументы, что эти невежды приходили в тупик и, конечно, терпели 

полное поражение». 

 

Но где же эти возвышенные души, знакомые с шедеврами 

классической древности, среди современных адептов учения Э. Уйат? – В 

действительности большинство из них нуждаются в серьезной культурной 

реабилитации. В чем причина равнодушия адвентистов и представителей 

других христианских конфессий к бесценным сокровищам отечественной и 

мировой культуры? Ответим на этот вопрос цитатой из книги одного очень 

мудрого православного священника: 

                                                 
51
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У веры сегодня есть интересный помощник в лице культуры. Были, правда, 

времена, когда ходьба по длинным коридорам культуры хорошо не заканчивалась. Эти 

времена и сегодня не закончились. Но мы вправе сегодня ждать от культуры и немалой 

помощи. 

Помощь заключается в том, что К. Льюис называл «проветриванием мозгов 

воздухом иных эпох». Ведь если с прошедшей жизнью мира ты знаком поверхностно, то 

выходит, что и мир зарождается, и велосипед изобретается, и закат багровеет красками 

Апокалипсиса в пределах твоей маленькой жизни. Отсюда чрезмерная страстность 

исторических оценок, ускоренный анализ и поспешные выводы. Отсюда чрезмерная 

увлеченность своей собственной персоной и своим историческим моментом. 

Не секрет, что Православие в нашей стране прихварывает (мягко говоря) нервным 

эсхатологизмом, вожди которого искренне религиозны, но именно малокультурны. Не в 

смысле сморкания в кулак вместо платка и не в смысле нежелания встать в транспорте 

при виде старшего человека. А в смысле нежелания сопоставить свои выводы с 

историческим опытом. Поэтому их творческие усилия больше похожи на торопливое 

складывание чемодана, чем на строительство дома. А ведь нам именно нужно строить дом 

после долгих лет безбытности и крестовых походов за всечеловеческим счастьем. 

Общеизвестный факт: среди сектантов нет или почти нет серьезных ученых. 

Сектантство слишком увлечено сегодняшним днем и быстрыми плодами. Оно стремится 

вскипятить кровь своих адептов и представить сегодняшний день днем предпоследним. 

Серьезный человек, прочитавший много книг и любящий думать, в такой атмосфере себя 

будет чувствовать неуютно. Напротив, Православие ученому человеку близко. Там есть 

многовековая традиция, там за каждой деталью видна долгая работа мысли. Да и с 

Макарием Великим гораздо плодотворнее познакомиться, чем с брошюркой всезнающего 

пастыря. Казалось бы, ученое сообщество должно массово воцерковляться. Так и есть, да 

только не очень массово. Причина – сектантское мышление многих православных, для 

которых Макария и Исаака читать уже поздно, поскольку времена последние. Им бы 

посоветовать взять на вооружение оксфордскую пословицу: «Живи так, как в последний 

день, но учись так, словно живешь вечно». 

Мы обедняем свою жизнь и создаем косвенные препятствия для прихода в Церковь 

глубоких людей, когда ведем себя, словно кликуши или перепуганная курица. Церковь 

может сегодня переиначить под себя лозунг одного очень нехорошего человека и сказать: 

«Учиться, учиться и еще раз учиться». От этого наша вера станет тверже и осознанней, а 

наше свидетельство – полновесней. Нельзя быть похожим на Митрофанушку, 

говорившего: «Зачем географию учить, коль извозчик довезет?» Нельзя спрашивать, зачем 

нам латынь и греческий, зачем поэзия и математика. Нам нужно все, поскольку все 

великое прикасается к Богу, все изощряет ум, все развивает. 

Кто-то скажет, что, мол, Серафим Саровский этого не делал. А мы спросим у 

подобных людей: «Вы во всем подражаете Серафиму? И в стоянии на камне? И в 

безмолвии? И в отшельничестве?» Скорее всего, нет. Так знайте, что Серафим очень 

высоко отзывался о святителях Василии Великом и Григории Богослове. Он считал их 

истинными ангелами во плоти и защитниками истины. А теперь познакомьтесь, прошу 

вас, с их житиями. Почитайте, как они, еще не крещенные, жили в Афинах, зная только 

училище и церковь. Как они беседовали с умнейшими людьми своего времени, ото всех, 

словно пчелы с цветков, забирая лучшее. Хотите ссылаться на Серафима – уходите из 

мира молча и терпеливо монашествуйте, подражая Серафиму. А иначе живите в миру, 

вооружаясь всяким знанием, чтобы не отпасть от истины. Ведь это – вызов 

современности. Была эпоха страданий и катакомбного, скрытого бытия. Была эпоха 

воцерковления империи, культуры и выработки языка для богословского свидетельства. 

Была эпоха сберегания апостольского огня в простоте скитов и пустынь. Были эпохи 

дробления и обособленной жизни. Были эпохи подлинного миссионерства и 
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миссионерства, смешанного с коммерческим интересом. Чего только не было! Но сейчас 

эпоха собирания камней для всемирного свидетельства, эпоха усвоения плодов прошлого 

с тем, чтобы будущее встретить во всеоружии. Бежать некуда и незачем. Во-первых, везде 

найдут. А во-вторых, времена благодатны и благоприятны именно для глубокого 

воцерковления и освоения исторически накопленных богатств. 

Мы ведь и живем так паршиво не потому ли, что веру, эту небесную силу, 

отодвинули на периферию жизни и считаем, что жизнь по вере возможна только вдали от 

практической деятельности? А разве не было в истории людей, сочетающих глубокую 

веру и подлинную религиозность с государственной службой, или с трудом архитектора, 

или с фундаментальной наукой, или с поприщем полководца? Были такие люди. 

Множество их было. Врачи-исповедники были, ученые-монахи были, педагоги-

подвижники были. Отчего же их теперь быть не должно? Бог изменился? Но это – ересь. 

Человек не тот? Полноте. Человек тот же, и благодать все так же «немощных врачует и 

оскудевающих восполняет». А времена всегда, если угодно, были подлые, и карьеристам 

всегда жилось вольготнее, чем труженикам. Но это недостойная отговорка. Просто для 

того, чтобы понять драму жизни и найти себя, понять, что во все эпохи мы решаем одни и 

те же задачи, нужно всматриваться в прошлое, как в книгу. Всматривание в прошлое – это 

и есть погружение в культуру. 

Вот еще какое чванство можно рассмотреть в сынах человеческих: они с легкостью 

хвалят свое, как бы записывая заслуги предков на свой счет, и с легкостью ругают чужое, 

словно оно все сплошь негодное. А ведь учиться можно у всех. Не только можно, но и 

нужно. Он не шпион и не предатель, человек, усвоивший чужой положительный опыт. Он 

– купец, привозящий на родину чужестранный полезный товар. И нужно наступить на 

горло собственной гордыне, личной или национальной, нужно, говоря языком Евангелия, 

попросту смириться, чтобы признать чужой успех и сделать его своим через обучение. 

Вот арабы говорят: «За знаниями иди даже в Китай». Китай для них был, видимо, 

синонимом «края света». Сходим и мы в Китай за одной цитатой. Сходим в Китай, не 

сходя с места. 

Конфуций говорил: «Учиться, не думая, бесполезно, а думать, не учась, опасно». 

Учатся, не думая, те, кто запоминает материал ради сдачи экзамена, а потом 

забывает, или те, кто глотает книги без разбора ради тщеславия или по ненасытности. Или 

те, кто не имеет выстраданного мировоззрения и веры. Такие, по апостолу, «вечно учатся 

и никогда в разум не приходят». Эти – бесполезны. А вот думают, не учась, те, у кого 

пожар в сердце и энергии хоть отбавляй. Если им не учиться, то они опасны. Из таких как 

раз появлялись и расколоучители, и еретики, и баламуты с большим размахом. Народ наш 

по душевным свойствам широк до невообразимости. Ему-то как раз и надо учиться 

больше всех других. Потому что отсутствие в нашем народе образования и культурной 

многогранности – тех самых качеств, что успокаивают душу и дают энергии творческий, 

неторопливый выход, – грозит катастрофой. 

Ведь что такое революция в России? Это болезненная реакция на западную 

интеллектуальную прививку. Запад идейно родил коммунизм, но переболел им мягко. А 

мы заболели так, что чуть не умерли, и именно из-за того, что не имели культурного 

иммунитета для переваривания чужих идей. Точно так же мы сейчас эсхатологизмом 

болеем. Оттого, что спешим сразу до точки дойти, спешим в книжке последнюю главу 

прочесть. Умереть спешим в то самое время, как Господь на нас с надеждой смотрит и 

трудов от нас ждет. У Него, быть может, не так уж много тружеников в винограднике 

осталось. А мы то и дело порываемся бросить заступ и сбежать. Нам, видите ли, опять 

показалось, что конец света приблизился. 

Кстати, ножницы для обрезки гроздьев и лопата суть орудия земледельческой 

культуры, придуманные давно и передаваемые из поколения в поколение. Так что в 
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винограднике Господа тоже нельзя обойтись без культурных плодов и исторической 

преемственности.
52

 

 

Страстное ожидание конца света, кстати сказать, не имеет ничего 

общего с библейской мудростью, ибо сказано:  

 
Не желай той ночи, когда народы истребляются на своем месте.

53
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ХРУПКИЕ ДУШИ  

 

 

      Мне    сделано    странное    предостережение:  

      я почувствовал, как надо мною прошелестело  

      крыло безумия. 

                             Ш. Бодлер 
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Глава 1 

КАНОНИЧЕСКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

 

Притворное безумие 

 

     В одном из словарей современного русского языка приводится 

довольно странное определение слова «юродство»: 
 

ЮРОДСТВО, юродства, ср. 1. только ед. Намеренное старание казаться 

юродивым, глупым, безумным. <…>
54

 

 

    «Почему же странное? –  возразит возмущенный читатель. – Ведь 

именно в этом значении оно чаще всего употребляется в обыденной речи!» И 

в самом деле, слово «юродство» приобрело с некоторых пор именно этот 

новоиспеченный смысл. Дело дошло до того, что в Википедии была 

опубликована главка «Юродство после Рождества Христова» следующего 

содержания:      
  

Согласно христианским представлениям, религиозный подвиг юродства состоит в 

отвержении с наибольшей последовательностью мирских забот – о доме, семье, труде, о 

подчинении власти и правилам общественного приличия. Апостол Павел в своём 

Послании к Коринфянам призывает «Будьте подражателями мне, как я Христу» 

(1Кор. 11:1). Из этого делают вывод, что Христос и святые могли быть примером «для тех 

ревностных христиан, которые стремились следовать Учителю во всем, претерпеть то, что 

Он претерпел». 

Безумие Нового Завета понимается в духовном смысле, а не в 

психопатологическом. Если установления тогдашнего общества считать мудростью, то 

Христос и его ученики призывали изменить их или отречься от них, став соответственно 

«безумными» для «мира сего». Одним из оснований подвига юродства считаются 

проповеди Апостола Павла в Новом Завете: 

 

  «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, работая своими 

руками. Злословят нас, мы благословляем; гонят нас, мы терпим…» 

(1Кор. 4:10) 

 «Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие?» (1Кор. 1:20) 

 «Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в 

веке сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым» (1Кор. 3:18) 

 «Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом...» (1Кор. 3:19) 

 «…слово о кресте для погибающих юродство есть» (1Кор. 1:18) 

 «…благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих» 

(1Кор. 1:21) 

 «…мы проповедуем Христа распятого… для Еллинов безумие» (1Кор. 1:23) 

 «…потому что немудрое Божие премудрее человеков» (1Кор. 1:25)
55
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А теперь установим, какое греческое слово переведено на русский язык 

словом «юродство», и найдем соответствующую гнездовую статью:    

 

     μωρία, <…> глупость, нелепость, безумие <…>
56

 

 

Поскольку указанные значения идеально  отвечают контексту
57
, есть 

все основания полагать, что ни о каком «притворном безумии» в 

соответствующих отрывках речь не идет. «Слово о кресте» является  

нелепостью «для погибающих», не более того.  

 

Подмена тезиса  

 

    Однако, по мнению французского православного философа и богослова 

Жана-Клода Ларше, «притворное безумие» свойственно всем без исключения 

Христа ради юродивым: 
 

    Между подлинным юродством и притворным безумием имеется существенное 

отличие, которое заключается в следующем: Христа ради юродивый на самом деле не 

безумен; он находится в совершенно здравом уме. Он притворяется безумным. Казаться 

безумным — его выбор: он прилагает все усилия, чтобы его действительно принимали за 

безумного, но при этом владеет каждым своим поступком или словом и очень точно 

просчитывает их воздействие. Оставаясь наедине с теми, кто узнал о его тайне или кому 

он сам открылся, он снимает маску безумия и проявляет полное здравие ума. Если 

юродство Христа ради является лишь этапом в его жизни, то ни до, ни после него он не 

проявляет какой-либо патологии. Настоящий умалишенный, имея возможность нести свое 

безумие во Христе, не может быть безумным Христа ради в традиционном смысле. На 

юродивого болезнь не наложена извне; он сам налагает ее на себя. Она соответствует 

избранному им самим состоянию, которое он может покинуть, как только того пожелает, 

и вновь взять на себя, если найдет нужным. Это состояние не ограничивает его, не 

нарушает его психического равновесия и не мешает его духовной жизни. Юродивый 

переживает раздвоение подобное тому, которое переживает актер, входящий в свою роль, 

но остающийся самим собой. 

Во всех агиографических памятниках подчеркивается, что безумие юродивых было 

притворным. Об Аммоне сказано: «Старец притворился дураком». Авва Ор рекомендует 

следующее: «Или дальше убегай людей, или скрывайся от мира и людей, представляя себя 

безумным во многих случаях». Заголовок повествования об Исидоре гласит: «О 

разыгрывавшей безумие». Затем следуют слова: «В этом монастыре была сестра, которая 

разыгрывала безумие». О монахе аввы Сильвана сказано, что «он притворялся безумным» 

и «разыгрывал безумие». По поводу Марка Александрийского уточняется, что «этот брат 

притворялся безумным», да и он сам, рассказывая о своем прошлом, следующим образом 

излагает то, как задумывал свой подвиг: «...я сказал сам себе: "Теперь иди в город и 

сделайся безумным"». Иоанн Эфесский говорит о Феофиле и Марии, что они разыгрывали 

«без конца шутки и буффонады», что они были одеты: она — как куртизанка, он — как 

мим. При этом Иоанн замечает, что они так себя вели, «чтобы обмануть зрителей». Автор 

жития Симеона многократно подчеркивает, что его безумие было притворным, например, 

он пишет: «Симеон все совершал под личиной глупости и шутовства. <...> То он 

представлялся хромым, то бежал вприпрыжку, то ползал на гузне своем, то подставлял 
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спешащему подножку и валил его с ног, то в новолуние глядел на небо, и падал, и дрыгал 

ногами, то что-то выкрикивал, ибо, по словам его, тем, кто Христа ради показывают себя 

юродивыми, как нельзя более подходит такое поведение». Но в то же время, когда Симеон 

находился наедине со своим другом Иоанном, он «никогда не показывал себя юродивым, 

но говорил с ним так разумно», что, «как уверял этот почтенный Иоанн: "Я не мог 

поверить, что это тот, кто недавно казался юродивым"». Никита Стифат отмечает, что 

Иерофей «притворялся, будто бы нечаянно, а на самом деле намеренно, разбивал горшки с 

нечистотами, которые он выносил», а его духовный отец знал, «что он все делал для того, 

чтобы навлечь на себя бесчестие». О святом Кирилле Филеоте сказано: «В обычае святого 

было иногда притворяться безумным о Боге». О преподобном Савве Новом также сказано, 

что он «притворялся безумным», «внешне разыгрывал безумие».
58

 

 

     Совершенно очевидно, что уважаемый философ ошибочно подменяет 

употребляемое апостолом Павлом родовое понятие «безумие» видовым 

понятием «притворное безумие». Чтобы убедиться в этом, достаточно 

подставить данное определение в соответствующие отрывки и установить, 

что оно полностью противоречит контекстам: 

 
    1) слово о кресте для погибающих притворное безумие есть  

    2) благоугодно было Богу притворным безумием проповеди спасти верующих 

 

Шестидесятое правило 

 

В подтверждение идеи о притворном безумии Христа ради юродивых 

Жан-Клод Ларше приводит, казалось бы, солидную подборку примеров из 

различных источников. Но существует и другая точка зрения на притворное 

безумие, представленная в той же главке из Википедии:  
 

В России юродство блаженного всегда было предпочтительнее глубокомыслия 

мудреца: «Если мое юродивое мудрование не понимает мудрости юродства, то прошу 

прощения» (святитель Филарет (Дроздов), митрополит Московский). Следует отметить, 

однако, что российский «юродский» пафос не является ортодоксальным. В одной из притч 

IV в. Иоанн Эфесский, описывая отношение толпы к паре молодых юродивых, сообщает: 

«Множество народу окружало их..., шутя и играя с ними и давая им затрещины по 

голове». Список жития Симеона Эмесского (VI в.), составленный в VII в. кипрским 

епископом Леонтием Неапольским, содержит описание реакции горожан на появление 

юродивого: «Когда ребята увидели, они начали кричать: «А вот безумный!» и пустились 

за ним вдогонку, осыпая его тумаками». Житие Василия Нового, написанное в X в., так 

рисует картину земной жизни юродивых: «В здешнем мире тщеты они представляют себя 

глупыми во имя Господа; люди преследуют их и презирают». Агиограф, создавший в X в. 

житие юродивого Андрея Царьградского (V в.), пишет: «Иные его колотили, иные лягали, 

кто-то бил палкой по голове, другие таскали за волосы, давали подзатыльники или кидали 

оземь и, связав ноги, волочили по улицам, не боясь Бога и не имея христианской жалости 

к себе подобному». В конце VII в. началось наступление на юродство со стороны 

церковных властей Византии. Канон 60 Трульского  Собора (692 г.) гласил: «Всячески 

наказывать тех, кто притворяется бесноватым и нарочно подражает ему в испорченности 
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нравов. Пусть они будут подвергнуты тем же строгостям и тяготам, как если бы 

бесновались по-настоящему.
59

   
 

О каких таких «церковных властях» идет речь? Церковные маргиналы 

какие-нибудь? – Ничего подобного! Данное выражение обозначает здесь 

епископат Византийской Церкви. Что же касается документов Трулльского 

Собора, то православные всего мира рассматривают их как документы 

Шестого Вселенского Собора. А как известно, всякий отвергающий 

шестидесятое правило Трулльского Собора совершает каноническое 

преступление…  
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Глава 2 

ВЕЛИЧАЙШЕЕ СОКРОВИЩЕ 

 

Tertium non datur 

 

Tertium non datur, как говорили древние, – третьего не дано. Или мы 

впадаем в ересь вследствие сознательного извращения вероучения, или,  

уважая авторитет Соборного разума Церкви, отвергаем идею о притворном 

безумии Христа ради юродивых. В последнем случае нам придется признать, 

что все они были душевнобольными  людьми. В результате окажется, что не 

только соматические, но и психические болезни не являются препятствием к 

достижению высоких ступеней святости. В пользу этого предположения 

свидетельствуют многочисленные случаи, когда некоторые из 

душевнобольных «в периоды заболевания творят, обогащая науку, искусство 

и технику новыми ценностями
60
».  

  

Болезнь не ко смерти 

  

Немалый интерес в этой связи представляют суждения митрополита 

Антония Сурожского, высказанные им в ответе на один из вопросов к 

докладу «Тело и материя в духовной жизни»: 
 

<…> Иоанн Кронштадтский писал в своем дневнике, что есть души настолько 

хрупкие, что они не могли бы осуществить себя в столкновениях с окружающим 

жестоким и разрушающим миром; и порой Бог набрасывает пелену, которая разделяет 

человеческую душу от мира помрачением ума, безумием так, что человек отделен. 

(Цитата не точна: я слишком давно читал этот отрывок и не помню его слов, но такова 

основная мысль.) И за этой пеленой душа зреет и меняется, и человек растет. Это место 

мне особенно запомнилось, потому что я это видел на самом деле. 

Много лет тому назад, когда я еще был врачом во Франции, был в нашей среде 

выдающийся иконописец, и он начал сходить с ума. Его окружение, мать и сестра, 

поступили так, как многие поступают. Они не хотели его как бы «возбуждать», и когда он 

говорил, что чувствует запах серы или слышит какие-нибудь голоса, они делали вид, что 

прислушиваются, и говорили: «Да, да, на самом деле» – тогда как ничего, конечно, не 

воспринимали, потому что ничего и не было. Болезнь его стала ухудшаться, и ко мне 

обратились с вопросом (как я сказал, я был врачом, и меня спрашивали как такового): 

«Вот, мы его кропили святой водой, он исповедовался, мы служили молебны, мы 

совершали помазание над ним, его причащали, и ничего не случилось. Он все продолжает 

болеть. Что делать?» Я тогда посоветовал просто послать его в больницу на 

электротерапию. И я помню, с каким возмущением мне ответили: «Ты что, неверующий? 

Ты считаешь, что силой молитвы нельзя сделать то, что может сделать электрический 

шок? А что если в нем действует дьявол?» Я тогда ответил – чистосердечно, но и 

вызывающе: «Знаете, если в нем действует дьявол, электрошок дьяволу никакого вреда не 
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принесет, а Г. может спасти…» Это было встречено с большим негодованием, но его все-

таки пришлось отдать в больницу. Я тогда там работал и его видел каждый Божий день. 

Он около года провел в больнице, он кощунствовал, бился, был совершенно невменяем, 

нельзя было войти с ним ни в какой контакт. А потом вдруг он пришел в себя. И когда он 

вышел из больницы, исцеленный благодаря медицинской помощи, оказалось, что с ним 

случилось то, о чем говорил Иоанн Кронштадтский: еще неопытный, еще не вполне 

созревший, хотя очень одаренный, художник вышел из больницы зрелым иконописцем, 

каким не был раньше. 

Это ответ на вопрос о том, может ли медицина что-то сделать в отношении 

шизофрении. Если бы речь шла о грехе, о «возмездии» со стороны Бога, то никакие 

электрошоки не могли бы помочь. Нет, это была физическая болезнь, и мы не можем 

говорить о том, что всякая болезнь происходит от греха.
61

 

 

Сознаемся, что содержание отрывка оставляет противоречивое 

впечатление: святой праведный Иоанн Кронштадтский ведет речь о 

психических заболеваниях, не различая природу их происхождения, а у 

митрополита Антония все сводится к рассуждению о болезни физической. 

Между тем мысль о тесной взаимосвязи между душой и телом высказана им 

в самом докладе с максимальной отчетливостью: 

Ясно, что между телом и душой человека существует глубокая связь. Это легко 

увидеть на двух уровнях. С одной стороны, общеизвестно, что в последнее десятилетие 

большое внимание обращается на психосоматические болезни. Нам достоверно известно, 

что происходящее в душе человека не только каким-то образом отражается на состоянии 

его тела, но и, в соответствии с определенными механизмами, систематически вызывает 

всегда один и тот же отклик в различных органах тела, в частности в нервной системе 

человека. С другой стороны, если мы обратимся к области религиозного и духовного 

опыта, будь то Запада или Востока, мы видим, что издревле существовало ясное 

понимание того, что между душой и телом, между психикой человека и телом, которым 

он обладает, есть двусторонняя связь. И хотя верно, что происходящее в душе отражается 

в теле, наносит ему ущерб, часто изменяет тело, верно и то, что тело, со своей стороны, 

имеет большое влияние на психологическую область человеческой жизни.
62

.
 

*** 

<…> у нас нет возможности вырваться из тех биологических или душевных 

условий, которые составляют нашу человечность, но есть одна возможность: вырасти в 

меру Богочеловека
63

.  

 

Храни сердце твое 

 

В чем же состоит коренное отличие вырастающих в меру Богочеловека 

Христа ради юродивых от всех остальных душевнобольных? Чтобы дать 

ответ на этот важный вопрос, сосредоточим наше внимание на 

психологических составляющих человеческой личности:  
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 самосознание; 

 направленность личности; 

 темперамент и характер; 

 психические процессы и состояния; 

 способности и задатки; 

 психический опыт личности 

  

Самой важной из них, безусловно, является направленность (система 

ценностей) личности, метонимически именуемая «сердцем»: 
 

 Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники 

жизни.
64

 

 

Апостол Павел также отличает систему ценностей от одной из 

важнейших психологических подструктур (изобретательности):  

 
И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму – 

делать непотребства, 

Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, 

исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия, 

Злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, 

изобретательны на зло, непослушны родителям, 

Безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы.
65

 

 

Таким образом становиться вполне понятным, что святой праведный 

Иоанн Кронштадтский абсолютно прав: полная или частичная утрата 

изобретательности или, как сейчас принято говорить, адекватности помогает 

сохранить величайшее сокровище: христианскую систему ценностей.  

 

СВЯТЫЙ ОТЧЕ ИОАННЕ, МОЛИ БОГА О НАС! 
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Глава 3 

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ РЕБУС 

 
          У  тех,  кто  пишет  ясно,   есть   читатели, 

            а у тех, кто пишет темно, – комментаторы.  

       А. Камю 
 

Восторженные оценки 

 
Книгу Ю.В. Рябинина «Русское юродство», о которой далее пойдет 

речь, сопровождает эмоциональная и в высшей степени позитивная 

аннотация:  
 
     Вы держите в руках, уважаемый читатель, книгу-откровение, книгу-утешение, 

книгу-помощницу. Она интересна и полезна не только православным верующим. Каждый 

наш современник, живущий в третьем тысячелетии от Рождества Христова, найдет в ней 

множество восхитительных и поучительных историй о великих русских подвижниках, их 

провидческом даре и подвигах во имя Веры, Надежды, Любви. Блаженные истинно и 

свято умели ценить чудо жизни, ежедневно и ежечасно совершая поступки, возвышающие 

человека и приближающие его к Богу.
 66 

 
     Автор другого хвалебного отзыва, опубликованного в «Независимой 

газете», пишет: 
 

Просвещенный читатель, для которого слова «русский мир» значат больше, чем 

только национальная или территориальная принадлежность, с выходом в свет новой книги 

Юрия Рябинина получил возможность сформировать системный взгляд на одно из 

уникальных явлений – юродство.
 67 

 
Однако восторженные оценки такого рода разделяют немногие. В 

противном случае, как объяснить отсутствие ссылки на данный источник в 

википедиевской статье о юродстве?   
 

Логическая безграмотность 

 
Да и как можно воспринимать всерьез сочинение, автор которого 

полностью игнорирует законы логики? Чтобы убедиться в этом, достаточно 

ознакомиться с текстом первого абзаца: 
 

Когда мы слышим в адрес кого-то: «Юродивый!» – то, как правило, воспринимаем 

это в качестве ругательства, язвительного определения, уничижительной характеристики 

человека, синонима слова «придурковатый», «недалекий», «странный» и т.п. Однако не 
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забылся исконный смысл этого понятия: юродивый Христа ради – исповедующий особый 

вид христианского смирения.
68  

 

     Попробуем разобраться, о чем здесь речь. Во-первых, отметим, что 

выражение «юродивый Христа ради», служащее для обозначения видового 

понятия, никак не может выражать исконный смысл родового понятия 

«юродивый». Скорее наоборот: использование термина «юродивый» для 

называния придурковатых, недалеких и странных людей является 

возвращение к тому самому изначальному смыслу. Читаем дальше: 
 

Слово «юродивый» можно перевести с древнерусского как «отверженный родом» 

<…>
69 

 
Сделаем паузу и зададимся вопросом: в чем же причина упомянутой 

отверженности? Ответ прост: придурковатые, недалекие и странные люди 

представляли собой немалую обузу для различных людских сообществ и 

бывали отвергнуты ими.  
 
<…>  т.е. миром, «убежавший от рода» – из мира, из общества, «противостоящий 

роду», что во многом раскрывает суть юродства как явления.
70 

 
    Так «отвергнутый родом», «убежавший от рода» или «противостоящий 

роду»? Не можем же мы, вопреки логическому закону тождества, один и тот 

же термин одновременно употреблять в трех разных смыслах!  
 

Общая этимология 
 

    Поскольку какие-либо ссылки в «Русском юродстве» полностью 

отсутствуют, обратимся к этимологическому словарю М. Фасмера
71

:  
 

 

       
 

Выясняется, что слова «юродивый» в древнерусском языке попросту 

нет и переводить, таким образом, нечего. Однако в конце абзаца имеется 

ссылка на  словарную статью, посвященную русскому слову «урод». Это, в 

частности,  означает, что слова «юродивый» и «урод» имеют общую 

этимологию. Вот эта статья:   
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 Ю.В. Рябинин «Русское юродство». М. 2007, с. 2  
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 Там же. 
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 Там же. 
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 Макс Фасмер «Этимологический словарь русского языка». В IV-х тт. М. 1986-1987. т. IV, с. 534 
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 Таким образом, ни об отверженности, ни о бегстве, ни о 

противостоянии в самом надежном источнике не говорится ни слова. 

Неужели автор книги «Русское юродство» все это выдумал?  
 

Главный первоисточник 
 

Отыскать первоисточник предложенной Ю.В. Рябининым 

сомнительной этимологии не составило большого труда. Вероятнее всего, 

автор пользовался материалами статьи В.Г. Долгова, опубликованной в 2002 

году:  
 
Древнерусское  «оуродъ»  происходит  от  слова  «род»  с  отрицательной  

частицей. П. Я. Черных в «Историко-этимологическом словаре современного русского 

языка» поясняет: «Русская, восточнославянская форма – урод-, из у- – приставки, 

обозначающей «ущербность», «недостаток», «убыль», «уменьшение»… и корня род-» 

[11
72
, с. 461]. По сути, то же объяснение, но более обстоятельное, находим у иеромонаха 

Алексия, который отмечает, что «смысл частицы iu (оу и ю) будет означать «всё то, что 

мало цѣнится, чего можно не знать, от чего можно убѣгать». Частица оу (древний 

большой юсъ) означает – отдѣлённость, отходъ отъ чего нибудь. Rodъ; санскритское rudh 

– подниматься, расти». Следовательно, делает автор вывод, слово «юродъ» будетъ 

означать нѣчто такое выросшее, поднявшееся, но что слишком малоцѣнно, чтобы 

обращать вниманie», а слово «юродивый» – это есть отверженный мiромъ, обществомъ». 

В подтверждение сделанного вывода Алексий приводит также сравнение со словом 

«выродокъ» (приставка в- и корень род- передают значение «человек выкинутый, 

выброшенный из рода, отвергнутый родом») [3
73
, с. 59].

74 
 
По мнению иеромонаха Алексия, основанном на тщательном изучении 

смыслов древнерусского слова «оурод»,  «юродивый» может означать 

«отверженный родом», но никак не «убежавший от рода» или 

«противостоящий роду». 
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 П.Я. Черных «Историко-этимологический словарь современного русского языка». В 2-х тт. М. 1999. 

т. 2 
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 Иеромонах Алексий (Кузнецов) «Юродство и столпничество. Религиозно-психологическое, 

моральное и социальное исследование». СПб. 1913 
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 «Некоторые аспекты этимологии и семантики слова “юродивый”» Аннотация статьи В.Г. Долгова. 
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     Нельзя не отметить, что в результате многолетних систематических 

исследований автор обнаруженного нами первоисточника пришел к 

следующим достаточно убедительным выводам: 

 
Находящийся в основе этимона «оуродъ» концептуальный смысл связан с образом 

человека, который «родился не таким, как все, и потому отвержен миром». Дальнейшее 

развитие этимона и его дериватов связано с актуализацией таких концептуальных 

признаков, как ‘умственный недостаток’ и ‘физический недостаток’.  

Ближе к XVII веку обозначение «юродивый» закрепилось именно за святым, из 

благочестивых побуждений скрывавшимся под личиной безумца, а первоначальное 

«урод» – за врожденным калекой. Однако память этимона, отражающая концептуальные 

признаки ущербности, недостатка, сохраняется до сих пор, что подтверждается фактами 

религиозно-церковного дискурса и контекстом памятников агиографии. Так, например, в 

житии юродивого Никиты говорится, что «благодать Божия, если восхощет, действенна и 

в немощах» [15
75
, т. 2, с. 201]. В обыденном сознании до сих пор сильны позиции идеи, 

что «на худшем почиет божья благодать», а физическая ущербность нередко в народе 

воспринимается именно как отмеченность Богом.
76

 

 

Отчаянное богохульство 

 

Что же до автора исследуемого нами опуса, то отсутствие навыков 

логического мышления и склонность к фантазированию сыграли с ним злую 

шутку. Вот о чем пишет он далее в своем вступительном слове: 

 
В эпоху, когда господствовало язычество, а последователи Христова учения 

подвергались гонениям, порой чрезвычайно жестоким, юродивых не могло быть, потому 

что, как ни удивительно, все христиане до единого тогда были юродивыми. Языческий 

мир воспринимал христиан как помешанных на странной идее, одержимых или просто 

полоумных людей. Да и как иначе благонамеренный римский обыватель мог оценивать 

готовность этих «чудаков» идти на арену, где их пожирали голодные хищники, но не 

признать императора богом и отречься хотя бы для видимости от своей веры? Конечно 

безумцы!  

 Более того, первым «юродивым» был Христос. «Я не от мира», – заявляет Он, совсем, 

кажется недвусмысленно давая понять, что решительно дистанцируется от этого мира. И 

разве он не был отверженным родом? До такой степени отверженным, что этот род послал 

его на смерть. А апостолы уже прямо говорят о себе, что безумны Христа ради.
77

 

 

    Недаром сказано: «Отойдешь в начале пути на йоту, окажешься на 

тысячу ли в стороне
78
». Это ж надо было додуматься – Христа юродивым 

назвать! Если это не отчаянное богохульство, то что же? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
    В чем же состоит отличие «юродства Христа ради» от других видов 

безумия? Ответить на этот вопрос поможет несложная интеллект-карта:  

   

          
 

Sapienti sat: давать какие-либо комментарии к данной схеме абсолютно 

излишне.  
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АНАТОМИЯ ГРЕХА 
 
            Доройтесь в себе до глубокого ответа. 

 

                                                                                                      Р.М. Рильке 
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ЭКСПОЗИЦИЯ  

 

    Возражения представителей протестантизма против православной 

традиции Крещения младенцев сводятся к уверенности, что малые дети 

абсолютно безгрешны, поскольку освящены крещением верующих 

родителей:  
 

Ибо неверующий муж освящается женою верующею, и жена неверующая 

освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы.
79

 

 

    Последняя по времени и, как нам кажется, малоубедительная попытка 

отстоять многолетнюю практику Крещения новорожденных была 

предпринята современным апологетом протоиереем Константином 

Буфеевым: 
 

Для разных эпох были характерны различные церковные обряды: одни формы 

возникали, другие отмирали. Многое навсегда исчезло из православного обихода, иное 

прочно вошло в него. Поэтому было бы большой ошибкой стремиться искусственно 

возродить канувшие в Лету древние обычаи. Так, сегодня неразумно отказываться от 

практики младенческого крещения.
80

 

 

Следует подчеркнуть, что святые отцы Церкви выражали свое мнение 

относительно младенческого Крещения с большей решительностью:   
 

О прочих же малолетных даю такое мнение: дождавшись трехлетия, или несколько 

ранее, или несколько позже, когда дети могут слышать что-нибудь таинственное и 

отвечать, хотя не понимая совершенно, однако ж напечатлевая в уме, должно освящать их 

души и тела, великим таинством совершения. Причина же сему следующая: хотя дети 

тогда начинают подлежать ответственности за жизнь, когда и разум придет в зрелость, и 

уразумеют они Таинство (потому что за грехи неведения не взыскивается с них по 

причине возраста); однако же оградиться им Крещением без сомнений гораздо полезнее, 

по причине внезапно встречающихся с ними, и никакими способами не предотвращаемых, 

опасностей.
81

 

 

Однако не все так просто, как кажется на первый взгляд, ибо 

совершенно непонятно, о каких грехах (не вменяемых по причине возраста) 

идет речь. Складывается впечатление, что без тщательного и всестороннего 

изучения проблемы греховности, дать глубокий альтернативный ответ 

многочисленным противникам Крещения малолетних вряд ли получится… 
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        Глава 1 

РАЗРЕШЕНИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ 
      

Наследственный грех 
 

Не подлежит сомнению, что не вменяться может только реальный грех. 

Как можно помиловать того, кто заведомо невиновен? Между тем 

представление о безусловной безгрешности новорожденных входит в 

противоречие с текстом Священного Писания:   
 
И прошел Господь пред лицем его и возгласил: Господь, Господь, Бог 

человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, 

Сохраняющий милость в тысячи [родов], прощающий вину и преступление и грех, 

но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до 

третьего и четвертого рода.
82

  

 

    Из этого текста со всей очевидностью вытекает, что Бог наказывает 

малолетних детей вследствие наследования ими грехов ближних и дальних 

предков: 

 
     <…> отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина

83
 

 

Таким образом, отсутствие личных грехов вполне может сочетаться с 

наличием  наследственной греховности.   

 

Три вида греха 

 

Кроме того, нельзя забывать, что  у слова «грех» есть, по крайней мере, 

три смысла: 

 
1) Грех как проступок, то есть нечто, совершаемое делом, словом или 

помышлением. 

2) Грех как внутренняя поврежденность или «сердечная рана»: 

 

Можно перенести всякую рану, только не рану сердечную
84

  

 

Грех-поврежденность есть следствие греха-проступка. Избавление от греха-

поврежденности совершается личным искуплением: 

 
Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и 

возьми крест свой, и следуй за Мною
85  
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           3) Грех как склонность к совершению грехов-проступков. Это грех, о котором 

писал блаженный Августин, используя при этом формулы peccatum originale 

(первоначальное прегрешение) или vitium originis (погрешность родоначальника). 

Избавиться от этого вида греха практически невозможно. Недаром апостол Павел писал: 

 

             Ибо не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. 

             Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, 

             А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. 

             Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе; потому что желание добра 

есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. 

             Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. 

             Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. 
86

 

  

     Надо ли говорить о том, что без умения четко различать основные виды 

греха нет реальной возможности правильно истолковать Священное Писание 

и использовать его на практике, ибо только разумеющий плодоносен
87

.  
 

Три вида святости 
 

Как было показано выше, есть три основных вида греха. 

Следовательно, слово «святость» как антоним «греховности» тоже имеет три 

смысла. И хотя несознательные младенцы через верующих родителей 

освящаются в первом смысле, это вовсе не означает, что они святы в двух 

других. Но если ребенок умрет, не приняв крещения, какова его загробная 

участь?  

    Ответ на этот вопрос можно отыскать в трудах преподобного Макария 

Великого: 

 
Поелику некоторые продают имение, отпущают на свободу рабов, исполняют 

заповеди, но не стараются в мiре сем приять Духа, то ужели, живя таким образом, не 

войдут они в Небесное Царство? Это предмет тонкий для рассуждения. Ибо некоторые 

утверждают, что и царство одно, и геенна одна, мы же говорим, что много степеней, 

различий и мер в одном и том же царстве и в одной и той же геенне. Как во всех членах 

одна душа, и вверху действует она в мозгу, а внизу она же приводит в движение ноги, так 

и Божество объемлет все твари, и небесные, и те, которые ниже бездны, и повсюду 

всецело пребывает в твари, хотя по своей неизмеримости и необъятности оно и вне 

тварей. По сему, само Божество внемлет людям, и во всем домостроительствует премудро. 

И поелику некоторые молятся, не зная, чего просят, другие постятся, иные пребывают в 

служении, то Бог, праведный Судья, каждого награждает по мере веры. Ибо что делают 

они, делают по страху Божию, но не все они – сыны, цари, наследники .  

Одни в мiре убийцы, другие любодеи, иные хищники, а некоторые также раздают 

имение свое нищим. Господь взирает на тех и на других, и делающим добро дает 

упокоение и награду, есть меры избыточествующие и есть меры малые, в самом свете и в 

самой славе есть разность. В самой геенне и в наказании есть отравители, и разбойники, и 

другие, прегрешившие в малом. А которые утверждают, что одно царство, одна геенна и 

степеней нет, те говорят худо. Сколько ныне мiрских людей, которые преданы зрелищам и 
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прочим бесчинствам? И сколько еще таких, которые молятся и боятся Бога? Бог взирает 

на тех и на других, и как праведный Судья уготовляет одним упокоение, другим – 

наказание.
88

  
 

Начнем с того, что Крещение не является необходимым условием 

спасения. Вспомним хотя бы историю о благоразумном разбойнике, который 

не был крещен. К великому сожалению, представители большинства 

христианских конфессий придают Таинству Крещения неоправданно 

большое значение, принимая начало за конец. Отсюда и все проблемы.  

А что ожидает адептов нехристианских религий? Неужели всем им 

уготована дорога в ад? Замечательно высказался по этому поводу поэт Наум 

Коржавин: 
 

Надоели потери. 

Рознь религий –  пуста, 

В Магомета я верю 

И в Исуса Христа. 
 
Больше спорить не буду 

И не спорю давно, 

Моисея и Будду 

Принимая равно. 
 
Все, что теплится жизнью, 

Не застыло навек... 

Гордый дух атеизма 

Чту – коль в нем человек.
89 

 
Мнимое противоречие 

 
    Предложенная классификация позволит нам правильно истолковать 

мысль апостола Павла, изложенную в словах: 

 
     Ибо [и] до закона грех был в мире; но грех не вменяется, когда нет закона.

90
  

 

    Казалось бы, все просто: грех не вменяется и все тут. Но как этот 

вывод совместить с предыдущим: 

 
  Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть 

перешла во всех человеков, [потому что] в нем все согрешили.
91
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 Святой Макарий Великий. «Добротолюбие». В 5-ти тт. Свято-Троицкая Сергиева Лавра. 1992. т. 1, 

сс. 275-276 
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 Н. Коржавин. Стихи и поэмы. М. 1992, с. 64 
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 Рим. 5: 13 
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Здесь говорится, что грех перешел на всех человеков независимо от 

возраста и сознательности. Так перешел или не перешел, вменяется или не 

вменяется?  

Разрешение этого противоречия состоит в осознании, что в одном 

случае апостол Павел имеет в виду грех-проступок, который действительно 

не вменяется вследствие незнания закона, а в другом –  грех как склонность к 

совершению неблаговидных поступков, называемую грехом первородным. 

Но ведь есть еще грех-поврежденность души, разума и духовного сердца.  

Таким образом, несознательные младенцы могут наследовать грех-

поврежденность или грех-болезнь, и поэтому крестить детей не только 

можно, но и нужно!  
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Глава 2 

НЕОБХОДИМЫЕ ПОЯСНЕНИЯ 

 
Пояснение первое 

 

На каком основании внутренняя поврежденность называется грехом?   

  

Грех как проступок не вменятся в вину в том отношении, что человек 

не будет нести за него ответственность на Страшном Суде. Но в отношении 

греха-поврежденности мы этого сказать не можем: наказание за грех нужно 

принять достойно, то есть не увиливать и не роптать. 

Милосердие Божие не безгранично. Бог прощает верующему человеку 

проступки, но избавляться от последствий этих проступков должен он сам.  

 

Пояснение второе 
 

По какой причине склонность к совершению грехов-проступков, 

называется грехом? 
 

Разумеется, склонность ко греху, равно как и грех-поврежденность 

вменятся в вину не будет. То, что грех-склонность является одним из видов 

греха, со всей определенностью утверждает апостол Павел в 7 главе 

Послания к Римлянам. Нам остается добавить, что склонность к совершению 

греховных поступков была заложена изначально. Не будь этой склонности у 

первых людей, и они не вкусили бы с древа познания добра и зла.  

 

Пояснение третье 
 

У Апостола Павла сказано, что грехом Адама смерть перешла во всех 

человеков. Речь, следовательно, лишь только о смерти, а не о грехе, 

передающемся людям. 
 

Это недоразумение легко разрешить, прочитав окончание стиха: 

 
Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть 

перешла во всех человеков, [потому что] в нем все согрешили.
92

 

 

Пояснение четвертое 
 

Состояние поврежденности и склонности к совершению грехов-

проступков это только начальный этап зарождения греха, а сам греховный 

поступок может, и  не состоятся. А отвечать человек будет только за 

совершенный им самим грех, ибо сказано: 

                                                 
92

 Рим. 5: 12 
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В те дни уже не будут говорить: «отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах 

оскомина», 

Но каждый будет умирать за свое собственное беззаконие; кто будет есть 

кислый виноград, у того на зубах и оскомина будет.
93 

 
Разве «те дни» уже наступили? Все это произойдет, когда с домом 

Израиля и Иуды будет заключен новый завет и закон будет вложен во 

внутренность израильтян и иудеев. Однако ничего подобного с 

богоизбранным народом до сих пор не случилось. 
 

Пояснение пятое 
 

Ввиду отсутствия у младенцев вменяемых Богом грехов, нет 

оснований для оставления грехов посредством крещения. 
 
Если основанием для отказа от крещения является отсутствие греха, то 

почему крестился Господь наш  Иисус Христос? Насколько нам известно, 

грешником Он не был. 

 
Пояснение шестое 

 
Святость Божия в той или иной мере распространяется через 

родителей и на детей. Наивно полагать, что Бог оставит без внимания 

какой-либо из наших недостатков, в том числе и в воспитании детей. 
 
Как грешить, так мы сами с усами, а как исправлять недостатки, так 

пусть Бог позаботится? «Хорошую леригию придумали индусы!» Как же 

понять слова: «возьми крест свой, и следуй за Мною
94
»? 

 
Пояснение седьмое 

 
Нельзя отказывать некрещеным детям верующих родителей в 

таинстве причастия.   
 
    А зачем детям верующих родителей причащаться, если они и без того 

уже настолько святы, что и крестить их не надо? 
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 Иер. 31: 29-30 
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 Матф. 16: 24; Мар. 8: 34; Лук. 9: 23 
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Пояснение восьмое 

 

Но ведь Сам Иисус сказал: «пустите детей и не препятствуйте им 

приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное
95

». 
 

Вот именно! Не препятствуйте родителям приводить детей ко Христу 

через Таинство Крещения! 

                                                 
95

 Матф. 19: 14; Мар. 10: 14; Лук. 18: 16 
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Глава 3 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
 

Восемь видов греха 
 

     Соотношения между понятиями, использованными при обсуждении 

проблемы греховности, могут быть наглядно продемонстрированы в виде 

следующей схемы: 
 

 
 
    При создании настоящей схемы важно было не упустить два 

подчиненных родовых понятия: наследственный и личный грех. Стрелами 

обозначены причинно-следственные связи между видами греховности. 

     Во избежание возможных недоразумений, всякое употребление слова 

«грех» будет в дальнейшем сопровождаться индексом, указывающим на тот 

или иной вид греха, ибо  
 

     <…> невозможно что-либо мыслить, если не мыслить что-то одно
96 

 
Оставление всех видов греха  

  

     О том, что такого рода скрупулезность необходима, легко убедиться на 

нижеприведенном примере. Один из противников младенческого Крещения  

имел неосторожность  выразиться следующим образом: 
 
          Думаю, что есть прямой и единственный путь следования  

евангельскому  принципу оставления  всех видов греха. 
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 Аристотель. Сочинения в 4-х тт. М. 1976. т. 1, с. 127 
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О каком «грехе» здесь идет речь, совершенно непонятно. Если это 

центральное родовое понятие (1), то вышеуказанный тезис будет выглядеть 

следующим образом: 

 

Думаю, что есть прямой и единственный  путь следования  

евангельскому  принципу оставления  всех видов греха
(1)

. 

 

Совершенно очевидно, что имеем здесь дело с высказыванием, 

ошибочным во многих отношениях. Во-первых, «грех
(4)
» или грех-

склонность не может быть оставлен до конца земной жизни, о чем 

свидетельствует 7 глава Послания к Римлянам. Во-вторых, само выражение 

«от всякого греха» употребляется не в Евангелии, а в 1 Послании апостола 

Иоанна: 

 
<…> если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с 

другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха.
97

 

 

В-третьих, у апостола Иоанна речь идет не об очищении водами 

Крещения, а о Таинстве Святого Причащения.  

О каком же грехе писал  апостол Иоанн? Может быть, о «грехе
(2)
»? 

Никак. «Грех
(2)
» включает в себя неискоренимый при жизни «грех

(4)
» и 

потому даже Кровью Христовой очищен быть не может.  

Остается предположить, что богодухновенный автор подразумевает 

здесь все виды «греха
(3)
». В этом случае никаких противоречий не возникает.  
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АККОРД 
 

В заключение несколько слов относительно «греха
(4)
». Некоторые 

богословы утверждают, что это и не грех вовсе, а дарованная человеку 

«свобода выбора». А без нее, якобы, человек не был бы человеком в полном 

смысле слова. На это ухищрение есть четкий евангельский контраргумент: 

 
Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы?

98
  

 

Соответственно, с винограда не собирают терновник, а со смокв семена 

репейника. Грех не может возникнуть из ничего – всякому греху 

предшествует другой грех.  

«Грех
(4)
» является, таким образом, прародителем всех видов «греха

(1)
» и 

только смерть способна избавить нас от него. АМИНЬ. 
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ЕСТЕСТВО БЕССМЕРТЬЯ  

 

 

                                                                                       Увы, так называемая «слава» 

                                                                                       Эрзац бессмертья, только и всего.  

                                                                                       Ее величье утешает слабо.  

                                                                                       Мое ж бессмертье – это естество.  

                        

                       И. Сельвинский 
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НЕБОЛЬШОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ 

  
 В «Пространном Катехизисе», составленном митрополитом Московским 

Филаретом, содержится одно, по меньшей мере, странное утверждение: 
 
       Причащение (или Евхаристия) есть Таинство, в котором верующий под видом хлеба и 

вина вкушает подлинные Тело и Кровь Иисуса Христа для вечной жизни.
99 

 
 Чтобы убедиться в несообразности данного тезиса, попробуем для начала 

выяснить смысл выражения «под видом». Согласно «Словарю русского 

языка» это словосочетание имеет следующие смыслы: 
 
 Под видом кого  – изображая кого-л., выдавая себя за кого-л., чтобы скрыть свое 

действительное лицо. Под видом чего – под вымышленным предлогом, выдавая за что-

л.
100

  
 

 В «Толковом словаре» В.И. Даля этому словосочетанию дается несколько 

иное объяснение: 

 
 Под видом чего, под предлогом, под личиной.

101 
 
 Следуя истолкованию В.И. Даля, определение, взятое из Катехизиса, 

можно представить в следующем виде: 
 

       Причащение (или Евхаристия) есть Таинство, в котором верующий под личиной хлеба 

и вина вкушает подлинные Тело и Кровь Иисуса Христа для вечной жизни. 

  

 Итак, по мнению митрополита Филарета, вкушаемые верующим хлеб и 

вино это всего лишь некая маска (личина), за которой скрываются 

«подлинные Тело и Кровь Иисуса Христа». Как это может быть, если Сам 

Господь утверждает абсолютное тождество хлеба и вина Своим Телу и 

Крови: 

 
       И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, 

сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое. 

   И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, 

    Ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление 

грехов.
102
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***  

 

       И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: приимите, 

ядите; сие есть Тело Мое. 

      И, взяв чашу, благодарив, подал им: и пили из нее все. 

      И сказал им: сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая.
103

 

 

***  

 

       И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело Мое, которое за 

вас предается; сие творите в Мое воспоминание.  

       Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша есть Новый Завет в Моей крови, которая 

за вас проливается.
 104

 

 

Между тем в том же самом  Катехизисе» говорится:  
 

 Воп. Какое важнейшее действие в сей части Литургии?  

 Отв. Произнесение слов, которые сказал Иисус Христос при установлении Таинства: 

примите ядите, сие есть Тело Мое: пийте от нея вси, сия бо есть Кровь Моя Нового 

Завета (Матф. XXVI, 26, 27, 28.)  и потом, призывание Святого Духа, и благословение   

принесенного хлеба и вина.  

 Воп. Почему сие важно? 

 Отв. Потому что при сем самом действии хлеб и вино прелагаются в истинное Тело 

Христово и в истинную Кровь Христову.
105

   

 

 Так что же все-таки вкушает верующий в Таинстве Причащения? 

Истинное Тело и истинную Кровь или личину Истинного Тела и личину 

истинной Крови? В поисках ответа на этот вопрос обратимся к статье 

митрополита Сергия (Страгородского) «Воскресение Христово в отличие от 

воскресения Лазаря
106
». 
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Глава 1 

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ 

 
Явление  посюстороннего мира 

 

Поскольку поэтапное изучение вышеупомянутой статьи выходит за 

рамки нашего исследования, остановимся на отдельных наиболее важных 

тезисах. Первый из них – характеристика воскресения четырехдневного 

Лазаря:  

 

Тесная связь – и историческая, и идейная – Лазарева воскресения и Воскресения 

Христова не должна, однако, закрывать для нас существеннейшей разницы между этими 

двумя событиями, разницы, делающей их явлениями – каждое совершенно, почти до 

противоположности особого порядка. 

   Лазарь воскрешен был для здешнего мира, чтобы продолжать свою прежнюю 

земную, телесную жизнь в ее настоящих условиях. Поэтому он воскрес с прежним своим 

телом. В его теле только прекращен был начинавшийся процесс тления, но само тело не 

сделалось нетленным: Лазарь потом опять умер, и тело его в той или другой степени 

подверглось тлению. Как явление посюстороннего мира в его настоящем подклятвенном 

состоянии, тело Лазаря обладало всеми свойствами, присущими материальным вещам, и 

было доступно наблюдению внешними чувствами человека. 

 

Единственное возражение вызывает фраза «воскрес в прежнем своем 

теле».  Наверное, следовало бы все-таки уточнить, что речь идет о теле, 

полностью исцеленном от смертельных увечий и ран.   
 

Управление видимостью 
 

Повествуя о явлениях воскресшего Господа Иисуса Христа, 

митрополит Сергий высказывает безосновательное предположение о 

способности «первенца из мертвых
107
» управлять Своей видимостью:  

 

Не говоря о том, как воскрес Господь, евангелисты повествуют о явлениях 

Воскресшего. Но и в этом отношении обнаруживается существеннейшее различие между 

воскресшим Господом и Лазарем. Лазаря по воскресении мог видеть всякий. Можно было 

даже нарочно сходить в Вифанию, чтобы посмотреть на него, тогда как о явлениях 

воскресшего Господа Апостол Петр прямо говорил, что «Бог даде Ему явлену быти не 

всем человеком, но (только) нам, свидетелем преднареченным от Бога» (Деян. 10: 40-41).  

Господь Иисус Христос являлся только тем, кому хотел или кто пребыл с Ним в 

Его напастех (Лк. 22: 28) и этим пребыванием и общением с Ним во время Его земной 

уничиженной жизни приготовил себя и к созерцанию славы Христовой и Его Царства 

(одиннадцать Апостолов, Божия Матерь, мироносицы и другие ученики), или же тем, чье 

«упорное прание противу рожна» благодати Он хотел сломить и кого из гонителя решил 

превратить в свой сосуд избранный (Деян. 9: 5-15). 

    Притом, являясь кому Он хотел, Господь, если можно так выразиться, мог 

управлять Своею видимостью. С Лукою и Клеопой Он путешествовал, беседовал, возлег 
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на вечерю и вдруг сделался невидим для Своих собеседников (см.: Лк. 24: 31). Иногда 

Господь являлся, но так, что Его сначала не узнавали даже очень близкие к Нему люди, 

постоянно видевшие Его до страданий, и не узнавали до тех пор, пока Он Сам не давал им 

знать каким-нибудь привычным для них действием. Например, Луке и Клеопе 

преломление хлеба напомнило былые встречи с Господом, и «онема отверзостеся очи и 

познаста Его» (Лк. 24: 31). Тивериадским рыболовам – чудесный лов рыб после повеления 

ввергнуть мрежу одесную страну корабля (см.: Ин. 21: 6, ср.: Лк. 5: 4-5). Марии 

Магдалине – привычное название по имени (см.: Ин. 20: 16). 

Наряду с такой способностью быть по желанию невидимым или видимым не во 

всех привычных подробностях воскресшее тело Спасителя имело свободу проникать чрез 

всякие вещественные преграды, не разрушая их. Как вышел Спаситель невозбранно из 

запечатанного гроба, не тронув ни камня, ни печатей, так и к Апостолам вошел «дверем 

заключенным», не открывая их. Вообще прославленная плоть Сына Божия была с земной 

точки зрения настолько тонка материально, так свободна от обычных нам грубо-

вещественных несовершенств и ограничений, что при первом явлении Господа Апостолы 

сначала «мняху дух видети» (Лк. 24: 37). Чтобы рассеять это мнение, им необходимо было 

не только «видеть руце и нозе Его», не только «осязать Его и видеть... имуща плоть и 

кости» – необходимо было, чтобы Явившийся данную самими Апостолами «рыбы печены 

часть и от пчел сот... взем пред ними яде» (Лк. 24: 39, 42, 43). Только после этого 

«возрадовашася ученицы (доподлинно убедившись), что видят своего прежнего Учителя 

Господа», распятого, погребенного и, значит, воскресшего (Ин. 20: 20). 

 

     Подобно тому как владелец старинного патефона может при 

необходимости отключить звук, но не может  управлять громкостью, так и 

обладающий способностью становиться видимым не обязательно может  

управлять видимостью.  

В то же время нельзя не обратить внимания на свидетельство 

Священного Писания
108
, согласно которому бесплотные души пророков 

Самуила, Моисея и Илии чудесным образом облекались подобием тел.  

 

Простое объяснение 

 

С другой стороны, почему, обладая способностью становиться по 

желанию видимым или невидимым, Господь Иисус Христос не мог 

управлять своей воплощенностью, облекая обретенное по воскресении из 

мертвых небесное тело в реальные земные тела?   

Утверждение митрополита Сергия, что при первом явлении апостолам 

Христос предстал облеченным в свободную от грубо-вещественных 

несовершенств и ограничений прославленную плоть, не выдерживает 

критики. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочесть отрывок из Первого 

Послания к Коринфянам:  

 

Не всякая плоть такая же плоть; но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, 

иная у рыб, иная у птиц. 

Есть тела небесные и тела земные; но иная слава небесных, иная земных. 

Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд; и звезда от звезды разнится в 

славе. 
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Так и при воскресении мертвых: сеется в тлении, восстает в нетлении; 

Сеется в уничижении, восстает в славе; сеется в немощи, восстает в силе; 

Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и 

духовное. 

Так и написано: первый человек Адам стал душею живущею; а последний Адам 

есть дух животворящий.
109

 

 

Если же «прославленное тело» Спасителя полностью идентично Его 

«духовному телу
110
», то как совместить данный тезис со  словами: 

  
<…> осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у 

Меня.
111  
  

Что же касается  сомнения апостолов, что они видят Самого Господа 

Иисуса Христа, а не дух-призрак, то его проще всего объяснить внезапным  

появлением Учителя, а не каким-то особенным внешним видом.  

 

Несравнимые понятия 

 

По мнению митрополита Сергия, «прославленная плоть Сына Божия» 

была не только «тонка материально», но и «свободна от обычных грубо-

вещественных форм и ограничений». С другой стороны сообщается, что  

«воскресшее  тело Спасителя имело свободу проникать чрез всякие 

вещественные преграды, не разрушая их», Заметим, что автор статьи 

тщательно избегает употреблять выражение «духовное тело», поскольку 

материя, сколь бы тонкой она не была, никогда духом не станет.  

Однако использование апостолом Павлом словосочетания «духовное 

тело» наводит на мысль, что одним и тем же термином «дух» одновременно 

обозначаются «духовная энергия» и «духовная субстанция». Духовная 

субстанция не только формирует духовное тело, но и является носителем  и 

проводником различных видов духовной энергии.  

Таким образом, говоря о воскресении Господа Иисуса Христа, 

необходимо проявлять особую осторожность при сопоставлении духовного 

или небесного тела с телом душевным или земным, поскольку отношения 

между ними нельзя характеризовать как отношения подчинения, 

противоположности или порядка.  

 

Комментированное прочтение 

 

Нетрудно убедиться, что последующие рассуждения митрополита 

Сергия вступают в полное противоречие со Священным Писанием:  
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Таким образом, Воскресший Господь хотя и возвратился на некоторое время к 

земной жизни, но уже не принадлежал, в сущности, этому посюстороннему миру даже по 

Своей телесной природе. Правда, прославленная плоть Богочеловека оставалась и по 

Воскресении прежней Его плотию, заимствованной у первого ветхого Адама, со всеми ее 

прежними индивидуальными признаками (внешний образ, голос и до «язв гвоздинных» на 

руках и ногах, и до прободенного ребра включительно); но это была плоть уже 

преображенная, одухотворенная, освобожденная от грубой вещественности 

посюстороннего мира и от других последствий прародительской клятвы – одним словом, 

это была плоть уже второго, нового Адама, перешедшая от тления в нетление, начавшая 

жизнь будущего века. Евангелисты, имевшие задачей прежде всего свидетельствовать об 

истине Воскресения, не говорят специально о таком преображенном состоянии телесной 

природы Воскресшего Богочеловека – они лишь заставляют своими повествованиями 

предполагать это состояние. Прямее и подробнее раскрывается этот вопрос у святого 

Апостола Павла в 15-й главе Первого послания к Коринфянам. 
 
Данный отрывок нуждается в комментированном прочтении каждого 

из четырех основных тезисов. 
 

1 
 

{Таким образом, Воскресший Господь хотя и возвратился на некоторое время к 

земной жизни, но уже не принадлежал, в сущности, этому посюстороннему миру даже по 

Своей телесной природе.}  

 

Как же не принадлежал, если возвратился на некоторое время? И 

почему бы не предположить, что воскресший Господь во время Его земной 

жизни одновременно принадлежал как потустороннему, так и 

посюстороннему миру, обладая двойственной телесной природой?   
 

2  
 

{Правда, прославленная плоть Богочеловека оставалась и по Воскресении прежней 

Его плотию, заимствованной у первого ветхого Адама, со всеми ее прежними 

индивидуальными признаками (внешний образ, голос и до «язв гвоздинных» на руках и 

ногах, и до прободенного ребра включительно) <…>} 
 
Неосновательность данного тезиса видна, что называется, 

невооруженным глазом. Если прославленная плоть Богочеловека оставалась 

прежней плотью, почему Мария узнала Его «по голосу
112
», ученики Лука и 

Клеопа – «в преломлении хлеба
113
», а апостол, которого любил Иисус, 

благодаря выловленному с Его помощью «множеству рыбы
114
»?    
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3  
 

{<…> но это была плоть уже преображенная, одухотворенная, освобожденная от 

грубой вещественности посюстороннего мира и от других последствий прародительской 

клятвы – одним словом, это была плоть уже второго, нового Адама, перешедшая от 

тления в нетление, начавшая жизнь будущего века.} 

 

Здесь митрополит Сергий совершает логическую ошибку, осуществляя 

подмену понятия «духовное тело
115
» понятием «одухотворенная плоть». 

Кстати сказать, в Синодальном переводе Библии прилагательное 

«одухотворенный» не употреблено ни разу. Да и можно ли вообще 

одухотворить земную плоть, если по слову апостола Павла 

 
<…> плоть желает противного духу, а дух – противного плоти: они друг другу 

противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы.
116

 ?  

 

4  
 

{Евангелисты, имевшие задачей прежде всего свидетельствовать об истине 

Воскресения, не говорят специально о таком преображенном состоянии телесной природы 

Воскресшего Богочеловека – они лишь заставляют своими повествованиями предполагать 

это состояние. Прямее и подробнее раскрывается этот вопрос у святого Апостола Павла в 

15-й главе Первого послания к Коринфянам.} 

 

Евангельские повествования, заставляющие предполагать 

преображенное состояние телесной природы воскресшего Богочеловека, 

допускают двоякое понимание. Пришло время обратиться к той части статьи 

митрополита Сергия, где дается истолкование отрывка из 15-й главы Первого 

Послания к Коринфянам.  

 

Наиболее вероятный сценарий 

 
«Но речет некто: како востанут мертвии? с каким же телом придут?» (1 Кор. 15: 

35). Апостол отвечает сравнением: «сеется голо зерно», ничтожное по величине и не 

имеющее ни вида, ни доброты; а «Бог дает ему тело... и каждому семени свое тело». 

Вышедшее из зерна растение, конечно, одно с зерном, даже едино с ним по существу, но 

несравнимо с ним по богатству форм, красоте, развитию; оно живет уже совсем другой 

жизнью. «Так и воскресение мертвых: сеется в тление, востает в нетлении; сеется не в 

честь, востает в славе; сеется в немощи, востает в силе; сеется тело душевное, востает тело 

духовное» (ст. 37,38,42-43). Человек восстает, конечно, с прежней телесной своей 

природой, но природой преображенной, освобожденной от всех немощей и 

несовершенств (как последствий греха), а главное – нетленной, принадлежащей уже не 

душевному (плотскому, смертному) миру, а духовному. 

 

Как может прежняя телесная природа принадлежать духовному миру, 

остается только гадать.  
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Первый мир ведет свое начало от первого Адама, а второй – от второго. Первый 

Адам «бысть в душу живу», по своей телесной природе он принадлежал к животному 

миру и как (последствие греха) не поднявшийся над перстию, из которой был создан, 

подлежал смерти, возвращению в персть. Последний Адам, Воскресший, – Дух 

Животворящ. Он и по Своей человеческой природе совершенно свободен от всех 

несовершенств и ограничений животной или душевной жизни и не только не раб персти, 

но «Господь с небесе. Яков перстный, такови и перстнии; и яков небесный, таци же и 

небеснии» (ст.45,47-48). Рождаясь от первого Адама, люди вслед за ним служат персти и 

умирают; наоборот, следуя Воскресшему Христу, люди должны стать небесными и жить 

вечно. 

 

Когда же, наконец, люди поднимутся над перстью и станут небесными 

и будут жить вечно? А, может быть, они, оставив персть за ненадобностью, 

обретут духовное тело? Именно этот сценарий, по мнению апостола Павла, 

ожидает тех, кто следует Христу: 

 
Итак я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. 

Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием;  

Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и 

делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих.  

Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?  

Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак тот же самый я 

умом моим служу закону Божию, а плотию закону греха.
117

 

 

Эту же мысль выражает, в сущности, сам митрополит Сергий:  

 
Противоположность между этими двумя мирами, или царствами, настолько велика 

и непримирима, что нельзя, принадлежа к первому, стать участником или членом второго. 

«Плоть и кровь Царствия Божия наследити не могут, ниже тление нетления наследствует" 

(ст. 50). Понимать ли это в смысле нравственном, в смысле жизни по началам плоти или в 

прямом физическом смысле, в смысле облечения перстной, смертной, телесной природой, 

– и в том и в другом случае человек в Царство Божие не войдет. Чтобы войти, «подобает 

тленному сему облещися в нетление, и мертвенному сему облещися в безсмертие», тогда 

и исполнится слово Писания: «...пожерта бысть смерть победою. Где ти смерти жало, где 

ти аде победа» (ст. 53-55). Подлинная победа над смертию состоит не в том, чтобы 

умерший снова ожил и возвратился к прежней земной жизни, а в том, чтобы умершая 

плоть настолько преобразилась, одухотворилась, очистилась от всего перстного и 

смертного, что смерть не имела бы над ней власти, как не имеет она и над Воскресшим 

Христом. «Христос воста от мертвых, ктому уже не умирает, смерть им ктому не 

обладает» (Рим. 6: 9). Воскресшая плоть настолько преображена, что она перестала 

принадлежать к перстному миру, сделалась просто недостижимой для сил и законов, 

действующих в перстном мире (в том числе и для смерти). 

 

Разве Сам Господь, будучи Богочеловеком, не принадлежал к двум 

мирам? И наконец, если воскресшая плоть очистилась от всего смертного, 

отчего митрополит Сергий продолжает называть ее прежней плотью?  
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По счастью, предложенное митрополитом Сергием истолкование 

вышеупомянутого отрывка из Первого Послания к Коринфянам, является 

отнюдь не единственным. Audiatur et altera pars! 
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   Глава 2 

QUOD ERAT DEMONSTRANDUM 
 

Святость плоти 

 

Представление о преображении, одухотворении и прославлении плоти 

не разделял в частности русский религиозный философ и богослов, 

преподаватель Московской Духовной Академии М.М. Тареев. В статье 

«Воскресение Христово и его нравственное значение» он называет такого 

рода воззрение «простонародной метафизикой воскресения»:  

 
<…> В своем зародыше это грубо-антропоморфный иудейско-чувственный взгляд 

на состояние и жизнь Воскресшего. По этому пониманию Христос восстал из гроба к 

продолжению телесно-чувственной жизни, хотя и окруженный сиянием божественной 

славы: врата ада, поглотив Христа, были обмануты, они не могли удержать Его. Его 

смерть была мнимою, Он вышел из области смерти таким, каким вошел туда, Он восстал 

из гроба с такою же телесною жизнью, какою жил на земле, с тою лишь разницею, что 

тело Его по воскресении приобрело новые свойства божественной славы – всемогущества, 

вездеприсутствия, оставаясь однако нашим (земным, душевным) телом, – Он, вознесшись 

к Отцу, вознес на небо наше (земное, душевное) тело, буквально восседает на небесах 

одесную Бога Отца. Это простонародная метафизика воскресения. И собственно в такой 

отвлеченно-метафизической форме, без вывода отсюда практических результатов, взгляд 

этот не заслуживал бы упоминания, но в последнее время он поставлен в литературе на 

более широкую основу, на которой вопрос о воскресении Христа приведен в связь с более 

общим вопросом об отношении современности к христианству, духа к плоти, святости к 

культуре. Отношение это за последнее время некоторыми из наших духовных и светских 

писателей устанавливается в смысле примирения современности с христианством, в 

смысле соединения полюсов в святой плоти, в противоположность некоторым 

историческим крайностям христианского аскетизма, которыми, однако, не исчерпывается 

не только сущность христианства, но даже и его историческое проявление. Для нас в 

данном случае особенно примечательно то, что, стремясь к примирению современности с 

христианством и защищая святость плоти, надеются найти оправдание этого воззрения в 

евангельских фактах – рождества Христова, Его преображения и (особенно) воскресения, 

т. е. расширяется в существе дела понятие святой плоти на эти евангельские события и 

воскресение Христа таким образом понимается буквально как воскресение плоти. Говоря 

иначе, здесь мы видим вывод практических следствий из грубо-чувственного взгляда на 

жизнь Воскресшего Господа, его применение к истолкованию нравственного значения 

факта воскресения и с этого пункта популярная метафизика воскресения привлекает к 

себе наше внимание.
 118

 

  

Тело воскресения 

 

Предпринятый профессором М.М. Тареевым анализ отдельных 

Посланий первоверховных апостолов Петра и Павла со всей очевидностью  

указывает «на неосновательность плотских выводов из истины воскресения 

Христова
119
»: 
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По несомненному учению слова Божия Христос Иисус воскрес духовно. По словам 

апостола Петра, Он был умерщвлен по плоти, но ожил духом (1 пос. III, 18: θανατωθεὶς μὲν 

σαρκὶ, ζωοποιηθεις δε πνεύματι). Апостол Павел, которому Воскресший явился (ὤφθη)) 

«после» других, «ныне уже» не знал Христа по плоти, если и знал «так» Его прежде (2 

Кор. V, 16); для него воскресший «Господь есть дух» (  κύριος τ  πνε μ   στιν; 2 Кор. III, 

17), так что и прилепляющийся к Господу есть один дух (ἓν πνε μα) с Ним (1 Кор. VI, 17). 

     Элементарным положением в библейском богословии должна быть названа та 

истина, что дух не есть вторая или третья часть человеческой природы, но дух есть 

божественное начало человеческой жизни, божественное начало в человеке. «Бог есть 

дух» (πνε μα   θε ς; Ин. IV, 24) – это значит, что Бог есть не что иное, как дух, и что все 

духовное в сущности божественно, только божественное может быть духовным, духовное 

как предикат божественного сильнее всего выражает его противоположность 

«человеческому», низменному, уничиженному. В частности, и открывшийся в 

воскресении Христа дух (ζωοποιηθεὶς πνεύματι; 1 Пет. III, 18) есть божественный дух, 

божественное начало жизни, а не духовное в отличие от чувственного. Апостол Павел 

раскрывает в первом послании к Коринфянам, что мы воскреснем по образу воскресения 

Христова в теле духовном, а не в теле душевном. Душевное тело тленно, уничиженно, 

немощно; духовное тело нетленно, славно, сильно. Нетленность, слава, сила, как и 

духовность, это предикаты божественного, небесного. Душевное тело мы получили от 

Адама, дух имеем от Христа: Адам есть родоначальник нашей душевно-телесной жизни, 

которая оканчивается смертью, Христос есть родоначальник нашей духовной жизни, 

вечной. Почему же Адам дал нам жизнь только смертную и почему Господь может 

даровать нам вечную жизнь? Потому что «первый человек – из земли, перстный, второй 

человек – Господь с неба. Каков перстный, таковы и (происшедшие от него по плоти) 

перстные; и каков небесный, таковы и (ставшие с Ним одним духом) небесные. И как мы 

носили образ перстного, будем носить и образ небесного» (1 Кор. XV, 47-49). Духовность 

воскресшего Христа есть именно божественная духовность. 

Божественный дух есть начало совершенно противоположное началу 

человеческому, душевно-личному, тому, что в священном Писании называется плотью, 

когда это слово употребляется в сопоставлении с духом. В качестве такого, 

противоположного душевно-личному, человеческому, плотскому, начала открылся дух и в 

воскресении Христа, откроется и в вашем грядущем воскресении по образу воскресения 

Христова. Нам с полною ясностью засвидетельствовано, что Воскресивший Христа из 

мертвых оживит и наши смертные тела лишь под тем условием, если Дух Того, Кто 

воскресил из мертвых Иисуса, живет в нас; а что Дух Божий, или Христов, живет в нас, 

это может означать лишь то, что мы живем по духу, а не по плоти, что мы не должники 

плоти, так как живущие по плоти умрут, умерщвляющие же духом дела плотские будут 

живы (Рим. VIII, 1-13), «сеющие в плоть свою от плоти пожнут тление, а сеющие в дух от 

духа пожнут жизнь вечную» (Гал. VI, 8). ). Посему говорить о плоти воскресшего Христа 

в связи с рассуждениями о «святом сладострастии», или, по крайней мере, о «святом» 

язычестве с его наукой, искусствами, культурой, – говорить о плоти воскресшего Христа в 

оправдание этих рассуждений значит, с экзегетической точки зрения, говорить не то, что 

безосновательно, а в поразительно-грубое противоречие с словом Божиим.
120

 

 

В рамках ознакомления с содержанием второго абзаца некоторое 

недоумение может вызвать противопоставление «божественного начала 

жизни» «духовному в отличие от чувственного», однако  в начале 

следующего абзаца все проясняется: подобно тому как в некоторых текстах 

Священного Писания душевно-личное начало в человеке при сопоставлении 
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с духом метонимически именуется плотью, точно также для различения 

чувственно-плотского от душевного последнее – в том же самом 

метонимическом смысле – называют «духовным».  
 

Путаница в показаниях 

 

Рассмотрим окончание последнего третьего абзаца, сократив 

несущественные детали:     

  

Посему говорить о плоти воскресшего Христа <…> не то, что безосновательно, а в 

поразительно-грубое противоречие с словом Божиим. 
 

По зрелом размышлении, невольно возникает вопрос: а не вступает ли 

в противоречие со Словом Божиим сам автор?  О какой тогда плоти идет 

речь в следующих отрывках: 
 

Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына 

Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. 

Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его 

в последний день. 

Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие. 

Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем. 

Как послал Меня живый Отец, и Я живу Отцем, [так] и ядущий Меня жить будет 

Мною. 

Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли: 

ядущий хлеб сей жить будет вовек.
121

 

 

***  
 

Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите Меня и рассмотрите; 

ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня. 

И, сказав это, показал им руки и ноги.
122

 

 

***  
 

Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и 

Господь Церковь, 

Потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его.
123

 

 

Не меньшее недоумение вызывает другой пассаж профессора М.М. 

Тареева:  
 

Воскресший Господь неоднократно являлся верующим. Эти явления Воскресшего 

были «окончательным торжеством веры над неверием». По ясному смыслу евангельских 

повествований, в святоотеческом истолковании, тело Господа, хотя не было духом, но 

было духовно, т. е. чуждо всякой вещественной грубости и управлялось духом.
124 
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Тело Господа «не было духом, но было духовно»!? Далее можно 

прочесть: 
 

Примечательно в этом отношении, что Воскресший являлся, как явился 

одиннадцати, в доме, когда двери были заперты (Ин. XX, 19), что Он не имел 

определенного вида и что те, кому Он являлся, не узнавали Его по виду, – они узнавали 

Его только из Его слов и действий. Так Мария, которой Он сперва явился, «не узнала, что 

это Иисус». Даже когда Он заговорил с нею, спрашивая, что она плачет, кого ищет, она 

приняла Его за садовника. Лишь только когда Он, вероятно, особенно выразительно 

назвал ее по имени, она узнала Его. Двое из учеников, которым Он явился на пути в 

Эммаус, также не узнали Его: «глаза их были удержаны, так что они не узнали Его» (Лк. 

XXIV, 16). Лишь тогда, когда, по пришествии в селение. Он возлег с ними, взял хлеб, 

благословил, преломил и подал им, открылись у них глаза, и они узнали Его в 

преломлении хлеба. Когда Он явился одиннадцати, они, смутившись и испугавшись, 

подумали, что видят духа, так что Он, для доказательства реальности Своего явления, 

показал им руки и ноги, дал им осязать Себя и даже вкушал пред ними пищу.
125 

 
«Интрига сложная»… Тело Господа, «было духовно», но, тем не менее, 

нуждалось в земной пище??? Похоже, что глубокоуважаемый профессор 

окончательно запутался. Да он и сам этого не скрывает:  
 
Но ведь Воскресший являлся, т. е. был видим? даже давал Себя осязать, вкушал 

пищу? «Не смущайся, скажем словами св. Иоанна Златоустого: это было делом 

снисхождения... Он не постоянно обращается с учениками и не так, как прежде. Явился 

вечером, и скрылся; потом – еще однажды, спустя восемь дней, и опять скрылся; затем 

опять явился... Но что значит: явился? Из этого видно, что если бы Он не снизшел, то не 

был бы видим, так как тело Его было уже нетленно и бессмертно... Тело столь тонкое и 

легкое, что вошло сквозь затворенные двери, очевидно, чуждо было всякой дебелости; но 

Христос показывает его таким для того, чтобы уверить в воскресении и научить, что 

именно Он был распят, и не другой воскрес вместо Его. Поэтому-то Он воскрес, имея на 

Себе знаки креста; поэтому же Он вкушает и пищу... Посему, как до распятия мы видим 

Его ходящим по волнам и однако же не говорим, что тело Его было другого естества, а не 

нашего; так и после воскресения, видя на Нем язвы, не станем называть Его тленным».
126 

 

Доказательство от противного 
 

Согласно мнению святителя Иоанна Златоуста, воскресшее тело было 

чуждо всякой дебелости, но Христос ради апостольского неверия показал его 

дебелым. Данное предположение не выдерживает критики, поскольку в этом 

случае окажется, что Божественный Учитель не только показал дебелым то, 

что было чуждо всякой (!!!) дебелости, но и во всеуслышание объявил его 

таковым:  
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Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите Меня и рассмотрите; 

ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня.
127

 

 

Между прочим, сомнение в истинности вышеупомянутого 

предположения было высказано автором разбираемой статьи: 

 
Повидимому в переходном состоянии Воскресшего до восшествия к Отцу, – в Его 

явлениях было нечто материально-телесное. Когда одиннадцать и бывшие с ними 

смутились при явлении им Воскресшего «и подумали, что видят духа, Он сказал им: что 

смущаетесь и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки Мои и на 

ноги Мои; это Я Сам; осяжите Меня, и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет», 

«как видите у Меня». Он даже спросил у них пищи и «ел пред ними» (Лк. XXIV, 37-43). 

Этот материально-телесный элемент в явлениях Воскресшего ученикам до восшествия 

Его к Отцу, конечно, составлял их особенность от позднейшего явления Его Савлу (Деян. 

IX, 3-6). Но что это было за телесность, для которой не служили препятствием 

затворенные двери, для которой вкушение пищи и даже самая видимость были делом не 

необходимости, а снисхождения, этого мы не можем постигнуть.
128

 

 

Выходит, что тело Спасителя все-таки не было чуждо некоторой 

дебелости, если в Его явлениях «было нечто материально-телесное». Quod 

erat demonstrandum – что и требовалось доказать! 

Есть ли у нас хоть какая-нибудь возможность постичь, что это была за 

телесность? Попробуем выяснить это в нижеследующем эпилоге.    
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ЭПИЛОГ 
 

Принадлежность разным мирам 

  

  Завершая наше небольшое и весьма поверхностное исследование,  

рассмотрим последовательную подборку цитат из второй части статьи 

митрополита Сергия (Страгородского) «Воскресение Христово в отличие от 

воскресения Лазаря129»:  

 
Апостол прежде всего устанавливает теснейшую или, лучше, неразрывную связь 

Воскресения Христова и будущего воскресения мертвых и взаимную зависимость веры в 

первое и веры во второе. <…> Как от Адама все получили смертную природу и умирают, 

так, соединившись со Христом, «вси оживут». Но непременно «кийждо во своем чину: 

начаток Христос (помимо Христа, нет воскресения), потом Христовы» (в славянском 

тексте не совсем точно: «Христу веровавшии», ст. 23), то есть свои Ему, всецело Ему 

принадлежащие, жизненно с ним слившиеся. <…> 
В Евангелии от Иоанна Господь Иисус Христос более конкретно показывает, кто 

эти Христовы, как они такими становятся и почему они могут участвовать в воскресении. 

«Плоть Моя истинно есть брашно, и кровь Моя истинно есть пиво», вводящее в человека 

начало новой, вечной жизни. Именно: «Ядый Мою плоть и пияй Мою кровь во Мне 

пребывает, и Аз в нем» как полнота и источник жизни. Поэтому, «якоже посла Мя живый 

Отец, и Аз живу Отца ради; и ядый Мя, и той жив будет Мене ради». Значит, «ядый Мою 

плоть и пияй Мою кровь имать живот вечный», потому что имеет в себе Меня – Источник 

жизни, как ставший со Мною как бы органически единым. Именно, как такого, «Аз 

воскрешу его в последний день» (Ин. 6: 55-57, 54). <…> 

<…> Человек восстает, конечно, с прежней телесной своей природой, но природой 

преображенной, освобожденной от всех немощей и несовершенств (как последствий 

греха), а главное – нетленной, принадлежащей уже не душевному (плотскому, смертному) 

миру, а духовному. <…> 

Первый мир ведет свое начало от первого Адама, а второй – от второго. <…> 

Противоположность между этими двумя мирами, или царствами, настолько велика 

и непримирима, что нельзя, принадлежа к первому, стать участником или членом второго. 

«Плоть и кровь Царствия Божия наследити не могут, ниже тление нетления 

наследствует».  

  

Между тем, согласно свидетельству Писания, Божественный Спаситель  

умудрялся принадлежать одновременно сразу четырем мирам, о чем в часы 

Светлой Пасхи поется чудный тропарь: 

  
Во гробе плотски, во аде же с душею яко Бог,  в раи же с разбойником, и на 

Престоле был еси Христе, со Отцем и Духом, вся исполняяй, неописанный.
130

 

 

С учетом изложенного можно уверенно предположить возможность 

воплощения Господа Иисуса Христа не только в разные человеческие тела, 

но и в неодушевленные предметы, такие как хлеб и вино на трапезе 

                                                 
129

 «Журнал Московской Патриархии». М. 1933. №16-17, сс. 4-7 
130

 «Триодь цветная». М. 2002, с. 22 

http://www.srcc.msu.ru/bib_roc/bib/Titles29.htm#7172
http://www.srcc.msu.ru/bib_roc/bib/Titles29.htm#7172
http://www.srcc.msu.ru/bib_roc/bib/Journals0.htm#34147
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Господней. Манифестации подобного рода были ограничены во времени – за 

воплощением следовало развоплощение.  

 

Откровение небес 

 

О возможности посмертного воплощения в одушевленные и 

неодушевленные предметы писал в своем «Завещании» поэт Николай 

Заболоцкий: 

 
Когда на склоне лет иссякнет жизнь моя 

И, погасив свечу, опять отправлюсь я 

В необозримый мир туманных превращений, 

Когда мильоны новых поколений 

Наполнят этот мир сверканием чудес 

И довершат строение природы, – 

Пускай мой бедный прах покроют эти воды, 

Пусть приютит меня зеленый этот лес. 

 

Я не умру, мой друг. Дыханием цветов 

Себя я в этом мире обнаружу. 

Многовековый дуб мою живую душу 

Корнями обовьет, печален и суров. 

В его больших листах я дам приют уму, 

Я с помощью ветвей свои взлелею мысли, 

Чтоб над тобой они из тьмы лесов повисли 

И ты причастен был к сознанью моему. 

 

Над головой твоей, далекий правнук мой, 

Я в небе пролечу, как медленная птица, 

Я вспыхну над тобой, как бледная зарница, 

Как летний дождь прольюсь, сверкая над травой. 

Нет в мире ничего прекрасней бытия. 

Безмолвный мрак могил – томление пустое. 

Я жизнь мою прожил, я не видал покоя: 

Покоя в мире нет. Повсюду жизнь и я. 

 

Не я родился в мир, когда из колыбели 

Глаза мои впервые в мир глядели, – 

Я на земле моей впервые мыслить стал, 

Когда почуял жизнь безжизненный кристалл, 

Когда впервые капля дождевая 

Упала на него, в лучах изнемогая. 

 

О, я недаром в этом мире жил! 

И сладко мне стремиться из потемок, 

Чтоб, взяв меня в ладонь, ты, дальний мой потомок, 

Доделал то, что я не довершил.
131 

 

                                                 
131

 Н.А. Заболоцкий. Стихотворения и поэмы. БСБП. М.–Л. 1965, с. 109 
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Нетрудно догадаться, что точно так же стремится к нам Господь наш 

Иисус Христос, обнаруживая Себя в Таинстве Плоти и Крови, но не под 

видом, а в виде хлеба и вина. 

По свидетельству другого незаурядного поэта, таинственное 

воплощение Божества в «хлеб наш насущный» может иметь место не только 

на трапезе Господней: 

 
Тот даже вкуса не поймет, 

Кто каждый день досыта ест. 

Сказать он может: «Хлеб как мед!» 

Но – та ли, та ли хлебу честь?! 

 

Мы у костра сидим втроем, 

Сухарь разломлен на три части. 

Скулой дрожащий хлеб грызем, 

В глазах – сам голод. Страсти! 

 

И – вдруг, как неба бирюза, 

Как откровение поэта. 

Один из нас другим сказал: 

«А ведь душа согрета»!
132

  

 

Можно предположить, что в виде куска черствого хлеба  уставшим и 

голодным путникам явился Сам Христос. Но они, как это часто бывает, «не 

узнали Его». АМИНЬ. 

                                                 
132

 Ю. Шибаков «Стихи и проза Юрия Байкала». Шарья. 1999, с. 14 
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НОВАЯ ЯСНОСТЬ  

 

 

                                                                            Мы все правдивы. Но в иные дни 

                                                                            Считаем правду не совсем удобной, 

                                                                            Бестактной, старомодной, допотопной  – 

 

                                                                            И гаснут в сердце искры и огни... 

                                                                            Правдивость гениальности сродни, 

                                                                            А прямота пророчеству подобна.                                      

                И. Сельвинский 
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ПРЕДЫСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
  

 Однажды в одной из бесед с моим многоопытным набожным оппонентом 

я услышал довольно странное наставление: «Надо нудить себя на молитву». 

На вопрос о первоисточнике он, не задумываясь, сослался на 

церковнославянский перевод 12-го стиха 11-й главы Евангелия от Матфея: 

«Царствие Небесное нудится, и нуждницы восхищают е». Я попытался 

возразить вольной цитатой из современного перевода этого стиха
133
, но 

безуспешно. 

 Желания продолжить дискуссию ни у одной из сторон не возникло, и 

каждый остался при своем мнении. Размышляя впоследствии над словами о 

необходимости «нудить себя на молитву», я попытался выяснить, с чьей 

легкой руки упомянутый евангельский стих приобрел столь неожиданное 

истолкование. Не мог же умудренный годами богобоязненный старец сам его 

выдумать! И действительно, нечто подобное утверждали некоторые из 

известных православных подвижников:  

 
 Нет  молитвы, не будет и благодати Божией. Нудить себя надо, а не лениться, 

просить у Господа помощи. Если не будете выполнять своего молитвенного правила, ох 

как пожалеете об этом, когда будете умирать, только тогда уже поздно будет!
134

 

 

*** 

 

 Правило и молитвы надо исполнять, и кафизмы понуждайся читать, а без труда и 

добро Богу не угодно. Во всем понуждай себя и у Бога помощи проси. 

 

        Надо всегда понуждаться себя на исправление и просить помощи Божией, помня, что 

нуждницы восхищают Царствие Небесное.
135

 

 

 Насколько правомерно использование упомянутого евангельского стиха 

для обоснования практики насильной молитвы? Поиску ответа на этот 

труднейший вопрос будет посвящена первая глава нашего исследования.   

                                                 
133

 «С того времени как Иоанн Креститель начал проповедовать, и до сегодняшнего дня претерпело 

Царство Небесное немало яростных нападений, и многие пытаются силой захватить его». («Библия. 

Современный перевод библейских текстов». М. 1998, с. 898) 
134

 Схиигумен Савва (Остапенко) «Духовный алфавит». (https://nasledie77.wordpress.com/2015/08/16) 
135

 «Симфония к письмам преподобного оптинского старца Иосифа». 

(https://www.optina.ru/lec_iosif/15/#108) 
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Глава 1 

ПОСЛОВНЫЙ ПЕРЕВОД 

 
Слово βιάξεται 

 
В греческом оригинале церковнославянскому «нудится» отвечает 

форма βι ξεται от глагола βι ξω, имеющая десять различных значений, но 

шесть из них употребляется только в среднем залоге, выражающем действие 

подлежащего в отношении его самого. Ну а поскольку в данном случае 

подлежащее, обозначаемое словосочетанием   βασι ε α τω ν ο ρανω ν 

(«царствие небесное»), не является субъектом действия, остаются следующие 

четыре значения: 
 

1) тж.med. применять силу, насильственно действовать 

2) одолевать, досаждать, терзать 

3) силой уводить, похищать, угонять 

4) тж.med. принуждать, заставлять136 
 

Так как сказуемое βι ξεται, согласованное с подлежащим   βασι ε α τω ν 

ο ρανω ν, выражено в страдательном залоге (passivum), образуемом 

исключительно глаголами переходными, список возможных значений, 

отвечающих контексту несколько сократился: 
 

1) одолевать, терзать 

2) силой уводить, похищать, угонять 
3) тж.med. принуждать, заставлять 

 
Равным образом, вряд ли можно допустить при переводе сказуемого 

βι ξεται  использование эквивалентов «силой уводить, похищать, угонять», а 

также – «заставлять». В итоге остается всего три русских глагола 

(«одолевать, терзать, принуждать»), способных передать истинный смысл 

греческого сказуемого βι ξεται.  

Церковнославянский эквивалент «нудити» – употребленный в форме 

«нудится» и имеющий значения «принуждать, неволить, удерживать
137
» – 

неплохо согласуется с вышеупомянутыми словарными значениями 

«одолевать, терзать, принуждать». Поэтому использование в Синодальном 

переводе выражения «силою берется» следует признать абсолютно 

несоответствующим греческому оригиналу. 
   

                                                 
136

 Древнегреческо-русский словарь. В 2-х тт. М. 1958, сс. 294-295 
137

 Прот. Г. Дьяченко «Полный церковно-славянский словарь. М. 2001, с. 358 
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Слово βια τα  

 

Слово βιασταὶ, переведенное в церковнославянском словаре как 

«нуждницы»,  представляет собой форму множественного числа греческого 

существительного βιαστής, имеющего значение: 

 
применяющий усилие, т .е. борец NT

138
  

 

Помета NT означает, что данное слово используется в тексте Нового 

Завета, причем, по свидетельству весьма авторитетного источника
139

, 

встречается один единственный раз.  

Слово «нуждник» имеет в церковнославянском словаре несколько иное 

истолкование:  

 
ну ждник – (βιαστής) – усиленный искатель

140
 

 

Это значение не более чем плод воображения составителя словаря 

протоиерея Г. Дьяченко, так как никакого намека на искательство 

однокорневое греческое существительное не содержит. 

Столь же малоудачна попытка перевести данное слово причастием с 

дополнением.   

 

Слово  ρ άξ   ι  

 

Слово  ρπ ξο σιν как в церковнославянской, так и в Синодальной 

версии перевода передается глагольной формой «восхищают». Обратившись 

к древнегреческо-русскому словарю, мы, к великому изумлению, не 

обнаружили среди значений глагола  ρπ ξω эквивалента «восхищать»: 

 
1) хватать 

2) похищать 

3) захватывать 

4) присваивать 

5) грабить141 

 

При изучении соответствующей словарной статьи в словаре 

протоиерея Г. Дьяченко изумление возросло еще больше: 

 
Восхища ю   ( ρπ ξω), похищаю, отнимаю, уловляю (Пс. 97, 5): ищу или алчу 

добычи (Пс. 21, 14, 103, 21); восторгаю, возношу (2 Кор. 12, 2) <…>
142

 

 

                                                 
138

 Древнегреческо-русский словарь. В 2-х тт. М. 1958, с. 295 
139

 Alfred Schmoller. Handkonkordanz zum Neuen Testament. Stuttgart. 1994. 
140

 Прот. Г. Дьяченко «Полный церковно-славянский словарь». М. 2001, с. 358 
141

 Древнегреческо-русский словарь. В 2-х тт. М. 1958, с. 238 
142

 Прот. Г. Дьяченко «Полный церковно-славянский словарь». М. 2001, с. 97 
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Как можно было дать три ссылки на Псалтирь и ни одной на 

интересующий нас стих из Евангелия от Матфея?! Сравнив оба списка, мы 

обнаружим полную смысловую идентичность значений греческого глагола 

 ρπ ξω и церковнославянского «восхищаю». 
 

*** 

 

В ходе тщательного изучения пакетов значений основных 

смыслообразующих терминов греческого оригинала с соответствующими 

подборками значений церковнославянских терминов, нам удалось 

установить, что никаких претензий с точки зрения смысловой точности 

перевод Кирилла и Мефодия не вызывает. К поэтапному исследованию 

адекватности канонического Синодального перевода указанного стиха мы 

приступаем в следующей главе.   
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Глава 2 

ТОЛКОВАНИЕ ЗЛАТОУСТА 

 

Комментарии Толковой Библии 

 

Синодальная версия, на первый взгляд, мало отличается от 

церковнославянской: 
 

От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою берется, и 

употребляющие усилие восхищают его
143

 

 

    Так ли это на самом деле? Во избежание возможных ошибок и 

недоразумений, самое пристальное внимание будет обращено на 

комментарий Толковой Библии под редакцией А.П. Лопухина: 
 

    12. (Лк XVI, 16). Трудные для объяснения стихи 12-15 служат связью между 11 и 

16. Под «днями Иоанна Крестителя» разумеется время выступления его на проповедь. 

Слова «Царство Небесное» употреблены здесь, очевидно, в смысле «Царство Божие», 

учрежденное Спасителем на земле. Златоуст толкует этот стих так: «Спаситель заставляет 

и понуждает ими (т.е. этими словами) слушателей Своих к вере в Него, и вместе 

подтверждает то, что сказал прежде об Иоанне. В самом деле, если до Иоанна все 

исполнилось, то, значит, – Я грядущий. Ибо все, говорит, пророки и закон прорекли до 

Иоанна. Пророки, следовательно, не перестали бы являться, если бы не пришел Я. Итак, 

не простирайте своих надежд вдаль и не ожидайте другого (Мессии). Что Я – грядущий, 

это видно из того, что перестали являться пророки, так и из того, что с каждым днем 

возрастает вера в Меня; она сделалась столь ясною и очевидною, что многие восхищают 

ее. Но кто же, скажешь ты, восхитил ее? Все те, кто приходят ко Мне с усердием».  

 

   Многоплановость и пространность истолкования побуждает нас 

осуществить поэтапное комментированное прочтение. 

 

Собрание призванных 
 

   {(Лк XVI, 16). Трудные для объяснения стихи 12-15 служат связью между 11 и 16. 

Под «днями Иоанна Крестителя» разумеется время выступления его на проповедь.  

 

   Изучение параллельного  16-го стиха 16-й главы Евангелия от Матфея 

мы отложим до лучших времен, а пока сосредоточимся на означенном  

комментаторами исходном временном пункте: начале проповеди Иоанна 

Крестителя. Содержание комментария  может быть понято двояко: 

 
1) Царство Небесное существовало до начала проповеди Иоанна Крестителя.  

2) Царствие Небесное возникло как следствие начала проповеди Иоанна 
Крестителя и с самого начала своего существования «берется силою». 
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 Матф. 11: 12 
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Какому из этих тезисов нужно отдать предпочтение? Чтобы получить 

ясный ответ на этот достаточно сложный вопрос, необходимо дать 

определение термина Царство Небесное, на основе предыдущего стиха: 

 
Истинно говорю вам: из рожденных женами не восставал больший Иоанна 

Крестителя; но меньший в Царстве Небесном больше его.
144

  

 

     С достаточной уверенностью можно предположить, что термином 

Царство Небесное обозначено здесь  сообщество «водимых Духом Божиим 

сынов Божиих
145
», войти в которое могут лишь «исполняющие волю Отца 

Небесного
146
». Таким образом, Царство Небесное как собрание призванных 

обитает не на небе, а на земле. Возникло это собрание «со дней Иоанна 

Крестителя» (в чем состоит истинный смысл греческого слова, 

переведенного выражением «силой берется», нам еще предстоит выяснить).}  

 

Основатель Царства Небесного 

 
{Слова «Царство Небесное» употреблены здесь, очевидно, в смысле «Царство 

Божие», учрежденное Спасителем на земле. 

 

Данный комментарий подтверждает нашу догадку о земном 

местоположении Царства Небесного. Но было ли оно учреждено 

Спасителем? Учитывая то обстоятельство, что Царство Небесное существует 

со времени выступления на проповедь Крестителя Господня Иоанна, право 

именоваться учредителем или основателем Царства Небесного принадлежит 

только ему.} 

 

Ложное отождествление 

 
{Златоуст толкует этот стих так: «Спаситель заставляет и понуждает ими (т.е. 

этими словами) слушателей Своих к вере в Него, и вместе подтверждает то, что сказал 

прежде об Иоанне. 
 

    Вероятнее всего, предположение о понуждении словом появилось в 

результате отождествления выражения «силой берется» со словом 

«благовествуется» из соответствующего параллельного текста: 

 
    Закон и пророки до Иоанна; с сего времени Царствие Божие благовествуется, и 
всякий усилием входит в него.

147
 

 

    Ошибочность этого отождествления можно установить путем 

подстановки слова «благовествуется» в исследуемый контекст: 
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 Матф. 11: 11 
145
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146

 Матф. 7: 21 
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    От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное благовествуется, и 
употребляющие усилие восхищают его. 
 

    Можно ли утверждать, что Царство Небесное благовествуется Христом 

со дней Иоанна Крестителя,  если Он приступил к общественному служению 

лишь после крещения в реке Иордан и схождения на Него Святого Духа?}  

 

Неуместный комментарий 

   
    {В самом деле, если до Иоанна все исполнилось, то, значит, – Я грядущий. Ибо все, 

говорит, пророки и закон прорекли до Иоанна. Пророки, следовательно, не перестали бы 

являться, если бы не пришел Я. Итак, не простирайте своих надежд вдаль и не ожидайте 

другого (Мессии). Что Я – грядущий, это видно из того, что перестали являться пророки, 

так и из того, что с каждым днем возрастает вера в Меня; она сделалась столь ясною и 

очевидною, что многие восхищают ее. 

 

    Эти рассуждения были бы уместны в качестве комментария к 

следующему 13-му стиху – «ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна» – 

но отнюдь не в к 12-му.} 

 

*** 

 
     {Но кто же, скажешь ты, восхитил ее? Все те, кто приходят ко Мне с усердием. 

 

    Выходит, все дело в усердии? О том, что подобная точка зрения 

является величайшим и пагубным заблуждением, мы поговорим в 

следующей главе.}  
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Глава 3 

ПАГУБНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ 
 

Глубочайшая связь 
 

     Изучение содержания последнего отрывка и последующее  сопоставление  его 

с окончанием рассмотренного ранее параллельного текста из Евангелия  от Луки, 

может навести на мысль о полной смысловой идентичности указанных текстов. В 

первом случае приходящие к Спасителю восхищают веру в Него: 

 
1) Но кто же, скажешь ты, восхитил ее? Все те, кто приходят ко Мне с усердием. 
 

Во втором случае всякий употребляющий усилие входит в Царство 

Божие: 

 
2) Закон и пророки до Иоанна; с сего времени Царствие Божие благовествуется, и 

всякий усилием входит в него. 

 

Однако между этими текстами существует весьма важное отличие, 

обнаружить которое без учета глубочайшей семантической связи 

параллельного текста (Лук. 16: 16) с двумя последующими стихами (Лук. 16: 

17-18) практически невозможно:   
 

16 Закон и пророки до Иоанна; с сего времени Царствие Божие благовествуется, и 

всякий усилием входит в него. 

17 Но скорее небо и земля прейдут, нежели одна черта из закона пропадет. 

18 Всякий, разводящийся с женою своею и женящийся на другой, 

прелюбодействует, и всякий, женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует.
148

 

 

Обратим внимание, что вопреки существующим правилам пунктуации 

в конце 16-го стиха стоит точка, хотя должна стоять запятая, поскольку далее  

стоит союз «но», соединяющий  

 
<…> два предложения, одно из которых выражает не несоответствие тому, что 

выражено в другом, и противоречит ожидаемому, должному с точки зрения говорящего.
149  

 

Для осознания означенной смысловой связи обратимся к пространному 

комментарию из Толковой Библии А.П. Лопухина: 
 

16–18. Эти три стиха содержат изречения, которые уже объяснены в толковании на 

Ев. от Матфея (см. Мф XI, 12-14 и V, 18. 32). Здесь они имеют значение введения к 

следующей притче о богаче и бедном Лазаре. Господь утверждает ими великое значение 

закона и пророков (об этом будет речь в притче), которые подготовляли иудеев к 

принятию Царства Мессии, вестником наступления которого явился Иоанн Креститель. 
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 Словарь русского языка в четырех томах. М. 1981-1984. т. II, с. 503 
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Благодаря им, в людях пробудилось стремление к открывшемуся Царству Божию. Закон 

не должен потерять из себя ни единой черты, и в пример этого утверждения закона 

Христос указывает на то, что он еще строже понимает закон о разводе, чем он трактовался 

в фарисейской школе. Впрочем, Б. Вейс дает особое толкование этому изречению 18-го 

стиха. Ев. Лука, по его мнению, понимает это изречение аллегорически, как 

характеризующее отношения между законом и новым строем Царства Божия (ср. Рим VII, 

1–3). Кто ради последнего отрешается от первого, тот совершает через это пред Богом 

такой же грех прелюбодеяния, как и тот, кто после того как Бог освободил его от 

послушания закону через возвещение Евангелия, все-таки хочет продолжать прежние 

отношения с законом: тот грешит с точки зрения непреложности закона (ст. 17), а этот – 

как не желающий принять участие в стремлении людей к новой благодатной жизни (ст. 

16). 

 

Великое значение 
 

Наши проницательные читатели, наверное, уже догадались, что без 

поэтапного комментированного прочтения снова не обойтись.  

 
{Эти три стиха содержат изречения, которые уже объяснены в толковании на Ев. от 

Матфея (см. Мф XI, 12-14 и V, 18. 32). Здесь они имеют значение введения к следующей 

притче о богаче и бедном Лазаре. Господь утверждает ими великое значение закона и 

пророков (об этом будет речь в притче), которые подготовляли иудеев к принятию 

Царства Мессии, вестником наступления которого явился Иоанн Креститель. 

 

Великое значение закона и пророков, состоит в том, что 

«подвизающиеся незаконно
150
» – какие бы усилия они ни прилагали – не 

войдут в Царство Небесное: 

 
Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство Небесное, но 

исполняющий волю Отца Моего Небесного. 

Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы 

пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие 

чудеса творили? 

И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие 

беззаконие.
151

 

 

Стоит ли после всего этого говорить о неукоснительном выполнении 

молитвенных правил и бездумном вычитывании кафизм? В этом важнейшем 

отрывке Господь наш Иисус Христос ставит знак равенства между 

нарушением закона и неисполнением воли Божией. Не менее отчетливо та же 

самая мысль выражена в книге пророка Захарии:  

 
В четвертый год царя Дария было слово Господне к Захарии, в четвертый день 

девятого месяца, Хаслева, 

Когда Вефиль послал Сарецера и Регем-Мелеха и спутников его помолиться пред 

лицем Господа 
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И спросить у священников, которые в доме Господа Саваофа, и у пророков, говоря: 

«плакать ли мне в пятый месяц и поститься, как я делал это уже много лет?» 

И было ко мне слово Господа Саваофа: 

Скажи всему народу земли сей и священникам так: когда вы постились и плакали в 

пятом и седьмом месяце, притом уже семьдесят лет, для Меня ли вы постились? для Меня 

ли? 

И когда вы едите и когда пьете, не для себя ли вы едите, не для себя ли вы пьете? 

Не те же ли слова провозглашал Господь через прежних пророков, когда еще 

Иерусалим был населен и покоен, и города вокруг него, южная страна и низменность, 

были населены? 

И было слово Господне к Захарии: 

Так говорил тогда Господь Саваоф: производите суд справедливый и оказывайте 

милость и сострадание каждый брату своему; 

Вдовы и сироты, пришельца и бедного не притесняйте и зла друг против друга не 

мыслите в сердце вашем. 

Но они не хотели внимать, отворотились от Меня, и уши свои отяготили, чтобы не 

слышать. 

И сердце свое окаменили, чтобы не слышать закона и слов, которые посылал 

Господь Саваоф Духом Своим через прежних пророков; за то и постиг их великий гнев 

Господа Саваофа.  

И было: как Он взывал, а они не слушали, так и они взывали, а Я не слушал, 

говорит Господь Саваоф.
 152

 

 

Можно сколько угодно молиться, поститься и плакать, но Бог не 

услышит тех, кто не желает слушать Его.} 

 

Особое толкование 
 

{Впрочем, Б. Вейс дает особое толкование этому изречению 18-го стиха. Ев. Лука, 

по его мнению, понимает это изречение аллегорически, как характеризующее отношения 

между законом и новым строем Царства Божия (ср. Рим. VII, 1–3). Кто ради последнего 

отрешается от первого, тот совершает через это пред Богом такой же грех прелюбодеяния, 

как и тот, кто после того как Бог освободил его от послушания закону через возвещение 

Евангелия, все-таки хочет продолжать прежние отношения с законом: тот грешит с точки 

зрения непреложности закона (ст. 17), а этот – как не желающий принять участие в 

стремлении людей к новой благодатной жизни (ст. 16). 

 

Отношения между законом и новым строем Царства Божия понимают 

по-разному. Русский религиозный писатель Петр Иванов полагал, что всякий 

рожденный свыше подчинен непосредственному руководству Святого Духа: 

 
Голос Духа Св. передает нам личные указания живого Христа, Главы Церкви, 

исполняемые нами, они и есть дела, ради Христа делаемые. 

Много есть хороших и даже как бы добрых дел, но они не могут совершаться 

самочинно. Совершаемые самочинно, они не имеют плода, не ради Христа делаются.
153 
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 П. Иванов «Тайна святых. Введение в Апокалипсис». СПб. 2004, с. 14 
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Ни о каком освобождении от послушания закону здесь речь не идет. 

Руководство Святого Духа ограничено законом и сводится к преодолению 

самочиния в доброделании. Мысль о том, что личные указания живого 

Христа могут противоречить закону, не допускается в принципе. Но как 

тогда объяснить наставление, в котором Господь призывает возненавидеть 

отца и мать?  

 
 Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и 

детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим 

учеником
154

  

 

Выдающийся протестантский богослов Карл-Бернгард Вейс пошел 

дальше. Он полагал, что конкретные указания живого Христа могут привести 

причастника благодатной жизни к нарушению требований закона, и был 

абсолютно прав.} 

 

***  

 

 Сказанного достаточно, чтобы убедиться, что далеко не всякий 

прилагающий усилие войдет в Царство Небесное, ибо усилие усилию рознь.  

В свете вновь открывшихся обстоятельств точность Синодального перевода 

12-го стиха 11-й главы Евангелия от Матфея вызывает большие сомнения. 

Насколько точны существующие альтернативные версии перевода мы 

поговорим в следующей главе.  
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Глава 4 

QUOD HOMINES TOT SENTENTIAE 
 

Латинский перевод 
  

a diebus autem Iohannis Baptistae usque nunc regnum caelorum vim patitur et violenti 

rapiunt illud
155

 

 

Русская версия: 

 
Со дней Иоанна Крестителя вплоть до настоящего времени царство небес силой обретается 

и склонные к насилию похищают его.  

 

Нет никаких сомнений, что Синодальный перевод является слегка 

модифицированной калькой с Вульгаты.    

 

Перевод Мартина Лютера 

 
Aber von den Tagen Johannes des Täufers bis hierher leidet das Himmelreich Gewalt, 

und die Gewalt tun, die reißen es an sich. 

 

Русская версия: 

 
     Но от дней Иоанна Крестителя до сих пор небесное царство испытывает насилие, и те, кто 
совершает насилие, присваивают его (себе).  

 

     Феноменальная точность лютеровского перевода вызывает 

изумление!!! 
 

Библия короля Якова 

 
And from the days of John the Baptist until now the kingdom of heaven suffers violence, 

and the violent take it by force.
156

 

 

Русская версия: 

 
    Но от дней Иоанна Крестителя до сих пор Царство Небес испытывает насилие и неистовые 

берут его силой.  

 

    Словом «the violent» переведено греческое βιασταὶ, производное от 

слова β α – «жизненная сила». Таким образом, данный перевод грешит 

тщательно замаскированной тавтологией:  

 
    А от дней Иоанна Крестителя до сих пор Царство Небес испытывает насилие и 
исполненные жизненной силы берут его силой.  

                                                 
155

 BIBLIA SACRA IUXTA VULGATAM VERSIONEM. Stuttgart. 1994 
156

 THE HOLY BIBLE. Nashville · Camden · New York. 1976 



89 

 

 

Новая американская стандартная Библия 

 
And from the days of John the Baptist until now the kingdom of heaven suffers violence, 

and the violent take it by force.
157 

 
Русская версия: 

 
 Но от дней Иоанна Крестителя до сих пор Царство Небес испытывает насилие и неистовые 

люди берут его силой.  
 
 Никаких принципиальных отличий от Библии короля Якова не 

обнаружено. 
 

Эльберфельдер Библия 

 
Aber von den Tagen Johannes des Täufers bis jetzt wird dem Reich der Himmel Gewalt 

angetan, und die Gewalt tun, die reißen es an sich.
158 

 
    Русская версия: 

 
 Но от дней Иоанна Крестителя до сих пор царству небес причиняется насилие, и те, кто 

совершает насилие, присваивают его (себе).  
 
 Точная копия перевода Мартина Лютера. 
 

Гуте Нахрихт 

 
 Als der Täufer Johannes auftrat, hat Gott angefangen, seine Herrschaft  aufzurichten; aber 

bis heute stellen sich ihr Feinde in den Weg. Sie hindern andere mit Gewalt daran, sich dieser 

Herrschaft zu unterstellen.
159

  

 
       Русская версия: 

 
 Когда Креститель Иоанн появился, начал Бог устанавливать свое господство; но до 

сегодняшнего дня становятся враги поперек дороги. Они препятствуют другим силою 

подчиняться этому господству.  

 

 Описательная версия весьма далекая от оригинала. От лютеровского 

перевода почти ничего не осталось: «Царство Небесное» превратилось в 

«господство Бога», «совершающие насилие» – во «врагов [Бога]», а 

выражение «присваивают [Царство Небесное]» – в «препятствуют 

господству [Бога]».  
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Румынский перевод 
 

 Din zilele lui Ioan Botezătorul pînă acum, Impărăţia cerurilor se ia cu năvală, şi ceice dau 

năvală, pun mîna pe ea.
160

  
 

     Русская версия: 
 

 Со дней Иоанна Крестителя до сих пор, Царство небесное овладевается нападением, и те, кто 

устраивает нападение, устанавливают власть в нем.  
 
 В погоне за оригинальностью авторы румынского перевода полностью 

исказили смысл подлинника. 
 

Перевод под редакцией епископа Кассиана 
 

 От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою берется, и 

употребляющие усилие овладевают им
161

. 
 
 Так «овладевают» или «восхищают»? Или все-таки «похищают»? Ведь у 

каждого из этих глаголов свои словарные и несловарные коннотации. 

Окончательную ясность может внести поиск явного определения термина 

«Царство Небесное»… 
 

Перевод священника Леонида Лутковского 
 

 Со времен же Иоанна Крестителя и доныне Царства Небесного необходимо 

добиваться, и лишь добивающиеся достигнут его.
162 

 
 Появление частицы «лишь» целиком на совести автора этой 

фальсификации.  
  

Перевод Российского Библейского общества 

 
 От дней же Иоанна Крестителя и поныне против Царства Небес ведется борьба и его 

разоряют насильники.  

 

 С точки зрения передачи смысла, все идеально – бросается в глаза  

вопиющее убожество стиля. 

 

                                                 
160

 BIBLIA sau SFÎNTA SCRIPTURǍ. Societatea Biblică Interconfesională din Republica Moldova. 2001 
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 «Новый Завет господа нашего ИИСУСА ХРИСТА». Российское Библейское Общество. 1996 
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 «Литературная учеба». 1990. Книга первая. с. 111 
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Слово Жизни 

 
 Со дней Иоанна Крестителя и до наших дней Царство Божье могущественно 

продвигается вперед, хотя некоторые и пытаются силой остановить его.
163  

 

 Фальсификация текста была осуществлена поэтапно. Поначалу был 

добавлен отсутствующий в оригинале уступительный союз «хотя», а когда 

выяснилось, что сказуемое «Царство Небесное» плохо сочетается с 

подлежащим «могущественно продвигается вперед», заменили эпитет 

«Небесное» на «Божье». 

 

Современный перевод библейских текстов 

 
 С того времени, как Иоанна Креститель начал проповедовать, и до сегодняшнего дня  

претерпело Царство Небесное немало яростных нападений, и многие пытаются силой 

захватить его.
164

  

 

 Неплохой описательный перевод, под влиянием которого, надо полагать, 

было осуществлено румынское издание Библии. 

 

Восстановительный перевод 

 
 Но от дней Иоанна Крестителя доныне царство небес берется силой и применяющие 

силу овладевают им.
165

 

 

 Являются «применяющие силу» врагами или друзьями Бога, остается 

только гадать.  

 

Перевод Нового мира 

 
 От дней же Иоанна Крестителя и доныне небесное царство – это цель, к которой люди 

стремятся изо всех сил, и стремящиеся овладевают им.
166 

 

 Описательный перевод в духе Вульгаты.  

 

*** 

 

 Quot homines, tot sententiae – сколько людей, столько и мнений. 

Окончательному решению вопроса о том, чей перевод самый правильный, 

будет посвящена следующая глава. 
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Глава 5 

ТОНКОСТИ СЛОВ 
 

Maximus in minimo 

 

Для точного определения термина «Царство Небесное» стоит 

рассмотреть его в контексте предыдущего 11-стиха: 

 
Истинно говорю вам: из рожденных женами не восставал больший Иоанна 

Крестителя; но меньший в Царстве Небесном больше его. 

 

В Толковой Библии А.П. Лопухина имеется следующий любопытный 

комментарий:  

 
    11. Лк VII, 28 – несколько короче и яснее: «из ( ν – среди) рожденных женами нет 

ни одного пророка больше Иоанна Крестителя». Выражением «ни одного пророка», по-

видимому, устраняется толкование слов Матфея в смысле «ни одного человека». Но 

можно толковать и так, что  обобщение Матфея не противоречит более конкретному  

смыслу выражения Луки, потому что если из рожденных женами не было ни одного 

больше Иоанна Крестителя, то ясно, что больше его не было ни одного и пророка. Вместо 

«в Царстве Небес» (Мф) у Лк «в Царствии Божием». За исключением этих слов последнее 

предложение буквально сходно у обоих евангелистов. Выражение «из рожденных 

женами» встречается в Ветхом Завете (Иов XIV, 14; XV, 4; ср. Гал IV, 4). Дальнейшие 

слова Мф «меньший в Царстве Небесном больше его» издревле подвергались большим 

перетолкованиям, что объясняется довольно значительною трудностью выражения. По 

толкованию Иоанна Златоуста, под меньшим в Царстве Небесном спаситель разумел 

Самого себя, как младшего по возрасту (κατ  τ ν   ικ αν) сравнительно с Иоанном, и даже 

меньшего «по мнению многих» (κατ  τ ν πο  ω  δ ξαν). При этом Златоуст опровергает 

мнения лиц, толковавших выражение или об апостолах, или об ангелах. Это, по словам 

Златоуста, несправедливо. Если бы Спаситель говорил здесь об апостолах, то что 

препятствовало бы Ему назвать их по именам? Затем Златоуст решает вопрос, вводя 

рассуждения о смирении, которое Христос проявлял повсюду в своей деятельности. В 

подобном же духе объясняет это месть и Феофилакт, говоря, что Христос был меньше  

Иоанна по возрасту и по мнению своих слушателей, но больше его в отношении к 

духовным и небесным благам. Позднейшие экзегеты подразумевали здесь малейшего 

христианина в Царстве Небесном, т.е. в церкви, или гражданина Царства Небесного. 

Бенгель говорит, что Johannes nondum erat in regno coelorum, sed praeibat – Иоанн еще не 

был в Царстве Небесном, но был только предтечей. Известно изречение: «minimum 

maximi majus maximo minimi». Смысл тот, что Иоанн был maximus in minimo (в Ветхом  

Завете), а христианин minimus in maximo (в Новом Завете), и потому больше Иоанна. – 

Спаситель здесь называет Иоанна по имени и затем прилагает к нему другие 

наименования – Крестителя и пророка – в первый раз.  

  

    Что препятствовало Спасителю назвать апостолов по именам? Ответ 

прост: элементарная скромность и осмотрительность. И почему бы не 

допустить, что гражданами Царства Небесного были не только апостолы, но 

и некоторые из учеников Иоанна Крестителя, в свое время покаявшиеся и 
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крестившиеся в водах Иордана? В противном случае, значение проповеди 

величайшего из пророков оказывается попросту ничтожным. 

 

Альтернативное истолкование  

 

   Такого рода допущение позволяет дать альтернативное истолкование 

другому важному отрывку:   

 
          Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: не придет 

Царствие Божие приметным образом,  

   И не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас 

есть.
167

  

 

   По поводу этого эпизода в Толковой Библии сказано следующее: 
 

   20–21. На вопрос фарисеев, когда по мнению Христа придет Царство Божие, т.е. что 

может сказать Христос о знамениях и условиях наступления этого Царства, Господь 

отвечает, что оно не придет «приметным образом» (μετ  πρήσαρατηρήσεως), т.е. так, чтобы 

пришествие его можно было определить по бросающимся в глаза приметам. Этим 

Господь обозначает духовный характер, основанного Им Царства, пришествие которого 

поэтому не поддается человеческому наблюдению и, следовательно, не может быть 

отнесено к определенному моменту (ср. ст. 20 π τε – когда). – И не скажут… т.е. 

невозможно доказать наступление этого Царства по отдельным явлениям… – Внутрь вас 

есть, – т.е. между вами, в вашем кругу оно уже есть ( ντ ς  μω ν  ντιν), – а вы – мысленно 

прибавляет Господь – его и не замечаете. Говоря это, Господь мог иметь в виду 

совершаемые Им чудеса и особенно изгнание бесов, которое свидетельствовало, как Он 

говорил и раньше, о том, что Царство Божие уже достигло до иудеев (см. Мф XII, 28). 

Некоторые толкователи (из древних – И. Златоуст и Феофилакт) давали этому изречению 

другой смысл. Именно, по их мнению, Христос говорил здесь о том, что Царство Божие 

находится – «в душах ваших». Но против такого толкования решительно говорит то, что 

речь Христа обращена к фарисеям, в душах которых Господь всего менее мог найти 

признаков наступления и результатов действия этого нового порядка жизни, которое
168

 Он 

обозначил именем «Царство Божия
 169

». 

 

   Согласно первому истолкованию, Царство Божие – это совершённые 

Господом чудеса. Однако всякое царство предполагает: 
   

1) Господство царя 

2) Признающих это господство подданных  

3) Одностороннюю политико-правовую связь подданных с царем  
 

        Ни одного из этих признаков предлагаемое авторами комментариев 

определение Царства Божия как совокупности совершённых и совершаемых 

чудес не содержит. С этой точки зрения не выдерживает критики и второе 
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 Лук. 17: 20-21 
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 Ошибка в тексте. Должно быть: который. 
169

 Ошибка в тексте. Должно быть: Божие. 
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определение, где в качестве Царства Божия рассматривается односторонняя 

политико-правовая связь подданных с Царем.  

        Между тем без всякого преувеличения и натяжек можно рассматривать в 

качестве подданных Царства Божия благочестивых фарисеев, принявших 

крещение Иоанново.   
 

Малое стадо 
  

   Что касается третьего признака Царства Божия, то его можно усмотреть 

в словах утешения, адресованных Господом Иисусом Христом Своим 

ученикам:  

 
   Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство.

170
 

 

   Бог благоволил дать! В греческом подлиннике употреблен глагол ε δο ω 

в  аористе, соответствующем русскому прошедшему времени совершенного 

вида. То есть апостолы в то время уже приобрели подданство, то есть 

духовную связь с Богом.  

        Термин «Царство» употреблен здесь в метонимическом смысле: 

название предмета (Царство) перенесено на его атрибут (подданство). 

Отсутствие понимания всех этих терминологических тонкостей не лучшим 

образом отразилось на Переводе Российского Библейского общества:  

 
   Не бойся, малое стадо! Такова воля Отца – даровать вам Царство.

171
 

 

        Прошедшее время глагола куда-то улетучилось: воля даровать есть, а акт 

дарения так и не состоялся. 

 

***  

 

        Оценке истинности канонической версии перевода, используемого с 

целью обоснования практики самопринуждения к молитве, посвящена 

следующая глава.  
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 Лук. 12: 32 
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 «Новый Завет господа нашего ИИСУСА ХРИСТА». Российское Библейское Общество. 1996 
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Глава 6 

QUI QUAERIT REPERI 

 
Силою берется 

 
          Исследуемый нами текст представляет собой сложносочиненное 

предложение, состоящее из двух простых: 
 
     От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою берется, и 

употребляющие усилие восхищают его 
 
     К данному переводу можно предъявить целый ряд претензий: 
 

Претензия первая 
 
В  предложении имеется лишний знак препинания, так как по правилам 

русской пунктуации в сложносочиненном предложении с соединительными 

и разделительными союзами при наличии общих второстепенных членов  

(«от дней Иоанна Крестителя доныне») запятая не ставится.  
 

Претензия вторая 

 

     Простой (однокорневой) греческий глагол βι ξεται без всяких на то 

оснований переводится описательным выражением «силою берется».  
 

       Претензия третья 
 

          Сказуемое «силою берется» плохо сочетается с подлежащим: «Царство 

Небесное» обозначает в данном контексте «малое стадо
172
» учеников Христа 

или собрание «водимых Духом Божиим сынов Божиих
173
», ибо в 

предыдущем стихе говорится: 

 
           Истинно говорю вам: из рожденных женами не восставал больший Иоанна 

Крестителя; но меньший в Царстве Небесном больше его. 

 

Употребляющие усилие 
 

Претензия четвертая 

 

         Подлежащее второго простого предложения (βιασταὶ) по странному 

недоразумению переведено описательным выражением «употребляющие 

усилие».  
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 Лук. 12: 32 
173

 Парафраз Рим. 8: 14 
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  Претензия пятая  

 

         Подлежащее второго простого предложения обозначает производителя 

действия, совершаемого над объектом первого. Таким образом, во избежание 

недоразумений необходимо было согласовать перевод формы глагола 

βι ξεται с переводом существительного βιασταὶ следующим образом: 

 
    От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою берется и берущие 

силой восхищают его 

   

Восхищают его 

 
Претензия шестая 

 

         При передаче личной формы греческого глагола  ρπ ξω переводчики 

сохранили церковнославянскую форму «восхищают». Наличие приставки 

«воз-/вос-» должно было, по их мнению, придать совершаемому действию 

какой-то особый возвышенный смысл. Между тем ни одно из словарных 

значений  глагола  ρπ ξω, таковым смыслом не обладает. То же самое можно 

сказать и о славянском глаголе «восхищаю».  

         Разумеется, вполне можно предположить, что переводчики 

неосмотрительно употребили глагольную форму «восхищают», имея в виду 

значение «похищать». В этом случае авторы Синодальной версии 

оказываются всего лишь косвенными виновниками последующего ложного 

истолкования вышеупомянутого стиха.  

 

Подсказка Ключевского 

 

         Пришло время познакомить наших благосклонных читателей с 

авторской версией перевода. При ее создании была выработана установка 

избегать каких-либо описательных выражений при передаче смысла 

греческих глаголов βι ξω и  ρπ ξω. Самостоятельный поиск подходящей 

пары русских эквивалентов представлялся поистине сверхтяжелой задачей. 

Но, как говорили древние, qui quaerit, reperi – кто ищет, находит: упомянутую 

пару удалось обнаружить в одном из текстов российского историка В.О. 

Ключевского:  

 
           Опричнина оказалась настолько неожиданным для всех решением, что 

современники точно окаменели. Если нельзя сделать бояр лояльными и заставить их 

держаться старины, то требовалось крайнее решение: разделить страну на две части и 

начать целенаправленно уничтожать несогласных, выметая из новой жизни все остатки 

старого. Для этого Иван Васильевич использовал созданное именно для этой цели 

опричное войско. Для бояр опричнина началась как бы в один день, то есть совершенно 

неожиданно. Зимой 1564 года у царского дворца вдруг появился целый санный поезд. 

Царь вышел с семьей и избранными придворными, в сани погрузили разную утварь, 
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кресты, иконы, царскую казну, и поезд отъехал. Выезд ничем не отличался от тех, какие 

обычно происходили, если царь отправлялся на богомолье. Он и вправду заехал в 

Троицкий монастырь, но дальше отправился в Александровскую слободу. Через месяц 

уже из слободы Иван прислал на Москву две грамоты. В одной грамоте он обвинил всех – 

бояр, священников, служилых людей в измене, что они не только не защищали страну и от 

врагов ее не обороняли, напротив, сами притесняли христиан, расхищали казну и земли 

государевы, а духовенство покрывало виновных. 
174

 

 

    В результате этой неожиданной подсказки возник следующий вариант: 

 
           От дней же Иоанна Крестителя и доныне Царство Небесное притесняется и 

притеснители расхищают его 
 

          Давать какие-либо комментарии или оценки собственной версии 

перевода нам не позволяет «элементарная скромность и 

осмотрительность»… 

 

Сирийский перевод 
 

     Несколько дней спустя явилось неутолимое желание сравнить 

авторскую версию с древним сирийским переводом
175

: 

 
  

                  

    
  

 

Русская версия: 

 
     Со дней Иоанна уже176

 Крестителя до сих пор Царство Небес претерпевало насилие 

и насильники грабят его.  

 

*** 

 

   Использовать радикально обновленную версию 12-го стиха 11-й главы 

Евангелия от Матфея для обоснования практики насильной молитвы не 

представляется возможным. О том, при каком необходимом условии должна 

совершаться истинная молитва, мы поговорим в следующей главе.  

   

                                                 
174

 В.О. Ключевский. Собрание сочинений в 9-ти тт. М. 1988. т. II, сс. 163-164 
175

 Направление письма как в арабском – справа налево. 
176

 Использование авторами надстрочника слова «now» в качестве английского эквивалента 

сирийскому  вряд ли можно признать считать удачным. При создании русской версии перевода 

было использовано приводимое в «LEXICON TO THE SIRIAC NEW TESTAMENT (Peshiṭta)» значение 

«yet». 
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Глава 7 

МОЛИТВА ПО ВДОХНОВЕНИЮ 

 
Слова парят, а чувства книзу гнут. 

А слов без чувств вверху не признают. 

                                       В. Шекспир 
 

Nulla dies sine linea 
 

«Все познается в сравнении» – руководствуясь этим  поучительным 

афоризмом, обратимся к другой не менее известной цитате, ошибочно 

приписываемой Юлию Цезарю – nulla dies sine linea. Пользуясь этой фразой, 

римский писатель Плиний Старший охарактеризовал творческий метод 

придворного художника Александра Македонского Апеллеса, не 

пропускавшего ни одного дня, чтобы не нанести хотя бы одной линии на 

картине. 

После выхода в свет книги прозаических миниатюр Юрия Олеши 

русской версией латинского изречения сделалась фраза «ни дня без строчки». 

Смысл ее состоит в том, что всякий одаренный человек (писатель, художник 

или ученый) должен неустанно трудиться, чтобы не утратить и приумножить 

свое мастерство. 

Истинность этого изречения была впоследствии подвергнута сомнению 

современником Юрия Олеши поэтом Василием Федоровым:  
 
... Я не сторонник работать каждый  день. Надо стремиться так жить, чтобы ни дня 

без вдохновения! Ремесленничество не принесёт радости и большого успеха.
177

  
   
     Не менее отчетливо эта мысль выражена Райнером Мария Рильке  в 

письме к молодому поэту Францу Ксаверу Каппусу:  
 

     Испытуйте причину, заставляющую Вас писать; проверьте, простираются ли ее 

корни до самой глубины Вашего сердца, признайтесь себе, действительно ли Вы бы 

умерли, если бы Вам запретили писать.
178

  
 
     Поэту Илье Сельвинскому удалось, как нам кажется, соединить все эти 

мудрые наставления в замечательном четверостишии: 
 

А что слова? Не суесловь! 

Влюблен? Ну, значит, нет проблемы! 

Меняю все свои поэмы 

На шалости твои, Любовь.
179

 

  

                                                 
177

 https://www.stihi.ru/avtor/marevka&book=26  
178

 Р.–М. Рильке «Ворпсведе. Огюст Роден. Письма. Стихи». М. 1971, с. 184  
179

 И. Сельвинский. Избранные произведения в 2-х тт. М. 1989. т. 1, с. 314  

https://www.stihi.ru/avtor/marevka&book=26
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Иными словами, истинный поэт должен в своем художественном 

творчестве  руководствоваться единым мудрым правилом:  
 
                       НИ СТРОЧКИ БЕЗ ВДОХНОВЕНИЯ! 
 

Четыре важных отрывка 
  
В этом смысле совершенно неважно, идет ли речь о поэтическом 

творчестве или о произнесении вслух освященных традицией молитвенных 

текстов, ибо все самое важное из того, что человек делает или не делает, 

должно совершаться по вдохновению:  
 
Говорит им: как же Давид, по вдохновению, называет Его Господом, когда говорит: 

Сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в 

подножие ног Твоих?
180

  

 

***  
 

Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон. Он был муж праведный и 

благочестивый, чающий утешения Израилева; и Дух Святый был на нем. 

Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит 

Христа Господня. 

И пришел он по вдохновению в храм. И, когда родители принесли Младенца 

Иисуса, чтобы совершить над Ним законный обряд, 

Он взял Его на руки, благословил Бога и сказал: 

Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром <…>
181

 

 

***  
 

Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии 

моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом 

совершайте свое спасение,  

Потому что Бог производит в вас и хотение и действие по [Своему] 

благоволению.
182

  
 

Последний отрывок необходимо понимать в том единственном смысле, 

что не только наши дела, но и намерения к совершению оных должны быть 

духовно мотивированными, то есть иметь особую духовную подоплеку.  

Ну а поскольку, по мнению того же Ильи Сельвинского, «вдохновение» 

и «любовь» могут рассматриваться в качестве синонимов
183

, есть все 

основания дополнить список цитат, подтверждающих необходимость 

молиться по вдохновению, еще одним важным изречением: 

                                                 
180

 Матф. 22: 43-44 
181

 Лук. 2: 25-29 
182

 Фил. 2: 12-13 
183

 «Любовь же это вдохновение». (И. Сельвинский. Избранные произведения в 2-х тт. М. 1989. т. 1, с. 314) 
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Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – 

медь звенящая или кимвал звучащий.
184

  
 

*** 

  

Следующая глава нашего исследования будет в основном посвящена 

критическому разбору некоторых наставлений преподобного Макария 

Великого (Египетского).  

                                                 
184

 1 Кор. 13: 1 
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Глава 8 

ВЕЛИКИЙ ПУТАНИК 

 
                                                                             Человек с низшим дэ деятелен, 

                                                                                       и его действия нарочиты. 

                                                                                                                    Лаоцзы 
 

Анализ фотографии 
 
О каком самопринуждении к молитве после всего вышесказанного 

может идти речь? Нет никаких сомнений, что даже осмысленное, но 

бездуховное повторение молитвенных текстов, по меньшей мере, 

малополезно. Всяческого одобрения заслуживает в этом смысле разумное 

воздержание от молитвы, о котором писал выдающий русский поэт Борис 

Слуцкий в своем стихотворении «Анализ фотографии»: 
 
Это я, Господи! 

Господи – это я! 

Слева мои товарищи, 

справа мои друзья. 

А посередке, Господи, 

я, самолично – я. 

Неужели, Господи, 

не признаешь меня? 

 

Господи, дама в белом – 

это моя жена, 

словом своим и делом 

лучше меня она. 

Если выйдет решение, 

что я сошел с пути, 

пусть ей будет прощение: 

ты ее отпусти! 

 

Что ты значил, Господи, 

в длинной моей судьбе? 

Я тебе не молился – 

взмаливался тебе. 

Я не бил поклоны, 

не обидишься, знал. 

Все-таки, безусловно, 

изредка вспоминал. 

 

В самый темный угол 

меж фетишей и пугал 

я тебя поместил. 

Господи, ты простил? 
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Ты прощай мне, Господи: 

слаб я, глуп, наг. 

Ты обещай мне, Господи, 

не лишать меня благ: 

черного теплого хлеба 

с желтым маслом на нем 

и голубого неба 

с солнечным огнем.
185 

 

К величайшему сожалению, похвальная скромность такого рода 

встречается среди православных подвижников исключительно  редко. Вот 

что пишет, например, почитаемый в лике преподобного наставник иноков 

Макарий Великий: 

 
«Непрестанно молиться» и постоянно пребывать в молитве научают нас, как и сам 

божественный Апостол (1 Сол. 5, 17), так и сказанное Господом: кольми паче «Бог 

сотворит отмщение вопиющих к Нему день и нощь» (Лк. 18, 7); и еще: «бдите и 

молитеся» (Мф. 26, 41). Посему, «подобает всегда молитися и не стужати» (Лк. 18, 1). Но 

как постоянно пребывающий в молитве избрал для себя самое главное из всех дело; так 

надлежит ему пребывать в великом подвиге и неослабном напряжении; потому что 

встретит много препятствий, поставляемых злобою прилежанию к молитве: сон, уныние, 

тяжесть в теле, преобладание помыслов, непостоянство ума, расслабление и прочие 

начинания злобы, а потом скорби и восстания самих лукавых духов, упорно воюющих с 

нами и противоборствующих нам и недопускающих приблизиться ко Христу душу, 

которая поистине непрестанно взыскует Бога.
186

 

  

    Этот примечательный отрывок, безусловно, нуждается в медленном 

комментированном прочтении. 

 

Признак истинного смирения 

 
    {«Непрестанно молиться» и постоянно пребывать в молитве научают нас, как и сам 

божественный Апостол (1 Сол. 5, 17) <…> 

 

     Слово «непрестанно», использованное для перевода греческого слова 

 δια ε πτως, является производным от глагола δια ε πω – «оставлять 

промежуток, пропускать
187
». Следовательно, апостол Павел мог иметь в виду 

молитву, совершаемую регулярно. В противном случае как объяснить другой 

апостольский  стих: 

 
    Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, 

как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными.
188

  

 

                                                 
185

 Б. Слуцкий «Я историю излагаю…». Книга стихотворений. М. 1990, сс. 333-334 
186

 Преподобный Макарий  Великий, Египетский. «Семь слов». Слово 3. «О молитве». Наставление 3. 

(https://azbyka.ru/otechnik/Makarij_Velikij/sem-slov/) 
187

 Древнегреческо-русский словарь. В 2-х тт. М. 1958, с. 375 
188

 Рим. 8: 26 

https://azbyka.ru/biblia/?1Thes.5:17&cr&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?Lk.18:7&cr&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.26:41&cr&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?Lk.18:1&cr&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?1Thes.5:17&cr&ucs
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    И в самом деле, как можно молиться, не зная, о чем молиться? Поэт 

Борис Слуцкий обращался к Богу в случае крайней необходимости. Это ли не 

признак глубочайшего истинного смирения?  

    Другой важный аргумент против практики непрестанной молитвы 

можно найти в беседе преподобного Серафима Саровского с Н.А. 

Мотовиловым: 

 
  Вот, ваше боголюбие, за великое счастье считать изволите с убогим Серафимом 

беседовать, уверены будучи, что и он не лишен благодати Господней, то что-же речем о 

Самом Господе, Источнике присно-неоскудеваемом всякия благостыни и небесныя и 

земныя? А ведь молитвою мы с Ним Самим, Всеблагим  и Животворящим Богом и 

Спасом нашим беседовать удостаиваемся. Но и тут надобно молиться только до тех пор, 

пока Бог Дух Святой не сойдет на нас в известных Ему мерах небесной Своей благодати. 

И когда благоволит Он посетить нас, то надлежит уже перестать молиться. Чего-же и 

молиться тогда Ему: прииди и вселися в ны и очисти ны от всякия скверны, и спаси, 

Блаже, души наша, когда  уже пришел Он к нам, во еже спасти нас, уповающих на Него и 

призывающих имя Его святое во истине, т. е. с тем, чтобы смиренно и с любовью сретить 

Его, Утешителя, внутрь храмины душ наших, алчущих и жаждущих его пришествия. Я 

вашему боголюбию поясню это примером: вот, хоть бы вы меня в гости к себе позвали и я 

бы по зову вашему пришел и хотел бы побеседовать с вами. А вы все-таки стали бы меня 

приглашать: милости-де просим, пожалуйте дескать, ко мне. То я поневоле должен был 

бы сказать: что это он? Из ума, что ли, выступил? – Я пришел к нему, а он все-таки меня  

зовет. Так, это и до Господа Бога Духа Святого относится. Потому-то и сказано: 

«упразднитеся и разумейте, яко Аз есмъ Бог, вознесуся во языцех, вознесуся на земли», 

т.е. явлюсь и буду являться всякому верующему в Меня и призывающему Меня и буду 

беседовать с ним, как некогда беседовал с Адамом в раю, с Авраамом и Иаковом и с 

другими рабами Моими, с Моисеем, Иовом и им подобным. Многие толкуют, что это 

упразднение относится только до дел мирских, т. е. что при молитвенной беседе с Богом 

надобно упраздниться от мирских дел. Но я вам по Бозе скажу, что хотя от них при 

молитве необходимо упраздниться, но когда по всемогущей силе веры и молитвы 

соизволит Господь Бог Дух Святый посетить нас соизволит и приидет к нам в полноте 

неизреченной Своей благодати, то надобно и от молитвы упраздниться. Молвит душа и в 

молитве находится, когда молитву говорит; а при нашествии Духа Святаго надлежит быть 

в полном безмолвии, слушать явственно и вразумительно все глаголы живота вечного, 

которые Он тогда возвестить соизволит.
189

} 

 

Призыв к целенаправленной молитве 

 
  {<…> так и сказанное Господом: кольми паче «Бог сотворит отмщение вопиющих к 

Нему день и нощь» (Лк. 18, 7); и еще: «бдите и молитеся» (Мф. 26, 41). Посему, «подобает 

всегда молитися и не стужати» (Лк. 18, 1).    

 

  Никакого отношения к призыву «непрестанно молиться» указанные 

примеры имеют. В первом случае молитва должна была совершаться, пока 

Бог не сотворит отмщение «избранным Своим», во втором – Господь 

призывает Своих учеников молиться в Гефсиманском саду в течение ночи, 

ну а в третьем – Христос ободряет тех, кто пребывает в унынии по причине 

                                                 
189

 «Беседа Преподобного Серафима с Н.А. Мотовиловым о цели христианской жизни». М. 1991, сс. 12-13 

https://azbyka.ru/biblia/?Lk.18:7&cr&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.26:41&cr&ucs
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излишнего, по их мнению, долготерпения Божия к тем, кто незаслуженно 

«притесняет и разоряет их». 

   Таким образом, во всех перечисленных случаях Спаситель призывает 

Своих слушателей к ограниченной по времени целенаправленной молитве.} 

 

Доказательство от противного 

 
    {Но как постоянно пребывающий в молитве избрал для себя самое главное из всех 

дело; так надлежит ему пребывать в великом подвиге и неослабном напряжении; потому 

что встретит много препятствий, поставляемых злобою прилежанию к молитве: сон, 

уныние, тяжесть в теле, преобладание помыслов, непостоянство ума, расслабление и 

прочие начинания злобы, а потом скорби и восстания самих лукавых духов, упорно 

воюющих с нами и противоборствующих нам и недопускающих приблизиться ко Христу 

душу, которая поистине непрестанно взыскует Бога. 

 

    Предположим, что молитва действительно является делом, и 

рассмотрим двустишие из Посланий апостола Павла: 

 
    Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: 

    Не от дел, чтобы никто не хвалился.
190 

 

    Заменив термин «дело» предположительно равнозначным термином 

«молитва», мы приходим  к абсурду:  

 
    Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: 

    Не от молитв, чтобы никто не хвалился.  

 

   Любой здравомыслящий человек понимает, что молитвы спасали, 

спасают и спасать будут, но считать молитву делом, да к тому же еще и 

самым важным, неразумно.}   

 

Мария и Марфа 

 

Во многих своих наставлениях Макарий Великий постоянно совершает 

логическую ошибку, называемую «подменой понятия»: 
 

Дело молитвы и служения слову, совершаемое надлежащим образом, выше всякой 

добродетели и заповеди. И сему свидетель сам Господь. Ибо когда пришел в дом Марфы и 

Марии, и Марфа занята была служением, а Мария сидела у ног Его, и наслаждалась 

сладостию Божественных уст Его, сестра же порицала ее, что не помогает ей, и потому 

приступила с жалобою ко Христу: тогда, отдав преимущество главнейшему пред 

второстепенным, Господь сказал; «Марфо, Марфо печешися и молвиши о мнозе: едино же 

есть на потребу, Мария же благую часть избра, яже не отымется от нея» (Лк. 10, 41-42). 

Сие же Он сказал, как заметили уже мы, не дело служения осуждая, но отдавая, без 

сомнения, преимущество большему пред меньшим.
191 

                                                 
190

 Еф. 2: 8-9 
191

 Преподобный Макарий  Великий, Египетский «Семь слов». Слово 3. «О молитве». Наставление 14. 

(https://azbyka.ru/otechnik/Makarij_Velikij/sem-slov/) 
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105 

 

 

     Ну и причем здесь, спрашивается, молитва? Мария всего лишь сидела и 

«наслаждалась сладостию божественных уст», а молитва есть не что иное, 

как прошение! В этом нетрудно убедиться по прочтении слов Господа 

Иисуса Христа:  

 
     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 многословии 

своем будут услышаны; 

Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего 

прошения у Него.
192

 

 

    Таким образом, Макарий Великий ничтоже сумняшеся заменил понятие 

«прошение» понятием «слушание». Подобную подмену легко обнаружить и в 

других творениях преподобного: 

 
Не по телесному навыку, не по привычке вопиять, молчать, преклонять колена 

должно нам молиться, но, трезво внимая умом, ожидать, когда Бог придет и посетит душу 

на всех исходах и стезях ее и во всех чувствах. Таким образом, иногда надобно молчать, 

иногда же надобно взывать и молиться с воплем, только бы ум утвержден был в Боге. 

<…> 

Приступающие к Господу должны совершать молитвы в безмолвии, мире и 

великом покое, и внимать Господу не с воплями непристойными и смешанными, но с 

томлением сердца и трезвыми помыслами. <…>
193

 

 

***  

 

    Тем, кто желает ознакомиться с одним незаслуженно забытым 

молитвенным текстом, адресована заключительная глава.   

                                                 
192

 Матф. 6: 5-8 
193

 «Добротолюбие». В 5-ти тт. Свято-Троицкая Сергиева Лавра. т. 1, с. 215 
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       Глава 9 

СМЕНА ПАРАДИГМЫ 

 

Первопроходец парадигмы 

 

В духовных рассуждениях средневекового немецкого богослова 

Мейстера Экхарта можно найти немало душеполезных наставлений, но 

особенно врезалось в память одно из них: 
 

Теперь я спрашиваю, какова  молитва отрешенного сердца? На это отвечаю я 

следующее: отрешенность и чистота вообще не могут молиться, ибо кто молится, тот 

хочет чего-либо от Бога, что было бы дано ему или отнято у него. Но отрешенное сердце 

не хочет ничего и не имеет ничего, от чего хотело бы освободиться. Поэтому оно 

пребывает свободное от молитвы, и молитва его состоит лишь в одном: чтобы 

уподобиться Богу.
194

 

 

Насколько нам известно, ничего подобного до Мейстера Экхарта не 

осмелился высказать никто, и по этой самой причине его вполне можно 

назвать первопроходцем новой молитвенной парадигмы. 
 

Молитва митрополита Филарета 

 

Несколько иной путь к преодолению молитвенного самопринуждения 

и нарочитости был предложен митрополитом Московским и Коломенским 

Филаретом. Отыскать ее помог случай. Среди бумаг покойной 

хранительницы предания о новомучениках Поветлужья Анны Макаровны 

Петровской был обнаружен пожелтевший листок из школьной тетради с 

неизвестным молитвенным текстом, записанный, надо полагать, по памяти. 

Найти автора и оригинальный текст молитвы с помощью «всезнающего» 

Интернета не составило большого труда:     
 

Господи! Не знаю, чего просить у Тебя! Ты один знаешь, что мне потребно. Ты 

любишь меня паче, нежели я умею любить себя. 

Отче! Даждь рабу Твоему – чего и сам я просить не умею. Не дерзаю просить ни 

креста, ни утешения. Только предстою пред Тобою, сердце моё отверсто. Ты зриши 

нужды, которых я не зрю. Зри! – и сотвори со мною по милости Твоей! Порази и исцели, 

низложи и подыми меня. Благоговею и безмолвствую пред святою Твоею волею и 

непостижимыми для меня Твоими судьбами. Приношу себя в жертву Тебе. Предаюсь 

Тебе. Нет у меня желания, кроме желания – исполнить волю Твою. Научи меня молиться. 

Сам во мне молись! Аминь.
195

 

 

    Лучше, пожалуй, не скажешь. Какой поразительный контраст с 

«надутым пустословием» некоторых христианских молитв!  

  

СВЯТИТЕЛЮ ОТЧЕ ФИЛАРЕТЕ, МОЛИ БОГА О НАС!

                                                 
194

 М. Экхарт «Духовные проповеди и рассуждения». М. 1991, сс. 63-64 
195

 https://azbyka.ru/molitvoslov/molitva-ezhednevnaya-svyatitelya-filareta-drozdova.html 
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POST SCRIPTUM 

 
                                                                        Конечно, ум дает права на глупость, 

                                                                                                                Но лучше сим не злоупотреблять: 

                                                                                                                Не мастерица ведь людская тупость 

                                                                                                  Виды  безумья точно различать. 

                                                                                                                Владимир Соловьев 

 

Напоследок хочется сказать несколько слов о другой находке, на этот 

раз весьма неприятного свойства. В тексте молитвы пред иконой «Благое 

молчание» из молитвослова, составленного митрополитом Мануилом 

(Лемешевским), говорится следующее:  
 

Положи, Господи, хранение устом моим, – так взывает к Тебе псалмопевец царь 

Давид, такожде и я безплодно взываю к Тебе: наложи на уста моя запрет благаго молчания 

и даждь ми безсловесное делание молитвы Твоей Иисусовой.
196

 

 

Можно ли молитву, обращенную к Иисусу Христу, называть Его 

молитвой??? Иначе как «образчиком скудоумия» такого рода «конструкт» не 

назовешь.  

Решил навести историческую справку о митрополите Мануиле в 

электронной базе Новомучеников ПСТГУ: 
 

Отбыв три года на Соловках он, будучи освобожден, пытался вывезти какие-то 

рукописи и в результате в третий раз подвергся аресту. Впоследствии он сам сообщил, что 

именно тогда он был завербован и стал тайным агентом ОГПУ. Результат убедительный: 

его быстро отпускают, и он становится епископом Серпуховским, викарием Московской 

епархии (это после трех арестов и борьбы с обновленцами в Петрограде!). <…> Почти 

каждый арест епископа Мануила сопровождался арестами многих невинных людей, что 

послужило поводом для <…> высказывания <…> : «Странный архиерей – то сам сидит, то 

других сажает». <…> Похоже, что выдав в очередной раз множество ни в чем неповинных 

людей и выйдя на свободу, он раскаивался и начинал «снова служить Церкви». Опытные 

психологи из НКВД никогда не считали его вполне своим и использовали как подсадную 

утку. Потом «брали» его, напоминали о его «обязательствах», принятых на себя в 1928 г., 

и он, как провинившийся мальчик, снова «отрабатывал» их. Это многократно 

повторившаяся схема, показания, соединившие в себе графомана и архивиста, вся жизнь 

его, сотканная из попыток быть епископом-исповедником и доносов клеветника, 

производит впечатление глубочайшей духовной патологии, если не шизофрении. 

Последний допрос Владыки Мануила заканчивается обещанием-заверением до конца 

жизни без каких-либо колебаний служить НКВД и выполнять свои обязанности тайного 

агента, воспринятые им еще в 1928 г. «Мы вам больше не верим», – услышал он в ответ от 

следователя и получил свои последние десять лет ИТЛ. В 1949 г. 65-летний сотрудник 

НКВД уже не нужен.
197

 

 

Quos Deus perdere vult dementat prius – если Бог хочет наказать 

человека, Он лишает его разума! 

                                                 
196

 http://благовестсамара.рф/-molitvoslov_page_21296 
197

 http://martyrs.pstbi.ru/bin/db.exe/no_dbpath/docum/cnt/ans/nm1 
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ФОРМУЛА ТРИЕДИНСТВА  

 
                                                                                               

 

                                                                                             К единству разными путями 

                                                                                             Ведут то смысл, то красота.  

                                Цзи Кан  
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
 

 

Большинство изданий Священного Писания  сопровождается ссылками 

на стихи  полностью или частично совпадающие в смысловом отношении с 

данным текстом. Эти ссылки, называемые параллельными местами, 

приводятся с целью облегчить понимание и усвоение слова Божия.  

Библейское обоснование подобной практики можно обнаружить в 

Книге Иова:  

 
Бог говорит однажды и, если того не заметят, в другой раз <…>

198  
 

Выражение «параллельные места» наиболее расширительным образом 

истолковано в сетевом «Сборном словаре иностранных слов русского 

языка
199
»:   

 

Места из сочинений разных писателей, имеющие одинаковый или сходный 

смысл.
200

 

 

Необходимость использования параллельных мест из внебиблейских 

источников для истинного понимания богодухновенных текстов была в свое 

время обозначена поэтом и прозаиком Ольгой Кучкиной: 

 
Что до меня, я всегда знала, что не можем мы люди познать абсолютную истину ни 

в чем, включая литературу и искусство; можем лишь по мере воспитания собственной 

души и по мере погружения в культуру приближаться к пониманию истинного, бережно 

размышляя о том, что открылось лично тебе.
201

   

 

Эти мудрые слова запали глубоко в душу и вдохновляли к поискам 

всевозможных поэтических, философских и иных параллелей. Осознать 

ограниченность бинарной систематизации словесных форм выражения 

духовности помог случай…  

                                                 
198

 Иов. 33: 14 
199

 http://www.вокабула.рф/словари/сборный-словарь-иностранных-слов-русского-языка/параллельные-

места 
200

 Далее следует ссылка источник: «Объяснение 25000 иностранных слов, вошедших в употребление в 

русский язык, с означением их корней». Михельсон А.Д., 1865.   

Выражение «параллельные места» в указанном словаре отсутствует, но зато имеется гнездовая статья, 

посвященная термину «параллелизм», с триадой значений: a) Равное отстояние линий или плоскостей. 

b) Однозвучие, однообразие, единогласие. c)  Сходство некоторых мест священного писания, особенно 

стихов в псалмах (с. 406).    
201

 О. Кучкина «Привет всем нашим». «Литературная газета». 1993. 30.VI, с. 3 

http://www.вокабула.рф/словари/сборный-словарь-иностранных-слов-русского-языка/параллельные-места
http://www.вокабула.рф/словари/сборный-словарь-иностранных-слов-русского-языка/параллельные-места
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  Глава 1 

ПРОЗРЕНИЕ 

 
Проводники духовной энергии 

 
     Исходной точкой формирования новой тринитарной парадигмы 

послужило уникальное определение поэзии, предложенное известным 

сибирским поэтом Василием Федоровым:   

 
По существу, что такое стихи? Это один из способов передачи духовной энергии от 

одного человека к другому.
202

 

 

Эта формулировка породила невольную ассоциацию с обнаруженным 

на одном из интернет-сайтов определением чая:  

 
Чай – это не только светский атрибут, но и проводник духовных переживаний. 

203  
 

С другой стороны, согласно Г.С. Батищеву, аналогичным духовным 

проводником может и должна стать «малая родина»:  

 

Важно, чтобы ближайшая среда, в которой застает себя человек, не замыкала его в 

себе, не изолировала, не заслоняла от него всю Вселенскую реальность и ее смысл, ее 

абсолютное Начало, но была бы насквозь прозрачным проводником. Иначе говоря, чтобы 

первоначальный дом-и-мир, первичная общность гармонично вписывали бы человека и 

приглашали бы войти в бескрайний Мега-мир как в Мега-Дом, как в абсолютное высшее 

Отечество. Чтобы наименьшая, малая родина была бы вестницей и представительницей от 

этого Отечества.
204

 

 

Путем смыслового согласования и последующей унификации  удалось 

сформировать следующую тройку определений: 

 

1) Поэзия – проводник духовной энергии. 

2) Чай – проводник духовной энергии. 

3) Малая родина – проводник духовной энергии.  

     

Отражение триединства 

 

На этом, казалось бы, можно было остановиться, но не тут-то было! 

Федоровское определение поэзии продолжало порождать все новые и новые 

ассоциации. Одна из них возникла в конце сентября во время одной из 

нечастых прогулок на лоне осенней природы: 

                                                 
202

 В. Федоров «Наше время такое…О времени и о себе». М. 1973, с. 77  
203

 http://teamaster.info/zavisimost-ot-chaya-duxovnost-i-bioximiya/ 
204

 Г.С. Батищев «Найти и обрести себя». «Вопросы философии». 1995. №3, с. 108 
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С поэзией родной наедине 

Всю жизнь свободным про жил я в неволе.
205

 

 

Прозаический парафраз этой изумительной межировской «эпитафии» 

оказался еще одним определением поэзии: 

 
Поэзия – проводник внутренней свободы. 

 

Сравнив эти, на первый взгляд, разноречивые определения, я глубоко 

задумался. Какому из них следует отдать предпочтение? Ну а что если поэзия  

является проводником не только «духовной энергии», но и «внутренней 

свободы»?! В подтверждение этой догадке вспомнились слова святого 

апостола  Павла из Второго Послания к Коринфянам: 

 
<…> где Дух Господень, там свобода.

206
 

 

В результате возникла полностью симметричная триада 

взаимодополняющих суждений: 

 
1) Поэзия – проводник духовной энергии. 

2) Поэзия – путь к внутренней свободе. 

3) Духовная энергия – первоисточник внутренней свободы. 

 

В этот момент пришло внезапное осознание, что означенная триада 

является отражением триединства понятий «поэзия», «духовная энергия» и 

«внутренняя свобода», которое в свою очередь представляет собой одну из 

разновидностей основополагающего триединства СЛОВО–СВОБОДА–ДУХ.   

   

 

                                                 
205

 А. Межиров. Избранное. М. 1989, с. 52 
206

 2 Кор. 3: 17 
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Глава 2 

СОЗЕРЦАНИЕ ЖИЗНИ 

 
Попытки отыскать «по горячим следам» хотя бы еще одну 

аналогичную триаду результатов не дали. После месяца затишья было 

принято решение формировать пары высказываний с одним общим понятием 

и осуществлять методичный поиск суждений из входящих в состав пар 

разнородных понятий. Так родилась вторая по счету смысловая триада:  
 
1) <…> Бог есть любовь.

207
  

2) Бог есть дух <…>.
208

 

3) Любовь же это вдохновение.
209 

 
Спустя некоторое время отыскался библейский аналог стихотворной 

цитаты из И. Сельвинского. Возникла альтернативная версия: 

 
1) <…> Бог есть любовь.  

2) Бог есть дух <…>. 

3) Плод  же духа: любовь <…>.
210  

 
Какой вариант предпочтительней? По нашему непросвещенному 

мнению, тринитарная систематизация предполагает широкое использование 

внебиблейских поэтических текстов:   
 

Все правила – неправильны, 

Законы – незаконны, 

Пока в стихи не вправлены 

И в ямбы – не закованы. 
 
Период станет эрой. 

Столетье – веком будет, 

Когда его поэмой 

Прославят и рассудят. 
 
Пока на лист не ляжет 

«Добро!» поэта, 

Пока поэт не скажет, 

Что он – за это, 
 
До этих пор – не кончен спор.

211
 

 

 

                                                 
207

 1 Иоан. 4: 8 
208

 Иоан. 4: 24 
209

 И. Сельвинский. Избранные произведения в 2-х тт. М. 1989. т. 1, с. 314 
210

 Гал. 5: 22 
211

 Б. Слуцкий «Я историю излагаю». М. 1990, с. 191-192 
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*** 

 

    Все, что мы, люди, пишем, все это (хотим мы этого или не хотим) имеет 

отношение к богословию нашей веры <…> 

   Мир богословствует, даже когда молчит о Боге и изгоняет Божию святыню из 

человечества. Я склонен считать и светскую литературу <…> родом богословия жизни и 

культуры <…> 

   Я прошел через сильный отход от «светской литературы». Но она потом сама 

встретилась со мной на путях служения Церкви <…> 

   Искусство есть продолжение жизни, часть ее <…> И стихи вернулись ко мне как 

созерцание жизни.
212

 

                                                 
212

 Архиепископ Сан-Францисский Иоанн (Шаховской) «Философия православного пастырства». СПБ 

1996, с. 487. 
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 Глава 3 

СОБРАНИЕ ТРИАД 

 
     Результаты последующих поисков симметричных смысловых триад 

представлены ниже. Содержание этих материалов, как нам кажется, говорит 

само за себя и в дополнительных комментариях не нуждается.  
 
СКОРБЬ–ЦАРСТВО–БЛАГОДАТЬ 

 
1)  <…> многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие.

213 
 
2)  Сбираясь в путь, 

                             стяни ремень потуже, 

     Меси прилежно 

                             бездорожий грязь… 

     Но за существование борясь, 

     Не превращай поэзию  

                 в оружье. 

                             

    Она в другом участвует бою… 

    Спасибо, жизнь, 

                                что голодно и наго! 

    Тебя 

            за благодать, а не за благо 

    Благодарить в пути не устаю.
214 

 
3) Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под 

благодатью.
215 

 
ОТРЕШЕННОСТЬ–УЧЕНИЧЕСТВО–БЛАГОДАТЬ 

 
   1)  Уединение, труд, размышление, 

        Книги, перо и тетрадь… – 

        В них ты для сердца найдешь исцеление 

        И для ума благодать.
216

 

 

2)  Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть 

Моим учеником.
217

  

 

3) А когда он вознамерился идти в Ахаию, то братия послали к [тамошним] 

ученикам, располагая их принять его; и он, прибыв туда, много содействовал 

уверовавшим благодатью
218

 

                                                 
213

 Деян. 14: 22 
214

 А. Межиров. Избранное. М. 1989, с. 240 
215

 Рим. 6: 14 
216

 Словарь современного русского литературного языка. В XX-ти тт. М. 1991. т. I, с. 600.    
217

 Лук. 14: 33 
218

 Деян. 18: 27 
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ДУХОВОДИТЕЛЬСТВО–СВОБОДА–УСЫНОВЛЕНИЕ 

 
1) Если же вы духом водитесь, то вы не под законом.219

 

 

2) <…> все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии.
 220

  

3) Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм и 

сказали: Учитель ваш не даст ли дидрахмы? 

Он говорит: да. И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: как 

тебе кажется, Симон? цари земные с кого берут пошлины или подати? с сынов ли 

своих, или с посторонних? 

Петр говорит Ему: с посторонних. Иисус сказал ему: итак сыны свободны 

<…> 
221 

                                                 
219

 Гал. 5: 18 
220

 Рим. 8: 14 
221

 Матф. 17: 26 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подведем некоторые итоги нашего небольшого исследования. Каждая 

из пяти рассмотренных нами симметричных смысловых триад представляет 

собой набор трех бинарных «проекций» непостижимых разумом 

категориальных триединств или сверхсмыслов:        

 

 
 

Автор выражает надежду, что внимательное, заинтересованное 

изучение вышеупомянутых смысловых триад может оказать определенную 

пользу соискателям усвоения библейских и иных сверхсмыслов. Ну а 

поскольку 

 

Выразить все это словом 

Непосильно тяжело
222

, 

 

перейдем на язык математических формул:  
 

АВ + АС + ВС → АВС, 

 

   где  

 
         А, В, С – категории; 

          АВ, АС, ВС – суждения; 

          АВ +АС + ВС – триада суждений; 

          АВС – триединство.   

 

***  

 

 Примером такой смысловой триады может служить догматическое 

триединство суждений:  

 
1) Отец и Сын едины в Духе

223
 

2) Отец и Дух едины в Сыне 

3) Сын и Дух едины в Отце 

                                                 
222

 А. Межиров. Избранное. М. 1989, с. 65 
223

 Ср.: «Я и Отец – одно» (Иоан. 10:30). 
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МЕРА МИЛОСЕРДИЯ 
 

 

                                                            И вышло так: чем выше песнь,                                                       

             тем меньше тех, кто вторит ей.                                                       

                                                   Сун Юй     



120 

 

                                                           



121 

 

 

АВТОРСКОЕ НАПУТСТВИЕ 

 

     Размышляя в путевых дневниках о духовных основах  конфуцианской 

системы воспитания идеального человека, будущий академик В. М. Алексеев 

писал:  

 
Чтобы сформировать такого человека, ближайшим образом напоминающего 

древних «совершенных», ему надо прежде всего преподать их искусство правления. 

Значит, надо читать древние книги об этих идеальных монархах, углубляясь в них как в 

откровение. Вооружившись книгой-документом, надо вчитаться в каждую ее букву, не 

упускать ни явно выраженного, ни подразумеваемого. Следовательно, надо определенным 

образом трактовать текст, чтобы понимать его так, как его понимали в древности.
224 

 
     Можно не сомневаться, что применение этих мудрых наставлений 

может оказать немалую помощь всем боголюбивым читателям Ветхого и 

Нового Завета. Однако важно не упустить из виду одну весьма 

существенную деталь: выражение «понимать так, как понимали в древности» 

носит достаточно расплывчатый характер, поскольку уже в апостольские 

времена находились «невежды и неутвержденные
225
», превратно 

толковавшие как Послания апостола Павла, так и «прочие Писания
226
». 

Следовательно, вчитываясь в священные тексты, мы должны трактовать их 

так, как понимали их «святые Божии человеки, движимые Духом Святым
227
».  

  
  

  

                                                 
224

 В.М. Алексеев «В старом Китае. Дневники путешествия 1907 г.». М. 1958, с. 128 
225

 2 Пет. 3: 16 
226

 Там же. 
227

 Парафраз 2 Пет. 1: 21 
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           Глава 1 

СОН РАЗУМА 
 

Нарушение последовательности и подмена понятий 

 

В том, что наше понимание богодухновенных книг-документов далеко 

не всегда соответствует указанному стандарту, нетрудно убедиться, 

ознакомившись с некоторыми пояснениями к Молитве Господней в 

«Пространном Христианском Катехизисе Православной Кафолической 

Восточной Церкви» митрополита Филарета (Дроздова). Начнем с пояснений 

396, 397: 

   
396. КАК ЧИТАЕТСЯ МОЛИТВА ГОСПОДА? 

 
Она читается так: Отче наш, Иже еси на Небесех! 1) Да святится имя Твое, 2) да приидет 

Царствие Твое, 3) да будет воля Твоя, яко на Небеси и на земли. 4) Хлеб наш насущный даждь 
нам днесь; 5) и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; 6) и не введи 
нас во искушение, 7) но избави нас от лукавого, Яко Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. 
Аминь (Мф.6, 9–13). 
 

397. КАК ДЛЯ УДОБСТВА РАССМОТРЕНИЯ РАЗДЕЛЯЕТСЯ МОЛИТВА ГОСПОДА? 
 

Чтобы удобнее рассматривать Молитву Господню, ее можно разделить на призывание, 
семь прошений и славословие. 

 

Прежде всего, следует обратить внимания на нарушение 

последовательности изложения. Как можно было внедрить номера в текст 

Молитвы Господней, не дав ответа на вопрос, что они означают?  

Но не в том главная претензия к автору пояснений: разделив Молитву 

Господню на призывание, семь прошений и славословие, митрополит 

Филарет выдает желаемое за действительное, поскольку первые три 

прошения таковыми, в сущности,  не являются. Все дело в том, что частица 

«да» используется здесь для выражения пожелания, а не просьбы.  

С какой целью была осуществлена эта достаточно примитивная 

подмена понятия «пожелание» понятием «прошение»? Неужели ради 

получения в итоге псевдо-сакрального числа «семь»?.. 

 

Полная галиматья 

 

Обратимся теперь к началу главы «О пятом прошении», 

представляющей особенный интерес:  
 

417. ЧТО МЫ ПОНИМАЕМ ПОД ДОЛГАМИ НАШИМИ?  
 

В Молитве Господней под словами «долги наши» следует понимать грехи наши. Грехи 
называются долгами, потому что мы все получили от Бога и должны все отдать Богу, т.е. все 
подчинить Его воле и закону; если же не исполняем этого, то и остаемся должниками перед Его 
правосудием. 

 

http://azbyka.ru/1/otche_nash
http://azbyka.ru/biblia/?Mt.6:9-13&cr&rus
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     Воистину, под «долгами нашими» надо разуметь наши грехи. Но далее 

следует безусловная и полная галиматья. Автор совершает здесь логическую 

операцию, называемую ограничением объема понятия. Под словом «долг» в 

данном случае нужно разуметь обязанность, которая возникает не только 

вследствие получения кредита, но и по причине умышленного или 

неумышленного нанесения ущерба другому лицу. В противном случае 

окажется, что мы получили грехи от Бога, что совершенно нелепо.  

    Между прочим, в следующем пояснении речь как раз идет о нашей 

обязанности проявлять любовь к ближним:  

  
418. КТО ТАКИЕ ДОЛЖНИКИ НАШИ? 

 
Должники наши – это люди, которые не отдали нам того, что должны были отдать по 

Закону Божию, как, например, проявили не любовь, а вражду. 

 

Основание надежды 

 

     Содержание следующего пункта приводит в совершенное недоумение: 

 
419. КАКИМ ОБРАЗОМ МЫ МОЖЕМ НАДЕЯТЬСЯ НА ПРОЩЕНИЕ ДОЛГОВ НАШИХ? 

 
При правосудии Божием мы можем надеяться на прощение долгов наших – через 

ходатайство Господа Иисуса Христа. «Един бо есть Бог, и Един Ходатай Бога и человеков, 
Человек Христос Иисус, давый Себе избавление за всех» (предавший Себя для искупления всех) 
(1Тим.2, 5–6). 
 

     Единственное основание надежды на прощение грехов наших 

недвусмысленно обозначено после совершения Молитвы Господней:  

  
<…> если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш 

Небесный (Матф. 6: 14).  

 

Причем здесь, спрашивается, ходатайство Господа Иисуса Христа?  
 

Удручающее впечатление 
  

    Выборочное ознакомление с содержание главы «О пятом прошении»  

завершим изучением предпоследнего пояснения, оставляющего особенно 

удручающее впечатление:   

 
422. О ЧЁМ СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ, ПРОИЗНОСЯ СЛОВА ОБ ОСТАВЛЕНИИ 

«ДОЛЖНИКОМ НАШИМ»? 
 
Слова Молитвы Господней «и мы оставляем должником нашим» требуют непременно, 

чтобы молящийся не имел никакой вражды и гнева, но имел со всеми мир и любовь. «Аще убо 
(если) принесеши дар твой ко олтарю, и ту помянеши (вспомнишь), яко брат твой имать нечто на 
тя (имеет что-нибудь против тебя), остави ту дар твой пред олтарем, и шед, прежде смирися 
(примирись) с братом твоим, и тогда пришед, принеси дар твой» (Мф.5, 23–24). 

http://azbyka.ru/1/o_boge
http://azbyka.ru/biblia/?1Tim.2:5-6&cr&rus
http://azbyka.ru/biblia/?Mt.5:23-24&cr&rus
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Мудрость знает «тонкости слов и разрешение загадок
228
» – как можно 

было перепутать оставление чужих долгов с уплатой долгов собственных!?  

Если брат твой имеет нечто против тебя, то не он, а ты его должник. И 

никакое ходатайство Господа Иисуса Христа тут не поможет, ибо 

примирению должна предшествовать выплата долга или личное искупление 

греха против ближнего.   

                                                 
228

 Прем. 8: 8 



125 

 

       Глава 2 

ИЗ БЛАГИХ ПОБУЖДЕНИЙ 
 

Неожиданное открытие 

 

В ходе повторного более внимательного изучения вышеупомянутой 

главы было сделано неожиданное открытие: выяснилось, что полный текст  

пятого прошения ни в одной из семи поясняющих подглав воспроизведен не 

был. Разумеется, молитва «Отче наш» была процитирована в главе «О 

Молитве Господней» (пояснение 396), но читателю было бы намного удобнее 

иметь перед глазами соответствующий стих 6-й главы Евангелия от Матфея. 

«Тут явно что-то не так! – мелькнула мысль. – Надо заглянуть в Новый Завет 

на церковнославянском языке…» Такова предыстория неожиданного 

открытия: в изначальном евангельском тексте вместо союза «якоже» был 

обнаружен союз «яко»: 

 
  

  
  

 

Может быть, союзы «якоже» и «яко» имеют одинаковый смысл? Для 

проверки этого предположения пришлось обратиться к «Полному церковно-

славянскому словарю». Согласно этому источнику, у союза «яко» (греческий 

эквивалент  ς) есть лишь значение «как». Что же касается союза «якоже» (не 

имеющего греческого эквивалента), то в соответствующей словарной статье 

приведены  значения «подобно как, как только, так как, потому что».   

Союз «яко» можно найти в Остромировом Евангелии, древнейшей 

рукописной книге Киевской Руси:  
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С какой же целью при создании богослужебных книг и молитвословов 

была осуществлена замена союза «яко» на союз «якоже»? 

 

Видимость идентичности 

 

Для ответа на этот непростой вопрос рассмотрим параллельный текст 

Молитвы Господней, изложенный в Евангелии от Луки: 

 

 
 

  

После слов «и остави нам грехи наша» здесь стоит союз «ибо», 

имеющий значение «потому что». Нетрудно догадаться, что средневековые 

редакторы попытались, не ставя под удар свою репутацию, создать 

видимость идентичности обеих версий Молитвы Господней.  
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            Глава 3 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИМПЛАНТОВ 
 

Разрыв смысловой связи 

 

 Для окончательного решения вопроса о правомерности упомянутой  

редактуры следует рассмотреть исправленный стих в соответствующем 

контексте
229

:  

 
12 и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим: 
13 
и не введи нас в напасть, но избави нас от лукавого: яко твое есть царствие и сила и 

слава во веки. Аминь. 
14 
Аще бо отпущаете человеком согрешения их, отпустит и вам отец ваш небесный: 

15 
аще ли не отпущаете человеком согрешения их, ни отец ваш небесный отпустит вам 

согрешений ваших. 

 

Сосредоточим наше внимание на предпоследнем 14-м стихе. 

Церковнославянский союз «бо» «ставится всегда после слова, к которому 

относится
230
». В церковнославянском словаре указан его греческий 

эквивалент (γ ρ) и приведены значения «ибо, потому что».   

Указанное обстоятельство заставило глубоко задуматься: союзы «ибо» и 

«потому что» ставятся в начале придаточных предложений причины. Но где 

же тогда главное предложение, с которым соотносится придаточное?  

Нет никаких сомнений, что четырнадцатый стих со славословием 

соотноситься не может. Кроме того, по мнению комментаторов «Толковой 

Библии» Лопухина, «есть все основания думать, что оно [славословие – В.О.]  

не было сказано Христом, и поэтому его не было в первоначальном 

евангельском тексте». Таким образом, первоначальный евангельский текст 

мог выглядеть следующим образом: 

 
12 и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим: 
13 
и не введи нас в напасть, но избави нас от лукавого:  

14 
Аще бо отпущаете человеком согрешения их, отпустит и вам отец ваш небесный: 

15 
аще ли не отпущаете человеком согрешения их, ни отец ваш небесный отпустит вам 

согрешений ваших. 

 

Внимательное изучение сокращенной версии позволило предположить, 

что шестое и седьмое прошение также являются «имплантами», поскольку 

они разрывают смысловую связь главного предложения с поясняющими 

придаточными. После извлечения «имплантов» и расстановки знаков 

препинания исследуемый текст принял следующий окончательный вид:  

 
12 и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим, 
14 
аще бо отпущаете человеком согрешения их, отпустит и вам отец ваш небесный: 

                                                 
229

 Орфография и пунктуация соответствуют церковнославянскому тексту. 
230

 Прот. Г. Дьяченко «Полный церковно-славянский  словарь». М. 2001, с. 49 



128 

 

15 
аще ли не отпущаете человеком согрешения их, ни отец ваш небесный отпустит вам 

согрешений ваших. 

 

Причина искушений 

 

Помимо всего прочего, комментаторы «Толковой Библии также 

выражают сомнение в принадлежности фразы «и не введи нас во искушение» 

к словам Христа: 

 
Слова «и не введи» сразу же дают понять, что Бог вводит в искушение, есть причина 

его. Другими словами: если мы не будем молиться, то можем впасть в искушение от Бога, 

который введет нас в него. Но возможно ли и каким образом возможно предписывать 

такое дело Высочайшему Существу? С другой стороны, такое понимание шестого 

прошения, по-видимому, противоречит словам Ап. Иакова (I, 13), который говорит: «в 

искушении (во время, среди искушения) никто не говори: Бог меня искушает; потому что 

Бог не искушает злом и сам не искушает никого». Если так, то зачем молитва к Богу, 

чтобы Он не вводил нас в искушение? Он без молитвы, по апостолу, никого не искушает и 

не будет искушать. В другом месте (I, 2) тот же апостол говорит: «с великой радостью, 

братия мои, когда впадаете в различные искушения». Отсюда можно заключить, что, в 

некоторых по крайней мере случаях, искушения бывают даже полезны и поэтому от 

избавления от них молиться нет надобности. <…> 

  

Несоответствие контексту 

 

 Имея в распоряжении первоначальную евангельскую версию, попробуем 

выяснить, не противоречит ли использование «якоже» в значении «ибо» 

контексту разбираемого отрывка. Произведя соответствующую замену 

одного союза другим, в результате получим: 

 
12 и остави нам долги наша, ибо и мы оставляем должником нашим, 
14 
аще бо отпущаете человеком согрешения их, отпустит и вам отец ваш небесный: 

15 
аще ли не отпущаете человеком согрешения их, ни отец ваш небесный отпустит вам 

согрешений ваших. 

 

Может ли одно придаточное причины («аще бо отпущаете человеком 

согрешения их, отпустит и вам отец ваш небесный») относиться к другому 

придаточному причины («ибо и мы оставляем должником нашим») как к 

главному? Вопрос, в сущности, риторический. 

 

*** 

 

      Для окончательного установления изначального смысла изучаемого   

стиха обратимся, наконец, к целенаправленному изучению комментария 

Толковой Библии Лопухина.   
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          Глава 4 

МЕРА ЗА МЕРУ 

 

Очередная подмена 
  
 усск. перевод точен, если только признать, что «оставляем» (       ) действительно 

поставлено в настоящем времени, а не в аористе (        ), как в кодексах, которые считаются 
лучшими. Слово          имеет «лучшую аттеста ию». Тишендорф, Альфорд, Весткотт-Хорт 
ставят         , мы оставили

231
, но Вульгата – настоящее (dimittimus), так же Златоуст, Киприан и 

другие. Между тем, разни а в смысле, смотря по тому, примем мы то или другое чтение, 
получается значительная. Прости нам грехи наши, потому – что мы сами прощаем, или уже 
простили. Всякий может понять, что второе, так сказать, категоричнее. Прощение нами грехов 
ставится как бы условием для прощения нас самих, деятельность наша земная ставится как бы 
образом для деятельности небесной. <…> 

 

Форма  φ εμεν употребляется лишь в Textus Receptus, а что касается 

ссылки на латинский перевод, то в современных изданиях Вульгаты вместо 

настоящего времени давно используется прошедшее (dimisimus). 

   В чем причина позднейшей замены «оставили» на «оставляем»? – В 

случае употребления глагола в прошедшем времени окажется, что 

произносить слова Молитвы Господней вправе лишь те, кто уже простил 

своим должникам…  

 

Обходной маневр  

  
Второе предложение (как и мы оставляем и проч.) приводило издавна в большое 

затруднение толкователей. Прежде всего рассуждали о том, что разуметь под словом как (  ), – 
принимать ли его в строжайшем смысле или в более легком, применительно к человеческим 
слабостям. Понимание в строжайшем смысле приводило многих  ерковных писателей в трепет от 
того, что самый размер и количество божественного прощения  наших грехов вполне 
определяется размерами нашей собственной способности или возможности прощения грехов 
нашим ближним. Другими словами божественное милосердие определяется здесь человеческим 
милосердием. Но так как человек не способен к такому милосердию, какое свойственно Богу, то 
положение молящегося, не имевшего возможности примириться, заставляло многих содрогаться и 
трепетать. Автор приписываемого Златоусту сочинения Opus iniperf. in Matth. свидетельствует, что 
в древней  еркви молящиеся второе предложение пятого прошения совсем опускали. Один 
писатель советовал: «говоря это, о, человек, если будешь делать так, т.е. молиться, думай о том, 
что сказано: “страшно впасть в руки Бога живого”». Некоторые, по свидетельству Августина, 
старались сделать как бы некоторый обход и вместо грехов разумели денежные обязательства. 
<…> 

Современные ученые также не чужды сознания этих трудностей и стараются об яснить 
слово «как» (  ), – по-видимому, правильно, – в несколько смягченном виде. Строгое понимание 
этой части ы не допускается контекстом. В отношениях между Богом и человеком с одной стороны 
и человеком и человеком с другой не наблюдается полного равенства (paritas), а есть только 
сходство довода (similitude rationis). Царь в притче оказывает рабу больше милосердия, чем раб – 
своему товарищу. и.: можно переводить словом «подобно» (similiter). Здесь подразумевается 
сравнение двух действий по роду, а не по степени. <…> 

  
Чем отличается понимание «в строжайшем смысле» от понимания «в 

несколько смягченном виде»? Из комментария следует, что строгое 

истолкование предполагает равенство размера божественного прощения 

размеру прощения грехов нашим ближним. Не совершают ли современные 

                                                 
231

 Имеется в виду русский перевод греческого слова  φήκαμεν. 
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ученые, подобно современникам блаженного Августина, тщательно 

замаскированный обходной маневр? 

 

Универсальный принцип 

 

    Отказ от идеи полного равенства (paritas) размера божественного 

прощения размеру прощения человеческого основывается, надо полагать, на 

превратном понимании слов из Нагорной проповеди Иисуса Христа: 

 
    Продолжая сравнение Своих заповедей с ветхозаветными, Христос сказал: 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.  
В испорченной природе человека и теперь еще таится чувство мести, то есть 

желание и готовность отомстить обидчику, своим судом разделаться за обиду, и притом 

отомстить так сильно, чтобы обидчик восчувствовал и чтобы его страданиями вполне 

удовлетворился мститель. В древности же месть была освящена обычаем и служила почти 

единственным средством, сдерживавшим посягательства на личную неприкосновенность. 

Обычай разделываться с обидчиком мщением существовал и у евреев, и они, по-

видимому, настолько широко пользовались им, что Моисей признал необходимым 

оградить от мщения тех, которые совершали убийства неумышленно. Так, он повелел, по 

вступлении в обетованную землю, отвести шесть городов, куда мог бы убежать убийца, 

убивший человека неумышленно. И будут у вас города сии убежищем от мстителя 

(за кровь), чтобы не был умерщвлен убивший, прежде нежели он предстанет пред 

общество на суд (Числ. XXXV, 10–12). По другому, по-видимому, позднейшему закону, 

города эти должны были служить убежищем всякому убийце... дабы мститель за кровь в 

горячности сердца своего не погнался за убийцею... и не убил его, между тем как он 

не подлежит осуждению на смерть (Втор. XIX, 3, 6). Тот же закон вменял в обязанность 

старейшинам города взять из убежища совершившего убийство умышленно и предать 

его в руки мстителя за кровь, чтоб он умер (Втор. XIX, 12). Но, дабы положить предел 

произволу мстителя, Моисей, в законе, повторенном в трех его книгах, предоставлял 

мстителю причинить отданному ему на мщение такой же вред, какой им был причинен, но 

не более. Отдай душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, 

обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб (Исх. XXI, 23–25). Кто сделает 

повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал: 

перелом за перелом, око за око, зуб за зуб (Лев. XXIV, 19–20). Да не пощадит [его] глаз 

твой: душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу. [Какой кто 

сделает вред ближнему своему, тем должно отплатить ему] (Втор. XIX, 21). Этот закон 

применялся и судом при определении наказания.
232

 

 

С одной стороны, закон полагал предел произволу мстителя, а с другой 

– вменял в обязанность старейшинам города предать совершившего 

умышленное убийство «в руки мстителя за кровь, чтобы он умер». Точно так 

же закон предписывал судьям определять денежное возмещение всем 

физическим повреждениям, нанесенным одним человеком другому – при 

условии, что они не приводят к смертельному исходу
233
. Следовательно, 

                                                 
232

 Б.И. Гладков «Толковое Евангелие». СПб. 1913, сс. 233-234 
233

 «Пятикнижие и г афтарот». М. 2001, с. 414 
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призыв непротивления злу адресован жертве насилия, но не судьям, 

определяющим меру наказания преступнику. 

У того же толкователя далее говорится: 

 
<…> если злой нападет в моем присутствии на другого, то как должен я поступить? 

Воспротивиться злому, хотя бы силой, защитить подвергшегося нападению, или же 

безучастно смотреть, как совершается зло? 

Толстовцы говорят, что всякое противление злу силой воспрещено, и потому, если 

на злого не действуют убеждения, то надо предоставить ему беспрепятственно совершить 

все задуманное им зло. 

Но они забывают, что и нападающий (злой), и подвергающийся нападению по 

отношению ко мне, свидетелю проявления зла, оба – мои ближние; по заповеди Христа, я 

должен любить и того и другого, и я же должен противиться злому, творя добро. Но, 

спрашивается, сотворю ли я добро, проявлю ли я любовь к обоим, если предоставлю 

злому беспрепятственно совершить задуманное им зло? Сотворить добро по отношению к 

злому я могу только отвращением его от совершения зла как греха, губящего его душу. 

Сотворить добро по отношению к подвергающемуся нападению я могу только 

избавлением его от угрожающего ему зла. Следовательно, проявить любовь к обоим и 

сотворить для них добро я могу только отвращением зла; поэтому противление злу 

составляет в таком случае, мою обязанность, вытекающую из смысла заповедей Иисуса 

Христа.
234

 

 

Таким образом, Господь наш Иисус Христос не отменял, как некоторые 

думают, универсальный принцип «мера за меру
235
». В подтверждение этого 

вывода можно привести слова из той же Нагорной проповеди:  

 
Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, 

но исполнить. 

Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни 

одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все.
236

 

 

 

 

   

 

                                                 
234

 Б.И. Гладков «Толковое Евангелие». СПб. 1913, сс. 237-238 
235

 «Пятикнижие и г афтарот». М. 2001, с. 414 
236

 Матф. 5: 17-18 
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         Глава 5 

МЕРА СЫПУЧИХ ТЕЛ 
 

Степень проявления 

 

    Справедливости ради отметим, что не все современники А.П. Лопухина 

придерживались облегченного понимания союза  ς:  
 

И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, то есть 

прости нам грехи наши так, как и мы прощаем согрешившим против нас. <…> 

Вдумайтесь в эти слова молитвы: прости нам грехи наши так, как и мы 

прощаем согрешившим против нас! И если вы не прощаете обидевших вас, то вы 

должны прийти в ужас от этих слов, которые произносите ежедневно. Ведь вы просите, 

чтобы Бог не прощал вас! Вы просите, чтобы Он простил вас так, как и вы прощаете; а 

если вы таите злобу против обидевших вас и не хотите простить их, то, значит, вы просите 

Бога, чтобы и Он не прощал вас. Одумайтесь же и не дерзайте просить у Бога прощения 

ваших грехов, если сами не прощаете обидевших вас! Спешите скорее простить всех, 

чтобы не было поздно! Ведь вы не знаете, когда будете отозваны из этого мира, а за 

пределами этой жизни нет места ни покаянию, ни всепрощению! 

 

Обратим внимание на использование автором в качестве коррелята к 

союзу «как» наречия «так», обозначающего 

 
<…> высокую меру, сильную степень проявления какого-л. качества, действия, 

состояния: в такой степени, до такой степени, настолько .
237  

 

Как это ни удивительно, но у греческого наречия  ς имеются те же 

самые значения:    
 

   II  ς adv. 1) насколько, поскольку, в какой мере (степени)
238

 

 

Невольные ассоциации 

 

Следовательно, прошение о прощении можно перевести следующим 

образом:  

 
и прости нам долги наши в той мере, в какой и мы прощаем должникам нашим 

 

Семантическая связь между главным и придаточным предложением 

напоминает нам известный афоризм Соммерсета Моэма:  

 
           Люди злы в той мере, в какой несчастны.  
 

     Кроме того, возникает пара-тройка невольных евангельских 

ассоциаций: 

                                                 
237

 Словарь русского языка в четырех томах. М. 1981-1984. т. IV, с. 332 
238

 Древнегреческо-русский словарь. М. 1958, с. 1809 
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Ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и 

вам будут мерить.
239

  
 

*** 
 

Давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною 

отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится и вам.
240 

   
Будьте милосерды 

 
С целью выяснения смысла термина «лоно» заглянем в комментарий 

«Толковой Библии» Лопухина:   
 
Доброю, – т.е. полною

241
. – Утрясенною. – т.е. такою, в которой нет пустых пространств, 

между сыпучими телами. – Нагнетенною – в которой насыпанное еще придавлено, чтобы можно 
было еще подсыпать сверху. Переполненною – с которой хлеб уже сыплется. – Отсыплют – не 
люди и не ангелы: глагол (δώσουσι ) поставлен безлично и указывает на божественное воздаяние. 
– В лоно – широкая пазуха, образующаяся от подпоясания поясом верхней одежды (ср. Иер. XXXII, 
18; Ис.  LXV, 6;  уфь III, 15).  
 

Вряд ли зерно могли отсыпать между грудью и прилегающей к ней 

верхней одеждой. Скорее всего, речь могла идти о просторном внутреннем 

кармане.   

  
Ибо какою мерой мерите, такою же отмерится вам. У ев. Матфея (VII, 2) это изречение 

относится только  к возмездию за осуждение ближнего, у Луки же – к благодеяниям, которые 
должен ждать к себе христианин-благодетель.   

    

Может ли один и тот же текст иметь отношение и к возмездию, и  к 

благодеянию? Рассмотрим оба отрывка в соответствующем контексте: 

 

Не судите, да не судимы будете, 
Ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и 

вам будут мерить.
242

 

 
*** 

 
Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд.  

Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и 

прощены будете;  

Давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною 

отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится и вам.
243

  

                                                 
239

 Матф. 7: 2 
240

 Лук. 6: 38 
241

 Скорее всего речь идет не о полноте мерила, а его размере. 
242

 Матф. 7: 1-2 
243

 Лук. 6: 36-38  
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Наличие слов «прощайте и прощены будете» означает, что речь пойдет 

не о благодеянии, а о прощении. Что же будет отмерено «мерою доброю» в 

широкий внутренний карман? Ответ на этот вопрос содержится в начале 

отрывка: 
 
Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд.  

 
 

Неожиданный смысл  

 

Завершая наше погружение в бездонный океан христианской духовной 

культуры, приведем пару весьма поучительных ветхозаветных цитат. Первая 

– из неканонической Книги Премудрости Иисуса, сына Сирахова: 

 
Мстительный получит отмщение от Господа, Который не забудет грехов его. 

Прости ближнему твоему обиду, и тогда по молитве твоей отпустятся грехи твои. 

Человек питает гнев к человеку, а у Господа просит прощения; 

К подобному себе человеку не имеет милосердия, и молится о грехах своих;  

Сам, будучи плотию, питает злобу: кто очистит грехи его?
244

 

 

   Ну а тем, кто упорствует в безрассудном стремлении вымолить 

прощение грехов в надежде на одну лишь безграничную милость Божию, 

адресована другая малоизвестная цитата: 

 
   <…> у Тебя, Господи, милость, ибо Ты воздаешь каждому по делам его. 

245
.        

 

В свете этого недвусмысленного определения молитвенное обращение 

«Господи, помилуй!» получает совершенно новый неожиданный смысл:  

   

            ВОЗДАЙ,  ГОСПОДИ,  КАЖДОМУ  ПО  ДЕЛАМ  ЕГО!
246

 

 

 

 

                                                 
244

 Сир. 28: 1-5 
245

 Пс. 61: 13. Цит. по: «БИБЛИЯ. КНИГИ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ ВЕТХОГО И НОВОГО ЗАВЕТА». М. 1979.  
246

 «Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает». (Евр. 12: 6) 
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ИСПРАВЛЕНИЕ ИМЕН 
 

 
                                                   Обидны для древних суждения эти? 

                                                                    Не знаю. Быть может… Но вот что бесспорно: 

                                                                    Всё ныне в ином представляется свете, 

                                                                    Иные из истин становятся вздорны.   

                          Хуан Цзуньсянь 
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ПРЕДПОСЫЛКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Испытание веры 

 
    На воскресной Литургии в 17-ю седмицу по Пятидесятнице прошлого 

2018 года прозвучал отрывок из Евангелия от Матфея об исцелении дочери 

хананеянки:  
 

И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские.  
И вот, женщина Хананеянка, выйдя из тех мест, кричала Ему: помилуй меня, 

Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется. 

Но Он не отвечал ей ни слова. И ученики Его, приступив, просили Его: отпусти ее, 

потому что кричит за нами. 

Он же сказал в ответ: Я послан только к погибшим овцам дома Израилева. 

А она, подойдя, кланялась Ему и говорила: Господи! помоги мне. 

Он же сказал в ответ: нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. 

Она сказала: так, Господи! но и псы едят крохи, которые падают со стола господ 

их. 

Тогда Иисус сказал ей в ответ: о, женщина! велика вера твоя; да будет тебе по 

желанию твоему. И исцелилась дочь ее в тот час.
247 

 
     В последующей вдохновенной проповеди настоятеля нашего храма  

отца Димитрия Степанова было предложено неожиданное, но вполне 

убедительное истолкование сущности этого сюжета. По авторитетному 

пастырскому мнению, главным условием результативности христианских 

молитв является наличие истинного смирения. Обладала ли хананеянка этим 

драгоценным качеством в полной мере? Безусловно, ибо греческое слово 

π ςτις – «вера» может обозначать не только «уверенность», но и 

«верность
248
», то есть послушание воле Божией. Между тем, если следовать 

известному наставлению преподобного Сисоя Великого, упомянутый 

евангельский персонаж  должен был видеть себя ниже псов
249

:  
  

Брат говорил авве Сисою: «Я замечаю за собою, что памятование о Боге всегда со 

мною». Старец отвечает ему на это: «Не важное дело, что ты размышляешь о Боге; но то 

важно, – видеть себя ниже всей твари. Ибо такое уничижение и труд телесный приводят к 

смиренномудрию».
250 

 
      Однако Господь Иисус Христос не только не упрекнул бедную 

женщину, сохранившую  в себе остаток гордости, но и назвал ее веру 

                                                 
247

 Матф. 15: 21-28  
248

 Древнегреческо-русский словарь. М. 1958, с.1319 
249

 Ср.: «А ныне смеются надо мною младшие меня летами, те, которых отцов я не согласился бы поместить 

с псами стад моих» (Иов. 30: 1). 
250

 «АЛФАВИТНЫЙ ПАТЕРИК, или ДОСТОПАМЯТНЫЕ СКАЗАНИЯ О ПОДВИЖНИЧЕСТВЕ СВЯТЫХ И 

БЛАЖЕННЫХ ОТЦОВ». М. 2009, с. 338 
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великой. Вот почему нельзя не согласиться с выводами современных 

исследователей, рассматривающих «гордость» и «стыд» в качестве 

сопряженных
251
, а не противоположных понятий. 

 
Поэтические свидетельства 

 
     Есть разные виды гордости, о чем свидетельствуют строки выдающего 

советского поэта:   
  

  У советских  

             собственная гордость: 

  на буржуев  

                        смотрим свысока.
252

  
 

Вскоре было обнаружено не менее очевидное свидетельство в 

стихотворении «О дружбе» полузабытого поэта-блокадника Юрия Воронова: 
  

И нет страшней греха, чем потакать 

Ошибкам друга и его скольженьям. 

Когда в нем гордость стала убывать, 

Труби тревогу, дай ему сражение!
253

 

 
Более чем основательная аргументация в пользу гордости была 

изложена в поэме «Вещи в доме» известной поэтессы и барда Новеллы 

Матвеевой:  
 

«Самоуничижение, – говорят, –  

             паче гордости». 

  А я здесь, кажется, –  

                  через картины лишений 

                                          и всякого бытокрушения – 

  Я, кажется, здесь явила так много 

        гордости самоуничижения  

  И столько – просто гордости,  

           в чистом виде, 

  Что некоторые – опасаюсь – останутся 

  Опять на меня в обиде! 

  Что делать!  

          И что – рассудить! – кроме гордости  

              нам оставалось? 

  Не нами же и не на наших огнях  

                 наша гордость ковалась,  

                                                 
251

 А.В. Колмогорова «Конкуренция и конфликт сложных концептов гордость и стыд как 

когнитивный базис стратегии дискредитации в современной политической коммуникации». 

Политическая лингвистика. 2014.  №1 (47), с. 77, абз. 4 
252

 В. Маяковский. Собрание сочинений в 12-ти тт. М. 1978. т. 3, с. 217 
253

 Ю. Воронов. Избранное. М. 1987, с. 189 
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  Не нашими ведь и руками, 

  Ибо не раз, веселясь, посмеяться 

      пытался над нами 

  Филистер несообразный,  

                взирающий на искусство 

  Как на желание ваше сплясать  

                           перед ним с бубенцами… 

  Надо же было хоть как-то  

     порой приводить его 

                                                                   в чувство! 

  Право, нельзя же держать человека  

                                                    так долго в тумане!..
254

 

 

*** 
 

Внимательное изучение всех этих данных стало отправной точкой 

настоящего исследования, посвященного богословской апологии истинной 

гордости. 

                                                 
254

 Н. Матвеева «Страна прибоя». М. 1983, сс. 84-85 
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Глава 1 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРДОСТИ 

 
Предваряющий абзац 

 
Одним из основных источников информации по теме «гордость» следует 

признать обширную подборку статей иеродиакона Кирилла (Попова), 

опубликованную на официальном сайте Московской Сретенской духовной 

семинарии. Рассмотрим для начала предваряющий абзац начальной статьи 

цикла:  

 
Прежде чем начать разговор о гордости, стоит обратиться к Священному 

Писанию. Несмотря на то, что в его текстах нельзя найти точное определение этого 

слова, в них ясно говорится, насколько страшна эта страсть, каков гордый человек и на 

что он обрекает себя пред Богом и перед людьми.
 255

 

 
Нельзя не отметить, что в данном отрывке совершается хитроумная 

подмена понятия «явное определение» понятием «точное определение». Как 

известно, определения могут быть не только точными и неточными, но 

явными и неявными, а последние в свою очередь подразделяются на 

контекстуальные
256

 и неконтекстуальные:  

 
           

                              
 

           схема 1 
 

«Всякое слово Бога чисто
257
»: в Священном Писании есть великое 

множество неявных, но нет неточных определений. Неявно выраженный 

смысл библейских терминов должен быть с максимальной точностью 

установлен  путем внимательного изучения контекста, ибо  необходимо 

«вначале определять, о чем мы говорим, а потом уже об этом рассуждать
258
».  

                                                 
255

 Иеродиакон Кирилл (Попов) «“Бог гордым противится”: о гордости по текстам Священного 

Писания». (http://sdsmp.ru/news/n3815/) 
256

 «Всякий отрывок текста, всякий контекст, в котором встречается интересующее нас имя, является в 

некотором смысле неявным его определением. Контекст ставит имя в связь с другими именами и тем 

самым косвенно раскрывает его содержание». (А.А. Ивин «Логика для журналистов». М. 2002, с. 30) 
257

 Прит. 30: 5 
258

 Ю. А. Петров «Азбука логичного мышления». М. 1991, с. 12 
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Страсть гордости 
 

Смотрим далее: 
 
В Священном Писании страсть гордости (греч. ὑπερηφανία) обозначается при 

помощи различных понятий, передающихся в русском переводе такими словами, как 

«надменность», «наглость», «высокомерие», «пустая слава», «напыщенность», 

«кичливость». Все они являют собой разные виды одного основного явления – гордыни.
259

  

 
Пытаться обозначать страсть гордости «при помощи различных 

понятий» значит нарушать логический закон тождества, который гласит: 

«невозможно что-либо мыслить, если не мыслить что-то одно
260
». 

Следовательно, речь в данном случае может идти не о «различных 

понятиях», а о «различных терминах».   

Существительное ὑπερηφανία, помимо прочего,  никак не может быть 

греческим эквивалентом выражения «страсть гордости» (греч. πάθος της 

υπερηφάνειας).  

После определяемого слова «страсть» в словосочетании «страсть 

гордости» следует несогласованное определение, выраженное 

существительным в родительном падеже. Такого рода определения имеют 

следующие значения
261

: 

 

 
 

Для выяснения значения рассматриваемого несогласованного 

определения осуществим проверочную подстановку элементов 

словосочетания в столбец «Примеры»: 

 

 
                                                 
259

 Иеродиакон Кирилл (Попов) «“Бог гордым противится”: о гордости по текстам Священного 

Писания». (http://sdsmp.ru/news/n3815/) 
260

 Аристотель. Сочинения в 4-х тт. М. 1976. т. 1, с. 127 
261

 https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/712-

231_opredelenie_i_ego_raznovidnosti_otgranichenie_opredelenii_ot_drugih_chlenov_predlozhenii.html 
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Значение первое 

 

Ложность предположения о принадлежности достаточно очевидна и в 

комментариях не нуждается.  
 

Значение второе 

 

Если страсть обозначает «сильное желание чего-либо
262
», то «гордость» 

вполне может быть производителем или первопричиной этого желания.  

 
Значение третье 

 

Привнести какое-либо новое содержание в понятие «страсть» как 

сильное желание, рассматриваемое несогласованное определение не может. 

 
Значение четвертое 

  

Абстрактное существительное «страсть» обозначает состояние или 

действие, но не свойство или признак предмета.   

 

*** 

 

Напрашивается вывод, что упомянутое несогласованное определение  

указывает на «гордость» как первопричину «страсти», но сама по себе 

гордость не является страстью, или  в авторской терминологии «гордыней». 

Данное обстоятельство вполне согласуется с представлениями об 

«амбивалентной природе гордости
263
» и предрасположенности последней к 

«преувеличенно высокому мнению о себе
264
». На этом основании легко 

сформулировать одно из явных определений истиной гордости: 

 
    Истинная гордость предполагает  непреувеличенно высокое мнение о себе.  

 
 

                                                 
262

 Прот. Г. Дьяченко. «Полный церковно-славянский словарь». М. 2001, с. 671 
263

 В.И. Карасик «Осмысление гордости в русской и английской лингвокультурах». Вестник РУДН. 

Серия: Русский и иностранные языки и методика их преподавания. 2018. т. 16. №2, с. 157   
264

 Там же. с. 158 
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  Глава 2 

НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЙ ВЫВОД 

 
Осуждение гордости 

 
Результаты далеко не беспристрастного и довольно поверхностного 

изучения библейского словоупотребления термина «гордость» были 

обобщены в предпоследнем абзаце второй статьи:  
 
Подводя итог, важно отметить, что в библейских контекстах греческой и славянской 

традиции гордостью обозначены именно отрицательные свойства этой страсти. Термин 

«гордость» в Священном Писании заменяется словом высокомерие, надменность, но это 

слово присутствует в переводах Писания на русский язык. В то же время современными 

исследователями порой определена возможность выявления некоторых положительных ее 

черт на основе анализа в некотором смысле соотносимых с ней понятий. В связи с этим 

необходимым оказывается обращение и к соответствующим традициям 

словоупотребления. На основании рассмотренного вопроса наша позиция сходится с 

точкой зрения дореволюционного исследователя еп. Виссариона (Нечаева), который 

говорил: «Слово Божие часто говорит о гордости, но оно совсем не знает гордости 

благородной… Священное Писание только обличает и осуждает гордость, как тяжкий 

грех».
 265,266

 

 

«С одной стороны, как будто нельзя не признаться, с другой же, нельзя и 

не сознаться
267
» – каким образом автор умудряется, не отрицая 

принципиальной возможности выявления положительных черт гордости, 

придерживаться мнения о греховности всех ее видов? 
 

Благородная гордость  
 

В довершение всего в тексте четвертой по счету публикации сообщается 

о позитивном отношении некоторых православных пастырей к 

«естественному чувству» гордости:  
 

В то же время, некоторые современные пастыри, характеризуя прежде отмеченное на 

основе словарного материала значение слова «гордость», говорят о нем в том числе и как 

о естественном чувстве, обусловленном причастностью человека достижениям или 

заслугам того, кто для него дорог или значим. Можно гордиться своей страной, 

испытывать гордость за успехи детей, за удачно сделанную работу. Так, протоиерей 

Александр Мень пишет: «Если мать гордится успехами своего сына, это нормальная 

                                                 
265

 Приводится ссылка на источник: Виссарион (Нечаев), еп. Гордость. – СПб.,1899. – С. 4. [Место издания 

указано неверно: книга была издана в Москве. – В.О.]  
266

 Иеродиакон Кирилл (Попов) «Гордость и гордыня: значение слов и особенности перевода». 

 (http://sdsmp.ru/news/n3885/) 
267

 В.М. Алексеев. «Наука о Востоке. Статьи и документы». М. 1982, с. 342 
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гордость. А гордыня – это самомнение и ложное самоутверждение»
268

. Точно так же 

считает священник Максим Каскун
269

 и диакон Андрей Кураев
270,271

.  

 

Речь в данном отрывке идет о так называемой «инклюзивной 

гордости
272
», которая конкретизируется в виде удовлетворения 

«достижениями тех, с кем ассоциирует себя субъект
273
». А как же быть с 

чувством удовлетворения, обусловленным своими собственными 

достижениями? Попробуем найти ответ на этот вопрос в ближайшем абзаце 

той же статьи:    

  
Однако очевидно, что всегда есть опасность, что это чувство радости за свои успехи 

или успехи ближнего перерастет в греховное чувство, «если человек начнет этим 

превозноситься»
274

, поскольку гордость (в святоотеческом понимании) – это всегда 

превозношение одного перед другим. Именно поэтому, как представляется, преподобный 

Моисей Оптинский указывает: «Разве есть благородная гордость? Ее нет, а есть одна 

только гордость бесовская»
275,276

  

 

Если существует опасность перерастания «чувства радости за свои 

успехи» в греховное чувство, значит, изначальное чувство радости своими 

достижениями греховным не является. Можно ли после этого отрицать 

возможность существования гордости благородной?    

 

Подозрение в плагиате 
 

  В результате поисков электронной версии источника цитаты из трудов 

епископа Виссариона (Нечаева) была обнаружена ссылка некоего Г.И. 

Шиманского, автора сочинения об учении святых отцов и подвижников 

Православной Церкви. И вот что примечательно: на 144-й странице книги, 

выпушенной более чем три десятилетия спустя смерти автора, можно 

обнаружить весьма подозрительный  текст:       
 

                                                 
268

 Приводится ссылка на источник: Борис Батлер. Гордость и гордыня. Электронный ресурс. // URL: 

https://damian.ru/Cerkov_i_sovremennost/Batler/Batler_o_gordost.html (дата обращения: 11.01.2016 года).  
269 Приводится ссылка на источник: Максим Каскун, свящ. Гордость и гордыня. // URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=lqq8CYoVPlg (дата обращения: 11.01.2016 года).  
270

 Приводится ссылка на источник: Андрей Кураев, диак. Гордость и гордыня, одно ли это понятие? 

Электронный ресурс. // URL: https://www.youtube.com/watch?v=bkWfDx35TOk (дата обращения: 

11.01.2016 года).  
271

 Иеродиакон Кирилл (Попов) «Страсть гордости. Суждения святых отцов и современных пастырей». 
(http://sdsmp.ru/news/n4955/) 
272

 А.В. Колмогорова «Конкуренция и конфликт сложных концептов гордость и стыд как 

когнитивный базис стратегии дискредитации в современной политической коммуникации». 

Политическая лингвистика. 2014.  №1 (47), с. 78 
273

 В.И. Карасик «Осмысление гордости в русской и английской лингвокультурах». Вестник РУДН. 

Серия: Русский и иностранные языки и методика их преподавания. 2018. т. 16. №2, с. 158    
274

 Приводится ссылка на источник: Дмитрий Смирнов, прот. В чем отличие гордости от гордыни? 

Электронный ресурс. URL: https://elitsy.ru/communities/28320/74750/ (дата обращения: 11.01.2016 года). 
275

 Приводится ссылка на источник: Житие схиархимандрита Моисея. — М.: Изд. Введенской Оптиной 

Пустыни, 1992. — С. 155.  
276

 Иеродиакон Кирилл (Попов) «Страсть гордости. Суждения святых отцов и современных пастырей». 
(http://sdsmp.ru/news/n4955/) 

https://damian.ru/Cerkov_i_sovremennost/Batler/Batler_o_gordost.html
https://www.youtube.com/watch?v=lqq8CYoVPlg
https://www.youtube.com/watch?v=bkWfDx35TOk
https://elitsy.ru/communities/28320/74750/
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Надо заметить, что в настоящее время по странному смешению понятий многие 

употребляют слово «гордость» в похвальном смысле. «Я настолько горд, что не унижусь 

до того, чтобы протянуть руку такому-то, меня оскорбившему», – говорит иной в 

убеждении, что в презрении ближнего ничего плохого нет. «Дети – это моя гордость», – 

говорит довольный ими отец (или мать), желая выразить, что в детях он нашел утеху и 

счастье, которые ценит дороже всего. «Я горжусь честью быть с вами знакомым» – вместо 

того чтобы сказать: «Я дорожу честью быть с вами знакомым». То же и о самолюбии 

(себялюбии): понятие «самолюбие» часто смешивают с понятием чувства собственного 

достоинства. Часто говорят: «У него нет никакого самолюбия, раз он позволяет о себе так 

говорить» – вместо того чтобы сказать: «У него нет никакого чувства собственного 

достоинства (нет уважения к себе), раз он позволяет о себе так говорить». 

  Говорят иногда: «Благородная гордость не есть грех». Но так ли это? Говорится ли 

в Священном Писании что-нибудь подобное о гордости? Есть ли в Писании хоть 

малейший намек, что гордость может быть безгрешная или благородная? Слово Божие 

часто говорит о гордости, но оно совсем не знает гордости благородной; оно только 

обличает и осуждает всякую гордость как тяжкий грех.
277

  

 

 Так вот, сравнивая последнее предложение этого отрывка с цитатой из 

очерка «Гордость» епископа Виссариона (Нечаева), легко убедиться в полной 

их идентичности:    
 

 «Слово Божие часто говорит о гордости, но оно совсем не знает гордости 

благородной… Священное Писание только обличает и осуждает гордость, как тяжкий 

грех».  

 

 Так почему же в книге Г.И. Шиманского отсутствует ссылка на очерк 

епископа Виссариона? Виной ли  тому рассеянность автора, или склонность к 

его плагиату? Оставим в стороне этот вопрос и обратимся к поэтапному 

комментированному прочтению данного отрывка.  

 

Поэтапный комментарий 

 
 {Надо заметить, что в настоящее время по странному смешению понятий 

многие употребляют слово «гордость» в похвальном смысле. «Я настолько горд, 
что не унижусь до того, чтобы протянуть руку такому-то, меня оскорбившему», – 
говорит иной в убеждении, что в презрении ближнего ничего плохого нет.  

 

 Говоря о возможности употребления слова «гордость» в похвальном 

смысле, автор совершает искусную подмену понятия «гордость» понятием 

«презрение ближнего».}    
 
 {«Дети – это моя гордость», – говорит довольный ими оте  (или мать), желая 

выразить, что в детях он нашел утеху и счастье, которые  енит дороже всего. 
 

 Что же в этом плохого, позвольте спросить?} 

                                                 
277

 Г.И. Шиманский  «Учение святых отцов и подвижников Православной Церкви о 

борьбе с главными греховными страстями и о добродетелях». М. 2006, с. 144  
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 {«Я горжусь честью быть с вами знакомым» – вместо того чтобы сказать: «Я 
дорожу честью быть с вами знакомым».  

 

Словосочетание «горжусь честью» отдает тавтологией и в речи 

образованных людей не встречается. Стоило ли приводить такой нелепый 

пример?}    

 
{То же и о самолюбии (себялюбии): понятие «самолюбие» часто смешивают 

с понятием чувства собственного достоинства. Часто говорят: «У него нет 
никакого самолюбия, раз он позволяет о себе так говорить» – вместо того чтобы 
сказать: «У него нет никакого чувства собственного достоинства (нет уважения к 
себе), раз он позволяет о себе так говорить». 

 

Причем тут, спрашивается, гордость? Выражение «чувство собственного 

достоинства» действительно входит в состав словарных определений 

термина «самолюбие»: 

 
1) Чувство собственного достоинства, сочетающее с ревнивым отношением к 

мнению о себе окружающих.
 278

 

2) Чувство собственного достоинства, связанное с профессией, занятием.
 279

   

 

Выражение «чувство собственного достоинства» является усеченной 

версией этих определений и описательным словосочетанием, передающим 

смысл слова «самолюбие», и определением гордости быть не может.} 

 
{Говорят иногда: «Благородная гордость не есть грех». Но так ли это? 

Говорится ли в Священном Писании что-нибудь подобное о гордости? Есть ли в 
Писании хоть малейший намек, что гордость может быть безгрешная или 
благородная? Слово Божие часто говорит о гордости, но оно совсем не знает 
гордости благородной; оно только обличает и осуждает всякую гордость как 
тяжкий грех. 

 

«Доверяй, но проверяй!» – проверке истинности категоричного вывода 

об отсутствии  в Священном Писании каких-либо намеков на существование 

благородной гордости посвящена следующая глава.}   

 
  

                                                 
278

 Словарь русского языка в четырех томах. М. 1981-1984. т. IV, с. 20 
279

 Там же.  
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               Глава 3 

OMNIA RELATIVA 

 
Пространная сноска 

 
По мнению видного богослова первой половины прошлого столетия 

С.М. Зарина,  
 
Все наиболее выдающиеся, характерные черты «тщеславия» являются еще резче, 

выпуклее, интенсивнее и неприкровеннее выраженными в последней – восьмой – страсти 

– «гордости» (ὑπερηφανία).
 280

     
 
В конце данного абзаца имеется довольно обширная сноска, 

содержащая достаточно важную информацию:  
 
По своему филологическому составу ὑπερήφανος означает человека, который “себя” 

чрезмерно показывает, т. е., который, обладая громадным самомнением, при всяком 

случае выставляет свою личность на первый план. Таким образом, ὑπερηφανία очень часто 

связана с внешнею пышностью, роскошью. Отсюда наречие  ὑπερηφάνος употребляется 

как противоположное по смыслу μετρίως
281

. <…> 

Равным образом и слово ὑβρις
282

, без сомнения, связано с ὑπέρ и означает 

собственно поставление себя выше всяких границ, высокомерие. При этом ὑβρις может 

иногда проявляться в пренебрежении законов священных, божественных <…>.  

В Св. Писании анализируемый порок называется ὑπερηφανία Мрк. VII, 22. Ср. 2 

Тим. III, 2; ἀλαξονεία Иак. IV, 16. I Иоан. II, 16 <…>.  
 

Сопоставление текстов 
 

Из последнего предложения следует, что греческое слово ὑπερηφανία, 

служащее для обозначения «ложного чувство превосходства над другими
283
», 

встречается в Священном Писании всего единожды. Что же касается слова 

ὑβρις, то оно там отсутствует вовсе.  Оказывается, термины ὑπερηφανία и 

ὑβρις (древнегреческие эквиваленты древнееврейских оригиналов) были 

задействованы главным образом авторами  Септуагинты – собрания  

переводов Ветхого Завета на древнегреческий язык.  

Результаты предпринятого нами сопоставления текстов Синодального 

перевода Ветхого Завета, Септуагинты и масоретского канона были 

обобщены в нижеследующей таблице:  

                                                 
280

 «Аскетизм ПО ПРАВОСЛАВНО-ХРИСТИАНСКОМУ учению». ТОМ ПЕРВЫЙ: ОСНОВОПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ.  

Этико-богословское исследование Сергея Зарина. Книга вторая: ОПЫТ СИСТЕМАТИЧЕСКОГО РАСКРЫТИЯ ВОПРОСА. 

СПб. 1907, с. 297 
281

 умеренно; в меру (Древнегреческо-русский словарь. М. 1958, с.1088). 
282

 Здесь и далее правильно пишется «ὕβρις».  
283

 «Полный православный богословский энциклопедический словарь» В II-х тт. СПб. 1913. т. I, с. 327 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Расплывчатое определение 

 

Отметим, что предложенное С.М. Зариным истолкование смысла 

древнегреческого существительного ὑπερηφανία является полностью 

надуманным, так как не находит ни малейшего подтверждения в 

авторитетнейшем словаре И.Х. Дворецкого:  
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ὑ ερη-   ία   1) высокомерие, заносчивость, презрительность <…> 2) 

пренебрежение, презрительность <…>
284  

 

Что же касается утверждения об эквивалентности слов «высокомерие» и 

ὑβρις, то оно остается целиком на совести автора:   

 
ὕβρις   1) наглость, нахальство, дерзость, грубость, глумление <…> 2) бесчинство, 

насилие оскорбление <…> 3) (о животных) строптивость, горячность <…> 4) ущерб, 

вред
285

 

 

В чем же состоит причина вполне очевидной подтасовки? – Ответ на 

этот  вопрос лежит на поверхности: согласно предложенным табличным 

данным, древнегреческим прототипом библейской «гордости» оказывается  

слово ὑβρις, а не  общеизвестная  ὑπερηφανία! Следовательно, применение 

существительного «высокомерие» в качестве эквивалента к этому слову 

потребовало бы – для различения двух упомянутых терминов – 

использования в роли аналога ὑβρις одного из научно обоснованных 

словарных значений. Но ни одно из них –  в чем легко убедиться – не 

обладает сколько-нибудь значимым смысловым сходством со словом 

«гордость»!   

 В поисках выхода из создавшегося затруднительного положения 

значение «высокомерие», свойственное  слову ὑπερηφανία,  было отнесено к 

слову ὑβρις, а для незадачливой «гиперифании» пришлось срочно изобретать 

крайне расплывчатое определение, якобы основанное на анализе 

филологического состава…  

 

Величие духа и гордость сердца 
  

  В любом случае ни одно из рассмотренных нами словарных значений 

существительных ὑπερηφανία и ὑβρις (включая однокоренные термины 

ὑβριστής и ὕβρίξω)  позитивным духовно-нравственным смыслом не обладает. 

Это же с полным правом можно утверждать относительно древнегреческого 

термина πτῶμα: 
  

  τῶμα <…> 1) падение <…> 2) несчастье, бедствие <…> 3) поражение <…> 4) 

упавший плод <…> 5) развалины <…> 6) мертвое тело, труп <…>
286

 

 

      А вот существительное μεγαλόφρων, которому в Синодальном переводе 

отвечает словосочетание «гордость очей», обозначает возвышенное 

состояние человеческого духа: 

 
μεγαλό ρω  <…>   μεγαφροσύνη 1 <…>  величие духа, душевное благородство

287 

                                                 
284

 Древнегреческо-русский словарь. М. 1958, с. 1676 
285

 Там же. с. 1659 
286

 Там же. с. 1438 
287

 Там же. с. 1059 
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Существительное ὕψος, согласно словарю И.Х. Дворецкого, также 

может иметь возвышенный духовный смысл: 
 

ὕψ ς <…> 1) высота, вышина <…> 2) высшая степень, верх <…> 3) высокое 

положение, вознесённость NT
288 

 

Помета NT отсылает к Священному Писанию Нового Завета, а точнее к 

Первой главе Соборного послания апостола Иакова:   
 

   Да хвалится брат униженный высотою своею
289  

 

   Здесь ὕψος переведено словом «высота». Стоит ли объяснять, что речь 

идет величии духа и душевном благородстве унижаемых сильными мира 

сего? 

 

   А теперь обратимся к одному из стихов Синодального перевода 

Второй Книги Паралепоменон, в древнегреческой версии которого был 

использован тот же самый термин: 

 
    Но как смирился Езекия в гордости сердца своего, – сам и жители Иерусалима, то 

не пришел на них гнев Господень во дни Езекии. 
290

  

 

   Негативный смысл русского эквивалента со всей очевидностью 

явствует из контекста… 

   Чудеса в решете! Древнегреческое существительное ὕψος, 

использованное авторами Септуагинты в отрицательном значении, 

неожиданно приобретает в Соборном послании апостола Иакова 

положительный оттенок смысла. А что если подобной раздвоенностью 

обладает русское слово «гордость» – лексический эквивалент 

древнееврейских оригиналов? К поискам ответа на этот вопрос мы 

приступим в следующей главе.  

                                                 
288

 Там же. с. 1709 
289

 Иак. 1: 9 
290

 2 Пар. 32: 26 
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         Глава 4 

КЛУБОК МЕТАФОР 

 

Выражение скорби 

 

Наиболее очевидный пример позитивного использования слова 

«гордость» был обнаружен в Книге пророка Иеремии: 

 
17 Если же вы не послушаете сего, то душа моя в сокровенных местах будет 

оплакивать гордость вашу, будет плакать горько, и глаза мои будут изливаться в слезах; 

потому что стадо Господне отведено будет в плен.
291

 

 

В «Словаре русского языка» указаны следующие значения глагола 

«оплакать»:  

 
1)  пролить слезы по поводу чьей-либо смерти 

2)  испытать и выразить скорбь по поводу утраты чего-либо.
292

 

 

Там же приводится поэтический пример употребления этого слова во 

втором смысле: 
 

Я видел, как в поле горели хлеба, 

Их некому было оплакать.
293

  

 

А вот аналогичный библейский пример:  

 
И умерла Сарра в Кириаф-Арбе, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской. И пришел 

Авраам рыдать по Сарре и оплакивать ее.
294

 

 

Мог ли пророк Иеремия испытывать или выражать скорбь по поводу 

утраты «ложного чувства превосходства
295
» «всех жителей сей земли, царей, 

сидящих на престоле Давида, и священников, и пророков и всех жителей 

Иерусалима
296
» над другими народами? Нет, конечно! Что же, спрашивается, 

оплакивал он в пустынных местах? – Первая часть ответа на этот довольно 

сложный вопрос содержится в тексте следующей 14-й главы: 

 
17 И скажи им слово сие: да льются из глаз моих слезы ночь и день, и да не 

перестают; ибо великим поражением поражена дева, дочь народа моего, тяжким ударом. 

18 Выхожу я на поле, – и вот, убитые мечом; вхожу в город, – и вот истаевающие от 

голода; даже и пророк и священник бродят по земле бессознательно.
297

  

 

                                                 
291

 Иер. 13: 15-17 
292

 Словарь русского языка в четырех томах. М. 1981-1984. т. IV, с. 177 
293

 В. Фирсов. Избранные произведения в 2-х тт. М. 1983. т. 1, с. 396 
294

 Быт. 23: 2 
295

 «Полный православный богословский энциклопедический словарь» В II-х тт. СПб. 1913. т. I, с. 327 
296

 Иер. 13: 13 
297

 Иер. 14: 17-18 
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Дочь Сиона 
 

Пророк Иеремия оплакивает «деву, дочь народа своего». Кто же эта 

дева? Не исключено, что речь идет о «дочери Сиона», упоминаемой в 21-м 

стихе предыдущей главы. Судя по всему, для внесения окончательной 

ясности и установления подлинного смысла термина «гордость» нам 

придется внимательно изучить смысловое содержание последнего в 

расширенном контексте:   
 
17 Если же вы не послушаете сего, то душа моя в сокровенных местах будет 

оплакивать гордость вашу, будет плакать горько, и глаза мои будут изливаться в слезах; 

потому что стадо Господне отведено будет в плен. 

18 Скажи царю и царице: смиритесь, сядьте пониже, ибо упал с головы вашей венец 

славы вашей. 

19 Южные города заперты, и некому отворять их; Иуда весь отводится в плен, 

отводится в плен весь совершенно. 

20 Поднимите глаза ваши и посмотрите на идущих от севера: где стадо, которое 

дано было тебе, прекрасное стадо твое? 

21 Что скажешь, дочь Сиона, когда Он посетит тебя? Ты сама приучила их 

начальствовать над тобою; не схватят ли тебя боли, как рождающую женщину? 

22 И если скажешь в сердце твоем: «за что постигло меня это?» – За множество 

беззаконий твоих открыт подол у тебя, обнажены пяты твои. 

 

Здесь мы сделаем паузу и рассмотрим прелюбопытнейший 

комментарий к последнему стиху в «Толковой Библии» А.П. Лопухина: 

 
22. Иерусалим изображается под видом знатной женщины, которая, конечно, 

одевалась в длинное платье и у которой внезапно это платье поднялось.  

 
Вроде бы все правильно, но почему авторы комментария не обратили 

внимания на то немаловажное обстоятельство, что упомянутая «знатная  

женщина» и «дочь Сиона» одно и то же лицо. Ну а предположение о том, 

что под видом одетой в длинное платье женщины легкого поведения 

изображается Иерусалим, находит полное подтверждение в продолжении 

цитаты:  
 
23 Может ли Ефиоплянин переменить кожу свою и барс – пятна свои? так и вы 

можете ли делать доброе, привыкнув делать злое? 

24 Поэтому развею их, как прах, разносимый ветром пустынным. 

25 Вот жребий твой, отмеренная тебе от Меня часть, говорит Господь, потому что 

ты забыла Меня и надеялась на ложь. 

26 За то будет поднят подол твой на лице твое, чтобы открылся срам твой. 

27 Видел Я прелюбодейство твое и неистовые похотения твои, твои непотребства и 

твои мерзости на холмах в поле. Горе тебе, Иерусалим! ты и после сего не очистишься. 

Доколе же?
298

 

                                                 
298

 Иер. 13: 18-27 
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Таким образом, перед нами даже не цепочка, а своеобразный клубок 

метафор, в ходе рассмотрения которого установлено, что под словом 

«гордость
299
» следует понимать столицу Иудейского царства – Иерусалим:    

 

                             
             схема 2 

 

 

Неуместная гордость 

 

Почему же абсолютное большинство комментаторов настаивает на том,  

что пророк Иеремия собирался оплакивать «высокомерие» народа Израиля? 

Причина этого заблуждения кроется в предыдущем 15-м стихе:  

  
15 Слушайте и внимайте; не будьте горды, ибо Господь говорит. 

16 Воздайте славу Господу Богу вашему, доколе Он еще не навел темноты, и доколе 

еще ноги ваши не спотыкаются на горах мрака: тогда вы будете ожидать света, а Он 

обратит его в тень смерти и сделает тьмою.
300

 

 

Казалось бы, все просто: Сам Господь призывает избавиться от 

«гордости». Но как говорится, «простота хуже воровства» – никто не обратил 

внимания на продолжение фразы: «ибо Господь говорит». Смысл этих слов 

состоит в следующем: испытывать, а тем более каким-либо образом 

проявлять чувство гордости во время произнесения обличительных слов 

Господних, по меньшей мере, неуместно. 

 

 

                                                 
299

 Данный термин используется здесь в метонимическом смысле, обозначая «предмет гордости». 
300

 Иер. 13: 15-16 
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         Глава 5 

ЧРЕЗМЕРНАЯ ГОРДОСТЬ 

 
Удручающее впечатление 

 

В ходе дальнейших поисков позитивных коннотаций слова «гордость» в 

поле нашего внимания попала пара стихов, содержащих выражение 

«чрезмерная гордость»: 
 

«Слыхали мы о гордости Моава, гордости чрезмерной, о надменности его и 

высокомерии и неистовстве его: неискренна речь его».
301

 

 

*** 

 

Слыхали мы о гордости Моава, гордости чрезмерной, о его высокомерии и его 

надменности, и кичливости его и превозношении сердца его.
302

 

 

Поскольку наличие эпитета «чрезмерная» предполагает существование 

«нечрезмерной» или «умеренной гордости», возникла необходимость 

тщательного изучения вышеуказанных контекстов. Результаты 

предпринятого исследования произвели удручающее впечатление… 

 

Уточняющее выражение 

 

Начнем со слова «гордость», определяемого эпитетом «чрезмерная». Его 

древнееврейским прототипом, согласно словарю «The Brown-Driver-Briggs 

Hebrew and English Lexicon», является прилагательное      , так как утрата  

согласного   в первом из параллельных стихов вызвана ошибкой 

переписчика: 

 

†     adj. proud, scribal error for       Is. 16
6 (as in Je 49

29)303
  

 

У прилагательного      , согласно тому же источнику, есть только одно 
значение –  proud (гордый): 

 

†       adj. proud, Jb. 40
11.12

 Is. 16
6 

Je 49
29 
<…>

304
 

 

Далее следует существительное      , служащее «in diff. idioms <…> to 

express the idea of exceedingly, greatly, very
305

 » (в различных идиомах для 

выражения идеи [слов – В.О.] чрезвычайно, значительно, очень).  

                                                 
301

 Ис. 16: 6 
302

 Иер. 48: 29 
303

 The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon, p. 144 
304

 Там же. 
305
Там же. p. 547 
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Нет никаких сомнений в том, что словосочетание             (гордый 

чрезвычайно) выполняет здесь функцию уточнения. Авторы Синодальной 

версии Ветхого Завета сочли, что оно  относится к слову     ן, и на этом 
основании вместо прилагательного «гордый» употребили существительное 

«гордость», переведя одним и тем же термином как прилагательное      , так 

и существительное ן    , имеющее, помимо второстепенного значения pride  

(гордость), значение exaltation (экзальтация).  

Появление этой достаточно очевидной подмены было вызвано 

необходимостью избежать возникновения тавтологии: 

 
Слыхали мы о гордости Моава, гордой очень <…>   
 

Несколько менее тавтологично смотрятся другие варианты с 

использованием основных значений слова ן    :  
 

Слыхали мы о возвышении <…> гордом очень <…>   

Слыхали мы о восторге <…> гордом очень <…>   

Слыхали мы о усилении <…> гордом очень <…>   
  

Церковнославянский перевод 

 

Выбор в качестве объекта уточнения существительного       (Моав) 

отличает церковнославянскую интерпретацию Септуагинты: 
 

 
 

Попытки выяснить точные значения слов оукоризна и оукоритель оказались 

безуспешными, поскольку ни тот, ни другой термин в состав «Полного 

церковно-славянского словаря прот. Г. Дьяченко» включены не были.  

Между тем обращение к оригинальному тексту позволило установить, 

что древнегреческим прототипом церковнославянского термина оукоритель 
является слово  βριστ ς, которое, согласно словарным данным, в качестве 

существительного не употребляется:  
 

ὑβρι τὴς,  ῦ adj. m 1) разнузданный, наглый, дерзкий <…> 2)  буйный, строптивый, 

горячий <…> 3) бурливый, строптивый, горячий <…>
306

   
 

Сравнительная таблица 
 

Исключительный интерес представляют современные версии перевода 

исследуемого текста:  

 

                                                 
306

 Древнегреческо-русский словарь. М. 1958, с. 1676 
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«Известна нам гордость Моава, тщеславие его чрезмерное, надменность его, и 

высокомерие, и гнев его – лживы слова его!»
307 

 
*** 
 

Слышали мы про гордость Моава (о, как он горд!) – про его наглость, гордость, 

ярость, пустую хвастливость!
308 

 
Для оценки грамматической и филологической точности означенных 

интерпретаций обратимся к нижеследующей сравнительной таблице: 
 

 
 

 

В первой строке данной таблицы пронумерованы столбцы, содержащие 

наиболее важные для нас термины.  
 

Тройной повтор 
 

Машинальное употребление эквивалента «гордость» при переводе 

древнееврейского слова (1)     ן вынудило авторов перевода, 

опубликованного на сайте «Тора Онлайн», совершить двукратную подмену 

терминов:  
 
1) Прилагательное     (1) было переведено выражением «тщеславие его». 

2) Выражение         (4), основой которого является существительное (1)     ן, без 
всяких на то оснований было переведено с использованием эквивалента «высокомерие». 
 

В чем причина этих достаточно неуклюжих подмен? – Дело в том, что 

при учете единственного словарного значения прилагательного (2) и 

переводе  одинаковых существительных (1, 4) одним и тем же русским 

эквивалентом «гордость» возникает так называемый тройной повтор:  
 
 «Известна нам гордость Моава, гордость его чрезмерная, надменность его, и 

гордость, и гнев его – лживы слова его!» 

 

                                                 
307

 Танах в переводе Мосад Рав.  (http://toraonline.ru/neviim/yeshaya.htm) 
308

 Современный русский перевод (2011) (http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=RUS&kap=16&k=Iz#v6) 
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Утрата смысла 

 

 В тексте Септуагинты указанное затруднение было устранено путем 

использования при переводе триады однородных членов (3,4,5) 

описательного выражения τ ν  περηφανίαν  ξῆρας
309

 – высокомерие ты 

поднял.  

      В итоге предпринятой манипуляции значение двух оригинальных 

терминов (3, 5) было безвозвратно утрачено. 
 

   Альтернативная версия 

 

Всяческого одобрения заслуживает принципиальная позиция авторов 

последней по времени интерпретации исследуемого текста. Однако 

одновременное наличие в одном предложении двух существительных 

«гордость» и уточняющего выражения «о, как он  горд» заставляет 

усомниться  в филологической  точности указанной версии. 

«Послушайте Меня внимательно и вкушайте благо
310
»  – так через 

пророка Исайю наставляет нас Господь Бог! – Если группа из четырех 

существительных представляет собой ряд однородных членов, то почему 

союз -ו (и) появляется перед третьим из них? Отчего бы на этом основании не 
предположить, что исследуемый текст состоит не из одного, а из двух  

предложений?  

Существительное         (3), стоящее в начале предполагаемого второго 

предложения имеет значения majestry, pride (величие, гордость)
311
. Как 

известно, многие библейские термины могут нести «двойную функцию
312
», 

обозначая родовые и видовые понятия. Словом         (3) названа, скорее всего, 

пресловутая «чрезмерная гордость». Подтверждением этой интерпретации 

является использование авторами Септуагинты в качестве лексического 

эквивалента древнееврейскому         (3) греческого термина  περηφανία, 

имеющего, согласно словарю профессора А.Д. Вейсмана, значение 

«чрезмерная гордость
313
».  

В связи с этим исследуемый нами текст, с большой долей вероятности, 

может быть представлен нижеследующим альтернативным образом:  
 

Наслышаны мы об экзальтации Моава, гордого чрезмерно. [Чрезмерная] гордость 

его, и экзальтация его, и ярость его [свидетельствуют]: неискренни слова его. 

 

Внимательное и всестороннее изучение контекста словосочетания 

«чрезмерная гордость» позволяет сделать вывод, что «советники иудейского 

                                                 
309

  ξῆρας – aor. 2 л. ед. числ. от глагола  ξα ρω (Древнегреческо-русский словарь. М. 1958, с. 556) 
310

 Ис. 55: 2 
311

 The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon, p. 144 
312

 Дж. Бикман «Слова, обозначающие одновременно родовые и видовые понятия».  

(https://religion.wikireading.ru/155206)  
313

 Греческо-русский словарь. СПб. 1899,  стлб. 1280 
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царя» полагали предосудительной только «чрезмерную гордость». Тем, кто 

желает узнать, какую оценку гордости в одном из своих пророчеств дает сам 

пророк Исайя, следует приступить к прочтению следующей главы.  
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                                                                        Глава 6 

КОНЬКОВЫЙ УЗЕЛ 

 

Синтаксическая двусмысленность 

 

 Один из наиболее ярких примеров позитивного словоупотребления 

термина, передаваемого русскоязычным эквивалентом «гордость», таит в 

себе начальный стих 28-й главы книги Исайи:  

 
  Горе венку гордости пьяных Ефремлян, увядшему цветку красивого убранства его, 

который на вершине тучной долины сраженных вином! 

 

 
 

       Анализ смыслового содержания этого далеко непростого отрывка 

необходимо начать с перечисления наиболее очевидных отступлений от 

текста оригинала: 

 

1) Прилагательное       (       ) (4) употреблено – as subst.
314

 – как существительное 

и имеет значение – drunkard
315

 (пьяница). 

2) Без всяких на то оснований при переводе существительного единственного 

числа           (3) – Ephraim316
(Ефрем) использовано существительное Ефремляне. 

3) Существительному      (8) – flower317
 (цветок) в оригинальном тексте 

предшествует соединительный союз -ו (и). 

 

       Отсутствие соединительного союза порождает синтаксическую 

двусмысленность: непонятно, к какому из существительных относится 

местоименный суффикс ו- (его) в составе словосочетания                  (8,9). 
Чтобы внести полную и окончательную ясность рассмотрим 

восстановленную версию первой части стиха:  

 
        Горе венку гордости пьяницы Ефрема и увядшему цветку красивого убранства его 

<…>  

 

       Авторы «Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon» полагали, что 

речь здесь идет о красивом убранстве «венка пьяницы»:  

 

 elsewhere in fig.: of drunkard’s chaplet            ע׳ Is 28
1.4

 (fig. of Samaria)
318

  

                                                 
314

 Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon, p. 1016 
315

 Там же. 
316

 Там же. p. 68 
317

 Там же. p. 847 
318

 Там же. 
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Причина выбора указанного отождествления, которое без 

преувеличения можно назвать натянутым, кроется в необдуманном переводе 

многозначного существительного         (       ) (2) – crown, wreath319
 (корона, 

престол, венок, венец
320

). Принятие альтернативной интерпретации приводит 

к логической ошибке, именуемой «скачком в делении», поскольку 

«увядающий цветок» и «венок гордости» находятся в отношении часть-

целое.   
 
Горе престолу гордости пьяницы Ефрема и увядшему цветку красивого убранства 

[пьяницы Ефрема] <…>  

 
Ложное произношение 

 
Не меньшие возражения вызывает перевод определения       к слову      

(цветок), являющегося действительным причастием от глагола       – sink or 
drop down, languish, wither and fall, fade321

 [опускать(ся) или капать вниз, 

вянуть, сохнуть и падать, блёкнуть].  

В Синодальной Библии это причастие переведено прошедшим 

временем, следовательно, цветок уже увял и междометие «увы», казалось бы, 

слегка запоздало. Однако венок из увядших цветов ожидает куда более 

страшная участь:  
 
Ногами попирается венок гордости пьяных Ефремлян. 

И с увядшим цветком красивого убранства его, который на вершине тучной 

долины, делается то же, что бывает с созревшею прежде времени смоквою, которую, как 

скоро кто увидит, тотчас берет в руку и проглатывает ее.
322

 

 
Концы с концами опять не сходятся: если увядший цветок входит в 

состав венка, то после попрания ногами вряд ли у кого-либо возникнет 

желание взять и проглотить его. Или же все-таки не входит?  

Путь к решению возникшей проблемы подсказало ознакомление с 

гнездовой статьей, посвященной однобуквенному прилагательному       – 

foolish, senseless323
 (глупый, безрассудный, бесчувственный). Значение 

«безрассудный» как нельзя лучше согласуется с контекстом –  не исключено, 

что еврейские ученые, фиксировавшие традиционное произношение Библии, 

совершили здесь ошибку по невнимательности, или же имело место 

уходящее вглубь веков ложное произношение этого слова.  
 

                                                 
319

 Там же. p. 742 
320

 Англо-русский словарь. М. 1970, с. 186 
321

 Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon, p. 615 
322

 Ис. 28: 3-4 
323

 Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon, p. 614 
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Скрытая тавтология 
 

Ошибочность выбора эквивалента «венок» для древнееврейского 

существительного         (2)  явствует из содержания следующего 5-го стиха:  
 
В тот день Господь Саваоф будет великолепным венцом и славною диадемою для 

остатка народа Своего
324

 

 

 
 
Номера корневых форм, присвоенных в словоуказателе Иакова Стронга 

терминам         (2) и            (15), полностью совпадают, а их русские 

эквиваленты разнствуют. Следовательно, появление псевдосинонима 

«венец», вызвано, по всей вероятности, необходимостью  предотвратить 

осознание того непреложного факта, что словосочетания «венок гордости» и 

«великолепный венец» обозначают один и тот же предмет. В результате 

указанной фальсификации возникла скрытая тавтология с повторением 

синонимов «венец» и «диадема».     
   

Restore to life 
 

     В том же словоуказателе термину         (12) присвоен индекс 1961, а 

соответствующая гнездовая статья содержит следующую информацию:  

 

          <…> vb. fall out, come to pass, become, be325 
 

     Встав на путь наименьшего сопротивления, переводчики Синодальной 

версии выбрали значение – be. Что же вышло в итоге? – Совершенная 

бессмыслица! Можно, конечно, сослаться на образный строй речи, но это 

будет не что иное, как попытка сделать хорошую мину при плохой игре.  

    «Доверяй, но проверяй!» – составители популярного словоуказателя 

вполне могли ошибаться. Смеем предположить, что в данном конкретном 

случае термину         (12) отвечает индекс 2421, присвоенный составителями 

омонимичному глаголу      , имеющему значение  restore to life
326

 – 

возвращать к жизни.  

 

 

                                                 
324

 Ис. 28: 5 
325

 Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon, p. 614 
326

 Там же. pp. 310-311 
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Престол красоты 

 

   Корневой формой словосочетания               (17) является 

существительное          – plait, chaplet, coronet, diadem
327

 [коса (волос), венок, 

корона, диадема]. Так что употребление эквивалента «диадема» можно 

считать вполне оправданным. Из четырех вышеупомянутых смыслов первого 

из однородных членов (15) можно с уверенностью избрать слово «престол», 

образующее один логический ряд с «диадемой» – другим атрибутом царской 

власти. В результате альтернативная версия перевода 5-го стиха будет 

выглядеть примерно так: 
 

    В тот день восстановит Господь Саваоф престол красоты и диадему славы для 

остатка народа Своего <…> 

 

Новое основание 

   

    Осознание необходимости применения эквивалента «престол» 

позволяет обобщить результаты нашего исследования в форме следующего 

альтернативного перевода изучаемого отрывка:  

 

Горе престолу гордости пьяницы Ефрема и цветку безрассудному, украшению 

славы его <…>  

 

Какие объекты боголюбивый пророк Исайя именует «престолом 

гордости» и «безрассудным цветком»? Первым термином, вероятнее всего, 

обозначается историческая область Самария, а вторым – одноименный город, 

бывший во времена Исайи столицей Израильского царства. 

Выражение «престол гордости» вызывает невольную ассоциацию со 

словами преподобного Иосифа Исихаста: 
 

Нужно много труда и много долготерпения, пока не будет раскопано старое 

основание гордости и не будет положено другое основание – смирение и послушание 

Христово.
328

 

 

Однако не будем забывать, что «смирение», согласно святителю 

Игнатию Брянчанинову, 

 
  <…> состоит в том, чтоб признать себя достойным того положения, в котором мы 

находимся, и недостойным положения лучшего и высшего, даже в духовном отношении 

<…>
329

 

 

А это, в частности, означает, что подлинное смирение представляет 

собой гармоничное сопряжение благородной гордости и истинного стыда, 

образующих подобно стропильным парам, прочный «коньковый узел»:  
                                                 
327

 Там же. p. 862 
328

 Старец Иосиф «Выражение монашеского опыта». Свято-Троицкая Сергиева Лавра. 2006, с. 32 
329

 «Полное собрание писем еп. Игнатия». ч. 3, стр. 253, письмо 376.  
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Я восстановлю союз Мой с тобою, и узнаешь, что Я Господь, 

Для того, чтобы ты помнила и стыдилась, и чтобы вперед нельзя было тебе и рта 

открыть от стыда, когда Я прощу тебе все, что ты делала, говорит Господь Бог.
330

 

 

 Гордость без стыда вырождается в высокомерие, а стыд, по причине 

недостатка гордости, – в ложное самоуничижение. Попробуем 

проиллюстрировать эту важную мысль с помощью не требующей пояснений 

сравнительной таблицы:  

 

                         
 

 

 

 

 

 

                                                 
330

 Иез.16: 62-63 
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                                                  Глава 7 

СВЯТАЯ ГОРДОСТЬ 

 

       Комментарий святителя Луки 
 

Слово «гордость» употребляется в тексте «Нового Завета» всего 

дважды:  
 

Далее сказал: исходящее из человека оскверняет человека. 

Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, 

любодеяния, убийства, 

Кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, 

богохульство, гордость, безумство, – 

Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека.
331 

 
*** 

 

Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от 

Отца, но от мира (сего)
332  

 

 
 
     Поскольку отрицательное значение термина «гордость» в Евангелии от 

Марка не вызывает ни малейших сомнений, сосредоточим наше внимание на 

второй цитате и попробуем разобраться, чем вызвана необходимость 

использования эпитета «житейская». 

А для начала рассмотрим пару примечательных комментариев. Первый 

из них принадлежит святителю Луке Войно-Ясенецкому:   
 

 

Гордость житейская возбуждается в нас когда достигнем успехов на этом пути; 

сребролюбием заражаемся мы, а сребролюбие есть корень всех зол, ибо оно подвигает нас 

ко многому дурному и преступному и в конце концов приводит нас к тягчайшей страсти – 

гордости, которая есть гибель духовная. Так говорит святой апостол Иоанн.
333

 

 

Налицо неудачный выбор лексического эквивалента, вследствие  

использования которого произошла подмена видового понятия «житейская 

гордость», родовым понятием «гордость». Насколько оправдана такого рода 

манипуляция? – Для ответа на этот вопрос обратимся к второй цитате.

                                                 
331

 Мар. 7: 20-23 
332

 1 Иоан. 2: 16 
333

 Свт. Лука Крымский. Проповеди. Слово в неделю о блудном сыне. Плоть и дух.  

(http://bible.optina.ru/new:1in:02:16) 
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                                                       Авторство выражения 
 

Апостол Иоанн в трех вещах совмещает все человеческие похоти, говоря: все, еже 

в мiре, есть похоть плоти, похоть очес и гордость житейская (1 Иоан. 2, 16). Похоть 

плоти есть насыщение чрева множеством разных яств, за которыми следует нечистота 

блудная. Похоть очес имеет предметом своим вещественные блага, при обладании коими 

око или возносится, или влагает в сердце нечистые виды. Гордость есть мiрская любовь в 

шумной славе (высокое о себе мнение, самовосхваление, и жажда хвалы от других)
 334

, 

которая заседает в умах наших по причине суетных и преходящих внешних достоинств 

каких-нибудь.
335

 

 
Выражение «мiрская любовь в шумной славе» появилось в русской 

версии «Добротолюбия» не без влияния, надо полагать, гениального 

стихотворения Пушкина:  
 

Любви, надежды тихой славы 

Недолго тешил нас обман, 

Исчезли юные забавы, 

Как сон, как утренний туман
336

  
 

    Так может быть, истинная гордость – это духовная любовь в тихой 

славе? О том, что такая гордость существует, писал величайший русский 

богослов XIX века святитель Игнатий Брянчанинов:  
 
    Мы должны тщательно охранять себя от всякого зла, как от унизительной для нас 

скверны, презирать все плотские преимущества, как ничтожные перед нашим духовным 

достоинством и несвойственные для него. Такова должна быть святая гордость естества 

обновленного, как сказал преподобный Исаия Отшельник
337

: она да ограждает это 

естество от нравственного уничижения.
338

  
 
     Авторство выражения «святая гордость» принадлежит святителю 

Игнатию – преподобный Исайя Отшельник ведет речь об «естественном 

чине» обновленной твари:  

 
Не хочу, чтоб вы не ведали, братие, что в начале, когда создал Бог человека, то 

вселил его в раю, и он имел тогда чувства здравые, стоящие в естественном своем чине; 

но, когда послушал прельстившего его, превратились все чувства его в неестественность и 

извержен он был тогда из славы своей. Господь же наш сотворил милость Свою с родом 

человеческим, по великой Своей благости, Слово плоть быв (Ин.1:14), – то есть 

совершенным человеком во всем нашенском сделался Он по всему, кроме греха, чтоб 

пременить неестественность нашу в естественность чрез святое тело Свое. Сотворив 

                                                 
334

 В латинском оригинале сказано: «Superberia autem mundi est gloria illa <…>» (Patrologiae graecae. 

1863. t. XL. p. 1078) – «Гордость же мирская есть знаменитая слава <…>».  
335

 Св. Антоний Великий. «Добротолюбие». В 5-ти тт. Свято-Троицкая Сергиева лавра. 1992. т. 1, с. 112 
336

 А. С. Пушкин. Собр. соч. в 10-ти тт. М. 1981. т. I, с. 207 
337

 Имеется ссылка: Слово 2. 
338

 «Полное собрание творений святителя Игнатия Брянчанинова». В VIII-ми тт. М. 2008. т. IV, с. 380 
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такую милость с человеком, Он возвращает его опять в рай, – тем, что восставляет 

(падшего) чрез последование стопам Его и заповедям Его, какие дал Он нам, чтоб мы 

могли побеждать извергших нас из славы нашей, – и тем, что показал нам служение 

святое и закон чистый, чтоб человек стал в естественном чине своем, в каком создал его 

Бог.
339

                                                 
339

 http://simvol-veri.ru/xp/isaiya-otshelnik.-duxovno-nravstvennie-slova.html 

 

http://simvol-veri.ru/xp/isaiya-otshelnik.-duxovno-nravstvennie-slova.html
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                                                                         Глава 8 

ФИГУРА УМОЛЧАНИЯ 
 

Обоснованная гордость  
 

По прошествии некоторого времени в составе обширного Предметно-

именного указателя к «Тематической Библии с комментариями
340
» был 

обнаружен ценнейший подраздел по названием «Обоснованная гордость», 

содержащий весьма полезную информацию:    

  

1. Основания для такой гордости 

      - хвалиться Господом…. Пс 33:3 

                                                 Пс 43:9 

                                                 Иер 9:24 

                                                1Кор 1:31 

      - хвалиться крестом 

        Господа……………….  Гал 6:14 

      - хвалиться  

                    богобоязненными 

                    церквами…………….. 2Кор 1:14 

                                                           2Кор 7:4 

                Флп 2:6
341

 

 

 2. Слава подобной гордости должна быть 

                  - в благодати Божией... 2Кор 1:12 

                  - в Иисусе Христе……. Рим 15:17,18 

       - в Святом Духе………. Рим 15: 18,19 
342

       
             

Неожиданное открытие 

    

Рассмотрение содержания указанных текстов привело к неожиданному 

открытию: слово «гордость» ни в одном из них употреблено не было:  
 

Господом будет хвалиться душа моя; услышат кроткие и возвеселятся.
343  

 

*** 
 

     О Боге похвалимся всякий день, и имя Твое будем прославлять вовек.
344 

 
*** 

 
Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня, что Я – Господь, творящий 

милость, суд и правду на земле; ибо только это благоугодно Мне, говорит Господь.
345

 

 

                                                 
340

 «Тематическая Библия с комментариями». Минск. 1999 
341

 Так в тексте. Должно быть – «Флп 2:16». 
342

 «Тематическая Библия с комментариями». Минск. 1999,  с. 40 
343

 Пс. 33: 3 
344

 Пс. 43: 9 
345

 Иер. 9: 24 
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*** 

 

Чтобы было, как написано: хвалящийся хвались Господом.
346

 

 

*** 

 

А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, 

которым для меня мир распят, и я для мира.
347

 

 

*** 

 

Так как вы отчасти и уразумели уже, что мы будем вашею похвалою, равно и вы 

нашею, в день Господа нашего Иисуса Христа.
348

 

 

*** 

 

Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами; я исполнен утешением, преизобилую 

радостью, при всей скорби нашей.
349

 

 

*** 

 

Содержа слово жизни, к похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвизался 

и не тщетно трудился.
350

 

 

*** 

  

Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и 

богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией, жили в 

мире, особенно же у вас. 

 

*** 

 

     Итак я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу, 

Ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня, в 

покорении язычников вере, словом и делом
351

 

 

*** 

 

Ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня, в 

покорении язычников вере, словом и делом, 

Силою знамений и чудес, силою Духа Божия, так что благовествование Христово 

распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика.
352

 

 

Так может быть, составители Предметно-именного указателя выдают 

желаемое за действительное?  

                                                 
346

 1 Кор. 1: 31 
347

 Гал. 6: 14 
348

 2 Кор. 1: 14 
349

 2 Кор. 7: 4 
350

 Флп. 2: 16 
351

 Рим. 15: 17,18 
352

 Рим. 15: 18,19 
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Удачное определение 
 
При переводе четырех словоформ древнееврейского глагола הׇלַל –be 

boastful, praise353
 (быть хвастливым

354
, хвалить), входящих в состав 

процитированных ветхозаветных текстов, были использованы лексические 

эквиваленты «хвалиться», «похвалимся», «хвалящийся» и «хвались». 

Похвальба же, по удачному определению американского теолога Дж. 

Пайпера, – это «внешнее проявление внутреннего состояния гордости
355
». 

Следовательно, во все этих случаях, а также в соответствующих 

изречениях апостола Павла безусловно навеянных пророками Ветхого 

Завета, могли быть использованы лексические эквиваленты «гордиться», 

«погордимся», «гордящийся», «гордись», «гордостью», «горжусь», «к 

гордости», «гордость» и «погордиться».
356

  
  

Современные переводы 
 

Однако осознание порочности подобной практики постепенно находит 

свое отражение в некоторых современных переводах Нового Завета: 
 

2 Кор. 1: 14 
 
как мы будем гордиться вами в день возвращения Господа Иисуса.

357 
 

*** 

 

И я надеюсь, в День Господа нашего Иисуса Христа вы, уже отчасти зная нас, 

узнаете полностью: что вы можете гордиться нами в той же мере, в какой мы 

гордимся вами.
358 

 
2 Кор. 7: 4 

 

Я доверяю вам полностью, беспредельно горжусь вами, я вполне утешен и радость 

переполняет меня, при всех наших бедствиях.  

 

                                                 
353

 Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon, p. 237 
354

 Англо-русский словарь. М. 1970, с. 89 
355

 Дж. Пайпер «Оправдание верой уничтожает гордость и хвастовство». 

(http://www.gazetaprotestant.ru/2012/11/opravdanie-veroj-unichtozhaet-gordost-i-xvastovstvo/) 
356

 Обратим внимание вдумчивых читателей на одно чрезвычайно важное обстоятельство: 

использование синодальными переводчиками русского эквивалента «похвала» плохо согласуется с 

контекстом. Появление этого термина вызвано необходимостью избежать употребления слова 

«похвальба», образованного от глагола «хвалиться», вследствие присущего ему негативного  оттенка. 

По этой же самой причине авторы Синодального перевода систематически уклонялись от 

использования эквивалентов «гордиться» и «гордость», обладающих, по их мнению, более чем 

сомнительной репутацией. 
357

 Библия. Современный перевод библейских текстов. М. 1998 
358

 Здесь и далее курсивом выделены цитаты из издания: «Радостная весть». М. 2009. 
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*** 
 

Велико мое доверие к вам, велика гордость вами! Во всех моих бедах вы для меня 

утешение и поддержка, и меня переполняет радость.  

 
Флп. 2: 16 

 
неся им послание, жизнь созидающее, чтобы я гордился вами в день возвращения 

Христа, когда увижу, что участвовал в этом состязании и трудился не напрасно.  
 

2 Кор. 1: 12 

 
Ибо вот чем гордимся: мы можем сказать с чистой совестью, что вели себя в мире, 

и особенно по отношению к вам, с простотой и искренностью, от Бога идущей, и не по 

мирской мудрости, а по благодати Божьей.  
 

*** 

 
Ведь мы вот чем гордимся: наша совесть нам порукой в том, что мы ведем себя в 

мире с той открытостью и искренностью, которые исходят от Бога – особенно по 

отношению к вам, и полагаемся не на человеческую мудрость, а на Божью доброту. 

 
Рим. 15: 17 

 

И потому, как всякий, кто во Христе Иисусе, я горжусь своим трудом ради Бога.  

 

*** 
 

И я, в единении с Христом Иисусом, могу гордиться своими трудами для Бога. 

 

 

    Указанной редактуре не подверглись только три упомянутых в 

Предметно-именном указателе новозаветных текста, причем последний – из-

за отсутствия в нем соответствующего лексического эквивалента:  
 

Чтобы было, как написано: хвалящийся хвались Господом.
359

 

 

*** 

 

А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, 

которым для меня мир распят, и я для мира.
360

 

 
***  

 

Ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня, в 

покорении язычников вере, словом и делом, 

                                                 
359

 1 Кор. 1: 31 
360

 Гал. 6: 14 
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Силою знамений и чудес, силою Духа Божия, так что благовествование Христово 

распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика.
361

 

 

В чем причина подобной избирательности? – По всей вероятности, 

выражения «гордящийся гордись  Господом» и «гордиться крестом Господа» 

показались переводчикам слишком двусмысленными.  

                                                 
361

 Рим. 15: 18,19 
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                                                                               Глава 9 

ПРАВИЛЬНЫЙ МАСШТАБ 

 

Потерянная драхма 

 

     По странному, но отнюдь не случайному недоразумению, составители 

Предметно-именного указателя не включили в состав вышеупомянутого 

подраздела ссылку на вторую часть 10-й главы Второго Послания к 

Коринфянам, имеющей непосредственное отношение к «обоснованной 

гордости»: 
 

12 Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя 

выставляют: они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно. 

13 А мы не без меры хвалиться будем, но по мере удела, какой назначил нам Бог в 

такую меру, чтобы достигнуть и до вас. 

14 Ибо мы не напрягаем себя, как не достигшие до вас, потому что достигли и до 

вас благовествованием Христовым. 

15 Мы не без меры хвалимся, не чужими трудами, но надеемся, с возрастанием 

веры вашей, с избытком увеличить в вас удел наш, 

16 (Так чтобы и) далее вас проповедывать Евангелие, а не хвалиться готовым в 

чужом уделе. 

17 Хвалящийся хвались о Господе. 

18 Ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь.
362

 

 

Беглое ознакомление с содержанием чудесным образом обнаруженного 

семистишия убедило в необходимости собрать боголюбивых читателей, 

чтобы они могли порадоваться вместе с автором, который нашел 

«потерянную драхму
363
».  

 

Структура сравнения 

  

12 Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя 

выставляют: они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно.  

 

По определению академического «Толкового словаря русского языка», 
 

Гордость означает чувство радости, глубокого удовлетворения, которое 

испытывают, когда видят чьи-либо или свои собственные успехи, достижения в какой-

либо области, осознают исключительные достоинства, таланты, положительные качества, 

присущие кому-либо.
364

 

 

«Достоинство» же в другом источнике определяется как  
 

<…> специфическое качество, которое ценится за превосходство в сравнении.
365

 

 

                                                 
362

 2 Кор. 10: 12-17 
363

 Лук. 15: 8-9 
364

 Толковый словарь русского языка. Под редакцией Д.В. Дмитриева. М. 2003, с. 229 
365

 Е. А. Тюгашев «Экономика домашнего хозяйства и окружающего социума». Новосибирск. 2002, с. 51 

 

https://economics.studio/voprosyi-ekonomicheskie-obschiie/ekonomika-domashnego-hozyaystva-okrujayuschego.html
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Структура сравнения представлена, таким образом, семью основными 

компонентами: 

 
1) Субъект сравнения 

2) Действие субъекта сравнения 

3) Объект сравнения 

4) Объобъект сравнения 

5) Параметр сравнения 

6) Результат сравнения  
 

Субъект сравнения 
 

Субъекты сравнения или «сравнивающие» представлены в начальном 

стихе самим апостолом Павлом, любимым учеником Тимофеем и их 

противниками, которые «сами себя выставляют».   

 
               Действие субъекта сравнения 

 

Термином «сравнение» обозначаются процессы «сопоставления» и 

«измерения», пребывающие в отношении последовательности.  

 
             Объект сравнения 

 
В качестве объектов сравнения выступают те же апостол Павел, 

Тимофей и их противники. 
 

              Объбъект сравнения 
 
Термин «объобъект» служит для обозначения объекта, с которым 

сравнивают первый объект. В качестве объобъектов сравнения названы 

противники апостола, неразумно сравнивающие себя с собою.  
 

             Параметр сравнения 
 
Параметр сравнения – это признак, на базе которого осуществляется 

сопоставление объекта и объобъекта.  

 
            Результат сравнения 

 
     Результат сравнения есть не что иное, как  чувство превосходства или 

наоборот ничтожества объекта сравнения в том или ином отношении. 

Противники апостола сравнивали самих себя в настоящем с самими собою в 

прошлом, ошибочно распространяя испытываемое ими чувство 

превосходства над самими собою на других людей.  
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Бог меры 

  

     Детальное рассмотрение последнего компонента можно осуществить 

лишь по окончании редактуры оставшейся части, и поэтому обратимся для 

начала к тщательному изучению смысловое содержание 13-го стиха:  
 
13 А мы не без меры хвалиться будем, но по мере удела, какой назначил нам Бог в 

такую меру, чтобы достигнуть и до вас. 
 

В ходе длительного скрупулезного анализа означенного стиха был 

наконец сформирован список основных замечаний по качеству перевода: 

 
1) Словом «удел» переведено греческое существительное κανών, однако  в 

Древнегреческо-русском словаре содержится указание, что выражению τ  μ τρον το  

καν νος, использованному в данном стихе, соответствует триада однословных синонимов 

– «мера, образец, мерило
366

».  

2) Словосочетанием «в такую меру» переведено несогласованное определение, 

выраженное существительным  μ τρον – «мера
367

» – в gen. без предлога. 

3) Словом «достигнуть» переведен глагол  φικν ομαι – «доходить, достигать
368

», 

употребленный в форме infinitivus medii. Отметим, что греческий инфинитив «в 

некоторых оборотах переводится изъявительным наклонением
369

».  

4) Далее следует союз ἄχρι – «(до тех пор) пока не
370

». 
 

После устранения вышеозначенных дефектов можно предложить 

следующую более или менее осмысленную русскоязычную версию: 

 
А мы не без меры гордиться будем, но в соответствии с мерой, какую уделил371 нам Бог 

меры, пока не  достигнем и вас. 
 
Бог уделил меру гордости своими достоинствами, но эта мера будет 

переполнена
372

 гордостью за достигнутых благовествованием Христовым
373

: 
 

Есть гордецы от Феба. 

Есть труженики чести. 

Зачем мы не гордимся  

               за них и с ними вместе?
374

 

 

 

                                                 
366

 Древнегреческо-русский словарь. М. 1958, с. 873 
367

 Там же. с. 1089 
368

 Там же. с. 722 
369

 Там же. с. 1842 
370

 Там же. с. 281 
371

 У глагола μερ ζω, согласно А.Д. Вейсману, имеется словарное значение «уделять». (Греческо-

русский словарь. Спб.1899, стлб. 796) 
372

 Ср.: «мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною отсыплют вам в лоно ваше» (Лук. 

6: 38). 
373

 См. следующий стих. 
374

 Н. Матвеева «Страна прибоя». М.1983, с. 88 
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Не напрягая себя 

 
     14 Ибо мы не напрягаем себя, как не достигшие до вас, потому что достигли и до 

вас благовествованием Христовым. 
 

«Достигли»? – В предыдущем стихе сказано, «чтобы достигнуть»… 

Рассмотрим исправленную версию: 

 
Ибо не напрягаем себя подобно не достигшим до вас, ибо пока не достигли

375
 и вас 

благовествованием Христа. 
 

«Не напрягаем себя», то есть не впадаем в экзальтацию по поводу 

мнимого превосходства над кем-либо.  
 
 

Инклюзивная гордость 

 

15 Мы не без меры хвалимся, не чужими трудами, но надеемся, с возрастанием 

веры вашей, с избытком увеличить в вас удел наш, 

16 (Так чтобы и) далее вас проповедывать Евангелие, а не хвалиться готовым в 

чужом уделе. 

17 Хвалящийся хвались о Господе. 

 

В исправленном варианте: 

  
15 Мы не без меры гордимся, не чужими трудами, но имея надежду возрастающей веры 

вашей полностью посредством вас увеличиваем норму нашу до избытка.  
16 За вашими пределами будем благовествовать, не в чужой норме готовым гордиться. 
17 Гордящийся гордись в Господе. 
  

«Не чужими трудами»? Однако в ветхозаветном первоисточнике 

цитаты содержится призыв гордиться делами Господа: 

 
Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится 

сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим. 

Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня, что Я – Господь, творящий 

милость, суд и правду на земле; ибо только это благоугодно Мне, говорит Господь.
376 

 

Здесь нет никакого противоречия, поскольку дела Творящего милость, 

суд и правду не являются «чужими» для тех, «кто разумеет и знает Господа», 

пребывая в неразрывном духовном единстве с Ним:  

 
Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем.

377
 

 

                                                 
375

 У глагола φθ νω, согласно А.Д. Вейсману, в позднейшей прозе Нового Завета имеется словарное 

значение «достигнуть». (Греческо-русский словарь. Спб.1899, стлбб. 1310-1311) 
376

 Иер. 9: 23-24 
377

 Иоан. 6: 56 
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Здесь мы имеем дело с так называемой «инклюзивной гордостью
378
», 

которая выражается «в виде удовлетворения <…> достижениями тех, с кем 

себя ассоциирует субъект
379
».  

 

Неопровержимый аргумент 

 

18 Ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь.
380

 

 

Синодальная версия перевода завершающего стиха является, как это ни 

удивительно, неопровержимым аргументом в пользу замены лексических 

эквивалентов «хвалиться», «хвалимся», «хвалящийся» и «хвались» формами 

глагола  «гордиться», поскольку используемые в оригинальном семистишии 

глаголы σ ν στημι
381

 и κα χ ομαι
382

 являются разнокоренными. 

Следовательно, в случае употребления в заключительном стихе словоформы 

«хвалит», необходимо было использовать идеально отвечающее контексту 

внесловарное значение глагола κα χ ομαι – (гордиться).  

 

*** 

 

     Нельзя также не отметить, что «саморасхваливание», в нарушение всех 

грамматических правил стыдливо именуемое «похвалою
383
», неприлично 

тем, кто «разумеет и знает Бога»: 

 
     Мудрость. У Бузурджмихра спросили: 

      – Как называется то, о чём рассказывать омерзительно? 

      – Саморасхваливание, – сказал он.
384

  
 

Всем нам подобает скромность, которую опять же по нелепому 

недоразумению нередко называют «смирением». Об этом и о многом другом 

мы поговорим в последующих главах нашего исследования.  

 

 

 

  

                                                 
378

 А.В. Колмогорова «Конкуренция и конфликт сложных концептов гордость и стыд как 

когнитивный базис стратегии дискредитации в современной политической коммуникации». 

Политическая лингвистика. 2014.  №1 (47), с. 78 
379

 В.И. Карасик «Осмысление гордости в русской и английской лингвокультурах». Вестник РУДН. 

Серия: Русский и иностранные языки и методика их преподавания. 2018. т. 16. №2, с. 158 
380

 Ср.: «Не принимаю славы от человеков, но знаю вас: вы не имеете в себе любви к Богу» (Иоан. 5: 

41-42). 
381

 выставлять, т.е. расхваливать (Древнегреческо-русский словарь. М. 1958, с. 1573) 
382

 хвастаться, хвалится (Древнегреческо-русский словарь. М. 1958, с. 928) 
383

 2 Кор. 1: 12, 14; Флп. 2:  16 и проч. 
384

 А.А. Хисматулин «Сочинения имама ал-Газали». Серия: Назидательная литература эпохи 

Салджукидов на персидском языке: Оригиналы и подделки (II). СПб. – М. 2016, с. 418 
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          Глава 10 

СКРОМНОСТЬ ХРИСТА 

 
Профилактическое средство 

 

   По данным «Толкового словаря русского языка», 

 
     Скромным называют человека, который не хвастается своими достоинствами, 

заслугами и, когда общается с другими людьми, не любит привлекать к себе большого 

внимания, что считается признаком хорошего воспитания.
385

 
 

     Будет ли скромный человек в припадке самобичевания выставлять 

напоказ свои недостатки? Навряд ли, ибо, по мудрому замечанию Жюля 

Ренара, скромность – 

 
    <…> это тот вид гордости, который меньше всего раздражает окружающих.

386
 

   

         Скромность, по нашему глубокому убеждению, является прекрасным 

профилактическим средством против унижения, которое  
 

           <…> случается у восьми групп людей. Первая – кто садится незваным за чей-то 

стол. Вторая – кто приказывает хозяину дома. Третья – кто надеется на благодеяние от 

врагов. Четвертая – кто подслушивает чьи-то секреты. Пятая – кто унижает султана. 

Шестая – кто садиться выше своего ранга. Седьмая – кто рассказывает тому, кто его не 

слушает
387

. Восьмая – кто дружит с недостойными людьми
388

.
389

  

 

Утрата гордости 

 

Необходимости скромного поведения было посвящено одно из 

наставлений Господа Иисуса Христа:  
 

Замечая же, как званые выбирали первые места, сказал им притчу: 

Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился 

кто из званых им почетнее тебя, 

И звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе: уступи ему место; и тогда со 

стыдом должен будешь занять последнее место. 

Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, 

подойдя, сказал: друг! пересядь выше; тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою, 

Ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя 

возвысится.
390

 

                                                 
385

 Толковый словарь русского языка. Под редакцией Д.В. Дмитриева. М. 2003, с. 1218 
386

 https://ru.wikiquote.org/wiki/Жюль_Ренар 
387

 Ср: «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали 

его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас» (Матф. 7: 6). 
388

 Ср.: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в 

собрании развратителей» (Пс. 1: 1). 
389

 А.А. Хисматулин «Сочинения имама ал-Газали». Серия: Назидательная литература эпохи 

Салджукидов на персидском языке: Оригиналы и подделки (II). СПб. – М. 2016, с. 418 
390 

Лук. 14: 7-11 
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Иными словами, возвышающий себя утратит собственную гордость, а 

норма гордости скромного человека будет переполнена.  

 

Высшая гордость 

 

Отчетливые призывы к скромности содержатся в посланиях святого 

апостола Павла: 

 
Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в почтительности друг друга 

предупреждайте
391 

 
*** 

 
Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию 

почитайте один другого высшим себя.
392 

 

Наставление «почитать один другого высшим себя» вовсе не 

призывает, как некоторые думают, «считать один другого высшим себя». 

Разве сам апостол Павел не сказал о себе:  

 
Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди; я и 

сам не сужу о себе. 

Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь; судия же мне 

Господь.
393 

 

В доказательство приведем поразительный пример скромности из 

Евангелия от Иоанна: 

 
Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу 

отходит, 

Встал с вечери, снял с Себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, препоясался. 

Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать 

полотенцем, которым был препоясан.
394

  
 

А теперь подумаем: считал ли Спаситель мира Своих учеников выше 

Себя? Перефразируя знаменитое изречение Лаоцзы в гениальном переводе 

академика В.М. Алексеева можно сказать:  

 
Высшая гордость как гордость себя не ведет. От этого гордость в ней именно есть. 

Низшая гордость гордость свою не упустит. От этого гордости в ней бывает совсем.
395  

 

                                                 
391

 Рим. 12: 10 
392

 Флп. 2: 3 
393

 1 Кор. 4: 3-4 
394

 Иоан. 13: 3-5 
395

 «Китайская классическая проза». М. 1959, с. 112 
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Первый из грешников 

 

Но как совместить слова «сам себя не сужу» с широкоизвестным 

тезисом из Послания к Эфесянам:  
 

Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия – благовествовать 

язычникам неисследимое богатство Христово
396

 

 

Можно, конечно, сослаться на одно из любимейших изречений проф. 

А.И. Осипова – «свят да не искусен». Можно преуспевать в святости, но 

потерпеть, например, неудачу в душепопечительстве. В результате чувство 

превосходства в одном отношении уравновешивается осознанием своего 

ничтожества в другом. Так работает хорошо отлаженный механизм сдержек 

и противовесов, обеспечивающий сохранение духовной гармонии: 
 

[Нормальная] жизнь человека непременно исходит от того, что он пребывает в 

состоянии спокойствия и уравновешенности. Он теряет ее оттого, что [чрезмерны] у него 

радость и гнев, грусть и печаль.
397

 

 

Но как быть с другим «шокирующим» заявлением того же автора: 
 

Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти 

грешников, из которых я первый.
398

 

 

На чем основано мнение апостола Павла о своей крайней греховности? 

– Укажем три главных причины, побудивших апостола Павла признать себя 

первым из грешников: 
 

Причина первая 
 

Речь идет о греховном состоянии, в котором пребывал апостол Павел 

до явления ему Христа на пути в Дамаск. Грех был прощен, но апостол  

помнил о нем и стыдился.
399

  

 
Причина вторая 

 

По всей вероятности, мнение о том, что апостол Павел был в свое 

время первым из грешников, было открыто ему Духом Святым. 

 
Причина третья  

 

Третья причина чрезвычайно изящно обозначена в комментарии 

Толковой Библии Лопухина к словам «почитайте один другого высшим 

себя»:  

                                                 
396

 Еф. 3: 8 
397

 Гуань-цзы. «Древнекитайская философия». Собр. текстов в 2-х тт. М. 1972. т. 2, с. 56 
398

 1 Тим. 1: 15 
399

 Ср.: Иез. 16: 63 



180 

 

 
Призыв апостола нужно понимать, конечно, в том смысле, что каждый из нас 

всегда должен думать так: «Я не исполнил своей задачи, не осуществил всех 

заключающихся в моей натуре возможностей. Если бы я и сделал больше, чем другой, то, 

может быть, для этого у меня было более побуждений со стороны и я, быть может, мог 

сделать гораздо более, чем другой, кто осуществил все, на что имел силы».  

 

Истинная правда! И не о том ли говорил Христос, поясняя притчу о 

верном домоправителе:  

 
<…> от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с 

того больше взыщут.
400

 

 

  
 

                                                 
400

 Лук. 12: 48 
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Глава 11 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ СМЫСЛ  
 

Неизменная связь 
 

     В замечательной статье проф. А.В. Колмогоровой, на которую мы уже 

ссылались ранее, необыкновенно отчетливо обозначена связь между 

чувством гордости и статусом в социальной группе:  

 
Причина социального чувства может быть разной – действие, предмет обладания, 

личные качества и т. д. При этом причины гордости или стыда могут варьироваться в 

зависимости от гендерных характеристик, возраста и других социальных факторов, кроме 

того, они могут меняться в соответствии с эпохой. Иначе говоря, причины социального 

чувства варьируются в зависимости от социальных, в том числе имплицитных, норм и 

стереотипов. Однако неизменной остается связь причины социального чувства с его 

мотивом – укреплением или, наоборот, разрушением статуса в социальной группе.
401

 

 

     Ну а поскольку личный статус определяется мнением большинства 

людей социальной группы, нетрудно прийти к заключению о наличии 

глубинной связи между гордостью и честью. Ведь неслучайно же «честью» в 

метонимическом смысле  

 
      <…> называют человека или предмет, которые вызывают гордость, восхищение 

близких или тех, кто обладает этим предметом. Писатели — честь и слава пашей 

родины.
402

 

 

     Важно не упустить из виду, что, согласно словарю В.И. Даля, слово 

«честь» имеет как позитивные так и негативные коннотации: 

 
     1) внутреннее нравственное достоинство, доблесть, честность, благородство души 

и чистая совесть. 

     2) условное, светское, житейское благородство, нередко ложное, мнимое.
403

  

 

     Положительная коннотация нашла свое отражение в определении 

архимандрита Платона: 
 

           Честь  это внутреннее, данное самому себе право оценивать себя и своё 

существование в категориях самоуважения. Объективными факторами, дающими право на 

честь, являются целомудрие и благородство. Целомудрие – идеальная аксиологическая 

норма природного состояния. Благородство – идеальная аксиологическая норма 

личностного состояния.
404

 

                                                 
401

 А.В. Колмогорова «Конкуренция и конфликт сложных концептов гордость и стыд как 

когнитивный базис стратегии дискредитации в современной политической коммуникации». 

Политическая лингвистика. 2014.  №1 (47), сс. 77-78 
402

 Толковый словарь русского языка. Под редакцией Д.В. Дмитриева. М. 2003, с. 1524 
403

 В. Даль «Толковый словарь живого великорусского языка». В IV-х тт. М. 1978. т. IV, с. 599 
404

 Архимандрит Платон. Православное нравственное богословие. Свято-Троицкая Сергиева Лавра. 

1994, с. 185 
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     Что же до отрицательной коннотации, то она наличествует в 

пушкинском романе «Евгений Онегин»: 
 

Не потому ль, что мой позор 

Теперь бы всеми был замечен, 

И мог бы в обществе принесть 

Вам соблазнительную честь?
405 

 
Родственный термин 

  
Казалось бы, наличие позитивных и негативных коннотаций слова 

«честь» позволяет со всей определенностью предполагать существование 

положительного и отрицательного значений родственного термина  

«честолюбие». Но не тут-то было! В анонимной заметке, опубликованной в 

Сети под названием «Синдром честофобии», говорится следующее: 
 

 Слово «честь» имеет древнейшее происхождение. Оно сродни слову «чистый». Но 

слово «честолюбие» носит, почему-то, негативный оттенок. И осуждается христианской 

моралью, так как считается причиной гордыни и дерзости, зависти и жестокости.  

 Сможет ли честолюбец испить чашу, к которой простирает руку? – вопрошает 

Церковь, считая, что в человеке еще «тоскует ветхий Адам, некогда восхотевший быть яко 

Бог». Честолюбие – «мерзость есть пред Господом, – говорит Господь» (Лк. 16, 15). Как 

ни странно, с этим согласен и Маркс («...кого увлек демон честолюбия, разум уже не в 

силах сдержать»).
406 

 
 Обратившись к указанному тексту из Евангелия от Луки, можно 

прочесть:  
 
 Он сказал им: вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца 

ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом. 
 
 А теперь рассмотрим комментарий епископа Михаила (Лузина), хотя 

слово «честолюбие» там не упоминается:    
 
 Лк.16:15. «Праведниками пред людьми» и пр.: обличение в лицемерии. Вы 

стараетесь только казаться праведниками, благочестивыми, поступающими по закону, не 

будучи на самом деле таковыми, обманываете людей своей набожностью, но – только 

людей и обманете (и то конечно не всех). Бог же всеведущий знает, какова эта ваша 

праведность, и не только не оправдает вас за нее, но осудит (ср. прим. к Мф.5:20, 6:1-2, 5-

6, 16). – «Что высоко у людей, то мерзость пред Богом»: Господь говорит не о том, без 

сомнения, что действительно в нравственном отношении стоит и должно стоять высоко в 

глазах нравственно усовершенствовавшихся и нравственно неиспорченных людей и что, 

без сомнения, стоит так же высоко и в очах Божиих, – высокие нравственные поступки и 

                                                 
405

 А. С. Пушкин. Собр. соч. в X-ти тт. М. 1981. т. IV, с. 159 
406

 http://gagin.vov.ru/Sindrom chestofobii.htm 
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https://azbyka.ru/biblia/?Mt.5:20,6:1-2,5-6,16&cr&rus
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подвиги, но – только о том, что лишь по-видимому высоко, имеет обманчивую, мнимую 

высоту, которую стараются выставить перед глазами людей, и что может действительно 

казаться – высоким для людей, не знающих дела. Такое лицемерно-высокое, 

обманывающее только людей высокое – мерзость пред Богом: Он отвращается от такого 

лицемерно высокого, как от мерзости.
407

 

 

То есть Христос ведет речь не о честолюбии в высоком духовно-

нравственном смысле, а о достойном всяческого осуждения искании 

«соблазнительной чести» или низменном честолюлюбии. Далее в той же 

заметке совершенно справедливо утверждается несомненная важность 

творческого честолюбия: 

 
Нельзя судить так категорично. Во всем должна быть мера. Людей, ставящих перед 

собой высокие цели, добивающихся реализации своей самой дерзкой и сияющей  мечты 

нельзя называть честолюбцами. Достоинства превращаются в недостатки тогда, когда нам 

изменяет чувство меры… 

        А честолюбие – это топливо, выводящее нас на орбиту успеха. Это двигатель 

творчества – «человек без него как кастрированный кот» (Ю. Шпагин).
408

 

 

Любочестие  

 

Церковнославянским аналогом «честолюбия» является его зеркальное 

отражение – «любочестие», которому в интернет-энциклопедии «Азбука 

веры» дается довольно противоречивая оценка:  

 
Любоче стие – (греч. φι οτιμ α (филотимиа)) – 1) честолюбие, славолюбие, 

тщеславие; 2) оказание чести, чествование (Прем.14:18) (согласно полному 

церковнославянскому словарю прот. Григория Дьяченко, производное наречие 

«любочестно» и прилагательное «любочестный», означают, соответственно, «усердно» и 

«щедрый», «любящий награждать»). 

Однако, скажем, старец Паисий Святогорец употребляет это слово («φι ότιμο») в 

значении «усердно, щедрый» не только прилагательное или наречие, но и 

существительное: «С любочестием относясь ко всему, любочестно и смиренно 

подвизаясь, человек понимает смысл жизни духовной». Также старец этим словом 

называет определённую добродетель. 

В негативном значении это слово употребляет митрополит Филарет Московский:  

«Если не можешь еще возлюбить поношение: отвергни по крайней мере любочестие».
409

 

 

Токсичный термин 
 

Ни тот, ни другой термин в Синодальной версии Библии не 

просматривается. Греческое слово φι οτιμ α, согласно «Handkonkordanz zum 

Griechischen Neuen Testament», также ни разу не употреблено в текстах 

Нового Завета. Но зато в том же источнике содержится информация о 

                                                 
407

 https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Luzin/tolkovanie-na-evangelie-ot-luki/16 
408

 http://gagin.vov.ru/Sindrom chestofobii.htm 
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трехкратном использовании родственного глагола φι οτιμ ομαι. 

Русскоязычные варианты этих текстов приводятся ниже: 
 
Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, 

дабы не созидать на чужом основании
410 

 
*** 
 

И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными
411 

  
***  

 
И усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими 

собственными руками, как мы заповедывали вам
412   

  
В Древнегреческо-русском словаре приведены значения греческого 

глагола φι οτιμ ομαι, словоформы которого были переведены лексическими 

эквивалентами «старался», «ревностно стараемся» и «усердно стараться»: 
 
1) стремиться к почестям, быть честолюбивым 

2) считать для себя вопросом чести 

3) чувствовать себя задетым
413

    
 
Кроме того у этого глагола, согласно словарю А.Д. Вейсмана,  имеется 

значение – «из честолюбия стремиться к чему-либо
414
». В подтверждение 

приводим скрин-шот соответствующей гнездовой статьи:   
 

                               
 
         Трудно отделаться от ощущения, что адекватный перевод словоформ 

φι οτιμ ομαι мог поставить под удар традиционное представление о 

безусловной  мерзости честолюбия. Предлагаем вниманию любознательных 

читателей частично исправленные варианты вышеозначенных текстов:  

 

                                                 
410

 Рим. 15: 20 
411

 1 Кор. 5: 9 
412

 1 Фесс. 4: 11 
413

 Древнегреческо-русский словарь. М. 1958, с. 1734 
414

 Греческо-русский словарь. СПб. 1899,  стлб. 1318 
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Притом я стремился из честолюбия благовествовать не там, где уже было известно 

имя Христово, дабы не созидать на чужом основании
415

 

 

*** 

 

И потому стремимся из честолюбия, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему 

угодными
416

 

  

***  

 

И усердно стремиться из честолюбия жить тихо, делать свое дело и работать своими 

собственными руками, как мы заповедывали вам
417

 

 

        «Стремитесь из честолюбия жить скромно» – в этом, пожалуй, и состоит  

основополагающий смысл душеполезных наставлений святого апостола 

Павла...  

                                                 
415

 Рим. 15: 20 
416

 1 Кор. 5: 9 
417

 1 Фесс. 4: 11 
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              Глава 12 

ВЕЛИКОЕ ВОЗДАЯНИЕ 

 
                                                                                                   Любовь к людям распространяется 

                                                                                                   на самого любящего людей, ибо и   

                                                                                                   он человек. 

                                                                                                                               «Мо цзин» 

 
Пространная цитата 

 
Что же думает по поводу благодатного честолюбия (любочестия) 

блаженной памяти старец Паисий Святогорец? Мысли, им высказанные, 

настолько важны, что не представляется никакой возможности сократить их: 
 

Любочестные люди – это благородные души 
 

– Геронда, что такое любочестие? 

– А что написано в словаре? Такого понятия, как «любочестие», нет ни в каком 

другом языке. Хотя у греков и есть некоторые недостатки, но они получили от Бога два 

дара: любочестие и отвагу, на всё смотрят весело. 

Слушайте, что написано в моём словаре. Любочестие – это эссенция доброты, любовь 

большой благодарности, вся доброта и смирение. Это чистая любовь смиренного 

человека, который совершенно не ищет своего в том, что он делает. Его сердце исполнено 

духовной утончённости, восприимчивости и благодарности к Богу и к образу Божию, 

человеку. 

Любочестные люди внутренне истаивают от благодарности к Богу, которую 

всячески выражают духовно, как чада Божий. Поскольку они обитают на Небе в области 

славословия, то с радостью принимают и испытания. Прославляют Бога за них, так же как 

и за благодеяния, и постоянно принимают благословение Божие. 

Любочестные люди – благородные души. Они глубоко переживают малейшее добро, 

которое им делают другие, и стараются за него отплатить, но, что бы они ни сделали, 

чувствуют, что этого мало. Они никогда не забывают сделанного им добра.  

– Тот, кто по-настоящему любит своего благодетеля, показывает этим, что в нём 

есть любочестие? 

– Тот, кто любит своего благодетеля, не делает ничего. Но, к сожалению, сегодня 

даже этого нет, редко можно встретить благодарного человека. Какое раньше было у 

людей любочестие! Мои родители рассказывали мне, что один австрийский 

предприниматель, который жил в Аланах, спас моего отца от турок. Потом он разорился и 

считал для себя оскорблением дальше оставаться в Аданах, но и в Австрию не хотел 

возвращаться. Тогда мой отец, который никогда не забывал, что этот человек спас ему 

жизнь, принял его в свой дом в Фарасах и упокоил его в старости. 

– У любочестия, геронда, есть предел? 

– Нет, предела нет. Это постоянное великое безрассудство... Духовное 

безрассудство! 

– Геронда, для любочестия требуется рассуждение? 

– Любочестие имеет и рассуждение, и восприимчивость, и благородство... В нём 

есть всё... Любочестный человек не наивный, он может быть унижен, но в нём обитает 

Христос, потому что самый униженный из всех – это Христос. 
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Христос радуется нашему любочестному подвигу 

 

– Геронда, скажите несколько слов о том, как мне подвизаться. 

– Мужество, отвага и любочестие! Работай Христу с любочестием Христос в душе, 

имеющей доброе расположение, волю к победе и любочестие, работает тихо и незаметно. 

– Геронда, почему меня не наполняет молитва, хотя я и забочусь о том, чтобы 

точно исполнять все свои монашеские обязанности? 

– Как же она тебя может наполнить? Нужно рычаг повернуть в другую сторону. 

Посмотри, сколько в духовной жизни ты делаешь умом, а сколько сердцем, насколько 

руководствуешься европейской пунктуальностью, а насколько православным 

любочестием. За тем, что мы называем «последовательностью», иногда скрывается наш 

эгоизм, и он нас окрадывает. Казаться последовательным, чтобы другие думали, что у 

меня всё хорошо. Однако тогда моя духовная жизнь превращается в один большой 

беспорядок. Во всём надо действовать с любочестием, потому что на этой частоте 

работают Христос, Божия Матерь и святые... Без любочестия не приходит Божественная 

Благодать. 

– Геронда, постоянное трезвение утомляет... 

– Утомляет, когда к нему примешивается эгоизм, потому что тогда человек 

неестественно принуждает себя. Но когда присутствует любочестие, тогда подвиг 

совершается сердцем, тогда он не утомляет, так как услаждается любочестием Ты, я 

думаю, чувствуешь затруднение в подвиге, потому что говоришь: «Я должна делать то-то 

и то-то». Так незаметно для тебя дисциплина открывает вход эгоизму: «Делать, чтобы 

спастись». Подвизаться надо не для того, чтобы спастись, а чтобы доставить радость 

Христу. Если ты трудишься, чтобы доставить радость Христу, то подвиг твой будет лёгок 

и будешь ощущать в себе Божественное утешение. Сейчас твой подвиг жесток, и в нём 

нет утешения. Христос – нежный Отец, а не тиран. Христос радуется нашему 

любочестному подвигу. 

Когда человек подвизается духовно с любочестием, то ощущает внутреннее 

ликование, потому что Бог подаёт ему духовное наслаждение. Понятно, что любочестный 

человек никогда не подвизается ради удобства и наслаждения. И даже если Бог не откроет 

ему рай, он не обидится, потому что не говорит «Буду подвизаться, чтобы оказаться в 

раю, чтобы жить хорошо и не мучиться в преисподней», но не грешит по любочестию, так 

как не хочет оказаться в аду и оскорбить Христа, своего Благодетеля. И если Христос ему 

скажет, что и в раю ему придётся терпеть муки, то он всё равно захочет быть там ради 

Христа. 

 

Враг любочестия – себялюбие 

 

– Геронда человек, обладающий любочестием, всегда отличается самоотречением? 

– Если у него есть чистое любочестие, то есть и самоотвержение. Чем меньше в 

любви человека его собственного «я», тем больше любочестия он приобретает. Там, где 

есть себялюбие, нет любочестия, потому что враг любочестия – себялюбие. 

– Геронда, несмотря на то, что работаю, если необходимо по двенадцать-

тринадцать часов в день, работаю усердно и любочестно, я возмущаюсь, если меня просят 

сделать что-то, что не было мной запланировано. 

– Не называй это любочестием. Тот, у кого есть любочестие, не перечит, когда его 

просят о помощи и не говорит, сколько часов он работает. В монастыре, где я жил, тот, 

кто работал больше других, старался это скрыть. Какой-нибудь брат набирал два мешка 

маслин, а говорил, что собрал одну корзинку, и что другой брат набрал несколько мешков. 

Вот что значит любовь. А здесь стоит спросить: «Кто собрал маслины?» «Я», – отвечает 

сразу сестра. Уж лучше бы она их не собирала. Если вы пришли в монастырь, чтобы 

собирать похвалы, то мне вас жаль. 
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– Когда я вижу, что у нас много работы, то начинаю метаться и чувствую тяжесть. 

– Будь я на твоём месте, то принуждал бы себя сделать работу и за другую сестру. 

Когда я учился на плотника хозяин взял себе в помощники, кроме меня, ещё одного 

юношу. Он был старше и крепче меня, но ленив. Хозяин давал нам работу, а тот сидел 

сложа руки. «Что? Я буду зарабатывать для хозяина деньги?» – возмущался он и ничего 

не делал. «Послушай, – говорил я ему, – если хочешь научиться, делай, что тебе говорят!» 

Но это было бесполезно, и мне приходилось работать и за себя и за него. «По крайней 

мере, – говорил я, – если уж сидишь без дела, так садись на верстак и прижимай доски, а я 

буду их пилить, хоть не будем тратить время на то, чтобы зажимать доски в тиски». А 

ведь я мог бы сказать и так: «Я свою работу сделал, остальное меня не волнует». Пришёл 

бы хозяин и стал бы ругать моего товарища «Где твоя работа? Посмотри на него, он 

слабее тебя, а сделал вон сколько!» Разве мне было бы приятно слушать, как другого 

ругают? Какой мне прок в том, что меня хвалят, а другого ругают? В конечном итоге, мой 

напарник только сам себе сделал хуже, потому что так и не выучился плотницкому 

ремеслу, и ему потом пришлось работать не рубанком, а киркой. Человек, обладающий 

любочестием, где бы ни оказался, будет преуспевать, потому что всё, что он делает, 

делает с любочестием. А человек, который не развивает в себе любочестия, данного ему 

Богом, что бы ни делал, будет топтаться на месте.  

Раньше, бывало, мы смотрели на бедных животных, на вола или на лошадь: в паре 

одно животное могло быть усердное, любочестное, а другое ленивое, и усердное тянуло за 

собой ленивое. И в конце концов ленивое шло под топор мясника. Знаете, как жалко мне 

было одного буйвола! Мы запрягали вместе трёх буйволов, и один из них, не очень уж и 

сильный, так старался, так работал. Тянул за собой и других двух. От напряжения он, 

бедный, весь покрывался потом. А если потом Христос укажет нам на такое животное и 

скажет: «Смотрите, оно тянуло за собой двух других, а что сделали вы?» – что мы 

ответим? Ах, море, примите поближе к сердцу вопрос собственного спасения. Ведь у вас 

столько возможностей! 

 

У любочестных людей утончённая совесть, и Бог им помогает 

 

– Геронда, человек, который обладает любочестием, сам это понимает? 

– Ты обладаешь? Это чувствуется, дорогая! Человек примерно знает о себе, кто он 

есть, получает извещение, так как ощущает внутреннюю тишину и мир. Но и обладая 

любочестием, человек не хвалится, не говорит: «У меня есть любочестие». Ведь у него в 

голове всегда живёт мысль: «Мне нужно ещё большее любочестие». 

Человек любочестный искренен, не считается с собой, прост, обладает смирением. Всё это 

даёт мир ему самому, но явно и для других, потому что он имеет внутреннее общение с 

другими людьми и понимает их. И если тебе плохо, а ты, чтобы не огорчать, будешь ему 

говорить: «У меня всё отлично», он поймёт, что тебе плохо и постарается тебя не 

беспокоить. В то время как другой человек, хотя и видит, что ты устал и плохо себя 

чувствуешь, но так как ему хочется, чтобы ты им занялся, то он станет говорить: 

«Геронда, ты сегодня выглядишь лучше, чем в прошлый раз, вижу, что ты совсем здоров!» 

И хоть было бы что-то серьёзное. А человек любочестный, наоборот, даже если ему очень 

нужно, скажет лишь: «Геронда, не буду тебя затруднять, только благослови меня». Такого 

человека я держу долго, и на глаза наворачиваются слёзы. «Пойду, геронда, я вижу, что ты 

устал», – говорит он. Неужели такому человеку Бог не поможет? 

Есть люди, которые, будучи движимы любочестием, сразу понимают, что полезно 

и что приятно другому, в хорошем смысле, потому что постоянно думают о других, а не о 

себе. Некоторые, хотя и не знают меня, чувствуют, что мне нужно и присылают посылки, 

в которых есть именно то, что мне в этот момент необходимо. Глядя на такую посылку, 

можно понять весь внутренний мир человека. Утончённость сознания сквозит в каждой 

вещи. 
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– Геронда, к Вам в келью иногда приходят люди слегка бесшабашные и нахальные. 

– Да, но пользу получают люди любочестные, которые по своей скромности не 

хотят меня беспокоить. В прошлый раз пришёл сюда один отец семейства Мы виделись с 

ним и отдельно, приезжал он и вместе с женой и с детьми. Потом дня через три приехал 

снова. В тот момент я беседовал с кем-то, а за дверью ждала одна девушка, которая 

специально прилетела из Афин, чтобы обсудить со мной один волновавший её вопрос. 

«Вы не позволите мне поговорить с батюшкой пять минут?» – попросил он, и девушка 

пропустила его вперёд. Потом ей пришлось ждать полтора часа, пока выйдет господин, 

попросивший пропустить его... на пять минут. Когда он вышел, ей уже надо было спешить 

в аэропорт, и она сказала мне только: «Благослови меня, геронда я приехала из Афин, 

чтобы посоветоваться с тобой по одному вопросу, но теперь уже не успеваю. Я 

отпросилась с работы, и мне пора ехать в аэропорт, чтобы успеть на самолёт». Как же 

забыть такого человека! В конечном итоге только в широте души обретает человек 

помощь от Бога. 

– Геронда, когда любочестный человек живёт с людьми трудными, разве он не 

страдает? 

– Смысл в том, чтобы показать своё любочестие в общении с людьми трудными. В 

Евангелии говорится: «И аще любите любящыя вы, кая вам благодать есть» (Лк.6,32). 

Люди любочестные и духовно восприимчивые добровольно терпят лишения из-за 

уступок, которые они делают другим людям по любви к ним или из-за лукавства других, 

но сами никогда не стремятся найти справедливость в этой суетной жизни. Люди 

любочестные в этой жизни расплачиваются со всеми долгами, но получают и помощь от 

Бога и в другой жизни будут иметь великое воздаяние.
418

  
   

Благородное себялюбие 
 
          В рассуждениях глубокоуважаемого православного пастыря все-таки 

есть, как нам кажется, одно явное противоречие: если себялюбие враг 

любочестия, то разве практикующие самоотречение ради «великого 

воздаяния» в другой жизни не себялюбцы? И как совместить указанное 

положение с заповедью «возлюбить ближнего твоего, как самого себя
419
»? 

Неуклюжая попытка выйти из этого крайне затруднительного  положения 

была предпринята схиархимандритом Иоакимом (Парром): 
 
          Любите ближнего так же, как вы любите себя. Там не сказано: ты должен любить 

себя и любить ближнего. Если вы возьмете текст Евангелия, оно наполнено словами 

«люби ближнего», «люби Бога». Там нет ни одной строки, где написано «полюби себя» и 

живи для того, чтобы любить себя.
420 

 
          Выходит, нужно возненавидеть себя, чтобы всю силу своей любви 

переадресовать ближнему своему. Однако далеко не все православные 

пастыри разделяют столь радикальную точки зрения. Вот лишь один пример:  

                                                 
418

 https://azbyka.ru/otechnik/Paisij_Svjatogorets/strasti-i-dobrodeteli-slova-tom5/2_19_3 
419

 См.: Матф. 22: 39 
420

 https://omiliya.org/article/uchitsya-lyubvi-cherez-blagodarnost-skhiarkhimandrit-ioakim-parr 

http://azbyka.ru/biblia/?Lk.6:32&cr&rus
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Любить себя и ближнего значит желать и делать благо себе и ближнему. Высшим 

же благом по Евангелию является блаженная жизнь в Царстве Небесном. Любовь к себе в 

таком понимании означает – деятельно желать себе спасения.
421

  

На этом, дорогие читатели, позвольте закончить наше небольшое 

исследование, посвященное «исправлению имен
422
», то есть восстановлению 

подлинного смысла некоторых общеизвестных библейских терминов. 

Отвечая на вопрос, зачем нужно исправлять имена, великий древнекитайский 

мыслитель сказал:  

 
Благородный муж проявляет осторожность по отношению к тому, чего не знает. 

Если имена неправильны, то слова не имеют под собой оснований. Если слова не имеют 

под собой оснований, то дела не могут осуществляться.
423  

 

Если дела не осуществляются, сможет ли человек без дел оправдаться 

одной лишь абстрактной верою в воображаемого, вымышленного Бога?..  

                                                 
421

 Иеромонах Иов (Гумеров) (https://pravoslavie.ru/7003.html). 
422

 «Лунь юй». «Древнекитайская философия». Собр. текстов в 2-х тт. М. 1972. т. 1, с. 161 
423

 Там же. сс. 161-162 
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НАСЫЩЕНИЕ ПРАВДОЙ 

 
 

                                                                                      

Христианское общество, очищенное 

пламенем Духа, святое в Господе, нищее 

ради Господа, может дерзнуть, во всей 

евангельской незащищенности, брать и 

давать с одинаковой простотой. 

                           

                                                                        митрополит Гор Ливанских  Георгий (Ходр)  
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ИСХОДНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

 
Блаженны осознающие 

 

    Одним из памятных – если не самым памятным – событием ныне уже 

далекого 1998 года стало долгожданное обретение прекрасного издания 

греческого Нового Завета
424
. Необходимость изучения библейских текстов на 

языках оригинала была осознана в ходе беглого ознакомления с 

современным русским переводом «Всемирного Библейского Переводческого 

центра», случайно купленным восьмью годами ранее. Особенное 

впечатление произвел обновленной вариант Первой заповеди блаженства:  
 

Блаженны осознающие духовную потребность в Боге.
425

 

 

В пользу данной трактовки однозначно свидетельствовали поэтические 

строки великих русских поэтов:  

 
Духовной жаждою томим, 

В пустыне мрачной я влачился
426

 

 

        ***  

 
Знавал я нищего: как тень, 

С утра бывало целый день 

Старик под окнами бродил 

И подаяния просил... 

Но все, что в день ни собирал, 

Бывало к ночи раздавал 

Больным, калекам и слепцам – 

Таким же нищим, как и сам. 

 

В наш век таков иной поэт. 

Утратив веру юных лет, 

Как нищий старец изнурен, 

Духовной пищи просит он.– 

И все, что жизнь ему ни шлет, 

Он с благодарностью берет – 

И душу делит пополам 

С такими ж нищими, как сам...
427

 

 

    Соответствующие библейские – правда, не столь очевидные – 

параллели можно отыскать в Священном Писании:  
                                                 
424

 «The Greek New Testament. Former Editions edited by Kurt Aland, Matthew Black, Carlo M. Martini, 

Bruce M. Metzger and Allen Wikgren. Fourth Revised Edition edited by Barbara Aland, Kurt Aland, Johannes 

Karavidopoulos, Carlo M. Martini and Bruce Metzger in cooperation with the Institute for New Testament 

Textual Research, Münster/Westphalia». Stuttgart. Deutsche Bibelgesellschaft. 1998. 
425

 Цит. по: Библия. Современный перевод библейских текстов. М. 1998, с. 888 
426

 А.С. Пушкин. Собр. соч. в 10-ти тт. М. 1981. т. II, с. 86 
427

 Я.П. Полонский. Стихотворения и поэмы. Л. 1935, с. 48  
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    Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда Я пошлю на землю голод, – не 

голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних.
428  

 
***  
 

     И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже сорок 

лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли 

хранить заповеди Его, или нет; 

Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты и не 

знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким 

словом, исходящим из уст Господа, живет человек
429 

 
*** 

 
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.
430  

 
Волшебник без штанов  

 
Все вышеупомянутые свидетельства заставили усомниться в широко 

распространенном мнении о «нищете духовной»  как нарочитом 

«сознательном самоуничижении», о котором так любит распространяться  

широкоизвестный профессор А.И. Осипов.  

По прошествии более двадцати лет в книжном собрании местного 

писателя Юрия Ивановича Шибакова мною был обнаружен сборник стихов 

ленинградского поэта Сергея Давыдова, содержащий одно пронзительное 

стихотворение: 

 
Встают былого тени, 

лишь память шевельни. 

Мне вспомнился волшебник 

из маленькой Шарьи. 
 

На рынок каждым утром 

он гордо приходил. 

На нем из плюша куртка, 

на нем штаны из дыр. 

 

Зато важнее гранда 

ступал он на базар  

и на прилавок карты 

таинственно бросал. 

                                                 
428

 Ам. 8: 11 
429

 Втор. 8: 2-3 
430

 Матф. 4: 3-4 
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Гадал вдове-солдатке, 

что муж ее – живой, 

мол, писари солгали, 

и он придет домой. 

 

Гадал толпе угрюмой, 

не верящей всерьез 

тому, что Гитлер умер, 

подох давно, как пес.  

 

Гадал голодной тетке, 

что карточки вернут 

и с ног ее отеки 

немедленно сойдут... 

 

Он был такой кудесник, 

он в самый черный день 

пел на базаре песни 

и веселил людей.
431

 

 

Не брал за песни денег 

и никаких даров. 

Он был большой волшебник, 

но не имел штанов... 

 

Однажды бабы хлопцу 

средь полной тишины 

последние червонцы 

вручили на штаны. 

 

Он деньги взял с поклоном, 

но хлеба накупил 

и в тупичке вагонном 

мальчишек накормил. 

 

Глядел, как мягким хлебом 

давились пацаны, 

вздохнул: «Ведь я волшебник, 

зачем же мне штаны?..»
432

 

  

    «Правильно ли понимаем мы слово Господне? – мелькнула мысль. – И 

не таких ли “волшебниках” сообщает нам Первая заповедь блаженства?» 

Размышляя над смысловым содержанием различных переводов 

указанного текста, неизбежно приходишь к выводу, что большинство их них 

основано на сомнительном предположении о метафоричности
433

 выражения 

                                                 
431

 Ср.: Ис. 40: 1; 1 Фесс. 4: 18; 1 Фесс. 5: 14 
432

 С. Давыдов. Стихотворения. Л. 1986, с. 31 
433

 Любая метафора, по утверждению итальянского ученого У. Эко свернутую «цепочку метонимий». 

См.: У. Эко «Роль читателя. Исследования по семиотике текста». М. 2005, сс. 118-120   
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«нищие духом», представляющего, по мнению опытных истолкователей, 

своего рода загадку, которую предстоит разгадать. Однако Слово Божие 

призывает каждого нас:  

 
Не следуй за большинством на зло, и не решай тяжбы, отступая по большинству от 

правды
434

 

 

Глубокому и беспристрастному исследованию словосочетания «нищие 

духом» будут посвящены нижеследующие главы настоящего эссе. 

                                                 
434

 Исх. 23: 2 
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                                                               Глава 1 

В ПОИСКАХ СМЫСЛА 

 

Отсутствие курсива  
 

 «Путешествие в тысячу ли начинается с одного шага
435
» – приступим  в 

первую очередь к поэтапному изучению отрывка из комментария «Толковой 

Библии» А.П. Лопухина:  
 

{Гораздо труднее об яснить выражение «нищие духом» (πτωχοὶ τῷ π  ύ  τι). Это 

затруднение увеличивается вследствие того, что у Луки (VI, 20) сказано (греч.) просто «нищие» без 
прибавления «духом» (в русск. и слав. прибавлено – «духом»).  

 

Объяснить отсутствие словоформы «духом» в Евангелии от Луки можно 

было бы наличием эллипсиса или пропуска слова, значение которого легко 

восстановить из контекста. Но почему после восстановления пропуска 

упомянутое словосочетание не было выделено курсивом!? Если это не 

прямая фальсификация, то что же?}  
 

Подборка переводов 

 

{В разных комментариях мы нашли около 20 переводов этого выражения, весьма 
различных. Встречающиеся определения: нищие; нищие духом; смиренные; принявшие на себя 
добровольную бедность; духовно бедные; бедные грешники; бедные души, бедные дети; люди, 
занимающие низкое общественное положение; притесняемые; униженные; жалкие; несчастные; 
нуждающиеся в помощи; уповающие на Бога; блаженные в духе (или духом) нищие; 
благочестивые; люди, которые отвлекли от предметов настоящего мира свои мысли, серд е и 
любовь и вознесли их к небу, так что если они внешне и кажутся бедными, то чувствуют себя 
довольными; а если внешне они бывают богаты, то не прилепляются к своим богатствам, но 
бывают смиренны и скромны, прилежно ищут Бога, бывают гостеприимны, делают щедрые 
пожертвования на дела милосердия, благочестия или вообще на что бы то ни было, если это 
требуется служением Богу и ближнему. 

 

Абсолютное большинство приведенных комментаторами переводов 

основано на метафорическом истолковании выражения «нищие духом». 

Детальное рассмотрение каждой из метонимических цепочек увело бы нас 

далеко в сторону. Укажем лишь на сомнительность  представления о 

совместимости внешнего богатства с внутренней свободой:  
 

Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры 

подкапывают и крадут, 

Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры 

не подкапывают и не крадут, 

Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше.
436

 

 

***  
 

Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого 

любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и 

маммоне. 

                                                 
435

 Лао-цзы. «Древнекитайская философия». Собр. текстов в 2-х тт. М. 1972. т. 1, с. 134 
436

 Матф. 6: 19-21 
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***  
 

И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель благий! что сделать мне доброго, чтобы 

иметь жизнь вечную? 

Он же сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один 

Бог. Если же хочешь войти в жизнь [вечную], соблюди заповеди. 

Говорит Ему: какие? Иисус же сказал: не убивай; не прелюбодействуй; не кради; не 

лжесвидетельствуй; 

Почитай отца и мать; и: люби ближнего твоего, как самого себя. 

Юноша говорит Ему: все это сохранил я от юности моей; чего еще недостает мне? 

Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и 

раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною. 

Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое 

имение. 

Иисус же сказал ученикам Своим: истинно говорю вам, что трудно богатому войти в 

Царство Небесное; 

Еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому 

войти в Царство Божие. 
 

Если верблюду удобнее пройти сквозь игольные уши, нежели богатому 

войти в Царствие Божие, то о какой «нищете духом» в отношении богатых 

может идти речь?  

Так неужели смиренные, скромные, гостеприимные и жертвующие на 

дела милосердия богачи останутся без награды? Ответ на этот важный 

вопрос был дан в одном из наставлений св. Макария Великого: 

 
Поскольку некоторые продают имение, отпускают на свободу рабов, исполняют 

заповеди, но не стараются в мiре этом приять Духа, то ужели, живя таким образом, не 

войдут они в Небесное Царство? Это предмет тонкий для рассуждения. Ибо некоторые 

утверждают, что и царство одно, и геенна одна, мы же говорим, что много степеней, 

различий и мер в одном и том же царстве и в одной и той же геенне. Как во всех членах 

одна душа, и вверху действует она в мозгу, а внизу она же приводит в движение ноги, так 

и Божество объемлет все твари, и небесные, и те, которые ниже бездны, и повсюду 

всецело пребывает в твари, хотя по своей неизмеримости и необъятности оно и вне 

тварей. Поэтому само Божество внемлет людям, и во всем домостроительствует премудро. 

И поскольку некоторые молятся, не зная, чего просят, другие постятся, иные пребывают в 

служении, то Бог, праведный Судья, каждого награждает по мере веры. Ибо что делают 

они, делают по страху Божью, но не все они – сыны, цари, наследники (40, 3).  

Одни в мiре убийцы, другие любодеи, иные хищники, а некоторые также раздают 

имение свое нищим. Господь взирает на тех и на других, и делающим добро дает 

упокоение и награду, есть меры избыточествующие и есть меры малые, в самом свете и в 

самой славе есть разность. В самой геенне и в наказании есть отравители, и разбойники, и 

другие, прегрешившие в малом. А которые утверждают, что одно царство, одна геенна и 

степеней нет, те говорят худо. Сколько ныне мiрских людей, которые преданы зрелищам и 

прочим бесчинствам? И сколько еще таких, которые молятся и боятся Бога? Бог взирает 

на тех и на других, и как праведный Судья уготовляет одним упокоение, другим – 

наказание (40, 4).
437

}  

                                                 
437

 Св. Макарий Великий. «Добротолюбие». В 5-ти тт. Свято-Троицкая Сергиева лавра. 1992. т. 1, сс. 

275-276 
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Источник цитаты 

 

{С достаточной вероятностью установлено, что греч. πτωχό  соответствует еврейск. ани, что 

значит бедный, неимущий, а также смиренный, кроткий. «Благочестивый, который тяготится в 
своем серд е сознанием, что он жалок и беспомощен, обращается к Богу и не знает и не ожидает 
для себя никакой помощи, кроме той, которой он просит от милосердного Бога, есть истинный 
ани».  

 

Кем и когда установлено, комментаторы не поясняют. Удручающее 

впечатление усиливается отсутствием ссылки на источник заключенной в 

скобки цитаты.} 

 

Загадочный термин 
 

{Из указанных переводов ни один, по нашему мнению, не выдерживает критики. Наиболее 
вероятным представляется перевод выражения οἰ πτωχοὶ τῷ π  ύ  τι через «смиренные», 
«скромные». Несомненно, что он может быть и принят, по крайней мере, при элементарных 
об яснениях этого выражения. Однако это не значит вовсе, что такой перевод вполне достаточен. 
Не говоря о том, что понятия о смирении и скромности выражаются в дальнейшем πρ  ῖ , можно 
спросить, почему же Спаситель не выразил их через слово τ π ι ό , если говорил именно о 
смирении, потому что τ π ι ό  с производными много раз встречается в Новом Завете и было 
лучше всем знакомо, чем несколько загадочное οἰ πτωχοὶ τῷ π  ύ  τι. Если действительно все 
указанные переводы неверны, то можно ли и как об яснить разбираемое выражение?  

 

Слово «смирение», используемое, как правило, для называния 

наивысшей христианской добродетели, встречается в тексте Нового Завета 

всего единожды:   

 
И сказала Мария: величит душа Моя Господа, 

И возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем, 

Что призрел Он на смирение Рабы Своей, ибо отныне будут ублажать Меня все 

роды
438

 

 

В комментарии А.П. Лопухина по поводу слова «смирение» сказано 

следующее:  

 
«Что призрел на смирение Рабы Своей». Мария называет Себя смиренной Рабой 

Бога, показывая этим, что Она занимала в израильском народе очень незаметное 

положение и была крайне бедна (смирение – не добродетель смирения, на какую Мария, 

конечно, не стала бы указывать как на причину милости к ней Бога, а именно низкое, 

бедное положение <…> 

 

Что же означает данный термин в том самом высоком смысле? 

Попытаемся ответить на этот вопрос с помощью другой ценной  цитаты:  

 
Что такое смирение? Этот вопрос задавал многим духовным отцам св. Иоанн 

Лествичник, игумен горы Синайской. И в ответ на этот вопрос св. Иоанн получил от отцов 

ряд определений смирения. 

                                                 
438

 Лук. 1: 46-48 

https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Lestvichnik
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Один сказал: «Смирение состоит в постоянном забвении о своих добрых делах». 

Другой – «В признании себя из всех последним и всех более грешным». Третий – «В 

мысленном признании своей немощи и бессилия». Четвертый – «В чувстве души 

сокрушенной и отречения от собственной воли» и др. 

Но ни одно из полученных определений не удовлетворило св. Иоанна, и он дал свое 

следующее решение этого вопроса:  

«Смирение есть не именуемая благодать в душе, теми только именуемая, которые 

изведали ее опытом. Это – неизреченное богатство, Божие именование и подаяние». 

По существу, св. Иоанн и сам не дал полного объяснения, в чем заключается 

смирение, но он указал, что, по его мнению, этого нельзя сделать, поскольку оно является 

Божиим именованием.
439

 

 

Стоило ли для уточнения смысла загадочного выражения «нищие 

духом» использовать крайне расплывчатый термин, нарушая одно из главных 

условий логической правильности определения – ясность
440

?} 

 

***  

 

   В это трудно поверить, но слово «смирение» отсутствует как в 

«Православном энциклопедическом словаре» священника Ярослава Шипова 

(1998), так и в «Полном православном богословском энциклопедическом 

словаре» (1912), который, как сообщается в аннотации,  

 
          <…> содержит в себе объяснение всех, касающихся Святой Православной Церкви, 

ее учения и жизни, понятий, по вопросам богословского, философского, литургического, 

церковно-практического и исторического характера <…> 
441
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 https://www.mgarsky-monastery.org/kolokol/1663  
440

 Профессор В.Ф. Асмус. «Логика». М. 1947, с. 56 
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 http://metaparadigma.ru/polnyj-pravoslavnyj-bogoslovskij-enciklopedicheskij-slovar/  
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Глава 2 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ  
 

Список девяти 

 

    В итоге длительного и всестороннего размышления над составом 

греческого словосочетания πτωχοὶ τῷ πνεύματι  было принято решение о 

первоочередности установления контекстуальной функции дательного 

падежа, использованного при образовании указанной словоформы.  

         В качестве критерия соответствия упомянутого падежного значения 

евангельскому контексту было положена гипотеза о неметафоричности 

выражения πτωχοὶ τῷ πνεύματι.  

         В основном русскоязычном источнике сведений о грамматических 

значениях греческого дательного падежа – «Учебнике древнегреческого 

языка» В.С. Соколова и А.Ч. Козаржевского – приводится пара собственных 

и девять специальных функций. 
 

Собственные функции 

  

 1) непрямого объекта 

 2) commodi-incommodi   

   
Специальные функции 

  

 1) possessives 

 2) instrumenti 

 3) causae 

 4) modi 

 5) relationis 

 6) mensurae 

 7) locatives-temporis 

 8) sociativus 

 9) Dativus в зависимости от глаголов с приставками 
 

          После исключения – по разным причинам – из списка девяти 

несобственных функций №№ 1,4,6-9, пришла очередь подробного изучения 

трех оставшихся значений. 
 

Dativus instrumenti 

 

Относительно данной падежной функции вышеуказанный источник 

сообщает следующее: 
 

Dativus instrumenti, посредством которого совершается действие: 

       βο  ς κ ρασι κα ζει – бык бодает рогами.
442

 

                                                 
442

 В.С. Соколов, А.Ч. Козаржевский «Учебник древнегреческого языка» М. 1962, с. 153 
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     Если рассматривать дух в качестве инструмента, то о каком действии 

может идти речь? И кто окажется субъектом данного действия? Нищий? – 

Надуманность такой трактовки видна невооруженным глазом.   

  

Dativus causae 

 
    Dativus causae обозначает причину: φ βῳ ( timore) – из страха,  πορ ᾳ – по 

недостатку; особенно часто dativus causae употребляется при глаголах, выражающих 

эмоции (verba affectuum): радоваться, сердиться, печалиться. 

     Например: α σχύνομαι ται ς κρ τερον  μαρτ αις – я стыжусь своих прежних 

ошибок.
443

   

 

    Таким образом, выражение πτωχοὶ τῷ πνεύματι может обозначать тех, 

кто продал свое имение и раздал нищим, «по вдохновению свыше, как 

внyшал им Сам Святой Дyх
444
».  

    Эта версия содержит один весьма существенный недостаток: наитие 

Святого Духа до дня Пятидесятницы было достаточно уникальным явлением, 

«потому что Иисус еще не был прославлен
445
»   

  

Dativus relationis 
  

Dativus relationis употребляется в том же значении, что и accusativus relationis (см. 

выше § 57)
446

 , но реже: φύσει – (naturā) по природе, γ νει (genere) родом,  ν ματι (nomine) 

по имени.  

 χι  ε ς μὲν ποσὶν ταχ ς ἦν, χερσὶ δὲ  σχ ρ ς – Ахилл был быстр на ноги и силен 

руками, т.е. у Ахилла были быстрые ноги и сильные руки.
447

  

 

     Относительно  accusativus relationis в том же источнике сообщается: 

 
При глаголах, причастиях и прилагательных винительный падеж иногда обозначает 

название предмета или понятия, по отношению к которому определяется качество или 

состояние. Это винительный отношения – accusativus relationis. В латинском языке ему 

соответствует ablativus relationis (у поэтов accusativus graecus), в русском – творительный. 

<…>
448

   

 

    Следовательно, использование переводчиками словоформы 

творительного падежа основано на значении accusativus relationis. Но если 

                                                 
443

 Там же. 
444

 Проф. Н.Д. Успенский «Богослужебные отпусты». 

https://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_Uspenskij/bogoslyzhebnye-otpysty/ 
445

 Иоан. 7: 39 
446

 При глаголах, причастиях и прилагательных винительный падеж иногда обозначает название 

предмета или понятия, по отношению к которому определяется качество или состояние. Это 

винительный отношения – accusativus relationis. В латинском языке ему соответствует ablativus 

relationis (у поэтов accusativus graecus), в русском – творительный. <…> (В.С. Соколов, А.Ч. 

Козаржевский «Учебник древнегреческого языка» М. 1962, с. 127)  
447

 В.С. Соколов, А.Ч. Козаржевский «Учебник древнегреческого языка» М. 1962, с. 154 
448

 Там же. с. 127 
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исходить из предположения о неметафоричности Первой заповеди 

блаженства, легко прийти к нелепому выводу о блаженстве тех, кто не 

обладает духовностью.  

 

Нищ тот, кто ничего не хочет 

 

     Оригинальная попытка преодолеть возникающее противоречие была 

предпринята немецким теологом Мейстером Экхартом, осуществившим 

тонкую подмену понятия «дух» понятием «душа»:   

  
    Во-первых, нищим называется тот человек, который ничего не хочет. Смысл этого 

некоторые люди понимают неправильно: это те люди, которые в благочестии и внешнем 

делании сохраняют волю, направленную на себя. Господи Боже мой, как почитаются 

такие люди! Но как мало знают они о правде Божьей! Они называются святыми по 

внешнему виду, в сущности же они ослы, ибо не постигают смысла правды Божьей. И эти 

люди также говорят, что нищ тот человек, который ничего не хочет. И поясняют они это 

так: человек должен жить так, чтобы никогда не уступать своей воле ни в каком 

отношении; он должен стремиться к тому, чтобы исполнять благую волю Бога.  

Не надо упрекать их за то, так как намерения их хороши; за это мы даже должны 

похвалить их. Да сохранит их Бог в милосердии Своем! Но я с полным правом утверждаю: 

эти люди не нищи и не подобны нищим внутренно. Они высоко стоят в глазах тех людей, 

которые не знают лучшего. И все же говорю я, они ослы, ничего не понимающие в Божьей 

правде. Ради их доброго намерения, быть может, и дано будет им царствие Божие, но об 

той нищете, о какой я теперь хочу говорить, они не знают ничего.  

Если спросят меня теперь, что же это такое «нищий человек, который ничего не 

хочет», на это я отвечу и скажу так: покуда человек имеет что-либо, на что направлена его 

воля, – хотя бы и была его воля в том, чтобы исполнять волю Божью, – такой человек не 

нищ в том смысле, в каком тут говорится. Ибо этот человек еще имеет волю, которой он 

хочет угождать воле Божьей; а это еще не самое настоящее.  

Чтобы быть истинно нищим, человек должен стать настолько свободным от своей 

сотворенной воли, насколько он был, когда его не было. Истинную правду говорю Вам: 

пока есть у вас воля исполнять волю Бога и вы имеете какое-либо желание, относится ли 

оно к вечности или к Богу, до тех пор вы не нищи действительно. Ибо только тот человек 

нищ, который ничего не хочет, ничего не знает, ничего не домогается.
449

  

 

Но даже Сам Господь Иисус Христос имел волю, которой Он хотел 

угождать воле Божией:  

 
Придя же на место, сказал им: молитесь, чтобы не впасть в искушение. 

И Сам отошел от них на вержение камня, и, преклонив колени, молился, 

Говоря: Отче! о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня! впрочем 

не Моя воля, но Твоя да будет.
450

 

 

Точка зрения М. Экхарта была – с некоторыми модификациями –

воспроизведена  в книге «Невидимая брань», приписываемой преп. 

Никодиму Святогорцу:  

                                                 
449

 М. Экхарт «Духовные проповеди и рассуждения» М. 1991 с.128-129 
450

 Лук. 22: 40-42 
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Итак, брате мой, если ты желаешь легко и удобно освободиться от таких 

заблуждений и страстей, если ищешь избежать разных сетей и козней диавола, если 

вожделеваешь соединиться с Богом и улучить божественный свет и истину, мужественно 

вступи в брань с своим воображением и борись с ним всеми твоими силами, чтобы 

обнажить ум свой от всяких видов, цветов и очертаний и вообще от всякого воображения 

и памяти вещей чувственных, как хороших, так и худых. Ибо все такое есть запятнание и 

затемнение чистоты и светлости ума, одебеление его безвеществия и проводник к 

острастению ума, так как ни одна почти страсть душевная и телесная не может 

подступить к уму иначе, как чрез воображение соответственных им вещей чувственных. 

Подвизайся же хранить ум свой бесцветным, безобразным, безвидным и чистым, как 

создал его Бог.  

Но этого достигнуть иначе ты не можешь, как возвратив ум свой в себя, заключив 

его в тесном месте сердца своего и всего внутреннего человека и научив его неотходно 

пребывать там внутри, то в сокровенной молитве, внутренним словом возглашая: Господи 

Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, то себе внимая и себя рассуждая, наипаче же 

Бога созерцая и в Нем упокоеваясь. Ибо как змий, когда нужно ему бывает бросить 

старую кожу свою, идет и с усилием протискивает себя сквозь какой-либо тесный проход, 

как говорят естествословы, так и ум, чрез теснины сердца и умной в сердце молитвы 

протискиваясь, совлекается одежды воображения чувственных вещей и недобрых 

чувственных впечатлений и делается чистым, светлым и годным к единению с Богом, 

ради подобия Ему, какое воспринимает чрез это. Опять, как вода, чем больше утесняется в 

тесных проходах, тем сильнее напирает и быстрее устремляется вверх, так и ум, чем более 

стесняется сокровенным в сердце поучением и себе вниманием, тем делается утонченнее 

и сильнее и, устремляясь горе, тем недоступнее бывает для всякой страсти и всякого 

прилога помыслов, и для всякого образа вещей, не только чувственных, но и мысленных, 

так как они в таком случае остаются вне и внутрь войти не могут. Предложу и иное 

сравнение, еще более подходящее. Как лучи солнца, будучи рассеяны в воздухе и 

разъединены друг с другом, бывают не так светлы и теплородны, будучи же 

сосредоточены в одну точку посредством известных стекол, дают ослепительный свет и 

теплоту зажигательную, так и ум, будучи собран в центре сердца себе вниманием и 

сокровенным поучением, делается светоносным и попалительным, тьму вещественную и 

страстную разгоняющим и всякие такого же рода образы и движения подпаляющим и 

уничтожающим.
451

 

 

Так многовековыми усилиями богословов «нищета духом» постепенно 

превратилась в нищету души, которая мало чем отличается от шуньяты – 

центрального понятия буддийской школы мадхъямака.  
 

 

                                                 
451
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                                                                Глава 3 

НИЩИЕ ДУХА РАДИ 

 

Dativus непрямого объекта 
 

     Первая из двух собственных функций греческого дательного падежа 

обозначена в том же руководстве следующим образом:  
 

Главная функция dativus в греческом, как и в других языках, – выражение 

непрямого объекта при ответе на вопросы: кому?, чему?, для кого?, для чего?
452

   

 

В соответствии с этим значением греческое πτωχοὶ τῷ πνεύματι 

следовало переводить русскими выражениями «нищие духу» или «нищие для 

духа». И если первое выражение выглядит абсолютно бессмысленным, то 

второе обозначает тех, кто довольствуется нищенским положением для духа. 

Окончательное выяснение смысла загадочного словосочетания было 

осуществлено благодаря изучению характеристики второй собственной 

функции dativus.  
 

Dativus commodi-incommodi 
 

     В дательном падеже стоит название лица или предмета, в пользу или во вред 

которым что-либо происходит; это dativus commodi или incommodi. 

        τω ν κ  ας   σ μφοραὶ γ γνονται  νθρώποις παρ δειγμα – несчастья соседей служат 

людям примером.
453

  

 

     Характеристика, к великому сожалению, недостаточно полная. К 

счастью, в «Латинской грамматике» С.И. Соболевского было обнаружено 

другое, более отчетливое определение: 
 

    Дательный, могущий находится при всяком предикате и означающий лицо (или 

предмет), в пользу или во вред которого совершается действие или существует состояние, 

выражаемое предикатом (dativus commodi и incommodi – дательный удобства или 

неудобства).
454

   

 

   Состояние нищеты, таким образом, существует в пользу духа. Но это 

еще не всё – окончательную ясность вносит третье определение dativus 

commodi-incommodi:  
  

   В предложении дательный падеж может обозначать существо или предмет, в 

интересах которого совершается действие. Этот вариант дательного падежа называется 

dativus commodi (или dativus incommodi, если лицо в совершении действия не 

заинтересовано). Такое дополнение переводится с латинского с предлогами «для», 

«ради».
455
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«Нищие ради духа»! Данный перевод в той или иной степени 

аналогичен двум нижеследующим современным переводам.  
 

Перевод Российского Библейского общества 
 

    Как счастливы те, что бедны ради Господа!  

    Царство Небес – для них.
456

  

 

    К числу достоинств данного перевода следует отнести: 

 
    1) Употребление прилагательного «бедный» вместо «нищий» – не всякий просящий 

подаяния беден и не всякий  бедняк становится просителем.  

   2) Наличие предлога «ради».   

 

   Но нельзя не отметить наличие некоторых существенных недостатков:  
 

   1) Вряд ли можно считать оправданной замену прилагательного «блаженный» 

прилагательным «счастливый», которое представляется нам достаточно вульгарным. 

   2) Произвольная замена существительного «дух» существительным «Господь».  

   3) Пропуск союза ὅτι – «что; поскольку, (потому) что».  

 

Перевод протоиерея Леонида Грилихеса 
 

   Немалый интерес представляет информация, обнаруженная в 

Википедии:  
 

   Современный библеист протоиерей Леонид Грилихес, привлекая данные 

ветхозаветной лексики, предлагает следующий перевод: «блаженны пренебрегающие 

материальными благами (нищие) ради хождения в духе» (ср. Гал. 5:16). Эту заповедь 

Христос даёт взамен ветхозаветной максимы о том, что высшей добродетелью является 

пренебрежение материальным благополучием ради полного исполнения требований 

Закона.
457

 

 

   Перевод протоиерея Леонида – при всех несомненных достоинствах – 

также не лишен недостатков:  
  

   1) Вряд ли стоило отождествлять понятие «пренебрегающие материальными 

благами» с понятием «нищие». 

   2) Выражение «хождение в духе», возникшее в результате замены ветхозаветной 

«непорочности» словом «дух» представляется, по меньшей мере, странным. Можно 

ходить «в непорочности» или «в Духе Божием», но не «в духе». 

   3) Объяснение наличия комбинированной  вставки  – «хождения в» – 

необходимостью устранения предполагаемого эллипсиса, выглядит крайне 

неубедительно.  
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Глава 4 

ПРОБЛЕМА ИСТОЛКОВАНИЯ 

 
Единственная параллель 

 
     Одним из основных методов проверки точности истолкования 

библейских текстов является изучение соответствующих смысловых 

параллелей:  
 

Для того чтобы понять значение непонятного слова или фразы, надо найти 

дополнительные данные в более ясных параллельных отрывках. Однако нужно различать 

вербальные и смысловые параллели. Вербальные параллели содержат сходные слова, но 

излагают другие мысли. <…> В противоположность этому, смысловые параллели говорят 

о той же идее или событии. Они могут при этом использовать другие слова, и в них часто 

содержатся дополнительные данные, которых нет в изучаемом отрывке. Ссылки на 

параллельные места, которые приводятся в большинстве Библий, указывают на 

смысловые параллели, хотя бывает, что некоторые параллели оказываются, скорее, 

вербальными, чем смысловыми.
 458 

 
     В большинстве изданий Синодального перевода Библий приводится 

единственная ссылка на ранее упомянутый Евангельский стих:     
 
     И Он, возвед очи Свои на учеников Своих, говорил: блаженны нищие духом, ибо 

ваше есть Царствие Божие.
459

  

  

     С какой целью в русском и славянском переводах Библии 

прибавлена
460

 словоформа «духом»? Ответ достаточно прост: после удаления 

«импланта» и последующего изучения контекста, становится вполне 

очевидным, что речь идет не о духовной нищете, а о телесной бедности:  

 
     20 И Он, возвед очи Свои на учеников Своих, говорил: блаженны нищие, ибо ваше 

есть Царствие Божие. 

     21 Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо 

воссмеетесь. 

22 Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас, и будут 

поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. 

23 Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так 

поступали с пророками отцы их. 

24 Напротив, горе вам, богатые! ибо вы уже получили свое утешение. 

25 Горе вам, пресыщенные ныне! ибо взалчете. Горе вам, смеющиеся ныне! ибо 

восплачете и возрыдаете. 

26 Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо! ибо так поступали с 

лжепророками отцы их. 

                                                 
458

 С. Поднюк «Методы изучения Библии». http://ekgod.narod.ru/u4-031.htm 
459

 Лук. 6: 20 
460

 Данное прибавление даже не было – вопреки обыкновению – выделено курсивом!!! 



208 

 

 

Заповеди горя  

  

Сопоставление содержания трех начальных стихов с тремя 

заключительными наводит на мысль о наличии четырехкратного 

противопоставления заповедям блаженства «заповедей горя461»:  

 

 
 

Рассмотрение предлагаемой сравнительной таблицы позволяет сделать 

вывод об инородности словоформы, добавленной русскими и славянскими 

переводчиками, поскольку для сохранения смысловой симметрии 

исследуемого семистишия необходимо было осуществить аналогичную 

вставку в противоположном 24-м стихе. Однако в результате такого рода 

манипуляции возникнет «нечто неудобовразумительное
462
»:  

 
24 Напротив, горе вам, богатые духом! ибо вы уже получили свое утешение. 

 

    Напрашивается вывод о необходимости удаления «импланта» и 

сопровождения Первой заповеди блаженства обновленной ссылкой на 

смысловое двуединство 20-го и 24-го стихов. 

 

Ироничное истолкование  

 

Тенденциозная идея отождествления выражения πτωχοὶ τῷ πνεύματι с 

«сознательным самоуничижением» нашла свое отражение в современных 

указателях параллельных мест: 

 

 
                                                 
461

 https://www.liveinternet.ru/users/4231080/post152255390/ 
462

 2 Пет. 3: 16 
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Единственным приятным исключением является издание Российского 

Библейского общества
463
, содержащее указание на стих из Послания апостола 

Иакова:  

 
Послушайте, братия мои возлюбленные: не бедных ли мира избрал Бог быть 

богатыми верою и наследниками Царствия, которое Он обещал любящим Его?
464

    

 

Указатель параллельных мест в издании «DIE BIBEL in heutigem 

Deutsch» приводит ссылку на 9-й стих первой главы того Послания. Однако 

для объяснения указанной параллели необходимо рассмотреть еще одно 

смысловое двуединство: 

 
Да хвалится брат униженный высотою своею, 

А богатый – унижением своим, потому что он прейдет, как цвет на траве. 
465

 

 

Авторы комментария в Толковой Библии А.П. Лопухина полагают, что 

в этом отрывке имплицитно выражено противопоставление вольной нищеты 

богача невольной нищете униженного брата:  
 

Истинная мудрость, необходимая человеку для правильного понимания значения 

искушений в деле нравственного совершенствования и подаваемая человеку Богом, как 

плод истинной молитвы, научает человека иначе оценивать разные предметы и явления 

жизни, чем как оценивает их обыкновенная человеческая мудрость. Так, два 

противоположные явления общественной жизни – бедность и богатство, неправильное 

употребление которых всегда может вводить человека в искушения, иначе оценивается 

мирскою мудростию, и совершенно иначе мудростию духовною, евангельскою. Первая 

признает бедность великим злом, а богатство – бесспорным благом. Напротив, истинная 

мудрость от Бога благо или зло видит не в бедности или богатстве самих по себе, но в 

таком или ином отношении христианина к бедности или богатству. Бедного, но терпящего 

свою бедность по закону Христову, истинная мудрость научает высотою своего 

христианского звания, остающегося в силе и при полном внешнем унижении, а богатого, 

но желающего по-христиански пользоваться богатством, она научает хвалиться 

унижением, смирением своим, именно – вольною нищетою – в случае исполнения 

богатым Христовой заповеди о продаже имения и раздаче нищим (Мф. XIX, 21) или, по 

крайней мере, должным отношением к скоропреходящему богатству и богоугодным его 

употреблением. <…> 

 

Такого рода мнение противоречит здравому смыслу, поскольку 

понятие «вольная нищета» никоим образом не может отождествляться с 

«должным отношением богатству и богоугодным его употреблением», ибо 

нельзя «служить Богу и маммоне
466
». Что же касается уже исполнивших 

Христову заповедь о продаже имения и раздаче нищим, то какие они богачи?    

 

                                                 
463

 Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. М. 2006 
464

 Иак. 2: 5 
465

 Иак.1: 9-10 
466

 Матф. 6: 24 

https://azbyka.ru/biblia/?Mt.19:21&c~r&rus
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     Возникновение проблемы истолкования вызвано непониманием 

смысла греческого оригинала, породившим в свою очередь использование 

частицы «да» и придающим  выраженному пожеланию позитивный оттенок. 

После замены частицы «да» нейтральной частицей «пусть» и устранения 

эллипсиса появляется возможность ироничного объяснения второй 

компоненты высказывания:  
  

Пусть хвалится брат униженный высотою своею, 

А богатый [пусть себе хвалится – В.О.] унижением своим, потому что он прейдет, 

как цвет на траве.  
 

Отвергнутые  камни 
 

Так пусть же «камни отвергнутые строителем, займут подобающее 

место
467
»! – предлагаем вниманию неравнодушных читателей  

дополнительные смысловые параллели к обновленной версии Первой 

заповеди блаженства:  
 

Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и Он воздаст ему за благодеяние 

его.
468

 

 

*** 

 

Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры 

подкапывают и крадут, 

Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где 

воры не подкапывают и не крадут, 

Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше.
469

 

 

***  
 

И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель благий! что сделать мне доброго, чтобы 

иметь жизнь вечную?  

Он же сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один 

Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди.  

Говорит Ему: какие? Иисус же сказал: не убивай; не прелюбодействуй; не кради; не 

лжесвидетельствуй;  

Почитай отца и мать; и: люби ближнего твоего, как самого себя.  

Юноша говорит Ему: все это сохранил я от юности моей; чего еще недостает мне?  

Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и 

раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною.  

Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое 

имение.  

Иисус же сказал ученикам Своим: истинно говорю вам, что трудно богатому войти 

в Царство Небесное;  

                                                 
467

 Ср.: Матф. 21: 42 
468

 Притч. 19: 17 
469

 Матф.6:19-21 
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И еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели 

богатому войти в Царство Божие.
470

 

***  

 

При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не 

зависит от изобилия его имения.  

И сказал им притчу: у одного богатого человека был хороший урожай в поле;  

И он рассуждал сам с собою: что мне делать? некуда мне собрать плодов моих?  

И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда 

весь хлеб мой и все добро мое,  

И скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, 

пей, веселись.  

Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же 

достанется то, что ты заготовил?  

Так [бывает с тем], кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет.  

И сказал ученикам Своим: посему говорю вам, – не заботьтесь для души вашей, что 

вам есть, ни для тела, во что одеться:  

Душа больше пищи, и тело – одежды.  

Посмотрите на воронов: они не сеют, не жнут; нет у них ни хранилищ, ни житниц, 

и Бог питает их; сколько же вы лучше птиц?  

Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста хотя на один локоть?  

Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем?  

Посмотрите на лилии, как они растут: не трудятся, не прядут; но говорю вам, что и 

Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них.  

Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так 

одевает, то кольми паче вас, маловеры!  

Итак, не ищите, что вам есть, или что пить, и не беспокойтесь,  

Потому что всего этого ищут люди мира сего; ваш же Отец знает, что вы имеете 

нужду в том;  

Наипаче ищите Царствия Божия, и это все приложится вам.  

Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство.  

Продавайте имения ваши и давайте милостыню. Приготовляйте себе влагалища не 

ветшающие, сокровище неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль 

не съедает,  

Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет.
471

  

 

*** 

 

<…> блаженнее давать, нежели принимать.
472

 

 

                                                                                           

                                                 
470

 Лук.12:15-25 
471

 Лук. 12: 15-34 
472

 Деян. 20: 35 
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ПРИПИСКА 

 
Отхлынул зной. Пьянит прохлада. 

О чем грустить, о чем жалеть?.. 

Прохожий! В нашем мире надо 

Быть щедрым, чтоб не оскудеть. 

   В. Шефнер 
 

     Многочисленные сторонники «традиционного» истолкования Первой 

заповеди блаженства любят ссылаться на мнение святых Отцов, которые, 

якобы единодушно утверждают, что речь идет «не о нищих телесно, а о 

нищих духом
473
». В ложности этого мнения легко убедиться, изучив краткие 

комментарии боголюбивых богословов прошлых веков:    

 
<…> Поелику Господь говорит в одном месте: «Слова, которые говорю Я вам, 

суть дух и жизнь» (Иоан.6, 63), в другом: «Дух Святый…научит вас всему и напомнит 

вам все, что Я говорил вам» (Ин.14, 26); «не от Себя говорить будет» (Ин.16, 13): то 

«нищие духом» суть те, которые обнищали не по другой какой причине, но по учению 

Господа, сказавшего: «пойди, продай имение твое и раздай нищим» (Матф.19, 21. Лук. 18, 

22). Но если кто, прияв и как ни есть приключившуюся ему нищету, управит собою по 

воле Божией, как Лазарь; то и сей не чужд блаженства.
474

 

  

***  

 

     <…> «нищие духом» – это те, кто соблюдает себя от богатства мира, от алчности 

века сего, от всякой земной плоти. Господь показывает, что такие – блаженны, говоря: 

«Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царство Божие». Таковые кажутся нищими 

веку сему, но для Бога они богачи; они не имеют имущества земного, но владеют 

блаженством неба; он не пользуются богатствами этого мира, но приобретают богатства 

небесного Царства и сокровища вечного бессмертия.
475

 

 

***  

  

Брате, суть нецыи нищи, яже Господь ублажает, понеже отвергоша вся стяжания 

своя, сиесть вся страсти, и обножиша себе от них имене Его ради: сии воистину суть 

нищи, и имут блаженство оно. И суть ини нищии, ничтоже благо стяжавши, имже грозит 

глаголя: «отъидите от Мене проклятии
476

». <…>
477

 

 

Или в современной версии: 

 
Есть нищие, которых ублажает Господь, потому что они отвергли все свое имение, 

то есть все свои страсти, и обнажились от них, ради имени Его; такие поистине нищи, и 

                                                 
473

 «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» (Мф. 5: 3) – Осипов А.И.  
https://www.youtube.com/watch?v=nMsxD304Rg0&t=31s 
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 Святитель ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ Архиепископ Кесарии Каппадокийской. ТВОРЕНИЯ. В 2-х тт. М. 2008-

2009. т.1, с. 282 
475 Святитель Хроматий Аквилейский. ПРОПОВЕДИ. М. 2014, с. 75 
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 Марф. 25: 41 
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им принадлежит блаженство. Есть и другие нищие, не приобретшие ничего доброго, 

которым Господь угрожает, говоря: идите от Мене, проклятии (Мф. 25, 41).
478

 

 
 

***  

  

      <…> Господь ублажает чистых сердцем и нищих духом и возвещает, что наградой 

за сию чистоту Будет видение Бога; нищим же духом обещает Царство Небесное. Нищими 

же Он называет живущих в нужде и убожестве; но не просто всех людей такого рода. Он 

ублажает, но именно тех, которые нищи духом, то -  есть, тех, которые по внутреннему и 

сердечному смирению и благому произволению таким образом распорядились всем 

внешним, что проводят жизнь в убожестве. <…>
479

 

 

Ну и наконец главное: отчего Первая заповедь блаженства посвящена 

необходимости обнищания духа ради? – Ответ был дан в одном из Посланий 

святого апостола Павла:  

 
Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. 

Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести из него. 

Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. 

А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные 

и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу; 

Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые 

уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. 

Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, 

любви, терпении, кротости. 

Подвизайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты и 

призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями.
480

 

 

Так вот оказывается в чем дело – вовсе не гордость, а сребролюбие 

является главным препятствием на пути в Царство Небесное и все попытки 

подменить «нищету духа ради» ни к чему не обязывающим нарочитым 

самоуничижением будут обречены на неудачу!  

Отчего же, перечисляя добродетели благочестия, веры, любви, 

терпения и кротости, возлюбленный  апостол Павел ничего не говорит о 

смирении? Казалось бы, одну из причин такого рода «небрежности» была 

обозначена великим китайским поэтом Тао Юаньмином:  

 
До нравов высоких  

       не в силах моих добраться: 

Я едва научился  

       твердо бедность переносить.
481

 

 

Что же до истинного, а не надуманного смирения, то вот оно:  

                                                 
478

 «ПРЕПОДОБНЫХ ОТЦОВ ВАРСОНОФИЯ И ИОАННА РУКОВОДСТВО К ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ» М. 2013, с. 
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Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. 

 

Причем здесь смирение, возмутятся мои оппоненты. Попробуем 

вразумить ревнителей благочестия цитатой из письма святителя Игнатия 

(Брянчанинова), содержащей абсолютно точное определение христианского 

смирения:  

 
Смирение состоит в том, между прочим, чтоб признавать себя достойным того 

положения, в котором мы находимся, и недостаточным положения лучшаго и высшаго, 

даже и в духовном отношении, и покорно предавать себя воле Божией.
482 

 

А по поводу тогдашнего катастрофического распространения 

сребролюбия  в другом письме того же автора было обнаружено весьма 

горькое наблюдение: 

 
Страсть к деньгам прокралась во все сословия и саны и подавила все благие 

побуждения и все священнейшие обязанности.
483

 

 

Как тут не вспомнить строгое предупреждение, данное Господом 

Иисусом Христом настоящим и будущим имитаторам бурной духовной 

деятельности:   

 
Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство Небесное, но 

исполняющий волю Отца Моего Небесного.
484

 

 

На этом, дорогие читатели, позвольте многоглаголивой Шахерезаде 

прекратить дозволенные речи… 

 

ГОСПОДИ, СПАСИ НАС ГРЕШНЫХ! 

                                                 
482

 Святитель Игнатий (Брянчанинов). «ПИСЬМА О ПОДВИЖНИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ». Минск. 2004, с. 497 
483

 Святитель Игнатий Брянчанинов. «Избранные творения» В 2-х тт. М. 2011. т.1, с. 530 
484

 Матф. 7: 21 
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УМЯГЧЕНИЕ ЗЛЫХ СЕРДЕЦ 
 

 
                                                                                                   Чье сердце смягчил? 

                      Кому подал руку? 

                       Кому облегчил 

                       Душевную муку?  

                           

                               Александр Яшин 
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КРАТКОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
 В обширном поэтическом наследии гениального Роберта 

Рождественского есть немало чудных произведений, способных потрясти 

человеческую душу, но мне хотелось бы обратить благосклонное 

читательское внимание на одно небольшое стихотвореньице, вошедшее в 

сборник «За того парня» (1986):  

 
Непонятны 

голоса Галактик, 

различимые едва-едва. 

Непонятно, 

кто и как наладит 

производство антивещества. 

Смотрит в небо жерло телескопа, 

от земных волнений 

отстранясь. 

Звезды 

мы поймем еще не скоро, – 

слишком далеко 

они 

от нас!..  

  

А на кухне 

в крутобокой миске 

тесто ждет, 

чтоб хлынуть через верх... 

Женщина хлопочет. 

Самый близкий, 

самый непонятный 

человек.
485,486  

 
       И в самом деле, глубинная сущность близких людей столь же 

непонятна нам, как и голоса далеких галактик.  Но разве нельзя сказать то 

же самое относительно первоначального смысла некоторых 

общеупотребительных слов и выражений, имеющих несомненное 

евангельское происхождение? Неожиданное подтверждение данному 

тезису было получено в ходе внимательного изучения одного из 

песнословий, поемых на Литургии святителя Иоанна Златоуста…

                                                 
485

 Р. Рождественский. Собрание сочинений в 3-х тт. М. 1985, с. 326 
486

 Вероятно, это изумительное стихотворение навеяно широкоизвестным кантовским афоризмом: «Две 

вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и 

продолжительнее мы размышляем о них, – это звездное небо надо мной и моральный закон во мне». 
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Глава 1 

ЛИТУРГИЧЕСКОЕ ПЕСНОПЕНИЕ 

 

Священная минута 

 

 В приложении к «Часослову», опубликованному в 1980 году в Москве, 

содержится одно очень важное наставление, от которого наворачиваются 

слезы и пробирает дрожь: 
  

Во время совершения самого таинства Святой Евхаристии – преложения хлеба и 

вина в Тело и Кровь Христовы и приношения Бескровной Жертвы за живых и усопших 

надлежит молиться с особенным вниманием, и по окончании пения Тебе поем при словах: 

И молим Ти ся (молимся Тебе), Боже наш, надо поклониться до земли Телу и Крови 

Христовым. Важность этой минуты так велика, что с ней не сравнится ни одна минута 

нашей жизни. В этой священной минуте заключаются все наше спасение и любовь Божия 

к роду человеческому, ибо Бог явился во плоти.
487

  

 

Свидетельство оригинала 

 

Песнопение «Тебе  пое м, / Тебе  благослови м, / Тебе  благодари м, 

Го споди, / и мо лим Ти ся, Бо же наш» толкуется следующим образом:  
 

Далее все предстоящие вместе с хором начинают петь – «Тебе поем, Тебе 

благословим, Тебе благодарим, Господи, и молим Ти ся, Боже наш». Преподаватель 

Минского Духовного училища Андрей Ахметшин пишет, что точный характер слов «Тебе 

поем, Тебе благословим, Тебе благодарим» в современной транслитерации понять 

трудно. Церковнославянский язык (согласно с греческим) указывает на точные 

взаимоотношения между словом «Тебе» и остальными словами. Правильно понимать не 

«поем (т.е. кому?) Тебе», а «Тебя воспеваем» (подразумевается вопрос «кого?»). 

Соответственно – «Тебя благословляем». Но точнее, в согласии с греческим языком – 

«призываем Твое благословение». А слова «Тебе благодарим», более точно означают 

не «Тебя благодарим», а «Тебе (т.е. кому?) возносим благодарение». 

Слова «И молим Ти ся» с церковно-славянского переводятся как «молимся Тебе». 

Впрочем, и здесь церковнославянский язык (согласно с греческим) расширяет для нас 

грани смысла. Ведь буквальный перевод будет – «молим Тебе себя». В греческом 

используется слово «дэомэфа
488

», имеющее значение «просим, умоляем», «пожалуйста!». 

Таким образом, эту фразу можно в современном языке понимать, как – «умоляем Тебя от 

всего сердца!».
489

 

 

Но отчего бы не перевести упомянутую фразу словосочетанием 

«просим Тебя», поскольку  греческий глагол δ ω, от которого образована 

словоформа δε μεθ , не имеет ни значения «умолять», ни значения 

«молиться»:  
 

                                                 
487

 «Часослов». М. 1980, с. 345 
488

 Греческая версия песнопения: Σὲ  μνο μεν, σὲ ε  ογο μεν,σοὶ ε χαριστο μεν, Κύριε, 

κα  δεόμεθά    ,   Θε ς  μῶν. 
489

 А. Баданов «Беседы о Литургии» (Беседа №37). (https://djbadan.livejournal.com/11588.html) 

https://djbadan.livejournal.com/11588.html
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    1) тж. med. ощущать нужду, испытывать недостаток, не иметь 

    2) недоставать, нехватать 

          3) impers. δεῐ нужно, необходимо 

4) med. просить
490

   

Тупиковая  ситуация 
 
Оба первых значения необходимо отбросить как выпадающих из 

логического ряда видов речевой деятельности, как то: воспевание, 

благословение и благодарение. Однако использование последнего значения 

порождает другую, не менее сложную проблему, поскольку в 

предполагаемой версии перевода будет содержатся указание на адресат, но 

не на действие, об осуществлении которого просят участники Литургии:     

 
Тебя воспеваем, Тебя благословляем, Тебя благодарим, и просим Тебя, Боже наш. 
   
Все как в русской народной сказке «Пойди туда – не знаю куда, 

принеси то –  не знаю что»: вряд ли можно исполнить чью-либо  просьбу, 

если просящий забыл сообщить, о чем просит.  

Так может быть, И.Х. Дворецкий –, автор «Древнегреческо-русского 

словаря» – упустил одно из редких значений глагола δ ω? Обратимся на 

всякий случай к словарю А.Д. Вейсмана
491

:   
 

 
  

                                                 
490

 Древнегреческо-русский словарь. В 2-х тт. М. 1958, сс. 355-356 
491

 Греческо-русский словарь. Спб.1899, стлб. 296 
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        Оказалось,  что  ничего  принципиально   нового   данный   источник   не 

сообщает.   Выход   из   поистине   тупиковой   ситуации   был  найден  на 

путях дальнейшего   изучения   данных   «Полного   церковнославянского  

словаря» протоиерея Г. Дьяченко… 
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Глава 2 

ОБЕТ ВЕРНОСТИ 

 

Удачная находка 

 

          К нашему немалому удивлению выяснилось, что гнездовая статья, 

посвященная предполагаемому старославянскому глаголу «молитися» в 

корпусе словаря отсутствует, однако автор мог использовать для 

наименования заглавного слова словарной статьи словоформу первого лица 

единственного числа. Данное предположение полностью подтвердилось
492

: 

 
                         

 

 

    

Ссылка на Псалтирь 

 

         Содержание первой ссылки поначалу вызвало  недоумение:       

 

 

  
 

         Но принесению даров, как нам кажется, может предшествовать обет, но 

отнюдь не прошение к Богу.   

 

Ссылка на Четвертую книгу Царств 

 

        А теперь рассмотрим вторую ссылку в контексте следующего 3-го стиха: 

 

 
 

        Поскольку никаких обетов царем Езекией  произнесено не было, ссылку 

на Четвертую книгу Царств следует считать неуместной.  

 

                                                 
492

 Прот. Г. Дьяченко «Полный церковно-славянский словарь». М. 2001, с. 358 
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Помолимся молитвою 
 
        Впоследствии в гнездовой статье, посвященной существительному 

«молитва», было найдено дополнительное свидетельство в пользу значения 

«давать обет»
493

: 
 

              
 

 
        Здесь необходимо одно существенное уточнение. Выражению «обеща 

обет
494
» в старом издании Библии отвечает словосочетание «помолися 

молитвою», а не «помолимся молитвою»:   

 

                                                 
                                

          Но факт остается фактом: в случае признания эквивалентности обеих 

переводческих версий неизбежно приходишь к выводу о наличии у глагола 

«молитися» первоначального значения «давать обет».   

 

Удовлетворение религиозного чувства 

 

          Для окончательного выяснения смысла литургического выражения 

«молим Ти ся» рассмотрим начало гнездовой статьи, посвященной слову 

«обет»
 495

:   

                                                 
493

 Там же. с. 314 
494

 Ссылка на 2 Цар. 1: 11 указана неверно. Должно быть:  1 Цар. 1: 11.  
495

 Прот. Г. Дьяченко «Полный церковно-славянский словарь». М. 2001, с. 372 
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        Таким образом, выражение «молим Ти ся» следует переводить словами 

«посвящаем себя Тебе» или «даем обет Тебе». В этом случае все песнопение 

принимает достаточно осмысленный и вполне законченный вид:  

 
         Тебя воспеваем, Тебя благословляем, Тебя благодарим, и даем обет Тебе, Боже наш.   
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Глава 3 

ТОНКОСТИ СЛОВ 

 

Глагол εὔχ μαι 

 

        Греческим прототипом церковнославянского глагола, переведенного 

прот Г. Дьяченко словосочетанием «даю обет», является глагол εὔχομαι, 

имеющий множество разнообразных значений: 

 
        1) обращаться с мольбой, молиться 

         2) культ. давать обет, обещать 

         3) выражать пожелание, (горячо) желать 

         4) страстно желать, хотеть 

  5) выжидать 

          6) гордиться, горделиво объявлять 

          7) хвалиться, хвастаться 

          8) (клятвенно) заявлять, уверять 

          9) объявлять
496

  

 

        Рассмотрим все случаи употребления этого слова в греческом Новом 

Завете: 

  
        Павел сказал: молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и все, 

слушающие меня сегодня, сделались такими, как я, кроме этих уз (Деян. 26: 29). 

 

*** 

 

         Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти 

(Рим. 9: 3)  

 

*** 

 

         Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла, не для того, чтобы нам показаться, 

чем должны быть; но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны 

быть (2 Кор. 13: 7) 

 

*** 

 

         Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы 

исцелиться: много может усиленная молитва праведного (Иак. 5: 16).  

 

*** 

 

         Возлюбленный! молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как 

преуспевает душа твоя (3 Иоан. 2).  

 

                                                 
496

 Древнегреческо-русский словарь. В 2-х тт. М. 1958, сс. 715-716 
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         Появление в двух последних примерах словоформ глагола «молиться», в 

сущности, ничем не оправдано, поскольку его вполне можно было бы 

заменить словосочетанием «обращаться с мольбой» или глаголом «молить».  

 

Молился ли Христос   
 

        Необходимо подчеркнуть, что русский глагол «молиться» используется 

преимущественно при переводе греческого глагола προσεύχομαι. Глаголы 

εὔχομαι и προσεύχομαι являются однокоренными, но объем значений у  

προσεύχομαι намного скромнее:  

 
        1) обращаться с молитвой, молиться 

          2) просить в молитвах, выпрашивать
497

 

 

        А  теперь попробуем с помощью многомудрых наставлений  протоиерея 

Валерия Духанина выяснить, в чем состоит главное отличие молитвы от 

заклинания:   
 

   Одна из характеристик нашего времени – духовная дезориентация. Далеко не всегда 

современный человек заметит различие между понятиями христианскими и оккультными. 

Соответственно, не зная разницы, он не поймет той подмены, которую предлагают 

оккультные практики.  

          Например, все ли смогут правильно ответить, чем христианская молитва отличается 

от магического заговора и заклинания? Там и тут произносится словесная формула, там и 

тут требуется вера произносящего, то и другое предполагает нечто невидимое и 

сверхъестественное. Есть ли вообще отличие, если маги иной раз упоминают имя Божие, а 

бывает, что произносят и самые что ни на есть церковные молитвы?  

Попытаемся ответить на этот вопрос.  

         Сначала уточним, что заговор и заклинание – оккультные словесные формулы, 

имеющие определенное различие. Заговор предполагает технико-магическое воздействие 

в силу самой произнесенной формулы. Это словесное выражение, в котором запечатлена 

вера человека в какое-то лучшее для него изменение. Например, человеку хочется 

выздороветь, встречаться с понравившимся лицом противоположного пола, иметь 

хороший финансовый достаток, избегать дурного наваждения – все это высказывается в 

заговоре с надеждой, что получится в силу самого произнесения. Есть даже заговоры, 

которые вошли в нашу речь, прижились в нашей культуре. Так, мама, потирая у ребенка 

ушибленное место, приговаривает: «У сороки заболи, у собаки заболи, а у Машеньки 

пройди». Дело, конечно, не в том, что сороки и собаки почему-то обязаны отдуваться за 

наши оплошности, а в том, что человеку хочется как-то снять неприятность с помощью 

словесного действия, отвести от себя или своего близкого беду. Таков заговор.  

         Заклинание же есть императив, повеление, требование, направленное, например, к 

невидимым духам и имеющее принудительный характер. Но в целом можно обобщить эти 

понятия, поскольку часто заговор и заклинание выступают как синонимы. Итак, всякое 

заклинание (заговор) представляет собой последовательность слов или звуков, за 

которыми признается магическая сила. Заклинаниями пытаются добиться того, чего не 

достичь обычными человеческими усилиями: повлиять на погоду, урожай, самочувствие и 

т.д.  

                                                 
497

 Древнегреческо-русский словарь. В 2-х тт. М. 1958, с. 1408 
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         Что же, скажет кто-нибудь, составил себе заклинание, придумал обряд и уже 

добьешься всего, чего хочешь? Нет. Опытные маги ответят, что новых-то заговоров и 

заклинаний сейчас составляется много, только все они малоэффективны. Старые 

заклинания закреплялись опытом жизни мага, то есть его явным или тайным 

взаимодействием с темными силами, и его смертью как некоей печатью.  

         Молитвы же освящены опытом жизни святых людей. Христианские подвижники 

обрели богообщение посредством молитв, в опыте своей духовной жизни они создали 

молитвы, наиболее располагающие душу к общению с Богом. Поэтому, произнося 

составленные ими молитвы (они собраны в православных молитвословах), мы восходим к 

Богу тем же путем, что и святые. 
498

 
  

        В результате напрашивается фундаментальное определение:   
  

          МОЛИТЬСЯ ЗНАЧИТ ОБРАЩАТЬСЯ К БОГУ ИЛИ СВЯТЫМ СО СЛОВЕСНОЙ 

ФОРМУЛОЙ, СОЗДАННОЙ ХРИСТИАНСКИМИ ПОДВИЖНИКАМИ В ОПЫТЕ 

ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ. 
 

         Молился в именно в этом смысле Господь наш Иисус Христос? Ведь, 

ни о каком использовании Спасителем чужих молитвенных заготовок ничего 

неизвестно. Так может быть, у глагола  προσεύχομαι равным образом имелся 

неизвестный нам дополнительный смысл?  
 

                                                 
498

 Валерий Духанин «Молитва или заклинание». (https://pravoslavie.ru/47705.html) 
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                                            Глава 4 

МНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛА 

 

Энклитики и полуэнклитики 

 

         В поисках дополнительной информации обратимся к «Руководству по 

старославянскому языку» А. Вайана, выбрав в качестве исходной цитаты 

содержание настоящего отрывка
499

: 

 

  
 

         Поскольку детальное изучение проклитик выходит за рамки нашего 

исследования, обратимся к энклитикам и полуэнклитикам
500

:  

 

  
 

     

 

        Бросается в глаза особенность авторского правописания: ни энклитики, 

ни полуэнклитики не примыкают к предшествующему слову! В этом нет 

ничего предосудительного и никаких нареканий не вызывает, но этого нельзя 

сказать о машинальном причислении  к личным местоимениям.  

 

Возвратные глаголы 

 

        И в дополнение – еще два весьма значимых отрывка
501

:  

 

  

    
 

                                                 
499

 А. Вайан «Руководство по старославянскому языку». М. 1952, с. 409 
500

 Там же. сс. 410 
501

 Там же. с. 384-385 
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Необходимый комментарий 

 

        Для лучшего понимания существенного отличия первого евангельского 

примера от двух последующих рассмотрим нижеследующую сравнительную 

таблицу: 

 

 
 

        Из содержания таблицы следует, что одновременное сопоставление всех 

трех фраз является  некорректным.  Кроме того, ничем не оправдано 

использование переводчиками возвратной формы глагола «молити». Ну а 

поскольку – как мы уже выяснили – русскоязычным эквивалентом 

греческого прототипа δ ω является глагол «просить», напрашиваются версии 

«просил учеников твоих» и «прошу тебя», которые мало отличаются от 

синодальных. Складывается впечатление, что глубокоуважаемый филолог не 

счел нужным опираться в своем сравнительном анализе на исходный 

греческий текст.  

        Однако     нельзя    не   отметить   основное   преимущество  монографии  

А. Вайана:      окончательное     осознание    самостоятельного      смыслового   

значения возвратного местоимения .
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                          Глава 5 

СМЕНА РАКУРСА 

 

Тождество субъекта и объекта 

  

         Выводы известного французского ученого А. Вайана относительно 

грамматической функции старославянского возвратного местоимения  

будут использованы в процессе изучения некоторых положений монографии 

доктора филологических наук Л.И. Маршевой
502

.  В начале III-й главы 

упомянутого пособия дается довольно странная характеристика 

церковнославянского возвратного местоимения
503

:  
  

 
 

        Определения, данные автором в начале цитаты, можно назвать 

безупречными, но как быть с утверждением, что в церковнославянском языке 

есть всего одно возвратное местоимение ?  
 

Выбор заглавного слова  
 

       Немалое недоумение вызывает также выбор заглавного слова для 

обозначения лексемы
504

 или ассоциативной группы, образуемой 

словоформами возвратного местоимения. Для установления ошибочности 

данного выбора, изучим прежде всего сводную таблицу личных и возвратных 

местоимений, опубликованную в следующей главе того же пособия
505

:

                                                 
502

 Л.И. Маршева «ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК. Местоимение. Теоретический очерк. 

Упражнения». М. 2010 
503

 Л.И. Маршева «ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК. Местоимение. Теоретический очерк. 

Упражнения». М. 2010, с. 9 
504

  А. Пешковский  Лексема. Словарь литературных терминов. В 2-х тт. М.- Л. 1925. т. 1, стлб. 399  
505

 Л.И. Маршева «ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК. Местоимение. Теоретический очерк. 

Упражнения». М. 2010, с. 12 
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          Из данных таблицы следует, что у двух из пяти полных словоформ 

имеется  краткие версии
506
, причем у назначенного на роль лидера 

местоимения таковая отсутствует. Между тем в «Русской корпусной 

грамматике» сообщается:   
 

           Возвратное местоимение синонимично постфиксу -ся в возвратном употреблении, 

однако со значительной степенью идиоматизации: умываться не то же, что умывать 

себя.
507

  
 

         Размышление над содержанием этой важной цитаты привело к 

убеждению, что претендовать на главную роль в группе семи возвратных 

словоформ могла лишь словоформа, породившая постфикс -ся. Выяснить 

историю происхождение этого постфикса поможет нам дальнейшее изучение 

пособия Л.И. Маршевой
508

:  
 

             
    

                                                 

506
 В тексте имеется опечатка, поскольку сокращенной формой возвратного местоимения   

является местоимение , а не . 
507

 http://rusgram.ru Местоимение #sm_refl  
508

 Л.И. Маршева «ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК. Местоимение. Теоретический очерк. 

Упражнения». М. 2010, с. 10-11 
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               Читаем далее
509

:  
 
 

  
 

 

         Таким образом, согласно мнению самой Л.И. Маршевой, постфикс -ся 

является завершающим звеном цепочки  лексических трансформаций:  
 
  МЕСТОМЕНИЕ  → МЕСТОИМЕНИЕ  → ЧАСТИЦА -  → ЧАСТИЦА -ся 

 

           

Сомнительное заявление 
 

          Претендовать на роль заглавного слова, служащего для обозначения 

группы старославянских возвратных местоимений-существительных может, 

следовательно, только словоформа . 

         Не совсем понятно другое: на каком основании делается сомнительное 

заявление о существовании в церковнославянском языке возвратной частицы  

- ? Ответ достаточно прост: автор полагает, что некоторые «фонетические 

слова» – об образовании которых была выше – можно рассматривать в 

качестве слов-неологизмов. Но почему бы в таком случае не распространить 

эту практику на фонетические слова, содержащие в себе частицы , , 

местоимение 
510

 и другие энклитики и не назвать их частицами?    

 

                                             

                                                 
509

 Там же. с.11 
510

 Наличие местоимения  внутри фонетического слова было в частности обнаружено в  одном из 
недавних двуязычном изданий Нового Завета См.:  («НОВЫЙ ЗАВЕТ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА 

ХРИСТА. НА СЛАВЯНСКОИ И РУССКОМ ЯЗЫКЕ». Свято-Троицкая Сергиева Лавра. 1998, Деян. 9: 17) 
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                                                   Обобщающая таблица 

         

          Результаты сравнения изолированного написания возвратного 

местоимения  в современных электронных версиях Нового Завета с 

печатным изданием 1998 года обобщены в настоящей таблице
511

:  

 

   

 

        Рассмотрение этих данных позволяет сделать вывод, что 

церковнославянские редакторы не затрудняли себя следованием так 

называемому закону Вакернагеля. Острожская Библия в этом смысле 

выгодно отличается от последующих изданий Священного Писания. В 

доказательство приведем всего две цитаты из издания 1581 года:  

 

   (Еф. 3: 3) 

 

                                                 
511

 Все церковнославянские слова набраны гражданским шрифтом. Красным цветом обозначено 

различие в порядке слов и слитности написания, желтым фоном  – разница в словарном составе.  
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   (Евр. 11: 18) 

 

***  

 

       Ознакомлению с фундаментальным законом Вакернагеля будет 

посвящена следующая глава.  
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                                                           Глава 6 

ЗАКОН ВАКЕРНАГЕЛЯ 
  

Прекрасно действующий механизм 

 

         Детальному и максимально доступному разъяснению закона 

Вакернагеля была посвящена лекция академика Андрея Анатольевича 

Зализняка, прочитанная 18 ноября 2005 года в школе «Муми-тролль». После 

некоторых колебаний, было принято решение ознакомить наших 

благосклонных читателей с расшифровкой этой замечательной лекции в 

достаточно полном объеме:   

 
        На рубеже XIX–XX вв. знаменитый немецкий синтаксист Якоб Вакернагель, 

анализируя порядок слов в греческом языке и санскрите, открыл закономерность, которая 

с тех пор получила его имя и сейчас носит название закон Вакернагеля. Тогда такого рода 

правила принято было очень красиво называть «законом», и это связывалось с человеком. 

Одному человеку ставят памятник где-нибудь на родине, а другому – еще более 

замечательный памятник, который состоит в том, что до скончания веков люди изучают 

закон с его именем – в данном случае закон Вакернагеля. Потому что закон этот 

действительно совершенно замечательный, прекрасно действующий и очень простой. 

   Закон Вакернагеля гласит: фразовые энклитики в древних индоевропейских языках 

(он имел тогда в виду санскрит и греческий) располагаются в конце первой тактовой 

группы клаузы. Он не говорил клауза, он говорил просто фраза, но в данном случае я 

предлагаю вам современное изложение. Если пренебречь некоторыми деталями, можно 

сказать и грубее: энклитики располагаются после первого ударного слова клаузы. Это 

огрубление чуть-чуть не всегда будет верным, но для нас сейчас достаточно и этого. 

         Иногда то же самое формулируют чуть иначе: что энклитики располагаются на 

втором месте в предложении. Эта формулировка несколько менее удобна, поскольку 

требует уточнения того, что считать единым местом. 

         Но если считать тактовые группы, то энклитики просто входят в первую тактовую 

группу, составляя ее хвост, ее конечную часть. Например: я же ведь вам говорил! Первая 

тактовая группа состоит из я, за которым идут все энклитики: же, ведь, скапливающиеся 

вместе. 

         Правда, современный русский язык не слишком хорош для иллюстрации закона 

Вакернагеля. Примеры из него я буду приводить просто потому, что они вам ближе. 

В действительности в современном русском языке остались только следы старой, хорошо 

действовавшей системы закона Вакернагеля. Лучше всего эти следы проявляются в 

отношении частицы же. 

         Только обращаю ваше внимание на то, что в русском языке не одно же, а как 

минимум два, а может быть, и больше. Нам нужно различать два: же противительное и 

же отождествительное. Первое же, противительное (как в я же вам говорил), – 

вакернагелевское. Это фразовая энклитика. 

         Но есть и другое же, отождествительное (как в такое же, тот же самый, там же, 

к тому же), — это локальная энклитика. Мы сейчас с трудом различаем эти два же. Но 

на самом деле они совершенно разного происхождения. По-старославянски одно из них 

же, а другое жде, так что это просто чистое совпадение двух разных единиц. Они и ведут 

себя до сих пор совершенно по-разному. 

        Же отождествительное может оказаться во фразе (вместе с подчиняющим словом) где 

угодно. Скажем, слово такой же может стоять в любом месте фразы, хоть на десять слов 

от начала. А вот противительное же стоит на втором месте. Больше того, это второе место 

http://mumi-troll.ru/index.html
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настолько обязательно, что хороший русский язык, вообще говоря, до сих пор требует, 

например, такой фразы: Иван же Петрович не согласен. Энклитика внедряется внутрь 

даже такой, казалось бы, крепкой единицы, как Иван Петрович. Вы скажете: я могу 

сказать и Иван Петрович же не согласен. Верно. Современный русский язык такое уже 

допускает, хотя это звучит хуже. Всё-таки красивый русский язык и сейчас требует того, 

чтобы говорить: Иван же Петрович на это никогда не согласится. Уступки типа того, что 

можно сказать Иван Петрович же, – это элементы разложения старого механизма. 

Старый же механизм был совершенно жесткий: можно было сказать только Иван же 

Петрович, и никуда больше же поставить было нельзя. 

        Древнерусский язык в этом смысле гораздо последовательнее, чем современный, и 

об этом как раз у нас пойдет речь: что происходило при переходе от древнерусского к 

современному. 

        Якоб Вакернагель славянские языки к своему исследованию не привлекал. Позже 

заметили, что и в славянских языках его закон действует, но имелся в виду не русский 

язык. Скажем, в сербском, действительно, механизм Вакернагеля до сих пор работает 

довольно хорошо. А про русский язык считалось, что он ко всему этому никакого 

отношения не имеет. Больше того, в силу ложной индукции, считалось, что и в 

древнерусском языке положение было такое же. 

        Сейчас мы уже твердо знаем, что неверно как первое, так и второе. Прежде всего, как 

выяснилось относительно недавно, закон Вакернагеля работает очень хорошо в 

древнерусском языке. И следы его сохраняются, по крайней мере частично, и в 

современном русском языке. 

        Правда, большой вины на лингвистах, что они этого не заметили, не лежит, 

поскольку для древнерусского языка заметить это без берестяных грамот было очень 

трудно. Лишь после того, как берестяные грамоты уже составили достаточно большой 

фонд, по которому можно было делать выводы, стало ясно, что в древнерусском языке 

закон Вакернагеля работает не хуже, чем в греческом или в санскрите. И, как обычно 

бывает в таких случаях, как только это было установлено на материале, где это ясно 

видно, обнаружилось, что, вообще говоря, есть и другие, давным-давно известные 

памятники, где этот закон тоже работает. Они тоже представляют собой хороший 

материал, но этого никто не замечал в силу того, что они как-то рассеяны среди других 

памятников. Это обычная вещь: когда что-то открыто на чистом примере, потом 

выясняется, что есть и другие точки, где это правило может работать. 

        Сейчас мы знаем, что чем ближе древнерусский текст к живой речи, тем надежнее 

там работает этот механизм. Наоборот, чем дальше текст от живой речи, чем он 

искусственнее, чем более он церковный, литературный и книжный, тем хуже там будет 

соблюдаться закон Вакернагеля.
512

 

 

       Теперь становится более или менее понятно, почему в руководстве Л.И. 

Маршевой нет ни малейшего упоминания об этом фундаментальном законе! 
 

Правило рангов 
 

 

        Поскольку закон Вакернагеля требует, чтобы все энклитики были на втором месте, 

они, естественно, должны скапливаться. То есть, если их несколько, они образуют блок, 

единую цепочку. Скажем, то же самое де из того же Аввакума: опосле на меня, бедная, 

пеняет: «Долго ль-де, протопоп, сего мучения будет?» В этом ль-де, соответственно, ль – 

первая энклитика, де – вторая энклитика; они соединились вместе. 

                                                 
512

 Академик А.А. Зализняк «Некоторые проблемы порядка слов в истории русского языка». 

(https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/431049) 
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        Из летописи XII века: чем ти ся есмь обещал, то ти исполню. Поясняю: при 

перестановке слов было бы чем я тебе обещался (старое управление: не что я тебе 

обещал, как мы сейчас сказали бы, а именно чем я тебе обещался). Но ся от обещал 

отлетело, поскольку в древности это всё еще была свободная энклитика. Получается: чем 

ти ся есмь. Здесь три энклитики: ти «тебе», ся «себя», есмь – это связка первого лица, 

необходимая в древности для прошедшего времени типа обещал. Чем ти ся есмь обещал – 

три энклитики подряд стоят после начального чем. Строго по Вакернагелю, идеально: 

чем – ударное слово, и чем ти ся есмь, конечно, произносилось с одним ударением. 

Таким образом, энклитики выстраиваются в единую цепочку, соединяются в блок. 

И тогда, естественно, возникает вопрос: а внутри этого блока они могут стоять в 

произвольном порядке или нет? Оказывается, нет. В любом языке, где соблюдается закон 

Вакернагеля, соединение энклитик друг с другом, когда они скапливаются, строго 

подчиняется так называемому правилу рангов. 

Ранг – это лингвистическое понятие для обозначения того, какая единица будет 

поставлена левее, какая правее. Правило состоит в том, что если слово первого ранга, то 

оно должно быть самым первым, второго ранга – за ним, затем третьего ранга и так далее. 

А если они встречаются с пропуском – скажем, первый ранг и пятый, – то первый левее, 

пятый правее. Иначе говоря, всякая единица стоит правее любой другой единицы 

младшего ранга. 

        Тем самым, следовательно, для языка с законом Вакернагеля может быть установлено 

правило рангов – просто выписано, какие имеются ранги. Для древнерусского 

устанавливается по крайней мере восемь рангов. Я могу их назвать. 

Ранг номер один для древнерусского языка, то есть случай самой тесной связи с ударным 

словом, составляет частица же. То самое знаменитое же, с которого мы начали разговор. 

Конечно, противительное же (или соединительное), но не отождествительное. 

Отождествительное же в древнерусском, как и сейчас, – это не фразовая частица, а 

локальная. 

Дальше идет частица ли, которая и сейчас жива. 

        За ней – бо («ибо, потому что»). Этого слова в современном языке нет, оно 

со временем исчезло, но в древнерусском оно активно употреблялось. 

        Дальше идет частица ти, которая тоже исчезла. Ее достаточно трудно перевести, что-

то типа «ведь» или «вот ведь». 

Дальше идет сохранившаяся до сих пор частица бы, это уже пятый ранг. 

Дальше идут дательные падежи: ми «мне», ти «тебе», си «себе». 

        Дальше идут винительные падежи: мя «меня», тя «тебя», ся «себя». Ся здесь 

выступает как частный случай. Это то самое ся, которое есть и сейчас, только в 

совершенно другом качестве. 

        И, наконец, последний, восьмой ранг – это связки: есмь, еси и т. д. — слова, которых 

вы сейчас уже практически не знаете, разве что из исторических сочинений. Аз (или яз) 

есмь – это соответствует английскому I am. Ты еси – второе лицо и так далее. Такие 

связки употреблялись с тем, что мы сейчас называем прошедшим временем, то есть ты 

еси обещал означало то, что сейчас просто – ты обещал. Можно было и просто сказать: 

еси обещал – этого было совершенно достаточно, еси показывало, кто именно обещал. 

Аналогично: есмь обещал – это «я обещал», есме обещали – это «мы обещали» и т. д. 

Такова система древнерусского языка. 

 

        Стоит ли говорить о том, что система старославянского языка была не 

менее точной и совершенной, чем древнерусского? 
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                                                 Глава 7 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ СМЫСЛ 
 

Смягчение себя 

 

    По окончании изучения всех этих материалов возникло твердое 

убеждение, что славянские переводчики воспринимали возвратное 

местоимение  именно как местоимение, а не как частицу или постфикс. 

Отсюда следует другой, не менее важный вывод: поиск того самого 

уникального смысла глагола «молитися» нужно искать среди значений 

старославянского глагола «молити»
513

:  

 

   
 

  
        Следовательно, первоначальное значение глагола «молитися» – 

«смягчать себя», а не «сердца злых человек
514
» и «разгневанное небо

515
»! 

Рассмотрим некоторые библейские примеры, где речь идет о необходимости 

смягчения сердец человеческих:  

 
А царю Иудейскому, пославшему вас вопросить Господа, скажите: так говорит 

Господь Бог Израилев, о словах, которые ты слышал:  

Так как смягчилось сердце твое, и ты смирился пред Господом, услышав то, что Я 

изрек на место сие и на жителей его, что они будут предметом ужаса и проклятия, и ты 

разодрал одежды свои, и плакал предо Мною, то и Я услышал тебя, говорит Господь.
516

   

  
 

***  

    Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, 

да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я 

исцелил их.
517

 

Таким  образом,  главной  целью  любой  молитвы  является 

самосмягчение   молящихся,   а   не   выпрашивание  подачек  у 

всемилостивого Господа Бога и святых угодников Божиих.  

                                                 
513

 Прот. Г. Дьяченко «Полный церковно-славянский словарь». М. 2001, с. 315 
514

 Молитва Пресвятой Богородице перед иконой «Умягчение злых сердец».  
515

 Прот. Г. Дьяченко «Полный церковно-славянский словарь». М. 2001, с. 314 (см. гнездовую статью 

«Молитва»). 
516

 4 Цар. 22: 18-19; 2 Пар. 34: 27 
517

 Ис. 6: 10; Матф. 13: 15; Иоан. 12: 40; Деян. 28: 27 
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                        Основоположник раннего славянофильства 

 

В конце гнездовой статьи имеется ссылка на основоположника раннего 

славянофильства А. С. Хомякова. Отыскать соответствующий текст не 

составило большого труда:   

 
Но тут снова встречается тот бесконечный вопрос, о котором я уже говорил, вопрос 

о совмещении свободы и необходимости. Каким образом может человек, так сказать, 

требовать и вытребовать изменения логических законов мироздания? Каким образом 

может он от Бога, всегда умеряющего строгость логического закона, т. е. враждебность 

мира (Его мысли) к человеку, отвергшему святость этой мысли, испросить еще большего 

умягчения закона в частном случае? Вопрос очевидно неразрешим вполне; но, в тоже 

время, душа как-то чувствует, что различие между законом мысли Божией в отношении 

ко всему миру и в отношении той же мысли к каждому данному случаю, выдумано 

бредом нашей слепоты и не имеет никакой существенности. Законы нравственная мира 

также непреложны как и законы физического мира (который есть в тоже время и 

нравственный); а между тем мы чувствуем, что наша воля (разумеется под благодатью) 

изменяет нас самих и, следовательно, наши отношения к Богу. Почему-же та же воля, 

выраженная в молитве, не могла-бы изменить и отношении наших к миру внешнему? 

Скажете ли, что в одном случае молитва, явно законная (ибо есть требование улучшения), 

не может не быть исполнена, а в другом ее исполнение было бы, так сказать, незаконным, 

ибо оно нарушило бы логику всеобщих явлений? Тут более кажущейся, чем истинной 

правды. Я горд и прошу исправления от гордости; я тону и прошу спасения от воды. 

Гордость моя есть, также как и опасность моя, логический вывод из целого ряда 

предшествовавших, внутренних проступков, увлекающих меня к новым проступкам или 

порокам; а за всем тем воля, под Божиим благословением, останавливает мое падение. С 

меньшею явностью относится этот закон и к физической опасности, но он остается тот же. 

Однажды две дамы говорили целый вечер о чудесах; покойная жена моя, бывшая при 

этом, вернулась в дурном расположении духа и на вопрос мой «чем она недовольна?» 

рассказала мне весь разговор. «Я всё-таки не вижу, чем ты недовольна?» – «Видно, они 

никогда не замечали, сколько чудес Бог совершает в нас самих, что столько хлопочут о 

чудесах внешних». – Просите Царства Божия, и все приложится вам. Всякая молитва 

заключается в «Отче наш»; но, мне кажется, вы ошибаетесь невольно, когда идею воли 

Божией вы ограничиваете логическим развитием мировых законов. Они – выражение Его 

воли, но не оковы, наложенные да Его волю. К чему же просить нарушения законов, 

которым я подчинялся вследствие греховности, т. е. законов страдания внешнего, которое 

часто спасительно? К тому, что естественно просить избавления от него и улучшения 

внутреннего в жизни бесскорбной. Это естественно. Хороша покорность в страдании; еще 

лучше благодарение за страдание; но искренно пропетый благодарственный гимн 

(выражающийся всею жизнью) за избавление от скорби точно также великолепен, как 

Иовово терпение; а душа просит всякого счастья. Видимое улучшение жизни физической, 

происходящее от простого напряжения умственных способностей (в Англии), будущее 

усовершенствование жизни земной, которое вы предвидите, по моему весьма 

справедливо, ставят в ваших глазах все эти явления вне зависимости от закона 

нравственного. Это едва ли справедливо. Множество пороков, в их явной 

отвратительности и уродливости, делаются невозможными в образованной земле, также 

как засуха или чума. Следует ли из этого, что нравственный закон также подчинен 

необходимому развитию? Англия выше России в жизни физической и общественной – 

правда; но она и выше ее и в приложении своих нравственных законов (хотя самые законы 

могут быть и ниже). Человек гадит свою внутреннюю жизнь, также как и зажигает дом 

свой, часто из неведения. Во всех случаях мы просим разумения и мудрости и во всех, 
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кроме Божией милости, идем и путем внешним, размышлением, чтением, беседою и т. д. 

Я скажу более: самое улучшение в физической жизни народов едва ли не находится в 

прямой зависимости от чувства взаимной любви, старающейся приложить всякое новое 

знание к пользе других людей-братий; не даром всякое просвещение дастся только 

христианским пародам. «Всякое даяние благо (в мире физическом) и всяк дар совершен (в 

мире нравственном) свыше есть, исходяй от Отца светов». Труд для пользы других, 

бескорыстный (хотя отчасти), есть молитва, и молитва не только высшая, чем лепетание 

Славянских слов в уголке, перед Суздальскою доской, но высшая многих, гораздо более 

разумных молитв, в которых выражается какой-то загробный эгоизм более, чем любовь. 

Молитве, так сказать, нет пределов. Отрывать се от жизни, формулировать, заключать ее в 

отыскании «серединной точки» и проч., все это нелепо. Она цвет жизни; как всякий цвет, 

она обращается в плод; но она не лезет с своим великолепным венком из лепестков и 

семенных пучков, без стебля, листьев и корней, прямо из сухого песка, лишенного всякой 

растительности. Она может возникнуть, как некоторые тропические растения, почти в 

один миг, с необыкновенною красою и блеском, или развиваться медленно, как Cactus 

Zeherit (или столетний цвет); в обоих случаях у нее были жизненные корни. Кому в голову 

придет отделить молитву Иисуса от Его проповеди, от Его исцелений, от Его крестного 

подвига? А впрочем всякое счастье нужно человеку и всякое дается Богом: вспомните 

чудо в Кане Галилейской.
518

  
 

 Главную мысль многоуважаемого наставника можно сформулировать 

примерно так: достигайте посредством молитвы не столько внешних, сколько 

внутренних изменений! 
  

Наставление о молитве 

 

     Итак, если предположение о первоначальном смысле глагола «молити» 

соответствует действительности, то центральное место в наставлении Христа 

о молитве
519

 должна была занимать идея о необходимости смягчения сердец 

человеческих. Но ведь так оно и есть! После удаления импланта
520

, 

разрывающего тесную смысловую связь между главным и придаточным 

предложением, поучение Спасителя примет необыкновенно цельный, 

внутренне согласованный вид: 
 

9 Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; 

10 да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; 

11 хлеб наш насущный дай нам на сей день; 

12 и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; 

14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш 

Небесный, 

15 а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам 

согрешений ваших.   

 

Нам остается добавить, что прощая согрешения окружающим, человек 

смягчает не только свое собственное сердце, но и «сердца злых человек».  

 
                                                 
518

 «ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ АЛЕКСЕЯ СТЕПАНОВИЧА ХОМЯКОВА» В 2-х тт. М. 1886. т. 2, сс. 335-

337 
519

 Матф. 6: 9-12, 14-15 
520

 Матф. 6: 13 
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КРАТКОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ 
 

Алекс Ларсон, один из героев американского фильма, снятого по 

мотивам повести Джека Лондона «Белый клык» проявил незаурядную 

порядочность, с огромным трудом выполнив просьбу своего бывшего 

коллеги – золотоискателя по прозвищу «Dutch» – похоронить его на 

принадлежащем ему золотоносном участке.   

После совершения долгожданного погребения между ним и Джеком 

Конроем – попутчиком на пути в Клондайк и будущим компаньоном – 

состоялся предельно краткий, но весьма содержательный диалог:  

 
– Вы не прочтете молитву? 

– Ты знаешь что… 

– Что?  

– Я ведь его не особенно любил.  

 

Перед нами яркий пример прискорбного непонимания, что молитва 

нужна не тем, за кого мы молимся, но нам самим, ибо «по причине 

беззакония во многих охладела любовь
521
», способная смягчать не только 

сердца окружающих нас людей, но и диких животных.   

На этом дорогие читатели, позвольте закончить. Надеюсь, что наше 

кратковременное погружение в глубины старославянской и древнегреческой 

филологии принесет определенную духовную пользу.  

                                                 
521

 Парафраз Матф. 24: 12 
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СЛЕЗЫ ОСЕНИ 
 

<…> во всем, что философы и поэты говорили о 

бессмертии души, о наказаниях по смерти, о 

созерцании небесного и о подобных предметах 

<…> кажется, есть семена истины <…> 

 

                                             святой  Иустин Философ  
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                           ANTE SCRIPTUM 

 
Гата Баоюя 

  
По глубочайшему определению крупнейшего представителя 

апофатического богословия XV века, кардинала Римско-католической церкви 

Николая Кузанскаго, «inattingibile inattingibiliter attingitur» – «недостижимое 

достигается через посредство его недостижения
522
». Эта же мысль, как нам 

кажется, была выражена главным героем романа «Сон в красном тереме» Цзя 

Баоюйем в  форме буддийской гаты
523

:  
 

Ты постигаешь, и я постигаю, – 

Ум постигает, душа постигает, 

Кто постиженья тщету постигает, 

Тот несомненно и все постигает. 

Если не скажешь, что он постигает, 

всё же он твёрдой ногою ступает.
524

 

 

  «Чтый да разумеет
525
»! В противном случае можно оказаться в компании 

самоуверенных барышень Сюэ Баочай и Линь Дайюй,  давших автору этих  

поэтических строк пренебрежительно-уничижительную характеристику:  

 
  – Сам такой глупый, а берешься толковать изречения мудрецов!

526
 

 

  А вот что думал по поводу этих нелепых обвинений сам Баоюй:  

 
  «По своим познаниям они оставили меня далеко позади, но несмотря на это, сами 

еще не прозрели».
527

 

 

  Воистину,  
 

Человеку, видевшему море, 

О воде не нужно толковать, 

 

И тому, кто был на Уишане
528

, 

Толку нет твердить про облака.
529

 

 

      По достижении состояния духовного прозрения  
 

                                                 
522

 Н. Кузанский. Цит. по: «С.Л. Франк. Сочинения. М. 1990. с. 590 
523

 песнопения 
524

 Сюэ-цинь «Сон в красном тереме». В 2-х тт. М. 1958. т. 1, с. 305 
525

 читающий да разумеет – (црксл.). (Дан. 9: 27; Матф. 24: 15; Мар.13: 14) 
526

 Там же. с. 306 
527

 Там же. с. 307 
528

 знаменитая гора в Китае 
529

 «Торговец маслом и фея цветов». М. 1958, с. 47 
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      <…> ничто внешнее не толчет в двери ума, потому что благодать держит 

внутреннее в наилучшем настроении и неизреченным, – (что предивно) – светом осиявает 

его, совершенствуя сим внутреннего человека. Когда же таким образом день озарит и 

денница возсияет в сердцах наших (2 Петр. 1, 19), тогда, по пророческому слову, изыдет 

истинный человек на истинное делание свое (Пс. 103, 23), и, пользуясь светом тем, 

емлется пути, коим возводится на горы вечные и премирных вещей во свете оном 

зрителем делается.
530 

 
     Стать «зрителем премирных вещей» не удается порой даже при 

обладании редчайшей способностью утонченно-поэтического восприятия 

красоты окружающей природы:   
 

      Едва она
531

 миновала ворота, как в глаза ей бросились причудливые тени бамбука 

на земле, покрытой густым мохом, и на память пришли слова из пьесы «Западный 

флигель».  
 

В этом месте укромном,  

    где нога человека ступала едва ли,  

Мох покрыв бирюзовый,  

    звенящие капли росы заблистали. 
  

     Казалось бы, «вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день 

спасения»!  Но что же «толчет в двери ума
532
» несравненной Линь Дайюй? –  

 
     «Шуань-вэнь не посчастливилось в жизни, зато она имела мать и младенца брата», 

– подумала про себя Дай-юй, и ей снова захотелось плакать.533 

    

Вдвойне изящная 
 

    Под именем Шуань-вэнь (雙文) следует разуметь  «безгранично 

любящую и самоотверженную
534
» дочь первого министра Цуй Ин-ин, но ни в 

китайском оригинале, ни на всем протяжении русскоязычной версии пьесы 

«Западный флигель» указанное имя обнаружить не удалось.  

    Так в чем же дело? – «Ларчик открывается просто»: иероглифическое 

сочетание 雙文 можно перевести как «вдвойне изящная», и потому оно 

используется Линь Дайюй в качестве псевдонима для Ин-ин (鶯鶯) – Иволги-

Иволги.  

    Любопытно другое: имя «Ин-ин» рифмуется с тавтофонным 

выражением 泠泠 (лин лин), завершающим стихотворную цитату:   

       

                                                 
530

 Св. Григорий Палама «Добротолюбие в русском переводе, дополненное». Том пятый. Издание второе. М. 

1900, сс. 276-277 
531

 Линь Дайюй 
532

 2 Кор. 6: 2 
533

 Сюэ-цинь «Сон в красном тереме». В 2-х тт. М. 1958. т. 1, с. 475 
534

 Ван Ши-фу «Западный флигель». М.-Л. 1960. с. 12 



244 

 

              幽僻處可有人行， 

               點蒼苔白露泠泠。
535
  

 

    В переводе Л.Н. Меньшикова данный тавтофон передается эпитетом 

«звенящие» и словоформой глагола «заблистать». Однако в первом издании 

пьесы «Западный флигель» вместо причастия «звенящие» неожиданно 

появилось прилагательное «прозрачные»:  
   

В этом месте укромном,  

    где нога человека ступала едва ли,  

Мох покрыв бирюзовый,  

                  прозрачные капли росы заблистали.
536

 

 

    И наконец, в новом переводе И. Голубева от блеска росяных капель не 

осталось и следа: 
 

 

          Редко забредет случайный путник 

          В этот уголок уединенный.  

  

          …Падает внезапно, незаметно 

          Белая роса на мох зеленый…
537

 

 

     В свете открывшихся обстоятельств возникает острая необходимость 

обратиться к оригинальному тексту пьесы «Западный флигель».      

  

                                                 
535

 https://gutenberg.org/cache/epub/23906/pg23906.html 
536

 Ван Ши-фу «Западный флигель». М.-Л. 1960. с. 90 
537

 Цао Сюэцинь «Сон в красном тереме». В 3-х тт. М. 1995. Цит. по: 

file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/cao_son_v_krasnom_tereme_t_1_gl_i_xl.pdf 
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                        Глава 1 

        ИЗУЧЕНИЕ СЛОВАРНЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

 

        Чистый и прохладный   
 

Главным источником лексической информации, находившемся в 

распоряжении переводчика стихотворений в первом издании романа «Сон в 

красном тереме», был однотомный китайско-русский словарь под редакцией 

И.М. Ошанина. Выяснение смыслового значения тавтофона лин лин 

осуществлялось посредством рассмотрения гнездовой статьи, посвященной 

разнописи 泠, во всех своих значениях и чтениях совпадающей с иероглифом 

泠:   

 

泠 [8,5] ли н 1) чи стые (отчётливые) зву ки; 2) мя гкий, не жный; 3) актёры, музыка нты; вм. 

伶. 538   
 

    Ниже приводится список русскоязычных эквивалентов словосочетания 
лин лин:  

 

 泠泠 линли н 1) журча нье (ручья), дунове нье (ветерка); 2) нараста ние зву ка; 3) чи стый и 

прохла дный. <…>  
 

В изданном пару десятков лет спустя Большом китайско-русском 

словаре под редакцией того же автора предлагается несколько иная 

трактовка:  
 

  泠泠 linglíng 1) звукоподражание звучанию ручья; журчать; 2) звукоподражание 

дуновению ветерка; обвевать; 3) вырастать (о звуке); 4) чистый и прохладный.
539

  
  

    Вышеприведенные списки мало отличаются друг от друга, причем в 

обоих случаях имеет место нарушение закона тождества, поскольку в 

указанном тавтофонном выражении одному и тому же иероглифу 

приписывается  двойной смысл.  
 

Поясняющая фраза 

 

     В этом легко убедиться из рассмотрения сноски, которая приводится в 

оригинальной версии романа «Сон в красном тереме»:       
 

冷 ( líng ) 冷––形 容 清 凉。
540

 

  

      Поясняющая фраза 形 容 清 凉  состоит из двух смысловых сегментов:  
 

                                                 
538

 Китайско-русский словарь. М. 1955. с. 224 
539

 Большой китайско-русский словарь. В 4-х тт. М. 1983-1984. т. 2, с. 798 
540 红楼梦 · 2009 年· 北京 · 上, 317 
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    1) 形 容 xíngróng  – выражать, отображать, описывать
541 

    2) 清 凉 qīngliáng – прохладный, охлаждающий, прохладительный
542 

   Таким образом, поясняющую фразу можно перевести примерно так: 

 
<…> изображает [нечто – В.О.] прохладное. 

 

Толковый словарь   

 

    Окончательную ясность позволяет внести изучение содержания 

гнездовой статьи, посвященной иероглифу 冷 в толковом словаре «Цыюань», 

где первое из значений передается словосочетанием 輕妙貌543
, состоящим из 

двух смысловых сегментов: 

 

  1) 輕妙 qīngmiào – грациозный, изящный; изящество
544

 

  2) 貌 mào– наружность, внешний вид, облик; выражение лица; внешний; показной; 

внешне, снаружи, по внешнему виду
545

 

 

  Таким образом, выражение лин лин буквально означает «по внешнему 

виду изящны-изящны».  

  Что  же  надобно  разуметь  под  «изяществом   капель   росы»?   Сделать 

первый  шаг  к поиску  единственно  правильного  ответа  на  этот  вопрос мы 

попытаемся в следующей главе.      

                                                 
541

 Большой китайско-русский словарь. В 4-х тт. М. 1983-1984. т. 3, с. 365 
542

 Там же. с. 210 
543 辭源 · 2010 年 · 北京 ·下, 1929 
544

 Большой китайско-русский словарь. В 4-х тт. М. 1983-1984. т. 2, с. 84 
545

 Там же. т. 4, с. 454 
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                                                 Глава 2 

БЕЛЫЕ РОСЫ 

 

    «Бог говорит однажды и, если того не заметят, в другой раз
546
» – 

сравнивая содержание слов, пришедших на ум главной героине романа «Сон 

в красном тереме», с другими поэтическими текстами, можно обнаружить 

ряд словесных и смысловых параллелей, не нашедших должного отражения в 

русском переводе пьесы «Западный флигель».  

    Во-первых, бросается в глаза несомненное смысловое сходство трех 

вышеназванных полустрок с полустроками из первого действия первой части 

пьесы (I,1a-2a)
547

:  

 

 
  

 

Изучение китайского оригинала позволило обнаружить другое весьма 

примечательное сходство: в последней полустроке первой цитаты (I, 2а) и в 

предпоследней строке второй (II, 5) используется одно и то же 

иероглифическое выражение 白露, служащее для обозначения так называемых 

«белых рос», выпадающих в одноименный годовой период (с 8 или 9 

сентября)
548

.  

Вышеуказанное выражение в первом случае передается 

существительным «роса», а в во втором – глагольной словоформой 

«белеют»:                           
                                          

           

 
 

                                                 
546

 Иов. 33: 14 
547

 Ван Ши-фу «Западный флигель». М.-Л. 1960. с. 28 
548

 Большой китайско-русский словарь. В 4-х тт. М. 1983-1984. т. 2, с. 599 
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Словосочетание 玉粳 («зерна нефрита») используется в образном 

смысле для обозначения прекрасных зубов
549
. Следовательно, последнюю 

строку второй цитаты можно перевести следующим образом:  
 

Прекрасные зубы [подобны] белой росе.  
 

Что общего между прекрасными зубами и белой росой? Тем, кто 

желает получить ответ на этот вопрос, адресовано содержание следующей 

главы.  

                                                 
549

 Там же. с. 178 
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                                                  Глава 3          

БУКЕТ ЭПИТЕТОВ 

 

Смысловая нестыковка 

  

     Другую вариацию на тему «Роса на мху» представляет двустишие из 

третьего действия первой части
550

:  

 

 
 
 

Изучение представленных табличных данных наводит на мысль, что 

перевод обоих отрывков имеет мало общего с китайским оригиналом, 

поскольку бирюзою блестит роса, а не мох, и, следовательно, утверждение 

«роса покрывает бирюзовый мох» является чистейшей тавтологией.  

 

Вступительная триада 

 

Таким образом, возникает необходимость обратиться к подлиннику 

второй параллели: 
 

                                              空撇下碧澄澄蒼苔露， 

                                               明皎皎花篩月影。551 

 

Двустишие состоит из 16 иероглифов, причем некоторые из них 

повторяются, образуя тавтофонные выражения:   
 

      
 

            Нельзя не отметить, что вступительная иероглифическая триада (空撇下) 

представляет собой несомненную аллюзию на предыдущие начальные 

полустроки, поскольку состоит из двух смысловых сегментов:  

 

   1) 空 kōng; kòng – пустынный, безлюдный (о местности)
552 

                                                 
550

 Ван Ши-фу «Западный флигель». М.-Л. 1960. сс. 54-55 
551

 https://gutenberg.org/cache/epub/23906/pg23906.html 
552

 Большой китайско-русский словарь. В 4-х тт. М. 1983-1984. т. 2, с. 77 
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   2) 撇下piēxia – оставлять (часто после смерти); бросать, покидать
553 

          Наличие указанной аллюзии станет более очевидным, если иметь в 

виду уточненный перевод первой полустроки объекта сравнения (I, 1a):  
 

            В укромном глухом месте обретения достойного поведения <…>
554

  

 

           «Местом обретения достойного поведения» автор пьесы именует 

«тихий монастырь» из другой начальной полустроки (II, 1a), которую можно 

представить в нижеследующем исправленном виде:  

 
          В тихом

555
 монастыре, людьми непосещаемом <…>                                                                                                                                                                                    

 

   Отсутствие упоминания   

  

          Далее следует четвертый иероглиф 碧 bì, имеющий значения:  

 
            1) яшма 

            2) цвет яшмы, лазурь, бирюза; лазурный, бирюзовый, молочно-зелёный; 

изумрудный
556. 

 

          Данный иероглиф, по мнению Л.Н. Меньшикова, обозначает признак 

действия, якобы выраженный тавтофоном 澄澄. Однако в однотомном 

китайско-русском словаре 1955 года подстатья, посвященная  тавтофонному 

выражению 澄澄, отсутствует. Нет ее и в Большом китайско-русском словаре. 

Если же обратиться к соответствующим гнездовым статьям, то в них нет ни 

малейшего упоминания о глаголе «блестеть», из которого можно бы 

образовать причастие «блестящий»:   
 

Китайско-русский словарь 1955 года 

 

澄 [85,12] чэ н чи стый, прозра чный. 

                     дэ н очища ть, отста ивать (воду); отстоя ться.
557

  

 
Большой китайско-русский словарь  

 

澄 15 [85,12]   ng (дэ н); книжн.    ng (чэ н) 

   I прил. 1) зеркальный (о водной поверхности); хрустально-чистый, ясный, прозрачный;  

                                                 
553

 Там же. т. 3, с. 1078 
554

 Ошибка переводчика возникла вследствие незнания о существовании устойчивого словосочетания 人行 

(достойное поведение). См.: Большой китайско-русский словарь. В 4-х тт. М. 1983-1984. т. 3, с. 587  
555

 Тавтофонное выражение 寂寂 можно перевести одним из трех прилагательных: тихий, спокойный, 

безмолвный. См.: Большой китайско-русский словарь. В 4-х тт. М. 1983-1984. т. 3, с. 975   
556

 Большой китайско-русский словарь. В 4-х тт. М. 1983-1984. т. 2, с. 426  
557

 Китайско-русский словарь. М. 1955. с. 77 

https://www.zhonga.ru/cn/nswvb
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~ 秋 ясная осень; чистый, очищенный, фильтрованный ~ 酒  очищенное вино. 

   II гл. отстаивать, очищать, фильтровать ;  ~ 水 очищать (фильтровать) воду.
558

 

 

     Можно предположить, что повторение иероглифа 澄 имеет целью 

указать на способность росяных капель к двукратному отражению 

солнечного света:  
 

      1) лазурным (бирюзовым) светом от внешней поверхности 

      2) радужным светом от внутренней поверхности  

  
Троякое истолкование 

 
Наибольшую трудность представляет перевод предыдущего 4-го 

иероглифа, поскольку в значении существительного он будет являться 

метафорой, а в значении прилагательного – эпитетом к иероглифу 露 l . В 

последнем случае предпочтительнее остановиться на эпитете «лазурная», 

подтверждаемом цитатой из «Метаморфоз» Овидия:  
 

С тела всего у меня упадают лазурные капли.
559 

 
Однако внимательное изучение одной из  подстатей, раскрывающих 

смысловое содержание дополнительных словосочетаний иероглифа 碧 bì, 

способно навести на мысль о возможности использования данного иероглифа 

в образном значении «бесценная»:  
 

碧血 bi-xu  кровь, превратившаяся в яшму (обр. в знач.: бесценная кровь 

патриота; беззаветная преданность).
560

  

 

    Словосочетание 蒼苔  cang-lù, являющееся эпитетом к иероглифу露 l , 

можно передать составным русскоязычным прилагательным «зелено-

мховая». Следовательно, изучаемая полустрока, без учета значения 

вступительной иероглифической триады, может быть рассмотрена в двух 

различных вариантах, причем второй вариант распадается на два 

подварианта:  

 
Метафорический вариант 

  
     <…> яшма, двузеркальная зелено-мховая роса <…>  

 

                                                 
558

 Большой китайско-русский словарь. В 4-х тт. М. 1983-1984. т. 2, с. 266 
559

 Публий Овидий Назон. Любовные элегии · Метаморфозы · Скорбные элегии. М. 1983. с. 205 
560

 Большой китайско-русский словарь. В 4-х тт. М. 1983-1984. т. 2, с. 427 



252 

 

Эпитетный вариант 
 

<…> лазурная двузеркальная зелено-мховая роса <…>  

 

***  

  

<…> бесценная двузеркальная зелено-мховая роса <…>  

 

Определение к тавтофону  

 

     Далее следует обычная
561

 запятая, вероятнее всего обозначающая – в 

соответствии с правилами  китайской пунктуации – паузу между 

подлежащим и сказуемым. В качестве сказуемого, по предположению Л.Н. 

Меньшикова, выступает здесь тавтофонное выражение 皎皎 jǎojiǎo, не 

имеющего, согласно   Большому китайско-русскому словарю, глагольных 

значений:  

   

      皎皎 jiǎojiǎo 1) белый, чистый, яркий 2) сверкающий, блестящий, ясный.
562

 

 

      В первой части гнездовой статьи, посвященной предшествующему 

иероглифу 明 míng, сообщается:  

明8 [72, 4] míng (ми н) 

   I прил./наречие 1) светлый; ясный; ясно; светло  <…> 2) ясный, понятный; 

открытый, очевидный; откровенный; ясно, в открытую  <…> 3) ясно видимый, 

заметный, чёткий; точно установленный, ясно регламентированный; общепонятный; 

чётко, точно <…> 4) внешний, явный; открытый; показной; с внешней стороны, 

по видимости; напоказ  <…> 5) зоркий; просвещённый; умный, талантливый, мудрый 

<…> 6) рит. чистый; для жертвоприношений (особенно: погребальных) <…>
563

 

 

    Таким образом, иероглиф 明 míng выступает, надо полагать, в роли 

определения к тавтофону 皎皎 jǎojiǎo, одним из словарных значений которого  

является причастие «сверкающий».   
  

Контекстное значение  

 

    Данное причастие выступает определением иероглифа 花 huā, 

имеющего шесть субстантивных значений:   

 

花 8 [140, 4]   uā (хуā)  

                                                 
561

 Помимо обычной запятой, при перечислении  однородных членов используется  каплевидная ( 、).  
562

 Большой китайско-русский словарь. В 4-х тт. М. 1983-1984. т. 4, с. 53 
563

 Там же. т. 3, с. 163 
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   I  сущ. 1) цветок  <…> 2) сокр. хлопок; хлопковый  <…> 3) фейерверк  <…> 4) 

перен. цветы; хлопья; брызги <…> 5) рисунок, узор; рисуночный, узорный <…> 6) самое 

лучшее, «сливки» <…>
564

 

 

     Какое из этих значений вполне отвечает контексту? Попытаемся найти 

ответ на этот вопрос по установлении смысла завершающей 

иероглифической триады 篩月影. Рассмотрим для начала все глагольные 

значения иероглифа 筛 s āi: 

 筛 16 [118, 10] s āi (шāй) 

   I гл. 1) просеивать  <…> 2) диал. колыхать, трясти; бить  (в гонг) <…> 3) 

подогревать  (вино) <…> 4) нацедить, налить  <…> 5) сеяться, сыпаться, 

моросить  <…>
565

 

 

     Далее следует смысловой сегмент 月影 yu yǐng, имеющий значения: 

 
<…> 月影 yu yǐng 1) лунные блики, лунный свет; 2) астр. лунная тень; тень луны.

566
 

 
    Таким образом, иероглиф 花 huā используется, скорее всего, в 

переносном значении «брызги». На этом основании можно предложить  

нижеследующий альтернативный перевод второй вариации на тему «Роса на 

мху»: 

 
    Брошенная в безлюдье лазурная зелено-мховая роса просеивает ярко сверкающими 

брызгами [призрачный] лунный свет.  

 

    В этой связи невозможно удержаться, чтобы не процитировать танку 

Сайгё, воспевающую красоту лунного света, просеянного россыпью 

цветочной росы:  

 
Лунный прекрасен свет, 

Когда сверкает россыпь росы 

На вишневых цветах, 

Но печальная эта луна 

Над зимним увядшим лугом.
567 

                                                 
564

 Там же. т. 4, с. 297 
565

 Там же. т. 3, с. 311 
566

 Там же. с. 158 
567

 Сайгё «Горная хижина». М. 1979. с. 83 
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 Глава 4 

        РОСИНКА 

 
                    Волна небесной лазури  
  

       Выражение 白露 упоминается, кроме того, в четвертом действии 

предпоследней четвертой части пьесы «Западный флигель»:      
 

    清霜淨碧波， 

    白露下黃葉。568 

 
      Данное обстоятельство было отражено в русскоязычной версии 

двустишия лишь отчасти: 

 

 
 
     Перевод Л.Н. Меньшикова вызывает некоторое недоумение. Что 

означает выражение «бирюзовая волна», и как можно омыть первозданно-

чистый иней? Кроме того, согласно правилам китайской грамматики, на 

первом месте всегда стоит субъект,  а не объект действия и, следовательно, 

«чистый иней» не омыт, а омылся 
569

 волной лазурного света: 

  
   Чистый иней омылся [набежавшей] волной лазурного [света], 

   Белая роса  покрыла пожелтевшие листья. 

 

                                                                         *** 

 

     Результаты сопоставления указанных параллельных мест с китайским 

оригиналом были обобщены в нижеприведенной таблице:  

 

 

                                                 
568

 https://gutenberg.org/cache/epub/23906/pg23906.html 
569

 У иероглифа 淨 есть возвратное значение «очищаться». См.: Китайско-русский словарь. М. 1955. с. 348 
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                                                Плачь, осень, плачь  

  
 В отечественной поэзии дождевые и росяные капли  на «пожелтевших 

листьях» деревьев метафорически именуются «слезами осени»: 
 

О, не зови меня, не мучь! 

Скользя бесцельно, утомленно, 

Зачем у ночи вырвал луч, 

Засыпав блеском, ветку клена? 
 
Ее пьянит зеленый чад, 

И дум ей жаль разоблаченных, 

И слезы осени дрожат 

В ее листах раззолоченных, – 
 
А свод так сладостно дремуч, 

Так миротворно слиты звенья... 

И сна, и мрака, и забвенья... 

О, не зови меня, не мучь!
570 

 
                                                                            ***  
 
                                           Плачь, осень, плачь, – твои отрадны слезы!

571
 

 

     «Слезы осени»  прекрасны, но срок их существования краток: 
 

Солнца в высях нету. 

Дымно там и бледно, 

А уж близко где-то 

Луч горит победный. 

Но без упованья 

Тонет взор мой сонный 

В трепете сверканья 

Капли осужденной. 

Этой неге бледной, 

Этим робким чарам 
Страшен луч победный 

Кровью и пожаром.
572

 

 

     Такой же «осужденной каплей», сияющей благодатным духовным 

светом, была несравненная Линь Дайюй. Поэтическое сопоставление 

девушки, пленяющей скромной красотой и душевной утонченностью, с 

каплей росы в свое время осуществил В. Кюхельбекер в гениальном 

стихотворении «Росинка»:  

                                                 
570

 Там же. сс. 37-38 
571

 В.С. Соловьев. Стихотворения и шуточные пьесы.  
572

 И. Анненский. Лирика. Л. 1979. с. 208.  
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Сон побеждённый 

С выси янтарной 

Канул за лес: 

Шар лучезарный, 

Око вселенной, 

Сердце небес –  

Всходит и пало 

Тьмы покрывало, 

Сумрак исчез.  
 
С синего свода 

Токи ли злата 

Льются на мир? 

С ложа подъята, 

Встала Природа, 

Села за пир; 

Пышет и блещет, 

Жизнью трепещет 

Легкий эфир. 
 
Сладостный пламень 

Горней пучины 

Всюду горит: 

Холмы, долины, 

Море и камень 

Мощный живит; 

Твердью ли стала 

Капля кристалла? 

В ней его щит: 
 
В лоне росинки, 

Малой, дрожащей 

(Дунешь и – нет!), 

Чуть тяготящей 

Чашу былинки, – 

Слава и свет, 

Трон исполина, 

Зрак властелина 

Дней и планет! 
 
С ясной лазури 

Солнце вещало: 

«Хляби! валы! 

Мне ли зерцало 

Пленники бури, 

Узники мглы? 

Дики, свирепы, 

Рвите заклепы, 

Рушьте скалы! 
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Капле смиренной 

Вас ли, мятежных, 

Я предпочту? 

С стран безрубежных 

К черни надменной, 

К вам, в темноту, 

В бездну, где грохот, 

Скрежет и хохот, 

В ад ли сойду?» 

 

Благостный, вечный, 

Дивный не в шуме, 

Бог не в грозе; 

Нет! – в тихой думе, 

В глуби сердечной, 

В чистой слезе, 

В скорби незлобной, – 

В деве, подобной 

Чистой росе.
573

 

 

                                                   Фея реки Сяосян  
 

     Нам остается высказать предположение, что художественным 

прототипом обитательницы «павильона реки Сяосян» была героиня 

пронзительного стихотворения Цао Чжи (192-232):    
 

Где-то в южной стране  

Эта девушка скромно живет, 
 

И лицо у нее  

Схоже с персиком нежным и сливой. 
 

Утром бродит она  

У Чанцзяна стремительных вод, 
 

А у берега Сян  

Выбирает ночлег сиротливый. 
 

Только люди вокруг 

Равнодушны к ее красоте, 
 

Для кого же тогда  

Улыбаться открыто и ясно? 

 

А короткая жизнь  

Приближается к горькой черте. 
 

Увядает краса –  

И она разрушенью подвластна.
574

 

 

                                                 
573

 В.К. Кюхельбекер. Избранные произведения в 2-х тт. БСБП. Л. 1967. т. 1, сс. 284-286 
574

 Цао Чжи «Семь печалей». М. 1973. с. 59 
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