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О СЕДЬМОЙ ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВА 
 
Понятие о «миротворцах».  Значение награды их. 
 

 Седьмая заповедь блаженства читается: «Блажени миротворцы, яко 
тии сынове Божии нарекутся». 

 Под миротворцами разумеются те люди, которые не только сами 
постоянно сохраняют со всеми мир и согласие, но стараются, по 
возможности, примирять и других, враждующих между собою, а если не 
могут достигнуть этого, то молят Бога о примирении их. Чтобы исполнить 
эту заповедь и удостоиться обещанного блаженства, нам необходимо 
избегать всякого несогласия с другими, жить со всеми в мире и любви и 
употреблять все средства к примирению других.  

 Как подчеркивает святитель Иоанн Златоуст, этой Заповедью 
Блаженств Христос “не только осуждает взаимное несогласие и ненависть 
людей между собой, но требует большего, а именно — чтобы мы примиряли 
несогласия и раздоры других”. По заповеди Христа мы должны стать 
миротворцами, то есть теми, кто устрояет на земле мир. В этом случае мы 
станем сынами Божиими по благодати, ведь, по словам того же Златоуста, “и 
дело Единородного Сына Божия состояло в том, чтобы соединить 
разделенное и примирить враждующее”.  
 Мир -  это не просто отсутствие войны или прекращение конфликта. 
Поссорились супруги, потом разошлись по разным углам, прекратились 
крики и взаимные оскорбления — вот как бы и мир наступил. Но в душе-то и 
в помине нет ни мира, ни покоя, одни лишь раздражение, досада, злоба и 
гнев. Получается, что прекращение враждебных действий и открытого 
противостояния сторон еще не есть свидетельство подлинного мира. Ибо 
мир — понятие не отрицательное, то есть характеризующееся простым 
отсутствием признаков конфронтации, но состояние глубоко 
положительное: некая благодатная реальность, вытесняющая идею 
вражды и заполняющая собою пространство человеческого сердца или 
общественных отношений. Приметой истинного мира является душевный 
лад, когда на смену гневу и раздражению приходят согласие и покой.  
 Ветхозаветные евреи именовали это состояние словом “шолом”, 
подразумевая под ним Божие благословение, ибо мир — от Бога. И в Новом 
Завете Господь говорит о том же: мир как покой и удовлетворение есть 



благословение Божие. Апостол же Павел в Послании к Ефесянам 
свидетельствует о Господе: “Он есть мир наш” (Еф. 2. 14). 
А преподобный Серафим Саровский описывает состояние мира следующим 
образом: “Дар и благодать Святого Духа и есть мир Божий. Мир есть 
знамение присутствия Божией благодати в человеческой жизни”. И 
потому в момент Рождества Христова ангелы благовествовали пастухам 
словами: “Слава в вышних Богу, и на земле мир...” Ибо Господь, Источник и 
Податель мира, Своим рождением принес его людям. 
Какой же тогда выбор надлежит сделать человеку, и в чем будет состоять его 
миротворческое делание? “К миру призвал нас Господь”, — говорит апостол 
Павел (1 Кор. 7. 15), и первыми словами Господа Воскресшего по Его 
явлении апостолам было “Мир вам”. Это и есть Божий зов, которому 
отвечает человек. Ответ же может быть двояким: мы либо открываем свою 
душу для приятия мира Божия, либо воздвигаем непреодолимые преграды 
действию в нас Божественной благодати. Если сын усвояет не только 
родовое имя отца своего, но и становится продолжателем его дела, то между 
ними устанавливается особая преемственная связь. Не в этом ли смысле 
следует понимать слова Господа о том, что сынами Божиими назовутся те, 
кто продолжит дело Отца, устрояющего мир?  
 Истинный мир и гармония интересов в семье, обществе и 
государстве, равно как и в межгосударственных отношениях, 
достигаются только тогда, когда своими интересами готов поступиться 
каждый, когда место справедливости занимает любовь и 
самопожертвование.  

 Именно поэтому миротворчество всегда требует жертв и самоотдачи. 
Человек должен быть готов принести в жертву другому часть собственных 
интересов, не должен во главу угла поставлять только себя и собственную 
выгоду. Если центральное место в жизни занимает Бог, то человек 
становится способным отказаться от своих претензий во имя блага ближнего, 
ибо Бог призывает нас к любви. Когда же люди, находящиеся во вражде, 
демонстрируют неспособность к самопожертвованию, а значит и к 
примирению, и конфликт, в котором они участвуют, начинает затрагивать 
многих, тогда для достижения мира  обращаются к посредникам. Исполнять 
эту функцию в миротворческой миссии — дело духовно опасное, ибо 
посредник обязан требовать от враждующих сторон самоограничения. В 
результате их гнев и недовольство вполне могут обратиться на посланца 
мира. Поэтому истинное миротворчество подразумевает, в первую очередь, 



готовность испытать хулу и поношение от тех, к кому явился ты с оливковой 
ветвью в руках. Так происходит порой при разрешении межгосударственных, 
социальных или политических конфликтов, та же модель воспроизводится и 
в нашей частной жизни.  
 Бог — Творец мира и жизни. И мир есть непременное условие сохранения 
жизни. Те, кто служит этой цели, являют верность завету Господа и 
продолжают Его дело, почему и называются сынами Божиими. 

 Но миротворцем может быть только тот, кто стяжал мирное 
устроение своего сердца. Только тот, кто сам придет в мирное устроение, 
может и на других изливать мир.  

 
Грехи против заповеди 

 
 Чем же нарушается мир сердца? Мир сердца возмущают страсти. И в 

первую очередь такие, как гнев и ярость. Чтобы сохранить мир душевный, 
необходимо привести себя в такое состояние, чтобы дух наш ничем не 
возмущался. Надобно быть подобно мертвому или совершенно глухому и 
слепому при всех скорбях, клеветах, поношениях, лишениях, которые 
неминуемо бывают со всеми желающими идти по спасительным стезям 
Христовым.  

 Если же невозможно, чтобы не возмутиться, то, по крайней мере, 
нужно удерживать язык, по глаголу псалмопевца: "...смятохся и не глаголах" 
(Пс. 76, 5).  

 Чтобы сохранить душевный мир, должно отгонять от себя уныние и 
стараться иметь дух радостный, по слову премудрого сына Сирахова: 
"...многи бо печаль уби, и несть пользы в ней" (Сир. 30, 25).  

 Для сохранения мира душевного надо всячески избегать осуждения 
других. Снисхождением и молчанием сохраняется мир душевный.  

 Истинный, благодатный мир и тишина сердца являются плодом 
пламенной и чистой любви, венцом всех подвигов и борьбы со страстями. 
Стяжавшие истинный мир душевный прощают обиды не из равнодушия, а 
ради Христа. Не возмущаются, терпя клеветы и поношения, потому что 
стяжали истинное смирение. Ибо другого входа в мирное устроение сердца 
нет. "Брате мой, если любишь мир сердца, потщись войти в него дверью 
смирения. Другого входа в него, кроме смирения, нет" (преподобный 
Никодим Святогорец).  



 Умиротворяя себя, мы должны быть миротворцами относительно 
ближних. Разлад внутри человека, разлад и отчужденность друг от друга, 
враждебность, подозрительность – это все результаты нарушения 
благодатной мирной связи с Богом грехопадением прародителей Адама и 
Евы. Без восстановления этой связи, без примирения с Богом спасение стало 
невозможным. Об этом так говорит Апостол Павел: "Ибо благоугодно было 
Отцу... чтобы посредством Его [Своего Сына] примирить с Собою все, 
умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и небесное" (Кол. 1, 
19–20).  

 Современная жизнь особенно характеризуется отчужденностью людей, 
потерей сердечной связи, взаимного доверия и искреннего, 
доброжелательного влечения одного к другому. Даже среди членов одной и 
той же семьи заметны желания отъединиться, отгородиться перегородками, 
чтобы иметь свой, особый угол. Это происходит потому, что не создана 
гармония у каждого члена семьи внутри себя, чтобы на основе этого 
внутреннего мира искать и создавать мир и с близкими, и со всеми другими 
людьми. Только когда во Иисусе Христе восстанавливается мир внутренний 
в человеческом сердце, тогда восстанавливается связь этого сердца со своими 
ближними. Эта связь выражается в единстве слова, духа и мысли. "Умоляю 
вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили 
одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы были соединены в 
одном духе и в одних мыслях" (1 Кор. 1, 10).  

 Чем же мы нарушаем согласие и мир? Мы упрямы и своенравны, до 
предела настойчивы в своих мнениях и желаниях, в спорах неуступчивы, 
даже если понимаем, что неправы, только бы наше слово было последним. 
Мы тщеславны и славолюбивы, считаем себя умнее, лучше других, ни в 
чем не имеем намерения уступить, не имеем и признаков скромности, 
завидуем решительно всему: и богатству, и счастью, и здоровью, и 
способностям, и успехам в жизни других. Отсюда всячески стараемся 
принизить чужие заслуги, а то и очернить или оклеветать ближнего. Это уже 
не миролюбие.  

 Следующей причиной нарушения согласия и мира является желание 
властвовать, поучать других. Кто из нас не болен этим? Это приводит к 
раздорам, раздражениям, вплоть до ненависти.  

 Теперь никто и никому не хочет подчиняться, уступать, кого-то 
послушаться... Это касается и детей по отношению к родителям, и 



подчиненных по отношению к начальству. Везде мы показываем свою 
строптивость и намеренную гордыню.  

 Еще одним врагом мира является своекорыстие, то есть 
предпочитание своих выгод выгодам ближних. Кто из нас может сказать, что 
для сохранения мира, во имя братской любви умеет жертвовать своими 
удобствами и выгодами?  

 Если мир как-то нарушен, то его нужно как можно быстрее 
восстановить. Если мы сами подали повод к чьему-либо оскорблению, то мы 
должны скорее спокойно объяснить свое намерение и поступок, который он 
понял в противоположном смысле. Если же кто и в самом деле потерпел от 
нас оскорбление или вред, то мы обязаны смиренно попросить прощения и 
компенсировать нанесенный вред. А если мы сами оскорблены или обижены 
другими, то должны быть удобопреклонны к примирению: когда 
оскорбляющие у нас просят прощения, надо немедленно с готовностью 
простить, а иногда для обоюдного блага полезно оскорбленному самому 
искать примирения, когда оскорбивший по жестокости характера не 
заботится об этом.  

 Мы постоянно кого-то обижаем, или, наоборот, обижаемся на кого-то, 
сердимся, враждуем без примирения. Как это тяжело – иметь мир со своим 
близким, на которого ты обижен, или который вспыльчив и может 
наговорить тебе неприятных слов. Как хранить мир с ним? Наступить на 
свою гордость? Смириться? 

 Человек, пребывающий в несогласиях и ссорах, раздорах и вражде с 
ближними, делается все более холодным, бесчувственным, жестоким, диким, 
свирепым, и уже не христианином и даже не человеком,. К таким относится 
грозное предупреждение Апостола: "Если же друг друга угрызаете и 
съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом" (Гал. 5, 17). 
Бог хочет созидателей мира, а мы разрушаем его даже там, где он есть, своей 
болтливостью и злонамеренными сплетнями и пересудами с искажением 
истины.  

 «Господь совершенно истребляет и уничтожает все 
противоестественное и чуждое добру. Подобную же деятельность Он 
заповедует каждому, именующему себя христианином. Каждый из нас 
должен погашать ненависть, прекращать вражду, мщение, уничтожать ссоры, 
изгонять лицемерие, угашать в сердце памятозлобие, и вместо него вводить 
все противоположное: любовь, радость, мир, благость, великодушие, словом, 
все собрание благ... Господь потому и называет миротворца сыном Божиим, 



что доставляющий такое спокойствие человеческому обществу делается 
подражателем Истинному Богу» (святитель Григорий Нисский).  

 Миротворцам Господь обещает то, что они нарекутся сынами 
Божиими. 

 Это обещание означает высоту как самого подвига миротворцев, так и 
ожидающей их награды. Так как они своим подвигом подражают 
Единородному Сыну Божию, приходившему на землю примирить 
согрешивших людей с Богом, то им обещается наименование сынов Божиих 
и, без сомнения, соответственная этому имени степень вечного блаженства. 

 
Имейте мир "и Бог любви и мира будет с вами" (2 Кор. 13, 11).  

 
 

О ВОСЬМОЙ ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВА 
 
Объяснение слов: «изгнани правды ради».  Качества, внушаемые этой заповедью. 

Значение награды гонимым за правду. 
 

 Восьмая заповедь блаженства читается: «Блажени изгнани правды 
ради, яко тех есть царство небесное». 

 Под гонимыми за правду разумеются те истинно верующие, которые не 
только не допускают в отношении к своим ближним никакого обмана и 
клеветы, но и готовы за правду или истину претерпеть все гонения и 
преследования. Так многие из отцов и учителей Церкви терпели неоднократные 
преследования и изгнания из отечества за истинность веры Христовой. Таковы св. 
Афанасий Александрийский, св. Василий Великий, св. Иоанн Златоуст и другие. Таким 
образом, под правдою здесь разумеется как вообще всякая истина или 
справедливость, так особенно истинность учения Христова. 

 Качества, требуемые от нас этой заповедью, следующие: во-первых, 
любовь к правде, или истине; во-вторых, мужество и твердость, когда нам 
нужно свидетельствовать об истине или защищать ее, и, наконец, в-третьих, 
терпеливое перенесение всех гонений за правду, соединенное с твердым 
упованием на Бога. 

 
 Мы уже рассматривали заповедь, обращенную к тем, кто готов жить по 

правде: 
“Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся”.  
Господь здесь говорит о награде людям, взыскующим правды: они обретут 



то, к чему стремится их душа. А в заповеди об изгнанных за правду Он 
предупреждает нас об опасностях, подстерегающих человека на этом пути. 
Ибо жизнь по правде непроста и мало напоминает прогулку по 
ухоженному парку. Жизнь по правде — труд и испытание, сопряженные 
с риском, потому что в мире, где мы живем, слишком много лжи. 
Рассуждая о происхождении зла, мы говорили, что диавол есть 
персонифицированное зло, или, по Слову Божию, лжец и отец лжи. Он 
активно действует в нашем мире, распространяя ложь повсюду.  
 “Ложь — гнусное бесчестие человека”, — говорит святитель Иоанн 
Златоуст. Велики успехи лжи. Она пронизывает нашу общественную жизнь, 
становится средством достижения власти, разлагает семейные отношения, 
лишает человека внутренней целостности, ибо умножающий неправду 
раздваивается в себе. 
Если посмотреть вокруг, то прежде всего бросается в глаза, сколь широко 
распространена неправда. В мире, где мы живем, ложь — не редкое 
исключение, но широко распространенное средство достижения 
материального благополучия или власти. Но что происходит с человеком, 
который отказывается жить по закону лжи и бросает ей вызов? Ложь 
использует все подвластные ей средства, чтобы отомстить непокорному.  
Великим утешением и опорой для нас является памятование о том, что 
человек, живущий по правде, в конечном счете всегда побеждает. 
Побеждает уже потому, что правда сильнее лжи. Это убеждение живет в 
мудрости нашего народа: “Делай не ложью — все выйдет по-Божьи”, “Все 
минется — одна правда останется”, “Не в силе Бог, а в правде”... Случается, 
однако, что отдельный человек не доживает до момента торжества правды, 
ибо 70–80 лет жизни — лишь миг перед лицом вечности. Однако правда 
торжествует всегда. И даже если награда человеку, принесшему себя в 
жертву правде, не успевает найти его здесь, то воздаяние праведнику 
непременно будет ожидать его в жизни вечной. Поэтому и говорит 
Господь: “Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное”.  
 Борьба за правду есть то, к чему призваны в этом мире христиане. 
Однако, борясь за правду, нужно не только стремиться к ее торжеству, но 
и быть при этом чрезвычайно чувствительным к вопросу о цене победы, 
ибо не все средства для христианина допустимы. В противном случае 
борьба за правду способна выродиться в обыкновенную свару или интригу. 
Нередко случается, что люди начинают с отстаивания великих идеалов и с 
борьбы за правое дело, а заканчивают расталкиванием ближних локтями в 



битве за место под солнцем или духовным деспотизмом. 
Какие же средства непозволительны в борьбе за правду? Невозможно 
утверждение истины посредством злобы и ненависти. Тот, кто выступает 
за правду, не может питать низкие чувства в отношении своих противников. 
Ибо сильнейшим нашим оружием в утверждении правды является она сама: 
правда одновременно есть и цель, и средство борьбы. На бой за правду 
выходят с открытым забралом и с открытым сердцем, в котором нет 
ненависти. Это, однако, не означает, что человеку не на что опереться в 
борьбе за правду. 
 Святые отцы научают нас, что помощниками в этом трудном 
делании являются терпение и мужество. Терпение восполняет нехватку 
наших слабых сил, дарует способность превозмогать скорбь и трудности. Так 
внутренней силой терпения одолевается внешний враг. Мужество же 
необходимо нам потому, что ложь всегда пытается запугать человека, 
прибегает к коварным и низменным средствам, силится сломить дух своего 
противника, перенести поле битвы с открытого места в тесное и темное. И 
потому борьба за правду всегда вдохновляема мужеством и поддерживаема 
терпением. 
 Господь не призывает нас быть пассивными созерцателями зла и 
неправды. Он благословляет нас выступить на стороне поборников истины и 
справедливости, с тем, однако, чтобы мы при этом всегда помнили о 
необходимости сохранять чистоту души, оберегать наше христианское 
достоинство и не марать свои ризы грязью лжи и зла. 

 Спаситель в Нагорной проповеди указал на два пути жизни: широкий 
(пространный) и узкий (тесный). Широкий путь – "широкие врата" – ведет к 
погибели, и многие идут этим путем, а узкий ведет в жизнь, то есть дарует 
спасение. Узкий путь, или "тесные врата", требует подвига, постоянной 
духовной борьбы с грехом и со всеми препятствиями на этом пути. Против 
этого пути восстает наша плоть, наша испорченная первородным грехом 
природа, для которой стеснительно попечение о чистоте тела и сердца. 
Восстает враг рода человеческого, которому претит забота людей о своем 
спасении. Восстают и окружающие люди, которым добрая жизнь верующих 
людей кажется обличением их, укоризною для них.  

 Все это восстание, особенно со стороны людей, злобно настроенных 
против верующих, направлено против самой правды Божией . Злые люди 
всегда ненавидели праведных и гнали, и будут ненавидеть и гнать. История 
помнит многих из этих гонителей. Первым из них был Каин, убивший Авеля 



за его благочестие. Злонравный Исав гнал кроткого своего брата Иакова. 
Дети Иакова гнали брата своего Иосифа и продали его в Египет, чтобы он 
своим добронравием не был у них бельмом на глазу. Кроткого Давида до 
смерти гнал несчастный Саул. Иудеи гнали и били пророков своих, 
обличающих их беззаконную жизнь, и, наконец, гнали и убили величайшего 
Праведника, Исполнение закона и пророков, Солнце Правды – Господа 
нашего Иисуса Христа. После вознесения Спасителя открылся длительный 
период страшных гонений на последователей Иисуса Христа. Все эти 
гонения происходили и происходят, как указывает Сам Господь, за правду. 
Не за правду вообще – житейскую, служебную, общественную, а за самую 
насущную для человека – за правду Христа. Только эта правда отвечает 
основным запросам человеческого духа и только она помогает по-
настоящему разрешить и все остальные запросы (или правды) человеческой 
жизни: житейско-семейные, служебно-трудовые и социальные.  

 Гонение за правду выражается в многообразных формах. От 
невероятных, зверских мучений, которым подвергали мучеников 
христианских за исповедание Христа в первые века христианства, до 
насмешек, осуждений, оскорблений и пренебрежения к верующим, как якобы 
людям отсталым, несовременным и даже вредным. В основе этой вражды 
лежит человеконенавистническая неприязнь, и не только к людям, но, как мы 
уже говорили, и к самой правде Божией.  

 
Грехи против заповеди 

  
Какие же требования предъявляются нам этой заповедью?    
1. Любовь к правде, или истине. Достойно ли мы любим правду Божию? 

Нашу христианскую веру и жизнь по заповедям Христовым?  
 Если бы мы любили правду Божию, нашу христианскую веру и жизнь 

по заповедям Божиим, то дорожили бы каждой минутой своей жизни, 
употребляли бы их на поучение в Законе Божием, на молитву, на 
доброделание, на искоренение дурных наклонностей нашей природы.  

 Отсутствие стремления к познанию истинной веры приводит к 
суевериям, то есть суетной, ложной вере. А, может, и того хуже, люди не 
видят ничего плохого в том, чтобы обратиться к всевозможным гадателям, 
ворожеям, целителями т.п. По правилам Святой Церкви тех, кто обращается 
к волшебникам и всяким прочим гадателям и ворожеям, надо на шесть лет 
отлучать от Святого Причащения.  



2. Второе, что от нас требуется этой заповедью блаженства, это 
мужество и твердость, когда нам нужно свидетельствовать об истине или ее 
защищать.  

Грехом будет малодушное молчание, когда кто-то кощунственно 
осмеивает святое учение, Таинства и обряды Церкви, или ложное стеснение 
своей религиозности боялся насмешек над собой.  

 Сейчас у нас нет гонения за веру. Мы уже не боимся одевать крестик, 
вешать иконы дома. Нам уже не грозит арест или увольнение с работы. 
Никто не выгонит из квартиры или из родного города за веру. Чего нам 
бояться?! Самое страшное, что нас может постигнуть – это только словесные 
издевательства.  

 Иногда нам, может, стыдно перекреститься, когда мы проходим мимо 
храма, или перед едой в присутствии посторонних людей. Но тут тоже нужно 
смотреть по обстоятельствам, чтобы не выпячивать свою религиозность, а 
искренне и от чистого сердца исповедовать свою веру.  

 Почему же мы иногда все-таки стыдимся?! Наверно, все же из-за 
маловерия. Маловерия во всемогущество Бога, его благость или доброту и 
любовь к нам, Его попечение о нас. Господь сказал страшные слова в Своем 
Евангелии: "...кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын Человеческий 
постыдится, когда приидет во славе Своей и Отца и святых Ангелов..." (Лк. 9, 
26). Подумайте, мы стыдимся самого высокого, самого почетного в мире 
звания – христианина, – то есть того, что мы Христовы ученики, люди, всею 
жизнью служащие высшей правде.  

  
  3. Третье, что требует от нас эта заповедь - мы обязаны терпеливо 

переносить все гонения за правду, соединяя терпение с твердым упованием 
на Бога.  

 Как же обязывает закон Христов относиться к гонителям правды? На 
неприязнь, враждебность мы обязаны отвечать спокойствием, 
доброжелательством.   

 На ложь и клевету мы обязаны отвечать терпением, молчанием или 
спокойным, серьезным объяснением истины, если хватает знаний и ума и 
обстоятельства позволяют высказаться. На злобные выходки христианин 
отвечает по правилу: отойди от зла и сотвори благо. Надо твердо помнить, 
что зло никогда не побеждается злом. Апостол Павел наставляет: "...никому 
не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками" 



(Рим. 12, 17). Лучше самому пережить боль и унижение, чем причинить их 
гонителю и обидчику нанесением ответного удара.  

 Не надо вступать в пререкания и споры о вере, ни желать, чтобы гром и 
молния поразила наших гонителей и угнетателей, тех людей, кто своим 
глумлением над верой причиняет нам невероятную боль, а надо молиться за 
них и жалеть их, потому что это самые несчастные люди на земле, ибо 
земная жизнь скоротечна, а вечная жизнь бесконечна. Сейчас они упорно 
противятся правде, а некоторые открыто гонят ее. Но когда закроются их очи 
земные и откроются очи духовные, тогда страшно будет их прозрение! Разве 
не жалко этих людей? Разве христианское сердце может желать кому-либо 
вечной гибели и ада?  

  
 Гонимым за правду Господь обещает царствие небесное, как бы 

взамен тех лишений, какие они терпят за истину здесь, на земле.   
 
И пусть Господь даст нам мужество и терпение, если нам необходимо 

будет в своей жизни встретиться с ситуациями, когда нужно будет постоять 
за правду, укрепит нас и поможет быть достойными Царствия Небесного.  

 
 

О ДЕВЯТОЙ ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВА 
 
Подвиг мученичества, требуемый этой заповедью.  Великая награда, ожидающая 

мучеников. 
 
 Девятая заповедь блаженства читается: «Блажени есте, егда поносят 

вам, и изженут, и рекут всяк зол глагол, на вы лжуще Мене ради. 
Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа на небесех».  

 Этою заповедью требуется, чтобы верующие во Христа готовы были за 
имя Его (т.е. истинную веру в Него) с радостью претерпеть все поношения, 
гонения, бедствия и самую смерть. Такой подвиг называется 
мученичеством. 

 За этот подвиг Господь обещает вообще великую награду на небесах, 
т.е. особенно высокую степень вечного блаженства.  

 
 Эта последняя Заповедь Блаженств звучит особенно драматично, ибо 

она о тех, кто принимает мученический венец за исповедание Христа 
Спасителя. Почему же почитались опасными ученики Иисуса и почему 



необходимо было гнать и злословить тех, кто нес в мир слово любви? Вопрос 
далеко не праздный и не простой. Борьба со Христом началось еще при 
жизни Господа. “Никакой Он не Мессия, — вещали тогдашние правители и 
учители иудейские, — а просто обманщик из Назарета, сын плотника”. 
“Вовсе Он не воскрес, — твердили они же, узнав о великом чуде. — Это 
ученики похитили Его тело”. Нечто подобное утверждали и правители 
Римской империи, называвшие христианство “гадким суеверием” и 
обрушивавшие на него как на общественно и политически опасное явление 
всю мощь государственного репрессивного аппарата.  
 Интересно, что борьба со Спасителем и провозглашенным Им 
учением объявляется с момента возникновения христианства, с 
провозглашения Христом Заповедей Блаженств. Во второй половине I 
века эта борьба обретает форму жесточайших гонений. Начавшись при 
римском императоре Нероне, они продолжались более 250 лет. Ныне 
ежедневно Святая Церковь воспоминает по нескольку мучеников, 
страстотерпцев и исповедников, имена которых запечатлены навеки. Сонмы 
мучеников засвидетельствовали верность Христу своей жизнью и смертью. И 
о каждом из них можно поведать историю, полную драматизма. Когда 
читаешь о том, что претерпевали мученики, то иногда даже не верится, что 
человек мог это перенести. И всегда не понимаешь, почему мучители и 
гонители доходили до таких зверств в своей настойчивости заставить 
христиан отречься от Христа. Остановимся на истории лишь одной семьи.  
 Имена Вера, Надежда, Любовь и София носят многие женщины. Святая 
мученица София родилась в Италии, была вдовою и имела трех дочерей: 
двенадцатилетнюю Веру, десятилетнюю Надежду и девятилетнюю Любовь. 
Все они веровали во Христа и открыто несли Его слово людям. Некто по 
имени Антиох, правитель той провинции, где они жили, донес римскому 
императору об этой христианской семье. Их вызвали в Рим, где подвергли 
допросу, а затем и истязаниям. Существуют свидетельства о чудовищных 
пытках, которые довелось претерпеть этим маленьким девочкам. 
Обнаженными их положили на раскаленную металлическую решетку и 
поливали кипящей смолою, заставляя отречься от Христа и поклониться 
языческой богине Артемиде. Многого не требовалось: принести цветы к 
подножию ее статуи или же воскурить перед нею фимиам. Но девочки 
отказались, видя в этом предательство своей веры во Христа. С особенной 
жестокостью истязали Любовь: сильные воины привязали ее к колесу и 
избивали палками до тех пор, пока тело девочки не превратилось в кровавое 



месиво. Матери же юных мучениц была уготована особая пытка: Софию 
заставляли смотреть на страдания ее дочерей. Затем девочек обезглавили, а 
спустя три дня на их могиле скончалась от горя и София. 
 В этой истории поражает, в частности, фанатическая ненависть и 
нечеловеческая злоба, которые невозможно объяснить ничем иным, кроме 
как диавольским внушением. Ибо в Римской империи дозволялось 
исповедание любых религиозных культов, но война на уничтожение была 
объявлена только христианству. Поражает и другое: как маленьким девочкам 
достало мужества вынести эти невообразимые муки, и сотая доля которых 
превосходит все, что способен был бы вытерпеть даже взрослый человек. 
Всегда, когда читаешь жития мучеников, спрашиваешь себя, а я мог бы 
вытерпеть. И боишься, что не вытерпишь.  Но духовный, религиозный опыт 
этих девочек оказался столь богат, столь велико было счастье и радостна 
полнота жизни, обретенные ими через свою веру, что разделить юных 
мучениц со Христом не могли ни раскаленные решетки, ни кипящая смола. И 
Господь укреплял эти чистые души в их исповедании Истины и 
противостоянии злу. 
 Древний церковный писатель Тертуллиан говорил: “Кровь 
мучеников — семя христианства”. И это действительно так, потому что 
мучения и преследования, которым подвергались последователи Иисуса 
Христа, становились неложным свидетельством истинной веры и таким 
образом способствовали распространению христианства, так что даже сами 
гонители нередко бывали обращаемы ко Спасителю силою духа тех, кого они 
истязали. 
 Гонения на христианство закончились в начале IV века, но в широком 
смысле слова не прекращались никогда. Быть христианином, открыто жить в 
соответствии со своими убеждениями почти всегда означало плыть против 
течения, принимать удары со стороны тех, для кого христианство оставалось 
словом, далеким от их жизни. Говорят, что ХХ век стал самым страшным 
периодом гонений на христиан за всю историю. В послереволюционные 
годы изощренным пыткам и мучениям подвергались наши соотечественники 
— епископы, священники, монахи, бесчисленное множество верующих. 
Народ Божий был истребляем только за то, что веровал во Христа Спасителя. 
В итоге почти все епископы и духовенство были расстреляны или сгинули в 
лагерях. На свободе осталась горсточка, воистину “малое стадо”, которому 
выпало на долю сберегать нашу веру в неимоверно трудных условиях.  
 Заплатившие жизнью своей за верность Христу и Его Церкви были 



мучениками, а пронесшие эту веру через все испытания и искушения и 
оставшиеся в живых стали исповедниками. И эти исповедники 20-х, 30-х 
и последующих годов сохранили православную веру в нашем народе.  

 Наверно, не случайно то, что завершающая из Заповедей Блаженств 
посвящена гонимым за Христа. Ибо принимая христианское учение и сверяя 
с ним свою жизнь, мы занимаем совершенно определенную позицию в 
ключевом конфликте всех времен — борьбе Бога с диаволом, сил добра с 
силами зла. Как диавол гнал Христа, так он и продолжает гнать тех, кто 
стремится подражать Христу в своей жизни. 
Заповедь о гонимых за Христа отличается от всех остальных. Сравним ее с 
предшествующей: “Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство 
Небесное”. 
То есть блажен тот, кто пострадал за правду: воздаяние ему уготовано на 
Небесах. Заповедь же о претерпевших ради Христа звучит иначе: “Блаженны 
вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за 
Меня”. 
То есть блаженны не в жизни будущей, но уже в тот самый момент, когда 
претерпеваются гонения за Христа. Но тогда почему блаженны? Да потому, 
что именно в момент наибольшего напряжения человеческих сил в 
стоянии за правду Божию открывается полнота этой правды. Не 
случайно Вера, Надежда и Любовь остались верны Христу даже в муках. 
Потому что в момент исповедничества, в страшный миг испытаний с ними 
пребывал Сам Господь.  
 Если мы принимаем Заповеди Блаженств, то мы принимаем Самого 
Христа. А это значит, что нашим высшим законом и нашей высшей правдой 
является нравственный идеал христианства, за который мы должны быть 
готовы пострадать, обретая и в этом идеале, и в его исповедании полноту 
жизни. 

 
* * *  
 
 Вот мы подошли к концу изучения заповедей о блаженствах.  
 И наверное, кто-то увидел, что у него нет ни смирения, ни кротости, ни 

чистоты сердечной, ни любви, ни даже плача о грехах. Ничего у нас нет, 
чтобы мы могли принести Господу. И что же делать? 

 А в ответ на такой полный отчаяния вопрос один из подвижников 
благочестия отвечает: "Если не можешь принести Господу ничего другого, то 



принеси Ему свой жизненный крест и свои страдания". В чем заключается 
этот крест и эти страдания? Необходимо терпеливо, по-христиански нести 
обиды, неприятности, несправедливости. Принимать скорби с радостью, как 
лекарство очистительное от Самого Господа, а в обидчике видеть своего 
друга и целителя.  

Для успокоения себя при нанесении нам обид известно одно только 
верное средство - когда тебя кто обидел или оскорбил, то ты не обращай 
своего внимания на злость оскорбителя, но обратись к правосудному 
Богу, попустившему обидеть тебя твоему противнику, и не воздавай ему 
злом за сделанное тебе зло - ибо оно попущено Богом для достижения 
целей добрых и справедливых, хотя и неизвестных тебе до времени. 
Этого обычая держались все святые Угодники Божьи - они не разыскивали 
кто и за что их оскорбил, но всегда обращали сердца свои к Богу, смиренно 
признавая справедливость Божьего попущения. И потому они считали 
нанесенные им обиды за благодеяния для себя, а своих противников - за 
благодетелей, говоря: вот наши истинные благодетели, ибо они не льстят 
нам. Те же, которые нас хвалят и величают нас в глаза - льстят нам и вредят 
нашему внутреннему усовершенствованию. Поэтому святые всегда 
мысленный взор свой обращали к Богу, во всяком деле полагались на 
Промысел Божий, и ожидали от Бога всего доброго. 

 
 Но мы жадно держимся за свою жизнь, за призрачное счастье, суетное, 

пустое, кратковременное, как сон. Ставим его выше всего, выше Церкви, 
Бога, любви ко Христу, и любые несчастья и скорби невыносимы для нас и 
вызывают в нас ропот, обиду, досаду и ожесточение сердца.  

 Между тем то, с каким настроением сердца и души мы переносим 
страдания, является показателем нашего духовного роста. "Мужество перед 
ними, готовность к ним – вот знак "правильной души". Мужественные души 
инстинктом ищут жертвы, страданий и духовно крепнут в испытаниях. "Ибо 
кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке 
вечную славу..." (2 Кор. 4, 17). И не только страдания, приходящие извне, но 
всякое духовное усилие, всякое добровольное лишение, всякий отказ, жертва, 
немедленно размениваются на духовные богатства внутри нас" (священник 
Александр Ельчанинов).  

 Апостол Павел, раскрывая великий смысл страдания христианина, 
говорит: "...вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за 
Него" (Флп. 1, 29). Дано страдать за Господа, как великая милость, дано 



веровать и страдать! Как говорит преподобный Исаак Сирин: "Более всякой 
молитвы и жертвы драгоценны пред Господом скорби за Него, и более всех 
благоуханий – запах пота их".  

 Апостол пишет еще: "Возлюбленные! огненного искушения, для 
испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас 
странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в 
явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете" (1 Пет. 4, 12–13).  

 То, к чему мы идем, слишком высоко, а то, что мы здесь оставляем 
слишком ничтожно. В этом мире ничтожны все наши добродетели, ничтожно 
все наше понимание истины. И потому нет на земле высшей красоты, чем 
страдание правды ради, нет большего сияния, чем сияние безвинного 
страдания (архиепископ Иоанн Шаховской).  

 По словам Иоанна Златоуста, для христианина имеются три условия 
для спасения:  

– не грешить;  
– согрешив, покаяться;  
– кто плохо кается, тому терпеть находящие скорби.  
 Если нет достаточного сознания греха, нет силы нести деятельное, 

глубокое покаяние, то надо в смирении принимать посылаемые страдания и 
благодарить за них, как за милость, как за признак заботы о нас Бога.  

 Некто вопросил великих: как спасутся христиане последних веков, ибо 
нет уже арены открытого мученичества, когда исповедников Христовой веры 
забивали в колоды, бросали в темницы, распинали на крестах, отдавали на 
растерзание зверям, колесовали, отсекали руки или постепенно все члены 
тела, прободали копьями, обливали кипящим оловом или маслом, опускали в 
кипящие котлы, сжигали на горящих сковородах? Ибо никто уже не в 
состоянии понести тех трудов и подвигов покаяния и очищения своих душ, 
какие понесли подвижники первых веков христианства, о которых до нас 
дошли сказания, кажущиеся нашему сознанию почти невероятными.  

 И получил ответ: они будут спасены терпением душевных скорбей ! 
И те, кто понесет эти скорби душевные мужественно и терпеливо, получат 
венцы большие, чем те, кто спал на земле, вкушал пищу раз в неделю, стоял 
на столпе в молитвенном подвиге всю жизнь. 

 
 
 
 
 



Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Какая седьмая заповедь Господня для блаженства? Как должно исполнять сию 

заповедь? 
2. Какая восьмая заповедь Господня для блаженства? Какие качества требуются сею 

заповедью? 
3. Какая девятая заповедь Господня для блаженства? Как называется подвиг, 

требуемый сею заповедью? 
 
 
 
 


