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Урок № 24 
 

О ЛЮБВИ 
 
О союзе между верою и любовью.  Действия и плод истинной веры в христианине.  

Недостаточность одной веры без любви и добрых дел.  Невозможность спастись любовью 
и добрыми делами без веры.  Недостаточность такой любви, которая не сопровождается 
добрыми делами. 

 

Необходимым действием и плодом истинной веры в христианине 
бывают любовь христианская и сообразные с нею добрые дела. Кто имеет 
твердую живую веру в Бога, тот вместе с тем приобретает несомненную 
надежду на Него и исполняется искреннею любовью к Нему. Таким образом, 
необходимым плодом истинной веры в Бога бывают в человеке твердая 
надежда на Бога и любовь к Нему. 

На это указывает апостол Павел: «Ибо во Христе Иисусе (т.е. при вере 
во Иисуса Христа) не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, 
действующая любовью» (Гал. 5, 6), т.е. при вере в Иисуса Христа человек 
может спастись только верою, соединенною с любовью, несмотря на то, 
обрезан ли он по закону Моисееву или не обрезан. В деле спасения имеет 
значение не обрезание, а вера в Искупителя мира, соединенная с любовью. 

Потому одной веры без любви и добрых дел недостаточно для 
христианина. Вера без любви и добрых дел не может быть истинною и, 
следовательно, не может спасти человека. 

«Что пользы, братия мои, –  говорит апостол Иаков, –  если кто 
говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли вера спасти его? 
Как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва»  (Иак. 2, 14, 26).  

Равным образом невозможно спастись любовью и добрыми делами без 
веры. Человек, не имеющий веры в Бога, не может любить Его. Любить 
возможно только того, кого мы знаем. И чем более известно нам в человеке 
хороших свойств, тем более  можем мы любить его. То же можно сказать и о 
любви к Богу. Не имея веры в Бога, т.е. понятия о Боге и Его совершенствах, 
невозможно любить его. Напротив, чем более ясное и глубокое познание 
человек приобретает о свойствах Божиих, тем большей любовью к Богу 
проникается сердце.  В настоящем поврежденном состоянии человек не 
может делать истинно добрых дел, если не получит чрез веру в Иисуса 
Христа особенной благодати Божией. Нравственное повреждение природы 
человека, получаемое им от самого рождения, бывает в нем так сильно, что 
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он сам по себе никаким образом не может препобедить в себе наклонности к 
греху и делать истинно добрых дел. Особенно добродетели, превышающие 
природу человека, например: любовь к врагам, христианское 
самоотвержение, терпение и другие – невозможны для человека при одних 
его силах. Для этого необходимо ему особенное содействие силы Божией, и 
эту силу можно получить только тому, кто верует в истинного Бога и 
Спасителя мира, Иисуса Христа. Его крестными заслугами 
исходатайствована для верующих в Него благодать Божия, которая 
производит перемену в нравственной природе человека и соделывает его 
способным к совершению истинно добрых дел. 

«Без веры, – говорит апостол, –  невозможно угодити Богу: веровати 
же подобает приходящему к Богу, яко есть и взыскающим Его 
мздовоздаятель бывает» (Евр. 11, 6). Отсюда ясно видно, что, не имея 
познания о Боге и Его законе, нельзя угодить Богу, потому что угождение 
Богу возможно только при исполнении Его святой воли, так же, как дети 
могут угождать родителям только через исполнение их воли.   

И в другом месте: «Ибо благодатью вы спасены чрез веру, и сие не от 
вас, Божий дар % не от дел, чтобы никто не хвалился» (Ефес. 2, 8 и 9).  

Из этих слов видно, что спасение возможно для человека только при особенной 
помощи и милости Божией, так что самая вера, необходимая для спасения, есть «дар 
Божий»; потому никто не может хвалиться своими делами, так как чрез одни дела 
невозможно достигнуть спасения. 

Что касается такой любви, которая не сопровождается добрыми делами, то она не 
может быть признана истинною: истинная любовь неразрывно связана с добрыми делами, 
которые служат обнаружением ее. 

«Кто имеет заповеди Мои, –  говорит Иисус Христос, –  и соблюдает 
их, тот любит Меня. Кто любит Меня, тот соблюдает слово Мое» (т.е. 
учение Мое) (Ин. 14, 21 и 23). 

На то же указывает и апостол Иоанн: «Ибо любовь к Богу состоит в 
том, чтобы соблюдали заповеди Его» (1 Ин. 5, 3). «Не любим словом, ниже 
языком, но делом и истиною» (1 Ин. 3, 18). 

Таким образом, по учению Православной Церкви, добрые дела, хотя имеют высокое 
значение в деле спасения человека, но это значение их возможно только при вере в Иисуса 
Христа и любви к Богу. В этом отношении Православная Церковь избегает тех 
крайностей, в какие впадают римские христиане и протестанты. 

Римская Церковь слишком преувеличивает значение добрых дел человека; 
оттого в ХIII в. в ней допущено учение «о сокровищнице  сверхдолжных дел 
святых». Такое учение несогласно с чувством глубокого смирения христианского и 
сознанием того, что верующие во Христа, исполняя Его закон, делают только то, 
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что им «должно делать», что они –  «рабы недостойные пред Богом» (Лк. 17, 10) и 
не должны «хвалиться своими делами» (Еф. 2, 8). 

Протестанты впадают в другую крайность, именно: отнимают цену у добрых 
дел христианина, утверждая, что он оправдывается единственно только чрез веру в 
Иисуса Христа; поэтому они признали излишними посты и другие подвиги 
христианские. В доказательство своего мнения они указывают на то, что св. 
апостол Павел говорит об оправдании человека одною верою. Так, в послании к 
римлянам апостол говорит: «Мыслим убо верою оправдатися человеку, без дел 
закона» (3, 28); и еще: « А не делающему, но верующему в Того, кто 
оправдывает не%честивого, вера его вменяется в праведность» (Рим. 4, 5). 
Равным образом указывают и другие места Св. Писания (напр. Гал. 2, 16;  Еф. 2, 8). 

Но, во-первых, св. апостол в означенных местах указывает на то оправдание, 
какое получает человек при крещении. Это оправдание, действительно, даруется 
только при вере в Христа по окончании земной жизни, но оно достигается не 
только верою, но и добрыми делами, которые служат выражением святой веры и 
любви к Богу.  

Во-вторых, под верою в указанных местах апостол разумеет не одно 
теплохладное принятие разумом истин религии, но веру «живую и деятельную», 
соединенную с любовью и добрыми делами. «О Христе Иисусе, – говорит он, –  ни 
обрезание что может, ни необрезание, но вера,  любовью  споспешествуема» 
(Гал. 5, 6). 

Об этой необходимости любви и добрых дел, при вере в Иисуса Христа, 
апостол ясно говорит во всех посланиях своих, где он убеждает верующих 
«обогащаться добрыми делами» (1 Тим. 6, 18), «всячески угождать Богу, во 
всяком деле благом, принося плод» (Кол. 1, 10), «так как всем нам подобает 
явитися пред судищем Христовым, да приимет кийждо, яже с телом содела, или 
блага, или зла» (2 Кор. 5, 10). Последние слова апостола ясно показывают, что 
оправдание пред Богом на будущем суде каждый получит не только по вере, но и 
по своим добрым делам, так как праведный Судия каждому «воздаст по делам 
его» (Рим. 1, 6) 

 
 

О  ЗАКОНЕ  БОЖИЕМ  И  ЗАПОВЕДЯХ 
 
Средства распознавать добрые дела от худых.  Понятие о внутреннем законе 

нравственном.  Свидетельство Священного Писания о внутреннем законе.  Цель закона 
внешнего.  Главные заповеди сего закона.  Обязательность их для всех нас по учению 
Иисуса Христа. 

 



4 
 

Средствами к различению добрых дел от худых служат для человека 
закон Божий внутренний и закон Божий внешний. 

 Внутренний закон Божий состоит во внушениях и правилах совести, 
врожденной каждому человеку.  

Священное Писание ясно свидетельствует об этом законе: «Они (т.е. 
язычники) показывают, что дело закона у них написано в сердцах, – говорит 
апостол, – о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, 
то оправдывающие одна другую» (Рим. 2, 15). Под законом, написанным в 
сердцах, очевидно, разумеется закон внутренний, получаемый каждым 
человеком от природы и состоящий в совести. 

 Под внешним законом Божиим разумеется тот нравственный закон, 
который дан был от Бога в Ветхом Завете через Моисея, а в Новом через 
Самого Иисуса Христа. 

Хотя каждый человек имеет в себе внутренний закон, но Господь, кроме 
того, дал людям и закон внешний, потому что внутренний закон заглушен 
был в людях порочною жизнью и сделался крайне недостаточным 
руководителем их в нравственной жизни. «Для чего (дан) закон, – 
спрашивает апостол и отвечает: Он дан после (или придан к внутреннему 
закону)  по причине преступлений» (Гал. 3, 19). 

Внешний закон Моисеев дан был от Бога в 50-й день по исходе евреев из 
Египта, на горе Синай, среди грозных явлений природы. Именно десять 
заповедей нравственного закона изречены были Самим Богом тотчас после 
сильного грома и молнии, чтобы самые грозные явления природы могли 
пробудить чувственный народ еврейский страшиться нарушения сих 
заповедей. Потом они написаны были на двух скрижалях и даны Богом 
Моисею. И так как это законодательство было в 50-й день после 
освобождения евреев от рабства египетского, то самый праздник, 
установленный в  память  того,  назван  был  «Пятидесятницей». 

Главные заповеди этого закона написаны были на двух скрижалях,  или  
каменных  досках.  Они  суть  следующие: 

 
1. Аз есмь Господь Бог твой: да не будут тебе бози инии разве 

Мене. 
2. Не сотвори себе кумира и всякого подобия, елика на небеси 

горе, и елика на земли низу, и елика в водах под землею: да не 
поклонишися им и не послужиши им. 

3. Не возмеши имене Господа Бога твоего всуе. 
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4. Помни день субботный, еже святити его: шесть дний делай и 
сотвориши (в них) вся дела твоя, в день же седмый  суббота  Господу 
Богу твоему. 

5. Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будет и да 
долголетен будеши на земли. 

6. Не убий. 
7. Не прелюбы сотвори. 
8. Не укради. 
9. Не послушествуй на друга своего свидетельства ложна. 
10. Не пожелай жены искренняго твоего, не пожелай дому 

ближняго твоего, ни села его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни 
осла его, ни всякаго скота его, ни всего, елика суть ближняго твоего (Исх.  
20, 2-17). 

Все эти заповеди обязательны для всех нас, потому что, в сущности, они 
суть тот же нравственный закон, который врожден каждому человеку и 
обязателен для каждого из людей. 

Сам Иисус Христос учил верующих в Него поступать по 10-ти 
заповедям и признавал исполнение их необходимым каждому для жизни 
вечной. Притом Он учил понимать и исполнять эти заповеди гораздо 
совершеннее, нежели как до Него их понимали. 

Так Он внушает верующим в Него избегать нарушения заповедей не 
только делом, но и в самых мыслях и желаниях, требуя от них чистоты 
самого сердца. Это учение Спасителя о том, как должно понимать и 
исполнять нравственный Закон Божий, подробно и ясно раскрыто в Нагорной 
проповеди, изложенной в Евангелии от Матфея, в главах 5, 6 и 7-й. 

 
О  РАЗДЕЛЕНИИ  ЗАПОВЕДЕЙ  НА  

 ДВЕ  СКРИЖАЛИ 
 
Значение этого разделения.  Указание на это в словах Самого Иисуса Христа.  Всех 

ли людей должно почитать ближними? Объяснение тому, почему нет заповеди о любви к 
самому себе.  Порядок в любви к Богу, к ближним и к самому себе.  Раздельное указание 
обязанностей к Богу в первых четырех заповедях и обязанностей к ближним в последних 
шести заповедях. Руководство в исполнении обязанностей относительно самого себя. 

 
Разделение заповедей на две скрижали означает то, что они содержат в 

себе два главных вида любви: любовь к Богу и любовь к ближним –  а  
следовательно,  и  два  рода  обязанностей. 
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Указание на это можно находить в словах Самого Иисуса Христа. Так на 
вопрос, какая заповедь больше всех в законе, Он отвечал: «Возлюбиши 
Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всею 
мыслию твоею. Сия есть первая и большая заповедь. Вторая же подобна 
ей: возлюбиши искренняго твоего, яко сам себе. На сих двух заповедях 
весь закон и Пророки» (Мф. 22, 37-40). Вопрос о том, какая заповедь больше 
всех в законе, предложил Иисусу Христу законник, искушая Его, желая 
привести в затруднение, так как у иудеев в то время были различные понятия 
о важности заповедей закона. Одни считали главными заповеди о посте и 
милостыне, другие  –  об обрезании, иные  –  о жертвоприношениях, 
некоторые  о любви к Богу и ближним и проч. Иисус Христос показал, что 
заповеди о любви к Богу и ближним гораздо выше и важнее всех других.  

Ближними своими мы должны почитать всех людей, потому что все суть 
творения одного Бога и произошли от одного человека. Что ближними 
должно почитать всех людей, несмотря на различие происхождения, веры и 
других отношений, это ясно выразил Иисус Христос в притче о милосердном 
самарянине, который оказал благодеяние несчастному иудею, несмотря на то 
что иудеи и самаряне были во вражде между собою и различались по вере и 
происхождению (Лк. 10, 25-38). Впрочем, исповедующие одну с нами веру 
Христову должны быть особенно близки  нам,  как дети одного Отца 
небесного по вере в Иисуса Христа. 

Что касается до любви человека к самому себе, то об этом не дано 
особенной заповеди, потому что каждому человеку свойственно любить 
самого себя по самой природе своей. «Никто никогда не имел ненависти к 
своей плоти, но питает и греет ее», –  говорит апостол (Ефес. 5, 29). Т.е.  
человек всегда старается сохранять и поддерживать жизнь своего тела. 

 
Порядок в любви к Богу, ближнему и самому себе должен быть 

следующий:  любовь к Богу должна быть выше и важнее всего для человека; 
затем должна следовать любовь к ближним, которая служит выражением 
нашей любви к Богу; наконец, следует любовь человека к самому себе. Таков 
должен быть правильный порядок между любовью к Богу, к ближнему и к 
себе самому. Но после повреждения нравственной природы человека нередко 
можно видеть в нем совершенно обратный порядок, так что первое место 
часто занимает любовь человека к самому себе. 

 Любовь к Богу должна превышать все другие привязанности человека; 
об этом ясно говорит Сам Иисус Христос: «Кто любит отца или мать более, 
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нежели Меня, недостоин Меня, и кто любит сына или дочь более, нежели 
Меня, недостоин Меня» (Мф. 10, 37). Отсюда видно, что любовь к Богу и ко 
Христу должна быть для христианина выше самых сильных привязанностей человека, 
какова взаимная любовь между родителями и детьми. 

Любовь к ближним должна простираться до готовности жертвовать для 
их спасения самою жизнью своею; об этом также говорит Господь: «Нет 
больше той любви, как если кто положит душу свою (т.е. пожертвует 
жизнью своей)  за друзей своих»  (Ин. 15, 13). 

 
Две главные заповеди о любви к Богу и к ближним, разделены на десять 

заповедей для того, чтобы яснее и полнее выразить наши обязанности в 
отношении к Богу и к ближним. 

Так, обязанности в отношении к Богу выражены в первых четырех 
заповедях, именно: 

в первой заповеди предписывается познавать и чтить истинного Бога; 
во второй - избегать ложного богопочитания; 
в третьей - не нарушать богопочитания даже словом; 
в четвертой - соблюдать порядок во времени и в делах Богопочитания. 
Обязанности наши в отношении к ближним выражены в последних 

шести заповедях, именно: 
в пятой заповеди предписывается любить и почитать ближних, 

особенно близких наших, начиная с родителей.; 
в шестой  - не  вредить  жизни  ближних; 
в седьмой  –  не вредить чистоте нравов их; 
в восьмой  –  не вредить их собственности; 
в девятой  –  не вредить им словом; 
в десятой  –   даже не желать вредить им. 
Что же касается до обязанностей относительно самого себя, то в 

исполнении их человек должен руководствоваться заповедями в отношении к 
ближним, так как ближних он должен любить как самого себя. Это видно из 
слов Самого Иисуса Христа: «Возлюби искренняго твоего яко сам себе» 
(Мф. 22, 39). Здесь любовь человека к самому себе поставляется образцом 
для любви его к ближним. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Какое должно быть действие и плод истинной веры в христианине? Не довольно 

ли для христианина одной веры, без любви и добрых дел?  
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2. Что такое внутренний закон и что такое закон внешний? Когда и каким образом 
дан людям внешний закон Божий? 

3. Какие главные и всеобщие заповеди сего закона? 
4. Что значит, что десять заповедей разделены были на две скрижали? В каких 

заповедях предписываются должности к Богу, а в каких должности к ближним? 
5. Почему нет заповеди о любви к самому себе? 
6. Какой должен быть порядок в любви к Богу, ближнему и к самому себе? 

 
О ПЕРВОЙ ЗАПОВЕДИ 

 
Обязанность, внушаемая словами: «Аз есмь Господь Бог твой».  Средства к 

исполнению этой обязанности.  Значение слов: «Да не будут тебе бози инии, разве 
Мене». Обязанности, относящиеся к внутреннему Богопочтению и к внешнему.  Грехи, 
запрещаемые первой заповедью.  Не противоречит ли этой заповеди почитание Ангелов и 
Святых. 

 

Первая заповедь закона Божия читается так: Аз есмь Господь Бог твой: 
да не будут тебе бози инии разве Мене. 

Словами:  Аз есмь Господь Бог твой – предписывается человеку 
обязанность познавать одного истинного Бога. 

Чтобы исполнить эту обязанность,  должно:  
Во-первых, заботиться о приобретении познания истинного Бога более 

всего, считая это познание выше и важнее всех других знаний. 
Во-вторых, с этой целью должно с благоговением читать или слушать 

Священное Писание, творения св. отцов Церкви и другие душеполезные 
книги. 

В-третьих, должно со вниманием слушать поучения о Боге и делах Его в 
Церкви и благочестивые разговоры об этом в доме. 

В-четвертых, должно стараться о том, чтобы познание о Боге не 
ограничивалось в нас одним холодным знанием истин веры, но проникало в 
наше сердце и осуществлялось в самой жизни. 

Словами: Да не будут тебе бози инии разве Мене –  повелевается 
почитать одного истинного Бога и к Нему одному обращаться умом и 
сердцем. 

Из повеления почитать истинного Бога вытекают многие частные 
обязанности, относящиеся к внутреннему и внешнему Богопочтению. 

К внутреннему Богопочтению относятся следующие главные 
обязанности: 
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1)  Всем сердцем веровать в Бога как Творца Промыслителя и 
Спасителя мира. 

2) Всею душею надеяться на Бога и обращаться к Нему с 
молитвою. Отсюда вытекают частные обязанности, относящиеся к молитве: 
поклоняться Богу как Существу Высочайшему; прославлять Бога как 
бесконечного Благодетеля за все Его благодеяния; и, наконец, просить Его 
как всеблагого и всемогущего Подателя всех благ.  

3) Всем сердцем любить Бога. Из любви к Богу вытекают частные 
обязанности, именно: «ходить пред Богом», т.е. постоянно представлять, что 
Бог всегда находится пред нами и знает все наши мысли, желания и 
поступки; «благоговеть пред Богом», т.е. со страхом и трепетом совершать 
служение Богу и почитать гнев Его величайшим для себя несчастьем, и 
потому всеми мерами остерегаться чем-либо оскорблять и прогневлять Бога; 
«повиноваться Богу», т.е. охотно исполнять все повеления Божии и без 
всякого ропота переносить все несчастья и лишения. 

 К внешнему Богопочтению относятся следующие обязанности: 
1) Исповедывать Бога, т.е. выражать словами и делами веру в 

истинного Бога и не отрекаться от нее, хотя бы за это предстояли нам 
лишения и преследования. 

2) Участвовать в совершаемом Православною Церковью 
общественном Богослужении, установленном от Самого Бога. 

3)  Посвящать известное время на домашнюю молитву. На 
необходимость и важность домашней молитвы указывает Сам Иисус 
Христос, предостерегая Своих последователей от фарисейского лицемерия и 
тщеславия (Мф. 6, 5-9). 

Первой заповедью запрещаются следующие грехи: 
1) Безбожие и неверие, когда некоторые, желая избавиться от страха 

суда Божия, совсем отвергают бытие Бога или не верят Его промыслу и 
откровению. К таким людям могут относиться крайние «материалисты» и 
другие подобные им. Не допуская бытия верховного Бога, Его творческой и 
промыслительной силы, они утверждают, что материя сама собою образовала 
мир и потом, по своим законам, поддерживает существование его. Но совсем 
отрицать бытие Бога, по словам пророка Давида, свойственно только такому 
человеку, который не руководствуется здравым разумом, и притом только в 
сердце или в мыслях: «Рече безумен в сердце своем: несть Бог» (Пс. 13,1). 
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 2) Многобожие, когда вместо одного истинного Бога признают многих 
ложных богов. Таковы все языческие племена, не просвещенные светом 
евангельского учения и признающие многих богов. 

3) Ересь, т.е. уклонение от истинного учения Православной Церкви 
о догматах, или главных истинах веры Христовой. Так в III веке Арий 
уклонился от истинного учения о Сыне Божием, отвергая Его Божественное 
достоинство; Македоний допустил ложное учение о Св. Духе, не признавая 
Его Лицом Божественным и проч. 

4)  Раскол, т.е. уклонение от истинного внешнего Богопочтения или 
от обрядов Православной Церкви. Так раскольники утверждают, что 
Богослужение должно совершать по «старым» книгам; иконам должно 
поклоняться только «старым»; креститься должно «двумя перстами» и проч. 

5) Богоотступничество, когда из страха гонений или для мирских 
выгод некоторые совсем отрекаются от истинной веры. Такие случаи 
отречения от истинной веры особенно возможны во время гонений за веру. 
Но иногда некоторые допускают это и в спокойное время, из мирских выгод. 

6) Отчаяние, когда, забывая о бесконечном милосердии Божием, не 
надеются получить от Бога помощи и спасения. 

7) Волшебство, когда некоторые более верят тайным силам тварей, 
нежели силе Самого Бога, и стараются обращаться к помощи злых духов и 
действовать их силою на других. Сюда относится гадание на картах, 
спиритизм, вызывание духов, обращение к колдунам, лечение у различных 
«бабок», экстрасенсов и пр.  

8) Суеверие, когда верят каким-то приметам или какой-нибудь 
обыкновенной вещи, как будто бы они имели какую-то силу, и на них вместо 
Бога надеются или их боятся, им придают большое значение, думая, что от 
них зависят те или другие обстоятельства жизни. Причиною этой особенно 
часто бывает недостаток образования и развития. 

9) Леность в отношении к учению о Боге и к молитве 
общественной и домашней. Недостаток внимания и усердия к учению о Боге 
и к молитве ясно показывает слабость самой веры в истинного Бога и 
недостаточность познания Его. 

10) Привязанность к земным предметам большая, нежели к Самому 
Богу. 

11) Человекоугодие, когда заботятся более об угождении людям, нежели 
Богу. 
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12) Человеконадеяние, когда надеются на других или на свои силы 
более, нежели на Самого Бога. 

Человекоугодие и человеконадеяние противны первой заповеди потому, 
что тот человек, которому мы угождаем более, нежели Богу, или надеемся на 
него до забвения Бога, становится для нас как бы другим Богом вместо 
истинного Бога. 

Так, апостол Павел говорит: «Если бы я и поныне угождал людям, то не 
был бы рабом Христовым» (Гал. 1, 10). Во времена апостолов большая часть 
людей (именно язычники) совсем не веровали в истинного Бога; другие же (именно 
иудеи), хотя имели веру в истинного Бога, но не признавали Иисуса Христа обещанным 
Спасителем мира. К числу последних сначала принадлежал и апостол Павел до своего 
обращения в веру Христову. И если бы он продолжал угождать мнимым ревнителям 
закона Моисеева, то не мог бы сделаться последователем Христовым. На это указывает 
апостол в приведенных словах. 

О человеконадеянии говорит пророк от лица Самого Бога: «Проклят 
тот человек, который столько надеется на другого человека, что 
утверждает на нем всю силу свою, так что от Господа совсем отступает 
или отдаляется сердце его»  (Иер. 17, 5).  

Чтобы лучше исполнить обязанности в отношении к Богу, человек 
должен отречься от себя самого. 

На это ясно указывает Сам Иисус Христос: «Иже хощет по Мне ити, да 
отвержется себе»  (Мк. 8, 34).  

Отвергнуться себя значит отказаться от всех греховных желаний и 
привязанностей, которые могут препятствовать истинному благочестию, и 
вполне предать себя и свою жизнь воле Божией.  

По словам св. Василия Великого, самоотвержение состоит в следующем: «Сам себя 
отрицается тот, кто старается подавлять в себе все греховные привычки как в мыслях и 
намерениях, так и в самых делах, свойственных человеческой природе, не очищенной от 
греха благостию Божиею чрез веру Христову,  кто отрицается от всех пристрастий, 
могущих препятствовать стремлению к благочестию. Совершенное же отвержение 
состоит в том, чтобы не иметь пристрастия к самой жизни земной и не надеяться на свои 
силы». По словам св. Златоуста, «отвергнуться себя» – значит отказаться от своей 
собственной, естественной воли и предаться воле Божией, ради Христа отказаться от 
всего, если потребуется, и быть готовым ради Него на всякие скорби, лишения, гонения, 
страдания, если Ему угодно будет послать их нам, как бы ни больно было, чего бы ни 
стоила нашей воли такая жертва всем, что для нас дорого (см. Толковое Евангелие 
архимандрита Михаила,  т. I, стр. 304). 
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Отвергаясь себя и через это лишаясь многих естественных 
удовольствий, человек может находить для себя утешение духовное, 
благодатное, которого не могут нарушить самые страдания земные. 

На это указывает апостол: «По мере, как умножаются в нас страдания 
Христовы, умножается Христом и утешение наше» (2 Кор. 1, 5). 

Первой заповеди нисколько не противоречит почитание Ангелов и 
cвятых. Воздавая им должное почитание, мы чрез это почитаем Самого Бога, 
действующего чрез них Своею Божественною силою; обращаясь к ним со 
своими молитвами, мы прибегаем к ним, как ходатаям пред Богом, и чрез них 
просим себе помощи от Самого Бога. Следовательно, вся честь, воздаваемая 
Ангелам и cвятым, относится к Самому Богу, Которого почитать 
предписывает нам первая заповедь.  

 
*** 

Ст. Паисий 
– Геронда, многие люди уверены, что на них навели колдовскую порчу. 

Может ли порча навредить человеку? 
–  Если у человека есть покаяние и он исповедуется, то не может. Для того 

чтобы порча навредила человеку, он сам должен чем-то дать [диаволу] право над 
собой. Например, человек несправедливо поступает по отношению к кому-то, 
обманом совращает девушку, совершает еще что-нибудь подобное этому. В этом 
случае ему надо покаяться в соделанном, испросить прощения у того, кого он 
обидел, поисповедываться, исправить и загладить то, что он сделал. В противном 
же случае – хоть все священники соберутся его отчитывать – колдовская порча не 
рассеивается. Да хотя бы ему и не сделали никакой порчи – для того, чтобы он 
мучился, будет достаточно лишь одного озлобления обиженной им души. 

Несправедливость бывает двух видов: материального и нравственного. 
Материальная несправедливость – это когда человек несправедлив с кем-то в 
материальном, вещественном отношении. Нравственная несправедливость – это 
когда кто-то, к примеру, закружит голову девушке и совратит ее. А если обманутая 
девушка вдобавок сирота, то обманувший ее обременяет свою душу в пять раз 
тяжелее. Знаешь, как быстро пуля находит таких безнравственных людей на войне? 
На войне божественную справедливость и попечение Божие о людях видно 
особенно отчетливо. Война не терпит бесчестия – человека безнравственного 
быстро находит пуля. Однажды наши две роты должны были сменить на передовой 
батальон, который уходил на отдых. Во время смены коммунисты пошли на нас в 
атаку, и закипел бой. А один солдат из уходящего батальона совершил за день до 
этого мерзкое бесчестие – насилие над несчастной беременной женщиной. Ну и что 
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же: в том бою был убит только он один! Разве это не страшно? Все потом 
говорили:  «Так этой скотине и надо – поделом шлепнули». 

А еще это случается с теми, кто лукавит, стремится убежать да улизнуть  –  в 
конечном итоге оказываются убиты именно они. Те, в ком есть сильная вера, 
естественно, и живут честно, по-христиански. И вот что замечено: такие люди 
берегут честь своего тела, и это защищает их от вражеских пуль и осколков даже 
лучше, чем если бы они носили на себе частицу Честного Креста Господня. 

 
 

О  ВТОРОЙ  ЗАПОВЕДИ  
  
Главный порок, запрещаемый ею.  Понятие о кумире или идоле.  Согласие со второй 

заповедью почитания икон.  Расположения, с какими должно взирать на святые иконы.  
Виды тонкого идолопоклонства: чревоугодие, любостяжание, гордость, тщеславие и 
лицемерие.  Добродетели, каким научает нас вторая заповедь, запрещая эти пороки. 

 
Вторая заповедь читается так:  Не сотвори себе кумира и всякого 

подобия, елика на небеси горе, и елика на земли низу, и елика в водах под 
землею: да не поклонишися им и не послужиши им. «Не сделай себе идола, 
ни чего-либо подобного, сколько ни есть (т.е. предметов) вверху, на небе, 
сколько ни есть внизу, на земле, сколько ни есть в водах, под землею; не 
поклоняйся им и не служи им». 

Этой заповедью запрещается вообще идолопоклонство. 
Идолом, или кумиром, называется такой предмет или изображение 

предмета, которому поклоняются и служат как Самому Богу. Таковы были у 
язычников изображения тельца, быка, человека, или какого-нибудь 
вымышленного существа. Эти изображения делались из золота, серебра, 
дерева, камня и проч.; язычники, потерявшие веру в истинного Бога, 
поклонялись им как богам и приносили им жертвы. 

С этим нисколько нельзя смешивать христианского поклонения святым 
иконам. Христиане хотя воздают поклонение иконам, но через это нисколько 
не нарушают второй заповеди. Почитая святые иконы, они не считают их 
богами или кумирами и если поклоняются им, то не как богам, а как 
изображениям невидимого Бога  или  cвятых, которые  служат нашими 
ходатаями пред Богом. 

Кроме того, повеление Самого Бога поставить в Скинии над Кивотом 
Завета золотые изображения Херувимов показывает, что правильное 
почитание святых икон нисколько не противоречит второй заповеди. Это 
повеление дано было Богом тому же Моисею, чрез которого дана была и 
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вторая заповедь, запрещающая кумиры, и притом в одно и то же время. 
Следовательно, вторая заповедь нисколько не запрещает иметь священные 
изображения и правильно почитать их. 

Самое слово «икона» – греческое, по-русски значит «образ», или 
«изображение». Так называют в Православной Церкви изображение Самого 
Бога в том виде, каком Он являлся некоторым из людей (напр., пророкам 
Исаии, Иезекиилю и др.), изображения воплотившегося Сына Божия в 
различных возрастах Его земной жизни,  Пресвятой Матери Его  и  других  
святых. 

Но взирая на святые иконы и поклоняясь им, мы не должны 
ограничиваться одними внешними образами, а должны умом и сердцем 
своим обращаться к Самому Богу и к тем cвятым, которых мы видим 
изображенными на иконах. Созерцание святых икон всегда может 
напоминать нам или о cвятых, изображенных на иконе, или о каком-либо 
священном событии. В этом смысле св. Григорий Великий называет иконы 
«книгами», только написанными не буквами, а лицами и вещами. 

Запрещая грубое идолопоклонство, вторая заповедь запрещает также и 
все виды тонкого идолопоклонства, именно: чревоугодие, любостяжание, 
гордость, тщеславие и лицемерие. 

Все эти пороки относятся к идолопоклонству потому, что, обращаясь в 
страсти, они становятся для людей как бы идолами или кумирами.  Так,  
люди,  преданные:  

1) Чревоугодию, бывают столько заняты чувственными удовольствиями, 
что для них чрево, по словам апостола, есть бог или идол их (Флп. 3, 19).  

2) Любостяжательные люди столько заботятся о приобретении 
богатства, что оно становится для них идолом, или главным предметом всех 
их желаний и забот. Потому апостол Павел и называет лихоимство (т.е. 
любостяжание) «идолослужением» (Кор. 3, 5).  

3) Гордые и тщеславные столько бывают заняты своими достоинствами 
и преимуществами, что они делаются для них кумиром. Гордость состоит в 
слишком высоком мнении человека о своих достоинствах (напр., уме, 
красоте, богатстве и проч.), так что он считает себя выше всех людей и 
смотрит с презрением на других, а тщеславие состоит не только в слишком 
высоком мнении о себе, но и в стремлении сделать себя предметом общего 
уважения. Так, вавилонский царь Навуходоносор не только сам высоко 
думал о себе, но желал, чтобы и другие воздавали ему божескую честь: с 
этой целью он поставил золотого идола и велел поклоняться ему (Дан. гл. 3).  
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4) Лицемерные люди для приобретения себе уважения от других 
пользуются даже делами благочестия, ограничиваясь при этом одной только 
внешностью и не заботясь о внутренней чистоте. Лицемерие состоит в одном 
наружном благочестии, не соединенном с внутреннею чистотою. Целью 
этого благочестия у лицемерных всегда бывает уважение от других, так что 
оно становится для них «кумиром», которому приносятся в жертву даже 
добрые дела. 

Запрещая эти пороки, вторая заповедь научает нас противоположным им 
добродетелям, именно: служению одному истинному Богу, нестяжательности 
и щедрости, воздержанию, смирению и истинному благочестию. Так, 
запрещая идолопоклонство, вторая заповедь внушает воздавать поклонение и 
служение одному истинному Богу; запрещая любостяжание, научает 
щедрости и нестяжательности; запрещая чревоугодие, научает воздержанию 
и посту; запрещая гордость и тщеславие, научает смирению и кротости; 
запрещая лицемерие, научает истинному благочестию. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Что значат слова: «Аз есмь Господь Бог твой»? 
2. Из повеления познавать Бога какие можно вывести особенные должности? 
3. Что предписывается в словах: «да не будут тебе бози инии разве Мене»? Какие 

должности относятся ко внутреннему, какие – к наружному богопочитанию? 
4. Какие могут быть грехи против первой заповеди? 
5. Как говорит Священное Писание о человекоугодии и человеконадеянии? 
6. Что значит «отвергнуться себя»? 
7. Что такое «кумир», о котором говорится во второй заповеди? 
8. Не запрещает ли вторая заповедь почитание священных изображений, Ангелов и 

святых? 
9. Нет ли еще грехов против второй заповеди?  
10. Почему любостяжание и чревоугодие относятся к идолопоклонству? 
11. Почему гордость и тщеславие относятся к идолопоклонству? 
 


