
ПРАВОСЛАВНЫЙКАТЕХИЗИС

ЗАНЯТИЕ 6

Сmмволъ вёры. 4-ый члeн

Распsтаго же за ны2 при Понтjйстёмъ Пілaтэ,
и 3 страдaвша, и3 погребeнна:

"Искупление - самое средоточие домостроительства Сына - нельзя отделять от
Божественного замысла в целом. Бог хочет всегда одного... - обожения людей и через них
всей вселенной. Но после падения человека в исполнение Божественного замысла
вносятся необходимые изменения, изменения не цели, а образа Божественного действия.
Грех разрушил первоначальный план - прямое и непосредственное восхождение человека к
Богу. В космосе открылся катастрофический разлом. Надо уврачевать эту рану и
возглавить потерпевшую катастрофу историю человека, чтобы начать ее заново". 1

Господь совершил спасение наше Своим 1) учением, 2) жизнью, 3) смертью и Воскресением.
1) Необходимо сообщить человечеству совершенное понятие о Боге и научить праведной жизни

по воле Божией.  Учение Христово спасительно для нас,  когда мы всецело принимаем его и
поступаем по оному.

2) Христос явил пример Своей жизни, сделавшись для христиан идеалом духовно-нравственного
совершенства на все времена.  Жизнь Иисуса Христа бывает для нас спасительной,  когда мы ей
подражаем. «Êòî Ìíå ñëóæèò, Ìíå äà ïîñëåäóåò, è ãäå ß, òàì è ñëóãà Ìîé áóäåò» Ин 12:26.

3) Однако, для спасения недостаточно одного только учения Господа Иисуса Христа и примера
Его личной жизни. Вид здорового человека и пример здорового образа жизни сами по себе не
могут исцелить тяжело больного. Для спасения грешного человечества необходима особая
Божественная помощь, состоящая в обновляющем воздействии на человеческое естество, его
возрождение.

1 Пет 1:3 Áîã Îòåö ïî âåëèêîé Ñâîåé ìèëîñòè âîçðîäèë íàñ âîñêðåñåíèåì Èèñóñà Õðèñòà

КРЕСТНАЯ ЖЕРТВА - ЦЕНТРАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ ИСКУПЛЕНИЯ
Вся земная жизнь Спасителя от Воплощения до Вознесения имеет искупительное значение,

служит примирению человека с Богом, но Крестная Жертва — центральное событие Искупления,
кульминационный момент всего служения Христова, о котором Он Сам сказал: “Íà ñåé ÷àñ ß è
ïðèøåë” Ин 12: 27.

Прообразом Крестной смерти в Ветхом Завете было пасхальное жертвоприношение,
заклание агнца. Иоанн Предтеча свое свидетельство о Христе связывает именно с этим
образом: Ин 1:29«СE, ѓгнецъ б9ій, взeмлzй грэхи 2 мjра».

(Âîò Àãíåö Áîæèé, êîòîðûé áåðåò íà ñåáÿ ãðåõ ìèðà).
Почему именно смерть Сына Божия на Кресте является центральным событием

Искупления, невозможно постичь рационально, однако, некоторые замечания помогут нам понять
значение этого события.

1 Лосский В.Н.
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ЗАНЯТИЕ 6

а) На Кресте во всей полноте открывается любовь Божия к человеку
“Áîã Ñâîþ ëþáîâü ê íàì äîêàçûâàåò òåì, ÷òî Õðèñòîñ óìåð çà íàñ” Рим 5:8

б) Крестная смерть — предел самоуничижения Сына Божия
“Îí, áóäó÷è îáðàçîì Áîæèèì, íå ïî÷èòàë õèùåíèåì áûòü ðàâíûì Áîãó; íî óíè÷èæèë Ñåáÿ
Ñàìîãî, ïðèíÿâ îáðàç ðàáà…, ñìèðèë Ñåáÿ, áûâ ïîñëóøíûì äàæå äî ñìåðòè, è ñìåðòè êðåñòíîé”
Флп 2:6–8.

Крестной смертью запечатлевается полнота послушания Сына Отцу и,  как следствие,  полнота
единения Сына с Отцом по человечеству:

«Îò÷å! â ðóêè Òâîè ïðåäàþ äóõ Ìîé»» Лк 23:46. «Џ§е, въ рyцэ твои 2 предаю2 д¦ъ м0й».

Грех исказил, искривил человеческую природу, и Христос подвигом всей Своей жизни,
абсолютностью Своего послушания выпрямляет «кривду» нашего естества. Смерть на Кресте
завершает восстановление нашей падшей природы. Предел уничижения Сына Божия есть
одновременно и переход к славе, начало прославления Христа по человечеству.

Слава,  которую Сын имел у Отца “ïðåæäå áûòèÿ ìèðà” Ин 17:5 по Божеству, теперь должна
открыться и в Его человечестве,  но путь к этому прославлению лежит через всецелую отдачу Себя
Отцу, через Крест и смерть.

“Ïîñåìó (т. е. вследствие послушания до смерти) è  Áîã  ïðåâîçíåñ  Åãî  è  äàë  Åìó  èìÿ  âûøå
âñÿêîãî  èìåíè,  äàáû  ïåðåä  èìåíåì  Èèñóñà  ïðåêëîíèëîñü  âñÿêîå  êîëåíî  íåáåñíûõ,  çåìíûõ  è
ïðåèñïîäíèõ, è âñÿêèé ÿçûê èñïîâåäàë, ÷òî Ãîñïîäü Èèñóñ Õðèñòîñ â ñëàâó Áîãà Îòöà” Флп 2:9–11.

в) Крестная смерть есть освобождение от проклятия как следствия греха
Проклятие как осуждение греха праведным судом Божиим, выражается,  прежде всего,  в

недоступности для человека богообщения, в отлученности человека от Бога как Источника жизни.
Крестная смерть, снимая проклятие, возвращает эту возможность.

“Õðèñòîñ èñêóïèë íàñ îò êëÿòâû çàêîíà, ñäåëàâøèñü çà íàñ êëÿòâîþ” Гал 3:13

Слово “искупление” буквально означает “выкуп”, за который пленные (рабы) получали свободу,
преступники освобождались от наказания. В Ветхозаветные времена за выкуп иудейские первенцы,
которые должны были посвящаться на служение Богу, освобождались от этого служения.

Т.  о.,  “искупление”  -  выкуп за освобождение тех,  кто не могут обрести свободу собственными
силами.

Вследствие грехопадения человечество подпадает под власть смерти. Христос, будучи Сам
безгрешен, умирая, освобождает нас от последствий грехопадения, в т. ч. и от смерти. Тем самым Его
подвиг носит характер выкупа за наше освобождение от власти греха и смерти.

“Õðèñòîñ èñêóïèë íàñ” Гал 3:13, “ìû èìååì èñêóïëåíèå Êðîâèþ Åãî” Еф 1:7

“Христос по доброй воле принимает смерть, чтобы претворить последнее следствие
человеческого бунта в свободу любви и послушания воле Отчей” 1

С этого момента смерть для человека -  уже не тупик,  а вход в Царство Божие.  Врата рая,
затворенные после изгнания прародителей, вновь отверзаются для человека. Подтверждением этого
являются слова Спасителя, обращенные к благоразумному разбойнику: “Íûíå æå áóäåøü ñî Ìíîþ
â ðàþ” Лк 23:43.

1 Яннарас Х.
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ЗАНЯТИЕ 6

ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ИСКУПЛЕНИЯ,
ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ В “ПРОСТРАННОМ ПРАВОСЛАВНОМ КАТЕХИЗИСЕ”

Изложение учения об Искуплении представляет собой наименее удачную часть “Пространного
Катихизиса”.  Именно в эту часть,  по требованию обер-прокурора Свят.  Синода графа Н.  А.
Протасова вопреки желанию свт.  Филарета,  в текст были внесены формулировки,  характерные для
так называемой Юридической теории Искупления, созданной латинским богословием.

Тенденции к выражению тайны Искупления в юридических категориях, проявившиеся в западном
богословии во II  —  III  вв.,  были обобщены схоластом Ансельмом Кентерберийским (XII  в.)  в т.н.
Юридической теории, суть которой сводится к следующему. Грех прародителей есть преступление
против установленного Богом порядка и оскорбление Его Божественного величия. Бесконечное
величие и справедливость Бога требуют и равноценного искупления. Однако ограниченность
человеческого существа не позволяет ему принести равноценный выкуп, даже если все человечество
в целом будет принесено в жертву ради удовлетворения Божественной справедливости. Поэтому Сам
Бог в Лице Своего Сына берется принести безмерный выкуп,  дабы справедливость Божия была
удовлетворена. Христос был осужден на крестную смерть вместо грешного человечества, чтобы
человек был прощен Богом и вновь получил доступ к благодати.

Вожди реформации М. Лютер и Ж. Кальвин говорили уже не только об удовлетворении
Божественной справедливости, но и о гневе Божием, который смогла утолить лишь смерть Христа на
кресте.1

В русском богословии эта теория, впрочем, в значительно смягченном варианте, имела
распространение в XIX в.

Главная опасность юридического учения для духовной жизни католика именно в том, что при
желании человек может ограничиться только внешним деланием.

ПРАВОСЛАВНОЕ ПОНИМАНИЕ СПАСЕНИЯ
Грех в православном понимании - это, прежде всего, болезнь человеческой природы, ее повреждение.
Поэтому спасение мыслится как исцеление и преображение человека.

Фундаментальный принцип православной сотериологии:
«Бог сделался Тем, что и мы, дабы нас сделать тем, что есть Он». Сщмч. Ириней Лионский

или «Бог стал человеком, чтобы человек стал богом», Афанасий Великий

Цель пришествия Христа в мир — соединить человека с Богом так, чтобы каждый из нас мог стать
“ïðè÷àñòíèêîì Áîæåñêîãî åñòåñòâà” 2 Пет 1:4. Только, исходя из этой цели, может быть правильно
понято учение об Искуплении.

Спасение предполагает изменение образа бытия человеческой природы, но такое изменение не
может быть навязано человеку извне, не может осуществиться помимо его собственного свободного
выбора, ибо праведность, не обусловленная сознательным и свободным выбором, не имеет пред
Богом никакой нравственной ценности.

Грехопадение состояло в преслушании: Адам нарушил Божественную заповедь, и это привело к
рассогласованию воли человеческой с волей Божией. Искупление означает обратное движение,
возвращение в то состояние, из которого выпал Адам, что возможно только на пути абсолютного
послушания Богу.

Путь послушания, который должен был пройти Господь по Своему человечеству, предполагал
принятие всех последствий нашей падшести вплоть до смерти. По человечеству Он претерпевает все
искушения, которые влекут человека ко греху, но все эти искушения Господь преодолевает не только
силою Своего Божества, но и Своей человеческой волей, свободно подчиняя ее воле Божественной.

Явив абсолютное послушание Отцу, Христос приводит Свою человеческую волю в совершенное
единение с волей Божией, преображает Свою человеческую жизнь в сопричастность Божественной
любви.

“Воздержанием, долготерпением и любовью Христос отразил и преодолел все
искушения, и явил в Своей жизни всяческую добродетель и премудрость… Это нетление
воли закрепляется позже нетлением естества, то есть воскресением” 2

1 Яннарас Х.; Воронов Л.; Лосский В. Н.
2  Прот. Г. Флоровский
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ЗАНЯТИЕ 6

г) Добровольное принятие смерти Христом - необходимое условие победы над
ней
“À êàê äåòè ïðè÷àñòíû ïëîòè è êðîâè, òî è Îí òàêæå âîñïðèíÿë îíûå, äàáû ñìåðòüþ ëèøèòü
ñèëû èìåþùåãî äåðæàâó ñìåðòè, òî åñòü äèàâîëà” Евр 2:14.

“Единственный способ победить смерть — это позволить ей проникнуть в
Самого Бога, в Котором она не может найти себе места” 1.

Грех и зло могли убить Христа, разрушив Его человечество, но они не могли Его Самого сделать
злым, подчинить греху. По смерти Спасителя силы зла не смогли удержать Его, ибо не имели в Нем
ничего сродного себе, на что они по праву могли бы распространить свою власть.
“Èäåò êíÿçü ìèðà ñåãî, è âî Ìíå íå èìååò íè÷åãî” Ин 14:30

«Грzдeтъ бо сегw2 мjра кнsзь, и 3 во мнЁ не и4мать ничесHже».
Смерть Спасителя явилась победой над смертью,  и эту победу Господь,  “ñìåðòèþ ñìåðòü

ïîïðàâ”, явил в Своем Воскресении.

� Распsтаго же за ны 2
Иисус Христос был распят и страдал за нас, то есть

ü ради нас и
ü вместо нас.

Слова Символа “çà íàñ” акцентируют наше внимание на добровольном характере смерти Христовой,
ибо, как безгрешный Он не имел никакой необходимости умирать.
«ß îòäàþ æèçíü Ìîþ,  ÷òîáû îïÿòü ïðèíÿòü åå.  Íèêòî íå  îòíèìàåò åå  ó  Ìåíÿ,  íî  ß Ñàì
îòäàþ åå.  Èìåþ âëàñòü îòäàòü åå è âëàñòü èìåþ îïÿòü ïðèíÿòü åå»». Ин 10:17–18

«Ћкw ѓзъ дш7у мою2 полагaю, да пaки пріимY ю5: никт0же в0зметъ ю5 t менє2, но ѓзъ полагaю
ю 5 њ себЁ: w4бласть и4мамъ положи1ти ю5, и3 w4бласть и4мамъ пaки пріsти ю 5».

Христос умер нашей смертью,  свободно подчинив Себя условиям нашего падшего естества,
чтобы нас избавить от проклятия и смерти.

Мф 20:28 «Ñûí  ×åëîâå÷åñêèé  íå  äëÿ  òîãî  ïðèøåë,  ÷òîáû  Åìó  ñëóæèëè,  íî  ÷òîáû  ïîñëóæèòü  è
îòäàòü äóøó ñâîþ äëÿ èñêóïëåíèÿ ìíîãèõ».
ü Всякий грех может быть уничтожен только, когда он искуплен, выстрадан.
ü Любящие родители переживают и мучаются грехами своих детей,  как будто своими,  и готовы

даже понести за них наказание.
Господь принял наши грехи,  то есть,  как бы посчитал Себя виновным в них, и принял на Себя
добровольное наказание за них.

� при Понтjйстёмъ Пілaтэ,
Эти слова введены в Символ с целью обозначить время,  когда Он

распят.
В древности не существовало единого календаря: римляне вели

летоисчисление от основания Рима, греки - по олимпийским играм,
иудеи - по царям. Указанием на Понтия Пилата, римского прокуратора
Иудеи в 26–36  гг.  по РХ,  обозначается конкретное время и место
евангельских событий, подчеркивается, что Христос умер не где-то
между небом и землей, подобно умирающим и воскресающим
языческим богам, но в контексте реальной человеческой истории.

1 Лосский В. Н.
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ЗАНЯТИЕ 6

� и 3 страдaвша,
Эти слова сказаны против еретиков,  учивших ложно,  будто бы Господь не мучился на
Кресте, а страдания и смерть Его были только кажущимися.
“дабы показать, что распятие Его было не одна видимость страдания и смерти, как
говорили некоторые лжеучители, но подлинное страдание и смерть” 1.

Еретики докеты учили,  что Христос,  будучи Богом,  не мог
пострадать.  Страдания и смерть Христа,  с их точки зрения,  были
мнимыми, кажущимися и имели только педагогическое значение.
Однако в таком случае они не могли бы иметь значения
искупительного.  Если не было реальных страданий и смерти,  то
не было и реального Воскресения, «À åñëè Õðèñòîñ íå âîñêðåñ,
òî âåðà âàøà òùåòíà» ». 1 Кор 15:17

Страдал Спаситель, конечно, Своей человеческой природой.

Однако хотя Божественная природа бесстрастна, Пострадавшим, Субъектом страдания и смерти,
вследствие ипостасного соединения естеств во Христе, был Бог, второе Лицо Пресвятой Троицы.

Страдание Христово является тайной, в которую не может проникнуть человеческий ум.
Человечество Христа с момента Воплощения находится в двойственном положении. С одной
стороны, оно изначально подчинено всем условиям человеческой падшести, с другой - эти условия не
имеют основания в самом Его человечестве, ибо Христос свободен от греха. Страдания и смерть для
Христа были совершенно противоестественны, поэтому и недопустимо судить о них по аналогии с
нашими страданиями.

Каждый человек, находящийся под властью первородного греха, носит в себе и следствие греха -
смертность. Смерть как бы таится в человеке, ожидая удобного момента, чтобы овладеть очередной
добычей. Можно сказать, что для падшего человека смерть “естественна”, то есть биологически
логична и психологически приемлема. Благоразумный разбойник умер легче, чем Христос, Который
испытывал несказанный ужас перед смертью, потому что для Него смерть была совершенно чужда и
противоестественна. Смерть приступает ко Христу как внешняя, чуждая сила, разрывающая надвое
Его безгрешное человечество. Будучи безгрешен, Христос стал единственным, Кто познал, что такое
подлинная смерть, потому что Он не имел никакой необходимости умирать2.

� и 3 погребeнна:
О погребении Спасителя в Символе упомянуто для уверения “в
том, что Он действительно умер и воскрес: ибо враги Его
приставили даже стражу ко гробу Его и запечатали оный” 3.

Каким образом мы можем воспользоваться спасительными плодами
Искупительной Жертвы

Христос принес Себя в жертву за всех, и всем приобрел благодать и спасение;
Ин 10:10-11; 16 ß åñìü ïàñòûðü äîáðûé,  êîòîðûé ïîëàãàåò æèçíü ñâîþ  çà  îâåö.   Åñòü ó  Ìåíÿ è
äðóãèå îâöû, êîòîðûå íå ñåãî äâîðà, è òåõ íàäëåæèò Ìíå ïðèâåñòè: è îíè óñëûøàò ãîëîñ Ìîé,
è áóäåò îäíî ñòàäî è îäèí Ïàñòûðü.

Но пользуются этой жертвой лишь те из нас, которые сами добровольно приемлют ó÷àñòèå â
ñòðàäàíèÿõ Åãî, ñîîáðàçóÿñü ñìåðòè Åãî Флп 3:10.

1 Пространный Христианский Катехизис
2 Лосский В.Н.
3 Пространный Христианский Катехизис
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ЗАНЯТИЕ 6

Мы участвуем в страданиях и смерти Спасителя:
1. Крепкой живой верой:
“È óæå íå  ÿ  æèâó,  íî  æèâåò âî  ìíå Õðèñòîñ.  À ÷òî  íûíå æèâó âî  ïëîòè,  òî  æèâó âåðîþ â
Ñûíà Áîæèÿ, âîçëþáèâøåãî ìåíÿ è ïðåäàâøåãî Ñåáÿ çà ìåíÿ” Гал 2:19–20;
2. Прибегая к таинствам:
“...Âñå ìû, êðåñòèâøèåñÿ âî Õðèñòà, â ñìåðòü Åãî êðåñòèëèñü” Рим 6:3.
“Âñÿêèé ðàç, êîãäà âû åäèòå õëåá ñåé è ïüåòå ÷àøó ñèþ, ñìåðòü Ãîñïîäíþ âîçâåùàåòå” 1 Кор

11:26.
3. Распиная свою плоть со страстьми и похотьми -  т.е.  воздерживаясь от греховных желаний,

побеждая их (как бы убивая, распиная) противоположными добродетелями.
“… òå, êîòîðûå Õðèñòîâû, ðàñïÿëè ïëîòü ñî ñòðàñòÿìè è ïîõîòÿìè” Гал 5:24.

Грех Добродетель
жадность щедрость, подарки
гнев кротость, смирение
обида, мстительность молитва за врагов
лень труд
зависть доброжелательство
гордость, хвастовство скромность

ÑÏÀÑ ÍÅÄÐÅÌÀÍÍÎÅ ÎÊÎ
Символический тип изображения Христа, сложившийся на основе
некоторых ветхозаветных пророчеств, в которых Христос
сравнивается со львом Быт 46:9, Откр 5:5. Средневековое естествознание
приписывало льву ряд фантастических свойств (оживление львят
львицей на третий день после рождения, сон с открытыми глазами
и др.), которые в свою очередь получали сложное символическое
истолкование — в них видели прообраз смерти и
Воскресения Христа. В частности, сон с открытыми глазами - это
смерть человека, не могущая никак отразиться на Боге (“плотию
уснул, яко мертв, а не Божеством”- Азбуковник XVII в.).  Все эти
представления находят отражение в иконе, где представлены
юный Христос на ложе,  склонившаяся над ним Богоматерь и
ангелы с орудиями страстей (орудия страстей раскрывают
истинный смысл сна, в котором пребывает Христос - это сон смерти). 1

Окончательно иконография сформировалась на основе «Акафиста Пресвятой Богородице» на
слова: «Спаси хотя мир», а также на основе легенд и апокрифов, вошедших в состав «Палеи»2.

Одно из наиболее подробных толкований сюжета содержится рукописи ХVI века «О недреманном
оке Спасове»: «Áîæåñòâåííûé àïîñòîë Ïàâåë ãëàãîëåò, îò÷àñòè ñâèäåòåëüñòâóåò è îò÷àñòè
ïðîðî÷åñòâóåò îò áîæåñòâåííûõ ïèñàíèé è îò ñòàð÷åñêèõ áåñåä è ñâèäåòåëüñòâóåò â Ïàëåå
êíèãå: ëüâèöà ðîæàåò ëüâà, à ëåæèò ëåâ òðè äíè è òðè íîùè íåçäðåìà Áîæåñòâîì è ñíèäå â
ïðåèñïîäíèþ ñòðàíû çåìëè è ñêðóøèë âåðåÿ âå÷íûå è âîñêðåñå òðèäíåâíî è íà÷àëà
öàðñòâîâàíèÿ íàäî âñåìè. Ëåâ ñïèò åäèíûì îêîì, äðóãèì çðèò, òàêî è Õðèñòîñ ïîñïà âî ãðîáå
ïëîòèþ è âñÿ âèäå áîæåñòâîì. À òî àíãåë ãîñïîäåíü ïðåîáðàçóåò ñìåðòü ãîñïîäíþþ è äåðæèò
êðåñò è ãóáó».

Предвечный Младенец, Эммануил провидит свою грядущую крестную муку и воскресение.

Образ недремлющего Христа-Льва имеет и более конкретное значение - постоянной заботы Бога о
человеке. "Не дремлет и не спит Хранящий Израиля" Пс 120:2-4

Описанный сюжет появляется в византийском и древнерусском искусстве на рубеже XIV - XV вв.

1 Гладышева Е., Нерсесян Л. Словарь-указатель имен и понятий по древнерусскому искусству
2  Палея - памятник древнерусской литературы византийского происхождения, излагающий ветхозаветную
историю с дополнением апокрифических рассказов.
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