




,;�J�� 
?rr� Библиотека 

атеистической 
литературы 



Э. Ренан 



)l<ИЗНЬ 
ИИСУСА 

Москва 
Издательство 
пол итической 
литературы 

1 99 1  



ББК 86.37 
Р39 

Печатается по изданию: 

Э. Ренан. ЖИЗНЬ ИИСУСА. 

Полный научный перевод с 25-ro издания 
А. С. Усовой 

под редакцией и с предисловием академика 
А. Н. Веселовского. Спб., 1 906 

Р
О403000000- 1 07 

94-9 1 
079(02)-9 1 

ISBN 5-250-0 1 238-8 © Послесловие И. С. Свенцицкой. 1 99 1  



ПРЕДИСЛОВИЕ 
НАУЧНОГО РЕДА((ТОРА 

ПЕРЕВОДА 

Ренан вырос в глухом закоулке Бретани, в среде просто
сердечных, непосреДственно религиозных людей, для которых 
вера была поэзией, легенда- правдой, и чудо не отграничи
валось от истины. Духовным средоточием его родного рыбац
кого городка была семинария, куда он попал, едва выйдя 
нз отроческих лет; здесь отцы-наставники были такие же про
стецы, чистые сердцем, ·глубоко религиозные, удалнвшиеся от 
жизни не для искания веры-истины, а для беззаветного, тихого 
служения ей. Это семинарское воспитание, поддержанное, хотя 
н не в прежней мере, впечатлениями семинарии Святого Суль
пнцня с ее более широкой богословской и филологической 
программой, наложило на Э. Ренана печать и определило ос
новы его нравственного н умственного облика. Он не раз вспо
минал, чем он ему обязан: церковь образовала его, сделала 
тем, что он есть: «((ого коснется Господь, тот всегда будет 
существом особого порядка, ему нет места среди мирских лю
дей, н он уже не станет приелушиваться к речам о земном». 
Когда в юношеских письмах к сестре, в эпоху происходив
шего в нем страдного перелома, он не устает говорить о своем 
желании жить вдали от толпы, чтобы посвятить себя науке, 
исканию истины - это наследие того семинарского уединения, 
которое всецело наполнялось служением истине - религии. 

В этой-то полосе сознания и совершился перелом. Ренан -
глубоко религиозная натура, по врожденности, по ранней сре
де, по воспитанию; религиозное развитие человечества, история 
христианства от его начал до его укрепления в догмате н 
формах церковности всегда возбуждали его особый интерес; 
он с любовью вживается во все его психологические прояв
ления, в работу мысли и чувства, идеалы героизма и само
отречения, и в его характеристике «малых сих», людей не
посредственной, детской веры, галилейских рыбаков н Фран
циска Ассизского, чувствуется как бы скорбь об утраченном 
рае. Но критика рано разделила в нем то, что так мирно 
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соединялось для него в откровениях семинарской науки: ре
лигию как догмат, как установившийся раз навсегда институт, 
обнимающий всю истину и не знающий отмены, и религиоз
ное чувство- веру, истину, которую нельзя навеки закрепить 
за какой бы то ни было исторической формой. Еще на семи
нарской скамье в нем поднялись сомнения, и душевная тре
вога росла по мере того, как приближался срок решения: 
произнести ли ему обеты, которые связали бы навсегда его 
религиозную совесть. В этой тяжелой нравственной борьбе 
его единственной поддержкой, советчицей была его сестра Ген
риэтта. Замечательная женщина, один из тех светочей, тая
щихся в укромном уголке, живая сила которых вспыхивает 
лишь в другом пламени, которое они зажгли и поддержали. 
Она поддержала и поставила Ренана на путь, на который 
он вступил с колебаниями, с частыми жалобами на свою сла
бость. Генриэтта была старше брата на двенадцать лет (род. 
в 1811 году) , дома привязалась к нему, как мать, и всю 
жизнь следила за ним, влагая в него всю душу. Трудно ска
зать, как сложился ее умственный облик, который она посто
янно обогащала в упорном стремлении к самообразованию; 
но ее нравственное и религиозное миросозерцание представ
ляется цельным, когда выступает на сцену ее переписка с 
братом, изданная им самим. Она далеко от него; внезапная 
смерть отца расстроила состояние семьи; надо было уплатить 
долги, обеспечить старушку мать, поддержать младшего брата. 
Генриэтта решилась принять место воспитательницы в семье 
графов Замойских, где и провела десять лет в . замке Кле
менсаве на берегах Буга. Ренан был тогда в семинарии Исси, 
откуда переехал в Париж в семинарию Св. Сульпиция. Здесь 
и начинается та внутренняя драма, практическому разреше
нию которой так много содействовала Генриэтта. Ренан испо
ведуется ей и, бывало, с трудом и болью сердца дожидается 
ответа из далекой Польши, ответа, приходившего порой через 
третьи руки. Ренану был 21 год, когда 11 июля 1844 года 
он писал сестре: 

«Искатель истины должен прилепиться к ней, а не к ка
кой-нибудь доктрине. Есть два великих закона, которым он 
обязан повиноваться: 1) нет человеческого дела, под каким 
бы именем оно ни являлось, хотя бы под именем Иисуса 
Христа, будь оно святейшее по предмету, чистейшее по сред
ствам, которое обошлось бы без влияния и участия страстей; 
2) что институт';'! необходимо отстают от движения человече
ства; что учреждения такого-то века становятся в противо
речие со следующим, и поддерживать их - то же, что стараться 
оживить труп». То есть поддерживать в институции, догмате 
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то, что в нем преходящее, временное, частичное выражение 
истины; ее надо рскать за тем, что нагромоздило на нее «чело
веческое дело». Это вопрос совести; религиозное чувство ука
зало Ренану путь искания, на котором ему не раз приходилось 
падать, сомневаться, сожалеть и страдать. Через год он писал 
сестре ( 11 апреля 1845 г.) : «Если бы целью человеческой 
жизни были радость и счастье, жизнь была бы несиоспа для 
тех, кому судьба в них отказала; но кто поставил себе целью 
жизнь в высшей сфере, того не тревожат бури, бушующие 
внизу. Я утешался сознанием, что страдаю за свою совесть 
и добродетель. Мысль о евангельском Иисусе, столь чистом, 
прекрасном, спокойном, нб так мало понятом даже его обо
жателями, была мне в особенности чудесной поддержкой. Ког
да я возобновлял в своей памяти этот высокий идеал стра
дания и добродетели, я чувствовал, что мои силы растут, 
и готов был страдать еще более». Его разум проснулся, и 
он предпринял с тех пор «рациональную проверку христиан
ства». Не все ли .вело его к тому, чтобы быть христиани
ном (по институции, по догмату) ? «И счастье жизни, и дол
гая привычка, и очарование учения, которое меня питало, ко
торое проникало все мои ?f<ИЗненные идеи? Но все должно 
было уступить перед перцепцией истины. Боже упаси ска
зать, что христианство - ложь; такое слово было бы свиде
тельством недалекого ума: ложь не приносит столь прекрас
ных плодов. Но одно сказать - христианство не ложь, дру
гое - что оно безусловная истина, по крайней мере в том смыс
ле, в котором его Понимают его толкователи. Я всегда буду 
любить его, удивляться ему; оно воспитало и веселило мое 
детство, сделало меня тем, что я есть; его мораль (я ра
зумею мораль евангельскую) вечно будет моим правило м, и 
мне всегда будут противны софисты, употребляющие против 
него клевету; недобросовестные,- а таковые есть,- эти люди 
понимают его еще менее, чем те, которые ему отдаются, 
закрыв глаза. Иисус всегда будет моим Богом». 

Он станет искать его - вне догмата, с каким трепетом, 
с какими сожалениями об утраченном покое в простоте верую
щего сердца! В «Будущности науки», написанной через три
четыре года (1848-1849) , хотя изданной более сорока лет 
спустя, он пишет: «Бывали дни, когда я жалел, что не по
коюсь сном нищих духом; тогда я восстал бы против свобод
ного исследования и рационализма, если только можно вос
ставать против неизбежного. Кто переходит от непосредствен
ной веры к свободному исследованию, у того первое чувство -
сомнение, почти проклятие той неодолимой силы, которая, раз 
овладев человеком, заставляет его пройти все изгибы своего 
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рокового пути до конца, где он останавливается, чтобы про
лить слезы О, Бог моей юности! Долго я надеялся вернуться 
к тебе с поднятым знаменем и в гордыне разума, а, быть 
может, вернусь к тебе приниженный, побежденный. Когда-то 
ты внимал мне». 

Критики Ренана, иностранные и наши, люди правоверные 
и безразличные эссеисты, слишком мало останавливались на 
том роковом для него периоде, периоде сознательной, честной 
борьбы с самим собою, который так откровенно характери
зуется его юношескими письмами к сестре 1; иначе они 
умерили бы обвинения его в антирелигиозности, амораль
ности, сентиментальном эстетизме и т. д. О сущности, природе 
религиозной веры можно спорить: это вопрос настроения и 
религиозного или философского убеждения; одни говорят, что 
философия Ренана антирелигиозна, что «ОН не проникся страш
ными тайнами» христианства, не понимает «Греха»; другие, 
что, отказавшись от священства, он самому отрицанию про
должал давать характер христианского мистицизма; что его 
мозг - покинутый собор. Его ловят на колебаниях, противо
речиях; он так пишет, как будто не вполне открывает истину; 
толкуют вкривь его афоризмы: «истина заключается в оттен
ке»; «тонкость ума в том, чтобы воздержаться от окончатель
ного вывода». Когда с юных лет человек затевает рациональ
ную поверку христианства, чтобы самостоятельно приблизиться 
к истине, затемненной «человеческим делом», односторонне 
закрепленной догматом, уверенность критика стоит в прямой 
зависимости от качества материала, находящегося в его рас
поряжении. Письменные свидетельства, касающиеся начал 
христианства, возбуждают целый ряд неразрешенных и, веро
ятно, неразрешимых вопросов. Как тут не колебаться! В та
ких случаях Штраус поступает разумно-осторожно, оставляя 
многие вопросы открытыми; Ренан воссоздает, это отвечало 
его потребности веры. Воссоздает порою крайне удачно, по 
мнению его же компетентных критиков; иногда он даже более 
охранителен в смысле предания, чем они, например, по от
ношению к Евангелию от Иоанна, в чем он и сам отчасти 
сознался в поправках к тексту после 13-го издания. И вместе 
с тем - сколько колебаний! Его «Жизнь Иисуса» испещрена 
выражениями: «кажется», «по-видимому», «вероятно», «может 
быть»; если при всех оговорках получается цельность исто
рико-психологического образа, порождается некоторая уверен
ность, что суть схвачена верно. 

Что особенно раздражает критиков Ренана, искателя ре
лигиозных и нравственных устоев, так это его «видимые:. про
тиворечия, его неувядаемая ирония. Сам он пытался объяс-
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нить ее, следуя популярному когда-то nринципу, который с 
лихвой к нему и nрименяли: смешением в нем двух расовых 
особенностей: он бретонец по отцу, гасконец по матери. «Я -
двойное существо,- говорил он,- иногда одна моя часть сме
ется, когда другая плачет». Должно быть, в его сестре nре
обладала бретонская серьезность и, по словам Ренана, ее 
смущала ирония, не nокидавшая его даже в вопросах, явно 
ее не вызывавших. <Я никогда не страдал,- замечает он по 
этому поводу,- и в скромной улыбке, вызванной человеческой 
слабостью или тщеславием, находил некоторую философию». 
В 188 2  году, в ответе на книгу покойного Амиеля, он в сущ
ности nовторил то же самое: его упрекали в эпикуреизме 
воображения, в том, что, говоря о предметах серьезных, он 
дает место «улыбке и иронии:.; быть может, это «вовсе не 
дурной nрием. В веселии есть нечто весьма философское». 
Но Леметр негодует: с:Эта.- человек пережил самый ужасный 
нравственный кризис, какой только может постигнуть душу 
человека. Двадцати лет, и nри обстоятельствах, делавших 
выбор особенно тягостным и драматическим, он должен был 

избрать одно из двух: веру или науку, должен был порвать 
самые крепкие и самые нежные узы, и так как он был более 
связан, чем кто-либо, то разрыв, без сомнения, оказался тем 
сильнее. А он весел! .. Этот человек посвятил двадцать лет 
своей жизни изучению самого значительного и таинственного 
события в истории. Он видел, как рождаются религии, он про
ник в самую глубь сознания простых сердец и фанатиков; 
он видел, насколько люди должны быть несчастны, чтобы 
создавать nодобные мечты, насколько они должны быть про
стодушны, чтобы ими утешаться. А он весел! .. » Ренан отве
чал на это: он весел, потому что в молодости не истощил 
запаса веселья, сохранил свежесть иллюзий, весел в сознании 
доброго дела, совершенного им в жизни: он дал несколько 
электрических толчков людям, которые предпочли бы лучше 
сnать! Ответ обошелся не без иронии, но это не ответ: когда 
Ренан присутствовал на богослужении маронитов, в простоте 
сердца верующих в то, что они почитают за истину, он был 
умилен и мог улыбаться их недоумию, мог завидовать им, 
и в то же время ему было жаль и их, и себя: они счастливы 
своей верой, ему, искателю, аристократу мысли, покой не да
ется. В его иронии много печали. 

�ысль о «рациональной проверке христианства» не поки
дает его. В 1848 году он пишет: «Важнейшая книга XIX века 
должна бы быть озаглавлена: «Критическая история начал 
христианства». Завидую тому, кто выполнит этот труд! Такая 
книга будет трудом моего зрелого возраста, если мне не по-
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мешают смерть или внешние случайности, так часто изменяю
щие направление нашего существования». Когда в 1860 году 
он поехал на Восток во главе комиссии для археологиче
ского изучения Финикии, он уже созрел для своей цели. 
За ним стоял такой замечательный по времени труд, как исто
рия семитических языков (1855 г.) и работы по истории 
средневекового религиозного и философского сознания (Aver
roes et I'Averroisme, 1859: Essais d'histoire religieuse, 1857); 
он знаком с экзеrезой Штрауса, но было бы несправедливо 
ограничивать, как то делалось не раз, самостоятельность его 
почина влиянием немецкой критической школы. Он проникся 
идеями Гердера, знаком с философской . системой Гегеля. 
В юности он чувствовал влечение к естественным науюiм; 
уже в письмах к сестре он говорит, что стоит на распутье 
между гуманитарными науками и теми, которые манили его 
своим методом, обещанием точного знания. Эти колебания 
встречаются у него и позже, когда он вступил на свой прямой 
путь; он беседует о том со своим другом Вертело, и в его 
кругозор входит учение о роковой, нерушимой причинности 
законов природы, которую он распространяет и на развитие 
человечества. Так сложилось его историческое и историко
религиозное миросозерцание, в видимой цельности которого 
философы, представители систем, открывают невидимые ему 
противоречия. 

На Восток он поехал с сестрой; она была ему верной 
спутницей, не боявшейся, несмотря на плохое здоровье, утом
лений и опасностей, неизбежных в путешествиях верхом по 

дикой местности, часто по краям ущелий. Они побывали на 

вершинах Ливана, в прииорданской пустыне, объехали Пале
стину. В течение шести недель они находились под очаро
ванием Иерусалима и его несравненных воспоминаний, пре

лестей долины Наплузы, Кармила, так роскошно расцветаю
щего весною, особенно Галилеи, этого опустелого земного 

рая, в котором еще чувствуется дыхание Божие. Когда Ренан 
в первый раз показал сестре, с высоты Касьюна, область у 

верховьев Иордана и вдалеке бассейн Генисаретск9го озера, 
колыбель христианства, она поблагодарила его и сказала, что 

это ей награда за всю жизнь. Так писал Ренан в своих вос
поминаниях о сестре. 

Археологические исследования затягивались, и у него бы
вали

-
дни досуга. «Я решился записать все мысли о жизни 

Иисуса, зародившиеся 
-
во мне со времени моего пребывания 

в области Тира и путешествия по Палестине. Когда в Га
лилее я читал Евангелие, образ великого Основателя пред
ставился мне особенно ярко. В полном покое, какой только 

1 0  



можно себе представить, я написал, с Евангелием и Иоси
фом Флавием в руках, жизнь Иисуса, которую в Газире до
вел до его последнего путешествия в Иерусалим. Очарова
тельные часы, слишком быстро промелькнувшие, что было бы 
за счастье, если бы вечность была им подобна! С утра до 
вечера мысль, развертывавшаяся передо мною, опьяняла 
меня; с нею я засыпал, и, с первым лучом солнца, выхо
дившим из-за гор, она становилась яснее и живее, чем на
кануне. Генриэтта бывала со дня на день посвящена в ход 
моей работы; по мере того как я оканчивал страницу, она 
переписывала ее. «Я буду любить эту книгу,- говаривала 
она мне,- потому, во-первых, что мы работали над нею вме
сте, и потому, что она мне нравится». 

И самому автору его труд представлялся делом жизни, 
за идеей забывзлись житейские расчеты и вопросы научной 
карьеры. «Через неделю «Жизнь Иисуса» будет закончена,
извещал он из Бейрута Бертело 12 сентября 1861 г.,- оста
лось дописать рассказ о двух последних его днях. �не уда
лось привести все это в органическое движение, чего совер
шенно нет в Евангелиях. Думается, что теперь вы увидите 
живые существа, не бледные, безжизненные призраки Иисуса, 
�арии, Петра и др., ставшие отвлечениями, чистыми типами. 
Как при сотрясении звонких пластинок, я попытался ударом 
смычка заставить песчинки собраться в их естественный вол
нообразный порядок. Удалось ли мне это? Суть за вами; я 
только попросил бы вас не сообщать о том никому, кроме 
лиц нашего кружка. В этой толстой пачке моего портфеля 
вся моя сила; не надо пока, чтобы о том знали, в свое время 
она объявится. Теперь, когда работа сделана, мне мало дела 
до College de France и до всего на свете. Лишь бы дали 
мне издать ее (в чем отказать мне не могут), этого с меня 
ДОВОЛЬНО». 

Источники чистого христианства возникали перед Ренаном 
воочию: в исторической местности, ее памятник-ах, которые 
он воссоздавал наукой и воображением; в народе, недалеко 
ушедшем в своем миросозерцании от времени, когда разда
лось Евангельское слово; в природе, которая, как и прежде, 
питает и создает те же инстинкты и настроения расы. Именно 
в идиллической феерии Галилеи религиозность должна была 
принять характер идеального, непосредственного, мягкого, 
отдающегося чувства; в пустынях Иордана созревала про
поведь самоотречения, сурового протеста и призыва к обнов
лению; а там, в Иерусалиме, твердыня храма и его священ
ство, строго стоящее на страже непоколебимого догмата -
и маловерное, ненавидевшее римскую власть и ладившее с нею, 
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поскольку она поддерживала его авторитет. В такой среде 
смиренные сердцем галилеяне должны были чувствовать себя 
так же, как простодушно верующий бретонец Ренан, попав 
в салонно-религиозную атмосферу Дюпанлу. 

По всему Израилю ходили тогда волны какого-то трепет
ного ожидания, чаяния духовного или народного освобожде
ния; возрождаются старые идеи мессианизма, и все ждут, 
каждый по-своему, своего освободителя, Царствия Божия или 
царя Израиля. Это та массовая залежь культурных предпо
сылок и условий, накопленных трудами поколений, к которым, 
по выражению Ренана, обращен бывает одною стороною 
великий человек-зиждитель, собирающий их для нового пути, 
для творчества новой жизни. И великое чудо откровения 
совершилось, когда раздалось слово спасения, объединившее 
не одних лишь детей Авраама, а все человечество в любви, 
милосердии, всепрощении, водворившее веру не на Гаризиме 
и не в Иерусалимском храме, а в храме свободного сердца. 

Таковы пераоначала христианства, как они представляют
ся Ренану. В этой широкой картине есть много гадательного, 
подсказанного историко-психологическим прозрением, но она 
цельна в своей жизненности, в характеристике среды и ее 
духовных течений, в очертаниях образов, поднимающихся 
над всем остальным, чтобы навеки отразиться в памяти исто
рии и религиозных верованиях человечества. Художественная 
сторона

· 
стиля изложения Ренана всем известна, она под

купает читателя и не удовлетворила лишь немногих крити
ков. В юности Брандеса поражал в «Жизни Иисуса» ее сен
тиментализм и какой-то запах фимиама, остаток церковного 
воспитания. Это впечатление впоследствии сгладилось: О цер
ковном фимиаме можно было бы не говорить; несомненно. 
однако, что некоторый сентиментализм присущ Ренану и живо 
чувствуется в его с:галилейской идиллии». Но в следующем 
обращенном к нему упреке придется выделит·ь лишь неболь
шу

·
ю долю П(>авды: говорили, что, объясняя общественные и 

психологические явления далекой старины, он постоянно поль
зуется аналогиями более близкого к нам прошлого, даже 
современности, внося в освещение Палестинских отношений 
социальные понятия, свойственные лишь нашим дням. Можно 
было бы скрыть эти аналогии, чтобы не вредить цельности 
впечатления, но в оценке фактов, от которых мы отдалены 
веками развития, это наш единственный критерий. Надо ро
диться греком гомеровской эпохи, чтобы почувствовать 

-
ее 

объективно, без примеси накопившегося опыта. Тут все дело 
в мере, и Ренан 

-
порой не соблюдал ее в сопоставлениях, 

касающихся, впрочем, другой области. Он многое хотел 
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очеловечить, приблизять к нам, чтобы заставить нас ярче 
пережить, уяснить себе то, что мы привыкли созерцать в 
зоЛотой дымке чистой божественности. Он бывал порою че
ресчур большим реалистом. В этом он француз. Перед обра
Зом Иисуса, как он ему представляется, он простирается в 
священном умилении. Заключительные строки 28-й главы, 
кончающейся смертью на Голгофе, собирают в целое его пред
ставление об исторической роли и божественности Иисуса; 
оно находится в поЛном соответствии с его философским миро
воззрением, которое он не раз пытался формулировать: исто
рия человечества - продолжение истории природы, та и дру
гая совершаются по законам эволюции; прогресс состоит в 
постоянной победе духа, разума над материей. Прогресс бес
сознателен, инстинктивен в массах, выражается в зарождении 
языка, нравственности, религии; он сознателен в личном твор
честве высшего порядка. Бог также является в процесёе 
постепенного «становления», вырабатываясь из накопившихся 
личных сознаний в сознание мировое. В этой системе мы 
найдем ответ и на тревожный вопрос о личном бессмертии. 
По кончине сестры Ренан писал: «Если верить- а все к тому 
ведет,- что сознание лишь временное общение с миром, 
общение, которое более или менее приближает нас к лону 
Вожию, то не для таких ли душ, как она, существует бес
смертие?» 

Успокоило ли его это миросозерцание? Он умер как фи
лософ, издавна готовился к смерти в беседах со -своими, в 
письмах к Вертело. В последнем письме, писанном месяца 
за два до кончины, он позволил себе шутку, которую, надо 
полагать, никто не признает кощунственной: он почти выпол
нил свою жизненную задачу (хотя затеяно и не исполнено 
было многое: история французской революции, история Афин 
и др.), но у него еще на руках корректура 4-го и 5-го то
мов- его истории Израиля, и ему хотелось бы довести ее до 
конца; если бы кто-нибудь другой подписал под готовыми ли
стами: «Печатать», он испытал бы нечто неприятное на дне 
чистилища. 

Когда, расставшись с католичеством, он впервые почув
ствовал себЯ одиноким, он страшно томился. «Нет- хуже стра
даний, которыми человек, отвоевавший себе умственную жизнь, 
платится за свое исключительное положение, как то, что он 
видит себя отлученным от большой религиозной семьи, к 
которой принадлежат лучшие на земле души, что те, с кото
рыми он желал бы всего более жить в умственном едине
нии, смотрят на него, как на погибшего. Надо быть очень 
уверенным в себе, чтобы не содрогнуться, когда женщины 
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и дети складывают руки на молитву и говорят тебе: «Веруй, 
как мы!» 

В числе надписей на его памятнике в Трегье читаем и 
такую, извлеченную из его сочинений: «Вера, которую ты 
когда-то питал, никогда не должна связывать тебя». Он от
вязался от католичества, но оно оставило на нем свою печать; 
он любит его художнически; атеист Фейербах не бросал бы 
порицания на половину человеческой поэзИи, если бы с бере
гов Лидо прислушался к колокольному звону св. Марка, 
замирающему над лагуной, видел бы Ассизи с его мистИче
скими чудесами, св. Франциска в изображениях Чимабуэ и 
Джотто, насладился бы долгим, мягким взглядом девствен
ниц Рафаэля. 

На его собственный призыв, на неоднократные уверения, 
что он желает не ослабить, а очистить и возвысить рёлиги
озное чувство, откликнулись лишь немногие. Он мог бЫ при
ложить к себе рассказанную им бретонскую легенду о городе 
д'Ис, затонувшем в море: рыбаки говорят, что во время 
бури еще можно видеть в глубине верхушку церкви, а в тихие 
дни слышатся далекие звуки колокола. «Мне кажется иногда,
говорит Ренан,- что в глубине моего сердца похоронен собор 
д'Ис, где еще звонят колокола, упорно зовущие на молитву 
верующих, которые уже не слышат более». «Верующие» 
ополчились и еще ополчаются на него; стоит только вспом
нить раздавшуюся над его могилой филиппику Брюнетьера 
и юмористические эскизы Барреса. Мягче и остроумнее других 
отзыв папы Пия IX: на вопрос, к нему обращенный, что он 
думает о Ренане, он будто бы ответил: «Ренан?- это чудная 
звезда, упавшая с неба». А в предисловии к «Жизни Иисуса» 
Ренан выражал уверенность, что книга его когда-нибудь 
придется по сердцу религиозным людям; и в известной мере 
ero ожидания оправдались. «Меня уверяли,- писал в 1876 году 
историк церкви Газе,- что «Жизнь Иисуса», легкомысленная 
в глазах строгих христиан, пробудила христианские интересы 
в людях, бывших дотоле равнодушными

-
; и в самом деле, в 

ней есть поэзия, есть и благоговение». 
Можно быть отлученным от церкви, не отлучившись от 

глубокой потребности веры и желанИя насадить ее в других. 
Ренан принадЛежит к тем людям, котОJ?Ые, в материалисти
ческих течениях ПJ?ОШлого века подняли волну идеала и 
ИНТеJ?еСОВ духа. 

Александр Веселовский 



Пра ведной душе 
сестры моей Генриэтты, 
сконча вшейся в Библосе 
24 сентября 186 1 года. 

Пом нишь ли ты, что покоишься ныне в лоне Гос
пода, те долгие Газирекие дни ,  когда, наедине с тобою,  
я писал эти строки, вдохновленные местностями , кото
рые мы посещали вместе? В молчании,  рядом со мной , 
ты перечитывала каждую страницу и переписывала ее, 
едва оконченную, а море, села ,  овраги и горы стл а
лись у наших ног. Когда спадала тягота дневного света 
и зажигался бесчисленный рой звезд, твои вопросы, 
тонкие и чуткие, твои осторожные сомнения возвращали  
меня к высокому предмету наших общих дум .  Ты как-то 
сказал а мне ,  что ты будешь любить эту книгу, потому 
что она  создавалась нами вместе и потому еще, что 
она тебе по сердцу. Хотя порою ограниченность суж
дений легкомысленной толпы тебя страшила за нее, ты 
всегда была убеждена ,  что души истинно верующие ког
да-нибудь ее полюбят. Среди этих тихих размышлений 
смерть коснулась нас обоих своим крылом ,  тяжелое 
лихорадочное забытье объяло нас в один и тот же час, 
и я очнулся один . . . 

Ты покоишься в земле Адониса у священного Библоса 
и святых вод, куда жены древних мистерий приходили 
проливать слезы. Открой же мне ,  мой добрый гений , 
мне, которого ты так любила ,  те истины,  что властвуют 
над смертью, гонят страх ее ·и заставляют почти лю
бить ее. 
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П Р ЕДИ СЛОВИ Е АВТОРА 
К ТР И Н АДЦАТОМУ И ЗДАН И Ю 

Двенадцать первых изданий настоящего сочинения 
различаются между собою лишь весьма незначительными 
изменениями. Настоящее же издание, наоборот, вновь пе
ресмотрено, и исправлено с величайшею тщательностью. 
В продолжение четырех лет, прошедших со времени появ
ления этой книги, я не переставал трудиться над ее усо
вершенствованием. Вызванные ею многочисленные крити
ческие отзывы до известной степени облегчали мне эту 
задачу. Из ни� я прочел все, имеющие сколько-нибудь 
серьезное значение, и по совести могу сказать, что встре
чавшиеся в них оскорбительные и клеветнические выходки 
ни разу не помешали мне воспользоваться теми дельными 
замечаниями, какие я мог найти в этих статьях . Я все 
взвесил и все проверил. Если в некоторых случаях вы
сказано было удивление, что я не ответил на упреки. 
предъявленные мне с крайнею уверенностью, как будто бы 
дело шло об ошибках, не подлежащих никакому сом не
нию,- то произошло это не потому, что я не обратил 
внимания  на эти упреки, а потому, что я не мог с ними  
согласиться. В подобных случаях я обыкновенно приводил 
в примечакиях тексты или соображения, вследствие кото 
рых я не мог изменить своего прежнего мнения, или же 
старался незначительным изменением в изложении пока
зать, в чем заключалась ошибка моих противников . Мои 
примечания, хотя очень сжатые и заключающие в себе 
только указания на первоисточники, достаточны для  того, 
чтобы объяснить образованному читателю тот путь, кото
рого я держался при составлении своей книги. 

Для того чтобы вполне и подробно опровергнуть все 
вызванные моим трудом обвинения, мне пришлось бы 
втрое или вчетверо увеличить объем своей книги, при
шлось бы повторять вещи, уже давно известные даже 
и на французском языке. пускаться в религиозную поле-
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мику, чего я никогда не делаю. Я пишу для того, чтобы 
предложить свои идеи вниманию людей, ищущих истины. 
Что касается тех людей, которые, в интересах своих веро
ваний, желают представить меня невеждою, человеком 
заблуждающимся или недобросовестным, то я вuвсе tte 
имею намерения заставить их переменить свои убеждения. 
Если эти убеждения необходимы для спокойствия несколь
ких благочестивых людей, поистине совестно было бы на
рушать их спокойствие. 

Притам если бы я вступил в полемику, то она чаще 
всего должна была бы касаться вопросов, посторонних 
для исторической критики. Направленные против меня 
возражения исходили с двух противоположных сторон. 
Одни из этих возражений делались людьми свободо
мыслящими, не верующими в сверхъестественное 1, а сле
довательно,- и в боговдохновенность Священного пи
сания, или богословами либеральной протестантской шко
лы. достигшими столь широкого разумения догматов, что 
рационалисту очень легко с ними согласиться. Этого рода 
противники стоят на одной и той же почве, мы исходим 
из одних и тех же общих начал и можем вести спор 
по правилам, принятым в отношении всех вопросов -
исторических, филологических и археологических. Что же 
касается тех опровержений моей книги ( гораздо более 
многочисленных) ,  которые делались правоверными бого
словами, католическими или протестантскими, верующими 
в сверхъестественное и в священный характер книг Вет
хого и Нового заветов, то все они заключают в себе 
основное недоразумение. Если признавать действитель
ность чудес, то моя книга является не более как сплете
нием заблуждений. Если Евангелия суть книги боговдо
хновенные и, следовательно, буквально истинные от на
чала до конца, �о мне следовало ограничиться только со
единением вырезок из четырех текстов . как делают соста
вители библейских «гармоний», невзирая на то что с по
мощью такого приема составилось бы очень странное 
и противоречивое целое . Если же, наоборот, чудеса 
недопустимы ,  то я был прав, рассматривая книги, содер
жащие в себе рассказы о чудесах ,  как историю в соеди
нении с вымыслом. как легенды , полные неточностей , 

1 Под этим словом я всегда разумею «сверхъестественное в ча
стности»; вмешатеJJьство Божества ради какой-либо специальной цели, 
т. е чудо. а не «сверхъестественное вообще», т. е. сокровенную душу 
вселенной, или идеал,- источник и конечную причину всех движений 
в мире. 
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ошибок и систематической предвзятости .  Если  �ванге
лия - такие же книги, как и все прочие, то я имел право 
отнестись к ним так же,  как эллинист, арабист или ин 
дианист относятся к изучаемым ими легендарным докумен
там . Критика не знает непогрешимых текстов ;  ее первое 
основное начало заключается в допущении возможности 
ошибки в изучаемом тексте . Меня нельзя обвинять в скеп
тицизме;  напротив, меня следует причислить к критикам 
умеренным , так как я ,  вместо того чтобы отвергнуть це
ликом документы, опороченные таким количеством приме 
сей,  стараюсь с помощью тонких сопоставлений извлечь 
из них некоторые исторические данные. 

И пусть не говорят, что такая постановка вопроса. 
неправильна в своем исходном пункте, что мы предпола 
гаем а priori то, чтб нуждается еще в подробном дока 
зательстве, а именно ,- что чудеса ,  о которых повествует
ся в Еван гелиях, не имели места в действительности ,  и 
что Евангелия  не суть книги. написан ные с участием 
Божества . Эти два отрицательных положения являются 
для  нас не результатом исследования ,  а предшествуют са
мому исследованию. Они проистекают из опыта, который 
никогда не был опровергнут. Чудеса принадлежат к таким 
явлениям,  которых никогда не бывает ; в них верят только 
легковерные люди ; нельзя указать ни одного чуда, кото
рое произошло бы в присутствии свидетелей, действитель
но могущих его подтвердить; никакое частное вмешатель
ство Божества в создании книги ил и в каком бы то ни 
было событии никогда не было доказано. Допуская суще
ствование сверхъестественного, мы тем самым становимся 
вне науки, допускаем такие объяснения, которые не имеют 
в себе ничего научного,- объяснения ,  которых не знают ни  
астроном, ни  физик, ни химик, ни геолог, ни физиолог, 
и без которых должен также обходиться и историк. Мы 
отвергаем сверхъестественное по той же причине,  которая 
заставляет нас отвергать существование кентавров и гип
погрифов ; причина эта заключается в том , что их никто 
и никогда не видал. Я отвергаю чудеса, о которых повест
вуют евангел исты, вовсе не потому. что м не предв аритель
но доказано, что евангелисты не заслуживают безуслов
ного доверия ;  но именно потому, что они повествуют о чу
десах, я говорю:  «Евангелия суть легенды; они могут со
держать в себе нечто историческое ,  но, конечно,  не все в 
них должно быть признано историей» .  

Таким образом, правоверный богослов и рационалист, 
отрицающий сверхъестественное, не могут столковаться 
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между сgбою в подобного рода вопросах. С точки зрения 
богословов, Евангелия и вообще библейские книги не име
ют себе подобных; это книги более исторические, чем са 
мые луч шие истории,  потому что они не заключают в себе 
никаких ошибок. Для рационалиста, наоборот, Еванге
лия являются лишь текстами,  к которым следует при
менять общие правила критики ; мы относимся к ним так 
же ,  как арабисты относятся к Корану и хадисам,  как ин
дианисты относятся к Ведам и буддийским священным 
книгам .  Но разве арабисты считают Коран непогрешимым? 
Разве их обвиняют в искажении истории за то, что они 
иначе рассказывают о происхождении исла ма,  нежели му
сульманские богословы? Разве и ндианисты считают «Л а 
литавистару» 1 биографией? 

Как же можно сговориться между собою людям,  исхо
дящим из противоположных основных положений? Все 
.пра вила критики предполагают, что подвергаемый иссле
дованию документ имеет лишь относительную ценность, 
что этот документ может оказаться ошибочным и может 
быть заменен друГИ!\1, лучшим .  Убежденный в том , что все 
книги, завещанные нам прошлыми веками ,  суть дела рук 
человеческих, светский ученый не ·затрудняется отрица
тельно относиться к текстам,  когда эти тексты друг другу 
противоречат, когда они повествуют о вещах нелепых 
или формально опровергаемых более достоверными сви
детельствами.  Правоверный богослов, наоборот, заранее 
уверен, что в священных книгах нет ни ошибок, ни про
тиворечий,  и потому употребляет самые насильственные 
приемы, прибегает к самым отчаянным способам,  чтобы 
найти выход из затруднений .  Правоверное истолкование 
Священного писания представляет сплетение всевозмож
ных тонкостей ;  одна тонкость, взятая в отдельности, 
может быть и справедливою, но тысячи тонкостей,  все 
вместе, не могут быть верны. Если  бы у Тацита или у По
либия нашлись такие же очевидные ошибки, какие нахо
дятся у апостола Луки в отношении Квириния и Февды , 
то мы сказали бы, что Тацит и Полибий просто ошиблись.  
Но суждения,  которые не имели бы места , если бы дело 
шло о греческой или римской литературе, и предполо
жения,  которые никогда не пришли бы в голову Буас
сонаду и даже Роллэну, считаJОТСЯ впол не допусти
мыми ,  когда нужно оправдать показание священной 
книги.  

1 Легендарное жизнеописание Будды. 
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Таким образом, неправильность в отношении исходного 
пункта рассуждений допускает именно правоверный бого
слов, упрекающий рационалиста в искажении истории за 
то, что тот не следует дословно документам, призна
ваемым правоверными за священные. Из того, что о дан
ном факте написано в книге, еще не следует, что этот 
факт верен. О чудесах Магомета написано не меньше, чем 
о чудесах Иисуса, а арабские жизнеописания Магомета, 
как, например, Ибн-Гишама, конечно, имеют исторический 
характер в гораздо большей степени, нежели Евангелия. 
Но разве мы по этой причине допускаем существование 
чудес Магомета? Мы следуем Ибн-Гишаму с большим 
или меньшим доверием в тех случаях, когда не видим при
чин от него отступать. Но когда он начинает рассказы
вать вещи совершенно невероятные,- мы нимало не за
трудняемся его оставить. Нет сомнения, что если бы у нас 
было четыре жизнеописания Будды, частью - баснослов
ные, и так же несогласимые между собою, как и четыре 
Евангелия, и если бы какой-нибудь ученый попытался 
освободить эти четыре буддийских повествования от за
ключающихся в них противоречий, то этого ученого не 
стали бы упрекать в искажении текстов; напротив, нашли 
бы вполне правильным, что он старается согласовать 
противоречивые друг другу места рассказа, что он ищет 
векоторого компромисса, чего-то вроде среднего повест
вования, которое не заключало бы в себе ничего невозмож
ного и в котором противоречивые показания были бы 
взаимно уравновешены с возможно меньшею степенью 
насильственности в объяснениях. И если бы после такой 
работы буддисты стали кричать о лживости, об искажении 
истории, то мы имели бы право им ответить: «Здесь 
дело идет вовсе не об истории, и если допущены укло
нения от ваших текстов, то виною этому - сами же тек
сты, в которых описываются вещи совершенно невероят
ные, и притом - в противоречивом изложении». 

Основою всех споров о подобных предметах является 
вопрос о сверхъестественном. Если чудеса, так же как и бо
говдохновенность известных книг, действительно сущест
вуют, то наш метод должен быть совершенно отвергнут. 
Если же вера в чудеса и в богавдохновенность книг 
не имеет реального основания, то наш метод правилен. Но 
вопрос о сверхъестественном разрешается для нас с пол
ною уверенностью уже одним тем соображением, что нет 
никакого основания верить таким вещам, которые не 
имеют ни малейшего подтверждения в опыте. Мы не верим 
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в чудеса, как не верим в привидения, в дьявола, в кол
довство, в астрологию. Имеем ли мы надобность подробно 
опровергать длинные рассуждения какого-нибудь астро
лога, для того чтобы с уверенностью сказать, что небес
ные светила не имеют влияния на человеческие события? 
Конечно, нет. Для этого достаточно только одного опыта, 
хотя и отрицательного, но не менее доказательного, чем 
самые лучшие прямые доказательства, а именно что это 
влияние никогда не было удостоверено. 

Мы вовсе не хотим отрицать научных заслуг бого
словов. Избави Бог! Исследование и установление текстов, 
служащих документами для нашей истории, было именно 
делом богословов, нередко и правоверных, а критическая 
работа· была делом богословов либеральных. Но есть 
один путь, на который богослов никогда не вступит, имен
но - путь историка. История по самому своему существу 
беспристрастна. Историк заботится только об искусстве и 
об истине (две вещи нераздельные, так как искусство 
хранит в себе тайну самых заветных законов истины). 
У богослова же есть свой особый интерес в его догматах. 
Сокращайте эти догматы как хотите,- они все-таки оста
ются невыносимою тягостью для художника и критика. 
Правоверного богослова можно уподобить птице в клетке: 
всякое движение в настоящем смысле этого слова ему 
недоступно. Либеральный богослов похож на птицу с под
резанными крыльями. Вы думаете, что эта птица вполне 
свободна; так оно и есть на самом деле, но только до 
тех пор, пока ей не надо лететь. А понадобилось ей ле
теть - и вы сейчас же увидите, что она не может свобод
но держаться в воздухе. Скажем смело: критические 
исследования, относящиеся к происхождению христиан
ства, будут завершены только тогда, когда они будут про
изводиться в духе совершенно светском, по методу элли
нистов, арабистов, санскритологов, людей, чуждых вся
кого богословия, которые не стремятся ни поучать, ни 
производить скандал, ни защищать догматы, ни опровер
гать их. 

Смею сказать, что я день и ночь размышлял над 
этими вопросами, которые должны были быть обсуждае
мы без всяких предрассудков, кроме предрассудков, 
составляющих. самую сущность разума. Важнейшим из 
этих вопросов, без сомнения, является вопрос об истори
ческом значении четвертого Евангелия. Люди, не изме
нявшие своего мнения о подобных задачах, заставляют 
думать, что они не поняли всей их трудности. Сужде-
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ния, высказанные об этом Евангелии, можно разделить 
на четыре категории , сущность которых, в кратких слu
вах, сводится к следующему: 

�нение первое: «Четвертое Евангелие написано апо
столом Иоанном, сыном Зеведеевым .  Описанные в этом 
Евангелии факты все верны; речи , вложенные автором 
в уста Иисуса , были действительно произнесены Иису
сом». Это - мнение правоверное. С точки зрения рацио
нальной критики оно совершенно недопустимо. 

�нение второе: «Четвертое Евангелие, в существе, 
принадлежит апостолу Иоанну, хотя оно могло быть ре
дактировано и исправлено его учениками. Факты, о кото
рых повествуется в этом Ева нгелии , взяты непосредственно 
из близких к Иисусу преданий.  Речи часто являются 
свободным сочинением , выражающим только то, как автор 
разумел дух учения Иисуса». Это - мнение Эвальда , 
а также, с некоторыми изменениями,- Люкке, Вейссе, 
Рейса . Этому же мнению следовал и я в первом издании 
настоящего сочинения. 

Мнение третье: «Четвертое Евангелие не есть произ 
ведение апостола Иоанна . Оно приписано ему  кем-либо 
из его учеников, около 100 г. от Р. Х.  Речи почти це
ликом выдуманы ;  но повествовательная часть заключает 
в себе драгоценные предания, отчасти восходящие ко 
временам апостола Иоанна». Это - мнение Вейцзэккера 
и Мишеля Николя, разделяемое в настоящее время  и мною. 

Мнение четвертое: «Четвертое Евангелие ни в каком 
смысле не принадлежит апостолу Иоанну. Ни в повест
вовательной своей части , ни в отношении приводимых 
им речей оно не представляет сочинения историческо
го. Это - создание воображения, отчасти же - аллегори 
ческое сочинение, написанное около 150 г. от Р. Х . ,  в ко
тором автор поставил себе целью не рассказать действи 
тельную жизнь Иисуса, а только развить то  понятие об 
Иисусе, какое он себе составил». Таково, с некоторыми 
вариантами, мнение Баура , Швеглера , Штрауса , Целле
ра , Фолькмара , Гильгенфельда, Шенкеля,  Шольтена , Ре
вилля .  

Я н е  могу всецело присоединиться к этой ради
кальной группе. Я все-таки думаю, что четвертое Еванге
лие находится в реальной связи с апостолом Иоанном 
и что оно было написано в конце 1 века. Я должен, одна 
ко, сознаться,  что в некоторых местах первой редакции 
своего труда я слишком склонен был утверждать его под
линность. В настоящее время некоторые доводы, на  ко· 
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торых я тогда настаивал , представляются мне уже менее 
убедительными . Так, я теперь уже не думаю, что св. 
Юстин придавал четвертому Евангелию, в ряду «апостоль
ских записок», одинаковое значение с синоптиками. Су
ществование «пресвитера Иоанна», как лица, отдельного 
от Иоанна-апостола, представляется мне теперь весьма 
спорным .  Предположение о том ,  что это произведение 
написано Иоанном, сыном Зеведеевым , никогда не разде
лялось мною вполне, но иногда я питал к нему все-таки 
некоторую слабость. В настоящее время я устраняю его 
совершенно, как невероятное. Наконец, я признаю, что я 
был не прав , опровергая предположение о возможности 
приписать апостолу апокрифическое сочинение в исходе 
апостольского века. Примерам именно такого сочинения 
служит второе послание Петра, подлинность которого 
никто не может доказать рациональными доводами, хотя 
оно, конечно, имеет гораздо менее важное значение, неже
ли четвертое Евангелие, относительно которого возмож
но такое же предположение. Впрочем, в данную минуту 
главный вопрос заключается не в этом : существенное 
значение имеет вопрос о том , как следует пользоваться 
четвертым Евангелием при попытке написать биографию 
Иисуса. Я продолжаю думать, что это Евангелие  представ
ляет существенную ценность, одинаковую с синоптика
ми ,  а иногда даже и более значительную. Доказатель
ство этого м нения является настолько важным, что я по
святил ему особое прибавление в конце тома. Часть 
введения,  касающаяся критики четвертого Евангелия ,  
вновь пересмотрена и дополнена. 

В самом повествовании многие места точно так же 
подвергались изменению, в соответствии с только что ска
занным .  Все выражения,  более ил и  менее указывав шие 
на то, что четвертое Евангелие является произведением 
апостола Иоанна ил и очевидно передаваемых в Еванге
лии событий, теперь исключены. П ри изображении лич
ного характера Иоанна ,  сына Зеведеева ,  мне представ 
лялся грубый Воанерг 1 Марка, ужасный визионер Апо
калипсиса, а не тот исполненный нежности мистик, кото
рым написано Евангелие любви. Пр итом я уже с меньшей 
степенью уверенности настаиваю на некоторых мелких 
подробностях,  сообщаемых четвертым Евангелием . Весьма 
немногочисленные выдержки из приводимых в этом Еван
гелии речей теперь еще более сокращены .  Я слишком ув -

1 См. у Марка (3: 17): «Воанергес, то есть «сын ы  громовы:. (Ред.). 
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лекся повествованием мнимого апостола в отношении обе
щания «Утешителя». Равным образом я теперь уже не  
уверен в справедливости показания четвертого Еванге
лия ,  которое расходится с синоптиками в определении дня  
смерти Иисуса .  С другой стороны, я остаюсь при своем 
прежнем мнении относительно повествования о Тайной 
вечери. Рассказ синоптиков , относящий установление ев
харистии к последнему вечеру в жизни Иисуса ,  по моему 
мнению, заключает в себе несообразность, почти равно
сильную чуду. Я дум аю, что этот рассказ есть резуль
тат соглашения, основанного, так сказать, на мираже во
споминаний. 

Критический анализ синоптиков не подвергся сколько
нибудь существенным изменениям. Он лишь несколько до
полнен и доведен до большей точности в отношении 
некоторых вопросов,  а именно в части, касающейся 
Луки. В отношении Лизания анализ надписи Зенодоры 
в Баальбеке, исполненный мною для «Финикийской мис
сии», побуждает меня думать, что евангелист, может быть, 
и не до такой степени ошибается, как это полагают 
некоторые даровитые критики. В отношении Квириния, 
наоборот, последнее исследование г.  Моммзена решает 
вопрос не в пользу третьего Евангелия. ЕвангеJlИе Мар 
ка все больше и больше представляется мне первоеб
разным типом синоптического повествования и наиболее 
достоверным текстом .  

Параграф, трактующий об апокрифах, изложен по
дробнее. При этом приняты во внимание важные тексты, 
изданные г .  Чериани. Я сильно колебался в отношении 
книги Еноха . Я не могу согласиться с мнением Вей с се, 
Фалькмара и Гретца , которые полагают, что вся эта книга , 
в целом составе, возникла  уже после Иисуса. В отношении 
важнейшей части этой книги, от г.1авы XXXVII до LXX I ,  
я не в состоянии решить, кто более прав : Гильген
фельд и Колани, полагающие, что эта часть написана уже 
после Иисуса, или Гофман, Дильман, Кестлин ,  Эвальд, 
Люкке и Вейцзэккер,  относящие ее к эпохе более 
ранней. Как желательно было бы отыскать греческий 
текст этого капитального произведения! Не  знаю почему,  
но я продолжаю верить, что эта надежда не напрасна . Во  
всяком случае ,  я оставляю под сомнением выводы, извле
ченные из указанных выше глав .  С другой стороны, мною 
указываются замечательные совпадения речей Иисуса , за 
ключающихся в последних главах синоптических Еванге
лий, с апокрифами, приписываемыми Еноху,- совпадения, 
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разъяснен ные открытием пол ного греqеского текста пос
л ания, приписываемого св. Варнаве и отмеченные уже 
г .  Вейцзэккером . Равным образом приняты во внимание 
некоторые выводы г. Фалькмара относительно четвер
той книги Ездры, почти совпадающие с исследованиями 
г. Эвальда .  П риведено также несколько новых цитат из 
Талмуда .  Место, относящееся к учению ессеев, несколько 
расширено. 

Мое решение устранить библиографические указания  
часто подвергалось неправильным толкованиям. Мне  ка
жется, что я достаточно ясно высказал ,  насколько я обя 
зан представителям германской науки вообще и каждому 
из них в отдельности ,  так что подобное умолчание не 
может быть названо неблагодарностью. Библиография 
полезна  только тогда ,  когда она полна .  Между тем герман
ская наука отличается такой производительностью в об
л асти евангельской критики, что ес.пи бы мне пришлось 
указывать все сочинения по затронутым в этой книге 
вопросам, то я должен был бы втрое увеличить объем при
мечаний и существенно изменить характер своего труда.  
Нельзя всего сделать за один раз. Поэтому я держался 
правил а - цитировать только первоисточники . Количест
во этих цитат значительно увеличено. Кроме того, для 
удобства французских читателей, не вполне осведомлен
ных об этого рода исследованиях, я составил краткий 
перечень сочинений на французском языке, в которых 
можно найти опускаемые мною подробности . Многие из 
этих сочинений не отвечают моим идеям; но все они могут 
навести проевещенного читателя на размышления и дать 
ему понятие о предмете наших споров. 

Основа . повествования изменена мало. Некоторые 
слишком сильные выражения о коммунистическом духе, 
составлявшем сущность зарождавшегося христианства , 
теперь с-мягчены.  В числе людей,  бывших в сношениях 
с Иисусом , я называю нескольких "1иц, имена которых 
не упоминаются в Евангелиях, но которые известны 
нам по свидетельствам ,  заслуживающим доверия. Мнение  
об  имени Петра  изменено ; я принял также другое пред
положение касательно Леви, сына Алфеева ,  и его отноше
ний к апостолу Матфею. Что касается Л азаря, то теперь 
я уже без колебаний присоединяюсь к остроумному 
м нению Штрауса , Баура, Целлера и Шольтена о том ,  
что бедный Лазарь притчи, рассказываемой Лукою, 
и воскресший Лазарь Евангелия от Иоанна - одно и то 
же лицо. Впрочем , читатель заметит, что я сохраняю 

25 



за этим лицом некоторую реальность, сопоставляя его 
с Симоном Прокаженным . Я принимаю также гипотезу 
г. Штрауса относительно некоторых речей, будто бы про
изнесенных Иисусом в его последние дни и представ 
ляющих, по-видимому, цитаты из  разных сочинений, рас
пространенных в 1 веке. Анализ текстов ,  относящихся 
к продолжительности общественной жизни Иисуса , сдела н  
теперь более точно. Топография Ветфаге и Далмануты 
подверглась изменению. Вопрос о Голгофе перерабатаи 
на  основании трудов г. де Вогюэ. Одно лицо, весьм а 
хорошо осведомленное в истории ботаники, научило меня 
отличать в садах Галилеи растения, существовавшие 
там 1800 лет тому назад, от растений, пересаженных 
туда в позднейшую пору. О напитке, приготовлявшемся 
для распятых, мне также были сообщены некоторые 
сведения,  которыми я и воспользовался. Вообще в рщ:ска
зе о последних часах Иисуса я измени.n несколько фраз ,  
которые могли бы показаться слишком историческими .  
Здесь любимые объяснения г .  Штрауса находят себе 
наилучшее применение, так как здесь на каждом шагу 
сквозят догматические и символические намерения . 

Я сказал и повторяю, что если  бы мы при описании 
жизни Иисуса ограничились воспроизведением только 
вполне достоверных фактов , то нам пришлось бы удоволь
ствоваться всего несколькими строками .  Он существо
вал . Он происходил из Назарета Галилейского. Он про
поведовал с большим успехом и оставил в памяти своих 
учеников ряд мыслей, глубоко укоренившихся . Главны
м и  его учениками были Кифа и Иоанн ,  сын Зеведеев . 
Он возбудил против себя ненависть правоверных евреев, 
которым удалось достигнуть осуждения его на казнь  
Понтием Пилатом, бывшим тогда прокуратором Иудеи .  
Он был предан распятию за городскими воротами .  Вско
ре стали верить, что он воскрес . Вот и все, что мы знали 
бы с достоверностью, даже если бы Евангелия вовсе 
не существовали или были ложны , мы знали бы это из 
текстов неоспоримой подлинности и достоверности, ка 
ковы, несомненно, подлинные послания св .  Павла , посла
ние к евреям, Апокалипсис и другие тексты , всеми 
принимаемые .  Но вне этого круга фактов допустимы 
сомнения .  Из кого состояла семья Иисуса? Каковы были ,  
в частности, его отношения к этому И акову, «брату 
Господню», игравшему после его смерти существенную 
роль? Действительно ли он находился в каких-нибудь 
сношениях с Иоанном Крестителем и наиболее знаме-
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нитые из его учеников принадлежали ли к числу после
дователей этого крестителя прежде, чем перейти к Иису
су? Каковы были его понятия о Мессии? Считал ли он 
сам себя Мессией? Каковы были его апокалцпсические 
идеи? Думал ли он,  что он явится Сыном Человеческим 
на облаках? Считал ли он себя способным творить чу
деса? Приписывались ли ему чудеса при его жизни? Созда 
взлись ли вокруг него легенды, и знал ли он о них? Каков 
был его нравственный характер? Каковы были его мнения 
относительно доступности Царствия Божия для языч 
ников? Был ли он чистым евреем,  подобно Иакову, 
или же он отрешился от иудейства , как отрешилась 
впоследствии наиболее живая часть его церкви? В каком 
порядке развивзлись его идеи? Те ,  кто требует от истории 
одних только несомненных фактов ,  должны пройти все 
это молчанием .  В отношении этих вопросов Еванге
лия являются источниками мало надежными, потому что 
из них нередко извлекаются доказательства в пользу двух 
противоположных мнений и потому что личность Иисуса 
в них изменяется соответственно догматическим взгля
дам их редакторов .  Со своей стороны,  я полагаю, что 
в подобных случаях дозволительно обраiЦаться к догад
кам ,  при условии выставлять их тем ,  что они есть, т. е . 
только догадками. Тексты, не обладая историческими 
достоинствами, не дают нам уверенности ; но они все-таки 
дают нечто. Не дблжно полагаться на них со слепым дове
рием,  но не следует и несправедливо пренебрегать их сви
детельствами. Надо стараться угадывать, что в них скры
вается, никогда не обол ьiЦая себя уверенностью , что вы 
угадали правильно. 

Странное дело: почти по всем этим вопросам либерал ь
ная богословская школа предлагает наиболее скепти
ческие решения . ЗаiЦитники христианства нашли для себя 
выгодным образовать пустоту в исторических обстоятель
ствах ,  сопутствовавших его зарождению. Чудеса и мес
сианские пророчества ,  считавшиеся некогда основою 
христианской апологетики, теперь оказались для  нее из 
лишним затруднением , от которого стараются избавиться . 
По мнению сторонников этой богословской школы , в числе 
которых я мог бы назвать немало выдаюiЦихся критиков 
и благородных мыслителей, Иисус не утверждал , что он 
творит чудеса , не считал себя Мессией и не помышлял 
о тех апокалипсических речах о кончине мира, какие ему 
приписываются .  Если мы видим, что Папий ,  столь  рев 
ностный собиратель слов Иисуса, был восторженным сто-
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ранником идеи тысячелетия мира , что Марк, самый 
древний и наиболее авторитетный из евангелистов, обра 
щал внимание почти исключительно на чудеса ,- этим 
обстоятельствам придается мало значения. Самая роль 
Иисуса до такой степени уменьшается ,  что трудно даже 
сказать, чем он собственно был . В этом ряду гипотез 
его осуждение на смерть является настолько же мало 
обоснованным,  как и те обстоятельства , которые сделали 
из него главу мессианского и апокалипсического дви
жения. Был ли Иисус распят за свои нравственные настав
ления или за  свою Нагорную проповедь? Конечно, нет. 
Ведь все эти мысли уже давно были холячей монетой 
в синагогах. За  их повторение никогда и никого не уби
вали. Если Иисус был предан смерти, то, конечно, за то, 
что он говорил нечто иное. Один ученый, принявший 
участие в этих спорах, писал мне недавно:  «Подобно 
тому как в прежнее время необходимо было во что бы то 
ни стало доказывать, что Иисус был Богом ,  так теперь 
протестантская богословская школа поставила себе целью 
доказать, что он не только был человеком ,  но и сам себя 
всегда считал только человеком.  Его стараются предста
вить человеком здравомыслящим и, в особенности, прак
тическим ; его преобр азовывают по образу и желанию но
вейшего богословия. Я думаю вместе с вами, что это зна
чит - не считаться с исторической истиной и пренебре
гать наиболее существенной ее стороной» . 

Подобные стремления уже не один раз логически 
развивзлись в христианской среде. Чего желал Маркион? 
Чего хотели гностики 1 1  века? Устранить материальные 
обстоятельства биографии, человеческие подробности ко
торой казались им неуместными. Баур и Штраус руко
водствуются подобными же философскими соображения
ми. Божествен ный сон, развивающийся в человечест
ве. не имеет ничего общего с анекдотическими проис
шествиями, с частной жизнью отдельного лица . Правда , 
Шольтен и Шенкель стоят за историческую и реальную 
личность Иисуса ; но у них исторический Иисус не явля
ется ни Мессией, ни пророком ,  ни евреем. Чего он хо
тел - неизвестно ;  его жизнь и смерть непонятны . У них 
Иисус - своего рода эон, существо бесплотное, неосязае
мое .  Чистая история не знает таких существ . Чистая исто
рия должна строить свое здание на данных двух родов 
или, если можно так выразиться,  на двух факторах : 
это, во-первых , общее состояние человеческой души в дан
ную эпоху и в данной стране и, во-вторых, те частные 
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происшествия ,  которыми, в совокупности с общими причи
нами , определяется ход событий . Объяснять историю про
нешествиями так же неправильно, как объяснять ее чисто 
философскими общими началами . Оба эти способа объяс
нений должны взаимно друг друга поддерживать и до
полнять. История Иисуса и апостолов должна быть преж
де всего историей обши рной борьбы идей и чувств ; но 
этого одного еще недостаточно. К идеям и чувствам при
мешивались тысячи случайностей , тысячи странностей, ты
сячи мелочей . В настоящее время невозможно дать под
робный рассказ обо всех этих случайностях, странно
стях и мелочах ; то, что передают о них легенды, может 
быть, и верно, а может быть, и нет. Самое лучшее, по 
моему мнению, держаться как можно бл иже к первона 
чальным повествованиям, устраняя невозможное, расстав
ляя всюду вопросительные знаки и представляя лишь 
в виде догадок различные предположения о том, что 
происходило на  самом деле . Я не вполне уверен в том , 
что обращение св .  Павла  произошло именно так, как о нем 
повествуют Деяния ; но, должно быть, действительность 
не слишком резко расходилась с этим повествованием ,  
потому что св . Павел сам рассказывает, что он имел ви 
дение воскресшего Иисуса, которое дало совершенно но
вое направление всей его жизни . Я не уверен в том ,  что 
рассказ Деяний о сошествии Святого Духа в день Пяти
десятницы имеет вполне исторический характер ; но идеи ,  
распространявшиеся относительно крещения огнем, за
ставляют меня думать, что в кругу апостолов имел а место 
с цена иллюзии ,  в которой сыграла известную роль мол 
ния, как это было и на  горе Синае . Точно так же и виде
ния воскресшего Иисуса имели причиною случайные об
стоятельства,  истолкованные пылким и уже настроенным 
в известном смысле воображением . 

Если либера.!lьные богословы не одобряют этого рода 
объяснений, то это значит, что они не желают подчинять 
христианство общим законам других религиозных движе
ний ; может быть, это происходит также и оттого, что они 
недостаточно знакомы с теорией духовной жизни .  Нет н и  
одного религиозного движения ,  в котором подобные за
блуждения не играл и бы выдающейся роли .  Можно 
даже сказать, что они постоян но наблюдаются в неко
торых религиозных общинах, каковы,  например,  общины 
прот�стантских пиетистов ,  мормонов ,  католические мо
настыри .  В этих маленьких экзальтированных , мир
ках «обращения» нередко являются следствием како-
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го-нибудь происшествия,  в котором пораженная душа  
усматривает перст Божий.  Так как  в этих происшест
виях всегда есть нечто ребяческое, то верующие обыкно
венно их скрывают ;  это - тайна между ними и небом .  
Для  души холодной или  рассеянной случай не имеет 
никакого значения, но для души «одержимой» он явля 
ется божественным предуказанием .  Нельзя, конечно, ска 
зать, что какое -нибудь материальное происшествие корен 
ным образом изменило натуру св .  Павла или Игнатия 
Лойолы, дав их деятельности новое применение . Реши
тел ьный удар ,  конечно, был подготовлен внутренним ду
шевным движением этих сильньlх натур ; но самый удар 
является все-таки результатом внешней причины. Впро
чем, все эти явления принадлежат к сфере такого ду
шевного состояния, какого мы уже не испытываем .  
Древние в большей части своих поступков руководство
вались снами, виденными в предшествующую ночь, указа
ниями,  извлеченными из того, какой предмет случайно бро
сился им в глаза прежде других, звуками,  которые, 
как им казалось, они слышали.  Судьба мира решалась 
полетом птиц, направлением воздушных течений, голов
ной болью . . .  История,  для того чтобы быть искренней 
и полной, должна обо всем этом говорить, и ,  когда 
в сколько-нибудь достоверных документах находятся это
го рода указания ,  их нельзя обходить молчанием .  В исто
рии вообще нет вполне верных подробностей, но подроб
ности тем не менее все-таки имеют некоторое значение.  
Талант историка именно в том и состоит, что он дает 
верную общую картину, пользуясь отдельными чертами ,  
верными лишь  наполовину. 

Таким образом, в истории можно уделять место ч аст
ным происшествиям, вовсе не будучи рационалистом ста 
рой  школы, учеником Полюса .  Полюс был богослов,  кото
рому хотелось, чтобы чудес было как можно меньше. Не  
осмеливаясь признавать библейские повествования леген
дами, он прибегал к всевозможным натяжкам , чтобы 
все объяснять естественным образом. Он думал, что этот 
прием даст возможность поддержать авторитет Библии  
и в то  же время уловить истинный смысл священных 
книг 1 •  Что касается меня ,  то я критик светский; я полагаю,  

1 В этом закл ючалась смешная сторона Полюса . Если б ы  он огра 
ничился только замечанием, что м ногие рассказы о чудесах имеют осно
ванием плохо помятые естественные я вления,  то о н  был бы прав.  
Но он впал в ребячество, стараясь дока зать, что а вторы священных 
книг повествуют лишь о самых простых вещах и что мы оказываем 
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что никакой рассказ о сверхъестественном событии не 
может быть дословно верным ; я думаю, что из сотни таких 
рассказов восемьдесят порождаются народной фантазией ; 
но в то же время я допускаю, что в некоторых отдель
ных, довольно редких случаях легенда порождается 
и действител ьным фактом , получающим лишь фантасти
ческую окраску. Из всей массы сверхъестественных собы
тий ,  о которых повествуется в Евангелиях и Деяниях,  
я беру пять-шесть и пытаюсь объяснить, каким образом 
в этих случаях могла явиться известная иллюзия .  Бого
слов,  будучи всегда поклонником системы ,  требует, чтобы 
одно и то же объяснение применялось от начала до 
конца ко всей Библ ии ;  критик пол агает, что следует пы 
таться применять всевозможные объяснения или, по 
крайней мере, последовательно показать возможность 
каждого из них . Если  данное объяснение нам не нра 
вится ,  из этого еще вовсе не следует, что его нуж но 
отвергнуть. Мир - комедия божественная и в то же вре
мя адская , своеобразный хоровод, предводительствуемый 
гением ,- хоровод, в котором , стремясь к таинственному 
концу, чередуются добро и зло, безобразие и красота . . . 
История не будет историей ,  если,  читая ее, вы не станете 
переходить от восторга к негодованию, от печали  - к уте
шению. 

Первой задачей историка является верная обрисовка 
той среды, в которой происходят описываемые им факты . 
История первоначальных религиозных движений перено
сит нас в мир женщин,  детей , людей восторженных 
или заблуждающихся . Окружите эти факты средою лю 
дей положительных, и они покажутся нелепыми ,  непонят
ными .  Вот почему люди тяжко думные, вроде англича н ,  
ничего в них  и не  понимают. Некогда столь знаменитые 
рассуждения Шерлока ил и Джильберта Уэста о воскре
сении,  Литтельтона - об обращении св. Павла грешат 
вовсе не логическими недостаткнми :  с этой стороны они 
построены вполне солидно ; они грешат отсутствием 
правильной оценки окружающей среды. Все религиозные 
движения, вполне нам известные, представляют не
слыханную помесь возвышенного и странного. Прочтите 
протоколы первоначального сенсимонизма , с такой уди-

услугу б и бл е й с к и м  текста м ,  освобожда я и х  о т  чудесного. С ветски й  
к р и т и к  может и дол жен об р а щатьс я к этого рода ги п отеза м , называе 
м ы м  « р а ц ионал и стнче с кн м н » ;  но богослов не и м еет н а  это п р а в а, пото"У что подоб н ы е  г и п отез ы вытекают н з п р едположе н и я ,  что Би бл и я не есть п и с а н и е  открове н ное 
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вительной откровенностью изданные его последователям и .  
Рядом с отталкивающими фигурами и глупой деклама 
цией с каким восторгом, с какой искренностью появля
ются на  сцену мужчина или женщина из народа, принося 
с собою наивную исповедь души, раскрывшейся под пер
вым упавшим на нее ласковым лучом ! Можно было бы 
указать немало примеров прекрасных и солидных учреж
дений, в основе которых лежит подобное ребячество. 
Не следует искать никакого соотношения между пожаром 
и той причиной,  от которой он загорелся. Паломниче
ство в Салетту является одним из великих религиоз 
ных событий нашего века 1 •  Почтенные кафедральные 
соборы в Шартре и Лане обязаны своим сооружением 
такого же рода иллюзиям . Праздник Божьего Тела  обя
зан своим происхождением видениям одной монахини 
в Люттихе, которой во время молитвы всегда казалось, 
что она видит полную луну с небольшим отверстием . 
Можно было бы указать вполне искренние религиозные 
движения, группировавшиеся вокруг обманщиков .  Откры
тие святого копья в Антиохии, где обман был вполне 
очевиден,  решило судьбу крестовых походов .  Мормонство,  
происхождение которого прямо постыдно, внушало людям 
подвиги мужества и преданности. Религия друзов основа 
н а  на целом сплетении нелепостей ,  поражающих вообра 
жение, но имеет искренних поклонников .  Исдам,  это 
второе великое событие в мировой истории,  вовсе не су
ществовад бы, если бы Магомет не быд одержим па
дучею болезнью. Смиренный и непорочный Франциск 
Ассизский_ не имел бы успеха без своего брата Илии .  
Человечество так слабо дvхом,  что вещи самые чистые 
нуждаются в содействии какого- нибудь нечистого пособ
ника . 

Не станем же применять своих добросовестных рас
суждений, своей хладнокровной и ясной логики к оценке 
этих необыкновенных событий, которые стоят выше и в то 
же время - ниже нас. Один хочет представить Иису
са мудрецом,  другой - философом , третий - патриотом , 
четвертый - хорошим человеком ,  пятый - моралистом ,  
шестой - святым.  Но он ничем этим не  был .  Он бьш оча 
рователь .  Не станем воссоздавать прошлого по  нашему 
образу и подобию. Не надо думать, что Азия и Европа -
одно и то же . У нас , например , сумасшедший есть су-

1 Паломничество в Л у р д  n р и н имает, nо-видимому. nодобные ж е  
р а з меры . 
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щество, вышедшее из общего порядка , и его подвергают 
мучениям с целью заставить вернуться к порядку; ужас
ные приемы лечения в старинных сумасшедших домах  
были  последовательным применением схоластической и 
картезианской логики . На  Востоке сумасшедший есть су
щество привилегированное; он входит в самые высокие 
советы, и никто не посмеет его остановить ; его слушают, 
с ним советуются . Его считают более близким к Божест
ву : так как его личный разум покинул его, то предполага 
ется,  что он сделался участником разумения божествен
ного. В Азии не существует такого остроумия,  которое 
тонкою насмешкою оттеняло бы всякий недостаток логи 
ки . Одно лицо,  воспитанное в исл аме, передавало мне,  
что несколько лет тому наз-ад, когда стало необходимо 
исправить могилу Магомета в Медине, для этой работы 
призваны был и  каменщики, и им было объявлено, что тому 
из них,  кто спустится в это страшное место, по возвра 
щении оттуда отрубят голову. Некто согласился на это 
условие, спустился в могилу, сделал нужную работу 
и потом был обезглавлен.  «И это было необходимо,
сказал мой собеседник,- так как народ представляет 
себе эти места в известном виде;  невозможно допустить, 
чтобы кто-нибудь мог утверждать, что они на самом деле 
вовсе не таковы».  

Возмущенная совесть не может впоЛне располагать 
здравыми понятиями .  А между тем только во.змущенная 
совесть производит могучие движения.  Я хотел пред
ставить картину, в которой краски были  бы смешаны 
между собою так, как они являются в природе, картину, ко
торая была  бы похожа на  человечество , то есть была 
бы в одно и то же время и величественной, и детской , 
картину, в которой было бы видно, как божественный 
инстинкт уверенно пролагает свой путь среди тысячи 
странных явлений .  Если бы эта картина была  без тенеИ , 
то это доказывало бы, что она неверна .  Содержание 
документов не дает нам возможности сказать, в каких 
случаях иллюзия являлась сознательною . Мы можем 
только сказать, что в некоторых случаях она действитель 
но сознавалась .  Человек не  может в течение нескольких 
лет вести жизнь чудотворца , не будучи десять раз постав
лен в затруднительное положение и не испытав на себе 
принуждения толпы. Человек, о котором еще при жизни 
создается легенда, невольно подпадает под ее власть. 
Дело начинается наивностью, легковерием, полной невин
ностью, а в конце концов являются всевозможные затруд-
з Э Рен а н  3 3  



нения, и человек, для того чтобы не уронить веры в свою 
божественную силу, выпутывается из этих затруднений 
отчаянными средствами .  Положение становится безвы 
ходным : можно ли допустить, чтобы дело Божие погиб
ло только из-за того, что Бог медлит проявить себя? 
Разве Жанна д'Арк  не заставляла иногда свои «голоса>> 
говорить сообразно с требованием минуты?  Если рас
сказ о тайном сообщении, сдел анном ею Карлу VI I ,  
имеет какое- нибудь реальное основание, что трудно отри 
цать, то  необходимо предположить, что эта невинная де
вушка выдала за сверхъестественное прозрение то, что 
было ею узнано естественным путем .  Изложение истории  
религии , не  допускающее, хотя бы косвенно, этого рода 
предположений, тем самым навлекло бы на себя обвине
ние в непол ноте. 

Таким образом, в моем изложении долж ны были полу
чить место все обстоятельства - как истинные или веро 
ятные, так  и возможные,  с указанием степени вероятности 
каждого из них .  В такой истории необходимо было гово 
рить не только о том ,  что происходило на самом деле,  
но также и о том ,  что, по всей вероятности , могло произой
ти . Беспристрастие, с которым я относился к своему пред
мету, не позволяло мне отказываться от догадок, хотя бы 
и представляющих дело в неблагаприятном освещении,
так как, без сомнения, многое из пронешедшего является 
именно в таком свете . Но я от начала до конца неизменно 
пользовался одними и теми же приемами .  Высказывая 
хорошие впечатления ,  производимые на меня текстам и , 
я не должен был умалчивать о дурных .  Мне хотелось, 
чтобы моя книга сохранила  свою ценность даже и в том 
случае, когда будет признано, что известная доля обмана 
составляет необходимый элемент истории религий . Нужно 
было представить моего героя прекрасным и очарователь
ным (таков, без сомнения,  он  и был ) , несмотря на такие 
поступки,  которые в наше время встретили бы небл агапри 
ятный отзыв. Меня хвалили за то, что я постарался 
придать своему рассказу живое и человечески возможное 
содержание. Но заслужил ли бы я эти похвалы,  если бы 
изобразил происхождение христианства без малейшего 
пятнышка? Ведь это значило бы допустить величайшее 
чудо . Результатом такого изложения явилась бы картина 
в высшей степени холодная .  Я не хочу сказать, что за  
отсутствием пятен м не следовало бы их придумывать. 
Я должен был , во всяком случае ,  предоставить каждому 
тексту свой голос, независимо от того, будет ли  он 
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приятен ил и прозвучит диссон а н сом . Есл и бы Г�те 
был жив ,  он  одобрил бы меня за  такую добросовест
ность. Этот вел икий человек не  простил бы м не  порт 
рета ,  составленного из одних только небесных черт : он 
пожел ал бы  видеть в этом портрете также и неприят 
ные стороны, так как нет сомнения ,  что на самом деле 
происходили такие вещи , которые произвели бы н а  нас  
неприятное впечатление,  если бы  нам  дано было быть их  
очевидцами 1 •  

Впрочем ,  с таким же затруднением приходится счи
таться и в истории апостолов .  Эта история в своем роде 
удивительна .  Но что может быть возмутительнее того 
дара языков ,  о котором свидетельствуют неопровержи мые 
тексты св .  Павла? Либеральные богословы допускают, 
что одною из основ верования в воскресение Иисуса 
было исчезновение его тела .  Что же это означает, если 
не то, что в ту пору христианское сознание было двой 
ственно и что одна половина этого сознания создал а 
иллюзию для другой?  Если бы одни и те же ученики 
унесли тело и затем р ассеялись по городу с восклицания
ми :  «Он воскрес ! » .  обман был бы ясен . Но нет сомнения ,  
что эти два поступка были совершены не одними и теми 
{Ке лицами .  Дл я того чтобы люди поверили в чудо, необхо
димо, чтобы кто-нибудь явился ответственным за первый 
распространившийся слух ; таким ,  обыкновенно, не бывает 
главное действующее лицо. Роль последнего ограничивает
{:Я тем , что он не возражает против того, что ему при 
писывают. Впрочем , если бы он даже и стал возражать, 
это ни к чему бы не привело :  общее м нение оказалось 
бы сильнее его 2 .  В Салеттском чуде искусственность 
факта был а ясна ,  но убеждение в том ,  что это чудо полезно 
для религии, все-таки взяло верх 3 .  Обман ,  распростра
няясь среди м ножества лиц,  становится бессознательны м 

1 Впречем, в виду того что подобные предметы полны поучения , 
я признал нужным сделать из «Жизни Иисуса» небольшое извлече
ние, содержание которого ничем не могло бы смутить тех благочести
в ы х  читателей ,  которые не заботятся о критике Я назвал эту книжку 
«Иисуе>>, в отличие от настоящего сочинения , входящего в состав це
,1ого р яда исследований под общим заглавием «Происхождение хри
стианства» . Изменения , внесенные в издание, предлагаемое ныне 
вниманию публики, не в несены в эту небольтую книжку, в ней я ни
когда не сделаю никаких изменений.  

2 Основатель бабизма не пытался совер шить ни одного чуда, а меж
ду тем при жизни своей прослыл за величай шего чудотворца. 

" A i f a i г e  d e  la S a l ette ,  p ieces d u  p roces,  recuei l l ies раг 1 .  � a f f a t i e r .  
р р  2 1 4 , 252, 254  ( G гепоЬ lе ,  l �bb) . 
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или, лучше сказать, перестает быть обманом и обращается 
в недоразумение. В таких случаях никто не обманывает 
намеренно, но все обманывают, сами того не сознавая .  
В прежнее время в каждой легенде предполагались обман
щики и обманутые ; по нашему м нению, все сотрудни
ки данной легенды являются одновременно и обманутыми ,  
и обманщиками .  Другими словами,  чудо предполагает 
наличность трех условий :  1 )  общего легковерия,  2 )  не
которой снисходительности со стороны немногих людей и 
3 )  молчаливого согл асия главного действующего лица .  
Не удовлетворяясь грубыми толкованиями XVI I I  века, 
мы  не должны допускать таких гипотез , которые пред
полагают возможность действия без причины.  Легенда 
не рождается сама собою, ей помогают родиться. Эти 
опоры легенды часто бывают чрезвычайно непрочны .  
Народная фантазия разрастается,  как снежный ком ,  
но в нем все-таки всегда есть перврначальное ядро .  
Два лица ,  составивш ие два родословия Иисуса ,  очень 
хорошо знали ,  что эти родословия не отличаются боль
шою достоверностью. Апокрифические книги - так назы
ваемые откровения Даниила ,  Еноха ,  Ездры - составлены 
людьми весьма убежденными,  хотя авторы этих сочине
ний очень хорошо знали,  что они - не Даниил, не Енох 
и не Ездра .  Азиатский пресвитер,  сочинивший роман  
о Фекле, заявил ,  что он  сдел ал это из  любви к П авлу 1 •  
То же самое следует сказать и об авторе четвертого 
Евангелия,  который , несом ненно, был человеком выдаю
щимся . Изгоняйте иллюзию из истории религии в одну 
дверь,- она войдет в другую. Да и вообще в истории  
прошлого едва ли можно указать какое-либо великое 
дело, которое совершено было бы вполне добросовестным 
образом .  Разве мы перестанем быть французами из -за 
того, что Франция создалась целыми веками веролом 
ства? Разве мы откажемся пользоваться благами рево
люции из-за того, что революция совершила бесчислен
ные преступления? Если бы династия Капетингов создал а 
для нас прочный конституционный порядок, подобный 
английскому, то разве мы стали бы придираться к исцеле
нию расслабленных? 

Чиста одна только наука, потому что наука не имеет 
в себе ничего практического ; она не касается людей и не 
заинтересована  в пропаганде. Ее обязанность заключается 
в том ,  чтобы доказывать, а не в том , чтобы убеждать 

Confessuш i d  se amore  P a u l i  fec isse .  Tert u l l i a n i ,  De b a p t i smo,  1 7 . 
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или обращать людей . Тот, кто открыл новую теорему, 
обнародует свое доказательство для тех, кто может его 
понять. Он не всходит на кафедру, не жестикулирует, 
не прибегает к ораторским ухищрениям , для того чтобы 
заставить людей , не разумеющих истины,  принять эту тео
рему. Энтузиазм , конечно, верует добросовестно;  но это -
вера наивная ,  не похожая на глубокое , продуманное 
убеждение ученого. Невежды уступают только плохому 
доказательству. Если бы Лапласу нужно было привлечь 
толпу на сторону своей системы мира,  то он не мог бы 
ограничиться одними только математическими  доказа 
тельствами . Г. Литтре, описывая жизнь человека, кото
рого он признает своим учителем , мог дойти в своей 
искренности до того, что не умолч ал ни об одном из не 
достатков этого лица,  делающих его неприятным . Ничего 
подобного мы не видим в истории религий . Только наука 
ищет чистой истины . Только она дает точные доказатель
ства истины и строго критически относится к способа м 
убеждения . По этой -то именно причине она до сих пор и не 
имела влияния на толпу. Может быть, в будущем , когда 
народ, как нас уверяют, будет просвещен, он будет верить 
только точным , логически обоснованным доказательствам . 
Но судить с этой точки зрения великих людей прошлого 
было бы несправедливо . Есть натуры, которые не в состоя 
нии примириться с бессильным положением и принимают 
человечество таким , каково оно есть, со всеми его слабо
стями . Много великих целей не могло быть достигнуто 
иначе, как путем лжи и насилий . Если бы завтра вопло 
щенный идеал явился к людям для того , чтобы править 
ими ,- ему пришлось бы стать лицом к лицу с глупостью , 
которую надо обманывать, и со злостью , которую надо 
укрощать . Единственно безупречным лицом является со 
зерцатель, который стремится только открыть истину, не 
заботясь ни о ее торжестве, ни о ее применении . 

Мораль - не история . Рисовать и рассказывать -
не значит одобрять. Н атуралист, описывающий превраще
ния бабочки, не порицает и не хвалит ее . Он не упрекает 
ее в неблагодарности за то, что она покидает свою ку
колку, не считает ее дерзкой за то, что она создает себе 
крылья, и не обвиняет ее в безумии за то, что она наме
ревается носиться в пространстве . Можно быть горячим 
поклонником истины и красоты и вместе с тем оказывать 
снисхождение наивности народа . Один только идеал сво
боден от недостатков . Наше благополучие стоило нашим 
предкам целых потоков слез, целых рек крови . Для того 
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чтобы благочестивые души могли получать у подножия 
алтаря то внутреннее утешение, которое облегчает и м 
жизнь, нужно было пройти через целые века высокомер
ного принуждения, теократической политики, железных 
прутьев и костров . Уважение, с которым мы обяз аны 
относиться ко всякому великому установлению, вовсе не 
требует, чтобы мы жертвовали исторической правдой .  
В прежнее время добрый француз должен был веровать 
в голубицу Хлодвига ,  в на циональные древности сокро
вищницы св.  Дионисия, в чудесные свойства орифлам 
мы ,  в сверхъестественное призвание Жанны д'Арк; для 
него необходимо было убеждение в том, что Франция -
первая страна в мире,  что французское королевство вы
ше всех других царств,  что сам Бог оказывает фран
цузской короне особенное предпочтение и всегдашнее по
кровительство . В настоящее время мы знаем, что Бог по
кровительствует одинаково всем королевствам ,  всем им 
периям ,  всем республикам ; мы призн::�ем,  что многие 
из французских королей были людьми презренными;  мы  
соглаш аемся, что французский на циональный характер 
имеет известные недостатки ; мы громко хвалим многое из 
того, что переходит к нам из чужих стран.  Но разве 
от этого мы перестали быть добрыми французами? На 
против ,  можно сказать, что мы сделались еще более пат
риотичными,  так  как вместо того, чтобы закрывать гла 
за на свои недостатки, мы стараемен их исправлять, 
и вместо того, чтобы бранить все иностранное, стараем 
ен перенимать у других народов то, что у них есть хоро 
шего. Таково же и отношение наше к христианству. 
Тот, кто непочтительно отзывается о средневековом коро
левстве , о Людавике XIV, о революции,  об империи ,  
поступает бестактно. Тот, кто с резкостью говорит о хри 
стианстве и о церкви, к которой он принадлежит, об 
наруживает небл агодар ность. Но сыновняя признатель
ность не должна простираться до нежелания видеть 
истину . Мы не выказываем неуважения к правительству, 
когда замечаем,  что оно было не в состоянии удовлет
ворить всем свойственным человеку противоречивым тре
бованиям;  точно так же мы не выказываем неуважения 
и к религии ,  когда говорим ,  что она не может уклонить
ся от разрушительных возражений ,  какие выставляют
ся наукой против всякой веры в сверхъестественное. 
Правительства ,  отвечая одним требованиям общества и 
оставляя без ответа другие, падают в силу тех же самых 
причин , которые вызвали их установление и придали им  
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силу. Точно так же и религии ,  отвечая  требованиям 
сердца и оставляя без ответа требования разума , падают 
одна за другою, потому что до сих пор еще не нашлось 
такой силы, которая была бы в состоянии заглушить 
разум . 

Но горе и разуму, если ему удастся заглушить рели 
гиозное чувство!  Поверьте, наша планета работает над 
совершением великого дела . Не позволяйте себе дерзно
венно утверждать бесполезность той или иной стороны 
этого дела ;  не говорите, что следует упразднить этот 
механизм ,  по-видимому, только мешающий действию дру
гих механизмов . Природа, одарившая животных безоши
бочным инстинктом, не вложила в человечество ничего 
ложного . Судя по ее органам,  вы смело можете заклю
чать о ее судьбе. Est Deus in nobls . Религии являются 
ложными, пытаясь доказать бесконечное, определить и, 
так сказать, воплотить его ; но они истинны,  когда они 
утверждают его существование. Величайшие ошибки, при
соединяемые ими к этому •утверждению,- ничто в сравне
нии с ценностью той истины, которую они провозгла
шают . Самый последний  из простых людей ,  если только 
в нем жива религия сердца , в своих понятиях о сущности 
вещей проевещеинее матери алиста , полагающего, что все 
объясняется случаем и конечными  причинами 1 •  

Э. Ренан 

1 Н астоя щее предисловие к 1 3-му изд. переведено П .  О. Морозовым.  



_В В ЕД ЕН И Е, 
В КОТОРОМ ГОВОР ИТСЯ ГЛ А В Н Ы М ОБРАЗОМ 
О П ОДЛ И Н Н ЫХ И СТО Ч Н И КАХ ЭТО ГО Т РУДА 

История «происхождения христианства» должна был а 
бы обнять тот темный.  я бы сказал , подпочвенный его 
период, который простирается со времени возникновения 
этого вероучения до той поры,  когда существование его 
становится фактом общественным, признанным,  очевид
ным для всех . Такая история могла  бы состоять и з  
4 - х  частей. Первая,  которую я предлагаю в настоящее 
время читателям ,  говорит о самом факте, послужившем 
точкой отправления для нового культа.  Вся она посвя 
щена величественной личности его основателя .  Втор ая 
должна была  бы говорить об апостолах и их непосред
ственных учениках или ,  вернее, об изменениях, которым  
подверглась рел игиозная мысль в течение двух пер 
вых христианских поколений .  Я закончил бы ее 1 00 го
дом,- тем моментом , когда последние друзья Иисуса 
скончал ись, и все книги Нового завета установились  
прибл изительно в той  форме, в какой мы и теперь их  
читаем . Третья изложила бы состояние христианства  
при Антонинах .  В ней мы увидели бы ,  как  христианство ,  
медленно развиваясь, ведет почти непрерывную борьбу 
с империей, которая,  достигнув в ту пору высшей сте
пени административного совершенства  и управляем ая  
философами, преследует в зарождающейся секте тайное 
теократическое общество, упрямо отрицающее и непре
станно подрывающее ее. Эта книга обняла бы весь 1 1  век. 
Н аконец, четвертая ч асть указал а бы на решительные 
успехи христи анства ,  начиная с сирийских императоров . 
Здесь мы увидали бы,  как рушится разумно построен 
ная система Антонинов, как неизбежен упадок антич 
ной цивилизации ,  как христианство пользуется его ги 
белью. Сирия завоевывает Запад, а Иисус в сонме бо
гов и обоготворенных мудрецов Азии овладевает об
ществом , которое не удовлетворяют более ни  философия , 
н и  чисто гражданский укл ад. Тогда-то глубоко видоиз -

40 



меняются религиозные идеи рас ,  осевших на берегах 
Средиземного моря ;  восточные культы всюду одержива 
ют  верх ;  христианство, ставшее многолюдной церковью , 
окончательно забывает грезы милленаризма , порывает 
последние связи с иудейством и наполняет собою гре
ческий и латинский мир . Борьба и литературная деятел ь
ность I I I  века , уже происходящая на  гл азах истории , 
были  бы изложены лишь в общих чертах; еще более 
кр атко рассказал бы я о гонениях н2чала  IV века -
последних усилиях империи вернуться к старым нача 
лам , которые не уделяли религиозной общине никакого 
места в государстве .  Наконец, я ограничился бы пред
чувствием той перемены в политике, которая при Кон
стантине переставил а  роли и из самого свободного и 
непосредственного религиозного движения создал а офи 
циальный культ, подчиненный государству и , в свою 
очередь, вступивший на путь преследований .  

Не знаю, хватит ли у меня жизни и сил , чтобы 
выполнить этот обширный план.  Я буду удовлетворен , 
если после жизни Христа мне удастся рассказать исто
рию апостолов , как я ее понимаю, состояние христиан 
ского сознания в первые недели после смерти Иисуса , 
образование цикла  легенд о воскресении , первые Шаги 
Иерусалимской церкви,  жизнь св . Павла , кризис времен 
Нерона , появление Апокалипсиса, р азрушение Иерусал и
ма , основание еврействующих христианских общин в 
Батансе, редакцию Евангелий  и происхождение великих 
школ Малой Азии .  Все бледнеет перед этим чудным 
1 веком.  По редкой в истории странности мы яснее ви
дим , что происходило в христианском мире с 50 до 
75 года , чем с 80 по 1 50. 

Н амеченный план этой работы помешал ввести в 
текст обширные критические обсуждения спорных вопро
сов. Последовательная система замечаний даст читате
лю возможность проверить по источникам все положе
ния текста .  В этих замечаниях я строго ограничивалея 
цитатами из первых рук,- я разумею указания под
линных текстов,  на которых основывается всякое ут
верждение ил и догадка .  Я знаю, что для  людей , м-ал о  
посвященных в подобные изучения, необходимы был и  
б ы  совсем другие разъяснения. Но  я не  привык пере
делывать то, что уже сделано и сделано хорошо.  Огра 
ничиваюсь указанием на книги, написанные по-фран 
цузски, для читателя,  который пожелал бы ознакомить
ся со следующими сочинениями :  
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«Etudes critiques sur l ' Evangile de saint Matthieu» 
Альберта Ревилля, nастора валлонекой церкви в Рот-
тердаме 1 ; 

- -

«Histoire de ! а  theologie chretienne au siecle aposto
l ique» М. Рейсса ( Reuss ) , профессора богословского 
факультета и протестантской семинарии в Страсбур ге 2 ; 

« Н istoire du canon des Ecritures saintes dans l 'Egl ise 
chretienne» того же автора 3 ; -

« Des doctrines rel igieuses des Juifs pendant les deux 
siec les anterieurs а l ' ere chretienne» Мишеля Никола, 
профессора богословского протестантского факультета в 
Монтобане 4 ;  

-

« Etudes critiques sur ! а  В iЬ lе (Nouveau Testament ) » 
того же автора 5 ;  

«Vie de Jesus» доктора Штрауса,  перевод М. Лит
тре, члена Института 6 ;  

«Nouvel le Vie de Jesus» того же автора,  перевод 
Нефтцера и Дольфуса 7; 

« Les Evangiles » Густава Эйхталя . Первая часть : 
« Examen critique et comparatif des trois premiers 

Evangi les » 8;  
«Jesus Christ et les Croyances messianiques de son 

temps » Т. Колани,  профессора богословского факультета 
и протестантской сем-инарии в Страсбурге 9 ;  

«Etides historiques et critiques sur les origines du 
christian isme » А. Стапа 1 u ;  

«Etudes sur ! а Ьiographie evangelique» Ринтера де 
Лиессоль 1 1 •  

«Revue de theologie et de philosophie chretienne», из
дававшаяся под редакцией Колани ,  с 1850 по 1857 г. 
«Nouvel le Revue de theologie», составляющая  продол
жение предшествующей, с 1858 по 1862. « Revue de  
theologie», третья серия, с 1 863 года 1 2 •  

Читатели ,  которые пожелают познакомиться с эти
ми в большинстве превосходными ,  работами ,  н айдут 
там объяснение целого ряда вопросов,  относительно ко
торых мне пришлось быть очень кратким . Подробн ая 
критика евангельских текстов была сделана главным 
образом г. Штраусом и не оставляет желать ничего 
лучшего. Хотя вначале Штраус и ошибся в своей теори и  
редакции евангелий 1 3 , и ,  по моему мнению, книга его 
слишком близко держится теологической почвы и слиш 
ком мало - исторической 1 4 ,  тем не менее, чтобы понять 
принципы, руководившие м ною в м ассе мелочей, необ
ходимо следить за всегда основательной, хотя подчас 
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слишком хитросплетенной аргументацией этой книги, так 
хорошо переведенной моим ученым собратом г. Литтре.  

Что касается древних показаний ,  то мне кажется ,  
я не пренебрег ни одним источником . До нас дошло 
пять обширных коллекций писаний о Христе и о време
ни ,  когда он жил , не говоря о других разбросанных 
данных ;  это : 1 )  Евангелия и вообще писания Ново
го завета ;  2) сочинения, называемые апокрифам и  Вет
хого завета ;  3 )  творения Филона ;  4 )  сочинения Иоси
фа Флавия ;  5)  Талмуд. Сочинения  Филона обладают 
тем неоценимым преимуществом , что они знакомят нас с 
мыслями ,  бродившими  во времена Иисуса в умах лю 
дей, занятых великими религиозными идеями .  Правда, 
Филон жил не в той , Иудейской , области, где Иисус, 
но, подобно ему, он был свободен от предрассудков 
фарисейства ,  царивших в Иерусалиме; Филон - воисти
ну старший брат Иисуса. Ему было 62 года, когда про
рок из Н азарета достиг выс шей ступени своей деятель
ности , и он пережил его по край ней мере  на 10 лет. 
Как жаль, что житейский случай не привел его в Га
лилею; чего бы не рассказал он нам !  

Иосиф, писавший преимущественно для язычников, 
уже не обладает такой искренностью стиля . Его крат
кие заметки об Иисусе, Иоанне Крестителе и Иуде Гавло
ните сухи и бесцветны ; чувствуется его старание пред
ставить все эти движения , столь глубоко еврейские по 
характеру и духу, в форме, которая была бы понятна 
грекам и римлянам .  Я считаю его сведения об Иисусе 
в общем достоверными 1 5 •  Они совсем во вкусе Иосифа ,  
и если этот историк  упомянул Иисуса, то он мог гово
рить о нем именно так. Чувствуется только, что рука 
христианина прошл ась по этому отрывку,  прибавив 
несколько слов, без которых он был почти кощунствен
ным 1 6 ;  быть может, эта же рука и сокр атила и изме
нила некоторые выражения 1 7 • Н адо припомнить, что л'И
тературная репутация Иосифа была создана христиа 
нами ,  которые приняли его писания как существенный 
документ их священной истории .  Вероятно, во 1 1  в . 
распространилось издание его труда, исправленное в 
христианском духе 1 8 • Во всяком случае, то, что состав
ляет неизмеримый интерес писаний Иосифа по зани 
мающему нас вопросу,- это тот яркий свет, который 
они бросают на свое время .  Благодаря еврейскому 
историку Ирод, Иродиада, Антип , Ф илипп , Анна ,  Каиафа 
и Пилат - все это личности, которые мы, так сказать, 
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осязаем и которые оживают перед нами с поразительной 
реальностью. 

Апокрифы Ветхого завета, в особенности еврейская 
часть С ивиллиных книг,  книга Еноха,  Успение Моисея, 
4-я книга Ездры, Апокалипсис Б аруха, наконец книга 
Даниила ,  которая и сама представляет настоящий апок
р иф,- все это имеет важное значение для истории раз 
вития мессианских идей и для понимания представле
ний И исуса о Царстве Божием 1 9 •  В особенности книга  
Еноха 2 0  и Успение Моисея 2 1  были очень распростране
ны в окружении Иисуса . '  Некоторые изречения, пр ипи 
санные синоптиками Иисусу, выдаются в Послании, при 
писанном св .  В арнаве, за принадлежащие Еноху юs  Еvюх Леуеl  22• Крайне трудно определить дату различных частей. 
составляющих книгу, приурочиваемую к этому патриар 
ху; конечно, н и  одна из  них  не древнее 150 г .  до  Р .  Х . ; 
некоторые, может быть, напи�ны христианином.  Есть 
подозрение, что часть, еодержащая речи , озаглавленные 
«Уподобления» и обнимающие с XXXVI I по LXXI гл а 
ву - сочинение христианское, но это не доказано 2:i .  Мо
жет быть, отдел этот только цодвергся искажениям 24 ; 
кое-где легко признать и другие христи анские добавле
ния и поправки.  

Собрание Сивилл иных книг требует такого же разгр а
ничения, но установить его гораздо легче .  Сам ая древ
няя часть - это поэм а,  находящаяся в книге 1 1 1 ,  стих .  
97-8 1 7 ; она ,  вероятно, относится ко времени около 
1 40 г . до Р .  Х. Что касается даты 4 -й  книги Ездры, то 
в настоящее время все более или менее согласны в том , 
чтобы отнести этот Апокалипсис к 97 г .  от Р .  Х. Она бы 
ла  искажена христианами .  Апокалипсис В аруха 25 пред
ставляет много сходства с Апокалипсисом Ездры ;  в нем,  
как и в книге Еноха, есть несколько изречений , при
писанных Иисусу 26 • Что до книги Даниила ,  то харак
тер двух языков,  на которых она написана, употребле
н ие греческих слов, ясное, определенное, датированное 
предсказание событий, которые доходят до времени 
Антиоха Епифана,  неверные изображения Древнего В а
вилона ,  данные в ней , общий колорит книги, н ичем не  
напоминающий писаний  эпохи пленения и соответствую
щий , напротив,  массой аналогий верованиям, нравам и 
пошибу воображения эпохе Селевкидов, апокалипси
ческая форм а видений , место книги в еврейском каноне, 
вне серии пророков ; опущение Д аниила  в панегириках 
XLIX главы Екклезиаста, где его местn было как бы 
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предназначено, и много других доказательств, приведеи
ных сотни раз ,  не позволяют сомневаться, что книга 
эта - плод великого возбуждения, вызванного среди 
евреев гонениями Антиоха . Ее надо отнести не к старой 
пророческой литературе; ее место во главе письменности 
апокалипсической, это первый обр азец того рода произ
ведений ,  к которым п римыкают впо.следствии различные 
Сивиллины книги , книга Еноха , Успение Моисея, Апока
липсис Иоанна, Вознесение Исаии и 4 -я  кн . Ездры . 

В истории начал христианства до сих пор пренебре
гали Талмудом . Я согласен с г .  Гейгером, что правиль
ного понимания обстоятельств ,  среди которых проявился 
Иисус, надо искать в этой причудливой компиляции, 
где с самой пустой схоластикой смешано столько ценных 
сведений .  Богословие христианское и еврейское, в сущ
ности , развивзлись параллельно, и потому история од
ного не может быть попята как следует без истории 
другого .  Кроме того, бесчисленные вещественные подроб
ности Евангелий находят себе объяснение в Талмуде.  

Обширные латинские сборники Лейтфута Шотгена ,  
Буксторфа, Ото уже давали в этом отношении массу 
сведений .  Я решился проверить по подлиннику все при 
водимые мною цитаты без исключения. С отрудничество, 
предложенное мне для этого отдела моей работы ученым 
евреем г. Нейбауером , очень сведущим в талмудической 
литературе, позволило мне пойти глубже и осветить 
новым и  сближениями некоторые части моего сюжета . 
Различие эпохи здесь крайне важно, так как редакция 
Талмуда обнимает приблизительно период от 200 до 
500 г .  Мы были разборчивы, насколько то дозволяло 
современное состояние этих изучений .  Такие близкие к 
нам по времени даты вызовут, пожалуй , некоторые сом 
нения у людей , привыкших ценить значение документа 
только по отношению к эпохе, когда он был написан .  
Но  подобные сомнения были бы здесь неуместны . Н а
чиная с асмонейской эпохи и до 1 1  в . учение евреев 
было главным образом устное. О такой умственной среде 
нельзя судить по привычкам времени, когда письменность 
уже установилась. Веды, гомеровские поэмы, древняя 
поэзия арабов сохранялись в памяти в продолжение 
веков,  и между тем эти памятники представляют форму 
вполне законченную и очень утонченную. В Талмуде, 
наоборот, форма  не имеет никакого значения. Приба 
вим ,  что до Мишны Иуды Святого, которс;�я затмил а  
все остальные, были и другие опыты редакции ,  нач ало 
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которой восходит, быть может. к более раннему време
ни.  чем мы это обычно предполагаем . Стиль Тал муда -
стиль беглых заметок: редакторы, вероятно, только распре
делили под известными оглавлениями громадные вороха 
писаний, накоплявшихся в различных школах в течение 
многих поколений.  

Нам еще остается сказать о документах, которые, 
являясь биографиями основателя христианства ,  естест
венно должны играть первенствующую рол ь  в жизне
описании Иисуса .  Уже одна обстоятельная работа н ад 
редакцией Евангелий могла быть предметом целого ис
следования.  Благодаря прекрасным трудам по этому во
просу, появившимся за  последние 30 лет, та проблем а ,  
которая казалась прежде неприступной, подошла к раз 
решению, еще вызывающему, конечно, множество сомне
ний ,  но совершенно удовлетворяющему потребностям ис
тории.  Позже нам еще представится случай вернуться 
к этому вопросу, так как составление Евангелий во вто
рой половине 1 века было одним  из ф актов, важных 
для будущности христианства .  Здесь мы коснемся одной 
лишь стороны сюжета ,  той , которая необходима  для того, 
чтобы обосновать наше изложение.  Оставляя в стороне 
все,  что касается характеристики эпохи апостолов, мы 
только попытаемся р азъяснить, в какой мере данные 
Евангелий могут служить материалом для истории,  по
строенной на  р ациональных принципах 2 7 •  Что Евангелия  
отча�ти легендарны,  это очевидно, ибо  они  перепалие
ны сверхъестественным и чудесам и ;  но легенда легенде 
рознь. Никто не сомневается в главных чертах жизни 
Франциска Ассизского, несмотря н а  то что сверхъестест
венное встречается там на  каждом шагу. Н икто, н а 
против, не верит «Жизни Аполлония Тианского»,  потому 
что она написана спустя долгое время после него, и в 
условиях чистейшего романа .  В какое время, кем и в ка
ких условиях были составлены Евангелия?  - вот те ка
п итальные вопросы, от разрешения которых зависит воз 
зрение на их достоверность. 

Мы знаем, что каждое из четырех Евангелий озаглав 
лено именем лица ,  известного или в истории апостолов,  
или в самой евангельской истории .  Есл и  эти заглавия 
точны, то ясно ,  что, не перестав ая быть отчасти леген 
дарными,  они получ ают высокую ценность, потому что 
переносят нас к !ОЙ половине века, которая следовал а 
за  смертью Иисуса, и в двух случаях к свидетелям,  оче
видцам его деятельности . 
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Относительно Евангелия от Луки сомнения невозмож
ны .  Это в точном смысле слова сочинение, основанное 
на документах, ему предшествующих 28 • Творил человек, 
который выбир ает, устраняет, сочетает. Автор этого Еван
гелия, конечно, одно лицо с тем , который писал и Дея
ния апостолов 29, а автор Деяний , по-видимому, спутник 
апостол а Павла 30 - н азвание совершенно подходящее к 
Л уке 3 1 •  Я зн аю, что против этого заключения может 
быть выставлено много возражений, но что автор треть
его Евангелия и Деяний принадлежит ко второму поко
лению апостолов - вне всякого сомнения,  а этого доста 
точно для  нашей цели .  Дата этого Евангелия может 
быть, впрочем , определена с достаточной точностью со
ображениями, заимствованными из самой книги. Гл а 
ва  2 1  Л уки, неотделимая от  остального текста , был а 
написан а , очевидно, после осады Иерусалим а, но не слиш
ком  много времени спустя 3 2 •  Стало быть, мы  здесь стоим  
на твердой почве, так как  дело идет о работе, напи
санной одной рукой и отл ичающейся полной цельно
стью. 

Евангелия от Матфея и Марка далеко не носят такого 
индивидуального отпечатка .  Это сочинения  безличные, в 
которых автор совершенно исчезает .  Собственное имя в 
заголовке подобных работ, в сущности, ничего не гово
р ит .  Впрочем , и материал для обсуждения здесь другой , 
чем в Евангелии от Луки . Дата , вытекающая из какой
н ибудь главы ( напр . , от Матфея , 24 ; Марка , 1 3 ) , не 
может быть безусловно перенесена на эти произ·ведения 
в их  целости , ибо они различного происхождения, со
ставлены из отрывков разных эпох .  Вообще третье Еван 
гелие, по-видимому, позднейшее из двух первых,  да и 
отличается характером редакции поздней .  Из этого нель
зя  еще заключать, что оба Евангелия, Матфея и Марка , 
существовали  в том же виде, в каком они дошли до нас, 
уже в то время, когда писал Лука. В самом деле 
произведения , помеченные именами Матфея и Марка , 
долго находились в состоянии некоторой , так сказать ,  
бесформенности,  и потому были открыты добавлениям .  
У нас есть на этот счет важное свидетельство первой 
половины 11  века. Оно принадлежит П апию, епископу 
Иерапол иса , человеку степенному, по преданию, всю 
жизнь внимательно собиравшем� все, что только мож но 
было узнать о личности Иисуса 3 .  Объявив , что в таких 
вопросах он отдает предпочтение устному преданию пе
ред книжным , Папий упоминает дв а  писания о деяниях 
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и изречениях Христа :  l )  творение Марка , истолкователя 
апостол а Петра ,  краткое, неполное, построенное не в 
хронологическом порядке, заключ ающее рассказы и из 
речения  ( Л.e:x;l'tevтcx � лpcxxttevтcx ) ,  составленное по вос
поминаниям и сведениям апостола Петра 34 ;  2 )  сбов 
ник притч (Л.бущ) , написанных Матфеем по-еврейски 5 , 
который каждый переводил 36 , как умел .  Нет сомне
ния, что эти описания довольно близко отвечают nб
щей физиономии двух писаний, которые мы н азываем 
Евангелием от Матфея и Евангелием от Марка:  первое 
характерно своими длинными  изречениями, второе глав 
ным образом анекдотическое, гораздо более точное в 
смысле мелких фактов , кр аткое до сухости ,  бедное диа 
логами и весьма плохо составленное. Однако нельзя ут
верждать, что эти два  Евангелия , в том виде, как м ы  
и х  теперь читаем , совершенно схожи с теми , которые 
читал Папий , потому, во-первых, что труд Матфея, по  
свидетельству Папия ,  ограничивалея изречениями, на 
писанными по-еврейски и обращав шимиен в различных 
переводах, и , во-вторых, потому, что тексты Матфея и 
Марка представлялись ему глубоко различными,  состав 
ленным и  самостоятельно и ,  по-видимому, на  различных 
языках.  Но при настоящем состоянии текстов в обоих 
Евангелиях, Марка и Матфея, находятся параллельные 
ч асти ,  столь обширные и столь тождественные, что при 
ходится допустить: либо последний редактор пер вого 
имел перед глазами второе, либо у последнего редактор а  
второго было под рукой первое, или оба они списывал и 
с одного общего прообраза .  Н аиболее вероятно, что у нас 
нет подлинных редакций ни  для Матфея, ни для Марка , 
что наши два первых Евангелия - переделки, в которых 
пробелы одного текста пополнялись другим .  Каждому, 
в сущнuсти , хотелось обл адать пол ным экземпляром.  Тот, 
в чьем экземпляре находились изречения, желал и рас
сказов , и обратно. Таким путем Евангелие Матфея вме
стило почти все рассказы Марка , а Евангелие Марка со
держит в себе в настоящем своем виде много подроб
ностей из Logia Матфея. Впрочем, каждый черпал полной 
пригоршнью из устного предания, продолжавШего жить 
вокруг него. Это предание было далеко не исчерпано 
Евангелиями, потому что Деяния апостолов и самые древ 
ние отцы Церкви приводят много слов Иисуса , которые 
представляются нам подлинными и не находятся в до
шедших до нас Евангелиях.  

Вести далее этот анализ , пытаясь восстановить, с од-
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ной стороны, подлинные изречения Logia Матфея, с дру
гой - первичный рассказ М арка, как он вышел из-под 
его пер а ,  не важно для нашей настоящей задач и .  Логии 
Матфея представляются, вне сомнения, обширными ре
ч ами Иисуса,  напоминающими значительную часть пер
вого Евангелия .  Действительно, эти речи ,  если их выде
лить из всего остального, являются довольно закончен
ным целым;  что касается древних рассказов Марка, то 
их текст можно найти то в первом,  то во втором Еван
гелии ,  но чаще всего во  втором.  Другими словами,  весь 
остов жизни Иисуса построен синоптиками  на  двух под
линных документах : 1 )  изречениях Иисуса, собранных 
апостолом Матфеем,  2 )  н а  собр ании притч и личных 
показаний ,  записанных Марком по воспоминаниям Пет
ра .  Можно утверждать, что эти два документа, сме
шанные с показаниями иного происхождения,  еще сохра 
нились в двух первых Евангелиях,  которые не без осно
вания носят заглавия :  Евангелие от Матфея и Еванге
лие от Марка.  Не подлежит во всяком случае сомне
нию, что в очень раннее время изречения Иисуса был и 
записаны на арамейском языке и что в раннюю эпоху 
были  записаны и самые замечательные его деяния .  Это 
не были, конечно, догматически законченные и установив
шиеся тексты. Кроме Евангелий,  которые дошли до нас ,  
были и другие,  также притязавшие на то ,  что они со
хранили предания очевидцев 3 7 •  Этим писаниям не прида 
вали большого значения, и консерваторы вроде Папия 
предпочитали им в первой половине 1 1  в .  устное преда 
н и е  38 .  Так как верил и в близкую кончину мира ,  т о  мало 
заботил ись о сочинении книг для будущего: надо было 
лишь сохранить в душе живой обр аз того, которого на 
деялись скоро узреть в облаках. Отсюда и тот незначи
тельный авторитет, которым пользавались в продолже
ние почти ста лет евангельские тексты. Никто не за 
труднялся вставлять в них  новые отделы,  разл ично со
четать рассказы ,  пополняя один другим . Бедняк, обла 
дающий одной лишь  книгой , желает , чтобы она  совмеща
ла  все ,  что говорит его сердцу; эти книжки давались 
на  подержание; каждый вписывал на полях своего эк
земпляра слова и притчи ,  которые ему встреч ались в 
других местах и которые трогали его 3 9 .  Таким образом , 
величайшее в мире произведение было результатом без 
вестного, впол не народного сотрудничества .  Н и одна из 
редакций не имела безусловной ценности . Два послания ,  
приписанные Клименту Римскому, приводят слова Иису-
4 Э Рен а н  49 



са со значительными вариантами 40 • Юстин,  часто ссы
лающийся на  то, что он называет «Воспоминаниями апо
столов»,  пользовался евангельскими документами в не
сколько иной редакции ,  чем дошедшая до нас;  во вся
ком случае, он не позаботился перевести их дословно 4 1 • 
Евангельские цитаты в гомилиях Псевдо-Климентина  
эбионитского происхождения отличаются тем же харак
тером . Все дело в духе, буква не имела никакого значе
ния .  Лишь когда ослабло предание,  во второй полови
не 1 1  в . ,  получают решающее значение и силу закона 
тексты,  носившие имена апостолов или людей апостоль
ского круга ; но и тогда не возбраняются сочинения  
свободные:  по примеру Луки продолжают создав ать ч аст
ные Евангелия ,  различно смешивая более древние . тек
сты 42 .  Кто не поймет ценности документов, составленных 
из трогательных воспоминаний и наивных р ассказов двух 
первых христианских поколений, еще полных того силь
ного впечатления,  которое произвел великий Основатель 
христианства ,  и которое, по-видимому, надолго пережило 
его? Прибавим к этому, что Евангелия, о которых идет 
речь, вышли ,  кажется, из ветвей христианской семьи,  
ближе всего стоявшей к Иисусу. Последняя работа над 
редакцией текста ,  носящего имя Матфея, составилась, 
вероятно, в одной из областей северо-восточной П але
стины,  как-то : Гавлонитида, Хоран  и Батанея, куда в 
эпоху римских войн бежало много христиан ,  где во 1 1  в .  
еще можно было найти родственников И исуса 43 и где 
первое галилейское предание сохранилось дольше, чем 
где-либо. 

До сих пор мы говорили только о трех Евангелиях,  
называемых синоптическими .  Н ам остается сказать о чет
вертом , о том ,  которое носит имя Иоанна .  Здесь задач а 
представляется более трудной . Самый близкий ученик 
Иоанна,  Поликарп,  часто ссылающийся на  синоптиков ,  
в своем послании к Филиппийцам не дел ает намека на 
четвертое Евангелие. Папий ,  также примыкающий к ш ко
ле Иоанна и если не бывший его слушателем, как дум а 
ет  Ириней, то  много обща�шийся с его непосредствен
ными учениками ,  Папий,  собиравший с увлечением уст
ные рассказы,  касавшиеся Иисуса ,  не говорит ни одного 
слова о <<жизни Иисуса»,  написанной ап . Иоанном 44 • 
Если бы подобное упоминание нашлось в его сочинении ,  
Евсевий ,  который отмечает у него все, что  касается ли 
тературной истории апостольского века, без сомнения ,  
отметил бы и это45• Юстин , может быть, знал четвертое 
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Евангелие 46 , но, наверное, не смотрел на него как н а 
произведение апостола Иоанна ,  потому что, указывая 
именно на этого апостола как на автора Апокалипсиса ,  
он нисколько не  считается с четвертым Евангелием в 
тех многочисленных данных о жизни Иисуса ,  которые 
извлекает из «Воспоминаний  апостолов» ; более того, во 
всех вопросах, где синоптики и четвертое Евангелие  
представляют отличия,  он  пр инимает мнеюfя, совершенно 
противоположные последнему 47 •  Это поражает тем более, 
что догматическое направление четвертого Евангелия  
должно бы ответить вполне воззрениям Юстина .  То же 
можно сказать и о Псевдоклиментиновских гомилиях .  
Слова Иисуса ,  приводимые этой книгой , принадлежат 
к типу синоптиков . В двух или трех местах 48 есть как  
будто заимствования из  четвертого Евангелия,  но автор 
гомилий ,  наверное, не приписывает этому Евангелию 
апостольского авторитета,  потому что в некоторых во
просах вступает в явное с ним противоречие. Маркион 
( около 1 40 г . ) ,  по-видимому, не знал этого Евангелия  
или не придавал ему никакой ценности как Откровенной 
книге 49 , а Евангелие это так соответствов ало его идеям ,  
что если б ы  он знал его, то, наверное, принял бы его 
с готовностью и не счел бы необходимым сдел ать для 
себя исправленное издание Евангелия от Луки, чтобы 
иметь Евангелие идеальное. Наконец, евангелия апокри 
фические, которые можно отнести ко I I  в . ,  как-то : 
Протоевангелие Иакова, Евангелие Фомы Израильтяни 
на 50 вышивзл ись по канве синоптиков, не принимая во 
внимание Евангелия Иоанна .  

Внутренние затруднения ,  вытекающие из самого тек
ста четвертого Евангелия,  не менее серьезны.  Как объ
яснить, что рядом с точными сведениями, отзывающими
ся порой стилем очевидца-свидетеля,  в нем встреч а
ются изречения ,  совершенно отличные от изречений Мат
фея? Каким обр азом это Евангелие не дает ни  одной 
притчи ,  ни одного заклинания? Как понять рядом с об
щим пл аном жизни Иисуса ,  который в некоторых отно
шениях представляется более удовлетворительным и точ 
ным,  чем синоптический, те странные места ,  где ощуща 
ется догматический интерес, свойственный редактору, 
идеи, совер шенно чуждые И исусу, и порой черты, застав
ляющие вас быть настороже против добросовестности 
р ассказчика? Откуда, наконец, рядом с самыми чисты 
ми ,  самыми пр авдивыми и действительными евангель
скими воззрениями те пятна ,  в которых хотелось бы ви -
4 * 5 1  



деть вставки, сделанные стр астным сектантом? Неужел и 
Иоанн,  сын Зеведея, брат Иакова ( о  котором не упоми 
нается ни разу в четвертом Евангелии ) , мог  написать 
по-гречески эти уроки отвлеченной метафизики, не  нахо
дящие себе н ичего подобного у синоптиков? Можно л и  
допустить, чтобы иудействующий ,  п о  существу, автор 
Апокал ипсиса 5 1 мог в течение немногих лет 52 в такой 
степени отвлечься от своего стиля и своих идей? Н е
ужели «апостол обрезанных» 53 мог написать сочинение, 
более враждебное иудейству, чем творения Павла ,  где 
слово «иудей» почти равносильно врагу Иисуса 54• Н е
ужели тот, на  кого опираются в подтверждение своих 
взглядов 55 приверженцы еврейской Пасхи,  мог говорить 
с каким -то презрением о еврейских праздниках и «ев
рейской Пасхе» 56 ? 

Все это очень сомнительно, и что касается меня, то 
я отвергаю мысль, чтобы четвертое Евангелие могло при
надлежать перу бывшего рыбаря из Галилеи.  Но что 
в общем Евангелие это вышло к концу 1 в. или в начале 
1 1  в. из какой-л ибо школы Малой Азии,  которые примы
кали к Иоанну ,  что оно представляет нам версию жизни 
Учителя ,  заслуживающую быть принятой в соображение 
и часто предпочтенную другим,  все это делает вероятным 
как посторонние свидетельства,  так и исследование са 
мого памятника .  Прежде всего никто не сомневается ,  
что четвертое Евангелие существовало около 1 70 г .  Как 
р аз в это время разгорается в Лаодикее на  Лике спор ,  
касающийся празднования П асхи ,  и в нем наше Еванге
л ие играет решающую роль 57 .  Апполинарий 58 , Афина 
гор 59 , Поликр ат 60 , автор послания Вненекой и Лион
ской 6 1  церкви уже выражают относительно творения ,  
приписанного Иоанну, взгляд, который вскоре станет ор 
тодоксальным. Феофил Антиохийский (около 1 80 г . )  гово
рит положительно, что автор его - апостол Иоанн 6 2 .  
Ириней 63 и Канон Муратори 64 подтверждают полную 
победу нашего Евангелия, после которой уже не появ 
ляется более никаких сомнений .  

Но если около 1 70 г .  четвертое Евангелие представ
ляется творением апостол а Иоанна ,  облеченным полным 
авторитетом,  не ясно  ли, что в ту  пору оно  не счи
талось недавним? Татнан 65 и автор «Послания к Диогне
ту» 66 , по-видимому, пользуются им. Роль нашего Еван 
гелия в гностицизме, особенно в учении Валентина 6 7 , 
в монтанизме 68 , в споре алогов 69, не менее знаменатель
на, указывая,  что уже со второй половины II  в .  его вме-
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шивают во все прения  и что оно является кр аеуголь
ным камнем в развитии догмата.  Школа Иоанна из тех, 
развитие которых мы легче всего можем проследить в 
течение 1 1  в .  70 • Ириней вышел из школы Иоанна ,  и меж
ду ним и апостолом посредствует лишь Поликарп, а 
Ириней не обнаруживает ни  малейшего сомнения отно
сительно подлинности четвертого Евангелия .  Прибавим к 
этому, что 1 посл ание, приписанное св .  Иоанну, при 
надлежит, по всей вероятности , тому же автору, что и 
четвертое Евангелие 7 1 ; посл ание это, по-видимому, знал 
Поликарп 72 ; говорят ,  его цитировал Папий 73 , Ириней 
признает его за  Иоаннавекое 74 • 

Если теперь мы обратимся за разъяснениями к са 
мому произведению, то  мы заметим прежде всего, что 
а втор всегда говорит о себе как об очевидце. Он выда
ет себя за апостола Иоанна ;  ясно видно,  что он пишет 
в его интересах, каждая страница обл ичает желание 
укрепить авторитет сына Зеведеева,  показать, что он был 
самым любимым и самым прозорливым из учеников 
Иисуса 75 , что во всех торжественных обстоятельствах 
( на Тайной вечере, на  Голгофе, у гробницы )  ему при
н адлежало первое место. Кое-где как будто прогляды 
вают в общем братские отношения Иоанна к Петру 76, 
хотя и не исклюЧающие некоторого соперничества ,  и ,  
наоборот, ненависть Иоанна  к Иуде 77 , восходящая, быть 
может, ко времени до предательства .  Часто приходит на  
мысль, что Иоанн в старости , прочитав ходившие по 
рукам евангельские рассказы, отмечал в них некоторые 
неточиости 78, а с другой стороны,  был обижен, что в 
истории Иисуса ему не предоставили подобающего ме
ста ;  что тогда он и принялся рассказывать о многом ,  
о чем знал лучше других, с намерением показать, что 
во многих случаях, где говорится лишь о Петре, он 
выступал вместе с ним и раньше него 79• Уже при жизни 
Иисуса эти легкие проявления соперничества обиаружи 
л ись между сыновьями Зеведея и другим и учениками 80 • 
По  смерти И акова Иоанн, его брат,  остался единствен 
ным н аследником тех интимных воспоминаний ,  которых, 
по общему признанию, они были хранителями .  Эти вос 
поминания могли сохраниться в окружении Иоанна ,  и 
так  как литературная этика того времени отличалась в 
сильной мере от современной, то какой-нибудь ученик 
или скорее один из  многочисленных полугностических 
сектантов Малой Азии ,  в представлении которых идея 
Христа 81 глубоко видоизменялась уже с конца 1 в., мог 
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возыметь мысль  взяться за перо вместо апостол а и стать 
свободным редактором его Евангелия .  Ему было так же 
легко говорить от имени Иоанна ,  как благочестивому 
автору II  посл ания апостола Петра написать его от 
имени последнего. Отождествив себя с любимым уче
ником Иисуса ,  он усвоил себе все его чувствования ,  
даже сл абости . Оттого у предполагаемого автор а та со
знательная н астойчивость, с которой он напоминает, что 
он последний из очевидцев 82 свидетелей, и видимое удо
вольствие, с каким он рассказывает об обстоятельствах,  
ему одному известных. Оттуда эти мелкие штрихи под
робностей , которые пытаются выдать себя за  объясни 
тельные схолии :  «было 6 часов», «была ночь», «тот чело
век назывался Малхом», «они зажгли жаровню, ибо было 
холодно», «эта туника был а  без ш ва» 83• Оттуда, нако
нец, беспорядок в композиции,  неправильность в ходе 
р ассказа , разбросанность первых глав - все черты необъ
яснимые, если предположить, что наше Евангелие не что 
иное, как богословская теза ,  без исторического значения , 
но понятные, если видеть в них старческие воспомина 
ния ,  редактированные не лицом, от имени которого они  
исходят, воспоминания порой удивительной свежести,  по
рой испытавшие странные искажения . 

И в самом деле, в Евангелии от Иоанна необходи
м ы  капитальные различия .  С одной стороны, оно дает 
нам канву жизни Иисуса ,  значительно отл ичающуюся от 
канвы синоптиков ; с другой , вкладывает в уста Иисуса 
изречения ,  в которых тон , стиль, обороты, содержание 
не имеют ничего общего с Логиями синоптиков .  В этом 
втором отношении р азница так велика, что приходится 
решиться на  резкий выбор : если Иисус говорил , как того 
хочет Матфей , он не  мог говорить так, как того хочет 
Иоанн .  Между двумя авторитетами ни один критик не 
колебался и не будет колебаться.  

Целая пропасть отделяет простой, беспристрастный,  
безличный тон синоптиков от Евангелия Иоанна ,  посто
янно обл ичающего заботу апологета , задние мысли сек
танта,  намерения доказать тезис и убедить противни 
ков 84 •  Не  показными тирадами, . грузными , дурно напи 
санными,  мало говорящими нашему нравственному чувст
ву,- не этим создал И исус свое божественное дело. Есл и  
бы даже Папий н е  сообщал н а м ,  что Матфей записал 
изречения Иисуса на  их родном языке, то естествен
ность, бесподобная искренность, несравненное обаяние 
речей , заключ ающихся в синоптических Евангелиях, их 
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глубоко еврейский колорит, их согласие с сентенциями 
современных им еврейских учителей, их полная гармо
ния с прирадой Галилеи - все эти черты громко говорят 
за себя, если их сблизить с темной гнозой и вычурной 
метафизикой , напол няющей изречения Иоанна .  Я не хочу 
сказать, чтобы в них не было удивительных проблес
ков, не было черт, действительно шедших от И исуса 85 ,  
но мистический тон этих речей вовсе не отвечает ха 
р актеру красноречия Иисуса, как мы его  представляем 
себе по синоптикам .  Чувствуется веяние нового духа : 
гноза уже началась, Галилейекай эре Царства Божьего 
настал конец, удаляется надежда на скорое пришествие 
И исуса , и мы входим в пустыню метафизики , в потем 
ки отвлеченного догмата. Духа Иисуса здесь нет, и , 
если сын Зеведеев в самом деле начертал эти страни 
цы, остается предположить, что он , когда писал их, сов
сем забыл о Генисаретском озере и чарующих беседах , 
которые слышал на его берегах . 

Полная гармония сообщаемых четвертым Евангели 
ем изречений с умственным уровнем Малой Азии в ту 
пору, когда они были написаны, доказывает, впрочем , 
что изречения эти не исторические документы и что н а  
н и х  следует смотреть, как на сочинения, назначенные 
прикрыть авторитетом Иисуса некоторые доктрины, до
рогие их редакторам .  Малая  Азия была  в то время аре
ной странного движения в области синкретической фи
лософии ;  все зародыш и  гностицизма уже существовали 
там .  Керинф, современник Иоанна , говорит, что Эон, н а 
зываемый Христом, соедин ился посредством крещения с 
человеком по имени Иисус и расстался с ним на  рас
пятии 86 • Кажется, некоторые из учеников Иоанна отведа
л и от этих чуждых источников . Можно ли  утверждать, 
что и сам апостол не подвергся подобным в.1ияниям 8 7  
и что с ним не случилось нечто схожее с той переменой ,  
которая соверш илась с св . Павлом , свидетельством чему 
является главным образом 88 П ослание к колоссянам ? 
Конечно, этого утверждать нельзя .  Возможно, что после 
кризисов 68 г .  (дата Апокалипсиса) и 70 г .  ( разру
шение Иерусал има) старый апостол, страстный и под
вижный по природе, разочарованный в надежде на  близ 
кое появление Сына Человеческого в облаках, склонился 
к мыслям, которые ходили вокруг него и из которых 
многие довольно хорошо прилаживались к некоторым 
христианским учениям . Приписывая эти новые идеи Иису
су, он только следовал весьма естественной склонности .  
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Н аши воспом инания преобразуются, как и все осталь
ное, и идеальный образ личности, которую мы знаем , 
изменяется вместе с нами .  

Считая И исуса воплощением истины, Иоанн мог  при 
писать Ему то, что он сам стал признавать за  истину. 
Но еще более в�роятно, что сам Иоанн не принимал 
в этом никакого участия и что изменение совершилось 
вокруг него, без сомнения, после его смерти, скорее, чем 
по его почину. Долголетняя старость апостол а могл а 
окончиться состоянием сл абости, когда он очутился не
которым образом под влиянием окружающих 89 . Какой
нибудь п исец мог воспользоваться этими состояниями, 
чтобы побудить говорить в своем стиле того, которого 
все по преимуществу называли «Старцем», о :лреб(3v
терО\; . Некоторые части четвертого Евангелия были 
прибавлены впоследствии ;  такова вся 2 1 - я  глава 90 , где 
автор , по- видимому, задалея целью воздать честь апо
столу Петру по  его смерти и ответить на  возражения , 
которые будут и уже стали извлекать из кончины Иоанн а  
( см .  2 1 -23J . Многие другие места носят следы урезок 
и попр авок 1 •  

Н е  будучи общепризнанной з а  творение Иоанна , кни
га могл а  остаться малоизвестной в продолжение 50 лет .  
Н о  м ало-помалу к ней привыкл и  и кончили тем, что 
признали ее .  Д аже р анее, чем она стала канонической, 
многие могл и  пользоваться ею как книгой малоавтори 
тетной , но очень наз идательной 9 2 •  С другой стороны , 
ее противоречия с синоптическими Евангел иями, гораздо 
более распространенными, долго мешал и  пользоваться 
ею при начертании жизни Иисуса , какой ее себе пред
ставляли .  Таким путем объясняются странные противо
речия в сочинениях К)стина и Псевдоклиментовских го
м илиях, в которых видны следы нашего Евангелия и 
где оно, видимо, не поставлено на один уровень с синоп
тиками .  Отсюда и аллюзии  на  него, которые мы встре
ч аем почти до 1 80 г .  и которые нельзя н азвать в на 
стоящем значении этого слова ссылками .  Отсюда , нако
нец, и та особенность, что. четвертое Евангелие, по-ви 
димому, медленно выходит из церковных движений Азии  
во I I  в . , принимается внач але гностиками  93 , вызывая 
в ортодоксал ьной церкви лишь ч астичное доверие, как 
мы это видим в вопросе о праздновании Пасхи, и уже 
затем получает всеобщее признание .  

Я иногда склонен думать, что именно четвертое Еван 
гелие разумел Папий , когда противопоставлял точным 
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сведениям о жизни Иисуса обширные речИ и странные 
наставления, которые приписывают ему иные 94 Папий 
и старая иудейско-христианская партия должны были 
считать подобные новшества достойными осуждения .  
Случалось не р аз, что  книга,  внач але еретическая, втор
гал ась в ортодоксальную церковь и становилась в ней 
правилом веры.  То, что книга была написана  ранее 1 00 г . ,  

·т .  е. в то время,  когда синоптики еще не получили пол 
ного признания,  я считаю очень вероятным.  После этой 
даты трудно себе представить, чтобы автор мог до такой 
степени освободиться от р амок «Воспоминаний апосто
лов».  И Юстин и ,  по- видимому, Папий считали синопти
ческий план жизни Иисуса единственным и истинным .  
Человек, который в 1 20- 1 30 r r .  взялся бы за  подделку 
Евангелия, удовлетворился бы тем , что по-своему обр а 
ботал бы дошедшую до него версию, как  то дел ал и  
Евангелия апокрифические, и н е  перевернул б ы  вверх 
дном то, что считалось существенными чертами жизни 
Иисуса .  

Ясно, что со второй половины 1 1  в .  эти противоречия  
становятся важным з атруднением в руках алогов и при 
нуждают защитников четвертого Евангелия придумывать 
очень запутанные разъяснения 95• Н ичто не доказывает,  
что редактор четвертого Евангелия имел перед глазами  
синоптические 96 • Поразительное сходство с другими тре
мя Евангелиями в р ассказе о Страстях Господних за 
ставляет предполагать, что для Страстей, как  и для Тай
ной вечери 97 ,  уже существовал более или. менее установ
ленный рассказ,  который все знали наизусть. 

Н а  расстоянии невозможно найти ключ к этим не
обыкновенным загадкам ,  и много неожиданностей встре
тили бы мы, если бы могли  проникнуть в тайны зага 
дочной Эфесекой школы, которую, казалось, не раз влек
ло  на  темные пути.  Н о  главная поверка заключается 
вот в чем : всякий ,  кто возьмется писать жизнь Иисуса 
без предвзятого взгляда на относительную ценность Еван 
гелий , отдаваясь исключительно лишь своему чувству, 
предпочтет во многих случаях повествование четвертого 
Евангелия перед синоптиками .  В особенности последн ие 
месяцы жизни Иисуса объяснимы только при посредстве 
этого Евангелия ;  многие подробности Страстей Господ
них,  совершенно непонятны е у синоптиков 98 ,  в рассказе 
четвертого Евангелия выходят правдивыми и вероятны 
м и .  Н аоборот, я отрицаю, чтобы кто-л ибо мог составить 
жизнь Иисуса ,  которая имела бы какой -нибудь смысл ,  
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если бы он принял во внимание изречения, которые 
мнимый Иоанн приписывает Иисусу. Эта  манера прово
дить и показывать себя без конца,  эта постоянная аргу
ментация,  эта сценическая обстановка без наивности ,  
длинные рассуждения в заключение каждого чуда, речи 
н атянутые и неуклюжие, тон которых часто фальшив и 
неровен 99, - всего этого человек со вкусом не пQтерпел 
бы рядом с чудными изречениями ,  которые, по синоп
тикам , составляли душу учения Иисуса.  Здесь мы,  види
мо,  имеем дело с искусственными общим и  местами 1 0 0, 
передающими нам проповедь Иисуса в такой же мере, 
в какой диалоги Платона передают беседы Сократа . Это 
что-то вроде в ариации музыканта, занимающегося про 
себя импровизацией на  данную тему. Тема в данном слу
ч ае, может быть, и имеет некоторую достоверность, но 
при исполнении фантазия артиста дала себе полную 
волю:  чrвствуется искусственный прием , риторика,  пр и 
права 1 0 • Добавим,  что с.'IОварь Иисуса отсутствует в тех 
местах, о которых идет речь .  Выражение «Царство Бо
жие», которое было так привычно Учителю 1 02 ,  является 
всего один раз 1 03 • Н аоборот, стиль речей , приписанных 
И исусу четвертым Евангелием, представляет самое пол 
н ое сходство с повествовательными частями того же 
Евангелия и со стилем автора « П осланий»,  приписан
ных Иоанну. Видно, что, передавая эти изречения,  ав 
тор четвертого Евангелия следовал не  своим воспомина 
ниям ,  а довольно однообразному движению собственной 
мысли .  Развертывается новый мистический словарь, ха
рактеризующийся ч астым употреблением слов «мир», «ис 
тина» , «жизнь»,  «свет», «тьма»,  которые всего менее при 
надлежат синоптикам , а скорее книге Мудрости,  Фило
ну  и В алентинианам .  Если б Иисус говорил когда-нибудь 
таким стилем , не имеющим в себе ничего ни еврейского, 
ни  иудейского ,  то как могло случиться, что среди его 
слушателей только один  так хорошо сохранил тайну это
го стиля?  

Л итературная история знает, одн ако, пример ,  несколь
ко схожий с историческим явлением, которое мы толь
ко что изложили, и может послужить ему объяснени
ем . Сократ, н ичего не  писавший, как и Иисус, известен 
нам через своих учеников Ксенофонта и Платона:  пер 
вый - своей прозрачной, ясной и объективной редакцией 
отвечает синоптикам , второй сильным индивидуализмом 
н апоминает автора четвертого Евангелия. Чтобы изло
жить учение С ократа,  надо ли  следовать диалогам Пла -
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тона или беседам Ксенофонта? В этом отношении ника
кое сомнение невозможно : все стоят за беседы, не за 
диалоги . А между тем разве Платон ничего не сообща
ет о Сократе? И было бы достойно критика,  составляя 
биографию Сократа ,  оставить диалоги без внимания ? 
Кто отважился бы утверждать это? 

Не решая окончательно вопроса о том ,  чья рука на 
чертал а четвертое Евангелие ,  и даже будучи уверенным ,  
что то  не  была рука сына  Зеведеева,  можно таки м 
образом допустить, что произведение это имеет некото
рое пр аво называться Евангелием от Иоанна .  Жизнь  
И исуса,  как ее  знали в непосредственном окружени и  
Иоанна,- вот что составляет, по- моему, историческую 
канву четвертого Евангелия . Прибавлю к этому, что, 
на  мой взгляд, школа эта лучше знал а  некоторые внеш
ние обстоятельства жизни Основателя ,  нежели та группа ,  
воспоминания которой составили Евангелие синопти
ков .  У нее были данные, особенно касательно пребыва
ния Иисуса в Иерусалиме, какими не обладал и другие 
церкви .  Пресвитер Иоанн ( он ,  вероятно, представляет 
одно лицо с апостолом Иоанном ) находил , говорят, рас
сказ Марка неполным и беспорядочным .  У него была 
даже особая систем а  для объяснения пробелов этого 
р ассказа 1 04 • Н екоторые части Евангелия Луки, в которых 
как будто есть следы Иоанновских преданий 1 05 , дока 
зывают, впрочем, что сохраненные четвертым Еванге
л ием предания не были чем -то совсем незнакомым всей 
остальной христианской семье. Думаю, что этих объясне
ний  достаточно для того, чтобы понять мотивы, побудив
шие меня в следующем рассказе отдавать предпочтение 
то тому,  то другому из имеющихся у нас четырех 
руководств к жизни И исуса .  

В общем , я признал четыре канонических Евангелия  
документами серьезными .  Все  они  восходят к тому веку, 
который последовал за смертью Иисуса ,  но их историче
ская ценность весьм а различна .  Особое доверие внушают 
диалоги Матфея, эти Логии , заметки, сохранивш ие жи 
вое и ясное воспоминание об учении И исуса . Какой
то блеск, и нежный,  и страшный,  какая -то божествен 
ная мощь подчеркивают, так сказать, эти слова , выде
ляя их из контекста так, что критику легко их узнать.  
Кто задалея мыслью написать связную работу на  основа 
нии евангельских данных, тому эти слова будут прекр ас
ным пробным камнем : подл инные речи Иисуса как будто 
выдают самих себя, стоит коснуться их среди хаоса пре-
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даний неравномерной подлинности , чувствуешь, что они 
трепещут, уясняются сами собой и сами находят себе 
место в рассказе, в котором и сохраняются в бесподоб
ном рельефе. Повествовательные ч асти , сплетавшиеся в 
первом Евангелии около этой первичной основы, не име
ют такого авторитета .  Там много легенд с неясным и  
очертаниями , легенд, созданных благочестием второго 
христианского поколения 1 06 • Рассказы, общие Матфею и 
Марку, представляют списки, свидетельствующие о по
средственном знакомстве с П алестиной 1 07 • Многие эшt:
зоды повторены дважды, многие действующие лица уд
воены; это доказывает, что был и  использованы и грубо 
смешаны различные источники 1 08 • 

Евангелие Марка гораздо более цельно и точно, ме
нее загромождено подробностям и, вставленными впо
следствии.  Из трех синоптиков это самый древний и са
мобытный 1 09 ,  тот, к которому менее всего примкнуло 
поздних элементов. Мы напрасно стали бы искать у дру
гих евангелистов столь определенных вещественных под
робностей , как у Марка.  Он охотно передает некоторые 
слова И исуса на сирийско-халдейском языке 1 1 0 • У него 
множество мелких наблюдений , безусловно идущих от 
свидетеля-очевидца .  Н ичто не мешает предположить, что 
этот свидетель�очевидец, несомненно следовавший за 
Иисусом , любивший его и сохранивший в памяти его 
живой образ , был сам апостол Петр, как утверждает 
П апий .  Что касается произведения Луки, то его истори 
ческая ценность, видимо, сл абее. Это источник из вторых 
рук. Его повествование более зрело, слова Иисуса бо
лее обдум анны и сочинены , некоторые изречения дове
дены до крайности и извращены 1 1 1 •  

Повествуя вне П алестины и , наверное, после осады 
Иерусалима 1 1 2 ,  автор указывает на местность с меньшей 
точностью, чем остальные синоптики.  Он слишком охот
но представляет себе храм чем-то вроде оратории, куда 
ходят молиться 1 1 2* , не упоминает иродиан , смягчает под
робности , чтобы сочинить различные рассказы 1 1 3 , сгла 
живает места , ставшие неудобными с точки зрения вы 
росшей вокруг него более восторженной идеи о боже
ственной пRироде Иисуса 1 1 4 ,  преувеличивает сверхъес 
тественное 1 5 ,  делает промахи в хронологии 1 1 6 и топогра 
фии 1 1 7 , опускает еврейские глоссы 1 1 8  и ,  по- видимому, 
мало знаком с еврейским языком 1 1 9 :  не приводит н а  этом 
языке ни одного слова Иисуса , называет все местности 
греческими именами и ч асто неловко поправляет слова 
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Иисуса  1 2u . Чувствуется компилятор , человек, который 
лично не видел свидетелей , а работает над текстами и 
позволяет себе крупные насилия, чтобы согл асов ать их . 
Вероятно, Лука имел перед собою первичные рассказы 
Марка и Логин Матфея, но он относится к ним с боль
шой свободой, иногда соеди няет вместе два рассказа или 
две притчи,  чтобы вышла одна 1 2 1 , то расчленяет одну 
и делает из нее две 1 22 • Он толкует источники по собст 
венному соображению,  у него нет полного бесстрастия 
Матфея и Марка .  

Можно сказать кое-что о его вкусах и особенностях 
направления : это - человек крайне точного благоче
стия 1 23 , для него важно, чтобы И исус исполнил все ев
рейские обряды 1 24 ; он - демократ и восторженный эбио
нит, т .  е .  крайний противник собственности, уверенный ,  
что воздаяние бедным н астанет 1 25 • Он в особенности лю
бит р ассказы, где ярче  выст�пают обращение грешни
ков и возвышение смиренных 26 , и ч асто изменяет древ
ние предания,  чтобы дать им  этот оборот 1 27 • Он допу
скает на  своих первых страницах легенды о детстве 
И исуса ,  рассказывая их с тем многословием , гимнами  
и условными приемами ,  которые составляют существен 
ную черту апокрифических Евангелий .  

Но в рассказах о последних моментах жизни  Иису
са есть несколько подробностей, пол ных искрен него чув
ства, и нескол ько слов Иисуса редкой красоты 1 28 , ко
торых мы не находим в более подлинных сообщениях 
и где чувствуется творчество легенды. Лука заимствовал 
их,  вероятно, из более позднего сборника,  целью кото
рого было, очевидно, возбуждать благочестивые чувств а .  
Разумеется, такого рода документ требует большой осто
рожности.  Было бы одинаково несогласно с критикой как 
оставить его без внимания,  так и пользоваться им без 
разбора .  Перед глазами Луки были оригиналы, кото
рых у нас уже нет. Он не столько евангелист, сколько 
биограф Иисуса,  согласователь, справщик вроде Мар
киона ,  Татиана ;  но это биограф I в . ,  восхитительный 
артист, который, независимо от сведений ,  почерпнутых 
им из более древних источников, изображает нам харак
тер Основателя так удачно, с таким вдохновением и яр
костью целого, каких мы не встретим у других синопти
ков .  Итак, чтение его Евангелия производит наибольшее 
обаяние, потому что с несравненной красотой общей ос 
новы оно соединяет мастерство композиции,  что необы
чайно увеличивает впечатление портрета , без серьезного 
ущерба истине. 
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В общем, можно сказать, что синоптическая редакция 
прошла три стадии : l )  стадию оригинальных докумен 
тов (логии Матфея, слова и дела , Л.в'l'tвvта x a t  лрах
-&вvта Марка ) , первой , уже не существующей редакции, 
2 )  стадию простого смешения, где оригинальные доку
менты соединены без всякого усилия композиции, без 
заметного проявления какого бы то ни было личного 
взгляда со стороны авторов (дошедшие до нас Еванге 
лия Матфея и Марка)  и 3 )  стадию сочинения, редак
ции сознательной и обдуманной, где чувствуется усилие 
согласовать р азличные версии (Евангелия Луки, Марки
она , Татиана и др . ) . Евангелие от Иоанна, как мы 
уже сказали, представляет произведение совсем особого 
рода и порядка.  

Мне могут заметить, что я совсем не пользовался 
Евангелиями апокрифическими .  Эти произведения не мо
гут быть поставлены ни  в коем случае на  одну ступень с 
Евангелиями каноническими : это - пошлые и пустые мно
гословия, в основе которых лежат чаще всего канони 
ческие Евангелия и которые не прибавляют к ним  ни 
чего ценного. Наоборот, я собирал со вниманием сохра 
ненные отцами  церкви отрывки древних Евангелий, су
ществовавших когда-то наряду с каноническими, но те
перь утраченных, как-то : Евангелие от Евреев , Еванге
лие от Египтян, так называемых Евангелий Юстина , 
Маркиона  и Татиана 1 29 • Особенно важны двг. первых, 
в том отношении,  что они были написаны на арамейском 
языке, как и Логии Матфея, и , по- видимому, составляли 
разновидность Евангелия, приписанного этому апостолу, 
и потому еще, что они были Евангелиями эбионитов , 
т. е. небольших христианских общин в Батанее, сохра 
нивших употребление сирийско-халдейского языка , и в 
некоторых отношениях продолжавших, по- видимому, 
идти по стезе Иисуса .  Но надо признаться, что в том 
состоянии, в каком они дошли до нас , эти Евангелия  
стоят, с точки зрения критики , ниже сохранившейся ре 
дакции Евангелия от  Матфея. 

Теперь, кажется мне, стало ясным, какую историче
скую ценность я признаю за Евангелиями .  Это - не 
биографии по обр азцу Светония, не вымышленные ле
генды вроде Филостр атовских ;  это - биографии леген
дарные; я бы охотно сблизил их с легендами святых, 
с житиями Плотина , Прокл а , Исидора и другими  соч и 
нениями того ж е  рода , где историческая правда и стрем
ление представить образцы добродетели сочетаются в 
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разл ичной степени. Отсутствие точности - одна из отли 
чительных черт всех народных произведений - чувству
ется в них особенно ясно. Представим себе, что 20, 
30 лет тому назад три или четыре старых солдата И м 
перии,  каждый со своей стороны, стали бы писать жизн ь  
Н аполеона п о  своим воспоминаниям.  Ясно, что и х  р ас
сказы представляли бы многочисленные ошибки и стра ш 
н ы е  разногласия. Один и з  н и х  поставил бы Ваграм рань
ше Марен го, другой_рассказал бы не колеблясь, что Н а
полеон выгнал из Тюильри п равительство Робеспьера,  
третий опустил бы паходы первостепенной важности . 
Но одно выяснилось бы из этих наивных р ассказов с 
высокой степенью п р а вдивости - это характер героя и то 
в печатление, которое он производил на окружающих. 
В этом смысле такие народные рассказы стоят больше
го, чем торжественная офици альна я  история. То же мож 
но сказать и об Евангелиях. Исключительно занятые 
прославлением Учителя, его чудес, его учения, Еванге
л исты являют полное равнодушие ко всему, что не было 
духом Иисуса .  Противоречиям времени, места,  лиц не 
дано значения, потому что, н асколько признавал и высо
ковдохновенны м и  слова Иисуса, н астолько м ало были го
товы п ризнать это вдохновение з а  редакторами.  Да и -
они смотрели на себя, как н а  простых писцов, и стара
л ись лишь об одном : не  пропустить ничего из  того, что 
они знали 1 30 • 

Нет сомнения, что известная доля предвзятой мысл и  
должна была примешаться к таким воспоминаниям. Мно
гие рассказы, в особенности у Луки, придуманы,  чтобы 
живее выдел ить некоторые черты образа Иисуса .  И с а 
мый обр аз ежедневно подвергалея изменения м .  И исус 
был бы единственным феноменом на свете, если бы п р и  
том значении,  которое он получил, он не испытал бы 
быстрых преображени й. Легенда об Александре расцве
ла прежде, чем угасло поколение его товарищей по ору
жию, а легенда о Франциске Ассизеком н ачалась еще 
п р и  его жизни. ·н а протяжении двадцати - тридцати 
лет, следовавших за смертью Иисуса, превращение так 
же скоро совер шилось и придало его биографии опре
деленный скл ад идеальной легенды . Смерть совер шенст
вует самого лучшего из людей, она уничтожает все его 
недостатки в гл азах тех, которые его любили.  Но, жел а я  
живописать учителя, хотят в т о  ж е  время и объяснить 
его: много рассказов было придумано с целью доказать, 
что мессианские пророчества нашли в нем свое испол -
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нение. Но  этот прием, важности которого нельзя отри
цать, не все объясняет. Н и  одно из еврейских произве
дений того времени не указывает в точности на  проро
чества ,  которые должен был исполнить Мессия.  Многие 
мессианские намеки, отмеченные евангелистами, так тон 
ки и так натянуты, что  не  верится, чтобы все  это отвечало 
общепринятому учению. Порой рассуждали так:  Мессия 
должен совершить то-то, но Иисус - Мессия , стало 
быть, Иисус совер шил это. Иногда рассуждали наобо
рот : то-то случилось с Иисусом , И исус - Мессия, стало 
быть, то же должно было приключиться с Мессией 1 3 1 • 
Слишком простые объяснения всегда неверны, когда при 
ходится разбираться в составе тех глубоких творений 
народного чувства , которые своим богатством и беско
нечным разнообразием не укладываются ни  в какие си 
стемы. 

Почти н�т надобности говорить , что при документах 
такого рода, если извлекать из них только неоспори 
мое, пришлось бы держаться лишь  общих очертаний .  
Почти во всех древних исторических сочинениях, даже 
гораздо менее легендарных, чем эти, подробности вызы
вают бесконечные сомнения .  Когда перед нами два рас 
сказа об одном и том же событии , то очень редко случ а 
ется , чтобы оба  рассказа был и  между собою согласны.  
Но  если рассказ один, не дает ли это повод к м ассе не
доумений?  Можно сказать, что среди рассказов , речей и 
знаменитых изречений, сообщаемых историками, нет ни 
одного неоспоримо подлинного. Разве существовали тог 
д а  стенографы, чтобы упрочить эти летучие слов а?  Разве 
всегда присутствовал летописец, чтобы отметить телодви
жение, походку и чувства действующих лиц? Попытка 
добиться истины относительно того, как совершился тот 
или другой современный факт, будет всегда безуспешна .  
Два  рассказа свидетелей-очевидцев об  одном и том же  со
бытии расходятся по существу. Но следует ли поэтому 
отказаться от колорита рассказов и ограничиться пере
дачей общих фактов?  Это значило бы упразднить ис 
торию.  

Разумеется , я уверен, что за  исключением коротких, 
почти мнемонических аксиом , ни одно из изречений, пе
реданных Матфеем , не дословно. Наши стенографиче
ские протоколы немнагим вернее. Я охотно допускаю , 
что чудесный рассказ о Страстях заключает в себе м ассу 
приблизительного; можно ли н а,писать историю Иисуса ,  
опуская проповеди, передающие нам  так живо характер 
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этих речей, и ограничиваясь тем , что собрали Иосиф 
и Тацит: «Он был казнен по приказанию Пил ата из-за 
подстрекательства священников»? По-моему, это была бы 
еще большая неточность, чем та , в которой мы будем 
повинны, допустив подробности, которые дают нам тек
сты .  Эти подробности в сущности неверны, но они верны 
в смысле истины высшей ; они вернее голой правды в том 
смысле, что делают правду выразительной , вопиющей, 
поднимая ее на  высоту идеи . 

Прошу читателей , которые найдут, что я отнесся с 
излишним доверием к рассказам, большею частью леген
дарным , принять во внимание только что сдел анное мною 
замечание.  К чему свелось бы жизнеописание Александ
ра , если ограничиться лишь тем , что вещественно верно?  
Даже в преданиях, в известной мере ложных, есть дол я 
правды, которой история не должна гнуш аться. Н икто не 
упрекал г .  Шпренгера  за то, что, изображая жизнь Маго
мета , он обратил большое внимание на H adith'ы , т .  е .  
устные преда ния о пророке, и ч асто приписывал своему 
герою дословно изречения , известные только из этого 
источн ика .  А между тем предания о Магомете по своему 
историческому характеру не выше изречений и рассказов , 
из которых состоят Евангелия.  Они были записаны от 
50 до 1 40 года Хиджры.  Когда напишут историю еврей 
ских ш кол в века , предшествовав шие или непосредст
венно следующие за началом христианства , никто не 
постесняется отнести к Гиллелю, Шаммаю и Гамали илу 
те изречения , которые приписывает им Мишна и Гемара , 
несмотря на то что эти обширные ком пиляции были 
р едактированы спустя несколько сот лет после тех уче
ных, о которых идет речь. 

Что касается лиц, полагающих , что история должна 
состоять из воспроизведения дошедших до нас докумен
тов , без их истолкования, то  я прошу их заметить, что 
в такой теме это недопустимо. Все четыре главных ис
точника находятся в жгучих противоречиях между со
бой.  Иосиф, впрочем , иногда служит им поверкой . Ут
верждать, что одно событие не могло ни  одновременно 
совершиться на  два  лада , ни совершиться нелепым об
разом , не значит прилагать к истории априорно-фило
софский прием . Из того, что мы обладаем многими раз 
личными версиями одного и того же факта , из того, что 
легковерие примешало к этим версиям обстоятельства 
баснословные, историк не должен заключать, что самый 
факт ложен, но он должен в таком случае быть н а -
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стороже, обсуждать тексты и действовать индуктивно.  
Особенно к одной группе рассказов этот принцип необ
ходимо применять: это рассказы сверхъестественного 
характера .  Стараться объяснить их или свести к леген 
дам - не значит искажать факты во имя теории,  это зна
чит только исходить из самого набл юдения фактов . Ни 
одно из чудес, которыми напол нены старые истории, не  
происходило в научных условиях. Наблюдение, еще ни  
р азу не опровергнутое,  учит нас ,  что  чудеса происходят 
только в такие времена и в тех странах, где им верят, 
перед лицами ,  расположенными верить в них.  Н и одно  
чудо не проявилось в собрании людей, способных засви 
детельствовать чудесное свойство факта.  Н и  простол ю
дины, ни большая публика в таких случаях не судьи ;  
для того необходима величайшая предосторожность и 
долгая привычка к научным изысканиям . Разве не вида 
ли  мы в наши дни ,  как большинство интеллигентной 
публики бывало одурачено грубыми  фокусами или дет
скими иллюзиями? Чудеса ,  засвидетельствованные всем 
населением маленьких городков,  оказывались после бо
лее строгого расследования фактами,  достойными осуж
дения 32 • Так как признано, что никакое современное 
чудо не выдерживает обсуждения,  то не вероятно ли ,  
что и все древние чудеса ,  совершавшиеся в народных 
сборищах, представили бы нам свою долю иллюзий,  если 
бы возможно было исследовать их подробно? 

Не во имя той или другой философии ,  а во имя по
стоянного опыта изгоняем мы чудеса из истории.  Мы 
не говорим :  «чудо невозможно», мы скажем : «до сих 
пор не было удостоверенного чуда» .  Если  бы завтра явил 
ся чудотворец с ручательствами достаточно серьезными ,  
чтобы о них можно было серьезно толковать, если бы 
он,  положим , заявил о себе как о лице, способном вос
кресить мертвого, что следовало бы предпринять? Н а 
значить комиссию и з  физиологов, физиков, химиков и 
лиц, изощренных в исторической критике. Эта комиссия 
выбрал а бы труп, удостоверившись, что это действитель
но мертвец, указала бы ту комнату, где должен быть 
произведен опыт, приняла бы все необходимые меры пре
досторожности, чтобы не оставить места ни малейшему 
сомнению. Если бы в таких условиях произошло  воскре
сение, получилась бы вероятность, почти равная уве
ренности. Но так как опыт должен всегда обладать 
способностью повторения и мы должны быть в состоянии 
проделать снова уже раз сделанное, так как в сфере 
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чуда не может быть вопроса о легкости или трудности , 
то чудотворец был бы приглашен повторить свое чудо 
в других условиях и над другими трупами  и в другой 
среде. Если бы чудо удавалось каждый раз, то оказа 
л ись бы доказанными два  положения : 1 )  что на  свете 
могут совер шаться сверхъестественные факты, 2) что 
власть производить их принадлежит или вверена неко
торым лицам . 

Но кто же не знает, что чудо никогда не происхо
дило в этих условиях, что чудотворец до сих пор сам вы
бирал объект, среду, публику ; что, кроме того, всего чаще 
сам народ, вследствие свойственной ему непреоборимой 
потребности видеть в важных событиях и великих людях 
что-то божественное, творит задним числом чудесные ле
генды. Пока , стало быть, мы стоим на том принципе 
исторической критики, что р ассказ о сверхъестественном 
не может быть допущен как таковой , что он всегда пред
полагает легковерие или обман, что долг историка истол
ковать его и изыскать, какую долю правды и какую долю 
ошибки он может заключать в себе . 

Таковы правила , каrорым я следовал при составле
нии этого труда.  К чтению текстов я мог присоединить 
вел икий источник сведений - знакомство с местностям и , 
где происходили эти события.  Н аучная м иссия, во главе 
которой я находился в 1 86О · и  1 86 1  гг .  и задачей кото
рой было исследование Древней Финикии , привел а  меня 
к границам Галилеи, где я жил и часто путешествовал.  
Я исходил во всех направлениях евангельскую область, 
был в Иерусалиме, в Геброне, Самарии 1 33 ; я не мино
вал ни одной из местностей , важных для истории  Иису
са. Вся его жизнь, которая на  расстоянии как будто но
силась в обл аках несуществующего мира , там , на  месте, 
воплотилась в живые образы, в н их окрепла , к моему 
изумлению. Поразительное соответствие текстов с местно
стью, чарующая гармония евангельского идеал а с пей
зажем , составлявшим как бы его рамку, были для меня 
откровением. Перед моими глазами  раскрылось пятое 
Евангелие , разорванное, но еще четкое, и с того момента 
сквозь рассказы �атфея и �арка , взамен отвлеченного 
существа , каз алось, никогда не существовавшего, я уви 
дел чудный человеческий образ , полный жизни и движе
ния .  Летом , когда я должен был подняться в Газир , 
в Ливане, чтобы отдохнуть там немного, я наметил бы 
стрыми чертами предстоящий мне образ , и из этих штри 
хов вышла эта книга .  
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Когда жестокое испытание ускорило м ой отъезд, м не 
оставалось привести в порядок лишь несколько страниц.  
Таким обр азом , труд этот созидался вблизи тех самых 
мест, где родился и жил Иисус . Со времени моего возвра 
щения я работал без остановки над пополнением и де
тальной проверкой того наброска , который я написал н а  
скорую руку в маронитской хижине с пятью-шестью кни
гами в руках. Многие, быть может, пожалеют, что моя 
р абота получила характер биографии.  

Когда я задумал впервые историю «начал христиан
ства», я действительно хотел писать только историю уче
ний, где люди не принимали бы почти никакого уча 
стия, Иисус был бы едва назван , и выяснялось бы в 
особенности, каким путем идеи, проявившиеся под его 
именем , возросли и распространились по всему миру.  
Но впоследствии я понял, что история - не простая игр а 
в абстракции и что люди стбят в ней больше, чем уче
ния. Н е  теория оправдания и искупления создала Рефор 
м ацию, а Лютер и Кальвин . Парсизм, эллинизм , иудей
ство могли бы сочетаться во всех формах, учение о вос
кресении и Слове могли развиваться в продолжение ве
ков, не произведя того единственного грандиозного и 
плодотворного факта , который мы называем христиан
ством . Это творение Иисуса , св .  Павл а  и апостолов .  
Н аписать истории Иисуса , св .  П авла и апостолов - зна
ч ит написать историю основ христианства.  Предшество
в авшие движения касаются нашего сюжета лишь по
стольку, поскольку они содействуют пониманию тех 
необыкновенных личностей , которые, конечно, не могли не 
стоять в связи с тем , что им предшествовало. 

Поnытка оживить великие души прошлого допускает 
в известной мере и отгадывание, и предположение. Ве
ликая жизнь - органическое целое, и она не может быть 
изображена простым соединением мелких фактов .  Н еоб
ходимо глубокое чутье, чтобы обнять ее во всей ценно
сти и привести в единство .  В подобном сюжете худо
жественный вкус - хороший руководитель;  изящный 
такт Гёте нашелся бы в нем.  Главное условие художе
ственного творчества - это создание системы, в которой 
все  части соответствуют и вызывают друг друга . В рабо
тах, подобных н астоящей, главным признаком того, что 
ты овладел истиной, служит удачное сочетание текстов ,  
дающее логический , правдаподобный рассказ , где все  в 
соответствии .  Необходимо постоянно иметь в виду внут
ренние законы жизни, развитие органических продуктов, 
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постепенность оттенков, потому что дело идет не  о том ,  
чтобы восстановить вещественную подробность, не подле 
жащую поверке, а самую душу истории ;  н адо стремить
ся не к узкой достоверности мелочей, а к правдивости 
общего настроения, к правде освещения .  Всякая черта , 
выходящая из норм классического рассказа, должна слу
жить нам предостережением , потому что факт, о кото
ром предстоит рассказать, дол жен отвечать необходимо
му ходу вещей, быть естественным, гармоничным.  Есл и 
вам не удастся представить его именно таким , то можно 
быть уверенным, что вы не достиг л и  ясного о нем пред
ставления.  Предположим, что, реставрируя Минерву Фи 
дня  согласно с текстами, вы произвели сухое, несогл а 
сованное и искусственное целое. Что следов ало бы заклю
ч ить из этого? Лишь одно :  что  тексты нуждаются в истол 
ковании вкуса , что с ними нужно обращаться бережно, 
пока они не сблизятся и не произведут целого, где все 
данные очутились бы в прекрасном сочетании.  Можно л и  
было бы поручиться тогда, что вам удалось б ы  восстано
вить черта в черту греческую статую? Н ет, но не было 
бы, по крайней мере, карикатуры, получился бы общий 
дух произведения, один  из возможных видов ее суще
ствования .  

Это чувство живого организма было принято без ко
лебания как руководство в общем устроении рассказа .  
Достаточно прочитать Евангелия , чтобы доказать, что ре
дакторы их, хотя и обладали очень верным планом жиз 
н и  Иисуса, не руководствовались строго хронологически
ми  датами .  Впрочем , Папий нарочно говорит нам об этом ,  
подтверждая свое мнение свидетельством , исходящи м ,  
по-видимому, от самого апостол а Иоанна  1 34 •  Выраже
ния : «во время 6но» , «после того» , «тогда» , «случилось, 
что» и т. д. - не что иное, как переходы, предназначен 
ные связать между собой различные рассказы .  Есл и  оста 
вить в том  беспорядке, в каком они nереданы нам пред а 
нием, все те  сведения, которые дают нам  Евангелия , 
то это так же мало ответит цели жизнеописания Иису
са , как если бы мы стали писать биографию знаменитого 
человека ,  сообщая без разбора его письма, рассказы из 
юности , старости и зрелого возраста. Коран, представ
ляющий нам в полной бессвязности эпизоды из различ 
ных эпох жизни Магомета , раскрыл свои тайны ост
роумной критике; найдена была почти точная хроноло
гическая последовательность, в какой эти рассказы были 
составлены. Для Евангелий такое восстановление гораз-
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до труднее, так как общественная жизнь Иисуса был а 
более кратковременна и менее заполнена событиями , чем 
жизнь основателя ислама .  

Тем не  менее попытку найти руководящую нить в 
этом л абиринте не следует уличать в остроумной бес 
цельности.  Мы не злоупотребляем гипотезой , когда пред
положим, что основатель  религии примыкает вначале к 
нравственным учениям своего времени, к установленной 
обрядности, что, войдя в более зрелый возраст и в пол 
ное обладание своей мыслью, о н  склоняется к красноре
чию спокойному, поэтичному, избегающему спора, неж
ному и свободному, как чистое чувство ; что, возбуж
даясь понемногу, воодушевляясь противоречиями, он кон 
чает полемикой и сильными нареканиями.  Таковы перио
ды, ясно различаемые в Коране. Порядок, с удивитель
ным чутьем принятый синоптиками, предпол агает подоб
ное же развитие : прочтите со вниманием Матфея, и вы 
найдете в распределении изречений почти ту же посте
пенность, о которой мы только что говорили .  Читатель за
метит, впрочем , осторожность моих выражений, когда де
ло идет о развитии идей Иисуса , но усмотрит в принятых 
мною делениях не что иное, как отделы, необходимые 
при методическом изложении глубокой и сложной мысл и .  

Если  любовь к сюжету может способствовать его по
ниманию, то, надеюсь, все признают, что в этом условии  
у меня не  было недостатка .  Чтобы написать историю 
какой-нибудь религии , необходимо прежде всего, чтобы 
она была когда-то твоей ( без этого нельзя понять, чем 
она чарует и удовлетворяет человеческое сознание) , а за
тем надо утерять безусловную веру, потому что безуслов
ная вера несовместима с искренней историей.  Но лю
бовь возможна без веры.  Можно не привязаться ни к 
какой из форм, вызывающих человеческое обожание, 
не отказываясь от наслаждения тем , что в них высокого 
и прекрасного. Н икакое временное явление не исчерпы
вает божества .  Бог  открывался до  Иисуса, будет откры 
в аться и после него. Глубоко неравномерные и тем более 
чудесные, чем они величественнее и непосредственнее, 
явления Бога , скрытого в глубине человеческого созна 
ния, относятся к одному и тому же порядку. Потому 
Иисус не мог и не может принадлежать только тем, кто 
называет себя его учениками.  Он - общая сл ава тех, 
у кого есть человеческое сердце. Его прославление не 
в том , чтобы поставить его вне истории : ему воздастся 
более достойное поклонение, когда мы укажем , что вся 
история без него непонятна .  
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ЖИЗ Н Ь  ИИСУСА 

Глава 1 

М ЕСТО И И СУСА В М И РОВО Й И СТОР И И  

а ктом огромного значе
ния в мировой истории явл яется тот переворот, в ре
зультате которого бл агороднейшая часть человечества 
перешл а от старых религиозных фор м ,  известных под 
неопределенным именем идолопоклонства, к новой, осно
ванной на единстве Божества, Троице и вочеловечении 
Сына Божьего. На это превращение лонадобилось почти 
1 000 лет.  300 лет по меньшей мере ушло на сложение 
новой религии ; но начало движения, о котором идет 
речь,- факт, относящийся к царствованиям Августа и 
Тиберия . В то время явил ась необыкновенная личность, 
которая своей смелой иници ативой и любовью, внушен 
ной к себе, создала объект веры и установила исходную 
точку будущей веры человечества. 

С того момента, как человек стал разниться от живот
ного, он уже был религиозен, т. е. видел в природе 
нечто по ту сторону действительности, лично для се
бя нечто по ту сторону смерти. В продо.'lжение тысячеле
тий чувство это блуждало самым странным образом . 
У многих рас оно не прошло далее веры в кудесников,  
в той грубой форме, в какой м ы еще находим ее в не
которых частях Океании.  У иных наро.:tов ре.аи rиозное 
чувство привело к бесстыдным сценам бойни, которые 
составляют отличительную черту древней мексиканской 
религии.  В других странах, особенно в Африке, оно не 
вышло из фетишизма,  т .  е. обоготворения веществен
ного предмета,  которому приписывали сверхъестествен
ную силу. Как инстинкт любви, возвышающий порой 
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самого заурядного человека над его уровнем , доходит 
подчас до извращения и зверства,  так и божественное 
свойство религиозности могло долгое время казаться яз 
вой человеческого рода,  которую следовало удалить, при 
чиной заблуждений и преступлений,  которую мудрецы 
должны были попытаться устранить. 

При блестящих цивилизациях, развившихся в отда
ленной древности в Китае, Вавилоне и Египте, религия 
сделала некоторые успехи. Китай быстро дорос до уме
ренного благоразумия,  которое удержало его от больших 
заблуждений . Он не познал ни преимуществ, ни злоупо
треблений религиозного чувства .  Во всяком случае, он 
не имел в этом отношении никакого влияния на направ
ление великих человеческих течений .  Религии В авилона  
и Сирии никогда не освобождались от основ странной 
чувственности ; до самого их исчезновения в IV и V вв.  
нашей эры они остались ш колами разврата, где только 
лишь благодаря поэтическому проникновению открывз 
л ись порой блестящие просветы в мир  божества .  Не
смотря на свой кажущийся фетишизм, Египет успел раз 
вить метафизическое учение и возвышенный символизм ,  
но,  разумеется ,  эти толкования утонченной теологии не 
древни .  Никогда еще человек, обл адающий ясностью 
мысли ,  не забавлялся облечением ее в символ ы ;  чаще 
всего лишь после долгих размышлений и по неспособ
иости человеческого разума покориться нелепости начи
нали искать идеи в старых мистических образах, смысл 
которых утрачен . Не  из Египта, впрочем , вышла вер а 
человечества.  Элементы, перешедшие сквозь тысячу пре
вращений из Египта и Сирии в религию христианст
ва,  не что иное, как внешние формы без особого зна
чения, л ибо шлаки,  всегда остающиеся в самых чистых 
культах. 

Самым главным недостатком религий,  о которых мы 
говорим ,  был их суеверный характер. 'Они выбросили в 
человечество миллионы амулетов и абраксасов . Н икакой 
великой нравственной мысли не могло выйти от рас,  уни
женных вековым деспотизмом и привыкших к учреж
дениям ,  которые лишили личность свободы действия.  

Поэзия души,  вера ,  свобода,  честность, самоотвер 
жение являются на свете с двумя великими расами ,  
в известном смысле создавшими человечество; я разу
мею индоевропейскую и семитическую расы. Первые рели 
гиозные представления индоевропейцев были преимуще
ственно натуралистические, но это был натурализм глубо-
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кий и нравственный , любовное единение природы с че
ловеком,  прелестная поэзия ,  полная  чувства бесконеч 
ного, одним словом,  то, что гению кельтскому и гер 
манскому, Шекспиру и Гёте, надлежало выразить позже. 
То не была  религия и мораль как плод рефлексий,  а 
меланхолия,  нежность, воображение;  и все это было серь
езно,  т .  е. обладало существенным условием морали и 
религии .  Вера человечества не могла ,  однако, выйти от
сюда , потому что этим древним культам слишком труд
но было оторваться от многобожия и выработать впол 
не сим волизм . Брахманство дожило до наших дней лишь  
бл агодаря удивительному консерватизму, по- видимому, 
присущему И ндии. Буддизм не имел успеха во всех сво
их попытках распространиться на  Запад. Друидизм ос
тался исключ ительно национальной формой без всеоб
щего значения .  Попытки реформы в Греции, ее орфизм ,  
мистерии .недостаточно питали душу. Одна лишь  Персия 
сумела  создать себе догматическую религию, почти моно
теистическую и сознательно организованную, но весьма  
вероятно, что именно эта организация была подражанием 
или заимствованием.  Во всяком случае, Персия не обр а 
тила мир , наоборот, она  обратилась сама ,  когда увидал а 
появив шееся на  ее границах знамя божественного един 
ства ,  провозглашенное исламом. 

Расе семитической 1 35 принадлежит слава создания 
религии человечества .  Далеко за  пределами истории,  под 
своим шатром ,  непорочным среди порчи уже развращен
ного мира,  патриарх-бедуин готовил религию мира.  Глу
бокое отвращение к сл адострастным культам Сирии ,  
большая простота обряда , полное отсутствие храмов,  
кумир, сведенный к незначащим theraphim,- вот в чем 
его преимущества. Между всеми племенами  кочующих 
семитов племени Бени Израиль была  суждена великая 
будущность. Древние сношения с Египтом , откуда пошл и 
заимствования,  объем которых нелегко определить, еще 
более усилили их отвращение к идолопоклонству. Закон, 
или Тора ,  написанная в глубокой древности на  камен
ных скрижалях и п риписанная их великому избавите
лю Моисею, был тогда уже кодексом монотеизма  и за 
ключал сравнительно с учреждениями Египта и Халдеи 
могучие зародыши общественного равенства и нравствен
ности . Переносный ковчег, украшенный сверху сфинк
сом 1 36 , снабженным с обеих сторон ушками ,  чтобы про
пустить в них жерди,  обнимал весь их рел игиозный ин
вентарь ; в нем был и  собраны все предметы, священные 
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для нации, ее святыни, воспом инания и, наконец, « Кни 
га» 1 36* - всегда открытый журнал племени, в который 
вносил ись лишь истины. Семья, которой было поручено 
носить ковчег и набл юдать за переносным архивом , вско

ре получила бол ьшое значение, н аходясь при книге и 
р аспол а гая ею, но не отсюда вышел институт, определив
ший будущее. 

Еврейский священнослужитель, священник отличает
ся нем нагим от других священнослужителей древности . 
Существенной чертой , выделяющей Израиль из среды 
теокр атических народов - это священство, всегда подчи 

ненное л ичному вдохновению. Пом имо своих священников 
каждое кочевое племя имело своего «наби », или пророка , 
нечто вроде живого оракула ; с ними совещал ись в не

ясных вопросах, решение которых предполагало высшее 
прозрение. Н аби Изр аиля, организованные в группы ил и 
ш колы, игр ал и большую роль. З ащитники древнего демо
кратического духа, в раги богачей, противники всякой 
пол итической организации и всего, что повлекло бы Из

раиль по пути других народностей, они были настоя

щими орудиями рели гиозного первенства еврейского наро
да . Издавна они питали безграничные жел ания, и когда 
н арод, ставший отча сти жертвой их непол итических со

ветов, был пода влен ассирийским могуществом, они про
возгласил и, что безграничное Царство предн азначено 
Иуде, что наступит день, когда Иерусал и м  ста нет столи
цей мира и весь род человеческий обратится к иудейст
ву. Иерусал им со своим храмом представился им горо
дом, поставленным на вершине горы, к которой должны 
прибегпуть все народы как к оракулу, откуда изойдет 
всесветный закон, как к центру идеального царства, где 
род людской, умиротворенный Израилем, снова обретет 
р адости Эдема 1 37 •  

Уже слышны неслыхан ные дотоле похвалы мучени 
честву и могуществу «человека скорби». По поводу од
ного из тех великих страдальцев, который подобно Иере
м и и  обагрил своею кровью стены Иерусалима, оди н  из 
вдохновенных сложил песнь о стр аданиях и торжестве «служите.IIЯ Бога», где, казалось, сосредоточилась вся пророческая мощь израильского духа 1 38 : «Он возвы 
шался как слабый куст, как отпрыск, выходящий из бес
П.ilодной почвы ; у него не было ни грации, ни красоты ; он подавлен позором, покинут людьми, все отворачива 
л ись от него; его, покрытоrо бессл а вием, считал и ничто
жеством, и это потому, что он возложил на себя н а ш и  

74 



страдания и принял на себя наши скорби .  Вы приняли 
бы его за  человека , поражениого Богом, отмеченного его 
рукой . То наши преступления покрыли его ранами, наши 
несправедливые дела раздавили его ;  кара , давшая н а м  
прощение, обрушилась на него, и его раны были нашим 
исцелением . Мы были как бы заблудшим стадом, каж
дый блуждал , а его Иегова наказ ал за беззакония всех . 
Подавленный, униженный , он не раскрывал рта , он по
зволил вести себя как агнца на  закл ание:  как овца 
безмолвная перед тем, кто стрижет ее, он молчал .  Е го 
могилу считают могилой злодея, а смерть - смертью не
честивого.  Но  с той минуты, как он пожертвует жизнью , 
он увидит рождение многочисленного потомства , и бл агое 
Иеговы будет преуспевать в его руках». 

В то же время Тора испытала глубокие изменения, 
явились новые тексты, притязавшие на то, что они пред
ставляют настоящий закон Моисея, как, например ,  Вто
розаконие, но, в сущности, дух, который они внесл и , 
глубоко отличался от духа старых кочевников.  Его пре
обладающей чертой был великий фанатизм :  исступлен
ные ревнители веры · постоянно взывают к насилию про
тив всего, что удалялось от культа Иеговы. Устанавли 
ваются кровавые законы, предписывающие смертную 
казнь за  все религиозные преступления . Благочестие вы
зывает почти всегда странные противоречия - насилия и 
мягкости .  Это рвение, незнакомое грубой простоте поко
ления времени Судей, придает трогательный и нежный 
тон проповеди, дотоле неслыханной в мире.  Уже чув
ствуется сильное стремление к общественным вопросам , 
в кодексе находят себе место утопии и грезы о совершен
ном общественном строе. Смесь патриархальной морали 
и горячего благочестия, первобытных воззрений  и утон
ченной набожности вроде той, которая наполняла  душу 
Иезекииля, Иосии и Иеремии - таково Пятикнижие, от
ложившееся в ту фор му, в какой оно дошло до нас, и 
становящееся в течение веков абсолютным мерилом на 
родного духа . По  созданию этой великой книги история 
еврейского народа начинает развертываться с неудержи
мой быстротой .  Великие монархии, следовавшие друг за  
другом в Западной Азии, разбили все его надежды н а  
земное царство и ввергли  его с какой-то мрачной страст
ностью в религиозные грезы. Мало озабоченный вопроса
м и  о национальной деятельности и пол итической само
стоятельности , он мирится со всеми правительствами, до
зволяющими ему свободно отправлять свой культ и жить 
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по своим обычаям . Отныне у Израиля не будет иного 
направленяя, кроме того, которое укажут ему религиоз 
ные энтузиасты, других врагов, кроме врагов единобо
жия, другой родины, кроме закона .  

И этот закон, заметьте, был вполне социальный и мо
р альный ; он - создание людей, проникнутых высоким 
идеалом земной жизни и ув·еренных, что они нашли луч 
шее средство его осуществления. Все убеждены, что точ
ное соблюдение Торы не может не принести совершен
ного блаженства . Эта Тор а  не имеет ничего общего с 
з аконами  греческими и римскими , исключительно заня
тыми абстрактным правом и мало касающимися вопро
сов личного счастья и нравственности . Чувствуется напе
ред, что результаты, которые выйдут из еврейского зако
на ,  будут социального, а не пол итического характера , 
что дело, над которым трудится этот народ - Царство 
Божие, а не гражданская республика, всемирный инсти 
тут, а не национальность или родина .  

Среди множества падений Израил ь  превосходно от 
ветил своему призванию. Целый ряд бл агочестивых лю
дей :  Ездра, Неемия, Осия, Маккавеи , горевшие рев
ностью к закону, следуют друг за  другом в защиту 
древних учреждений .  Идея, что Израил ь - народ свя 
тых, род, иЗбранный Богом и связанный с ним- догово
ром, пускает все более и более несокрушимые корн и , 
необъятные ожидания наполняют душу. Вся индоевро
пейская древность помещала рай в начале, все ее поэты 
оплакивали  изчезнувший золотой век; Израил ь  перенес 
его в будущее. Вечная поэзия религиозных душ - псал 
мы с их божественной, меланхолической гармонией 
возникли  из этого возбужденного благочестия. Израил ь  
в самом деле становится божьим народом п о  преиму
ществу, тогда как вокруг него в Персии  и Вавилоне 
языческие религии спускаются все более и более к офи
циальному шарл атанству, в Египте и Сирии - к грубо
му идолопоклонству, в греческом и л атинском мире - к 
театральным зрелищам . Чем христианские мученики бы 
ли в первые века нашей эры, а жертвы ортодоксаль
ных преследований в среде христианства до наших дней , 
тем бЫли евреи в течение двух веков, предшествовав 
ших эре христианства ,- живым протестом против  суеве
рия и рел игиозного м атериализма .  Необычайное дви
жение идей, приводившее к самым противоположным 
результата м , сделало их в :ну эпоху самым характерным , 
самым оригинальным народом в мире. Их расселение 
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по всему берегу Средиземного моря и употребление ими  
греческого языка , который они  усвоили вне  Палестины , 
все это приготовило пути к пропаганде, какой до тех 
пор не знали древние общества , расчлененные на мелкие 
национальности.  

До времен Маккавеев иудейство, несмотря на постоян 
ные уверения , что оно станет со временем религией всего 
человечества , не отличалось по хара ктеру от других 
античных культов : это был культ семьи и рода . Из 
раильтянин был вполне уверен, что его культ - лучший 
из всех, и говорил с презрением о чужих богах; но 
он также был уверен , что религия истинного Бога соз 
дана лишь для него одного. Вступая в еврейское се
мейство , вступали с тем вместе в культ Иеговы 1 39 , вот 
и все ; ни одному израильтянину не приходило в голову 
обра щать иноземца к культу, который был наследием 
сыновей Авраама .  Развитие пиетизма со времени Езд
ры и Неемни  привело к более определенным логиче
ским воззрениям .  Иудейство стало абсолютно истинной 
религией , всякому предоставлено было право при
общиться к нему 1 4 0 ,  и вскоре стало делом благоче
стия привести к нему возможно большее количество на 
рода 1 4� . 

Разумеется , еще не существовало того великодуш
ного настроения, которое подняло Иоанна  Крестителя , 
Иисуса и св .  Павл а  выше мелкой расовой идеи ; по 
странному противоречию эти обращенные ( прозелиты ) 
не были в почете, и с ними обращались презритель
но 1 42 , но уже обосновалась идея исключительной рели 
гии, идея , что есть на свете что-то выше родины, кров
ной связи , законов , идея, которая создает апостолов и 
мучеников.  Глубокое сожаление к язычникам ,  как бы 
ни было  блестяще их светское положение, станет отныне 
чувством всякого еврея 1 43 • Целый ряд легенд, наз.на 
ченных собрать примеры непоколебимой твердости -
Даниил и его товарищи, мать Маккавеев и ее 7 сыно
вей 1 44 , роман об Александрийском ипподроме 1 45 ,
послужили народным руководителям для того , чтобы 
внедрить убеждение, что добродетель состоит в фана 
тической привязанности к определенным религиозным 
установлениям.  Преследования Антиоха Эпифана прев
ратили это убеждение в страсть, доходившую до безу
мия .  Это было нечто подобное тому, что происходило 
при Нероне спустя 230 лет .  Ярость и отчаяние повергли 
верующих в мир  бреда и видений .  
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Появился первый апокалипсис - Книга Даниил а ;  
о н а  был а как бы возрождением пророчества,  н о  в форме 
весьма отличной от Древнего и с более широким взгля
дом на судьбы мира .  Книга Даниила была в некоторо м  
роде последним выражением мессианских н адежд. Мессия 
уже не царь ,  вроДе Давида и Соломона ,  либо Кира ,  
теократа в стиЛе Моисея, это - Сын Человеческий ,  
являющийся в облаках 1 46 , существо сверхъестественное, 
облеченное в человеческий образ,  предназначенное су
дить мир и пр авить золотым веком.  Может быть, пер 
сидекий Sosiosch , великий пророк, которого ожидалИ , 
предназначенный уготовить царство ОрмуЗда, отдал не
которые из своих черт этому - новому идеалу 1 47 • Неиз 
вестный автор Книги Даниила  произвел ,  во всяком слу
чае, решающее влияние на религиозное событие, кото
рое должно было преобразовать мир . Он создал обстанов
ку и технические тер мины нового мессианизма и к нему 
приложимо то, что Иисус говорил об Иоан не Крестителе :  
«до него - пророки , после него - Царство Божье» .  
Нескол ько лет спустя те же мысли выступили под име
нем патриарха Еноха 1 48 • Ессенизм ,  стоявший,  по-види
мому, близко к апокалипсической школе,  нарождался 
в то же время 1 49 , являясь первым наброском великого 
учения,  которое должно было вскоре сложиться дл я 
воспитания рода человеческого. 

Не следует, однако,  дум ать, что побудительными при 
чинами этого движения, глубоко и страстно религиоз 
ного ,  были особые догматы, как то случалось во всякой 
борьбе, возникавшей в недрах христианства .  Еврей той 
эпохи не был богословом , 6н не размышлял о сущности 
Божества ; верования в ангелов,  в конечные судьбы че
ловека,  в Божественные ипостаси, первые зачатки ко
торых был и  уже намечены ,  были верованиями свобод
ными,  размышлениями,  которым каЖдый предавался, 
смотря по скл аду своего ума, но о которых множество 
людей и не слыхало вовсе.  Именно самьiе правоверные 
остались вне круга этих особых измышлений и придер 
живались простоты учения Моисея.  Тогда не существо
вало никакой догматической власти, подобной той , какую 
правоверное христианство предоставило церкви.  Лишь  
с I I I  в . ,  когда христианство стало достоянием рас  
размышляющих, бредивших диалектикой и метафизикой , 
только тогда начинается та лихорадочная · погоня за  
толкованиями,  которая  дел ает историю Церкви историей 
бесконечных споров . 

78 



Споры бывали и у евреев ; школы ревнителей вноси 
л и  почти во  все рассматриваемые вопросы противопо
ложные решения,  но в этих спорах,  главные очертания 
которых нам сохранил Талмуд, нет ни одного слова о 
спекулятивном богословии.  Соqлюдать и хранить закон , 
потому что закон справедлив и соблюдение его приносит 
счастье,- вот и весь иудаизм . Н икакого сим вол а веры 
и никакого теоретического символ а .  Ученик самой сме
лой арабской философии Моисей Маймонид мог стать 
оракулом синагоги, потому что был очень опытным ка 
нонистом . 

В ца рствования последних  Асмонеев и Ирода экзаль
тация усил илась. Религиозные движения возникали 
беспрерывно.  По мере того как власть становилась 
светской и переходил а в руки неверующих, еврейский 
народ все менее и менее жил для  земли и все более 
отдавался странной происходившей в нем внутренней 
работе. Мир , отвлеченный иными зрелищами , не имел 
никакого понятия о том , что творилось в этом забытом 
уголке Востока , но те, которые следили за движением 
века , были лучше осведомлены. Нежный и прозорл и 
вый - Вергилий, точно тайное эхо, отвечает второму 
Исаии ;  рождение ребенка вызывает в нем грезы все
м ирного возрождения 1 50 • Эти грезы были обычными, они 
составили особый род литературы, который шел под 
названием «Сивиллиных книг» .  Недавнее основание им 
перии будило фантазию, великая эра м ира , в которую 
вступал и ,  и обычная меланхолическая чувствительность, 
которую испытывают люди после долгих периодов ре
волюций , порождали всюду безграничные надежды. 

В Иудее ожидание дошло до крайних пределов , люди 
святой жизни , в числе которых легенда упоминает стар 
ца Симеона , будто бы державшего в своих руках Иису
са , Анну, дочь Фануила, чтимую как пророчицу 1 5 1 , эти 
люди проводили всю жизнь в соседстве храм а , в посте 
и молитве, дабы Господь собл аговолил не брать их из 
числ а живых, не показав им исполнения надежд Израи 
ля .  Чувствуется мощное нарождение и близость чего-то 
невидимого. Это неясное смешение светлых взглядов и 
грез , это чередование разочарований и надежд, эти 
стремления, постоянно подавленные неизвестной действи 
тельностью, нашли наконец своего истолкователя в той 
несравненной личности , которой общественное сознание 
присудило им я Сына Божьего, и по праву, потому что 
бл агодаря ему религия совершала шаг, с которым ни
какой другой не может и , вероятно, никогда не сравнится. 



Глава 1 1  

Д ЕТСТВО И Ю Н ОСТЬ И И СУСА. 
Е ГО П ЕР В ЬI Е В П ЕЧАТЛ Е Н ИЯ 

-�-' -

исус родился в Наза 
рете 1 52 ,  маленьком галилейском городке, не имевшем 
до него никакого значения 1 53 •  Всю жизнь его называли : 
Назареянин 1 5\ и только путем крайне жалкой 1 55 на 
тяжки удалось легенде приурочить его рождение к Виф
леему. Позже 1 56 мы увидим повод к этому предполо
жению и как оно явилось необходимым следствием мес
сианской роли ,  приписанной Иисусу 1 57 • Точная дата его 
рождения - неизвестна .  Оно имело место в царствование 
Августа ,  вероятно около 750 г. с основаниЯ Рима 1 58 , 
т .  е. за несколько лет до первого года той эры, начало 
которой все цивилизованные народы вед�т с- того дня ,  
в который предполагается его рождение 1 5 • Имя Иисуса ,  
данное ему,_:_ искажение I osua ; это имя было из обыч
ных, но,  разумеется , позже в нем искали нечто таи н
ственное, ·намек на роль Спасителя 1 60 • Может быть, и 
сам Иисус, как и все мистики, разделял это возбуж
дение. В истории не раз встречаются великие призва 
ния, поводом которых было и мя, случайно данное ре
бенку. Страстные натуры никогда не в состоянии при 
м ириться с предположением , что и м и  хоть в чем-то могла 
руководить случайность. Им кажется, что все было пред
определено Богом,  и в самых незначительных обстоя 
тельствах они видят знаки высшей воли . 

Народонаселение в Галилее было смешанное ,  как на 
то указывает и само название области 1 6 1 • Во времена 
Иисуса эта провинция насчитывала среди своих жите
лей большое количество неевреев ( финикиян ,  сирийцев,  
арабов и даже греков ) 1 62 •  Обращения в иудейство были 
нередки в области с таким смешанным населением ,  
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потому немыслимо поднимать в таких случаях вопрос 
расы и разыскивать, какая кровь текла в жилах того, 
кто наиболее содействовал уничтожению кровных отли 
чий в человечестве . 

Он вышел из среды народа 1 63 •  Его отец Иосиф и 
мать Мария были люди среднего сословия, ремеслен
ники, жившие своим трудом 1 64 в том состоянИи , обыч 
ном на Востоке, которое нельзя назвать ни  достатком ,  
ни  нищетой . Крайняя простота жизни в этих странах, 
устраняя потребность в том ,  что составляет у нас - удоб
ство и комфорт, почти уничтожает преимущества богат
ства ; делая всех добровольными бедняками . с другой  
стороны,  полный недостаток вкуса к искусствам и всему, 
что - служит украшением материальной жизни,  кладет 
печать бедностИ даже на жиЛище достаточного чело
века . Если  даже исключить все то грязное и против
ное, что внесло в Святую землю м-агометанство, то 
Н азарет времен Иисуса , вероятно, немнагим отличался 
от того, Что он представЛяет теперь 1 65 • Улицы,  где 
он играл ребенком , можно распознать в каменистых 
дорожках -и переулках, разДеляющих хижины . Дом 
Иисуса ,  конечно; походил на те бедные лавчонки ,  в 
которые свет проникал через дверь и которые служили 
одновременно и верстаком ,  и кухней, и сПальней, где 
вся мебель состоял а из циновки , нескольких подушек 
на полу, пары глиняных кувшинов и размалеванного 
сундука. Семья, получавшаяся от одного или несколь
ких браков,  была в достаточной меЕе многочисленна . 

У Иисуса были братья и сестры 1 6 , из  которых он ,  
кажется , был старшим 1 67 . Все онИ  остались в нёизвест
ности;  по-видимому, те 4 лица ,  которых дают ему в 
братья и из которых Иаков получил большое значение 
в - первые годы развития христианства, были его двою
родю,Iми братьями . У Марии действительно была сестра ,  
также Мария 1 68 , вышедШая замуж за некоего Алфея 
или Клеопу ( эти оба имени, по-видимому, обозначают 
одно и то же лицо )  1 69 ; у нее было много сыновей , 
игравших значительную роль среди первых учеников 
ИИсуса . Эти двоюродные братья; приставшие к юному 
учителю, так как родные были ему враждебны 1 70 , и 
назвались братьями- Господа 1 7 1 . Н астояЩие его братья , 
так же как и их мать, получили некоторую известность 
лишь после его смерти 1 72 .  Даже и тогда они , веро 
ятно, не сравнялись в значении со  своими двоюрод
ными братьями ,  обращение которых было непосредст-
6 Э. Рен а н  8 1  



веннее и характеры, по-видимому, оригинальные. Имена 
этих родных· братьев были до такой степени неизвестны, 
что, когда евангелист влагает в уста жителей Назарета 
перечисление кровных братьев, ему прежде всего Под
сказываются имена сыновей · Клеопы. Сестры Иисуса 
вышли замуж в Назарете 1 73 , и сам он провеЛ там годы 
своей первой юности. 

-

Назарет - городок, расположенный в широкой лощине 
на вершине группы гор, закрывающей с севера долину 
Есдрелона. Народонаселение его составляет теперь от 
трех до четырех тысяч человек и едва ли много изме
нилось 1 74 .  Зимой холод там резкий, но климат здоро
вый. Назарет, как и все еврейские посады той поры, 
представлял кучу лачуг, выстроенных без стиля, и, 
вероятно, имел бедный и непрИглядный вид, обычный 
деревням в семитических странах. Дома, по-видимому, 
немногим отличались от тех каменных четырехугольников 
без внешней и внутренней красоты, которыми в настоя
щее время усеяны все сам-ые богатые части Ливана 
и которые, перемешавшись с виноградниками и фиго
выми деревьями, производят очень красивое впечатление. 
Окрестности к тому же восхитительны, и ни одно место 
в мире не уготовано в такой мере к грезам о совер
шенном счастье. Даже в настояЩее время Назарет � 
очаровательное местопребывание, единственное, быть 
может, место в Палестине, где душа чувствует неко
торое облегчение от тяжести, угнетающей ее в этом 
беспримерном запустении. Жители ласковы и привет
ливы, сады свежи и зелены. 

Антонин Мартир рисует нам в конце VI в. волшеб
ную картину плодородных окрестностей, которые он 
сравнивает с Эдемом 1 75 •  Несколько долин на западной 
стороне вполне оправдывают его описание. Фонтан, где 
когда-то сосредоточивалась жизнь и веселье городка, 
разрушен; в ёго потрескавшихся трубах течет лишь мут
ная вода; но красота женщин, собирающихся там к 
вечеру, которую заметили уже в VI в. и приписали 
дару девы Марии 1 76 , поразительно сохранила-сь и до 
сих пор. Это сирийский тйп во всей его томной грации. 
Нет сомнения, что Мария приходила туда каждый день 
с кувшином на плече,· становясь в ряд своих безвест
ных землячек. Антонин Мартир замеЧает, что еврейские 
женщины, в других местах относящиеся с презрением 
к христианам, здесь полны привета. Еще и в наши дни 
религиозная ненависть в Назарете менее сильна, чем 
в других местах. 
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Горизонт города неширок, но ,  если подняться не
много и достичь площадки , господствующей над самым и  
высокими домами и беспрерывно овеваемой ветерком ,  
перспектива открывается великолепная.  Н а запад - раз 
вертываются кра-сивые очертания Кармил а ,  заканчиваю
щИеся обрываiощейся крутизной ,  которая как будто 
погружаетёя в море. Далее видна двойная вершина ,  
господствующая над Магедо, горы области Сихема с 
их священными местами патриархальных времен,  горы 
Гелвуе, небольшая живописная группа,  к которой при 
вязываются грациозные или стр ашные воспоминания 
Сулема и Эндора ,  закругленные формы Фавора ,  которые 
древность сравнивал а  с женской грудью. В лощине меЖду 
горой Сулемам и Фавором виднеются долина ИорДана  
и высокие равнины Переи,  тянущиеся с востока- бес
прерывной полосой на  север горы Сафет,  склоняясь к 
морю,  скрывают Сен-Жан Д'Акр , не мешая вырисовы 
ваться перед взорами  заливу Кайфа.  Таков был круго
зор Иисуса . Этот волшебный круг ,  колыбель Царства 
Божьего, долгие годы совмещал для него весь мир . 
Да и вся его жизнь мало выходила из границ, в кото
рых протекало его детство.  Потому что там ,  на севере, 
на склоне Германы уже мелькает Цезарея Ф илиппа с ее 
вершиной, всех далее выдвигающейся в мире язычни 
ков, а с юга ,  позади уже менее смеющихся гор Са 
марии ,  предчувствуешь печальную Иудею, иссохшую под 
палящим ветром абстракции и смерти. 

Если  когда -либо мир , оставаясь христианским ,  но 
достигнув лучшего понимания того,  что заставляет бла 
гоговеть пред его началами ,  пожелает заменить настоя
щей святьiней сомнительные и пошлые святилища,  к 
которым привязывалось благочестие грубых веков,  то 
именно на -высотах Н азарета он воздвИгнет свой хра м .  
Т а м ,  на  месте возникновения христианства и в центре,  
откуда просияла деятельность его основателя,  следовало 
выситься - великому храму, где могли бы молиться все 
христиане.  Та м  же, на  этой земле,  где покоится плот
нИк Иосиф и тысячи забытых назареян ,  не преетупав 
ших за пределы своей долины,  философ нашел бы 
лучшее в мире место, где он мог бы созерцать дела 
человеческие, утешаться в разочарованиях, которые они 
н аносят самым дорогим наШим душевным требованиям ,  
увериться в том, что , хотя и среди бесконечных паде
ний и несмотря на всеобщую суетность, мир устремля-
ется к божественной цели .  - -
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Глава 1 1 1  

ВОС П ИТА Н И Е  И И СУСА 

______ 7�-----

та природа , смеющаяся 
и грандиозная, и воспитал а Иисуса .  Он научился чи 
тать и писать 1 77 ,  несомненно, по  восточному способу, 
состоявшему в том , что ребенку дают книгу в руки, 
которую он повторяет в ритм со своим и  маленькими  
товарищами, пока - не  выуЧит ее  наизусть 1 78 •  Можно, 
однако, сомневаться, чтобы он хорошо понимал еврей
ские писания на  их подлинном языке. 

Биографы заставляют его цитировать их по арамей 
ским переводам 1 79 ; принципы его толкования, насколько 
мы можем о них судить по его ученикам, во многом 
походили на те, какие были тогда в обиходе и которые 
составляют отличительную черту «Таргумим  и Мид-
рашим» 1 80 •  · 

Ш кольным учителем в маленьких евлейских город
ках был «Hazzaп», или чтец синагоги 1 � .  Иисус мало 
посещал более серьезные школы книжников или «Софе
рим» (таких шко.тi в Н азарете, может быть, и не  было ) 
и не получил ни одного из тех титхлов, которые в 
глазах толпы дают право на знание 82 •  Но быЛо бы 
большой ошибкой преДставить себе Иисуса тем, что м ы  
называем безграмотным.  Школьное образование про
водит у нас по отношению к личности- большое раз 
личие  между тем, кто его получил, и тем, кто его 
лишен .  Не так было на Востоке и в хорошую пору 
древности. То состояние грубости , в котором пребывает 
у - нас вследствие уединения нашей личной жизни чело
век, не побывавший в школе, такое состояние не зна -
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комо обществам,  где нра вственная культура и в осо
бенности общее настроение времени передаются путем 
постоянного общения :  Араб, у которого не было ни 
какого учителя, тем не  менее оказывается нередко 
человеком,  полным достоинства ,  потому что шатер яв
ляется чем -то вроде всегда открытой академии,  где 
встреча людей благовоспитанных порождает большое 
умственное, даже литературное движение.  Утонченность 
манер и ума ,  столь обыЧные на Востоке, не имеют 
ничеГо общего с тем,  что мы называем воспитанием ; 
напротив,  педантами  и неваспитаи ными считаются лю
ди школы .  При таком состоянии  общества невеже
ство, которое у нас обрекает человека на  низкое обще
ственное положение, является здесь условием великих 
дел и балыпой оригинальности.  

Невероятно ,  чтобы Иисус знал по- гречески . Этот 
язык был мало распространен в Иудее, за исключе
нием тех классов, которые принимали участие в прав 
лении ,  и городов, н аселенных язычниками ,  как ,  напри 
мер , Кесария 1 83 •  Родным языком Иисуса был сирийскИй, 
смешанный с еврейским,  диалект, на каком говорили тогда 
в Палестине 1114 • Тем менее знакома была ему греческая 
культур а ;  она была под запретом палестинских - ученых, 
которые одинаково предавали проклятию и того, «кто 
водит свиней , и тех ,  кто обучает своих сыновей гре
ческой науке» 1 85 •  Во всяком случае, он а  не проникЛа 
в такой маленький городок, как Назарет. Пр авда ,  
несмотря на проклятия книжников, некоторые иудеи уже 
познакомились с элл инской культурой, не говоря о еврей
ской школе Египта, где уже 200 ·лет делались попьiтки 
слить эллинизм с иудейством ; в то время еврей Нико
лай  из Дамаска стал одним из самЫх замеЧательных 
ученых и чтимых л юдей своего века ; скоро и Иосиф 
явит собою пример окончательно элли нИзированного 
еврея. Но  Нико.1ай  был евреем только по крови .  Иосиф 
же говорит, что он был исключением между своими  
современниками 1 86 , а вся схизматическая школ а Египта 
н астолько отрешилась от Иерусалима ,  что не оставила 
по себе никакой памяти ни  в Тал муде, ни в еврейском 
предании .  Верно то, что в Иерусалиме греческим язы 
ком занимались мало, что на греческие штудии смот
рели ,  как на  опасные и даже презренные, годные в 
виде украшения разве для женщин 1 8 • Только изучение 
Закона считалось свободным и достойным человека 1 8 8 • 
Н а вопрос о времени ,  когда прилично обучать детей 
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«греческой мудрости» , ученый раввин ответил : «В то 
время , когда не- бывает ни дня, - ни ночи , ибо в Законе 
сказано :  ты будешь изучать его днем и ночью» 1 89 • 

Н икакие начала эллинской науки не дошл и , таки м 
образом , до Иисуса ни прямо, ни косвенно . Он ни 
чего не знал вне иудейства ;  его ум сохранил· ту откро
венную наивность, которую всегда осл абляет широкая 
и разнообразная культура .  Даже в среде иудейств-а его 
не коснулись другие стремления , нередко параллельные 
его собственному. С одной стороны, аскетизм ессеев и 
терапевтов не имел на  него, по- видимому, прямого 
влияния 1 90 , с другой - ему были  неизвестны прекрас 
ные попытки религиозной философии в среде еврейской 
школы Александрии , остроумным истолкователем ко
торой был его современнИк Филон .  Сходство, которое 
нередко находят между ним и Филонам , превосходное 
наставление о любви к Богу, милосердиИ, об успокоении 
в Божестве 1 9 1 ,  все эти учения, являющиеся как бы со
звучием Евангелия с писаниями знаменитого александ
рийского ученого, объясняются общими  тенденциям и , 
внушенными всем возвышенным умам потребностям и  
времени .  

К счастью для него, он не изучал и причудливую 
схоластику, которая преподавалась в ИерусалИме и долж
на  была вскоре составить Талмуд. Если некоторые 
фарисеи уже успели занести ее в Галилею, он не посе
щал их, и , когда впоследствии притронулся к этой вздор 
ной казуистике, она внушила емi только отвращение.  
Н о  можно все же предположить, что принциПы Гил
леля были ему небезызвестны. За 50 лет до него Гил 
лель  высказал афоризмы, в которых м ного общего с 
его собственными.  По своей бедности, которую он пере
носил смиренно, кротости характера , своей оппозиЦии  
против лиЦемеров И священников ГИ:ллель был учителем 
Иисуса 1 92 ,  еслИ можно позволить себе говорить об учи 
теле, когда дело касается такой высокосамобытной 
л ичности .  

Чтение книг Ветхого завета произвело на него боль
шое впечатление. Канон священнЫх книг состоял из двух 
главных частей : Закона , т .  е .  Пятикнижия , и П рораков 
в том виде , в каком они дошли до нас. Обширное 
аллегорическое толкование прилагалось ко всем этим  
книгам и старалось извлечь из  них  то, чего в них  не 
было, но что- отвечало стремлениям времени .  Закон , 
представлявший не древние законы страны, а скорее 
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утопии, искусственные узаконения и бла гочестивые под
логи времен царственных ханжей , стал с того времени ,  
как нация утратила свою самостоятельность, неисчер
паемой темой самых тонких истолкований .  Что касается 
Пророков и псал мов, то существовало убеждение, что 
все сколько-нибудь таинственные намеки этих книг отно
сились к Мессии, и в них заранее искали тип того, 
который должен был осуществить народные надежды . 

Иисус разделял общие вкусы к этим аллегорическим 
толкован иям, но настоящая поэзия Библии, ускользав
шая от наивных экзегетов Иерусалима ,  открылась в 
полноте его великому гению. Закон, по-видимому, не 
представлял для него большой прелести ; он верил, что 
создаст лучшее, но религиозная поэзия псалмов нашла 
чудесный отзвук в его лирической душе.  Ее  торжествен 
ные гимны остались его духовной пищей и поддерж
кой на  протяжении всей жизни .  Пророки, в особен
ности Исаия и его продолжатель времен пленения, с 
их блестящими грезами будущего, с их пылким крас
норечием ,  с их порицаниями ,  чередующимиен с вол 
шебными картинами ,  были его настоящими учителями .  
Он ,  без сомнения, прочел и несколько апокрифических 
книг, т .  е .  творения , почти ему современные, авторы 
которых, чтобы -придать себе авторитет, который прида
вали лишь очень древним писаниям , прикрывались име
нами пророков и патриархов. Особенно поразила его 
книга Да ниила 1 93 • Книга эта, написанная восторженным 
иудеем времен Антиоха Эпифана и изданная им под 
именем древнего мудреца 1 9\ была выражением идей 
последнего времени .  Автор ее, истинный творец фило
софии историИ,  впервые отважился усмотреть в движениях 
мира и последовательности царств лишь функцию, под
чиненную исключительно судьбам иудейского народа .  
И исус в юности был проникнут этими высокими надеж
дами .  Быть может, он прочел также и книги Еноха,  
в то время чтимые наравне со священными 1 95 , и другие 
писания того же рода, поддерживавшие столь усилен 
ную деятельность народного воображения . Пришествие 
Мессии с его славой и ужасами ,  народы, круш ащие
ся один за другим , разрушение неба и земли были 
обычной пищей его фантазии ; и так как эти события 
считались близкими и масса людей искала возможности 
вычислить время их наступления, то сверхъестественный 
порядок, в который переносят н ас подобные видения , 
казался ему вначале и естественным,  и простым . 
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Что он не  имел никакого понятия об обrцем состоя
нии света , это видно в каждой черте его несомненно 
подлинных речей .  Земля еrце представляется ему раз 
деленной на царства , воююrцие- одно против другого. 
Он, видимо, не знает «римский мир» и новое обrцествен
ное положение, наступившее с еГо веком .  У него не 
было никакой отчетливой мысли о могуrцестве империи , 
до него только дошло имя «Кесаря» .  Он видел . ка к 
строили в Галилее и ее окрестностях Тивериаду, Юли
аду, Диокесарею, Кесарею - торжественные создания 
Иродов , которые старались доказать этими великолеп
ными сооружениями свое удивление перед римской 
цивил изацИей и свою преданность членам семьи Августа , 
имена которых, причудливо искаженные по капризу 
судьоы, служат в данную минуту обозначением бедных 
бедуинских поселков .  Он , может быть, видел Севасту, 
построенный Иродом Великим показной город, развалины 
которого могут заставить предполагать, что он был пере
везен на место в готовом виде, как машина , которую 
остается тол ько собрать на  месте . Эта чванливая архи
тектура, доставленная грузами в Иудею, эти сотни ко
лонн, все одного диаметра , служившие украшением 
какой-нибудь нелепой «улИцы Риволи» ,- вот что он 
называл «царствами мира и всей их славой» .  Но эта 
роскошь на  заказ и адм инистративное искусство не 
иравились ему. Что он любил - это галилейские дерев
ни , нестройное смешение лачуг , овинов , виноградных 
точил , вточенных н скале, колодцев, могил. фиговых и 
ольховых деревьев. Он всегда был близок к природе.  
Царский двор представлялся ему местом , где люди ходят 
в красивой одежде 1 96 • Прелестные невозможности , ко
торыми кишат его притчи , когда он выводит в них царей 
и вел ьмож 1 97 ,  докаЗывают, что он понял аристократи
ческое обrцество, как простак, р ассматриваюrций . мир 
сквозь призму своей наивности .  Еrце менее понял 
он новую идею, созданную греческой наукой , основу 
всей философии, громогласно подтвержденную сов
ременным знанием , т.  е .  исключение сверхъестест
венных сил , которым ребяческая вера древних вре
мен приписывала - управление вселенной.  - Почти -з а 
век до него Лукреций выразил в превосходной форме 
всеобrцую неизменность законов природы . Отрицание 
чуда , мысль, что все на  свете происходит по законам , 
где личное вмешательство сверхъестественных суrцеств 
не принимает никакого участия, стало обrцепринятым 
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в больших школах всех стран , где распространил ась 
греческая наука . Быть может , даже Вавилон и· Персия 
не были этому чужды . Иисус совершенно неприч астен 
к этому прогрессу; хотя и рожденный в эпоху, когда 
принцип положительной науки уже был провозгл ашен, 
он все-таки жил в мире чудес . Никогда еще, может 
быть. иудеи не были так одержимы жаждой чудесного. 
Даже Филон , живший в значительном умственном центре 
и получивший весьма обстоятельное образование , вла
деет знанием только фантастическим и плохой пробы. 

В этом отношении Иисус нисколько не отличался 
от своих соотечественников ; он ве�ил в черта , которого 
представлял себе в виде духа зла 98 , и воображал себе, 
как и все, что нервные болезни - дело демонов , кото
рые овладевают страждущим и тревожат его. Чудесное 
было для него не ·чем -то исключ-ительным , а обычным 
порядком вещей.  Познание сверхъестественного с его 
невозможностями является лишь с нарождением опыт
ного изучения природы . Человек, не имеющий понятия 
о физических законах, верящий , что путем мол итвы он 
может изменить движение облаков, остановит болезнь 
и даже смерть, не видит в чуде ничего необычайного, 
потому что ·для  него весь порядок вещей зависит от 
свободных велений Божества .  Таков был умственный 
уровень Иисуса всю его жизнь.  Но  в его вели 
кой душе эти верования производили действия сов
сем обратные тем , какие они вызывали в просто
людине. В простонародье вера в личные воздействия 
Бога приводил а к наивному легковерию и плутням шар
латанов;  у него же эти  верования держались на глу
боком понимании тесных сношений между человеком и 
Богом и на повышенной вере в человеческую силу : 
прелестные заблуждения, которые были основой его 
силы ;  ибо, есл и со временем физик ил и химик поставит 
их ему на счет, именно они дали ему такую власть 
над своим временем , какой никто ни до него, ни  после 
него не располагал . 

Рано проявились особенности его характера .  Легенда 
любит рассказывать, как уже с детства он противится 
воле родителей и выходит из обычной колеи, чтобы 
следовать своему призванию 1 99 • Верно, во всяком случае, 
что родственные связи не имели для него бол ьшого 
значения .  Семья, по-видимому, не любил а  его 2 0 0 ,  и по 
временам он относился к ней сурово 20 1 .  Как все люди , 
исключительно преданные идее, он мало считался с узами 
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крови.  Такие 11атуры признают только связь идейную. 
«Вот моя мать и мои братья ,- говорил он ,  простирая 
руку к своим ученикам,- те, кто исполняет волю Отца 
моего, те мои братья и сестры».  Простецы понимали 
это иначе,  и однажды женщина,  проходя мимо него, 
будто бы воскликнула:  «Блаженно чрево, носившее тебя,  
и сосцы, питавшие тебя ! »  «Бл аженны слушающие Слово 
Божие и соблюдающие его»,- ответил он 202 • Вскоре в 
своем смелом противодействии природе он должен -был 
пойти далее, и мы увидим, как он отринет все: и чело
века, и кровные узы, и любовь, и Отечество, и отдаст 
душу и сердце лишь идее, которая представилась ему 
абсолютной формой добра и истины. 



Глава I V  

И Д Е Й НАЯ СР ЕДА, 

В КОТОРО А РАЗ В И ВАЛ СЯ И И СУС 

--�--

ак  остывшая земля не  
дает более возможности постичь  явления первобытного 
создания,  потому что проникавший ее огонь погас, так 
и рассудочные объяснения всегда недостаточны,  когда 
мы обратимся с робкими приемами нашего анализа к 
вопросу о развитии тех творческих эпох. которые решал и 
судьбу человечества . Иисус жил в один из тех момен
тов ,  когда общественная жизнь р азыгрывается окровен 
но и ставка человеческой деятельности увеличивается 
в сто раз .  В такое время видное положение влечет з а  
собою смерть, ибо такие движения предполагают сво
боду и отсутствие предупредительных мер, что не может 
обойтись без ужасающего противодействия .  Теперь че
ловек рискует малым и выигрывает м ало;  в героические 
эпохи человеческой деятельности человек рискует всем 
и выигрывает все. И добрые и злые, по крайней мере 
те, которые считают себя и которых считают таковыми , 
обособляются в противоположные партии :  по ступеням 
эшафота восходят к апофеозу; характеры обознач аются 
резкими чертами, которые запечатлеваются в людской 
памяти как вечные типы. За исключением французской · 
революции, ни одна историческая среда , кроме той, в 
которой сложился И исус,  не была так Приготовлена к 
р азвитию тех скрытых сил ,  которые человечество дер 
ж ит как  бы в заласе и проявляет лишь в дни  волнений 
и опасности . 

Если бы управление миром было спекулятивной за 
дачей и самый великий философ был признан един -
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ственно достойным истолкователем того, во что следует 
веровать людям, то великие нравственные и догмати
ческие правила ,  которые мы называем рел игиями,  исхо
дили бы из недр тишины и рефлексии.  Н о  не так бывает 
на  деле. Есл и  исключить Сакья-Муни, великие основа 
тели религии не  были метафизиками .  Сам буддизм ,  про
нешедший из чистого мышления,  завоевал половину 
Азии лишь благодаря политическим и нравственным 
мотивам .  Что касается рел игий семитических, то они 
совершенно чужды философии.  Моисей и Магомет не  
были людьми спекулятивными,  это были люди дел а :  
лишь призывая своих соотечественников и современ
ников к деятельности , они овладели человечеством.  Так 
и Иисус не был богословом и философом с более или 
менее удачной системой. Чтобы быть учеником Иисуса ,  
не надо было обязываться каким -либо обрядником, ни  
исповедовать какой-нибудь символ верьi .  следовало толь
ко привязаться к нему, полюбить его. Он никогда н�  
спорил о Боге,  ибо чувствовал его непосредственно в 
себе. Камень п реткновения метафизических хитросплете
ний ,  о который в 1 1 1  в. ударится христиа нство, не был 
поставлен его основателем.  У Иисуса не было ни дог 
м атов, ни  системы, у него было личное, определенное 
решение, которое превзошло в своем нап ряжении вся
кую другую созданную волю и поныне правит судьбами 
человечества.  

Со времени вавилонского пленения и до средних 
веков еврейский народ имел то преимущестно, что на 
ходился в состоянии постоянного напряжения ; вот поче
му представител и народного духа за  этот долгий период 
пишут как будто под влиянием сильного возбуждения,  
что ставит их то выше, то ниже разума и очень редко 
выводит на средний путь. Никогда еще человек не 
схватывался за загадку будущего отчаянно храбро, с 
большей решительностью дойти до крайности. Не  отде
ляя судьбу человечества от судьбы своего м аленького 
племени,  еврейские мыслители первые обратил и внима
ние на  общую теорию развития нашего рода . Греuия ,  
всегда самозаключенная и внимательно прислушивавшая
ся к раздорам своих городков, имела превосходных ис
ториков ; стоики высказали самые высокие истины об обя
занностях человека как гражданина мира и ч.Тiена ве
ликого братства ,  но до римской эпохи мы напрасно стал и 
бы искать в классических литературах всеобщую систе
му философии истор ии,  которая обнимала бы все че
ловечество. 

92 



Напротив , благодаря какому-то н ророческому чутью, 
которое порой придает семиту удивительную способность 
к провидению широких очертаний будущего, еврей ввел 
в религию историю . Может быть, он этим обязан от
части персам .  Персия с давних времен понимает мировую 
историю как ряд эволюций ,  из которых каждая нахо
дится под властью пророка. У каждого пророка есть свой 
hazar ,  т .  е. тысячелетнее царство (хилиазм ) ,  из этих 
последовательных периодов ,  соответствующих миллио
нам столетий , отмеренных каждому из индийских будд, 
составляется ткань событий , приготовляющих царство 
Ормузда .  К концу времен , когда будет исчерпан  круг 
хилиазмов, окончательно водворится рай .  Тогда люди 
будут жить счастливо :  земля станет как долина ;  будет 
один язык, один закон и одно правительство для всех 
людей . Но этому событию будут предшествовать страш 
ные беды. Дахак ( персидский сатана ) расторгнет свя
зывавшие его цепи и уготовит великое пришествие 203 •  

Идеи эти ходили повсюду и дошли до Рима ,  где они 
вдохновили целый цикл пророческих поэм,  основные идеи 
которых был и :  разделение человеческой истории на  перио
ды, последовательность богов в соответствии с этим и  
периодами ,  полное обновление мира и в конце наступ
ление золотого века 2u4 • Книга Даниила,  некоторые части 
книги Еноха и Сивиллиных книг 205 - вот еврейское 
выражение той же теории .  Разумеется , эти идеи далеко 
не всеми разделял ись, ими увлеклись винчале лишь  
немногие, обл адавшие живой фантазией и пристрастием 
к чуждым учениям.  Автор книги Есфирь, ограниченный 
и сухой ,  никогда не помышлял об остальном мире ,  разве 
лишь для того, чтобы выказать к нему презрение и 
пожелать ему зла 206 • Разочарованный эпикуреец, напи
савший Екклезиаста ,  так м ало думает о будущем ,  что 
не находит нужным работать даже для своих детей :  в 
глазах этого · себялюбивого холостяка последнее слово 
муд�ости - это поместить свой капитал без возвра 
та  2 7 . Н о  великие дел а  в народе совершаются обыкно
венно меньшинством .  При всех своих громадных не
достатках еврейский народ - суровый, эгоист, пересмеш
ник, жестокий ,  узкий и тонкий софист - создал тем не  
менее самое дивное движение бескорыстного энтузиазма ,  
о каком говорит история .  Оппозиция всегда составляет 
славу страны : самые великие люди чаще всего те, кото
рых их народ предает смерти. Сократ возвеличил Афи
ны,  город, который не счел возможным ужиться с ним ;  

93 



Спиноза оыл величайшим из современных евреев, и си 
нагога исключила его с позором.  Иисус был честью 
израильского народа , и u н  его распил. 

Исполинская греза веками преследовала еврейский 
н арод и постоянно молодила его дряхлость.  Чужда я 
теории  личного воздаяния,  распространенной в Греции 
под именем бессмертия души,  Иудея сосредоточила в 
своем национальном будущем всю силу своей любви 
и желаний .  Она считала себя обладательницей бо
жественных обетов, рассчитанных на беспредел ьное бу
дущее, но так как с IX века и до начал а  нашей эры 
горькая действительность более и более отдавала царство 
мира во власть силы,  сурово устраняя всякие надежды, 
приходилось искать успокоение в сочетании самых не
осуществимых идей и странных противоречий .  До плене
ния,  когда с отделением северных племен затмилось 
земное будущее нации ,  стали грезить о восстановлении 
«дома Давидова», о примирении двух частей народа,  
о торжестве теократии и культа Иеговы н ад язычеством . 
В эпоху пленения поэту, пол ному гармонии,  в иделось 
великолепие будущего Иерусалима ,  данниками которого 
станут все народы и отдаленные острова ,  виделось в та
ких нежных красках, как будто на расстоянии шести 
веков в него проник луч взоров Иисуса �uн . 

Одно время казалось, что победа Кира осуществил а 
эти надежды . Серьезные ученики Авесты и поклонники 
Иеговы возомнили себя братьями .  Персия изгнала своих 
�ногочисленных Devas, превратив их в демонов, и ей 
удалось извлечь из древних арийских воззрений, по 
существу натуралистических, что-то вроде монотеизм а .  
Пророческий тон некоторых иранских учений имел много 
общего с иными творениями Осии и Исаии.  Израиль 
отдохнул под владычеством Ахеменидов 209 и во времена 
Ксеркса (Ассуэра) , говорят, даже внушал опасения 
самим иранцам .  Появление в Азии победоносной и часто 
суровой греческой и римской культуры снова погрузило 
их в грезы.  Более чем когда -либо Израиль взывал к 
Мессии как судье и мстителю народов.  Он нуждался 
в полном обновлении,  в перевороте, который потряс бы 
землю у ее корней, перевернул бы до дна ,  чтобы удов
летворить безмерную потребность м щения,  которую воз 
буждали в нем и чувство его превосходства, и видимые 
унижения 2 1 0 . 

Если бы учение Израиля было спиритуалистическое, 
делящее человека на две части,  душу и тело,  и счи -
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тающее вполне естественным, что тело гниет, а душ а 
бессмертна,  для такого взрыва бешенства и страстного 
протеста не было бы повода.  Но такого учения ,  вышед
шего из греческой философии ,  не существовало в преда 
ниях еврейского духа .  В древних еврейских писаниях нет 
никакого следа будущих наград и наказаний .  Покуда 
существовала солидарность племени,  весьма естественно 
не было и мысли о точном возмездии по заслугам каж 
дому. Тем хуже благочестивому, если ему пришлось жить 
в эпоху нечестивых, он переносил со всеми обществен
ные несчастия как последствия нечестья общего.  Это 
учение, завещанное мудрецами патриархальной школы,  
приводило ежедневно к нестерпимым противоречиям .  Уже 
во времена Иова оно было весьма поколеблено. Стар цы 
Темана ,  пропаведававшие его, были люди отсталые, и 
молодой Елиуй, вступивший с ними в состязание,  осме
ливается высказать с первого слова идею по существу 
революционную: «Нет более мудрости у старцев» 2 1 1 •  

С осложнениями ,  явившимися н а  свет со времени 
Александра ,  принцип Темана  и Моисея становится еще 
нестерпимее 2 1 • Никогда еще Израиль не был так верен 
закону, и между тем он испытал жестокое гонение Антио
ха. На шелся лишь ритор, привыкший повторять старые, 
лишенные смысла фразы, чтобы осмелиться заметить, 
что несчастья эти вызваны нечестием народа 2 1 3 • Как!  
эти жертвы, умирающие за свою веру, эти герои Маккавеи,  
эта м ать с ее семью сыновьями ,- неужели Иегова вечно 
будет забывать их и даст гнить в могилах ! . . 2 1 4 Неверую
щий светский саддукей мог бы не остановиться перед 
таким выводом . такой истинный мудрец, как Антигон 
из Сока 2 1 5 ,  мог утверждать, что не следует вести добро
детельную жизнь, как рабу ввиду награды, что надо быть 
добродетельным без ожиданий .  Но  большинство не могло 
этим удовлетвориться .  Одни ,  опираясь на философский 
принцип бессмертия, представляли себе праведных жи
вущими в лоне Божьем , вечно славными в памяти люд
ской, творящими суд над нечестивым,  преследовавшим  
их 2 1 6 • «Они  живут на глазах у Бога . . .  Бог знает их»  . . . 2 1 7-
вот их награда .  Другие, преим�щественно фарисеи, при 
бегали к учению о воскресении 1 8 • Праведные воскреснут, 
чтобы участвовать в царствовании Мессии . Они воскреснут 
во плоти и в мире, где станут царями и судьями ,  увидят 
торжество своих убеждений и унижение врагов .  

У древнего Израиля мы найдем лишь очень неопре
деленные статьи этого основного догмата. Не веровавший 
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в него саддукей был , в сущности,  верен старому иудей
скому учению,  новатором был фарисей, сторонник уче
ния о воскресении .  Но в религии всегда обновляет партия 
страстная ,  она идет впереди, делает выводы. Воскресе
ние - идея, совершенно отличная от бессмертия души ,  
вытекал а ,  впрочем , вполне естественно из предшествовав
ших учений и положения самого народа .  Быть может, 
кое-какие элементы доставила Персия 2 1 9 • Во всяком слу
чае ,  в соединении с верой в Мессию и учением о пред
стоящем всеобщем обновлении догмат воскресения стал 
основой апокалипсических теорий,  которые, не будучи 
символами веры (по-видимому, они и не были приняты 
иерусалимским синедрионом ) ,  овладели фантазией и про
извели крайнее брожение во всем еврейском мире .  
Вследствие отсутствия догматической точности могли 
принимать совместно воззрения ,  противоречившие друг 
другу в таком основном вопросе. То благочестивый дож
дется воскресения 220 , то он  будет принят после смерти 
в лоно Авраама 22 1 ,  то воскресение предполагалось для 
всех 222 , то исключительно для верных 223 , иной раз оно 
соединялось с представленнем об обновленной земле и 
новом Иерусалиме, либо предполагало предварительную 
гибель мира .  

Лишь тол ько Иисус начал жить мыслью, он вступил 
в палящую атмосферу, которую создавали в Палестине 
изложенные нами идеи.  Им не учили ни в какой школе ,  
они были в воздухе и рано овладели душой юного рефор
м атора .  Наши колебания,  наши сом нения никогда его не 
коснулись.  Не раз,  без сомнения,  сиживал он на вершине 
Назаретской горы, где не присядет теперь никто из совре
менных людей ,  кого не охватило бы тревожное сознание 
своей, быть может, пустой жизни. Чуждый эгоизма, источ
ника н аших печалей, настойчиво воспитывающего в нас 
загробный интерес к добродетели, он  думал только о своем 
деле,  о своем народе, о человечестве . Эти горы, море,  
л азоревое небо,  высокие долины на  горизонте были дл я 
него не меланхолическим видением души ,  допрашиваю
щей природу о своей участи, а истинным символом ,  
светящим призраком невиди мого мира и нового неба .  

О н  никогда н е  придавал большого значения полити 
ческим событиям своего времени и ,  вероятно, был дурно 
о них осведомлен. Династия Иродов жила  в мире стол ь 
отличном от его собственного, что, вероятно, он знал ее 
лишь по имени .  Около того года,  в котором родился 
Иисус, умер Ирод Великий, оставив по себе непреходя-
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щие воспоминания, памятники, насильно заставившие 
самое неблагорасполо2Кенное потомство связать его имя 
с Соломоном ; и тем не менее он оставил нечто неокон
ченное, не могущее найти продол2Кателей . Мирской че
столюбец, заблудившийся в круговороте религиозных рас
прей , этот хитрый идумеец обладал преимуществам и , 
какие дают в среде страстных фанатиков хладнокровие 
и ум , лишенные нравственности . Но его идея мирского 
израильского царства , если б она и не была анахрониз 
мом в том поло2Кении света, когда она в нем зародилась, 
разбилась бы о затруднения , выраставшие из характер а  
самого народа , как т о  случилось с подобным 2Ке проек
том Соломона .  Три  сына Ирода изобра2Кали из себя 
лишь римских наместников , вроде индийских рад2Кей 
под английским владычеством.  Антипатер или Антипас, 
тетрарх Галилеи и Пиреи , подданным которого был в 
течение всей своей 2Кизни Иисус, был ленивый и ничто2К
ный правитель 22\ фаворит и льстец Тиберия 225 , часто 
сбивавшийся с пути под дурным влиянием своей второй 2Кены 
Иродиады 826 • Филипп , тетрарх Гавлонитиды и Батанеи , 
по владениям которого часто странствовал Иисус, был 
лучшим правителем 227 •  Что касается Архелая, этнарха 
Иерусалима , то Иисус не мог знать его .  Ему было около 
десяти лет, когда этот слабый, бесхарактерный и часто 
2Кестокий человек был смещен Августом 228 • 

Таким образом, последние следы независимого прав 
ления были утрачены Иерусалимом . Присоединенная к 
Самарии и Идумее Иудея вошла как бы в состав про
винции Сирии , где сенатор Публий Сульпиций Кви�и 
ний , довольно известная особа консульского звания 29, 
был имперским легатом . Целый ряд римских прокурато
ров , подчиненных во всех ва2Кных вопросах имперскому 
легату Сирии : Копоний, Марк Амбивий, Анний Руф, Ва 
лерий Грат и, наконец (в  26 г .  нашей эры) , Понтий Пи
лат 230 следуют друг за другом , беспрерывно занятые 
тушением вулкана , извергавшегося у их ног. 

Постоянные мяте2Ки, вызванные ревнителями Моисее
ва закона , беспрестан но волновали в течение этого вре
мени Иерусалим 23 1 • Казнь мяте2Кников была неизбе2Кна , 
но смерти домогались с 2Кадностью, когда дело шло 
о неприкосновенности закона .  Свергнуть знамена , разру
шить п�ятники искусств, воздвигнутые Иродами , не всег
да_ отвечавшие указаниям Моисеева закона 232, восставать 
против поставленных прокураторами обетных щитов , 
надписи на которых казались запятнанными идолопоклон-
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ством 233, - все это служило беспрерывным поводом для 
фанатиков, дошедших до той степени исступления, когда 
всякая забота о жизни исчезает. Так Иуда , .сын Сари 
фея, Матфей, сын Маргалота , два знаменитых знатока 
за кона , составили партию в целях смелой борьбы с суще
ствующим порядком , борьбы, продолжавшейся и после их 
казни 234 • С;>еди самаритян происходило подобное же 
брожение 23 • Казалось, никогда еще закон не насчиты
вал большего числа страстных сектантов, как в то время, 
когда уже жил тот, который в полноте своего гения 
и великого духа готовился к его отмене . Уже начинал и  
появляться зелоты ( Kaпaim)  и сикарии, благочестивые 
убийцы, возложившие на себя задачу убивать всякоГо, 
кто, по их м нению, нагрешил перед законом 236 • Пред
ставители совсем другого направления , чудотвор цы,  в 
которых видели людей, отмеченных Богом ,  находили ве
рующих вследствие настоятельной потребности в сверхъ
естественном и божественном, которого жаждали век 237 • 

Движение, вызванное Иудой Гавлонитом или Гали
леянином, оказало на Иисуса наибольшее влияние.  Из 
всех повинностей, которым подвергались земли ,  недавно 
завоеванные Римом, · самой не популярной была пе 
репись 238 • Эта мера , которая обычно изумляет н ароды, 
не привыкшие к налогам больших адм инистративных 
центров , был а  особенно ненавистна иудеям .  Мы знаем, 
что уже при Давиде пеЕепись вызвала жестокие пере
коры и угрозы пророков 39 . Перепись в самом деле была  
основой податей , а подать, по  представлению чистой 
теократии,  почти нечестием .  Бог был единственным вла 
стелином , которого мог признавать человек; платить деся
тину мирскому властителю значило некоторым образом 
поставить его на место Бога . Совер шенно чуждая идее 
государства иудейская теократия была лишь последо
вательна в своем крайнем выводе - отрицании граждан 
ского общества и всякого правительства вообше. Деньги 
общественных касс считались похищенными 240 • Перепись, 
назначенная Квиринием ( на шестом году христианской 
эры) , сильно возбудила  эти идеи и вызвала большое 
брожение. 

Движение вспыхнуло в провинциях севера .  Некий 
Иуда из города Гамала, на восточном берегу Тивериад
ского озера, и фарисей по имени Садок, отрИЩ!I!UIИЙ 
законность налога, собрали многочисленн�ю школу, вск_о 
ре  дошедшую до открытого восстания 2 1 . Что свобода 
дороже жизни и не следует называть кого-либо власте-
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лином , так как это название подобает только Богу,
вот в чем заключалось основное учение этой школы . 
У Иуды были и другие принципы,  которые Иосиф, ста 
равшийся не выдавать своих единоверцев, намеренно 
обошел молча нием ; иначе было бы непонятно, чтобы за 
такую простую идею еврейский историк уделил ему такое 
место среди философов своего народа, усм атривая в нем 
основателя 4 -й  школы,  параллельной школам фарисеев, 
саддукеев и ессеян .  Иуда был , очевидно, главою гал 
лейекай секты , приверженной мессианизму и кончившей 
политическим движением.  

Прокуратор Копоний подавил мятеж Гавлонита, но 
'llкола продолжала существовать и сохранила своих 
главарей.  Под руководством Менахема,  сына основателя ,  
и некоего Елеазара ,  его  родственника, она принимает 
деятельное участие в последней борьбе иудеев против 
римлян 242 • Иисус, быть может, видел этого Иуду, пони
мание которого еврейской революции так разнилось от 
его собственного; он во всяком случае был знаком с его 
школой, и , может быть, в противодействие  его заблуж
дению он высказал свое мнение о монете Кесаря.  Мудрый 
И исус, далекий · от всех мятежей, воспользовался ошиб
кой своего предшественника и мечтал об ином царстве 
и ином освобождении .  

Таким образом,  Галилея представляла собою обшив
ное горнило, где кипели самые различные элементы 2 • 
Изумительное презрение к жизни или ,  скорее, какая-то 
жажда смерти была  последствием этих волнений 244 . 
В больших движениях фанатизма опыт не научает ни 
чему. В Алжире в первые годы ф ранцузской оккупаци и  
появлялись каждую весну люди вдохновенные, объяв
лявшие себя неуязвимыми,  посланными Богом для изгна 
ния неверных ; на следующий год см�рть их забывалась 
и их прёемник внушал не меньшее доверие. Римская 
власть, с одной стороны, весьма суровая ,  ·но пока еще 
не придирчивая,  доПускала много свободы. Эти круп 
ные И грубые владычества , ужасающие в укрощенИях,  
не были- подозрительны в той мере, как вЛасти, ко
торым предстоит охранять догмат. - Они допускали все 
ДО - ТОГО -ДНЯ, КОГда - СЧИТаЛ И СВОИМ ДОЛ ГОМ обратИТЬСЯ 
к жестокостям .  Мы не видим ,  чтобы Иисус, при своей 
бродячей жизни,  был хотя бы однажды стеснен поли
цией . Такая свобода, а сверх того счастливое обстоя
тельство, что Галилея была менее связана фарисейским 
педантизмом, давали ей несомненное преимущества перед 
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Иерусалимом . Революция или ,  выражаясь иначе,  месси 
анизм волновал все умы. Все верили ,  что живут накануне 
большого обновления ;  Священное писание, истолкован
ное в разных смыслах, питало колоссальные надежды . 
В каждой строке простых писаний Ветхого завета видел и 
залог и в некоторой с'rепени программу будущего царст
ва , долженствовавшего внести мир праведных и запечат
леть Божье дело навсегда . 

Такое разделение на  две партии ,  проти воположные по 
интересам и по духу, составляли ,  в нравственном от 
ношении,  силу еврейской народности . Каждый народ, 
призванный к великим судьбам ,  должен представлять 
маленький мир ,  заключающий в себе . противоположные 
полюсы. В Греции на расстоянии нескольких лье нахо
дились Спарта и Афины - антиподы для поверхност
ного наблюдателя, в сущности две сестры-соперницы , 
необходимые друг другу . То же было и с Иудеей . Раз 
витие севера ,  в известном смысле не столь блестящее, 
как в Иерусалиме, в общем , было также небесплодно : 
самые жизненные дела еврейского народа всегда выхо
дили оттуда .  Полное отсутствие чувств к природе, при 
водившее к чему-то черствому, узкому и суровому, отр а 
зилось на чисто иерусалимской культуре, придав ей 
характер величественный, но печальный, бесплодный и 
неприветливый . Со своими торжественными учеными, пу
стыми канонистами , лицемерными и желчными свято
шами Иерусалим не победил бы человечества .  

Север дал свету наивную суламитинку, кроткую ха 
нанеянку, страстную Магдалину, доброго кормильца 
Иосифа и Деву Марию. Один лишь север создал хри
стианство, а Иерусалим,  напротив ,  настоящая родина  
упрямого иудейства ,  созданного фарисеями ,  установлен 
ного Талмудом , перешедшего средние века , чтобы дойти 
до нас .  

Восхитительная природа способствовала созданию 
этого духа ,  гораздо менее сурового, так  сказать, не  столь 
резко монотеистического, который придавал всем грезам  
Галилеи очаровательно идиллический оттенок. Область, 
соседняя с Иерусалимом,  может быть, самая печальная 
на свете. Галилея, наоборот, зеленеющая, тенистая, при
ветливая,  истинная страна Песни песней и песни Же
ниха 245 • В марте и апреле поля покрыты ковром цветов 
несравненной яркости колорита . Животные там невелики 
ростом,  но необычайно кротки : стройные и живые горли 
цы, синие дрозды, такие легкие, что, опускаясь на траву, 
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не пригибают ее; хохл атые жаворонки, подлетающие поч
ти к ногам путешественника ; маленькие речные черепахи 
с живыми и кротким и  глазкам и ;  аисты целомудренно
степенного вида, забыв страх, близко подпускают к себе 
человека и как бы зовут его. Ни в одной стране света 
горы не развертываются так стройно и не внушают таких 
высоких мыслей ; Иисус, по-видимому, особенно любил их . 
Самые знаменитые акты его божественной деятельнос
ти пrоисходят на  горах ;  там он всего более вдохновлял 
ся 24 , там он вступал в таинственное общение с древни
ми  прораками  и являлся к своим ученикам преобра
женный 247 • 

Эта красивая страна ,  являющаяся теперь, вследствие 
чрез мерного обнищания, внесенного в жизнь турецким 
исламизмом, угрюмой и печальной, но там,  где не косну
лось ее разрушение человека,  еще дышащая непринуж
денной кротостью и нежностью , была исполнена во вре
мена Иисуса достатка и веселья.  

Галилеяне слыли людьми энергичными ,  храбрыми и 
трудолюбивыми 248 • За исключением Тивериады, постро
енной в римском стиле 249 Антип ой в честь Тиберия (око
ло 1 5  г . ) , в Галилее не было больших городов.  Тем не 
менее страна была очень заселена, покрыта маленькими 
городками и большими селами  и повсеместно тщательно 
обработана 250 • По развалинам ,  оставшимся от прежнего 
величия,  чувствуешь земледельческий народ, плохо ода 
ренный в смысле искусства,  мало заботящийся о роско
ши, равнодушный к красоте формы,  настроенный исклю
чительно идеалистически. Страна изобиловала свежим и  
источниками и плодами ; большие фермы осенены вино
градниками и фиговыми деревьями,  сады из  чащи яблонь,  
лещин и гранат 25 1 • Вино было превосходное, судя по 
тому, которое и теперь выделывают евреи в Сафеде, 
и пили его м ного 252 • Эта жизнь довольства и легкого 
удовлетворения не приводила к тупому материализму 
нашего крестьянина,  к грубой радости обильной Нор
мандии ,  к тяжеловесному веселью фламандцев ;  она оду
хотворялась в воздушных грезах , в каком-то поэтиче
ском мистицизме, смешивавшем небо и землю.  Пусть 
суровый в своей Иудейской пустыне Иоанн Креститель 
пропаведует покаяние, беспрерывно громя и питаясь а к
ридами в обществе шакалов ; к чему поститься товарищам 
жениха, если он сам среди них? Радости отведено место 
в Царстве Божьем , разве она не дитя чистых сердцем,  
людей доброй воли? 
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Вся история зарождавшегося христианства стал а 
очаровательной пасторалью. Мессия на брачном пире,  
куртизанка . и  добрый Закхей , приглашенный на  празд
нество, основатели Небесного Царства поезжане,- вот н а  
что осмелилась Галилея и в о  что она заставила пове
рить. Греция со своей скульптурой и поэзией начертал а 
дивные картины человеческой жизни,  но всегда без убе
гающих фонов и дальних горизонтов . Здесь нет мрамо
ра ,  нет превосходных работников, изящного, утонченно
го языка . Но  Галилея создала самый величественный 
идеал , доступный н ародному воображению, потому что 
за  его идиллией движется судьба человечества,  и свет, 
который падает на ее пейзаж,- солнце Царства Божия .  

Иисус жил и вырастал в этой упоительной среде . 
С самого детства он  ежегодно ходил на  праздники в 
Иерусалим 253 • Это богомол ье было для провинциальных 
евреев радостным торжеством .  Целые группы псалмов 
посвящены воспеванию счастья - идти со своей се
мьей 254 в течение нескольких дней весной,  через горы 
и долины, предчувствуя впереди великолепие Иерусали 
м а ,  трепет перед священными сенями и радость братьев ,  
что они вместе 255. Дорога,  по которой в этих r,Jутешест
виях следовал обычно Иисус, та же, что и теперь ,
через Гинею и Сихем 256 • От Сихема и до Иерусалима  
она очень сурова.  Н о  соседство древних святынь Сило 
и Вефиля,  м и мо которых приходится идти, поднимает 
настvоение духа .  Айн Эль Харамие,  последняя останов
ка 25 , местность и печальна ,  и прелестна,  и редкие впе
чатления равняются тем ,  какие испытывает человек, ос 
тающийся там на ночлег. Долина узка и мрачна ;  совер
шенно темная вода вытекает из скал , обрамляющих ее 
стеной ,  с высеченными в них гробницами .  Мне кажется, 
что эта «долина  слез» или просачивающихся вод, воспе
тая как одна из остановок на пути в восхитительном 
псалме LXXXIV 258 и представившаяся кроткому и п�
чальному мистицизму средних веков эмблемой жизни .  
Завтра чуть свет они будут в Иерусалиме ;  сегодня это 
ожидание поддерживает путников,  укорачивает ночь и 
придает чуткость сну. 

Эти путешествия, где собиравшийся народ передавал 
друг другу свои мысли ,  ежегодно создавали в столице 
очаги живого движения,  приводили Иисуса в соприкос
новение с душой его народа и уже внушали ему, без 
сомнения, живую антипатию к недочетам официальных 
представителей иудейства .  Говорят, пустыня была  для 
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него второй школой и он подолгу жил в ней 259 ; но бог, 
которого он там обретал , не был его Богом : то был разве 
Бог Иова,  строгий и ужасный , не дававший никому 
удовлетворения .  Иногда приходил сатана искушать его, 
тогда он возвращался в милую ему Гал илею и снова  
обретал своего Небесного Отца, среди зеленых холмов,  
светлых источников, среди толпы детей и женщин,  кото
рые в веселье души и с ангельскими песнями в сердце 
ожидали спасения Израиля .  



Глава V 

П Е Р ВЫ Е  И ЗР ЕЧ Е Н И Я И И СУСА. 
Е ГО М Ы СЛ И  О БО Г Е-ОТЦ Е 

И О Б  И СТ И Н Н О Й Р ЕЛ И Г И И . 

П Е Р В Ы Е  УЧ Е Н И К И 

---�---

осиф скончался прежде, 
чем его сын успел выступить общественно. Таким обра 
зом ,  Мария  осталась как бы главой семьи ,  и это объяс
няет, почему Иисуса нередко звали сыном Марии 260, 
желая отличить от его многочисленных соплеменников .  
Весьма правдоподобно, что, почувствовав себя после 
смерти мужа чужой в Назарете, она удалилась в Кану 26 1 , 
откуда, по- видимому, была родом . Кана 262 была малень
ким городком,  в двух или двух с половиной часах езды 
от Назарета , у подножия гор , обрамляющих с севера 
долину Азохиса 263 • Вид, не столь грандиозный,  как в 
Н азарете, обнимает всю долину и живописно замыкается 
горами Назарета и холмами Сефориса.  

По-видимому, Иисус прожил некоторое время в этом 
местечке. Там,  быть может, прошла часть его юности и 
там он впервые появился 264 • Он заним ался ремеслом 
своего отца , т .  е .  плотничеством 265 ; в этом не было ни
чего ни унизительного, ни неприятного. Еврейский обычай  
требовал, чтоб всякий,  посвятивший себя умственному 
труду, знал какое-н ибудь ремесло .  Самые знаменитые 
ученые занимались ремеслами 266 ; так, св.  Павел, полу
чивший хорошее воспитание, делал шатры и был обой 
щиком 267 . Иисус не  был женат . Вся  сила  его любви 
сосредоточилась на том , что он считал своим небесным 
призванием.  Крайне деликатное отношение к женщи-
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нам 268 , отличавшее Иисуса ,  никогда не отдаляло его 
от бесконечной преданности своей идее. Подобно Фран
циску Ассизекому и Франциску де  Саль, он относился 
к женщинам,  которые увлекзлись тем же делом , что и 
он ,  как к сестра м ;  у него была  своя св. Клара ,  своя Фран
циска де Шанталь. Но они,  вероятно, любили его  самого 
больше, чем его дело, и ,  несомненно, любили его больше, 
чем он любил сам. Как часто случается с возвышенными  
натурами ,  нежность сердца преобразилась у него в бес
конечную кротость, в какую-то неопределенную поэзию,  
в общее очарование.  Его близкое и свободное, чисто 
нравствен ное отношение к женщинам сомнительного по
ведения также объясняется страстной привязамиостью 
Иисуса к славе своего Отца, привязанностью, вызы
вавшей в нем какое-то ревнивое оберегание всякого 
прекрасного создания,  которое могло послужить этой 
славе 269 . 

Как р азвивалась мысль Иисуса в эту неясную пору 
его жизни? С какими  размышлениями вступал он на 
свой пророческий путь? Мы этого не знаем . Его история  
дошла до  нас  в виде разбросанных рассказов, без точ
ной хронологии .  Но развитие жизненных явлений везде 
одно и то же, и нельзя сомневаться, что рост такой 
мощной личности , как Иисус, подлежал точным з ако
нам. Высокое понятие о божестве, которым он обяза н  
н е  иудейству и которое, по-видимому, было созданием 
его великой души,- вот что было как бы зерном всего 
его существа . Именно в этом вопросе необходимо от 
казаться от обычных нам воззрений и обсуждений, в 
которых изощряются мелкие умы. 

Чтобы точно понять во всех его оттенках благоче
стие Иисуса, надо забыть все, лежащее между Е ван
гелием и нами .  Девизм и паитеизм стали двумя полюса
ми  богословия.  Жал кие споры схоластики, умствен ная су
хость Декарта, полное неверие XVI I I  века - все это ума
ляло Бога ,  как  бы ограничивая его  выделением всего, 
что не он, и задушило в недрах современного р а цио
нализма все плодотворное, чувство божества .  Если  Бог 
в самом деле определенное существо, находящееся вне 
нас,  то человек, мечтающий, что он вступает в непосред
ственное сношение с Боrом,- духовидец, а так как физи
ческая и физиологическая наука доказал а  нам, что 
всякое видение сверхъестественного характера - само
обман ,  то у последовательного деиста отнята возмож
ность понять великие верования прошлого . С другой 
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стороны, пантеизм ,  уничтожая божественную личность, 
весьма далек от живого Бога древних религий . Л юди, 
выше всего понявшие Бога : Сакья-Муни,  Платон, св .  Па 
вел , св .  Франциск Ассизский, св .  Августин в иные моменты 
его подвижной жизни,  были ли они деисты или пантеисты? 
Подобный вопрос бессмыслен .  К физическим и метафи
зическим доказательствам существования Божьего эти 
великие люди отнесл ись бы крайне равнодушно. Они 
чувствовали божественное в себе. 

В первом ряду этой великой семьи истинных сынов 
Божьих следует поместить Иисуса .  У него нет видений, 
Бог не говорит ему, как кому-то, вне его сущему, Бог 
в нем самом, он чувствует, что с ним Бог и извлекает 
из своего сердца то, что он говорит о своем Отце . Он 
живет в лоне Бога ,  в непрестанном общении с ним ,  он 
не видит его, но слышит, ему не нужно ни гром а ,  ни 
неопалимой купины, как Моисею, ни грозы откровения, 
как Иову, ни пророчеств, как древним греческим мудре
цам,  ни дом ашнего гения,  как Сократу, ни ангела Гав
риила ,  как Магомету . Фантазии  и галлюцинациям,  на
пример св. Терезы , здесь нет места. Опьянение суфи , 
провозглашавшего себя равным Богу,- явление другоrо 
порядка . 

Н и когда Иисус не выражал кощунственной идеи , что 
он Бог. Он верит, что находится в непосредственном 
общении с Богом , что он  Сын Божий.  Самое высокое 
сознание Бога, какое только проявлялось в человечестве, 
было сознание Иисуса .  С другой стороны, легко понять, 
что, исходя из такого духовного состояния, Иисус никогда 
не станет спекулятивным философом ,  как Сакья-Муни . 
Нет ничего более далекого от схол астического богосло
вия,  как Евангелие 270 • Размышления греческих ученых 
о божественной сущности принадлежат совсем другому 
направлению. Бог, непосредственно понятый как отец,
вот вся теология Иисуса ,  и это не было у него теорети
ческим учением, которое он старался вн�шать другим.  
Он ничего не доказывал своим ученикам 2 1 ,  не требовал 
от них никакого усилия внимания,  не проповедовал свои 
мнения, а самого себя .  

У великих бескорыстных душ часто замечается со
единение большой отвлеченности с постоянным вниманием 
к самим себе и крайней личной сензитивностью, что 
обыкновенно свойственно женщинам 272 •  Они так глубоко 
убеждены, что Бог в них и постоянно ими занят, что они 
нисколько не страшатся внушать себя другим ; наша 
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воздержанность, наше уважение к чужим мнениям ,  со
ставляющие отчасти наше бессилие,  к ним не пр истало, и 
это повышенное личное чувство не эгоизм,  потому что 
такие люди, охваченные своей идеей, охотно жертвуют 
своей жизнью, чтобы запечатлеть свое дело ;  это отож
дествление своего «Я» с п редметом, который оно объяло, 
отождествление, доведенное до крайнего предела .  Для тех, 
которые в новом явлении усматривают лишь личную 
фантазию основателя,- это гордыня, для тех, кто видит 
результат,- это перст Божий. Безумец здесь в соседстве 
с человеком вдохновения,  с той разницей, что безумец 
никогда не успевает. До сих пор заблуждение ума ни
когда еще не влияло серьезно на  развитие человечества.  
Разумеется, Иисус не с первого раза пришел к такому 
высокому самоопределению, но, вероятно, уже с первых 
своих ша·гов он смотрел на свои отношения к Богу, 
как сына к отцу. В этом оригинальность его великого 
дела ,  в этом отношении он не представитель своей расы 273 •  
Ни еврей , ни  магометанин не поняли этой очарователь
ной теологии любви.  Бог Иисуса - не роковой властелин,  
убивающий и осуждающий нас ,  когда ему заблагорас
судится , спасающий, когда ему угодно. Бог Иисуса 
наш Отец. Его слышишь в легком дуновении,  шепчущем 
в на�: «Отче» 274 • Бог Иисуса - не пристрастный деспот, 
избравший Израиль своим народом и защи щающий его 
перед всеми и против всех. Это - Бог человечества.  
Иисус не будет п атриотом,  как Маккавеи, теократом,  
как Иуда Гавлонит. Смело возвышаясь над предрассуд
ками  своей нации,  он установит учение о Боге - все
мирном Отце. Гавлонит утверждал , что лучше умереть, 
чем дать имя «господин» кому-либо, помимо Бога ; Иисус 
готов дать это имя всякому, кто пожелает, п редпочитая 
для Бога более кроткое. Оставляя за  властелинами зем
ли,  которых считает представителями силы ,  уважение, 
пол ное иронии, он обрел высшее утешение в обра щении 
к Отцу, которого каждый найдет на небеси , и в истинном 
Царствии Божьем , которое каждый носит в своем сердце. 
Название «Царство Божие» или «Царство Небесное» 275 
было излюбленным изречением Иисуса ;  им. он выразил 
тот переворот, который он готовился совершить в мире 276 • 
Как почти все мессианские изречения, это слово вышло 
из Книги Даниила .  По м нению автора этой необыкновен
ной книги, за  четырьмя языческими царствами ,  обречен
ными на разрушение, последует пятое, которое и будет 
царством «святых», и оно будет длиться вечно 277 •  Это 
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Царство Божие на земле давало,  разумеется,  повод 
к весьма различным толкованиям.  ДлЯ многих оно было 
царством Мессии,  или  нового Давида 278 , для еврейской 
теологии «царство Божие» представляло чаще всего само 
еврейство, истинная религия, культ монотеизма ,  благо
честие 279 • В последнее время своей жизни Иисус, по
видимому, верил , что это царство м атериально осущест
вится внезапным обновлением мира . Но, разумеется, то 
не было его первой идеей 280 • Дивная мораль, которую 
он извлекает из понятия Бога-Отца , не мораль энтузиа 
стов, верующих в скорую кончину мира  и готовящихся 
к аскетическим подвигам.  к вообр ажаемой катастрофе ; 
это мораль мира ,  который жил и хочет жить. « Царство 
Божие среди вас»,  говорил он тем , кто с мелочною на 
стойчивостью искал внешних признаков его будущеr.о 
пришествия 28 1 •  Реалистическое понимание пришествия 
Божия было облаком,  временным заблуждением , которое 
смерть Иисуса заставила забыть. Иисус, основавший 
истинное Царство Божие, царство кротких и смиренных, 
вот Иисус первых дней 282 ,  дней чистых, без примеси ,  
когда голос его  Отца наиболее чисто звучал в его груди.  
То было время,  когда в течение, быть может, года 
Господь в самом деле жил на земле. Голос молодого 
плотника внезапно приобрел необычайную нежность. 
Бесконечное очарование исходило от него, и те, которые 
видели его дотоле, не узнавали его 283 • У него еще не было 
учеников, и те , которые соединялись около него, не был и 
ни  сектой,  ни школой, а между тем в них чувствовалось 
нечто духовно общее, нечто кроткое, проникновенное. 
Е го привлекательный характер и внешность, без сомнения ,  
напоминавшая один и з  тех восхитительных образов 284 ,  
какие порой встречаются в еврейской расе,- все это 
составляло какой-то очарованный круг, которого не мог 
избегнуть ни один человек из среды окружавших его, 
дружественно настроенных и наивных людей. 

Рай в самом деле оказался бы перенесенным на зем 
лю, если бы идеи молодого учителя не превышали многим 
тот уровень посредственного добродушия ,  над которым 
до тех пор еще не успело возвыситься человечество. 
Братство людей ,  сыновей Божиих, и все вытекающие 
отсюда нравственные последствия - все это выводилось 

· чутко и изящно. Как все современные раввины,  Иисус 
не был расположен к последовательному мышлению и 
облекал свое учение в краткие афоризмы,  выразительные 
по форме, но часто загадочные и странные 28 ; некоторые 
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из них вышли из книг  Ветхого завета, другие принадле
жали более близким по времени мудрецам,  особенно 
Антигону из Соко,  Иисусу, сыну Сирахову, и Гиллелю ; 
они дошли до Иисуса не путем изучения,  а как часто 
повторявшиеся присловия.  Синагога был а богата изре
чениями,  очень удачно выраженными и составлявшими 
нечто вроде обыденной ходячей литературы пословиц 286 •  
Иисус воспринял почти все это устное rчение, но вдохно
вил его более высоким содержанием 28 • Обыкновенно он 
выходил за пределы обязанностей, определенных законом 
и древними учителям и ;  он хотел совершенства . Все добро
детели :  смирение, прощение, милосердие, самоотречение,  
строгость к самому себе, все эти добродетели ,  по праву 
названные христианскими ( если хотят этим сказать, что 
они в самом деле были проповедуемы Христом) , уже 
находились в зародыше в этой первой проповеди . Что 
до правосудия ,  он ограничивалея тем, что повторял рас
пространенное правило : не  делай другому того, чего не 
хочешь, чтобы сделали тебе 288 •  Но эта древняя мудрость, 
еще довольно эгоистичная,  не удовлетворяла его, он 
доходил до крайностей :  кто ударит тебя в правую щеку 
твою, обрати �му и другую ; кто з ахочет судиться с то
бою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одеж
ду 289 ; если твой правый глаз соблазняет тебя,  вырви 
его и брось от себя 290 • Любите врагов ваших,  благо
творите ненавидящих вас и молитесь за  обижающих 
вас 29 1 ; не судите да не судимы будете 292 ; прощайте и 
прощены будете 293 ; будьте милосердны, как и Отец ваш 
милосерд 294 ; давать лучше,  чем брать 295 ; кто унижает 
себя,  тот возвысится ;  кто возвышает себя,  тот унижен 296 • 
К учению о милостыне, милосердии, о добрых делах ,  
кротости, миролюбии ,  о полном бескорыстии мало что 
можно было прибавить против учения синагоги 297 ;  но он 
вносил в него такое умиление, что давно известные 
афоризмы становились новыми.  Мораль не в одном только 
собрании принципов, более или менее хорошо выражен
ных; поэзия поучения,  то, что заставляет любить его,  
выше самого поучения,  понятого, как отвлеченная исти
на .  И в самом деле, нельзя отрицать, что нравственные 
правила ,  заимствованные Иисусом у его предшественни
ков ,  производят в Евангелии  совсем другое впечатление,  
чем в старом законе,  в Пирке Абот и в Талмуде. Не 
старый закон и не Талмуд завоевали и изменили мир .  
Евангельская мораль ,  мало оригинальная сама по себе 
( если хотят этим сказать, что можно было бы ее восста-
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н овить почти целиком из более древних поучений ) , ост а 
ется тем не менее выс шим созда нием, какое только когда
л ибо в ы шло из человеческого сознания,  самым прекрасны м  
кодексом совершенной жизни,  когда-либо начертанным 
моралистом. 

Иисус не говорил против закона Моисеева,  но чув
ствуется,  что он ощущал его недостаточность и давал 
это понять. Он беспрестанно повторял, что надо сдел ать 
больше, чем сказали д�евние мудfсецы 298 . Он за прещал 
м алейшее грубое слово 99, развод 00 и всякую клятву 30 \ 
осуждал закон воз мездия 302, лихои мство 303 ,  находил 
сл адострастное жела ние стол ь же греховным,  как и п�е
любодеяние 304 • Он требовал общего прощения обид 05 . 
Довод, которым он поддерживал это требование высо
ч айшего милосердия,  был всегда один и тот же:  «дабы 
вы был и  сына м и  Отца вашего небесного, ибо он повелевает 
солнцу восходить над злым и  и добрыми» . И он приба в 
лял :  «Если вы будете любить любящих в а с ,  какая в а м  
н а града ? Не т о  ж е  дел ают и мытар и ?  И если в ы  привет
ствуете только братьев ваших, то что особенного делаете ? 
Не так ли поступают и язычники? И так будьте совер 
шенны, как совершенен Отец ваш небесный» 306 •  Чисты й 
культ, религия без священства и внешних обрядов, по
коящаяся на  сердечном чувстве, н а  последавании Богу 307 ,  
на  непосредственном общении совести с Отцом небес 
ным - таковы были выводы из этих принципов . Иисус 
никогда не отступал от этого смелого вывода , который 
делал его  в среде иудейства настоящим революционером . 
К чему посредники между человеком и его Отцом? Бог 
в идит сердце, к чему же эти очищения,  эти обряды , 
касающиеся только тел а 308? И само преда ние, столь свя
тое для еврея , ничто в срав нении с чистым чувством 309 • 
Ханжество ф а рисеев,  которые во время молитвы обора
чивались, чтобы видеть, смотрят ли на  них ,  которые н а 
показ подавали милостыню и ставили на своей одежде 
зн амение, чтобы их могли признать благочестивые люди , 
все эти кривляния ложной набожности возмущали его. 
«Они получили свою мзду,- говорил он,- что до тебя,  
то ,  когда творишь м илостыню, пусть левая рука твоя не  
знает, что дел ает правая,  чтобы м илосты ня твоя был а 
в тайне,  и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе 
явно 3 1 0 . И когда молишься, не будь, как лицемеры , 
которые любят в синагогах и на углах улиц, останавл и 
в а ясь, молиться, чтобы показ аться перед л юдьм и . Воисти
ну говорю в а м ,  что они уже получают награду свою . 
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Ты же, когда молишься, войди в покой свой и, затворив 
дверь твою, помол ись Отцу твоему, который в тайне ,  и 
Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе я вно. И молясь,  
не говор ите лишнего, как язычники, ибо они думают, 
что в многословии своем будут услышаны,  ибо Отец в а ш  
знает,  в чем в ы  имеете нужду, прежде ва шего прошения 
у него» 3 1 1 • 

Он не гнался за внешними признаками аскетиз м а ,  
удовлетворяясь молитвой ил и разм ышлениями на гщ�ах 
и в пустынных местах, где люди всегда ищут Бога 3 1 2 • 
Это высокое поним ание отношений между человеком и 
Богом,  на которое даже после него лишь немногие были 
способны, выразилось в молитве, которую он составил 
из бл агочестивых изречений,  уже бывших в употr:еблении 
у евреев,  и которой он обучил своих учеников 3 3 : «Отче 
н а ш ,  иже еси на небесах, да святится имя Твое, да приидет 
Царствие Твое, да будет вол я  Твоя на небеси , яко и н а  
земл и . Хлеб н а ш  насущный даждь н а м  днесь и остави 
нам долги наши,  яко же и мы оставляем должником 
н а ш и м .  Не введи нас  во искушение, но избави нас от 
лукавого» 3 1 4 • Он особенно настаивал на той мысли, что 
Отец небесный лучше знает наши нужды и что его почти 
оскорбляют, обращаясь к нему с той или другой опреде
ленной просьбой 3 1 5 • 

Иисус в этом случае лишь вы водил з аключение из  
великих принципо.в ,  поставленных иудейством,  которые 
все более и более предавал ись забвению среди правящих 
классов нации . Молитва греческая и римская почти всег
да проникнута был а эгоиз мом.  Языческий жрец никогда 
не говорил верующе му: «Если ты принесешь дар твой 
к жертвеннику и там вспомнишь,  что бр ат твой имеет 
что-нибудь против тебя,  оставь там дар твой перед жерт
венником и пойди прежде примиrись с братом твоим ,  
а тогда приди и принеси дар  свой » 1 6 • Только - в древности 
прораки еврейские, в особенности Исаия,  в своей нена
висти к священству провидел и истин ное свойство дол ж
ного почитания Бога человеком:  « Какая мне надобность 
в множестве в а ших жертв? Я п ресытился и м и :  жир в а 
ших баранов подним ает во м не тош ноту; ваш фими а м  
докучает мне, потому что ваши руки в крови . Очистите 
ваши мысли, перестаньте дел ать зло, н аучитесь добру, 
и щите правды и тогда пр идите» 3 1 7 • Некоторые ученые 
последнего времени : Симеон Праведный 3 1 8 , Иисус, сын 
Сирахов 3 1 9 , Гиллел ь  320- почти дошли до той же цел и ,  
объявив,  что суть закона - справедливость. В м и р е  
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иудейско-египетском Филон одновременно с Иисусом при
ближался к идеям высокой нравственной святости,  след
ствием которой было пренебрежение к предписанной 
з а коном обрядности 32 1 • Шемаия и Абталион часто ока 
зывались либеральными казуистами 322 ; вскоре рабби 
Иоханан поставил дело м илосердия даже выше изучения 
закона 323 • Один лишь Иисус выразил это внушительно.  
Менее кого-либо он был священником, более кого-либо -
в рагом тех обрядов ,  которые под п редлогом покрови
тельства душили религию. В этом мы все - его ученики 
и продолжатели .  Так, он заложил вечную основу истин 
н о й  религии,  и если религия - необходимая сущность 
человечества,  то именно этим путем он заслужил ту 
степень рожественности,  котор а я  ему п рисуждена .  Идея, 
безусловно, нов ая,  идея культа,  основанного на  чистоте 
сердца и братстве людей, вступил а в мир через Иисуса ; 
идея настолько возвышенная,  что христианской церкви 
предстояло в этом вопросе окончательно изменить наме
рениям своего основателя и что даже в наши дни л и ш ь  
небол ьшое число душ способно отдаться и м .  

Изящное чутье природы на каждом ш а гу подсказы
в ала ему выр азительные образы. 

Иногда необычайная тонкость того, что мы назы 
ваем остроумием,  выделяла его изречения ;  и ной раз их 
живая форма зависел а от удачного употребления народ
ных пословиц.  Как скажешь ты брату своему:  «Дай 
я выну сучок из глаза  твоего» , а в твоем глазу бревно?  
Л и цемер ! вынь прежде бревно из глаза твоего и тогда 
увидишь,  как вынуть сучок из глаза брата твоего 324 • 

Эти правила,  издавна заключенные в сердце юного 
учителя ,  уже начал и  собирать вокруг него нескольких 
посвященных . Дух времени бла гоприятствовал мелки м  
церковным общинам .  То было время ессеев и тер апевто в ;  
у всякого раввина было свое учение :  Шемаии, Абталион а ,  
Гиллеля,  Ш ам м ая.  Иуды Гавлонита ,  Гамал и ила и многих 
других,  изречения которых напол няют Тал муд 325 ; школ ы 
являлись повсюду. Писали мало, еврейские ученые этого 
в ремени не писали книг:  учение велось в беседах и пуб
личных чтениях,  которые старал ись излагать общедоступ 
н о  326 • Когда юный плотник и з  Наз арета стал вещать те 
учения,  которые был и уже по бол ьшей части распростр а 
нены, н о  лишь бла годаря ему внесли обновление в м и р ,  
т о  н е  было каким -нибудь особым событием . Явился л и ш 
ний раввин ( пра вда , с а м ы й  очаровательный из всех ) , а 
вокруг него несколько молодых людей, ж аждавших его 
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слов а ,  искавших неизвестного. Н адо много времени, чтобы 
победить людское невним ание.  Христиан еще не было,  
а между тем истинное христианство уже основано и ,  
р азумеется , никогда не было столь совершенно, к а к  в эту 
первую пору. Иисус не присоединит к нему впоследствии 
ничего такого, что бы осталось. Скажем более : он посту 
пится многи м ,  потому что всякая идея должна посту
п иться, чтобы быть осуществленной.  Н и кто не выходил 
без пятна из жизненной борьбы. 

Недостаточно поним ать добро - надо уметь проло
жить ему дорогу среди людей, а для этого необходим ы  
менее чистые пути.  Разумеется ,  если б огра ничиться 
несколькими гл авами от Матфея и Луки, Евангелие 
было бы совер шеннее и не давало бы теперь повода к це
лому ряду возражений.  Н о  мог ли он обратить м и р  
без чудес? Если б ы  Иисус умер в т у  пору своей деятель
ности,  на  которой м ы  остановились,  не было бы в его 
жизни страниц, огорчающих нас, но, возвысившись в 
глазах Господа,  он остался бы незнаем среди людей,  
потерялея бы в толпе великих, безвестных душ ,  лучших 
изо всех; истина не  была бы провозгл а шена,  и мир не 
стал бы причастен той бесконечно высокой нравстве н 
ности,  которую открыл е м у  его Отец. Иисус, с ы н  Сир а 
хов, и Гиллель высказали афоризмы почти столь ж е  
возвышенные, к а к  и изречения И исуса , но Гиллель н и 
когда н е  прослывет настоящим основателем христи а н 
ств а .  В морал и ,  к а к  и в искусстве, слово - ничто, все -
в делании .  Идея, скрытая в картине Рафаэля,  немногого 
стоит,- ценится картина.  И в морали истина ценн а  л и ш ь  
тогда, когда переходит к состоянию чувства,  и достигает 
всей своей цены, лишь когда осуществляется в мире 
как факт .  Люди посредственной н р авственности написал и 
очень хорошие правил а ;  с другой стороны, люди очень 
добродетельные не  сдеJiали ничего, чтобы продолжить 
в мире предания добродетели .  П альмовая ветвь тому, 
кто был могуч словом и делом, кто чувствовал добро 
и ценою своей крови доставил ему торжество. С эти х 
двух точек зрения Иисус вне ср авнения ; его сл ава оста
ется целой и будет вечно обновляться. 
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Глава Vl  

И ОА Н Н  КР ЕСТ И Т ЕЛ Ь. 
П УТ Е Ш ЕСТ В И Е  К Н ЕМУ И И СУСА. 

ЕГО П Р Е БЫ ВА Н Н Е В И УД Е Й С КО й П УСТЫ Н Е. 
О Н П Р И Н ИМА ЕТ К Р ЕЩ Е Н И Е  ОТ ИОА Н Н А 

----��-----

это время появился че
ловек необычайный,  роль которого остается для нас бл а 
годаря отсутствию документов в большой мере загадоч 
ной, и который, несомненно, вступил в отношения с Иису
сом .  Эти отношения побудили юного пророка из Н а з а 
рета в некотором смысле свернуть с о  своего пути ; но 
они же подсказали для его религиозного учреждения 
нескол ько важных подробностей и ,  во всяком случае, 
дали его ученикам сил ьный авторитет, н а  который они 
могли опираться , чтоб поднять значение своего учител я 
в глазах известного класса иудеев. 

К 28 году на шей эры (в 15 году царствования Ти
берия)  по всей Палестине распространил ась молва о 
каком -то Иоханане или Иоанне, молодом аскете , полном 
увлечения и страсти . Иоанн происходил l:fЗ священниче
ского рода 327 и родился, по-видимому, в Ютте около 
Геброна или в самом Геброне 328 . Геброн - город патри
архальный по преимуществу, в двух шагах от иудейской 
пустыни и в нескольких часах от великой пустыни Ар а 
в и и ,  был тогда тем ж е ,  что и теперь:  оплотом семитиче
ского духа в его наиболее строгой форме. С са мого дет
ства Иоанн был назиром, т. е. обязанным по обету 
к некоторым воздержаниям 329 . Пустыня,  которая, так 
сказать, окружала его, привлекла его к себе с самого 
начала 330 . Он ж ил та м жизнью индийского йога , одетый 
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в шкуры или одежду из верблюжьей шерсти3 и пищей 
ему служила только саранча и дикий мед 3 1 •  Вокруг 
него собр алось несколько учеников ,  которые дел или его 
жизнь и задумывались над его суровой проповедью. Мож 
но было бы подумать, что вы н а  берегах Г а н г а ,  есл и 
бы некоторые особые черты не проявили в этом отшел ь
нике последнего потомка великих п рораков Израиля.  

С тех пор как иудейский народ обратился в каком-то 
отчаянии к мыслям о своем мистическом призвании,  его 
ф антазия любила переноситься к древним п ророкам .  
И з  всех деятелей прошлого, память которых волновал а  
и будил а н арод, как сновидение тревожной ноч и ,  самым 
великим был Илия.  Этот исполин между прорака ми в 
суровом уединении Кармил щ  деливший жизнь с диким и  
зверями ,  живший в пещерах,  откуда он являлся, к а к  
молния,  чтобы смещать и ставить царей, обратился путем 
последовательных иреобразований в какое-то сверхъесте
ственное существо, то види мое, то невидимое, не изведав 
шее смерти . По общему. поверию,  о н  должен был вер
нуться и восста новить Изра иль 332 . Суровая жизнь,  кото
рую он  вел ,  страшные воспоминания,  которые он оставил 
по себе и под в печатлением которых до сих пор еще живет 
Восток 333, этот мрачный образ,  до сих пор з аставляю
щий трепетать и убивающи й ,  вся эта  мифология,  пол н а я  
мести и ужасов, сильно поражала у м ы  и наложил а ,  
некоторым обр азом, свою печать н а  все iюрождения н а 
родной фантазии.  Кто бы пожел ал произвести сильное 
впечатление н а  народ, должен был подражать Илии ,  
и т а к  к а к  уединенная жизнь был а гл авной чертой его 
жития, то «человека Божия» и представили себе в образе 
отшел ьника . Воображали, что у всех святых были дни 
покаяния и одиночества в пустыне и аскезы 334 ; таким 
образом,  удаление в пустыню стало условием и пред
дверием вел и ких судеб . 

Н ел ьзя сомневаться, что именно мысль подражать 
ему сил ьно з анимала Иоанна 335 •  Жизнь анахорета,  стол ь 
несогласная с духом древней еврейской нации , с кото 
рым обеты назиров и рехавитов не имели ничего общего, 
та жизнь начала отовсюду проникать в Иудею. Ессеи 
поселились вблизи Иоанна на берегах Мертвого моря 336 •  
Воздержание от мяса,  вина и плотских удовольствий 
было �словием послушничества у этих носителей откро
вения· 37 • Воображали себе, что г лавы,  секты должны 
были быть отшельниками со своим и  правилами и учреж 
дениями,  как основатели рел и гиозных орденов. Н аставни-
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ки молодых людей также бывал и  часто чем -то вроде 
а нахоретов 338 , похожих на брахма неких гуру 339 ; и в с а 
м о м  деле, не было ли здесь какого-нибудь далекого вл и я 
ния и ндейских муни? Не могли ли  иные из  этих бродяч их 
монахов,  стр а нствовавших по свету, как позже - первые 
францисканцы, пропаведуя одним своим бл а гочестивым 
в идом и обр а щая л юдей, не понимавших их  языка ,
не могли ли они направить свой путь в И�дею,  как они 
наверное бывали в Сирии и Вавилоне 3 0? Этого м ы  
не знаем.  Вавилон стал с векоторого времени настоящим 
очагом буддизм а ;  Будасп ( B odhisattva ) считался халдей
ским мудрецом и основателем сабейства .  А что такое 
са бейство? На это указывает этимология имени 34 1 : бап
тизм ,  т .  е.  религия повторительных крещений,  корень 
еще существующей секты, которую называют «христи а 
нами С в .  Иоанна» ил и мендаитам и ;  у арабов - E l -Mog
tasi la ,  т .  е .  крестител и 342 • Крайне трудно разобраться 
в этих неясных аналогиях. Секты, колеблющиеся между 
иудейством, христианством,  баптиз мом и сабейством, ко
торые встреч а ются по ту сторону Иордан а  в первые века 
нашей эры 343 , представляют для кр итики одну из трудных 
задач вследствие запутанности дошедших до нас сведе
ний. Можно предположить, во всяком случ ае, что многие 
из внешних обрядов Иоанна, ессеев 344 и духовных иудей
ских н аставников того времени объясняются недавним 
влиянием Востока . Основной обряд, составлявший осо
бенности секты Иоанна ,  которому она обязана  своим 
н аименованием, всегда и мел своим центром нижнюю Хал 
дею и связан с религией, удержав шейся там и до наших 
дней. 

Этот обряд - крещение или пол ное погружение. Омо
вение было уже знакомо евреям,  как и всем религиям 
Востока 345 • Особенное развитие получило оно у ессеев 3 4ь . 
Крещение стало обычной церемонией при введении но
вообращенных в лоно иудейской религии,  своего рода 
посвящением 347 , но до нашего Крестителя никогда не 
давали погружению н и  того значения, н и  той форм ы .  
Иоанн избрал ареной своей деятельности пустынную часть 
Иудеи, прилежащую к Мертвому морю 348 • Когда он 
сове�шал крещение, он направлялся к берегам Иорда
н а  34 , в Вифанию или Bethabara 350 на восточном берегу, 
вероятно против Иерихона, л ибо в местечко, названное 
Aenon, или «ключи » 35 1 возле Салима, где было м ного 
вод 352 • Там сходились к нему и крестил ись 353 большие 
толпы народа , особен но из колена Иуди на .  Через не-
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сколько месяцев он стал одним из наиболее влиятельных 
людей П алестины, и всем приходилось считаться с н и м .  
Н а род почитал его про�оком 354 , и многие вообразил и  
его воскресшим Илией 3 5 . Верова ние в такого рода во
скресение было очень распространено 356 ; думали,  что 
Господь вызовет из гробниц ветхозаветных пророков ,  
дабы они сл�жили путеводителями Израилю к его конеч 
ной судьбе 57 • Иные считал и Иоанна самим Мессией ,  
хотя он и н е  заявлял такого притязания 358 • Книжники 
и фар исеи, неприязненно относившиеся к этому возрож
дению пророчества и всегда враждебные энтузиастам ,  
презирали его, но популярность Крестителя им понирова 
л а  и м ,  и о н и  н е  осмел ивались поднимать против него 
голоса 359 . То был а победа народного чувства над свя
щеннической аристократией ;  когда к ее главам предъ
я вляли требования,  чтобы они точно объяснялись по 
этому поводу, они бывали сильно смущены 360 • В прочем ,  
для Иоанна крещение было л и ш ь  знако м ,  назначенным 
произвести впечатление и приготов ить умы к какому-то 
великому движению. Он, несомненно, был в высшей сте
пени охвачен мессиа н ской надеждой.  « Покайтесь6- го
ворил он,- ибо приблизилось Царство Божие» 3 1 . Он 
возвещал великий гнев, т .  е.  стр а шные катастрофы в 
будущем 362 , и говорил , что секира  уже лежит у корня 
дерева ,  и дерево вскоре будет брошено в огонь. Он пред
ста влял себе Мессию с лопатой для веяния в руке, отби
р ающего хорошее семя и сжигающего солому. Покаяние, 
символом кото&ого было крещение, милостыня,  исправ
ление нравов 3 был и  для Иоанна великими средства м и ,  
чтобы приготовиться к грядущим события м .  М ы  н е  знаем 
точно, в каком свете он их  представлял себе, но верно 
то, что он с большой силой пропаведавал против тех 
са мых п ротивников, на которых впоследствии нападал 
Иисус : против богатых священников, фарисеев,  книжни
ков, одним словом п ротив офици ального иудейства,  и ,  
к а к  Иисус, был всюду признан презренными класса
ми 364 •  Он ни во что не ставил название «сына Авраамо
ва» и говорил, что Господ� может сотворить сынов Авраама 
из придорожных кам ней 365 • Не видно, чтобы у него, хотя 
бы в зародыше,  существовала великая идея, составляю
щая торжество Христа,  идея чистой религии,  но он мощно 
содействовал ей,  заменив обрядом частного характер а 
обряды, уста новленные законом, для которых требов а 
лось участие священника,  почти так ж е ,  как средневе
ковые бичующиеся были предшественниками рефор м ы ,  
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когда отнял и у офи циального священства монопол и ю  
таинств и отпущение грехов.  Общий тон его проповеди 
был и суров ,  и стро г ;  выражения, с которыми он обра 
щался к противника м ,  доходили,  по-видимому, д о  неистов
ства 366 : то  был и  суровые, бесконечные нарекания.  Мож 
но допустить, что он не чужд и политики : Иосиф, кото
рый мог соприкасаться с ним через посредство свое
го учителя Бану, дает это понять обиняками 36 7 и ка
тастрофа ,  приведшая его к смерти,  видимо,  это предпо
л агает .  

Ученики его вел и  жизнь строгую 368, часто постились,  
прикидывались печальными и озабоченным и . По времен а м  
в школе пробивается идея общности имуществ и мысль ,  
что богатый должен разделить то ,  что и м еет 369 . Бедняк 
уже предста вляется человеком,  который первый вкусит 
от благ  Царства Божия.  

Хотя местом действия Крестителя был а Иудея, сла в а  
его быстро п роникл а  в Галилею и дошла до Иисус а ,  
первые проповеди которого уже собрали вокруг него 
небольшой кружок слуш ателей. Еще не пользуясь бол ь
шим авторитетом и ,  несомненн9, движимый желанием 
видеть учителя ,  в поучениях которого было м ного обще
го с его идеями ,  Иисус покинул Г алилею и пошел со 
своими немногими ученикам и  к Иоанну 3 70 . П р и шельцы 
приняли крещение, как то делали все. Иоанн р адушно 
принял этот сонм Галилейских учеников и не противился 
тому, что они не пристали к его собственным . Оба учите
л я  был и  юны, в мыслях у обоих было много сходного ; они 
полюбили друг друга и при людях соперничали друг 
с другом в предупредительности.  На  первый взгл яд 
подобного рода факт со стороны Иоа нна Крестителя 
поражает, и к нему невол ьно относишься с сомнение м .  
Кротость никогда не был а чертою сильных еврейских 
душ .  По- видимому, такой крутой характер ,  н а поми н а в 
ший вечно гневного Л аменнэ, должен б ы л  быть и с а м  
крайне раздр ажителен и н е  допускать ни соперничеств а ,  
н и  полупризнания. Но это умозакл ючение держится на  
ложном понимании личности Иоа н н а .  Его представляют 
себе человеком зрелого воз�аста, тогда как он,  напротив ,  
был одних лет с Иисусом 1 и, по воззрениям того вре
мени,  очень молод 372 .  По духу он был братом,  а не отцом 
Иисуса . Оба юных энтузиаста,  пол ные тех же надежд 
и той же ненависти,  могл и соединиться и опир аться 
друг на  друга .  Старый учитель только возмутился бы,  
если  бы человек без имени явился к нему с притязаниями 
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на какую-то самостоятел ьность ; еще не было примера, 
чтобы гл ава ш колы встретил дружественно того, кто ста
нет его преемником.  Н о  юность способна н а  всевозможные 
отречения,  и можно допустить, что Иоанн,  признав в 
Иисусе дух, сродный его собственному, принял его без 
личной задней мысл и .  Эти добрые отношения явились 
впоследстви и  точкой отправления целой системы ,  разв и
той евангелистами,  целью которой было поставить перво
основой божественной миссии И исуса его признание 
Иоанном.  Такова была степень а вторитета ,  приобретен
ного Крестителем, что никому не приходило на мысл ь, 
что можно было найти на свете лучшего, чем он,  поруч и 
теля .  Н о  Креститель не только не поступился перед Иису
сом,  а Иисус в продолжение всего времени,  проведеиного 
с ни м ,  признавал его превосходство и лишь робко разви
вал свои идеи .  

И в самом деле, несмотря на  свою глубокую самобыт
ность, Иисус ,  по крайней мере в течение нескольких 
недел ь,  по-видимому, подражал Иоанну. Е го собственный 
путь еще не был ему ясен.  Впрочем , и во все поры своей 
деятельности Иисус часто уступал чужому мнению и 
принимал м ногое, что не отвечало его на п равлению ил и 
м ало его интересовало,  принимал потому, что оно было -
общепри нято ; но эти подробности никогда не вредили его 
основной мысл и  и всегда ей подчинял ись .  Бл а года р я  
Иоанну, крещение стало популярным.  Иисус счел себя 
обязанным пост1зпать, как он :  он стал крестить, крестил и 
и его ученики 3 3 . Нет сом нения, что они сопровождали 
этот обряд такими же поучениями ,  как и Иоанн .  Берега 
Иордан а  покрылись крестителями,  проповеди которых 
пользовзлись больши м  ил и меньшим успехом . Ученик 
скоро сравнялся с учителем,  и е го крещения домога 
лись.  Это вызвало среди учеников ревни вое чувство 374 : 
последователи Иоанна жаловались ему на возрастающи й  
успех молодого Галилеянин а ,  крещение которого, п о  и х  
слова м ,  вскоре отменит его собственное. Но оба настав 
ника стояли выше этих мелочей.  По одному преда 
нию 375 , именно в школе Иоанна Иисус создал груп пу 
с а м ых знаменитых своих учеников, но превосходство 
Иоанн а  было настолько неоспоримо, что Иисус, еще м ал о  
известный, не м о г  и дум ать о борьбе с ним : он хотел 
только вырасти под его сенью и, чтобы овладеть толпой,  
считал необходимым употреблять те внешние средства ,  
которые доставили Иоанну стол ь удивительный успех . 
Когда по задержании Иоанна он начал проповедовать, 
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первые приписа нные е му слова - не что иное, как повто
рение тех слов,  которые обычны были Крестителю 3 75 * . 
Н есколько других выражений Иоанна встречаются до 
словно в его собственных речах 376 • По-видимому, обе 
ш колы долго жили в полном согл асии 377 , и по смерти 
Иоанна Иисус, как верный его собрат, был из числ а  
первых, извещенных о ней 378 • П ророческая деятельность 
Иоанна была вскоре прервана .  Как ветхозаветные еврей 
ские про�оки, он был великим хулителем предержащих 
властей 3 9• Крайняя пылкость, с какой он выражался 
на  их счет, не могла не создать для него затруднени й .  
В Иудее Пил ат, кажется,  н е  тревожил Иоанна ,  н о  в 
Перее, по ту сторону Иордана ,  он очутился в областях 
Антипы, и этого деспота смущал а политическая, едв а  
скрытая, закваска Иоанновых проповедей. Большие толпы 
народа , которые собир ались вокруг Крестителя,  религиоз 
ный и политический энтузиазм возбуждали подозре
ния 380 • Впрочем, чисто личное неудовольствие усугубило 
эти государственные соображения и сдел ало гибель су
рового порицателя неизбежной. Одним из сильно очер
ченных характеров в трагической семье Иродов был а 
Иродиада, внучка И рода Великого. Неистовая ,  често
любивая,  стр астная, она ненавидела иудейство и прези
рала его законы 38 1 • Ее выдали,  вероятно, против вол и ,  
за  ее дядю И рода ,  сына Мариамны 382 , которого И род 
Великий лишил наследства 383 и который никогда не и г
рал общественной рол и .  Незаметное положение ее муж а ,  
в сравнении с другими членами е е  семьи,  н е  давало 
ей покоя.  Она желала вл аствовать во что бы то ни ста 
ло 384 , и Антипа стал ее орудием.  Этот слабый человек, 
страстно влюбленный в нее, обещал на ней жениться ,  
устранив свою первую жену, доч ь  Харета ,  властителя 
Петры и эмира соседних племен Переи . Арабская царев
на ,  услышав о таком н а мерении,  решил ась бежать. Скры 
вая свой замысел , она п редставил ась, что желает совер
шить путешествие в Махеро, в области своего отца8 и 
велела людям Антипы п роводить себя 385 • Макавр 3 5* , 
или Махеро - гром адная крепость, построенная Алек
са ндром Яннеем и впоследствии восстановленная И родо м ,  
находилась в одной из  наиболее скалистых местностей 
к востоку от Мертвого моря 386 • Это был а страна  дикая ,  
таинственная,  полная странных легенд,- по поверия м ,  
н аселенная демонами 387 • Крепость лежал а к а к  р а з  на 
границе областей Харета и Антипы.  В то время ею вл а 
дел Харет 388 . Предупрежденный,  он все приготовил дл я 
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бегства своей дочери ,  которую и доставил и  от одного 
племени до другого, в Петру. 

Тогда и совершился почти кровосмесительный 389 союз 
Антипы с Иродиадой.  Иудейские брачные законы всегда 
были камнем преткновения между неверующей семьей 
Иродов и строгими Иудеям и  390 • Члены этой многочис
ленной и довольно обособленной ди настии были принуж
дены вступать в браки между собою, отчего являлись 
ч а стые нарушения запретов, установленных законо м .  
Иоанн был отголоском общего мнения, когда энергично 
порицал Антипу 39 1 •  Этого было более чем достаточно, 
чтобы заставить его дать ход своим подозрениям.  Он 
велел схватить Крестителя и запереть его в крепость 
Махеро1 которою, вероятно, овладел по удалении дочери 
Харета ;192 •  

Скорее трусливый, чем жестокий, Антипа не желал 
предать его смерти . Судя по некоторым слухам,  он боял 
ся народного восстания 393 • По другому р а ссказу 39\ он 
с удовольствием выслушивал узника,  и эти  беседы будто 
бы сильно смущали его. Верно то, что заключение Иоан
н а  было продолжительно и что он сохранил в своей 
тюрьме свободу широкого вл ияния 395 • Он сообщалея со 
своими учениками,  и мы еще увидим его в сношениях 
с Иисусом.  Его вера в близкое· я вление Мессии только 
укрепил ась: он вним ательно следил за внешними собы
тиями ,  стараясь открыть в них зна мение, благоприятное 
для осуществления надежд, которые питал . 



Глава V l l  

РАЗ В И Т И Е  ИД Е Я  И И СУСА 
О ЦА РСТВ И И БОЖ И ЕМ 

9.заключения Иоа н н а ,  
которое мы пр иурочи ваем приблизительно к лету 29 год а ,  
Иисус не покидал окрестностей Мертвого м о р я  и Иорда н а .  
Н а  пребывание в иудейской пустыне он обыкновенно 
смотрел , как на приготовление к великим подвига м ,  
к а к  н а  уединение нака нуне общественных деяний .  Иисус, 
подражая при меру своих предшественников, провел там 
40 дней без общества,  кром е  общества диких зверей, со 
блюдая строгий пост. Н ад эти м  пребыванием сильно 
поработало воображение его учеников. Пустыня считалась 
в народных повериях жилищем -де монов 396 . Мало н а й 
дется на свете обл астей , более печальных, покинутых 
Богом,  более отгороженных от жизни, чем утесистый 
склон западного берега Мертвого моря. Рассказывал и,  
что во время ,  проведеиное Иисусом в этом ужасном 
краю, он испытывал стр а шные искушения,  что сатана 
пугал его ложными видениями,  убаюкивал собл аз нител ь·  
ными обещаниями,  и что затем ангелы явились служить 
ему, чтобы воздать ему за  победу 397 •  

Вероятно, лишь по выходе из пустыни Иисус узнал 
о закл ючении Крестителя .  У него не было более прич и н  
оставаться далее в стране, которая была для него наполо
вину чужая. Может быть, он боялся подвергнуться тем 
же строгим мера м ,  которые были приняты по отношению 
к Иоа нну, и не желал выставляться, когда еще не был 
и звестен и его смерть ниЧем не содействовала бы торжест
ву его идей.  Он вернулся в Галилею 398, свою настоящую 
родину, созрев серьезным опытом и вынося сознание 
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своей собственной оригинальчости из отношений с вел и 
ким ,  хотя и отличным от него человеком.  В общем вли я 
н и е  Иоанна н а  Иисуса было для него скорее вредным,  
чем полезным : оно  было остановкой в его развити и ;  все 
заставляет предположить, что, когда он с пустился к Иор
дану, его идеи был и  выше Иоанновых, и что если он 
в ременно склонился к баптизму, то это было своего рода 
уступкой;  может быть, если бы Креститель, от а вторитета 
которого ему трудно было освободиться, остался на сво
боде, Иисус не сумел бы сбросить с себя иго обрядности 
и м атериальных церемоний и тогда он, несомненно, 
остался бы безвестным иудейским сектатором , ибо обще
ство не отстало бы от одних обрядов,  чтобы принять 
другие.  Именно пр ивлекательностью религии ,  свободной 
от всякой внешней формы, христианство и увлекло в ы 
соконастроенные душ и .  С заключением Крестителя его 
школ а значительно уменьшилась, и Иисус был предост а в 
л е н  своим собственн ы м  влечениям .  Единственно, ч е м  он 
обязан Иоанну,  это в известной мере уроками проповеди 
и народного п розелитства .  И в с а мом деле, с этой поры 
его п роповедь приобjgетает большие силы и авторитетно 
действует на толпу 3 9 .  

Кажется также, что его пребывание с Иоанном дало 
в нем созреть идеям Царства Н ебесного, и не столько 
деятельностью Крестителя ,  сколько естественным ходом 
его собственной мысли.  Отныне его лозунг - «благая 
весть» , возвещение, что Царство Божие бл изко 400 • Иисус 
станет не тол ько очаровательным моралистом, умеющи м 
заключить высокие истины в несколько метких и кратких 
изречений,  но и решительным революционером,  пытаю
щимся обновить мир в его собственных основаниях и во
плотить на  земле взлелеян ный им идеал . «Ждать Царст
ва  Божьего» будет означ ать то же, что стать учеником 
Иисуса 40 1 . 

Слово «Царство Божие», или «Царство Небесное» 
было, как мы уже сказал и ,  давно знакомо иудеям ,  
н о  Иисус дал ему нра вственный смысл , общественное 
содержание,  которое едва прозрел в своем апокалипси
ческом энтузиазме даже автор Книги Даниил а .  

В мире, каков о н  есть, царствует зло. « С атана - ца р ь  
этого мира » 402 , и в с е  е м у  повинуется. Цари убивают 
пророков,  священники и книжники не поступают так, как 
велят поступать другим .  П р а ведные п реследуются,  и един 
ственная доля добрых - слезы. Т а ки м  образом, «МИР» -
враг Бога и его святых 403 ; но Господь п роснется и от-
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мстит за своих святых.  Близок день,  и мерзость достиг 
л а  высшей степени, теперь очередь за царством добр а .  
Пришествие этого царства добра будет внезапным пере
воротом,  мир как бы перевернется :  так как нынешнее 
его состояние дурно, то, чтобы представить себе будущее, 
достаточно вообразить себе противоположное тому,  что су
ществует. Пер вые будут последни м и  404 • Новый порядо к 
водвор ится в человечестве . Теперь добро и зло смешаны,  
как плевелы и пшеница в поле.  Хозяин дозволяет и м  
расти вместе, но настанет час  насил ьственного разъедине
ния 405 •  Царство Божие будет как большой захват не
вода , приносящий хорошую и худую рыбу.  Хорошую 
скл адывают в сосуды, а остальную бросают 406 .  Начала 
этого великого переворота нельзя будет распознать: оно 
будет как горчичное зерно, самое малое из всех семян ,  
которое, брошенное в землю, обра щается в дерево, под 
листвой которого собираются на  отдых птицы 407 , ил и 
оно будет ка к закваска, которая,  вложенная в тесто, 
заста вляет его закисать 408 • Целый ряд и носказаний,  не
редко тем ных, предпазначался дл я выражения неожи
данности этого внезапного при шествия, его кажущейся 
несправедливости, его неизбежности и рокового харак-
тера 409 . • 

Кто оснует это Царство Божие? Припомним,  что пер
вая идея Иисуса,  столь в нем глубокая, что, вероятно, 
ей не было и начала и она коренилась во всем его сущест
ве,- это идея о том ,  что он - Сын Божий,  близкий 
Отцу, испол нитель его вол и .  Ответ Иисуса на  этот вопрос 
не мог быть сомнительны м .  Уверенность, что он водворит 
Царство Божие, безусловно овладела его душой .  Он взи
р ал на  себя,  как н а  всемирного реформатора .  Небо, 
земля,  природа в ее целом,  сумасшествие, болезнь и 
смерть, все это стало дл я него орудиями .  В приливе 
героической воли  он считает себя всемогущим . Если земля 
не поддается этому последнему п реобразованию,  она будет 
стерта и очи щена пламенем и дыханием Бог а .  Новые 
небеса создадifтся, и весь м ир будет населен а нгел а м и  
Господними 4 1 • 

Радикальный переворот 4 1 1 , захватывающий даже с а 
м о е  природу,- вот в ч е м  з а ключал ась основная мысл ь  
И исус а .  С тех п о р  о н ,  несомненно, отказался о т  политики.  
Пример Иуды Гавлонита указал ему всю бесполезность 
народных м ятежей.  Ему никогда не приходил а мысль 
возмутиться п ротив римлян и тетрархов .  Необузданный 
и анархический принцип Гавлонита не был его принципом . 
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Е го подчинение предержащим властям, в глубине полное 
насмешки, было безупречно по внешности.  О н платил дан ь 
Кесарю, чтобы не возбуждать ска ндал а . С вобода и п р а 
во не о т  м и р а  сего ,- зачем ж е  смущать жизнь щекотли 
в ы м и  пустяка м и ?  Презирая землю, убежденный в том, что 
окружающий мир не заслуживает внимания,  он спасалея 
в свое идеальное царство и пол агал основание великому 
учению трансцендентного презрения 4 1 2 , истинной доктри
не душевной свободы, котор а я  одна даеr мир .  Много не
ясного еще примешивалось к его на иболее верным взгля
да м .  Порою стран ные иску шения посещали его ум.  
В иудейской пустыне сатана предлагал ему царства зем 
ные. Н е  зная сил Римской империи,  при том запасе 
энтузиазма,  который существовал в Иудее и позже дошел 
до стр а шного военного сопротивления,  он мог надеяться 
основать царство при смелости и м ногочисленности своих 
последователей.  Перед ним , быть может,  часто возникал 
великий вопрос : осуществится ли Царство Божие силой 
или кротостью, мятежом или терпением? Говорят, одна ж 
ды простецы из Гал илеи хотели похитить его и поста 
вить царем 4 1 3 • Иисус бежал в горы и на некоторое 
время остался там один. Е го дивная природа предохра
нила его  от  ошибки ,  котора я  сдел ал а бы его  м ятежником 
или гл аварем восставших, вроде Теудаса или Баркакебы 
( Бар - Кохбы ) .  Переворот, о котором он мечтал , был пере
ворот нравственный, но пока он еще не дошел до того, 
чтобы предоставить испол нение его ангел а м  и трубе 
Судного дня. Н а  людей и при посредстве людей хотел 
он действовать. Мечтател ь, у которого не было бы другой 
идеи,  кроме бл изости Стр а шного суда, не стал бы так за 
ботиться об улучшении душ и не создал бы самого 
прекрасного практического учения, которое когда -либо да 
в алось человечеству. Без сомнения,  много неясного еще 
оставалось в его мысли ,  и скорее благородное чувство, 
чем какой-либо определенный план ,  двигало его к велико
му творчеству, которое осуществлено им,  хот.я и совсем не 
тем способом , как он вообр ажал . 

И в самом деле, он основывал Царство Божие,  я ска 
зал бы - царство духа ,  и , есл и из лона Отца Иисус 
видит в истории плоды своего делания,  он воистину 
может сказать : «Вот, я жел ал » . Что основал Иисус 
и что вечно от него останется, если принять в сообр а 
жение несовершенств а ,  примешивающиеся к о  всему, что 
осуществляет человечество ,- это учение о свободе душ и . 
Уже Греция питал а подобные высокие мысли 4 1 4 •  Неко-
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торые стоики находили возможным быть свободными п р и  
тиранах,  но в общем древний мир представлял себе сво
боду п риуроченной к известным политическим форма м ;  
либералы носили тогда имена Гармодия и Аристогитона,  
Брута и Кассия.  Настоящий христианин гораздо свобод
нее от всяких цепей : здесь он изгнанник,- ка кое ему 
дело до временного вл адыки на этой земле, не его родине? 
С вобода для него - истина 4 1 5 •  И исус недостаточно знал 
историю, чтобы понять, насколько такая доктрина был а 
своевременна в момент, когда кончались республи канские 
свободы и мелкие муниципальные учреждения древности 
угасали в единстве Римской импер и и .  Но его п ревосход
ный здравый смысл и действительно пророческое чутье 
своего призвания руководили им поразительна верно .  
Словами «отдайте Кесарево Кесарю и Божие - Богови » 
он создал нечто чуждое политике, пристанище для душ 
среди царства грубой сил ы .  Разумеется, такое учение 
представляло опасности . У становить в при нципе,  что для 
признания законной вл асти достаточно взглянуть на моне
ту, провозгласить, что совершенный человек платит подать 
с презрением , не споря,  значило уничтож ать республику 
древнего образца и потворствовать всем тираниям . В этом 
смысле христианство много содействовало осл аблению 
гражданского правовага сознания и отда в ало мир в без 
отчетную вл асть Совершившихея ф актов . Но,  создавая  
грандиозный свободный союз, который в продолжение 
трехсот лет сумел обойтись без пол итики , христи анство 
широко возместило вред, нанесенный и м  гражданским 
доблестям.  Бл агодаря ему, вл асть государства ограни
чилась зем ными дел а м и ,  дух был освобожден или ,  по 
крайней мере, стра шная секира римского всемогущества 
был а  сломлена раз на всегда .  Человек, занятый главным 
образом обяза нностями общественной жизни,  не про
щает тем , кто ставит что-либо выше ссор его па ртии . Он 
порицает тех, кто подчиняет вопросам социальным -
политические и обнаруживает к последним некоторое р а в 
нодушие. В одном смысле он п р а в ,  потому что всякая 
деятел ьность, стремящаяся исключить другие, вредна дл я  
правильного хода человеческих дел . Но какой шаг впе
ред в смысле общечеловеческой морали з аставили сде
л ать эти партии? Если бы вместо того, чтобы созидать 
Н ебесное Царство, Иисус отправился в Рим, потратил бы 
свои силы на з аговор п ротив Тиберия или на оплакива ние 
Германика,  что сталось бы с миром? Строгий республ и 
ка нец, ревностный патриот, он не остановил бы великого 
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течения своего века , между тем как, объявив политику 
ничтожной, он открыл миру ту истину, что родина - еще 
не все и что человек ста рше и в ы ше гражданина .  Н а с ,  
с н а ш и м и  принципами положител ьной философии,  непр и 
ятно поражает та дол я грез, содержавшаяся в прог
рамме Иисуса .  Нам знакома история земли : переворот, 
который ожидался Иисусом,  совершается лишь по гео
логическим ил и а строноми чески м причина м ,  связи которых 
с мор альным порядком еще никто не доказал .  Но,  чтобы 
быть спра ведливыми к вел и ким т ворцам, не следует ост а 
н а влив аться на  предр ассудках, которые они разделял и .  
Колумб открыл Америку, исходя из совер шенно ложных 
построений.  Н ьютон считал свое безум ное толкование 
Апокалипсиса таким же точным,  как и свой закон тяготе
ния .  Поставим ли мы среднего человека нашего времени 
выше Фра нциска Ассизского , св.  Бернарда , Жанны д'Арк 
или Л ютера ,  потому что он свободен от заблуждений,  
которые они исповедовали? Можно ли оценивать людей 
по точности их знаний по физике или более или менее 
п р авильному пониманию ими настоящей системы м и р а ?  
Постар вемся лучше понять положение Иисуса и т о ,  что 
составляло его силу. Деизм XVI I I  века и протестантст 
во известного рода приучил и нас смотреть . на основате
ля  христианской рел и гии только как на  великого морал и 
ста ,  бл агодетеля человечества.  Мы види м в Ева нгел и и  
одни хорошие поучения и мудро набрасываем покрывало 
н а  странное состояние умов, среди которых оно зароди 
лось. Есть люди, жалеющие о том , что и французская 
революция не раз отходила от своих принципов и что ее 
не совершили люди умные и умеренные. Не будем прял а 
гать н а ш и  мелкие, бл а горазумно-буржуазные п рогр а м м ы  
к этим необычайным движениям ,  которые н а с  так пере
растают. Будем восхи щаться евангельской моралью, уни 
чтожим в нашем рел игиозном обучении мечту, составл я в 
ш у ю  е г о  душу, н о  н е  станем уверять, что можно поднять 
мир простейшими идеями счастья и индивидуал ьной мо
рали. Идея И исуса была гораздо г луб же,  идея,  более 
революционная ,  чем какая-либо, возникавшая в человече
ском уме : историк обязан  п ринять ее в целом,  а не с теми 
робким и  умолчаниями,  которые отнимают у нее именно 
то, что объясняет ее влияние на  возрождение человече
ств а .  

В сущности,  идеал - всегда утопия.  Есл и  теперь м ы  
з ахотим представить себе Иисуса, к а к  о н  отразился и в но
вейшем сознании,  Иисуса-утешителя,  судью нового време-
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ни,  что мы дел аем ? То же, что сдел ал сам Иисус 
1 830 лет тому назад. Мы представл яем себе состояние 
мира совсем не так, как оно есть, живописуем себе нрав
ственного освободителя без оружия, сокруш а ющего цепи 
негр а ,  улучшающего положени е  пролетари ата,  освобож
дающего угнетецные народы. Мы забываем,  что все это 
предполагает мир наизнанку, что кли м ат В и р гинии и Кон
го изменился, что в м иллионах людей кровь и раса ста 
л и  другими ,  что наши запутанные общественные отноше
ния дошли до химерической простоты, что политические 
наслоения Европы изменили своему естественному по
рядку. Преобр азование всего сущего 4 1 6 , которого жел ал 
Иисус, было не более трудным делом.  Эта новая земл я ,  
это новое небо, новый Иерусалим.  спускающи.йся с неб а ,  
возглас :  с е  творю в с е  новое 4 1 7 - все это черты, общие 
всем преобразователям .  Противоречие идеала с печальной 
действительностью всегда будет вызывать в человечестве 
это возмущение против хол9дного разума, которое 
посредственные умы считают безумием, пока оно вос
торжествует, и те самые,  которые боролись против него, 
не признают первые его высок�ю разумность. 

Никто не ста нет отрицать 4 8 противоречия между ве
рованием в близкий конец мира и обычной м.оралью 
И исуса ,  отвечавшей покой ным устоям человечества,  сход
ным с существующи м и  и поныне. Именно это противоре
чие и обеспеч ило успех его дел а .  Милленарист сам по себе 
не совер шил бы ничего прочного, моралист не сделал бы 
ничего сильного. Милленаризм дал толчок, мораль обе
спечил а будущее. Таким образом, христианство соединило 
два условия всех вел иких успехов в мире:  революцион
ную точку отпр а вления и - возможность существования .  
Все, что назначено к преуспеянию, должно ответить 
этим двум требованиям,  ибо мир хочет в одно и то же 
время и изменяться, и продолжать жить. Иисус одновре
менно возвещал невиданный переворот в человеческих 
отношениях и вместе с тем провозгл а ш ал принципы,  
н а  которых общество покоится вот уже 18  веков.  

И в самом деле, что отличает Иисуса от агитаторов 
его времени и всех веков ,- это его полнейший идеа
лизм . В некоторых отношениях он а нархист, ибо  у него нет 
никакого представления о гражданском государстве. Это 
государство представлялось ему в полной мере злоупот
реблением; он говорит о нем общи м и  местам и ,  как говорил 
бы человек из народа, не имеющий никакого понятия 
о политике. Всякий п р авител ь  казался ему естественным 

1 28 



врагом людей Божьих. Он пророчит своим ученикам 
их стол кновения с блюстител ями з а кона, ни  минуты не за
думываясь над тем, что в этом постыдного 4 1 9 • Но нигде 
он не обнаруживает жел ания стать на место людей вл аст
ных и богатых.  Он хочет уничтожить богатство и вл асть, 
не обл адать ими ,  вещает своим ученикам преследования 
и мучения 420 , но ни разу не видно мысл и  о вооружен
ном сопротивлении . Идея, что страдание и самоотречение 
дел ают всемогущим ,  что можно победить силу чистотой 
сердца ,- вот идея, свойственная Иисусу . Он не спиритуа 
лист, потому что все кончается для него ощутим ы м  
осуществление м ;  о н  полнейший идеал ист, материя дл я 
него - лишь знамение идеи,  реальность - живое выр а 
жение того, что невидимо. 

К кому обр атиться,  у кого просить помощи дл я созда 
ния Царства Божия? На этот счет Иисус никогда не 
колебался. Что ценится людьми,  то презренно в глазах 
Божиих 42 1 • Основателями Ца рства Божи я  будут просте
цы, не богатые, не ученые, не священники , а женщины,  
люди из народа , смирен ные, малые 422 • Вел и кое знамение 
Месси и - это «благая весть» , возвещанная нищим 423 •  
В этом случ ае идиллическая и кроткая натур а Иисуса 
брала в нем верх. 

Великий общественный переворот, где положения бу
дут переставлены, где все официальное в мире будет 
принижено,- вот его грез а .  Мир не поверует в него, м ир 
его убьет, но его ученики будут не от мира сего 42 , 
небольшая кучка людей, см иренных и простых, которые 
будут побеждать своей кротостью. Сознание противоречи я  
между «мирским» и «христиански м » получает в мысл и  
учителя полнейшее оправдание 425 • 
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Глава Vl l l  

И ИСУС В КА П ЕР НАУМЕ 

идеей , стано
вившейся все более и более властной , Иисус пойдет 
отныне с каким-то роковым беззаконием по пути , кото
рый наметил ему его изумител ьный гений и чрезвычай
ные обстоятельства , среди которых он жил .  До тех пор  
он сообщал свои мысли некоторым лицам , которых тайно 
влекло к нему; теперь его проповедь станет обществен
ной и последовательной.  Ему было около 30 лет 426 •  Не
большая кучка слушателей, сопровождавшая его к Кре
стителю, разумеется , разрослась, и , быть может, некото
рые ученики Иоанна перешли к нему 427 •  С этим первым 
зародышем uеркви он отважно возвещает, тотчас по 
возвращении из Галилеи , «благую весть о Царстве Бо
жием» .  Это царство уже наступает, и именно он , Иисус,
тот «сын человеческий» , которого в своем видении узрел 
Даниил как божественного исполнителя последнего и выс 
шего откровения. Следует припомнить, что в иудейских 
представлениях, враждебных искусству и мифологии , про
стой человеческий образ считался выше образов херуви 
м о в  и фантастических животных, которых народное во
ображение.  с тех пор как оно испытало влияние Ассирии , 
представляло себе в окружении Божьей славы.  Уже у 
Иезекииля 428 существо, восседающее на божественном 
престоле , выше чудовищ, впряженных в таинственную ко
лесницу , существо, раскрывающее тайны пророческих 
видений, изображено человеком.  В книге Даниила , сре
ди видения царств, представленных в образе животных, 
в то мгновение, когда начинается Великий суд и разверсты 
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книги, кто-то, подобный Сыну Человеческому, nодходит' 
к Ветхому деньми, и тот дает ему власть судить мир 
и править им во веки 429 • «Сын Человеческий» является 
в семитических языках, особенно в арамейских диалектах,  
просто синонимом «человека» .  Но  это многозначительное 
выражение Даниила поразило умы :  слово «Сын Челове-• • • 430 ческии» стало,  по краинеи мере в некоторых школах , 
одним из обозначений Мессии как судьи мира или царя 
новой эры, готовой наступить 43 1 • Прилагая его к себе, 
Иисус таким образом возвещал о своем мессианизме и 
подтверждал близость переворота,  где он сам должен был 
явиться судьей ,  облеченны.�':'� полнотой власти, которою на
делил его Ветхий деньми 432•  На этот раз успех проповеди 
нового пророка был решительный . Группа мужчин и жен
щин,  проникнутых таким же духом юношеской, наивной 
п ростоты, пристали к нему и сказали : ты Мессия. Так  
как  Мессия должен был быть сыном Давида, ему, есте
ственно,  дали то же название, являвшееся синонимом 
первого. Иисус допустил это с удовольствием, хотя и не 
без некоторого смущения, ибо он происходил из народа .  
Он предпочитал название «Сына Человеческого» ,  по-ви
димому, скромное, но тесно связанное с мессианскими 
н адеждами;  так и он сам обозначал себя 433 , и в его устах 
«Сын Человеческий» был синонимом местоимения «Я» ,  
употребления которого он избегал . Но к нему никогда 
не обращались с этим именем, потому, несомненно, что 
оно могло пряличествовать ему вполне лишь в день его 
будущего пришествия . 

Центром деятельности Иисуса в эту пору его жизни 
был городок Капернаум,  лежащий на берегу Генисарет
ского озера .  Н азвание Капернаум, в которое входит слово 
Caphar - деревня, должно было, вероятно, обозначать 
местечко старосветского характера ,  в отличие от больших 
городов ,  построенных н а  римский образец, как, например,  
Тивериада 434 • И мя это было так мало известно, что Иосиф 
Флавий в одном из своих писаний 435 принял его за назва
ние источника, ибо этот источник пользовался гораздо 
большей известностью, чем расположенная около него де
ревня. Как Н азарет, так и Капернаум не знали прошлого 
и ничем не участвовали в том светском движении ,  кото
рому покровительствовали Ироды . Иисус сильно привя
зался к этому городку, ставшему для него как бы второй 
родиной 436 • Вскоре по своем возвра щении он покусился 
проповедовать в Н азарете, но эта попытка не имела успе
ха 437 • Он не был в состоянии совершить там ни одного 
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великого чуда ,- наивно замечает один из его биогра 
фов  438 • Здесь знали о его семье , положение которой 
было не из высоких, и это вредило его авторитету. 
Не могли считать за сына Давидова того, чьего брата , 
сестру, зятя они видели ежедневно. Замечательно, одна 
ко, что его семья открыто выступила против него и реши
тельно отказалась верить в его общественное призва 
ние  439• Однажды его мать и брат стали утверждать, что 
он помешан , и , относясь к нему, как к возбужденному 
мечтателю, хотели схватить его силой 440 • Говорят, что на 
зареяне, еще более неистовые, собирались убить его, сбро
сить с вершины скалы 44 1 • Иисус заметил умно, что это 
приключение обще у него со всеми великими людьми , и 
приложил к себе поговорку : никто не пророк в отечестве 
своем.  

Эта неудача не лишила его бодрости , он вернулся 
в Капернаум 442 ,  где к нему относились гораздо лучше, 
и оттуда устроил целый ряд миссий в соседние городки .  
Н аселение этой прелестной и плодоносной области бывало 
в сборе только по субботам.  Этот день он и выбрал для 
своих проповедей. У всякого города была тогда своя си 
нагога илц место для сборищ. То был небольшой че 
тырехугольный покой , с портиком , украшенным в стиле 
греческих орденов. Евреям , не имевшим собственной архи
тектуры, не приходило в голову придать этим зданиям ори
гинальный стил ь. Остатки нескольких древних синагог 
еще существуют в Галилее 44& .  Все они построены из гро
моздкого, хорошего материала, но в несколько плоском вку
се, вследствие излишества растительных орнаментов, ар 
хитектурных веток и шнуров, характеризующих еврейские 
памятники 444 . Внутри были скамьи, кафедра для публич
ных чтений и шкаф для хранения священных свитков 445 •  
Эти здания, не имевшие ничего общего с храмом , были 
центрами еврейской жизни.  Там собирались по суббота м  
для молитвы и чтения закона и пророков .  Т а к  как иудей
ство вне · Иерусалима не имело настоящего священ
ства , любой из присутствующих вставал , читал текст, 
назначенный на тот день  (parascha и haphtara ) , и при
соединял к этому мидраш, т .  е . личный комментарий, 
в котором излагал свои собственные идеи 446 • Таково 
происхождение «гомилий», совершенный образец которых 
мы  находим в небольших трактатах Филона .  Всякий 

чимел право возражать чтецу и обращаться к нему с вопро
сами ;  таким образом собрание быстро вырождалось в ка
кое-то свободное общество. Оно имело своего представи-
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теля 447 , «старшин» 448 , hazzan - титулованного чтеца или 
служителя 44 , «nосланцев» 450, нечто вроде секретарей,  
либо вестников ,  которые передавали корреспонденцию из  
одной синагоги в другую, и ,  наконец, schammasch, или 
ключаря 45 1 •  Синагоги были,  таким образом,  небольшими 
независимыми республиками с большими юридическим и  
правами,  которые гарантировали отпущения на свободу 
и пеклись об отпущенных 452 •  Как все муниципальные 
корпорации до поздней эпохи римской империи, они да 
вали почетные дипломы 453 , голосовали решения, имев
шие силу закона для общины,  и присуждали к телесным 
наказаниям , исполнителем которых был обыкновенно 
hazzan 454 • 

При необыкновенной умственной подвижности, всегда 
отличавшей евреев,  такое учреждение, несмотря на свою 
безграничную суровость, давало повод к очень жарким 
спорам . ·  Благодаря синагогам иудейство прожило нетро
нутым в продолжение 1 8  веков преследований.  Это был и  
к а к  бы небольшие обособленные миры,  в которых нацио
нальный дух сохранялся и готова был а  почва для внутрен
них распрей, где тратилось громадное количество стра 
стей. Споры о председательстве велись горячо ; получить 
почетное кресло в первом ряду считалось наградой высо
кого бл агочестия либо преимуществом богатства ,  которо
му  всего более завидовали 455 • С другой стороны, свобода ,  
предоставленная каждому желающему быть чтецом и тол 
кователем священных текстов ,  представлял а  необычайные 
удобства для пропаганды разных новшеств.  Синагога 
была одной из главных сил Иисуса и самое обычное 
средство, которым он пол ьзовался для своих учительских 
бесед 456 •  Он вступал в синагогу, подним алс>1, чтобы н а 
ч ать чтение, хазан подавал ему книгу, о н  развертывал 
ее и ,  читая парашу или гафтару того дня, извлекал 
из  этого чтения что-либо подходящее для развития своих 
идей 457 •  Так как в Гал илее было мало фарисеев ,  то споры 
с ним не доходили до той степени резкости и того язви
тельного тона ,  который в Иерусалиме остановил бы его 
с первого шага .  Эти добрые галилеяне никогда еще не 
слышали слов,  которые бы так применялись к их светлому 
воображению 458 • Им восхищались, его лелеяли,  находили ,  
что речь его п рекрасна,  а доводы убедительны. Он с уве
ренностью разрешал самые серьезные возражения,  а по
этический склад его речей пленял эти еще юные племена ,  
которые еще н е  успел притупить педантизм книжников .  
Авторитет молодого учителя  возрастал со дня на день,  
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и впол не естественно, что чем больше в него верили , 
тем более он питал веры в себя сам .  Его деятельность 
ограничивалась бассейном Тивериадского озера,  но и в нем 
у него была излюбленная область. Озеро это, 5 или 6 миль 
в длину и 3 или 4 в ширину, хотя и представляет вид 
довольно правил ьного овал а , образует, начиная с Тиве
риады и до устья Иордана .  нечто вроде залива. изгиб 
которого равняется почти трем милям. Вот то поле, где 
семена Иисуса нашли хорошо уготованную пашню.  Осмот
рим его шаг за  шагом и попробуем поднять ту завесу 
запустения и печали , которой его прикрыл дух ислама .  

По выходе из  Тивериады вы  видите вначале крутые 
скалы и гору, как бы готовую обрушиться в море. Далее 
горы отступают, и почти в уровень с озером открывается 
р авнина ( El  Jhoueir ) .  Это прелестная, ярко-зеленая 
роща , обильно изборожденная водами, выходящими по 
большей части из большого круглого бассейна античной 
постройки (Ain Medawara ) .  У входа в равнину, которая 
и есть, собственно говоря , область Генисарета , лежит 
бедная деревушка Медждель. На той окраине долины, 
если идти вдоль озера , мы видим местность бывшего 
города ( Khan Minyeh ) , чудесные воды (Ain и Tin ) и кра
сивую дорогу, узкую, глубоко высеченную в скале, доро
гу, по которой, наверное, часто ходил Иисус и которая 
служит сообщением между равниной Генисарета и север
ным скатом озера.  В четверти часа оттуда переправа  
через небольшую речку с солеными водами ( Ain Tablga ) , 
выходящую из-nод земли широкими ключами в нескольких 
шагах от озера и впадающую в него среди густой зеле
ной чащи;  наконец, минут на сорок дальше, на бесплод
ном ск.ноне, который расстилается от Ain Tablga до 
устьев Иордана ,  мы найдем несколько л ачуг и массу 
монументальных развалин, называемых Tel l Hum. Пять 
небольших городов, о которых человечество будет говорить 
вечно, настолько же, как о Риме и Афинах, рассеяны  
были во  времена Иисуса в местности , простирающейся 
от деревни Медждель до Телль Хума .  Из этих пяти городов 
Магдала , Далмануфа , Капернаум , Вифсаида , Хора 
зин  459 только первый может быть в настоящее времи 
указан с точностью.  Отвратительная деревушка Медж
дель, вероятно, сохранил а  имя и место того посада, кu'! u 
рый дал Иис�су самого верного друга 460 • Местоположение 
Далмануфы 6 1  совсем неизвестно 462• Нет ничего невоз 
можного, что и Хоразин находился тут же, севернее 463 •  

Что касается Вифсаиды и Капернаума, то их помещают 
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гадател ьно у Телль Хума, в Ain и Тin , в Khan Minyeh и 
Ain Med awara 464 • Можно сказать, что как в топографии, 
так и в истории какой-то глубокий умысел пожелал скрыть 
следы великого созидателя .  Можно сомневаться, чтобы на 
этой глубоко опустошенной почве удалось когда-либо 
определить места , куда готово было бы прибегпуть чело
вечество , чтобы облобызать его следы. 

Озеро, горизонт, кустарники и цветы ,- вот все, что 
осталось от небольшого уголка в 4 или 4 лье, где Иисус 
основал свое божественное учение. Деревья окончательно 
перевелись. В этой стране, где растительность была так 
роскошна , что казал ась Иосифу почти чудом , природа , 
по его словам , пожел ала сблизить здесь рядом расте
ния северных стран с произведениями самого жаркого 
пояса и деревьями средней полосы, весь год покрыты
ми  цветами и плодами 465 - в этой стране в настоя
щее время рассчитывают за день наперед место, где 
можно было бы завтра найти нем ного тени для трапе
зы.  Озеро стало пустынным .  Единственная лодка самого 
жалкого вида бороздит теперь эти воды, когда-то бога 
тые жизнью и весельем . Но воды по-прежнему легки 
и прозрачны 466 . Берег из ка мней и галек, точно берег 
небольшого моря, а не пруда , каковы, например , берега 
озера Хуле. Он всегда чист и опрятен , без ил а, и его всегда 
в одном и том же месте омывает легкое движение вол н .  
Небольшие мысы, покрытые олеандрами, тамариндами  
и каперсовыми колючими кустами , все высовываются на 
нем;  в двух местах , при выходе Иордана у Тарихеи 
и у берега Генисаретской равнины , есть душистые цвет
ники, где волна  докатывается , замирая в сплошных газо
нах и цветах .  Ручей Ain TaЬiga образует как бы неболь
шой лиман с красивыми ракушками .  Тучи плавающих 
птиц покрывают озеро .  Горизонт осл.епителен светом .  
Воды, цветы небесной лазури глубоко врезались в паля
щие скалы, и , если глядеть на них с высоты гор Сафеда , 
они кажутся как бы на дне золотого сосуда.  Н а  севере 
снежные лощины Гермона выделяются на  небе белыми 
очертаниями;  на  западе высокие волнистые плоскогорья 
Гавлонитиды и Переи, совершенно бесплодные, окутан
ные солнцем в какую-то бархатистую атмосферу, пред
ставляются сплошной горой или, лучше сказать, высокой 
длинной террасой, с Кесарии Филипповой, бесконечно 
тянущейся к югу. 

Теперь жар на берегу гнетет . Озеро занимает лощи
ну на 1 89 метров ниже уровня Средиземного моря 467 
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и таким образом находится в условиях жаркого пояса 
Мертвого моря 468 • Когда-то богатая растительность смяг
чала этот чрезмерный зной ; трудно представить себе , 
что при  таком зное, какой бывает теперь, начиная с мая , 
бассейн озера мог быть когда -либо местом такой удиви 
тельной деятельности. Впрочем, Иосиф находил этот кли 
м ат весьма умеренным 468* ; нет сомнения, что и здесь, как 
и в римской Кампанье, произошло изменение климата , 
вызванное историческими причинами .  Исл а мизм и в осо
бенности мусульманская реакция против крестовых по
ходов иссушила , словно дуновением смерти, местность , 
излюбленную Иисусом .  Прелестная область Генисарета 
не подозревал а , что в голове этого мирного странника 
таились ее будущие судьбы ; опасный соотечественник, 
Иисус стал роковым для страны, удостоившейся стр а ш 
ного почета - быть его родиной. Став для всех предме
том любви или ненависти , местом , которого добивались 
два соперничавших фа натизма , Галилея должна была , в 
возмездие своей славы , превратиться в пустыню.  Но кто 
же может сказать, что Иисус был бы счастли вее, если 
бы до преклонных лет дожил неизвестным в своей деревне? 
А небл агодарные назареяне? Кто вспоминал бы о них, 
если бы один из них , под страхом подвергнуть опасности 
будущее своей родины, не познал Отца и не назвал себя 
Сыном Божиим?  . 

Четыре, пять больших деревень, расположенных на  
расстоянии получаса ходьбы одна  от  другой,- вот ма 
ленький мир Иисуса в описываемую нами пору . Он, ка
жется , никогда не бывал в Тивериаде, городе чисто мир
ском, населенном преимущественно язычниками и обыч 
ном  местопребывании Антипы 469 • Иногда , впрочем , он из  
своей излюбленной области переезжал в лодке на  восточ 
ный берег, например в Гергесу 470 •  Н а  севере его видели 
в Панее или Кесарии Филипповой 47 1 у подошвы Гермо
на .  Н а конец, однажды он направляется в сторону Тира 
и Сидона 472 , области , тогда необычайно процветавшие .  
Во всех этих местностях он был в полном язычестве 473 •  
В Кесарии он видел знаменитую пещеру Panium , в ко
торой предпол агали источник Иордана и котор};ю народ
ное верование окружило странными легендами 74 ; он мог 
л юбоваться храмом из мрамора, который И род воздвигнул 
поблизости в честь Августа �75 ,  останавливался , вероят
но , перед многочисленными статуями , посвященными 
Пану, нимфам , Эху пещеры, которые благочестие , быть мо
жет, уже нагромоздило в этом красивом месте 47ь . Еврей-
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евгемерист, привыкший  принимать чужих богов за  обо
жествленных людей или демонов, должен был смотреть 
на все эти образные представления, как на идолов .  
К соблазнам н атуралистических культов , опьянявших бо
лее страстные расы, он отнесся холодно. У него. конечно, 
не было ни м алейшего представления о том. что в старом 
святилище Мелькарта в Тире могло сохраниться многое 
от первобытного культа , более или менее схожего с куль
том иудеев 47 7 • Язычество, которое в Финнкии создавало 
на  каждом холме храм и священный лес, и впечатлени я  
развитой промышленности и мирского богатства 478  н е  
должны были приглянуться ему. Монотеизм лишает вся
кой способности понимать языческие религии ; мусульма 
нин, заброшенный в страну многобожия , как будто л и 
шается глаз .  Иисус, вне сомнения, не вынес ничего из 
этих странствий .  Он всегда возвращался к любимому 
берегу Генисарета. Центр его мыслей был там , там он  
обретал и веру, и любовь. 



Глава IX  

УЧ Е Н И К И  И И СУСА 

--'9---

Q Б этом земном раю, кото
рого до той поры мало коснулись великие исторические 
перевороты, жило племя, вполне гармонировавшее с са 
мой местностью, деятельное, честное, полное радостного, 
нежного чувства жизни. Тивериадское озеро - один из 
самых рыбных бассейнов на свете 479 ; прибыльные ры
боловства установились особенно в Вифсаиде и в Ка
пернауме, и давали жителям известное довольство. Эти 
�:емьи рыбаков составляли общество, кроткое и мирное, 
соединенное многочисленными узами родства по всей при
озерной местности , которую мы описали .  Жизнь, мало 
занятая,  давала полную свободу их воображению. Идея 
Царства Божия находила в этих небольших общинах 
добрых людей более веры, чем где-либо. То, что называет
ся цивилизацией, в смысле греческом и мирском,  никогда 
не проникало к ним.  Это не походила на нашу германскую 
и кельтскую степенность, но хотя доброта их бывала часто 
поверхностной и неглубокой,  нравы их были спокойные 
и в них было что-то интеллигентное и тонкое. Их можно 
представить себе довольно похожими на лучшие племена 
Ливана,  но с преимуществом , которого те лишены,
производить великих людей.  Там Иисус обрел свою на 
стоящую семью. О н  устроился т а м  как свой : Капернаум 
стал его городом 480 , и среди маленького кружка, его обо
жавШего, он забыл про своих братьев-скептиков ,  небл а 
годарный Назарет и его насмешливое неверие. 

Один дом в Капернауме в особенности дал ему прият
ное убежище п реданных учеников , и то был дом двух бра-
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тьев, сыновей некоего Ионы, который,  вероятно, уже не 
был в числе живых, когда Иисус поселился на  берегах 
озера .  Из этих двух братьев один был Симон,  прозванный 
по сиро-халдейски Cephas ( Кифа ) , по- гречески Petros, 
т .  е . «камень» 48 1 ,  и Андрей.  Они были родом из Вифсаи
ды 482 и уже поселились в Капернауме, когда Иисус 
вступил в общественную жизнь. Петр был женат и у него 
были дети,  с ним жила  его теща 4 8 & .  Иисус л юбил этот дом 
и обыкновенно жил у них 484 • Андрей был ,  по-видимому, 
учеником Иоанна Крестителя ,  и Иисус, может быть, знал 
его еще на берегах Иордана 485 • Оба брата продолжали 
заниматься рыболовством 486 даже в то время,  когда , ка
залось, они наиболее должны были заниматься своим учи 
телем.  Иисус, порой любивший играть словами ,  говорил 
иногда , что он сделает их ловцами человеков 487 •  И в са 
мом деле, из всех его учеников они были ему наиболее 
преданны.  Другая семья Завдия. или Зеведея, зажиточ
ного рыбака,  владельца многих лодок 488 , р адушно при
няла Иисуса .  У Зеведея было двое сыновей:  Иаков,  
старший ,  и молодой Иоанн ,  призванный впоследствии 
к столь решительной роли  в истории нарождавшегося 
христианства . Оба были ревностными учениками .  

Есть несколько указаний,  что Иоанн,  как  и Андрей, 
познакомился с Иисусом еще в школе Иоанна Крести
теля 489 • Обе семьи . Иоанна и Зеведея, жили ,  по- видимому, 
в тесной дружбе 49u ; жена Зеведея, С аломея , была сильно 
привязана к Иисусу и сопровождала его до смерти 4 \1 1 •  
Действительно,  женщины принимали Иисуса радушно : он  
обходился с ними с той воздержанностью, которая дает 
возможность нежной идейной связи между полам и .  Отде
ление мужчин от женщин,  помешавшее у восточных на 
родов всякому развитию тонких чувств, было тогда,  
как и теперь, гораздо менее строгим в посадах и дерев
нях, чем в больших городах .  Три или четыре преданных 
галилеянки всегда сопровождали юного учителя ,  соперни 
ч а я  за счастье послушать его и послужить е м у  в свою 
очередь 492 • Они вносили в новую секту начала энтузиа з 
ма  и чудесного, всю важность которого мы ощущаем 
уже теперь. Одна из них, Мария из Магдалы, благодаря  
которой прославилось во  всем мире  название ее  бедного 
посада , была ,  кажется,  очень восторженной личностью. По 
выражению того времени ,  она была одержима семью 
бесами 493, т.  е .  был а  подвержена нервной болезни, по
видимому необъяснимой.  Иисус своей чистой и кроткой 
красотой успокоил этот мятущийся организм.  До самой 
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Голгофы Магдалина осталась ему в�рна , и на  третий день  
по  его смерти ей выпала высокая доля - стать тем r лав 
ным орудием , посредством которого установилась вера 
в воскресение, как то мы увидим впоследствии. Иоан
на , жена Хузы, одного из делоправителей Антипы,  Су
санна и другие , оставшиеся неизвестными , следовали за 
ним постоянно и служили ему 494 . Иные из них были 
богаты и благодаря своим средствам  давали юному про
року возможность существовать, не отдаваясь тому ре
меслу, которым он занимался до тех пор 495 •  

И другие обыкновенно следовали за ним и признавали 
его своим учителем ; некий Филипп из Вифсаиды, Н а 
фанаил , сын Толмея и з  Каны, ученик первой поры 496 , 
Матфей, вероятно, тот, который стал Ксенофонтом рож
давшегася христианства .  По преданию 497 ,  он был мытарь  
и , как  таковой, должен был свободнее других владеть 
тростью. Быть может, он уже задумал писать свои ло
гии 498, которые составляют основу всего , что мы знаем 
о поучениях Иисуса .  Называют также среди учеников  
Фому, или  Дидима 499, который порой сом невался иногда , 
но, по-видимому, был человеком сердца и благородных 
порывов 500, Левия, или Фаддея, Симона Зилота 50 1 , 
моЖет быть, ученика Иуды Гавлонита, принадле
жавшего к существовавшей уже тогда партии канаи
мов , которой суждено было вскоре играть столь важ
ную роль в движениях еврейского народа ; Иосифа Вар
саву, прозванного Justus, Матфия 502 , загадочную л ич
ность по имени Аристиопа 503 ,  наконец, Иуду, сына 
С имона из города Кариота , который составлял исклю
чение в этом сонме верных и приобрел столь ужасающую 
известность. По-видимому, он один не был галилеянином . 
Город Карнот лежал на крайнем юге в колене Иуди
ном 504, на расстоянии дня пути за  Геброном. 

Мы уже в идели, что семья Иисуса в общем благо
волила мало к нему 505, но Иаков и Иуда, его двоюрод
ные братья по Марии Клеоповой 506 , уже тогда были из 
числ а  его учеников , и сама Мария была среди спутниц, 
сопровождав ших его на Голгофу 507• В это время его ма 
тери еще не  видно около него. Лишь  по  смерти Иисуса 
Мария приобретает большое значение 508 , и ученики ста
раются п ривлечь ее  к себе 509 ; лишь тогда и чл�
ны семьи основателя составили, под именем «братьев 
Господних», влиятельную группу5 долгое время стоявшую 
во главе Иерусалимской цер кви 1 0 и после р азграбления 
города нашедшую убежище в Ватанее 5 1 1 •  Уже один факт 
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близости к ним давал решительное преимущества, как 
и по смерти Магомета жена и дочери пророка, при его 
жизни не имевшие никакого значения, стали большим 
авторитетом.  

В этом дружественном обществе у Иисуса были,  по
видимому, свои предпочтения, свой, так сказать, более тес
ный кружок. Кажется, что оба сына Зеведеевы, Иаков 
и Иоанн, занимали первое место в этом небольшом 
советнам сонме.  Они были полны огня и страсти. Иисус 
остроумно назвал их «сынами грома» за  их крайнее 
рвение, которое часто прибегаJю бы к молнии 5 1 2 , если б 
она была в их власти. Особенно Иоанн ,  младший из 
братьев, был близок с Иисусом . Быть может, ученики, 
позднее сошедшиеся вокруг второго сына Зеведея, недо
статочно скрывшие при написании своих воспоминаний 
интересы школы, несколько и преувеличили сердечное 
расположение, которое Иисус питал к нему 5 1 3 , но зна
менательно то , что в синоптических Евангелиях Симон 
Бариона ,  или Петр , Иаков,  сын Зеведея ,  и его брат 
Иоанн составляют род интимного кружка, к которому 
Иисус обращается в случаях,  когда не доверяет уму 
и вере других 5 1 4 • 

Кажется , впрочем , что все они втроем были общпиками 
по рыболовству 5 1 5 •  К Петру Иисус питал глубокую при
вязанность. Характер Петра прямой ,  искренний,  полный 
непосредственного порыва, нравился Иисусу, который по
рой ул ыбался его решительным выходкам .  Мало склон
ный к мистицизму, Петр сообщал своему учителю свои 
греховные сомнения, свое негодование,  свои чисто челове
ческие слабости 5 1 6 , сообщал с честной откровенностью, 
напоминающей откровенность Жуанвиля по отношению к 
св .  Л юдовику. Иисус выговаривал ему с дружеским чув 
ством, полным доверия и уважения .  Что до Иоанна,  то 
в его юности 5 1 7 ,  пылкости 5 1 8  и живом воображении 5 1 9  
было м ного обаятельного. Личность этого необыкновенно
го человека развилась лишь позже.  Если не он автор стран 
ного Евангелия ,  носящего его имя  и сохранившего столь 
драгоценные сведения ( хотя во м ногих отношениях ха 
рактер Иисуса понять там сложно) , то  по крайней 
мере возможно, что он дал к нему повод. Он привык 
рыться в своих воспоминаниях с лихорадочным беспокой 
ством восторженной души, мог преобразовать своего учи
теля в уверенности, что он его живописует, и таким 
образом дал повод искусным поддельщикам написать 
книгу,  редакция которой возбуждает сомнение в ее добро-
совестности . 
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В нарождающейся секте не было, собственно говоря ,  
никакой иерархии : все должны были  называться братьями ,  
и Иисус безусловно запретил титулы старшинства,  как-то : 
рабби, «учитель»,  «отец», ибо он один учитель и один Отец
Бог. Высший должен был быть слугой остальных 520 • 
Между тем Симон Бариона отличается между всеми 
сверстниками какою-то особою степенью значения .  Иисус 
жил у него, учил в его лодке 52 1 , и его дом был 
средоточием евангельской п роповеди . В обществе на него 
смотрели как на  главу кружка , и к нему именно обра 
щаются сборщики податей,  чтобы он заплатил деньги , 
следуемые с общины 522 • Симон первый признал Иисуса 
Мессией 523 • Когда однажды, в минуту непопулярности,  
Иисус спросил своих учеников : «Не хотите ли и вы отой
ти от меня?» - Симон ответил : «Господи, к кому нам идти? 
Ты имеешь глаголы вечной жизни» 524 • Иисус предостав
лял ему в разных случаях некоторое первенство в своей 
церкви 525 и толковал его сирийское прозвище kepha ( ка 
мень) в том смысле, что он краеугольный камень нового 
здания 526 • Однажды, кажется, он даже обещает ему 
«ключи Царства Небесного», дарует право изрекать на 
земле решения,  которые всегда будут утверждены наве
ки 527 • Это первенство Петра,  несомненно, вызвало некото
рую ревность.  Ревность разгоралась главным образом 
ввиду будущего, ввиду Царства Божьего, где все ученики 
будут восседать на престолах, по правую и по левую сто
рону учителя ,  дабы судить 1 2  колен Израиля 528 • Спра
шивалось, кто же будет тогда всех ближе к Сыну Че
ловеческому, как бы в качестве его сопричастника и по
мощника . Оба сына Зеведеева стремились к этому почету. 
Озабоченные этой мыслью, они прибегли к посредству 
своей матери Саломеи, которая однажды, отозвав Иису
са в сторону, стала ходатайствовать у него о двух 
почетных местах для своих сыновей 529 • Иисус отстранил 
просьбу своим обычным принципом, что тот, кто возвы
шается,  будет унижен, и Царство Небесное будет при
надлежать малым сим . Это произвело некоторое впечатле
ние в общине и возбJдило против Иакова и Иоанна  
большое недовольство 0 • То  же соперничество проскаль
зывает в Евангелии, п риписанном Иоанну ; в нем п редпо
лагаемый повествователь беспрестанно заявляет, что он 
был «любимым учеником»,  которому учитель,  умирая ,  
поручил свою м ать, и в то  же время старается поставить 
себя рядом с Симоном - Петром,  иногда даже и впереди 
его во всех тех важных событиях, где более древние 
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евангелисты умолчали о нем 531 • С реди н азванных нами  
лиц, те ,  о которых до нас дошли некоторые сведения,  
занимались вначале, по-видимому, рыболовством .  В стра
не, где нравы просты и каждый работал, эта профессия 
не представляла никакой унизительности, какую придали 
ей великолепные п роповедники ,  чтобы ярче выделить 
чудесное происхождение "христианства .  Во всяком случае, 
ни один из учеников не принадлежал к высшим общест
неиным классам . Только некий Леви, сын Алфея, и, 
может быть, апостол Матфей были мытарями 532, но те, 
которым давалось это название в Иудее, не были глав 
ными откупщиками, людьми с высшим положением ( всег 
да римские всадники ) , которых в Риме называли публи
канами 533• То были простые агенты главных откупщиков, 
чиновники низшего разряда, прqстые таможенные до
смотрщики. Большой путь из Акры в Дамаск, одна из 
самых древних дорог в мире,  которая пересекала Гали 
лею, касаясь озера 53\ сильно размножила там  этот род 
служилых лиц.  В Капернауме, быть может лежавшем на 
пути , их было много 535• Никогда это занятие не вызывало 
сочувствия,  у евреев оно слыло совсем преступным. По
дать был а новшеством у них и признаком подданства ;  
школа Иуды Гавлонита утверждала, что платить по
дать - языческое дело, поэтому мытари были в презре
нии у ревнителей закона .  Их приобщали к убийцам , 
грабителям с большой дороги и людям позорной жиз 
ни 536 • Евреи, поступавшие на эту должность, были от
лучаемы и лишались права завещать. Их касса считалась 
проклятой, и казуисты воспрещали менять у них деньги 537 .  
Эти несчастные люди, изгнанные из общества , вели зна
комство только друг с другом.  Иисус принял трапезу, 
которую предложил ему Леви ; тут было, по выражению 
того времени , «много мытарей и м ного грешников:.. Это 
дало повод большому соблазну 538 ; в таких домах,  пользо
вавшихся нехорошей славой , подвергались опасности 
встретить дурное общество. Мы часто видим,  как, мало 
заботясь о том ,  что он заденет предрассудки людей бла 
гомысля щих, он будет стараться поднять классы, унижае
мые правоверными,  подвергая себя таким образом резким 
упрекам со стороны святош.  Фарисейство ставило спасе
ние в зависимость от собл юдения бесконечных обрядов 
и пекоторой важной «почтенности» .  Истинный моралист, 
провозгласивший, что Богу угодна лишь прямота чувства , 
должен был быть принят с благословением теми  душа
ми ,  которых не извратило официальное лицемерие. 
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Своими многочисленными победами Иисус был обязан 
частью бесконечному обаянию своей личности и слова .  
Проникиовеиное слово и взгляд западали в простодуш
ную совесть, ожидав шую только момента пробуждения , 
создавали ему пламенного ученика . Иногда Иисус поль
зовался невинной хитростью, к которой в последствии 
прибегала Жанна д'Арк. Когда он хотел привлечь к себе 
кого-либо, он делал вид, что знает что-Либо, лежавшее 
у него на душе, или напоминал ему обстоятельство, 
драгоценное его сердцу. Таким путем он т�онул , говорят, 
Н афанаил а  539 , Петра540 и Самаритянку 54 • Скрывая ис
тинную причину своей силы,  скорее своего п ревосход
ства над окружающим , удовлетворяя идеям того времени, 
которые были вместе с тем и его идеями, он не мешал 
верить, что откровение свыше раскрывало перед ним тай
ны и разверзало сердца. Все думали , что он живет в сфе
рах, недосягаемых для остального человечества .  Говорили , 
что он беседует на горах с Моисеем и Илией 54 , ве
рили, что в его уединении ангелы сходили к нему, чтобы 
поклониться, и устанавливали сверхъестественную связь 
между ним и небом 543 . 



Глава Х 

П РО П ОВ ЕДЬ НА ОЗ ЕР Е 

акав был тот кружок, 
который теснился вокруг Иисуса на берегах Тивериад
ского озера .  Аристократия в нем представлена мытарем 
и женою управителя ;  остальное общество состояло из 
рыбаков и простолюдинов. Их невежество было крайнее: 
ведалекие умом, они верили в привидения и духов 544 • 
Н и  один элемент эллинской культуры не проник в этот 
первый кружок верующих, иудейское обучение было толь
ко недостаточное, зато сердце и доброе желание били 
через край .  Чудный климат Галилеи превращал в бес 
прерывное очарование жизнь этих честных рыбаков. Они 
в самом деле стояли в преддверии Царствия Божия, 
простодушные, добрые, счастливые, сладко убаюкивае
мые на  волнах своего прелестного м аленького моря, либо 
засыпали вечером н а  его берегах.  Трудно представить 
себе то опьянение жизнью, которое протекает таким 
образом перед лицом неба , то тихое и вместе сильное 
пламя, которое зажигалось в душе от беспрерывного 
общения с природой, сновидения ночей, проведеиных при 
мерцании звезд под куполом бесконечно глубокой лазури .  
В такую же ночь, приелонив голову к камню, Иаков 
прочел в звездах обет бесчисленного потомства и увидел 
таинственную лестницу, по которой Элахим всходил н а  
небо и спускалея на землю.  Во времена Иисуса небо еще 
не было закрыто и земля не успела охладеть, облако еще 
разверзалось под Сыном Человеческим и ангелы взлетали 
и спускались над его головой 545 ; всюду былlf видения 
Царства Божья, потому что человек носил их в своем 
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сердце. Чистые и нсные очи этих простецов созерцали 
мир в его идеальном источнике,  и мир раскрывал, быть 
может, свою тайну божественно-ясному сознанию этих 
счастливых детей ,  которые чистотою своего сердца заслу
жили предстать со временем перед ликом Божьим .  Иисус 
и его ученики жили почти всегда под открытым небом .  
Т о  о н  садился в .11одкх, и наставлял своих слушателей, тес
нившихся на берегу 4 6 , то входил на горы,  окружавшие 
озеро, где воздух так чист и горизонт так светел . Верная 
толпа,  веселая и беззаботная , шла за  ним,  собирая вдох
новенные слова учителя в их первом цвете. Порой воз
никало наивное сомнение или добродушно-скептиче
ский вопрос. И исус улыбкой или взглядом утешал возра 
жения. Н а  каждом шаrу в плывущем облаке, в про
растающем семени, в желтеющем колосе видели знамение 
приближавшегося Царствия ;  все мнили себя накануне 
дня, когда они узрят Бога и станут властелинами мира .  
Слезы переходили в радость, то  было пришествие всеоб
щего утешения на землю. 

«Блаженны,- говорил Учитель,- нищие духом, ибо их 
есть Царство Небесное». 

«Блаженны плачущие, ибо они утешатся» . 
«Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». 
«Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они 

насытятся».  
«Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут» .  
«Блаженны чистые сердцем, ибо  они  Бога узрят» .  
«Блаженны миротворцы , ибо они будут наречены Сы-

нами Божьими» .  
«Блаженны изгнанные за  правду, ибо их есть Царство 

Небесное» 547 • 
Пр оповедь его была тихая и кроткая :  в ней отр а 

жались природа и благоухание полей. Он любил цветы 
и извлекал из них самые прелестные поучения. Птицы 
небесные, море, горы, детские· игры проходили друг за дру-

уом в его поучениях .  Его слог не знаJI греческих периодов;  
но своими оборотами  подходил близко к евр�йским пара 
балистам и особенно к изречениям иудейских учеников ,  
его  современников, какие мы читаем в Пирке,Абот. Е го 
толкования не были пространны и напоминали суры Ко
рана ;  будучи впоследствии сведены вместе, они составили 
те длинные беседы, которые записаны были Матфеем 548 . 
Между этими различными отрывками не было никакой 
�вязи ,  но в общем они были проникнуты одним вдохно
вением .  которое и придавало им единство.  Особенно 
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в притче Иисус был превосходен.  Н ичто в иудействе 
не давало ему образца для этого прелестного литератур 
ного рода 549 •  Он создал его. Правда , в буддийских пи 
саниях можно найти притчи совершенно такого же на 
строения и склада , как  евангельские 549* . Но трудно до
пустить, чтобы здесь сказалось буддийское влияние. Дух 
кротости и глубина чувств,  одинаково одушевлявшие 
христианство в его зарождении и буддизм,  быть может, 
достаточно объясняют эти аналоги и .  

Полное равнодушие ко всему внешнему и бесполез 
ным излишествам в смысле обстановки и одежды, кото
рые составляют необходимость для наших печальных 
стран ,  было последствием простой и тихой жизни ,  какую 
вели в Галилее. Холодный климат, обязывающий челове
ка к постоянной борьбе с природными условиями,  за 
ставляет придавать большое значение стремлениям к бла 
госостоянию. Напротив ,  страны, не вызывающие много
числен·ных потребностей, всегда страны идеализма и поэ
зии.  Мелочи жизни так ничтожны в сравнении с радостью 
самой жизни . Украшение дома было бы таким легкомыс
лием : стараются жить взаперти возможно меньше. Плот
ное и правильное питание неблагаприятных климатов 
было бы и тяжело, и неприятно. Чть касается роскоши 
одежды , то как соперничать с той ,  которую Бог дал 
земле и птицам небесным? В таком климате труд кажет
ся лишним:  что он принесет, не стоит того, во что он обой
дется. Полевые звери одеты лучше самого богатого че
ловека , а они ничего не делают.  Это презрение, если 
оно вытекает не из лени, содействует душевному подъему;  
оно вдохновляло Иисуса к прелестным притчам . . .  Не за 
крывайте в землю сокровищ,  говорили они ,  где их истреб
ляют черви и ржа, где их открывают и похищают воры ,  
а соберите себе сокровища в небе, где нет ни  червя,  
ни  ржи,  ни вор а ;  где твое сокровище,  там и сердце 
твое 550 • Никто не может служить двум господам ; ибо 
или одного будет ненавидеть ,  а другого любить, или од
ному станет усердствовать, а о другом не радеть. Н е  
можете служить Богу и Мамону 55 1 :  посему говорю вам :  
«Не заботьтесь для души вашей ,  что вам есть и что пить, 
ни  для тела вашего, во что одеться» .  «Взгляните на 
птиц небесных : они не сеют, не жнут, не собирают в жит
ницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо 
ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может при
бавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде 
что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии - как они 
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растут : не трудятся, не прядут, но говорю вам ,  что и Со
ломон во всей славе своей не одевалея так, как всякая 
из них;  если же траву полевую, которая сегодня есть, 
а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль
ми  паче  вас ,  м аловеры ! Итак, не заботьтесь и не говорите : 
что нам есть? или что пить? или во что одеться?  потому 
что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш 
Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом .  Ищите 
же прежде Царствия Божьего и правды его, и это все при
ложится вам .  Итак, не  заботьтесь о завтрашнем дне, 
ибо завтрашний сам будет заботиться о своем : довольно 
для каждого дня своей заботы» 552 •  

Это чисто галилейское понятие возымело решительное 
влияние на судьбу зарождающейся секты . Счастливая об
щина,  надеясь на небесного Отца во всем , что касалось 
удовлетворения ее нужд, полагала первым правилом 
считать житейские заботы злом . заглушающим в челове
ке всякий зародыш добра 55J .  Община ежедневно проси 
ла Бога о хлебе на завтрашний день 554 • Зачем копить 
сокровища? Скоро наступит Царство Небесное. «Прода
вайте имения ваши и давайте милостыню,- говорил учи 
тель,- приготовляйте себе влагалища неветшающие и со
кровища неоскудевающие» 555 •  Нагромождать сбережения 
для наследников, которых никогда не увидишь,- что 
может быть безумнее 55 . Иисус любил ставить в пример 
людского безумия случай с человеком, который,  расши
рив свои житницы и собрав добра на долгие годы, 
умер, не успев воспол ьзоваться им 557 • Разбой, сильно 
укоренившийся в Галилее 558 , поддерживал этот взгляд. 
Бедняк, не терпящий от этого, мог смотреть на себя 
как на любимца Божьего, тогда как богач , имущество 
которого было мало обеспечено, был на самом деле обез 
долен . В нашем обществе, покоящемся на весьма строгом 
понятии о собственности , положение бедняка ужасно: ему 
в буквальном смысле нет места под солнцем.  И цветы, 
и трава,  и тень лишь для того, кто владеет землей.  
А но. Востоке все это - дары Божьи,  не принадлежащие 
никому;  преимущества собственника незначительны : 
природа - отчизна для всех. 

Впрочем, нарождающееся христианство только шло 
в том отношении по пути, намеченному еврейскими сек
тами,  жившими отшельнической жизнью. Ком мунистиче
ский принцип был душой этих сект ( ессеев и терапевтов ) ,  
на  которые смотрели косо и фарисеи , и саддукеи. Мес
сианизм,  получивший у правоверных евреев чисто поли-
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тический характер, становился у них совершенно соци
альным . Своей тихой,  упорядоченной, созерцательной 
жизнью, предоставлявшей· личности свою долю свободы, 
эти небольшие церковные общины, в которых видели-мо
жет быть, не совсем без основания - подража ние неопи 
фагорейским учреждениям, думали водворить на  земле 
Царство Небесное. Утопия блаженной жизни, основанной 
на  братстве л юдей и чистом культе истинного Бога,  
занимала эти возвышенные души и вызывала со всех 
сторон начинания смелые и искренние, но без будущего 559 • 

Иисус, сношения которого с ессеями  очень трудно 
установить ( в  истории сходство не всегда предполагает 
связь ) , несомненно, имел с ними много родственного. 
В течение некоторого времени общность имущества 
был а  обязательна в этом новом обществе 560 . Корысто
любие считалось смертным грехом 56 1 : надо заметить, что 
грех корыстолюбия, к которому христианская нравствен 
ность был а т а к  строга,  означал тогда простую привя
занность к собственности . Чтобы стать достойным учени 
ком Иисуса ,  первым условием было продать все свое 
имущество и раздать его стоимость нищим.  Те, которые 
отстtХпали перед этой крайностью, не принимались в общи
ну 5 . Иисус часто повторял , что тот, кто обрел Царст
вие Божие, должен купить его ценою всего своего иму
щества и ,  постуnив так, о н  еще будет в выгоде . «Еще 
подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, 
которое нашел человек, утаил , и от радости о нем идет 
и п родает все, что имеет, и покупает поле то» ,- говорил 
он. «Еще подобно Ца рство Небесное купцу, ищущему 
хороших жемчужин ,  который нашел одну драгоценную 
жемч�жину, пошел и продал все, что имел , и купил 
ее» 56 • Увы, неудобства такого образа действий не замед
лили сказаться .  Понадобился казначей. На это место вы
брали Иуду из Кариота .  Справедливо или нет, но его 
обвинили в краже общественной кассы 56\ и это накопило 
против него массу антипатий. 

Порою учитель, более сведущий в делах небесных,  
чем земных,  преподавал политическую экономию еще бо
лее необычную. В одной странной притче одобряется упра 
витель,  который на  счет своего хозяина свел дружбу с бед
няками ,  чтобы они в свою очередь ввели его в Царство 
Н ебесное. Так как бедняки считались распорядителями 
в этом Царстве, то, стало быть, они  будут допускать 
туда лишь тех, кто подав ал им. Догадливый человек, 
заботящийся о будущем,  должен стараться задобрить их. 
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«Слышали все эти и фарисеи,- говорит евангелист.
которые были сребролюбивы , и они смеялись над ним» 565 • 
Слышали ли они и такую страшную притчу:  «Некоторый 
человек был богат, одевалея в порфиру и виссон и каж
дый день пиршествовал блистательно;  был также некото
рый нищий именем Лазарь,  который лежал у ворот его 
в струпьях и желал напитаться крошками ,  падающими �u 
стола богача ,  и псы приходили лизать струпья его . Умер 
нищий и отнесен был ангелами на  лоно Авраамово ;  
умер и богач и похоронили его 566 ; в ад, будучи в муках,  
он поднял глаза свои,  увидел вдали Авраама и J l азаря 
на лоне его и ,  возопив, сказал :  «Отче Аврааме ,  умило
сердись надо мною и пошли Л азаря ,  чтобы омочил конец 
перста своего в воде и прахладил язык мой, ибо я му
чусь в пламени сем» .  Но Авраам сказал : «Чадо, вспом 
ни,  что ты получил уже доброе твое в жизни твоей,  
а Лазщ�ь злое:  ныне же он здесь утешается, а ты стра 
даешь» 567 •  Что может быть справедливее? Впоследствии 
притча эта называлась притчей «О злом богаче»,  но она ,  
просто и ясно, притча о богаче. Он в аду, потому что 
богат, потому что не отдал своего имущества бедным ,  
потому что ест хорошо, когда другие у дверей его едят 
плохо . Однажды наконец, когда , не доходя до крайности , 
Иисус ставит обязательство продать имущество и раздать 
деньги бедным лишь как совет для человека, желающего 
быть совершенным, он все кончает грозным заявлением : 
«Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели 
богатому войти в Царствие Божие» 568 • 

Удивительно глубокое чувство владеет во всем этом 
Иисусом,  как и толпою веселых детей, сопровождавших 
его ,  и он стал навеки творцом душевного мира и вели
ким утешителем жизни .  Освобождая человека от того, 
что он называл мирской суетой,  Иисус мог бы дойти до 
крайностей и нарушить существенные устои человеческого 
общества ,  но он положил основу тому вечному спири 
туализму, который на протяжении веков наполнял радо
стью сердца в этой юдоли слез. Он совершенно ясно 
видел ,  что невнимание человека , недостаток в нем фило
софии и нравственности чаще всего являются резуль
татом развлечений, которым он отдается ,  и осаждающих 
его забот, которые цивилизация умножает безмерно 569 •  
Таким образом, евангелие было высшим целителем пе
чалей обыденной жизни, постоянным «горе имеем серд
ца» , могучим отвлечением от жалких земных забот, крот
ким призывом , напоминающим слова ,  которые Иисус шеп-
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нул Марфе: «Марфа ,  Марфа ,  печешься о многом ,  единое 
же есть на потребу» .  Благодаря Иисусу самое · тусклое 
существование, всего более логлощенное печальными и 
унизительными обязанностями,  получило просвет к небу. 
В наших деловых цивилизациях воспоминание о свобод
ной жизни в Галилее было как бы благоуханием другого 
мира, «росой Гермона»  570, которая помешала черствости 
и пошлости окончательно овладеть Божьей нивой. 



Глава Xl  

ЦАР СТВ И Е  БОЖИ Е, П ОН ЯТО Е 

КА К Н АСТУПЛ ЕН И Е ЦАРСТ В ИЯ Б ЕД Н ЫХ 

--�-'--

т ими правилами ,  год
ными для страны, где жизнь питалась воздухом и све
том, этим кротким коммунизмом толпы детей Божьих, 
живших доверчиво на  лоне своего Отца,  могла удовлет
вориться секта названных людей , убежденная,  что утопия 
эта может ежеминутно осуществиться. Понятно, что такие 
принципы не могли связать общественное целое. И в са 
мом деле, Иисус быстро понял,  что официальный мир 
совсем не поддается его Царству, и он решился с уди 
вительной смелостью оставить в стороне м и р  жестоких 
сердец и узких предрассудков : он пошел к простеца м .  
Предстоит большая смена расы. Царствие Божие угото 
вано:  l )  для детей и тех, кто им поДобен , 2 )  для отвер 
женных на  этом свете, жертв социальной спеси, которая 
отталкивает доброго, но смиренного человека , 3 )  для  
еретиков ,  схизматиков,  мытарей, самаритян, язычников 
ТИра и Сидона .  Одна энергичная притча поясняла это 
воЗзвание к народу и узаконяла его 57 1 • Некий царь  
устроил брачный пир  и послал своих рабов созвать 
званых. Каждый извиняется : иные обижают посланных.  
Тогда царь принимает решительные меры : люди порядоч 
ные не захотели откликнуться на его зов, пусть же это 
будут первые попавшиеся люди, которых соберут на доро
гах и распутьях : бедняки, нищие, хромые ____:_ все равно;  
надо наполнить покой .  «И я клянусь вам,  сказал царь,
что никто из тех званых не вкусит от той трапезы». Чи
стейший эбионизм, т. е. учение о том , что одни лишь 
бедные (eblon im ) сnасены, что приближается царство 

! 52 



бедных,- вот что было учением Иисуса .  « Горе вам ,  бога 
тые,- говорил он,- ибо вы уже получили свое утешение. 
Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчете, го�е вам ,  
смеющиеся нЫне, ибо  воеплачете и возрыдаете» 57 • «Ког 
да делаешь обед или ужин ,- говорил он еще,- не зови 
друзей твоих, ни братьев твоих, ни- родственников твоих,  
нИ соседей богатых; чтобы и _  они тебя когда не позвали 
и не получил ты воздаяния.  Но когда делаешь пир ,  
зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, 
что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскре
сение праведных» 573 • Может быть, в том же смысле он 
часто повторял : «Будьте добрыми  банкирами» 574 , т. е. 
давайте хорошие вклады р адИ Царствия Божьего, отда
вая ваше имущество беднЫм согласно старой пословице:  
«дать бедному - давать Богу» 575 •  -

Это уже было, однако, чем-то новым.  Самое востор 
женное демократическое движение, какое человечество 
сохранило в памяти (и единственно удавшееся , потому 
что - оно  одно удержалось в области чистой идеи) , уже 
давно волновало - еврейское племя.  Мысль, что Бог -
мститель за бедного и- слабого против богатого и сильного, 
встречается на  каждой странице ветхозаветных писаний .  
История Израиля тем отлиЧается от всех других, что в ней 
нароДный дух первенствовал всего чаще.  Прораки -
настоящие трибуны и ,  можно сказать, са мые смелые из  
трибунов - беспрерывно громили великих мира сего и 
установили тесную связь, с одной стороны, между словам и :  
богач , нечестивец, насильник, злой , а с другой,  с словам и :  
бедный, смиренный, кроткий ,  благочестивый 576 •  При Се
левкидах, когда почти вся аристократия стала вераот
ступной и перешла в эллинство, эта ассоциация идей 
еще более укрепилась. Книга Еноха содержит в себе 
еще более сильные, чем в Евангелии, п роклятия про
тив мира богатых и сильных 577 •  Роскошь представляет
ся в ней преступлением : «Сын Человеческий» свергает 
в этом странном Апокалипсисе царей и ,  оторвав их от их 
сладострастной жизни,  ввергает в ад 578 • Приобще.ние Иу
деи к м Ирской жизни,  недавнее введение чисто светских 
начал роскоши и благосостояния,  вызывали бешеное 
противодействие в пользу патриархальной простоты : 
«Горе вам,  презирающим хижины и наследие отцов 
ваших ; горе вам ,  строющим дворцы потом других. Каж 
дый камень и каждый кирпич,  из которых они сложе
ны,- грех» 579 • Слово «бедный» ( eblon ) стало си нонимом 
«святого», «друга Господня».  Это название любили да-
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вать друг другу 58u галилейские ученики Иисуса , оно 
было долго названием иудействующих христиан в Вата 
нее и в Гаране ( патареян и евреев ) , оставшихся верными  
как  языку, так  и первым проповедям Иисуса и хвалив
шихся тем , что среди них были потомки его  родни 58 1 •  
В конце 1 1  века н а  этих добрых сектантов ,  оставшихся 
вне великого течения,  в котором увлечены были все 
остальные цер кви, смотрят как на еретиков (эбиони
тов) , и чтобы объяснить их название, придумывают· мни
мого ересиарха Эбиона  582 • 

Нетрудно видеть, что это преувеличенное предпочте
ние бедности не могло быть долговечным . Оно было од
ним из утопических элементов, всегда примешивающихся 
к великим созиданиям и не осуждаемых временем. Пере
несенное в широкую среду человеческого общества,  хри 
стианство должно было легко саг ласиться на принятие 
в свои недра и богатых, как и буддизм,  вначале исключи
тельно монашеский, стал считать в своей среде и мирян,  
лишь только умножались обращения ;  но печать происхож
дения останется навсегда . 

Хотя эбионизм быстро опередили и забыли,  он оставил 
по себе во всей истории христианских учреждений за 
кваску,  которая не пропала .  Собрание ЛоР,ий, или изре
чений Иисуса ,  сложилось или было по крайней мере 
пополнено в эбионистских церквах Ватанеи 583 .  «Бед
насты> остал ась идеалом, от которого истинные последо
ватели Иисуса не отходили.  Не владеть ничем - вот 
истинное евангельское состояние; нищенство стало добро
детелью, состоянием святости. Великое умбрийское дви 
жение XI I I  века, которое из - всех попыток религиоз 
ного создания наиболее походит на галилейское движение, 
всецело возникло во имя бедности. Франциск Ассиз 
екий - светский человек по своей изящной доброте и неж
ному сочувственному общению с мировой жизнью, всего 
более походивший на  Иисуса,- был бедняком.  Нищен
ствующие ордены, бесчисленные ком мунистические сек
ты средних веков (лионские бедняки, беггарды , добрые 
люди, братчики, смиренные евангельские бедняки, после
дователи Вечного Евангелия) считали себя учениками 
Иисуса и были ими в действительности . Но и на этот 
раз самые несбыточные мечты новой религии были пло
дотворны. Благочестивое нищенство, которое причиняет 
такое недовольство нашим административным и промыш
ленным обществам,  было когда-то под небом , которое с 
ним гармонировало; полное прелести , оно предоставило 
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многим созерцательным и нежным душа м  единственное 
состояние, какое было им по сердцу. Сделать бедность 
предметом любви и желания, возвысить на пьедестаJJ 
нищего и освятить рубище бедняка - это такой смелый 
переворот, который, может быть, не удовлетворит требо
ваниям политической экономии,  но перед которым не мо
жет остаться равнодушным истинный моралист. Чтобы 
нести свое бремя,  человечеству нужна вера,  что оно не 
вполне вознаграждено своей платой.  Самая великая услу
га ,  какую ему можно оказать,- это повторять ему часто, 
что оно живет не одним только хлебом .  

Как все великие люди , Иисус любил народ и чувство
вал себя хорошо среди него.  По его понятию, Еванге
лие создано для бедных : им оно несет бла гую весть спа 
сения 584 • Все презираемые правоверными иудеями были 
его любимцами .  Любовь к народу, жалость к его бесси
лию, самосознание народного вождя, чувствующего, что 
в нем живет дух народа, и признающего себя его ес
тественным истолкователем ,- все это прорывается еже
минутно в его действиях и речах 585 .  

Группа избранных представляла собою нечто очень 
смешанное, что крайне изумляло ригористоj3. Она насчи 
тывала в своей среде людей, которых не  посетил бы 
уважавший себя иудей 586 •  Быть может, Иисус находил 
в этом обществе, стоявшем вне общепринятых правил,  
больше достоинства и сердца , чем среди педантической 
буржуазии, формальной и гордой своей показной нравст
венностью. Фарисеи , иреувеличивая предписания Моисея, 
дошли до того, что считали себя оскверненными от 
сопр�косновения с людьми,  менее строгими ,  чем они ; от
носительно трапез доходили почти до ребяческих разли
чий индийских каст. Презирая эти жалкие заблуждения 
религиозного чувства,  Иисус любил трапезовать у тех, кто 
являлся их жертвой 587 •  Можно было видеть рядом с ним 
людей,  которых считали людьми дурной жизни, правда , 
может быть, потому лишь, что они не разделяли смеш
ных предрассудков лицемеров. Фарисеи и книжники 
вопили,  негодуя : «Смотрите.- говорили они,- с какими 
людьми он делит трапезу ! »  У Иисуса тогда находились 
меткие ответы, приводившие лицеме�ов в отчаяние:  
«Нездоровые имеют нужду во враче» 58 ; или :  «Пастырь,  
потерявший одну из ста овец, оставит 99, чтобы пойти 
за пропавшею, и, найдя, несет ее на плечах с радостью» 589 ; 
или : «Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погиб
ших» 590; или :  «Я пришел призвать не праведников, но 
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грешников» 59 1 . Наконец, вот очаровательная притча о 
блудном сыне, где тому, кто пал, как бы предоставлено 
большее преимущества любви перед тем, кто всегда был 
праведен.  Женщины, слабые или виновные, пораженные 
очарованием Иисуса ,  испытывая в первый раз  обаятельное 
общение с добродетелью, свободно приближались к нему. 
Удивлялись, что он не отталкивал их. «0,- говорили пу
ритане,- этот человек не пророк, ибо,  если бы он был и м ,  
он заметил б ы ,  что дотронувшаяся до него женщи
на - грешница».  Иисус ответил притчей о заимодавце,  
который простил своим должникам неравные долги и не по 
боялся предпочесть даже того, кому был прощеп наиболь
ший долг 592 • Он ценил душевное состояние лишь в меру 
любви,  которая примешивал ась к нему. Женщины с серд
цем, полным слез, с чувством смирения, вызванным созна
нием своих проступков ,  были ближе к его Царствию,  
чем те посредственные натуры, которым часто нельзя ста
вить в заслугу, что они не согрешили .  С другой стороны,  
понятно, что эти ничтожные души ,  найдя в своем обраще
нии к секте легкое средство ДJl Я своего нравственного 
восстановления ,  страстно привязывались к нему. Он не 
только не стремился смягчить ропот, возбужденный его 
презрением тогдашних обществе-нных предрассудков, но,  
казалось, он находил удовольствие возбуждать его.  Н и 
когда н е  высказывалось т а к  откровенно пренебрежение 
к свету, а это и есть условие великих дел и великой 
оригинальности . 

Он прощал богачу лишь тогда , когда , вследствие 
какого-нибудь предрассудка , общество смотрело на него 
косо 593 •  Он откровенно предпочитал людей сомнительной 
жизни, не Пользовавшихея уважением правоверной знати . 
«Мытари и блудницы,-- говорил он ,- впереди вас идут 
в Царствие Божие . . .  Пришел Иоанн ,  мытари и блудни
цы уве�овали в него , а вы,  несмотря на то ,  не обрати
лисЪ» 5 4 • Легко представить себе, каким жестоким дол
жен был показаться людям степенным и строго нравствен
ным по профессии упрек в том ,  что они не последовали 
доброму примеру, который давали им женщины дурной 
жизни.  

У него не было ничего показного, ни внешне сурового ;  
он н е  избегал веселья и охотно посещал свадебные 
празднества . Говорят, одно из его чудес было совершено 
для увеселения свадьбы в одном маленьком  городке. 
Н а  Востоке браки совершаются вечером ; всякий приходит 
с своим светильником ,  огни, мелькающие взад и вперед, 
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производят очень приятное впечатление. Иисус любил это 
веселое, оживленное зрелище и извлекал из него прит
чи 595 • Когда сравнивали такого рода поведение с жизнью 
Иоанна Крестителя, приходили в соблазн 596 • Однажды, 
когда ученики Иоанна и фарисеи постились, Иисуса 
спросили :  «Почему ученики Иоанна и фарисеи постятся 
и молятся, а твои едят и пьют?» - «Оставьте их,- ска
зал Иисус,- хотите ли вы заставить поститься сынов 
чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни ,  
когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься» 597 . 
Его тихая веселость постоянно выражалась в полных 
жизни размышлениях и милых шутках. « Кому уподоби
лись люди этого поколения и с кем мне сравнить их? Оно 
подобно детям ,  сидящим на торжищах и говорящим своим 
товарищам:  «Вот мы поем ,  а вы не  пляшете, вот м ы  
плачем , а вы н е  рыдаете» 598 . Пришел Иоанн,  н е  ест, 
не пьет, а вы говорите : «Он бесноватый» .  Пришел 
Сын Человеческий, живущий , как все , а вы говорите : 
«Вот человек, который любит есть и пьет вино, друг мыта 
рям и грешникам».  И на этот раз опр авдана мудрость 
делами его» 599 • 

Таким образом, среди беспрерывного празднества 
Иисус странствовал по Галилее. Он ездил на муле; это 
животное с большими черными кроткими  глазами под 
длинными ресницами - обычное средство передвижения 
на Востоке, удобное и безопасное. Порой его ученики 
окружали Иисуса деревенским великолепием, материалом 
служили их одежды, заменявшие ковры. Они клали их 
на мула ,  который вез его,  либо расстилали по земле, 
если он шел 600 • Когда он приставал в каком-нибудь доме ,  
то были радость и благословение.  Он останавливался 
в поселках и в больших поместьях, где его встречали 
предупредительно и радушно. На Востоке дом ,  где оста 
навливается иностранец, становится тотчас же обществен
ным местом ;  туда собирается вся деревня, вторгаются 
дети, слуги гонят их,  а они постоянно возвращаются .  
Иисус не терпел сурового обращения с его наивными 
слушателями ; он подзывал их к себе и обнимал 60 1 • Одо
бренные таким приветом, матери приносили ему своих 
грудных детей ,  дабы он коснулся их 602 . Женщины явля 
лись, чтобы излить елей на  его голову и благовония  
на его ноги. Порой ученики отталкивали их за  надоед
ливость, но Иисус, любивший древние обычаи и все, что 
указывало на простоту сердца,  исправлял зло, содеянное 
его слишком ревностными друзьями .  Он покровительство-
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вал тем ,  которые почитали его 603 ; оттого его обожал и 
дети и женщины. Упрек в том ,  что он отчуждает от 
семьи эти нежные создания,  которых так легко увлечь, 
был одним из тех уп реков, с которыми всего чаще обра 
щались к нему его враги 604 • 

Зарождающаяся религия была ,  таким образом , во 
многих отношениях движением женщин и детей .  Дети 
составляли вокруг Иисуса как бы юную стражу для вод
ворения его чистого �арства и устраивали ему неболь
шие торжества ,  которые очень ему нравились. Они назы
вали его «Сын Давидов», кричали :  «Осанн а ! »  605 -и нес
ли вокруг него пальмовые ветви. 

Может быть, как Савонарола ,  Иисус пользовался ими  
как средством религиозной миссии :  ему было по сердцу, 
когда эти юные апостолы, не возбуждавшие против него 
подозрений, шли впереди других в присвоении ему назва 
ния,  которое он сам не осмелился бы принять. Он дозво
лял им это и, когда его спрашивали ,  слышал ли он,  отве
чал уклончиво, что хвала ,  исходящая из юных уст, всего 
приятнее Богу 606 • Иисус не пропускал ни одного сл1чая ,  
чтобы не  повторить, что дети существа священные 6 0  , что 
им принадлежит �арствие Божие 608 , что надо стать мла 
денцем,  чтобы вступить в него 609 , что принимать его сле
дует, как принимает ребенок 6 1 0 , что Отец Небесный скры
вает свои тайны от мудрецов и открывает их детям 6 1 1 • 
Представление об его учениках почти сливается в нем с 
представленнем о детях 6 1 2 • Когда однажды между уче
ника ми произошла одна их · тех ссор о преимуществе ,  
какие случались t�ередко, Иисус, взяв ребенка , поставил 
его между ними и сказал : «Вот наибольший : кто ума 
лится, как это дитя ,  тот и больший в �арстве Не-
бесном»  6 1 2* . . 

И в самом деле, божественная непосредственность, 
наивная обворожительность веселья овладевали тогда 
землей. Все веровали ежеминутно, что заря столь желан 
ного царства займется.  Все  видели себя восседающими 
на престоле 6 1 3 рядом с Учителем, распределяли  между 
собой места 6 1 \  старались учитывать дни ; это называ
лось «благой вестью»,  само учение не нашло иного 
названия.  

Древнее слово «парадис», которое еврейский язык,  
как и все восточные, заимствовал у персов и которое 
обозначало вначале парки царей Ахеменидов,- это слово 
выражало общую грезу: очаровательный сад, где продоЛ
жалась бы вечно та блаженная жизнь, которою жили  
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здесь 6 1 5 • Долго ли длилось это опьянение - остается 
неизвестным .  Пока длилось это волшебное видение, вре
мени не измеряли ,  как не меряют сновидени й .  Время оста 
новилась, неделя была ,  что столетие. Но сновидение,  
длилось ли оно годы или месяцы, было так прекрасно, 
что человечество жило им с тех пор , и мы еще утешаемся,  
дыша его уже ослабевшим ароматом .  Никогда еще такая  
радость не поднимала человеческой груди. Н а  один миг 
в самом мощном усилии, какое когда-либо сделало чело
вечество, чтобы вознестись над своей планетой, оно забыло 
свинцовую тяжесть,  которая привязывает его к земле, 
и все скорби земной жизни.  Счастлив,  кто мог видеть 
своими глазами это .божественное зарождение и разделить 
хотя бы на один день эту бесподобную мечту ! Н о  
счастливее тот, сказал б ы  н а м  Иисус, кто ,  отрешившись 
от всякой иллюзии, воспроизвел бы в самом себе божест
венное видение и без грез милленаризма,  без воображае
мого рая ,  без небесных знамений, прямотою вол и  и поэ
зией души сумел бы вновь создать в своем сердце истин
ное  Царствие Божие. 



Глава Xl l 

П ОСЛ А Н И Е  И ОА Н НА И З  Т ЕМ Н И ЦЫ 
К И И СУСУ. СМ ЕРТЬ И ОАН Н А. 

ОТНОШ Е Н И Е  Е ГО Ш КОЛ ЬI 

К Ш КОЛ Е И И СУСА 

----���-----

ока веселая Галилея 
чествовала  празднествами пришествие возлюбленного, 
опечаленный Иоанн изнывал, в ожидании и желаниях, 
в тюрьме Махеро. Слухи об успехах юного учителя ,  
виденного им в своей школе несколько месяцев тому 
назад, дошли до него .  Говорили,  что Мессия, возвещен
ный пророками ,  тот, кто должен был восстановить цар 
ство Израиля,  явился и ознаменовал свое присутствие 
в Галилее чудесными делами .  Иоанн пожелал осведо
миться о правдивости этих слухов ,  и так как он сво
бодно общался со своими учениками,  он избрал двух, 
чтобы послать их к Иисусу в Галилею 6 1 6 . 

Ученики нашли Иисуса на верху его славы , их пора 
зило царившее вокруг него праздничное настроение. При
выкшие к постам,  к неустанной молитве, к жизни,  отдан 
ной  духовным стремлениям ,  они  удивились, очутившись 
в среде, пол ной веселья и привета 6 1 7 • Они сообщили 
Иисусу о цели своего посланничества .  «Ты ли тот, кто 
предстоял явиться, или нам ожидать другого? » Иисус, 
уже с тех пор не колебавшийся относительно своей 
роли Мессии, перечислил им дела ,  долженствовавшие 
ознаменовать наступление Царства Божия : исцеление 
больных, благая весть о близком спасении,  возвещенная  
бедным . Он  совершал все эти дела .  «Итак, блажен тот, 
кто не усомнится во мне»,- прибавил он .  Неизвестно, 
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застал ли этот ответ Иоанна в живых и какое внечатле
ние он произвел на сурового аскета .  Скончался ли он ,  
утешенный и уверенный, что тот, которого он провозве
щал, уже явился, или сохранил сомнение относительно 
миссии Иисуса ,  мы этого не знаем, но когда мы  види м ,  
что его школ а продолжает существовать рядом с хри
стианскими церквами,  невольно дум ается, что, несмотря на  
.свое уважение к Иисусу, Иоанн не видел , чтобы в нем 
осуществились божественные обеты.  Впрочем, смерть его 
решила недоумение. Необузданное свободомыслие отшель
ника должно было увенчать его тревожную и беспокой
ную жизнь единственно достойным его концом . 

Снисходительность, которую Антипа вначале выказы
вал к Иоанну,  не могла быть продолжительной. В бе
седах, которые. по христианскому преданию, Иоанн будто 
бы вел с тетрархом ,  он не переставал повторять ему, 
что его брак незаконен и что ему следует удалить Иро
диаду 6 1 8 . Легко п редставить себе, какую ненависть во
зымела внучка Ирода Великого к этому назойливому 
советчику. Она ждал а лишь случая ,  чтобы погубить его.  

Ее дочь от первого брака Саломея, честолюбивая 
и развратная,  как и она.  вошла в ее  замыслы.  В этом 
году ( вероятно, 3U-м ) Антипа находился в день своего 
рождения в Махеро.  Ирод Великий велел построить 
внутри крепости великолепный дворец 6 1 9 ,  где часто живал 
тетрарх.  Там он дал большое пиршество, во время 
которого Саломея исполнила одну из тех характерных 
плясок, которых в Сирии не считают неприличными для 
именитой особы. Когда обвороженный Антипа спросил 
плясунью, чего она желает, она ,  по наущению м атери,  
ответила :  «Голову Иоанна на  этом блюде» 620 • Антипе  
это не понравилось, но отказать он не хотел . Сторож взял 
блюдо, пошел отрубить голову узнику и принес ее 62 1 •  

Ученики Крестителя достали его тело и положили его 
в гробницу;  народ вознегодовал . Когда 6 лет спустя 
Харет напал на Антипу, чтобы возвратить себе Махеро 
и отомстить за  бесчестие дочери ,  Антипа был разбит и все 
сочли его поражение наказанием за смерть Иоанна 622 .  

Весть об этой смерти принесли Иисусу ученики Кре
стителя 623 • Отношения Иоанна к Иисусу за последнее 
время окончательно установили тесную связь между дву
мя  школами .  Опасаясь со стороны Антипы еще большей 
враждебности,  Иисус принял кое-какие меры предосто
рожности и удалился в пустыню 624 •  Многие последовал и 
за  ним ; благодаря своей крайней умеренности , кружок 
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святых мог там существовать; разумеется, в этом уви 
дели чудо 625 • С этой поры Иисус говорил об Иоанне 
с еще большим увлечением . Он ,  не колеблясь 626 , объявил , 
что Иоанн более чем пророк: закон и древние прораки 
имели значение лишь до него 627 , - что Иоанн отменил 
их, но что Царство Небесное отменит в свою очередь 
и его. Наконец Иисус предоставлял ему в устроении 
христианского таинства особое место , которое делало 
его связующим звеном между царством Ветхого завета 
и царством новым. Пророк Малахия, м1:1ение которого 
по этому вопросу обратило на себя особенное внима 
ние ь28 , настойчиво вещал о предтече Мессии, которому 
надлежало приготовить людей к конечному обновлению , 
о вестнике, который явился, чтобы уравнять пути перед 
избранником Божьим . Этот вестник - не кто иной, как 
пророк Илия. который, по весьм а распространенному 
поверью, должен был вскоре сойти с неба, куда он 
был вознесен,  путем покаяния приготовить людей к ве
ликому пришествию и примирить Бога с его народом 629• 
И ногда к Илие присоединяли либо патриарха Еноха ,  
которому за век  или два века тому назад стали приписы
вать великую святость 630 , либо Иеремию 63 1 , на которого 
смотрели как на  какого-то гения, покровител:я народа ,  
вечно молящегося за  него перед прееталом Божьим 63 2 • 

Эта идея о двух древних пророках, которым предстоя
ло воскреснуть, чтобы быть предтечами Мессии,  встре 
чается с таким поразительным сходством в учении пер 
сов , что многое ведет к убеждению, что она явилась из 
Персии 633 • Как бы то ни было, в эпоху Иисуса эта 
идея уже вошла в состав иудейских теорий о Мессии .  
Сложилось убеждение, что появление «двух верных сви
детелей», облаченных в покаявную одежду, будет пред
дверием к великой драме, которая должна была развер
нуться перед изумленным светом 634 • Понятно, что при 
таких идеях Иисус и его ученики не могли колебаться 
относительно посланничества Иоанна Крестителя .  Когда 
книжники замечали им ,  что не может быть речи о Мес
сии, ибо Илия не явился 635 , они отвечали ,  что он явился,  
что Иоанн был воскресший Илия 636 • Своим образом 
жизни, своим противодействием предержащим властя м 
Иоанн в самом деле напоминал своеобразную личность 
древней истории Израиля 637 • Иисус был неисчерпаем , 
когда говорил о заслугах и превосходстве своего 
предшественника . Он утверждал, что среди чад челове
ческих не рождалось большего, и сильно порицал фари-
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сеев и книжников за то, что они не приняли его крещения 
и не обратились, услышав его проповедь 638 • Ученики 
Иисуса остались верны этим принцилам учителя .  Почита
ние Иоанна стало постоянным преданием первого хри
стианского поколения 639 • Предполагали, что он был в 
родстве с Иисусом 640 • Н а  его крещение смотрели как 
на  первый факт, в известном смысле,  как на необходимое 
преддверие ко всей евангельской истории 64 1 • Для того 
чтобы основать миссию сына Иосифа на общепризнан
ном свидетельстве, рассказывали, что при первом свида 
нии с Иисусом Иоанн провозгласил его Мессией, что он 
признал себя ниже его, недостойным развязать ремни 
у его обуви, что сначала он отказался крестить его ,  
говоря ,  что он сам должен бы был принять крещение 
от Иисуса 642 • Все это были преувеличения,  которые в до
статочной мере опровергались сом нениями ,  сказавшимися 
в последнем посольстве Иоанна 643 . Но в общем Иоа нн  
остался в христианской легенде тем ,  чем был в действи
тельности ,- суровым подготовителем,  печальным пропо
ведником покаяния перед радостным пришествием жениха , 
пророком,  который вещает Царство Божие и умирает, не  
увидев его . Велика н начальной истории христианств а ,  
питавшийся а кридами и диким медом,  этот резкий обли 
читель неправды был полынью, приготовившей уста 
к сладости Царства Божия.  Обезглавленный Иродиадой,  
он открыл эру христианских мучеников;  он первый за
свидетельствовал новое сознание. Мирские люди , признав
шие в нем своего действительного врага,  не могли до
зволить ему жить. Е го обезображенный труп, распростер 
тый на  пороге христианства ,  начертал кровавый путь, по 
которому после него должны были пройти столь многие.  

Школа Иоанна не умерла со �воим основателем, она 
прошл а  некоторое время отдельно от школы Иисуса ,  
и вначале в добром согласии с ней. Несколько лет 
спустя по смерти обоих наставников еще крестились кре
щением Иоанна ;  иные принадлежали одновременно к 
обеим школам ,  например знаменитый Апполос, сопер
ник св .  Павла (около 54 года) и многие из христиа н  
Эфеса 644 • Иосиф Флавий пошел ( в  5 3  году) в школу 
аскета по имени Бану 645 , представлявшего большое 
сходство с Иоанном Крестителем, ПJ>инадлежавшего, быть 
может, к его школе.  Этот Бану 64 жил в пустыне; оде
валея древесными листьями,  питался злаками и дикими  
плодами и часто днем и ночью принимал крещение 
в холодной воде, чтобы очиститься.  Иаков (тот, которого 
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звали братом Господним ) , жил в такой же аскезе 647 • 
Позже, к концу 1 века , баптизм очутился в борьбе 
с христианством,  особенно в Малой Азии.  Автор писаний , 
приписанных Иоанну- Евангелисту, как будто оспаривает 
его косвенным образом 648 • Из этой школы вышла ,  по-ви 
димому, одна  из Сивиллиных книг  649 • Что касается до 
сект гемеробаптистов, ба птистов, элхасаитов ( сабии,  mog
t a s i l a  арабских писателей 650 ) , наполнявших во 1 1  веке 
Сирию, Палестину и Вавилонию, остатки которых суще
сгвуют до наших дней под названием мендаитов, ил и 
христиан Св .  Иоанна,  то они скорей принадлежат к тому 
же источнику,  из которого вышло движение Иоанна Кре
стителя, чем действительное его наследие. Настоящая его 
школа ,  наполовину смешавшись с христианством ,  перешла 
в небольшую христиа нскую ересь и тихо заглохла .  Иоанн  
как  будто провидел будущее. Если бы  он отдался чув
ству мелкого соперничества ,  он был бы ныне забыт в толпе 
сектаторов того времени, но так как он был выше своего 
самолюбия, он достиг славы и положения, единствен 
ного в религиозном пантеоне человечества .  



Глава X l l l  

П Е Р ВЫ Е  О П ЬIТЬI В И Е РУСАЛ И М Е 

--�--

очти ежегодно Иисус 
отправлялся в Иерусалим к празднику П асхи .  Подроб
ности каждого из этих путешествий мало известны; си
ноптики о них не говорят 65 1 ,  а сообщения четвертого 
Евангелия здесь крайне сбивчивы 652• По-видимому, самое 
знаменательное пребывание Иисуса в столице пришлось 
на 3 1  год, и ,  несомненно, уже по смерти Иоанна .  Мно
гие из его учеников последовал и за ним. Хотя уже 
тогда И исус не придавал бол ьшого значения этому 
паломничеству, но он уступил, чтобы не оскорбить иудей 
ских воззрений ,  связи с которыми еще не порывал . С дру 
гой стороны, эти паломничества были несрщественны для 
его цели ,  ибо он уже успел понять, что для того, чтобы 
играть первоетеленную роль,  ему необходимо было выйти 
из Галилеи и напасть ·на иудейство в его твердыне -
Иерусалиме.  -

Небольшая галилейекая община чувствовала себя 
здесь чужой.  Иерусалим был тогда почти тем же, что 
и теперь, городом,  исполненным педантства ,  язвитель
ности, расовой ненависти и умственной узости . Ф анатизм 
доходил там до крайности, религиозные смятения воз 
рождались ежедневно.  Властвовал и  фарисеи, единствен 
ным занятием было изучение Закона,  спускавшееся к 
са мым ничтожным мелочам ,  ограниченное вопросам и  
казуистики. Эта исключительно богословская и канони
ческая культура ничем не содействовала изощрению 
умов ;  это было нечто подобное бесплодной доктрине 
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мусульманского факира , пустой науке, что плодится 
вокруг мечети , с громадной затратой времени и диа 
лектики, без пользы для хорошей школы ума.  Богослов
ское воспитание современного духовенства , хотя и крайне 
сухое, не может дать об этом никакого понятия, по
тому что возрождение ввело в преподавание даже са
мых неподатливых на  то предметов известную долю 
литературного изящества и правил ьного метода , оттого 
и схоластика приняла более - или менее оттенок гума -

· 

низма .  Наука еврейского книжника, софера или писца.  
была  часто варварская , нелепая без искл ючения , лишен
ная  всякого нравственного содержания 653 • К довершению 
несчастия , она наполняла всякого, потратившего на нее 
свои усилия, забавным высокомерием . Гордясь вообра 
жаемым знанием, доставшимся ему с таким трудом , 
иудейский книжник проникалея таким же презрением 
к греческой науке, какое ощущает современный мусул ь
манский ученый к современной цивилизации , а католи 
ческий богослов старой школы - к познаниям светских 
людей . Что отличает эти схоластические культуры 
это то, что они отводят ум от всего утонченного, окру
жая почетом лишь те ребяческие ухищрения , на  кото
рые потрачена вся жизнь и на которые смотрят как на  
есте�твенное занятие людей профессионально степен
ных 654 • Этот ненавистный мир не мог не лечь тяжелым 
гнетом на нежную душу и прямолинейную совесть север 
ных  израелитов.  Презрение иерусалимских горожан - к 
галилеянам должно было углубить их рознь. В этом 
чудном храме, к которому они стремились всем жел а 
нием , о н и  часто встреч али лишь оскорбления.  Как будто 
именно для них н аписан был стих псалма п аломников 655 : 
«Желаю лучше быть у порога в доме Божьем» .  Свя
щенники презрительно посмеивались над их наивной 
набожностью, как в былое время в Италии клирики , 
хорошо знакомые со святыней, холодно и почти насмеш
ливо взирали  на религиозное рвение паломника, при 
шедшего издалека . Галилеяне говорили на  сильно иска
леченном диалекте, их произношение было неправильно, 
они смешивали разные придыхания, что приводило к 
недоразумениям , -над которыми много смеялись 656 • Их  
считали невеждами в религии , недостаточно правовер
ными 657 ; выражение «гЛупый галилеянин» вошЛо в по
говорку 658 • Говорили , и не без основания , что их иудей 
ская  кровь с сильной примесью, и утверждали , что · и з  
Галилеи не  может выйти - пророка 659 • Очутившись, таки м 
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образом,  у окраин иудейства и почти вне его, бед
ные гал илеяне могл и  питать свои надежды л и ш ь  одн и м  
изречением Исаии,  очень плохо и столкованным 660 : 
«Земл я За вуланова и земля Невфал и мова,  путь мор 
ской 66 1 , Гал илея языческа я !  Н а род, ходящий во тьме, 
узрел великий свет , сол нце взошло для пребывавших 
во мраке» . Особен но дурная молва шл а ,  кажется, о 
родном городе Иисуса . «Может ли быть доброе и з  
Н азарета ? » 66 1 * - перешло, говорят, в народную посло
вицу.  

Иссушенная до глубины природа иерусал имских ок
рестностей дол жна был а  увеличить непри ятное впечат
ление Иисуса . Долины безводны, почва бесплодная и 
камениста я.  Когда взор погружается в ложбину Мертвого 
моря, вы поражены, но другие виды однообразны;  п р и 
влекзет гл аза только хол м Миспа с его воспоминания м и  
древнейшей истории Израиля.  Во времена Иисуса р а с 
положение города было такое ж е ,  к а к  теперь, в нем 
не было древних п а м ятников, потому что до поры асмо
нейцев иудеи оставались поЧти чуждыми всем искусства м .  
Иоанн Гиркан стал украшать его, а Ирод Великий сде
лал его роскошным городом.  Построй-ки Ирода могут 
поспорить с самыми совер шенным и  из а нтичных своим 
грандиозным характером ,  совер шенством и красотою 
м-атериала 662 • Около того же времени воздвигалось в 
окрестностях Иерусалима 663 м ноЖество гробниц своеоб
р аЗного стил я .  Это был греческий стиль ,  приспособлен
ный к обыч а я м  евреев и значительно видоизмененный 
согл асно с их воззрениями .  �ивые скульптурные укр а 
шения, допущенные Иродом к великому не;iовольству, 
были устр анены - их заменил растительный орнамент.  
Пристрастие древних обитателей Финикии и Палестины 
к монолитическим постройкам,  высеченным в скале,  
как будто воскресло в - этих стр анных , выдолбленных 
в камне гробницах, в которых греческие ордера прил аже 
ны к архитектуре пещерных людей . Иисус, смотревший 
н а  произведение искусства как на пышную выстав кl 
тщесл авия,  неприветливо глядел на эти памятники 66 • 
Его кр айний спиритуализм и твердое убеждение, что 
образ древнего мира скоро исчезнет, направили его вни
м а ние исключ ительно к вопросам сердца . 

Хр а м  в эпоху Христа был построен еще внове, и 
наружные работы нё совсем закончились. Ирод велел 
начать его постройку в 20 или 2 1  году до Р . Х . ,  чтобы 
согласовать его стил ь со стилем других его сооружени й .  
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Корпус храма был закончен в 1 8  месяцев, портики в 
8 лет 665 , но работы над побочными частями шли мед
ленно и завершились лишь незадолго до взятия Иеру
салима 666 • Иисус, вероятно, видел эту работу не без 
некоторого тайного негодования.  Эти надежды на долгое 
будущее как бы оскорбляли его веру в свое близкое 
пришествие. Более прозорливый, чем неверующие и фа 
н атики , он угадывал , что этим великолепным зданиям 
стоять недолго 667

• Впрочем,  храм производил в целом 
удивительное величественное впечатление, о котором ны
нешний haram 668

, несмотря на свою красоту, не- может 
дать понятия .  Дворы и окружающие портики собирал и 
ежедневно значительную толпу, так что это большое 
пространство было одновременно храмом, форумом, суди
лищем,  университетом .  

Все  религиозные прения иудейских школ ,  все кано
ническое обучение, процессы и гражданские дела ,  одни м  
словом,  вся народная деятельность сосредоточивалась в 
этом месте 669 ; то было неумолкаемое бряцание доводам и ,  
арена прений, исполненных софизмов и мудрых вопросов .  
В этом отношении храм сильно походил на мусульман
скую мечеть . Римляне того времени оказывали полное 
уважение к чужим рел игиям,  пока они оставались на 
собственной своей почве 670 и воздерживались от входа 
в святилище ;  греческие и латинские надписи указывали 
то место, до которого дозволено было доходить лицам 
неиудейского вероисповедания 67 1 ; но  башня Антония,  
главная квартира римской военной силы,  высилась над 
всей оградой и позволяла наблюдать над всем,  что там 
делалось 672

• Полиция храма была в руках евреев, ею 
заведовал начальник хра м а ;  по его приказу открывались 
и запирались двери ;  он смотрел за  тем ,  чтобы никто 
не проходил через преддверие с посохом в руках, либо 
в запыленной обуви ,  либо с ношей , или для сокращения 
пути 673 • С особой тщательностью блюли за тем , чтобы 
во внутренние портики не вступал никто в состоянии  
указанной законом нечистоты . Женщинам предоставлены 
были посреди первого двора особые места ,  обведенные 
деревянным забором .  Там проводил свои дни Иисус, 
когда жил в Иерусалиме.  В пору праздников стечение 
народа в Иерусалиме было громадное. Артелями в 1 0-
20 человек паломники наводняли все, живя в беспо
рядочной скученности , которая так мила Востоку 674

• 
Иисус терялся в толпе, и его бедные галилеяне, спло
тившиеся вокруг него, мало возбуждали внимания .  И сам 
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он,  вероятно, чувствовал, что он во враждебной среде, 
которая встретит его лишь презрением . Его раздражало 
все, что он видел . Храм, как вообще все особо посеща
емые места и собрания,  представлял малоназидательное 
зрелище. Отправление культа соединено было со мно
жеством отвратительных подробностей, особенно с тор
говыми ,  вследстви.е чего в священной ограде устраива
л ись настоящие лавочки . В них продавали животных 
для жертвоприношения, были столы для размена денег ; 
иной раз можно было представить себе, что находишься 
на рынке 675 •  Низшие служители храма ,  несомненно, 
исполняли свои обязанности с такой же неблагочестивой 
грубос:rью, как и причетники всех веков . Это мирское, 
рассеянное отбывание священных обрядов оскорбляло 
религиозное чувство Иисуса ,  порой доходившее у него 
до крайней щепетильности 676 • Он говорил , что из молит
венного дома сделали вертеп воров.  

Рассказывают, что однажды, увлеченный гневом,  он 
избил вервием этих гнусных продавцов и опроки нул их 
столы 677 • Вообще он недолюбливал хра м ;  культ Отца,  
как  он его понимал , не имел ничего общего с этими  
картинами бойни .  Не по  сердцу ему  были эти старые 
еврейские обряды, и ,  вынужденный подчиняться им ,  он  
страдал .  Да и в христианской среде храм или место 
храма не возбуждали бл агочестивьiх чувств, за исклю
чением иудействовавших христиан .  Н астоящие «новые 
люди» питали отвращение к этой древней святыне. Кон
стантин и первые христианские импеrаторы не тронул и 
в ней языческих построек Адриана 67 ; обратил и на нее 
внимание враги христианства ,  как Юлиан 679 • Когда 
Омар вступил в Иерусалим ,  местность храма была на 
меренно осквернена из ненависти к евреям 680 . Восста
новил его почитание ислам ,  явившийся как бы воскре
сением еврейства в том , что в нем было наиболее семи 
тического. Местность эта всегда была противна христиан 
ству. Гордыня евреев усилила недовольство Иисуса и 
сделал а тягостным его пребывание в Иерусалиме. По 
мере того как зрели  великие идеи Израиля ,  духовенство 
падало .  Учреждение синагоги поста вило тол ковател я 
Закон а ,  книжника,  гораздо выше священника .  Священ
ники были лишь в Иерусалиме, но и здесь они были 
ограничены исполнением чисто обрядовых обязанно
стей - вроде наших приходских священников,  не до 
пущенных до проповеди. и преимущества оставалось 
за  оратором синагоги, казуистом ,  софером или пис -
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цом, хотя последний был мирянино м .  З н а менитые 
л юди Тал муда не священники ,  это ученые в духе их 
времени . 

Правда , иерусал имское первосвященство занимало 
высокое положение в народе, но оно не находилось во 
гл аве рел игиозного движения . Пер восвященник, значение 
которого уже было принижено Иродом 68 1 , становился 
более и более римским чиновником 682 , которого ч асто 
отста влял и,  чтобы и другие мог ли воспользоваться тем 
же положением . Враждебные фа рисеям,  этим вос
торже нным ревнител я м  из мирян,  священники почти 
все был и саддукеи,  то есть принадлежали к неверую 
щей ар истокр атии,  образовавшейся при храме,  жившей 
от жертвенника,  но сознавшей его тщету 683 . Священ
ническая каста до такой степени отошл а от народного 
настроения и великого рели гиозного стремления наци и ,  
что название·  саддукея ( s a doki ) , обознача вшее вначале 
лишь члена священнического рода Садока ,  стало сино
н и мом «м атериал иста » и «эпикурейца» . 

И другой более вредный элемент содействовал,  ко 
времени царствования Ирода Вел и кого, порче высшего 
духовенства .  И род влюбил ся в Мариа мну, дочь како
го-то Симона,  сына Боэта из Алекса ндр ии,  и ,  жел а я  
сочетаться с ней браком ( около 28  года до Р . Х. ) ,  не 
на шел другого средства ,  чтобы возвести своего тестя 
в бл агородное звание и поднять его до себя, как пост а 
вив его первосвященником.  Эта семья и нтриганов вл а 
дела пеЕвосвя щенством почти без перерыва в течение 
35 лет 84 • Тесно связанная с царствующим родом , 
она утр атил а это положение лишь после свержения Ар
хел ая и вновь получила его  ( в  42 году н ашей эры ) , 
когда Ирод Агрип па  восстановил на некоторое врем я 
дело Ирода Великого. Так обр азовалась, под названием 
Boёthu s i m  685 , новая священн ическая аристокр атия, очень 
светская,  весьм а мало на божн ая,  почти сливш аяся с 
саддукея м и .  В Тал муде и в писа ниях раввинов Boёt
h usim п редста вляются каки м и--то неверующими и всегда 
сближены с саддукеями 68ь . 

Результатом всего этого было, что вокруг храма соби
ралось нечто вроде римской курии ,  жив шей пол итикой ,  
м ало склонной к крайностям религиозного рвения ,  даже 
опасав шейся их, не желавшей слышать ни о святых, 
ни о новаторах,  ибо она находил а вы годы в уста нови в
шейся рутине. Эти священ н ико-эпикурейцы не  отл и ч а 
л ись буйностью фар исеев,  о н и  жаждали исключител ьно 
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покоя ; это нравственное безразличие и холодное неве
рие и возмущали Иисуса .  При всем их различии свя
щенники и фарисеи слились в его антипатиях, но, 
будучи человеком чужим и без влияния, он принужден 
был надолго скрывать в самом себе недовольство и гово
рить о своем настроении лишь в кружке сопровождавших 
его близких людей . Но и до последнего, самого продол
жительного пребыва ния в Иерусал име, кончившегася его 
смертью, Иисус попытался высказаться.  Он стал про
поведовать, о нем заговорили, говорили о некоторых его 
деяниях,  которые сочли чудесными ,  но это не привело 
к образованию в Иерусалиме церкви либо группы иеру
салимских учеников. 

Обаятельный учитель, всепрощавший,  лишь бы его-
любили ,  не находил отголоска в этом святилище, полном 
пустых споров и одряхлевших жертвоприношений .  Полу- · 

чалось в результате лишь несколько хороших знакомств,  
которыми он воспользовался впоследствии.  Не видно, 
чтобы он уже тогда познакомился с той семьей из 
Вифании,  которая принесла ему стол ько утешений среди 
испытаний последних его месяцев . Но, быть может, у него 
уже завязались сношения с матерью Марка, Марией,  
дом которой стал , несколько лет спустя, пристанищем 
апостолов, и с самим Марком 687 . Рано он привлек и 
внимание некоего Н икодим а ,  богатого фа,�исея. члена 
синедр иона, очень чтимого в Иерусалиме о м .  Этого че
ловека - должно быть, честного и прямолинейного -
влекло к юному гал илеянину. Не желая выдавать себя ,  
он  явился к нему ночью и ,  говорят, долго с ним бесе
довал 689 • Впечатление осталось в нем,  несомненно, 
благоприятное, ибо позднее он защищал Иисуса против 
предубеждений своих собратий 690 , и мы увидим по смерти 
Иисуса,  какими  нежными попечениями он окружит его 
тело 69 1 • Никодим не стал христианином , пол агая, что 
его звание обязывало его не вступать в революцион
ное  движение, еще не привлекавшее к себе видных по
следователей, но он питал к Иисусу большую дружбу 
и оказывал ему услуги, хотя не в состоянии был вырвать 
его у смерти, как бы предначертанной ему уже в раз 
бираемую нами эпоху. 

Что касается знаменитых ученых того времени, то, 
по-видимому, Иисус не был с ними в сношении. Гил 
леля и Шаммая уже не было в живых ; наиболь 
шим авторитетом пользовался тогда Гамалиил,  внук 
Гиллеля .  
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Это был свободомыслящий светский человек, откры 
тый  вл иянию светской науки, терпимость которого сло
жилась в его отношениях к высшим общественным 
кругам 692 • В отличие от крайне строгих фарисеев, хо
дивших под покрывалом либо с закрытыми глазами,  он  
смотрел на  женщин ,  даже на язычниц 6 92 * .  Предание 
простило ему и это, как и знание греческого языка, ибо 
он был вхож ко двору 6 9 3 •  Говорят, что по смерти Иисуса 
он  отозвался очень уме�енно о новой секте 694 .  Св. Павел 
вышел из его школы 95 ; Иисус, по всей вероятности ,  
никогда не вступал в нее. 

Одно по крайней мере убеждение вынес Иисус из 
Иерусал има ,  убеждение, которое теперь в нем как бы 
укоренилось : что о каком- нибудь сог.1 ашении со старым 
иудейским культом нечего и дум ать. Отмена жертво 
приношений, возбужда вших в нем такое отвращение,  
безбожного и надменного священства и вообще З акона 
представились ему безусловно необходи мыми.  С этой 
поры он выступал уже не иудейским преобразователем,  
а искоренителем иудейства .  Некоторые сторонники мес
сианизма уже допустили мысль, что Мессия принесет 
новый З акон, который распростр анится по всей земле ь96 . 
Ессеи ,  почти не иудеи , были,  по- видимому, также равно
душны к храму и соблюдению Моисеева З акон а ,  но то 
было единичным или неоткровенным проявлением водь
нодумства .  Иисус первый отважился сказать, что,  начи 
ная  с него или скорее с Иоанна 697., нет более З акона .  
Если  порой он выражался сдер�аннее ь >� в ,  т о  для того 
д ишь, чтобы не задевать слишком сильно ходячие пред
р ассудки ; но когда его ставили  в тупик, он поднимал 
все законы и заявлял ,  что З акон уже не имеет никакого 
значения.  В таких случаях он прибегал к энергически м 
сравнениям .  «Н икто к ветхой одежде не приставляет 
новых запл ат,- гоВОRИЛ он,- не вливает также новое 
вино в ветхие мехи» ti99• Вот каково было на  практике 
его дело как учителя и творца. Этот храм исключал 
из своей ограды в полных пренебрежениЯ объявлениях 
всех неиудеев ;  Иисус его упразднил ; этот закон узкий , 
суровый,  немилостивый установлен лишь дл я чад Авра 
ама  - И исус утверждает, что кто исполнен добрых жел а 
н и й ,  кто примет и любит его,- сын Авраама 700 • Гор 
дость, р адость представляются ему главным врагом,  с 
которым следует бороться.  ДpyriJMИ словами ,  Иисус 
более не иудей, он кра йний революционер, призываю
щий всех людей к культу, основанному исключительно 
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на достоинстве человека , как чада божьего. Он про 
возглашает права  человека - не права иудея, религию 
человека - не· религию иудея, освобождение человека -
не освобожденИе иудея 70 • Как далеки мы от Иуды Гав 
лонита . от Матфея Маргалота , призывавших к перево
роту во имя Закон а !  Создал ась религия человечества,  
основанная не на роде, а на сердце. Моисей превзойден,  
храм утратил право на существование и осужден без 
возвратно. 



Глава XIV 

ОТН ОШ Е Н И Е  И И СУСА 

К Я З ЫЧ Н И КАМ И САМАРЯ НАМ 

-----��-----

Qный этим принцнпам ,  
он пренебрегал всем ,  что не бьiло религией сердца.  
Пустая обрядность ханжей 702 , внешний ригоризм,  ищу
щий спасения в разных к�ивляниях,  находили в нем смер
тельного врага.  Посту 7 2*  он не давал особой цены,  
предпочитал жертвоприношению забвенье обиды 703 . Лю
бовь к Ба�, милосердие, взаимное прощение - вот весь 
его закон 4• Что может быть делом священства?  Свя
щенник по своей должности всегда поощряет публичное 
жертвоприношение, которого он обязательный исполни 
тель;  он отвращает от  частной мол итвы, ибо это средство 
обходиться без него .  Напрасно было бы искать в Еванге 
лии ,  чтобы Иисус поощрял какой-нибудь религиозный об
ряд. Крещению он придавал лишь второстепенное значе
ние 705 ; что до молитвы, он не дает никаких указаний : 
лишь бы она творилась от сердца.  К:ак то всегда бывает , 
являлись люди, пол агавшие,  что слабодушная настроен 
ность к добру может заменить настоящую к нему лю
бовь, и воображавшие, что,  обратившись к учителю со сло 
вами : «Равви , равви» ,  они  удостоятся Царства Небес
ного. Таких он отстранял ,  вещая ,  что его религия 
добрые дела 706 • Часто приводил он слова Исаи и :  «Этот 
народ приближается ко мне устами своими, сердце же 
его далеко стоит от меня» 707 . 

Субботний день был главным пунктом ,  на  котором 
строилось здание фарисейских недоумений и тонких хитро
сплетений . Этот древний,  прекрасный институт стал пово
дом к жалким спорам казуистов и источником тысяч и 
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народных суеверий 708 • Верили ,  что субботний день блюдет 
и природа ; все перемежающиеся источники считались «саб
б атическими» 709 • Именно по этому вопросу Иисус любил 
вызывать своих противников 7 1 0 • Он открыто нарушал ш а 
баш и отвечал на обр ащенные к нему упреки тонкими нас
мешками .  Тем более пренебрегал он многочисленным и ,  
недавно уста новившимися обряда ми ,  которые предание 
примешало к закону и которые nоэтому были особенно ми 
лы ханжам.  Он беспощадно относился к омовениям ,  к 
слишком щепетильному различению чистых и нечистых 
п редметов . «Можете ли  вы также омыть вашу душу? - го 
ворил он им .- Не то оскверняет, что входит в уста челове
ка,  но то, что исходит из его сердца».  Фарисеи, распростра 
нители этих пустячных обрядов, стали целью всех его на 
падок. Он обвинял их в том , что они  превышают закон ,  
придумывая невозможные требования,  дабы дать людям 
повод к греху. «Слепые вожди слепцов,  берегитесь, чтобы 
не упасть в яму»,- говорил он им и прибавлял на  сторо
не :  «Порождения ехидны, они говорят лишь о благе, но 
сердцем они злы,  вопреки пословице :  от избытка сердца 
глаголют уста»  7 1 1 •  

Он недостаточно знал язычников, чтобы поставить 
дело их обращения на  прочном основании .  В Галилее 
было много язычников, но не было,  по-видимом�, общест 
венного организованного культа ложных богов 1 2 •  Иисус 
видел блестящее развитие этого культа в областях Тира 
и Сидона ,  в Кесарии Филипповой, в Декаполе 7 1 3 ,  но он не 
обратил на него большого внимания.  У него вы никогда 
не встретите томительного педантизма современных ему 
иудеев ,  напыщенных речей против идолопоклонников ,  
столь обычных среди его единоверцев,  начиная с Алек
сандра ,  �ечей ,  какими наполнена, например,  книга «Муд
рости» 7 4 .  Что особенно поражает его у язычников, это 
не идо-лопоклонство, а раболепство 7 1 5 • Молодой иудей
ский демократ - собрат в этом отношении Иуды Гавло
нита , не допускавший иного властителя,  кроме Бога ,  был 
сильно оскорблен почестями, которыми окружали лич
ность правителя,  и титулами ,  нередко лживыми ,  которые 
им давали .  З а этим исключением в большинстве случаев,  
когда он встречал язычников, он относился к ним с боль
шим снисхождением ; порой он как будто возлагал на них 
больше надежд, чем на  иудеев 7 1 6 •  Царствие Божие перей
дет к ним. Когда хозяин недоволен своими винограда 
рями ,  что он делает? Он отдает виноградник тем , которые 
приносят ему добрые плоды 7 1 7 • Иисус должен был дер -

1 75 



жаться этой идеи, тем более что, по иудейским представ 
лениям,  обращение язычников было одним из  наиболее 
верных знамений пришествия Мессии 7 1 8 • В своем Царст
вии Божием он помещает на пиршестве, рядом с Авра 
амом,  Исааком и Иаковом,  людей,  пришедших со  всех 
сторон света,  тогда как законные наследники Царства 
будут извергнуты 7 1 9 • Правда , порой может показаться, что 
в числе его заветов ученикам являются совершенно 
противоположные по направлению:  он как будто советует 
им проповедовать спасение только правоверным 720 , иуде
ям ,  говорить о язычниках согласно с иудейскими пред
рассудками 7 2 1 • Но следует помнить, что ученики, умы ко
торых не усваивали его высокобезразличного отношения 
к достоинству «сына Авраама» ,  могли обратить настав
ления учителя в колею своих собственных идей 7 2 2 •  С дру
гой стороны, возможно, что в этом отношении Иисус 
колебался, как и Магомет в Коране,  отзываясь о иудеях 
то с большим уважением, то с крайней суровостью, 
смотря по тому, возл агал ли он на  них надежду обра
щения или нет. И в самом деле,  предание приписывает 
Иисусу два правила относительно обращения, прямо про
тиворечащих друг другу, которые он мог применять пооче
редно : « Кто не против  вас, тот за вас»,  «кто не со м ною, тот 
против меня» 72J .  Страстная борьба почти необходимо ув
лекает к таким противоречиям .  

Верно то, что среди его  учеников было несколько 
таких, которых иудеи звали «эллинами» 724 •  Слово это 
в Палестине имело различный смысл .  То оно означало 
язычников, то иудеев ,  говоривших по- гречески и живших 
в языческой среде 725 , иной раз  людей языческого проис 
хождения,  обращенных в иудейство 726 • Именно в этой 
последней категории элл инов Иисус и нашел сочувст
вие 727 . Присоединение к иудейству имело много ступеней,  
но по сравнению с родовым иудеем обращенные всегда 
стояли  на низ шей . Те, о которых здесь речь,  звались 
«прозелитами преддверия» или «богобоязненными» ; они 
обязаны были исполнением Ноева з акона ,  не предписаний 
Моисея 728 • Их низменное положение и было, несомненно, 
поводом,  который сбл изил их с Иисусом и обратил к ним 
его сочувствие.  

Таковы же были его отношения к самарянам .  Охва 
ченная,  как  островок, двумя большими иудейскими обл а 
стями ( Иудеей и Гал илеей ) , Самария вторгалась в Пале
стину как бы клином ,  охранявшим древний культ Гари 
зима ,  собрата и соперника Иерусалимского. К этой бедной 
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секте, не обладавшей ни гением,  ни мудрой организа
цией иудейства в собственном смысле этого слова , жи 
тели Иерусал има относились с крайней суровостью 729 • 
Ее ставили в уровень с язычниками,  только перевес 
был на  стороне ненависти 730 • Иисус относился к ней благо
склонно, как бы по оппозиции .  Нередко он дает сам арянам  
предпочтение перед правоверными иудеям и ;  если в других 
случаях он как будто запрещает своим ученикам пропаве
давать им, предоставляя свое Евангелие лишь настоящим 
израильтянам 73 1 ,  то это, без сомнения, случайное настав 
ление, которому апостолы дали слишком безусловное зна 
чение. В са мом деле,  случалось, что самаряне принимали 
его нерадушно, предполагая,  что он исполнен предрассуд
ков своих единоверцев 732 • Как и в наше время,  мусульма 
нин  враждебно смотрит на свободомыслящего европейца ,  
ибо всегда подозревает в нем христианина-�анатика .  
Иисус сумел встать выше этих недоразумений 7 3 •  У него 
было, по-видимому, несколько учеников в С ихеме, где он 
провел по крайней мере два дня 734 • Однажды он встретил 
благодарность и истинное милосердие лишь у одного са
марянина 735 • Одна из прекраснейших его притч говорит 
о раненом человеке на дороге к Иерихону. Проходит 
священник, видит его и продолжает путь ;  проходит ле
вит и не останавливается. С амарянин,  сжалившись, под
ходит к �аненому, вливает елей в его раны и перевязы 
вает их 3 6 •  И исус заключает, что настоящее братство 
создает между людьми милосердие ,  не религиозная вер а .  
«Блаженным» в иудействе был главным образом единове
рец 737 ,  для Иисуса это человек, сжалившийся над другим 
без различия верований .  В его проповеди идея человече
ского братства в самом широком значении этого слова 
била ключом . 

Эти мысли ,  преследовавшие Иисуса при его удалении  
из Иерусалима ,  живо  отразились в дошедшем до  нас 
р ассказе об его обратном пути 738 • Дорога из Иерусалима  
в Галилею проходит в получасе от Сихема 739 , места вхо
да в долину, над которой господствует Эбаль и Гаризим . 
Этой дороги обыкновенно избегали еврейские паломники,  
предпочитавшие в своих путешествиях сделать долгий 
обход до Переи, чем подвергаться со стороны самарян 
какой-нибудь обиде или обратиться к ним з а  чем- нибудь. 
З апрещено было есть и жить с ними 740 ; некоторые 
казуисты утверждали ,  что «кусок самарянского хлеба то 
же, что свиное мясо» 74 1 • Кто пускалея по этому пути ,  
вперед запасалея провизией, но и при этом редко избегал 
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ссор и дурного обращения 74� . Иисус не разделял ни этих 
предрассудков , ни опасений .  Дойдя до того места пути , 
где налево открывается долина Сихема , он почувство
вал усталость и остановился у одного колодца. 

Как и теперь, так и встарь, у сам арян было в обычае 
называть местности долины именами , заимствованными из 
патриархальных воспоминаний ; они назвали этот коло
дец - колодцем Иакова ; это, вероятно, тот ,  который и те 
перь зовется Бирь Якуб. Ученики вступили  в долину и от
правились в город за  провизией ; Иисус сел на  краю 
колодца , лицом к Гаризиму. 

Было около полудня .  Женщина из С ихема пришл а 
по воду. Иисус попросил у нее напиться, что страшно 
изумило эту женщину, так как евреи воспрещали се 
бе всякое общение с самарянами.  Привлеченная беседой 
Иисуса женщина признала в нем пророка и , ожидая, 
что он ее укорит ее культом , предупредила его . «Господи ,
сказала она ,- отцы наши поклонялись на этой горе, а вы 
говорите, что место, где должны поклоняться , находится 
в Иерусалиме».  

«Поверь мне, жена ,- отвечал ей Иисус,- наступает 
время, когда и не на этой горе , и не в Иерусалиме 
будете поклоняться, а когда истинные поклонники будут 
поклоняться Отцу в духе и истине» 743.  

В тот день, когда он произнес эти слова , он поистине 
был Сыном Божиим .  В первый раз он сказал слова , на 
которых будет покоиться здание вечной религии .  Он по
ложил основание чистому культу, не знающему времени 
и родины, которым до конца дней будут исполнены 
все возвышенные души .  Не только в тот день его религия 
была настоящей религией человечества , но единственной , 
безусловной, и если на других планетах есть жители , 
одаренные разумом и нравственностью, их религия не 
может быть иной, чем та , которую у колодца Иакова 
возвестил И исус. Человек не мог соблюсти ее, ибо идеал 
достигается лишь на мгновение. Слово Иисуса было бле
ском молнии в темную ночь ; надо было восемнадцать 
веков , чтобы человеческие глаза (скорее , бесконечно м а 
лая часть человечества )  могли приспоеобиться к ней . 
Но  блеск молнии  обратится в дневной свет, и когда чело
вечество пройдет все круги заблуждений, оно  вернется 
к этому слову, как бессмертному выражению своей 
веры и своих надежд. 



Глава XV 

Н АЧАЛО Л ЕГ ЕНДЫ О И ИСУС Е. 
ЕГО ВОЗЗ РЕ Н И Е -НА С ВО Ю  

С В Е РХЪ ЕСТЕСТ В ЕН Н УЮ РОЛ Ь  

-----�-- -----

исус вернулся в Гали 
лею,  окончательно утратив свою иудейскую веру, полный 
революционного пыл а .  Теперь его идеи выражаются с пол 
ной точностью. Невинные изречения его первой пророче
ской поры, отчасти взятые у предшествовавших равви
нов, прекрасные нравственные проповеди его второго 
периода привели его к очень определенной программе 
действия . Закон будет отменен, и отменит его  он 7 4 4 .  Мес
сия явился, и Мессия - он 745 • Царствие Божие вскоре 
наступит ,  он совершит это откровение. Он хорошо знает, 
что станет жертвой своей смелости ; но Царствие Божие 
не может быть завоевано без насилия,  должно утверждать
ся путем переворотов и усобиц 7 46 • Сын Человеческий 
явится по смерти в славе, окруженный сонмами ангелов ,  
и кто его ' отверг, будет посрамлен. 

Смелость такой мысли не должnа удивлять нас: Уже 
давно Иисус представлял себе свои отношения к Богу, как 
отношения сына к отцу ;  что у других явилось бы невыно
симой гордыней, не должно быть понято в нем как посяга 
тельство.  Имя  «сына Давидова» было первое, принятое 
им 74 7 , вероятно, без всякого его участия в подлоге, 
путем которого старзлись закрепить его за  ним. Род Да
вида, по-видимому, давно иссяк 748 •  Ни Асмонеям свя
щеннического происхождения, ни Ироду, ни римлянам 
никогда не приходило в голову, что возле них еще суще
ствует представитель древней династии ; но после Асмонеев 
всех тревожила греза о безвестном потом ке древних ца-
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рей, имеющем отомстить за народ его врагам .  По общему 
верованию, Мессия будет из рода Давида 7 4 9  и ,  как он , 
родится в Вифлееме 1 5 0 •  Не такова n ы .n a  в точности 
первая идея Иисуса .  Его Царство Небесное не имело 
ничего общего с памятью о Давиде, владевшем иудей
ской массой.  Он считал себя Сыном Божиим,  не сыном 
Давида ;  его Царство и освобождение, какое он задумал , 
было совсем другого рода ; но общее м нение учинило 
над ним как бы насилие. 

Непосредственным следствием положения Иисус -
Мессия было такое : Иисус - сын Давида . Он дозволил 
дать себе этот титул , без которого не мог надеяться ни на  
какой успех. По-видимому, он освоился с ним , потому что 
очень охотно совеяшал чудеса, когда к нему обращал ись, 
так его наз?Iвая 5 1 • В этом случае,  как и в некоторых 
других обстоятельствах своей жизни,  Иисус подчинялея 
ходячим в его время воззрениям,  хотя они не вполне от
нечали его собственным.  К своему учению о Царстве 
Божием он привлекал все, что согревало сердце и вообра 
жение ; так  мы видим ,  он усвоил от Иоанна крещение,  
хотя и не давал ему особого значения.  

Большим затруднением явилось его рождение в Н аз а 
рете, о ч е м  все знали .  Неизвестно, боролся л и  Иисус 
с эти м  противоречивым происшествием .  Может быть, в Га 
л илее, где идея,  что сын Давида должен быть родом из  Ви 
флеема ,  была менее распространена,  это противоречие  
и не  ощущалось. Впрочем ,  для галилеянина-идеалиста 
титул «Сына Давида» достаточно оправдывался, если  тот, 
которому его давали,  возвышал славу своей расы и сно
ва  водворял для Израиля счастливые дни .  Подтверждал 
ли он своим молчанием вымышленные родословные, ко
торые его сторонники при�мывал и  в доказательство его 
царского происхождения 75  ? Знал ли что-нибудь о леген
дах, измышленных с целью доказать, что он родился 
в Вифлееме 753 ,  и особенно об уловке,  которая связал а 
его вифлеемское происхождение с переписью, назначенной 
по приказу императорского легата Квириния 754? Об этом 
у нас нет сведений.  Неточиость и противоречие родослов
ных 755 дают повод предположить, что они были продуктом 
народной фантазии,  работавшей там и здесь, и что ни одна 
из них не получила признания Иисуса 756 • Сам он никогда 
не называл себя сыном Давида. Его ученики, гораздо ме
нее его просвещенные, шли порой далее того, что он го
ворил о себе, и чаще всего он не знал об этих преуве
личениях. Следует прибавить, что в течение первых 
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трех веков значительная часть христианских общин 757 
решительно отрицала царское происхождение Иисуса и 
достоверность родословных. 

Таким образом, легенда о нем была плодом большого 
бессоз нательного заговора и творилась вокруг него еще 
при его жизни. Ни одно великое историческое событие 
не обошлось без того, чтобы о нем не сложился круг 
легенд, и при всем желании Иисус не мог бы остановить 
этого народного творчества .  Быть может, проницательный 
взор уже тогда распознал бы зародыш поверий,  припи
са вших ему сверхъестественное происхождение 7 5 8 ,  воз
можно, в связи с распространенным в древности пред
ставлением, что необыкновенный человек не может родить
ся от обыкновенной связи полов, либо в ответе на  непра
вильно понятую главу Исаии 759 , из которой вычитывалось, 
что Мессия родится от девы, либо под влИянием идеи,  
что «дуновение Божие», возведенное в божественную ипо
стась, есть оплодотворяющее начало 760 . Может быть, 
уже тогда о детстве Иисуса ходили многие рассказы,  
имевшие целью указать в его жизни испол нение мессиан 
ского идеала 76 1 или скорее тех пророчеств, которые тог
дашнее иносказательное толкование относило к Мессии .  
По общепринятому представлению,  рождение Мессии бу
дет возвещено звездою 762 и посланники отдаленных на 
родов придут при рождении поклониться ему и принесут 
дары 763 .  Предположили, что пророчество это исполнилось 
пришествием каких-то халдейских звездочетов , будто бы 
явившихся в ту пору в Иерусалим 764 .  Иной раз создава
л ись рассказы, что уже с колыбели  у него были отношения  
с именитыми мужами Иоанном Крестителем,  Иродом Ве
ликим, Симеоном и Анной, оставившими по себе память 
высокой святости 765 . Все эти сочетания,  большей частью 
основанные на  действительных, но переиначеиных ф ак
тах 766 , покоились на  довольно свободной хронологии,  
но какой-то особый дух кротости и благости, глубоко 
народное iiвство проникал и  эти создания,  дополнявшие 
проповедь 7 •  Особенно по смерти Иисуса такие рассказ ы  
получил и большое развитие,  н о  позволено думать, что о н и  
обращались уже при  его жизни, н е  встречая ничего, 
кроме благочестивой доверчивости и простодушного удив 
ления.  

Нельзя сомневаться,  что Иисусу никогда не приходило 
на  мысль выдавать себя за  воплощение Бога.  Такая 
идея была  решительно чужда еврейскому уму; ее нет 
нигде и в синоптических Евангел иях 768 , ее можно найти 
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лишь в тех частях четвертого, которые всего менее можно 
принять за отзвук мысли Иисуса .  

Порой, кажется, он сам принимал меры,  чтобы откло
нить подобное учение 769 • Обвинение в том, что он называл 
себя Богом или равным ему, представляется, даже 
в четвертом Евангелии,  клеветой евреев 770 ;  в этом Еван
гелии Иисус заявляет себя меньшим своего Отца 7 7 1 ; 
в другом месте признается, что отец не все ему поведал 7 72 • 
Он считает себя выше обыкновенного человека, но беско
нечно отделенным от Бога, он сын Божий ;  но таковыми 
являются все люди, либо могут в разных степенях 
сделаться таковыми 773 • Все обяза ны ежедневно взывать 
к Богу, их Отцу; все воскресшие будут сынами Божьи
ми  7 7 4 .  Божественное усыновление приписывалось в Ветхом 
завете существам,  которых и не думали  приравнивать к 
Богу 775 • В семитических языках и Новом завете слово 
«сын» получило самое широкое образное значение 7 76 . 
В прочем, представление Иисуса о человеке не то низмен
ное,  какое ввел в оборот холодный деизм .  В его поэтиче
ском понимании природы одно дуновение проникает приро
ду; дух человека - дух Божий;  Господь пребывает в че
ловеке ,  живет им, как человек пребывает в Боге, им 
жив 777 • Выспренний идеализм Иисуса не привел его к яс
ному познанию своей личности . Он себе отец, его Отец -
он.  Он живет в своих учениках, везде с ними 778 , его 
ученики - одно целое, как он и его Отец - одно 779 •  
Идея для него - все; тело,  делающее различие лично
стей,- ничто. 

Название «Сын Божий» ,  либо просто «Сын» 780 стало 
для Иисуса равносильным с «Сыном Человеческим» и ,  как 
последнее, синонимом Мессии, с тою разницей, что сам 
он называл себя <(Сыном Человеческим» и ,  по- видимому, 
название «Сына Божьего» 78 1 не было у него в таком же 
употреблении .  «Сын Человеческий» выражал качество как 
судьи ; «Сын Божий» - его участие в высших промыслах  
и его могущество. Он  не знает пределов, е го  Отец передал 
ему велик�ю власть, он вправе даже отменить суббот
ний день 7 2 • Отец познавался лишь через его посредст
во 783 ,  он дал ему право судить 784 • Природа повинуется 
ему, но она повинуется и всякому верующему и моляще
муся : вера всесильна 785 ;  следует помнить, что ни в его 
поним ании, ни в поним ании его слушателей не было пред
ста вления о законах п рироды, указывавших на предел 
возможного. Свидетели его чудес благодарят Бога8 давше
го л юд я м  т а кую вл а сть 786 . Он отпускает г р е х и  7 7 ;  в ы ш е 
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Давида , Авраама.
" Соломона,  прораков 788 • Мы не зна 

ем , в какой форме и мере выражались эти уверения .  
Иисуса нельзя судить с точки з рения н ашей мелочной 
условности ;  удивление его учеников опережало и увлекало 
его ; даже титула равви ,  которым он сначала довольство
вался,  было ему м ало ;  название пророка или посл анника 
Божьего уже не отвечало более его мысли .  Положение,  
которое он приписывал себе,  было положение сверхче
ловеческого существа .  И он жел ал ,  чтобы его отношения 
к Богу считались более высокими ,  чем отношения других 
людей .  Н еобходимо, однако, заметить, что слова «сверх
человеческий» и «сверхъестественный»,  заимствованные 
у нашего скудного богословия,  не имели никакого смысл а  
в высоком религиозном сознании И исуса.  Природа и раз
витие человечества не представлялись ему областям и ,  
отграниченны м и  от  Бога ,  жа,r1кою реальностью, подвер 
женною безнадежно суровым законам.  С верхъестествен 
ное для него не существовало, ибо природы нет. Охва 
ченный бесконечной любовью, он забывал о тяжелой 
цепи ,  связывающей ум,  и одним шагом переносился через 
непроходимую для м ногих бездну, которую сла бость че
ловеческого понимания поставил а между человеком и 
Богом .  

Нельзя не признать в этих утверждениях Иисуса зер 
на  того учения,  которое позднее сделало из него божест
венную ипостась 789 , отождествляя его со Словом , или  вто
рым Богом 790 , либо со старшим Сыном Божиим 79 1 , или 
Ангелом-сопреетольником ( Метатрон 792 ) , созданным со 
своей стороны еврейской теологией 793 •  Чтобы ослабить 
крайнюю строгость древнего единобытия, он как бы чув 
ствовал необходимость поставить рядом с Богом сопре
стол ьника,  которому, полагали,  предвечный Отец предо
ставил управление м иром. Стало р аспространяться веро
вание, что некоторые люди - воплощение божественных 
свойств и сил ; среди самарян был в то время чудотворец,  
которого отожествлял и  с «великой силой Божией» 794 • Уже 
в течение почти двух веков среди евреев являлись люди 
умозрения, склонные представлять божественные свойст 
ва  либо выражения,  относимые к божеству, в виде раз 
дельных личностей .  Таким образом ,  «дуновение Божие»,  
о котором часто говорится в Ветхом завете, было понято 
как отдельное существо, как «Святой Дух» ; так, «Пре
мудрость Божия» и «Слово Божие» становятся самостоя
тельiю существующими особами.  Здесь - зародыш про
цесса ,  создавшего sephiroth Каббалы, гностических эонов ,  
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христианские ипостаси и всю эту сухую мифологию, 
состоящую из олицетворенных отвлечений. к которой 
приходится прибегать единобожию,  когда оно хочет внести 
в Божество множественность. 

Иисус, по- видимому, был далек от этих богословских 
ухищрений,  которым вскоре предстояло наполнить свет 
бесплодными спорами .  Метафизической теории Слова,  ка
кую мы встречаем в писаниях его современника Филона ,  
в халдейских Таргум ах и уже в книге «Мудрости» 795 ,  
не видно ни в Logia Матфея, ни вообще у синоптиков , 
достоверных истолкователей слов Иисуса .  И в самом деле ,  
учение о Слове не имело ничего общего с мессиа нством .  
Слово Филона и Таргумов - вовсе не Мессия;  л и ш ь  позже 
отожествили Иисуса со Словом, и создалась,  исходя 
из этого искажения, целая новая теология, совсем отлич
ная от  теологии Царствия Божия 796 . Существенная роль 
Слова - это роль  создателя и Провидения ;  Иисус никогда 
не заявлял притязания,  что он создал свет и им правит.  
Его назначение - судить и обновить его ; руководить по
следним судом над человечеством - вот служение, кото
рое принимает на себя Иисус, обяз анность, которую при 
писали ему все первые христиане 797 •  До великого дня 
он воссоздает одесную Бога,  как его «сопRестольник»,  
его первый советник и будущий мстител ь в .  Сверхче
ловеческий Христос византийских абсид, восседающий ,  
как  судья мира ,  среди апостолов,  похожих на него и по 
ставленн·ых в-ыше ангелов, которые лишь присутствуют 
и служат,- совершенно точное представление в образах 
того понимания «Сына Человеческого», первые черты кото
рого так ярко намечены уже в Книге Даниила .  

Во всяком случае ,  строго обдуманная схоластика не  
был а  в духе того времени.  Та группа идей,  которые 
мы выше изложили, настолько не слоЖилась в умах уче
ников Иисуса в цельную богословскую систему, что сына 
Божия,  этого своего рода двойника Божества ,  они застав 
ляют действовать просто по-человечески. Он подвергается 
искушениям , м ногого не знает, поправляет себя, меняет 
на мерения 799 ; он удручен, теряет мужество, молит своего 
Отца избавить его от испытаний ,  покорен Богу как 
сын воо . Он, долженствующий судить мир,  не знает, когда 
настанет день суда во t .  Он приним ает предосторожности 
для самосохранения во2 •  Вскоре после его рождения при
шлось удалить его, чтобы избежать властных людей, хо 
тевших его  убить воз. При заклинаниях дьявол досаждает 
ему и удаляется не сразу во4• В его чудесах чувствовалось 
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какое-то трудное усилие, усталость,  как будто что-то исхо
дит из него 805 • Все это свойственно простому посланнику 
Божьем� , пользующемуся Его покровительством и ми 
лостью 06 : ожидать здесь логики и последовательности 
не следует. Необходимость для Иисуса поднять свое зна 
чение и увлечение его  учеников накопили ряд противоре
чивых показаний.  Для мессианистов ,  ожидавших тысяч 
ного года , для ревностных читателей книг Даниил а  и 
Е ноха он был Сыном Человеческим ;  для евреев среднего 
толка,  чтецов Исаии и Михея он был сын Давида ; для 
посвященных - сын Божий или просто Сын.  И ные, не 
встречая прекословия со стороны учеников , принимали его 
за  воскресшего Иоанна Крестителя ,  за Илию, за  Иере
мию,  согласно народному верованию,  что восстанут от 
сна древние пророки, дабы уготовить время Мессии 80 7 • 

Безусловное убеждение или скорее энтузиазм , отняв
ший у него возможность какого-либо сомнения, покрывал 
эти смелые заявления .  При нашей холодной, боязливой 
н атуре мы плохо понимаем эту власть идеи над человеком ,  
который стал ее  апостолом ; у нас ,  принадлежащих к 
глубоко серьезным расам,  убеждение означает искрен 
ность с самим собою; но така я искренность не  имеет смыс
ла  у восточных народов, м ало привыкших к тонкостям 
критического ума. Слова «добросовестность» и «обман » 
противостоят друг другу в нашей суровой совести ,  ка к два 
несогл асимых термина . 

Н а  Востоке от одного к другому тысячи троп и изво
ротов.  Авторы апокрифических книг (например, Даниил а 
и Еноха ) ,  восторженные люди , совершали для своих целей 
и несомненно без угрызений совести нечто , что мы назва 
ли бы подлогом . Реальную правду восточный человек 
м ало ценит : он все видит сквозь призму своих предрас
судков ,  выгод, страстей. 

История немыслима ,  если  не предположить откровен
но,  что для искренности есть несколько степеней. Дл я 
веры нет иного закона ,  кроме преуспеяния того, что она 
почитает за истину. Так как преследуемая ею цель для 
нее несомненно святая, она не задумывается прибегнуть 
к дурным доводам в защиту своих положений, если бы 
хорошие оказались непригодными.  Часто какой-нибудь до
вод неоснователен ; сколько зато есть других пр9чных !  
Если  какое-либо чудо не  реально, то  ведь много других, 
действительных. Сколько благочестивых людей ,  убеж
денных в истинности своей религии,  пытались победить 
людское упрямство средствами,  слабость которых они 
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прекрасно соз навали !  Сколько женщин, носивших стигма
ты, судорожных монастырских бесновитых, увлечены были  
влиянием общества ,  в котором они  жили,  либо собствен
ной верой в притворные деяния, потому что не хотел и 
отстать от других, или дабы поддержать дело, которому 
грозила опасность. Все великое совершается народом ,  
а народом можно руководить, лишь отдаваясь его идеа 
л ам .  Великой похвалы заслуживает философ, который, по
няв это, удаляется и самозаключается в своем достоин 
стве, но и тот , кто берет человечество с его иллюзиями 
и хочет действовать на него и с ним,  не может вызвать 
порицания.  Цезарь от лично знал, что он не  сын Венеры,  
Франция не стал а бы тем , чем теперь, если бы в течение 
тысячи лет не веровала в святой сосуд с миром,  что в Рей
мсе. Вольно нам, бессильным ,  называть это ложью и, 
гордясь нашей трусливой честностью, осуждать героев ,  
вступивших в жизненную борьбу при совершенно иных 
условиях. Когда с нашими сомнениями мы совершим то, 
что они соверш али своей ложью, тогда только мы получи м  
право строго отнестись к н и м .  Следует, по крайней мере,  
резко отличать общества ,  подобные нашему, где все дела 
лось при полном свете рефлексии, от тех, простодушных 
и легковерных, в среде которых зарождались верования,  
царившие веками.  

Нет великого здания,  которое не покоилось бы на ле
генде. В таких случаях единственный виновник - чело
вечество, желающее, чтобы его обманывали.  



Глава XV I 

Ч УД ЕСА 

--.0:..___' --

9 рода доказательсrв -
чудеса и испол нение пророчеств - могли быть, по мнению 
И исуса ,  единственным оправданием его божественно
го посл анничества .  И исус и его ученики чистосердечно 
пользовались тем и другим средством ДQКазательства .  
Уже давно Иисус был убежден, что писания пророков  
имели в виду лишь его; он узнавал себя в их священных 
вешаниях, смотрел на  себя, как на зеркало, в котором 
весь пророческиИ дух Израиля прочел будущее. Христи-ан 
ская школа ,  быть может, еще п р и  жизни своего осно
вателя пыталась доказать, что Иисус в точности ответил 
тому, что пророки предсказали о Мессии 808 • В большин
стве случаев эти обЛичения были чисто внешние и для 
нас с трудом уловимые. Чаще всего то были случайные 
или незначительные обстоятельства его жизни , напоми 
н авшие ученикам некоторые места Псалмов и П ророков ,  
в которых при своей постоянной настроенности они усмат
ривали отображение того,  что совершалось на их гла 
Зах 808* . Экзегеза того времени была ,  почти сплошь, 
игрою слов, искусственно и произвольно привлеченных 
цитат 809 • Синагога не установила официально, какие 
места Священного Писания относились к будущему 
Царствию;  мессианским приурочениям предоставлен а  
была свобода , и о н и  явились скорее ухищрениями  стиля ,  
чем  серьезными доказательствами .  

Что касается чудес,  то  их считали в ту пору необхо
димыми признаками божественности и знамением проро-
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ческой миссии .  Легенды об Илии и Елисее полны и м и ;  
верили ,  что Мессия совершит их в о  множестве 8 1 0 • В не
скольких милях от Иерусалима ,  в С амарин ,  маг  по имени 
Симон создал о себе своими чарами поЧти божественную 
молву 8 1 1 ; когда позднее пона:П.обилось пустить в ход 
Аполлония Тианского и доказать, что его жизнь был а 
земным странствием бога, не нашли ничего лучшего 
для успеха дел а ,  как измыслить громадный цикл совер
шенных им чудес 8 1 2 • Говорили, что их творили даже 
александрийские философы, Платон и другие 8 1 3 • Итак, 
Иисусу приходилось выбирать одно из двух : либо отка
заться от своего призвания,  л ибо стать чудотворцем .  
Следует припомнить, что вся  древность, за  искл ючением 
больших научных школ Греции и их римских пос.ТJедо 
вателей, допускала чудо, что Иисус не только верил ему, 
но и не имел ни малейшего представления о естествен
ном порядке вещей, управляемом законами .  В этом отно
шении его знания были ничуть не выше знаний его совре
менников . Напротив , одним из наиболее укоренившихся 
в нем убеждений было то,  что вера и молитва дают 
человеку полную власть над природой 8 1 4 • Дар творить 
чудеса считался соизволеньем, которое Бог,  естественно,  
давал человеку 8 1 5, и в этом не находили ничего удиви 
тельного. 

Различие эпох заставляет нас сильно смущаться тем , 
что составило силу великого Создателя,  и если когда
л ибо культ Иисуса· ослабеет в человечестве, причиной 
тому будут и менно те его деяния,  которые побудили 
в него уверовать. Такие исторические явления ничуть 
не затрудняют критику. Современный чудотворец, если он 
не крайне наивный человек, · какими  оказались некоторые 
немецкие, стигматизированный, возбуждает презрение, 
ибо он творит чудеса , которым он не верит :  он Шарл а 
т а н .  Но если мы обратимся к Франциску Ассизскому, 
вопрос совсем изменится : чудесный круг легенд о зарож
дении ордена св .  Франциска не только не оскорбляет 
нас,  напротив ,  он доставляет нам истинное удовольствие.  
Основатели христианства жили в таком же почти полном 
поэтическом неведении ,  как св . Клара и «три товарища» 
( «tres soci i » ) , им  казалось вполне естественным,  что их 
наставник л ицезрел Моисея и Илию,  что он властвовал 
над стихиями ,  исцелял недужных. Следует, впрочем, по
мнить, что всякая идея теряет долю своей чистоты, лишь  
только устремится к осуществлению. Но успех никогда 
не дается без того, чтобы не были помяты чувствительные 
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стороны души .  Такова слабость человеческого ума ,  что 
самые чистые дела выигрываются обыкновенно с помощью 

- самых плохих доводов;  доказательства первых защит
ников христианства покоятся на  крайне слабых аргу
ментах .  Моисей , Христофор Колумб, Магомет потому 
и превозмогли  препятствия ,  что постоянно считались с 
человеческой слабостью и не всегда предъявляли настоя
щие доводы истины.  Людей, окружавших Иисуса ,  веро
ятно, более поражали его чудеса ,  чем божественная  
глубина его проповеди . Прибавим к этому, что до  смерти 
и после смерти Иисуса народная молва сил ьно преуве
личил а  число подобных деяний .  В самом деле, типы 
евангельских чудес не разнообразны, одни повторяют 
другие, как будто в подражание немнагим образцам ,  
приноровленным к местному вкусу. 

В числе чудесных рассказов, утомител ьный перечень 
которых дают евангелия, невозможно отличить чудеса,  
которые молва приписала Иисусу при его жизни или 
после смерти ,  от тех, в которых он согласился высту
пить в деятельной роли .  Особенно трудно узнать, дей 
ствительно ли совершалось все то, что смущает нас  
проявлениями усилия ,  волнения, смущения и другими 
чертами фиглярства 8 1 6, или это было делом верующих 
редакторов, сильно преданных теургии, живших в этом 
отношении в сфере, подобной сфере современных спири 
тов 8 1 7 • И в самом деле, по народному представлению,  
божественное в человеке явилось как бы эпилептическим ,  
судорожным 8 1 8  началом.  Почти все чудеса ,  которые 
Иисус считал совершенными им,  были ,  по-видимому, чу
десными исцелениями .  

В т у  пору врачебное искусство было в Иудее в том 
же положении,  как теперь на Востоке, то есть совер 
шенно ненаучным,  исключительно зависевшим от личного 
вдохновения .  Научная медицина, уже пять столетий осно
ванная в Греции, в эпоху Иисуса была почти незнакома  
палестинским евреям .  При таком состоянии знания при 
сутетвне необыкновенного человека , бережно относивше
гася к больному, подававшего ему некоторыми внеш 
ними знамениями надежду на выздоровление, часто 
бывает действительным лекарством . Кто решится утверж 
дать, что во м ногих случаях,  за исключением характер 
ных случаев повреждения, прикосновение прекрасной 
личности не стоит всех аптечных средств? Врачует уже 
одно удовольствие, что видишь ее. Она дает, что может,
улыбку, надежду, и это чего-нибудь да стоит. 
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У Иисуса ,  как у большей части его соотечествен 
ников ,  не было представления о рациональной врачебной 
науке : подобно всем,  он верил ,  что главное средство 
исцеления в религиозных действиях, и эта вера был а 
очень последовательна.  Когда на болезнь смотрели как 
на  наказание за  грех 8 1 9  или как на действие злого духа 820 , 
а не как на следствие физических причин,  лучшим вра
чом был святой человек, которому дана власть в области 
сверхъестественного .  Исцеление считалось нравственным 
актом ; Иисус, сознававший свою нравственную силу, 
должен был считать себя особо одаренным силой исце
ления.  Убежденный, что прикосновение к его одежде 82 1 , 
возложение рук 822 , помазание слюной 823  приносит поль
зу больным, он был бы жесток, если бы отказал стражду
щим в облегчении, предоставить которое было в его 
власти .  Н а  исцеление больных смотрел и  как на одно 
из знамений Царствия Божия и всегда связывали его 
с освобождением бедных 824 •  То и другое было показа
инем великого переворота,  который должен был приве
сти к исправлению всех недугов.  Ессеи , у которых так 
много родственного с Иисусом,  также слыли могучими 
духовными врачами 825 • 

Родом исцелений ,  всего чаще Совершавшихея Иису
сом, было заклинание или изгнание бесов .  Относительно 
них умами владело тогда странное легковерие. Не  только 
в Иудее, но во всем мире существовало убеждение, 
что бесы овладевают телом известных лиц, которых и 
принуждают действовать против их воли .  Персидекий 
див, которого Авеста 826 несколько раз называет «Aёschm a  
daёva» _:_ «дивом вожделения», усвоенный евреями под 
именем Асмодея 827 ,  считался причиной всех истериче
ских волнений у жен щин 828• Падучая болезнь, душевные 
и нервные 829 недуги,  в которых больной как будто уже 
не принадлежал себе, болезни, причина которых невиди
ма,  как-то : глухота,  немота 830, - все это объяснялось 
таким же образом . З амечательный трактат Гиппократа 
«0 священном недуге», установивший за четыре с поло
виной столетия до Иисуса настоящий медицинский взгляд 
на этот вопрос, не отрешил общество от подобных за 
блуждений. 

Верили, что существуют более или менее действи
'rельные приемы для изгнания демонов ; звание заклина 
теля было таким же определенным,  как звание врача  83 1 •  
Нет сомнения, что при жизни Иисус считался обладаю 
щим самыми заповедными тайнами  этого искусства 832 • 
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В Иудее было тогда много помешанных,  что стояло, 
вероятно, в связи с великим возбуждением умов.  Эти 
помешанные , которым дозволяли бродить,  как и теперь 
еще это делается в тех странах,  жили в покинутых 
погребальных пещерах,  обычном пристанище бродяг .  
Иисус имел на этих несчастных сильное влияние 833 . 
Об его врачеваниях ходили необычайные рассказы, в кото
рых вполне отразилось современное легковерие.  Но и 
в этом случае не следует преувеличивать трудности.  
Расстройства , которые объясняли одержимостью , бывал и 
нередко очень легкими .  В наше время в Сирии считают 
помешанными либо бесноватыми ( эти пrедставления со
ставляют, в сущности , одно medj nonn 83 ) людей с неко
торыми странностями .  В таких случаях ласкового слова 
достаточно nорой,  чтобы изгнать беса .  

Таковы, несомненно, были приемы,  к которым прибе
гал Иисус. Как знать, не распространилась ли  его слава 
как заклинателя почти без его ведома?  

Люди , живущие на Востоке, бывают нередко изумле
ны, узнав  через некоторое время, что о них идет большая 
молва ,  как о врачах ,  волшебниках, открывателях кл а 
дов ,  тогда как они не в состоянии дать себе отчета в 
действиях , давших повод к таким измышлениям 835 •  

Впрочем , многие обстоятельства указывают, по-види
мому, что Иисус стал чудотворцем поздно и против вол и .  
Часто о н  совершает чудеса лишь п о  усиленной просьбе, 
с каким -то недовольством , попрекая просящих их умст
венной грубостью 836 • Кажется необъясненной та особен
ность, что он сознательно старается совершать чудеса 
втихомолку и наставляет исцеленных им никому о том 
не рассказывать 837 • Когда злые духи хотят провозгласить 
его Сыном Божиим,  он запрещает им говорить; они 
признают его против своей вол и  838 • Особенно характерны 
эти черты у Марка ,  евангелиста чудес и заклинаний 
по преимуществу. Ученик, доставивший ему основные 
сведения для его Евангелия,  по-видимому, тревожил Иису
са своей охотой до чудес, и он, которого тяготило бремя 
разносившейся о нем репутации ,  говорил ему:  «Не 
говори об этом ! »  Однажды это р азномыслие дошло до 
странной вспышки 8 3 9  и взрыва нетерпения, обнаруживаю
щих усталость,  до которой довели И исуса постоянные 
обращения к нему недалеких умом людей.  Порой может 
показаться, что роль чудотворца ему неприятна и он 
старается дать как можно менее огласки чудесам ,  точно 
рождавшимся под его стопами .  Когда его враги просят 
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его о чуде, особенно о чуде небесном ,  метеоре, uн упрямо 
отнекивается 840 • Итак,  можно предположить, что слава  
чудотворца была ему навязана ,  что он недолго тому про
тивился,  но и ничем не помог упрочить ее ; что,  во вся
ком случае, он чувствовал в этом деле тщету обществен -
ного м нения.  · 

Мы погрешили бы против истинно исторического 
метода, если бы слишком прислушались здесь к своим 
предубеждениям.  Существенное условие правильной кри 
тики - понять различия эпох, отделавшись от  инстинк
тивных привычек, являющихся плодом часто рассудочного 
воспитания.  Чтобы избегнуть обвинений ,  которые мы 
склонны был и  бы предъявить характеру Иисуса ,  мы не 
вправе обходить факты, бывшие на первом плане в глазах 
его современников 84 1 • Легко было бы сказать, что все 
это прибавлено ученика ми ,  стоявшими гораздо ниже его,  
и что,  не будучи в состоянии понять его истинное вели 
чие, они  старались возвысить его недостойными его чуде
сами .  Но четыре повествователя жизни Иисуса едино
гласно восхваляют его чудеса :  Марк, истолкователь апо
стола Петра 842 , так на том настаивает, что, если бы 
начерталась личность Христа исключительно по его 
Е вангелию, мы представили бы себе Иисуса заклинате
лем, обладающим чарами редкой силы, могучим волшеб
ником,  которого боятся и от которого охотно избавля 
ются 843 • Потому мы ,  не колеблясь, допустим,  что деяния ,  
на которые мы посмотрели бы теперь как на результат 
иллюзии или помешательства ,  занимали в жизни Иисуса 
большое место. Пожертвуем ли мы этой стороне дела 
тем , что есть возвышенного в такой жизни? Воздержимся 
от этого. Обыкновенный знахарь не произвел бы нрав 
ственного переворота ,  какой совершил Иисус. Если  бы 
в Иисусе чудотворец заглушил моралиста и религиоз 
ного преобразователя,  от него пошла бы школа теургии ,  
не христианства .  

Впрочем, вопрос этот может быть одинаково поставлен 
для всех святых и основателей религии.  Явления,  ныне 
считающиеся болезненными, как,  например, падуч ая, были 
когда-то началами силы и величия .  Меди цина в состоя
нии теперь назвать недуг, составивший успех Магоме
та 844 •  Почти до нашего времени люди, наиболее сделав 
шие для блага себе подобных (даже прелестный Вин
сент де  Сен -Поль) , были,  волей или неволей, чудотвор 
цами .  Мы извратили бы критику, если бы исходили 
из положения ,  что всякое историческое лицо,  которому 
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приписаны деяния, считающиеся в. XIX веке неразумными 
и шарлатанскими, было человеком помешанным ' либо 
обманщиком.  Александрийская школа была благородной 
школой,  а между тем она предавалась сумасбродной 
теургии ; Сократ и Паскаль  не были свободны от галлю 
цинаций.  Факты следует объяснять соразмерными им п р и 
чинами .  Слабости человеческого ума  порождают только 
слабость; великое делается лишь тем , что есть великого 
в природе человека , хотя часто оно является в сопровож 
дении мелочей,  затеняющих его величие для поверхност
ных умов.  В общем, мы будем правы,  сказав,  что Иисус 
был чудотворцем и заклинателем лишь против воли .  
К а к  т о  всегда бывает с божественно великими людьми ,  
он скорее выносил чудеса ,  которых требовало от  него 
общественное мнение, чем совершал их. Чудо бывает 
обыкновенно делом общества ,  а не того , кому его при
писывают. Если бы Иисус решительно отказался де
лать чудеса , толпа сотворила бы их за него ; наиболь
шим чудом было бы, если б рн не творил их ;  законы 
истории и народной психологии никогда бы не испытал и 
более решительного отклонения .  Как св .  Бернард, 
св. Франциск Ассизский ,  он также мало был в состоянии 
умерить в .  толпе и в своих учениках вожделение чудес
ного. Чудеса Иисуса были насилием, которое учинил 
над ним его век, уступкой, которую вырвала у него вре
менная необходимость. Оттого заклинатель и чудотворец 
пали,  тогда как религиозный преобразователь будет жить 
вечно. 

Но и те, которые не веровали в него, были поражены 
его делами и старались быть их свидетелями .  яз-ычники 
и люди мало посвященные испытывали трепет и искал и 
средств выпроводить его из их области . Иные, быть 
может, пытались употребить во зло его имя для мятежных 
движений,  но чисто нравственное и вовсе не политиче
ское настроение характера Иисуса спасали его от этих  
увлечений .  Его  царство быть среди детей ,  которых со
единяла и удерживала вокруг него такая же юность 
воображения и такое же · предвкушение неба.  
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Глава XVI I 

О КО Н ЧАТ ЕЛ ЬН АЯ П ОСТА Н О В КА 

И Д Е Й  И И СУСА О ЦАР СТ В И И БОЖ И ЕМ 

--�--

ы предполагаем , что эта 
последняя пора деятельности Иисуса продолжалась око
ло 18 месяцев со времени возвращения из странствия 
к Пасхе 31  года до его путешествия к празднику Кущей 
32 года 845 • В этот промежуток времени мысль Иисуса 
не обогатилась никакими новыми планами, но то, что 
в нем было, выразилось с возрастающей степенью силы 
и смелости.  

Основной идеей Иисуса .было с первого дня установ
ление Царствия Божия .  Но, как мы уже сказали , Иисус 
понимал его, по-видимому, в различных значениях. По
рой его можно было принять за демократического вождя , 
желающего только водворить царство бедных и обездо
ленных . В другой раз это царство - точное исполнение 
апокалиптических вИдений, касающихся Мессии ;  наконец, 
и часто, это царство душ и грядущее освобождение 
будет освобождение духом.  Переворот, тогда желанный 
Иисусу, был именно тот, который и совершился в самом 
деле:  учреждение нового культа , более чистого, чем Мои 
сеев . Конечно, все эти мысли существовали совместно 
в сознании И исуса . Впрочем , идея политИческого пере
ворота ,  по-видимому, не особенно занимала  его. Иисус 
никогда не смотрел на  землю, на  земные сокровища 
и светскую вл асть как на Что-то, чем стоило бы зани
м аться . У него не было мирского честолюбия.  Иногда , 
по естественной связи , его великое религиозное значение 
могло бы, казалось, стать значением общественным ; к нему 
приходили просить, чтобы он стал судьей и вершителем 
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деловых вопросов ; Иисус гордо отказывался от таких 
п редложений,  точно они оскорбляли его 846 • Полный своего 
небесного идеал а ,  он никогда не выходил из своей горде
ливой бедности .  Чтn касается двух других его предст а 
влений о Царствии· Божие м ,  т о  он,  конеч но, всегда совме
щал их.  Будь он только энтуз иастом , увлечен ным апо
калипсисами ,  которыми питалось народное воображение, 
он остался бы безвестным сектатором, ниже тех, идеям 
которых он следовал . Будь он просто пуританин,  чем 
нибуДь вроде Чаннинга или «Сав-ойского викария», он ,  
несомненно, не имел бы никакого успеха . Обе части его 
системы или , лучше, два П{>едставления о ЦаJ?ствии Бо
жием поддерживали друг друга,  и эта взаимная опора 
создал а его бесп римерный успех. Первые христиане -
мечтатели,  вращающиеся в круге идей, которые м ы  назва
ли  бы грезами ,  а вместе с тем они - герои социальной 
борьбы, -приведшей к освобождению сознания и утверж 
дению религии,  и з  которой понемногу разовьется наконец 
чистый культ, предвозвещенный его основателем .  

Апокал иптические представления Иисуса в их наибо
лее полной форме могут быть сведены к следующему. 

Н а стоящее с-остояние человечества приходит к своему 
концу. Кон цом этим будет великий переворот, «томител ь
ное стр адание», похожее н а  муки родин ,  паливгенезис 
или возрождение ( п о  слову самого Иисуса 847 ) , пред
шествуемое м р ачными бедствиями и возвещенное необы
чайными явлениями 848 . Среди бел а  дня внезапно явится 
на  небе знамение Сына Человеческого ; то будет шумное 
светлое виден ие, подобное бывшему на Синае:  великая 
буря разверз нет обл ако, огненная струя м гновенно про
н есется с востока на  запад.  и �ессия предстанет в об
л аках 1149,  облеченный славой и величием, при звуке труб,  
окруженный ангелами, и ученики будут восседать возле 
него н а  престолах.  Тогда воскреснут мертвые и �ессия 
приступит - к суду 850 • 

Н а  этом с1де люди поделены будут на две части, 
по дел а м  их 85 • Ангелы будут испол нителями решений852 . 
Избра нники войдут в прелестное местопребыва ние, уго
тованное им от начала ·света 853 :  там, оДеявные свето м ,  
о н и  будут возлежать на пиршестве, в о  гл аве е г о  Ав� а 
а м  85\ патриархи и пророкИ.  Т о  будут «немногие» 55 • 
Другие пойдут в Геенну. Геенной звал ась долина н а  
заnаде о т  Иерусалима ; в разное время огнепоклонники 
отпр а вл яли там свои обряды, и вся местность обр атилась 
в какую-то клоаку. Итак, в представлении Иисуса Геен-
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на  был а мрачной долиной,  пол ной скверны, подземной 
пропастью, испол ненной огня 856 . Исключенные из Цар 
ствия будут там гореть, и их будут поедать черви ,  вместе 
с сатаной и мятежными а нгелами 857 •  Там  будет плач  
и скрежет зубовный 858 . Царствие Божие будет как бы  
затворенным светлым внутри покоем среди этого мира  
мрака и мучений 859 . 

Этот новый порядок вещей будет вечны м .  Рай и 
Геенна не знают конца ,  непроходимая пропасть отделяет 
их друг от друга 860 . Восседая одесную Отца , Сын Че
ловеЧеский будет властвовать в этом конечном периоде 
мира и человечества 86 1 . 

Что все это порой понималось дословно и учени 
ками,  и самим учителем,  это сказывается с полной оче
видностью в писаниях того времени . Если в первом хри 
стианском поколении был а  глубокая, твердая вера ,  то 
это вера - что мир близится к концу 862 и -вскоре испол 
нится великое «откровение» 863 Христово. Страстный воз 
глас в начале и конце Апокалипсиса :  «Время близко ! »  864 ,  
"!тот постоянно повторяющийся призыв : «Имеющий уши 
да слышит !»  865 - это вопли надежды и лозунги все 
го апостольского века.  Сирийское выражение : «Маrап  
atha» - « Господь, приидИ>> 866 , - стало условным среди 
верующих, укрепляя их в их вере и надеждах .  Апока
липсис, написанный в 68 году нашей эры 867 ,  определяет 
срок исполнения в три с половиной года 868 «ВоЗнесение 
Исаии» 869  подходит очень близко к этому расчету. 

Иисус никогда не  выражался так определенно. Когда 
его спрашивали о времени его пришествия,  он всегда отка
зывался отвечать; однажды он даже заявил ,  что о наступ
лении великого дня знает лишь Отец, не открывший его 
ни сыну 870 , ни ангелам .  Он говорил ,  что время, когда 
с тревожным любопытством станут ожидать Цаяствия Бо
жия,  будет именно то ,  ко г да оно не явится 8 1 • Беспре
станно повторял он, что оно будет такой же нечаянностью, 
как во времена Ноя и Лота ;  что следует быть настороже, 
всегда готовым в путь;  что всякий должен бодрствовать 
с зажженным светочем , как бы для брачного поезда ,  ко
торый явится нежданно 872 ,  что Сын Человеческий при 
дет, как  тать, в час ,  когда его  не ожидают 8 7 3 ,  что 
он будет, как молния, проносящаяся с одного края неб а 
до другого 87 4 .  Но его заявленИе о близости катастрофы 
не дает повода ни к каки м сомнениям 875 .  «Не прейдет 
род сей ,  как все сие будет , -- говорил он .- Есть некото 
р ы е  из стоящих здесь ,  которые не вкусят смерти ,  как уже 

] 96 



увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии сво
ем» 876 . Он упрекает неверующих в него, что они не в со
стоянии уразуметь предзнаменования будущего Царствия .  

«Вечером вы говорите : будет ведро, потому что небо 
красно,- говорил он ,- а по утру :  сегодня ненастье, пото 
му что небо багрово . Различать лицо неба вы умеете, а зна 
мений времен не  можете» 877 . По иллюзии ,  свойственной 
всем преобразователям ,  Иисус представлял себе цель бли 
же, чем она была на самом деле ,  не принимал в рас 
чет медленное движение человечества ,  дум ал осуществить 
в один день то, что тысячу восемьсот лет спустя не 
могло быть окончательно осуществлено. 

Эти стол ь определенные заявления озабочивали хри
стианскую общину в течение почти 70 лет . Веровал и ,  
что некоторые из его учеников узрят день его последнего 
откровения и не умрут до него ; особенно об Иоанне гово
рили ,  что он будет в их числе 8 78 . Многие верили,  что 
он никогда не умрет, но,  быть может, это мнение сложилось 
л и шь позже, к концу первого века , в связи с преклонным 
возрастом, которого, по- видимому, достиг Иоанн,  что дало 
повод к представлению, будто Господу угодно было сохра
нить его на неопределенное время ,  до великого дня , 
дабы оправдать слова Иисуса .  Когда и ему пришла пора 
умирать, м ногие поколебались в вере, и его ученики дал и 
пророчеству Христа более свободное толкование 8 7 9 .  

Допуская целиком апокалиптические верования,  ка
кие он находил в еврейских апокрифических книгах ,  
Иисус допустил и догмат,  служивш ий дополнением к ним,  
скорее обусловливающий их:  воскресение мертвых 880 . 
Как :v�ы уже сказали ,  это учение явилось в Израиль очень 
недавно,  многие не знали или не принима.1и его 88 1 , оно 
было догматом для фар'Исеев и ревностных сторонников 
мессианских идей 882 . Иисус принял его безусловно, но 
только в самом идеальном его значении .  

Многие представляли себе, что в мире воскресших 
будут есть и пить и сочетаться браком .  И Иисус 
допускал, что в его Царстве будет пасха новая,  новая 
трапеза и новое вино 883 ,  но он решител ьно искл ючает 
из него брак.  Саддукеи пр иводили по этому вопросу 
довод, по-видимому, грубый, но по существу очень соот
ветствовавший старой теологии . П рипомним ,  что , по мне
нию древних мудрецов, чежJВек переживает себя лишь в 
своих детях; закон Моисея освятил это воззрение стран 
ным институтом левирата . Из него -то саддукеи выводил и 
хитроумно последствия,  говорившие против  воскресения ; 
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Иисус выходил из затруднения,  решительно заявляя, что 
в жизни вечной не будет больше различия полов и человек 
уподобится ангелам 884 •  Порой он как будто обещал во
скресение только праведным 885 , наказание же неправед
ных в том ,  что их смерть будет пол ная и они обр атятся в 
ничто 886 ; но чаще он  распространяет воскресение и на  
грешников к их вечному посрамлению 88! . 

Как видно, во всех этих теориях не было ничего бе
зусловно нового. Евангелие и писания апостольские не 
содерж ат, в смысле апокалиптических учений,  ничего та 
кого, чего бы не было уже у Даниил а  888 , в Енохе 1189 , 
Сивиллиных п ророчествах 890, в Вознесении Моисея 89 1 ,  
книгах еврейского происхождения.  Иисус принял эти воз 
зрения, обычные и распространенные среди его современ
ников.  Они стали для него точкой опоры, скорее, одной  
из опор , потому что в нем слишком глубоко было  позна 
ние  своего настоящего дел а ,  чтобы он мог  построить его 
на столь шатких основаниях,  так подверженных грозному 
опровержению фактов . 

И в самом деле очевидно, что такая доктрина ,  
взятая сама по себе и дословно, не могл а  рассч�тывать 
на  будущее. Если бы свет продолжал существовать, он 
уличал ее в неправде. Она могла рассчитывать р азве 
на  предел человеческой жизни;  мог л а объяснять веру 
первого христианского поколения,  веру второго не объяс
нишь.  По смерти Иоанна или еще кого-то, последнего 
из кружка людей, видевших учителя ,  учение его мог
ло быть признано ложным 892 • Если бы учение Иисуса 
было исключительно верованием в близкий конец мира ,  
оно, наверное, предано было бы теперь забвению.  Что же  
спасло его? Вел ика я широта евангельских воззрений ,  
дозволившая видеть в одном и том же  символе выражение 
идей, отвечавших весьма различным умственным настрое
ниям.  Мир не кончился, как то возвещал Иисус, как 
верили  его ученики , но он обновился, и в известном 
смысле обновился, как того желал Иисус . Именно потому, 
что его мысль  была двусторонняя, она и оказал ась плодот
ворной . Его грезы не испытали участи других ,  посещав
ших людские умы,  потому что заключали  жизненный за
родыш, который,  внесенный в оболочке богословия в лоно 
человечества ,  дал вечные плоды . 

Не говорите, что толков ание это благосклонное, при 
думанное, чтобы поставить славу нашего великого учителя 
в стороне от поражения,  какое действительность нанесл а 
его греза м .  Нет [  Истинное Царствие Божие - это царст-
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во духа,  где каждый человек - царь и священник;  это 
царство, как горчичное зерно, вырастет деревом ,  которое 
осенит мир, под ветвями которого гнездятся птицы,  
вот царство, которое разумел Иисус, которого он желал ,  
которое основал. Рядом с ложным ,  холодным, несбыточ 
ным представленнем о торжественном пришествии он по
стиг идею действительного града Божия,  истинное воз
рождение,  дал Н агорную проповедь,  апофеоз слабого, по
стиг любовь к народу, симпатию к бедняку, восста
новление всего приниженного, истинно простодушного. 
Это восстановление он выразил ,  как несравненный ху
дожник,  в чертах, которые будут жить вечно. Каждый 
из нас обяз ан ему тем ,  что в нем лучшего. Простим 
ему надежду на суетное откровение, на торжественное 
явление на  облаках небесных. Быть может, то было за 
блуждение скорее других, чем его собственное; есл и 
правда , что он причастен был общей иллюзии,  то можно 
ли  считаться с этим ,  если его мечта дала  ему силу против 
смерти и поддержала в борьбе, в которой иначе он,  быть 
может, оказался бы неравным? 

Итак, следует допустить нескол ько значений для Цар
ствия Божия, как представлял его себе И исус . Если бы 
его единственной мыслью было, что близок конец времен , 
что надо готовиться к нему, он бы не пошел далее Иоан 
на  Крестителя .  Отречься о т  м и р а ,  готового погибнуть, 
отказаться м ало-помалу от настоящей жизни,  вожделеть 
Царствие, имеющее наступить,- такова была бы сущ
ность его проповеди .  Учение Иисуса всегда пре

.
следовало 

более широкие цели .  Он намеревался создать для челове
чества новый порядок, а не только приготовить гибель 
существующего. Если бы Илия и Иеремия явились вновь, 
чтобы подготовить людей к последнему перевороту, их  
проповедь была бы не такой . 

Это так верно, что · так называемая мораль  последних 
дней оказал ась вечной,  спасла человечество. Сам Иисус 
во многих случаях пользуется оборотами речи ,  вовсе не 
входившими в его апокалиптическую теорию.  Он часто за 
являет, что Царствие Божие уже наступило, что всякий 
носит его в себе, может насладиться им ,  сс.'lи его достоин ,  
создает его в тишине искренним обращением сердца 893 .  
В таком случае Царствие Божие не что иное,  как благо 89\ 
порядок вещей луч ш ий,  чем существующий, царство 
справедливости,  в создании которого обязан участвовать, 
по мере возможности, всякий верующий ;  или это -
свобода души ,  нечто подобное будДистскому «освобож-
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дению», плод самоотречения .  Все эти истины, дл я нас  
часто отвлеченные, были для Иисуса живой существен
ностью . В его мысли  все  существенно . и  предметно : 
Иисус - человек, всего страстнее веровавший - в  реал ь
ность идеала .  

Воспринимая утопии  своего времени и расы, И исус та
кИм образом сумел пересоздать их ,  по плодотворному 
недоразумению, в великие истины. Его Царствие Божие -
несомненно, откровение, которое должно было вскоре раз 
вернуться в небе, но, вероятно, это было преимущественно 
царство души ,  созданное свободой и сыновним чувством ,  
которое испытывает добродетельный на лоне  Божием. То  
была чистая религия, без обрядов, без храма  и священни 
ка ; нравственный суд над миром , предоставленный сове
сти справедливого человека и исполнению народа .  Вот что 
предназ начено было жить, и вот что жило. Когда после 
стольких тщетных ожиданий исчерпал ась материалистиче
ская надежда на конец мира ,  истинное Царствие Божие 
начинает выясняться . 

Благожелател ьные толкования набрасывают завесу н а  
реальное царство, которое медлит своим водворением ; 
л юдей упрямых, державшихся, как Папий ,  буквально
го смысла слов Иисуса ,  считают узкими,  отсталыми 895 . 
Апокалипсис Иоанна ,  в сущности,  первая книга Нового 
завета 896 ,  слишком откровенно зараженная идеей неми 
нуемой катастрофы, отодвинута на второй план ,  ее 
считают непонятной, толкуют на все л ады; почти отвер 
гают 897 . В крайнем случае отодвигают осуществление до 
неопределенного будущего . Нескол ько отсталых бедняков ,  
еще сохранивших в эпоху полной рассудочности надежды 
первых учеников, становятся еретиками (эбионитами ) , 
милленариями,  затерявшимися в низких слоях христиан 
ства .  Человечество перешло в другое Царствие Божие :  
доля истины, содержавшаяся в мысли  Иисуса ,  восторже
ствовал а над затемнившей ее химерой. 

Не станем относиться к ней с пренебрежением : она  
была грубой корой священного ядра,  которым мы живы.  
Этот призрак Царствия Небесного, это неустанное иска
ние Царствия Божия,  всегда занимавшее христианство 
в его Долгом существовании ,  породило тот великий ин
стинкт будущего, который вдохновлял всех преобразо
вателей, упорных учеников Апокалипсиса,  от Иоахи м а  
Флорекого и д о  современного протестантского сектатора . 

Бессильные попытки создать совершенное общество 
были источником той необычайной напряженности, кото-
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рая  всегда делала христианина атлетом в борьбе с н а 
стоящим . Таки м образом, Царствие Божие и Апокалипсис, 
в полноте отражающий его образ , являются в известном 
смысле самым возвышенным и поэтическим выражением 
человеческого прогресса. Разумеется , они передали и вся
кие заблуждения .  Кончина мира , висевшая над человече
ством как постоянн ая  угроза, заставляя периодически 
трепетать в течение веков , много повредила светскому 
развитию 898; общество, не уверенное в своем существо
вании , приобрело ту склонность содрогаться и те при 
вычки смиренного унижения, которые ставят средние века 
столь  ниже древнего и нового времени. Впрочем , во взгля 
дах на пришествие Христово произошло глубокое изме
нение.  Когда в первый раз возвестили людям ,  что земле 
н астал конец, они более, чем когда -либо , испытали жи
вое чувство радости , как дитя встречает смерть улыб
кой .  Старея, мир привязался к жизни .  День благодати , 
которого так дол го ждали чистые галилейские души , стал 
для железных веков днем гнева : Dies irae, dies i l l a !  
Но и в варварской среде идея Царствия Божия осталась 
плодотворной .  

Некоторые и з  актов первой половины средних веков ,  
н ачинающиеся формулой : «С приближением вечера м и 
ра . . .  » - касаются отпущен ия н а волю.  Невзирая н а 
феодальную церковь,  секты, духовные ордена, святые люди 
продолжали восставать во имя Евангелия на неправду 
света . Даже в наши дни ,  дни смутные, когда у Иисуса 
нет более истинных последователей , кроме тех , которые, 
по-видимому, его отри цают, мечты об идеальном устрой 
стве общества , представляющие столько сходства со 
стремлениями первых христианских сект,- эти мечты яв 
л яЮтся в известном смысле р азвитием той же идеи , одной 
из  ветвей величавого дерева , в котором таится в зароды
ше всякая мысль будущего, ствол и корень которого вечно 
будет Царствие Божие.  Все общественные перевороты 
человечества привьются к этому слову, а социалисти 
ческие попытки нашего времени ,  запятн ан ные грубым 
м атериализмом , стремящиеся к невозможному, то есть к 
созданию общего бЛагоденствия пол итическими и эконом и -

. ческими  мерами , будут бесплодны, пока не примут в руко
водство истинный дух Иисуса , я хочу сказать : абсолют
ный идеализм не усвоит того начал а , что, дабы обладать 
землею, надо от нее отречься.  Слова  «Царствие Божие» 
выражают, с другой стороны,  и крайне удачно, потреб
ность, ощущенную душой , в восполнен ии своей доли ,  в 
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возмещении за  настоящую жизнь.  Кто не склонен пони 
м ать человека как  состав из двух субстанций, кто находит, 
что деистическое учение о бессмертии души противореч ит 
физиологии , тот любит успокаиваться надеждой на конеч 
ное возмездие, которое, неизвестным нам образом ,  удо 
влетворит потребностям человеческого сердца . 

Кто знает, не приведет .11и последний предел прогресса 
через миллионы веков к абсолютному мировому созн а 
нию и не разбудит ли  в этом сознании все, что жило? 
Сон миллионов лет не дольше сна одного часа .  При этой 
гипотезе св .  Павел имел право сказать: «В м гновен ие 
ока» 899 ! Верно то, что нравственные и добродетельные 
люди получат воздаяние, что настанет день, когда чув
ство честного бедняка будет судить мир,  и что идеал ь
ный образ Иисуса явится тогда на смущение человеку 
суетному, не верившему в добродетель, эгоисту, не су
мевшему достичь ее . Таким образом ,  любимое изречение 
Иисуса остается полным вечной прелести.  Как будто ка
кое-то грандиозное прозрение руководило несравненны м  
учителем,  подымая его на высоту той беспредельности, 
откуда он мог разом обнять всякие роды истин . 



Глава XVIII 

УЧРЕЖДЕНИЯ ИИСУСА 

--�--

то Иисус никогда не 
был всецело поглощен своими апокал иптическими  иде
ями, тому служит доказательством , что в пору, когда он 
всего более им  отдавался, он с редко верным взглядом по 
ложил основания церкви , долженствовавшей существо
вать. Нет сом нения, что сам он избрал из своих учеников 
тех, которых по преимуществу называл и «апостолами»  
или  «двенадцатью» , потому что тотчас по  его смерти м ь1 
уже видим их сплотившимиен в кружок и восполняю
щими путем избрания пробел , образовавшийся в их сре
де 900. То был и два сына Ионы ,  два сына Зеведеева , 
Иаков,  сын Алфея , Филипп,  Нафанаил ( Варфоломей ) ,  
Фома , Матфей , Симон Зилот, Фаддей , или Jlевий , Иуда 
из Карнота 90 1 • Вероятно,  идея двенадцати израильских 
колен причастна был а предпочтению именно этого чис 
л а  902. Во всяком случае, эти двенадцать составляли 
группу привилегированных учеников , в которой Петр поль
зовался первенством чисто бр атского характера 903 и кото
рому Иисус вверил распространение своего дела .  Н ичто 
не напоминало правильную орган изацию священнической 
коллегии ; сохранившиеся списки «двен адцати» представ
ляют много неясностей и противоречий ;  два или три из упо
м янутых в нем лиц остались совершенно неизвестными ; 
по крайней мере двое из них - Петр и Фил ипп 904 -
были женаты и у них были дети . 

Иисус, очевидно, поверил «двенадцати» тайны, которые 
запрещал сообщать другим 905 . Кажется порой, что он 
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желал окружить себя некоторой таинственностью, пре
доставляя оправдания будущему по своей смерти, что он 
хотел открыться впол не только своим ученикам в надеж
де, что впоследствии они объявят по свету 906. «Что гово 
рю вам в темноте, говорите при свете ; и что на ухо 
уловите, пропаведуйте на кровлях». Таким образом он 
избегал слишком оп ределенных заявлений ,  создавая ка
кое-то посредничество между собой и общественным мне
нием . Верно то , что он давал апостолам особые, назна 
ченные лишь для них наставления и что им  он толко 
в а л  и ные притчи, значение которых дл я толпы оста в 
лял неопределенным 907. З агадочные обороты, некоторая  
странность в связи идей были у преподававших уч�
ных в моде, как то можно видеть из изречений Pirke 
Aboth. Иисус толковал своим близким ученикам , что 
было необычного в его изречениях и притчах , выясняя 
свою мысль из-под обилия сравнений , часто ее затем няв 
ших 908. Многие из этих объяснений , по- видимому, тща 
тел ьно сохра нялись 909. 

Еще при жизни Иисуса апостолы стали проповедо
вать 9 1 0, никогда не уходя от него на далекое расстояние. 
Их проповедь ограничивал ась возвещением близкого при
шествия Царствия Божия 9 1 1 . Они ходили из  города в го
род, пользуясь гостепр иимством,  скорее, по обычаю напра
шиваясь на него . На Востоке гость пользуется большим 
авторитетом: он считается выше хозяина, относящегося 
к нему с полнейшим доверием. Такая проповедь у очага 
п ревосходное средство для распространения новых уче
н ий :  передают тайное сокровище и тем отплачивают з а  
то , что получают; при вежливости и добрых отношениях 
члены семьи бывают растроганы, и обрашение совершает
ся. Устраните восточное гостеприимство , и распростро.
нение христиа нства трудно было бы объяснить . Иисус, 
сильно державшийся добрых старых обычаев , советовал 
ученикам пользоваться без зазрения этим древним общест
венным правом , вероятно, уже вышедшим из употребле
ния  в больших городах, где существовали гостин ицы 9 1 2. 
« Работн ик достои н своей платы»,- говорил он . Остано
вившись у кого- нибудь, они должны были там оставаться , 
есть и пить, что и м  предлагали , пока длилась их м иссия 9 1 3. 
Иисус желал , чтобы, по его примеру, распространите
ли благой вести дел ал и свою проповедь приятной ласко
вым и п риветливым обращением . Он желал , чтобы, вступ ая  
в дом, они произносили «селям» или  пожела ние мира . 
Иные относительно этого колебались, потому что на  Восто-
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ке тогда, как и теперь, «селям» был знаком общения 
в вере , с которым не лешаются обратиться к людям неиз
вестного верования 14 . « Ничего не бойтесь,- говорил 
И исус ,- если никто в доме не достоин вашего мира , то 
мир  ваш к вам  возвратится» 9 1 5 • И в самом деле, случ а 
лось, что вестников Царствия принимали дурно, и они 
приходили жаловаться к Иисусу, который по обыкновению 
старался успокоить их .  Некоторых из них, убежденных во 
всемогуществе своего учителя, оскорбляло это долго
терпение ; сыновья Зеведея хотели , чтобы он низвел 
огонь с неба на  негостеприимные города 9 1 6 • Иисус от
зывался на их увлечения тонкой и ронией и останавливал 
их словами : «Я при шел не губить души человеческие,  
а спасать». 

Он всячески стаfался утвердить принцип , что он и его 
апостолы - одно 9 1 • Верили , что он передал им свою 
чудодейственную силу.  Они изгоняли злых духов- про
рочествовали , являлись школой прославленных заклина
телей 9 1 8, хотя иные случаи  были выше их сил 9 1 9. Они 
сове�шали и исцеления , возл агая руки или умащая еле
ем 9 , что принадлежит к основным приемам восточного 
врачевания.  Н а конец, подобно псиллам , они могли брать 
в руки змей и безнака·занно пили  смертоносное зелье 92 1 • 
Чем далее от Иисуса , тем неприятнее поражает эта 
теургия ;  но нет сомнения, что в первобытной церкви она 
был а  в общем ходу и что современники обр ащали на  
нее особое внимание 922 • Как  и следовало ожидать, шар 
л атаны использовали это направление народного легко
верия.  Еще п ри  жизни Иисуса явились люди, которые, не 
будучи его учениками, изгоняли злых духов во имя его ; 
настоящих учеников это очень оскорбляло, они пытались 
воспрепятствовать им .  Иисус , видевший в этом дань п�и
знания своей славы , относился к ним не так строго 23 • 
Следует, впрочем , заметить , что этот сверхъестественный 
дар перешел ,  так сказать, в ремесло. Доводя до край 
него предела логику нелепости, иные изгоняли злых ду
хов Вельзевулом 92\ их повелителем . По их представле
нию,  Вельзевул , начальник адских легионов, имел всякую 
власть над своими подчиненными и что, воздейств�я 
на него , можно наверно изгнать внедрившегася духа 9 5. 
Некоторые пытались даже купить � учеников Иисуса 
тайну ниспосл анных чудесных даров 26 • 

С этой поры зарождается ядро церкви .  Плодотворная  
идея о силе собравш ихся вкупе людей (ecclesia), по  всей 
вероятности , идея Иисуса. Полный идеалистического пред-
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ставления , что единение в любви свидетельствует о при 
сутствии души, он  говорил , что всякий раз , когда люди 
соберутся во имя его, он будет посреди них.  Он дарует 
церкви право связывать и разрешать, то есть объявить 
то или другое дозволенным или запретным , отпускать 
грехи , делать выговоры, авторитетно предостерегать, мо
л иться в уверенности , что моление будет услышано 92 7 • 
Возможно, что многие из этих слов были приписаны 
учителю, чтобы обосновать ими тот собирательный авто
ритет , которым позднее пытались заменить его собствен 
ный .  Во  всяком случае , лишь по его  смерти мы наблюда 
ем сложение отдельных церквей , хотя эти первые учреж
дения просто последовали образцу синагоги. �нагие из 
лиц, возлюбивших Иисуса и возлагавших, как Иосиф 
Аримафейский , �ария �агдалина , Никодим , на  него 
большие надежды, не вступили, по- видимому, в эти церк
ви , ограничиваясь нежной или почтительной памятью о 
нем.  Впрочем , в учении Иисуса нет и следа прикладной 
морали и сколько-нибудь определенного канонического 
права . Лишь однажды он очень оп�еделенно высказы
вается о браке и запрещает развод 9 8. Нет ни теологии , 
ни  символа , лишь несколько воззрений на Отца , Сына 
и Духа 929, из которых из влекут впоследствии учение 
о Троице и Воплощении, но которые оставались пока 
неопределенными обр азами .  Последние книги еврейского 
канона уже знают Святого Духа , род божественной ипо
стаси , часто отождествлявшейся с Премудростью ил и 
Словом 930 • Иисус с особенным вним анием остановился на  
нем 93 1 и вознамерился крестить своих учеников огнем 
и духом 932, что п редпочтительнее Иоаннава крещения .  
Для Иисуса этот Святой Дух не отличался от  вдохновения , 
постоянно истекающего от Бога-Отца 933 . Затем явились 
тонкие различения.  П редставили себе, что Иисус обещал 
своим ученикам послать им по смерти как заместителя 
Духа, который  во всем их наставит и засвидетельствует 
возвещенные им истины 934 • Однажды апостолы вообрази
ли  себе, что получили крещение от этого Духа в виде 
великого ветра и огненных языков 935 • Для обозначения 
этого Духа употребляли слово «пераклит», заимствован
ное сиро-халдейским языком от греческого (:rн:x.pcixЛyro�) 
и в данном случае получившее, по-видимому, оттенок 
значения «ходатая» 936 , «советника» 937 либо «истолкова
теля небесных истин», «учителя, назначенного объявить 
людям пока сокровенные тайны» 938• Весьма сомнител ьно, . 
чтобы Иисус употреблял это слово. То было применение 
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приема ,  которым в течение веков будут пользоваться 
иудейская и христианская теологии и который создаст 
целый ряд божественных соприч астников ,  метатрона ,  
синадельфа или сандальфона и все  олицетворения каб
балы. Только у евреев эти образы остались частными ,  
л ичными измышлениями, тогда как в христианстве, начи
ная с IV века , они  явил ись сущностью правоверия и об
щепринятого догм ата .  

Нечего и говорить, к а к  далека была от мысл и  Иисуса 
идея священной книги , которая обнимал а бы кодекс и 
догматы веры .  Не только сам он не писал ,  но писание 
священных книг было противно духу зарождавшейся 
секты. Все были убеждены, что они накануне великой ,  
последней катастрофы. Мессия явится, чтобы наложить 
печать на  закон и пророков, не затем , чтобы распростра 
нить новые писания .  И в самом деле, за  исключением 
Апокалипсиса ,  единственной , в известном смысле,  откро 
венной книги первобьгrного христианства 939 , писания апо
стольской поры вызваны обстоятельствами и не имеют в 
в иду дать нечто догматически целое. Значение еванге
лий  было вначале исключительно частное , и их авторитет 
гораздо ниже предания 94u . 

Не было ЛИ,  однако, у секты какого-нибудь таинства ,  
обряда,  знака единения? Был один ,  который все предания  
возводит к Иисусу. Одной из  любимых идей учителя 
было, что он - хлеб новый, гораздо более совершенный,  
чем манна ,  и м -то будет жить человечество .  Эта идея, за 
родыш Евхаристии� принимала порой в его речах з амеча 
тельно вещественные фор мы .  Однажды, в Капернаумекой 
синагоге, он отважился на  заявление, отстранившее от 
него нескольких учеников : «Исти нно, истинно говор ю  
вам  - не Моисей дал в а м  хлеб с неба, а Отец мой дал 
вам хлеб с небес» 94 1 • И он продолжал : «Я есм ь  хлеб 
жизни ; приходящий ко мне не будет алкать и верующий 
в меня не будет алкать никогда» 942. Слова эти возбудили 
сильный ропот : «Что разумеет он под словами :  я есмь 
хлеб жизни? Не  Иисус ли  это,  сын Иосифов, которого 
отца и м ать мы знаем? Как же говорит он : я сшел с не
бес?»  А Иисус настаивал еще сильнее : «Я есмь хлеб жиз
ни .  Отцы ваши ели м анну в пустыне и умерли,  я хлеб жи
вой ,  сшедший с небес ; ядущий хлеб сей  будет жить вовек ;  
хлеб же, который я дам,  есть плоть моя ,  которую я отдам 
за  жизнь мира»  943• Соблазн был полный : «Как он может 
дать нам есть плоть свою? »  А Иисус продолжал настаи
вать : «Истинно, истинно говорю вам :  если не будете 
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есть плоти l:ына Человеческого и пить крови его, то не 
будете иметь в себе жизни.  Ядущий мою плоть и пьющий 
мою кровь имеет жизнь вечнуiU . . .  ибо плоть моя истинно 
есть пища и кровь моя истинно есть питье . Ядущий мою 
плоть и пьющий мою кровь во мне пребывает, и я в нем .  
Как послал меня живый Отец, и я живу Отцем, так и яду
щий меня жить будет мною».  Это настаиванье на пара 
доксе возмутило некоторых учеников,  которые перестал и 
посещать его ; но Иисус не от.ступал , а лишь прибавил : 
«дух животворит, плоть не пользует нимало .  Слова , кото
рые я говорю вам ,  суть духа и жизнь».  Двенадцать 
учеников остал ись верными ему, невзирая на  эту странную 
п роповедь , для Кифы это был ли шний повод наказать 
свою безусловную преданность ему и еще раз вознестить . 
«Ты - Христос, сын Бога живого ! »  

Вероятно, уже с той поры п р и  общих трапезах секты 
установился какой-ниоудь обычай ,  к которому относили 
пропов�дь, так неблагасклонно принятую жителями Ка· 
пернаума, но апостол ьские преда ния на этот счет сильно 
расходятся,  и, вероятно, их необстоятельность преднаме
ренна. С иноптические Евангелия, рассказ которых под
тнерждает св. Павел , предполагают н основе таинствен
ного обряда единичный акт,  который они приурочивают 
к последней вечери 944 • Четвертое Евангелие, которое и 
сохранило нам эпизод Капернаумекой синагоги, ничего не 
говорит о таком акте, хотя о последней вечери повествует 
обстоятельно. В ином случае мы видим,  что· Иисуса при 
знали  по преломлению хлеба 945 , как будто это было осо
бенно характерно для тех , кто знал его. По его смерти 
образ , в котором он являлся в бл агочестивом воспо 
минании  своих учеников ,  был образ председающего 
за  таинственной тр а пезой ,  с хлебом в руках, который 
он  бла гословлял. преломл ял и подавал присутству
IUЩИМ �4ь. Можно предполагать, что то была одна из его 
привычек и что в такие м гновения он бывал особенно 
бл агожелателен и растроган . Одн а вещественная под
робность - присутствие на  столе рыбьi ( поразител ьная 
черта ,  указывающая, что обряд сложидся на берегу 
Тивериадского озера 947), стала сама почти обрядовой 
и неооходимой принадлежиостью изобр ажений  священ
ной трацезы 948• 

В нарождающейся общине трапезы стали самым при
ятным мпментом дня . В эту пору все собирались, учитель 
обращался к каждому, поддерживая полную веселья 
и очарования беседу Иисусу эти моменты нравились. 

208 



и ему было по сердцу, когда вся его духовная семья 
соединялась вокруг него 949 . По иудейскому обычаю, в н а 
ч але трапезы хозяин дом а  брал хлеб, бл агословлял его 
с молитвой , преломлял его и предлагал каждому из го
стей .  Вино было предметом такого же освящения 950. 
У ессеев и терапевтов священная трапеза уже получил а 
обрядовое значение и то развитие , которое позднее по 
лучит христианская вечерЯ 95 1 • Общение ·тем же хлебом 
представлялось чем-то вроде сопричастия, взаимной свя
зи  952 . В этом отношениИ Иисус выражался чрезвычай 
но сильно, что впоследствии  было понято крайне букваль
но .  Большой идеалист в миросозерцании , И исус был бол ь
шим м атер иалистом в выражениях :  желая высказать 
мысль, что верующий живет им , что весь Иисус ( его 
тело, кровь и душа) есть жизнь всякого истинно верую
щего , он говорил своим ученикам :  «Я ваша пища»' 
слова , означающие в переводе на метафорический язык :  
«Мое тело - хлеб ваш , моя  кровь - ваше питие» .  А з а 
тем привычная речь Иисуса , всегда крайне образная , 
увлекала его и далее:  за трапезой , указывая на пищу, 
он говорил : «Се я» ; взяв хлеб : «Сие есть мое тело» ; 
держа вино : «Се моя кровь» ; все это обороты речи , 
означавшие :  «Я  - ваша пища». 

Этот таинственный обряд еще при  жизни Иисуса полу
чил большое значение .  Установился он, вероятно, задол
го до последнего путешествия в Иерусалим , скорее как 
результат общего верования , чем определенного акта.  По 
смерти Иис�са  он стал великим символом христианского 
причастин 9 3 , и учреждение его отнесли к самому торжест
вен!-!ому моменту жизни Спасителя .  В освящении хлеба и 
вина хотели видеть воспоминание, оставленное Иисусом 
на  прощание своим ученикам ,  когда он готовился рас 
статься с жизнью 954 • В этом таинстве обретали самого 
И исуса 955 . Совершенно спиритуалистическая идея , одна 
из любимых И исуса , о присутствии душ, идея , позволяв
шая ему ,  наприм� , выражаться, что  сам он присутствует 
среди учеников 95 , собравшихся во имя 'еГО,- она и сде
л ала  возможным такое представление.  Мы уже сказали 95 7 , 
что у Иисуса не было точного понятия о том , что такое 
личность.  На  той степени возбужденности , до которой он 
дошел ,  идея для него· превышала все другое, и в такой 
степени , что тело не считалось ни во что. Когда кого 
любишь, когда кем живешь , с ним ты - одно;  как же мог 
·ло того не быть с ним и его 1чениками 9as?' Его ученики 
переняли те же выражения 95 . Тем ,  которь1е целые годы 
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жили им ,  он всегда представлялся держащим хлеб ,  
а затем чашу в своих святых и праведных руках 960 
и предлагающим им самого себя. Его вкушали и пили ,  
он стал истинной Пасхой, ибо  древняя быЛа отменена  
его кровью. Немыслимо передать нашим , по  существу, 
точным языком , строго отл ичающим собственный смысл от 
метафор,  те приемы стиля, главное свойство которо'го 
придавать метафоре , или , скорее, идее, полную вещест
венность. 



Глава XIX 

ВОЗРАСТА НИЕ Э Н ТУЗИАЗМА 
И ЭКЗАЛЬТАЦИИ 

--�-'--

сно, что такая рел и 
гиозная община, исключительно основанная на  чаянии 
Царствия Божия, должна была быть сам а  по себе очень 
несовершенной .  Первое христианское поколение жило 
только ожиданием и мечтой . Н акануне ожидаемой кон 
чины  мира все, что служило к продолжению его, каза 
лось лишним .  Чувство собственности почиталось призна 
ком несовершенства  96 1 ; следовало избегать всего, что 
привязывает человека к земле и отвр ащает от неб а .  
Несмотря на  т о  что многие и з  учеников были  женаты , 
браки, по-видимому, не заключал ись, лишь только посту
пали в секту 962 • Безбрачию откровенно отдавалось пред
почтение 963• Одно время, казалось, учитель одобрял 
тех, которые увечили  себя ввиду наступления Царствия 
Божия 96 ; в этом случае он тол ько следовал своему 
принципу:  « Если рука твоя или нога твоя соблазняет 
тебя, отсеки их и брось от себя :  лучше войти в жизнь 
вечную без руки и без ноги ,  нежели с двумя руками  и дву
м я  ногам и  быть ввержену в геенну. Если глаз твой соблаз 
няет тебя, вырви  его и брось от  себя : лучше тебе с од
ним глазом войти в жизнь вечную, нежеJiи с двумя глазами 
быть ввержену в геенну» 965 • Прекращение потомства ча
сто рассматривалось, как знамение и условие Царстния  
Божия 96ь. Эта первобытная церковь,  очевидно, никогда не 
создала бы прочного общества,  ecJiи бы в учении  Иису
са не было заJiожено столько разнообразных зароды
шей.  Потребуется еще более века , чтобьi истинная хри
стианская церковь, та ,  которая обратила мир ,  выдеЛи-
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л ась из небольшой секты «святых последних дней» и дал а 
бы кадры, при менимте к человеческому обществу в его 
целом.  То же самое, впрочем , произошло и в буддизме ,  
основанном вначале только для монахов.  То же случилось 
бы и с орденом св .  Франциска , если бы притязания 
этqго ордена стать правилом всего человеческого общест
ва ,  имели успех. Возникшие из утопии,  преуспевая бл а 
годаря самому своему преувеличению, великие учрежде
ния,  о которых мы говорили ,  напол нили  собою мир лишь 
после глубоких изменений и устранений своих крайностей .  
И исус не вышел из  этого первого, чисто монашеского 
периода, когда люди веруют, что можно безнаказанно 
домогаться невозможного. Он не делал никаких уступок 
необходимости и смело звал к борьбе с природой ,  
к полному разрыву с узами крови .  « Истинно говорю 
вам ,  кто покинет свой дом , свою жену, своих братьев , 
своих родителей и детей для Царствия Божия, получит 
во сто раз бол ьше на этом свете, а в будущем - жизнь 
вечную» 967 • 

Наставлени я,  которые И исус, говорят, дал ученикам , 
дышут той же восторженностью 968 • Он,  столь снисходи
тельный к посторонним ,  довольствовавшийся порою полу
признанием 969 , был крайне строг к своим .  Он не хотел 
полумер .  Казалось, то был орден, основанный на самых 
суровых правилах.  Верный своей мысли ,  что житейские за 
боты смущают и унижают человека, Иисус требует от 
сотоварищей полного отречения от земли и безусловной 
преданности его делу. Они не должны иметь при себе ни 
денег, ни запасов в дороге , ни даже сумы, ни одежды 
на перемену. Они должны исповедовать полную нищету, 
жить подаянием и гостеприимством . «даром вы получил и 
и даром давайте» 970,- говорил он со свойственной ему 
красотой речи .  Когда их схватят и представят на суд, 
пусть не готовятся к защите: небесный З ащитник внушит 
им, что им сказать. Отец удостоит их  свыше своего Духа .  
Этот Дух станет основой всех их  деяний, руководителем 
мыс.r.ей, их вождем по свету 97 1 • Есл и их изгонят из го
рода , пусть отрясут прах от ног своих, но объявив 
л юдям о близости Царствия Божия,  дабы они не могли 
ссылаться на свое незнание.  «Прежде чем вы обойдете все 
города Израиля,- прибавлял он,- явится Сын Челове
ческий». Какой-то необычный пыл живит эти речи, быть 
может , отчасти измышленные энтузиазмом его учени 
ков  972, но и в таком случае косвенно исходящие от  
Иисуса ,  потому что их энтузиазм был его делом. Иисус 
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возвещает тем ,  кто последует за  ним,  великие пресле
дования и ненависть человеческого рода . Он посылает их, 
как овец в среду волков.  Их станут бичевать в синагогах 
и увлекать в темницы.  Брат предаст брата,  сын - отца .  
Когда их будут преследовать в одной стране, пусть уда 
л ятся в другую.  «Ученик,- говорил он ,- не выше учи 
теля ,  и слуга не выше господина своего. Не бойтесь 
убивающих тело - они не властны над душой. З а один 
обол дают двух м алых птичек, и ни одна из них не 
упадет без воли Отца вашего. Волосы на  вашей голове 
сочтены .  Не бойтесь же- вы лучше многих малых пти 
чек» 973 • « Кто исповедает меня перед людьми,- говорил 
он еще,- того исповедаю и я перед Отцом мои м ;  и кто 
отречется от меня перед людьми,  отрекусь от того и я перед 
ангелами ,  когда прид� , окруженный славой моего Отца,  
который на небесах» 4 • 

В этих приливах строгости он доходил до отвержения  
плоти . Е го требованиям уже не  было более пределов . 
Презирая здравые гра ницы человеческой природы , он хо
тел , чтобы люди существовал и только для него, чтобы 
любили его одного. « Если кто приходит ко мне,- гово
рил он ,- и не возненавидит отца своего, мать, жену, 
детей, братьев и сестер, и даже свою собственную 
жизнь, тот не может быть моим учеником » 975. « Кто 
не отрешится от всего того ,  что имеет, не может быть мои м 
учеником» 976 . Что-то такое сверхчеловеческое и странное 
приметивалось тогда к его словам: то было словно пламя ,  
в самом корне пожирающее жизнь  и все  превращаю
щее в ужасную пустыню. Суровое и печальное чувство 
отвращения к миру и крайнего самоотречения, характе
ризующее идеал христиа нского совершенства,  обосновано 
не тонким и радостным морал истом первых дней , а мрач 
ным гигантом ,  великие предчувствия которого забрасыва
ют его более и более за пределы человечества .  Мы ска 
зали бы, что в эти минуты борьбы против самых закон
ных потребностей сердца он забывал р адости жизни,  
любви,  желание видеть и чувствовать. Переходя высшую 
меру, он отважился говорить : « Кто хочет быть моим учени
ком , пусть отвергнется себя и следует за  мной! Кто 
любит отца своего и мать свою более, нежели меня,  не
достоин  меня; кто любит сына своего или дочь свою более 
меня,  недостоин  меня .  Беречь жизнь свою - значит поте
рять себя ;  потерять жизнь свою ради меня и благой 
вести - значит спастись. Какая польза человеку приоб
ресть весь м ир и самому погибнуть?» 977 Два рассказа 
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из тех, которые нельзя признать историческими , но кото
рые имеют в виду передать черту характера , преувеличи в 
ее, хорошо рисуют этот вызов , брошенный природе .  Он  
сказал одному человеку: « Иди за мной! »- «Господи ,
отвечает ему тот,- позволь  м не прежде пойти похоро
нить отца моего» .  Иисус возразил : предоставь мертвым по
гребать своих мертвецов, а ты иди и благовествуй 
Царствие Божие». Другой сказал ему: «Я пойду за  тобою , 
Господи , но позволь мне прежде устроить дела мои дом а» .  
Иисус отвечал ему :  « Кто возлагает руку на соху: и озира 
ется назад, не создан для Царствия Божия» 978 • 

Необыкновенная уверенность и порою звуки необы
ч айной кротости, перепутывающие все  наши мысли, иску
пали эти преувеличения.  «Придите ко мне, все труждаю 
щиеся и обремененные,- говорил он,- и я успокою вас .  
Возьмите иго  мое на  себя и научитесь от  меня ,  ибо 
я кроток и смирен сердцем, и найдете покой  душ а м  
вашим , ибо иго мое бл аго и бремя мое легко» 979 • 

Этой экзальтированной морали, выраженной гипербо
л ическим языком и с ужасающей сиЛой , грозила боль
ш ая опасность в будущем . Отрывая человека от земли , 
она р азбивала жизнь.  Христианина будут восхвалять за  
то, что он  дур ной сын  и дурной патриот, если Христа 
ради он противится отцу и сражается против родины Хри
ста ради .  Древняя гражданская община , республика , 
м ать всех граждан, государство, общий закон поставлены 
во враждебное отношение с Царствием Божиим .  Роковая 
теократия зародилась в мире .  

И другое последствие можно предвидеть уже теперь. 
Перенесенная в среду более спокойную, в общество, уве
ренное в своей устойчивости , сложившаяся в момент пе
релома мораль должна была казаться невозможной. Та
ким образом, Евангелие назначено было стать для хри 
стиан утопией,  за осуществление которой взял ись бы не 
многие . Для больш инства эти грозные пр авила долж ны 
были покоиться в глубоком забвении ,  поддержанном са 
мим священством : человек, исповедующий Евангелие. 
станет человеком опасным .  Самый корыстный из людей , 
са мый гордый и жестокий, лишенный всякого чувства , 
какой- нибудь Людовик XIV найдет священников , которые 
убедят его, наперекор Евангелию, что он христиани н .  
Но найдутся всегда и святые, которые дословно поймут 
возвышенные парадоксы Иисуса.  Так как совершенство 
считалось возможным лишь вне обычных условий общест
ва, а истинная евангельская жизнь мысл има лишь вне 
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мира , то возникает принцип аскезы и мон ашества .  У хри
стианских обществ два нравственных устав а :  один , по
средственно героический,- для обыкновенных людей, дру
гой, экзальтированный до крайности,- для совершенного 
человека ; и совершенным человеком станет монах, подчи 
ненный правилам , имеющим притязание осуществить еван 
гельский идеал . Несомненно, идеал этот уже свои м обя
зательством безбрачия и нищеты не мог быть общи м .  
Таким образом ,  монах, в некотором отношении ,  един 
ственный истинный христианин .  Простой здравый смысл 
возмущается перед этой крайностью: если поверить ему, 
то невозможное - всегда признак слабости и заблужде
ния .  Но здравый народный смысл - худой судья, когда 
речь идет о великом. Чтобы получить меньшее, надо про
сить у человечества  больше. 

Великим нравственным прогрессом, совер шенным 
Евангелием , м ы  обязаны этим увеличениям .  Именно в этом 
смысле оно, как и стоицизм, но в бесконечно большей 
полноте является живым доказательством божественных 
сил , присущих человеку, памятником, воздвигнутым мо
гуществу его воли .  

Нетрудно представить себе, что в ту пору, до которой 
мы дошли, все, что не было Царствием Божиим, перестало 
существовать для Иисуса . Он был , так сказать, всецело 
вне природы : семья, дружба , отечество перестали иметь 
для него какой бы то ни было смысл .  Нет сомнения , 
что уже тогда он готов был пожертвовать своей жизнью. 
Порой верится даже,  что он сознательно решил дать 
себЯ убить 980, ибо видел в собственной смерти средство 
основать свое Царство. Иной раз смерть предста влялась 
ему жертвой, назначенной умилостивить его Отца и спа
сти людей, хотя такая мысль лишь позже был а  возведена 
в догмат 98 1. Е го обуяла какая-то странная жажда пре
следований и мученичества 982 • Его кровь представилась 
ему точно водой второго крещения, в которой он должен 
был омыться , и , казалось, Им овладела какая-то необъяс
нимая поспешность пойти навстречу этом� крещению, ко
торое одно могло утолить его жажду 9 3. Широта его 
взглядов на будущее·была порой изумител ьна : он не скры
в ал от себя, какую страшную грозу он поднимет в мире .  
« Вы пол агаете , быть может,- сказал он смело и краси
во ,- что я пришел принести мир на землю? Не мир при
нести , а меч . Пятеро в одном доме станут разделяться , 
трое против двух и двое против  трех. Я пришел разде
л ить человека с отцом его, и дочь с матерью, и невестку 
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со свекровью. Отныне враги человеку домашние его 984. 
Огонь пришел я низвесть на землю и как жел ал бы , 
чтобы он уже возгорелся» 985 • «Изгонять вас из синагог,
сказал он в другой раз ,- даже наступает время , когда 
всяки й , убивающий вас, будет думать, что он тем служит 
Богу 986• Есл и  ми р  вас ненавидит, знайте, что меня преж 
де вас возненавидят . . .  Помните слово, которое я сказал 
в а м :  раб не больше господина своего. Если  меня гнали , 
будут гнать и вас» 98 7 • Увлеченный этим страшно возра 
ставшим энтузиазмом , вынужденный необходимостью к 
проповеди более и более крайней , Иисус не был более 
свободен : он уже зависел. от своей роли ,  принадлежал , 
в известном смысле, человечеству. Порою можно было бы 
подумать, что мысли его помутил ись. Бывали как б ы  
п риступы тоски и внутренней тревоги 988 • Великое видение 
Царствия Божиего, постоянно блиставшее перед его гл а 
зами ,  кружило голову. Вспомним , что порой его близкие 
считали его безумным 989, что враги объявил и  его одержи 
м ы м  бесом 990 • 

В высшей степени страстный темперамент постоянно 
увлекал его за  пределы человеческой природы. Его дело 
не было делом разума , и он глумился надо всеми з а 
конами человеческого ума , когда всего настоятельнее тре
бовал веры 99 1 • Слово это всего чаще повторялось в м а 
ленькой общине. Слово всех народных движений .  Ясно,  
что ни одно из них не совер шилось бы, если бы тому,  
кто их вызывает, приходилось убеждать своих учеников 
одного за другим логически выведенными точ ными до 
казательства м и .  Размышление ведет только к сомнению ,  
и если бы, например , начинатели французской револю
ции должны были  наперед убедиться в своем деле путем 
довольно долгих размышлений,  то все бы они дожили бы 
до старости , не сдел ав  ничего .  Так и Иисус метил ско 
рее на увлечение, чем на правильное убеждение.  Настой
чивый и повелительный, он не терпел никакого противо
речия : надо обр атиться- и он ждет .. t:го природна я  
кротость как б�дто поки нула его , он стал порою суров 
и своенравен 9 • В иное время ученики не понимал и  
его и ощущали перед ним что-то вроде страха 993 • Его 
недовольство всяким сопротивлением увлекало его к не
объяснимым поступкам , казавшимся нелепыми \194. 

Это не был упадок мужества , но его борьба во и м я  
идеала , проти в  действительности становилась невыноси 
мой .  Он убивалея и возмущался от  соприкосновения 
с землей.  Препятствия раздражали его .  Его понятие о 
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Сыне Божием помутилось и п реувеличилось. В божествен 
ности есть свой перерыв : нельзя быть постоянно Сыном 
Божиим в течение всей жизни. Им бывают на несколько 
часов , в пору внезапных озарений, теряющихся среди дол 
гих сумерек. Роковой закон ,'обрекаюiций идею к падению 
с того момента , как она пытается обратить людей, при 
ложился и к Иисусу . Люди , соприкасаясь с ним , пони 
жали его до своего уровня . Тон ,  Им взятый, мог продер 
жаться не  более нескольких месяцев ; пора было явиться 
смерти , чтобы распутать натянутое до крайности положе
ние; вырвать его из невозможностей безысходного пути и , 
избавив от слишком долгого испытания , повести его,  от
ныне безгрешного, к его небесному просветлению.  



Глава ХХ 

ОППОЗИЦИЯ ПРОТИ В ИИ СУ СА 

_____ 7�-----

период своей 
деятельности Иисус, по-видимому, не встречал серьезной 
оппозиции .  Благодаря крайней свободе , которою пол ьзо
вались в Галилее,  и большому числу всюду появляв
ш ихся учителей влияние его п роповеди ограничивалось 
лишь очень незначительным кружком.  Но с тех пор , 
как Иисус вступил на блестящий путь чудес и обществен 
ных успехов, гроза зарокотала .  Е му несколько р а з  при 
ходилось скрываться и бежать 995• Впрочем,  Антипа ни 
когда не стеснял его, хотя Иисус не раз  очень строго 
выражался на  его счет 996 . В Тивериаде, своем обычном 
местопребыва нии !m, тетрарх очутился в одном или двух 
лье от того уголка , который Иисус избрал поприщем 
своей деятельности ; он  слышал об его чудесах, которые. 
несомненно ,  считал за  искусные проделки, и пожелал ви 
деть их 998• Неверующие были  тогда очень п адки на  подоб
ного рода фокусы 999• С присущим ему тактом Иисус 
отказался.  Он не за хотел идти в неверующую среду, 
которая желала сделать из него пустую з абаву :  он стре
м ился исключительно привлечь народ и приберег дЛя 
простецов средства , годные только для них одних.  

Q . Б первый 

Однажды п рошел слух, что Иисус не кто и ной ,  как 
воскресший из мертвых Иоанн Креститель.  Антипу это 
озаботило и обеспокоило 1 000 , и он прибегнул к хитрости , 
чтобы удалить нового пророка из своих областей .  Фари 
сеи, под видом участия к Иисусу, пришли сказатЬ ему, 
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что Антипа замышляет лишить его жизни.  Несмотря 
на свое большое простодушие, Иисус увидел западню 
и не удалился 1 00 1 . Его мирный способ действий ,  его от
чужденность от народной агитации в конце концов успо 
коили тетрарха и рассеяли опасность. Далеко не во  всех 
городах Галилеи новое учение пользовалось одинаково 
благосклонным приемом .  Не только неверующий Назарет 
продолжал чуждаться того, кто должен был составить его 
славу,  не только его братья упорствовали в невери и  
к нему 1 002 , н о  и города п о  озеру, в общем расположен
ные к нему, не все еще обратились.  Иисус часто жа 
луется на неверие и черствость сердца , которые встречал , 
и хотя в такого рода упреках естественно уделить извест
ную долю п реувеличениям проповедника , хотя в них 
чувствуется порицание всего мирского ( convicium secu l i ) , 
которое Иисус так излюбил в подражание Иоанну Кре 
стителю 1 003 , тем  не  менее далеко ·не вся  страна  готова 
была уверовать в Царствие Божие. «Горе тебе, Хоразин, 
горе тебе, Вифсаида ! - восклицал он,- ибо если бы в 
Тире и Сидане явлены были силы, явленные в вас, то дав 
но бы они во вретище и пеnле покаялись;  н о  говорю 
вам :  Тиру и Сидону отраднее будет в день суда , нежеЛи 
вам .  И ты, Капернаум,  до неба вознесшийся , до ада 
низвергнешься ; ибо если бы в Содоме явлены были силы , 
явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня ; но гово
рю вам , что земле Содомской отраднее будет в день суда , 
нежели тебе» 1 004 • « Царица южная ( Савская ) ,- присо
вокуплял он, - восстанет на суд с родом сим, и осудят 
его, ибо она приходила в пределах земли послушать 
мудрости Соломоновой ;  и вот здесь больше Соломона .  
Ниневитяне восстанут на  суд с родом сим и осудят его , 
ибо они покаялись от проповеди Иониной ;  и вот здесь 
больше Ионы» 1 005 • Скитальческая жизнь И исуса , вначале 
полная для него такой прелести , начинала тяготить его . 
«Лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда,- го
ворил он ,- а Сын Человеческий не имеет где прекло
нить голову» 1 006 • Он обвинял неверующих в том, что 
они не видят очевидного. Горечь и упрек с каждым днем 
все более и более вкрадыв ались в его сердце . 

И в самом деле, Иисус не мог отнестись к п ротиворечию 
с хладнокровием философа ,  который, понимая причину 
различных мнений , разделяющих людей , находит вполне 
естественным , что не всякий будет с ним согласен .  Один 
из главных недостатков иудейской р асы - это ее  резкость 
в споре и оскорбительный тон ,  который она почтИ всегда 
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в него вносит. Не было на свете ссор более горячих,  
чем те,  какие бывают среди евреев. Чувство оттенка 
делает человека вежливым и умеренным ; именно недоста 
ток оттенков является одним и з  наиболее постоянных п р и 
з наков семитического ума .  Такие тонкие творения,  как 
например ,  «Диалоги» Платона , совер шено чужды эти м  
народностям . Иисус, чуждый почти всех недостатков своей 
расы, чье выдающееся качество был а бесконечная дели 
катность, был невальна �влечен к употреблению ходячих 
полемических приемов 1 0  7 •  Как и Иоанн Креститель 1008, 
он употреблял по отношению к своим противникам край 
не суровые выражения. Замечательно благодушный к 
простецам , он  ожесточался на неверие, даже наименее 
воинственное 10u9• То более не был кроткий наставник На
горной проповеди, еще не встречавший ни противодейст
вий, ни  затруднений . Страсть, Jlежавшая в основе его ха 
рактера ,  увлекала его к самым горячим нападкам .  Это 
странное смешение не должно удивлять нас . Один из на
ших современ ников пр�дстсшлял такой же контраст,  и с 
редкой силой,- это де Ламенне. В его прекрасной кни 
г е  «Слова верующего» ( «Paroles d'un croyant» ) самы й  
разнузданный гнев и самые нежные ноты чередуются, как  
в мираже. Этот человек великой доброты в общении жизни  
становился до безуми я  неистовым к тем, кто не  мыслил ,  
как он.  Так и Иисус не  без векоторого плава относил 
к себе следующие слова из книги Исаи и 1 0: « Не возо
пнет и не возвысит голоса своего и не даст услы шать его 
на улицах ; трости надломленной не переломит и льна куря
шегася на угасит» 1011• 

А между тем м ногие из увещаний,  обращенных к его 
ученикам, содержат в себе зародыши чистого фанатиз
м а  1012, зароды ши ,  которые средние века должны был и раз

вить до жестокости. Можно ли  поставить ему это в упрек? 
Ни одна революция не обходится без некоторой доли 
суровости .  Есл и  бы Лютер ,  если бы создатели француз
ской революции обяза ны был и  бы соблюдать nравила веж
ливости,  не было бы ни  реформы,  ни революции .  Порадуем 
ся  же  тому, что Иисус не  встретил на  своем пути ни одного 
закона ,  который бы карал за обиду, нанесенную известно 
му классу граждан .  Фарисеи были  бы тогда застрахованы . 
Все великое в человечестве совершалось во имя абсо
лютных прин ципов . Критический философ сказаJI бы 
своим ученика м :  «Уважайте чужое мнение и верьте, что 
никто не бывает так вполне прав ,  чтобы его противник 
был вполне неправ». 
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Но деятельность Иисуса не имеет ничего общего с 
беспристрастным умозрением философа.  Сказать себе , что 
ты коснулся идеального момента и кто-то остановил тебя  
по злобе,- эта мысль для пламенной душ и  невыносим а .  
Какой ж е  был а  о н а  для создателя нового мира?  

Непреодоли мое препятствие идеям Иисуса являлось со  
стороны фарисеев . И исус все  более и более удалялся 
от иудейства , слывшего правоверным ,  а фарисеи были  его 
нервом и силой .  Хотя центром этой партии был Иерусал и м ,  
однако у н и х  были приверженцы, живш ие в Галилее 
либо часто заходившие на север 1 0 1 3 • То были в общем лю
ди с узкими понятиями ,  придавав ш ие бол ьшое значение 
внешности, пол ные благочестия пренебрежительного, офи
циального, самодовлеющего и самоуверенного 1 0 1 4 •  Мане
ры их были смешны и вызывали улыбку даже у тех, ко
торые относились к ним с почтением.  Доказательством  
тому были клички, которые давал им народ и которые 
отзываются карикатурой. Был «фарисей косолапый» ( n ik
f i ) , который шествовал по улица м ,  волоча ноги ,  споты
каясь о кам н и ;  «фарисей - кровавый лоб» (kiзai) , хо
дивший  закрыв глаза ,  чтобы не видеть женщин, и разби
вавший лоб о стены, отчего он всегда был у него в крови ; 
«фарисей-колотушка» ( medukia ) ,  который держался со
гнувшись пополам.  как ручка колотушки ; «фарисей ши
рокоплечий» ( schikmi ) , ходивший согнув спину, точно он 
несет на плечах всю тяжесть закона ;  фарисей «что надо 
делать? я это сделаю» - вечно в поисках за какой-ни 
будь заповедью, которую следует исполнить. К ним при 
соединяли иногда и «крашеного фарисея» ,  для которого 
внешнее благочестие было лишь лоском ханжества - 1 0 1 5 • 
На самом деле этот ригоризм был чаще всего кажущим 
ся , а в сущности прикрывал нравственную распущен
ность 1 01 6 • Тем не менее народ этому поддавался. 

На род, инстинкт которого всегда здран, даже тогда , 
когда он всего сильнее заблуждается насчет личностей ,  
легко бывает обманут лицемерами .  То ,  что он в них любит, 
в самом деле хорошо и достойно любви,  но у него не хва 
тает п роницательности,  чтобы отделить кажущееся от 
сути.  

Легко понять,  какая антипатия должна была  с самого 
начала возникнуть между Иисусом и подобными л юдьм и 
в обществе, настроенном так страстно. Иисус желал лишь 
религии сердца ;  религия фарисеев состояла почти исклю
чительно в обрядностях ;  Иисус излюбил смиренных и вся
кого рода отверженных, фарисеи видели в этом оскорбле-
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ние религи11 пrиличных людей, каковыми они себя считали. 
Фарисей был человек непогрешимый и неспособный к про
маху, педант, уверенный, что правда за ним, человек, 
становившийся в синагоге на первое место, молившийся 
на улицах, подававший милостыню при трубных звуках, 
оглядывавшийся, поклонились ли ему. Иисус утверждал, 
что всем должно ожидать суда Божьего со страхом и тре
петом. Вредное религиозное направление, представителем 
которого являлось фарисейство, господствовало, однако, 
не без противоречия. Многие до Иисуса и его совре
менники, как Иисус, сын Сирахов,- один из настоящ-их 
предшественников Иисуса Назарянина, Гамалиил, Анти
гон из Сока, особенно кроткий и благородный Гилель, 
преподавали религиозные учения гораздо более возвышен
ные и почти евангельские. Но эти добрые семена были 
заглушены. Прекрасные пRавила Гиллеля, сводившие весь 
закон к справедливости 1 0 7, наставления Иис�са, сына Си
рахова, сводившие культ к деланию добра 0 1 8, были за
быты либо преданы проклятию 1 0 1 9 • Победил Шаммай с его 
узким, ограниченным умом. Громадная масса преданий 
подавила закон 1 020 под предлогом оберечь и истолковать 
его. Эти охранительные меры имели несомненно свою по
лезную сторону. Было великим благом, что еврей любил 
свой закон до безумия, потому что эта безмерная любовь, 
спасшая учение Моисея при Антиохе Епифане и Ироде, 
сберегла ту закваску, которая была необходима для появ
ления христианства. Но сами по себе старые меры предо
сторожности, о которых мы говорим, были чисто ребя
ческие. Син<!гога, которая орудовала ими, стала не бо
лее как матерью заблуждений;  ее царство кончилось, а 
вместе с тем требовать у нее отречения - значило бы 
предъявить требование, которое не исполнила и не могла 
исполнить ни одна предержащая власть. 

Борьба Иисуса против официального лицемерия была 
беспрерывной. Обычная тактика преобразователей, яв
ляющихся в том состоянии религиозного сознания, которое 
мы описали и которое можно назвать «формализмом 
предания», состоит в том, что они противопоставляют 
«текст» Священного писания «преданиям». Религиозное 
рвение является всегда обновитилем, даже когда оно при
тязает на крайний консерватизм. 

Как в наше время неокатолики постоянно отдаля
ются от Евангелия, так фарисеи отдалялись с каждым 
шагом от Библии. Вот почему пуританский реформатор 
обыкновенно придерживается Ьиблии по существу, исходя 
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из неизменного текста и подвергая критике обuцеприня
тое богословие, развивавшееся от поколения к поколению. 
То же сделали позднее каранты и протестанты. Иисус 
гораздо решительнее запустил топор в самый корень. 
Правда, мы видим порой, что он ссылается на свяuценный 
текст, -противополагая его ложным маеарам или фари
сейским преданиям 1 02 1 , но в обuцем он мало занимается 
толкованием, а обраuцается к совести: одним ударом он 
поражает и текст и комментарий. Он ясно доказывает 
фарисеям, что своими преданиями они суuцественно иска
зили Моисеев закон, но сам он вовсе не думает вернуть
ся к Моисею. Его цель впереди, не позади. Иисус -
более чем преобразователь религии обветшалой, он -
создатель вечной религии человечества. 

Спор возникал в особенности по поводу целого ряда 
внешних обрядов, введенных преданием, которых· ни 
Иисус, ни его ученики не соблюдали 1 022 • Фарисеи ча
сто упрекали его за это. Когда он был у них за трапезой, 
то он вводил их в соблазн несоблюдением обычных 
омовений. «Подавайте лучше милостыню,- говорил он,
тогда все будет у вас чисто» 1 023 • Что в высшей степени 
оскорбляло его чуткий такт - это была самоуверенность, 
с которой фарисеи относились к религиозным вопросам, 
и их мелкая набожность, переходившая в пустую погоню 
за первенетвам и титулами и не приводившая к преуспея
нию сердца. Прелестная притча выражала эту идею с бе
сконечною прелестью и правдою. «Однажды,- говорил 
он,- 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; поuцусь 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! Ска
зываю вам, что сей пошел оправданный в дом свой 
более, нежели тот» 1 024 • • 

Ненависть, которую могла утолить лишь смерть, была 
последствием этой бо�ьбы. Уже Иоанн Креститель вызвал 
подобную вражду 1 0 , но иерусалимские аристократы, 
презиравшие его, дозволили простым людям считать его 
пророком 1 026 • На этот раз борьба шла насмерть. То было 
новое веяние в мире, обрекавшее на разрушение все, 
что его предварило. Иоанн Креститель был до глубины 
души иудей, Иисус почти им не был. Иисус всегда обра-
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rцается к чуткости нравственного чувства и становится 
спорrциком, лишь когда возражает фарисеям и когда про
тивник принудит его взять тот же тон 1 02 7 , как это часто 
бывает. Его изяrцные насмешки, его лукавые вызовы 
всегда попадали в сердце; как вечные стигматы, они 
всегда застревали в ране. Насмешки эти - туника Несса, 
лохмотья которой еврей, потомок фарисеев, волочит за со
бою вот уже 1 8  веков: это Иисус соткал ее своим бо
жественным искуt:ством. Образцы высокой насмешки, впи
савшейся огненными чертами в тело лицемера и ханжи. 
Черты бесподобные, достойные сына Божия! Только Бог 
убивает таким путем. Сократ и Мольер лишь задевают 
кожу, он же вносит огонь и бешенство в кости до самого 
мозга. 

Но было справедливо, чтобы этот великий художник 
иронии поплатился жизнью за свое торжество. Еще в Га
лилее фарисеи искали случая погубить его, употребляя 
против него тот же прием, который позднее удалея им 
в Иерусалиме. Они попытались заинтересовать в своей 
распvе сторонников н�да1ню установленного политическо
го порядка 1 028• Легкость, с которой Иисус мог ускользнуть 
от них в Галилею, и слабость правления Антипы помешали 
этим покушениям. Иисус сам пошел навстречу опасности, 
он хорошо понял, что, если он останется в пределах Гали
леи, его деятельность по необходимостА будет ограничен
ной. Иудеи привлекали его как бы очарованием, и он ре
шился на последние усилия, чтобы овладеть неподатли
вым городом, как будто желая оправдать пословицу, 
что пророк не может умереть вне Иерусалима 1 029 • 



Глава XXI 

ПОСЛ ЕДН Е Е  ПУТ ЕШ ЕСТВИЕ ИИСУСА 

В И ЕРУСАЛИМ 

--�--

исус давно уже чувст
вовал, какие опасности его окружали 1 030 • В течение 
времени, которое можно исчислить в полтора года, он 
избегал паломничества в священный город 1 03 1 • Н а  празд
ник Кущей 32 года ( по принятой нами гипотезе) его 
родственники, по-прежнему недоброжелательные  и не
верующие 1 032 , пригласили его туда . Евангелист, по -ви
димому, намекает, что в этом приглашении таилось н а 
мерение погубить его . «Яви себя миру,- говорили они 
ему,- никто не делает чего-либо втайне . Пойди в Иудею, 
чтобы видели дела, которые ты делаешь» . Иисус, по 
дозревая какое-нибудь предательство, сначала отказал ; 
потом, когда караван паломников ушел, он, с своей 
стороны, пустился в путь без ведома  всех и почти 
один 1 033 •  То было последнее прости, сказанное Галилее . 
Праздник Кущей приходилея на осеннее равноденствие ; 
еще оставалось шесть месяцев до роковой развязки, но  
в этом промежутке времени Иисус уже не видел более 
дорогих его сердцу областей севера . Радостные времена 
миновали, и теперь н адлежало пройти шаг за  шагом 
путь скорби, который кончится муками смерти. 

Ученики его и бл агочестивые жены, служившие ему, 
повстречали его в Иудее 1 034 • Но как все другое дл я  
него изменилось !  Иисус был чужим в Иерусалиме. Он 
чувствовал здесь преграду, за которую ему не проник
нуть. Его окружали западни и препятствия и беспрерыв
но преследовали зложел ания фарисеев 1 035 . Вместо без 
граничной способности верить, этого счастливого дара 
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юности, который он находил в Галилее, вместо этого 
доброго и кроткого народа, не знавшего возражения 
(которое всеГда является плодом векоторого недобро
желательства и непокорности), он встреЧал здесь -на 
каждом шагу упрямое неверие, неподатливое к тем 
средствам воздействия, которь1е так удавались ему на 
севере. Его ученики, будучи- галилеянами, возбуждали 
презрение. Никодим, который в одно из предыдущих 
паломничеств Иисуса бесеДовал с ним ночьЮ, чуть не 
поставил себя в опасное положение в синедрионе, по
пытавшись выйти на его защиту. «И ты не из Галилеи 
ли?- сказали ему.- Рассмотяи и увидишь, что из Га
лилеи не приходит пророк» 1 0 • 

I'ород, как мы уже сказали, не нравился Иисусу. 
До сИх пор он всегда избегал боЛьших центров, 
предпочитая Для своей деятельности деревни или неЗна
чительные городки. Многие из наставлений, преподанных 
им апостолам-, были безусловно неприменимы вне просто
го общества простолюдинов 1 037. У него,  не имевшего 
никаких предст�шлений о свете, привыкшего к милому 
галилейскому коммунизму, часто прорывалась наивность; 
которая в Иерусалиме могла казаться странной 1 038 • 
Его воображенИю, его любви к природе быЛо тесно в 
этих стенах. Истинная религия долЖна была возникнуть 
не в городской суматохе, а среди ясной тишины полей. 

Из-за высокомерия священников сени храма стали 
ему неприятны. ОДнажды некоторые из его учеников, 
более его знавшие Иерусалим, хотели обратить внима
ние Иисуса на красоту храмовых построек, -на превосход
ный выбор материа�ов, -на богатство обетных Приноше
ний, покрывавши-х стены. «Видите сии великие здания?
сказал он.- Истинно говорю вам: не останется здесь 
камня на камне» 1 039 • Он не захотел ничем любоваться 
и заметил лишь бедную вдову, которая проходила в 
это время и бросила в кружку обол. - «Она- положила 
больш-е всех,- -сказал он,- ибо все клали от избытка 
своего, а она от скудости своей» 1 040• Это критическое 
отношение ко всему, что делалось в Иеруса;ли-ме, стрем
ление ПОДНЯТЬ бедняка, которыЙ давал мало, прини3ить 
богача, который подавал много 1 u4 1 , порицание .jажиточ
ному священству, которое не дало ничего для блага на
рода,- все это, естественно, раздражало касту священ
ников. Местопребывание консервативной аристократии
храм, так же как и наследовавшая ему мусульманская 
мечеть, был последним местом в мире, в котором рево-
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люция могла бы иметь успех. Представьте себе новато
ра, идущего в наше время проповедовать ниспроверже
ние ислама у мечети Омара ! А ведь там бьiл центр 
еврейской жизни, место, где надо было или победить-, 
или умереть. На этой Голгофе, где Иисус, без сомне
ния, перенес более страдания, чем на настоящей, el'o дни 
проходили в спорах и раздражении, среди скучных сло
вопрений о каноническом праве и экзегезе, для которых 
его нравственная высота не только не давала ему 
преимущества, а скорее делала его положение более 
слабым. 

Среди этой тревожной жизни чувствительному и 
полному доброты сердцу Иисуса удалось создать себе 
приют, где он наслаждался в тишине. Проведя в спорах 
весь день в храме, Иисус спускалея вечером в долину 
Кедрона, отдыхал немного в саду одного земледель
ческого учреждения, где, вероятно, добывали оливковое 
масло, по имени Гефсимания 1 042 , который служил уве
селительным местом для жителей, и шел провести ночь 
на Масличную гору, огораживающую с востока горизонт 
города 1 043 • Из окрестностей Иерусалима это единствен
ная, представляющая хоть несколько веселый зеленею
щий вид. Здесь было много оливковых, фиговых и паль
мовых плантаций вокруг деревень, хуторов и отгоро
женных мыз Виффагии, Гефсимании и Вифании 1 044 • На 
Масличной горе было два громадных кедра, воспоми
нание о которых надолго сохранилось среди рассеянных 
по свету евреев. Ветви их служили убежищем целым 
стаям голубей, под их тенью устраивались небольшие 
базары 1 045 • Весь этот округ был в векотором роде кварта
лом Иисуса и его учеников; видно, что они знали в нем 
каждое поле и каждый дом. В особенности деревня 
Вифания 1 046 , расположенная на вершине холма, на отко
се к Мертвому морю и Иордану, в- полутора часах пути 
от Иерусалима, была излюбленным местом Иисуса 1 04 7 • 

Он познакомился там с семьей, состоявшей из трех 
лиц, двух сестер и третьего члена семьи, дружба кото
рого доставляла ему много отрады 1 048 • Из двух сестер 
одна, по имени Мар�а, была )f{енщина старательная, 
добрая, услужлив<1я 1 49 ; другая, по имени Мария, на
против, иравилась Иисусу какою-то своей томностью 1 050 
и крайне развитой созерцательностью. Часто, сидя у 
ног Иисуса и слушая его, она забывала обязанности 
реальной жизни. Тогда сестра ее, на долю которой 
выпадали все заботы по услужению, тихо жаловалась. 
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«Марфа, Марфа,- говорил ей Иисус,- ты заботишься 
и суетишься о многом, а одно только нужно.  Мария 
же избрала благую честь, которая не отнимется у 
нее» 1 0 5 1 • Некий Симон Прокаженный, собственник этого 
дома, приходился, по-видимому, братом Марии и Мар
фе или по крайней мере принадлежал к семье 1 052 • 

Там, на лоне чистой дружбы, Иисус забывал все 
невзгоды общественной жизни. В этом тихом уголке он 
находил утешение от неприятностей, которые не переста
вали приносить ему фарисеи и книжники. Часто садился 
он на  Маслич ной горе, напротив горы Мория 1 0 53 , с чу
десной перспективой перед глазами на  храм с его тер 
расами и кровлей из блестящих пластин .  Вид этот воз 
буждал восхищение иностранцев ; священная гора, осо
бенно при восходе сол н ца, ослепляла глаза и казалась 
массой снега и золота 1 054 • 

Но глубокое чувство печали отравляло Иисусу вид, 
наполнявший радостью и гордостью других израильтян . 
« Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и кам 
нями побивающий посланных к тебе,- восклицал он 
в эти горькие минуты,- сколько раз хотел я собрать 
детей твоих, как птица собиgает птенцов своих под 
крылья, и вы не захотели ! »  1 0 • Не то чтобы здесь не 
бьrло нескольких добрых душ, которые, как и в Гали
лее, не были бы тронуты, но так велик был гнет господ
ствовавшего правоверия, что очень  немногие осмелились 
бы признаться в этом . Перейдя в школу галилеянина, 
боялИсь уронить себя в глазах иерусалимлян, рисковали 
быть изгнанными из синагоги, что в обществе ничтожных 
и лицемерных было величайшим позором 1 056 • К тому 
же изгнание сопровождалось конфискацией всего иму
щества 1 057 • Покинув шие иудейство еще не становились 
римлянами; они оставались без защиты под удара ми 
теократического закона, отличавшегося самой ужасаю 
щей строгостью. 

Одн а жды низшие служители храма, присутствовав 
шие при одной из проповедей Ии-суса и восхищенные 
ею, пришли поделиться своими сомнениями со священ
никами. «Уверовал ли в него кто из начальников или 
из фарисеев,- получили они в ответ,- но этот народ 
невежда в законе, проклят он» 1 0 58 • Таким путем Иисус 
оставался в Иерусалиме провинциалом, которым  восхи
щались такие же провинциалы, как и он сам, но кото
рого оттолкнул а аристокр атия нации. Главарей школ 
было слишком м ного, чтобы кто-нибудь обратил вним а -
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ние на то, что их стало одним больше. Его проповеди 
не  произвели большого впечатления в Иерусалиме . Пред
р ассудки расы и секты - прямые враги духа Еванге
лия - слишком сильно там укоренились.  В этом ново м 
мире характер поучения должен был по необходимости 
сильно измениться . 

Его чудные проповеди, успех которых был всегда 
рассчитан на  юное воображение и нравственную чистоту 
совести слуш ателей, паДал здесь на каменную почву.  
Он, чувствовавший себя так непринужденно на  берегу 
своего очаровательного озерка, был стеснен и р астерян  
перед лицом педантов . В его постоянном утверждении 
самого себя явилось что-то докучливое 1 059• Он принуж
ден был являться спорщиком, юристом, экзегетом, бого
словом . Его беседы, обыкновенно полные прелести, об
ращаются в перестрелку диспута 1 060, в бесконечный ряд 
схоластических сражений . Его гармоничный  тал ант мель
чает в нелепых аргументациях по поводу Закона и 
Прораков 1 06 1 , и именно там, где мы поgой nредпочли 
бьi не видеть его в роли н ападающего 1 0 • С оскорбл я
ющей нас снисходительностью он подчиняется коварным 
испытаниям, которым вздорные, лишенные такта спор 
щики подвергают его 1 063 . В общем, он с большой лов
костью выходил из затруднений . Правда, его доводы 
были часто хитросплетенны ( простота ума и хитроумие 
соприкасаются ;  когда простой человек хочет рассуж 
дать, он  всегда немножко софист ) . Иногда он, видимо, 
выискивает недоразумения и намеренно останавливает 
ся на них 1 064 • Его доводы, с точки зрения аристотелев
ской логики, очень слабы, но когда несравненная пре
лесть его ума н аходил а  возможность выказаться - то 
было торжество. Однажды, чтобы поста вить его в з а 
труднение, к нему привели женщину, обвиняемую в пре 
любодеянии. и спросили. как поступить с ней .  Чудный 
ответ Иисуса известен t uьь . 

Тонкая насмешка светского человека, смягченпаи  
божественной добротой, не могла выразиться с большим 
изяществом . Но глупцы всего менее прощают уму, со
единенному с нравственным величием . Произнеся C{IOBa ,  
проникнутые такой правдай и чистотой :  «Пусть тот из 
вас, кто без греха, бросит в нее первый камень », 
Иисус поразил лицемеров в сердце и в то же время 
подписал свой смертный приговор .  

Если б ы  не ожесточение, вызванное высказанными 
им горькими истинами, весьма вероятно, что Иисус мог 
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бы остаться еще долго незамеченным и исчезнуть в 
ужасающей буре, которая должна была вскоре смести 
всю еврейскую нацию. Высшее духовенство и саддукеи 
более презирал и, чем нен авидели его . Большие священ 
нические семьи Boёthusim,  семья Хана на выказывал и  
свой фан атизм лишь тогда , · когда дело шло об и х  покое. 
С аддукеи отвергали преда н ия фарисеев так же, как и 
Иисус 1 066 • По странному случаю именно эти неверующие, 
отрицавшие воскресение, изустный закон , существован ие 
а нгелов ,  были настоящими  евреями ;  сказать лучше :  
так  как  старый закон  в его простоте не удовлетворял 
более религиозным потребностям времени ,  те, которые 
точно держались его, отвергая позднейшие нововведения, 
производили на ревнителей впечатление безбожников .  
Почти так же как евангельский . протестант в орто
доксальной стране считается неверующим . Во всяком 
случае , не из этой партии должн а  был а явиться сильн ая  
реакция против Иисуса . Официальное священство, взоры 
которого обращены были на политическую власть и 
которое тесно было связано с нею , ничего не понимало 
в этих движениях энтузиастов ;  но фарисейская буржуа
зия, бесчисленные соферим или книжники, жившие нау
кой « преданий» , забили тревогу, так как, в сущности , 
им , с их предрассудками  и интересами , и угрожал а  
доктрина нового учителя .  

Фарисеи делали постоянные усилия, чтобы вызвать 
И исуса на почву пол итических воп росов и ском промети
ровать его вместе с п артией Иуды Гавлонита . Тактика 
была искусная ; лишь глубоким простодушнем Иисуса 
объясняется , что, несмотря на провозглашение им  Цар
ствия Божия, он еще не поссорился с ри мской властью . 
Желательно было раскрыть эту двусмысленность и при 
нудить его к объяснению.  Одн ажды толпа фарисеев 
и тех политиков, которых называл и  иродианами  ( веро
ятно, Boёthus im ) ,  подошли к нему и под видом благо
честивого рвения сказали ему: «Учитель, мы  знаем, что 
ты спр авеДлив и истинно пути Божию учишь и не забо 
тишься об угождении  кому-либо . Итак, скажи нам, как 
тебе кажется :  позволительно л и  давать подать Кесарю 
или нет? »  Они надеялись на ответ, который дал бы 
и м  предлог предать его Пил ату. Ответ И исуса был пре
восходен . Он велел показать себе изображение на мо
нете. «Отдайте,- сказал он ,- Кесарево Кесарю и Бо
жие - Богу» 1 067. Слово глубокое , решившее будущность 
христианства ! Слово, полное спиритуализма и порази-
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тельной верности, которое провело раздел между духов 
ным и временным и положило основу истинному либе
р ализму и истинной цивилизации! 

Его кроткий и проникновенный дух внушал ему, когда 
он был наедине со своими учениками, речи, полные 
оч арования : « Истинно, истинно говорю вам : кто не дверью 
входит в двор овчий ,  тот вор и р азбойник;  а входящий 
дверью есть истинный пастырь овцам ;  овцы слушаются го
лоса его, и он зовет своих овец по памяти и выводит их ;  
и когда выведет своих овец, идет перед ними;  а овцы 
за  ним идут, потому что знают голос его ; вор приходит 
тол ько для того, чтобы украсть, убить и погубить; н а 
емник, которому овцы не  свои, видит приходящего волка 
и оставляет овец и бежит .  Я - пастырь добрый и знаю 
моих, и мои знают меня, как Отец знает меня, и жизнь  
мою пол агаю за  овец» 1 068 • 

Мысль, что перелом в человечестве близится к ско
рому разрешению, возвращается часто в его речах :  
« Когда ветки смоковницы становятся уже мягки и пус
кают листья, то знайте, что близко лето,- говорил он .
Возведите очи ваши и посмотоите на нивы, как они 
побелели и поспели к жатве» 106!1 . 

Он обретал свое сильное красноречие всякий раз ,  
когда приходилось бороться с лицемерием .  «И книжники 
и фарисеи сели на седалище Моисеевом .  Все, что они 
велят вам соблюдать,- соблюдайте, по делам же их не 
поступайте, ибо они говорят и не делают. И связывают 
бремена тяжелые и неудобоносимые, и возлагают на 
плечи людям ,  а сами не хотят и перетом двинуть. Все 
же дела свои делают с тем , чтобы видели их ;  они в длин
ных одеяниях,  носят на лбу широкие повязки 1 070 ; их 
платья с бол ьшой каймой 1 07 1 • Также любят п редвоз 
лежание на пиршествах и председания в синагогах и 
привететвин в народных собраниях, и чтобы люди зва 
ли их : «Учител ь ! »  . . .  Горе им » . . .  

« Горе вам ,  книжники и лицемерные фарисеи, взяв 
шим ключ разумения и пользующимся им только дл я 
того, чтобы з акрыть людям Царство Небесное 1 072 • Сами 
не вошли и входящим воспрепятствовали. Горе вам ,  что 
поедаете дом а вдов и лицемерно долго молитесь :  за  то 
примете тем бол ьшее осуждение. Горе вам ,  что обходите 
море и сушу, дабы обратить хотя одного, и ко г да это 
случится, делаете его сыном геенны !  Горе вам ,  потом у  
что в ы  как гробы скрытые, над которыми люди ходят 
и не знают того 1 073 ! » ;  «Безумные и слепые ! вы даете 
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десятину с мяты, аниса и тмина и оставили важней шее 
в законе :  суд, милость и веру. Сие надлежало делать 
и того не оставлять . Вожди слепые, отцеживающие ко
м ара, а верблюда поглощающие . Горе вам, книжники 
и лицемерные фарисеи, потому что вы внешность чаши 
и блюда вычищаете 1 074 , а внутренность ваша исполнена 
хищения и лукавства .  Фарисей слепой 1 0 75 , очисти прежде 
внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внеш 
ность их 1 076 • Горе вам, книжники, фарисеи и лицемеры, 
что уподобляетесь окрашенным гробам 1 07 7 , которые сн а 
ружи кажутся красивыми, а внутри полны костями мерт
вых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности каже
тесь людьми пр аведными, а внутри исполнены лицемерия 
и беззакония .  Горе вам, книжники, фарисеи и лицемеры, 
что строите гробницы проракам и украшаете памятники 
пр авединков и говорите : если бы мы был и  во дни отцов 
на ших, то не были бы сообщниками их в пролитии 
крови пророков . Таким образом вы сами против себя 
свидетельствуете, что вы - сыновья тех, которые избили 
пророков .  Дополняйте же меру отцов на ших. Мудрость 
Божия говорит правду 1 078 : «Я посылаю к вам проро
ков, и мудрых, и книжников, но вы иных убьете, дру
гих станете гнать из города в город»;  да придет н а 
вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови 
Авеля праведного до крови Захарии, сын а В арахи
нна 1 0 79 ,  которого вы убили между храмом и жерт
венником . Истинно говорю вам, что все сие придет на 
род сей » 1 О8о . 

Его грозное учение о том, что иудеи уступят место 
язычникам, что Царствие Божие будет перенесено н а 
других, ибо те, которым оно было предназн ачено, не  
пожелали его 1 08 1 • Эта идея повторялась как кровавая 
угроза аристократии, а название Сына Божия, кото�ое 
он открыто принимал в своих страстных притчах 082 , 
где враги его являлись убийцами небесных посланников, 
была вызовом иудейскому законничеству. Смелый при
зыв, с которым он обращался к смиренным, еще воз 
мутительнее. Он заявлял, что явился просветить слепцов 
и ослепить тех, которые м нят себя зрячими 1 083 • Однажды 
его негодование н а храм вырвало у него неосторожное 
слово :  « Если захочу, я разрушу храм сей рукотворен 
ный и через три дня воздвигну другой, нерукотворен 
ный» 1 084 • Мы не знаем, какое значение давал Иисус 
этому слову, в котором его ученики искали насильствен 
ных иносказаний , но так как предмета искали, это 
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слово обратило особое вним ание, и оно явится одним 
из поводов к смертному приговору над Иисусом и ра з 
дастся в его ушах среди последних страданий Голгоф ы. 
Так, раздражающие споры всегда кончались бурей . Фари
сеи кидали в него камнями, исполняя тем указание з а 
кона, который повелевал побивать камнями, не выслу
шивали его, всякого пророка, даже чудотворца, которы й  
стал бы отвра щать народ от древнего культа . Порой 
они называли его безумцем, одержимым, самарянином, 
собирались даже убить его . Замечали все его слов а, 
чтобы обрушить на него законы нетерпимой теократии, 
еще не отмененные римским владычеством .  



Глава XXI I 

КОЗНИ В РА ГОВ ИИСУСА 

и часть зимы 
Иисус провел в Иерусалиме.  Это время года там довольно 
холодн ое 1 085 . Местом его обычных прогулок были при
твор Соломанова храма  с его крытыми ходами 1 086 • Этот 
притвор, единственная уцелевшая часть древнего хра м а, 
состоял из двух галерей, образованных двум я  рядами 
колонн и стеной, господствовавшей над долиной Кед
рона 1 087 • Выходом служили Сузские ворота, косяки 
которых виднеются еще внутри так называемых «Золо 
тых Ворот» 1 088 • Другую сторону долины уже украшали 
роскошные гробницы . Некоторые из памятников, еще со
хранившиеся, были, вероятно , кенотафиями в честь древ
них пророков 1 089 , и о них-то думал Иисус, когда, 
сидя в притворе, он громил официальные круги обще
ства, прятавшие за этими колоссальными сооружениями 
свое лицемерие или тщеславие 1 090 • В конце декабря 
Иисус справил в Иерусалиме праздник, установленный 
Иудой Маккавеем в память очищения храм а после 
святотатств Антиоха Эпифана 1 09 1 • Он назывался празд
ником светил ьников, так как в течение восьми дней 
п разднования в домах держали зажженные светочи 1 09 2 • 

Йг О сень 

Вскоре после этого Иисус предпринял путешествие 
в Перею и вдоль  берегов Иордан а, т . е . по тем самы м  
местам, которые о н  посетил несколько лет тому назад, 
когда был еще учеником Иоанна 1 093 , и где сам совер 
ш ал обряд крещения.  Кажется, он обрел там, и особенно  
в Иерихоне, некоторое утешение.  В этом ГОIЮде - по
тому ли, что он лежал в узле главных дорог, или по 
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причине его садов, г де разводились благовонные расте
ния и богатые плантации 1 09\ - находился довольно 
значительный таможенный пост. Главный сбо�щик Зак
хей, богатый человек, пожелал видеть Иисуса 1 95 •  Будучи 
небольшого роста, он влез на смоковницу, стоявшую 
у дороги, по которой должен был пройти Иисус со своими 
спутниками. Наивность важного чиновника тронула Иису
са. Он выразил желание навестить Закхея, рискуя 
вызвать этим соблазн. И действительно, честь, оказан
ная дому грешника его посещением, вызвала большой 
ропот. Расставаясь с Закхеем, Иисус назвал его верным 
сыном Авраама, и, как бы назло правоверным,  Закхей 
стал благочестивым. Он, говорят, роздал половину своего 
имущества бедным и возместил таким образом вчетверо 
ущерб, который мог учинить. Впрочем, то был не един
ственный случай, порадовавший Иисуса. Когда он выходил 
из города, большое удовольствие доставил ему нищий 
Бартимей 1 096 , который, несмотря на приказание замол
чать, упорно провозrлашаJl его «сыном Давида». Ка
залось, что в этом краю, представлявшем большое 
сходство с областями севера; обновится на минуту цикл 
галилейских чудес. Чудный Иерихонский оазис, в ту пору 
прекрасно орошенный, был, вероятно, одним из самых 
прекрасных уголков Сирии. Иосиф говорит о нем с та
ким же восхищением, как о Галилее, и, как последнюю, 
называет его «божественной страной» 1 097 • 

Совершив это паломничество к местам, где он начал 
свою пророческую деятельность, Иисус верн�лся в свое 
излюбленное местопребывание - Вифанию 1 98 . Между 
тем верных галилеян в Иерусалиме должно было осо
бенно печалить то обстоятельство, что в городе не тво
рилось больше чудес. Утомленные дурным нриемом, ко
торый встречала в столице проповедь Царства Божия. 
друзья Иисуса, по-видимому,  жаждали порой, чтобы 
совершилось большое чудо, которое сильно бы поразило 
иерусалимское неверие. Воскресение из мертвых, казалось 
им, должно было подействовать наиболее убедительно. 
Возможно предположение, что Марфа и Мария откры
лись в этом смысле Иисусу. Молва уже приписывала 
ему два или три подобных чуда 1 099 • «Если бы кто из 
мертвых воскрес,- могли говорить благочестивые се
стры,- то живущие, быть может, покаятся».- «Нет,
должен был им ответить Иисdсс,- если бы кто из мерт
вых воскрес, не поверят» 1 1  0 • Напомнив тогда свою 
любимую притчу о праведном бедняке. покрытом ?ЗJЗами, 
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который умер и был отнесен ангелами на лоно Авра
а мава 1 1 0 1 , он мог добавить :  «Есл и  бы Лазарь вернулся , 
они и тогда не уверовал и  бы».  

По этому поводу возникли  позднее странные недо 
разумения . Гипотеза обратилась в реальный факт. Стал и 
говорить о воскресении Лазаря и о непростительном 
упрямстве тех , которые отвергли такое свидетельство . 
«Язвы» Лазаря смешали  с «проказой» С имона Прока
жениого 1 1 02 , и , таким образом, известная часть преда ний  
допустила, что у Марии и Марфы был брат Лазарь 1 1 03 , 
которого Иисус извел из гробницы 1 1 04 • Кто знает, из 
какой неточиости и несуразности образуются сплетни 
восточного города, не станет отрицать возможности, что 
подобный слух распростран ился в Иерусалиме еще при  
жизни Иисуса и что он имел для него пагубные 
последствия.  И в самом деле, есть веские указания , 
заставляющие, по-видимому, думать, что некоторые при 
чины, исходившие из Вифа нии, ускорили  смерть Иису
са 1 1 05 ; порой появляется искушение предположить, что 
кружок верующих в Вифан�и сделал какой-нибудь не
осторожный шаг  или обнаружил чрезмерное рвение . Мо
жет быть, горячее жел ание заставить замолчать всех , 
дерзавших отрицать божественное посл анничество их 
друга , побудило этих людей перейти все границы.  

Следует помнить, что в Иерусалиме, этом порочном 
и неподатливом городе, И исус переставал быть самим 
собой .  Его сознание, не по его вине, а по вине людей , 
утратило в известной мере свою первоначальную чи
стоту. Отчаявш ись, доведенный до крайности , он более 
не принадлежал себе . Миссия его обязывала , и он 
повиновался увлекавшему его потоку . Через несколько 
дней смерть должна была вернуть ему его божественную 
свободу и избавить его от роковой необходимости 
играть роль, которая с каждым часом становилась все 
требовательнее и труднее . 

Противоречие между его постоянно возрастающим 
возбуждением и равнодушием иудеев беспрерывно уве
личивалось. В то же время власти раздражались на 
н его . В феврале или н ачале марта три священника 
собрали  совет 1 1 uь ; на нем был прямо поставлен вопрос :  
могут ли  сосуществовать Иисус и иудейство? Поставить 
этот вопрос - значило его решить, и ,  не будуЧи про
роком , как полагает евангелист, первосвященник мог 
вполне высказ ать свою кровавую аксиому :  «Луч ше, что
бы один человек умер за  людей» . Первосвященником 
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на  тот год, по выражению четвертого евангелиста , 
прекрасно характеризующему состояние упадка , в кото
ром находилась первосвященническая власть, был Иосиф 
Каиафа, назначенный Валерием Гратом , всецело пре 
данный римл янам .  С тех пор  как Иерусал им зависел 
от прокураторов, должность первосвященника стал а 
сменяемой ; смещение их происходило почти ежегодно 1 1 0 7 • 
Каиафа , однако, продержался дольше других. Он всту
пил в должность в 25 году и л и ш ился ее лишь  в 36. 
Мы ничего не знаем о его характере. Целый ряд дан 
ных позволяет думат-ь , что власть его была лишь ном и 
нал ьной .  Рядом с ним  и над ни м  стояло все время 
другое лицо, которое в решител ьный, интересующий нас  
момент и имело,  по- видимому, за  собой перевес власти .  

Этим лицом был тесть Каиафы, Ханан , или Анна 1 1 08 , 
сын Сифа, отставленный старый первосвященник, кото
рый и в пору ко�ебаний первосвященнической власти , 
в сущности , сохранил весь авторитет . Анна принял сан 
пер восвященника от легата Квириния в 7 год нашей 
эры ;  лишился должности в 1 4  году, с восшестви ем на 
престол Тиберия ; но он по-прежнему пол ьзовался боль
шим влиянием .  Его продолжал и называть пер восвящен
ником , несмотря на то  что он уже не зани м ал этой 
должности 1 1 09 ; с ним , как прежде , совещались по всем 
важным вопросам .  В течение 50 лет, почти без перерыва , 
власть первосвященника оставалась в его семье 1 1 1 0 : 
кроме Каиафы , который был его зятем , в этот сан был и 
последовательно облечены пятеро из его сыновей . Эту 
семью и звал и  «священническою», как будто это 
звание стало в ней наследственным 1 1 1 1 • Ее членам до
ста вались почти все высшие храмовые должности 1 1 1 2 • 
Правда , что и другой род,  род Boёthus im,  чередовался 
в первосвященничестве с родом Ханана 1 1 1 3 , но в среде 
благочестиво настроенной буржуазии  Boёthusim, обязан 
ные своим благосостоянием обстоятел ьству довольно 
сомнительного свойства,  пользавались гораздо меньши м  
уважением .  

Таким образом, во глаiзе священнической партии стоял 
фактически Анна .  Каиафа действовал только через него ; 
их имена привыкл и связывать вместе, пяичем имя Анны 
ставилось даже обыкновенно впереди 1 1 4 • И в самом 
деле, понятно , что при условии ежегодной смены перво
священника , власть которого передавал ась из рук в 
руки по прихоти прокураторов,  старый первосвященник 
должен был быть лицом очень важным :  он хранил 
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тайны предания,  был свидетелем чередова вшихся за ним 
молодых жизненных судеб, удержал достаточно доверия ,  
чтобы передавать власть лицам ,  которые, как члены 
известной семьи ,  стояли к нему в подчиненном отно
шении .  Подобно всей аристократии хра м а  1 1 1 5 , он при 
н адлежал к саддукеям - секте, отличавшейся, по словам 
Иосифа ,  «особой жестокостью в приговорах» 1 1 1 б . Все 
его сыновья были  также горячими преследователями .  
Один из них, названный Хананом,  как  и отец, приказал 
побить камнями Иакова, брата Господня,  при обстоя
тельствах,  напоминающих в известной мере смерть 
Иисуса 1 1 1 7 • Вся семья отличалась надменным,  дерзким 
и жестоким нравом 1 1 1 8 , была проникнут а той особой  
презрител ьной ,  скрытной злобой, которая так  характерна  
для иудейской политики. 

Таким обр азом, ответственность за все последующее 
деяние должна пасть на Ханана и его присных. Ханан  
( или , если угодно, та партия, представителем которой 
он являлся ) умертвил Иисуса .  Ханан был главным 
действующим лицом в этой ужасной дра ме, и вся тя 
жесть прокл ятий человечества должна была бы лечь  
на  него в несравненно бол ьшей мере, чем на  Каиафу 
и Пил ата . И менно в уста Каиафы вкл адывает автор 
четвертого Евангелия решительное слово, приведшее к 
смертному приговору над Иисусом 1 1 1 9 • Существовало 
убеждение, что первосвященник обладает некоторым 
даром пророчества,  потому его слово стало для хри 
стианской общины прорицанием ,  полным глубокого смыс
ла .  Во всяком случае, кто бы его ни произнес, оно 
выразило мысль всей священнической партии . Эта пар 
тия была враждебно настроена против народных вол 
нений ;  она старалась удержать рел игиозных энтузиастов ,  
предвидя с полным основанием .  что их возбужденная  
проповедь приведет всю страну к полной гибели . 

Хотя агитация, вызванная Иисусом, и не носила вовсе 
м ирского хар актера ,  но священники видели,  что конеч 
ным ее результатом будет усиление р имского ига и 
р азрrшение храма - источника их богатств и поче
стей 1 20 . Причиной. которая 37 лет спустя привела к 
падению Иерусалима ,  было,  конечно, также нарождаю 
щееся христианство. Но нельзя сказать, чтобы довод, 
на который ссыл ались при данных обстоятельствах свя 
щенники,  был настолько лишен вероятия , чтобы в нем 
можно было усмотреть недобросовестность.  

Вообще говоря,  успех И исуса мог, конечно. привести 
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к действительной гибели иудейской нации .  Исходя из  
принципов,  признанных всей старой пол итикой, Ханан 
и Каиафа бЫdJИ ,  следовательно, вправе сказать : «Лучше  
гибель  одного человека ,  чем  гибель целого народа» . 
С нашей точки зрения, суждение это отвратительное, 
но консервативные партии держались его с самого на 
чала человеческих обществ . «Партия порядка» ( я по
нимаю это выражение в смысле чего-то узкого и мел 
кого ) был а всегда одна и та же. Полагая,  что главная  
задача правительства препятствовать народным волне
ниям ,  она стремится предупредить кровопролитную смуту 
путем юридического убийства,  дум ая, что дел ает патрио
тическое дело .  Мало заботясь о будущем, она не ду
м ает, что, объявляя войну всякому начинанию, она рис
кует подавить идею, которой суждено со временем вос 
торжествовать. 

Смерть Иисуса была одним из тысячи применений  
этой политики .  Движение, которым он  руководил , было 
чисто спиритуалистическим ; но это было движение ; если 
так, то люди порядка,  убежденные, что самое сущест
венное для человечества - отсутствие волнений,  должны 
были  помешать распространению новых веяний .  Н и 
когда еще не было более яркого примера , насколько 
такой образ действий· противоречит своей цел и.  Если 
бы Иисус был оставлен на свободе, то он исчерпал 
бы свои силы в отчаянной борьбе с невозможностью. 
Неразумная ненависть его врагов обеспечил а  успех его 
делу и запечатлела - его божественность. 

Итак, смерть Иисуса была уже решена с феврал я 
или м арта 1 1 2 • Но И исус скрылся на  некоторое время . 
Он удалился в малоизвестный городок Эфраин или 
Ефрон,  лежавший в стороне Вефиля 1 1 22 на  расстоянии 
приблизительно одного дня пути от  Иерусалима ,  на  
границе пустыни.  Здесь он  прожил со  своими ученикам и  
в течение нескольких недель, ожидая, пока пройдет 
гроза .  Но уже был дан приказ схватить его, если он 
покажется и его признают вблизи храма .  Наступал празд
ник Пасхи, и ожидали,  что Иисус, по своему обыкно
вению, придет на праздник в Иерусалим 1 1 23 • 



Глава XXI II  

ПОСЛЕДНЯ Я  НЕДЕЛ Я  ИИС УСА 

-----�-'-----

действительно на 
правился туда в соп ровождении своих учеников,  чтобы 
в последний раз увидеть неверный город. Надежды 
окружавших становились все более и более восторжен
ными.  Когда они поднимались· к Иерусали му, все ве
рил и ,  что там объявится Царствие  Божие 1 1 24 • Нечестие 
людей достигло своего предела - это было великим 
з намением того, что близится конец.  Уверенность в этом 
отношении был а так велика,  что возникали даже споры 
из-за первенства в этом царстве 1 1 25 • Говорят, этим вре
менем воепол ьзовал ась Саломея , чтобы попросить пре
доставить ее сыновьям места одесную и ошую Сына 
Человеческого 1 1 26 • 

Между тем учите�ь был занят самы ми  серьезным и  
мыслям и .  П о  временам у него выражалось мрачное 
недовольство на своих врагов ; он рассказывает притчу 
о знатном человеке, который отправился в дальнюю 
стр ану, чтобы получить царство; не успел этот удалить
ся , как граждане не захотели ,  чтобы он правил ими .  
Вернувшись, он приказал привести к себе тех,  кто не 
хотел , чтобы он царствов ал над ними ,  и велел всех 
предать смерти 1 1 27 • В другой раз Иисус прямо разру
шил мечты своих учеников.  

Однажды, когда они двигал ись по каменистым до
рогам к северу от Иерусал и м а ,  погруженный в раз 
думье Иисус опередил своих спутников.  Все смотрел и 
на  него молча ,  исполненные страха,  и не решались 
обр атиться к нему с вопроса ми .  Он уже не однажды 
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говорил им о будуших страданиях , и они неохотно слу
шали его 1 1 28 • Наконец Иисус прервал молчание и ,  не  
скрывая более своих предчувствий ,  стал говорить уче
никам о своей близкой кончине 1 1 29 • Великая печал ь 
овл адела всеми присутствуюшими .  Ученики ждали , что 
увидят скоро знамение в облаках , возвешаюшее Цар 
ствие Божие, и возглас « Благословен грядый во им я 
Господне ! »  1 1 30 уже раздавался среди них радостны м и  
кликами .  Кровавая перспектива смутила и х .  С каждым 
шагом , который они проходили по этому роковому пути ,  
их Царствие Божие то  приближалось, то удалялось в 
призраках их грез. И исус между тем укреплялся в мысли , 
что ему предстоит умереть, что смерть его будет во 
спасение мира  1 1 3 1 • Взаимное непонимание между ним и 
его учениками  становилось с каждой м инутой все бо
лее глубоким . 

Был обычай  приходить в Иерусалим за несколько 
дней до Пасхи , чтобы приготовиться к ней. Иисус при 
шел позже других, и враги его на  время  поколебались 
в своей надежде схватить его 1 1 3 2 • Наконец на  шестой 
день до праздника ( суббота, 8 нисана ,  т. е. 28 м а р 
та )  1 1 33 он достиг Вифании . Он остановился , по обычаю , 
в доме Марфы и Марии или Симона Прокаженного. 
Его приняли  там с больш и м  почетом .  У Симона Про
каженнога 1 1 34 был а приготовлена трапеза , к которой 
яв илось много лиц,  желавших видеть нового пророка 
и , как говорили ,  того Лазаря, о котором так много 
рассказывали за последние дни . Сидевший  за столом 
Симон Прокаженный уже считался многим и  за мнимого 
воскресшего и привлекал к себе взоры .  Марфа по 
обыкновению прислуживала 1 1 35 • Усугублением этих  
в нешних знаков почета как  бы жел али  победить рав 
нодушие присутствовавших и подчеркнуть сильнее вы
сокое Достоинство гостя , которого прини м али .  Чтобы 
придать трапезе характер настояшего празднества , сре
ди пира  яв илась Мария с сосудом благовоний ,  кото
р ые она и изл ила на  ноги Иисуса .  Затем она р азби
л а  сосуд по старинному обыч аю, по которому посуду, 
употреблявшvюся при приеме именитого иностранца , 
разбивали  1 1 3t . Наконец, доведя выражения своего по
клонения до неслыханной дотоле крайности , она пал а  
к ногам учителя и отерл а их своими длинными  воло
сами 1 1 37 • Дом наполнился благоуханием к великому 
удовол ьствию всех, кроме скупого Иуды из Кариота .  
С точки зрения бережливых привычек обшины это было 
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в самом деле расточительностью. Жадный казначей 
тотчас же рассчитал , за сколько ароматы могли  быть 
проданы и сколько могло быть выручено в кассу бед
ных. Это недостаточно сердечное настроение было не
приятно Иисусу: как будто что-то ставилось выше его. 
Он любил почести,  ибо они служил и его цели, утверждая 
его название - сына Давидова .  

Поэтому, когда ему сказапи о бедных, он ответил 
с некоторой горячностью: «Н ищих всегда имеет с собою, 
а меня не всегда» ,  и,  возбужденный, он обещал бес 
смертие женщине, давшей ему в эту решительную для 
него минуту доказательство своей любви 1 1 38 • 

Н а  следующий день ( воскресенье, 9-го нисана )  Иисус 
спустился из Вифании в Иерусалим  1 1 39 • Когда на по
вороте дороги он увидел с вершины Масличной горы 
раскинувшийся перед ним город, он ,  говорят, прол ил о 
нем слезы и обратился к нему с последним призывом 1 1 40 • 
На склоне горы, бл из места, населенного преимущест
венно священниками, которое называлось В иффагия 1 1 4 1 , 
Иисусу довелось на  мин�ту испытать чувство челове
ческого удовлетворения 1 1  2 • Слух о его прибытии рас
пространился ; пришедшие на праздник галилеяне очень 
обрадовались этому, устроили ему небольшой триум� , 
привели  ему ослицу, по обычаю, вместе с осликом 1 1 4 • 
В виде попоны гал илеяне покрыли скромного возницу 
лучшими  своими одеждам и  и посадили на  них Иисуса .  
Другие между тем расстилали свои  одежды по дороге 
и набросали на них зеленых ветвей. Толпа ,  шедшая 
впереди и позади Иисуса с пальмовыми ветвями в 
руках , кричал а :  «Осанна сыну Давидову, благословен 
грядый во имя Господне ! »  Некоторые даже величали 
его царем израильским 1 1 44 . «Учитель, вел и  им  замол 
чать» ,- обратились к нему фарисеи.  « Если они умолк
нут, то камни возопиют»,- отвечал им Иисус и вступил 
в город. Иерусалимляне, едва знавшие его, спрашивали 
друг друга : « Кто это такой? »- «Это Иисус, пророк из 
Назарета Галилейского» ,- отвечал и им.  

Иерусали м  был в ту пору го�од с народонаселени 
ем приблизительно в 50 тысяч 1 1  5 • При обычном тече
нии  жизни слух о таком незначительном событии,  как 
приезд пользующегося некоторою известностью ино
странца , или прибытие толпы провинциалов, или просто 
о народном движении в предместьях города , не мог 
не облететь быстро весь город. Но во время праздников 
суматоха доходила до крайности 1 1 46 • В такие дни Иеру-
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салим принадлежал иностранцам,  и именно среди них  
возбуждение было особенно сильно. Новообращенные,  
говорившие по-гречески, явившись на праздник, nолю
бопытствовал и увидать Иисуса .  Они обратились к его 
ученикам 1 1 47 ; неизвестно к чему привело это свидание . 
Иисус, по своему обыкновению, направился ночевать в 
любимое свое селение , Вифанию 1 1 4 8 • В следующие тр и  
д н я  ( понедельник, вторник,  среда ) о н  также спускалея 
в Иерусалим ,  а после захода солнца либо взбирался 
в Вифанию, л ибо в один из хуторов 1 1 49  на  западном 
склоне Масличной горы, где у него было много друзей .  

По-видимому, глубокая скорбь напол няла в эти по
следние дни душу И исуса ,  обычно радостную и ясную. 
По согласному показанию рассказов, незадолго до взя 
тия под стражу Иисус пережил минуту душевной тре
воги, как бы предвкушение агонии .  Иные говорят, что 
он будто бы вдруг воскликнул : «Душа моя скорбит ! 
Отче, избавь меня от часа сего ! »  1 1 50 Верили,  что в то 
время послышался с неба голос, другие говорили ,  что 
явился ангел утешить его 1 1 5 1 • По очень распространен 
ной версии,  все это случилось в Гефсиманском саду. 
Говорят, что Иисус отошел от своих уснувших учеников 
на  расстояние брошенного камня , взяв с собой Кифу 
и двух сыновей Зеведея. Он стал молиться , припав л и 
цом к земле.  Душа его скорбел а  смертельно, стра ш
ная тоска угнетал а его, но преданность Божьей воле 
превозмогла  1 1 52 • 

И нстинктивный художественный такт ,  который руко
водил редакцией синоптиков, нередко побуждая их 
прилаживать распорядок рассказ а к требованиям удоб 
ства и эффекта , приурочил эту сцену к последней ноч и 
Иисуса и моменту его взятия под стражу. Если бы 
эта версия была  подл инной,  то  осталось бы непонятным,  
почему Иоанн ,  бывший близким свидетелем столь тро
гательного факта, не  сообщил о нем своим ученикам ,  
а редактор четвертого Евангелия не  отметил этого эпи 
зода в своем крайне обстоятельном рассказе о собы 
тиях, имевших место вечером в четверг 1 1 53 • Все, что 
позволено сказать, сводится к тому, что в течение по 
следних дней страшн ая тяжесть взятой на  себя миссии 
жестоко угнетал а Иисуса .  На  минуту пробудилась чело
веческая природа . Может быть, он стал даже сом не
ваться в своем деле . Страх и нерешимость одолевали 
его, доводя до изнеможения , худшего, чем смерть. 

Человек. принесший  в жертву великой идее свой 
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покой и законные бл ага жизни , всегда оглядывается 
на  себя с печалью, когда впервые явится перед ни м  
облик смерти , и старается доказать, что все одна  суета . 
Быть может, в нем воскресл и  некоторые из тех тро
гательных воспоминаний , которые хранят в себе сильные  
души и которые в известные минуты пронзают их как 
мечом . Вспомнил ли он тогда прозрачные источники Га
л илеи , где он мог бы освежиться , виноградники и смо
ковницы, под которыми мог бы отдохнуть, молодых де
вушек, которые согл асились бы полюбить? Проклинал 
ли  свой суровый жребий , отказывающий ему в радо
стях , дозволенных другим ?  Скорбел ли  о своих высоких 
стремлениях, плакал ли , став жертвой своего величия, 
что не остался простым назаретским ремесленнико м ?  
М ы  ничего не знаем : его душевные муки остал ись, оче
видно, непроницаемой тайной дл я его учеников.  Они 
н ичего не поняли и допол няли простодуш ным и  догад
ками , что было дл я них неясно в великой душе их 
учителя .  Верно, по крайней мере , то, что божествен 
ная сущность одержала в нем верх.  

Он мог избежать смерти, но не хотел этого. Л ю
бовь к своему делу победила .  Он решил выпить чашу 
до дна .  И в самом деле, с этих пор Иисус вновь обрел 
себя , безобл ачно-спокойный .  Тонкости полемиста , легко
верие чудотворца и заклинателя забыты; остался несрав 
ненный герой страстей, утвердивший  "права  свободной  
совести , несра вненный идеал , в который будут вдумы
ваться страждущие души , ищущие поддержки и уте
шения .  

Торжество в В иффагии , дерзость провинциалов , 
чествовавших пришествие своего царя - Мессии  - у 
ворот Иерусалима , окончательно раздражили  фарисеев 
и аристок�атию храма .  В среду ( 1 2  нисана )  у Иосифа 
Каиафы 1 1  4 собрался новый совет .  Решено было немед
ленно схватить Иисуса .  Меры были приняты с больши м  
чувством порядка и полицейской предосторожности ;  на 
до было избежать скандала .  Так как пр аздник Пасхи , 
начинавшийся  в том году вечером в пятницу, был порой 
сборищ и возбужденного настроения , то положено было 
предупредить его : Иисус был популярен 1 1 55 , опасались 
возмущения . Хотя и существовал обычай  ознаменовы 
вать празднества , на которые собирал ась нация , казням и  
людей, поднявшихся против духовной власти, чем -то 
вроде auto da  fe, предназначенным внушить народу 
религиозный страх 1 1 5  , но, вероятно, устраивали так, 
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чтобы такие казни не приходил ись на  праздничные 
дни 1 1 57 • Таким образом, арест был назначен на следую
щий день - четверг .  Решено было также не брать Иисуса 
в храме, куда он являлся ежедневно 1 1 58 , но, выследив 
его привычки , схватить его где-нибудь в укром ном месте . 
Агенты священников обр атились к ученикам Иисуса в 
надежде получить полезные сведения благодаря их сла 
бости или простодушию. О н и  нашли то , что им было 
нужно, в лице Иуды из Кариота .  Этот несчастный, в 
силу побуждений , которые невозможно объяснить, предал 
своего учителя , дал все необходим ые указания и даже 
взялся ( хотя такая крайняя гнусность почти невероятна )  
показать путь страже, которая должна была схватить 
его.  Ужасная память, которую оставило по себе в хри
стианском предании нер азумие или злоба этого чело
века , дала здесь повод к некоторым преувеличениям .  
Д о  тех пор Иуда был учеником Иисуса , как всякий 
другой ; он даже назывался апостолом : он  совер шал 
чудеса , изгонял бесов .  Легенда , любящая лишь резкие 
кр аски , могла  допустить к Тайной вечере  только 1 1  свя
тых и одного отверженного . 

Действительность не орудует, однако, такими без 
условными категориями .  Одной скупостью, которую си 
ноптики выставляют мотивом указанного преступления , 
его не объяснить. Было бы стр анно, если бы человек, 
в руках которого был а касса и который знал , что он 
теряет со сме�тью своего главы , променял выгоды своего 
положения 1 1 5 на ничтожную сум му денег 1 1 6 0 •  Не было 
ли самолюбие Иуды уязвлено упреком , полученным во 
время трапезы в Вифании?  Но и этого недостаточно.  
Четвертый евангелист старается представить его вором , 
неверующим с самого начала 

1 1 ы , что л ишено всякого 
вероятия.  Можно скорее предположить что-нибудь вроде 
чувства зависти, ка кой-нибудь внутренний разл ад. Осо
бая ненависть против Иуды, которая заключается в 
Евангелии, приписываемом Иоа нну 1 1 62 , подтверждает 
это предположение .  Менее чистый сердцем , чем другие , 
Иуда мог, сам  того не замечая , слишком узко понять 
свои обязанности . По странности , очень обыкновенной 
в живом деле , он мог кончить тем , что интересы кассы 
ставил выше того дела , для которого она предназна 
чалась .  Адм и нистратор убил в нем апостол а .  Укор , 
вырвавшийся у него в Вифании , как бы дает повод 
предположить, что, по его мнению, учитель слишком 
дорого обходился своей духовной семье . 
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Такая мелочная бережливость должна был а , несом 
ненно, приводить в м аленькой общине и к другим столк
новениям .  Таким образом , не отрицая того, что Иуда 
Кариатский содействовал взятию под стражу учителя , 
мы  думаем , однако, что в проклятиях, которые на него 
обрушились, есть кое-что несправедливое. Может быть, 
в поступке его гораздо более неразумия , чем злонаме
ренности .  Нр авственное сознание человека , вышедшего 
из среды народа, живо и верно, но нетвердо и непосле
довательно. Он не в состоянии противиться внезапному 
увлечению. В тайных обществах республиканской партии 
было м ного убеждения и искренности, и тем не менее 
среди них число доносчиков очень значительно.  !(оста
точно было легкого неудовольствия , чтобы сектант стал 
изменником . Но если безрассудное желание получить 
несколько серебряных монет и вскружило голову бед
ному Иуде, то отсюда , дум ается м не, еще не следует, 
что он окончательно утратил нравственное чувство, так  
как ,  увидя последствия своего преступления, он рас 
каялся 

1 1 63 
и , как говорят, лишил себя жизни.  

С этого времени каждая минута делается торжест
венной и стоит более, чем целые века в истории чело
вечества .  Мы дошли до четверга 13  нисана ( 2  апреля ) .  
Н а  следующий день вечером начиналось празднование 
П асхи ;  оно открывалось пиром, на  котором вкушал и  
агнца .  Праздник длился 7 дней, в течение которых ели 
опресноки. Первый и последний из этих 7 дней отли 
ч ались особой торжественностью. Ученики были уже 
з аняты приготовлениями к празднику 

l l 64 , что касается 
Иисуса , то он , вероятно, знал о предательстве--- Иуды 
и предугадывал ожидавшую его участь. Вечером он 
в последний раз вечерял со своими учениками .  Это не 
была обрядовая пасхальная  вечеря, как п редположил и 
позже, делая  ошибку на  один день  

1 1 65 ; для первых 
христиан вечеря в четверг была истинной Пасхой,  за 
печатлевшей новый союз. Каждый ученик относил к нему 
самые дорогие свои воспоминания ;  множество трога
тельных подробностей из жизни учителя, Сохранившихея 
в их памяти , приводились к этой вечере, которая стал а 
краеугольным камнем христианского благочестия и точ 
кой отправления самых плодотворных установлений.  

Нет никакого сом нения, что нежная л юбовь, напол 
нявшая сердце Иисуса к м аленькой церкви,  его окру
жавшей , перешл а теперь ее пределы 

1 1 66 • Его спокойная , 
сильная душа чувствовала себя легко под бременем мрач -
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ных дум , которые его осаждали .  У него нашлось слово 
для каждого из друзей . К двум из них - Иоанну и 
Петру, он особенно проявил нежную привязанность. 
Иоанн возлежал подле И исуса , и голова его покоилась 
на груди учителя 1 1 67 • К концу вечери Иисус чуть было 
не выдал тайны, тяготевшей у него на сердце .  « Истинно 
говорю вам ,  один из вас предаст меня» 1 1 68 , - сказал 
он .  Печаль обуяла этих простосердечных людей ; они 
глядели друг на друга, и всякий вопрошал себя .  Иуда 
,находился тут же. Может быть, И исус, у которого были 
с некоторого времени основания не доверять ему, хотел 
этими словами  уловить в его взгляде или смущенных 
движениях сознание своей вины, но вероломный ученик 
не потерял присутствия духа :  он осмелился даже, как 
рассказывают, спросить, подобно другим :  «Не я ли , 
равви ? »  

Между тем прямая и честная  душа Петра испыты
вала муки. Он  сделал знак Иоанну, чтобы тот поста
р ался узнать, о ком говорит Учитель.  Иоанн , имевший 
возможность говорить с И исусом так, чтобы не быть 
услышанным другими , попросил его разъяснить загадку. 
И исус , у которого были одни лишь подозрения , не по 
желал назвать имени , он только сказал Иоанну, чтобы 
тот обратил внимание ,  кому он подаст кусок хлеба , об
м а кнув его в солило 1 1 69 , И тотчас же, обмакнув кусок, 
он  подал его Иуде . Одни Иоанн и Петр знали о том ,  
что произошло .  Иисус обр атился к Иуде с о  словами, 
в которых был жестокий упрек, но присутствовавшие 
не поняли его.  Они предположили , что Иисус подает 
Иуде какие-либо приказания по поводу предстоящего 
назавтра праздника ; Иуда вышел 1 1 70 • 

В этот момент вечеря не пор азил а  никого ; если не 
считать тех опасений,  которые высказал Учитель лишь  
наполовину понявшим его ученикам ,  на  ней не  произошло 
ничего необычайного. Но после смерти Иисуса вечере 
этой придали особо торжественный смысл , и вообра 
жение верующих пролило на  нее  кроткий мистический 
колорит. Последние дни дорогого человека вспомина 
ются всего лучше; в силу неизбежной иллюзии бесе
дам , которые велись с ним тогда , придается смысл , ко
торый они могли получить лишь после смерти ; воспо
минания многих лет переносятся в пределы нескольких 
часов . Большая часть учеников не видела более Уч и
теля, после вечери, о которой мы говор или .  То был а 
прощальная трапеза .  Во время ее, как и во мнщ·их 
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других 1 1 7 1 , И исус совершил свой таинственный обряд 
преломления хлеба. Так как с первых годов церкви сло 
жилось убеждение, что упомянутая вечеря совершилась 
в день Пасхи и был а пасхальной трапезой , то вполне 
естественно явилась мысль, что именно в этот великий 
момент и был а установлена евхаристия .  Отправляясь 
от предположения ,  что Иисус знал с точностью и на
перед время своей смерти, ученики его должны был и  
заключить, что именно на эти свои последние часы о н  
отложил целый  ряд дел , имеющих особую важность . 
Так как, впрочем , одна из основных идей первых хри 
стиан состоял а в том , что смерть Иисуса была жерт
вой, за менившей все жертвы древнего З акона , то Тай
ная вечеря, которую считали совершившейся один  лишь 
раз , накануне страда ний , стала жертвой по преимуще
ству, основным актом нового союза, знамением крови ,  
пролитой в о  спасение всех 1 1 72 Хлеб и вино , приведеи 
ные в связь со смертью, стали символом Нового заве
та , запечатлевшего стр адания Иисуса , и напом инанием 
жертвы , принесенной Христом до его второго прише
ствия 1 1 7 3 • 

Уже с ранних пор таинство это нашло выражение 
в небольтом рассказе сакраментального характера ,  до 
шедшем до нас в четырех 1 1 7 4 очень схожих между 
собою переводах. Четвертый евангелист, столь преис
полненный евхаристически ми идеями 1 1 75 , так подробно 
повествующий о последней вечере, ПJ>Ивязывающий к 
ней столько подробностей и речей 1 1 7 , этого рассказа 
не знает. Это доказывает, что в секте, предание кото
рой он собою представляет, на учреждение евхаристии 
не смотрели  как на  особенность последней вечери .  
Для четвертого евангелиста обряд вечери - омовение 
ног ; вероятно, в некоторых первобытных христианских 
семьях именно этот обЙяд получил значение, утрачен
ное им впоследствии 1 1  • В известных случаях Иисус, 
несомненно, исполнял его, чтобы преподать своим уче
никам урок братского смирения. Е го отнесли к кануну 
его смерти вследствие жел ания собрать вокруг послед
ней вечери все высокие нравственные и обрядовые н а 
ставления Иисуса. Глубокое чувство любви,  единоду
шия, милосердия и взаимного снисхождения пронизы
вала воспоминание, которое считал и сохранившимся от 
последнего вечера Иисуса 1 1 1 � .  Единство церкви ,  уста
новленной им и его духом ,- вот что составляет душу 
тех сим волов и речей , которые христианское предание 

248 



возводит к этому бл агословенному часу. «Заповедь новую 
даю вам , да любите друг друга , как я возлюбил вас .  
Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете 
любить друг друга» 1 1 79 • В этот священный момент еще 
раз поднялись кое-какие соперничества , распри о пер
венстве 1 1 80 • Иисус заметил на это,  что если он,  уч и
тель, был в роли слуги среди своих учеников , то  они 
тем более обязаны подчиниться друг другу. По некоторым  
свидетельствам , он  будто бы сказал , когда пил  вино : 
«Отныне не буду пить от этого плода виногр адного до 
того дня,  когда буду пить с вами новое вино в Царстве 
Отца моего» 1 1 8 1 • По рассказам других , он обещал уче
никам вскоре трапезу небесную, где они будут воссе
дать по сторонам  его на престолах 1 1 82 • 

К концу вечера предчувствия Иисуса , по- видимому, 
овладели и учениками .  Все почувствовал и .  что Учителю 
угрожает серьезная опасность и развязка близка.  Одно 
время Иисус подумал о кое-ка ких мерах предосторож 
ности и завел речь о мечах .  Их у присrтствовавших 
оказалось два .  «довольно» ,- сказал он 1 1 8 • Он не раз 
вил своей мысли , ибо ясно понял , что робкие провин
циалы не устоят перед вооруженной силой великих 
иерусалимских властей . Отважный и уверенный в себе, 
Кифа поклялся,  что пойдет с ним в темницу и на  смерть .  
Иисус со своей обычной тонкостью выразил ему не
сколько сомнений.  По преданию, восходящему, веро 
ятно, к самому Петру, Иисус дал ему срок до крика 
петуха 1 1 84 • Все, как и Кифа , П<ЖJiялись, что не остсt 
вят его. 



Глава XXIV 

А Р ЕСТ И П РОЦЕСС И И СУ СА 

---�--

же ночь совсем насту
пила 1 1 85 , когда вышли из горницы 1 1 86 • Иисус прошел ,  
по обыкновению, по долине Кедрона и направился в 
сопровождении своих учеников в Гефсиманский сад у 
подножия Масличной горы 1 1 8 7 • Он сел . Бесконечно пре
восходя друзей своей духовной высотою, он бодрствовал 
и молился.  Они спали возле него, когда внезапно по
казалась при  свете факелов толпа вооруженных людей .  
То  была стража храма ,  вооруженная кольям и ,  нечто 
вроде полицейского - отряда , Предоставленного священ 
нИкам;  с ними был и  римские - воины при  мечах ;  при 
казание об аресте исхоДило от  первосвященника и сине
дриона 1 1 88 • Иуда ,  знавший привычки Иисуса,  указал 
место, где можно было всего - !Jегче застать его врас
плох.  По единогласному пRеданию первых времен , Иуда 
сам сопяовождал отряд 1 1  и даже, По некоторым све
дениям 1 90 , довел гнусность до того, что избрал поцелуй 
знаком п редательства .  Было ли это или нет, верно одно,  
что со сто�оны учеников была сделана попытка сопро
тивления 1 1  1 • Говорят, Петр 1 1 92 выхватил меч и ранил 
в ухо одного из служителей первосвященника,  по имени 
Малха.  Иисус остановил этот порыв.  Он сам сдался 
воинам .  Слабые и неспособные к последовательному 
действию, особенно против властей, Пользовавшихея та
кою внушительностью, ученики обратились в бегство и 
рассеялись, только Петр и Иоанн не выпускали из вида 
учителя .  Еще один юноша ( может быть, Марк)  в легкой 
одежде следовал за ним ;  его хотели схватить, но он 
бежал , оставив свою тунику в руках стражи 1 1 93 • 
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Дело, которое первосвященник решил поднять против 
Иисуса, было ·вполне согласно с установленным правом. 
Судопроизводство над соблазнителем ( mesith ) , поку
шающимся на чистоту религии, истолковано в Талмуде 
с подробностями; наивная наглость которых вызывает 
улыбку. Юридическая ловушка возводится им в суще
ственную часть уголовного следствия. Когда кого-нибудь 
обвиняют в «соблазне», к нему подсылают двух сви
детелей, которых прячут за перегородкой;  стараются 
зазвать подсудимого в смежную комнату, откуда оба 
свидетеля могли бы расслышать его, не будучи им за
мечены. Около него зажигают две свечи, чтобы точно 
установить, что «свидетели его видят» 1 1 94 • Тогда его 
побуждают повторить свое кощунство, предлагают от
речься. Если он настаивает, подслушавшие его свиде
тели ведут его в судилище и его побивают камнями. 
Талмуд прибавляет, что так было поступлено и с Иису
сом, что он был обвинен по показанию двух. подослан
ных свидетелей и что, впрочем, преступление «соблаз
на» - единственное, для которого таким образом под
ставляют свидетелей 1 1 95 

И в самом деле, ученики Иисуса сообщают нам, 
что преступление, в котором обвиняли их учителя, был 
«соблазн» и за вычетом кое-каких мелочей, являющихся 
плодом воображения раввинов, рассказ Евангелия отве
чает чеRта в черту судопроизводству, описанному Тал
мудом 1 96 • Планом врагов Иисуса было изобличить его 

- при помощи свидетельских показаний и его собственных 
признаний в богохульстве и в посягательстве на ре
лигию �оисея и приговорить его к смерти на основании 
закона, а потом представить приговор на утверждение 
Пилата. Священническая власть, как мы уже видели, 
была вполне и фактически в руках Ханана. Приказ 
об аресте исходил, вероятно, от него. Именно к этой 
влиятельной особе и привели прежде всего Иисуса 1 1 97 • 

Ханан спросил Иисуса о его учении и учениках. По 
справедливому чувству гордости Иисус отказался вхо
дить в длинные объяснения. Ов сослался на свои про
щ>веди, которые были публичны, объявил, что никогда 
у него не было тайной доктрины, и предложил быв
шему первосвященнику расспросить тех, кто его слышал. 
Ответ этот был совершенно естественный, но вследствие 
преувеличенного почета, которым окружен был старый 
пе\)восвященник, ответ показался дерзким; говорят, что 
один из присутствовавших ответил на него пощечиной. 
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Петр и Иоанн следовали за своим учителем вплоть 
до жилища Ханана. Иоанна, которого в доме знали, 
впустили без затруднений, но Петра остановили при 
входе, и Иоанн должен был попросить привратницу 
пропустить его. Ночь была холодная. Петр остался в 
преддверии и приблизился к огню, вокруг которого 
грелись слуги. Его скоро признали за ученика обвиня
емого. Несчастный, выданный своим галилейским акцен
том, преследуемый допросами слуг, из которых один был 
родственником Малха и видел его в Гефсиманском саду, 
трижды отрекся от каких бы то ни было сношений с 
Иисусом. Он понимал, что Иисус не мог слышать его, 
но не подумал, как много было недостойного в этой 
укрывающейся трусости. Его честная натура вскоре 
открыла ему глаза на совершенный им проступок. Слу
чайное обстоятельство - пение петуха - напомнило ему 
слово, сказанное ему Иисусом. Он вышел, тронутый 
до глубины сердца, и горько заплакал 1 1 98 •  

Хотя Ханан и был настоящим виновником юридиче
ского убийства, которое должно было совершиться, но 
он не имел права произнести приговор над Иисусом; 
он отправил его к своему зятю Каиафе, официально 
носившему титул первосвященника. Этот человек, слепое 
орудие своего тестя, естественно, должен был все ут
вердить. Синедрион был собран у него 1 1 99 • Следствие 
началось; несколько свидетелей , заранее приготовленных 
по инквизиторским приемам, изложенным в Талмуде, 
явились перед судилищем. Роковые слова, которые Иисус 
действительно произнес: «Я разрушу храм Божий и в 
три дня воздвигну его вновь»,- эти слова были при
ведены двумя свидетелями. Богохульствовать против 
храма Божия было, по иудейскому закону, то же, что 
богохульствовать против самого Бога 1 20 0 .  

Иисус молчал и отказался объяснить слова, вменяв
шиеся ему в преступление. Если верить одному рассказу, 
то первоевящемник будто бы заклинал его сказать, 
он ли Мессия. Иисус будто бы исповедал его и даже 
провозгласил перед собранием скорое наступление его 
Царствия Небесного 1 20 • Твердая решимость Иисуса 
умереть всего этого не требовала; вероятнее то, что и 
здесь, как у Ханана, он хранил молчание. Таково было 
вообще его правило в эти последние часы. Приговор был 
написан ; искали только предлог. Иисус чувствовал это 
и не делал попыток защититься. С точки зрения право
верного иудейства он был действительно богохульником, 
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разрушителем установленнпrо культа, а эти преступ
ления закон карал смертью 1 2м . Rre собрание в один 
голос объявило его виновным в ужасном преступлении, 
заслуживающим смерти. Те члены совета, которые тайно 
ему соч�вствовали, или отсутствовали, или не подавали 
голоса 1 03 • Легкомыслие, присущее старым аристокра
тиям, не дало судьям возможности подальше обдумать 
последствия вынесенного ими приговора. Жизнь чело
века в то время легко приносилась в жертву; конечно, 
членам синедриона не приходила мысль, что их дети 
ответят перед возмущенным потомством за приговор, 
произнесенный с таким беспечным пренебрежением. Си
недрион не имел права приводить в исполнение смерт
ный приговор 1 20\ но при том смешении властей, какое 
царило тогда в Иудее, Иисус тем не менее уже с этой 
минуты был осужден. Всю остальную часть ночи он был 
предоставлен дурному обращению низкой челяди, под
вергавшей его оскорблениям 1 205 . 

На�тро первосвященник и старейшины снова собра
лись 1 6 . Дело шло о том, чтобы заставить Пилата ут
вердить приговор, вынесенный синедрионом, но считав
шийся со времени римского завоевания недействитель
ным. Прокуратор не имел права распоряжаться жизнью 
и смерью, каким пользовался императорский легат. 
Но Иисус не был римским гражданином. Чтобы при
говору был дан ход, достаточно было дозволения упра
вителя. Как всегда бывает, когда политически сложив
шаяся нация подчиняет себе народ, где законы граж
данские и религиозные смешаны , так и римлянам 
приходилось некоторым образом официально поддержи
вать иудейский закон. Римское право не применялось 
к евреям. Они подчинялись праву каноническому, хра
нившемуся в Талмуде, как и теперь еще арабы в Алжи
ре управляются кодексом Ислама. Хотя и нейтральные 
в вопросах религии, римляне очень часто утверждали 
наказания, назначенные за религиозные преступления. 
Положение было почти такое же, как и в священ
ных городах Индии под английским владычеством, или 
такое, каким было бы положение Дамаска тотчас по
сле завоевания Сирии какой-нибудь европейской на
цией. Иосиф утверждает (конечно, можно в этом усо
мниться) ,  что, если римлянин переступал за столбы с 
надписями, воспрещающими язычникам идти дальше, 
сами оимляне предавали его иудеям на смертную 
казнь 1 !107 • 
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Служители священников связали Иис�са и отвели 
его в преторию, бывший дворец И рода 1 2  8, примыкав
ший  к башне Антония 1 209 . Все это случилось утром того 
дня , когда должны были  вкушать пасхального агнца 
( в  пятницу, 1 4  . нисана - 3 апреля ) . Если бы евреи всту
пили в преторию, они бы осквернились и не могли бы 
участвовать в священной трапезе.  Они остались вне 
претории 1 2 1 0 • П илат, предупрежденный об их появлении .  
взошел на  виту 1 2 1 1 , или трибуну. устроенную на откры
том воздухе 1 2 1 2 на  месте, которое называли гаввафа . 
ИJI И ,  nо-гречески , Лифостратос, потому что почва был а 
там вымощена плитам и .  Лишь только узнав об обви 
нении,  он высказал свое неудовольствие, что его при 
мешали к этому делу 1 2 1 3 • Затем он заперся в претории 
с Иисусом.  Там произошла беседа , подробности которой 
нам неизвестны,  так как ни один свидетель не мог 
передать их ученикам ,  но КQЛорит этой беседы , по-ви 
димому, прекрасно р азгадан четвертым евангелистом .  
По крайней мере, рассказ его находится в пол ном 
соответствии с тем , что нам известно из истории о взаим
ном положении обоих беседовавших.  

Прокуратор Понтий ,  прозванный Пилатом , " от p i lum,  
или  почетного дротика , пожалованного ему или  одному 
из его предков 1 2 1 \ до сих пор не имел никакого 
отношения к нарождающейся секте. Безучастный к внут
ренним раздорам иудеев, он считал все эти сектантские 
движения следствием неуравновешенного вообр ажения 
и заблуждающегося ума. В общем,  он не любил иудеев ,  
а о н и  еще больше ненавидели его , находя его суровым , 
надменным,  заносчивы м ;  они обвиняли его в невероятных 
преступлениях 1 2 1 5 • Центр сильного народного броже
ния - Иерусал им - был городом мятежным и невыно
симым местопребыванием для иностранцев.  Ревнител и  
веры утверждали ,  что у нового прокуратора было твер 
дое намерение упразднить иудейский Закон 1 2 1 6 • Их уз 
кий фанатизм , их религиозная нетер пимuсть возмущал и  
ш ирокое чувство законности и гражданского порядка , 
которое всюду носил с собою самый посредственный 
римлянин .  

Все  известные нам поступки Пилата свидетельствуют 
о нем как о хорошем администраторе 1 2 1 7 •  В первое 
в ремя отправления  должности между н и м  и его nод
чиненными были недоразумения,  которые он разрешил 
очень грубо, но кажется, что по существу он был прав .  
Иудеи должны были  казаться ему людьми отсталыми ;  
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без сомнения, он судил о них, как судил когда -то о 
наших бретонцах либеральный префект, когда они воз 
мущались из-за новой дороги или из-за открытия школы. 
Во всех своих лучших проектах к блаr:у стр аны, п реиму· 
щественно во всем , что касалось общественных работ, 
он встречал в З аконе непреоборимое препятствие.  З а 
кон настолько связывал жизнь, что она восставала про
тив всякой перемены и всякого улучшения.  Римские 
постройки , даже самые полезные, были предметом вели 
чайшей антипатии дл я ревностных иудеев 1 2 1 8 • Д в а  обет
ных гербовых щита с надписями , которые Пил ат велел 
прибить к своему дворцу, находившемуся по соседству 
со священной оградой, вызвали еще более сильную 
бурю 1 2 1 9 . Прокуратор сначал а не считался с такою обид

чивостью; он,  таким образом , принужден был доходить 
до кровавых р асправ 1 220 , что позже привело к отрешению 
его от должности 1 22 1 . Опыт стольких столкновений  вы 
р аботал в нем осторожность в отношениях с несговор 
Чивым народом , который мстил своим властителям тем , 
что вынуждал их прибегать к ненавистным мер а м .  В этом 
новом деле он , к своему крайнему неудовольствию , 
увидел себя в необходимости участвовать в жестокостях 
р ади З акона , который презирал 1 2 22 . Он знал , что ре
лигиозный фанатизм , когда он добьется какой-нибудь 
насильственной меры от гражданских вл астей , первый 
же поспешит возложить на них всю тяжесть ответствен
ности и даже обвинить их вместо иудеев . Это верх 
несправедливости , потому что в подобных случаях на 
стоящий виновник - подстрекател ь !  

Итак, ПиJ1ату , стало оыть, хотелось бы спасти Иису
са. Может быть, спокойный вид обвиняемого ЩJuизвед 
на  него впечатление. По одному из преданий  1 223 , правда 
м алодостоверному, Иисус нашел поддержку в жене 
прокуратора, рассказывавшей , что она видела тяжелый , 
касавшийся его сон . Она могл а  видеть кроткого гали 
леянина из какого-нибудь дворцового окна , выходив шего 
на  двор хра м а ;  может быть, увидела его снова во сне, 
и кровь красивого молодого человека , которую собира 
л ись пролить, и выз в ала у нее кошмар .  Несомненно 
то, что Иисус нашел Пилата настроенным в его пользу .  
Пр авитель расспрашивал его милостиво и с намерением 
изыскать все средства ,  чтобы отпустить его оправданным .  

Титул «царя иудейского» ,  который Иисус никогда не 
присваивал себе,  но которы й  враги его представили как 
результат его роли и притязаний , естественно, явился 
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наилучшим поводом,  чтобы возбудить подозрения рим 
ской власти . С этой стороны его и стал и обвинять как 
мятежника и государственного преступника.  Н ичто не 
могло быть несправедливее, потому что Иисус всегда 
признавал Римскую и�перию, как предержащую власть. 
Но у консервативных религиозных партий нет обыкно
венИя отступать перед клеветой .  Ему вменили все след
ствия ,  какие вытекали из его учения : п ревращали его 
в ученика Иуды Гавлонита ; уверяли ,  что он воспрещает 
платить дань Кесарю 

1 224 • Пилат спросил его, действи
тельно ли он царь иудейский 1 2 2 5  Иисус не утаил ни
чего из своих мыслей, но главная двусмысленность, 
которая составила  его силу и после его смерти должен
ствовал а  установить его царственность, на  этот раз 
погубила его . Идеалист, т .  е .  не р азличающий духа от 
м атерии ,  Иисус устами ,  вооруженными,  как в образе 
Апокалипсиса , обоюдоострым мечом, никогда не раз 
убедил в полне земные власти. Если верить четвертом у  
Евангелию, о н  признал свою царственность, н о  произнес 
при этом эти глубокие слова : «Мое царство не от мира  
сего» . Затем он  объяснил сущность своего царствия , 
заключающуюся в обл адании и провозглашении и с 
тины 

1 2 2 6 .  
Пилат ничего не понял в этом высшем идеализме,  

и ,  очевидно, Иисус п роизвел на него впечатление без 
обидного мечтателя . Полное отсутствие религиозного и 
философского прозелитизма у римлян этой эпохи за 
ставляло их считать химерой п реданность истине. Им 
надоели эти споры,  казавшиеся л ишенными смысл а .  
Т а к  как о н и  н е  предвидели ,  какая опасная для импе
рии закваска таилась в этих новых умозрениях, то у 
них не было п ричины прибегать в таких случаях к на 
силию .  Все их недовольство падало н а  тех, которые 
требовали казни за  такие пустые мелочи .  20 лет спустя 
Галлион следовал относительно иудеев той же поли
тике 1 2 2 7 •  До п адения Иерусалима  административным 
пр авилом римлян было оставаться совершенно в стороне 
от борьбы сектаторов между собой 

1 228 . 
Правителю пришел на мысль один выход, чтобы при

мирить свои собственные чувства с требованиями фана 
тичного народа, давление которого он  уже столько раз  
испытал . Существовал обычай по  случаю праздника Пасхи 
отпускать на волю одного заключенного . Пилат,  зная ,  
что И исус был схвачен лишь по зависти священников 

1 22 9 , 
попытался обратить этот обычай ему на пользу. Он снова 
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появился на судилище и предложил толпе отпустить 
«царя иудейского» .  В предложении, выражен ном в такой 
форме,  было что-то широкое и вместе с тем ирония .  
Священники почуяли в нем  опасность. Они  быстро реши 
лись 1 230 и , чтобы устранить предложение Пилата , под
сказали  толпе имя  одного узника , который пол ьзовался 
большой популярностью в Иерусалиме .  По странной 
случайности его звал и  также Иисусом 1 23 1 по прозвищу 
В ар -авва или Вар -Раввин 1 232 • Это было лицо очень из
вестное 1 233 • Его схватили как убийцу после мятеж а, 
сопровождавшегося убийством 1 234 • Поднялся общий крик : 
«Нет, не его, но Иисуса Варраву» . Пилат должен был 
отпустить Иисуса Варраву. 

Его смущение возрастало .  Он боялся , что излишняя 
снисходительность к обвиняемому, которому давал и  
титул «царя иудейского» , поставит его в неприятное 
положение. В прочем , фанатизм заст авляет все влас
ти входить с ним в сдел ки . П илат счел себя обязан
ным сделать некоторую уступку, но все еще не решался 
пролить кровь для удовлетворения людей, которых 
ненавидел . Он задум ал обратить все дело в шутку, при 
творяясь, что смеется над торжественным тит�лом, ко
торый давали Иисусу; он велел его бичевать 1 35 • Биче
вание обычно предваряло казнь распятия 1 236 • Быть может, 
П илат хотел дать понять, что приговор уже произнесен , 
и надеялся в то же время, что предварительного нака 
зания будет достаточно. Тогда произошла , по р ассказам 
всех, возмутительная сцена .  Воию�I набросили на  спину 
Иисуса багряницу, на  голову надели венец из терновых 
веток и дал и ему в руки трость. В таком одеянии вы
вели его  на трибуну перед н�родом .  Воины проходил и 
мимо него, заушали его по очереди и говорили , колено
преклоняясь:  «Радуйся,  царь иудейский ! »  1 23 7  Другие 
плевали на него и били тростью по голове. Трудно 
понять, как римская степенность допустила столь по
стыдные поступки.  Правда , Пилат, в качестве прокур а 
тора , имел в своем распоряжении только вспомогатель 
ные войска 1 238 • Римские граждане, каковыми был и 
легионарии, никогда бы не опустились до такой низости . 

Дум ал ли  Пилат оградить этим показным актом свою 
ответственность? Надеялся ли  отвратить от Иисуса гро
зивший ему удар ,  сделав некоторую уступку ненависти 
иудеев 1 239 , заменив трагическую развязку шутовскою , 
из которой выходило бы, что все дело не заслуживало 
другого исхода? Если такова была  его мысль , она не 
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и мела никакого успеха. Шум возрастал , превращаясь в 
настоящий м ятеж. Со всех сторон слышались крики : 
«Расп ни,  распни его ! »  Священники , поднимая  все более 
и более требовательный тон ,  объявляли ,  что Закон будет 
в опасности , если соблазнителя не казнят смертью 1 240 • 
П илат ясно видел ,  что для спасения Иисуса пришлось 
бы подавить кровавую смуту. Он, впрочем , попытался 
выиграть время .  Он вернулся в п реторию и осведомил
ся,  из какой области Иисус, ища повода отстранить 
от себя не подлежащее ему дело 1 24 1 •  По одному пре
данию, он будто бы даже отосл ал Иисуса к Антипе,  
который, говорят, был в то время в Иерусалиме 1 2 4 2 • 
Иисус не  пошел навстречу этим благожелательным ста 
раниям ; к а к  и у Каиафы, он погрузился в полное до
стоинства и серьезности молчание,  которое удивило Пи
л ата.  

Крики,  доносившиеся снаружи, становились все более 
и более грозными, уже слышались обличения в малом 
рвении правителя,  покровительствующего врагу Кесаря .  
Самые вёликие противники римского владычества пре 
образились в верных подданных Тиберия,  чтобы иметь 
право обвинить в оскорблении величества слишком снис
ходительного прокуратора . «Нет у нас царя,  кроме и м 
ператора ,- говорили  они,- всякий выдающий себя за  
царя - противник импер атор а ;  если пвавитель освободит 
этого человека ,  он не друг Кесаря» 1 2 3 • 

Слабый Пилат не выдержал.  Он как бы наперед 
прочел донос , который его враги могли бы послать в Рим 
и где его обвинили бы в том, что он  поддерживал С9-
перника Тиберия.  Уже по делу обетных щитов 1 244 иудеи 
п исали императору, и его решили  в их пользу. Он убо
ялся за свою должность. По снисхождению, которое и 
предало его имя бичу истории,  он уступил, возложив ,  
как говорят, на иудеев ответственность за  все ,  чему 
предстояло совершиться. ПQ рассказам христиан ,  иудеи 
приняли ее на себя вполне при криках : « Кровь его на  
нас и на  детях наших» 1 245 •  Были ли в самом деле про
изнесены эти слова ?  Мы не обязаны этому верить, но 
они выразили  глубокую историческую истину. В виду 
положения,  занимаемого римлянами  в Иудее , Пилат и 
не мог поступить иначе.  

Сколько смертных приговоров, подсказанных религи 
озной нетерпимостью, был и  насильно вырваны у светской 
власти ! Испанский король, предававший костру, в угоду 
изуверному священству, сотни своих подданных, был 
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достоин большего порицания,  чем Пилат, ибо представ 
лял власть более полную, чем римская власть в Иеру
салиме около 33 года .  Когда гражданская власть начи
нает преследовать или придираться по наущению свя
щенника , она  доказывает свою слабость.  Но пусть же 
правительство, безупречное в этом смысле, бросит в 
Пилата первый камень. «Светская власть», за  которой 
кроется клерикальная жестокость, не виновна :  никому не 
позволено сказать о себе, что он ужасается крови ,  есл и 
она пролита исполнителями его воли .  Итак, не Тиберий ,  
не Пилат осудили Иисуса - то была  стар ая иудейская 
партия , то был Закон Моисеев. 

По нашим современным понятиям,  нравственный про
ступок отца не вменяется сыну, всякий обязан ответ 
ствовать перед человеческим правосуднем и перед Боже
ственным лишь в том ,  что он сам сделал . Следова
тельно, всякий еврей ,  еще и ныне страдающий за  смерть 
Иисуса , вправе жаловаться ,  ибо он мог быть Симоном 
Киринейским и по крайней мере не из числа тех,  кото
рые кричали : «Распни его ! »  Но у народов та же от
ветственность, как и у личности.  Если когда-либо пре
ступление было преступлением народа, то таковым был а 
смерть Иисуса . Эта смерть был а  «законная» в том 
смысле, что ее первой причиной был Закон, составляв 
ший самую душу народа . Закон Моисея , правда в его 
позднейшей, но общепринятой фор ме, изрекал смертную 
казнь против всякой попытки изменить существующий 
культ, а Иисус, несомненно, нападал на него и стре
м ился к его уничтожению. Иудеи выразил и  это Пилату 
с простой и искренней правдивостью : «У нас есть закон ,  
и по закону нашему он должен умереть, потому что 
сделал себя Сыном Божьим» 1 246 • 

З акон был отвратителен ,  но то был закон древней 
жестокости, и герой,  явившийся отменить его, должен 
был подпасть ему прежде всего. Увы ! Потребуется 
более 1 8  веков,  чтобы кровь, которую он прольет, при 
несла плоды. В течение столетий во имя его станут 
мучить и подвергать смерти мыслителей столь же благо
родных, как и он.  Е ще и теперь есть страны ,  назы 
вающие себя христианскими ,  где- наказуются религиоз 
ные проступки . Иисус не ответствен за  эти заблуждения .  
Он не мог  предвидеть, что какой - нибvдь народ пред
ставит его себе когда-нибудь в своем извра щен ном во
ображении каким-то ужасным Молохом , жаждущим 
горелого мяса .  Христианство было нетерпимо, но нетер -
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пимость, по существу ,  не христианский факт - это факт 
иудейский в том смысле, что в делах веры иудейство 
впервые поставило теорию абсолюта, установив тот прин 
цип ,  что всякий ,  отвра-щающий народ от  истинной рели
гии, если он даже подтвердит свое учение чудесами ,  
должен быть встречен камнями и побит всеми без 
суда 1 24 7 . Правда, у языческих наций были также свои 
религиозные насилия,  но если бы у них существовал 
подобный закон ,  как бы они стали христианами?  Та
ким образом , Пятикнижие было первым кодексом ре 
л игиозного террора .  Иудейство дало пример незыблемого 
догмата,  вооруженного мечом.  Если бы вместо того, чтобы 
в слепой ненависти преследовать евреев ,  христианство 
уничтожило тот порядок вещей, который причИнил смерть 
его Основателю, насколько бы оно было последователь 
нее, насколько бы выше были его заслуги перед чело
вечеством ! 



Глава XXV 

С М Е РТ Ь  И И СУСА 

настоящий повод к 
смерти Иисуса был чисто религиозный, врагам удалось 
представить его в претории государственным преступни
ком :  от скептика Пилата они не добились бы его осужде
ния по причине иноверия .  

Согласно с этой идеей , священ ники заставили тол пу 
потребовать для Иисуса крестной казни.  Казнь эта была 
происхождения не иудейского ; если бы осужд�ние Иису
са состоялось по закону Моисея , его подвергли бы избие
нию камнями 1 248• Распятие было римской казнью, пред
назначенной рабам и употреблявшейся еще в тех слу
ча ях, когда смерть жел ал и  усугубить бесчестием . При
лагая ее к И исусу, к нему отнеслись, как к татям на 
бол ьшой дороге, грабителям , разбойника м и тем врагам 
мел кого разбора , которым римляне не оказывали чести 
казнить их от меча 1 2 49 • 

Наказывали призрачного «царя иудейского» , не ино
верного догматика . Вследствие той же идеи исполнение 
казни предоставлено было римлянам . В ту пору воины, по 
крайней мере в случае политических осуждений,  испол
няли должность палача 1 2 50 • Итак, Иисус был передан 
отряду вспомогательных войск под начальством центу
риона 1 25 1 , и вся ненавистная картина казней , введенных 
жестокими нравами новых завоевателей ,  развернулась 
перед ним . Было около полудня 1 252 • Его снова облекли 
в одежды , снятые с него для позорища на трибуне . 
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Так как у когорты были в запасе еще два преступника , 
которых предстояло казнить, всех трех осужденных со
единили и шествие направилось к месту казни.  

Место это называлось Голгофой и находилось вне 
Иерусалима,  но возле городских стен 1 253 • 

Название Голгофы означает череп ; оно отвечает, 
по-видимому, н а шему Chaumoпt и ,  вероятно, обозначало 
обнаженный холм ,  имевший вид безволосого черепа .  Не
известно в точности , где он находился . Он лежал, навер 
но, к северу или северо-западу от города на высокой 
волнистой равнине,  простирающейся между стенами и 
двумя долинами Кедрона и Гин нома 1 254 , в местности 
довольно обыкновенной,  которой соседство большого 
города и все, что с этим связано неприятного, прида
вало более печальный вид. Нет решительно никакого 
повода помещать Гол гофу в том и менно месте, где со 
в ремени Константина  все христианство почитало ее 1 2 55 • 
Но нет и серьезных противоречий,  которые побудили бы 
нас потревожить в этом отношени и  христианские воспо
минания 1 256 • 

Каждый обреченный на крестную смерть дол жен был 
сам нести ее орудие 1 25 7 , но Иисус, более слабого тело
сложения,  чем два его товарища, не мог вынести тяже
сти своего креста .  Отряд встретил какого-то Симона 
из Кирены, возвращавшегося из деревни,  и воины , при
выкшие к грубому обращению чужеземного гарнизона , 
принудили его нести роковое дерево.  Быть может, они 
воепользавались в данном случае общепризнанным пра
вом барщины, так как римляне не могли взять на се
бя позорную ношу. Кажется, впоследствии Симон при
надлежал к хrистианской общине. Два его сына , Алек
сандр и Руф 2 58 , были там очень известны .  Быть мо
жет, он р ассказал о м ногих обстоятельствах, которых 
был свидетелем .  В эту минуту при Иисусе не было ни 
одного ученика 1 259 • 

Наконец достигли места казни.  По иудейскому обы
чаю ,  предложили осужденным вина , сильно насыщенного 
а роматами ,- опьяняющий напиток, который из чувства 
сострад�ния подавали им , чтобы их одур манить 1 260 • 
По-видимому, иерусалимские женщины нередко прино
сили несчастным,  которых вели на  казнь, вино в их 
последний час .  Если ни одна из них не являлась, вино 
покупали на счет общественных .сумм 1 26 1 • Иисус лишь 
прикоснулся губами к сосуду, но отказался пить 1 262 • Это 
жалкое утешение обычных о реступ ников не подходило 
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к его возвышенной натуре . Он предпочел расстаться с 
жизнью в совер шенной ясности духа и в полном сознании 
ожидать смерть, которую желал и призывал . С него 
сняли его одежды 1 26 и привязал и к кресту . Крест 
состоял из двух балок, сое:диненных в форме «Т» 1 2 64 • 
Он был не особенно высок, так что ноги осужденного 
почти касались земли 1 265 •  Его сначала водружали 1 2 66 , 
з атем при крепляли к нему осужденного, прибив гвоз 
дями руки ; часто прибивали и ноги , но иногда их только 
привязывали веревками 1 267 •  Обрубок дерева в виде реи , 
прикрепленный к стволу креста у его середины,  прохо
дил между ногами п реступника,  который на  него опи
рался 1 268 , иначе руки изодрались бы и свисло бы тело 1 2 69 ; 
порой утверждалась на высоте ног горизонтальная до
щечка и поддерживала их 1 2 70 • 

Иисус изведал эти ужасы во всей их жестокости . 
Обоих преступников распяли по сторонам  его. П ала 
чи , которым обыкновенно предоставляли мелкие пожит
ки ( paппicu la r i a )  казненных 1 2 7 1 , бросили жребий о его 
одежде и, r:асположившись у подножи я  креста, сто
рожили его 272 • По одному преданию, Иисус будто бы 
произнес следующие слова , бывшие у него на  сердце, 
если не на устах : «Отче, прости им ,  ибо не знают, что 
творят» 1 27 3 . 

Согласно с римским обычаем,  вверху креста была 
прикреплена надпись на трех языках - еврейском,  гре
ческом и л атинском : «Царь Иудейский» 1 2 7 • В этой ре
дакции было нечто неприятное и оскорбительное для 
нации многочисленных прохожих, которые прочли эти 
слова и были уязвлены;  священники дали понять Пи
л ату, что надо было бы избрать такую редакцию, из 
которой следовало бы только, что Иисус сам называл 
себя царем и удейским .  Но  П ил ат, которого это дело 
уже вывело из терпения ,  отказал в какой-либо поправке 
к надписи 1 2 75 • 

Ученики разбежались 1 2 76 ; тем не менее одно предание  
утверждает, что Иоанн постоянно пребывал у подножия 
креста 1 277 • С большею уверенностью можно утверждать, 
что верные галилейские подруги, последовавшие за Иису
сом в Иерусалим и продолжавшие служить ему,  его не 
покинули . Мария Клеопа ,  Мария из Магдалы, Иоанна ,  
жена Хузы ,  Саломея и другие дер жались в векотором 
отдалении 1 27 8 , не спуская глаз с Иисуса 1 279 • Если верить 
четвертому Евангелию 1 280, то Мария ,  мать Иисуса , также 
была у подножия креста ; и ,  увидя ее с любимым учеником 
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своим , Иисус сказал Иоанну :  «Вот мать твоя» , Марии : 
«Вот сын твой» 1 2 8 1 • Но было бы в таком случа е непо
нятно , почему ева н гелические синоптики , называ ющие 
других женщин , опустили ту, п рисутствие которой было 
так знаменательно . Быть может, необыкновенное духов
ное величие Иисуса и не делает вероятным такое личное 
умиление в минуту, когда , весь предан ный своему делу, 
он  существовал лишь для челоJ;Jечества . 

За исключением этой небольшой груп пы жен щин , на 
которых издали с утешением покоились его взгляды, 
перед Иисусом развертывалось лишь зрелище человече
ской низости и слабоумия .  Прохожие оскорбляли его , 
он слышал вокруг себя глупые насмешки , и его послед
ние крики страдания превращали в гнусную игру сло
вами .  «Вот он , назвавший себя Сыном Божиим ,- гово
рили они ,- пусть его отец избавит его теперь , если он 
угоден ему ! » - «Других спасал ,- шутили и ные,- а себя 
самого не может спасти . Если он царь Израилев , пусть 
теперь сойдет с креста , и уверуем в него» .- « Разру
шающий храм и в три дня созидающий , спаси себя 
самого» ,- говорили третьи 1 282 • Некоторым , в общих чер
тах знакомым с а покалиптическими идеалами , послы
шалось, что он призывал Илию, и они сказал и : «По
смотрим , придет ли Илия спасти его ! »  Два вора , распя
тые по сторонам  его, кажется , также ругались над ним 1 2 83 • 
Небо было темное 1 28 4 . Земля , как всюду в окрестностях 
Иерусалима , суха и печальна . По некоторым рассказам , 
была минута , что сердце его изнемогло, облако скрыло 
от него лик его Отца ; наступила агония безнадежности , 
в тысячу раз более жгучая , чем все мучения . Он не 
видел ничего , кроме людской неблагодар ности , может 
быть, раскаялся в том , что страдает за низкую расу, 
и воскликнул : « Господи , Господи , векую мя оставил ? ! »  
Но  его . божественный инстин кт победил еще раз . По 
мере того как угасал а жизнь тела , его душа п роясня
лась, постепен но возвращаясь к своему небесному н а
чалу. Им снова  овладело созн ание его послан ничества , 
и он увидел в своей смерти спасение мира ; мерзост 
ное зрелище, развертывавшееся у его ног , исчезло из 
его глаз , и в глубоком единени и  со своим Отцом он 
начал на кресте ту божествен ную ·жизнь , которой ему 
предстояло жить на бесконечные века в сердце челове
чества . 

Особен но жестока была крестна я  казнь тем ,  что мож 
но было прожить три -четыре дня в ужасном положении  
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на этом ложе страданий 1 285 • Кровотечение из  рук оста
навливалось быстро и не было смертельно;  настоя щей 
причиной смерти было противоестественное положение 
тела , последствием которого было страшное нарушение 
кровообращения, ужасные боли в голове и сердце и , 
наконец, окоченение членов .  Распятые крепкого сложения 
могли спать и умирали лишь с голода 1 286 • Основной 
идеей этой жестокой казни было не убивать осужден
ного непосредственно , учинив какие-либо определенные 
повреждения , а выста вить напоказ раба , пригвожден
ного за  руки , которыми он злоупотреблял , и дать ему 
сгнить на дереве.  Нежное телосложение Иисуса спасло 
его от этой медленной а гонии.  Его томила жгучая жажда , 
одна из мук распятия 1 287 , как и всех казней , влекущих 
за собой кровоизлияние.  Он попросил напиться . Неда
леко стоял сосуд с обычным напитком римских воинов , 
смесью уксуса с водой , которую звали posca . Воины 
обязаны были иметь при  себе эту поску во всех экспе
дициях 1 288 , к числу которых принадлежало и соверше-. 
ние казни .  Один из них обмакнул губку 1 28 9 в это питье, 
насадил ее на трость И поднес к устам Иисуса , который 
и пососал ее 1 290 • На Востоке воображают, что если рас
пятому или посаженном� на кол подать напиться, то 
это ускорит их смерть 1 2  1 ; многие были убеждены, что 
Иис1;;с испустил дух тотчас после того, как отведал уксу
са 1 9 2 • Гораздо вероятнее, что удар или мгновенный раз
рыв  сосуда в области сердца был через три часа причи
ной его смерти .  За несколько минут прежде, чем он 
испустил дух ,  его голос был еще силен 1 293 ; внезапно 
он издал страшный вопль 1 29\ в котором одним послыша
лись  слова :  «Отче, в руки твои предаю дух мой ! » , тогда 
как другие, более заинтересованные испол нением п роро
честв передали его так: «Совершилось ! »  Его голова скло
нилась на грудь, и он скончался . 

Покойся же ныне в славе, благородный начинатель . 
Твое дело сделано, твоя божественность создана .  Не 
стра шись более , что по какой-нибудь ошибке обрушится 
здание, сотворен ное твоими усилиями .  Отныне, вне пося
гательств брен ности , ты будешь созерцать с высоты свое
го божественного покоя бесконечные последствия твоих 
деяний . Ценою нескольких часов страданця, которое даже 
не коскулось твоей великой души,  ты купил пол нейшее 
бессмертие. На тысячи лет мир будет в твоей власти ; 
ты будешь стягом наших противоречий ,  знаменем,  вокруг 
которого будет происходить ожесточеннейшая  борьба .  
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В тысячу раз более живой , более любимый после смерти , 
чем во дни твоего земного странстви я, ты в такой степе
ни станешь краеугольным кам нем человечества , что ис
тор гнуть твое имя из этого мира было бы то же, что 
поколебать его до основ .  Между тобою и Богом не станут 
более делать различи я.  Ты вполне победил смерть, власт
вуй же царством,  куда последуют за тобой, по начер
танному тобою царственному пути , века твоих обожа
телей .  



Глава XXVI 
И И СУС ВО Г РО Б Е  

---�0.--

Q Б ыло , по на шему сче
ту 1 295 , около трех часов пополудни 1 296 , к�гда скончался 
Иисус . По одному еврейскому закону 1 29 1 было запре
щено оставлять тело на виселице долее вечера дня , когда 
совершалась казнь. Невероятно, чтобы этот закон сабл ю
дался и при казнях, совершаемых римляна ми .  Но так как 
следующий день приходилея на субботу и именно эта 
суббота была особенно тор жественной , иудеи выразили 
римским властям 1 298 желание, чтобы этот священный 
день не был осквернен подобным зрелищем 1 299 • Их прось
бу приняли во внимание, и были даны распоряжения 
ускорить смерть трех осужден ных и снять их с креста . 
Воины испол нили это приказание, применив к двум во
рам вторую казнь , более скорую, чем распятие, так назы 
ваемое crur i f ragium, ломание ног 1 300 , чему обыкновен но 
подвергали рабов и военнопленных. 

Что до Иисуса , то они застали его уже мертвым и 
не нашли нужным ломать ему ног 1 30 1 • Лишь один из 
них 1 302 ,  чтобы удалить всякое сом нение в действитель
ной смерти третьего распятого и доконать его, есл и 
у него еще осталось дыхание жизни , п ронзил ему 
бок ударом копья 1 303 • Уверяют; что из раны потекла 
кровь и вода 1 30\ что считалось признаком прекращения 
жизни.  

Четвертый евангелист, вводящий здесь как очевидца 
апостола Иоанна , особенно настаивает на этой подроб
ности 1 305 •  И в самом· деле понятно.  что явились сом -
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нения,  действительно ли скончался Иисус. Несколько 
часов висения на кресте показались людям ,  привыкшим 
смотреть на  крестные казни ,  совершенно недостаточ 
ными,  чтобы вызвать такой именно исход. Приводили 
м ного примеров распятых, которые, отвязанные вовремя,  
были снова возвращены к жизни благодаря  употребле
нию сильных лечебных средств 1 306 • Позже Ориген считал 
нужным сослаться на чудо, чтобы объяснить столь ско
рую смерть 1 3U7, Такое же удивление встречаем и в рас
сказе Мар ка 1 308 • 

По правде, лучшая гарантия,  какою в вопросе подоб
ного рода располагает историк,- это испол ненная подо
зрительности ненависть врагов Иисуса . Можно кра йне 
сомневаться, чтобы иудеями тогда уже овладело опасе
ние,  как бы Иисуса не сочли воскресшим ,  но,  во всяком 
случае, они дол жны были наблюсти за тем ,  что он дей
ствительно умер . Какова бы ни  была в известные эпохи 
небрежность древних относительно всего, что касалось 
легальной точности и строгого ведения дела ,  не верится, 
чтобы на этот раз заинтересованные не п риняли некото
рых мер предусмотрительности в вопросе, который так 
близко их касался 1 �09 • 

По римскому обычаю, тело Иисуса должно было ос
таться на кресте, чтобы стать добычей птиц 1 3 1 0 • По 
еврейскому закону, снятое вечером ,  оно было бы отне
сено в позорное место, назначенное для погребения каз 
ненных 1 3 1 1 •  Если бы учениками  Иисуса были  только эти 
бедные галилеяне, боязливые, без влияния,  дело обошлось 
бы по второму способу. Но мы видели ,  что, несмотря 
на  свой малый успех в Иерусалиме, Иисус приобрел 
сочувствие некоторых и менитых людей ,  ожидавших Цар
ствия  Божия и ,  не объявляя себя учениками Иисуса , 
глубоко Привязавшихея к нему. Один из них, Иосиф,  
из городка Аримафеи (Haramathaim� 1 3 1 2 , пошел вечером 
просить п рокуратора о теле Иисуса 3 1 3 • 

Иосиф был человек богатый и чтимый член синедриона . 
Впрочем ,  римский закон в эту эпоху повелевал п редо
ставлять тело казненного всякому, кто о нем поп росит 1 3 1 4 • 
Пилат, не знавший обстоятельства crur i fragium, удивил 
ся ,  что Иисус скончался так скоро , и велел позвать цен
туриона,  руководившего казнью, чтобы узнать, как все 
произошло. Получив уверение центуриона ,  Пилат согла
сился на просьбу Иосифа .  Тело, вероятно, уже было 
снято с креста , и его отдали Иосифу в пол ное его распо
ряжение. 
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Другой его тайный друг, Никодим 1 3 1 5 , уже пользо
вавшийся,  как мы видели ,  своим влиянием на пользу 
Иисуса ,  выступил теперь еще раз .  Он явился с большим 
запасом веществ,  необходимых для бальзамирования .  
Иосиф и Никодим погребли Иисуса по еврейскому обря
ду,  т .  е .  обвернули его в саван с миррой и алое.  Присут
ствовали галилейские женщины 1 3 1 6  и, несомненно, сопро
вождали погребение резкими воплями и слезами .  

Было поздно, и все это делалось с большой поспеш
ностью. Еще не выбрали постоянного места,  где бы поло
жить тело.  Впрочем,  перенесение это могло бы продлить
ся до позднего часа и повлечь за собою нарушение 
субботнего дня,  а ученики еще добросовестно соблюдали 
предписание еврейского Закона . Решились на погребение 
временное 1 3 1 ; . Была поблизости в саду гробница ,  недавно 
высеченная в скале и никогда еще не бывшая в употреб 
лении.  Она принадлежала ,  вероятно, кому-нибудь из близ
ких 1 3 18• Погребальные склепы, когда они предназнача
лись для одного тел а ,  состояли из небольшого покоя,  
в г луб и не которого место для тела было указано желобом 
или ложем,  выдол бленным в стене, со сводом над ним 1 3 1 9 • 
Так как эти склепы были высечены в боку наклонных 
утесов ,  в них можно было входить прямо;  вход закры
валея ка мнем,  который можно было сдвинут�? лишь с 
трудом . Иисуса положили в склепе 1 320 , привалили к вхо
ду ·камень и сговорились вернуться , чтобы устроить ему 
более полное погребение;  но наутро был торжественный 
субботни й день, и дело отложили на послезавтра 1 3 2 1 • 
Женщины удалились, внимательно заметив ,  каким обра
зом было положено тело.  Они употребили остальные 
часы вечера для новых приготовлени й к бальза мирова
нию.  В субботу все предались покою 1 322 • 

Утром в воскресенье женщины - и перва я из них 
Мария из Магдалы - рано явились к гробнице 1 323 • Ка
мень был отодвинут от входа , и тела не оказалось более 
на месте , где оно было положено . В то же время странные 
слухи расп ространились в христианской общине;  крик 
«Он воскрес» как молния прошел среди учеников .  Лю
бовь_ вызвала всюду готовность поверить ему. Что же 
случилось? Говоря об истории апостолов, нам п ридется 
разобрать этот вопрос и разыскать начала легенд, каса
ющихся воскресения.  Для историка жизнь Иисуса кон 
чается с его последним вздохом .  Н о  таков был след, 
оставленный им в сердце его учеников и некоторых пре
данных подруг, что в течение еще нескольких недель 
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он был для них живым и утешителем.  Кем унесено было 
тело 1 32 4? В каких условиях энтузиазма,  всегда легко
верного, расцвел цикл рассказов , которыми утверждается 
вера в воскресение,- вот чего, за отсутствием данных 
с другой стороны, мы не узнаем никогда . Скажем , одна
ко,  что сильное воображение Марии из Магдалы 1 3 25 
играло в этом случае решающую роль 1 326 • О божествен
ная сила любви ! Священное мгновение, когда страсть 
ясновидящей женщины дает миру воскресшего Бога ! 



Глава XXV I I  
УЧАСТЬ В РА ГОВ ИИСУСА 

о принятому нами счи
слению, смерть Иисуса пришлась на 33 год нашей эры 1 3 27 • 
Во всяком случае, ее нельзя приурочить ни ранее 29 года, 
так как проповедь Иоанна и Иисуса началась в 28 го
ду 1 328 , и не позже 35 года, потому что в 36 году, и, 
по-видимому, до Пасхи, Пилат и Каиафа были устра
нены от своих должностей 1 329 • Впрочем, смерть Иис�са 
не играла никакой роли в этих двух смещениях 3 30 • 
Пилат в своей отставке, вероятно, ни одной минуты не 
помышлял о том забытом эпизоде, которому надлежа
ло передать отдаленнейшему потомству его печальнvю 
славу. Что касается К.аиафы, то ему наследовал его 
зять Ионафан, сын того самого Ханана, который играл 
главную роль в суде над Иисусом. Первосвященство 
еще долго оставалось в саддукейекай семье Ханана, и, 
более властная, чем когда-либо, она не прекращала, 
по отношению к ученикам и семье Иисуса, ожесточен
ную борьбу, начатую против Основателя. Христианство, 
обязанное ей окончательным актом своего основания, 
обязано ей же и первыми мучениками. Ханан считался 
счастливейшим человеком своего времени 1 33 1 • Настоящий 
виновник смерти Иисуса кончил свою жизнь на верху 
почета и уважения, ни одной минуты не сомневаясь, 
что оказал великую услугу народу. Сыновья его продол
жали царствовать вокруг храма, едва укрощаемые про
кураторами и часто обходясь без их согласия для удов
летворения своих буйных и высокомерных инстинктов 1 3 32 • 

Антипа и Ирадиада тоже скоро исчезли с политиче 
ской арены. Когда К.алигула возве� _ !"fрода Агриппу в 
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царское достоинство, завистливая И радиада поклялась, 
что и она тоже будет царицей .  Постоянно понукаемый 
этой честолюбивой женщиной , которая обходилась с ним 
как с трусом ,  потому что он допустил другого быть 
г лавою его семьи , Антипа , преодолев свою обычную бес
печность, направился в Рим,  чтобы исходатайствовать 
титул , только что доставшийся его племяннику (в 39 году 
на шей эры) . Но дело приняло самый дур ной оборот . 
Ирод Агриппа пов редил ему у императора , и Антипа 
был смещен и влачил остаток своей жизни из одной 
ссыл ки в другую, в Лионе и в Испании. Ирадиада после
довала за ним в его опале. Поиадабилось по крайней 
мере сто лет, прежде чем имя их безвестного подда нного, 
ставшего Богом , дошло в эти отдаленные страны , чтобы 
напом нить на их гробни цах об уби йстве Иоанна Кре
стителя .  

Что касается Иуды из Кариота , то о его смерти 
ходили стра шные легенды . Говорили , что на деньги , полу
ченные за свое предательство, он купил поле в окрестно
стях Иерусалима .  Н а  юг от Сионской горы как раз 
находилось место, называемое Акельда ма  ( Поле кро
ви ) 1 333• Предположили , что это и была собствен ность , 
приобретенная предателем 1 3 34 • 

По одному п реданию, он убил себя 1 3 35 , по друго
му - он упал на своем поле , вследствие чего внутрен 
ности его выпали на землю 1 336 • 

По мнению иных, он умер от чего-то вроде водяной , 
сопровождаемой отвратительными явлениями , что и при
нято было за небесную кар� 1 33 7 •  Желание представить 
Иуду двойником Ахитофеля 1 38 и указать в нем исполне
ние угроз , которые произносит Псал мопевец против веро
ломного друга 1 339 , могло дать повод к этим  легенда м .  
Может быть, удалившись на свое поле Акельдама , Иуда 
жил там тихо и незаметно , когда его прежние друзья 
готовили завоевание мира и распространяли слух о его 
позоре . Может быть также, что ужасающая ненависть , 
нависшая над его головой , кончилась каким -нибудь ак
том насилия, в котором и усмотрели перст Божий .  

Время великих христианских возмездий было, впрочем , 
очень далеко. Новая секта была ни п ри чем в той ката 
строфе, которую дол жно было вскоре испытать иудейство. 
Синагога лишь гораздо позже поняла , чему подвер гает 
себя , применяя законы нетерпи мости ; а империя была  еще 
дальше от подозрения ,  что уже родился ее будущий 
разрушитель. В продолжение почти трехсот лет она будет 
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следовать по своему пути, не подозревая ,  что рядом 
с нею р азвиваются принципы,  назначен ные совершенно 
преобразить человечество . Теократическа я и в то же время 
демократическая идея,  брошенная в мир Иисусом,  была ,  
вместе с вторжением гер манцев,  самой деятельной п ри
чиной разложения дела кесарей.  С одной стороны , про
возглашено было право всех людей участвовать в Царст
вии Божием,  с другой - религия стала отныне, по су
ществу, отделенной от государства.  Права совести , 
изъятые из ведени я гражданского закона ,  водворяют но
вую власть, власть духовную. Эта власть м ного раз из
меняла своему началу;  на протяжении веков епископы 
были князьями ,  а папа - королем . Власть, которая притя
зала на обладание душами,  выказывал а  себя не раз 
ужасной тиранией,  употреблявшей для своей поддержки 
пытку и костры.  Но придет день, когда это разделение 
принесет свои плоды , когда область духовных интересов 
перестанет называться «властью», чтобы назваться «сво
бодой» .  Вышедшее из смелого утверждени я человека из 
народа , р асцветшее в глазах народа , излюбленное _ и  
облюбованное впервые народом,  п ринятое с любовью и 
восторгом ,  христианство было запечатлено самобытным 
характером,  который не изгладится никогда .  То было пер
вой победой революци и, победой народного чувства ,  при
шествие см иренных сердцем , открытие «прекрасного» ,  как 
понимает его народ. Иисус сдел ал брешь в а ристократи
ческих обществах древности , и через нее п ройдет все . 

Гражданска я власть, хотя , в сущности , и невиновная 
в смерти Иисуса (она только засвидетельствовала при
говор, и то против воли ) ,  должна была по нести тяже
лую ответственность. Руководя тем ,  что совершилось на 
Гол гофе, государство нанесло себе очень опасный удар .  
Легенда , полная  всякого рода неуважения,  одержала верх 
и обошла весь свет, легенда , где п редер Жащие власти 
играют ненавистную роль ,  где обвиняемый оказывается 
правым,  а судьи и полицейска я стража выступают в союзе , 
против истины . В высокой степени мятежная повесть 
о Страстях, распространенна я в миллионах народных 
картин, представляет римских орлов ,  освящающих самую 
неправедную из казней, воинов,  приводящих ее в испол 
нение, и префекта , отдающего на то приказ . Какой удар 
для всех предержа щих властей !  Они никогда не  опра
вились от него как следует. Как принимать вид непогре
ши мости по отношению к бедным людям,  когда нв сове
сти лежит великая ошибка Гефсимании 1 3 40? !  

1 8  Э Ренан  



Глава XXV I I I  

СУЩЕСТ В Е Н Н Ы Е  Ч ЕРТЫ 

УЧ Е Н ИЯ И И СУСА 

----�7�-----

исус , как видно , не 
распространял своей деятельности вне иудейства .  Несмот
р я  на то что его сим патия ко всем , кого отметало право
верие, привела его к допущению язычников в Царствие 
Божие, несмотря на то что он не раз  жил в языческой 
земле и что мы не раз видим его в добрых сношениях 
с неверными 1 34 1 , можно сказать, что вся Жизнь его про
текл а среди м аленького, очень зам кнутого мирка , в кото
ром он родился .  В греческих и римских странах ничего 
о нем не слышали;  его имя появляется у языческих авторов 
л ишь сто лет спустя, да и то косвенно, по поводу мятежей , 
вызванных его учением, или преследований ,  предметом 
которых стал и его ученики 1 342 • 

Иисус не произвел продолжительного впечатления 
даже в недрах самого иудейства .  Филон, умерший  около 
50 года , и не подозревал о ·нем . Иосиф,  родившийся 
в 37 году и писавшИй в конце века , упоминает о его 
казни в нескольких строках 1 343 как о событии второсте
пенной важности ; в пе�еименовании сект своего времени 
он опускает христиан  1 44 • Юст из Тивериады - историк, 
современный Иосифу, не п роизносит имени И исуса 1 34 5 • 
В Мишне, с другой стороны , нет никаких следов новой 
ш колы;  указания двух Гемар ,  где назван основател ь 
христианства, не были редактированы ранее IV или V ве
ка 1 346 • Главное дело Иисуса в том , что он coзд;:tJJ uколо 
себя кружрк учеников,  которым он внушил безграничную 
привязанность, в сердца которых он вложил семена своего 
учения .  Заставить полюбить себя «до такой степени ,  
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что и после его смерти не переставали  любить его» - вот 
чудесное дело Иисуса , что всего более пор.азило его со
временников 1 34 7 • Его учение было так м алодогматично, 
что он и не подумал написать его сам или заставить 
записать других. Становились его учениками не потому, 
что верил и в то ил и другое, а п ривязываясь к нему 
и любя его. Несколько изречений , собранных по воспоми 
наниям его слушателей , и , главное, его нравственны й 
обл ик и произведенное им впечатление - вот все, что 
осталось от него.  Иисус - не основатель догм атов , не 
составитель символов ; это начинатель мира , исполнен 
ного нового духа .  С амыми далекими от христианства 
были, с одной стороны, отцы греческой церкви , которые 
начиная с IV века вовлекл и  христиа нство на  путь ребяче
ских метафизических споров, а с другой стороны - схо
ластики латинских средних веков , желавшие извлечь из 
Евангелия тысячи статей для колоссального «Свода » .  
Прилепиться к Иисусу ввиду Царствия Божия - вот что 
вначале называлось быть христианином . 

Таким образом , становится понятным , почему, по ка
кой-то исключительной судьбе, чистое христианство еще 
представляется нам в кон це XVI I I  века с характером 
религии всеобщей и вечной.  Это потому, что религия 
Иисуса в некоторых отношениях религия оконч ательная .  
Плод вполне свободных душевных движений, не стеснен
ный при своем зарождении никакими догм атическим и  
узами , боровшееся в продолжение трехсот лет за  свободу 
совести христианство , несмотря на последовавшие паде
ния, собирает еще плоды своего чудного происхождения .  
Чтобы обновиться , е м у  надо только вернуться к Еванге
лию. Царствие Божие, как мы его постигаем , значи
тельно разнится от сверхъестественного явления , которое 
первые христиане чаяли узреть в облаках.  Но чувство, 
введенное в мир Иисусом ,  это чувство наше.  Его совер 
шеннейший. идеализм - высшее правило самоотреченной 
и добродетельной жизни. Он создал небеса чистых душ , 
где есть все, чего напрасно ищут на земле : чистое бл а 
городство детей Божьих, полная святость, совершенная 
отрешенность от  мирской сквернЬI, наконец, свобода, ко
торую существующее общество исключает как невозмож 
ную и которая существует во всей своей полноте только 
в области мысли .  И исус - великий учитель всех, кто 
находит убежище в этом идеальном рае .  Он первый 
провозгласил царство духа , первый сказал , по крайней 
мере своими делами : «Царство мое не от мира сего» .  
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Основание истинной религии,  несомненно, его дело .  
После него остается только развивать и оплодотворять. 
Таким образом,  «христианство» стало почти синонимом 
«религии» .  Все ,  что будет делаться вне этой великой 
и прекрасной христианской традиции,  окажется бесплод
ным.  Иисус создал в человечестве религию, как Сократ -
философию, как Арнетотель - науку. Была философия  
и до  Сократа , и наука до  Аристотеля ;  после Сокр ата 
и Аристотеля философия и наука сделали огромный ш а г  
вперед, но все это опиралось на  основание, которое поло
жили они.  

Так и до И исуса религиозная мысль пережил а м но
жество переворотов ; после него она сделала великие 
завоевания,  но никто не вышел и не выйдет за пределы 
существенных понятий,  которые создал Иисус : он навсегда 
установил понятие чистого культа .  Религия И исуса не 
знает ограничений.  У церкви были свои этапы и фазы 
развития. Она заключила  себя в круг символов,  которые 
были и будут временными ;  Иисус же основал абсолют
ную религию, не исключающую, не определяющую ничего, 
кроме чувства .  Символы его - не установленные догматы ; 
это - образы, поддающиеся бесконечным толкованиям . 
Н апрасно искать в Евангелии какое-нибудь теологическое 
положение. Все вероисповедания лишь искажают идею 
Иисуса почти так же, как средневековая схоластика,  
провозглашая Аристотеля единственным учителем,  обл а 
дающим подлинной наукой,  искажала его мысль. Если 
бы Арнетотель присутствовал на школьных диспутах, он  
отверг  бы это узкое учение ; он  стал бы на  сторону про
греесивной науки против рутины, прикрывавиiейся его 
авторитето м ;  он рукоплескал бы тем ,  кто стал бы возра 
жать ему. Точно так  же ,  есл и  бы Иисус вновь явился 
среди нас, он признал бы своими учениками не тех, кото
рые дум ают заключить его учение целиком в несколько 
фраз катехизиса,  а тех, которые работают над продол 
жением его дела .  Во всех категориях величия вечная  
слава тому, кто положил первый камень. Возможно, что 
в современной «физике»  и «метеорологии»  не осталось 
ни одного слова от трактатов Аристотеля ,  носящих эти 
заглавия ,  и тем не менее Арнетотель остается основа 
телем науки о природе. Как бы н и  изменялся догм ат,  
И исус останется в области религии творцом чистого 
чувства. Нагорную проповедь не превзойти .  Н икакой пе
реворот не побудит нас отказаться ,  в области религии ,  
от нашей связи с вел икой интеллектуальной и моральной 
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семьей , во главе которой сияет имя Иисуса .  В этом 
смысле мы - христиане, даже если бы и расходились 
во всех отношениях с предшествовавшим нам христиан 
ским преданием.  

И это вел икое создание действительно было личным 
делом Иисуса .  Чтобы заставить обожать себя в такой 
мере, надо было быть достойным обожания.  Любовь 
не является без  предмета , способного воспламенить ее, 
и если бы ничего не знали об Иисусе, кроме того страст
ного чувства,  которое он внушил окружающим,  то и 
тогда мы должны был и бы признать, что он был человек 
великий и чистый. Вера, энтузиазм и твердость первого 
поколения христианского не могли  бы быть объяснены ,  
если не предположить в основе всего движения человека 
колоссальных размеров. При виде чудесных созданий 
веков веры два впечатления поднимаются в уме ,  оди 
наково пагубные дл я здоровой исторической критики .  

С одной стороны, мы склонны предположить эти созда 
ния слишком безличными и приписывать собирательной 
деятельности то,  что часто было делом могучей воли 
и выс шего ума .  С другой стороны, мы  отказываемся 
видеть в создател ях тех необычайных движений ,  которые 
решили  судьбу человечества ,  таких же людей ,  как мы .  
Поймем же  шире  те  силы, которые природа таит в своих 
недрах.  Наши до мелочей упорядоченные цивилизации 
не могут дать нам никакого понятия о том, чего стоил 
человек в эпохи, когда оригинальность каждого могл а 
развиваться на  более свободном поприще.  Представим  
себе отшельника,  живущего в каменоломнях по  сосед
ству с нашими столицами и выходящего оттуда по вре
менам ,  чтобы явиться к двор цам властителей, ворваться 
в них силой и повелительным голосом возвестить царям  
близость смятений, которые он сам же  возбудил . Одна 
эта идея вызывает у нас улыбку. Таковым ,  однако, был 
Илия . Илия Фесвитянин в наше время не переступил 
бы за калитку Тюильри.  Проповедь Иисуса и его сво
бодная деятельность в Галилее представляются не менее 
невероятными в общественных условиях, к которым мы 
привыкли .  Свободные от наших условных приличий, не 
испытав однообразного воспитания,  которое утонч ает нас, 
но так сильно понижает нашу самобытность, эти цель 
ные души вносили в свое дело удивительную энергию .  
Они представляются нам словно великанами героиче
ского века, никогда не существов авшего в действител ь
ности.  Глубокое заблуждение ! Эти люди были нашими 
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братьями, того же сложения ,  они чувствовали и думали ,  
как  мы , но дух Божий был в них  свободен,- у нас он 
связан железными путами общества пошлого, осужден 
ного на  неиспр авимую посредственность. 

Итак, поставим же личность Иисуса на  самую высо
кую вершину человеческого величия.  Не будем отдаваться 
преувеличенному недоверию к легенде, постоянно держа
щей нас в области сверхчеловеческой .  Жизнь Франциска 
Ассизекого также не что иное,  как сплетение чудес, а со
м невались л и  когда - нибудь в существовании и рол и  
Франциска Ассизского? Не  будем говорить, что слава  
основания христианства принадлежит общине первых 
христиан,  а не тому, кого обоготворил а  легенда .  Нера 
венство людей выражается гораздо яснее на  Востоке, чем 
у нас .  Там нередко можно видеть среди общей злока 
чественной атмосферы характеры,  величие которых нас  
удивляет. Иисус не  только не  был создан своим и  учени 
ками - о н  в о  всем оказывается выше и х .  За исключе
нием св.  Павла и ,  может быть, св .  Иоанна ,  все они был и 
люди без творчества и гения ;  даже св. П авел не выдер 
живает никакого сравнения с Иисусом .  Что до св . Иоан
на ,  то в своем Апокалипсисе он только вдохновился 
поэзией Иисуса .  Оттуда громадное превосходство Еван
гелия  перед всеми писаниями Нового завета . Оттуда 
то тягостное чувство падения, которое испытываешь,  
переходя от истории Иисуса к истории апостолов .  

Даже евангелисты, передавшие нам обр аз Иисуса ,  так  
бесконечно ниже того, о ком они повествуют, что они 
часто обезображивают его, не будучи в силах постигнуть 
его величия . - Их писания полны ошибок и бессмыслиц .  
Из-под каждой строки сквозит подлинник божественной 
красоты, предательски искаженный редакторами ,  которые 
его не понимают и подставляют собственные идеи на 
месте тех, которые схватывают наполовину. Одним сло
вом, характер Иисуса не только не был приукрашен 
его жизнеописаниями ,  а скорее принижен. Чтобы пред
ставить его таким,  каким он был, критика должна удалить 
целый ряд про махов , пронешедших от умственной о гр а 
ниченности �го учеников. Они изображали его , как по
нимали, и часто, желая его возвеличить, в сущности , 
умаляли его . 

Я знаю, что легенда эта, созданная другой расой,  
под другим небом, среди иных социальных потребностей ,  
часто оскорбляет наши современные принципы .  Суще
ствуют добродетели ,  которые в известном отношении бо-

278 



лее со г л а суются с нашим вкусом . Честный и нежный 
Марк Аврелий ,  смиренный и кроткий Спиноза ,  не думая  
творить чудеса ,  был и свободны от некоторых заблужде
ний ,  которые разделял Иисус. Второй из них,  в своей 
г лубокай безвестности, имел преимущества, которого 
Иисус не искал . При нашей чрезвычайной щепетильности 
в выборе средств убеждения , при нашей безусловной 
искренности и бескорыстной любви к чистой идее все 
мы, посвятившие себя науке, основали новый идеал мо
рали .  Но оценки всеобщей истории не должны ограни 
чиваться соображениями о личной заслуге. Марк Авре
лий и его благородные учителя не произвели продолжи
тельного влияния на мир . Марк Аврелий оставил по 
себе очаровательные книги, отвратительного сына и мир ,  
сходив ший со  сцены.  Иисус остался дл я человечества 
неисчерпаемым началом нравственных возрождений.  Фи 
лософия не удовлетворит большинства . Ему нужна свя
тость. Аполлоний Тианский с его чудесной легендой дол 
жен был иметь более успеха, чем Сократ с его холодным 
р азумом . «Сократ,- говорили,- оставляет людей на зем 
ле,  Аполлоний переносит их на  небо ; Сократ только 
мудрец, а Аполлоний - бог» 1 348 • Религия до наших дней 
никогда не существовала без доли аскетизма ,  благоче
стия и чудесного . Когда , после Антонинов, пожел ал и  
обратить философию в религию, пришлось преобразить 
философов в святых, написать « Н азидательную жизнь»  
Пифагора и Плотин а , снабдить их  легендой, добродете
лями воздерж ания и созерцания и сверхъестественным и  
силами ,  без чего нельзя было приобрести у современ
ников ни доверия,  ни авторитета.  

Воздержимся же от искажения истории  для удовлет
ворения нашего мелкого самолюбия.  Кто из нас, пигмеев, 
мог бы совершить то, что делали эксцентричные Фран 
циск Ассизекий и истеричка св. Тереза?  Пусть медицин а  
найдет названия для выражения этих великих уклонений 
человеческой природы, пусть утверждает, что гениаль 
ность - болезнь мозга ;  пусть усматривает в известной 
нравственной изощренности начал а чахотки ; пусть при 
числяет энтузиазм и любовь к нервным припадкам -
не в этом дело.  Слова «здоровый» и «больной» - отно
сительны.  Кто бы не  предпочел болеть, как Паскаль ,  
чем обладать здоровьем обыкновенного человека? Уз 
кие взгляды на  безумие, р аспространившиеся в наши 
дни ,  вводят наши исторические суждения,  в вопросах 
этого рода , в серьезные заблуждения.  Состояние , когда 
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говорят, не сознавая , о чем , когда мысль  действует без 
вызова и управления воли ,  подвергает теперь человека 
опасности лишиться свободы, как страдающего галлюци
нациями .  В былое . время это называлось пророчески м  
даром и вдохновением . Лучшее в свете вызвано лихо
р адочными пр ипадками ;  всякое великое творчество вызы
вает нарушение равновесия;  зарождение, по закону при 
роды,- состояние насильственное . 

Мы, разумеется , признаем, что христианство - явле
ние слишком сложное, чтобы оно могло быть делом 
одного человека .  В известном смысле все человечество 
пор аботало над ним . Нет мира , как бы закрыт он ни  
был , чтобы до него не доходили влияния извне.  История 
полна странных синхронизмов , свидетельствующих, что, 
не сообщаясь между собою, части человеческого рода , 
крайне отдаленные одна от другой , приходят одновре
менно к почти тождественным идеям и представлениям .  
В XI I I  веке латиняне, греки , сирийцы, евреи и мусуль 
мане создают схоластику - и схол астику, почти одина 
ковую от Иорка до Самарканда ; в X IV веке у всех обн а 
руживается вкус к м истической аллегории - в Италии , 
Персии , Индии ;  в XVI в .  искусство развивается в таком 
же направлении в Италии , как и при дворе Великих 
Моголов , а между тем св . Фома , Бартебрей, нарбон
екие р аввины и Moteca l \emin 'ы Багдада не знали друг 
о друге, Данте и Петрарка не видели ни  одного суфи , 
ни  один из учеников школ Перуджи или Флоренции 
не заходил в Дели.  Можно подумать, что великие влия 
ния  носятся по миру, как эпидемии, не р азбирая границ  
и рас .  Обмен идей в человеческом роде п роисходит не 
только путем книг или непосредственного обучения : 
И исус не знал даже имени Будды, Зараастра и Платона ;  
о н  н е  прочел ни  одной греческой книги, н и  буддийской 
сутры, а между тем в нем самом много элементов, по 
шедших от буддизма , парсизма и греческой мудрости , 
чего он и не подозревал . Все это соверш алось тайны м и  
путями ,  по какой-то симпатии , существующей между раз 
личными частями человечества.  Великий человек, с одной 
стороны , восприним ает все от своего времени , с другой -
господствует над ним .  Указать, что религия , основанная  
Иисусом,  был а  естественным последствием предшество
вавшего, не значит умалять ее превосходство : это значит 
доказать, что на  то были причины , что она был а законна , 
то есть соответствовала в данное время инстинктам и 
потребностям сердца . 
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Справедливее ли  будет сказать, что Иисус обязан 
всем иудейству и что его величие не что иное, как вел и 
чие иудейского народа? Н и кто не расположен более меня 
поставить высоко этот единственный народ, который как 
бы получил особый дар совмещать в своих недрах край 
ности добра и зла . Без сом нения , И исус вы шел из иудей 
ства , но он вышел из него так же, как Сократ из школ 
софистов , как Лютер из средних веков ,  как Ламеине из 
католичества и Руссо из XVI I I  века. Все прин адлеж ат 
своему веку и своей расе даже тогда , когда идут против  
века и расы .  Иисус не тол ько не продолжатель  иудей 
ства , но его .дело характеризуется именно разрывом с 
иудейским духом .  Если даже предположить, что в этом 
отношении его мысль могла быть двойственной , то общее 
направление христиа нства после него не допустило бы 
таких сомнен ий .  Христиа нство становилось сами м  собой ,  
удаляясь от иудейства .  Его совершенствование будет 
состоять в постепенном возвращении  к Иисусу, а не к 
иудейству. Вел икая самобытность Основателя остается 
незыблемой,  его славы не разделить никаким законным 
уч астникам . 

Без сомнения, обстоятельства во многом помогли ус
пеху этого чудесного переворота , но обстоятельства под
держивают только спра ведливые и хорошие начинани я .  
Каждая из  отраслей человеческой культуры:  искусство, 
поэзия , религия - встречает, проходя века, привилегиро
ванную эпоху, когда она достигает совер шенства без 
усилий ,  в силу какого-то непосредственного инстинкта .  
Н икакой работе рефлексии  не удается впоследствии 
произвести мастерские создания, которые природа творит 
в эти времена при посредстве вдохновенных гениев . То , 
чем были для искусств и языческой литературы великие 
века Греции , тем был век И исуса для религии . Еврей 
ское общество находилось в самом необычайном интел 
лектуальном и моральном состоянии , какое когда -л ибо 
переживало человечество. То был один из тех божест 
венных моментов ,  когда великое творится само собой ,  
как бы по заговору тысячи потаенных сил ,  когда пре
красная  душа находит поддержку в волнах восхи щени я 
и симпатии .  Мир ,  освобожденный от крайне огра ничен 
ной тирании маленьких муниципальных республик, на 
слаждался большой свободой ;  р имский деспотизм дал 
себя бедственно почувствовать лишь  значительно позже, 
хотя он всегда :-.1енее тяготил в отдаленных провинциях, 
чем в центре империи .  Наших мелких предупредительных 
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мер, гораздо более гибельных, чем казни из-за вопросов 
духа , не существовало. Иисус мог в продолжение трех 
лет вести жизнь ,  которая в наших обществах привлекл а 
бы его двадцать раз к суду. Существующих ныне законов 
против недозволенной медицинской практики было бы 
достаточ но, чтобы прекратить его деятельность. С другой 
стороны , вначале недоверчивая династия Иродов мало 
интересовалась религиозным и  движениями .  При Асмонеях 
Иисус был бы , вероятно, схвачен с первых его шагов .  
В таком положении общества начинатель мог подвергнуть 
себя лишь смерти, а смерть хороша для тех, кто рабо
тает дл я будущего . Представим себе Иисуса , при нуждеи
ного нести в течение 60 ил и 70 лет бремя своей божест
венности ,  утрачивая свое небесное пл амя, истощаясь 
м ало-помалу под гнетом неслыханной рол и !  Все благо
приятствует людям , отмеченным знамением.  Они идут 
к славе по какому-то непобедимому влечению и роковому 
приказу. Эту великую лич ность, и поныне ежедневно 
руководящую судьбами мира , позволительно назвать бо
жественной - не в том смысле, что И исус п ринял в 
себя все божественное или был с ним тождествен , а по
тому, что благодаря ему человеческий род сделал вели 
чайший шаг  к божественному. 

Человечество, взятое в своей совокупности , представ 
ляет собрание существ низких, эгоистичных, превосхо
дящих животное лишь в том , что его эгоизм более обду
ман .  Однако среди однообразной посредственности под
нимаются . к небу столпы и свидетельствуют о своем 
более благородном назначении.  Иисус - самая высокая 
из колонн , указывающая человеку, откуда он пришел 
и куда должен стрем иться.  В нем сочеталось все, что 
есть хорошего и высокого в нашей природе. Он не был 
безгрешен,  он поборол те же страсти, с которыми борем 
ся и м ы ;  ни один ангел Божий не укреплял его, кроме 
его чистой совести , ни  один сатана не искушал его, за 
исключением того, которого каждый носит в своем сердце. 
Как многое , что в нем было великого, не дошло до нас 
благодаря непониманию его учеников,  так, вероятно, и 
многие из его недостатков скрыты от нас .  Но никто, 
как он , не давал так господствовать в своей жизни 
интересам человечества над мирской суетой . Безусловно 
п реданный своей идее, он в такой степени подчинил ей 
все, что мир не существовал для него.  Этим приступам 
героической воли он завоевал небо. Не было человека , 
за исключением , быть может, Сакия-Муни , который бы 
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так попрал семью, радости жизни и все житейские забо
ты.  Он жил только своим Отцом и своей божественной 
миссией, убежденный,  что он ее исполняет . 

Вечные дети,  осужденные на  бессилие, мы ,  которые 
трудимся,  не понимая ,  и никогда не увидим плодов того, 
что посеяли ,- преклонимся перед этими полубогами .  Они 
знаJIИ то ,  чего не ведаем мы : созидать, утверждать, 
действовать. Великая самобытность, 'возродится ли она ,  
или мир  навсегда удовлетворится. тем ,  что будет следо
вать по путям ,  открытым смелыми творцами  древних ве
ков? �того мы  не знаем.  Но как бы ни были неожиданны 
явления будущего, Иисус не будет превзойден , его культ 
будет вечно обновляться, его легенды вызывать слезы 
без конца,  его страдания будут трогать лучшие сердца ,  
и все века будут гласить, что среди сынов человеческих 
не рождалось более великого, чем Иисус . 



П Р ИЛ О Ж Е Н И Е 

Как следует пользоваться 
четвертым Евангелием 

при жизнеоп исании И исуса 

Величайшая трудность, представляющаяся историку 
И исуса ,  состоит в оценке источников, на  которые опи
рается тот или другой рассказ. С одной стороны,  какова 
ценность так называемых синоптических Евангелий?  
С другой - как  следует пользоваться четвертым Еван 
гелием при составлении жизни  Иисуса?  Относительно 
первого вопроса,  в сущности,  сходятся все, которые зани
маются им ,  пользуясь критическим методом .  Синоптики 
представляют предание об Иисусе , часто легендар ное, 
ходившее в двух или трех первых христианских поко
лениях. Это вносит большую неуверенность в выводы,  
постоянно побуждая прибегать в рассказе к таким фор
мулам : « Говорили,  что . . .  одни рассказывали ,  что . . .  » и т .  д. 
Но этого достаточно, чтобы ознакомить нас в общих 
чертах с личностью Основателя,  с направлением и глав 
ным содержанием его учения и даже с самыми важны м и  
обстоятельствами его жизни .  Те, которые, повествуя о 
жизни Иисуса ,  ограничиваются синоптиками,  отличают
ся друг от друга не более тех, которые рассказывают 
о жизни Магомета , пользуясь хадисами.  Биографы араб
ского пророка могут быть различного м нения относи 
тельно ценности того или другого анекдота , но в общем 
все согласны относительно значения хадисов . Все отно 
сят их к тому разряду традиционных легендарных доку
ментов ,  которые правдивы по-своему, но не так, как точ 
ные документы истории,  понятой в настоящем значении 
этого слова.  

По поводу второго вопроса - я разумею вопрос о том,  
как следует пользоваться четвертым Евангелием,
взгляды расходятся.  Я пользовался этим документом со 
множеством оговорок и предосторожностей. По мнению 
п рекрасных судей, мне бы не следовало им пользоваться 
вовсе, за исключением разве глав XVI I I  и X IX, заклю-
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чающих рассказ о Страстях . Почти все проевещенные 
критики моего труда сходятся в этом вопросе. Это меня 
не удивило, ибо я не мог не знать воззрений , господствую
щих в либерал ьных богословских школ ах , на незначи
тельную историческую ценность четвертого Еванге
лия 1 349 •  Возражения таких компетентных людей обязы 
вали меня подвергнуть мое мнение новому разбору. Остав 
ляя в стороне вопрос о том , кто написал четвертое Еван
гелие, я разберу его параграф за  параграфом,  как будто 
оно только что появ илось без имени автора из недавно 
открытой рукописи.  Постараемся отдел аться от всякого 
предвзятого взгляда и попьпаемся дать себе отчет в впе
чатлениях,  какие произвело бы на нас это своеобразное 
творение .  

§ l .  Начало ( 1 , l - 1 4 )  возбудило бы в нас тотчас же 
самые сильные подозрения : оно переносит нас целиком 
в апостольскую теологию, не представл яет никакого сход
ства с синоптиками и выражает идеи , котор ые, без сом не
ния,  резко отличаются от идеи Иисуса и его настоящих 
учеников .  Один этот пролог предупреждает нас,  что пред
лагаемый нам рассказ не простое повествова ние,  про
зрачное и безличное, как ,  например ,  рассказ Марка , что 
у автора есть своя теология, что он хочет доказать 
положение, а именно что Иисус и есть божественный 
Логос . Это заставл яет нас -быть крайне осторожными .  
Н о  следует ли по  этой пер вой странице отвергать всю 
книгу и усматри вать подлог в 1 4 -м  стихе 1 350 , где автор 
заявл яет, что он был свидетелем событий жизни Иисуса?  
По моему мнению, такое заключение было бы прежде
временно. Писание,  исnолненное богословских тенден
ций,  может заключать драгоценные истор ические сведе
ния .  Разве синоптики не пишут в постоянном желании 
показать, что Иисус осуществил все пророчества о Мес
сии�  Разве вследствие этого мы отказываемся в их рас
сказах от исторической основы? Теория Логоса ,  стол ь 
сильно развитая в нашем Евангелии ,  не дает права  
отодвинуть его  к середине или концу 1 1  века . 

Что Иисус - Логос александрийской теории,  это воз 
зрение должно было представиться рано и совершенно 
логически . К счастью, у основателя христианства не было 
никакой подобной идеи, но с 68 года его уже называют 
«Словом Божиим» 1 35 1 • Аполлос, который был родом из 
Александрии и ,  по-видимому, походил на Филона ,  счи
тался уже около 57 года новым проповедником с особым 
учением . Его  идеи согласовались впол не с духовным 
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настроением христианской общины,  когда уже миновал а 
надежда на то, что Иисус вскоре явится в обл аках как 
Сын Человеческий .  Подобное из менение произошло, ка
жется, и во взглядах св .  Павла .  Известно, как отл и
чаются первые послания этого апостола от последних :  
надежда на близкое пришествие Христа,  наполняющая,  
например ,  оба послания к фессалоникийцам,  исчезает 
к концу жизни св .  Павла ;  апостол обращается тогда 
к другой обл асти грез .  

Ученые послания к колассянам представляют много 
сходства с четвертым Евангелием : Иисус как бы является 
образом невидимого Бога , первенцем создания, который 
все сотворил , который существовал до всего и которым 
все существ�ет, в котором телесно пребывзет полнота 
Божества 1 35 • Разве это не слово Филона ?  Я знаю, что 
подлинность послания к колассянам отвергают, но поводы 
к тому представляются мне недостаточными .  Такие коле
бания в воззрениях, скорее в стиле, следует допустить 
в известных границах у людей того времени, полных 
горячей страстности .  Почему бы перелом , совершивший
ся в душе св .  Павла ,  не мог  совершиться у других 
апостольских людей в последние годы первого века ? Когда 
Царствие Божие, как изображают его синоптики и Апо
калипсис, стало химерой, бросились в метафизику.  Теория 
Логоса была  следствием разочарований первого христи
анского поколения : переселяли в идеал тб, что чаяли 
видеть осуществленным в действительности. Всякое з а 
медление пришествия  Иисуса было новым шагом к его 
обожествлению;  это так верно, что именно в ту пору, 
когда разъяснялась последняя мечта м илленаризма ,  и 
была  решительно провозглашена божественность Иисуса .  

§ 2 .  Вернемся к нашему тексту. По освященному 
обычаю,  евангелист начинает свой рассказ с посланниче
ства Иоанна Крестителя .  То, что он говорит об отно
шениях Иоанна к Иисусу, идет во многом параллельна 
преданию синоптиков ; в других случаях является значи
тельная разница.  И здесь преимущества также не на 
стороне разбираемого нам и текста. Воззрение, вскоре 
ставшее дорогим для "всех христиан,- что Иоанн воз 
вестил божественную роль Иисуса ,  является у нашего 
автора крайне преувеличенным.  Все это изложено более 
сдержанно у синоптиков, у которых Иоанн питает до 
конца сомнения относительно характера Иисуса и посы
лает к нему с расспросами 1 3 53 • Рассказ четвертого Еван
гелия указывает на определенную предвзятость, подтвер-
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ждая впечатление, вынесенное нами  из пролога ,  т. е. что 
автор поставил себе целью не столько рассказывать, 
сколько доказывать. Но  и теперь мы  убеждаемся, однако, 
что, несмотря на многие отличия от синоптиков, у автора 
есть сходные с ними предания .  Он приводит те же про
рочества , верит, как они, что голубь спустился на  голову 
Иисуса во время крещения, но его рассказ менее наивен,  
более обдуман ,  если можно так выразиться, более зрел . 
Одна черта останавливает меня, это - стих 28, точ но 
определяющий место действия.  

Положим,  указание на Батанею неправильно ( Батанея 
в той области неизвестна ,  и греческие тол ковники заме
нили ее край не произвольно Бетгабарой) , но что же 
в том ?  Богослов-нееврей, не имевший никакого прямого 
или косвенного представления о П алестине, чистый тео
ретик, вроде того, который сказался в прологе, не доду
мался бы до такой подробности;  что значила эта топо
графическая черта дл я какого- нибудь малоазиатского или 
александрийского сектатора? Если автор поместил ее, то 
у него был на  то реальный повод, в документах л и ,  
которыми о н  пользовался, либо в воспом инаниях.  И вот 
мы уже наведены на  мысль,  что наш богослов может 
нам поведать о жизни Иисуса кое-что, чего не знают 
синоптики . Разумеется, ничто не указывает на  очевидца,  
но мы можем предположить по крайней мере,  что у автора 
были  другие источники ,  чем те ,  которыми мы  владеем 
и что для нас имеют ценность подл инника . . 

§ 3 .  Начиная со стиха 35, мы читаем о целом ряде 
апостольских обращений, связанных между собой не сов 
сем естественно и не отвечающих рассказам синоптиков .  
Скажем ли мы ,  что последние исторически достоверны?  
Н ет.  Обращения апостолов, сообщаемые синоптика м и , 
вылиты в одну и ту же форму : это легендарный и 
идиллический тип, безразлично приложимый ко всяки м 
р ассказам того же рода . Небольшие рассказы четвертого 
Евангелия характернее. их очертания не так сглажены ,  
они походят на плохо реда ктированные воспоминания 
какого-нибудь апостол а .  Я знаю, что рассказы простых 
людей, детей всегда очень подробны.  Н а  мелоч ах 39-го 
стиха я не настаиваю, но откуда явилась мысль привя
зать первое обращение учеников ко времени пребывания 
И исуса у Иоанна Крестителя 1 354 ? Откуда такие точные 
сообщения о Филиппе, о родне Андрея и Петра и осо
бенно о Н афанаиле? Последний специально принадлежит 
нашему Евангелию. Я не могу считать за  измышления , 
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сдел анные лет сто спустя по Иисусу и вдали от П але
стины, относящиеся к нему столь определенные подроб
ности.  Если это лицо символическое, то какая была 
нужда говорить нам , что он из Каны Гал илейекай 1 355 -
города , по-видимому, особенно хорошо знакомого наше
му евангелисту? Зачем было придумывать все это? Не 
видно никакой догматической тенденции, р азве в стихе 5 1 ,  
вложенном в уста Иисуса ,  и особенно никакой символи
ческой .  Я верю таким тенденциям ,  когда они указаны ,  
решусь сказать - подчеркнуты автором ; не верю, есл и  
мистическая иллюзия н е  раскрывается с а м а  собою. Тол 
кователь-аллегорист никогда не говорит полусловами ,  он 
развивает свое положение, с любовью настаивает на  
нем . Я утверждаю то  же относительно заповедных чисел : 
противники четвертого Евангелия заметили ,  что число 
приводимых им чудес - семь :  если бы сосчитал их сам 
автор,  это было бы важно для нас  и доказало их наме 
ренность, но  так как он  их  не счел , следует видеть 
в этом одну случайность. 

Таким образом, разбор оказывается довольно благо
приятным для нашего текста .  Стихи 35-5 1  отличаются 
более историческим стилем , чем соответствующие у си 
ноптиков. Четвертый евангелист знал,  по-видимому, луч 
ше других повествователей о жизни Иисуса все, что 
касалось призвания апостолов;  я допускаю, что именно 
в школе Иоанна  Крестителя Иисус привлек к себе пер 
вых учеников ,  имена которых остались известным и ;  
я думаю, что гл авные а постолы были учениками Иоанна 
Крестителя,  прежде чем стать учениками Иисуса ,  и этим 
я объясняю то важное значение, которое первое христи ан
ское поколение придавало Иоанну Крестителю.  Если ,  как 
полагает школа голландских ученых, это значение было 
отчасти искусственное, исключительно для того, чтобы 
подкрепить деятельность Иисуса неопровержимым авто
ритетом ,  то зачем было избирать Иоанна Крестителя,  
человека, великая слава которого ограничилась ли шь 
христианской семьей? По моему мнению, верно то, что для 
учеников Иисуса Иоанн Креститель не был одной лишь 
порукой, но и их пер вым учителем,  воспоминание о кото
ром они неразЕывно связывали с началом послан ниче
ства  Иисуса 1 3 6 •  Факт большой важности - крещение, 
сохраненное христианством как обязательное введение в 
новую жизнь,- Э'I:О печать происхождения, явно доказы
вающая ,  что христи анство было первоначально ветвью, 
отделившеюся от школы Иоан на Крестителя .  
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Если бы Евангелие  ограничивалось этой первой гла
вой ,  его следовало бы назвать «отрывком, составлен ным 
из преданий и воспоминаний ,  записанных поздно, окра
шенных богословием , сильно Отдал ившихея от пер во
начального еван гельского духа ,  страницей легендарной 
биографии ,  автор которой воспр иним ает традиционные 
факты, преображает их, но ничего не изм ы шляет» .  Есл и 
говорить о биографии а pr ior i ,  то биографию такого 
рода я скорее нахожу у синоптиков.  Именно синоптики 
говорят о рождении Иисуса в В ифлееме, о его путе
шествии в Египет, приводят к нему волхвов и т.  д .  
в интересах их дела ;  именно Jlyкa создает или допуска
ет лица , может быть,  никогда не существовавшие 1 35 7 • 
Что до мессианских п ророчеств, то они занимают нашего 
автора меньше, чем синоптиков , и порождают у него 
меньше баснословных рассказов. Другими  словами ,  м ы  
уже пришли,  относительно четвертого Евангелия,  к р аз 
личению в нем повествовательной и учительной основы .  
Оказывается,  что первая может быть в известных слу
ч аях выше соответствующей у синоптиков,  но втор ая  
значительно удалена  от  подлинных речей Иисуса, сох 
раненных синоптиками ,  и особенно Матфеем.  

Одно обстоятельство поражает нас тотчас же. Ав 
тор утверждает, что первыми учениками Иисуса были 
Андрей и еще кто-то. Андрей привлекает впоследствии  
своего брата Петра ,  который ,  таким обр азом,  поставлен 
несколько в тени; второй ученик  не назван .  Но если 
сблизить это показание с другими ,  которые мы встречаем 
позже, то мы придем к заключению, что этот иеназван
ный ученик не кто иной ,  как автор Евангелия или по 
крайней мере тот, которого нам выдают за  автора .  И в 
самом деле, в последних гл авах книги м ы  увидим ,  что 
повествователь говорит о себе как-то таинственно и,  что 
особенно поражает, как будто ставит себя выше Петра ,  
хотя и признает его иер архическое превосходство. За 
метим еще, что у синоптиков призвание Иоанна близко 
следует за  призванием Петра ;  что в Деяниях Иоанн 
обыкновенно является его товарищем.  Итак, перед нами  
двойное затруднение,  ибо, если безымянный ученик в 
самом деле Иоанн, сын Зеведея, то придем к заклю
чению, что он и есть автор нашего Евангелия ;  пред
положить, что кто-нибудь другой,  желавший уверить нас ,  
что автором был именно Иоанн,  счел нужным не назвать 
его по имени и обозначить его гадательно,- значило 
бы приписать ему довол ьно странную уловку. С другой 
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стороны,  если настоящий автор нашего Евангелия был 
вначале учеником Иоанна Крестителя, то как объяснить 
себе, что он сообщает о нем так мало исторического,  
что синоптические Евангелия стоят в этом отношении 
выше его? 

§ 4. Параграф I I ,  1 - 1 2 , рассказ о чуде, каких много 
у синоптиков . В ходе рассказ а более сценичности , нечто 
не столь наивное, тем не менее основа не представляет 
ничего выходяшего из обшего колорита предания .  Си
ноптики об этом чуде не говорят, но  это совершенно 
естественно, при богатстве ходившей чудесной легенды од
ним была знакома одна  ее черта , другим - другая.  Ино
сказательное объяснение, основанное главным образом на  
стихе 1 9 , по  которому вода и вино означали бы  Ветхий и 
Новый завет, подсказывает, по моему мнению, не прису
шую автору идею. Стих 1 1  доказывает, что, на взгляд 
евангелиста, цель рассказа была одна :  проявить всемо
гушество Иисуса . Не следует пренебрегать и упоминанием 
незначительного городка Каны, и сведением,  что там жила 
м ать И исуса : к чему были бы эти подробности, если чудо 
преврашения воды в вино выдумано автором четвертого 
Евангелия,  как полагают отрицаюшие его историческое 
значение? Стихи 1 1  и 1 2  представляют факты в хорошей 
связи ;  чем могли заинтересовать такие топографические 
подробности христиан-эллинов 11 века? Прием апокрифи
ческих евангелий  другой :  они не знают определен ности,  
нет местных указаний ,  они написаны людьми ,  не заинте
ресованными Палестиной ,  и для таких же, как они .  Следует 
прибавить, что и в других случа ях наш евангелист говорит 
о Галилейекай Кане 1 358- совершенно неизвестном го
родке. З ачем было создавать, уже после совершивших
ся событий,  сл аву этому поселку, о котором среди м ало
ази атских христиан,  полугностиков,  дол жно было сохра
ниться лишь слабое воспоминание? 

Что следует далее, начиная с 1 3 -го стиха ,  представля
ет большой интерес и доставляет нашему Евангелию 
решительную победу.  По синоптикам ,  Иисус лишь однаж
ды со времени вступления в обшественную жизнь совер 
шил путешествие в Иерусалим .  Его пребывание в этом 
городе длилось всего несколько дней,  после чего он п редан  
был смерти . Это вызывает громадные затруднения,  на ко
торые я не буду здесь указывать, так как коснулся их 
в «Жизни Иисуса» .  Если предположить даже, что в наме
рениях синоптиков было продлить срок между его торжест
венным шествием и смертью, нескольких недель было 
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бы достаточно для всего, совершенного им  в Иеруса 
л име 1 359 • Многие обстоятельства ,  приуроченные синоп
тиками к Галилее,  особенно борьба с фарисеями ,  получа
ют смысл лишь в Иерусалиме .  Все события,  случившие
ся после смерти Иисуса, доказыва ют, что его учение 
пустило в Иерусалиме глубокие корни .  Если  бы все про
исходило так, как утверждают Матфей и Марк, христиан
ство развилось бы преимущественно в Галилее; пере
селенцы не избрали бы через несколько дней Иеруса
лим своей столицей 1 360 • В памяти св .  П авла Галилея 
не сохранилась, для него новая рел игия зародилась в 
Иерусалиме.  Таким обр азом , четвертое Евангел ие, до
пускающее несколько путешествий в Иерусалим и про
должительное п ребывание Иисуса в столице, является 
ближе стоящим к истине.  Лука находится здесь. по
видимому, в согласии с нашим апостолом или скорее 
колеблется между двумя противоположными позиция
ми 1 3 6 1 •  Это очень важно, ибо мы вскоре укажем на  дру
гие случаи ,  где Лука соприкасается с четвертым Еван
гелием ,  будучи .  по- видимому, знаком с теми же преда
ниями .  

Но вот что особенно поразительно .  Первый эпизод ие
русалимских пребываний  Иисуса,  рассказанный нашим 
евангелистом ,  сообщается и синоптиками,  которые поме
щают его почти накануне смерти Иисуса .  Это р ассказ 
о продавцах, изгнанных из хра м а .  Можно ли  с некоторой 
вероятностью приписать галилеянину, лишь накануне при
бывшему в Иерусалим ,  этот поступок, в реальности кото
рого трудно усомниться, ибо он передается четырьмя 
текстами .  По отношению к хронологическому распоряд
ку рассказа п реимущества всецело принадлежит нашему 
автору. Ясно, что синоптики нагромоздили на последние 
дни обстоятельства,  которые приносили им п редания и ко
торые они не знали,  как приурочить. 

Теперь ставится вопрос, который пора разъяснить. 
Мы уже убедились, что у нашего евангелиста было много 
традиций ,  общих с синоптиками  ( роль Иоанна Крестите
ля ,  голубь при крещении, этимология имени Кифы, 
имена по крайней мере трех апостолов,  изгнание торгов
цев из храм а ) . Взято ли  все это нашим евангелистом 
у синоптиков? Нет, ибо в сообщении этих обстоятельств 
он значительно с ними расходится . Откуда же у него 
общие рассказы? Видимо, из предания либо из его воспо
минаний .  Но что же это означает, как не то, что автор 
завещал нам  оригинальную версию жизни Иисуса, что это 
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жизнеописание должно быть поставлено в уровень с други
ми биографиями и что лишь впоследствии мы в состоянии 
будем разобраться, по каким мотивам мы отдадим пред
почтение той или другой подробности? Тот, кто а p riori  
измыслил бы жизнь Иисуса, либо не имел ничего общего 
с синоптиками,  либо перефразировал бы их, как то делают 
апокрифы.  Символическое и догматическое стремление 
ощущалось бы у него явствен нее, все его рассказы име
ли бы смысл и цель, не было бы у него безразличных, . 
в некотором смысле непредусмотренных обстоятельств, 
изобилующих в нашем р ассказе. Ничто не подходит менее 
к биографии эона ;  И ндия не так пишет биографии Криш
ны,  не  так рассказывает о воплощениях Вишну .  Образ
цом такого рода описания является в первых веках нашей 
эры Пистис София,  приписанная Валентину 1 362 • Здесь нет 
ничего реального, все действительно символично и идеаль
но. Я скажу то же и о Никодимавам Евангелии,  искус
ственном сочинении,  сплошь построенном на метафорах.  
Между нашим текстом и такими  распространениями це
лая  пропщ:ть, и если искать к ним аналогию среди кано
нических Евангелий, то ее скорее найти у синоптиков,  
чем в нашем . 

§ 6. Следует другой эпизод, отношение которого к рас
сказу синоптиков не менее замечательно. Они ( по край
ней мере Матфей и Марк) передают по поводу суда над 
И исусом и смерти на Голгофе слова ,  будто бы произнесен 
ные Иисусом и бывшие одним из главных поводов к его 
осуждению: «Разрушьте этот храм ,  и я созижду его в три 
дня».  Синоптики не говорят, что Иисус сказал их ;  наобо
рот, они считают и х  ложным показанием ; наш евангелист 
утверждает, что Иисус в самом деле произнес слова , пu
служившие к обвинению. Взял ли он их у синоптиков? 
Это маловероятно, ибо он приводит их в другом виде и дает 
иносказательное объяснение ( стихи 2 1 --22) , незнакомое 
синоптика м .  Итак, по-видимому, у него было здесь само
стоятельное предание, более самостоятельное, чем преда
ние синоптиков,  ибо они не приводят слова Иисуса не
посредственно, а как отголосок. Правда,  и идея редактора 
четвертого Евангелия,  поместившего эти слова за два 
года до смерти И исуса ,  не из удачных.  

Отметим в стихе 20 черту еврейской истори и: она  про
изводит впечатление достовер ности и в достаточной мере 
согласуется с Иосифом 1 36 3 • 

§ 7. Стихи 1 1 ,  23--25 говорят скорее не в пользу на шего 
текста :  они тянутся медленно и холодно, в них чувствvет-
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ся апологет и полемист ;  это указывает на сознательную 
редакцию, гораздо позднее синоптиков .  

§ 8. Но вот эпизод с Никодимом ( 1 1 1 ,  1 -2 1 ) .  Я ,  разу
меется, опущу всю беседу Иисуса с этим фарисеем : это 
отрывок апостольской ,  не евангельской теологии .  Такая бе
седа могла  быть рассказана только Иисусом или Никоди
мом ; но обе гипотезы одинаково невероятны . Вп рочем ,  
начиная со  стиха 1 2 , автор забывает о выведенном на 
сцену лице и nускается в общие места , обращенные ко 
всем евреям .  Здесь именно обнаруживается одна из отли
чительных особенностей нашего автора,  его  склон ность 
к богословским беседам ,  t:i·o стремление привязать их 
к более или менее историческим отношениям.  Эпизоды 
такого рода знакомят нас с учением Иисуса не более, 
чем диалоги Платона с мыслями Сократа . Это сочинения 
искусственные, нетрадиционные ; их  можно сравнить с ре
чами,  которые древние историки,  не задумываясь, припи
сывают своим героям .  Эти речи сильно разнятся от стиля 
и идей Иисуса и ,  наоборот, представляют полное сход
ство с богословием пролога ( 1 ,  1 - 1 4 ) , где автор говорит 
от своего имени .  Но имеет ли историческое основание 
то обстоятельство, к которому автор привязывает беседу, 
или оно и м  вымышлено? Оrветить на это трудно . Я ,  впро
чем,  склоняюсь к первому п редположению, потому что 
упоминание о самом факте встречается далее (XIX,  39) , 
а Н икодим упоминается в другом месте (VI I ,  50 и след. ) .  
Я склонен думать, что Иисус был в самом деле знаком 
с человеком ,  носившим это имя,  и что автор нашего Еван
гелия, осведомленный об этом, избрал Никодима совопрос
ником одного из своих пространных теоретических диало
гов ,  подобно тому как Платон избрал Федона или Алки
ви ада . 

§ 9. Стих 22 · и  след. по стих 2 главы IV переносят 
нас, по моему м нению, на  чисто историческую почву. Они 
снова являют нам Иисуса при Иоанне Крестителе, но на 
этот раз окруженного толпой учеников . Иисус крестит, как 
Иоанн, привлекзет больше народа, чем он, и пользуется 
бОльшим успехом. Ученики крестят, как их учитель, и меж
ду двумя школами возникает ревность, к которой их главы 
не причастны. Это крайне замечательно, ибо у синоптиков 
нет ничего подобного. Я нахожу этот эпизод весьма веро
ятны м ;  то, что остается необъясненным в некоторых под
робностях, далеко не подрывает историческую ценность 
всего рассказа . Такие вещи поним ались с полуслова 
и вполне соединимы с гипотезой личных воспоминаний ,  на-
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писанных для тесного кружка . И наоборот, подобные не
ясности необъяснимы в труде, составленном с исключи
тельной целью распространить известные идеи : такие идеи 
пробивались бы всюду и не было бы столько странных 
и ,  видимо, незначащих подробностей .  Впрочем ,  топогра
фия здесь точная  (стихи 22-23) ; правда, мы  не знаем ,  
1де лежал Салим ,  но Aivffiv бросает луч света : это 
Aenawan,  халдейское множественное от Ain или Aen -
источник.  Можно ли допустить, что эллиннетекие сектан 
ты Эфеса угадали бы это? Они не назвали  бы ни одной 
местности , либо назвали какую-нибудь очень известную, 
либо сочинили бы слово, невозможное с точки зренип 
семитической этимологи и. В черте стиха 24 есть нечто 
оп ределенное и точное. Стих 25, связь которого с п реды
дущим и следующим не особенно понятна ,  устраняет 
мысль об Искусственном сочинительстве, и мы сказали бы, 
что перед нами плохо редактированные заметки , старые 
несвязные воспоминания,  порой поражающие чрезвычай
ной ясностью. 

Что наивнее мысли ,  выраженной в стихе 26 и повто
ренной в 1 стихе IV главы? Совершенно другого характер а  
стихи 27-36: автор снова возвращается к беседам,  лишен
ным всякого признака подлинности . Но 1 -й стих IV главы 
снова отличается редкой  прозрачностью, а 2- й стих особен
но важен : автор как будто раскаивается в том ,  что он 
написал, боится ,  как бы из его рассказа не вывели лож
ных заключений ,  и вместо того чтобы его вымарать, вно
сит замечание, стоящее в ярком противоречии с пред
шествовавшим . Он уже не утверждает более, что И исус 
совершал крещение, а говорит, что крестили .лишь его уче
ники. П редположим,  что стих 2 внесен позже, все же оста
ется заключение, что рассказ 1 1 1 ,  22 и след.- вовсе 
не богословский трактат а prior i  и что, наоборот, богослов 
а p riori взялся за перо в стихе 2 ,  чтобы п ротиворечить 
этому рассказу, устранив из него все, что вызывало не
доумение. 

§ 1 0. Мы подошли к свиданию Иисуса с самарянкой 
и его миссии к самарннам ( IV, 1 -42 ) . Лука о ней 
знает 1 36\ и она , вероятно, состоялась в действитель
ности.  Но именно здесь оказалась бы приложимой теория 
тех,  которые усматривают в нашем Евангелии лишь ряд 
измышлени й с целью дать повод к изложению принципов.  
Подробности беседы, очевидно, вымышлены, но, с другой 
стороны, топография стихов 3-6 удовлетворительна : так 
написать мог лишь палестинский еврей , часто проходив-
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ший место входа в долину С ихема .  В стихах 5-6 есть 
неточности ,  но упомянутое в них предание могло быть взя
то из Бытия ,  XXXI I I ,  1 9 ; Х, VI I I ,  22 ; Иосиф,  XXIV, 32 .  
Автор как будто пользуется игрой слов ( Сихарь вместо 
Сихема )  1 36 5, в которой евреи находили повод обрушить 
на самарян всю злобу своей иронии 1 366 . Не думаю, что
бы в Эфесе кто-нибудь так заинтересовался ненавистью, 
р азделявшей иудеев от самарян и существовавшим меж
ду ними взаимным отчуждением (стих 9 ) . Намеки на 
религиозную историю самарян ,  которые усматривали в 
стихах 1 6- 1 8, кажутся мне насильственным и .  

Стих 2 2  крайне важен ; он  разделяет надвое удиви
тельное изречение « Поверь м не,  жена ,  настало время» . . .  
и выражает совершенно обратный взгляд. По-видимому, 
это такая же поправка , как во 2 -м стихе той же главы,  
где автор или кто-нибудь из его учеников исправил 
мысль, которую нашел опасной или чересчур смелой . Во 
всяком сJ1 учае, стих этот глубоко насыщен еврейскими  
предрассудками , и я не  понимаю его, если он написан око
ло 1 30 или 1 50 года в христи анской группе, на иболее 
отличавшейся от иудейства . Стих 35 совершенно в стиле 
синоптиков и подлинных слов Иисуса .  Остается великолеп 
ное  слово стихов 2 1 -23 ( с  опущением 22-го ) ; от таких 
слов нельзя требовать точности подлинной .  Как допустить, 
что Иисус и самарянка рассказали о бывшей между ними 
беседе? У восточных людей п рием рассказа существенно 
анекдотически й :  все переносится у них в область точных, 
осязательных фактов ;  наши общие фразы, выражающие 
тенденцию, общее впечатление, им  незнакомы.  Перед нами , 
стало быть, анекдот, который не следует понимать до
словно; как и все исторические анекдоты. Но в анекдоте 
часто бывает правда . Если бы Иисус никогда не произно
сил того божественного слова ,  оно тем не менее его 
слово:  без него оно бы не существовало. Я знаю, что у си
ноптиков нередко попадаются совершенно противопо
ложные принципы : случаи ,  когда Иисус относится к не
евреям с большой суровостью, но есть и другие, в которых 
царит та же широта взгляда, как и в этой главе от Иоан
на  1 367 . Приходится выбирать. Именно в последних отделах 
я усматр}!ваю истинную мысль Иисус а :  другие представ
ляются мне пятнами ,  l apsus ,  принадлежащими учен_икам ,  
недостаточно способным понять учителя и искажавшим его 
мысль .  

§ 1 1 . Стихи 43-45 главы IV представляют нечто.  
нас изумляющее. По утверждению автора , великие сви-
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детельства Иисуса о себе совершились в Иерусалиме 
во время п раздников ;  по-видимому, это лежало в его си
стеме.  Но  что эта систем а ,  хотя и ошибочная,  п ривяза
на к воспоминаниям,  доказывается тем , что автор под
тверждает ее ( стих 44 ) словом Иисуса ,  которое п ри
водят и синоптики и которое носит печать высокой под
линности . 

§ 1 2 . Упоминание в стихе 46 незначительного городка 
Каны не объяснит в сочинени и искусственного и исклю
чительно догматического характера .  Следует в стихах 46� 
54 чудо исцеления, очень схожее с теми ,  каких м ного 
у синоптиков и отвечающее, при некотором отличии,  рас
сказанному у Матфея (VI I I ,  5 и след. ) и Луки (VI I ,  
1 и след. ) . Это следует отметить, ибо оно доказыва 
ет , что автор не измы шляет свои чудеса п роизвольно, 
а рассказывает о них,  следуя преданию. В результате 
из упоминаемых им чудес только о двух ( брак в Ка не 
и воскрешение Лазаря ) нет следа у синоптиков ; пять 
остальных встречаются с некоторыми отличиями . 

§ 1 3 . Глава V представляет отдел ьный эпизод. Здесь 
приемы автора  обнаруживаются ясно:  он р ассказывает 
чудо, будто бы совершенное в Иерусалиме,  обставляя 
его сценическими  чертами в целях большего впечатления 
и пользуясь этим случаем,  чтобы вставить длин ные догма 
тические и полемические речи,  обращенные п ротив евреев . 
Придумал ли автор это чудо или взял его из преда ния? 
Если п ридумал, то следует, по кра йней мере ,  допустить, 
что он жил в Иерусалиме,  ибо этот город ему хорошо 
знаком ( стих 2 и след. ) .  Вифезда нигде более не встреча
ется,  но для того чтобы изобрести это имя и относящиеся 
к нему обстоятельства ,  автор четвертого Евангелия  дол 
жен был знать еврейский язык, чего противники на шего 
Евангели я  не допуска ют. Более вероятно, что он заимство
вал основу своего рассказа из предания;  и в самом деле, 
в нем есть знаменательные параллели к Мар ку 1 36 8 .  

Итак, в известной части христи анской общины Иисусу 
приписывали чудеса, совершен ные, как полагали ,  в Иеру
салиме .  Вот что крайне важно. Что Иисус приобрел боль
шую славу как чудотворец в такой простой деревенской ,  
бл агорасположенной к нему стране,  как Галилея, это 
вполне естественно. Если  бы даже он ни разу не согласился 
совершить чудесные дела ,  они состоялись бы вопреки 
ему. Его слава как чудотворца распространилась бы 
независимо от его содействия и без его ведома .  Чудо, 
совершенное перед публикой благорасположенной ,  объ-
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ясняется само собою, ибо тогда,  в сущности , публика 
его и совершает; но перед людьми,  дурно расположен ным и,  
вопрос совершенно изменяется.  Это ясно можно было ви 
деть на умножении чудес в Италии пять или iпесть лет 
тому назад. Чудеса ,  совершавшиеся в римской области, 
удавались;  наоборот,  те, которые осмеливались объявить
ся в итальянских провинциях, будучи подвергнуты немед
ленному следствию, тотчас же п рекращались. Люди , 
о которых говорили как об исцеленных, п ризнавались, 
что · они никогда не были больны;  сами чудотворцы заяв
ляли на допросе, что сами они ничего в этом не пони
мают, но что когда пошел слух об их чудесах, то они 
уверовали,  что в состоянии  их соверш ать. Другими  
словами ,  для успеха чуда необходимо некоторое содей
ствие: если п рисутствующие не помога ют, надо , чтобы 
пришли на помощь исполнители .  Таким образом ,  если 
Иисус совершил чудеса в Иерусалиме, это ведет нас к 
предположениям,  крайне для него оскорбительным . Но 
воздержимся пока от суждения,  ибо нам вскоре предстоит 
обсудить другое иерусалимское чудо , гораздо более знаме
нательное, чем то ,  о котором идет речь ,  и более тес
но связанное с существенными обстоятельствами жизни 
Иисуса . 

§ 1 4 .  Глава V I ,  1 - 1 4 . l 'алилейское чудо, и на этот раз  
тождественное одному из сообщаемых синоптика ми :  дело 
идет об умножении хлебов . Ясно, что это одно из чудес, 
приписанных Иисусу еще при его жизни; чудо, повод к ко 
торому дал реальный факт. Н ет ничего легче, как предста 
вить себе подобную иллюзию в сознании легковерных , 
простодушных и благорасположенных людей .  «Пока мы  
были с ним ,  мы  не  испытывали ни голода , ни жажды» -
эта простая фраза обратилась в чудесный факт, о ко 
тором рассказывали с разными преувел ичениями .  Как 
всегда , рассказ нашего текста несколько более рассчи 
тан  на эффект, чем у синоптиков ; в этом отношении он 
более низкой пробы . Но роль ,  какую играет в нем апо
стол Филипп ,  следует отметить :  именно Филиппа в осо
бенности знает автор нашего Евангелия ( ел .  I, 43 и след. ; 
X I I ,  2 1  и след. ) ,  а Филипп жил в Гиераполисе, в Ма
лой Азии ,  где Папий знавал его дочерей 1 369 • В се это 
прекрасно согласуется между собою . Можно сказать, 
что автор взял это чудо у синоптиков или в каком -нибудь 
подобном источнике и приспоеобил по-своему;  но как объ
яснить, что подробность, которую он в него внес, так пре 
красно согласуется со всеми,  что н а м  известно по другим 
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данным ,  если не предположением, что подробность эта пря
мо почерпнута из предания? 

§ 1 5 . При помощи переходов, видимо искусственных 
и ясно доказывающих, что все эти воспоминания ( если 
только возможно говорить о них) записаны были очень  
поздно, автор приводит нас  к странному ряду видений 
и чудес (V I ,  1 6  и след. ) .  Во  время бури И исус яв
ляется на волнах,  как будто идет по морю;  даже ладья 
движется чудесно. Чудо это мы находим и у синопти -

1 370 б б ков ; и здесь, стало ыть, мы в о л асти предания  
и ничуть не  личной фантазии .  Стих 23 определяет мест
ности , устанавливает связь между этим чудом и чудом 
умножения хлебов и ,  по-видимому, доказывает, что эти чу
десные рассказы должны быть отнесены к группе имеющих 
историческое основание.  Чудо, которое мы разбираем 
в настоящем случае, является , вероятно, какой -нибудь 
галлюцинацией спутников Иисуса ,  бывшей им на озере и 
побудившей их уверовать в минуту опасности, будто они 
видели своего учителя, спешившего к ним на помощь. 
П редставление,  что его тело легко, как дух 1 37 1 , поддержа 
ло эту уверенность. Вскоре ( глава XXI )  мы встретим 
с я  и с другим еще преданием, основанным на  сходной 
игре фантазии .  

§ 1 6 . Оба предшествующих чуда назначено ввести 
в одну из самых зна менательных проповедей Иисуса ,  
которую он, предполагается ,  произнес в синагоге Капер
наума .  Относится она ,  очевидно, к группе символов ,  
хорошо знакомых древнейшей христианской общине, сим 
волов, в которых Христос представляется хлебом верую
щих. Я уже сказал ,  что в на шем Евангелии  речи Христа 
почти все искусственно сложенные, и наша в том числе .  
Если угодно, я готов признать, что она важнее для истории 
евхаристических идей в 1 веке, чем дЛЯ изложения идей 
Иисус а ;  но мне кажется,  что и на этот раз наше Еванге
лие подаст нам  луч света . По синоптикам,  учреждение 
евхаристии не восходит далее последней вечери Иисуса .  
Ясно, что так верили издавна ;  таково было и учение с в .  
П авла 1 372 •  Н о чтобы допустить, что это было так на самом 
деле, необходимо предположить, что Иисусу был с полней
шей точностью известен день его смерти, а этого мы не 
можем допустить. Следовательно, обряды, из которых 
вышла евхаристия, восходят ко времени до тайной вечери ,  
и я полагаю, что наше Евангелие совершенно право,  
когда опускает рассказ о таинстве вечером в четверг 
и рассыпает евхаристические идеи по всей жизни Иисуса .  
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Рассказ об установлении евхаристии по своей сущно
сти не что иное, как воспроизведение того, что совершает
ся при каждой иудейской трапезе 1 37 3 ; не один,  а сто раз  
приходилось Иисусу благословлять хлеб, надломлять его, 
оделять им и благословлять чашу. Я вовсе не утверждаю ,  
что слова , приписанные четвертым евангелистом Иисусу, 
безусловно верны, но точные подробности,  представляе
мые стихом 60 и следующими , 68, 70-7 1 , носят печать 
оригинальности . И позже мы отметим особенную вр аждеб 
ность нашего автора к Иуде из Кариота ; правда, и синоп
тики немилостивы к нему, но ненависть четвертого по
вествователя была обдуманная , личная; она сказывается 
в двух-трех местах, и до рассказа о предательстве автор 
старается нагромоздить на  голову виновного укоры , о ко
торых не говорят другие евангелисты. 

§ 1 7 . Стихи VI I , 1 - 1 0  являются в историческом смыс
ле небольшим сокровищем . С крытое нерасположение 
братьев Иисуса , меры предосторожности , к которым он 
принужден прибегнуть, выражены здесь с изумительной 
наивностью. Вот где символическое или догматическое 
объяснение совсем неприложимо. Какое догматическое 
или символическое намерение можно усмотреть в этом эпи
зоде , способном скорее вызвать возражение, чем послу
жить на пользу христианской апологетики? К чему было 
сочинителю. единственным девизом которого было бы 
«Scribltur ad  proban dum»,- к чему было ему выдумывать 
эти странные подробности? Нет, здесь можно сказать 
открыто : «Scribltur ad  narraпdum».  Здесь подлинно воспо
минание, откуда бы оно ни пошло и чье бы перо его 
ни  записало. Как после этого сказать, что лица нашего 
Евангелия - типы, характеры,  а не исторические личности 
из плоти и крови? С корее у синоптиков можно найти 
идиллическое и легендарное освещение; сравнительно с 
ними четвертое Евангелие отличается приемами истории  
и повествования, желающего быть точным . 

§ 1 8 .  Следует (VI I ,  l l  и след. ) спор между Иисусом 
и иудеями,  которому я не придаю большого значения .  
С цен подобного рода могло быть очень много. Стиль 
воображения, свойственный нашему автору, сильно отра 
жается на всем , что о н  рассказывает; колорит такого 
рода картин не мог быть у него вполне верен. Речи , 
вложенные в уста Иисуса , соответствуют обычному стилю 
нашего писателя . В мешательство Никодима  (стих 50 
и след. ) ,  может быть, единственная во всем эпизоде 
историческая черта . Стих 52 вызывал возражения :  говор и -
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ли ,  что в нем есть ошибка,  в которой не провинился 
бы ни  Иоанн и даже ни один иудей .  Мог ли автор не 
знать, что Иона и Н аум были родом из Галилеи? Да ,  ра 
зумеется , он  мог  этого не  знать, по крайней мере, он  об  
этом не подумал . Исторические и экзегетические позна 
ния евангелистов и вообще новозаветных писателей, за  
исключением св .  Павла ,  очень недостаточны.  Во  всяком 
случае, они писали по памяти и· не заботились о точности .  

§ 1 9 . Рассказ о блуднице дает повод к большим 
критическим сомнениям .  Этого эпизода нет в лучших руко
писях. Я думаю, однако, что он принадлежал к первич 
ному тексту. Топографические указания в стихах 1 и 2 
правильны . Н ичто в эпизоде не обнаруживает отличий от 
стиля четвертого Евангелия .  Я думаю, что лишь неумест
ное сомнение, пришедшее в голову каким-нибудь ,1жери 
гористам относительно будто бы нравственной распущен
ности этого эпизода , было поводом устранить эти строки,  
которые спаслись, однако же, бл агодаря своей красоте, 
привязавшись к другим частям евангельских текстов .  
Во  всяком случае, подробность о блуднице и не  составля 
л а  первоначально часть четвертого Евангелия,  она,  на 
верное, принадлежит евангельском/' преданию. Лука ее 
знает, хотя в другой обстановке 1 3 7 • Папий 1 375 , по-види
мому, читал сходны й  рассказ в Евангелии  от евреев . 
Слова : «Кто из вас без греха . . . » - так в духе Иисуса ,  
так хорошо отвечают другим подробностям у синоптиков,  
что мы совершенно вправе признать подлинность их в той 
же м.ере, как и слова синоптиков . Во всяком случае, го 
раздо легче понять, что такого рода эпизод мог быть ско 
рее исключен,  чем прибавлен . 

§ 20.  Богословские прения,  напоминающие остальную 
ч асть V I I I  главы,  не и меют значения  для истории Иису
са . Автор,  очевидно, приписывает Иисусу свои собствен 
ные мысли,  не опираясь ни  на какой источник или на 
какое-либо непосредственное воспоминание .  Могут спро
сить, каким образом ближайший ученик, человек преда 
ния,  непосредственно связанный с каким-либо апостолом,  
мог так исказить слова учителя? Н о и Платон был не
посредственным учеником Сократа, а между тем он ни
сколько не постеснялся приписать ему измененные реч и .  
«ФедоН>> содержит исторические сведения высокой подлин 
ности и беседы, совершенно лишенные ее. Традиция 
фактов сохраняется гораздо лучше традиции речей.  Дея
тельная христианска я школа,  быстро проходившая цикл 
идей, должна была в 50 или 60 лет совершенно изме-
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нить образ,  в каком представляли  себе И исуса, тогда как 
она могла  помнить лучше других некоторые подробности 
и общую канву биографии П реобр азователя .  Н аоборот, 
простые и кроткие христианские семьи Батанеи , среди 
которых составился сборник Логий - эти небольшие об
щины ebloпim (Божьи бедняки ) , крайне чистые и чест
ные, оставшиеся верными учениками Иисуса, набожно 
сохранившие завет его слова,  п редставлявшие собой 
м аленький мир ,  в котором не было большого движения 
идей ,- такие общины могли  одновременно очень ясно 
сохранить в памяти звук голоса учителя и быть плохо 
осведомлены о биогр афических обстоятельствах, которыми 
м ало интересовались. Различие,  которое мы  здесь указы
ваем,  может быть приложимо и к первому Евангелию.  
Это Евангелие,  несомненно, всего лучше передает нам  
речи Иисуса ,  а между тем в фактах оно  менее точно,  
чем второе. Н апрасно ссылаются на  единство редакци й 
четвертого Евангелия .  Это единство и я признаю, но 
сочинение, редактированное одной рукой , может содер
жать данные крайне неравного достоинства .  Жизнь Ма
гомета,  написанная Ибн-Гишамом,  представляет собою 
нечто совер шенно ценное, а между тем в этой биографии 
есть вещи,  которые мы допускаем ,  и другие, которые 
мы отвергаем . 

§ 2 1 .  Г лавы IX и Х, до 2 1  стиха последней, состав
ляют параграф,  начинающийся с нового иерусали мского 
чуда , чуда со слепым от рождения,  причем намерение 
подчеркнуть его доказательную силу производит более 
утомительное впечатление,  чем где-либо. Тем не менее чув
ствуется довольно точное знакомство с топографией Ие
русалима (стих 7 ) ; хорошо и объяснение 1: tЛ.roci�. Н ельзя 
предположить, чтобы это чудо вышло из символического 
воображения нашего автора ,  ибо мы находим его у Марка 
(VI I I , 22 и след. ) ,  причем совпадение касается одной 
мелкой, необычной черты ( ел . Иоанн,  IX,  6 и Марк,  
V I I I ,  23) . Признаюсь, было бы опасным искать отголо
сок мысли Иисуса в следующих обсуждениях и речах. Уже 
здесь обнаруживается характерная черта нашего автора ,  
его  обычай избирать чудо точкой отправления для про
странных доказательств. Его чудеса всегда обсуждаются ,  
толкуются ;  этого нет у синоптиков : их теургии  пол ны 
наивности , они никогда не возвра щаются к рассказан 
ным ими чудесам ,  чтобы использовать их .  Н аоборот, 
теургия четвертого Евангелия сознательная,  имеюща я 
в виду убедить нас искусством изложения,  подтвердить 
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те поучения, которые автор помещает за рассказом о чу
десах. Если  бы наше Евангелие ограничилось таки м и  
эпизодами ,  оказалось б ы  вполне основательным мнение 
тех ,  которые видят в нем просто теологический тезис .  

§ 22. Но оно далеко не ограничивается ими.  Н ачиная 
со стиха 22 главы Х ,  мы снова вступаем в топографиче
ские подробности, крайне точные, чего не объяснить, если 
держаться того взгляда , что наше Евангелие не содержит 
никаких следов палестинского предания . Я умолчу о спо
ре в стихах 24-39. Путешествие в Перею, на которое 
указывает стих 40, кажется, наоборот, историческим : 
синоптики знают о нем,  привязывая к нему некоторые 
иерихонские события .  

§ 23 . Но вот крайне важный эпизод (X l ;  1 -45) . Дело 
идет о чуде, но о чуде; резко отличающемся от других 
и совер шившемся при особых обстоятельствах .  Все другие, 
о которых нам говорят, что они произвели  впечатление,  
касаются личностей незначительных, не появляющихся 
более в евангельской истории .  На  этот раз чудо совершает
ся в известной семье 1 3 76, с которой, по- видимому, особенно 
знаком был автор нашего Евангелия,  если он говорит иск
ренне. Другие чудеса - небольшие одиночные звенья , 
предназначенные своим количеством доказать божест
венное призвание учителя, но недоказательные в отдель
ности , потому что нет ни одного , о котором бы вспомина 
л и  после того, как оно совершилось,- ни одно не входит 
существенно в жизнь Иисуса .  Можно говорить о них огу
лом,  как я то сделал в моем труде, не поколебав 
здания и не обрывая последовательности событий .  Наобо
рот, чудо, о котором идет речь, глубоко входит в рассказ 
о последних неделях Иисуса ,  как он передается нашим 
Евангелием,  и мы увидим ,  что именно для повествования 
об этих последних неделях за нашим текстом остается 
неоспоримое превосходство . Таким образом ,  это чудо стоит 
совсем особо ; на пер вый взгляд может показаться, что 
его следует причислить к событиям жизни Иисуса .  Что 
меня поражает, это не мелкие подробности рассказа ; 
та к же рассказаны и два других иерусалимских чуда,  
о которых говорит автор четвертого Евангелия .  Все об
СI!'оятельства воскресения Л азаря могли быть плодом во
ображения рассказчи ка, можно было бы доказать, что все 
эти обстоятельства собраны вместе ввиду эффекта , по 
обычному приему, уже замеченному нами у нашего писа
теля,- тем не менее основной факт остается исключитель
ным в евангельской истории .  Чудо в Вифании находится 
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в том же отношении к гал илейским ,  в каком стигматы 
Франциска Ассизекого к другим чудесам того же святого.  
Карл Газе написал прекрасную биографию умбрийского 
Христа , не настаивая на них в отдельности,  но он хорошо 
понял, что не  был бы правдивым биографом, если бы не  
обратил особого внимания на стигм аты ; он посвящает и м  
длинную гла ву, вызывая всякого рода догадки и пред
положения.  

Среди чудес, наполняющих четыре редакции жизни  
Иисуса ,  одно отличие устанавливается само собою.  Одн и  
и з  них просто-напросто создания легенды; ничто в действи
тельной жизни Иисуса не вызвало их, они - плод фанта 
зии ,  работающей вокруг народных местностей .  Основа 
других - реальные факты . Легенда недаром приписала 
Иисусу исцеление бесноватых ; нет сомнения ,  Иисус не раз  
был в убеждении,  что совершал подобные исцеления.  В ту 
же категорию следует поместить умножение хлебов, мно
гие излечения недужных, быть может, и иные явления . 
Эти чудеса не продукт одного лишь воображения, они 
создались на почве реальных фактов , преувеличенных и пе
реиначенных. Устраним весьма распространенное мнение, 
будто бы очевидец не сообщает о чудесах.  Автор послед
них глав  апостольских Деяний - несомненно свидетель,  
очевидец жизни св.  Павла ,  а между тем этот автор рас
сказывает о чlдесах, которые долж ны были совершать
ся перед ним 1 77 • Скажем больше : св .  Павел сам говорит 
нам о своих чудесах, утверждая на  них истину своей 
проповеди 1 37 8 • На это скажут : как можно выдавать себя 
за очевидца, когда рассказываешь о вещах, которых 
нельзя ни слышать, ни видеть? Но в таком случае «три 
товарища» ( «tres soci i» )  не могли знать Франциска Ассиз 
ского, ибо они рассказывают о многом,  чего нельзя было 
ни слышать, ни  видеть. 

К какой категории отнести чудо , о котором мы теперь  
говори м?  Подало ли  к нему повод какое-нибудь реальное 
событие, преувеличенное, украшенное? Что усложняет за 
труднение, так это то ,  что третье Евангелие, от  Луки , 
представляет здесь крайне странные созвучия .  Лука в са 
мом деле знает Марфу и Марию 1 380, знает даже, что 
они не из Галилеи ; одним словом, они известны ему в осве 
щении,  очень сходном с тем ,  в каком эти две женщины 
являются в четвертом Евангелии.  В этом последнем тек
сте Марфа играет роль  служанки ( б LТJXOve t ) , Мария 
страстная , усердная женщина .  Известно , какой восхити 
тельный небольшой эпизод извлек Лука из этих данных . 
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Есл и  сравнить здесь Луку и четвертое Евангелие, то 
последнее является здесь несомненно оригинальным не в 
тnм смысле, что Лука или автор третьего Евангелия, кто 
бы он ни был , читал четвертое , но в том ,  что в четвертом 
Евангелии мы находим данные, объясняющие рассказы 
третьего . Знает ли  третье Евангелие и Лазаря? Я долгое 
время не решался допустить это, но теперь пришел к убеж
дению, что это очень вероятно. Да , я полагаю теперь,  
что Л азарь из притчи о богатом не что иное, как превра 
щение нашего воскресшего 1 38 1 •  Пусть не говорят м не, 
что превратиться таким образом - то же, что совсем из 
менить путь. В этой области все возможно, ибо трапеза 
Марфы, Марии и Л азаря,  играющего такую важную 
роль в четверто м  Евангелии , трапеза,  которую синоптики 
приурочивают к какому-то Симону Прокаженному, явля
ется в третьем Евангелии обедом у Симона-фарисея , 
причем выступает блудница,  умывающая, как Мария на 
шего Евангелия,  ноги Иисуса и отирающая их своим и  
волосами .  Где найти путеводную нить в этом непрuхu
димом лабиринте разбитых и переработаиных легендi' 
Что до меня, то я допускаю реальное существование в 
Вифании семьи, давшей повод в некоторых отраслях хри
стианского предания к циклу легенд. Одним из этих ле
гендарных мотивов было воскрешение Иисусом главы се
мейства .  Разумеется , такой слух мог зародиться лишь по 
смерти Иисуса ,  но я не считаю невозможным,  что повод 
к нему был дан каким -нибудь действительным событием 
в жизни Иисуса .  Молча ние синоптиков о вифанском 
эпизоде не особенно поражает меня : они очень дурно осве
домлены обо всем, что предшествовало последней неде
ле И исуса . Не только вифанские события отсутству
ют у них,  но и весь период, с которым они связаны. 
Мы постоянно возвращаемся к этому основному пункту . 
Все дело в том ,  чтобы узнать, какая из двух систем 
ближе к истине :  та ли, которая делает Галилею попри 
щем всей деятельности Иисуса ,  или  та , которая предпо
лагает, что часть его жизни прошла в Иерусалиме .  

Я не забыл , как потрудилось здесь символическое 
толкование. По мнению ученых и глубокомысленных за 
щитников этой системы,  чудо в Вифании означает, 
что для верующих И исус - воскресение и жизнь в ду
ховном смысле этого слова . Лазарь - это бедняк, эбион,  
воскрешенный Христом из состояния духовной смерти . 
По этой -то причине ,  в опасении народного пробуждения,  
становившегося тревожным. официальные классы и реши-

304 



лись погубить Иисуса .  Таков вывод, на котором успокои 
л ись лучшие богословы современной христианской церкви .  
По моему мнению, она неверна .  Я признаю, что наше Еван
гелие догматично, но  оно нисколько не аллегорично.  Дей
ствительно, аллегорические писания первых веков,  Апока 
л иnсис, «Пастырь» Гермы,  «Piste Soph ia»  отличаются 
совсем другим стилем . В сущности, весь этот символизм 
идет под пару с штраусовским м ифизмом - средством ,  
к которому прибегают богословы, н е  находящие выхода,  
спасающиеся аллегорией,  мифом , символом .  Мы, ищущие 
лишь чистой истины без тени какой-либо задней мысли ,  
теологической ил и политической,- мы должны быть сво
бодны. Для нас  все это не миф и не символ , все это исто
рия, сектаторекая и народная .  Н адо относиться к ней 
с большим недовернем,  а не с предвзятыми,  удобными 
толкованиями .  

Приведем разные примеры.  Александрийская школа ,  
какую мы знаем  по  писаниям Филона, имела несомнен 
но громадное влияние на богословие апостольского века . 
Но не видим л и  мы,  что эта школа довела свое пристра 
стие к символизму до  безумия? Разве весь Ветхий з а 
вет н е  являлся в е е  руках поводом к ухищренным 
аллегориям? Разве Талмуд и Мидрашим не наполнены 
воображаемыми историческими данными, л и шенными вся 
кого основания и объяснимыми лишь религиозными це
лями либо желанием создать доказательства для извест
ного тезиса? Четвертое Евангелие в другом положе
нии : критические принципы, приложеиные к Талмуду и Ми
драшим ,  не  могут быть приложены к сочинению, ничуть 
не соответствующему вкусам палестинских иудеев . Филон 
усматривает аллегории в древних текстах, он не создает 
аллегорических текстов.  Существует древняя священная  
книга,  прямое ее  объяснение затруднительно или  недо
статочно - в ней начинают искать сокровенный, таинст
венный смысл ; примеров множество .  Но чтобы кто -нибудь 
написал п ространный исторический рассказ с задней 
мыслью скрыть в нем символические тонкости , которые 
раекрылись лишь семнадцать веков спустя,- вот чего 
никто никогда еще не видел . В этом случае сторонники 
аллегорического толкования играют роль  александрий 
цев ;  четвертое Евангелие доставляет им  затруднения, 
и они обращаются с ним , как Филон с Ветхим заветом , 
как все иудейское и христианское предание с Песнью 
песней . Для нас, простых историков, допускающи х :  
1 )  что здесь дело идет л и ш ь  о легендах, отчасти действи-
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тельных, отчасти вымышленных, как все легенды; 2 )  что 
реальность, лежащая в их основе , была прекрасна,  бле
стя:ща , трогательна,  восхитительна ,  но, как все человече
ское, заражена слабостями,  которые возмутили бы нас ,  
если  бы мы их видели ,- для нас, историков, все  это не 
представляет затруднения.  Перед нами тексты, из которых 
следует извлеgь возможно больше исторической правды, 
вот и все. 

Здесь перед нами возникает другой, более щекотливый 
вопрос : не вмешалась ли  в легенды второй категори и ,  
основой которых был какой-нибудь реальный факт из жиз
ни  Христа , некоторая доля снисхождения? Я в этом уверен ,  
во всяком случае утверждаю, что, не будь этого , зарож
дающееся христианство было бы совершенно беспример
ным событием .  Это событие было величайшим и прекрас
нейшим из всех подобных, но оно не избежало общих 
законов ,  управляющих фактами религиозной истории .  Н и  
одно релИгиозное создание н е  обошлось без того , что те
перь мы назвали бы обманом . Древние религии пол ны 
им 1 382 • Немногим учреждениям мы обязаны большей бла 
годарностью, чем Дельфийскому оракулу, ибо он  в силь
ной мере содействовал спасению Греции ,  м атер и  всякой 
науки и иску�ства . Оросвещенный патриотизм Пифии 
лишь один или два раза оказался несостоятельным .  Всег
да она была органом мудрецов,  обладавших самым вер
ным чутьем греческих интересов.  Эти мудрецы - основа 
тели цивилизации - никогда не  усом нились подавать со 
веты этой деве, вдохновленной, как полагали,  богом. Мои
сей, если только в дошедших о нем преданиях есть нечто 
историческое, также пользовался для своих целей и поли 
тики природными явлениями, как, например,  грозой, вре
менными бедствиями 1 383 • Все древние законодатели изда 
вали свои законы, как внушенные и м  Бого м ;  все пророки 
не усомнились утверждать, что их  грозные порицания 
подсказаны им  Предвечным .  Буддизм,  полный такого вы
сокого рел игиозного чувства ,  постоянно видел чудеса ,  
которые не могут совершаться сам и  собою ; самая просто
душная страна в Европе - Тироль ,  страна · стигматизи 
рованных, слава  которых немыслима  без  некоторого 
кумовства .  История церкви ,  по-своему столь почтенная ,  
полна ложных мощей и чудес. Было л и  когда-нибудь 
более наивное религиозное движение, чем то, которое 
вызвано Франциском Ассизским, а между тем вся исто 
рия стигматов необъяснима без некоторого содействия 
близких товарищей святого 1 384 • 
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Мне скажут : не измышляют поддельных чудес там ,  где 
верят, что всегда видят настоящие.  Это заблуждение, 
именно когда верят в чудеса, бессознательно увлека 
ются жел анием увеличить их число . При н а шем сознании ,  
чистом и точном, мы  с трудом представляем себе те 
странные иллюзии, путем которых эти сознания,  непро
свещенные, но мощные, играя,  так сказать, сверхъестест
венным, беспрестанно скользили от легковерия к снисхож
дению и от снисхождения к легковерию. Что может быть 
поразительнее распространенной в известные эпохи ма 
нии  приписывать древни м  мудрецам апокрифические 
книги? Ветхозаветные апокрифы, писания  герметическо
го цикла ,  бесчисленные псевдоэпиграфические произведе
ния И ндии отвечают большому подъему религиозного 
чувства .  Полагали, что делают честь старым мудреца м ,  
приписыва я  им эти произведения .  Становились и х  сот
рудниками ,  не задумываясь, что настанет время ,  когда 
это назовется подлогом .  Авторы средневековых легенд, 
хладнокровно умножавшие на своих пюпитрах чудеса 
своих святых, были бы также крайне удивлены, когда 
их назвали бы обманщикам и .  

XVI I I  век объяснял всю религиозную историю обма 
ном ; современная критика совершенно устранила это 
объясненИе. Слово это, разумеется,  неподходящее, но в 
какой мере са мые прекрасные душ и  прошлого помогали 
своим собственным иллюзиям или тем, которые составля 
лись на  их счет,- вот что наш разумный в е к  н е  в состоя
нии уразуметь.  Чтобы понять это , надо было побывать 
на  Востоке. На Востоке страсть - душа всего и легко
верье не знает границ, до дна мысли  восточного человека 
никогда не дойдешь, ибо часто этого дна не существует 
для него самого .  Страстность,  с одной стороны, с другой -
легковерие творят обман .  Вот почему никакое великое 
движение не совер шается в этой стране без векоторого 
плутовства .  Мы не умеем более ни желать, ни ненави 
деть, хитрости нет больше места в нашем обществе, 
потому что у нее нет объекта, но экзальтация , страст
ность не мирятся с этой холодностью, этим равнодушием 
к резул ьтату, которое и есть принцип нашей искренности .  
Когда абсолютные натуры,  какие бывают на Востоке, 
увлекаются каким-либо тезисом,  они уже не отступают, 
и когда иллюзия станет для них необходимой, они не 
остановятся . Потому ли,  что они неискренни? Напротив ,  
потому, что у такого рода умов убеждение крайне напря
жено, что они не способны одуматься,  что у них меньше 
сомнений.  
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Было бы неправильно назвать это плутовство м ;  именно 
сила ,  с которой· они обнимают свою идею, и заглушает 
в них всякую другую мысль,  потому что цель представ 
ляется им такой безусловно прекрасной,  что они счита 
ют законным все, что может послужить ей .  Фанатизм  
всегда искренен в своем тезисе, а обманщик - в выборе 
доказательств . Если общество не согласится тотчас с до
водами ,  которые кажутся ему основательными,  то есть 
с его утверждениями ,  он прибегает к другим ,  которые 
сам считает негодными .  Для него вера - все ; до мотивов 
веры ему нет дела .  Пожелали бы мы принять на себя 
ответственность за все те доказательства ,  к которым 
прибегали при обращении варваров?  В настоящее время  
к обманным средства м обращаются ,  сознавая ложн.ость 
того ,  что хотят доказать; в былое время  употребление 
таких средств предпол агало глубокое убеждение и соеди 
нялось с высоким нравственным настроением.  Мы, крити 
ки, призванные разобраться в этой лжи и отыскать прав 
ду в сети всевозможных ошибок и иллюзий ,  окутывающей 
историю, мы чувствуем отвращение к фактам подобного 
рода . Но не будем требовать нашей разборчивости от 
людей ,  обязанностью которых было руковоiить бедным 
человечеством .  Верующий человек ни�огда не  колеблется 
между общей принципиальной истиной и истиной мелкого 
факта.  В пору- венчания Карла Х уже существовали 
подлинные доказательства,  что святой чаши с миррой 
не существует более, а ее нашли , потому что она был а 
нужна .  С одной стороны, дело шло о спасении монархии 
(так по крайней мере верил и ) , с другой - о подлинности 
нескольких капель миррьi.  Ни один - верный роялист не по -
колебался.  

-

В результате оказывается, что из числ а чудес, кото
рые Евангелия  приписывают Иисусу, есть чисто легендар 
ные, но были ,  вероятно , и такие, в которых он соглашался 
выступить действующим лицом .  Оставим  в стороне чет
вертое Евангелие, Евангелие от Марка,  самого оригиналь
ноГо из синоптиков,- это биография закл инателя и чудо
творца . Такие подробности , как у Луки (VI I I ,  45-6 ) , 
не менее прискорбны, чем те, какие встречаются в эпи 
зоде о Лазаре,  И заставили богословов взывать к мифу 
и символу. Я не стою за историческую действительность 
чуда , о котором идет l?ечь. Гиnотеза ,  ПJ?едлагаемая мною 
в настоящем издании ,  сводит все к недоразумению.  
Я хотел только доказать, что этот странный Эпизод чет
вертого Евангелия не является реШительным доводом 
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против его исторического значения .  Относительно той ча 
сти жизни Иисуса,  в которую мы теперь вступаем,  чет
вертое Евангелие дает особые сведения ,  гораздо более 
ценные, чем сведения синоптиков .  Но удивительное дело ! 
Рассказ о воскрешении Лазаря так тесно соединен с эти 
ми  последними страницами ,  что , если устранить его как 
вымышленный,  рушится все здание последних недель жиз 
ни Иисуса,  столь прочное в нашем Евангелии .  

§ 24 .  Стихи 46-54 главы XI  представляют нам пер
вый собранный иудеями совет в целях погубить Иисуса,  
как непосредственное следствие Вифанского чуда . Можно 
утверждать, что связь эта искусственная ,  но насколько 
наш повествователь правдаподобнее синоптиков,  относя
щих заговор иудеев против Иисуса за два -три дня до его 
смерти ! Впрочем ,  весь разбираемый нами рассказ вполне 
естествен ; кончается он обстоятельством бегства Иисуса 
в Ефраин,  или Ефрон, очевидно невымышленным.  Ка
кой же искать здесь аллегорический смысл? Не очевидно 
ли, что у нашего автора были сведения,  незнакомые 
синоптикам, которые, не заботясь о составлении правиль
ной биографии ,  заключают в несколько дней последние 
шесть месяцев жизни Иисуса?  Хронологический распо
рядок в стихах 55-56 очень удовлетворителен . 

§ 25 .  Следует (X I I ,  1 и след. ) эпизод, общий всем 
рассказам ,  за исключением Луки, которы й распорядился 
з-десь материалом по-своему : это - трапеза в Вифании .  
В шести днях ( X I I ,  1 )  усматривали символический смысл , 
я хочу сказать - намерение устроить совпадение дня 
умащения с 10 нисана ,  когда избирали пасхальных агнцев 
( Исход, X I I ,  3 ,  6 ) ; этого указания было бы недоста
точно. В главе XIX, стих 36 ,  где проглядывает намерение 
отождествить Иисуса с пасхальным агнцем,  редактор 
выражается гораздо яснее. Что до обстоятельств пир 
шества ,  то  принадлежат л и  одному лишь воображению 
на шего повествователя подробности , незнакомые Матфею 
и Марку? Не думаю, у него сведений больше : жен щина ,  
не названная у синоптиков,- Мария  из Вифани и ;  ученик,  
делающий замечание,- Иуда , имя которого тотчас же 
увлекает повествователя к страстной л ичной выходке 
( стих 6 ) . Этот стих явно дышит ненавистью двух соуче
ников,  долго живших друг с другом ,  глубоко друг друга 
оскорбивших и разошедшихся по противоположным пу
тям . А это «Mapl'ta bLJ1x6uв t» ,  так хорошо объясняющее 
целый эпизод у Луки 1 8� ! А эти волосы, которыми оти 
рают ноги Иисуса и которые мы встречаем у Луки 1 386 ! 
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Все ведет к заключению, что мы имеем здесь дело с под
линным источником , который дает ключ к другим ,  более 
искаженным рассказа м .  

Я н е  отрицаю странного впечатления, производимого 
стихами 1 -2 ,  9- 1 1 ,  1 7- 1 8, три раза возвращающимися 
к воскресению Лазаря , подчеркивая рассказанное в сти 
хах 45 и след. Напротив , я не нахожу невероятным 
намерение , приписанное вифанской семье, поразить рав 
нодушие иерусалимлян внешними заявлениями , каких не  
знала простодушная Галилея.  Пусть они  не  говорят, что 
подобные предположения ложны, ибо оскорбительны или 
ничтожны.  Есл и  бы м ы  увидели оборотную сторону вел и 
ких событий ,  Совершавшихея на свете, событий , которые 
восхищают нас , которыми м ы  живем , ничто бы не устояло .  
Заметим , кроме  того , что действующими лицами я вляются 
здесь женщины,  ощущавшие к Иисусу ту беспримерную 
любовь, которую он умел внушить, женщины, верившие, 
что они живут среди чудес, убежденные, что Иисус совер
шил бесчисленные чудеса , поставленные перед лицом не
верующих, которые осмеивали того, кого они любили .  
Если б ы  и поднялось в и х  душе сом нение, то воспомина 
ние  о других чудесах Иисуса заглушило бы его .  Пред
ставьте себе легитим истку, поставленную в положение 
прийти на помощь небу для спасения Иоаса . Поколеб
лется ли  она? Страсть всегда вменяет Богу свой гнев и 
свои интересы, входит в его совесть,  заставляет его гово
рить и действовать. Является убеждение в своей право
те: защищая свое дело, служат Богу, своим рвением 
возмещая рвение, которого он не проявляет. 

§ 26.  Рассказ о торжественном въезде Иисуса в Иеру
салим (XI I ,  1 2  и след. ) согласен с синоптиками .  Что 
и здесь удивляет,- так это невозмутимое обращение к 
вифанскому чуду ( стихи 1 7- 1 8) .  И менно по поводу этогu 
чуда фарисеи и решаются на смеl?ть Христа , это чудо 
заставляет уверовать иерусалимлян, оно же - причина 
торжества в Вифании.  Я желал бы поставить все это на 
счет редактора 1 50 года, не знавшего реального харак
теl?а , ·и наивной невинности галилейского движения. · на,  
во-первых, воздержимся от уверенности , что невинность 
и сознательность взаимно исклЮчают д{>УГ д{>уга . Здесь 
надо искать аналогии в неуловимых чувствованиях жен
ской души на  Востоке. Страсть, наивность, готовность 
отдаться, нежность, вероломство, идиллия и преступление, 
ветреность и глубина , искренность и ложь · чередуются 
в натурах такого рода и не допускают безусловной оценки.  
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В таком случае критика должна воздержаться от всЯкой 
исключительной системы.  Мифическое объяснение часто 
справедливо,  но из-за этого нельзя отвергнуть объяс 
нение историческое . И вот стихи XII, 20 и· след . ,  несо м 
ненно носящие исторический отпечаток. Во-первых, тем 
н ы й  и единичный эпизод о б  эллинах, обращающихся 
к Фил иппу. З а метьте роль этого апостола :  наше Еванге
лие - единственное, что-либо о нем знающее ; заметьте 
особенно, насколько это место свободно от всякой догма
тической или  символической предна меренности . Признать 
в них отвлеченные лица ,  как в Никодиме и сам арянке ,  
было бы совер шенно неосновательно : разговоры, к кото 
рым они дают повод ( стих 23 и след. ) ,  не имеют с .ними  
ничего общего . 

Афоризм 25 стиха встречается и у синоптиков ;  он ,  
очевидно,  подлинный ;  наш автор не списал его с синоп 
тиков .  Итак, даже когда автор четвертого Евангелия 
заставляет говорить Иисуса ,  он  следует порой традици и .  

§ 27 . Стихи 27 и след. представляются очень важными .  
И исус смущен,  молит Отца своего избавить его от  часа 
сего. Затем он покоряется.  Слышен голос с небес либо,  по 
другим Евангелиям,  ангел говорит Иисусу . Что означает 
этот эпизод? Нет сом нения, это параллель к гефсиманской 
агонии ,  которую наш автор в самом деле опустил там ,  
где бы ей следовало быть, вслед за  последней трапезой .  
Отметим появление ангела - обстоятельство, знакомое 
одному Луке ; еще одна черта, которую надо присоеди
нить к группе соответствий  между третьим  и четвертым 
Евангелиями,  являющимиен столь важным фактом дл я 
евангельской критики .  Но уже одно существование двух 
столь различных версий рассказа о событии из последних  
дней Иисуса ,  событии , действительно историческом,  яв 
л яется фактом еще более решающим .  

Какому Евангелию отдать предпочтение? По-моему, 
четвертому. Во-первых, рассказ этого Евангелия менее 
драматичен, менее устроен, прилажен (и, надо сознаться,  
не так краси в ) . Во- вторых, время ,  к которому четвертый 
евангелист отнес указанный эпизод, кажется более под
ходящи м .  Синоптики приурочили сцену в Гефсимании , 
как и другие знаменательные обстоятельства, к послед
нему вечеру И исуса по тому же стремлению, которое 
побуждает и нас пристраивать наши воспоминания к 
последним часам любимого человека.  В таком месте эти 
события , действительно, производят больше впечатления .  
Но для того чтобы допустить приурочение синоптиков ,  
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следовало бы предположить, что И исусу точно был изве
стен день его смерти .  Вообще мы видим ,  что синоптики 
часто увлекаются желанием все расположить, действуя 
с некоторым искусством .  Искусство божественное, из  
которого вышл а  прекрасней шая народная поэма ,  которая 
когда-либо была написана : Страсти ! Но в таком случае  
историческая критика будет стоять всегда и бесспорно 
на стороне менее драматической версии . Вот прин цип ,  
побуждающий нас  поставить Матфея после Марка,  Луку 
после Матфея,  когда дело идет о том ,  чтобы определить 
историческое значение ка кого-нибудь рассказа у синоп 
тиков.  

§ 28.  Мы дошли до последнего вечера ( глава XI I I ) .  
Прошальная вечеря рассказана подробно , как и у синоп
тиков , но , что удивительно, опущена ее  гла вная ,  по синоп
тикам ,  черта : ни одного слова об учреждении евхари
стии ,  занимающей столь важное место в вопросах,  оЗа
бочивающих нашего а втора  ( глава  VI ) . А между тем 
какая обдуманность в рассказе ( стих 1 ) ,  как настаивает 
автор на кротком,  мистическом значении последней ве
чери ! Что означает это молчание? И здесь, как в геф 
симанском эпизоде ,  я усматриваю в подобном опуще
нии превосходство четвертого Евангелия .  Предполагать, 
что Иисус отсрочил на вечер в четверг столь важное 
обрядовое учреждение,- значило бы признать некоторое 
чудо, значило бы допустить : он был уверен, что умрет 
на  следующий день. Хотя у Иисуса были предчувствия 
( во что дозволено верить ) , но нельзя допустить в них 
подобной точности, если  не  вмешать сверхъестественного . • 
Итак, я думаю, что ученики собрали свои евхаристиче-
ские воспоминания вокруг последней вечери вследствие 
перемещения , которое легко объяснить. И и-сус совер шил 
там,  как делал не раз ,  обычный обряд еврейских трапез,  
придав ему любимый им мистический смысл ,  а так как 
о последней вечери помнили больше, чем о других, согл а 
сились отнести этот основной обряд именно к ней .  

Авторитет св .  Павла,  согласного в этом случае с си- . 
ноптиками,  не имеет решающего значения, ибо на трапе 
зе они не присутствовали ;  он доказывает только , в чем 
нельзя сомневаться, что значительная часть традиций 
nриурочивала  учреждение священного nоминального ак
та к кануну смерти. Эта традиция отвечал а обшепри
нятой идее , что в тот вечер Иисус заменил иудейскую 
Пасху новой ,  она держалась другого м нения синопти
ков. противоречащего четвертому Евангелию,  то есть что 
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И исус совер шил пасхальную вечерю и умер,  стало быть, 
на другой день после того, как вкушали аГнца.  

Особенно замечательно то , что в место евхаристии чет
вертое Евангелие гщюрит о другом обряде - омовении 
ног как учрежденном пр-и последней вечери .  Нет сомнения, 
что и на этот раз наш евангелист увлекся естественным 
стремлением отнести к последнему вечеру все торжест
венные события жизни Иисуса .  Ненависть нашего автора 
к Иуде раскрывается все более и более в той настоЯ
тельности,  с какою он говорит об этом несчастном ,  даже 
когда дело не касается его непосредственно ( стихи 2 ,  1 0-
1 1 , 1 8 ) . В рассказе о том ,  как Иисус возвестил о пред а 
тельстве, еще р а з  сказывается преимущества нашего тек
ста . Тот же рассказ находится и у синоптиков , но в не
вероятном и противоречивом изложении .  У синоптиков 
предполагается ,  что Иисус указал на предателя обиня
ками, а между тем выражения,  к которым он прибегает, 
должны были повести ·всех к его признанию.  Наше чет
вертое Евангелие вполне объясняет это небольшое недо
разумение :  по его рассказу, И исус тихо говорит о своем 
предчувствии ученику, возлежавшему на его лоне, а тот 
сказанное Иисусом сообщает Петру. По отношению к 
другим присутствующим Иисус хранит молчание,  и никто 
не подозревает, что произошло между ним и Иудой .  
Мелкие подробности рассказа ,  омочение хлеба , просвет, 
открываемый стихом 29 на  внутреннюю жизнь секты,  
также отличаются большой правдивостью, и когда автор 
ясно говорит нам : я был там ,  невольно верится, что он 
говорит правду. Аллегория, по существ.у, холодна и пря
молинейна ,  ее  фигуры вылиты из меди и движутся слитно ; 
иное мы видим у нашего а втора .  Что поражает в его 
писании ,  это - жизнь, реальность ; чувствуется человек 
страстный,  ревнивый,  ибо он много возлюбил, восприи м 
чивый,  человек, очень похожий на  современных восточ
ных людей .  В сочинениях искусственноГо характера нет 
этого личного склада , они всегда выдают ·себя своей 
неопределенностью, н атянутостью.  

§ 29.  Следуют длинные речи ,  не лишенные красоты , 
но, без сомнения,  не закл ючающие ничего традицион
ного. Это богословские и р иторические тирады, не пред
ставляющие никакого сходства с речами Иисуса в синоп
тических Евангелиях ; приписать и м  историческую досто
верность МОЖН() настолько же, насколько речам ,  которые 
Платон влагает в уста своего учителя в момент его смер
ти .  Это не дает повода к замечаниям относительно цен -
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ности всего текста :  речи,  внесенные Салл юстием и Титом 
Л ивием в их труды по истории , несомненно вымышлены;  
заключим ли мы  из этого, что вымышлена и основа исто 
рического рассказа? Вероятно, впрочем, что в этих длин
ных проповедях,  приписанных Иисусу, есть черты , имею
щие историческое значение. Так, обещание ниспослать 
Святого Духа (XIV, 16 и след. ; XV, 26;  XVI , 7 ,  1 3 ) , 
которое Марк и Матфей не приводят в непосредственной 
форме, находится � Луки (XXIV, 49) , а ·в Деяниях 
апостольских ( I I )  1 3 7 отвечает событию, которое долж но 
бы иметь некоторую степень реальности. Во всяком случае ,  
идея,  что , поки.нув землю,  Иисус сошлет Дух с лона 
своего Отца , является еще одной чертой согласия с 
Лукой (Деян . ,  I и I I ) ; понятие Святого Духа как пред
стателя (Параклит) тоже встречается особенно у Луки 
(XI I ,  1 1 - 1 2 ; см. Матфей, Х, 20 ; Марк, X I I I ,  1 1 ) .  Пред
ставление о вознесении ,  развитое Лукою, таится в зароды 
ше у нашего автора (XVI ,  7 ) . 

§ 30. После вечери наш евангелист, как и синоптики,  
ведет Иисуса в Гефсиманский сад ( глава XVI I I ) .  Топо
графия стиха 1 точ ная.  Тшv хf:бршv объясняется , быть 
может, оплошностью переnисчиков,  или,  решусь сказать, 
издателя , приготовившего это писание для публики.  Та 
же ошибка встречается и у семидесяти толковников ( I I 
Сам . ,  XV, 23 ) . В Синайском кодексе стоит тоu xf:бpou.  
Н астоящее чтение тоv keбffiv должно было показаться 
странным  людям ,  знавшим только 1 10- гречески . Я уже 
сказал в другом месте , как я объясняю опущение здесь 
рассказа об агонии - опущение, в котором вижу дока
зательство в пользу четвертого Евангелия .  Взятие Иису
са также рассказано гораздо лучше. Обстоятельство 
поцелуя Иуды, столь трогательное , прекрасное, но отзы 
вающееся легендой, обойдено молчанием : Иисус называ
ет  себя и сам отдается .  Есть, правда , совсем ненужное 
чудо ( стих 6 ) , но просьба Иисуса отпустить сопровож 
давших его учеников не лишена вероятия .  Очень возмож 
но, что в начале их захватили вместе с их учителем . 
Верный своей привычке к действительной или кажущейся 
точности,  наш автор называет двух человек, вступивших 
н а м гновение в борьбу, кончившуюся незначительны м  
кровопролитием .  

§ 3 1 . Но вот самое явное доказательство, что у на
ш�1·о автора были материалы, касающиеся страстей, го 
раздо более оригинальные, чем у других евангелистов .  
У него одного Иисуса ведут к Анне или Ханану, тестю 
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Каиафы. Иосиф подтверждает правдивость этого рас
сказа, а Лука , по- видимому, собирает как бы отголоски 
нашего Евангелия 1 388 • Ханан был уже давно отставлен 
от первосвященничества ,  но в течение своей долгой жизни 
он ,  в сущности,  сохранил власть, которой и пользовался 
от имени своих сыновей и внуков,  чередовавшихся в от
правлении высшей духовной должности 1 389 • Это обстоя
тельство, которого и не  подозревают синоптики , очень  
м ало зна комые с иерусалимскими отношениями .  явл я 
ется лучом света . Каким образом мог бы знать все это 
сектатор 1 1  века, писавший в Египте или Малой Азии?  
Часто повторяющееся мнение, будто наш автор не  знает 
ни Иерусалим а ,  ни иудейских дел, кажется мне лишенным 
всяких оснований .  

§ 32.  То же превосходство и в рассказе об отречениях 
Петра .  У нашего автора этот эпизод более обстоятелен ,  
лучше объяснен ;  подробности стиха 1 6  поражают пра в 
дай .  Я н е  только н е  -считаю их неправдоподобными,  н о  
вижу в н и х  печать наивности провинциал а ,  кичащегося,  
что у него есть кредит в министерстве, потому что он 
знаком там со швейцаром или служителем.  Станут л и  
утверждать, что и здесь м ы  имеем дело с мистической 
аллегорией? Автор , живший долгое время после событий 
и сочинявший свой труд по готовым текстам ,  не написал 
бы таким образом ; сравните синоптиков :  все у них наивно 
сложено ввиду эффекта .  Нет сомнения,  и в четвертом 
Евангелии  есть много черт, отзывающихся искусствен 
ностью сопоставления ,  но  другие, по-видимому, потому 
лишь и явились, что они отвечают действительности ,  
так они неровны и непосредственны.  

§ 33.  Мы у Пилата . Обстоятельство в стихе 28 произ 
водит впечатление правдивости . Н а ш  автор расходится 
с синоптикам и  относительно дня, когда умер И исус. По 
его показанию,  то был день ,  когда вкушали агнца,  1 4  ни 
сана ; по  синоптикам - следующий день.  Может быть, н а ш  
автор и прав .  Ошибка синоптиков естественно объясни
л ась бы жел анием сделать из последней трапезы пасхаль
ное пиршество, чтобы придать ему больше торжествен
ности и сохранить повод к празднованию иудейской Пас
хи .  Можно, правда, сказать, что и четвертое Евангелие 
приурочило смерть Иисуса ко дню, когда вкушали агнца , 
чтобы внушить идею, что Иисус был настоящим пас 
хальным агнцем ; идею, которую он сам высказывает 
в одном месте (XIX, 36) и которая ,  может быть, не чуж
да и других (XI I ,  1 ;  X IX ,  29) . Синоптики насилуют 
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здесь историческую реальность ; это доказывается тем ,  
что о н и  присоединяют подробность,  взятую из обычного 
обихода Пасхи, и ,  наверно, не из положительной тради 
ции : я говорю о пении псалмов 1 390 • Некоторые обстоя
тельства,  проводимые синоптиками ,  например подроб
ность о Минане из Кирены, возвра щающемся с полевых 
работ, предпола гают, что распятие произошло ранее 
начала священного периода . Наконец, трудно понять, 
каким образом евреи настояли на казни и как римля 
не привели ее  в исполнение в столь торжественный 
день 1 39 1 . 

§ 34 . Я оставил в стороне беседы Пилата с Иисусо м ,  
очевидно сочиненные наугад, н о  с довольно точным пони 
м анием положения обоих л и ц .  Вопрос в стихе 9 еще отзы
вается у Луки ,  и ,  как  часто бывает,  эта незначительная  
черта обращается у третьего евангелиста в целую леген 
ду 1 392 • Топография и еврейское слово в стихе 1 3  хорошей 
чеканки.  Вся эта сцена отличается большой историче
ской правдивостью, хотя речи, приписанные действующим 
лицам,  обличают манеру рассказчика . Наоборот, все, что 
касается Вараввы, удовлетворяет у синоптиков более.  
Наш автор ,  несомненно,  в заблуждении,  делая из него 
вора ;  синоптики представили его гораздо вероятнее : 
человеком ,  любимым народом и схваченным за возмуще
ние. Что касается до бичевания, то у Марка 11 Матфея 
есть небольшая лишняя черта : из  их рассказа виднее , 
что , согласно с обычным правом, бичевание просто пред
варяло распятие. Автор четвертоГо Евангелия ,  по-види 
мому, не знает,  что бичевание было уже бесповоротным 
осуждением. Н а  этот раз он  совер шенно согласен с Лу
кой (XXI I I ,  1 6 ) ; как и последний, он  старается во всем ,  
что относится к Пилату, оправдать римскую власть и 
обвинить евреев .  . 

§ 35 . Небольшая подробность о несшитом хитоне так
же являл ась доводом против нашего автора .  Может быть, 
она явилась у него вследствие того, что он неточно 
понял параллелизм XXI I  псалма ,  который приводит;  
пример подобной ошибки мы находим у Матф�я (XX I ,  
2-5) . Быть может, тут при чем-нибудь и несшитый хитон 
· первосвященника ( Иосиф,  Ant. , I I I ,  VI I ,  4 ) . 

§ 36. Мы дошли до самого главного аргумента про
тив правдивости нашего автора . У Матфея и Марка 
только· галилейские женщины, неразлучные спутни цы 
Иисуса .  присутствуют при его расnятии.  Лука присоеди
няет к ним и всех знавших его ( лаv'tв� oi уv(lнтто t  
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a:i'n·ou) · - добавление,  стоящее в противоречии с дв:�;; 
м я  первыми Е вангел иями 1 393 и с сообщением Юстина ·• 4 
О бегстве ученИКОВ (ot yvffip LUO t CZUTOV л:аvте<:_; )  ПОСЛе 
распятия .  Во всяком случае,  в первых трех Евангелиях 
этот сонм верных стоит «вдали» от  креста и не говорит с 
Иисусом .  Наше Евангелие присоединяет три существен 
ные подробности 1 395 : Мария ,  м ать Иисуса ,  присутствует 
при распятии ; Иоанн также;  все стоят у подножия крест а ;  
Иисус беседует с н и м и  и поручает м ать своему любимому 
ученику. Удивительно, «мать сыновей Зеведея» ,  Саломея, 
которую Марк и Матфей помещают в числе верных 
женщин ,  лишена этой чести в рассказе, автором которого 
предполагают ее сын а .  Имя Марии, данное сестре Марии ,  
м атери Иисуса ,  стол ь же  странно. Здесь я решительно 
за  синоптиков .  «Что память о столь трогательном при
сутствии Марии у креста и о сыновних попечениях,  
которые Иисус завеЩал Иоанну, могла утратиться,
говорит Штраус,- это понять труднее, чем Представить 
себе, что все это могло зародиться в кружке, ·в котором 
сложилось четвертое Евангелие. Вспомним ,  что то был 
кружок, в котором апостол Иоанн  пользовался особым 
уважением, доказательством чему служит заботливость,  
с какой наше Евангелие избрало его из числа близких к 
Иисусу людей ,  чтобы сделать его единственно многолю
бимым апостолом;  если так, то что можно было бы 
найти , чтобы ярче запечатлело эту особую привязанность, 
как не торжественное заявление Иисуса , завещавшего 
Иоанну,  в последнем акте воли , свою мать как драго 
ценнейшее наследие ,  поставившего его таким обр.азом 
на свое место , делавшего его «викарием Христа» .  Не 
говоря уже о том ,  что естественно было спросить себя 
по поводу как Марии ,  так и любимого апостоЛа , были ли 
они в состоянии отдалиться от Иисуса в такую реши 
тельную минуту?»  

Рассуждение очень логичное, прекрасно доказываю
щее, что у нашего редактора были задние мысли,  что 
у него нет искренности,  безусловной наивности Матфея 
и Марка .  Но это, по крайней мере, самая ясная печать 
происхождения памятнИка ,  который мы разбираем.  Есл и  
сблизить это место с другими ,  в которых отмечены пре
и мущества «ученика , которого излюбил Иисус» ,  не оста
нется никакого сомнения, · из какой христианской семьи 
вышл а  эта книга .  Этим не доказано ,  что написал ее 
непосредственный ученик Иисуса, но доказывается , что 
тот, кто держит перо,  верит и хочет заставить поверить, 
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что он пересказывает воспоминания непосредственного 
ученика Иисуса ,  что его цель - выставить преимущест
ва этого ученика,  указать, что он был тем ,  чем не были 
ни Иаков,  ни Петр,- истинным братом, духовным бра 
том И исуса .  

Во всяком случае,  новое согласие, найденное нами  
между нашим текстом и Евангелием от  Луки , весьма 
замечательно . В самом деле, выражения Луки (XX I I I ,  
49)  н е  исключают непременно присутст:вия Марии  у под
ножия креста,  а автор Деяний - одно и то же лицо 
с автором третьего Евангелия - помещает Марию среди 
учеников в Иерусалиме несколько дней срустя после смер
ти Иисуса . С исторической точки зрения это не имеет 
большого значения,  ибо автор третьего Евангелия и 
Деяний  ( по крайней мере, в первых гла вах последнего 
труда ) самый неавторитетный традиционист из всех но
возаветных.  Но это еще более упрочивает весьма серь
езный,  по-моему, факт,  что Иоаннавекое предание стояло 
в первобытной церкви не одиноко , что м ногие из  тради 
ций,  свойственных школе Иоанна,  были известны и дру
гим христианским школам ,  или  они были у них  общие -
даже до редакции четвертого Евангелия,  или по крайней 
мере независимо от него. Ибо предположение, что автор 
четвертого Евангелия имел перед глазами Евангелие 
от Луки,  когда писал свой труд, кажется м не крайне 
невероятным.  

§ 37 .  Преимущества нашего текста вновь обнаружи
вается в рассказе о питье , поданном Иисусу на кресте.  
Обстоятельство это , о котором Матфей и Марк выража
ются неясно и которое Лука совершенно изменил (XXI I I ,  
36) , находит здесь настоящее объяснение :  сам Иисус, 
сгорая от жажды, попросил напиться ;  воины подносят 
ему в губке немного воДы с уксусом . Это вполне естест
венно и археологически верно. Это не издевательство ,  
не усиление казни,  как полагают синоптики;  в этом выра
зилась гуманность воина .  

§ 38.  Наше Евангелие опускает землетрясение и явле
ния ,  ознаменовавшие, по наиболее распростр аненной 
легенде, последние м инуты Иисуса .  

§ 39 .  В эпизоде о раздроблении голеней и ударе ко 
пьем нет ничего невозможного ;  еврейская и римская 
а рхеология в стихе V,  3 1  совершенно точны .  Crur i fragium 
действительно римская казнь ;  что до медицинской за 
метки в стихе 34 ,  то  она может дать повод ко многим 
соображениям ; но если бы даже автор обнаружил здесь 
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несовершенные знания по физиологии,  это ничего бы не 
доказывало. Я знаю, что удар копьем мог быть вымыш
лен  в соответствии с З ахарией X I I ,  1 0  и -ел . ,  Апокал ип
сисом 1 ,  7 ;  я сознаю, что символическое объяснение 
apriori  очень хорошо прилаживается к обстоятельству, 
что Иисус не подвергся cru r i fragium : автор хочет упо
добить Иисуса пасхальному агнцу 1 395 , и для тезиса 
удобно, что кости Иисуса не  были раздроблены 1 396 ; быть 
может, он не прочь примешать сюда и иссоп 1 397 • Что 
до воды и крови ,  истекших из ребра ,  то и для них столь же 
легко найти догматическое объяснение 1 3 98 • 

Можно ли  сказать, что все эти подробности измыш
лены а втором четвертого Евангелия?  Я хорошо понимаю,  
что можно рассуждать таким образом :  Иисус, как Мес
сия,  должен был родиться в Вифлееме, следовательно, 
рассказы , что в пору его рождения родители его отпр а 
вились в Вифлеем, с а м и  по себе невероятные , принад
лежат вымыслу . Но позволено ли утверждать, будто 
наперед было написано,  что у Иисуса не будут раз 
дроблены кости , что вода и кровь истекут из его ребра?  
Не  следует ли  допустить, что здесь мы имеем дело с об
стоятельствами ,  действительно случившимися,  которые 
лишь впоследствии обратили на себя проницательное 
внимание учеников,  усмотревших в них глубокие устрое 
ния Промысл а ?  В этом отношении я не знаю ничего 
поучительнее , чем сравнение с эпизодом о питье, подан 
ном  до  распятия Иисусу у Марка (XV, 23)  и Матфея 
(XXVI I I ,  34 ) . И здесь, как почти всюду, Марк является 
наиболее оригинальным. По его рассказу, Иисусу пода
ли ,  по обычаю, вина ,  насыщенного ароматами ,  чтобы 
одурманить его. Здесь нет ничего мессианического : у 
Матфея аром атное вино обратилось в желчь и уксус;  
получается, таким образом,  исполнение стиха 22 XIX псал
ма .  Мы знакомимся, таким образом ,  на факте с приема 
м и  превращения . Будь у нас один лишь рассказ Матфея ,  
мы были бы вправе поверить, что обстоятельство это 
чисто вымышленное, придуманное , с тем чтобы получить 
осуществление предсказания ,  будто бы относившегася 
к Мессии .  Рассказ Марка ясно доказывает, что в данном 
случае дело идет о действительном факте , который при
ладили к требованиям мессианического толкования.  

§ 40.  При погребении вновь является Никодим ,  лицо ,  
специально принадлежащее нашему Евангелию. Нам 
говорят, что лИцо это не и гр ает никакой роли в первой 
апостольской истории .  Но из числа двенадцати апостолов 
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семь или восемь совершенно исчезают после смерти 
Иисуса .  Вокруг Иисуса существовали ,  по- видимому, груп
пы, примыкавшие к нему в разной степени ,  из  которых 
иные не являются более в истории церкви .  Автор сведе 
ний ,  составляющих основу нашего Евангелия,  мог знать 
друзей Иисуса , оставшихся неизвестными синоптикам,  
жившим более замкнуто. Евангельский персон ал в раз 
ных христианских общинах представлял большие отли 
чия .  Иаков, брат Господень, у св . Павла лицо особенно 
важное, получает у синоптиков и нашего автора лишь 
второстепенное значение. Мария  из Магдалы, игравшая ,  
по показанию всех четырех текстов .  столь знаменатель
ную роль при воскресении , не является у св .  Павла в 
числе лиц, которым объявился И исус, и после этого 
торжественного часа мы ее более не видим .  Так было 
и с бабизмом . В дошедших до нас рассказах о начале 
этой рел игии,  в сущности согласных между собою, персо 
нал значительно меняется :  всякий свидетель видел акт 
со своей стороны и придал особое значение тем осно
вателям ,  которые были ему знакомы.  

Отметим еще одно дословное согласие между Лукой 
(XXI I I ,  53)  и Иоанном (XIX, 4 1 ) .  

§ 4 1 .  Из предыдущего обсуждения выясняется факт 
большой важ ности. Н а ше Евангелие, значительно расхо
дящееся с синоптиками  до последней недели ИИсуса ,  
в общем согласно с ними в рассказе о Страстях. Нельзя , 
однако , сказать, что оно заимствует у них, ибо, с другой 
стороны, оно сильно от них разнится и не воспроизводит 
их выражения .  Если автор четвертого Евангелия читал 
какое-нибудь сочинение из традиции синоптиков,  что очень 
возможно,  то следует сказать по крайней мере, что его 
не было перед ним , когда он писал . Что заключим м ы  
и з  этого? Что у него было свое предание,  параллельное 
с преданием синоптиков,  так что выбор между ними 
может быть решен лишь соображениямИ  по  существу .  
Искусственное произведение , нечто вроде Евангелия ap 
r ior i ,  написанное во 1 1  веке , не носило бы такого харак
тера :  автор подражал бы синоптикам ,  как то дел-ают 
апокрифы,  только распростр анял бы их по- своему. Поло 
жение писателя Иоаннавой школы - это положение 
автора ,  знакомого с тем ,  что было писано о его сюжете, 
согласного во многом с тем , что было сказано, но уве
ренного, что его сведения выше, и сообщающего их ,  
не заботясь о других .  Пусть сравнят это с тем ,  что мы  
знаем �б Евангелии Маркиона .  Он составил для себя 
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Евангелие по идеям , аналогичным с тем и ,  какие вменя
ются а втору четвертого Евангелия ; но какая разница ! 
Маркион ограничился каким -то соглашением или выдерж
кой ,  сделанной с известной целью. Сочинение вроде того, 
како� приписывают автору нашего Евангелия,  если  он 
жил во 1 1  веке и писал с намерениями,  которые предпо
лагают, было бы решительно беспримерно. Это не эклекти 
ческий, согласительный метод Татнана и Маркиона ,  не 
распространение и подделка апокрифических Евангелий ,  
не произвольная ,  лишенная всякого исторического содер
жания греза Piste Sophia .  Думают отделаться от кое 
каких догматических затруднений ,  а попадают в истори
ка-литературные,  не знающие исхода. 

§ 42 .  Согласие нашего Евангелия с синоптика ми,  по
ражающее в рассказе о Страстях ,  не повторяется по 
крайней мере у Матфея в рассказе о воскресении и 
следующем. Но и тут,  мне кажется, наш автор ближе 
к истине.  По его сообщению,  Мария из Магдалы идет 
к гробнице сначала одна ;  она первая весrни ца воскре
сения ,  что согласно с концом Евангелия Марка (XVI , · g  
и след. ) .  Услмшав весть от Марии из Магдалы, Петр 
и Иоанн отправляются к гробнице ;  новое совпадение,  
од.но из самых замечательных, даже в выражениях и 
мелких подробностях ,  с Лукой (XXIV, 1 ,  2 ,  t 2 , 24 ) 
и концом рассказа Марка,  сохранившимся в рукописи 
и на полях Филаксеновой версии 1 39�. Первые два еванге
листа не говорят о хождении а постолов к гробнице.  
Традиции Луки и писателя Иоаннавой школы дает в этом 
случае решающий авторитет св. Павла .  Согласно 1 Посл а 
н и ю  к коринфянам 1 4u0 , написанному около 5 7  года, и 
несомненно ранее Евангелий  от Л уки и Иоанна,  первое 
явление воскресшего Иисуса было Кифе. Правда, это 
показание Павла лучше согласуется с рассказом Луки , 
не называющего Петра ,  чем с рассказом четвертого 
Евангелия ,  по которому м ногонабожный апостол будто 
бы сопровождал Петра ; но первые главы Деяний еще 
предста вляют нам Петра и Иоанна неразлучными то в а 
риШ.ами .  Очень вероятно , что в этот решительный мо
мент они были вместе, вместе п редупреждены и оба 
поспешили.  Окончание у Марка в рукописи пользуется 
менее ясной формулой : o i  Перi rou П iтроv 1 40 1 • 

Наивно-личные черты . представляемые рассказом на 
шего автора ,  могут считаться почти показательными зна 
мениями .  Решительные противники подлинности четвер 
того Евангелия налагают на себя нелегкую задачу, ибо 
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принуждены в идеть в этих чертах уловку поддельщика .  
Крайне замечательна заботли вость, с какой автор стара
ется в важных обстоятельствах поставить себя рядом 
с Петром или выше его ( 1 ,  35 и след. ; X I I I ,  23 и след . ;  
XVI I I ,  1 5  и след. ) .  Пусть объясняют это каким угодно 
настроением, но редакция этого места не может быть 
позже кончины Иоа нна.  Рассказ о хождениях ·взад и 
вперед утром в воскресенье, довольно путаный у синоп
тиков,  отличается у нашего автора замечательной ясно
стью. Да,  здесь традиция оригинальная, раздробленные 
части которой синоптики привели в порядок тремя раз 
л ичными способами, уступающими ,  по отношению к ве
роятности, распорядку четвертого Е вангелия .  Заметим ,  
что в решительный момент, утром в воскресенье, у учени
ка ,  которого предполагают автором ,  нет особого виде
ния. Поддельщик, писавший ,  не заботясь о предании ,  
чтобы выставить главу ш колы,  не задумался· бы из 
м ассы явлений.  которые все традиции относила к этим 
первым дням 1 402 , приурочить одно к любимому ученику, 
как то сделали для Иакова . 

Отметим совпадение Луки (XXIV, 4 )  с Иоанном (ХХ, 
1 2- 1 3 ) ; у Матфея и Марка является в этот момент лишь  
ангел . Стих 9 - луч света .  Синоптики не заслуживают 
никакой веры,  утверждая ,  что Иисус предсказал свое 
воскресение. 

§ 43 .  Следующее у нашего автора  - я вление, бывшее 
собравшимен апостолам вечером в воскресенье,- хоро
шо согл асуется со счетом Павла 1 403 • Но поразительным 
и решительным становится согласие именно с Лукой .  
Не только явление совершается в то  же время ,  перед 
теми  же лицами,  но и слова ,  произнесенньiе И исусом ,  
те  же ; подробность, что Иисус показывает свои ноги 
и руки , слегка переставлена,  но там и здесь ее можно 
признать, тогда как у двух первых синоптиков ее нет 1 4 04 • 
Евангелие от евреев согласуется здесь с третьим и чет
вертым Евангелиями 1 405 • « Но каким образом,- скажут 
м не ,- признать за показание очевидца рассказ,  заклю
чающий явные невозможности? Кто не допускает чуда 
и вместе с тем допускает подлинность четвертого Еван 
гелия , не должен ли смотреть как на подлог на стол ь 
определенное уверение в стихах 30-3 1 ? »  Разумеется.  
не должен . Ведь и св .  Павел утверждает, что видел 
Иисуса ,  а между тем мы не отвергаем ни подлинности 
первого послания к коринфянам , ни правдивости св. Павла.  

§ 44 . Особенностью нашего Евангелия является, что 
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ниспослание Святого Духа совершается в самый  вечер 
воскресения (ХХ, 22 ) 1 4 06 . Лука ( Деян . ,  ll и след. ) пом�
щает это событие после вознесения .  За мечательно тем 
не менее, что стих Иоанна ХХ, 22 находит себе параллель 
у Луки XXIV, 49. Только у Луки очертание этого эпизо
да обозначено неясно, чтобы избежать противоречия 
с рассказом Деяний ( 1 1 ,  1 и след. ) . И здесь третье и чет
вертое Евангелия каким-то тайным путем сооб щаются 
друг с другом .  

§ 45 .  Как для других критиков ,  так  и для меня  пер 
вая редакция четвертого Евангелия кончается в конце 
ХХ главы.  Глава XXI прибавлена ,  но это прибавление 
почти современное, сделанное сам и м  автором или его уче
никами .  Глава  эта содержит рассказ о новом явлении 
воскресшего Христа . И здесь заметны м ногозначитель
ные сов падениЯ с третьим Евангелием (ер .  Иоанн,  XXI ,  
1 2- 1 3  с Лук. , XXIV, 4 1 -43) , не говоря уже о некоторых 
сходствах с Евангелием от евреев 1 407 •  

§ 46 . Следуют довольно неясные подробности ( 1 5  
и след. ) ,  в которых живее, чем где-либо,  чувствуется 
печать Иоаннавой школы. Внимание по-прежнему уси
ленно обращено на  отношения Иоанна и Петра .  Весь 
этот конец походит на  ряд интимных заметок, смысл 
которых понятен лишь писавшему либо посвященны м .  
Н амек на  смерть Петра ,  чувство дружеского и братского 
соперничества между двумя апостолами , верование,  
сдержанно выраженное, что Иоанн  не умрет, не дождав 
ш ись второго Явления Иисуса ,- все это кажется иекрен
ним .  Гипербола дурного стиЛя в стихе V, 25 не производит 
впечатленИя несообразности в сочинении,  в литературном 
отношении так уступающем синоптикам .  Впрочем ,  этого 
стиха нет в Синайской рукописи.  Наконец, стих V, 24 
носит в себе признаки происхождения.  Слова : « . . . и м ы  
знаем, что истинно свидетельство его» ,- добавлены уче
никами или скорее заставляют предположить, что по
следние редакторы воепользавались  зам�ткам и  или вос 
поминаниями апостола .  Такие уверения в правдивости 
встречаются почти в тех же выражениях в двух писаниях,  
принадл�жа щих тому же лицу, что и наше Евангелие 1 4 uм .  

§ 47 .  Итак,  для загробной жизни Иисуса преиму
щества остается за  четвертым Евангелием .  Преимуще
ства видно особенно в целой системе.  В Евангелиях 
Луки и Марка XVI , 9-20 жизнь воскресшего Иисуса 
обнимает, по-видимому, не более дня; по Матфею, она ,  
кажете�. краткая ;  в Деяниях ( гл .  1 )  она длится 40 дне й ;  
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у трех синоптиков и в Деяниях она кончается прощанием 
и вознесением на небо . В четвертом Евангелии  распо
рядок событий менее сложен : загробная жизнь не знает 
точных грани ц, как бы продолжается неопределенно .  Я ,  
впрочем , указал в другом месте 1 4 09 на преимущества 
этой системы ;  пока ограничусь напоминанием , что он а 
гораздо лучше отвечает знаменательному тексту св .  Пав 
ла  ( 1  Посл ание  к коринфян ам , XV, 5-8 ) . 

Каков результат этого длинного анализа ? Во-первых , 
что , взятый сам по себе, рассказ о материальных обстоя 
тельствах жизни Иисуса в четвертом Евангелии  превос 
ходит своей вероятностью рассказ синоптиков ;  во- вторых, 
что, наоборот, речи ,  которые четвертое Евангелие при 
писывает Иисусу, не носят печати подлинности ; в -третьИх, 
что у автора  особая  тради ция о жизни И исуса , значи 
тельно отличающаяся от традиции синоптиков , исключая 
обстоятельств , касающихсЯ последних дней ;  в -четвертых, 
что традиция эта была тем не менее очень распростра 
нена , ибо у Луки, не принадлежащего к школе, из которой 
вышло наше Евангелие,  есть более или менее ясное пред
ста вление о некоторых фактах, знакомых на шему автору 
и неизвестных Матфею и Марку ;  в - пятых, что сочинение 
это не так кр асиво , как синоптические Евангелия , ибо 
писания Матфея и Марка - самородные художественные 
произведения , Лука соединяет наивное искусство с реф
лёксией , тогда как четвертое Евангелие дает только ряд 
заметок, очень дурно расположенных, где . легенда и 
предание, рефлексия и наивность являются в плохом 
смешени и ;  в - шестых, что автор четвертого Евангелия , 
кто бы он ни был , писал , что.бы возвысить авторитет 
одного из апостолов и показать, что апостол этот играл 
роль в событиях, где другие рассказы о нем не говорят;  
чтобы доказать, что ему известно многое , чего другие 
ученики не знали ;  в-седьмых, что автор четвертого Еван 
гелия писал в эпоху бQлее р азвитого христианства, чем 
пора синоптиков , с более восторженным представленнем 
о божественной  рол и Иисуса , отчего его образ вышел 
у него более неподвижным , гиэратически м , ка к образ 
эона или божественной и постаси , действующей лишь  
по своей собственной воле ; в -восьмых, что если  его мате
р иальные сведения гораздо точнее, чем у синоптиков , 
то его историче<:кое освещение менее точно ,  так что дл я 
уразумения всей ,лич ности Иисуса синоптические Еванге
лия , несмотря на их пробелы и ошибки , остаются для 
нас настоящими  руководителями .  
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Разумеется , все эти доводы в пользу четвертого Еван
гелия получили бы значительное подтвер ждение, если бы 
можно было доказать, что его автор  - апостол Иоанн -
сын Зеведея . Но это - задача особого рода исследова 
ния .  Нашей целью было рассмотреть четвертое Евангелие 
в нем самом,  независимо от его а втора .  Вопрос об авторе 
четвертого Евангелия ,  несомненно , один из самых не
обыкновенных, какие только есть в л итературной истории ;  
я н е  знаю ни  одного вопроса критики, где противопо
ложные видимости так бы уравновешивали друг друга 
и так держали наш ум в недоумении .  

Ясно ,  во-первых, что автор желает выдать себя за  
очевидца евангельских событий ( 1 ,  14 ;  XIX ,  35 )  и за  
друга , предпочтенного Иисусом ( X I I I ,  22 и след . ;  X IX ,  
26 и след. в сличении с XXI ,  24) . Ни  к чему не служит 
утверждение, что глава XXI прибавлена ,  ибо прибавле
ние это принадлежит автору или его ш коле .  Впрочем ,  
в двух других местах ( 1 ,  3 5  и .след. , XVI I I ,  1 5  и след. ) 
автор любит говорить о себе обиняками .  Одно из двух :  
либо автор четвертого Евангелия - ученик Иисуса ,  уче
ник близкий и из самой ранней поры ,  либо автор прибег
нул ,  с целью придать себе авторитет, к хитрому приему, 
проведеиному от начала до конца книги и назначенному  
в нушить, что он был свидетелем , поставленным в воз
можно лучшие условия,  чтобы передать истину фактов .  

Кто тот ученик, авторитетом которого желает таки м 
образом воспользоваться автор ?  З аглавие указывает на  
него : это Иоанн .  Нет никакого основания предположить, 
что заглавие это было прибавлено против намерений  
настоящего автора ; оно, наверно, вписано было в на 
чало нашего Евангелия в конце 1 1  века . С другой стороны,  
евангельская история знает, кроме Иоанна Крестителя ,  
лишь  одно л и цо с и менем Иоанна .  Остается выбрать 
одну из двух гипотез : либо признать автором четвертого 
Евангелия ' Иоа нна.  сына Зе ведея, либо считать это Еван
п�лие апокрифическим ,  написанным лицом , которое же
лало выдать его за произведение Иоанна .  сына 3f'
ведея.  В самом деле,  речь идет здесь не о легендах, 
которые создал народ и за  которые никто не ответствен .  
Человек, который,  Чтобы заставить поверить в свой рас
сказ, вводит в заблуждение публику не только относи 
тельно своего имени и исторического значения своего 
свидетельства ,  не сочинитель легенды, это поддельщик. 
Какой-нибудь биограф Франциска Ассизского, живший 
на сто или двести лет позже этой необыкновенной лично -
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сти , может рассказать массу чудес ,  созданных предани 
ем ,  оста ваясь притом самым искренним и невинным чело
веком .  Но если биограф скажет : «Я был его присным .  
О н  предпочитал меня- всем другим ; все, что я рассказы
ваю,  правда , ибо  я видел это»,- название,  которое ему 
приличествует, будет бесспорно другое. 

Подлог этот был бы, впрочем ,  не единственный, со
вершенный автором . У нас  три послания ,  одинаково 
носящие имя Иоанна. Если ,  с точки зрения критики, есть 
что-либо вероятное, то это принадлежиость по крайней 
мере первого из этих посланий автору четвертого Еван
гелия .  Можно было бы почти принять его за оторванную 
главу Евангелия .  Словарь того и другого произведения 
тождествен ,  а язык новозаветных писаний так беден 
выражениями ,  так м ало разнообразен, что та кого рода 
заключения могут быть сделаны с почти безусловной 
точностью. Автор этого послания,  как и автор Еванге
лия ,  выдает себя за  очевидца ( 1  Иоанн ,  1 ,  1 и след . ; 
IV, 1 4 )  евангельской истории ;  говорит о себе, как о чело
веке известном ,  пользующемся в церкви высоким уваже
нием.  На  первый взгляд, казалось,- самой естественной 
гипотезой было бы допустить, что все эти писания в са 
мом деле произведения Иоанна ,  сына  Зеведея.  

Спешим,  однако ,  сказать:  не без серьезных причин 
первоклассные критики отвергли  под.(Iинность четвертого 
Евангелия .  Цитат из этого труда в самой древней хри
стианской литературе встречается мало.  его авторитет 
начинает устанавливаться очень поздно ш u .  

От Иоанна ,  старого рыбака на  Генисаретском озере, 
мы всего менее ожидали бы именно этого Евангелия .  
Греческий язык, на  котором оно  написано, не палестин 
ский,  знакомый нам по  другим книгам Нового завета .  
В особенности идея принадлежит к совершенно иному 
порядку: мы здесь целиком в филоновской , - почти гности
ческой метафизике .  Речи Иисуса ,  как передает их этот 
воображаемый свидетель, этот близкий друг, ложны, ча 
сто пошлы, невозможны. Н а конец, и Апокалипсис выдает 
себя за творение Иоанна , правда не называющего себя 
а постолом,  но присваиваюпiего себе такое первенство 
в церквах Азии ,  что его нельзя не отождествить с апо
столом Иоанном.  Есл и  сравнить стиль и мысли автора 
Апокали псиса со стилем и мыслями автора четвертоГо 
Евангелия и первого послания от Иоанна ,  разногласие 
поражает.  Как -выйти из этого лабиринта странных и 
безвыходных противоречий? 
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Я вижу один лишь выход: принять. что четвертое 
Евангелие в известном смысле х� а ' lro�vvpv , что оно 
не было написано самим Иоанно м ,  долгое время было 
эзотерическим и потаенным в какой-нибудь из  школ , 
привязавшихся к Иоанну. Проникнуть в тайны этой ш ко
лы,  доискаться ,  как вышло из нее  занимающее нас писа 
ние,  невозможно. Послужили ли основой тексту, который 
мы читаем,  заметки или продиктованные записки , остав 
ленные апостолом 1 4 1 1 ? Придал ли какой-нибудь писец, 
воспитанный чтением Филона  и обладаю щий собствен 
ным стилем,  такой оборот рассказам и посланиям на 
ставника,  которого без  него они бы не имели?  Не пред
ставляет ли это нечто аналогическое с письмами св. Ека
терины Сиенской, редактированными  ее секретарем , или 
с откровениями  Екатерины Эммерих, о которых можно 
с одинаковым правом сказать, что они принадлежат 
Екатерине или Брентано, ибо фантазиями Екатерины про
никнут стиль Брентано. Полугностические сектаторы - не 
могли ли ,  к концу жизни апостол а ,  овладеть его пером 
и ,  под предлогом помочь ему  записать свои воспомина
ния и послужить его корреспонденции,  приписать ему 
свои идеи,  свои излюбленные выражения и прикрыться 
его авторитетом 1 4 1 2 ? Кто этот Presbyteros Johan nes, как 
будто раздвоение аnостола ,  чью могилу указывали ря
дом с его собственной 1 4 1 3? Отличное ли это от аnостола 
лицо ,  или это сам апостол , на  дол гой жизни которого в 
течение многих лет основывались чаяния верующих 1 4 1 4 :> 

Я уже в другом месте коснулся этих вопросов 1 4 1 5 
и часто буду возвращаться к ним .  На  этот раз у меня 
была одна цель - показать, что если  в «Жизни Иису
са»  я так часто прибегал к четвертому Евангелию, чтобы 
установить план  моего рассказа, то у меня были на это 
веские причины, даже и в том случае, если бы Еван 
гелие не было написано рукой апостола Иоанна .  
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рассказах и преданиях как устных, ненаписанных. Если бы выдержки, 
которые он дает из этих рассказов и преданий,  принадлежали бы 
четвертому Евангелию, Евсевий отметил бы это. Кроме того, все, что 
известно о направлении П а пия, указывает на него как на миллена ри
ста из школы Апокалипсиса, а не на приверженца теологии чет
вертого Евангелия .  

4 5  Пусть не говорят, что Папий не упоминает ни о Луке, ни 
о Павле, а между тем писания и Луки и Павла существовали в его 
время. П апий был, должно быть, противником Павла и мог не знать 
творений Луки, составленных в Риме для другой христианской семьи.  
Но каким образом мог он, живя в Иераполе, в самом центре школы 
Иоан .. а, пренебречь Евангелием, написанным таким учителем? Не сле
дует также настаивать на том,  что по поводу Поликарпа ( IV, 1 4 ) 
и Феофила ( IV, 24) Евсевий не пользуется всеми цитатами этих отцов 
из писаний  Нового завета : особый оборот главы I I I ,  39 почти необ
ходимо вызывает упоминание четвертого Евангелия ,  если бы Евсевий 
нашел его у Папия .  

4 6  Несколько мест, Apol . ,  I ,  32 ,  6 1 ,  Dia l .  cum Tryph. ,  88, застав
ляют предполагать это. Теория Logos'a у Юстина не такова, чтобы 
обязывали предположить ее заимствованной из четвертого Евангелия  

47  Цитаты ел .  выше, стр. 4, зам .  3 Отмети м особенно Аро\ . ,  I ,  1 4  
и след. ,  что прямо  ведет к предположению, что Юстин или не знал 
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речей Иоанна ,  или не смотрел н а  них как на выражение учения  
Иисуса . 

48 Гомилии ,  1 1 1 ,  52; X l ,  2б; XIX. 22. Замечательно, что цитаты, 
которые Юстин  и автор Гом ил ий приводят как будто И 3  четвеотого 
Евангелия ,  совпадаю r в некоторых частях и с каноническим текстом 
и представляют одинаковые отклонения от канонического текста ( ел . 
упомянутые уже места Юстина ,  Apo l . ,  1 ,  22, б 1 ;  D i a l .  cum Tryph . ,  
б9) . Можно было бы предположить, что Юстин и автор Гомилий 
справлялись не с четвертым Еван гелием, а с источником, из которого 
черпал его автор .  

49 Тертуллиан ,  De carne Christ i , 3: Adv .  !v\arc . ,  IV, 3. 5. не противо
речит наш�му утв�IJЖдению. 

50 Апокрифические Деяния П илата , дошедшие до нас  и предпо
лагающие четвертое Евангелие, совсем не те, о которых говорят 
Юстин (Аро\_ , 1 , 35, 48) и Тертуллиан (Аро1 . ,  2 1 ) . Вероятно даже, 
что оба отца церкви говорят об этих Деяниях по легенде и понасJIЫш 
ке. а не по знакомству с ними .  

5 1  С в. Юстин ,  D ia l .  cum T ryph . ,  8 1 .  
52 Апокалипсис относится к б8' году. Есл и предположить, что 

Иоанн был на 1 О Jieт моложе И исуса , ему должно было бы быть 
около бО лет, когда он писал его. 

53 Гал., 1 1 ,  9 .  Место Apo l . ,  1 1 ,  2, 1 4 ,  по-видимому, заключает 
злобный намек на Павла.  

54 С р .  почти все места, где находится слово « ' louбa�Ot» .  
5 5  Поликрат у Евсевия,  Н .  Е . ,  V, 24. 
56 Иощш, 1 1 ,  б ,  1 3 ; V, 1 ;  Vl, 4; Xl, 55; XIX, 42. 
57 Евсевий, H ist. ecc l . ,  IV, 2б ; V, 23-25; Chron. pascha 1e, стр . б 

и след. ,  изд. дю-Канжа. 
58 Там же. 
59 Legatio pro christ . ,  1 О. 
60 У Евсевия ,  Н. Е. ,  V, 42. 
6 1 Там же, V, 1 .  
62 Ad Autolycum, I l ,  22 .  
63 Adv.  haer . ,  1 1 ,  XXI I ,  5 ;  I I I ,  4 ;  ел. Евсевий Н . Е . ,  V, 8 .  
64 Стр. 9 и след. 
65 Adv. Graec. ,  5, 7 .  Все же сомнительно, чтобы Гармония Еван 

гелий Татнана обнимала четвертое Евангелие; заглавие «Diatessaron» 
принадлежит, вероятно, не ему самому. Сл . Евсевий,  Н .  Е. ,  IV, 29; 
Феодорит, Haeretic. fabu l . ,  1 ,  20; Эпифаний ,  Adv.  haer. ,  XLVI ,  l ;  
Фаб�иций ,  Cod . apocr . ,  1 ,  378. 

6 Гл. б, 7, 8, 9, 1 1 . Места посланий ,  приписанные св. Игнатию, 
в которых думают найти намеки на  четвертое Евангелие, сомнитель
ной достоверности . Приводимый иногда а вторитет Цельсия не имеет 
значения ,  потому что Цельсий был современником Ориrена .  

67 И риней, Adv .  haer . ,  1 ,  I I I ,  б; I I I ,  Xl ,  7 ;  св. Ипполит ( ? ) , 
Ph iosophumeпa , V I ,  1 1 ,  29 и след. ; ел . там же, V I I ,  1 ,  22, 27 

ьв Ириней, Adv.  haer . ,  I I I ,  X I ,  9 .  
69 Эпифаний ,  Adv. haer . ,  L I ,  3,  4, 28 ;  L IV, 1 .  
70 П исьма Иринея к Флорину, у Евсевия, Н .  Е . ,  V, 20; ел . там 

же ,  1 1 ,  39. 
7 1  1 Иоанна, 1 ,  3, 5. Оба текста очень сходны по стилю, оборотам 

речи ,  и у них есть одинаково излюбленные выражения .  
72 Послание к Филиппу, 7 .  Сл .  1 Иоан . ;  IV,  2 и след. Но это 

может быть случайное совпадение, объяснимое тем , что оба текста 
принадлежат одной школе и тому же времени.  Достоверность послания  
Поликарпа оспаривается. 
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73 Евсевий ,  Нist  ecc l . ,  1 1 1 ,  39 Было бы странно, если бы Папий ,  
незнакомый с Евангелием, знал послание.  Евсевий говорит лишь, что 
П апий пользуется свидетельствами,  почерпнутыми из этого послания .  
Это не предполагает настоящую цитату. Все ограничилось, быть может, 
несколькими словами ,  которые Евсевий, плохой судья в вопросах кри 
тики, вообразил заимствованными из послания.  

74 Adv .  haer . ,  I I I ,  XVI , 5, 8 .  Сл .  Евсевия,  Hist .  ecc l . ,  V, 8.  
75 Иоанн,  V I I I ,  23 и след. ; XVI I I ,  1 5- 1 6; XIX,  26; ХХ, 2 и след . ;  

XXI , 7 ,  20  и след. 
76 Иоанн, XVI I I ,  1 5- 1 6; ХХ, 2-6; XXI ,  1 5- 1 9. Сл. I, 35, 40, 4 1 .  
77 Иоанн,  V l ,  55; X I I ,  6 ,  XI I I ,  2 1  и след. 
78 Отзыв пресвитера Иоа нна об Евангел ии Марка (Папий,  у Евсе

вия. Н Е., 1 1 1 ,  39) отличается в самом деле бла гожелательной кри
тикой или чем-то вроде извинения .  что, по-видимому, заставляет пред
положить, что ученика м  Иоанна было известно по этому вопросу нечто 
большее. 

79 Сл . Иоан . ,  XVI I I ,  15 и след. и Матф . ,  XXVI ,  58; Иоанн, ХХ, 
2-6 ел ; Марк, XVI ,  7. См .  также Иоанн, I, 35 и след. ; XI I I ,  24-25; 
XXI ,  7 .  20 и след. 

8 0  См. стр . 1 42. 
8 1  См. послание к Колосеям ,  в особенности 1 1 ,  8, 1 8 ;  1 к Тим . ,  

1 ,  4;  V l ,  20 ;  I I  к Тим .  1 1 ,  1 8. 
82 Иоанн, I ,  1 4 ;  XIX, 35; XXI ,  24 и след. Сл .  первое· послание 

Иоанна, I ,  3 , 5 
83 Некоторые из этих черт не могут иметь серьезного значения :  

1 ,  40 :  I I ,  6 ;  IV ,  52 ;  V, 5 ,  1 9 ; VI ,  9. 1 9; XXI ,  1 1 . 
•• С м . , например, гл . IX и X l .  ;j амети м в особенности странное 

впечатление, какое производят у Иоанна гл . XIX, 35; ХХ, 3 1 ;  XX I ,  
20-23, 24, 25, когда вспоминаешь полное отсутствие рефлексии ,  отл и
чающее синоптиков. 

85 Напр .  IV, 1 и след. ; XV, 12 и след. несколько слов, упомянутых 
в четвертом Евангелии ,  находятся и у синоптиков (XI I ,  1 6 ; XV, 20) . 86 Ириней, Adv .  haer . ,  XXVI ,  1 .  

87 Выражения «Логос» («Logos» )  (Арос. ,  XIX,  1 3) и главным 
образом «Агнец Божий», общие четвертому Евангелию и Апокалип 
сису, дают на  это указания .  

8� Сл . к Кол . ,  I ,  13  и след. с посланиями к Фессалоникийца м ,  
самыми  древними  из посланий П авла .  

89 Некоторые предания (Евсевий, Н .  Е . ,  I I I ,  39 )  ставят рядом 
с ним в его последние дни соименника пресвитера Иоанна ,  который 
иногда как будто водил за него перо и подставившегося на его место . 
В этом отношении подпись р лpecr�i:Jтep о� I I  и I l l  Посла1-1ия Иоанна,  
которые кажутся нам написанными тем же лицом, что и автор Еван 
ге,1ия и I послания ,  заставляет нас  задуматься. А между тем существо
вание этого Presbyteros Ioannes недостаточно установлено. Оно будто 
измышлено для тех, которые, по соображениям правоверности, не же
лали nриписать Апокалипсис апостолу (см. далее) . Доказательство, 
извлеченное в пользv этой гипотезы Е всевием из  текста Папия ,  
неубедительно Слова «ii тi ' I o:нivvчs » мог ли быть вставлены в этом 
месте. В этом случае слова «лрвсrВvтвро1; ' Iwavvтs » означали бы под 
пером Папия самого апостола Иоанна ( П апий настоятельно прила 
гзет слово «трваВvте1; о1; » к апостолам ,  ел . 1 Петр V, 1 ) ,  и И р  иней 
был бы более прав,  чем Евсевий ,  когда называл Папия учеником 
Иоанна Что подтверждает это предположение, это то,  что П апий вы
дает Presbyteros Ioaпnes за непосредственноrо ученика И исуса .  

90 Стихи ХХ, 30-31  nредставляют, nо-види мому, древние заклю-
чения главы. 
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9 1 IV, 2 (ел.  I I I ,  22) ; V l l ,  22; X l l ,  33, по-видимому, той же руки,  
ЧТО и XXI ,  1 9. 

92 Так, валентиниане, которые признали ее, и автор Псевдокли
ментиновских гомилий совершенно расходятся с ней в исчислении  вре
мени общественной жизни И исуса ( Ириней, Adv. haer. ,  1 ,  1 1 1 ,  3 ;  1 1 ,  
XXI I , 1 и след . ,  Псевдокл иментиновск. гомил . ,  XVI I ,  1 9 )  

9 3  В алентин ,  Птолемей,  Гераклион, Базилид, Апеллес, наасиньяне, 
ператы (Ириней, Adv.  haer. ,  1 ,  V I I I ,  5; I I I ,  Xl, 7 ;  Ориген, lп  loann . ,  V l ,  
8 и т .  д . ;  Эпифаний , Adv .  haer . ,  XXXI I I ,  3 ;  смотр . в особенности 
Phi losophumena ,  кн.  Vl и VI I J ) . Можно усом ниться, что, приписывая 
ц итаты из четвертого Евангелия Базилиду и В алентину, отцы церкви 
могли  вменить эти м  основателям мнения,  уже после них госnодство
вавшие в их школах. 

94 У Евсевия ,  Н ist .  есс 1 . ,  I I I ,  39. 
95 Эпиф. , Adv. haer . ,  Ll ; Евсевий, Hist .  есс1 . ,  1 1 1 ,  24. 
96 Согласия между Марком, 1 1 ,  9 и Иоанн, V, 8, 9; Марк, VI, 37, 

и Иоанн ,  Vl ,  7; Марк, X IV, 4 и Иоанн, X I I ,  5; Лука, XXIV, 1 ,  2, 1 2  
и Иоанн ,  ХХ, 1 ,  4 ,  5 ,  6 хотя и странные, н о  объясняются в достаточной 
мере воспоминаниями .  

97 1 к Кор., X l ,  23 и след. 
98 Сл . ,  напр . ,  то, что касается извещения о предательстве Иуды. 
99 См . ,  напр . ,  1 1 ,  25; 1 1 1 ,  32-33 и дли нные споры гл . V I I ,  V I I I ,  IX .  
1 00 Часто чувствуется ,  что а втор и щет случая ,  чтобы вставить 

речи �гл . I I I ,  V,  V I I I ,  X I I I  и след. ) .  
1 0 Напр . ,  гл . XVI I .  
1 02 Помимо синоптиков Деяния ,  послания апостола Павла и Апо-

калипсис свидетельствуют об этом .  
1 03 Иоанн, 1 1 1 ,  3 ,  5. 
1 04 Папий ,  там же, см .  стр . L l .  
1 05 Таковы : прощение грешницы, знакомство Луки с В ифанской 

семьей, его тип Марфы, отвечающий б trprovet  Иоанна (XI I ,  2 ) , его 
сведение о путешествии  Иисуса в Самарию и ,  кажется, еще о многих 
путешествиях Иисуса в Иерусалиме, странное сходство Л азаря у Луки 
с Л азарем Иоанна ,  эпизод о женщине, отершей ноги Иисуса своим и  
волосами ,  мысль, что в пору Страстей И исус предстал перед тремя 
властями ,  мнение третьего евангелиста , что несколько учеников при 
сутствовали при распятии ,  сведение о роли Анны рядом с Каиафой, 
появление ангела во время агонии ( ел .  Иоанн,  X I I , 28-29) . 

1 06 Особенно гл 1 и I l .  Сл. еще XXVI I ,  3 и след. ,  1 9; 5 1 -53, 60; 
XXVI I I ,  2 и след. сравнительно с Марком .  

1 07 Ср .  Матф . ,  XV, 39 с Марк. ,  VI I I ,  1 0. См .  Comptes rendus  
de l 'Acad .  des  lnscript .  et Bel les Lettres, 1 7  а вг .  1 866 г .  

1 08 Ср .  Матф . ,  IX , 27-3 1 и ХХ, 29-34 с Марк. ,  V I I I ,  22-26 
и Х, 46-52; Матф., V I I I .  28-34 с Марк. ,  V, 1 -20; Матф . ,  X l l ,  
38 и след. с Матф , XVI ,  1 и след . ,  Матф. ,  IX, 3 4  и след. с Матф . ,  
X I I ,  24  и след. 

1 09 Сл. , напр . ,  Марка ,  XV, 23 с Матф . ,  XXVI I ,  34. 
1 1 0 Марк , V , 4 1 ;  V I I ,  34 ; XIV,  36; XV, 34. Матфей представляет 

эту особенность только однажды (XXVI I ,  46) . 
1 1 1  Лука, XIV,  26. П равила аnостольства (Х, 4, 7) отличаются 

какой-то особой экзальтацией. 
1 1 2  XIX, 4 1 ,  43-44; XXI ,  9, 20; ХХШ, 29. 
1 1 2* I I ,  37; XVI I I ,  lO и след . ;  XXIV, 53. 
1 1 3  IV, 1 6 . 
1 1 4  1 1 1 ,  23. Он пропускает подробности Марка, X I I I ,  32 . (Матф . ,  

XXIV, 36) . 
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I I Ь  IV, 1 4 ; XXI I ,  43, 44. 
1 1 6 В том, что касается переписи Квириния, возмущения Теудаса 

и ,  может быть, упоминания Лизания, хотя по поводу последнего точ
ность евангелиста можно защитить. См .  Mission de Phenicie, стр .  3 1 7  
и след. ; Corpus iп script. gr . ,  452 1 и addeпda ;  Jos., Ant . ,  XVI I I ,  Vl ,  1 0 ; 
XIX, V, 1 ;  ХХ, Vl l ,  1 ;  В .  J . ,  1 1 ,  X l ,  5; X l l ,  8 .  

1 1 7 Ср .  Лук., XXIV, 13  с Jos. ,  В .  J . , V l l ,  6 ,  изд. Диндорфа. Лук. ,  
1 ,  39 1 также заподозр. в ошибке. 

1 8 Ср. Лук. , 1 , 31 с Матф., 1 , 2 1 ;  Лук., ХХ, 46, ел. Матф. ,  XXI I I ,  
7-8. О н  избегает слов «аЬЬа:., «rabbl», «соrЬоп а» , «соrЬап» ,  «raca»,  
«Boaneeges». 

1 1 9 Бл. Иероним,  l n .  ls., гл . Vl  (Орр. изд. Mart ianay, 1 1 1 ,  col .  63-
64) . Еврейский оттенок его стиля и некоторые еврейские черты, как-то 
в Деян. ,  1 ,  1 2, nроисходят, вероятно, от лиц, с которыми он общался, 
из книг, которые читал, и документов, которыми nользовался. 

1 20 Напр . ,  epybv.  (Матф . ,  Xl, 1 9 )  превращается у него в TEXVWV 
(Лук. , Vl l ,  35) , чтение, которое впоследствии было внесено в большую 
часть рукописей Матфея. 

1 2 Напр. ,  XIX, 1 2-27, где притча о талантах осложнена (ст. 1 2 , 
1 4, 1 5, 27) притчей о возмутившихся подданных. Притча о богатом 
(XVI )  содержит также черты, которые мало вяжутся с главным сюже
том �язвы, собаки и стих 23 и след. ) .  

1 2 Так, трапеза в В ифании служит темой двух рассказов (VI I ,  
36-48 и Х ,  38-42) . Т а к  ж е  поступает о н  и с изречениями.  Таким 
образом, Матф. ,  XXI I I  н аходится у Луки, Xl ,  39 и след. ,  ХХ, 46, 47. 

1 23 XXI I I ,  56; XXIV, 53; Деян . ,  1 ,  1 2 .  
1 24 1 1 ,  2 1 , 22 ,  39, 4 1 ,  42. Это эбионитская черта ; ел . Phi losophu

mena .  Vl l ,  V l l ,  34 .  
1 25 Притча о богатом и Л азаре. См .  также Vl , 20 и след. , 24 и след. 

(срав.  изречения Матфея , гораздо более умеренные, V, 3 и след. ) ;  Х, 7; 
X I I .  13 и след. ; XVI ( вся) ; "XXI I ,  35; Деян . ,  1 1 ,  44-45; V, 1 и след. 

1 26 Женщина , умащающая ноги ; 3акхей, праведный разбойник;  
притча о фарисее и мытаре; блудный сын. 

1 27 Напр. ,  женщина, умащающая ноги, nревращается у него в 
р аскаявшуюся грешницу. 

1 28 Иисус, пропивающий слезы о Иерусалиме, кровавый пот, встре
ча  святых жен, праведный разбойник и т. д. Слово, обращенное к же
нам иерусалимским (XXI I I ,  28-29) , могло быть задумано лишь после 
осады в 70 году. 

1 29 Для больших подробностей см . :  Michel N ici las ,  Etudes sur  
l e s  Evangiles apocryphes. Paris ,  Levy, 1 866. 

1 30 См. вышеупомянутое место из Папия .  
1 3 1  См .  напр . ,  Иоанн ,  XIX, 23-24. 
1 32 См . :  Gazette des Tribunaux, 10 сентября и 1 1  ноября 1 85 1  г . ,  

28 мая 1 857 г .  
1 3 3  Я вернулся в октябре 1 86 1  г. Первое издание «Жизни Иисуса» 

вышло в июне 1 863 г. 
· 

1 3 4  У Евсевия, Hist . eccl . ,  I I I ,  39. 
1 35 Я напоминаю, что это слово обозначает народы, которые гово

рят или говорили на одном из языков, которые называют семити
Ческими.  Подобное обозначение совершенно недостаточно, но это 
одно из тех слов, как «готическая архитектура» или «арабские цифры»,  
которые надо сохранить, чтобы понимать друг друга даже после того, 
когда выяснилась присущая им погрешность. 

1 3ь Ср. Lepsins Uen kma ler aus Aegypten, und Ethiopien , V I I I ,  
S .  245; De Rouge:  Etude s u r  un stele egypt. appartenant  ;5 а l a  
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BiЬ I .  imper. (Paris, 1 858 ) ; de Vogue, Le Temple 1 5  de J erusalem, 
р .  33; Guigпiaut, Rel .  de l 'aпt . ,  таб . .N"2 1 73. 

1 36*  1 Сам. ,  Х, 25.  
1 37 Исаия, 1 1 ,  1 -4;  и в особенности гл авы XL и след. ; LX и след . ;  

Михей, IV,  1 и след. Следует помнить, что вторая часть книги Исаии,  
начиная с главы XIL ,  ему не принадлежит. 

1 38 Исаия, L l l ,  13 и след. и вся глава L l l l .  
1 39 Руфь, 1 ,  1 6. 
1 40 Есфирь, IX,  27. 
1 4 1  Матф. , ХХШ, 1 5; Jos., Vita ,  23; Be l l .  Jud . ,  1 1 ,  XVI I ,  1 0; V I I ,  

I I I ,  3 ;  Апt . ,  ХХ, 1 1 ,  4; Horat. ,  Sa t . ,  1 ,  1 1 , 1 43; Juv. ,  XIV, 96  и след. ; 
Tacitus,  Ann . ,  1 1 ,  85; Hist . ,  V, 5; D ion Cassius, XXXVI I ,  1 7. Часто осво
бождали рабов с условием, что они останутся евреями.  Levy (из Бре
славля ) , Epigтaphische Beitra�e zur Gesch. der Juden, стр .  299 и след. 

1 42 Mischпa ,  Scheblit, Х, 9; В авилонский Талмуд, Niddah,  f0• 13 Ь ; 
Jebamoth, 47 Ь ;  Кidduschin ,  70 Ь; Midrasch, Ja lkut Ruth, f0• d .  

1 4J Апокрифические письма Варуха у Фабриция, <.:od  pseud ,  V, 
Т .  1 1 ,  1 47 и след. и у Ceriani ,  Monun .  sacra et p rof . ,  1, вып. 1 1 ,  ер.  96 и след. 

1 44 1 1  книга Маккавеев, гл . V l l  и de Maccabaeis, приписанная 
Иоси�у.  Сл. послание к евреям , X l ,  33 и след. 

1 5 1 1 1  книга ( апокр . )  Маккавеев ; Ru ffin , Supp l .  ad .  Jos. ,  Contra 
Apionem, 1 1 ,  5. 

1 46 Дан. ,  V l l ,  1 3  и след. 
1 47 Vendidad ,  XIX, 1 8, 1 9: Miпokhired, часть, напечатанная в 

Zeitschrift  der deutschen morgen l aпd ischeп Gese l l schaft. 1 .  263; 
Bundehesch, XXXI .  Недостаток точной хронологии зендских и пехлевий
ских текстов делают довольно сомнительными эти сблИжения еврей
ских и персидских верований.  1 4 8  См. введРние, стр . 44.  

1 4� Первое точное упоминание об ессеях относится ко времени 
около 1 06 года до Р .  Х.,  Jos. , Ant . ,  XI I I ,  Xl. 2 ;  В .  J. ,  1 ,  I I I ,  5.  

1 50 Egl . ,  IV. Cumaeum carmen (v .  4 ) было чем-то вроде Си
виллина апокалипсиса, проникнутого обычнои Востоку философией.  
Об этом стихе см .  Сервин и Carmina siby l l ina ,  I I I ,  97-8 1 7. Сл. Тае . ,  
Hist . ,  V, 1 3; С ветоний, Vesp . ,  4 ;  Jos . ,  В .  J . ,  Vl ,  V, 4 .  

1 5 1  Лук. ,  1 1 ,  25 и след. 
1 52 Матф. ,  X I I I ,  54 и след. ; Марк, Vl ,  1 и след . ;  Иоанн ,  1, 45-46. 
1 53 Он не упоминается ни в писаниях Ветхого завета,  ни у Иосифа ,  

ни  в Талмуде, но он назван в литургии Калир на 9 -е  ч ис::о месяца аб .  
1 54 Матф. ,  XXVI ,  7 1 : Марк, 1 ,  24 ;  XIV,  67; Лук . ,  XVI I I ,  37 ;  XXIV, 

1 9; Иоанн.  XIX. 1 9 ;  Деян . . 1 1 .  22; I I I ,  6, Х,  38. Срав .  Иоанн, VI I , 
4 1 -42; Деян . ,  1 1 ,  22; I I I ,  6 ;  IV, 1 0; Vl ,  1 4 ;  XXI I ,  8; XXVI ,  9. Оттуда имя 
«назареянина:о (Деян . ,  XXIV, 5) , которое иудеи часто давали христиа-. 
нам  и которое обозначает их и теперь во всех мусульманских землях.  

1 5 5  Это обстоятельство было измышлено в ответе Михею, V, 1 .  
Перепись, предпринятая Квиринием, к которой легенда приурочивает 
путешествие в В ифлеем, совершилась, по крайней мере, через 1 0  лет 
после того года, когда, по Луке и Матфею, родился Иисус. В самом 
деле, оба евангелиста говорят о рождении Иисуса в царствование 
Ирода (Матф. ,  1 1 ,  1 ,  1 9, 22; Лука , 1 ,  5) , между тем перепись Квириния 
совершилась только по низложении Архелая,  т.  е. 1 0  лет спустя по 
смерти Ирода , в 37 году эры Акциума ( Иосиф, Ant. ,  XVI I ,  X I I I ,  5; 
XVI I I , 1 ,  1 ;  1 1 ,  1 ) .  Подпись, по которой думали nрежде установить, 
что Квириний сделал две переписи, призвана ложной. (Сл. Orel l i ,  
l n sc. l a t . ,  n .  623 и приложение Генцена к этому номеру; Borghes i ,  
Fastes consu l aires (еще не изда нные, 742 г. ) .  К вирин ий  мог быть 
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дважды легатом в С ирии,  но перепись состоялась только во время 
его второго легатства (Mommseп , Res gestae divi Augusti , Ber l in , 1 865, 
стр. 1 1 1  и след. ) .  Во всяком случае, nерепись касалась лишь обла
стей, обращенных в римские провинции,  а не царств и не тетрархий,  
в особенности при жизни Ирода Великого. Тексты, в которых ищут 
доказательства, что работы По статистике и кадастру, сделанные no 
приказу Августа, должны были простираться и на  области Иродов,  
либо не дают того, что ими  стараются доказать, либо принадлежат 
христианским авторам,  которые заимствовали эти данные из Еван
гелия от Луки . Что, впрочем, доказывает, что путешествие семьи И ису
са в Вифлеем не имеет н ичего исторического; это побуждение, кото
рое ему приписывают. И исус не происходил .из семьи Давида (см .  
далее) , и ,  если бы и принадлежал к ней ,  было бы вполне непонятно, 
чтобы родители его были принуждены из-за соображений  кадастра 
и финансовых идти записываться в ту область, откуда их предки 
ушли 1 000 лет назад. Предписывая такую обязанность, римская власть 
освятила бы притязания, грозившие ей самой.  

1 56 Гл. XV . 
1 57 Матф. ,  I I ,  1 и след. , Лук. ,  I I ,  1 и след. Отсутствие этого 

рассl{аза у Марка и оба параллельных места у Матф. ,  X I I I ,  54 и 
Марка, Vl ,  1 ,  где Н азарет называется родиной И исуса, доказывают, 
что эта легенда отсутствовала в первичном тексте, который дал канву 
повествования нашим Евангелиям от Матфея и от Марка.  Именно 
ввиду таких, часто повторявшихся, возражений могли  приба вить в на
ч але Евангелия от Матфея оговор ки, противоречие которых со следую
щим текстом было не настолько очевидно, чтобы оно обязывало испра
вить места,  написанные вначале с совсем другой точки зрения .  Лука 
( IV, 1 6) ,  писавший обдуманно, прибегнул для последовательности к 
более смягченному выражен ию.  Что касается четвертого евангелиста ,  
то  он  н ичего не знает о путешествии в Вифлее м ;  для него И исус 
просто родом из Назарета или галилеянин ;  между тем как в двух 
случаях для него было бы в высшей степени важно напомнить о е_го 
рождении в Вифлееме ( 1 ,  45-46; V I I ,  4 1 -42) . · 

1 58 Матф. ,  I I ,  1 ,  1 9, 22 ; Лук., 1, 5. Ирод умер в первой половине 
750 года, соответствующего 4 году до Р. Х. 

1 59 Известно, что счисление, положенное в основание нашей эры, 
было сделано в 4 веке Диониснем Малым.  Этот расчет предпола гает 
некотоJ>ые совершенно гипотетичные данные. 

1 6  Матф. ,  1 ,  2 1 ; Лук. , 1 ,  3 1 .  
I Ы  Gel i l  haggoyim, «ОбЩеСТВО ЯЗЫЧНИКОВ» 
1 02 Страбон,  XV I,  I l ,  35; Jos . ,  Vita ,  1 2. 
1 63 Далее мы объясним ( гл .  XV) , как еложились родословные, 

н азначенные привязать его к потомству Да вида . Eblonum уничтожили 
не без основания эту генеалогию ( Epiph . ,  Adv. haer . ,  ХХХ,  1 4) . 

1 64 Матф. ,  X I I I ,  55; Марк, Vl ,  3; Иоа нн,  V l ,  42) . 
1 65 Грубый вид развалин,  покрывающих Палестину, доказывает, 

что те города , которые не были выстроены наново по образцу рим
ских, были очень плохо построены. Что касается формы домов в Си
рии,  то  она так  проста и так  настоятельно обусловлена требованием 
климата, что она никогда не должна была измениться. 

1 66  Матф. ,  1 ,  25 ( принятый текст) ; X I I ,  46 и след . ;  XI I I ,  55 и след . ;  
Марк, I I I ,  3 1  и след. , V l ,  3; Лук. ,  1 1 ,  7 ;  V I I I ,  1 9  и след . ;  Иоанн ,  I I ,  
1 2 ; VI I ,  3 ,  5 ,  1 0 ; Деян. ,  1 ,  1 4 ,  Гегезипп у Евсевия, Н .  Е . ,  I I I ,  20. 
Утверждение, что слово «ah» ( брат) имеет по-арийски более широкое 
значение, совершенно ложно. Значение слова «ah» то же, что брат. 
Употребление метафорическое, неправиль!iО�' или ошибочное ничего 
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не говорит против  его настоящего значения .  Из того, что проповедник  
назовет своих слушателей «братья мои», нельзя заключить, чтобы 
слово «брат» не имело очень определенного смысла .  В вышеуказанных 
местах «брат», очевидно, употреблено не в метафорическом значении .  
З аметим в особенности Матфея, X I I ,  46  и след. ,  что также исключает 
неправильное значение «двоюродный брат» . 

1 67 Матф., l ,  25; Лук. , 1 1 ,  7. Есть критические сомнения относи
тельно и текста Матфея, но не Л уки. 

1 68 Иоанн, XIX, 25. Эти две сестры, носящие одно и то же имя ,
явление странное. Здесь, вероятно, какая -нибудь неточность, объяс
няемая привычкой называть именем Мария всех галилеянок без раз
личия .  

1 6� Они нетождественны этимологичеСК!;!. 'Ay\j)aio� - транскрип
ция сиро-халдейского имени Ha lpha i ; КЛwла.<; ил и КЛебла.� - сокра
щенная форма КЛебла.тро� .  но могла  быть и искусственная �а мена 
одного другим ,  как Иосифы заставляли называть себя Гегезиппами,  
Ельяки мы - Алкимами и т. д .  1 70 Иоанн, VI I ,  3 и след. 

1 7 1  И в самом деле, четыре л ица, которые упоминаются (Матф . ,  
XI I I ,  55 ;  Марк, V I ,  3 )  как братья Иисуса : Иаков и Иосиф или С имон 
и Иуда окаЗываются как бы сыновьями Марии и Клеопы.  Матф . ,  
XXVI I ,  56 ;  Марк, XV, 4 0 ;  XVI ,  I ;  Лук. ,  XXIV, 1 0 ;  Гал . ,  l ,  1 9 ;  Epist .  
Jac . .  I .  1 ;  Epist .  J udae, l ;  Евсевий, Chroп . ad апп. R .  DCCCX; Нist .  
ecc l .  l l l ,  I l ,  22, 32 ( по Гегезиппу) : Coпstit .  apost .  V I I ,  46 .  Предлагае
мая нами  гипотеза устраняет странную трудность: предположить двух 
сестер и у каждой из них трех или четырех сыновей ,  носящих одина
ковые и мена; допустить, что Иаков и Симон, два первых епископа 
Иерусалима ,  обоз�ачаемые «братьями Господа»,  были настоящи м и  
братьями И исуса, которые вначале относились к нему враждебно, а 
з1 нем обратились. Ева нгелист, сл ышавший,  что четверых сыновей 
Клеопы называют «братьями Господа», поставил по ошибке их имена 
в. X l l l ,  55 у Матфея - VI, 3 ,  Марка вместо имен настоящих братьев, 
оставшихся навсегда неиз,вестными.  Таким образом можно объяснить, 
почему характер лиц, названных «братьями Господа»,  например Иако
ва, так разнится от характера настоящих братьев Иисуса,  как он 
представлен у Иоанна,  V I I ,  3 и след. ; выражение: «братья Господа» ,  
очевидно, представляло в древней церкви нечто вроде ордена ,  соот
ветствуюшегu < :шuстольскому См .  глав .  обр. Гал . ,  I, 1 9 :  1 Кор . ,  
IX ,  5 .  

1 72 Деян . ,  l ,  1 4. 
1 73 Матф. ,  X I I I ,  56; Марк, VI ,  3 .  
1 74 По Иосифу (В. J . ,  I l l ,  l l l ,  2 ) , самый маленький город Галилеи 

имел по крайней мере 5 тысяч жителей. Это, по-видимому, преувели 
чение. 

1 75 I п iter . ,  § 5 .  
1 76 Антонин  Мартир, упом . цитата. 1 
1 77 Иоанн, VI I I ,  6. 
1 78 За веты 1 2  патриар . ,  Леви, 6. 
1 79 Матф. ,  XXVI I ,  46 ; Марк, XV, 34. 1 80 Е врейские переводы и комментарии книг Библии .  
1 8 1 Мишна,  Schabbath, l ,  3. 
1 8 2 Матф., X I I I ,  54 и след. ; Иоанн, V I I ,  1 5. 
1 83 Мишна, Scheka l im,  I l l ,  2 ;  Иерусалимский ТалмуД, Med i l l a  

h a l aca .  X l ;  Sota ,  VI I ,  1 ;  В авилонский Талмуд, ВаЬа  Kama ,  8З11 : Me
g i l l a  8 Ь и след 

1 84 Матф. , XXVI I .  46; Марк , I I I ,  1 7 , У, 4 1 :  VI I , 34 ; XIV,  36; 
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XV, 34. В ыражение «i шiтрiо!; <pwv�»  у писателей этого времени обоз на 
ч ает всегда семитический диалект, на котором говорили в Палестине 
( 1 1  Macch, VI I ,  2 1 ,  27; X l l ,  37; Деян. ,  XXI ,  37, 40; XX I I ,  2 ; XXVI ,  1 4 ,  
Иосиф, Ant . ,  XVI I I ,  V l ,  1 0; Х Х  s u b  fin i . ;  В .  J . ,  p rooem 1 ;  V ,  V l ,  3 ,  
V .  X l ,  2 ;  V l ,  1 1 ,  1 ;  Cont ra Apion , l ,  9 ;  D e  Масс., 1 2, 1 6 ) . Мы укажем 
н иже, что некоторые документы, служившие основой синоптических 
Евангелий ,  были написаны на этом семитическом диалекте. То же 
относится и ко многим апокрифа м  (IV кн. Маккав . ,  XXI ,  ad  ca lcem 
и др. ) . Н а этом семитическом ди алекте говорило христианство, вы
шедшее непосредственно из первого гал илейского движения (наза 
реяне, eblonim и т .  д. ) и долгое время продолжавшее существовать 
в Ватанее и Горане ( Евсевий, De situ et nomiп .  loc. hebr . ,  nод слов .  
ХwБа: Эnифаний ,  Adv .  Haer  . .  XXIX. 7 ,  9 :  ХХХ. 3 :  Бл . Иероним ,  ln  
Matth . ,  ХН,  1 3 ;  D ia l .  adv .  Pe lag . ,  I I I , 2) . 

1 85 Mischna ,  Sanhedrin ,  Xl ,  1 ;  Вавилонский Талмуд, В аЬа Кат а, 
82 Ь и 83 а ;  Sota,  49 а, Ь; Menachoth,  64 Ь. С р .  1 1  Macch . ,  IV, 
10 и след. 

1 86 Jos. ,  Ant . ,  ХХ, Xl, 2 .  
1 8 7  Иерусали мский Талмуд, Peah, 1 ,  1 .  
1 88 Jos , Ant . ,  !ос. cit ;  Ориген, Contra Celsu m. 1 1 ,  34 
1 89 Иерусали мский Талмуд, Peah, 1, 1 ;  В авилонский Талмуд, 

Menachoth, 99 Ь. 
1 90 «Терапевты» Филона - ветвь ессея н ;  их имя,  по-видимому, гре

ческий перевод названия ессеян ( 'Ecrcra.тot ,  asaya, врачи ) .  Сл. Фило
на, De vita contemp l . ,  § 1 ;  los., В. J., 1 1 ,  V l l ,  6; Эпифаний,  Adv.  haer . ,  
XXIX, 4.  Ессеяне не являются ни  разу в писаниях нарождающегося 
христианства. 

19 1  С м .  в особенности трактаты : «Quis reru m divinarum haeres 
sit» и «De ph i lanthropla» Филона .  

1 92 Pirke Aboth, гл . 1 и 1 1 ;  Иерусали мский Тал муд, Pesachin ,  Vl ,  
1 ;  Вавилонский Талмуд, Pesachin . 66  а ;  Scha bbath, 30 Ь ,  3 1  а ;  Joma ,  35 Ь .  

1 9J Матф. ,  XXIV, 1 5 ; Марк, XI I I ,  1 4. 
1 94 Легенда о Данииле составилась уже в V l l  веке до Р . Х.  

( Иезекииль, XIV,  14  и след. , XXV I I I ,  3 ) . В последствии предположил и ,  
что  он  жил во  времена В а вилонского пленения.  

1 95 Epist  Ju dae, 6, 1 4  и след. ; 1 1  Петра ,  1 1 ,  4,  1 1 ; Заветы 12 пат
риархов ; С имеон , 5 ;  Левит, 1 0, 1 4, 1 6; Иуда, 1 8; З ав. , 3 ;  Дан . , 5 ;  Вен., 9 ;  
Н евфалим,  4 ;  Ep ist.  Barnabae, с 4, 1 6  ( по Codex Sin aiticus) . См .  
выше, введение, стр .  6 .  Книга Еноха еще и теnерь составляет непремен
ную часть эфиоnской Библии в том виде, в каком мы ее  знаем ;  по 
эфиоnской версии,  она состоит из частей различных дат.  Некоторые 
части представляют сходство с изречениями И исуса.  Ср . ,  наnр . ,  гл . 
XCVI-XC IX с Л укой, Vl ,  24 и след. 1 96 Матф. ,  X I ,  8. 

1 97 С м . , напр . ,  Матф. ,  XXI I ,  2 и след. 
1 98 Матф., V l ,  1 3. · 
1 99 Лук.,  1 1 ,  42 и след. Апокрифические Евангелия наnолнены 

такими рассказами ,  доходящими до гротеска . 
200 Матф. ,  X I I I ,  57; Марк, Vl ,  4 ; Иоанн,  V l l ,  3 и след. С м .  далее 

гл . IX, стр .  1 25,  примеч . 505. 
20 1  Матф. ,  XI I , 48; Марк, 1 1 1 ,  33; Л ук. ,  V I I I ,  2 1 ;  Иоанн,  1 1 ,  4 ; 

Евангелие от евреев, у Бл . Иеронима.  
202 Лук. ,  X I ; 27 и след. 
203 Yacna, X l l ,  24; Феоп. у Плут. ,  De l side et Osiride, § 47; 

Minokhired, в цитате, напечатанной в «Zeitsch rilt der deutschen morgen 
l aendischen Gese l l schaft» ,  1 ,  S .  1 63. 
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204 Virg. ,  Egl . ,  IV; Сервий,  к стиху 4 этой эклоги ; Н игидий, цитир .  
Сервием, к ст. 1 О.  

· 
205 Carm.  sibv l l . ,  I I I .  97-8 1 7  
20" Есфирь, V l ,  1 3 ;  V l l ,  1 0; V I I I ,  7, 1 1 - 1 7; IX,  1 -22. Lp .  из апо

крифических частей: IX, 1 0- 1 1 ;  XIV, 13 и след. ;  XVI ,  20, :14. 
207 Эклез. 1, 1 1 ; 1 1 ,  1 6, 1 8-24; I I I ,  1 9-22; IV, 8, 1 5- 1 6; V, 1 7- 1 8 ; 

Vl ,  3, 6; V I I I ,  1 5 ; IX,  9, 1 0. 
208 Исаия, Х и след. 
209 Вся книга Есфири проникнута привязанностью к этой дина 

стии .  Екклези аст, который , по-видимому, н аписан в ту же  эпоху, указы
вает на  странное ослабление в еврейских идеях 

2 1 "  Апокриф. п исьмо В аруха у Фабриция,  Cod . psoud V. Т. 1 1 ,  
стр . 1 47 и след. и у Cerian i ,  Mon u m sacra et prof . ,  1 ,  ч .  1 ,  стр. 96 
и след. 

2 1 1  Иов, XXXI I I ,  9. 
2 1 2  Замечательно, однако, что И исус, сын С ираха, строго этого 

придерживается (XVI I ,  26-28; 1 О, 1 1 ;  ХХХ, 4 и след. ,  XL I ,  1 -2, 
XLIV, 9 ) . Автор «П ремудрости» совершенно противоположного мнения  
( IV, 1 греческ. текст) . 

2 1 3 Есфирь, XIV, 6-7 (апокр . ) .  Апокрифическое послание Варуха 
( Fabricius и Ceriani, \ос. c it . ) . 

2 1 4 1 1  Маккав . ,  Vl l .  
2 1 5 Pirke Aboth, 1 ,  3 .  
2 1 6 «Премудрость», гл . 1 1 -V I ;  VI I I ,  1 3 ; P irke Aboth, IV ,  16 ;  De 

r'ationis imperio, приписанная Иосифу, 8, 1 3, 1 6, 1 8. Н адо еще заме
тить, что автор последнего трактата ста вит личную награду лишь 
вторым мотивом, гл авное побуждение к мученичеству - чистая предан
ность Закону, польза, которая смерть их доставит народу, и слава ,  
которая привлечется к их имени .  Сл. «П ремудрость», IV. 1 и след. 
Eccl . ,  главы Х, IV и след ; Jos . ,  В. J. ,  1 1 ,  VI I I ,  1 0 ; I I I ,  V I I I ,  5. 

2 1 7 «Премудрость», IV, 1 ; De rations imp . ,  1 6. 1 8 .  2 1 8  1 1  Macch . ,  V I I ,  9 ,  1 4 ; X l l ,  43-44. 
2 1 9 Феопомп у Diog. Laert . ,  p rooem. ,  B u п dehesch , гл . XXX I .  Следы 

догмата о воскресении очень сомнительны в Авесте. 
220 Иоанн, Xl ,  24. 
22 1 Лук. ,  XVI ,  22. Сл. De rationis imp . ,  1 3, 1 6, 1 8 . 
222 Дан. ,  XI I ,  2. 
223 1 1  Маккав . ,  Vl l ,  1 4. 
224 Jos . ,  Ant . ,  XVI I I ,  V, 1 ;  VI I ,  1 , 2 ;  Л ука, I I I ,  1 9. 
225 Там же, XVI I I ,  1 1 ,  3; IV, 5; V, 1 .  
226 Там же, XVI I I ,  V I I ,  2. 
227 Там же, XVI I I ,  IV,  6. 
228 Там же, XVI I ,  XI I ,  2 и В. J. , 1 1 ,  3. 
229 Orel l i ,  l пscrip. Lat . ,  N2 3693; Heпzen. Supp 1 .  п .  704 1 .  Fasti 

praeпestiп i ,  6 марта и 28 апр.  (в Corpus  iпscr ip .  lat .  1 ,  3 1 4, 3 1 7 ) . 
Borghesi ,  Fastes coпsu1 aires ( пока не издан . )  под 742 годом:  Mommseп, 
Res gestae divi  Augusti ,  S .  1 1 1  и след. Сл.  Тацита, Ann . ,  1 1 ,  30;  
I I I , 48: Страбон, X l l ,  Vl,  5 .  

230 Jo. , Ant . ,  1 ,  XVI I I .  
23 1 Jo. ,  Апt . ,  книги XVI I  и XVI I I  полностью и В .  J .  
232 Jo. ,  Ant . ,  XV, Х ,  4 ; В .  J . ,  1 ,  XXXI I I  и след. Сл.  книгу Еноха 

XCVII  1 3- 1 4. 
23

3 Филон, Leg. ad Caium,  § 38. 
234 Jos . ,  Ant . ,  XVI I ,  Vl, 2 и след. ; В. J. , 1 , XXX I I I ,  3 и след. 
235 Jos . ,  Ant . ,  XVI I I ,  IV, 1 и след. 
236 Мишна,  Sanhodrin ,  IX, 6 ;  Иоанн ,  XVI ,  2 ;  Jos. ,  В. J . ,  кн . IV 

и след. ; V I I ,  VI I I  и след. 
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237 Деян . ,  VI I I ,  !:1 и след. 
233 Речь Клавдия в Л ионе, таб. 11 до конца. De Boissieu, lnscr . ,  

ant .  de  L ion . ,  р .  1 36. 
239 11 Сам. ,  XXIV. 
240 В авилонский Талмуд, ВаЬа kama, 1 1 3 а; Schabbath, 33 Ь. 
24 1 Jos. ,  Ant . ,  XVI I I ,  1 ,  1 и 6; ХХ, V, 2;  В. J . ,  11 ,  V I I I ,  1 ;  Vll,  VI I I ,  1 ;  

Деян. ,  V,  37. До Иуды Гавлонита Деяния называют другого агита
тора, Теудаса, но это анахрониз м :  мятеж Теудаса относится к 44 году 
хрИстиа нской эры (Jos., Ant , ХХ. V, 1 ) .  

ш Jos. , Ant . ,  ХХ, V, 2 �  В .  J . ,  XXI I  и след . ;  Vl l ,  Vl l  и след. 
243 Лук.,  X l l l ,  1 .  Гал илейский мятеж Иуды, сына Иезеки и, не 

имел , nо-видимому, религиозного характера ,  хотя , может быть, этот 
характер был умолчан Иосифом (Ant. ,  XVI I ,  Х, 5 ) . 

244 Jos. ,  Ant . ,  XVI, Vl ,  2, 3; XVI I I ,  1, 1 .  
245 Jos. ,  В .  J . ,  1 1 1 ,  1 1 1 ,  2. То ужасное состояние, в которое приве

дсна теnерь страна,  особенно вокруг Тивериадского озера,  не должно 
вводить нас в заблуждение. Эти в настоящее время сожженные страны 
были nрежде земным раем.  Берега Тивериады, в настоящее время 
отвратительное место, бьiл и  прежде самым к·расивым уголком в Галилее 
(Jos . ,  Ant . ,  XVI I I ,  1 1 ,  3) . Иосиф ( Bel l .  J u d . ,  I I I ,  Х, 8) хвалит чудные 
деревья Генисаретской равнины,  где в настоящее время нет н и  одного. 
Около 600 года , стало быть за 50 лет до мусульманского за воевания ,  
еще Антонин Мартир видел Галилею nокрытою чудесными растен иями 
и сравнивал ее nлодородие с еги nетским { I t in . ,  § 5 ) . 

246 Матф. ,  V, 1 ;  XIV, 23; Лук. ,  Vl ,  1 2. 
247 Матф., XVI I ,  1 и след. ;  Марк, IX,  1 и след. ; Лук. ,  IX, 28 

и след. 
248 Jos. ,  В. J . ,  1 1 1 , 1 1 1 ,  2 .  
249 Jos. ,  Ant . ,  XVI I I ,  1 1 ,  2 ;  В .  J . ,  1 1 ,  IX,  1 ;  Vita , 1 2, 1 3, 64 . 
250 Jos. ,  В .  J . ,  I I I ,  1 1 1 ,  2 .  
25 1  Их можно предста вить себе по некоторым изгородям в окрест

ностях Н азарета .  Сл. Cant .  cant . . 1 1 . 3, 5. 1 3 ; IV, 1 3; VI, 6, 1 0 ;  · vl l ,  
8, 1 2 ;  .VI I I , 2 .  5 ;  Антон. Март. loc. cit .  Н ид бол ьших ферм еще хорошо 
сохранился на юге в Тирской области (древнее колено Асера ) . Следы 
прежнего палести нского · земледел ия с его принадлежностями, высе
чёнными в скал ах ( гумно, точило, ямы дл я зерна,  колоды, жернова ) ,  
встрt!чаются на каждом ш а гу. 

252 Матф. ,  IX ,  1 7 ;  Xl ,  1 9; Марк, 1 1 ,  22; Лук. ,  V, 37; VI I ,  34; Иоанн ,  
l i  и след . .  

253 Л ук., 1 1 ,  4 1 .  
254 Лук. ,  1 1 ,  42-45. 
255 С м .  особенно псалмы LXXXIV, CXXI I ,  CXXX I I I  (Vu lg. XXX I I I ,  

CXXI ,  CXXXI I ) . 
256 Лук. ,  IX,  5 1 -53; XXI I ,  1 1 ; Иоанн, IV, 4; Jos. ,  Ant . ,  ХХ, V I ,  1 ;  

В .  J . ,  1 1  , X l l ,  3 ;  Vita ,  52. Впрочем,  паломники часто шли через 
Перею, чтобы избегнуть Самарин,  где они подвергались опасности.  
Матф . . X IX. 1 ;  Марк, Х, 1 .  

257 П о  Иосифу (Vit a ,  52 ) ,  путешествие это требовало трех дней , 
но nуть от С ихем а до Иерусалима дел ился обыкновенно на две 
части .  

258 LXXX I I I  по Vulgata ,  V, 1 .  
259 Л ук., IV, 42; V ,  1 6. 
260 Это выражение Ма рка, VI ,  3. Сл .  Матф. ,  X I I I ,  55. Марк не 

назы вает Иосифа;  четвертое Евангел ие и Л ука предпочитают, наобо
рот, выра жение «сын Иосифа» . Л ука , 1 1 1 ,  23; IV, 22; Иоанн, 1 , 46; 
V l ,  42. Удивител ьно, что четвертое Еван гелие никогда не называет 
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мать Иисуса по имени. Н азвание Beп -Joseph , которое в Талмуде обозна
чает одного из Мессий, заставляет задуматься . 

26 1 Иоанн, I I ,  1 ;  IV, 46. Один Иоанн осведомлен об этом. 
262 В настоящее время Kaпa-ei -Dje l i l ,  тождественная с Сапа 

Gal i le  времени крестовых походов (см . :  Archives missions scientifiques, 
2 serie v . . I I I ,  р .  370) . Kefr- Ken na ,  в часе или полутора часах пути 
к северо-западу от Назарета (Capharchemme крестовых походов ) ,  от
лична от нее. 

263 В настоящее время el Butta uf .  
264 Иоанн, 1 1 ,  1 1 ;  1V, 46. Один или двое учени ков были из Каны.  

Иоанн,  XXI ,  2 ;  М атф. ,  Х, 4 ; Марк,  I I I ,  1 8. 
265 Матф. ,  X I I I ,  55; Марк, V l ,  3; Юстин ,  D i a l .  cum Tryph . ,  88. 
266 Н апр. ,  «Рабби Иоханан сапожник, рабби Исаак кузнец». 
267 Деян . ,  XVI I I , 3 .  268 См . дал ьше гл IX, стр. 1 39- 1 40. 269 Лук , V I I ,  37 и след ; Иоанн ,  IV, 7 и след. , V I I I ,  3 и след 
2 i u Речи, приписанные Иисусу четвертым Евангелием, заключают 

в себе зародыш богословия, но эти речи совер шенно противоречат 
Е вангелиям синоптическим,  представляющим несомненно первоначаль
ные логии, и должны быть рассматриваемы как документы апостоль
ской истории,  а не как данные для жизни Иисуса . 

27 1 С м .  Матф . ,  IX, 9, и другие тождественные рассказы . 
272 См . ,  напр . ,  Иоан н ,  XXI ,  1 5  и след. , принимая во внимание, 

что эта черта , по-видимому, преувеличена четвертым Евангелием. 
273 Прекрасная душа Филона встречается здесь, как и во многих 

других отношениях, с душой И исуса.  De confus.  J ing. ,  § 1 4 ;  De migr .  
Abr. , § 1 ;  De som ni i s ,  1 1  § 4 1 ,  De agr ic . Nоё, § 12 ;  De m ut atioпe nom i
num� t 4 . 

7 Св .  Павел, Ad G a latas,  IV,  6. 
275 Слово «небо» на  языке р аввинов того времени - синоним сло

ва «Бог», которое избеrал и произнести . С м . :  B uxtorf . ,  Lex cha ld .  t a lm .  
rabb . ,  под СЛОRОМ cD'J:II7 », и Даниила,  IV,  22 ,  23. С р .  Матф. ,  XXI ,  25; 
Марк1 Xl,  30, 31 ; Л ук. , XV , 1 8, 2 1 ;  ХХ, 4, 5. 

2 6 В ыражение это повторяется на каждой странице синоптических 
Евангелий,  Деяний апостолов и посланий св.  П авла .  Если в четвертом 
Евангелии оно ч итается лишь однажды, то потому, что изречения ,  
переданные им,  далеко не отвечают истинным словам Иисуса . 

277 Дан. ,  1 1 ,  44 ; VI I ,  1 3, 14 , 22, 27; Апокалипсис Баруха , у Ceria n i, 
Mon um.  sacra et prof . ,  том 1 ,  вып .  1 1 ,  стр. 82. 

278 Марк, XI, 10; Таргум Ионафана : l s . , XL, 9 ;  LI I I ,  1 0; Михей, 
IV , 7 .  

279 Мишна,  Berakoth,  1 1 ,  1 ,  3 ;  Иерусал имский Талмуд , Bera·  
koth,  I I ,  2 ;  Юdduschin, 1 ,  2 ;  Ва вилонский Тал муд, Berakoth , 15 а ;  
Meki l ta ,  42 Ь ;  Siphra ,  1 70 Ь .  Выражение, часто появляющееся в 
Midrasch im .  

280 Матф . ,  V ,  10 ;  V I ,  1 0, 33 ;  X I .  1 1 ;  X I I ,  28 ;  XVI I I ,  4 ;  X IX ,  1 2 ;  
Марк, Х, 1 4, 1 5 ;  X I I ,  34 ; Лук. ,  ХН,  3 1 .  

28 1  Лук. , XVI I ,  20-2 1 .  Выражение « внутри вас» менее точно, хотя 
в этом месте оно не отдаляется от мысли И исуса. 

282 Великая теория Апокал ипсиса о С ыне Чело веческом в самом 
деле отнесена синоптика ми к главам,  которые предшествуют рассказу 
о Страстях. Первые поучения, в особенности у Матфея, исключител ь
но морального характера . 

28" Матф. , X I I I ,  54 и след. ; Марк, Vl ,  2 и след . ,  Иоанн,  VI ,  42 . 
284 Предание о том,  что Иисус был некрасив ( Юстин ,  Dia l .  c um 

Tryph. , 85, 88, 1 00 ;  Климент Алекса ндрийский, Paedag. ,  I I I ,  1 ;  S trom . , 
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Vl ,  1 7 ;  Ориген, Против Цельсия, Vl , 75; Тертуллиан ,  De carne Chr i 
st i ,  9;  Adv. Judaeos, 1 4 ) ,  объясняется желанием увидеть в нем вопло
щение предполагаемой мессианистской черты (1 s., 1 1 1 ,  2 ) . В первые 
века не существовало ни одного традиц ионного изображения Иисуса .  
Бл. Августин, De Triпitate, VI I I ,  4 ,  5 .  Сл Иринея, Ad·v .  haer . ,  XXV, 6 .  

285 Логин святого Матфея соединяют теперь несколько таких пра 
вил ,  чтобы составить обширные изречения.  Но форма отрывков чув
ствуется в этом спае. 

286 Изречения  еврейских ученых того времени собраны в неболь
шой книжке, названной «Pirke Aboth». 

287 Сближения будут сделаны ниже, по мере того как они будут 
встречаться. Иногда предполагали, что редакция Талмуда позже еван 
гельской и что еврейские компиляторы делали заимствования из хри 
стианской морали .  Но это недопустимо; п равила Талмуда, отвеч аю
щие евангельским изречениям, точно датированы и менами ученых, ко
торым их приписывают. Эти имена устраняют всякую мысль о заим
ствовании .  

288 Матф. ,  VI I ,  1 2 ; Лук. ,  Vl ,  3 1 .  Это правило уже находится в 
книге Товита, IV, 1 6. Гиллель обычно употреблял его ( В авилонский 
Талмуд, Schabbath, 31  а)  и заявлял, как и Иисус, что это сокра 
щенный закон. 

289 Матф. ,  V, 39 и след. ; Лук. ,  Vl, 29. Ср.  Иеремию,  Lament ,  
I I I ,  30. 

290 Матф., V, 29-30; XVI I I ,  9; Марк, IX, 46. 
29 1  Матф. ,  V, 44 ; Лук., Vl, 27. Ср. Вавилонский Талмуд, Schab 

ba th ,  88  Ь ;  loma ,  23 а .  
292 Матф. ,  VII ,  1 ;  Лук. ,  Vl ,  37.  Ср.  В авилонский Талмуд, Kethu

both ,  1 05 Ь .  
293 Лук. ,  Vl ,  37 .  Срав .  Левит, XIX,  18 ;  Prov . ,  ХХ,  22; Экклезиаст, 

XXVI I I ,  1 и след. 
294 Лук., Vl,  36; Siphe, 51 Ь .  ( Su l tzbach, 1 802) . 
295 Слово, переданное в Деяниях, ХХ, 35. 
296 Матф., XXI I I ,  1 2 ;  Лук., XIV, 1 1 ;  XVI I I ,  1 4 .  Изречения, пере

данные бл . Иеронимом по сЕвангелию от евреев» ( коммент. к Epist .  
a d  Ephes. ,  V, 4 ; i п  Ezech . ,  XVI I I ;  Dia l .  adv .  Pel ag . ,  I I I ,  2 ) , прони к
нуты тем же духом .  Сл . Вавилонский Талмуд. 

297 Второзак .  XXIV, XXV, XXVI ,  и т .  д.; Ис . ,  LVI I I ,  7; 
XIX, 1 7 ;  Pirke Aboth, 1 ;  Иерусалимский Талмуд, Peah, 1, 1 ;  
лонекий Талмуд, Schabbath, 63 а ;  Вавилонский Талмуд, 
kama,  93 а .  

Prov. ,  
Вави 
ВаЬа 

2q8 Матф. ,  V, 20 и след. 
299 Матф. ,  V, 22. 
300 Матф. ,  V, 31 и след Ср. Вавилонский Талмуд, Saпhedrin ,  22 а .  
30 1 Матф. ,  V, 3 3  и след. 
302 Там же, V, 38 и след. 
303 Там же, V, 42. Закон воспрещал его также ( Deuter . ,  XV, 

7-8J , но менее формально, а обыч ай дозволял (Лук. ,  VI I ,  4 1  и след . ) . 
04 Матф. ,  XXVII ,  28. Ср. Тал муд, Masseket Ka l la  (ed it . Furth,  

1 793} f 0 •  34 Ь .  
. 

05 Матф. ,  V, 23 и след. 
306 Там же, V. 45 и след. Ср. Левит, Xl ,  44 ; XIX, 2; Eph.  V, 1 

и d�toirol\ t,; тrо tl-8'i Платона .  
J o 7  Срав.  Ф И.1она ,  De migr .  Abr . ,  § 23 и 24 ;  De v i ta  contemp la 

t iva ,  все. 
308 Матф. ,  XV, 1 1  и след. ; Марк, VI I ,  6 и след. 
309 Марк, VI I ,  6 и след. 
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3 1 u Матф. ,  V l ,  1 и след. С р. Экклезиаст, XVI I ,  1 8 ; XXIX, 1 5; Вави
лонский Талмуд, Chagiga, 5 а ;  ВаЬа bathra ,  9 Ь 

3 1 1 Матф., Vl .  5-8. 
ш Матф . ,  V l ,  9 и след. ; Лука, X l ,  � и след. <.:м Вавилон 

ский Талмуд, Berakoth , 29 Ь, 30 а, в особенности выражениt' с �� 
U':Ж:О. 

J 1 4  Т. е . от дьявола .  
3 1 5  Лук., X I ,  5 и след. 
3 1 6 Матф. ,  V. 23-24. 
·1 1 7  Исаия .  1. 1 1  и след. Ср. ib ld  .. L V I I I  nол ностью; Осия ,  Vl, 6, 

Малахия, 1, 10 и след. 
3 1 8 Pirke Aboth, 1 ,  2 .  
3 19  Е кклезиаст, XXXV, 1 и след. 
320 Иерусалимский Талмуд, Pesach in,  Vl ,  1 ;  Вавилонский Талмуд, 

тот же трактат, 66 а; Schabbath,  31 а. 
32 1 Quod Deus imm ut . ,  § 1 ,  2 ;  De Abrahamo, § 22; Quis rerum 

d ivin .  haeres, § 13 и след . ,  55-58 и след. De p rofigis § 7,  8 ;  Quod 
omnis p robus l iber . ,  все; De vita contempla tiva,  все. 

322 Вавилонский Талмуд, Pesachim, 67 Ь .  
323 Иерусалимский Талмуд, Peah, 1 ,  1 .  
324 Матф. ,  V l l ,  4, 5;  Лук., Vl ,  4 1  и след. Ср .  Вавилонский Тал

муд, ВаЬа bathra ,  15 Ь ;  E rachin,  16 Ь.  
325 См.  в особенности Pirke Aboth,  гл . 1 .  
J26 Талмуд - результат этого широкого школьного движения -

начал составляться лишь во I I  веке нашей эры. 
327 Лук. ,  1 ,  5 ;  место из Евангелия eblon im, сохраненное Еnифа

нием !Adv.  haer . ,  ХХХ, 1 3 ) .  
32 Лук., 1 ,  39. Предnолагали не без вероятия, что егород Иуды» . 

названный в указанном месте у Луки ,- город Ютта ( 11 ис , XV, 55, 
XX I .  1 6 ) .  Робинсон ( B iЬ i i ca l  Resea rches, 1 ,  494 ; 1 1 , 206 ) разыскал 
эту Ютту, носящую до сих пор это t�мя, в двух часах пути к югу 
от Геброна.  

329 Лук. ,  1 ,  1 5. 
330 Лук., 1 ,  80. 
33 1 Матф , 1 1 1 ,  4 ; Марк, 1, 6 ;  отрывки из Евангелия эбионитов 

у Эпитана .  
3 3  Малахия, I I I ,  23-24 ( IV, 5-6, по Vulg. ) . Екклезиаст, 

XLVI I I ,  1 0; Матф . ,  XVI , 1 4; XVI I ,  10 и след. ; Марк, Vl ,  1 5; VI I I ,  
28; IX, 1 0  и след. ; Лук. ,  IX, 8 , 1 9; Иоанн,  1 ,  2 1 ,  25. 

333 Жестокий Абдалла,  паша Сен Жан-д'Акра,  чуть не умер от 
страха, увидав его во сне стоящим на горе. В изображениях хри
стианской церкви он окружен срубленными головами ;  мусульмане 
очень боятся его.  

334  Вознесение Исаии ,  1 1 ,  9- 1 1 . 
335 Лук. ,  I, 1 7 . 
336 Плиний.  Hist .  nat ,  V, 1 7 ;  Эпифан, Adv. haer . ,  XIX, 1 -2;  М. 

de Sau lcy, Voyage autour de \а mer Morte, I ,  стр . 1 42 и след. 
: 337 Даниил .  I. 1 2  и след. ; Х, 2 и след. ; Енох, XXXI I I ,  2; XXXV, 
3;  IV кн. Ездры ;  IX, 24, 26; XI I ,  5 1 .  

'38 Jos. , Vita ,  � -
339  Духовные учители .  
3 4 0  Я развил эту мысль в другом труде ( Hist . gener. des  l an 

gues semitiques, I I I ,  VI ,  1 ;  Journ .  Asiat , февраль и март  1 856 ) 
34 1 Арамейски й глагол «seba»,  откуда и название сабеев, синоним 

«f\aл-ri�w».  
J42 Я говорил об этом подробно в «.lou rna l  Asiatique», ноябрь -

343 



декабрь 1 853 г. и август - сентябрь 1 855 г. Замечательно, что эл
хасаиты, секта сабеев, или крестителей,  живут почти в той же об
ласти, как и ессеяне, на  восточном берегу Мертвого моря, и их 
часто смешивали (Эпиф.  Adv. haer . ,  XIX, 1, 2 ,  4 ,  ХХХ, 1 6, 1 7 ; Ll l l ,  
1 и 2 ;  Phi losophumeпa,  I X .  I I I ,  1 5, 1 6 ;  Х ,  ХХ, 29) . 

. н з  Сл .  сообщен ия Эпифа ния  о ессеянах .  хемеро-баптистах, н а 
зареянах .  оссеянах ,  назореях. эбион итах и сам псеях (Adv haer . ,  
кн . 1 и 1 1 )  и указание автора Phi losophumena на элхасаитов ( кн .  
IX  и Х) . 

344 Эnиф. Adv .  haer. , XIX,  ХХХ, L I I I .  
345 Марк, Vl l ,  4 ;  los . ,  Ant . ,  XVI I I ,  V ,  2 ;  Юстин , Dia l .  c um Tryph . ,  

1 7 , 29, 80 ; Эпиф , Adv .  haer. , XVI I .  
3 4 6  Jos. , В .  J . ,  1 1 ,  VI I I ,  5 ,  7 ,  8, 1 3 . 
347  Мишна.  Pesachiп. V l l l .  8; Вавилонски й Тал муд, lebamoth. 46 б ;  

Ker i t h u t h .  9 а .  A boda z a r a ,  57 а ;  Masseket Cerim ( изд. Кirchheim .  
1 85 l l , стр . 38-4U. 

48 Матф . ,  I I I ,  1 ;  Марк, 1, 4. 
349 Лук. ,  I I I ,  3 .  
350 Иоанн,  1 ,  28; 1 1 1 ,  26. Все древние рукописи называют Вифа

нию, но так как никто не знает Вифании в этой местности, то Ори
ген (Comment. in .  loann . ,  V l ,  24 ) предложил заменить ее Bethabara ,  
и его  поправка была  принята всеми,  тем более что оба  слова сходны 
по значению и ,  по- видимому, указывают на место, где был паром 
для переправы через реку 

35 1  «Aenon» - множественное число от халдейского «aenawan» ,  
кл ючи. 

352 Иоанн, 1 1 1 ,  23. Положение этого места сомнительно Синоп
тики постоянно указывают на берег Иордана как на место, где крестил 
Иоанн (Матф . ,  l tl ,  6; Марк, 1, 5 ;  Лук. ,  1 1 1 ,  3) . Но обстоятельство, 
отмеченное четвертым Евангелием, что «там было много воды»,  не имело 
бы смысла, если предположить, что место, о котором говорится, в 
близком соседстве с рекою. Сближение стихов 22 и 23 главы 1 1 1  
от Иоанна со стихами 3 и 4 главы IV того же Евангелия застав
ляет, кроме того, предположить, что Салим лежал в Иудее. Близ 
развалин, называемых Kamet е! Kha l i l ,  в окрестности Геброна нахо
дится, по- видимому, местность, отвечающая всем этим требованиям 
( Sepp, Je rusa lem und  das  hei l ige Land . ,  Schaffhausen 1 863, 1 ,  стр . 520 
и след. ) Бл. Иероним помещает Салим севернее, около Beth Schean ,  
или Скифеполиса,  но Робинсон (B ih l ica l  Res . ,  333) не нашел на месте 
ничего, подтверждающего это показание. 

353 Марк, 1 ,  5 ;  Jos. ,  Ant . ,  XVI I I ,  V, 2. 
354 Матф . ,  XIV, 5 ;  XXI ,  26. 
355 Матф . ,  Xl, 1 4 ;  Марк, V l ,  1 5 ;  Иоанн ,  1, 2 1 .  
356 Матф . ,  X IV, 2 ;  Лук , IX, 8.  
357 См.  выше, с. 93. 
358 Лук., 1 1 1 ,  1 5  и след . ;  Иоанн ,  1, 20. 
359 Матф . ,  XXI, 25 и след . ;  Лук., VI I ,  30. 
360 Матф . ,  там же. 
36 1 Матф . ,  1 1 1 ,  2. 
362 Матф . ,  I I I ,  7 .  
3 6 3  Лук. ,  I I I ,  1 1 - 1 4 ;  Jos. , Ant. ,  XVI I I ,  V, 2.  
364 Матф . ,  XXI, 32 ; Лук. , I I I ,  1 2- 1 4 .  
365 Матф . ,  I I I ,  9 .  
3 6 6  Матф . ,  I I I ,  7 ;  Лук , I I I , 7 .  
367  Ant. ,  XVI I I ,  V, 2.  Надо заметить, что, когда Иосиф излагает 

тайные и более или менее мятежные учения  своих соотечественников, 
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он затушевывает все, что касается веры в мессианизм,  и, дабы от
вести глаза римлянам ,  придает им  банальный характер, вследстi!Jоlе 
чего все главари иудейских сект представляются какими-то профес
сорами морали или стоиками .  

368 Матф . ,  IX,  1 4 .  
369 Лук. , I I I ,  1 1  (слабый авторитет ) . 
370 Матф . ,  I I I ,  1 3  и след. ; Марк, I ,  9 и след . ;  Лук. ,  I I I ,  2 1  

и след. ; Иоанн, I ,  29 и след . ;  I I I ,  22 и след. У синоптиков Иисус 
идет к Иоанну до начала своей собственной деятельности (ер. Еван
гелие эбионитов у Эпифания,  Adv. haer . ,  ХХХ, 1 3, 1 4 ; Юстин ,  Dia l .  
cum Tryph . ,  88) . Но если они правы, передавая, что Иоанн  сразу 
признал Иисуса и встретил его с великим почетом ,  то надо пред
полагать, что Иисус как учитель был уже достаточно известен .  Чет
вертый евангелист приводит И исуса к Иоанну дважды : в первый раз 
как человека неизвестного еше,  в другой - уже окруженного учени 
ками .  Не затрагивая здесь вопроса о подлинных маршрутах Иисуса 
(вопрос неразрешимый, ввиду противоречия документов и небрежного 
отношения к точности в сообщении подобных фактов) ,  не отрицая 
и того, что Иисус мог посетить Иоанна,  когда сам еще не был доста
точно известен, мы принимаем данные четвертого Евангелия,  т. е .  
что у Иисуса была своя школа прежде, чем он начал крестить, как 
Иоанн .  Первые страницы четвертого Евангелия - не связанные за
метки , приставленные друг к другу. Строгий хронологический порядок, 
в каком они представляются,  только кажущийся и объясняется вкусом 
авто�а к видимой точности .  Смотри выше: Введение, стр. 50 и след. 

71 Лук. ,  I: хотя все подробности рассказа, именно то, что каса
ется родства Иоанна с Иисусом,  вполне вымышJ1ены.  

372 Ср.  Иоанн, V I I I ,  57 .  
3 7 3  Иоанн ,  I I I ,  22-26; IV,  1 -2. Вставка во втором стихе, по

видимому, прибавлена как глосса, или, быть может, поздняя поправка 
редактора, исправлявшего самого себя .  

3 7 4  Иоанн ,  1 1 1 , 26 ;  IV, 1 .  
375 Иоанн, I ,  35 и след. ,  что подтверждается Деяниями,  1 ,  2 1 -22. 
375* Матф. ,  I I I ,  2 ;  IV, 1 7. 
376 Матф . ,  I I I ,  7 ; XI I ,  34 ; XXII I ,  33. 
377 Матф . ,  Xl, 2- 13 .  
378 Матф . ,  X IV, 1 2. 
379 Лук. , I I I ,  1 9. 
380 Jos. , Ant . ,  XVI I I ,  V, 2. 
38 1 Jos. , Ant . ,  XXI I I ,  V, 4 .  
382 Матфей (XIV, 3, по греческому тексту) и Марк (VI , 1 7) ут

верждают, что то был Филиnп,  несомненно, по недосмотру (см .  
Jos . ,  Ant , XVI I I ,  V и 4 ) . Женой Филипnа была Саломея, дочь Иро
диады. 

383 Jos . , ·Ant . ,  XVI I ,  IV, 2.  
384  Jos . ,  Ant . ,  XVI I I ,  X I I ,  I ,  2 ;  В .  J . ,  I I ,  IX, 6.  
385 Jos . ,  Ant . ,  XVI I I ,  V, 1 .  . 
385* Форма эта встречается в Иерусалимском Талмуде Scheblit , 

( IX ,  2 )  и в Таргумахе Ионафана и Иерусал имском ( Книга Чисел , 
XXI I ,  35) . 

386 В настоящее время Мкаур, над долиной Зерка-Маин .  См .  
картr, Мертвого моря у Vignes ( Paris ,  1 865) . 

· 87 Jos. , De bel l .  Iud . ,  V I I ,  V I ,  1 и след. 
Jвв Jos. , Ant . ,  XVI I I ,  V, 1 .  
389 Левит, XVI I I ,  16 .  
J9" Jos. , Ant . ,  XV, V I I ,  10  
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391 Матф . ,  XIV, 4; Марк, Vl ,  1 8 ;  Лук. , I I I ,  1 9. 
392 Jos . ,  Ant . ,  XVI I I ,  V, 2 .  
393  Матф . ,  XIV, 5. 
394 Марк, V l ,  20. Я читаю i) :nбpet вм .  б:noie t ; ер . Лук . ,  IX,  7. 
395 Тюрьма на Востоке не имеет ничего общего с одиночным за-

ключением. Узника с оковами на ногах стерегут на виду, на  дворе 
или в открытом nомещении,  где он может беседовать со всеми про
хожими .  

396 Товит, VI I I ,  3 ;  Лук . ,  X l ,  24. 
397 Матф . ,  IV, 1 и след . ;  Марк, l, 1 2- 1 3; Лук., IV, 1 и след. 

Поразительное сходство этих рассказов с легендами Вендидада 
( frag.  XIX) и Lalitavistar ( гл .  XVI I ,  XVI I I ,  XXI )  могло бы повести 
к предположению, что это пребывание в пустыне - миф, но краткий 
и точный рассказ Марка, очевидно передающий первую редакцию ,  
предполагает действительный факт, давший впоследствии тему для 
легендарного развития. 

398 Матф . ,  IV, 1 2; Марк, 1 ,  1 4 ;  Лук. ,  IV, 14; Иоанн ,  IV, 3. 
399 Матф . ,  VI I ,  29; Марк, 1 ,  22; Лук. , IV, 32. 
400 Марк, 1, 1 4- 1 5. 
40 1  Марк, XV, 43. 
402 Иоанн, X I I ,  3 1 ;  X IV, 30; XVI ,  1 1 . Сл. II l(op . ,  IV, 4 ;  Эфес. , 

1 1 , 2. 
403 Иоанн, 1 ,  10; V I I ,  7 ;  XIV, 1 7, 22, 27; XV, 18 и след. ; XVI ,  

8 ,  20, 33; XVI I ,  9,  1 4 ,  1 6, 25. Этот оттенок слова « М И Р »  в особенности 
охарактеризован в писаниях Павл а  и в тех, которые приписывиют 
Иоанн.( . 

40 Матф . ,  XIX,  30; ХХ, 1 6 ; Марк, Х, 3 1 ;  Лук. , X I I I ,  30. 
405 Матф. ,  X I I I ,  24 и след. 
406 Матф . ,  X I I I ,  47 и след. 
407 Матф . ,  X I I I ,  31 и след. ;  Марк, IV, 31 и след ; Лук. , X I I I ,  

1 9  и след. 
408 Матф . ,  X II I ,  33; Лук., X I I I ,  2 1 .  
409 Матф . ,  X I I I ,  вся; XVI I I ,  23 и след . ;  ХХ, 1 и след. ; Лук. , 

X I I I ,  1 8  и след. 
4 1 0  Матф . ,  XXI I .  30. Сравните слово И исуса, переданное в посла

нии  Варнавы, 6 :  ctбoiJ :rю tlii та l!ахата 6!ь та :npii!тa:. 
(из  ГильrРнфельда,  стр 1 8 ) .  

4 1 1  А:поха.таата.а t� :navтrov, Деян . ,  1 1 1 ,  2 1 .  
4 1 2 Матф . ,  XVI I ,  23-6; XXI I ,  1 6-22. 
4 1 3 Иоанн, Vl, 1 5. 
4 1 4  Stob . Flori legium,  гл . LVI I ,  LXXVI I ,  LXXXVI и след. 
4 1 5  Иоанн,  VI I I ,  32 и след. 
4 1 6 Деян. ,  I I I ,  2 1 .  
4 1 7  Апокалипсис, XX I ,  1 ,  2 ,  5 .  
4 1 8 Секты английских милленарпев представляют такой же кон

траст, т. е. веры в близкий конец мира и большого здравого смысла 
в житейской практике, при необычайном понимании торговых и про
мышленных дел. 

4 1 9  Матф . ,  Х, 1 7- 1 8; Лук. ,  X I I ,  1 1 . 
420 Матф. ,  V, 1 0  и след. ; Х полностью ; Лук . ,  Vl ,  22 и след. ; 

Иоанн, XV, 1 8  и след ; XVI ,  2 и след. ,  20, 33; XVI I ,  1 4 . 
42 1 Лук. ,  XVI ,  1 5. 
422 Матф . ,  V, 3, 10 ;  XVI I I ,  3; XIX, 1 4 , 23-24 ; ХХ, 1 6 ;  XXI ,  

3 1 ; XXI I ,  2 и след . ;  Марк, Х, 1 4- 1 5, 23-25; Лук. ,  1 ,  5 1 -53; IV, 
18 и след. ; VI ,  20; X I I I ,  30; XIV,  J-1 ;  XVI I I ,  1 4 ,  1 6- 1 7, 24-25 

423 Матф . ,  Xl, 5. 
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424 Иоанн ,  X.V, 1 9 ;  XVI I ,  1 4, 1 6  
425 С м .  в особенности гла ву XVI I  от Иоанна,  выражающую не 

действительную речь Иисуса, а то чувство, очень глубокое, у его 
учеников, которое естественно вытекало из учения Основателя .  

426 Лук. , I I I ,  23 ; Евангелие эбионитов у Эпифания ,  Adv. haer. , 
ХХХ, 1 3 ; Валентин у св .  И ринея, Adv. haer , 1, 1 ,  3; 1 1 ,  XXI I .  1 и 
след. и у с в  Эпифания,  Adv.  haer . ,  L l ,  28-29 Иоанн,  V I I I ,  57 
не доказывает ничего; «пятьдесят лет» определяет вообще момент 
человеческой жизни .  Вообще Ирмней (Adv. haer . ,  I l ,  XXI I ,  5 и след. ) 
является лишь отзвуком Иоанна,  V I I I ,  57, несмотря на заявление ,  
что опирается на предание азиатских «стар�ев» 

427 Иоанн,  1 ,  37 и след. 
428 1 .  5, 26 и след. 
ш' Да н и ил . Vl l ,  4 ,  1 3- 1 4. Ср .  V I I I ,  1 5, Х. 1 6  
4Ju У Иоанна ,  Xl l ,  34, иудеи,  по-видимому, н е  знали значения 

этого слова .  
43 1  Матф . ,  Х,  23; ХШ, 4 1 ;  XV1 ,  27-28; XIX, 28; XXIV, 27 ,  30, 

37, 39, 44, XXV, 3 1 ;  XXVI ,  64; Марк, X I I I ,  26; X IV,  62 ; Лук., X I I ,  
40; XVI I ,  24, 26, 30; XXI .  27. 36: XXI I .  69 : Деян. ,  V l l .  5 5  Н о  самое 
знаменательное место у Иоанна,  V, 27. сближенность с Апокал . 1, 1 3 ; 
X IV, 1 4. Ср .  Еноха, X.LVI ,  1 -4 ;  XLVI I I ,  2, 3; LXI I  5, 7, 9, 1 4 ;  
LXIX, 26, 27, 29; ХХ, 1 (деление Di l lmann ) ;  I V  к н .  Эздры, XI I I ,  2 
и след . ;  1 2  и след. ,  25, 32 ( версии эфиоnская, арабская и сирий
ская, ed i t .  Ewa ld ,  Volkmar и Ceriani ) ;  Вознесение Исаии ,  латинский 
текст, Венеция,  1 522 (со\ . 702 в издании Migne) ; Юстин ,  Dia l .  c um 
Tryph . ,  49, 76. Выражение «СЫН женщины», обозначающее Мессию ,  
встречается один раз в книге Еноха. LX I I ,  5. Надо заметить, что 
вся часть книги Еноха, заключающая гл . XXXVI I - LXX I ,  заподоз
рена в интерnоляции,  IV часть книги dздры написана в царствование 
Нервы иудеем ,  испытавшим влияние христианских идей.  

432 Иоанн, V, 22,  27 . 
433 Титул этот встречается восемьдесят три раза в Евангелиях 

и всегда в речах Иисуса .  
4 3 4  Правда,  в Te\ 1 -Hum,  который обыкновенно отождествл яют с 

Каnернаумом, есть остатки довольно красивых памятников, но, по
мимо того что это отождествление сомнител ьно. уnомянутые па мят
н и к и  пр и н ад.1ежат , быть vюжет,  11 и.1 и  1 1 1  веку пос.1е Р . Х 

•Js В .  J ., I I I ,  Х, �-
436 Матф . ,  IX ,  1 ;  Марк,  1 1 ,  1 .  В писаниях талмудиче.ских Капер

наум упоминается как город «miп im»,  или еретиков; эти «minim»,  
очевидно, христиане.  См. :  Midrasch Koheleth , к стиху Vll ,  26. 

437 Матф . ,  X I I I ,  54 и след . ;  Марк, Vl, 1 и след . ,  Лук. , IV, 1 6  
и след. , 23-24 ; Иоанн,  IV, 44. 

438  Марк, Vl, 5. Сл . Матф , X I I I ,  58; Лук., IV, 23. 
4 •19  Матф , X I I I ,  57; Марк, Vl, 4 ;  Иоанн, V l l .  3 и след. 
440 Сл. Марк, 1 1 1 ,  2 1 ,  31 и след . ,  обращая внимание на связь 

ст. 20, 21 и 31 даже в том случ ае, если читать в 3 1  «xa. i E\;J(Ovтa.i», 
а не «i!\;xovтa.L ovv:., как стоит в принятом тексте. 

44 1 Лук. , IV, 29. Вероятно, здесь подразумевается отвесная скала 
вблизи Назарета ,  над нынешней церковью Маронитов, а не предпо
лагаемая «Гора с вержения» ,  лежащая на расстоянии одного часа 
пути от города. См · J->обинсон, 1 1 , 335 и след. 

m Матф . .  IV, 1 3 , Л ) К  . .  IV, 3 1 ;  Иоанн,  1 1 ,  1 2 .  
443 В Tei i -Hum,  в l r b l d  (Arbe l a ) , в Meiroп (Mero ) ,  в Jisch (G i 

scha la} , в Kasyun ,  в Nabartein, две в Kefr- Bereim. 
44 Я еще не решаюсь высказаться о времени,  к которому nри-
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надлежат эти памятники , а стало быть, не могу и утверждать, что 
Иисус поучал в каком-либо из них.  Но какое значение имела бы, 
при такой гипотезе, синагога Tei i -Hum!  Самой древней из них кажет
ся мне большая синагога в Kefr- Bereim ;  она в выдержанном  стиле.  
В синагоге Kasyun есть греческая надпись времени Септимия Севера .  
Большое значение, приобретенное иудейством в верхней Галилее после 
войны Адриана ,  дает возможность предположить, что большинство 
этих зданий относится к J l l  веку - эпохе, когда Тивериада стала 
чем -то вроде столицы иудейства .  С м . :  Journa l  Asiatique, дек. 1 864 , 
стр . 53 1 и след. 

445 11 Эздры. VI I I ,  4; Матф . ,  XXI I I .  6 ;  послан .  Иак . ,  I I .  3 ;  Мишна.  
Megi l l a ,  1 1 1 .  1 ;  Rosch hasschana .  IV,  7 и т. д. Смотри в особен 
ности любопытное описание александри йской синагоги в Вавилонском 
Талм�де, Sukka,  51 Ь. 

4 6 Филон у Евсевия, Praer. evaпg . ,  Vl l l ,  7 и Quod omпis probus  
l iber, § 1 2 ;  Лук. ,  IV, 1 6; Деян . ,  X I I I ,  1 5 ; XV, 2 1 ; Мишна ,  Megi l l a ,  
I I I ,  4 и след. 

447 'A�;xшuvayr.oyщ;. Ср. Ca rucc i ,  Dissert .  archeo l , ,  1 1 ,  1 6 1  и с.1ед. 
448 I lpecr iJТepot. 
449 'УnТ]рЕтт)<;;. 
450 Anбcr-roЛot или аууеЛо t 
45 1 Л tа)(()vщ Марк, V, 22, 35 и след. ; Лук. , IV, 20; Vl l ,  3: 

Vl l ,  4 1 ,  49; XXI I I .  1 4 :  Деян . ,  X I I I ,  15; XVI I I ,  8 ,  1 7 ;  Апок . ,  1 1 ,  1 ; 
Мишна, loma, V J I ,  1 ;  Rosch hasschana,  IV, 9; Иерусалимский Тал
муд. Saпhedr iп ,  1 .  7 :  Эпифан . ,  Adv. haer. ,  Х Х Х, 4 .  1 1  

452  Aпtiq.  du Bosch . C imm. ,  iпscr п . 22, 23 и Mel aпges greco
l at iпs  dt> l 'Asad .  de Sa int - Petersbourg,  т I I .  стр. 200 и след Levv. 
Epigraphische Beit riige zur Gesch. der Juden, стр . 273 и след. ,  298 
и след. 

453 Надпись Вереники в Corpus  iпscr , п. 536 1 ; надпись в Ка 
sуuп 'п в Journa l  Asiatique. 1. с .  

454 Матф . ,  V ,  25; Х,  1 7 ;  XXI I I ,  34 ; Марк, X I I I ,  9;  Лук. , X I I ,  
1 1 . XXI, 1 2 ; Деян . ,  XXI I ,  1 9 ;  XXVI ,  1 1 ;  1 1  Кор . ,  X l ,  24 ;  Мишна,  
Maccoth,  I I I ,  12 ;  Вавилонский Талмуд, Megi l l a ,  7 Ь . ;  Эпифа ний,  Adv.  
haer . ,  ХХХ, 1 1 . 

455 Матф . ,  XXI I I ,  6; Послан .  Иак , J l ,  3; Вавилонский Талмуд, 
Sukka,  5I Ь .  

456Матф . , IV, 23 ;  IX,  35; Марк, 1 ,  2 1 ,  39 ;  VI , 2 ; Лук. , IV ,  1 5 ,  
1 6 ,  3 1 ,  44 ; X I I I ,  1 0 ;  Иоанн ,  XVI I I ,  20. 

457 Лук., IV, 1 6  и след. Ср. Мишна,  loma,  V l l ,  1 .  
458 Матф . ,  Vl l ,  28; XI I I ,  54 ; Марк, 1 ,  22 ;  Vl ,  4 ;  Лук . ,  IV, 22, 32. 
45q Киннерет исчез или изменил название. 
460 Мы знаем, что Магдала близко соседствовала с Тивериадой . 

Иерусали мский Талмуд, Maasaroth, 1 1 1 ,  1 ;  Scheblit, IX, 1 ;  Erublп ,  V, 7 .  
46 1 Марк, VI I I ,  1 0; в соответствующем месте Матф . ,  XV, 39.  В при

иятом тексте стоит MctybctA.a, но зто относительно поздняя поправ 
ка настоящего чтения :  Mctyctбay (ел. далее, примеч.  470) . Mctyctбctv 
представляется искажением ЛctЛ�-tctv ou�ct.  Сл . Comptes rendus  de 
I 'Acad. des l пscript et В. L. 1 7  авг. 1 866 г.  

462 На расстоянии полутора часов от места , где Иордан впадает 
в озеро, находится на самом Иордане древняя местность, называемая 
Da lhamia ,  или Dalmamia .  Сл . Thomsoп, The Laпd  and the Book . J l  
стр . 60- 1 и карту Van d e  Vel de. Н о  Марк, VI I I ,  1 0, заставляет 
предположить, что Dalmanutha лежала на берегу озера .  

46J В местности, называемой Khoraz J ,  и л и  J::S i r  Kerazen, над Телль 
Хумом (см карту Van de Velde и Thomson 1 .  с. ,  гл . 1 1 ,  стр. 1 3 ) . 
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464 Старая гипотеза ,  которая  отождествляла Телль Хум с Ка
пернаумом, хотя с некоторых пор сильно оспариваемая ,  еще на
ходит многих защитников. Лучшим аргументом в ее пол ьзу может 
служить само название Телль Хум. Слово «Tel l:. ,  входя еще в сос 
тав многих названий деревень, могло заменить слово «Carhar:.  (при
меры см.  в Archives des  missioпs sc ieпt i f  2 serie I l l .  стр. 366) , с 
другой стороны, около Телль Хума нет источника, который отвечал 
бы Иосифову ( В .  J., 1 1 1 . ,  Х, 8 ) . Источник  Капернаума ,  по-видимо
му. тождествен с Ain Medavara,  но Ain Medavara находился в 
полулье от озера ,  тогда как Капернаум - рыбацкий городок на самом 
его берегу (Матф . ,  IV, 1 3; Иоанн ,  VI ,  1 7) .  Затруднение, предста
вляемое Вифсаидой, еще больше, потому что обычно припятая 
гипотеза двух Вифсаид, одной на западном, другой на восточном 
берегу озера - в двух ИJI И трех лье друг от друга ,  кажется стран
ной.  

465 В.  J . ,  Ш ,  Х, !! ;  Вавилонский Талмуд, Pesachin ,  8, 6;  Siphre 
Vezoth habberaka .  

�66 В . J . ,  1 1 1 ,  Х ,  7;  Jacques de Vit r i  в его Gesta Dei per Francos, 
1 . 1 075. 

467 Это исчисление, данное Vignes (Connatssance des tem ps, 1 866 ) ,  
почти сходится с исчислением капитана Lyn ch ( R itter Erdkinde XV, 
1 ,  р .  ХХ) и de Berton (Bu l letin de  l a  societede geogr. 2 ser. X l l .  
р .  1 46) . 

468 Уровень Мертвого моря более чем дважды ниже. 
468* в .  J. , 1 1 1 ,  х. 7 и 8. 
469 Jos. ,  Ant. ,  XVI I I ,  1 1 ,  3. Vita 1 2 ,  1 3, 64. 
470 Я согласен с мнением Томсона (The Lan d  and the Book, 1 1 ,  

34 и дал . ) ,  п о  которому Гергеса Матфея (VI I I ,  28) хананеянекий 
город Girgasch ( Быт. , Х, 46, XV, 24 ; Deut V l l ,  1 ; Ине. ,  XXIV, 1 1 ) ,
то место, которое в настоящее время называют Kersa,  или Gersa,  
на  восточном берегу, почти напротив Магдалы. Марк (V, 1 )  и Лука 
( V I I I , 28 ) пишут «Gadara» ил и «<.ierasa» вместо «Gergesa» .  «Ge
rasa» - невозможно; евангелисты говорят, что подразумеваемый город 
находился у озера, напротив  Галилеи. Что касается Gadara ,  теперь 
Om-Keis. на расстоянии 1 ,5 часа от uзера и Иордана,  то условия 
местности, данные Марком и Лукой, совсем не подходят. Понятно, 
впрочем, что Gergesa обратилась в Gerasa, имя гораздо более зна
комое, и что топографические невозможности , представляемые послед
ним чтением, заставили принять чтение Gadara .  Cf. Orig. ,  Comeпt. 
in Ioann . ,  Vl, 24; Х, 1 0 ; Евсевий и св. Иероним,  De situ et nomin .  
!ос .  hebr .  а .  v.  

41 1 Матф , XVI ,  1 3 ; Марк, V I I I ,  27. 
412 Матф . ,  XV, 2 1 ;  Марк. ,  VJ J ,  24, 3 1 .  
473 Jos. , Vita, 1 3 .  
414 Jos . ,  An t . ,  XV, Х, 3 ;  В .  J . ,  XXI, 3 ;  I I I ,  Х,  7; Benjamin de  

Tudela ,  р.  4 6 ,  ed .  Asher .  
4 7 5  Jos . .  Ant . ,  XV, Х, 3;  В .  J . ,  1 ,  XXI, 3;  Ср.  монеты Филиппа 

у Madden, Нist .  of  j ewish coinage, р .  1 0 1 .  
476 Corpus inscr . gr. n -os 4537, 4538, 4538, Ь . ,  4539. Правда, эти 

надписи относятся в большинстве случаев к более поздней эпохе. 
47 7  Lu€iaпus (ut fertur ) . De dea syria ,  3. 
478 Следы богатой языческой цивилиза ции покрывают еще и те

перь весь Beled Beschar rach и главным образом горы ,  составляющие 
г р у п п у  мысов Ьелого и Nakur  а .  

479 Матф. ,  IV, 1 8 ; Лук. ,  V, 44 и след . ;  Иоанн,  1 ,  44 ; XXI, 1 
и след. , Иос. В . J .. 1 1 1 .  Х, 7 ;  Иерусалимский Талмуд, Pesachim, 
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IV, 2; Вавилонский Талмуд, ВаЬа kama,  80 Ь ;  Jacques de Vitri в 
Gesta Dei per Francos, 1 ,  р. 1 075 

480 Матф , IX . 1 ; Марк, 1 1 , 1 -2. 
48 1  П розвище Кч«ра� кажется тождественно с n розвищем Kat.a«pa�. 

которым назывался nервосвященник  Иосиф Каиафа .  Имя П етра� встре
ч ается как имя собственное одного из современников аnостола ,  у Иоси
фа, Ant . ,  XVI I I ,  Vl,  3 .  Можно nредnоложить, что Иисус не дал Симо
ну nрозвища Кифы или Петра, а л ишь nридал особое значение и мени ,  
которым уже на<�ьiВался его ученик.  

482 Иоанн, 1 ,  44. 
483 Матф . ,  VI I I ,  14; Марк, 1 ,  30; Лук. ,  IV, 38; 1 Кор. ,  IX,  5 ;  

1 Петр . ,  V, 13 ;  Клим .  Алекс . ,  Strom, I I I ,  6; VII ,  1 1 , Pseudo-Ciem . ,  
Recog� · ·  V l l ,  25 ;  Евсеви� , Н .  Е . ,  1 1 � , 30. 

. Матф . ,  VI I I ,  1 4 ,  XVI I ,  24,  Марк, 1 ,  29-3 1 ,  Лук. , IV, 38. 
485 Иоанн,  1, 40 и след. 

· 
486 Матф., IV,  1 8; Ма рк, 1 ,  1 6 ; Лук., V, 3; Иоанн,  XXI ,  3 .  
487 Матф . ,  IV,  1 9; Марк, 1 ,  17 ;  Лук. , V, 1 0 . 
488 Марк, 1 ,  20; Лук. , V, 1 0; V I I I ,  3; Иоанн ,  XIX, 27. 
489 Иоанн, 1 ,  35 и след. Обычная nривычка четвертого Еванге

лия указывает на Иоанна только таинственно, заставляет nредnола 
гать, что иеназванный ученик  этого стиха сам  Иоанн.  

490 Матф . ,  IV, 1 8-22 ; Лук. , V, 10 ;  Иоанн, 1 ,  35 и след. ; XXI ,  
2 и след. 

49 1 Матф . ,  XXV I I ,  56; Марк, XV, 40; XVI ,  1 .  
492 Матф . ,  XXV I I ,  55-56; Марк, XV, 40-4 1 ;  Лук. , V I I I ,  2-3;  

XXI I I ,  49. 
493 Марк, XVI ,  9 ;  Лук., V I I I ,  2. Сл. Тов . ,  1 1 1 ,  3;  Vl, 1 4 .  
494 Лук. , VI I I ,  3; XXIV, 1 0  
495 Лук. , V I I I ,  3 .  
496 Иоанн, 1 ,  44  и след. ,  XXI ,  2. Я считаю возможной тождест

венность Нафанаила и того аnостола ,  которы й  встречается в сnисках 
nод именем Bar-Tolmai или Bar-Tholome. 

497 Матф . ,  IX, 9 ;  Х, 3. 
498 Паnий у Евсевия, H ist. eccl . ,  1 1 1 , 39. 
499 Второе имя - греч.еский nеревод nервого. 
500 Иоанн, X l ,  1 4 ;  ХХ, 24 и след. 
501 Матф . ,  Х, 4; Марк, I I I ,  1 8 ; Лук. , Vl ,  1 5 ;  Деян . ,  1 ,  1 ;  Еван

гелие эбионитов у Эnифания,  Adv. haer. , ХХХ, 1 3. 
502 Деян . ,  1 ,  2 1 -23. Сл.  Паnия у Евсевия, H ist. eccl . ,  1 1 1 ,  39. 
503 Паnий (там же) nрямо называет его учеником Госnода, как 

и а nостолов, nриnисывает ему рассказы об изречениях Госnода и 
nриобщает его к Presbyteros loannes О nоследнем см .  выше: Введе
ние, с. 26. 

504 Теnерь Kuryetein .  или Kereite in .  
5 0 5  Обстоятельства, сообщенные Иоанном,  XIX,  25-27, nред

nолагают, nо-видимому, что родные братья И исуса не сбл ижались 
с ним в одну эnоху его общественной деятельности .  Если различить 
в родне Иисуса двух Иаковов, то можно видеть намек на враждеб
ность Иакова, «брата Госnодня», в Галат. , 1 1 ,  6 (сл . 1, 1 9 ; 1 1 ,  9 ,  1 1 ) .  

5"" С м.  выше. с. 8 1  
507 Матф . ,  XXV I I ,  56; Марк, XV, 40; Иоанн, XIX,  25. 
508 Деян . ,  1, 1 4 ;  Ср Лук. ,  1, 28 ; 1 1 ,  35, требующие уже истин-

ного �важения к Марии .  
5 9 Иоанн, XIX,  25 и след. 
5 1 0  См выше с 8 1  5 1 1 Ю�ий  Афри�ан: у Евсевия, Н.  Е. , 1 ,  7. 
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0 1 2  Марк, I I I ,  1 7 ; I X, 3 7  и след . .  \ .  J 3  и cJit:д . ;  Лук., IX ,  49 
и след , 54 и след. Апокал ипсис отвечает этой характеристике. Сл. 
в особенности главы II  и I l l ,  где ненависть переходит через край 
Сл . ��рту фанатиз ма у �ринея, Adv.  haer . ,  1_1 1 .  I I I ,  4 .  

. . Иоанн, X I I I ,  23, XVI I I ,  1 5  и след . ,  XIX, 26-27 , ХХ, 2, 4 ,  
XXI ,  7, 20  и след. 

5 1 4 Матф . ,  XVI I , I; XXVI ,  37 ; Марк, V, 37, IX, 1 ,  X I I I ,  3; XIV, 33; 
Лук., IX, 28. Идея, будто Иисус сообщил этим трем ученикам гнозу 
или тайную доктрину, была с давних пор распространена. Странно, 
что Евангелие, приписанное Иоа нну, ни одного раза не упоминает 
Иакова, брата его. 

5 1 5 Матф . ,  IV, 1 8-22; Лук. , V, 1 0; Иоанн ,  XXI ,  2 и след. 
5 1 6 Матф . ,  XIV, 28; XVI ,  22; Марк, VI I I ,  32 и след. 
5 1 7 Он, по-видимому, прожил до сотого года. См .  четвертое Еван

гелие, XX I,  1 5-23 и старые авторитеты, собранные Евсевием, Н. Е . ,  
ш .  20,  23. 

5 1 н  См .  с. 1 4 1  
5 1 9 Апокалипсис, nо-видимому, nисан им .  
520 Матф . ,  XVI I I ,  4 ;  ХХ,  25-26; XXI I I ,  8- 1 2 ;  Марк, I X, 34 ; 

Х, 42-46. 
52 1 Лук., V, 3. 
522 Матф., XVI I ,  23. 
523 Матф., XVI ,  1 6- 1 7. 
524 Иоанн, VI ,  68-70. 
525 Матф. ,  Х,  2 ; Лук. ,  XXI I ,  32; Иоанн,  XXI ,  1 5  и след. Деян . ,  

I ,  1 1 ,  V и т .  д . ;  к 1 ал. , 1 ,  1 8 ; I I ,  7-8 
526 Матф.,  XVI,  18; Иоанн, 1 , 42. 
527 Матф. ,  XVI ,  1 9. Правда, в другом месте (Матф . ,  XVI I I ,  1 8 ) 

та же власть дана  всем аnостолам .  
528 Матф., XVI I I ,  1 и след . ;  Марк. ,  IX,  33; Лук . ,  IX ,  46 ;  XXI I ,  30. 
529 Матф., ХХ, 20 и след. ; Марк, Х,  35 и след. 
530 Марк, Х , 4 1 .  
53 1 Иоанн, XVI I I ,  1 5  и след . ;  XIX, 26-27; ХХ, 2 и след . ;  XXI ,  7 ,  

2 1 .  СЕ . I ,  35 и след. ,  где иеназванный ученик, вероятно, Иоанн .  
5 2  Матф. ,  IX,  9;  Х, 3 ;  Марк,  I I ,  14 ;  I I I ,  18 ;  Лук. ,  V, 27;  Vl ,  1 5 ; 

Деян . ,  1 ,  1 3; Евангелие эбионитов у Эnиф. ,  Adv .  haer . ,  ХХХ, 1 3. 
Первоначальный рассказ тот, где назван «Леви, сын Алфея:. .  Послед
ний редактор nервого Евангелия  поставил вместо этого имени имя  
Матфея на  основании более или менее верного nредания,  по кото
рому этот апостол занимался той же nрофесеней (Матф., Х, 3) . Сле
дует nомнить, что в нашем Евангелии от Матфея только изречения  
Иисуса могут быть приписаны этому апостолу. С м . :  Папий  у Евсе
вия, Hist .  eccl . ,  I I I , 39. 

533 Цицерон . De provinc. consubar . ,  5; Pro P lancio, 9; Та цит, Ann . , 
IV, 6; Плиний,  Н ist .  nat . ,  X l l ,  32; Аппиан,  Be l l  civ . ,  l l ,  1 3. 

534 Она  оставалась известной под и менем via Maris до времени 
крестовых походов .  Сл . Исаия,  IX,  1 ;  Матф. ,  IV, 1 3 - 1 5 ;  Товит, I ,  1 . 
Я думаю, что дорога, высеченная в скалах около Ain-u-Тin,  составила 
ее часть, и что она направлялась оттуда к «Мосту дочерей Иакова» ,  
как  в настоящее время. Часть дороги Ain - u -Tin до  этого места древ
ней постройки. 

535 Матф., IX ,  9 и след. 
536 Матф., V, 46-47;  IX, 1 0, 1 1 ; XI, 1 9; XVI I I ,  1 7 ;  XXI, 3 1 -32; 

Марк, I I ,  1 5- 1 6; Лук., V, 30; Vl l ,  34 ;  XV, 1 ;  XVI I I ,  1 1 ;  XIX, 7. 
Лукиан, Necyomant . ,  1 1 ; Dio Chrys., orat. IV, стр .  85; orat .  XIV, стр .  
269 (ed it . Emper ius ) ;  Мишна ,  Nedar im ,  I I I ,  4 .  
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537 Мишна,  ВаЬа kama, Х, 1 ;  Иерусалимский Талмуд, Dema i, I I ,  
3; В авилонский Талмуд, Sanhedr in ,  25 Ь .  

538 Л ук., V, 29  и след. 
539 Иоанн, 1, 48 и след. 
540 Иоанн, 1, 42. 
54 1 Иоанн, IV, 1 7  и след. Ср .  Марк, 1 1 ,  8 ;  I l l ,  2-4; Иоанн ,  

1 1 ,  24-25. 
542 Матф., XVI I ,  3 ;  Марк, IX,  3 ;  Лук., IX, 30-3 1 .  
543 Матф.,  IV, 1 1 ; Марк, 1 ,  1 3. 
544 Матф., XIV, 26; Марк, Vl ,  49; Лук. ,  XXIV, 39; Иоанн, Vl ,  1 9. 
545 Иоанн 1 5 1  
546 Матф. : хш, "  1 -2;  Марк, I I I , 9;  IV, 1 ; Лук. , V ,  3. 
547 Матф. ,  V, 3- 1 0; Лук. , Vl ,  20-25 
548 То, что называли Лбуtа xvptaxci Папий у Евсевия ,  Н. Е . ,  

I I I .  39. 
54У Аполог, какой мы находим в кн. Судей ( IX, 8 и след . ;  11 Сам . ,  

X l l , 1 и след. ) ,  сходен с евангельской притчей лишь по форме. Ее  
глубокая оригинальность заключается в чувстве, которым она  проник
нута .  Притчи Midraschim совсем в другом духе. 

549* См .  в особенности Л отус доброго закона ,  гл . 1 1 1  и IV. 
550 Ср. Вавилонский  Талмуд, ВаЬа bathra ,  1 1  а .  
55 1 Бог скрытых богатств и сокровищ - нечто вроде Плутона 

финикийской и сирийской мифологии .  
552 Матф., Vl ,  1 9-2 1 ,  24-34 ; Лук . ,  XII ,  22-3 1 ,  33-34 ; XVI,  1 3. 

Ср .  наставления Луки , Х; 7-8, проникнутые той же непосредствен 
ностью, с Вавилонским Талмудом,  Sota, 48 Ь .  

553 Матф. , X I I I ,  22 ;  Марк, I V ,  1 9; Лук. ,  VI I I ,  1 4 . 
554 Матф. ,  Vl ,  1 1 ;  Лук. ,  Xl ,  3. Таков смысл слова «eшoiJ <ПО<;». 
555 Лук., X I I ,  33-34. Ср. тождественные с этими  чудесными пра -

вилами, которые Талмуд приписывает Монобазу. Иерусалимский Тал 
муд, Peah,  1 5  Ь .  

556 Л ук., X J J ,  20. 
557 Лук., X I I ,  1 6  и след. 
558 Jos., Апt . , XVI I ,  Х, 4 и след . ;  Vita ,  1 1  и т.  д. 
559 Филон,  Quod omп i s  p robus  l iber и De  vita contemp lat iv a ,  

Jos . ,  Ant . ,  XVI I I ,  ! ,  5 ;  В J . ,  I l ,  V I I I ,  2-3, Пл иний,  His t .  nat . , V, 
1 7 ; Эпиф. ,  Adv. haer . ,  Х, X IX, XXIX, 5. 

560 Деян. , IV, 32, 34-37; V, 1 и след. 
56 1 Матф., X I I I ,  22; Лук. , X I I ,  1 5  и след. 
562 Матф. ,  XIX,  2 1 ; Марк, Х, 21 и след. 26-30; Лук. , XVI I I ,  22, 

23, 28. 
563 Матф., X I I I ,  44-46. 
564 Иоанн, X I I ,  6. 
565 Лук., XVI ,  1 - 14 .  
566 См .  греческий текст. 
567 Лук. ,  XVI ,  1 9-25. Я знаю, что у Луки ярко коммунистиче

ские тенденции (ер .  Vl ,  20-2 1 ,  25-26 ) , и мне кажется, он преуве
личил этот оттенок поучения Иисуса. Но и подробности Логий Мат
фея в достаточной мере поучительны.  

568 Матф., XIX,  24 ; Марк, Х, 25; Лук. ,  XVI I I ,  25; Евангелие от 
евреев у Hil gen fe l d 'a ,  Nov. Test. extra canoпen receptum, вып. Vl ,  
стр. 1 7 . Эта поговорка находится в Талмуде (ВаЬ . ,  Berakoth, 55  Ь ,  
ВаЬа metsia, 38 Ь )  и в Коране (С ура V I I ,  38) . Ориген и греческие 
толкователи,  не зная семитской поговорки, поняли неправил ьно, будто 
дело идет о канате ( ха1.нЛо�; ) .  

569 Матф. ,  X I I I ,  22. 
570 Пс., CXXX I I I .  �-
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57 1  Матф., XXI I ,  2 и след. ; Лук., XIV, 1 6  и след. Сл.  Матф . ,  
V I I I ,  1 1 - 1 2;  XXI ,  33  и след. 

572 Лук., Vl . 24-25. 
573 Лук., XIV, 1 2- 1 4 .  
574 Слово, сохраненное преданием очень древним и популярным .  

Т1севдоклим .  гомилии,  1 1 ,  5 1 ;  1 1 1 ,  5 ;  XVI I I ,  20; Кли мент Алекс. ,  Strom 
1 , 28.  Мы находим его у Оригена ,  у Бл . Иеронима и многих отцов 
церкви.  · 

575 Притч . ,  XIX, 1 7. 
576 См в особенности Амоса,  1 1 ,  6; Исаия, X I I I ,  9; Пс. , XXV, 

9; XXXVI I ,  1 1 ;  XIX, 33 и вообще еврейские словари под словами 
C f'"UI:., ca"'771n:t, c.,'II1Y», q."1'1:JП:o, q.UY», «.,.,:t, СТ!':UС», 

5 1 1 Гл . LXI I ,  LXI I I ,  XCWI I ,  С ,  C IV. 
578  Енох,  гл . XLVI ( может быть, христианская ) ,  4-8. 
579 Енох,  XCIX, 1 3, 1 4 .  
580 Поел .  Иакова, 1 1 ,  5 и след. 
581 Юлий Африкан у Евсеsия ,  Н .  Е . ,  1, 7. Еве. ,  De situ et nom. 

\ос .  hebr . к слову Xro�a. Ориг. ,  Против Цельсия, 1 1 ,  1 ;  V, 6 1 ; Эпиф. ,  
Adv.  haer. ,  XXIX, 7, 9 ;  ХХХ, 2, 1 8. 

582 См .  в особенности : Ориген, Contra Cels, 1 1 ,  1 ;  De p rincipi is ,  
IV,  22; Ср . Эпиф. ,  Adv. h aer. ,  ХХХ, 1 7 . Ириней, Ориген, Евсевий .  
Постановления апостольские не знают сущес 1·вования такого лицit. 
Автор Phi losophumeпa как будто колеблется (VI I ,  34 и 35; Х, 22 и 
23 ) . Тертуллиан и в особенности Эпифаний распространил и  басню об 
Эбионе. В общем,  все отцы церкви согласны с этимологией 'E�lrov = n-.:roxo�; 

583 Эпиф. ,  Adv.  haer . ,  XIX, XXIX и ХХХ, в особенности XXIX, 9 .  
584 Матф. ,  Х, 23 ;  Xl ,  5 ;  Лук. ,  Vl ,  20-2 1 .  
585 Матф., IX ,  36; Марк, Vl ,  34. 
586 Матф., IX, 10 и след. ; Лук., XV, все. 
587 Матф. ,  IX, 1 1 ; Марк, 1 1 ,  1 6 ; Лук. ,  V ,  30. 
588 Матф., IX, 1 2. 
589 Л ук., XV, 4 и след. 
590 Матф. ,  XVI I I ,  1 1  ( ? ) ; Лук. ,  XIX, 1 0 . 
591  Матф . ,  IX ,  1 3 .  
592 Лук. ,  Vl l ,  36 и след. Лука, который любит подчеркнуть все, 

что касается · прощения грешников (см. Х,  30 и след . ;  XV, вся глава ;  
XVI I ,  1 6  и след . ;  XVI I I ,  1 0  и след. ; X IX ,  2 и след . ;  XXI I I ,  39-43 ) , 
составил этот рассказ из черты другого, трактующего об омовени и  
ног,- действие, которое происходило в В ифании за несколько дней 
до смерти Иисуса .  Но прощение грешницы было, без сомнения, одной 
из существенных черт рассказов о жизни Иисуса . Сл . Иоанн, VI I I ,  
3 и след. ; Папий у Евсевия ,  Hist. ecc l . ,  I I I ,  39. 

593 Лук., XIX, 2 и след. 
594 Матф., XXI , 3 1 -32. 
595 Матф., XXV, 1 и след. 
596 Марк, 1 1 ,  1 8; Лук. ,  V, 33. 
597 Матф., IX, 14 и след. ; Марк, 1 1 ,  1 8  и след. ;  Лук. , V, 33 и след. 
598 Намек на детскую игру. 
599 Матф., Xl, 16 и след. ; Лук., V I I ,  34 и след. Эта послови ц а  

означает: «Мнение людей слепо. Мудрость дел Божьих оправдывается 
самим'!! делами» .  Я читаю «i�;xrov» с рукописью В В атикана и Codex 
S ina it icus, а не пixvrov». В ероятно, текст Матфея, Xl, 1 9, был исправ·  
лен по тексту Л уки, более ясному, Vl l ,  35 .  

ьоu Матф. , XXI ,  7-8. 
60 1  Матф. , XIX, 1 3 и след. ; Марк, IX, 36:  Х, 13 и след. ; Лук. ,  

XVI I I ,  1 5- 1 6. 
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602 Марк, Х, 1 3  и след. ; Лук. ,  XVI I I ,  1 5. 
603 Матф. , XXVI ,  7 и след . ;  Марк, XIV, 3 и след. ;  Лук. ,  V I I ,  37 

и след. 
604 Евангелие Маркиона, прибавление к V, 2 главы XXI I I  Луки 

(�пиф. ,  Adv. haer . ,  XI I ,  1 1 ) .  Если  выключения Маркиона не и меют 
критической ценности, то н�1ьзя сказать то1·u же u его прибавках, 
когда они происходят не из предвзятого мнения, но от состояния руко
писей, которыми он пользовался.  

605 Возглас, который издавали, махая пальмовыми ветками, во 
время процессии праздника Кущей, Мишна,  S ukka, I I I ,  9. Этот обычай 
еще сrществует у израелитов. 

ьо Матф., XXI ,  1 5- l б. 
607 Матф., XVI I I ,  5, 1 0, 1 4; Лук. , XVI I ,  2 .  
608 Матф. ,  X IX, 1 4 ;  Марк, Х, 14 ;  Лук. ,  XVI I I ,  1 6. 
609 Матф . ,  XVI I I ,  1 и след . ;  Марк, IX,  33 и след. ; Лук. ,  IX, 46. 
6 1 0 Марк, Х, 1 5. 
6 1 1  Матф., X I ,  25; Лук. ,  Х, 2 1 .  
6 1 2  Матф., Х ,  42; XVI I I ,  5, 1 4 ;  Марк, IX ,  36 ; Лук. ,  XVI I ,  2 .  
6 1 2" Матф., XVI I I ,  4 ;  Марк, IX, 33 ,  36 ; Лук. .  IX, 46-48. 
ь i J  Лук. , XXI I ,  30. 
6 1 4 Марк, Х, 37, 40-4 1 .  
6 1 5  Лук., XXI I I ,  43; I I  Кор. ,  XI I ,  4 .  Ср.  Carm.  sibyl l . ,  proemn 

86; Вавилонский Талмуд, Chagiga, 14 Ь. 
6 1 6  Матф . ,  XI, 2 и след. ;  Лук. , V I I ,  18 и след. 
6 1 7 Матф., IX, 1 4 и след. 
6 1 8  Матф., X IV, 4 и след . ;  Марк, V I ,  1 8  и след. ; Лук. ,  I I I ,  1 9. 
" 1 "  J os . .  De bel lo j ud ,  V I I ,  V I ,  2. 020 Переносное блюдо, на котором подают ликеры и кушанья на  

Востоке. 
62 1 Матф., X IV, 3 и след. ; Марк, VI ,  1 4-20; Иос . ,  Ant. ,  XVI I I ,  V, 2 .  
622  Иос. ,  Ant . ,  XVI I I ,  V, 1 -2. 
623 Матф., XIV, 1 2. 
624 Матф . ,  XIV.  1 3. 
625 Матф . ,  XIV, 15 и след . ;  Марк, VI, 35 и след. ; J lyк. ,  IX, 1 1  и 

след . ;  Иоанн, V I ,  2 и след. 
626 Матф., X I ,  7 и след. ; Лук., V I I ,  24 и след. 
627 Матф . ,  X I ,  1 2- 1 3; Лук. , XVI ,  1 6. 
628 Малахия, I I I ,  IV;  Экклезиаст, XLV I I I .  1 0. С м . выше, глава V I .  
629 Матф. ,  X I ,  1 4 ;  XVI I ,  1 0; Марк, V l ,  1 5; VI I I ,  28; IX ,  1 0  и след . ; 

Лук., IX, 8, 1 9; И оанн,  I ,  2 1 ;  Юстин .  Dia l .  cum Tryph .. 49 
ьJо Экклезиаст, XLIV, 1 6; IV кн. Ездры, V I ,  26; VI I ,  28; ел . XIV,  

9 и последние строки переводов сирийского, эфиопского, арабского 
и армянского (Volkmar ,  Esdra proph . ,  ст. 2 1 2; Cer ian i ,  Monum sacra 
et prof . ,  т .  1 ,  вып .  I I ,  с .  1 24 ;  Армянская библия Зораба, Венеция 
1 805, suppl . ,  с .  25) . 

63 1 Матф . ,  XVI ,  1 4. 
632 I I  Маккав . ,  XV, 1 3  и след. 
633 Текс-�;ы, приведеиные Anqueti l -Duperron, Zend-Avesta I, 2 part ,  

с . 46 и исправленные Шnигелем в Zeitschrift der deutschen morgen 
\ aend ischen Gese l lschaft ,  1 ,  26 1 и след . ;  извлечения  из Jamasp-Nameh 
в Avesta Шпигел я ,  I стр. 34.  Ни один из  парсийских текстов, дейст
вительно предполагающих идею о воскресших пророках и предтеч ах, 
не представляется древним,  но идеи, заключающиеся в них, кажутся 
древнее эпохи , когда тексты были редактированы. 

634 Апокал . ,  XI, 3 и след. 
635 Марк, IX, 1 0. 
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636 Матф. ,  X l ,  1 4 ;  XVI I ,  1 0- 1 3 ; Марк, Vl ,  1 5 ; IX, 1 0- 1 2 ; Лук. ,  
IX ,  8; Иоанн , l ,  2 1 -25 

6;7 Лук. ,  1, 1 7 . 
638 Матф. ,  XXI,  32; Лук. ,  V I I ,  29-30. 
639 Деян . ,  XIX,  4. 
64о Лук., I .  
64 1 Деян. ,  I ,  22; Х, 37-38 Это прекрасно объясняется, если до

пусти гь вместе с четвертым еван r�Jшстом 1 г л .  I ) ,  что в школе Иоанна 
И исус приобрел своих первых и самых славных учеников . 

642 Матф., I I I ,  1 4  и след. ; Лук. ,  I l l ,  1 6 ; Иоанн, l, 1 5  и след; V,  
32-33. 

643 Матф. ,  X l ,  2 и след . ;  J lyк. ,  V I I ,  18 и след. 
644 Деян . ,  XVI I I . 25; X IX. 1 -5. Сл.  Эпиф. ,  Adv .  haer . ,  ХХХ, 1 6  
ь45 Vita.  2. 
646 Не тождествен ли  он с Buпa i ,  которого Талмуд (ВаЬ . , Saпhed · 

r in ,  43 а ) причисляет к ученикам Иисуса?  
647 Гегезипп  у Евсевия,  Н .  Е . ,  I l ,  23. 
648 Еванг . ,  I, 8, 26, 33 ; IV, 2; l послан . ,  V, 6 .  Сл. Деян . ,  Х,  47. 
649 Книга IV. С м.  в особенности V, 1 57 и след. 
650 Напомню, что ссабии» по-арамейски тождественно со словом 

«крестители» .  cMo�tasi l a »  по-арабски имеет тот же смысл . 
ьы Однако они как будто на них намекают. Им известны в такой 

же мере, как и четвертому Евангелию, отношения Иисуса к Иосифу 
Аримафейскому. Лука · (Х,  38-42) знает даже семью в Вифании .  Но 
его представления о путешествиях Иисуса , как они переданы четвер
тым Евангелием, несколько смутны .  И /в самом деле, в его Еванге
лии ,  начиная с гл. IX, 5I до XVI I I ,  3 1 ,  маршрут Иисуса так запу
тан, что можно предполагать, что в этих главах соединены обстоя 
тельства нескольких путешествий .  Место действия рассказов. Х. 25  
и след . ;  Х, 38  и след. ; X I ,  29  и след. ; X l ,  37  и след. ; XI I .  1 и след. ; 
X I I I . 1 0  и след. ; Xl l l ,  3 1  и след. ; XIV, 1 и след. ; XV , 1 и след. ,  
по-видимому, изображает Иерусалим или его окрестности.  Запутан ·  
ность этой части рассказа,  по-видимому, происходит от того, что J lyкa 
насильственно включает свои материалы в синоптические рамки, от 
которых он не решается отдаляться. Большая часть речей против фа 
рисеев и саддукеев, имевших место, по рассказам синоптиков, в Га 
л илее, имеют смысл только для Иерусалима .  Наконец, того количе
ства времени, которое синоптики дозволяют предполагать между при 
бытием в Иерусали м  и Страстями,  хотя бы ОНО обнимало и несколько 
недель (Матф. , XXVI ,  55; Марк, XIV, 49) , недостаточно, чтобы объ
яснить все, что произошло между приходом Иисуса в этот город и 
его смертью. Матфей, XXI I I ,  37 и Лука X I I I ,  34, по-видимому, дока
зывают то же самое, можно также предположить, что это лишь цитата 
( как  у Матф . ,  XXI I I ,  34 ) ,  относящаяся вообще к стараниям Бога 
при посредстве прораков спасти народ. 

652 Два путешествия  указаны ясно ( Иоанн, I I ,  1 3  и V, 1 )_, не 
говоря о последнем (Vl l ,  1 0) , после которого Иисус не возвращался 
более в Галилею. Первое относится к тому времени,  когда еще кре
стил Иоанн ;  оно совпало бы, стало быть, с Пасхой 29 года, но обстоя
тельства ,  сообщаемые как относящиеся к этому путешествию, принад
лежат более поздней эпохе (ер. в особенности Иоанн,  I I ,  1 4  и след. и 
Матф. ,  XXI,  1 2- 1 3 ;  Марк, х1: 1 5- 1 7 ;  Лук. ,  ХХ, 45-46) . Здесь, оче
видно, в первых главах четвертого Евангелия перенесение дат или ,  
вернее, автор смешал обстоятельства различных путешествий .  

653 Можно судить об  этом по Талмуду, отзвуку еврейской схола 
сти ки этого времени.  
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654 Jos . ,  Ant. ,  ХХ, Xl ,  2.  
655 Пс . ,  LXXXIY (Yu lg .  LXXXI I I ) , 1 1 . 
656 Матф. ,  XXYI ,  73; Марк, XIY, 70; Деян. ,  1 1 ,  7; В авилонский 

Талмхд, Erubln , 53 а и след. ;  Bereschith rabba, 26 с. 
6 1 Вышеупомянутое место из трактата Erubln ; Мишна , Nedar im,  

U ,  4;  Иерусалимский Талмуд, Schabbath, XYI ,  sub.  fin ; Вавилонски й 
Талм�д, ВаЬа bantra,  25 Ь .  

6 8 Erubln,  см .  цит. 53. 
659 Иоанн, Yl l ,  52. Новейшая экзегеза доказала ,  что два-три про

рока родились в Галилее, но те приемы, которыми  полученЫ были 
Эти доказательства,  были  неизвестнЫ во времена Иисуса . По поводу 
Илии ел . напр . :  Jos. ,  Ant . ,  VI I I ,  X I I I ,  2. 

660 Исаия, IX ,  1 -2; Матф. ,  IY, 1 3  и след. 
66 1 См .  выше nрим.  534 . 
66 1 * Иоанн, 1 ,  46 (слабый авторитет ) . 
662 Jos . .  Ant . ,  ХУ, V I I I-XI ;  В .  J . ,  У, V, 6; Марк, XVI I I ,  1 -2. 
663 Гробницы так наз. Судей, Авессалома, Захарии,  Иосафата, св. 

Иакова.  Ср.  описание гробниц Маккавеев в Медине (1 Макк., X I I I ,  
2 7  и след. ) .  

664 Матф. , XXI I I ,  29; XXIV, 1 и след . ;  Марк, XI I I ,  1 и след. ;  
Лук., XXI ,  5 и след. С р .  книгу Еноха ,  XCVI I ,  1 3- 1 4 ;  В авилонский 
Талм�д, Schabbath, 33 Ь. 

6 5 Jos., Апt. ,  ХУ, XI, 5, 6. 
666 Там же, ХХ, IX, 7 ; Иоанн, 1 1 ,  20. 
667 Матф. ,  XXIY, 2 ;  XXVI ,  6 1 ;  XXYI I ,  40; Марк, X I I I ,  2 ;  XIY, 

58; ХУ, 29; Лук. , XXI,  6; Иоанн, 1 1 ,  1 9-20. 
668 М. de Yogiie. Le temp le de Jerusa lem (Paris ,  1 864 ) . Нет ни 

малейшего сомнения в том ,  что храм и его ограда занимали место ме
чети Омара и харама,  т .  е .  священного двора, окружающего мечеть. 
Площадка харама  в некоторых своих частях, именно в том месте, куда 
ходят плакать евреи,- фундамент храма И рода. 

669 Лук., 1 1 ,  ·46 и след. ; Мишна, Sanhedrin,  Х, 2 ;  Вавилонский 
Талмr,д. Sanhedr in ,  4 1  а ;  Rosch hasschana,  3 1  а .  

6 0 Светон . ,  Aug. ,  93. 
67 1 Phi lo, Legatio ad Ca ium,  § 3 1 ;  Jos., В .  J., У, У, 2 ;  VI, 1 1 ,  4 ;  

Деян . ,  XX I ,  28. 
Ь12 Следы башни Антония еще видимы в северной части харама .  
6 7 3  Мишна ,  Berakoth , IX,  5; Ва вилонский Талмуд, Jebamoth, 6 Ь ;  

Марк, XI ,  1 6. 
674 Jos . ,  В. J . ,  1 1 ,  XIY, 3 ; V I ,  IX, 3. Ср.  Пс. ,  CXXX I I I  (Yu lg .  

CXXXI I ) .  
675 Вавилонский Талмуд, Rosch hasschana 3 1  а ;  Sanhedriп ,  4 1  а ,  

Schabbath, 15  а .  
676 Марк, X I ,  1 6. 
671 Матф. ,  XXI ,  1 2  и след . ;  Марк, X I ,  1 5  и след . ;  Лук., XIX,  

45 и след . ;  Иоанн ,  1 1 ,  1 4  и след. 
678 I t in .  а Burd ig. Hierus, стр .  1 52 (ed i t .  Schott ) ; Бл . Иероним,  

I n  I s . ,  1 1 ,  8 и у Матф. ,  XXIY,  1 5. 
679 Ammian . Marcel l in , XXI I I ,  1 .  
680 Евтихий ,  Ann. ,  286 н след. (Oxford,  1 659 ) . 
68 1 Jos. , Ant . ,  ХУ, I I I ,  1 ,  3. 
682 Там же, XVI I I ,  1 1 .  
683 Деян. ,  IY, 1 и след. ;  V ,  1 7 , XIX, 1 4; Jos. ,  Ant. ,  ХХ, IX, 1 ;  

P i rke Aboth, 1 ,  1 0. Ср .  Tosiphta, Menachoth,  1 1 . 
684 Jos. , Ant . ,  XV, IX, 3; XYI I ,  VI ,  4 ;  XYI I I ,  1 ;  XYI I I ,  I ,  1 ;  

1 1 .  1 ;  XIX,  YI ,  2 ;  V I I I ,  1 .  
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685 Название это встречается только в еврейских источниках. Я ду
маю, что Boethusim - «иродияне» Евангелия .  Сообщения Эпифания 
( haer. ХХ ) об иродианах не имеет большого значения .  

686 Трактат Aboth Nathaп ,  5 ;  Soferim , I I I ,  ha l .  5;  Мишна ,  Me
пachoth, Х, 3 ;  В-авилонский Талмуд, Schabbath, 1 1 8 а .  Название 
«Boethusim» смешивают часто в талмудических книгах с именем сад
дукеев или с miп im (еретики ) , ер .  Tosiphta,  Joma ,  l, с Иерусалим 
ским Талмудом, тот же  трактат, 1 ,  5 и Вавилонским Талмудом, тот 
же трактат, 1 9  Ь; Tos . Sukka, 1 1 1 ,  с Вавилонским Талмудом, тот же 
трактат, 43 Ь; Tos . ,  там же дальше с Вавилонским Талмудом, тот же 
трактат, 48 Ь; Tos. Rosch Hasschaпa ,  l, с Мишной, тот же трактат, 
I I, 1, Иерусалимский Талмуд, тот же трактат, l l ,  1 и Вавилонский 
Талмуд, тот же трактат, 22 Ь ;  Tos . ,  Meпachoth, Х, с Мишной, тот 
же трактат, Х, 3; Вавилонский Талмуд, тот же трактат, 65 а, Мишна,  
Chagiga, I l ,  4, и Megi l la th Taaпi th ,  I ;  Tos. ,  lada im,  1 1 ,  с Иерусалим
ским Талмудом,  ВаЬ1,1 bathra ,  Vl l l ,  1 ,  Вавилонский Талмуд, тот же 
трактат, 1 1 5 Ь ,  и Megi l lath Taaп ith, V. Ср .  также Марк, VI I I ,  1 5  
с Мат� . ,  XVI ,  6. 

68 Марк, XIV, 5 1 -52, где vвa:vt<JXO\; , по- видимому, Марк; Деян . ,  
XI I ,  1 2. 

688 По-видимому, о нем идет речь и в Талмуде. Вавилонский Тал 
муд, Taaпith ,  20 а ;  Gittiп ,  56 а ;  Kethuboth, 66 Ь ;  трактат Aboth Nathaп ,  
V I I ;  Midrasch rabba,  E k a ,  64 а .  Taaпith отождествляет его с Buпa i ,  
который, по Sa пhedriп ( см .  выше с. 1 53 ) , был учеником Иисуса . Но 
если Bouпa i  - Бану Иосифа,  это сближение не и меет значения. 

689 Иоанн, I I I ,  1 и след. ; VI I ,  50. Содержание разговора вымыш
лено автором четвертого Евангелия ,  но  недопустимо мнен·ие, по  ко
торому и сама личность Никодима или по крайней мере его роль в 
жизни И исуса были бы вымыслом а втора .  

690 Иоанн, VI I ,  50  и след. 
69 1 Иоанн, XIX,  39. 
692 Мишна, ВаЬа metsia, V, 8; Вавилонский Талмуд, Sota ,  49 Ь .  
692* Иерусалимский Талмуд. Berakoth, IX, 2 .  
' ;9J Вышеприведенная цитата Sota  и ВаЬа Kam a ,  8J  а .  
694  Деян. ,  V, 34 и след . 
.695 Там же, XXI I 3.  
696  

. ' 
Orac. Slbyl . ,  l ,  l l l ,  573 и след. ; 7 1 5  и след; 756-758. Ср .  

Tarl\um Ионафана ,  Ис . ,  X l l ,  3. 
97 Лук., XVI ,  1 6. Рассказ Матфея, X I ,  1 2- 1 3  менее ясен, хотя 

он не может быть истолкован иначе.  
698  Матф , V,  1 7- 1 8  (ел. Вавилонский Талмуд, Schabbath ,  1 1 6 Ь )  

Эти слова не находятся в противоречии с теми, в которых подразуме
вается отмена закона. Они лишь обозначают, что в лице Иисуса ис
полн��ись все ветхозаветные пророчества .  Сл. Лук., XVI ,  1 7. 

Матф. ,  IX,  1 6- 1 7 ; Лук., V, 36 и след. 
700 Лук., XIX, 9. 
70 1 Матф. ,  XXIV, 1 4 ;  XXVI I I ,  19; Марк, ХШ, 1 0; XVI ,  1 5; Лук. , 

XXIV, 47 .  
702 Матф. ,  XV, 9. 
702* Матф. ,  IX, 14; XI, 1 9. 
703 Матф. ,  V, 23 и след. ;  IX, 1 3 ; X I I ,  7 .  
704 Матф. ,  XXI I ,  37 и след . ;  Марк, X I I ,  29  и след. ; Лук. , Х ,  25  

и след. 
705 Матф. ,  XXVI I I ,  1 9  и Марк, XVI ,  1 6  не дают подлинных слов 

Иисуса . Ср. Деян . ,  Х,  1 7 ; I Кор. ,  r ,  1 7. 
706 Матф. , Vl l ,  2 1 ; Лук. ,  VI , 46.  
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707 Матф., XV, 8; Марк, VI I ,  6. Сл . Исаия, XXIX, 1 3. 
708 См.  особенно трактат Schabbath в Мишне и книгу Юбилеев 

( перевод с эфиопского в J ah rb йcher :1в;м ь n я .  год 2 и 3 ) . с. L 
10g Jos . ,  В .  J . ,  VIl , V, 1 ;  Плиний Н. N . ,  XXXI ,  1 8. Сл. Thomson,  

The Land and the Book,  I ,  406 и след. 
7 1 0 Матф. , X I I ,  1 - 1 4 ;  Марк, I I ,  23-28; Лук. ,  VI, 1 -5; X I I I ,  

1 4  и след . ;  XIV, 1 и след. 
7 1 1 Матф. ,  X I I ,  34 ; XV, 1 и след. , 1 2  и след. ;  вся гл . XXI I I ;  

Марк, V I I ,  1 и след. ,  1 5  и след. ; Лук. , V I ,  45; XI ,  3 9  и след. 
7 1 2 Я думаю, что язычники Галилеи жили nреимущественно на  

границах, наnр .  в Кадесе, но  самый центр страны,  за исключением 
Тивериады ,  был чисто иудейский.  Черта,  где кончаются развалины 
храмов и начинаются развалины синаГог, в настоящее время обозна 
чается ясно на  высоте озера Хулет (Samachoniti s ) . Остатки языче
ской с ку,l ьптуры ,  которые думал и найти в Телль-Хуме, весьм а  сом 
нительны Берег, в особенности город Акра,  не входил и в состав 
Галилеи. 

7 1 3 См. выше, с. 1 20. 
7 1 4  Глава X I I I  и след. 
7 1 5 Матф. ,  ХХ, 25; Марк, Х, 42 ; Лук. , XXII ,  25. 
7 1 6  Матф. ,  VI I I ,  5 и след. ; XV, 22 и след. ; Марк, VI I ,  25 и след . ;  

Лук.7 IV ,  25  и след. 
1 7 Матф. ,  XXI ,  4 1 ;  Марк, X I I ,  9;  Лук. , ХХ, 1 6. 

7 1 8 Ис. ,  I I , 2 и след . ;  LX: Амос. IX. l l  и след. ; Иеремия,  I I I ,  
1 7 ;  Малахия, I ,  1 1 ; Товит, X I I I ,  1 3  и след. ; Orac .  sibyl . ,  I I I ,  7 1 5  
и след. Ср.  Матф . ,  XXIV, 1 4 ; Деян . ,  XV, 1 5  и след. 

7 1 9  Матф. ,  V I I I ,  1 1 - 1 2 ;  XXI ,  33 и след. ; XXI I ,  1 и след. 
720 Матф., VI I ,  6; Х, 5-6; XV, 24; XX I ,  43. 
72 1 Матф. ,  V, 46 и след. ; VI,  7, 32; XVI I I ,  1 7 ; Лук. , VI, 32 и 

след72 Х l l ,  ЗU. 
2 Что ведет к этому nредположению, это то, что, несомненно, 

подлинные слова И исуса,  Логин Матфея, заключают в себе общенрав 
ственное наставление и не отзываются иудейским ханжеством.  

723 Матф. ,  XII ,  30 ; Марк, IX,  39;  Лук. , IX,  50;  XI ,  23. 
7 24 Иосиф говорит об этом положительно (Ant . ,  XVI I I ,  I I I ,  3) , 

и нет повода предnолагать здесь искажения в его тексте. Ср .  Иоанн ,  
VI I ,  35 ;  XII ,  20-2 1 .  

725 Иерусали мский Талмуд, Sota , VI I ,  1 .  
7 26 См .  в особенности :  Иоа нн,  VII ,  35; XI I ,  20; Деян . ,  XIV, 1 ;  

XVI I ,  4 ;  XVI I I ,  4 ;  XXI, 28. 
727 Иоанн,  X I I ,  20; Деян . ,  V I I I , 27 
728 Мишна,  ВаЬа mets ia ,  IX, 1 2 ; Вавилонский Талмуд, Sanhedr in ,  

56 Ь ,  Деян. ,  VI I I ,  27 ;  Х, 2, 22 ,  35 ;  XVI I I ,  16 ,  26 ,  43 ,  50 ;  XVI ,  1 4 ; 
XVI I ,  4, 1 7 , XVI I I ,  7; Галат , I I ,  3; Jos. ,  An t . ,  XIV, VI I ,  2; Levy, 
Epigr .  Beitrage zur Gesch . der Juden.  с. 3 1 1 11 след. 

' 1 ' '  Экк.1 езиаст, L,  21-2�;  Иоанн,  V I I I ,  48;  Jos , Ant. , IX, XIV,  
3, Xl ,  VI I I ,  6,  X I I ,  V, 5 ;  Иерусали мский Талмуд ,  Aboda zara ,  V, 4 ;  
Pesach im ,  I ,  1 .  

7•10 Матф . ,  Х, 5 ;  Лук. ,  XVI I ,  1 8 . Ср .  Вавилонский Талмуд, Cho· 
l i n ,  6 а 

731 Матф. ,  Х, 5-6. 
732 Лук., IX,  53. 
733 Лук. , IX, 56. 
734 Иоанн ,  IV, 39-43. Что дает здесь повод к некоторым сомне

ниям,  это то,  что только Лука и автор четвертого Евангелия ,  оба 
антииудействующие и стремящиеся доказать, что И исус относился бла -

358 



гожелательно к язычника м , - только они одни и говорят об отношен и 
ях Иисуса к сам а рянам,  противореча в этом отношениИ Матфею (Х, 5 ) . 

735 Лук., XVI I ,  1 6  и след. 
736 Лук., Х, 30 и след. 
737 Слова в Левите, XIX,  1 8, 33 и след. указывают на более широ

кое понимание, но круг иудейского братства более и более сузился 
См. словарь Aruch. 

738  Иоанн,  IV, 4 и след. 
739 В настоящее время Наплуза ; что 2:ux;a_p - Сихем,  это ясно из 

Иоанна,  IV, 5 в сличении с Быт. ,  XXXI I I ,  1 9; XLVI I I ,  22 и Ине. Нав . ,  
XXIV; 32 .  

7 40  Лук. , IX, 53; Иоанн,  IV, 9. 
74 1 Мишна, Scheblit, V I I I ,  1 0, что повторяется и в других местах 

Талмr:да . 
7 2 Jos. ,  Ant . ,  ХХ, V, 1 ;  В. J . ,  Н, XI I ,  3 ; Vita ,  52. 
743 Иоанн, IV, 2 1 -23. Не надо слишком настаивать на истори

ческой реальности этой беседы, потому что только Иисус и его собе
седница могли бы одни передать ее. Но рассказ Иоанна ( гл . IV ) ,  
и�сомненно, передает одну из самых задушевных мыслей Иисуса, и 
большинство обстоятельств Запеч атлены правдой .  Стих 22, выражаю
щий мысль, противоположную стихам 21 и 23, кажется нам неловкой 
прибавкой евангелиста, испуганного смелостью приведеиного им слова. 
Это обстоятельство, так же как и слабость остальной части рассказа,  
немало способствует тому, чтобы признать стихи 21 и 23 подлинными 
слова ми Иисуса . -

744 Колебания непосредственных учени ков Иисуса, значительная 
часть которых еще был а привержена к иудейству, подняли против 
этого тол кова ния бол ьшие затруднения. Но суд над Иисусом не оста в 
ляет места никакому сом нению. Мы увиди м ,  что С и недрион отнесется 
к нему как к «совратителю». Талмуд приводит дело, поднятое про
тив него, в пример того, как следует поступать с совратителями,  за
мыслившими уничтожить закон Моисея ( Иерусалимский Талмуд, San 
hedrin, XIV, 1 6 ;  В авилонский Тал муд, Sanhedrin,  43 а,  67 а ) . С р .  
Деян. ,  Vl ,  1 3- 1 4. 

745 Развитие идей Иисуса по этому вопросу очевидно, если срав
нить Матф., XVI ,  13 и след. ;  Марк. , 1 ,  24, 25, 34; VI I I ,  27 и след. ,  
XIV, 6 1 ; Лук. , IX,  18 и след. 

746 Матф. ,  Xl ,  1 2. 
747 К Рим.,  1 ,  3. Апокалип. ,  V, 5; XXI I ,  1 6. 
748 Правда, некоторые ученые, ка ковы Гиллель, Га малиил, также 

слыли за потомков Давида , но это утверждение весьма _сеомнитель
ное. Сл. Иерусали мский Талмуд, Taanith,  IV, 2. Есл и род Да вида еще 
составлял особую группу и был известен, то как могло сл учиться, 
что мы никогда не видели ее выступающей рядом с садокитами,  
боэтузами,  асмонейцами, Ирода ми в великих усобицах того времени?  
Гегезипп и Евсевий, Н.  Е . ,  1 1 1 ,  1 9  и 20 дают нам лишь отзвук хри 
стиа нского преда ния.  

749  Матф . ,  XXI I ,  42; . Марк, XI I ,  35; Лук. , 1 ,  32; Дея н . , I l ,  29 
и след. ;  IV  книга Эздры, XI I ,  32 ( в  версиях сирийской, арабской, эфи
опской и армянской ) .  Ben David в Тал муде часто говорится о Мес
сии.  

7
�0м . ,  напр . :  В а вилонский Тал муд, Saпhedriп ,  97 а .  

Матф. ,  I I ,  5-6; Иоанн,  VI I ,  4 1 -42. Основывали это в доста 
точной мере произвольно, на словах, быть может, искаженных, Ми
хея (V, 1 ) .  Ср.  Таргум Ионафа н а .  В первоначальном еврейском тек
сте стояло, вероятно, Beth-Ephrata .  

75 1 Матф., IX,  27; XI I ,  23 ;  XV, 22 ;  ХХ, 30-31 ; Марк, Х, 47, 52 ;  
Лук. ,  XVI I I ,  38 
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ш Матф. ,  1 ,  1 и след . ;  Лук., I I I ,  23 и след. 
753 Замечательно, однако, что в трех или четырех лье от Назаре· 

та находился какой-то Вифлеем. Ине .  Нав. , XIX, 1 5 ; карта Van 
der Velde. 

754 Матф., 1 1 ,  1 и след. ; Лук. ,  1 1  и след. 
755 Обе генеалогии совершенно nротиворечат друг другу и мало 

совnадают с ветхозаветными .  Рассказ Луки о nереnиси Квириния пред
полагает <�нахронизм.  См. вы ше, с. 98. Вnрочем, весьма естественно, 
что легенда воепользовалась этим обстоятельством .  Переписи всегда 
сильно обременяли евреев, волновали их узкие понятия, и о них долго 
помнили. Сл. Деян . ,  V, 37. 

756 Юлий Африкан  (у Евсевия,  Н. Е . ,  1 ,  7)  предполагает, что 
родственники Иисуса , удалившиеся в Батанею, nытались перестро
ить генеалогию. 

757 «Эбиониты»,  «евреи»,  «назареи», Татиан, Маркион .  Сл . Эnифа
ний, Adv. haer . .  XXIX, 9;  ХХХ, 3,  1 4 ; XLVI ,  1 ;  Теодорит, Haeret .  
t ab . ,  1 ,  20; Исидор из Пелузы, Ep ist , 1 ,  37 1 ad Pansoph ium.  

758 Матф. ,  1 ,  1 8  и след. ; Лук . ,  1 ,  26 и след. Разумеется, это 
стало обшим догматом не в 1 веке, ибо Иисуса называют исключи
rельно «сыном Иосифа» и обе генеалогии ,  nредназначенные nриводить 
его к роду Давида Иосифа, являются родственН!>IМИ. Ср. Гал . ,  1V, 
4 ;  К Рим . ,  1 ,  3. 

759 Исаия, V l l ,  \4. Ср. Матф. ,  1 ,  22-23. 
760 Быт. , 1, 2. Для аналогичной идеи у египтян см.  Герод. ,  I I I ,  

28; Pomp .  Ме\ а, 1 ,  9;  Плутарх, Quaest .  symp. ,  V I I I ,  1 ,  3 ;  D e  1s id  
et Osi r . ,  43; Mariette, Mem .  sur \ а  mere  d 'Aris ( Par is ,  1 856) . 

76 1  Матф. ,  1 ,  1 5, 2 3 ;  Исаия, V l 1 ,  1 4  и след. 
762 Заветы 1 2  патриархов, Левит, 18 Имя Barkokab nредполага 

ет  это верование. Иерусалимский Талмуд, Taan ith ,  1V ,  8 .  Оnирались 
на Книгу Чисел , XXVI I ,  1 7. 

763 Исаия, Х, 3; Пс. ,  XXI I ,  1 0. 
764 Матф. ,  1 1 ,  1 и след. 
765 Лук., 1 1 ,  25 и след. (авторитет слабый ) .  
7ь• Так, легенДа об избиении  младенцев относится, вероятно, к 

какой-либо жестокости Ирода , совершенной в области Вифлеема .  Ср .  
Jos . ,  An t . ,  X 1V ,  1Х,  4 ;  В .  J . ,  1 ,  XXXI I .  6. 

t ы  Матф . ,  1 и I l ;  Лук., 1 и I I ,  Св. Юстин, Da i l  cum Tryph . ,  78, 
1 06;  П ротоевангел и е  Иакова ( апокриф . ) ,  1 и след. 

768 Некоторые тексты, как, напр . ,  Деян . ,  1 1 ,  22, решительно "то и �: к 
лючают.  

76" Матф. ,  IV, 10 ;  Vll ,  2 1 ,  22; Х1Х,  1 7; Марк, 1 ,  44 ; I I I ,  1 2 ;  
Х ,  1 7, 1 8 ; Лук. ,  XVI I I ,  1 9 .  , 

770 Иоанн, V, 1 8  и след. ; Х, 33 и след. 
77 1 Иоанн, X1V, 28. 
772 Марк, X I I I ,  35. 
773 Матф. , V, 9, 45; Лу_к. , I I I ,  38; V1 ,  35; ХХ, 36; Иоанн ,  1, 1 2-

1 3; Х, 34-35. Срав .  Деян . ,  XVI I ,  28-29; К Рим . ,  V I I I ,  1 4 , 1 7, 1 9, 
2 1 ,  "23 ;  IX, 26; 1 1  Кор. ,  Vl ,  1 8 ;  Гал . ,  1 1 1 ,  26; IV, 1 и след . ;  Филипn . ,  
1 1 ,  1 5 ;  послание Варнавы, 1 4  (с .  1 0, Hi lgenfe ld ,  по Codex Sinai t i 
cus)  и в Ветхом завете, Второзак. ,  XIV и особенно Книга Премуд
рости , I l ,  1 3, 1 8 . 

774 Лук.,  ХХ, 36. 
775 Быт., V1, 2 ;  Иов, 1, 6;  1 1 ,  1 ;  XXV I I I , 7; Пс. ,  1 1 ,  7; XXXI I ,  6; 

1 1 ;  Сам  . . Vl l ,  1 4 . 
7 7ь Сын лука вого (Матф . ,  X I I I ,  38; Деян . ,  X I I 1 ,  1 0 ) ,  сыны века 

сего (Марк, 1 I l ,  1 7 ; Лvк., XVI, 8;  ХХ, 34 ) ;  сыны света (Лук. ,  XV1 ,  8 ;  
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Иоанн .  X I I .  36 ) , сыны воскресения (Лук. ,  ХХ, 36) , сыны царства 
(Матф. ,  V I I I ,  12, X I I I ,  38 ) , сыны чертога брач ного (Матф. ,  IX,  1 5 ;  
Марк, 1 1 .  1 9 ;  Лук , V .  34 ) , сыны геенны (Матф. ,  XXI I I ,  1 5 ) ,  сыны 
мира (Лук. ,  Х, 6 )  и т. д .  Припомним,  что языческий  Юпитер назы
вается лап]р avbpЫv те '!teшv т е .  

777 Ср Деян . ,  XVI I ,  28."-' 
778 Матф. ,  XVI I I ,  20; XXVI I I ,  20. 
779 Иоанн, Х,  30; XVI I ,  2 1 .  См .  вообще последние изречения, пе

реданные четвертым Евангелием, особенно гл . XVI I ,  хорошо выясняю
щую одну сторону психического состояния Иисуса , хотя на эти изре
чения и нельзя смотреть как на настоящий исторический документ. 

780 Подтверждающие это цитаты слишком многочисленны, чтобы 
их можно было здесь привести. 

78 1 Только в четвертом Евангелии И исус употребляет выражение 
«Сын Божий»,  или «Сын», вместо местоимения «Я>> .  Матф. ,  Xl ,  27;  
XXVI I I ,  19 ;  Марк, X I I I ,  32 ; Лук. ,  Х, 22,  употребляют его лишь косвен 
но. Впрочем, Матф .,  X l ,  27 и Лук . ,  Х, 22  являются в системе синоп
тиков поздней вставкой,  согласной с типом изречений  Иоанна .  

782 Матф. ,  X I I ,  8 ;  Лук. ,  Vl ,  5 .  
7 8 3  Матф . ,  X l ,  27 ;  XXV I I I ,  18 ;  Лук., Х, 22. 
784 Иоанн, V, 22. 
785 Матф., XVI I ,  1 8- 1 9; Лук., XVI I ,  б. 
786 Матф., IX,  8. 
787 Матф. ,  IX ,  2 и след. ; Марк, I I ,  5 и след. ; Лук. , V, 20; V l l ,  

47-48. 
788 Матф. ,  X I I ,  4 1 -42; XXI I ,  43 и след . ;  Марк, X I I ,  6 ;  Иоанн ,  

V I I I ,  25 и след. 
'"" См .  в особенности :  Иоанн,  X IV и след 
790 Филон у Евсевия,  Praep. evang. ,  V l l ,  1 3. 
79 1  Филон, Ue m1gr Abraham,  § 1 ; Quod Deus immut . ,  § 6. 

De cofus. 1 ing . ,  §§ 1 4 , 28; De p rofu gis ,  § 20, De somni i s ,  1 ,  
§ 37; De аgпс Nоё, § 1 2 ;  Quis rerum d ivin , § 25 и след. ,  
48 и след. 

т Meпxttpovo� , т.  �:: . р<t:.деляющий престол с Богом,- нечто 
вроде божественного нисца,  держащего список худых и добрых дел . 
Bereschith гаЬЬа .  У .  Ь с, Вавилонский Талмуд, Sanhedrin . 38 Ь .  
Cha�i�a ,  1 5  а ;  Ta rgum Ионафана,  Gen . V ,  24. 

9 Эта теори я  Логоса не заключает в с"бе греческих элементов;  
предложенные сближения с парсийски м  Гоновером также неоснова 
тельны, но  Minokhired, или «Божественный разум» ,  указывает на не
которые аналогии с еврейским Логосом ( ел .  отрывки книги .  озаглав
ленной M inokhired . у Spiege l ,  Parsi -grammat ik .  стр. 1 6 1 - l b2 ) . Впро
ч�::м ,  vаз!Jитие ,  какое IЮJiучила у парсов дuктрина Mmokhired 'a ,  от
носится к новейшему времени и заставляет предположить посторонние 
влияния .  «Божественньiй разум» (Mainyu - Khratu ) встречается в зенд
ских книгах, но там он не служит основой теори и, являясь лишь в 
составе некоторых молитв. Сближения, которые пытались сделать меж
ду еврейскими и христианскими  теориями о Слове и некоторыми под
робностями египетской  теологии , не лишены, быть может, основания, 
но они недостаточны, чтобы доказать, что указанная теория заимст
вована из  Египта . 

794 Деян . ,  VI I I ,  10 .  
795 Sap . , IX, 1 -2;  XVI ,  1 2: Сл . VI I ,  1 2 ;  VI I I ,  5 и след. ; IX и 

вообще IX-XI .  Эти прозопопеи олицетворенной мудрости находятся 
уже в более древних книгах.  Притч. ,  V I I I ,  lX; Иов, XXVI I I .  

796 Апокал . ,  XIX, 1 3; Иоанн, 1 ,  1 - 1 4. Можно, вnрочем ,  заметить, 

36 1 



что даже в четвертом Евангелии выражение «Слово» не попадается 
вне п�олога и что автор никогда не влагает его в уста Иисуса .  

7 Деян . ,  Х, 42; Рим . ,  1 1 ,  1 6 ; 1 1  Кор . ,  V, 1 0. 
798 Матф. ,  XXV I ,  б4; Марк, XVI ,  1 9; Лук. , ХХП . 69; Деян . ,  

V I I ,  1> 5 ;  l'им . ,  V Ш,  ::S 4 ;  Ефес. ,  1 ,  20; Колосс . ,  I l l ,  1 ;  Евр . ,  1 ,  З, 1 3 ; 
V I I I ,  1 ;  Х, 1 2 ;  X I I ,  2; Первое послание св.  Петра ,  Vl ,  22·. См .  выше 
приведеиные места о значении еврейского сопресТольника. 

799 Матф., Х,  5 ,  ер. с XXVI I I ,  19;  Марк, VI I ,  24, 27, 29. 
800 Матф. ,  XXVI ,  39 и след. ;  Марк, XIV, 32 и след. ; Лук. , XXI I ,  

9 2  и след . :  Иоанн .  X I I .  27. 
80 1 Марк, X I I I ,  32, Ср .  Матф. ,  XXIV, 36. 
802 Матф. ,  X I I ,  1 4- 1 6; XIV, 1 3 ;  Марк, I I I ,  6-7; IX,  29-30; 

Иоанн, V I I ,  1 и след. 
803 Матф . . 1 1 .  20. 8"4 Матф . XVI I .  20; Марк, IX. 2ii. 
805 Лук., V I I I ,  45-46; Иоанн ,  Xl, 33, 38. 
806 Деян. ,  1 1 ,  22. 
807 Матф. ,  XIV, 2 ;  XVI ,  1 4 ;  XVI I ,  3 и след . ;  Марк, Vl, 1 4- 1 5; 

V I I I ,  28; Лук. , IX,  8 и след. ,  1 9. 
808 Напр . ,  Матф., 1, 22; 1 1 ,  5-6, 1 5, 1 8 ; IV, 1 5. 
80� * Матф . ,  1 ,  23; IV, 6, 1 4 ;  XXVI ,  3 1 ,  54, 56; XXVI I ,  9, 35; 

Марк, X IV, 27; XV, 28; Иоанн, X l l ,  1 4- 1 5; XVI I I ,  9; XIX, 19, 24, 
28, 36. 

809 Это можно видеть почти на каждой странице Талмуда. 
8 1 0 Иоанн, Vll ,  34 ; IV, Эздра , X I I I ,  50. 
8 1 1  Деян . ,  V I I I ,  9 и след. 
8 1 2 См. его биографию, написанную Филостратом.  8 1 3  См.  биографии софистов у Эвнапа ;  Порфирия - «Жизнь Пло

тина», Марина - биографию Прокла,  «Жизнь Исидора»,  приписан 
ная  Домасцию. : :: Матф., XVI I ,  19; XXI ,  2 1 -22; М�рк, Xl, 23-24. 

Матф . ,  IX, 8 .  
8 1 6 Лук. ,  V I I I ,  45-46; Иоанн, Xl ,  33,  38.  
8 1 7  Деян . ,  1 1 ,  2 и след . ;  IV, 3 1 ;  VI I I ,  15 и след. ; Х, 44 и след. 

В продолжение целого века апостолы и их ученики только и мечтали 
о чудесах. См . :  Деяния,  творения св. Павла ,  выдержки из Папия ,  у 
Е всевия ,  Нist. есс1 . ,  I I I ,  39 и т. д. Ср. Марк,  I I I , 1 5 ; XVI ,  1 7- 1 8, 20. 

8 1 8 Марк, V, 30; Лук. , Vl, 1 9 ; V I I I ,  46; Иоанн ,  Xl, 33, 38. 
8 1 9 Иоанн, V, 1 4 ;  IX, 1 и след. , 34. 
820 Матф. ,  IX, 32-33; X I I ,  22; Лук., X I I I ,  1 1 , 1 6. 
82 1  Лук. , VI I I ,  45-46. 82 2  Jlyк. ,  XIV, 40. 
"2"  Марк, V 1 1 1 ,  23; Иоанн, IX,  6. 
824 Матф. ,  X l ,  5 ;  XV, 30-3 1 ;  Лук., IX, 1 -2, 6. 
825 См. выше, с. 58. 
826 Vendidad ,  X I ,  26; Yacna, Х, 1 8. 
827 Товит, I I I ,  8 ;  Vl ,  1 4; Вавилонский Талмуд, Gitt in ,  68 а .  
828 Ср.  Марк, XVI, 9 ;  Лук. , V I I I ,  2 ;  Евангелие детства ,  1 6, 33. Си 

рийский кодекс, напечатанный в Anecdota syriaca Land 'a ,  1 ,  с .  1 52. 
"2" Jos. . Bel l  J U d . .  V l l .  V 1, 6 :  Лукиан.  Phi lopseud . .  1 6; Фило

страт, Жизнь Апол . ,  I I I ,  38; IV, 20; Аретей, De causis morb .  chron . , 
1 ,  4 .  

830 Матф. ,  IX, 33; X I I ,  22; Марк, IX, 1 6, 24 ; Лук. ,  Xl,  1 4 .  
8J 1 Товит, V I I I ,  2-3; Матф . ,  X I I ,  27 ;  Марк, IX ,  38 ;  Деян. ,  X IX , 

1 J, Иосиф, Апt . ,  V l l l , 1 1 , 5; Юстин, D ia 1 .  cum Tryph . ,  85; Лукиан ,  
Ep igr . ,  XXI I I  (XVI I  Dindorf ) . 
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BJ2 Матф. ,  XVI I ,  20, Марк, IX,  24 и след. 
вJз Матф . ,  V l l l .  28; I X ,  34. X I I ,  43 и след . ;  XVI I ,  1 4  и след. , 

20; Марк, V, 1 и след . ,  Лук. ,  VI I I ,  27 и след. 
834 Фраза «Daemoniam habes» (Матф . ,  X l , 1 8 ; Лук. ,  VI I ,  33; Иоанн ,  

V I I ,  20 ;  VI I I .  48 и след. Х, 20  и след. ) должна быть персведена 
так:  «Ты помешался», как бы сказали по-арабски : «Medjnun ente». 
Глагол «lkщ.юvav» во всей классической древности также означает: 
быть помешанным.  

835 Одно лицо, замешанное в недавних сектантских движениях Пер
сии,  nодтвердило мне ,  что, когда оно создало вокруг себя нечто вроде 
масонства,  принципы которого очень понравились, его вскоре произве
ли  в пророки и что, к его изумлению. до него ежедненно доходил и 
слухи о совершенных им чудесах. Многие желали умереть за него. 
Легенды о нем в некотором смысле его опережали и, вероятно, увлек
ли бы, если б персидекое правительство не устранило его от влия 
ния его последователей . Человек этот сказал мне ,  что, едва не  сделав
шись пророком, _он знает, как устраиваются эти дела ,  и что происхо
дили они именно так, как я их описал в «Жизни Иисуса» .  

836 Матф. ,  XII ,  39; XVI ,  4 ;  XVI I ,  1 6; Марк,  VII I ,  17  и след . ,  
IX,  1 8j Лук. , IX ,  4 1 ;  X I ,  29. 

83  Матф., V I I I ,  4 ; IX, 30-3 1 ;  X I I ,  1 6  и след. ; Марк, I, 44 ;  
VII ,  24 и след. ; V I I I ,  26. 

838 Марк, I, 24-25, 34 ; I I I ,  1 2 ;  Лук. , IV, 4 1 .  Ср .  Жизнь Исидора,  
приписанную Дамасцию, § 56. 

83" Матф , XV I I ,  1 6 ; Марк, IX, 1 8 ;  Лук. , IX ,  4 1 .  
840 Матф. ,  X I I ,  38 и след. ;  XVI ,  1 и след. ;  Марк, Vl l l , 1 1 ; Лук. , X l ,  

29  и след. 
84 1 Jos. ,  Ant . ,  XVI I I ,  l l l, 3. 
842 Папий у Евсевия .  Н ist . ·  ecc l . ,  I I I ,  39. 
843 Марк, VI , 40, V, 1 5 , 1 7 , 33, Vl, 49, 50; Х, 32 , ел. Матф . ,  

V I I I , 27, 34 ,  IX ,  8 ;  X IV, 27 ,  XVI I ,  6-7; Лук. , IV,  36; V ,  1 7 ; VI I I ,  
25. 35, 3 7  . I X ,  34 . Апокрифическое евангелие, называемое Ева нгели 
ем Фомы Израильтянина ,  доводят эту черту до поразительной неле
пости . Сравните «Чудеса Детства » у Thi lo ,  God. a pocr N Г .  с. СХ прим .  

8 4 4  Hysterш muscu\ar is  Schoeпle iп 'a .  Spreпger, Das LеЬеп uпd d ie  
Lehre des  Mohammad 1 ,  с .  207 и след 

844 * Матф , X IV, 1 след. ;  Марк, Vl,  1 4 ; Лvк. ,  IX, 7; XXI I I ,  8 .  
844 * * Матф . ,  VI I I ,  34 ;  V ,  1 7 ;  VI I I ,  37. 

• 
844 * * * Иоанн ,  Vl ,  1 4- 15 ;  ер .  Лук , XXI I ,  36-38. 
845 Иоанн, V, 1 ;  VI I ,  2. По системе Иоанна,  общественная жизнь 

Иисуса, по-видимому, длилась два или три года . У синоптиков нет 
на этот счет никакого точного показания ,  хотя у них, по- видимому, 
есть на мерение сгруппировать все факты на протяжении одного года .  
Ср .  соответствующее мнение последователей Валентина у Иринея, Adv 
haer . ,  l , I I I , 3 ;  I I ,  XXI I ,  1 и след. ,  и а втора Псевдоклиментовских 
гомилий XVI I ,  1 9 . Если ,  как это вероятно, Иисус умер в 33 году, то,  
по Ев .  Луки, 1 I I ,  1 ,  получается срок в 5 лет. Во  всяком случае, ввиду 
того, что Пилат был смещен до Пасхи 36 года , продолжительность 
общественной жизни Иисуса не могла быть больше 7 лет. Недоразу
мение по этому поводу получается, без сомнения, потому, что начало 
его общественной деятельности не было таким резким фактом, как 
то обычно предполагают.  

0 4 6  Лук. ,  XI I ,  1 3- 1 4 . 
847 Матф. ,  XIX,  28. 
848 Матф. ,  XXIV, 3 и след. ; Марк, X I I I ,  4 и след. ; Лук. ,  XVI I ,  22 

и след. ; XXI,  7 и след. Надо заметить, что изображение конца мира ,  
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приписанное здесь Иисусу синоптиками, заключает в себе много чер1 , 
относящихся к осаде Иерусалима ,  Лука писал несколько времени спу
стя после него (XXI, 9 ,  20, 24 ) .  Редакция Матфея (XXVI ,  1 5, 1 6, 22, 
29) относится как раз ко времени осады или тотчас после нее . Од
нако же нет ни малейшего сомнения, что Иисус предсказывал вели 
кие  ужасы, долженствовавшие предварить его при шествие. Эти ужа
сы входили  в состав всех еврейских апокалипсисов .  Сл.  Енох. XCIX-C. 
C I I ,  СШ (деление Di l lman n ) ; Carm.  sibyl l . ,  I I I ,  334 и след , 633 
и след . ;  IV, 1 68 и след. ; V, 5 1 1 и след . ;  Успение Моисея, гл . 5 и 
след. (edit .  Hi lgen fe1 d ) ; Апокалипсис Варуха у Ceriani ,  Moпum. ,  т. I ,  
� ·  I I ,  ст. 79  и след. По  Даниилу, царство святых также наступит 
лишь после того, как преисполнится мера бедствий (VI I ,  25 и след. ; 
V I I I ,  23 и след . ;  IX; 26-27; XI I ,  1 ) .  

849 Ср .  Даниила,  VI I ,  1 3 ; Carm.  Sibyl l . ,  I I I ,  286, 652 ; Апокал ., 
I ,  7 .  

850 Матф . ,  XVI .  27;  X IX, 28. ХХ. 2 1 .  XXI I I ,  39 ; XXI V. 30 и след. ; 
XXV, 3 1  и след. ; XXVI . 64; Марк, XIV, 62 ; Лук . . XI I I ,  35; XXI I ,  
30, 69; 1 Кор. ,  XV, 52 ; 1 Фесе . ,  IV, 1 5  и след. Здесь христианская 
идея сильно уклоняется от еврейской.  См. IV кн. Эздры, V, 56-VI ,  
6 ;  XI I ,  33-34 . 

85 1 Матф., X I I I ,  38 и след. ;  XXV, 33. 
852 Матф. ,  X I I I ,  39, 4 1 ,  49. 
853 Матф. ,  XXV. 34 ; Ср .  Иоанн,  XIV, 2 .  
854 Матф. ,  VI I I ,  1 1 ; X J I J ,  43 ;  XXVI ,  29 ;  Лук., X I I I ,  28; XVI , 22; 

XXI I8 30. 
55 Лук., XI I I ,  23 и след. 

856 Сл . Вавилонский Талмуд, Schabbath, 39 а . 
857 Матф. ,  XXV, 4 1 .  Идея падения ангелов, так развитая в книге 

Е ноха, был а вообще припята в кружке И исуса. Сл . Послание Иуды, 
6 и след . ,  11 Послание, приписанное св. Петру, 1 1 ,  4, 1 1 ;  Апокал , 
X l l ,  9 А Лук.,  Х, 1 8 ; Иоанн ,  VI J J ,  44. 

85 Матф. ,  V, 22; VI J J ,  1 2 ; Х, 28; XI I I ,  40, 42, 50, XVI J J ,  8;  XXIV, 
5 1 ;  XXV, 30; Марк, IX, 43 и т. д. 

859Матф ., VI I I ,  1 2 ;  XXI I ,  1 3 ; XXV, 30. Ср. Jos . ,  В. J., I I I ,  VI I I ,  5. 
860 Лук. , XVI ,  28. 
86 1 Марк, I I I ,  29; Лук. ,  XXI I ,  69; Деян . ,  V I I ,  55. 
862 Лук. ,  XVI I I ,  8;  Деян. , 1 1 ,  1 7; I I I ,  19 и след. ; I Кор . ,  XV, 

23-24, 52 ; I Фесе. , I I I , 1 3 ; IV, 1 4  и след ; V .  23; 11 Фесе . 1 1 .  1 - 1 1 
( euio"r:Тjкeu ст. 2 указывает непосредственную близость; св.  Павел 
отрицает, что конец наступит немедленно, но говорит ст. 7-8 о его 
близости ) ; I Тим . ,  Vl , 1 4 ; II Ти\1 . ,  IV, 1 -8; Тит., 1 1 ,  1 3 ; Послание 
И а кова ,  V.  3, 8;  Послание Иуды. l b-2 1 ;  1 1  Петра,  1 1 1  гл ава . Весь 
Апокалипсис и в особенности I ,  1 ;  1 1 ,  5, 1 6; I I I ,  1 1 ; Vl ,  1 1 ; X l ,  1 4 ;  
XXJ J ,  6 ,  7 ,  1 2 , 20. С р .  IX к н .  Эздры, IV, 26. 

86J Лук., XVI I ,  30; 1 Кор. ,  I ,  7-8; II Фесе., 1 ,  7; I Петра , 1 ,  7, 1 3; 
Апокал . ,  I ,  1 .  

864 Апокал . ,  I .  3 ;  XXI I ,  1 0. Ср .  I ,  1 .  
ш Матф. ,  X I ,  1 5 ;  ХШ,  9, 43; Марк, IV, 6, 23; VI I .  1 6; Лук. ,  

V I I I ,  8 ;  XIV, 35; Апокал . ,  1 1 ,  7 ,  1 1 , 27, 29; I I I ,  6 ,  1 3, 22; X I I I ,  9 .  
866 I Кор . ,  XVI,  22. 
867 Апокал . ,  XVJ J .  Шестой император,  на которого автор указы

вает как на царствующего, это Гальба. Зверь, который должен воз
вратиться,- Нерон, имя которого дано в цифрах (XI I I ,  1 8) .  

868 Апокал . ,  X I ,  2, 3 ;  X I I ,  6, 1 4 ;  ер.  Даниила ,  V I I ,  25; Xl l ,  7 
86q Глава IV, ст. 1 2  и 1 4 .  Ср. Ced ren us ,  стр. 68 (Par is ,  1 647 ) . 
870 Матф., XXIV, 36 ; Марк, ХШ, 32. 
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87 1 Лук . . XVI I .  20. Ср .  Вавилонский Талмуд, Sanhedr in .  97 а .  
"72 Матф. ,  XXIV, 36  и след. ; Марк, XI I ,  32  и след. ; Лук., X I I ,  

5 и след. ; XVI I ,  20  и след. 
873 Лук. , X I I ,  40; II Петра,  I I I ,  1 0. 
874 Лук. ,  XVI I ,  24. 
875 Матф. ,  Х,  23; XXIV -XXV, все и особенно XXIV, 29, 34; 

Марк7 X I I I ,  30; Лук., XI I I ,  35; XXI ,  28 и след . . 
8 6 Матф. ,  XVI ,  28; XXI I I ,  36, 39; XXIV, 34; Марк, X I I I ,  39; 

Лук. , IX, 27; XXI ,  32. 
877 Матф., XVI , 2-4; Лук. , X I I ,  54-56. 
878 Иоанн, XXI ,  22-23. 
879 Там же, глава XXI четвертого Евангелия прибавлена ,  как-тu дu

казывает nоследняя формула nервичной редакции 3 1  стиха ХХ главы.  
Но nr,ибавление nочти современно самому изданию этого Евангелия .  

8 u См.  выше, с. 48. 
88 1 Марк, IX,  9; Лук., ХХ, 27 и след. 
8"' Даниил, X l l ,  :! и след. : 1 1  Макк. ,  глава V I I  nолностью; XI I , 

45-46; XIV .  46; Деян . . XXI I I ,  6, 8; Jos .. Ant . . XVI I I ,  1, 3; В. J . ,  П, 
XI I I ,  1 4 :  I I I . X I I I .  5. 

883 Матф. ,  XXVI , 29 ; Лук., XXI I ,  3U. 
884 Матф. ,  XXI I ,  24 и след. ; Лук., ХХ, 34-38. Эбионитское Еван 

гелие, называемое «от Египтян»,  у Климент. Александр . ,  Strom, I l ,  
9, 1 3 ; Клим Рим . .  ! lослан . . 1 1 ,  1 2 ;  Вавилонский Талмуд, Berakoth. 
17 а .  

885 Лук. ,  XIV,  1 4; ХХ, 35-36. Это м нение св .  Павла ,  1 Кор.,  
XV, 23 и след. ( не заслуживает доверия ) ; 1 Фесе. , IV, 12 и след. С м .  
выше, с .  70. 

886 Ср. IV кн. Эздры,  IX, 22. 
887 Матф., XXV, 32 и след. 
888 См .  в особРиности гл. I I .  Vl-VI I I ,  X-XI I I .  
8"" Г л .  1 (XLV- LI I ,  LXI I  заподозрены в интерполяции ) ,  XC J I I ,  

9 и след. 
890 Кн .  I I I ,  573 и след . ;  652 и след. ; 766 и след . ;  795 и след. 
89 1 У Hi lgeпfe \d ,  Noyum Test, extra canonen recept, стр. 99 и след. 
892 Эти муки христианской совести переданы с наивной непосред-

ственностью во 11 послании ,  приnисываемом св. Петру, 1 1 1 ,  8 и след. 
893 Матф., V I ,  1 0, 33; Марк, X I I ,  34; Лук. , X I ,  2;  XI I ,  3 1 ;  XVI I ,  

20, 2 1  и след. 
894 См .  в особенности : Марк, X I I ,  34. 
895 Ириней, Adv. haer . ,  V, XXXI I I ,  3, 4; Евсевий ,  Hist .  eccl . ,  I l l ,  39. 
896 Юстин,  D ia l  cum T ryph ., 8 1 .  
897 Греческая церковь дол го искл ючал а его и .1  канона.  Евсевий ,  

Н .  Е . ,  I I J ,  25, 28 ,  39; Vl l ,  25. Кирилл Иерусалимский, Catech. ,  IV, 
33, 36; XV, 16; Григорий Н азианзин, Carm., с .  261 , 1 1 04, edit  Ca i l l au ;  
Лаодикейский  собор, канон 60; список в приложении к Хронографии 
Н икифора,  с .  4 1 9  (Par is ,  1 652) . Армяне также причисляют Апокалип 
сис  к книгам, каноническое значение которых сомнительно; ел . Sa r 
k i s  Schпorhal i ,  цитиров. в Excercise d e  l a  foi cret с одобрения католи 
коса Нерсеса (Москва, 1 850, на  арм .  яз. ) , с. 1 1 5,  1 1 7 . Наконец, Апо
калипсис отсутствует в древней версии Pesch ito. 

898 С м . ,  например, пролог Г ригория Турекого к его H istoire ecc
lesiastiq ue des Frans .  

899  I Кор. ,  XV. 52 
guu Матф. ,  Х. 1 и след. ; Марк, I I I .  1 3 и след. ; Лук. , I V, 1 3 ; 

Иоанн, VI ,  70; Х Ш ,  1 8; XV , 1 6; Деян . ,  1, 1 5  и след. ; 1 Кор. ,  XV, 5; ! "ал . ,  
V, 10 ;  Апокад . ,  XXI .  1 2. 
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90 1 Матф . .  Х, 2 и след. , Марк, 1 1 1 ,  1 6  и след. ; Лук. , Vl , 1 4  и след. ; 
Деян. ,  1 ,  1 3; Паnий у Е всевия, Hist .  есс 1 . ,  1 1 1 ,  39. 902 Матф., XIX,  28; Л ук., XXI I ,  30. :�: Деян. ,  1, 1 5; 1 1 ,  1 4 ; V, 2, 3, 29; V I I I ,  1 9; XV, 7 ;  Гал., 1 , 1 8. 

О Петре см .  выше, с. 1 23 ;  о Филиппе см.  П апия, Поликрата 
и Климента Александрийского, цитир. Евсеевием, Hist. есс1 .  1 1 1  30 3 1  
� � �- ' ' ' ' 

9 5 Матф. ,  XVI ,  20; XVI I ,  9; Марк, V I I I ,  30; IX,  8. 900 Матф . ,  Х, 27, 26, XVI ,  20, Марк, IV , 21 и след , V I I I .  30, 
Л ук. , VI I I ,  1 7; IX,  2 1 ;  X I I ,  2 и след. ; Иоанн.  XIV, 2�; послание В а р 
навы,  5 .  

907 Матф., X I I I ,  1 0  и след. ;  3 4  и след . ;  Марк, IV, 1 0  и след. ;  3 3  и 
след. ; Л ук. ,  VI I I ,  9 и след . ;  XI I ,  4 1 .  

908 Матф., XVI ,  6 и след. ; Марк, V I I ,  1 7-23. 
909 Матф., X I I I ,  18 и след. ; Марк, VI I ,  18 и след. 9 1 0 Лук.,  IX, 6. 

. 
9 1 1  Лук. , Х ,  1 1 . 
9 1 2 Греческое слово лav«''oxвiov вошло во все восточные языки 

как название гостиницы. 
9 1 3 Марк, Vl ,  10 и след. 
9 1 4  11 Послание Иоанна ,  1 0- 1 1 .  
9 1 5 Матф., Х, 1 1  и след . ;  Лук. ,  Х, 5 и след. 
9 1 6 Лук.,  IX, 52 и след. 
9 1 7 Матф. ,  Х, 40-42 ; XXV, 35 и след. ; Марк, IX, 40; Л у�. ,  Х, 1 6 ; 

Иоанн,  X I I I ,  20. 
9 1 8  Матф . ,  Vl l ,  22. Х, 1 ;  Марк, I I I . 1 5 ,  Vl, 1 3 ; Лук. , Х, 1 7  
9 1 9 Матф. , XVI I ,  1 8- 1 9. 
920 Марк, V l , 1 3; XVI ,  1 8; Поел .  Иакова,  V, 1 4 . 
92 1 Марк, XVI ,  1 8; Лук. ,  Х, 1 9 . 
922 Марк, XVI ,  20. 
923 Марк, IX, 37-38 ;  Лук., IX,  49-50. 
924 Древний бог филистимлян, превращенный евреями  в демон а .  
925 Матф.,  X l l ,  24  и след. 
926 Деян. ,  V l l l ,  1 8  и след. 
927 Матф.,  XVI I I ,  1 7  и след . ;  Иоанн, ХХ, 23. 
928 Матф.,  XIX, 3 и след. 
929 Матф., XXV I I I .  1 9. Ср.  Матф.,  I I I ,  1 6- 1  7; Иоанн .  XV, 26. 
930 Sap . ,  1, 7; V l l ,  7; IX, 1 7 ;  Xl l ,  1 , Экклез. , 1 ,  9 ;  XV, 5; XXIV, 

27, XXX IX, 8 ;  Юдифь,  XV I ,  1 7 . 
93 1 Матф. ,  Х, 20; Лук. ,  X l l ,  1 2 ;  XXIV, 49; Иоанн,  XIV, 26; 

XV, 26. 
932 Матф., I I I ,  1 1 ;  Марк, 1, 8; Л ук. ,  I I I ,  1 6; Иоанн, 1, 26; I I I , 

5; Деян . ,  1, 5, 8; Х. 47. 
930 Матф. ,  Х, 20, Марк, X I I I ,  1 1 ;  Лук. , Xl l ,  1 2 ; XXI ,  1 5. 
9J4 Иоанн .  XV, 26, XVI .  1 3, 1 6 ; ер .  Лук . . XXIV, 49; Деян . ,  1 ,  8. 
9J5 Деян. ,  1 1 ,  1 -4 ;  Xl, 1 5; XIX, 6. Сл.  Иоанн, Vll, 39. 
936 Па раклиту противопоставляли Катигора ( xa-rijypo�,;) - «об

винителя» .  
937 Иоанн, XIV, 1 6 ;  1 П ослание Иоанна ,  1 1 ,  1 .  
938 Иоанн, XIV,  26; XV, 26; XVI ,  7 и след. Это слово свойственно 

четве�тому Евангелию и Ф илону, De mundi  opificio, § 6. 
9 9 Юстин, Dia 1 .  cum T ryph. ,  8 1 .  
940 П а п и й .  у Евсевия.  Hist .  есс1 . .  1 1 1 ,  39. 
94 1  Иоанн, V l , 32 и след. 
942 Подобный же оборот, вызывающий это же недоразумение, 

встречается и у Иоанна , IV. 10 и след. 
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943 Все эти беседы носят слишком явственный отпечаток стил я,  
свойственного четвертому Евангелию, чтобы позволено было считать 
их точными .  Эпизод, сообщенный Vl главой этого Евангелия,  нельзя, 
однако. признать лишенным исторической действительности.  

944 Матф. ,  XXVI ,  26 и след. ; Марк, XIV, 22 и след . ;  Лук. , XXI I ,  
1 4  и след . ;  1 Кор. ,  Xl ,  23  и след. 

945 Лук. ,  XXIV, 30, 35. 
946 Лук. ,  там же; Иоанн, XXI ,  1 3 ; Евангелие от евреев у 

бл . Ие;юнима.  
94 Ср .  Матф . ,  Vl l ,  10 ,  XIV, 17  и след . ;  XV,  34 и след. , Марк,  Vl ,  

38 и след . ;  Лук. ,  IX,  13  и след. : X l ,  1 1 ;  XXIV, 42; Иоанн ,  Vl , 9 
и след. ; XXI ,  9 и след. Бассейн Тивериадскоrо озер а - единственное 
место в Палестине, где рыба составляет значительную ч асть пищи. 

948 Иоанн, XXI ,  13 :  Лук., XXIV, 42-43. Ср .  древнейшие изобра 
жения Вечери, приведеиные и исправленные de  Rossi в его диссерта
ции о txt}u._. ( Spici legium Solesmense, dom Pi t ra ,  t .  I I I ,  р .  56i! и след. ) 
Сл .  de Rossi, Bu l l .  di arch. crist . ,  третий год, с. 44 и след. , 73 и ел. 
Правда. что сардины, как и хлеб, были необходимой принадлежио
стью каждой трапезы С:м. надпись Laпuvi11m'a .  2 col .  1 6- 1 7. Замысел 
анаграммы,  заключающей в себе слово «ixt}u<;; �.  сочетался, впрочем, 
с более древним преданием о роли рыбd в евангельской трапезе. 

949 Лук. ,  XXJ I .  1 5. 
95u Матф . , XIV. 1 9 ; Лук. ,  XX IV , 30; Деян . ,  XXVI I ,  35; Вавилонский 

Талмуд, Berakoth. 37 Ь .  �тот обычай еще в ходу за еврейской трапезой .  
95 ' Филон, De vita coпtempl . ,  § 6- 1 1 ;  Jos. ,  В .  J . ,  1 1 ,  Vl l l ,  7 .  
9 5 2  Деян . ,  1 1 ,  46;  ХХ, 7 ,  1 1 : 1 Кор . ,  Х, 1 6- 1 8. 
953 Деян . ,  1 1 ,  42, 46. 
954 Лук., XXI I ,  1 9; 1 Коо. ,  X l ,  20 и след. ; Юстин, Dia l .  cum 

Tryph5 4 1 ,  70; Apol . ,  1 ,  66. 
95 1 Кор. ,  Х, 1 6. 
956 Матф., XVI I I .  20. 
95 7  С '-! . вы ше, стр. 1 98 
958 Иоанн, X l l .  
959 Ephes . ,  I I I ,  1 7. 
960 Канон обедни греческой и латинской (очень древний ) .  
96 1 Матф. ,  XIX,  2 1 ;  Л ук. , XIV, 33; Деян . ,  IV, 32 и след. ,  см .  1 - 1 4. 
962 Матф. ,  XIX, 1 0  и след. ;  Лук. ,  XVI I I ,  29 и след. 
963 Таково постоянное учение Павла .  Ср .  Арос . ,  XIV, 4. 
964 Матф., XIX, 1 2. 
965 Матф., XVI I I ,  8-9. Cf. Talm.  Babyl . ,  N iddah, 1 3  Ь .  
966 Матф . ,  XXI I ,  30 ;  Марк, X I I ,  25 ;  Лук . ,  ХХ, 35 ;  Евангелие эбио

нитов, наз. «ОТ Египтян» ,  у Климент. Алекс. , Strom., 1 1 1 ,  9, 13 и 
Климент. Рим. ,  Epist . ,  1 1 ,  1 2. 

· 
967 Лук. ,  XVI I I ,  29-30. 
968 Матф. , Х, все; XXIV, 9 ;  Марк, V l ,  8 и след. ; IX, 40; X I I I ,  

9- 1 3 ;  Лук. ,  IX, 3 и след . ;  Х ,  1 и след. ; X I I ,  4 и след . ;  XXI ,  1 7 ; 
ИоаннL XV, 1 8  и след. ; XVI I .  1 4  

969 Марк. IX  3 8  и след. 
970 Матф. ,  Х. 8.  Ср .  Midrasch l a l kut ,  Второза к. , отд. 824. :;� Матф . ,  Х, 20; Иоанн,  X I V ,  ! 6  и след . . 26: XV, 26; X V I ,  7.  1 3. 

Что говорится у Матф . . Х, 38; XVI .  24; Марк, VI I I ,  34 ; Лvк . .  
X I V .  27. написано. должно быть, по смерти Иисуса .  

-
973 Матф. ,  Х, 24-34 ; Лук. , X I I ,  4-7. 
974 Матф.. Х, 32-33: Марк, V I I I ,  38 ;  Лvк. .  IX, 26; XII , 8-9. 
975 Лук. ,  XIV, 26, где следует иметь в виду

-
преувеличения в стиле 

Луки. 
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976 Лук. ,  XIV, 33. 
977 Матф . ,  Х, 37-39; XVI .  24-26; _Марк, VI I I ,  34-37 ; Лук., IX 

23-25, XIV. 26-27, XVI I ,  33; Иоанн, Xl l ,  �t>. 
978 Матф., V l l l , 2 1 -22; Лук. , IX, 56-62. 
979 Матф., XI, 28-30. 
980 Матф. ,  XVI ,  2 1 -23; XVI I ,  1 2, 2 1 -22. 
98 1 Марк, Х,  45. 
982 Лук. ,  VI, 22 и след. 
9�3 Лук. ,  X I I ,  5U. 
984 Матф . ,  Х. 34-36, Лук . X l l ,  54-5S, ер. Михей ,  V I I  5-6 
985 Лук. ,  X I I ,  49. См. греческ. текст. 
986 Иоанн, XVI ,  2.  
987 Иоанн, XV, 1 8-20. 
988 Иоанн X I I  27 
989 Марк, 'ш, !.н � след. 
990 Марк, I I I ,  22; Иоанн, VI I ,  20; VI I I ,  48 и след. ; Х, 20 и след. 
99 1 Матф . Vl l l .  1 0 , I X . 2 ,  22, 28-29 , XVI I ,  1 9 ;  Иоанн. Vl .  29 

и след. 
992 Матф., XVI I ,  1 7  (Vulg. ,  1 6 ) ; Марк, l l l , 5; IX, 1 9  (Vulg . ,  1 8 ) ; 

Л ук. , Vl l l ,  45; IX, 4 1 .  
"93 У Ма рка в особенности ощутительна эта черта ; IV, 40; V, 1 5 ; 

IX, 3 1 ;  Х, 32. 
994 Марк, XI, 1 2- 14,  20 и след. 
995 Матф., X I I ,  1 4- 1 6; Марк, l l l ,  7 ;  IX, 29-30. 
996 Марк, VI I I .  15; Л vк. ,  XI I I ,  32. 
997 Jos. ,  Vita. 9; Madden,  History of Jewich coinage, стр. 97 и след 
99� Jlyк. ,  IX, 9; ХХШ, 8. 
999 Lucius, nриnисанный Лукиану, 4 .  
1 000 Матф . ,  XIV, 1 и след. ; Марк, Vl,  1 4  и след . ;  Лук. , IX, 7 и след. 
1 00 1 Лук. , XVI I I ,  3 1  и след. 
1002 Иоанн, V I I ,  5. 
1 003 Матф., X I I ,  39, 45; X I I I ,  1 5 ; XVI ,  4; Лук., X l ,  29 . 
1 004 Матф. ,  X l ,  2 1 -24 ; Лук., Х, 1 2- 1 5. 
1 005 Матф. ,  X I I ,  4 1 -42; Лук. , X l ,  3 1 - 32.  
1 006 Матф. ,  V l l l ,  20 ;  Л ук. ,  IX, 58. 
1 007 Матф. ,  X I I ,  34 ; XV, 14; XXI I I ,  33. 
1 008 Матф. ,  1 1 1 ,  7. 
1 009 Матф. ,  X I I ,  30; Лук. ,  XXI ,  23 
1 0 1 0 Исаия, XLI I ,  2-3.  
1 0 1 1  Матф. ,  X I I ,  1 9-20. 
1 0 1 2 Матф. ,  Х ,  1 4- 1 5; 2 1  и след. ; 34 и след . ;  Лук. ,  XIX, 27. 
1 0 1 3 Марк, VI I ,  1 ;  Лук. ,  V, 17 и след. ;  V I I ,  36. 
1 0 1 4 Матф. ,  V, 2, 5, 1 6 ; IX, 1 1 , 14; X I I ,  2 ; ХХШ ,  5, 1 5, 23; Лук. ,  

V, 30;  VI ,  2, 7 ;  XI ,  39 и след . ;  XVI I I ,  1 2 ;  Иоанн ,  IX, 1 6; Pirke 
Aboth, 1 ,  1 6 ; Jos. , Ant . ,  XVI I ,  1 1 ,  4;  XVI I I ,  1 ,  3;  Vita ,  38.  Вави
лоl!ский  Талмуд, Sota, 22 Ь .  

1 " 1 5  Ми ш11а ,  Sota,  1 1 1 . 2 .  Иерусал имский  Тал м уд, Berakoth ,  I X, 
sub fin . ;  Sota, V, 7; В авилонский Талмуд, Sota, 22 Ь. Обе редакции 
этого любоnытного текста nредставляют за метную разницу. Мы почти 
всюду следовали вавилонской редакции, которая кажется нам более 
правдивой .  Сл. Эпиф. ,  Adv.  haer ;  XVI ,  1 .  Подробности у Эпифания 
и многие из Талмуда могут, впрочем, относиться к эпохе, последовав 
шей за Иисусом,  когда слово «фарисей» стало синонимом «ханжи».  

1 0 1 6 Матф. ,  V, 20;  XV, 4; ХХШ ,  3, 16 и след. ; Иоанн ,  VI I I ,  7 ;  
Jos  . .  Ant . .  X I I ,  IX,  1 ;  X I I I ,  Х ,  5 .  

1 0 1 7 Вавилонский Талмуд, Schabbath, 3 1  а ;  I oma ,  35  Ь. 
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� � � �  Экклезиаст, XVI I ,  2 1  и след. ;  XXXV, 1 и след. 
1 0 1 9 Иерусали мский Талмуд, Sanhedrin ,  XI ,  1 ;  В авилонский Тал -

муд, S anhedrin, 1 00 Ь. 
1 020 Матф., XV, 2. 
1 02 1 Матф., XV, 2 и след. ; Марк, VI I ,  2 и след. 
1 022 Матф., XV, 2 и след. ; Марк, VI I ,  4, 8; Лук. ,  V, sub f in . ,  

in ito; XI ,  38 в конце. 
1 023 Л ук., XI, 4 1 .  
1 024 Л ук., XVI I I ,  9- 1 4 ;  ел .  также XIV, 7- 1 1 .  
1 025 Матф., I I I ,  7 и след. ; XVI I ,  1 2- 1 3. 
1 026 Матф., X IV, 5; XXI, 26; Марк, X I ,  32; Лук. ,  ХХ, 6. 
1 027 Матф. ,  X I I ,  3-8; XXI I I ,  16 и след. 
1 028 Марк, I I I ,  6 . 
1 029 Лук. ,  X I I I  33. 
1 030 Матф., XV I ,  20-2 1 ;  Марк, VI I I ,  30-3 1 .  
1 03 1 Иоанн, V I I ,  1 .  
1 032 Иоанн, VI I ,  5. 
1 033 Иоанн, V I I ,  1 0 .  
1 034 Матф., XXVII ,  55 ;  Марк, XV, 4 1 ; Лук. ,  XXI I I ,  49 ,  55. 
1 035 Иоанн, V I I ,  20, 25, 30, 32. 
1 036 Иоанн, V I I . 50 и след. 
1 067 Матф . ,  Х,  1 1 - 1 3 ;  Марк, V I ,  1 0 ;  Л ук. ,  Х, 5-8. 
1 038 Матф. ,  XXI ,  3; Марк, XI, 3; XIV, 1 3- 1 4 ;  Лук., XIX, 3 1 ;  

XXI I ,  1 0- 1 2. 
1 039 Матф. ,  XXIV, 1 -2 ;  Марк, VI I I ,  1 -2;  Лук. ,  XIX, 44; XXI ,  

5. 6 ;  ер. Марк, XI ,  1 1 . 
1 040 Марк. X I I ,  4 1  и след. ; Лук. , XXI ,  1 и след. 
1 04 1 Марк, X I I ,  4 1 .  
1 042 Марк, XI ,  1 9; Л ук. ,  XXI I ,  39; Иоанн, XVI I I ,  1 -2.  С ад этот 

не мог быть вдалеке от того места ,  где благочестие католиков окру
жило стеной несколько старых оливковых деревьев. Название «Gethse
mani»  обозначает,  кажется ,  «масляные тиски». 

1 043 Лук., XXI ,  37; XXI I ,  39; Иоанн, VI I I ,  1 -2. 
1 044 Можно это заключить по этимологии этих трех слов (хотя 

Бетфаге и Вифания могут иметь и иное значение) . Ср .  Ta \m .  de ВаЬ . ,  
Pesachim ,  53 а .  

1 045 Talm.  d .  Jerus .  Taamth. ,  IV, 8 .  
1 046 Ныне Е \  Azir ie ( от Е \  Azir ,  арабское имя Л азаря ) ; в христи-

анских текстах средних веков Lazarium. 
1 047  Матф. ,  XXI ,  1 7- 1 8; Марк, XI ,  1 1 - 12 .  
1 048 Иоанн, XI ,  5, 35-36. 
1 049 Лук., Х, 38-42; Иоанн, X I I ,  2. Лука, по-видимому, помещает 

дом обеих сестер по дороге между Галилеей и Иерусалимом. Но тоnо
графия Луки, начиная с IX, 5 1  до XVI I I ,  3 1 ,  непонятна ,  если пони
мать ее дословно. Некоторые Эпизоды этой части третьего Евангелия 
относятся как  будто к Иерусалиму или к окрестностям. 

1 050 Иоанн, X I ,  20. 
1 05 1 Лук., Х, 38 и след. 
1 052 Матф ., XXVI I ,  6; Марк, XIV, 3 ;  Лук. ,  V I I ,  40, 43, Иоанн,  

XI  и след , XI I ,  1 и след. Имя Лазаря, которое четвертое Еванге
лие д а t>т брату М а р и и  и М арфы, явилось, кажется, из притч и у Луки, 
Х\П .  \ 9  и след. ( с м .  особенно стихи  ::Ю-3 1 \ Эпитет « прокаженный» ,  
Тiриrвоен ный Симону и совпадающий с « Ра н а ми » у Луки, X V I .  20-2 J ,  
мог  привести к странному сочет а н и ю  четвертого Евангелия .  Нелов
кость строфы Иоанна,  XI, 1 -2 ясно указывает, что Л аз а р ь  менее при
t< Rддежит пре.1а нию,  че м Мария и М арфа 
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1 053 Марк, XI I I ,  3. 
1 054 Иос . ,  В. J ,  V, V, 6. 
1 055 Матф. ,  XXI I I ,  37; Л ук. , X I I I ,  34. Эти слова, так же ка к слова 

Матфея, XXI I I ,  34-35 представляют, по-видимому, цитату из какого
то апокри фического пророчества,  может быть из книги Еноха. Сл. тек
сты , сближенные во введении,  с. 55 и дальше, с .  2 1 5, при меч. 

1 056 Иоанн, Vl l ,  1 3; X l l ,  42-43; XIX, 38. 
1 057 1 Эздры, Х, 8;  Послание к евреям,  Х, 34 ; Иерусалимский 

Талм�д, Моёd katoп, I I I ,  1 .  
1 58 Иоанн, Vl l ,  45 и след. 
1 059 Иоанн, VI I I ,  1 3  и след. 
1 060 Иоанн, Vl l l ,  13 и след. 
1 06 1 Иоанн, XXI I ,  23 и след. 
1 062 Иоанн, XXI I ,  4 1  и след. 
1 063 М атф., XXI I ,  36 и след. ,  46. 
1 064 С мотри в особенности споры, сообщенные четвертым Еванге

лием, глава  V l l l  напр. С пешим прибавить, что эти части четвертого 
Евангели я  ценны только как очень древние соображения о Жизни 
Иисуса. 

-
1 065 Иоанн, V l l l ,  3 и след. Р ассказ этот вначале не принадле

жал к четвертому Евангелию, его нет в самых древних рукописях, 
и ero текст недостаточно установлен. Тем не менее он принадлежит 
к первому евангельскому преданию, как то доказывают особенности 
стихов 6, 8 ,  которые не во вкусе Луки и составителей второй руки, 
сообщающих лишь то, что объяснимо само собой. По-видимому, этот 
рассказ l>ыл известен Папию и находился в Евангел и и  от евреев ( Е в 
севий,  Н ist . ecc l . ,  1 1 1 ,  39  и далее. С м .  приложение) . 

1 066 Иос. ,  Ant . ,  X I I I ,  Х, 6; XVI I I ,  1, -4. 
1 067 Матф. ,  XXI I ,  1 5  и след. ; Марк, Xl l ,  1 3  и след. ; Лук. ,  ХХ, 20 

и след. С рав. Talm.  Jerus . ,  Sanhedrin,  11, 3 ;  Рим. XI I I ,  6-7. Можно 
сомневаться, чтобы этот рассказ в буквальном смысле был nравдив .  
Монеты И рода Архелая и Антиnы до воц арения  Калигулы не носят 
ни имен, ни чеканного изображения  и м ператора .  Монеты, вычеканен
ные в И ерусалиме во времена nрокураторов, носят имя,  но не изо
бражение и мператора ( Eckhel, Doctr . ,  I I I ,  497 -498 ) . .  Монеты Филипnа 
носят имя и изображение императора ( Levy, Gesch. der  jiid ischen 
Miinzen , с .  67 и след. Madden, History of jewish coinade, р. 80 и след. ) .  
Но все эти монеты, чеканенные в П анеаде, языческие; кроме того, 
они не были сnециально иерусалимские;  размышление Иисуса над та
кими образцами лишено было бы основания.  Предполагать, что И исус 
ответил по поводу монет с изображением Тиберия,  чеканенных вне 
П алестины (Revue numismatique, 1 860, р. 1 59 ) , было бы маловероят
ным. Итак, этот nрекрасный христианский афоризм написан заДни м  
числом. Идея, что изображение на монетах есть з н а к  власти, сказыва
ется, впрочем, в том,  Что по крайней мере в пору второго восстания 
озаботил ись перечеканить римскую монету, поставив на нее еврейские 
изобrrажения (Levy, р. 1 04 et su iv . ;  Madden, р. 1 76, 203 et suiv. ) .  

068 Иоанн, Х, 1 - 16 ;  эта часть текста подтверждается Гомилиями 
Псевдо-Кли мента ( I I I ,  52 ) .  

1 069 Матф., XXIV, 32; Марк, XI I I ,  28; Лук.,  XXI ,  30; Иоанн , 
IV, 35. 

1 070 Totafoth,  или tefi l l in - металлические бляхи или полосы из пер 
га мента , в которых содержатся изречения из З акона ;  бла гочестивые 
евреи носили их привязанными ко лбу и к левой руке для букваль
ного исполнения изр.ечений Исхода , XI I I ,  9 ;  Второзак. , Vl, 8 ;  XI ,  1 8. 

1 07 1 Ziz ith - кайма и л и  красна я  бахрома, которую иудеи носил и 
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на пл аще в отличие от язычников (Книга Чисел , XV, 38-39; Второ
зак., XXI I ,  1 2 ) . 

1 072 Фарисеи исключ ают людей из Царствия Божия своей боязли 
вой  казуистикой , слишком затрудняющей доступ к '!ебу и пугающей 
простецов. 

1 073 Прикосновение к могил а м  делало человека нечистым, почему 
и заботились внимательно обозначать на  земле их очертания.  Ta lm .  
Baby l . ,  ВаЬа bathra,  58  а ;  ВаЬа  mets ia , 45 ,  Ь.  Иисус упрекает здесь 
фарисеев, что они сочинили массу мелких правил,  которые нарушают, 
не помышляя о том, и которые служат только тому, чтобы увеличить 
ч исло нарушений  Закона .  

1 074 Очищение посуды обставлено было у фарисеев самыми слож
ными правилами (Марк, Vl l ,  4 ) . 

1 075 Этот эпитет, часто повторяемый (Матф. ,  XXI I I ,  16 ,  1 7, 1 9, 
24, 26) , заключает, быть может, на мек на привычку некоторых фари
сеев ходить с закрытыми глазами  для показания святости .  С м .  здесь, 
с.  223. 

1 076 Лука (X I ,  37 и след. ) предполагает, быть может не без осно
вания,  что этот стих был произнесен за трапезой в ответ н а  пустые 
недоу,мения фарисеев. uп Так как могилы считались нечистыми,  то их обыкновенно бе
л или известью в предупреждение. чтобы к ним не п риближались. С м .  
с .  231 , п р и  м .  1 073.  Misch п a .  Maasar schen i .  V,  1 ;  Иерусалимский 
Т алмуд, S cheka l im , 1 ,  4; Maasar scheni ,  V. 1 ;  Моёd katon , 1 ,  2. Sota, 
IX. 1 ;  Вавилонский Талмуд, Моёd katon, 5,  а .  Может быть, в сравне
нИи,  к которому прибегает Иисус, есть намек на «крашеных фари
сеев».  

1 078 Эта цитата,  кажется, заимствована из книги Еноха . Некото
рые части откровений, будто бы бывших этому патриарху, вложены 
были в уста Божественной Мудрости. С м .  кн. Еноха XXXVII ,  1 - 4 ; 
XLVI I I ,  4, 7; XLIX, 4 и кн. Юбилеев, гл . 7. ер.  Лук.,  XI ,  49. С р .  
в ы ш е  нвеление. с.  4 4 ,  прим .  22. Может быть, указанный апокриф x p и 
..: t'Иiittcкoгo происхождения (ел. особенно Матф. ,  ХХПI ,  3 4 ;  некоторые 
черты этого стиха,  несомненно, позднее смерти Иисуса ) . В таком случае 
ц итата была бы относительно поздним прибавлением;  ее нет у Марка.  

1 079 Злесь произошло смешение, встреч ающееся и в так наЗывае
мом Ионафаноном таргуме (Сетования, 1 1 ,  20) , между Захарией, сы
ном Иоиады, и Захарией, сыном пророка В а рахии. Дело идет о первом 
( 1 1  Паралип.  XXIV, 2 1 ) . Книгой П арали помен, где рассказано убий
ство Захарии ,  сына Иоиады, заключается еврейский канон. Это убий
ство - последнее в перечне убийств праведных людей, составленном 
в порядке, в каком они являются в Библии .  Первым названо убий
ство Авеля .  

1 080 Матф . ,  XXI I I ,  2-36; Марк, Xll ,  38-40; Лук. ,  XI ,  39-52; 
хх. 46-47. 

1 08 1  Матф., VI I I ,  1 1 - 1 2; ХХ. 1; XXI .  28 и след . . 33 и след. ,  
43 ; X X I l ,  1 и след . ;  Марк, X l l ,  1 и след . ;  Лук . .  ХХ. 9 и след. 

1 0"2 Матф., XXI ,  37 и след. ;  Марк, Xl l ,  6; Л ук. ,  ХХ, 9; Иоанн ,  
Х, 36 и след. 

1 083 Иоанн IX,  39. 
1 084 С амая' достоверная , по-видимому, форма этого изречения у 

Марка, XIV, 58; XV, 29; ел . Иоанн,  I I ,  1 9 ; Матф. ,  XXVI ,  6 1 ; XXVI I ,  
4 0 ;  Деян , VI ,  1 3- 1 4 

1 084* Иоанн ,  VI I I ,  39; Х, 3 1 ; XI ,  8 
1 084* *  Второзак. ,  X I I I ,  1 ел. ; ер.  Лук. ,  ХХ, б; Иоанн,  Х, 33; 1 1  Кор , 

X I , 25. 
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1 084*** Иоанн,  Х,  20. 
1 084****  Иоанн, V, 1 8 ;  VI I ,  1 ,  20, 25, 30; VI I I ,  37, 40. 
1 084*****  Л ук. ,  Xl ,  53-54. 
1 085 Иерусалим находится на  высоте 779 метров над уровнем моря 

по исчислению Vigues ( Conn. des temps за 1 866) или 2440 англий
ских �утов по капитану Вильсону (Le Lien, 4 aout 1 866) . 

1 0 6 Иоанн, Х, 23. С м .  реставрацию de Vogiie:  Le Temple de leru
sa lem, ;>1 .  XV, XVI ,  р.  1 2, 22, 50 И след. 

1 08 Jos., Ant . ,  ХХ, IX, 7; В. J . ,  V, V, 2 .  
1 088 Этот памятник относится ,  по-ви�и мому, ко  времени Юсти

ниана.  1 089 См. выше, с .  232. Быть мож�. гробница, называемая Заха 
рииной, принадлежала к памятникам  этого рода. Сл .  It in . а Burd ig 
Hierus. ,  с .  1 53 (ed i t .  Schott ) . 

1 090 Матф. ,  XXI I I ,  29; Л ук., X l ,  47. 
1 09 1 Иоанн, Х, 22. Ср .  1 Маккав. , IV, 52 и след. ; 11 Маккав . ,  Х, 

6 и след. 
1 092 Jos., Ant. ,  X I I ,  V I I ,  7. 
1 093 Иоанн, Х, 40. Сл . Матф. ,  XIX, 1 ;  ХХ, 29; Марк, Х, 1 ,  46; 

Лук. ,  XVI I I ,  35; XIX, 1 .  Это путешествие известно синоптикам, но 
Матфей и Марк полагают, что Иисус совершил · его, направляясь из 
Галилеи в Иерусалим через Перею. Если не допустить, что Иисус 
(no главам X-XVI I I  Луки) прошел через Иерусалим, то топогра
фия луки необъяснима.  

1 09 Экклезиаст, XXIV, 18 ;  Страбон, XVI ,  1 1 ,  4 1 ;  Юстин, XXXVI ,  
3 ;  Jos . ,  Ant., I V ,  V l ,  1 ;  XIV, I V ,  1 ;  XV, I V ,  2 ;  Вавилонский Тал 
муд, Berakoth ,  43 а и след. 

1 095 Лук., XIX, 1 и след. (рассказ вызывает сомнения ) . 
1 096 Матф., ХХ, 29 ; Марк, Х, 46 и след. ;  Лук. ,  XVI I ,  35. 
1 097 Jos . ,  В. J., IV, VI I I ,  3 .  Ср. то же, 1, Vl, 6; 1, XVII I , 5 и 

Ant. ; XV, IV, 2. 
1 098 Иоанн, X l ,  1 .  
1 099 Матф., IX, 1 8  и след. ; Марк, V, 22 и след. ; Лук., VI I ,  1 1  

и след. ;  V l l l ,  4 1  и след. 
1 1 00 Лук., XVI ,  30--3 1 .  
1 1 0 1 Вероятно, что аллегорическое лицо Лазаря (Eiazar :  «тот, 

кому nомогает Бог:. или El -aza r :  «тот, кому нет nомощи:. ) ,  обозна
чавшее народ израильский ( сбедняюо, любимый Богом, по выражению, 
обычному у пророков и псалмопевцев ) ,  было упрочено еще до Иису
са какой-нибудь народной легендой или какой-нибудь ныне утраченной 
книгой. 

1 1 02 Заметим, как неестествен спай стиха Луки, XVI ,  23. В нем 
чувствуется смешение различных элементов, смешение, обычное Луке. 
См .  ныше, введение, с. 47. 

' 1 0" Обратите внимание на странный распорядок у Иоанна ,  XI ,  1 -2: 
Л азарь вводится вначале как неизвестный,  тi� da{}вvwv Аа�аро�. 
а затем оказывается внезнпно братом Марии и Марфы. 

1 1 04 Я не сомневаюсь более в соответствии Иоанна, X l , 1 - 1 6  
и Луки, XVI, 1 9-31  н е  потому, что четвертый евангелист имел перед 
r лазами текст третьего Евангелия,  но потому, что оба, без сомнения , 
черпади из сходных преда ний. С м.  придожение, § 5, 25, 27, 29, 3 1 ,  
34 , 36 , 37 ,  40, 4 1 .  42-45. 

1 1 05 Иоанн ,  X I ,  46 и с.�ед. ; X I I ,  2 ,  9 и след ; 17 и след. 
1 1 Q6 Иоанн, X I ,  47 и след. 
1 1 0;  Jos , Ant . .  XV, 1 1 1 ,  1 ;  XV I I I ,  I J ,  2 ,  V,  3;  ХХ, IX ,  1 ,  4; Иеру

салио,н·кий Талмуд, I oma .  I .  ! ,  В " в,; ло.iский Талмуд,  lom a ,  47 � 



1 1 0ь Анан Иосифа. Таким путем еврейское имя Иоханан  стало по
rречески Ioaпnes или loaпnas . 

1 1 09 Иоанн, XVI I I ,  1 5-23; Деян . ,  IV, 6. 
1 1 1 (} Jos . ,  Ant . ,  ХХ, IX,  1 .  Ср. Иерусалимский Талмуд, Horaycth, 

I I I ,  5;  Tosiphta Menachoth . 1 1 .  
1 1 1 1 Jos . ,  Ant . ,  XV, I I I ,  1 ;  В .  J . •  I V ,  V ,  6 и 7 ;  Деян . ,  I V ,  6. 
1 1 1 2 Jos . ,  Ant . ,  ХХ, IX,  3; Вавилонский Талмуд. Pesachim, 57 а. 
1 1 1 3 Jos . ,  Ant . ,  XV, IX, 3; XIX, VI ,  2; VI I I ,  1 .  

, 
1 1 1 4 Лук. ,  1 1 1 ,  2. 
1 1 1 5 Деян . ,  V, 1 7. 
1 1 1 6 Jos. , Апt . ,  ХХ, IX, 1 .  Ср .  Megi \ l a th Taanith.  IV и толкова

тель;  Tosiphta Menachoth, 1 1 .  
1 1 1 7 Jos. ,  Ant . ,  ХХ ,  I X ,  1 .  Нет достаточных доказательств, чтобы 

позволено было сомневаться в подлинности и правдивости этого от-
каза. 

· 
1 1 1 8 Там же. 
1 1 1 9 Иоанн, XI, 49-50. Сл. там же, XVI I I ,  1 4 .  
1 1 20 Иоанн, XI .  48. 
1 1 2 1 Иоанн ,  XI, 53. 
1 1 22 Иоанн .  XI. 54. Сл. II Chron . •  XI I I .  19: Jos . . В. J .. IV. IX. 9; 

Е все вий и Бл Иероним,  De situ et nom. \ос . hebr. к ел . Eq>p(J)V и 
Е <ррх 1 1 1  Его обычно отождествляют с Tayyibeh . 

1 1 23 Иоанн, X l ,  55-56. Для последовательности событий во всей 
этой части мы придерживаемся системы Иоанна.  Синоптики, по-види
мому, мало осведомлены о том периоде жизни И исуса, который пред
шествовал Страстям .  

1 1 24 Лук., XIX,  1 1 . 
1 1 25 Лук. , XXI I ,  24 и след. 
1 1 26 Матф. ,  ХХ, 20 и след. ; Марк, Х, 35 и след. 
1 1 27 Л ук. , XIX, 1 2-27. 
1 1 28 Матф. ,  XVI ,  21 и след. ; Марк, V I I I ,  31 и след. 
1 1 29 Матф . . ХХ, 1 7  и след. ; Марк, Х, 38 и след. ;  Лук. ,  XVI I I ,  

3 1  и след. 
1 1 30 Матф. ,  XXI I I ,  39; Лук., X I I I ,  35. 
1 1 3 1 Матф., ХХ, 28. 
1 1 32 Иоанн, X I ,  56. 
1 1 33 П асха праздновалась 14 низана, но в 33 году 1 низана,  по

видимому, соответствовало дню субботы, 21 марта. Неопределенность 
еврейского календаря делает сомнительными все эти расчеты. С м .  
Mem. d e  I 'Aca d .  des Iпscr. et. В . - L . .  t .  XXI I I .  2 part ,  р .  367 и след. 
( nouvel le  serie ) . 

1 1 34 Матф. ,  XXVI ,  6; Марк, XIV, 3. Сл.  Лук. ,  VI I ,  40, 43-44. 
1 1 35 Это обстоятельство не было бы невероятным даже и в том 

случае, если бы пиршество происходило и не в доме Марфы. На  Во
стоке, когда какое-либо лицо связано с вами узами привязанкости 
или дома шними,  оно обыкновенно является приелуживать вам, даже 
если вы обедаете у других. 

1 1 36 Я видел исполнение этого обычая в Суре. 
1 1 37 Следует напомнить, что ноги гостей не были, как у нас, под 

столомА а протянуты на уровне с телом на  диване или триклиниуме. 
1 1 3 Матф. ,  XXVI ,  6 и след. ; Марк, XIV, 3 и след. ;  Иоанн, X I ,  

2; XI I
3 3 и след. Ср .  Лук. ,  VI I ,  36 и след. 

1 1 9 Иоанн, X l f, 1 2. 
1 1 40 Лук. X IX .  4 1  ц след. 
1 1 4 1 Матф . ,  XXI. 1 ;  Марк, XI ,  1 ( греч. текст) . Лук . .  XIX. 29. Миш -

н а .  Meпachoth. X I .  2; Вавилонский Талмvд, S a п hedr i п ,  1 4  Ь. Pesach im ,  
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63 Ь, 9 1  а; Sota, 45 а ;  ВаЬа metsia , 88 а ;  Menachoth, 78 Ь ;  S i f ra ,  
1 04 Ь ;  Евсевий и Бл .  Иероним,  De situ et  nom . \ос .  hebr .  у S .  Hier .  
Орр .  edit .  Martiamay, I I ,  со\ .  442;  Бл . Иероним,  Epitaphium ,  Paulae .  
Орр . ,  IV, со\ .  676; Comm in Matth. ,  XX I ,  1 (Орр , IV. со \ 94 ) ,  
Lex flraec. nom. hebr. Орр . ,  I I ,  со\ .  1 2 1 - 1 22 .  

42 Матф. ,  XXI, 1 и след. ; Марк XI ,  1 и след. ;  Лук. ,  XIX, 29 
и след. ;  Иоанн, X I I ,  12 и след. Сближение с Захарией, IX, 9 дает 
место некоторым сомнениям по поводу этого эпизода.  Торжественный 
въезд на ослице - мессиаиистическая черта.  Ср .  В авилонский Талмуд. 
Sanhedrin,  98 Ь; Midrasch Bereschith rabba,  XCVI I I ,  Midrasch Kohe
leth, I, 9. 

1 1 43 Это мелочное обстоятельство объясняется ,  быть может, тем ,  
что плохо попята чистота у Захарии .  Авторы Нового завета, по-види
мому, не знали закона еврейского nараллелизма .  Ср .  Иоанн,  XIX, 
24. 

1 1 44 Лук.,  XIX, 38 ; Иоанн, XII ,  1 3. 
1 1 45 Цифра 1 20 000, данная Гекатеем (у Иосифа ,  Contra Ар . ,  I ,  

22) , по-видимому, nреувеличена .  Цицерон говорит о Иерусалиме как 
о какой-то деревушке (Ad Atticum, I I ,  IX) . Древние стены, какой бы 
счет мы ни  прИняли ,' не могли заключать населения в 8 раз большего, 
чем в настояшее время,  а оно равняется теперь 15 тысячам жите
лей. См. Roblnson , BiЬ I .  Res., I ,  421 -422 (2-е издание) ; Fergusson , 
Topo/fr .  of Jerus . ,  р .  5 1 ;  Forster, Syria and Palestine, р .  82. 

46 Jos . ,  В. J . ,  I I ,  XIV, 3 ,  V I ,  IX, 3.  
1 1 47 Иоанн, X I I ,  20 и след. 
1 1 48 Матф., XXI ,  1 7 ;  Марк, X l ,  1 1 . 
1 1 49  Матф., XXI ,  1 7- 1 8; Марк, XI ,  1 1 - 1 2, 1 9 ;  Лук. ,  XXI ,  37-38. 
1 1 50 Иоанн, X I I ,  27 и след. Понятно, что экзальтированный тон 

четвертого Евангелия  и его исключительное внимание, обращенное на 
божественную роль  Иисуса,  ус'l'ранили в рассказе обстоятельства ес
тественной слабости, о которой говорят синоптики. 

1 1 5 1 Лук.,  XXI I ,  43; Иоанн, XII ,  28-29. 
1 1 52 Матф. ,  XVI I I ,  36 и след. ; Марк, XIV, 32 и след . ;  Лук. ,  XXI I ,  

3 9  и след. 
1 1 53 Это тем непонятнее, что редактор четвертого Евангелия  при

лагзет особые старания, чтобы выдвинуть все обстоятельства, лично 
касавшиеся Иоанна ,  или те, которых он был единственным свидете
лем, I, 35 и след . ;  X I I I ,  23 и след. ; XVI I I ,  1 5  и след. ;  XIX, 35; 
ХХ, 2 и след. ; XXI ,  20 и след. 

1 1 54 Матф., XXVI ,  1 -5; Марк, XIV, 1 -2; Лук. ,  XXI I ,  1 -2 
1 1 55 Матф., XXI ,  46. 
1 1 56 Мишна,  Sanhedr in ,  X I ,  4; В авилонский Тал муд, тот же трак-

тат,  89 а .  Ср .  Деян . ,  XII ,  3 и след. 
1 1 57 Мишна,  Sanhedr in ,  IV, 1 .  
1 1 58 Матф., XXVI ,  55. 
1 1 59 Иоанн, X I I ,  6. 
1 1 60 Четвертое Евангелие даже и не говорит о вознаграждении .  

Тридцать сребреников взяты синоnтиками  у ЗахаJ?ИИ,  Xf, 1 2 ,  1 3. • 
1 1 6 1 Иоанн, VI , 65; X I I , 6. 
1 1 62 Иоанн, VI ,  65, 7 1 -72; X I I ,  6; X I I I ,  2, 27 и след. 
1 1 63 Матф., XXVII ,  3 и след. 
1 1 64 Матф., XXVI ,  1 и след. ;  Марк, XIV, 1 2 ;  Лук. ,  XXI I ,  7; Иоанн ,  

XI I I ,  29. 
1 1 65 Такова система синоптиков (Матф. ,  XXVI ,  17 и след. ; Марк, 

X IV, 12 и след. ; Лук. , XXI I ,  7 и след. , 1 5) ,  а стало быть, и Юстина 
( Dia l .  cum Tryph . ,  1 7, 88, 97 ,  1 00 ,  1 1 1 ) .  Четвертое Евангелие, напро-
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тив,  положительно утверждает, что Иисус умер в тот день, когда вку
шали а г н ца ( X I I I ,  1 -2,  29; XV I I I , 28; X I X, 1 4, 3 1 ) .  Тал муд, я в 
ляющийся,  конеч но, весьrv�а слабым авторитетом в подобном вопросе, 
говорит о с мерти И исуса «накануне П асхи» ( В а ви.юнский Талмуд, 
S aпhed r iп ,  43 а,  б7 а ) . В а жным возражением против этого мнения 
служит то, что во второй половине 1 1  века церкви Малой Азии,  уста
нови вшие учение о Пасхе , по-видимому,  противоположное системе чет
вертого Евангел и я ,  прибегают к а втор итету именно а постола Иоа н н а  
и его учени ков, чтобы подтвердить учение,  сходное с р ассказам и  с и 
ноптиков ( Поликрат у Евсевия,  Hist .  ecc l . ,  V, 24. С р  Chroп.  pasc , 
стр.  б и след. ,  edi t .  Du С а п gе ) . Все это очень неясно. Иоанн и его 
ученики могли праздновать Пасху, так же ка к и вся первая а постоль
ская ш кола ,  14 низана не потому,  чтобы И исус вкушал агнца в этот 
день ,  а потому что верили,  что И исус, истинный п асхал ьный агнец 
( ел .  Иоанна,  I ,  29; XIX, 3б в сравнени и  с Апока л . ,  V, б и т. д . ) , 
умер в этот день. 

1 1 66 Иоанн, X I I I ,  1 и след. 
1 1 67 Иоанн,  ХШ,  23; Поликрат у Евсевия, Н. Е . ,  V, 24. 
1 1 ь8 Матф . , XXVI, 21 и след . ;  Марк, XIV, 18 и след . ; Лук., ХХ, 

21 и след . ;  Иоанн ,  X I I I ,  2 1  и след. ;  XXI ,  20. 
1 1 69 Н а Востоке председательствующий за столом , желая выразить 

кому-нибудь из гостей свое особое внимание, подает ему катышки, 
которые составляет и запра вляет по своему вкусу. 

1 70 Иоанн,  X I I I ,  21 и след., устраняет невероятности в расска
зе синоптиков. 

1 1 7 1  Л ук. ,  XXIV, 30-3 1 ,  35 представляет преломление хлеба как 
привычку Иисуса .  

1 1 72 Лук., XXI I ,  20. 
1 1 73 I Кор . ,  X I ,  26. 
1 1 74 Матф . ,  XXVI,  26-28; Марк, XIV, 22-24 ; Лук., XXI I ,  1 9-

24; I Кор . ,  XI ,  23-25. 
1 1 75 Глава V I .  
1 1 76 Главы XI I I-XVII . 
1 1 77  Иоанн, X I I I ,  1 4- 1 5; ел. Матф. ,  ХХ, 26 и след. ;  Лук., XXI I ,  

2 6  и след. 
1 1 78 Иоанн,  XI I I ,  1 и след. Изречения, помещенные четвертым 

Евангелием вслед за рассказом о «Вечере» , не могут считаться Исто
рическими .  Они полньi оборотов и выражений, несвойственных стилю 
речей Иисуса и соответствуЮщих, наоборот, обычному стилю Иоан но
вых писаний. Так,  выражение «малые дети» в обращении (Иоанн,  
X I I I ,  33) встречается очень часто в первом послании, носящем имя 
Иоанна .  В ыражение это, по-видимому, не было обычным у Иисуса. 

1 1 79  Иоанн X I I I  33-35· XV 1 2- 1 7  
1 1 80 ' ' 2 . ' и . 
1 1 8 1 

Лук., XXI I ,  24- 7, ел. оанн, XI I I ,  4 и след. 

1 1 82 
Матф., XXVI,  29; Марк, XIV, 25; Лук., XXI I ,  1 8. 

1 1 83 
Лук., XXI I ,  29-30. 

1 1 84 
Лук., XXI I ,  36-38. 
Матф., XXVI,  31 и след. ;  Марк, XIV, 29 и след.; Л ук., XXI I, 

33 и след. ; Иоанн ,  X I I I ,  36 и след. 
1 1 85 Иоанн, X I I I ,  30. 
1 1 86 Указание на духовный гимн у Матф . ,  XXVI, 30; Марк, XIV, 

26; Юстин, Dia l .  cum Tryph., 1 06 связано с мнением синоптических 
евангелистов, что последняя вечеря Иисуса была пасхальным празд
ником. И до и после пасхального пира пелись псалмы. В авилонский 
Талм�д, Pesach im ,  сар. IX, h a l .  3, fo l .  1 1 8 а и т.  д. 

1 87 Матф., XXVI,  36; Марк, XIV, :i2; Лук., XXI I ;  39; Иоанн ,  
XVI I I ,  1 -2. 
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1 1 88 Матф., XXVI, 47; Марк, XIV, 43; Иоанн, XVII I ,  3, 1 2. 
1 1 89 Матф., XXVI,  47; Марк, XIV, 43; Лук., XXI I ,  47; Иоанн. 

XVI I I ,  3; Деян. ,  1 ,  1 6; 1 Кор. Xl,  23 как будто предпола гают это. 
1 1 90 Таково п редание синоптиков. В передаче четвертого Еванге-

лия И исус называет себя сам. · · 
1 1 9 1 O(ia предания согласуются в этом отношении . 
1 1 92 Иоанн, XVI I I ,  1 0. 
1 1 93 Марк, XIV, 5 1 -52; Марк в самом деле был в Иерусали ме. 

Деян. ,  X I I ,  1 2. 
1 1 94 В уголовных делах допускались только свидетели-очевидцы. 

Mischna , S anhedrin ,  IV, 5.  
1 1 95 Иерусалимский Талмуд, Sanhedrin, XIV, 16;  В авилонский Тал 

м уд, тот Же трактат, 43 а, 67 а. Ср.  Schabbath, 1 04 Ь.  
1 1 96 Матф. ,  ·ххvп, 63;  Иоанн, VII ,  1 2, 47. 
1 1 97 Иоанн, XVI I I ,  13 и след. ЭтО обстоятельство, встречаюшееся 

только в четвертом Евангелии. один из сильных доводов в пользу ис
торической ero достоверности. - 1 1 98 Матф. ,  XXXVf, 69 и след. ; Марк, XIV, 66 и след. ;  Л ук. ,  
XXII

{ 
54 и след.; Иоанн,  XVI I I ,  15 и след. , 25 и след. 

1 99 Матф.,  XVI ,  57; М арк, XV, 53; Лук. , XXI I ,  66. 
1 200 Матф. ,  XXI I I ,  1 6  и след. 
1 20 1 Матф. ,  XXVI, 64; Марк, XIX, 69; Лук., XXI I ,  69. Четвертое 

Евангелие ничего об этом не говорит. 
1 202 Левит, XXVI, 14 и след. ;  Второзак. ,  XI I I ,  1 и след. 
1 203 Л ук., XXI I I ,  50, 5 1 .  
1 204 Иоанн, XVI I I ,  3 1 ;  Jos., Ant . ,  ХХ ,  IX, 1 ;  Иерусалимский Тал 

муд, Sanhedrin, 1, 1 .  
1 205 Матф . ,  XXVI,  67, 68 ;  Марк, XIV, 65; Лук.,  XXI I ,  63-65. 
1 206 Матф., XXVII ,  1 ;  Марк, XV, 1 ;  Лук., XXI I ,  66; XXI I I ,  1 ;  

Иоанн, XVI I I ,  28. 
1 207 Jos. ,  Ant . ,  XV, XI ,  5;  В. J . ,  VI, 1 1 ,  4 .  
1 208 Филон, Legatio ad  Caum,  § 38; Jos. , ·В. J . ,  I I ,  XIV, 3 .  
1 209 В том месте, где теперь дворец иерусали мского паши.  
1 2 1 0 Иоанн, XVI I I ,  28. - - -
1 2 1 1  Г реческое слово «Bf\JI.a» перешло в сиро-халдейский язык. 
1 2 1 2 Jos. ,  В .  J., 11, IX, 3; XIV, 8;  Матф. ,  XXVII ,  27; Иоа нн,  

XVI I I ,  33. 
1 2 1 3 Иоанн, XVI I I  29. 
1 2 1 4 Вирг. ,  Эн., Xi i ,  1 2 1 .  Марциал, Эпиграм. ,  I, XXXI I ;  Х, XLVI I I ;  

Плутарх,  Жизнь Ромула,  29. Слич. hasta · pura - воен ное отличие. 
Ore l l i  ·et Henzen , lnscrip .  lat. N2 3574, 6852 и т. д. Pi latus, по этой 
гипотезе - слово той же формации, как и Torquatus.  

1 2 1 5  Филон, Leg. ad  Ca iнm.  "§ 38. 
Шб Jos. ,  Ant . . XVI I I .  I I I .  1 .  
1 2 1 7 Jos. , Ant . ,  XVI I I ,  I I-IV. 
1 2 1 8 В авилонский Талмуд, Schabbath, 33 Ь. 
1 2 1 9 Филон, Leg. ad Caium, § 38. 
1 220 Jos . ,  Ant. ,  XVI I I ,  I I I ,  1 и 2; Bel l . lud . ,  1 1 ,  IX, 2 и след. ; ' 

Лук.1 X I I I ,  1 .  
22 1 Jos . ,  Ant . ,  XVI I I ,  IV, 1 -2. 

1 222 Иоанн,  XVI I I ,  35. 
1 223 Матф.,  XXVII,  1 9. 
1 224 Л ук., XXI I I ,  2, 5. 
1 225 Матф. ,  XXVI I ,  1 1 ; Марк, XV, 2 ;  Лук., XXI I I ,  3; Иоанн,  

XVI I I ,  33.  
1 226 Иоанн, XVI I I ,  38. 
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1 227 Деян. ,  XVI I I ,  1 4- 1 5. 
1 228 Тацит (Ann . ,  XV, 44) представляет смерть Иисуса как поли

тическую казнь, совершенную Поитнем Пилатом. Но когда писал Т а 
ц ит, политика римлян в отношении христи а н  уже изменилась: на  н и х  
смотрел и,  к а к  н а  виновников тайного союза против государства.  Л а 
тинский историк, естественно, верил ;что, предавая Иисуса смерти, П и 
л а т  руководился соображениямИ общественной безопасности. Иосиф 
гораздо точнее (Ant., XVI I I ,  I I I ,  3) . 

1 229 Марк, XV, 1 0. 
1 230 Матф.,  XXVII ,  20; Марк, XV, 14 .  
1 2 3 1  Имя Иисус исчезло в ·  большинстве рукописей; т е м  н е  менее 

за это чтение стоят очень сильные а вторитеты. 
1 232 Матф ., XXVII ,  1 6 ; Е вангелие от евреев (Hi lgenfeld .  стр . 1 7 , 28) . 
1 233 Ср.  Бл . Иероним, lп Matth . ,  XXVII ,  1 6. 
1 234 Марк, XV, 7; Лук., Xll l ,  19 ;  ч етвертое Евангелие (XVI I I ,  

40) , дел а юЩее его вором, кажется в этом случае менее правдиво, 
чем Марк. 

1 235 . Матф.,  XXVI I ,  26; Марк, XV, 15;  Иоанн, XIX, 1 .  
1 236 Jos. , В .  J . ,  1 1 ,  XIV, 9 ;  V ,  Xl , 1 ;  Vll ,  Vl,  4 .  Тит Л ивий, 

XXXI I I7 36; Квинт Курций, Vll ,  Xl ,  28. 
1 23 Матф., XXVIf, 27 и след. ; Марк, XV, 16 и след. ; Лук.,  XXI I I ,  

44 ; Иоанн. XIX. 2 и след. 
шв Сл. Renier. lnscript .  rom. de I 'Algerie N2 5, fragm. В. Су

ществование в войске чужеземных полицейских и палачей можно дока
зать лишь для более позднего времени . Сл . .  однако. Uицерона ln Ver
reп, actio 1 1  во многих местах; Epist ad Quintum fr . ,  1 .  1. 4. 

1 239 Лук. ,  ХХШ, 1 6, 22.  
1 240 Иоанн,  XIX, 7. 
1 2 4 1  Иоанн, XIX, 9;  ел . Лук., XXI I I ,  6 и след. 
1 242 Очень вероятно, что это первая попытка «согласования Ева н 

гелий>. Лу�а.  быть может, имел перёд собою рассказ, где смерть Иису
са был а ошибочно приписана Ироду. Чтобы · не пожертвовать вполне 
этим и  данными, он сопоста вил оба предания,  тем боЛее что у него, 
быть может, были какие-нибудь неясные сведения, что Иисус пред
стал перед тремя властями (как то видно из четвертого Евангелия ) . 
Во м ногих случаях у Л уки были отдаленные отзвуки фактов, спец и
ально принадлежащих к рассказу Иоанна.  В прочем, третье Евангелие 
дает для истории р аспятия ряд добавлений,  почерпнутЫх автором ,  по
видимому, из более позднего источника, в расположении которых чув
ствуется наставительная цель. 

1 243 Иоанн,  XIX, 1 2- 1 5; ел. Лук., XXI I I ,  2. Чтобы оценить в этой 
сцене точность местной окраски,  ел . Филона,  Leg. ad Caium, § 39 . 

1 244 Слич. выше, с. 263, прим. 1 2 1 9. 
1 245 Матф.,  XXVII ,  24-25: 
1 246 Иоанн, XIX, 7. 
1 247 Второза к. , Xll l ,  1 и след. 
1 248 Jos. ,  Ant . ,  ХХ, IX, 4. Талмуд, представл яющий осуждение 

Иисуса как чисто религиозное, утверждает в самом деле, что его 
приговорили к избиению камня м и ;  Далее, правда, он говорит, что 
Иисус был повешен. Может быть, хотели сказать, что он был повешен 
по избиении камнями. как то ч асто случалось. (Mischna , Sanhedrin,  
VI ,  4 ;  Второзак. , XXI, 22. )  Иерусал имский Тал муд , Sanhedrin,  X IV, 
16; В авилонский Талмуд, тот же трактат, 43 а,  67 а. 

1 249 Jos . ,  Ant . ,  XVI I ,  Х, 1 0; ХХ, IV, 2 ;  В. J . ,  V, Xl , 1 ;  Апулей,  
Metam. ,  1 1 1 ,  9; Светоний,  Galba,  9;  Лампридий, Alex. Sev . ,  23. 

1 250 Т а цит, Ann . ,  1 1 1 ,  1 4. Сл. выше, с .  266, прим.  1 238. 
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1 25 1 Матф. ,  XXV I I .  54 , Марк, XV, 39. 44. 45: Лук.,  XXI I I ,  47. 
1 ы  Иоанн X IX. 1 4 .  по Марку,  XV.  25. бы.1о всего � часов пра ,  

потому что, согласно с этим евангелистом , Иисус был распят в 9 ча
сов  утRа .  

1 2  з Матф., XXVI I ,  3 3 ;  Марк, XV, 2 2 ;  Иоанн, XIX, 20, Евр. ,  X I I I ,  1 2 . Сл . Плавт, Miles gloriosus, 1 1 ,  IV 6-7.  
1 254 Голгофа в самом деле стаи� в какой-то связи с холмом Га 

реб и местностью Гоаф, упоминаемыми Иеремией, XXXI ,  39; обе эти 
местности находились, по-видимому, к северо-западу от города Мож но 
было 

_
бы предположительно приурочить место, где был распят И исус, 

к кра ннему углу, образуемому теперь стеной по направлению к западу, 
либо к холмам,  возвышающимся над доли ной Гиннома выше Биркет 
Мамилла .  Можно также иметь в виду и пригорок, господствующий 
над �

2
�;щерой Иеремии».  . 

Непрочны доказательства, которыми пытались доказать, что 
св. г��� был перемещен после Константина .  

Вопрос заключается в том ,  чтобы узнать, находилось ли  то 
место, на  которое в настоящее время указывают как на Голгофу 
и которое глубоко врезалось в черту нынешнего города , вне его стен 
во времена И исуса . В 76 метрах к востоку от традиционной мест
ности Голгофы нашли ч асть иудейской стены, похожей на Геброн 
скую; если она принадлежит к ограде времен Иисуса, то это укре
пило бы ее традиц ионное приурочение за городом ( De Vogйt\ Le Tem ple 
de Jerusa lem, с .  1 1 7 и след. ) .  Существование похороннога грота (того, 
что называют «Гробницей Иосифа Аримафейского» )  под стеною ку
пола Св. Гроба,  по- видимому, указывает (ел .  однако,  Mischna ,  Paran ,  
1 1 1 ,  2 ;  В а Ь а  Ката.  V l l ) ,  что местность эта когда-то находилась вне 
с ген; но грот, о котором идет речь, недос1 аточно древний ( ел .  Vogйe, 
там же, с. 1 1 5 ) ,  чтобы позволено было предположить его древнее 
оградной постройки, существовавшей во время Иисуса. Впрочем, два 
исторических соображения,  из которых одно очень доказательно, го
ворят в пользу предания.  Первое, что представляется странным,  каким 
образом люди, пытавшиеся во времена Константина восстановить 
евангельскую топографию, не остановились перед противоречием, вы
текающим из Иоанна, XIX, 20 и Евр. ,  XI I I ,  1 2 ; каким образом, будучи 
свободными в своем выборе, они так легко обошли столь серьезное 
затруднение. Итак, остается вероятным, что работа набожных топо
графов времен Константина была серьезная,  что они искали прямых 
указаний и ,  если и не избегал и некоторых благочестивых измышле
ний, все же руководились аналогиями.  t.сли бы они следовали только 
пустому капризу, они поместили бы Голгофу на  каком-нибудь более 
видном месте, на вершине одного из соседних с Иерусали мом при
гаркав, в соответствии с христианским воображением, желавшим 
привязать смерть Христа к какой-нибудь горе. Второе соображение, 
поддерживающее предание, это то, что при Константине еще суще
ствовал на Голгофе храм Венеры, построенный, говорят, Адрианом,  
или по крайней мере сохранилось о нем воспоминание .  Но это далеко 
не доказательно. Правда , Евсеви й  (Vita Const. ,  I I I , 26) , Сократ ( Н .  Е . ,  
1 ,  1 7 ) ,  Созомен (Н .  Е. ,  1 1 ,  1 ) ,  Бл .  Иероним (Ep ist . ,  XLIX ,  ad Pau
l in )  говорят, что существовало святилище Венеры на месте, которое 
они отождествляют с местностью Св. Гроба, но недостоверно:  1 )  что 
его построил Адриан, 2) что он  построил его на месте, которое в 
его время называлось Голгофой, 3) что у него было намерение по-
ставить его на месте, где Иисус претерпел смерть. 

· 
1 257 Плутарх, De sera num.  vin d . ,  9; Артемидор, Onirocrit . ,  1 1 ,  56. 
1 258 Марк, XV. 2 1 .  
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1 �59 Обстоятел ьство, упоминаемое Лук.,  XXI I I ,  27-3 1 ,  принадлежит 
к тем, в которых чувствуется ра бота бл а гочести вого и умиленного 
воображен ия.  Слова, котор ые влагаются здесь в уста Иисуса, могл и 
быть пrи п исаны ему тол ько после осады Иерусал и м а .  1 26 В а вилонский Тал муд, Saпhedr in ,  43  а ;  Nicolaus de Lira ,  l n  
Matth . ,  XXVI I ,  34 . С л .  Prov . ,  XXXI ,  6 .  

1 2 6 1  В авилонский Талмуд, Sanhedr in ,  т а м  же. 
1 262 Марк, XV, 23; Матф . ,  XXV I I ,  34 искажают эту подробность, 

чтобы получить м ессианистическую аллюзию н а  псалом LXIX, 22. 
1 263 Матф., XXVI I ,  35; Марк, XV, 24; Иоанн,  XIX, 23; ел . Арте

м идо� , Oпirocr . ,  1 1 ,  53. 
1 64 Послание Варнавы,  9; Лукиан,  J u d .  voc . ,  1 2 ; ел . карикатур

ное распятие, начертанное в Ри ме н а  сте не Monte Pa lat ino Garucci ,  
i l  crocifisso graff i to i n  casa dei  Cerasi (Roma,  1 857 ) . 

1 265 Это можно заключить из �crawл<p. Иоанн,  XIX,  29. И в 
самом деле, стеоель иссопа невысоко подни мается.  Правда , мож но 
заподозрить, что этот иссоп взят и з  И схода,  XI I ,  22. 

1 266 Jos. , В. J . ,  VI I ,  Vl , 4; Ци церон,  ln Verr . ,  V, 66; Ксенофонт 
Эфеrский,  Ephesiaca ,  IV, 2. 

1 267 Лук. , XXI V ,  39; Иоанн, ХХ, 25-7 ;  Пла вт,  Moste l l a ria  1 1 ,  1 ,  
1 3 ; Луки а н ,  Phars . ,  V I ,  534 след . ,  547; Юстин ,  Dia l .  c u m  Tryph . ,  97, 
Apol . ,  1 ,  35; Тертуллиан,  Adv.  Marcionem, 1 1 1 ,  1 9. 

1 268 И р и ней , Adv. haer . ,  1 1 ,  XXIV, 4 ;  Юстин ,  Dia l .  cum Tryph . ,  
9 1 .  

1 269 Сл . р ассказ очевидца о распятии н а  кресте в Китае в Revue 
germaпique et fraп caise, авг. 1 864, р .  356. 

· 
1 270 Сл.  указан ный выше graffiti и несколько других п а мятн и ков 

(Martigпy, Dict . des ant iqu chret , р. 1 93 ) . Сл. Григория Турского, 
De �loria mart . ,  1 ,  6.  

· 
27 1 Dig. ,  XXV I I ,  ХХ, De bonis damnat ,  6. Адр и а н  ограничил этот 

обычай .  
· 

1 272 Подробность, прибавленная Иоанном, XIX, 23, 24, придумана 
как будто а приорно. Сл.  Jos . ,  Ап t  . . I I I ,  VII ,  4 .  

1 212• Матф . ,  XXVII ,  ЗЬ; ер.  Петроний, Sat  . . CXI,  CXI I .  
1 27 3  Jlyкa, XXI I I , 34 . Вообще последние слова,  приписанныо:: 

И исусу,  особенно в том виде, в каком п р и водит их Лука, возбуж
дают сомнения : чувствуется н а мерение н а ставить и показать испол 
нение пророчества.  В прочем, в подобных случаях всякий понимает 
по-своему. Последние слова знаменитых осужденных з апоми н а ются са
мыми близки м и  свидетел я м и  на  совершенно р азличные лады. Так было 
при смерти Баба. Сл. Goblneau ,  Les Re l ig. et les Philos. de I 'Asic 
ceпtra les� р .  268. 

1 274 Ее, вероятно, несл и перед Иисусом во время шествия .  Сл.  
С ветоний,  Cal igula ,  32 ; послание В ненекой и Лионской церквей у Е в 
севия, Hist .  eccl . ,  V ,  1 ,  1 9. 

1 275 Матф. ,  XXVI I ,  37; Марк, XV, 26;  Лук. ,  XXI I I ,  38; Иоа н н, 
XIX, 1 9-22. Может быть, по добросовестности законника.  Апулей,  
Florida ,  1 ,  9. 

1 276 Юстин ,  Dia l .  cum Tryph . ,  1 06. 
1 277 Иоанн,  XIX, 25 и след. 
1 278 Си ноптики согласны в том,  что группа верных стояла вдал и  

о т  креста .  Четвертый ева н гелист говорит, что возле, в жел а н и и  пока 
зать, что Иоанн очень близко подошел к кресту И и суса . 

1 279 Матф.,  XXVI I ,  55-6; Ма рк, XV, 40-4 1 ; Лук. , XXI I I ,  49, 55; 
XXIV, 1 0 ; Иоа н н ,  XIX, 25. Сл. Лук.,  XXI I I ,  27-31 .  

1 280 Иоанн,  XIX, 25 и след . :  Лука , всегда посредствующий 
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между двумя первыми синоптиками и Иоанном, та кже помещает «дру
зей » на известном расстоянии (XX I I I ,  49 ) Правда , что уvш rтто i  мо
жет относи.:rься к родным .  Лука , однако ( I I ,  44 ) , различает yvшo<qi 
от o!Jyyeveц; .  При_бавим ,  что луч шие рукописи дают yvшo<oi ab<!oJ , 
а не yvooo<ol o b<O IJ.  В Деяниях ( 1 , 1 4 )  Мария,  мать Иисуса , является 
в обществе галилейских женщин ;  в другом месте ( Еванг . ,  1 1 , 35) Лука 
пророчит, что меч печали пронзит ей душу,  тем менее объясни мо ,  
что он не упоми нает ее у креста . 

1 28 1  По смерти Иисуса Иоанн ,  по-видимому, в самом деле при 
ютил мать своего учителя, как бы взял ее к себе ( Иоанн,  XIX, 27) . 
Великий почет, которым пользовалась Мария в зарождающейся церк
ви ,  несомненно, побудил учеников Иоанна к предположению, что 
Иисус, л юбимым учеником которого они считали своего наставника,  
поручил ему, умирая,  что ему было всего дороже. Верно или нет 
предположение, что Иоа нн владел этим драгоценным залогом, но он  
давал ему род старшинства над други ми  апостолами и обеспечивал 
великий авторитет за учением,  за которое он ответствовал . 

1 282 Матф . ,  XXV I I ,  40 и след . ,  Марк,  XV, 2У и след 
1 28J Матф. ,  XXVI I ,  44 ; Марк, XV , 32;  Лука изменил здесь пре

дание,  следуя своему вкусу к мотивам обращения грешников. 
1 284 Матф. ,  XXVI I ,  45; Марк, XV, 33; Л ук . . ХХШ , 44. 
1 285 Петроний ,  Sat. , CXI след. ; Ориген, I п  Matth. Commeпt . ,  

series, 1 40 ;  арабский текст, изда нный Козегартеном ,  Арабск. хрест . ,  
стр. 63 и след . ,  Revue germ . ,  1 с .  

1 28ь Евсевий,  Hist .  ecc l . ,  V I I I ,  8 ; Revue germ . ,  там ж�:. 
1 287 Сл . арабски й  текст у Козегартена,  там же, стр. 64 и Revue 

germ. ,  там же. 
1 288 С паотиан .  Жизнеоп. Адриана 10; Vulcatius Gal l icaпus ,  Жиз

неоп . Овидия Кассия,  5. 
1 289 Вероятно, небольшую губку, служи вшую дл я закупоривания  

сосуда с поской .  
1 290 Матф. , XXVI I ,  48; Марк,  XV, 36 ;  Лук. ,  ХХШ, 36; Иоанн ,  

XIX, 28-30. 
1 29 1  См .  Nico\aus de Lira,  Iп Matth. ,  XXVI I ,  34, et iп Ioh . ,  XIX, 29 

и рассказы о казни убийцы Клебера Сл . Revue germ . ,  указ�:� н .  цитату . 
1 292 Матф. ,  Марк и Иоанн, по-види мому , соединяют ооа факта. 
1 293 Матф., XXVI I ,  46; Марк, XV, 34. 
1 294 Матф. ,  XXVI I ,  50; Марк, XV, 37; Лук., XXI I I ,  46; Иоанн ,  

X IX, 30. 
1 295 Матф. ,  XXVII ,  46; Марк, XV, 37; Лук. , XXI I I , 44. Ср. Иоа н 

на ,  XIX, 1 4. 
1 297 Второзак. ,  XXI ,  22-23; Иис.  Нав . ,  VI I I , 29 ; Х, 26 и след. Сл . 

Jos. ,  В .  J . . IV, V, 2; Мишна,  Sanhedrin,  V I ,  5 .  1 298 Иоа нн говорит « П илату» , но этого не может быть , ибо, по 
Марк;; (XV, 44-45) , Пилат не знал даже вечером о смерти Иисуса .  

1 9 9  Сл . Филона,  I п  Flaccum, § 1 0. 
1 300 Нет другого примера crurifragium, применеиного после рас

пятия, но часто, чтобы сократить мучения осужденного, ему наносили 
смертел ьный уда р .  Сл. I bn -Hischam, перевед. в Zeitschruft  lt1r d ie 
Kunde Morgeп landes, I, S. 99- 1 00 .  

1 3 0 1  Может быть, это л и ш ь  априорное измышдение с uелью упо
добить Иисуса пасхальномv агнцу ( Исход, XI I ,  46; Числа,  IX, 1 2 ) . 

1 303 Это обстоятельство придумано в соответствии с Захарией, 
X I I , 10 и след. ; Иоанн, XIX, 37; Апокалипсис, 1 ,  7. 

1 30 4  И здесь можно п редположить априорный символизм,  ел Пер в .  
посла ние о т  Иоанна V,  6 и след. ; Apo l l iпar is  в П а с х .  Хрон , стr 7 
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1 305 Иоанн, XIX, 3 1 -35. 
1 306 Геродот, VI I ,  1 94 ;  Jos. ,  Vita, 75. 
1 307 l n  Matth. Comment. series, 1 40 .  
1 308 Марк,  XV, 44-45 
1 309 Цели христианской аргументации заставили позже преувели 

чить эти предосторожности, особенно когда иудеи стали системати
чески доказывать, что тело Иисуса было nохищено. Матф . ,  XVI I ,  62 
и след . ;  XVI I I ,  1 1 - 1 5. 

1 3 1 0 Гораций,  Epist . ,  1 ,  XVI ,  48; Ювенал, XIV, 77; Лукан ,  Vl,  544. 
Плавт, Miles glor . ,  1 1 ,  IV, 1 9; Артемидор ,  Onir . ,  1 1 ,  53 ; Плиний ,  XXXVI,  
24 ; Плrтарх, Жизнеоn. Клеомена ,  39 .  Петроний, Sat . ,  CXI-CX I I .  

1 3 1 Mlschna ,  Sanhed rin , Vl , 5-6. 
1 3 1 2 Вероятно, тождественно с древней Рамой С амуила в колене 

Ефремовом .  
· 

1 3 1 3 Матф . ,  XXVII ,  57 и след. ; Марк XV, 42 и след. ; Лук. ,  XXI I I ,  
50  и след . ;  Иоанн ,  XIX, 38  и след. 

1 3 1 4 Digesta, XLVI I I ,  XXIV. De cadaveribus punitorum. 
1 3 1 5 Иоанн, XIX, 39 и след. 
1 3 1 6 Матф. ,  XXVI I ,  6 1 ; Марк, XV, 47 ; Лук. , XXI I I ,  55. 
1 3 1 7 Иоанн, XIX, 4 1 -42. 
1 3 1 8 Предание (Матф . ,  XXVI I ,  60) указывает как на собственника 

склеnа на  самого Иосифа Аримафейского. 
1 3 1 9 Склеn, который со времени Константина считают гробницей 

Христа, представлял именно такую фор му, как можно заключить из 
оriисания Аркульфа (у Мабильона,  Acta SS. Ord .  S .  Bened . sect. 1 1 1 ,  
pars 1 1 ,  стр. 504 ) и неясных nреданий, ходящих в Иерусали ме среди 
греческого духовенства , о состоянии скалы, теnерь заслоненной храмом 
Св .  Гроба . Но nризнаки, на которые оnирались nри Константине, чтобы 
отождествить эту гробницу с гробницей Х риста,  недоказательны ( ел .  
в особенности Созомена , Hist .  ecc l . ,  1 1 ,  1 ) .  Если бы и доnустить, что 
nоложение Голгофы nриблизительно точно, то и в таком случае Св .  
Гроб н е  nредставлял б ы  никаких серьезных nризнаков nодлинности.  
Во всяком случае, вид местности nодвергся nолному изменению. 

1 320 Первое nослание к Коринф. ,  XV, 4 .  
1 32 1 лук. ,  ххш. 56. 
1 322 Лук. , XXI I I ,  54-56. 
1 323 Матф. ,  XXVI I I ,  1 ;  Марк, XVI,  1 ;  Лук. ,  XXIV, 1 ;  Иоанн,  ХХ, 4. 
1 324 Сл . Матф. ,  ХХVШ , 1 5; Иоанн,  ХХ, 2 .  
1 325 Она была одержима семью злыми духами (Марк, XVI ,  9; 

Лук. , VI I I ,  2 ) . 
- ·  

1 326 Это особенно чувствуется в стихе 9 и след. XVI гл . Марка. 
Стихи эти соста вляют заключение второго Евангелия, отличное от 
заключения XVI ,  1 -8, на котором останавливаются рукоnись В Вати
кана  и Синайский Кодекс . В четвертом Евангелии (ХХ, 1 -2, 1 1  и след . ,  
18 )  Мария из Магдалы также была единственной вначале свидетель
ницей воскресения .  

1 327 33 год точно соответствует одному из условий задачи, т. е. 
тому факту, что 14 низана  nриходилась на nятницу. Если  отвергнуть 
33 год, то, чтобы найти другой, который бы соответствовал этому же 
условию, надо или nойти назад к 29 году или уйти вnеред к 36. 
Ср n:Rимеч. 1 1 26. 

1 8 Лук. , I I I ,  1 
1 329 Jos. ,  An t . ,  XVI I I ,  IV ,  2, 3. 
1 330 Противоположное утверждение Тертуплиана и Евсевия выте

кает из а nокрифа или из  легенды, не имеющей значения (см .  Thi lo ,  
Cod apocr .  N .  Т ,  стr .  8 1 3  и след . )  Самоубийство П илата ( Е всевий ,  
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Н . Е . ,  I l ,  7; Chron. ad ann .  1 .  Cai i  2) кажется также легендарным 
(Tischendorf ,  Evang .  apocr . ,  с .  432  и след. ) .  

1 3 3 1  Jos . ,  Ant . ,  ХХ, IX, 1 .  
1 332 Иосиф, 1 . с . ;  Tosiphta Menachoth. I I .  1 332' Jos . .  A n t  . . XV I I I ,  V I I ,  1 .  2 ,  В.  J ,  I I ,  IX ,  6 .  
1 333 Бл . Иероним .  D e  situ e t  nот. l oc .  hebr . .  под словом Ache l 

dama .  Евсевий ( i b l d . )  говорит, что она  лежала на севере, но  Итине
рарии подтверждают чтение Бл . Иеронима .  Предание, кот. называет 
Hace ldama'oй некрополь, находящийся внизу долины Гиннома, отно
сится по крайней мере к эпохе Константина .  

1 334 Деян. ,  I ,  1 8- 1 9. Матф . ,  или  скорее его интерполятор , дал 
п реданию менее удовлетворительный оборот, дабы привязать к нему 
существование кладбища для иностранцев, лежавшего вблизи, и найти 
в этом сближении воображаемую поверку Захарии, XI, 1 2- 1 3. 

1 335 Матф. ,  XXVI I ,  5.  
. 

1 336 Деян. ,  1 . с . ;  Папий у Oecumenius .  Enarr ,  in Act. Apost . ,  I I ,  
и у Ф р .  Мюнтера ,  Fragm . Patrum graec. ( Hafniae, 1 788 ) , fasc. I ,  стр .  
1 7  и след. ; Феофилакт, I n  Matth . ,  XXVI I ,  5 .  

1 337 Папий  у Мюнтера,  1 . с . ;  Феофилакт, 1 . с .  
1 3 38 I I  Sam. ,  XVI I ,  23. 
1 339 Пс., XIX и C IX. 
1 340 Это народное чувство еще жило в Бретани во времена моего 

детства. Жандарма  встречали, как встречают в иных местах еврея, 
с отвr,ащением, потому что он наложил руку на Иисуса.  

1 4 1 Матф. ,  V I I I ,  5 и след . ;  Лук. , VI I ,  1 и след. ; Иоанн ,  XII ,  20 
и след. Ср. Jos., Ant . . XVI I I .  I I I .  3 .  

1 342 Тацит, Ann . . XV. 45 :  С ветоний. C l aude,  25. 
1 343 Ant. ,  XVI I I ,  I I I ,  3. Эта часть была искажена христианской 

рукой. 
1 344 Ant., XVI I I ,  I; В. J., I I ,  V I I I ; Vita, 2. 
1 345 • Фотий, B ih l .  cod . ,  XXXI I I .  
1 346 Иерусалимский Талмуд, Sanhedr in ,  XIV, 1 6 ;  Aboda zara,  I I , 

2; Schabbat, XIV, 4; Вавилонский Талмуд, Sanhedrin,  43 а, 67 а ;  
Schabbat ,  1 04 Ь ,  1 1 6 Ь .  С л .  Chagiga, 4 Ь ;  Gittin ,  5 7  а ,  90 а .  Обе 
Гемары заимствуют большинство данных об Иисусе из шутовской и 
вепристойной легенды, сочиненной противниками христианства и не 
имеющей исторического значения.  Ср .  Ориген, Против Цельсия,  I ,  
28 ,  32. 

1 347 Jos. , Ant . ,  XVI I I ,  I I I ,  3. 
1 148 Филострат, Жизнь Аполлония, IV, 2 ;  VI I ,  1 1 ; VI I I ,  7 ;  Евнап ,  

Жизнь софистов, стр .  454, 500 (изд Didot ) . 
1 349 Со всеми доводами,  выставляемыми главами школ против 

четвертого Евангелия, можно познакомиться из труда Шольтена в 
переводе Ревиля,  где они выставлены ярко ( Revue de tblюlogie, I I I  ser . ,  
v .  I I ,  I I I ,  IV) . 

1 350 Сл . Послание Иоанна,  I ,  1 .  
1 35 1 Апокалипсис, XIX, 1 3 .  
1 352 I ,  1 5  и след . ;  I I ,  9 и след. 
1 353 Матф. ,  X I ,  2 и след. ; Лук. ,  VI I ,  1 9  и след. 
1 354 Замечу, не придавая тому особого значения ,  что первые три 

апостола ,  упоминаемые П апнем (у Е всевия, Н. Е., 39 ) , приводятся 
в том порядке, в каком они впервые являются в нашем Евангелии .  

1 355 Иоанн,  XX I ,  2 .  
1 3 5G Сл.  Деян , 1 ,  2 1 -2 ;  Х ,  37 ,  X I I I ,  24 , X IX,  4 
1 357 Имена родителей Иоанна Крестителя у Луки кажутся выду

манными Анна,  дочь Фануила ,  старик Си меон, Закхей та кже сомни-
тельны. 
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1 358 IV, 46; XXI, 2. 
1 359 Заметьте, например, как плохо расположены, без указания 

на  день и место действий,  факты, сообщаемые в гл . XXI-XXV Матфея. 
1 360 Это, кажется, понял Лука и предупреждает затруднение 

откровением (XXIV, 49; Деян. 1 ,  4 ) . 
1 36 1 IX, 5 1 и след . ;  Х, 25 и след., 38 и след. ;  XVI I ,  l l . 
1 362 Найденная в коптском переводе и переведенная  Ш варцем 

(Берлин ,  1 85 1 ) .  
1 363 Ant. , ХХ, IX, 7. 
1 364 IX, 5 1 и след. ;  XVI I ,  1 1 . 
1 365 Сихарь означает ложь. 
1 366 МусуЛьмане и теперь каждый ден ь  изобретают такого рода 

бранные каламбуры, чтобы скрыть затаенную ненависть против фран
ков и христиан .  

1 367 Матф., Vlll ,  1 1  и след. ; XXI ,  43 ;  XXI I ,  1 и след. ; XXIV, 1 4 ;  
XXV I I ,  1 9; Марк, X I I I ,  1 0; XVI ,  1 5 ; Лук. , IV, 26; XXIV, 47. 

1 368 Сл. Иоанн ,  V, 8,  9, 16 с Марком, 1 1 ,  9, 1 2, 27. 
1 369 У Евсевия, Hist. eccl . ,  1 1 1 ,  39; ел . Поликрат у Евсевия, Н .  Е . ,  

V ,  24. Правда , что между Филиппом-апостолом и соименным диа 
коном происходят странные смешения. 

1 370 Матф., XIV, ·22 и след. ; Марк, VI,  45 и след. 
1 37 1 Таково было начало докетизма, ереси, современной апостолам .  
1 372 1 Коринф. ,  Xl ,  23 и след. · · 

1 373 Сл. выше, с. 248. 
1 374 Vl l ,  37 и след. 
1 375 У Евсевия,  Hist. есс\ . ,  1 1 1 ,  39. Ученый  арменист, Г. Прюдом,  

у которого я спросил, встречал л и  он у армянских писателей цитаты 
из Папия,  сообщает мне · интересное место, извлеченное из «Объяс
нения к разным местам Св.  Писания». Вартаи Вортабеда , арм.  рукоп .  
de \ а  BiЬle. lmperiale ancieп fonds ,  .N'2 1 2; fol .  46 v .  «Эпизод о блуд
нице, который находится в Евангелии у других христиан,- сочинение 
некоего Папия, ученика Иоанна, который riисал еретические сочинения  
И был отвергнут. Так  говорит Е всевий .  Записали это nозже». И в 
самом деле, армяне устраняют этот эпизод или переносят его в конец 
Евангелия от Иоанна .  

1 376 Лук . ,  Х, 38 и след. 
1 377 Деян., ХХ, 7- 1 2 ;  ХХVШ, 1 1 , 2 1  и след. ; XXVI I I ,  3 и след. ;  

8 и след. 
1 J78 11 Кор . ;  Р им. ,  XV, 1 9. Он называет чудеса «G1'JJ.18La. 1:0u dлоа•б

Лоv» - «знамения .  по которым узнают апостола» .  Сл. Гал . ,  1 1 1 ,  5. 
1 379 1 Кор. ,  1 ,  22; X l l ,  9 и след. ;  28 и след. Сл . 1 1  Фессал , 11 , 9. 

Е врейское предание представляет Иисуса и его учеников чудотвор
цами и врачами-заклинателями (Midrasch Kohelith, 1 ,  8;  VI I ,  26;  Ва 
вилонский Талмуд, Aboda zara ,  276; Schabbat, 1 04 Ь ;  Иерусалимский 
Та.�муд, Schabbat ,  XIV,  4 ) . 

1 380 х. 38, 42. 
I J� I  С1 . выше, с. 228 и 236 
1 382 Вещественное доказательство тому - храм Изиды в Помпеях, 

в Афинском Эрехтеоне и др. 
1 383 Обновление или в известном смысле вторичное основание 

вахабизма в Центральной Аравии было вызвано холерой 1 855 года, 
которой очень искусно воспользовались ревнители .  Palgrave, Narrative 
of а Aournay trough Arabla, t .  I ,  р .  407 и след. 

84 К.  Hase, Franz .  von Assis1 ,  гл . 1 3  и приложение ( пер. Char 
les Berthoud ,  стр. 1 25 и след., 1 49 и след. ) .  

1 385 Х, 46 и след. 

383 



1 38Ь VII ,  38. 
1 387 Сл. Иоанн,  V l l .  39. 
1 388 I I I ,  2. Сл . Деян . ,  IV, 6. 
1 389 Jos., Ant., XV, I I I ,  1 ; ХХ, 1 ,  3;  В. J . ,  IV, V, 6 ,  7. 
1 390 Матф. ,  XXVI,  30; Марк, XIV, 26. 
1 39 1 Mischna, Sanhedrin, IV, 1 .  Сл. Филона, ln  Flacc. ,  § 1 0. 
1 392 Лук., XXI I I ,  6 и след. 
1 393 Матф. ,  XXVI,  56; Марк, X IV, 50. Параллельиый стих у Лук., 

XX I I ,  54 изменен в согласии с Лук. ,  XXI I I , 49. Сл.  выше,  с 263 
1 394 Apol. , I, 50. 
1 395 Сл .  Иоа н н а ,  1, 29. 
1 396 Исход, X I I ,  46 ; Числ а ,  IX,  1 2 . 
1 397 Иоанн,  XIX,  29; ел . Исход, X I I ,  22: Л е вит , X IV, 4, 6, 49, 5 I ,  

52; Числа ,  X IX, 6; Евр. ,  IX,  1 9. 
1 398 Сл. Иоанн,  1 1 1 ,  5; 1 Иоа н н ,  V, б. 
1 399 Изд. Griesbach-Schu l t z ,  ! ,  стр . 29 1 прим. З а кл ючение это, хотя 

и ие первоначальное, не лишено значения,  как передающее древнее 
предание. 

1 400 XV, 5 и след. 
1 40 1 В сущности,  эта фор мула может означать и одного Петра . 

Сл . Иоа н н ,  X l ,  1 9  и греческие слова р и  а .  v .  oi лерt -
1 402 1 Кор . ,  XV, 5-8. 
1 403 Там же. 
1 404 Сл. Лук. ,  XXIV, 36 и след. с Иоанном , ХХ, 19 и след. 
1 405 Отрывок в посл а н и и  св. Игнатия к жителя м  С мирны,  3 и у Бл . 

Иеронима ,  De Viris i l lustr .. 1 6. 
1 406 С л. Иоаfщ Vl 1 ,  30 . 
1 407 Бл . Иерон и м ,  De Viris i l l us tr . ,  2.  
1 408 I Иоанн,  1 ,  1 -4;  I I I  Иоанн,  1 2 . 
1 409 Les Apot res, 1 - I I I .  
1 4 1 0 Сл. Жизнь Иисуса, в ведение, с .  52 и след. 
1 4 1 1  Иоанн,  XIX,  35; XX I ,  24 
1 4 1 2 При этой гипотезе объясняется молчание Папия .  являющееся 

столь серь�зным доказательством против безусловной подлинности чет
вертого Евангелия .  Можно было бы даже предположить, что именно 
на  четвертое Евангелие недоброжелательно намекает Папий в сле
дующ�;�х словах : _  «Ou уар <OtG <а лоЛЛа Л€уощнv ехюроv, оншер o t  
лоЛЛо t . . .  ouae <Ot� <а<; aAAO<pla<; ��·ч �oveuova tv». 
Это хорошо отвечало бы длинным речам,  совсем не подходящим к 
И исус(. ,- которыми наполнено приписанное Иоанну Евангелие. 

1 1 3  Евсевий,  Н. Е . ,  1 1 1 ,  39. 
1 4 1 4 Иоанн,  XXI,  22 и след .  
1 4 1 5  Жизнь И исуса,  введение, стр . 55-56. 



Э. Р ЕНАН И ЕГО «ЖИЗ Н Ь  И ИСУСА» 

Предлагаемая читателю книга принадлежит перу извест 
ного французского историка еелигии -Эрнеста Жозефа Ренана .  
Основной его труд - серия книг, посвященная истории ран
него христианства, выходивших в течение двадцати лет -
с 1 863 по 1 883 гг. 1 «Жизнь Иисуса »  имела на ибольший успех 
среди широких кругов читателей в самых разных странах и 
многократно перенздавалась. и хотя она вызвала резкие про
тесты богословов и критические замечания ученых-историков 
( часть из них автор учел при подготовке книги к очередному 
изданию ) '  никакая критика не смогла повл иять на длительную 
популярность творения Ренана.  Это во многом объяснялось 
своеобразным жанром книги : прекрасно зная все доступные 
историкам его времени источники и научную литературу, по
священную возникновению христианства , прежде всего немецкую 
критику Библии ,  Ренан  тем -не менее создал не научное иссле
дование, а художественную реконструкцию биографии Иисуса 
на основе рассказов четырех евангелий Нового завета . 

МировоЗзрение Ренана,  как и история создания «Жизни 
И исуса» ,  значение этой книги для своего времени достаточно 
подробно охарактеризованы в предисловии к русскому из 
данию, написанном известным отечественным историком л ите
ратуры академиком А.  Н. Веселовским .  Я же хочу обратить 
внимание читателей на то, ЧТО Ренану свойствен рационали 
стический подход к проблемам религи и :  о н  отрицает все сверхъ
естественное, считает веру в чудеса результатом легковерия 
или обмана,  но при этом исходит из -существования в душе 
каждого человека религиозного чувства,  без которого невоз 
можна истинная нравственность. Это своего рода «религия 

1 В эту сt>рИЮ ВХОДЯТ " «ЖИЗНЬ Иисуса» ,  «АПОСТОЛЫ» ,  «СвяТОЙ 
П а вел »,  «Антихрист», «Еваю ели я», «Христианская церковь» «Марк Ав
рел и й  и конец антич ного м и р а » ,  а также «Указатель »  ( на русский язык 
эти книги были переведены под общим названием «История первых 
веков х ристи а нства » Спб . .  1 907. Т 1 --7 )  
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сердца » ,  воплощением которой для автора был Иисус . Именно 
с этих позици й  и написана книга. Автор ее отбрасывает все 
сообщения о чудесах, и для него история Иисуса оканчива
ется распятием на кресте . Но учение основателя христианства ,  
его личность имеют для Ренана непреходящее значение. По
этому самым важным Ренану предста влялось создание впе
ч атляющего образа Иисуса.  

При отборе м атериала для своей реконструкции Ренан  
исходит не  столько из научного анализа сведений, содержа
щихся в Новом завете, сколько, как он сам об этом пишет,  
из отгадываний и предположений.  При этом из  разноречивых 
сообщений разных евангелий ОН отбирает то, ЧТО Подсказывает 
ему интуицИя. Если стоять на строго- научной основе, полагал 
Ренан,  то все твердо установленнЫе сведения об Иисусе можно 
вместить в один а бзац, поэтому он приводит то, что бесспорно,  
ТО,  ЧТО верОЯТНО, И ТО, ЧТО ВОЗМОЖНО. . .  В простраННОМ ВВе
деНИИ к своей книге ученый подробно характерИзует источ
ники, прежде всего канонические евангелия (от Матфея, от 
Марка ,  от Луки и от Иоанна ) ,  разбирает вопрос об их авто
рах, времени создания этих книг, степени их достоверности.  
Все эт-о написано на уровне научных достижений середины 
X I X  в . ,  но в повествовании о жизни основателя христи-анства 
а втор больше всего следует Иоанну, рисующему - более воз 
вышенный образ Иисуса , чем первые три евангелия Нового 
завета , хотя уже во времена Ренана они считались более 
достоверными и более ранними ,  чем четвертое. Автор даже 
посвящает защите достоверности сведений этого евангелия 
специал ьный раздел в конце книги. 

Подход Ренана к отбору материала определяет достоинства 
и недостатки его книги. Первые заключаЮтся в ее цельности ,  
доступности изложения :  Иисус, его ученики и его враги 
живые люди, чью психологию пытается воссоздать автор .  
И это делает его книгу произведением исторической белле
тристики.  В то же время ради этой цельности Ренан при 
отборе вариантов рассказов евангелистов не всегда приводит 
те, которые кажутся более достоверным и .  

Приведу только один пример.  В новозаветных евангелиях 
существуют три версии последних слов Иисуса ,  сказанных и м  
н а  кресте перед смертью. В Е вангел ии от Л уки он  говорит:  
«Отче ! В руки Твои передаю дух Мой »  (23:46) ; в Е вангел ии 
от Иоанна : «Совершилос ь! » ( т .  е .  совершилось предначертан
ное ему свыше .- 9 : 30) . Эти версии и приводит Рена н ,  опус 
кая третью, содер ж а щуюся в Е в а н гел и я х  от Матфея ( 2 7 : 46 )  и 
от Ма рка ( 1 5 : 34 ) . Между тем эта последняя версия кажется 
наиболее исторически и психологически опр а вданной : исп ы-
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тывая предсмертные муки , Иисус восклицает: « Боже мой,  
Боже мой,  для чего Ты Меня оставил ? »  Эти слова п редстав
ляют собой цитату из ветхозаветного псалма ,  но характерно, 
что Иисус произносит их не по-древнееврейски (язык, на кото
ром псал мы были созданы) ,  а на своем родном галилейском 
наречии арамейского - разговорного языка Палестины 1 в.  
Следует обратить внимание и на то,  что евангелисты, писав 
шие по-греЧески, приводят последние слова И исуса именно н а  
этом на речи11 , а для грекоязычных читателей дают их перевод 
на греческий язык. Все· это позволяет говорить о том ,  что 
у Марка и Матфея зафиксирована более древняя версия, вос 
ходящая к палестинским ученикам Иисуса . Вряд ли Ренан ,  
прекрасный специалист по языкам и истории Палестины, не  
сознавал этого ,  Н О  его Иисус ( как и Иисус третьего и чет
вертого евангелий)  не мог роптать . . .  

Читатель «Жизни Иисуса»  должен иметь в виду, помимо 
известного субъективизма ее а втора ,  что за время, прошед
шее со дня написания книги, в научный обиход были вве
дены источники, проливающие новый свет на обстанщ1ку в 
Палести не, мировоззрение отдельных христианских групп ,  
ученым стали известны также вариа нты речений Иисуса и 
отдельных эпизодов его деятельности .  В кон це прошлого и 
начале нынешнего столетия в Египте были найдены,  в част
ности, фрагменты ранних евангелий,  не признанных церковью 
каноническими ( например, отрывок из Евангелия от Петра,  
где содержится описание суда и казни Иисуса ,  отличное от 
новозаветной версии ) . После второй мировой войны сделаны 
важные археологические находки : в местности Кумран на берегу 
Мертвого моря были открыты рукописи существовавшей на 
рубеже нашей эры иудейской секты, чье учение оказало влия
ние на становление христианства . Примерно в те  же годы 
на юге Египта была найдена библиотека секты христиан-гно
стиков, содержащая большое количество разнообразных сочи
нений, в том ч исле неканонических евангелий .  Все  эти откры
тия расширяют наши п редставления о п роцессе возникновения 
христианства, о трактовке образа Иисуса в раннехристиа н 
ской литературе,  позволяют более точно выделить древнейшие 
слои христиа нской традиции . Однако следует признать, что 
основными источника ми для реконструкции событий жизни 
п роповедника Иисуса по-прежнему остаются новозаветные 
евангел ия - как и во времена, когда Ренан писал свою книгу. 

Безусловно, современное религиоведение - в области кри 
тики текстов, особенностей Жанра евангелий,  их возможных 
источников - ушло значительно дальше по сравнению с рабо
тами XIX в .  Н о  главное, в чем подавляющее большинство 
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современных историков христианства сходятся с Ренаном,
это признание исторического существования Иисуса .  К сожа 
лению, эта книга очень долго н е  могл а  дойти до советского 
ч итателя ,  что объясняется отри цательным отношением истори
ков-марксистов к ее а втору, считавших его идеалистом и не 
разделявших (особенно в 20-50-е r r . ) взгл яды Ренана на 
историческую основу евангельских рассказов. В атеистической 
литературе того времени было принято считать фигуру Хри
ста результатом мифотворчества ·и  даже сознательной фаль
сификации. Сейчас эта точка зрения уходит в прошлое. Мне 
думается,  что современному ч итателю книга Эрнеста Ренана 
будет и нтересна не только как памятник историко-религиоз 
ной мысли X I X  в . ,  но и как попытка восстановления в 
художественной форме облика Иисуса из Назарета ,  двухты
сячелетний юбилей которого скоро будет отмеч ать человечество. 

)lоктор исторических наук 
И. С. Свенцицкая 
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