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ПОНИМАНИЕ КРЕСТА В ХРИСТИАНСКОЙ ТРАДИЦИИ
Для нас христиан, да и для многих совершенно далеких от христианской религии 

людей фраза «таков мой (твой) крест» стала давно привычной, и прочно вошла в 
словарный обиход. Потому своим крестом мы часто называем наш жизненный путь, так 
называемую «судьбу». Нередко жизненным крестом мы называем своих ближних, имея в 
виду то, что нам необходимо с терпением переносить абсолютно все их поступки, терпеть 
любые несправедливости.

В христианской среде такое понимание жизненного креста сложилось благодаря 
превратному пониманию слов Спасителя о кресте. Итак, Господь говорит: «Тогда Иисус 
сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест 
свой, и следуй за Мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет 
душу свою ради Меня, тот обретет ее» (Матф.16:24,25). Аналогичные фразы повторяют 
нам евангелисты Марк и Лука.

Казалось бы, что тут непонятного? Прямое указание Христа на то, что необходимо 
достойно нести свою жизнь на своих плечах, и таких образом добиваться входа в 
Царствие Божие. Так многие люди считают, что путь христианина -  это постоянный 
пацифизм, самоуничижение, готовность терпеть любую неправду и несправедливость, 
оскорбления и клевету. Однако, это -  глубокое извращение понятия «смирение», которое 
рождается от сектантского метода работы с текстом Библии. Если мы вырываем эту 
цитату из контекста, то и понимание становится совершенно вольным. Однако, обратимся 
к контексту, и вернемся несколькими стихами назад:

«С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в 
Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть 
убиту, и в третий день воскреснуть. И, отозвав Его, Петр начал прекословить Ему: будь 
милостив к Себе, Господи! да не будет этого с Тобою! Он же, обратившись, сказал Петру: 
отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому что думаешь не о том, что Божие, но что 
человеческое. Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, 
отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною, ибо кто хочет душу свою 
сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее; какая 
польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп 
даст человек за душу свою?» (Матф.16:21-26)

Итак, Господь здесь говорит вовсе не о жизненных обстоятельствах, и тем более не 
о людях, которые встречаются нам на жизненном пути. Христос говорит апостолам о том, 
что Ему надлежит совершить дело спасения человечества, и это произойдет через 
крестное распятие и смерть. И когда Петр убеждает Иисуса отказаться от этой затеи, 
Господь его называет сатаной, и говорит, что нет пользы никому в приобретении даже 
всего мира, если погибнет душа. Христос не зря называет Петра здесь сатаной. Ведь 
апостолы в тот момент, как и многие другие иудеи, считали, что Мессия родился в мир, 
чтобы свергнуть Римское владычество и отдать весь мир в руки народа Израиля, а Сам 
Христос должен стать земным царем. Но именно это Ему предлагал и дьявол, искушая в 
пустыне: поклонись мне, он говорит, и дам тебе во власть все царства мира сего. Потому, 
услышав то же самое предложение из уст Петра, Христос называет его сатаной. Ту же 
ситуацию мы видим и у двоих других евангелистов. Христос говорит о Своих грядущих 
страданиях, распятии и смерти.
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И для того, чтобы понять, можно ли увязать эти цитаты с нашей собственной 
жизнью, и можно ли других людей называть нашим жизненным крестом, мы должны 
посмотреть на развитие событий, которые произошли затем. Это и Тайная вечеря, и 
события в Гефсимании, во дворе архиерея, во дворце Ирода, во дворце Понтия Пилата, и 
на Голгофе, наконец. Христос действительно переносит все испытания, которые довелось 
ему пройти. Предательство одного из ближайших учеников, арест от людей, которые не 
так давно кричали ему «осанна», суд и поругание у первосвященников, Пилата и Ирода, 
издевательства воинов, оставленность учениками, несение креста на Голгофу, распятие и 
смерть. Ни разу Господь не укоряет никого из участников этих трагических событий. Он 
пытается спасти Иуду от падения, прочих апостолов от соблазна отречься и разбежаться, 
Пилату говорит, что на нем гораздо меньший грех, чем на тех, кто Его ему отдал на суд, 
плачет об Иерусалиме и его жителях, молится о прощении воинов, распинавших Его. Ни 
одного человека Христос не называет Своим крестом, под крестом Он понимает лишь те 
страдания и смерть, которые Ему надобно пройти, чтобы спасти человечество от смерти 
вечной.

Так и для нас люди -  это не крест. Крест, это те обстоятельства жизни, в которые 
попадаем, и мы и окружающие. Вопрос в том, кем становятся эти люди для нас, когда 
наши тяготы мы несем. Ведь каждый человек может стать нам апостолом Иоанном и 
Богородицей, которые следовали за Господом до самого конца. Может стать Симоном 
Киринейским, помогая нам нести нашу ношу на Голгофу. А может стать участником 
толпы, смеющейся над нами и толкающей в спину, Иудой, отрекшимся Петром, а иногда 
первосвященником Каиафой или Понтием Пилатом... И мы для ближнего можем точно 
так же выполнять одну из указанных ролей, о чем никогда не стоит забывать.

Вот, кто для нас люди, вовсе не крест они. Крест ведь -  это даже не путь нашей 
жизни. Крест -  это символ готовности умереть со Христом, и со Христом же потом 
воскреснуть, и именно потому Крест Христов для нас есть знак победы над грехом, 
смертью, и знак Воскресения. Игумен Нектарий Морозов вот, что пишет в отношении 
креста: «Говорить о кресте легко, нести вот только его непросто. Из чего складывается 
он? По большей части из двух составляющих. Из того, что влечет нас долу - наших 
греховных навыков, страстей, немощей. И из того, что все-таки заставляет стремиться 
горе - нашей веры, нашей слабой и несовершенной любви к Господу. Одно противится в 
нас другому, и нет оттого мира в душе, оттого страдает и мучается она. Как сказал 
однажды какой-то греческий подвижник: «Главное крест нести, а не тащить. Тащить -  
слишком тяжело». Нести -  это значит мужественно «пробиваться» сквозь все то, что 
мешает идти за Христом каждому из нас, день за днем преодолевая себя, день за днем 
полагая начало исправлению. Тащить -  малодушествовать, жалеть себя, страшиться 
вечной погибели и практически ничего не делать для своего спасения» [2; 45].

Печально, когда человек сознательно ищет в своей жизни неприятности, 
сознательно вызывает на себя град скорбей, а затем считает, что таким образом он 
смиряется, Бог ему послал испытания, и он так спасает свою душу. Есть в жизни Церкви 
исключения, конечно, особый вид подвига юродства, но это путь особый и не относится к 
нам, обычным людям.

Для нас должны всегда быть актуальными слова Христа о том, что мы должны 
быть кроткими как голуби, но мудрыми как змеи. А мудрость змеи заключается во многих 
явлениях тактики. Во-первых, змея всегда прячет голову от опасности, а во-вторых, змея 
нападает на человека только в целях самозащиты, в остальных случаях она предпочитает 
уклоняться от проблем. Мое скромное мнение, этому нам следует поучиться.

А люди - с людьми Евангелие тоже учит поступать по-разному. Перед некоторыми 
не стоит метать бисер... От некоторых надо уйти, и даже отряхнуть прах с обуви... 
Некоторых с плеткой нужно изгнать из дома нашей души, как Христос изгоняет менял из 
храма. А к некоторым прилепиться всей душой и никогда не оставлять. И каждый из 
указанных вариантов не отменяет любви. Любви, о которой сказано: «Любовь
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долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, 
не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, 6не радуется неправде, а 
сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь 
никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание 
упразднится» (1 Кор. 13; 4-8).
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ВТОРАЯ ЗАПОВЕДЬ ЗАКОНА БОЖЬЕГО 
И ЕЕ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СЕГОДНЯ

Вторая Заповедь закона Божьего, данного Моисею на горе Синай гласит: «Не 
сотвори себе кумира и всякаго подобия, елика на небеси горе, и елика на земли низу, и 
елика в водах под землею: да не поклонишися им, ни послужиши им». Дана она была 
народу еврейскому в период сороколетнего пребывания в пустыни после ухода от рабства 
египтян. В силу того, что еврейский народ продолжительное время был в языческой среде, 
поклонение идолам и поиск богов был непременным следствием обыденной жизни. 
Потому библейская история избавления еврейского народа и поиски земли обетованной 
была сопряжена со многими трудностями. В первую очередь это склонность народа к 
язычеству, отсутствие твердой веры в единого Бога и поиски более благоприятных 
условий жизни. Казалось бы, с тех самых времен прошло немало времени, века, 
десятилетия, но присутствие языческих и околоязыческих взглядов и убеждений и по 
ныне присутствует даже в христианском мировоззрении.

Почему так происходит и что подразумевает вторая заповедь закона Божьего? 
Именно этот вопрос, его рассмотрение и представляется в донной статье.

Вторая заповедь запрещает поклоняться творению вместо Творца. Вот, что пишет о 
язычниках апостол Павел: «называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога 
изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и 
пресмыкающимся...Они заменили истину Божию ложью, и служили твари вместо 
Творца» (Рим.1:23-35).

В современном мире православная Церковь обрела свободу и стала заметным 
фактором современной действительности. Практически девяносто процентов населения 
исповедуют православие, крестятся и крестят своих детей. Но при всем при этом в среди 
верующих людей наблюдается довольно потребительское отношение к вопросам веры, 
присутствие языческиз толков, ложное восприятие таинств, отсутствие богословской 
образованности даже в самых простых вероучительных аспектах. Приходится наблюдать, 
что посещение богослужений происходит не по духовной потребности в Боге, а по 
определенной сложившейся народной традиции, обычно по Двунадесятым Праздникам и 
во время Великого Поста. Находясь в ограде Церкви номинально, реально человек 
остается совершенно далек от истины, от православного исповедания веры, а главное 
Бога. Происходит духовный разрыв в отношениях с Создателем. Это приводит к тому, что 
душа постепенно ослабевает, ее одолевают ложные идеалы и мирские искушения. Человек 
планомерно движется в сторону отсутствия добра и превосходства зла. В данных 
условиях необходимо в первую очередь обратить особое внимание на чтение и изучение
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