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Предисловие

 
Нагорная проповедь, в начале которой звучат десять заповедей блаженств, является пер-

вой из пяти пространных речей Иисуса Христа, содержащихся в Евангелии от Матфея. Нагор-
ная проповедь занимает около одной девятой всего объема этого Евангелия. Ни одна другая
новозаветная книга не содержит столь обширного и последовательного изложения духовно-
нравственного учения Иисуса, хотя многочисленные параллели к Нагорной проповеди мы
встречаем в других Евангелиях, в частности, у Луки1. Возможно, что на каком-то очень ран-
нем этапе развития христианской письменности Нагорная проповедь существовала как само-
стоятельное литературное произведение и была целиком включена в повествование Матфея.
Возможно также, что Нагорная проповедь была соткана из различных более коротких темати-
ческих блоков, бытовавших в устном или письменном предании. Однако никакими текстоло-
гическими данными, подтверждающими такую возможность, наука не располагает.

В Евангелии от Матфея Нагорная проповедь занимает особое место. Она следует за рас-
сказом о выходе Иисуса на служение, предшествуя повествованиям о Его чудесах и притчах.
Само ее местоположение в этом Евангелии и во всем корпусе Четвероевангелия заставляет
видеть в ней своего рода духовно-нравственную программу, которая получает дальнейшее рас-
крытие на страницах Нового Завета.

Нагорная проповедь – самая длинная из всех речей Иисуса, содержащихся в синоптиче-
ских Евангелиях. Это также заставляет выделить ее из прочего дидактического материала как
поучение, имеющее самостоятельную значимость. В то же время, Нагорную проповедь невоз-
можно рассматривать изолированно от Евангелия от Матфея в целом, от других книг Нового
Завета, а также от ветхозаветных нравственных установлений, с которыми она имеет прямую
связь. Кроме того, ее не следует рассматривать в отрыве от последующей церковной традиции,
в которой она имеет богатую историю толкования и практического применения.

Напротив, последующая христианская традиция стала той питательной средой, в кото-
рой ростки, брошенные Иисусом, дали обильные всходы. Уже первые поколения христиан,
включая апостола Павла и авторов новозаветных соборных посланий во второй половине I в.,
а также «мужей апостольских» во II в., занимались систематическим истолкованием духовно-
нравственного учения Иисуса. Эта работа была продолжена отцами Церкви III, IV и последу-
ющих веков. Их толкования и сегодня служат серьезным подспорьем для всякого, кто желает
понять, как Нагорная проповедь может быть воплощена в жизнь в общине последователей
Иисуса, воспринимающих Его учение не как отвлеченное морализирование или недостижи-
мый идеал, а как руководство к действию.

1 Из общего текста Нагорной проповеди примерно 27 процентов имеют параллели в Проповеди на равнине у Луки, еще
около 33 процентов – в других местах Евангелия от Луки, около 5 процентов – в Евангелии от Марка. Остальные 35 процентов
текста не имеют параллелей ни у Луки, ни у Марка.
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1. Композиция и структура нагорной проповеди

 
Нагорная проповедь в Евангелии от Матфея – это цельный, связный текст, имеющий

свою четко продуманную структуру и композицию. В середине ее стоит молитва «Отче наш»,
от которой в разные стороны, к началу и к концу текста, подобно концентрическим кругам,
расходятся тематические блоки: каждый из них может рассматриваться как симметричный
другому, находящемуся на противоположном конце от центра композиции. Все это создает
внутреннюю симметрию и заставляет ученых говорить о кольцевой композиции проповеди (в
частности, определенная симметрия усматривается между Мф. 6:1–6 и Мф. 6:16–18, 5:21–48
и 6:19-7:11, 5:17–20 и 7:12, 5:3 – 16 и 7:13–27, 5:1–2 и 7:28-8:1). Открывающие Нагорную про-
поведь заповеди блаженства (Мф. 5:3-12) образуют тематическую арку с завершающими про-
поведь словами о доме на камне (Мф. 7:24–27). При всей условности подобного рода структур-
ного анализа он помогает понять, почему Нагорная проповедь воспринимается как цельная,
законченная и четко структурированная композиция. Несмотря на наличие в ней многочис-
ленных, внешне как будто не связанных между собой тематических отрывков, у нее есть своя
внутренняя логика, свое сквозное развитие.

Композиционная завершенность Нагорной проповеди может быть приписана автору пер-
вого Евангелия, но гораздо больше оснований имеется для того, чтобы увидеть в ней особен-
ность речи самого ее Автора – Иисуса Христа.

Всякий человек, которому приходится произносить проповеди или читать лекции, знает,
что для лучшего усвоения материал должен быть не только внятно изложен, но еще и четко
структурирован. Ключевые моменты речи должны быть подчеркнуты, выделены, главные
мысли неоднократно повторены. Всему этому обучают на уроках риторики, которые Иисус,
как мы предполагаем, не проходил. Красота, изящество, внутренняя пропорциональность и
четкая структурированность Его речи была не следствием полученных от кого-то уроков, а
отражением Его собственного образа мысли и способа ее выражения. В отличие от многих
проповедников, которые не знают, что хотят сказать, импровизируют на ходу и не могут четко
выстроить речь, Иисус знал, что Он хотел сказать и как Он это хотел сказать. Композиционная
завершенность речи является прямым следствием внутренней цельности мышления Автора и
Его убежденности в истине Своих слов.

Как и многие другие речи Иисуса, Нагорная проповедь насквозь «прошита» определен-
ными постоянно повторяющимися словами или формулами, позволяющими лучше запомнить
и усвоить материал. Так, например, в начале текста девять раз повторяется слово «Блаженны»;
далее шесть раз звучит рефрен «Вы слышали, что сказано… А Я говорю вам»; целая серия
из шести заповедей дана в отрицательной форме («не творите милостыни…», «не будь, как
лицемеры…», «не будьте унылы, как лицемеры…», «не собирайте себе сокровищ на земле…»,
«не судите…», «не давайте святыни псам…»). Девять раз в Нагорной проповеди встречается
слово «Царство», три раза звучит формула «закон и пророки».
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К.Г. Блох. «Нагорная проповедь». 1877 г.
Датский музей национальной истории, Фредериксборг.

В Нагорной проповеди Иисус предстает перед читателем, прежде всего, как Учитель
нравственности. Однако Он отличается от обычных учителей, чья миссия заканчивается после
того, как ученики усвоили урок. Иисус как личность остается необходимым и после того, как
Его учение изложено.

Еще в раннехристианскую эпоху толкователи обратили внимание на параллелизм между
Нагорной проповедью и повествованием Книги Исход о том, как Моисей получил на горе
Синай скрижали, на которых Бог начертал десять заповедей: и в том и в другом случае дей-
ствие происходит на горе; Иисус выступает как новый Моисей, который обновляет синайское
законодательство2. Нагорная проповедь имеет программный характер: она представляет собой
квинтэссенцию той духовной программы, которую Иисус предлагает Своим последователям.
При этом она мыслится как восполнение закона Моисеева, его новое прочтение и корректи-
ровка.

Поэтому, с одной стороны, Иисус подчеркивает важность закона («ни одна иота или ни
одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все…») и говорит о Себе не как разру-

2 Григорий Нисский. О блаженствах 7.
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шителе, но как исполнителе закона («Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков:
не нарушить пришел Я, но исполнить»). Но с другой стороны, отталкиваясь о того, что «ска-
зано древним», Он сознательно и последовательно переосмысляет Моисеево законодательство,
замещая его Своим учением, основанным на принципиально иных посылках.

В чем здесь главные различия? Если заповеди, данные Богом через Моисея, были обра-
щены к Израильскому народу в целом, то заповеди Иисуса обращены к конкретному слуша-
телю. Если закон Моисеев ставит определенную нравственную планку, то Иисус эту планку
поднимает значительно выше. Если в законе Моисеевом Бог говорит почти исключительно
о внешних аспектах поведения, то Иисус больше внимания уделяет внутреннему состоянию
человека. Заповеди блаженства не отменяют десять заповедей, а прочий материал Нагорной
проповеди не отменяет других установлений закона Моисеева. Однако в Нагорной проповеди
взаимоотношения между Богом и человеком выводятся на новый духовно-нравственный уро-
вень, благодаря чему заново выстраивается и вся система взаимоотношений между людьми.
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2. «Взошел на гору»

 
Изложение Нагорной проповеди предваряется словами евангелиста: «Увидев народ, Он

взошел на гору; и, когда сел, приступили к Нему ученики Его. И Он, отверзши уста Свои, учил
их, говоря» (Мф. 5:1–2).

Горы всегда имели особое значение для человека. Даже в наши дни пребывание в горах
ассоциируется в сознании многих людей не только с чистым воздухом и прекрасными пей-
зажами, но и с освобождением от суеты, возможностью побыть наедине с собой, с приро-
дой и с Богом. В сознании ветхого Израиля горы однозначно ассоциировались с присут-
ствием Божиим. Псалмопевец говорит: «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя.
Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю» (Пс. 120:1–2).

Если для того, чтобы получить помощь от Бога, достаточно возвести очи к горам, то
для того, чтобы встретиться с Богом, необходимо подняться на гору. Нередко Бог назначает
человеку свидание не где-нибудь, а именно на горе.

Вид с вершины горы Моисея (Синай).
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Одним из примеров, несомненно, хорошо известным слушателям Иисуса и читателям
Матфея, является библейский рассказ о том, как Авраам приносит в жертву своего сына Иса-
ака. Рассказ начинается с того, что Бог говорит Аврааму: «Возьми сына твоего, единственного
твоего, которого ты любишь, Исаака; и пойди в землю Мориа и там принеси его во всесожже-
ние на одной из гор, о которой Я скажу тебе». Авраам, не колеблясь, выходит в путь и после
трех дней пути приходит к указанной Богом горе. Там он раскладывает жертвенник, связывает
своего сына и заносит над ним нож, но голос ангела с неба останавливает его словами: «Не
поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь Я знаю, что боишься
ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня». Авраам приносит овна
в жертву вместо сына своего, а месту тому нарекает имя «Господь усмотрит». Повествование
завершается словами: «Посему и ныне говорится: на горе Иеговы усмотрится» (Быт. 22:2-14).

Еще один пример – явления Бога Моисею в пустыне Синайской. Согласно повествова-
нию Книги Исход, Моисей восходит на гору, и Бог взывает к нему с горы. Моисей спускается
к народу, пересказывает ему слова Божии, а потом вновь поднимается, чтобы услышать пове-
ление Бога вернуться к народу и освятить его в течение трех дней:

На третий день, при наступлении утра, были громы и молнии, и густое
облако над горою [Синайскою], и трубный звук весьма сильный; и вострепетал
весь народ, бывший в стане. И вывел Моисей народ из стана в сретение Богу,
и стали у подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась оттого, что Господь
сошел на нее в огне; и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно
колебалась; и звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и
Бог отвечал ему голосом. И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и
призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей (Исх. 19:16–20).

Но и на этот раз Бог повелевает Моисею вернуться к народу и предупредить, чтобы никто
под страхом смерти не приближался к горе. Только после того, как Моисей восходит на Синай
в четвертый раз, Бог изрекает заповеди, которые ложатся в основу так называемого Моисеева
законодательства. Моисей пересказывает их народу и записывает. Но Синайское богоявление
на этом не кончается. Бог вновь призывает Моисея, и вновь встреча происходит на горе:

И сказал Господь Моисею: взойди ко Мне на гору и будь там; и дам тебе
скрижали каменные, и закон и заповеди, которые Я написал для научения их. И
встал Моисей с Иисусом, служителем своим, и пошел Моисей на гору Божию,
а старейшинам сказал: оставайтесь здесь, доколе мы не возвратимся к вам; вот
Аарон и Ор с вами; кто будет иметь дело, пусть приходит к ним. И взошел
Моисей на гору, и покрыло облако гору, и слава Господня осенила гору Синай; и
покрывало ее облако шесть дней, а в седьмой день [Господь] воззвал к Моисею
из среды облака. Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами
сынов Израилевых, как огонь поядающий. Моисей вступил в средину облака
и взошел на гору;
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