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смысл СУЩЕСТВУЕТ



от АВТОРА

Настоящая книга — это собрание моих дневни
ковых заметок, посвященных поиску смысла жизни. 
Материалом для них послужили труды различных 
авторов, список которых помещен в конце книги.

Составляя эту книгу для широкого круга чита
телей, я привел заметки в некоторый порядок, 
однако не стает цели создать из них стройную 
систему, свойственную научным трактатам.



Можно найти много различий между людьми и живот
ными. Но одно из самых характерных заключается в том, 
что человек способен осознать смысл своего существо
вания, а животному это не дано. Конечно, можно возра
зить, что и многие люди не видят в своей жизни никакого 
смысля, хотя они не животные. Это, безусловно, верно. 
Но человек, пусть и не видящий смысла жизни, все же ко
ренным образом отличается от животного по самой своей 
природе. Отличается тем, что в любой момент может по
стичь, обрести этот смысл, а животному такое постиже
ние не доступно в принципе.

Тем не менее животные отнюдь не лищены некой фор
мы понимания своего бытия. На доступном им уровне — 
на уровне инстинктов — они отлично знают, зачем живут 
на свете. И, как мы видим, этого им вполне достаточно, 
а больщего не требуется. Животное никогда не задает 
себе вопроса о смысле жизни и не пытается найти ответ 
на него. Нормальный человек задает себе этот вопрос. И 
задает его до тех пор, пока не найдет удовлетворитель
ный ответ. Этот ответ может быть возвышенным или 
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примитивным, но обязательно удовлетворяющим чело
века. Иначе он не успокоится и продолжит поиск.

Землю населяет множество живых существ. Но чело
век, по словам Эриха Фромма, является единственным 
существом, для которого собственное существование' 
представляет проблему. Именно человека, как никакое 
другое существо на Земле, мучит состояние изгнанности 
из рая. Именно поэтому для человека так характерны чув- 
ства скуки, недовольства собой и миром, раздвоенности,; 
а животным эти чувства вообще не свойственны. Они 
живут инстинктами и стремятся достигнуть видимые, 
материальные цели. Умозрительные и духовные идеи не 5 
захватывают их воображение. Смысл жизни животных 
полностью заключается в земном существовании. Вопро
сы о том, откуда они пришли и куда уйдут, не тревожат 
их просто устроенные души. Животные спокойно плы
вут по реке жизни. Человек же мечется в поисках ее истока 
и в догадках о том море, куда она впадает. Человеку мало 
жить инстинктами. Он по природе — творец. Имея свободу 
выбора, он хочет и может сам созидать свою жизнь. Од
нако для каждого строителя необходимо знать: что же, 
собственно, он возводит. Поэтому человек не может быть 
спокойным, пока не поймет, в чем же состоит смысл его 
жизни, которую он строит.

* * *

В христианском понимании вполне нормально, что 
животные не терзаются проблемой своего существова
ния. Для этого у них нет никаких причин. Ведь животные 
не отпали от своего Творца и находятся в полном пови
новении Ему.

Проблема смысла бытия не докучает и ангелам, пото
му что и они не отпадали от Бога. От Бога отпал человек.



Именно он захотел жить, не повинуясь Божественной 
воле. Отдалившись от Создателя, человек впал в грех. 
Греховность, извратив телесную и духовную природу че
ловека, помрачила его сознание. С тех пор он не может 
четко видеть и понимать ни самого себя, ни окружающий 
мир. Грех — это болезнь. И человеку в его падшем состо
янии, словно больному в горячке, свойственно бредить и 
воспринимать бытие совсем не таким, каково оно на са
мом деле. Животным же интуитивно ясен ограниченный 
смысл их существования. На них нет греха, и в их прими
тивном, но цельном сознании не возникает недоуменных 
вопросов по этому поводу.

* * *

Но существует ли смысл жизни «на самом деле»? Одни 
полагают, что его нет и глупо тратить силы на его пои
ски. Другие думают, что у каждого имеется свой смысл 
жизни, который человек определяет самостоятельно. 
Третьи считают, что существует единственный, истин
ный смысл, и каждому человеку необходимо его найти. 
Лучшим доказательством существования смысла жизни 
является то, что все люди ищут его. Как телу человека 
потребны воздух, вода и пища, так дух его нуждается в 
познании смысла жизни. Но потребность можно ощу
щать только в том, что реально существует. Как тело не 
требует того, что не существует, так и дух не испытывает 
потребности в том, чего нет.

Поиск смысла жизни — явление массовое, поистине 
общечеловеческое. Это одно из сильнейших стремле
ний, которые руководят человеком в его бытии. Поиск 
смысла вложен в нашу природу, и мы не можем успо
коиться, пока не найдем его. Человек, говоря современ
ным языком, запрограммирован на поиск смысла жизни. 



Всечеловеческая потребность в нем — и аксиома, и само 
доказательство его существования.

Даже те, кто отрицает смысл жизни, пришли к своему 
отрицанию через поиск. Искали, не нашли и на этом ос
новании стали отрицать его существование. Но если кто- 
то чего-то не нашел, значит ли это, что искомого вообще 
не существует?

* * *

трудно согласиться с теми, кто вообще отрицает нали
чие смысла в нашем бытии. Если бы его и в самом деле 
не было, то безсмысленное, бездельное существование 
не приводило бы человека в отчаяние и сердце его не то
милось бы в поисках высшего предназначения. Но «че
ловеческое бытие всегда стремится за пределы самого 
себя, всегда устремляется к смыслу. Тем самым главным 
для человеческого бытия является не наслаждение или 
власть и не самоосуществление, а скорее осуществление 
смысла».

К своеобразному итогу пришла современная либе
ральная философия; единого смысла бытия для всего 
человечества нет, но для каждого человека существует 
индивидуальный смысл. Его-то и надо искать, а найдя, 
следовать ему, не навязывая его другим, да и самому не 
оглядываясь на других. На извечный вопрос: что есть ис
тина, в чем она — либерализм, в сущности, отвечает так: 
во всем, но ни в чем конкретно, В наши дни эта «прими
рительная» доктрина проповедуется агрессивно, повсе
местно и массированно, но трудно согласиться и с ней.

Владимир Соловьев писал; «Смысл жизни не может 
совпадать с произвольными и изменчивыми требования
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ми каждой из безчисленных особей человеческого рода. 
Если бы совпадал, то был бы безсмыслицею, т. е. его во
все бы не было». Соловьев совершенно прав. Если за каж
дым человеком не только закрепить право на поиск смысла, 
но и заведомо признать истинным любой найденный им 
смысл, то окажется не просто отвергнуто существование 
единого истинного смысла, но безсмыслица будет при
знана истиной. Тысячи различных мировоззренческих 
смыслов, взаимно противоречащих, взаимно исключаю
щих друг друга, — и все они истинны? Не абсурд ли это?

* * *

Либерально-гуманистическая философия констати
рует, что смысл жизни трудно выразить словами. Он не 
укладывается в четкие рациональные формулы. Верное 
утверждение. Однако либералы не желают сделать из 
него логический вывод. Ведь если вопрос о смысле жиз
ни не поддается точному и всестороннему исследованию 
человеческим разумом, то придется признать, что его ре
шение находится вне сферы интеллекта.

Гуманисты же, признав неспособность разума решить 
вопрос о смысле, тем не менее заявляют о самоценности 
фактически любого мнения по этому вопросу. С их точ
ки зрения, у человека все в порядке со смыслом жизни, 
если его мнение помогает ему справляться с жизненными 
трудностями и радоваться собственному бытию. И толь
ко. Хотя чему радоваться, если по-прежнему не знаешь, 
зачем живешь и в чем твое высшее предназначение?

* * *

Смысл жизни постигается разными путями, на раз
ной глубине сознания. У многих постижение соверша
ется на подсознательном уровне, однако совершается 
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непременно. Часто понимание смысла жизни формиру
ется у человека под воздействием общества, в котором 
он живет, причем также почти безсознательно. Другие 
ищут смысл сознательно и активно, по очереди примеряя 
на себя ту или иную концепцию. То есть процесс поиска 
смысла индивидуален, различен по многим параметрам, 
но он идет в душе и разуме каждого человека. И в конеч
ном счете каждый определяется в своем поиске, выбирая 
для себя тот или иной смысл. Без этого поиска, без обре
тения смысла жизни и пребывания в нем человек суще
ствовать нормально не может. Это противно его природе, 
без смысла ему плохо. Смысл этот может быть крайне 
примитивным, но для нормального самочувствия он не
обходим.

* * *

Правда, нередко утверждают, что никто и ничто не за
ставляет человека искать смысл своей жизни. Если тянет 
тебя на поиск — ищи. А если живешь и радуешься жизни 
без всякого ее осмысления — живи и радуйся, не терзаясь 
исканиями непонятно чего. Но это невозможно. «Жизнь, 
даже самая сладостная и безмятежная, сама по себе не мо
жет удовлетворить нас; неотвязный вопрос: “зачем? для 
чего?” даже в счастье рождает в нас неутолимую тоску. 
Жизнь ради самого процесса жизни не удовлетворяет, а 
разве лишь на время усыпляет нас. Неизбежная смерть, 
равно обрывающая и самую счастливую, и самую неу
дачную жизнь, делает их одинаково безсмысленными».

* * *

Вопрос о смысле бытия безпокоит человека до тех пор, 
пока он не находит на него ответ. Какое-то время, иногда 
довольно долго, можно подавлять в себе потребность от- 
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пстить на этот вопрос, заглушать его различными стра- 
с гями, увлечениями и просто мелкой суетой. Можно по- 
стоянно откладывать решение вопроса, но он все равно 
не отпустит до последнего дня жизни.

Можно сказать, что эта неутолимая потребность в по
нимании смысла бытия, ничем не заглушаемая, постоян
но тревожащая душу и не искореняемая никаким идео
логическим зомбированием, есть своего рода духовный 
инстинкт. Любой же инстинкт, и телесный, и духовный, 
является составной частью сущности человека. Инстин
кты заставляют его удовлетворять те потребности, без 
которых он не выживет. Жажда понять смысл жизни яв
ляется потребностью, без которой не может существо
вать дух человека.

«Существо, абсолютно и всецело лишенное смысла, не 
могло бы сознавать свою безсмысленность. Если бы мир 
и жизнь были сплошным хаосом слепых, безсмысленных 
сил, то в них не нашлось бы существа, которое это со
знавало и высказывало бы. Как утверждение «истины не 
существует» безсмысленно, ибо противоречиво, так как 
утверждающий его считает свое утверждение истиной и 
тем самым сразу и признает, и отрицает наличие истины, 
так утверждение совершенной и всеобщей безсмыслен- 
ной жизни само безсмысленно, ибо, будучи само актом 
разумного познания, оно в своем собственном лице явля
ет факт, опровергающий его содержание».

* * *

Душа человека обладает чувством смысла жизни. Это 
чувство по своей значимости и силе сравнимо с сове
стью. Если человек живет по совести, совесть и не без- 
покоит его. Если человек следует истинному смыслу, во
прос о смысле его и не мучит. Чувство смысла начинает 
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тревожить человека, когда он сбивается с пути, когда 
смысл в его жизни отсутствует. И это чувство безпокоит 
всех, еще не нашедших истинного смысла бытия.

* * *

Человеку свойственно недовольство собой. Нередко 
его посещает и уныние. Ибо он чувствует несоответствие 
своего земного состояния тому духовному идеалу, на ко
торый ориентирована вся его природа. И сознательно, и 
подсознательно мы ощущаем потерю райского состоя
ния, естественной и родной стихии — идеального вари
анта нашей жизни. Недовольство собой, состоянием 
своей души и в то же время неодолимая тяга к идеалу, 
заложенные в человека, говорят о том, что он создан для 
достижения несравненно более высоких целей, чем крат
кое земное существование.

Проблему смысла жизни можно выразить в конкрет
ных вопросах. Для чего я живу? К какой цели я должен 
стремиться? Чему посвятить свою жизнь? По сути, все 
эти вопросы сводятся к одному; в чем предназначение 
человека? Альбер Камю в эссе «Миф о Сизифе» писал; 
«Решить, стоит или не стоит жизнь того, чтобы ее про
жить, —- значит ответить на фундаментальный вопрос 
философии. Все остальное — имеет ли мир три измере
ния, руководствуегся ли разум девятью или двенадцатью 
категориями —- второстепенно. <...> Поэтому вопрос о 
смысле жизни я считаю самым неотложным из всех во
просов».

12
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Почему же многие люди ведут безсмысленное суще
ствование и отсутствие смысла их не безпокоит? Потому 
что они не отдают себе отчета о состоянии, в котором 
пребывают. Это своего рода сон. Люди увлечены житей
ской суетой, бытом, мелкими удовольствиями, полно
стью погружены в земную круговерть и не задумывают
ся о духовном. Но стоит вырваться из обыденной суеты, 
пробудиться от этого сна души, как приходит осознание 
бездуховности и пустоты такой жизни. Человека пора
жает контраст между мощным потенциалом его духа и 
безсмыслием собственного существования, поражает 
именно потому, что по своей природе он — существо, 
живущее смыслом, носитель смысла. Это соприкоснове
ние двух несовместимых реалий — смысла и безсмыслия 
— может кончиться настоящим психологическим взры
вом, после которого человек либо находит смысл жизни 
и начинает следовать ему, либо погружается в уныние, а 
то и отчаяние.

Взрыв может и не произойти, если человек недоста
точно ясно и живо осознал никчемность своего суетного 
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бытия. Но и тогда, подсознательно чувствуя эту никчем
ность, он обречен на то же самое уныние — только оно 
ему кажется безпричинным.

Мелкие, приземленные смыслы на время отвлекают 
от уныния, заполняют духовный вакуум, но никогда не 
могут заглушить жажду высшего, истинного смысла. Не
реализованный смысловой потенциал клокочет в подсо
знании человека и пытается вырваться наружу. Сознание 
же, призванное осуществить высший смысл, но занятое 
псевдосмыслами, не может избежать тоски и отчаяния.

* * *

Да, временные смыслы наполняют пустоту жизни не
ким содержанием, но каким? Это содержание — чисто 
земные, преходящие цели, увлечения и предметы. Исче
зая со смертью человека, они не имеют в вечности ника
кого продолжения и осуществления.

Временные смыслы отнимают неизмеримо больше, 
чем дают. Они отнимают главное богатство — время; че
ловек растрачивает его на цели, которые заканчиваются 
со смертью и не дают ничего для вечной жизни. Времен
ные смыслы высасывают из человека силы и энергию, 
благодаря которым он мог бы приобрести духовные со
кровища для жизни в вечности. Эти смыслы привязы
вают к земле и оставляют нищим, неспособным жить в 
будущем вечном блаженном мире. Истинный же смысл, 
одухотворяя душу, подготавливает ее для вечной жизни.

* * *

Почему же люди спокойно живут с примитивными 
взглядами на жизнь или вовсе без всяких взглядов и при 
этом вполне довольны своим безсмысленным существо
ванием? Почему растительный образ жизни для них стал
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нормой? Именно потому, что они не знают высшего, 
вечного. Но почему они даже и не стремятся к познанию 
высшего? Не потому ли, что не видят людей, которые об
рели истинный смысл и живут намного счастливее их? А 
если бы увидели, то также захотели бы наполнить свою 
жизнь истинным смыслом? Видят же они, например, у 
соседа престижный автомобиль и мечтают заиметь такой 
же. , - <

В чем же дело? В том, что смысл жизни со стороны 
не виден. Он доставляет душе наслаждение, сокрытое 
от посторонних глаз. Можно вдохновенно говорить, как 
прекрасно жить со смыслом, но нельзя дать другим по- 
пробовать на зуб счастье, которое он дает.

* * *

Изумительное устройство человека, изумительная гар
мония всего мироздания — яркие свидетельства того, что 
Бог вложил в Свое творение глубочайший смысл. Однако 
многие или вовсе не признают этого смысла, или извра
щают его собственными вымыслами. Почему? Причина 
проста: людям хочется жить, руководствуясь собствен
ным разумом, а не следуя смыслу, существующему не
зависимо от них. То есть найти истинный смысл жизни 
мешает гордость.

* * *

Есть и другая, не менее серьезная причина, почему 
люди не ищут высшего смысла бытия или удовлетворя
ются примитивными смыслами. Это леность. Как и гор
дость, подобное состояние души свойственно человече
ству, отпавшему от Бога.

Господь создал человека делателем, подобным Себе 
Самому. Деятельность и творчество -— природные чело
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веческие свойства. Однако грех, исказивший духовную 
сущность человека, поразил и его деятельно-творческие 
способности. Леность, которой не знали первоздан
ные люди, стала нашей вечной спутницей на Земле. Ей 
подвержены все. Даже от природы энергичные люди ис
пытывают леность. Многие же почти не выходят из этого 
состояния.

Поиск смысла жизни требует усилий. И прежде всего 
духовного труда. А как известно, усилия в области духа 
являются самыми изматывающими. Поэтому многие или 
вообще отказываются от поиска, или все время отклады

вают его, как мы часто откладываем все, что связано с 
большими усилиями.

Есть люди, казалось бы, не подверженные лени. Они 
постоянно ищут работы в различных сферах земной жиз
ни. Труд становится для них средством, отвлекающим 
от гнетущего состояния лени и связанного е ним уны
ния. Но тем более характерно, что и трудоголики часто

17



сторонятся духовного труда, необходимого для обрете
ния смысла жизни. Ведь этот труд — действительно осо
бый: выражаясь совсем точно, это духовный подвиг, пре- ! 
жде всего подвиг отречения от своих страстей. ;

Обычный труд во многом связан с удовлетворением 
собственных потребностей и желаний. Но усилия, на
правленные на поиск смысла жизни, находятся в сфе
ре безстрастного — конечно, если этот смысл является 
истинным. Ложные же смыслы очень тесно связаны со 
страстями и входят в область страстного. Потому и поиск 
их особого труда не составляет.

* * *

Многие не ищут истинный смысл жизни из-за того, что 
их вполне удовлетворяют смыслы, воспринятые ранее в 
готовом виде. Эти смыслы люди обычно принимают тог
да, когда сами еще не могут критически мыслить или вооб
ще не хотят искать самостоятельно.

Человек рождается в обществе, которое сложилось за
долго до его рождения. Он с детства усваивает все, что 
сообщает ему это общество, в том числе и относительно 
смысла жизни. То есть само общество воспитывает его в 
определенной смысловой традиции. Подчас это воспита
ние бывает настойчивым и агрессивным.

Когда у человека пробуждается способность мыслить 
независимо и он начинает самостоятельно задумываться 
о смысле жизни, над ним уже тяготеет огромный смыс
ловой груз идеологии общества, в котором он родился и 
вырос. Человеку надо проявить воистину духовное и ин
теллектуальное мужество, чтобы критически отнестись к 
тому, что в него было вложено с колыбели. А настоящий 
героизм потребуется для того, чтобы от всего этого от
речься ради истинного смысла, который он нашел само



стоятельно. Мужества, и тем более героизма, у многих 
не хватает. У людей пропадает желание искать истинный 
смысл уже на начальном этапе простых рассуждений — 
как только они представят, что им придется перенести 
ради истины.

Многие успокаивают себя тем, что смысл, уже вложен
ный в них обществом, и является истинным и не надо, 
мудрствуя, искать иного. При этом приходится не заме
чать явных нелепостей или примитивности этого смысла.

Кто-то удовлетворяется одним смыслом на протяже
нии всей жизни. Но часто временные смыслы образуют 
некую примитивную систему—цепь. Каждое звено этой 
цепи — какая-нибудь земная цель, иногда очень простая 
(«купить аэрогриль»). Человек переходит от одной быто
вой цели к другой, и так вся его жизнь заполняется смыс
лом, крайне примитивным, но вполне удовлетворяющим 
обывателя.

Такая цепь временных смыслов может без перерывов 
тянуться от рождения до смерти, и при этом человек даже 
не понимает, что проживает почти растительную жизнь. 
Наоборот, ему кажется, что она интересна и насыщена 
смыслом. Поговорите с заядлым футбольным болельщи
ком — избыток смысла плещет через край в его жизни. 
Он еле успевает перевести дух между матчами любимой 
команды. Если попытаться намекнуть ему о примитивно
сти его бытия, он вас самого сочтет недоразвитым при
матом.

Цепь временных смыслов может и прерваться. Тогда 
человек получает шанс опомниться, найти в себе силы 
сорваться с цепи, привязывающей его к земному, и взле
теть к небесному и вечному. Но для многих подобный 
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сторонятся духовного труда, необходимого для обрете
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* * *
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их вполне удовлетворяют смыслы, воспринятые ранее в 
готовом виде. Эти смыслы люди обычно принимают тог
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ще не хотят искать самостоятельно.
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долго до его рождения. Он с детства усваивает все, что 
сообщает ему это общество, в том числе и относительно 
смысла жизни. То есть само общество воспитывает его в 
определенной смысловой традиции. Подчас это воспита
ние бывает настойчивым и агрессивным.

Когда у человека пробуждается способность мыслить 
независимо и он начинает самостоятельно задумываться 
о смысле жизни, над ним уже тяготеет огромный смыс
ловой груз идеологии общества, в котором он родился и 
вырос. Человеку надо проявить воистину духовное и ин
теллектуальное мужество, чтобы критически отнестись к 
тому, что в него было вложено с колыбели. А настоящий 
героизм потребуется для того, чтобы от всего этого от
речься ради истинного смысла, который он нашел само
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стоятельно. Мужества, и тем более героизма, у многих 
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смысл уже на начальном этапе простых рассуждений — 
как только они представят, что им придется перенести 
ради истины.

Многие успокаивают себя тем, что смысл, уже вложен
ный в них обществом, и является истинным и не надо, 
мудрствуя, искать иного. При этом приходится не заме
чать явных нелепостей или примитивности этого смысла.

* * *

Кто-то удовлетворяется одним смыслом на протяже
нии всей жизни. Но часто временные смыслы образуют 
некую примитивную систему — цепь. Каждое звено этой 
цепи — какая-нибудь земная цель, иногда очень простая 
(«купить аэрогриль»). Человек переходит от одной быто
вой цели к другой, и так вся его жизнь заполняется смыс
лом, крайне примитивным, но вполне удовлетворяющим 
обывателя.

Такая цепь временных смыслов может без перерывов 
тянуться от рождения до смерти, и при этом человек даже 
не понимает, что проживает почти растительную жизнь. 
Наоборот, ему кажется, что она интересна и насыщена 
смыслом. Поговорите с заядлым футбольным болельщи
ком — избыток смысла плещет через край в его жизни. 
Он еле успевает перевести дух между матчами любимой 
команды. Если попытаться намекнуть ему о примитивно
сти его бытия, он вас самого сочтет недоразвитым при
матом.

Цепь временных смыслов может и прерваться. Тогда 
человек получает шанс опомниться, найти в себе силы 
сорваться с цепи, привязывающей его к земному, и взле
теть к небесному и вечному. Но для многих подобный 
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выше предыдущего. Осуществляя эти смыслы, чело
век духовно растет. И такое возрастание, как правило, 
завершается переходом от временных, относительных 
смыслов к тому или иному вечному, абсолютному. Это 
важный, но тоже промежуточный этап, ибо обретенный 
смысл может оказаться хоть и вечным, но все же не исти
нным (Дао, нирвана и т. п.), а потому — еще более опас
ным, чем любой преходящий.

Подобный смысл тоже обещает покой и счастье, и че
ловек чувствует это. Соприкоснувшись с вечностью, по
чувствовав ее, человек успокаивается и не хочет больше 
искать ничего другого. Он считает, что достиг цели, что, 
обретя вечное, он автоматически обрел и Истинное. А в 
итоге оказывается в духовном тупике, в еще более пла
чевном состоянии, чем даже находясь в сетях временных 
смыслов.

Ощутить разницу между временным примитивным 
смыслом и вечным возвышенным достаточно легко. Но 
отличить вечный ложный смысл от вечного истинного 
совсем не просто. Поэтому для спасения души ложные 
вечные смыслы более опасны, чем примитивные времен
ные.

* * *

Приводят ли образованноеть и интеллект к обретению 
смысла жизни?

Некоторые интеллектуалы считают, что «простые 
люди» живут только примитивными смыслами или во
обще обходятся без них. Интеллектуалы оставляют лишь 
за собой право искать, находить и иметь высокие, духов
ные, утонченные смыслы, а простого человека считают 
не способным постичь их содержание.

Однако жизнь доказывает едва ли не обратное.
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Мы видим, что отнюдь не все интеллектуалы обрели 
высший смысл жизни, а уж тем более следуют ему на 
практике. Нередко мы встречаем образованнейших лю
дей, исповедующих самые примитивные, если не сказать 
низменные, принципы. Зачастую внешняя утонченность 
и снобизм сочетаются с почти животным образом жизни. 
О чем это говорит? О том, что образованность и интел
лектуальность не гарантируют человеку обладание исти
нным смыслом. В противном случае все люди, получив 
высшее образование и развив умственные способности 
до должного уровня, непременно находили бы истину.

Но помогают ли образование и интеллект поиску 
истинного смысла жизни? Конечно, помогают.

Образование расширяет кругозор человека. Развитый 
интеллект делает его способным к интенсивной мысли
тельной работе. То и другое способствует поиску истин
ного смысла. Однако эрудиция и способность мыслить 
остаются именно вспомогательными инструментами на 
пути к истине. А нередко высокий интеллект даже мешает 
в поиске истинного смысла.

Как такое возможно?
Интеллектуал часто гордится своим умом. Гордость 

же мешает искать истину — потому что смысл в большей 
степени постигается не умом, а сердцем и духом чело
века. Но интеллектуал, гордящийся своим умом, привык 
все искать и оценивать только с его помощью. Так же он 
поступает и в отношении смысла жизни, уповая на разум 
как на единственный и безошибочный инструмент в его 
поиске.

Истинный смысл при всей своей глубине внешне прост. 
Исследовав эту кажущуюся простоту своим изощренным 
разумом, человек делает вывод, что в ней не содержится 
ничего высокого и достойного внимания.
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Простые же люди на самом деле часто превосходят ; 
этих гордецов в развитии духа и сердца, то есть тех ор
ганов души, которые в большей степени участвуют в 
познании истинного смысла жизни. Нередко простецы 
одновременно являются духовными богачами, обладате
лями такого опыта, знатоками таких глубин истинного 
смысла, о которых интеллектуалы от образования и не 
подозревают. ;

Почему? Да потому, что образование, эрудиция, весь г 
интеллектуальный инструментарий —- не что иное, как I 
порождение все того же ума, который сам является огра- ? 
ниченным, несовершенным и разделенным в самом себе. ?

Человеческий интеллект способен в некоторой степе- 5 
ни познавать своими силами земной мир, но отнюдь не 1 
духовный, в сфере которого полностью находится истин- ? 
ный смысл бытия. Поэтому духовные люди, не обладая 
высоким светским образованием и интеллектом, намного 
опережают в познании истинного смысла жизни безду- 5 
ховных интеллектуалов.

Может ли человек понять, что смыел его жизни явля- 
етея временным, а не вечным?

Временный смысл конечен. Уже и в земной жизни че
ловека он рано или поздно исчерпывается. Человек или 
достигает поставленной цели, или понимает, что никогда 
не достигнет ее. И в обоих случаях он ощущает духовную 
пустоту — именно в обоих. Это легко понять, когда цель 
недостижима. Но этого никак логически не объяснить, 
когда она достигнута. Казалось бы, достигнув вожде
ленного, человек должен почить на лаврах, наслаждаясь 
своим обретением, и жить до конца дней счастливо и 
спокойно. На деле же все обстоит иначе. После бурного 
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восторга и ощущения счастья к человеку неожиданно 
приходит состояние душевного опустошения. Он вдруг 
понимает, что цель, к которой он так страстно стремился, 
была не такой уж нужной. Да и счастья она почему-то 
больше не дает.

Причина очевидна: вечную душу человека могут удов
летворить только вечные ценности и истины.

Справедливости ради надо сказать, что и люди, обрет
шие истинный смысл, иногда переживают состояние, 
похожее на опустошенность. Однако это состояние со
всем другой духовной природы, не имеющее ничего об-

щего с житейской скукой. Возникает оно в силу греховно
сти человека. Его падшее естество восстает против правил 
жизни, которые диктует истинный смысл. Человек дол
жен доказать через борьбу с самим собой, что не только 
теоретически постиг истинный смысл, но и практически, 
реально воплош[ает его идеалы в своей жизни. Постоян
ная борьба с падшей природой утомляет человека. Иногда, 
желая прогнать уныние, он позволяет себе расслабиться 
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и вкусить нечто несовместимое с осуществлением истин
ного смысла. Тогда его сердце раздваивается, и в него 
входит чувство опустошенности. Однако при этом чело
век не теряет истинный смысл, не отказывается от него, 
не ищет иного. Такая опустошенность — обычно легкая 
духовная болезнь, которая лечится определенными сред
ствами. Человек лишний раз убеждается, что временный 
смысл и есть временный; он не может ни в какой степени 
соперничать с истинным. Поэтому человек скоро прихо-

кается в увлечении земным смыслом и с ещеДИТ в себя,
большим духовным энтузиазмом принимается за вопло
щение идеалов истинного смысла жизни.

* * *

«Наивысший смысл каждого данного момента челове
ческого существования определяется просто интенсив
ностью его переживания и не зависит от какого бы то ни 
было действия». Люди не ищут истинный смысл жизни 
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потому, ЧТО «приземлили» свои чувства, и от этого их 
сердца стали неспособными к «интенсивным пережива
ниям» истины.

Есть много людей, которые не отрицают существова
ние истинного смысла жизни, но и не ищут его. С духов
ной точки зрения такая жизненная позиция удивляет, 
однако, вдумавшись в реальность падшего мира, ее 
вполне можно понять.

Человеку свойственно рассуждать и мечтать о высо
ком, совершенном и при этом не шевелить даже пальцем, 
чтобы достичь хотя бы малого из того, о чем он мечтает. 
Когда в душе появилось такое свойство? После отпаде
ния от Бога. Именно тогда воображение, воля и разум че
ловека, как и вся его природа, изменились. Они стали во 
многом не подвластны ему и, самое главное, почти несо- 
гласуемы друг с другом.

Воображение должно возбуждать волю искать смысл 
жизни, а та, в свою очередь, — заставлять разум и дух 
прилагать к этому силы. Однако этот духовно-психоло
гический процесс чаще всего нарушен. Многие люди же
лают найти истинный смысл жизни, но не могут заста
вить себя потрудиться для этого. Чтобы заглушить тоску 
по истине, они находят временные смыслы, чаще всего 
не выходящие за границы бытовых потребностей, и с го
ловой погружаются в них.

Заботиться о быте необходимо. Однако излишние бы
товые заботы отвлекают человека от самого главного — 
от поиска истины и служения ей. Поэтому Господь и ска
зал: Итак, не ищите, что вам есть, или что пить, и не 
безпокойтесъ, потому что всего этого ищут люди мира 
сего; ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том; 
наипаче ищите Царствия Божия, и это все приложится 
вам (Лк. 12, 29-31).
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* * *

Существует еще одна причина, мешающая человеку 
искать истинный смысл жизни и следовать ему. Я имею в 
виду борьбу за место под солнцем.

Люди существуют на земле в таких условиях, что им 
надо не просто жить, а бороться за возможность жить. 
Они Должны добывать пищу, содержать дом, семью, ? 
поддерживать социальный статус и тому подобное. Им ; 
необходимо трудиться, напрягаться и бороться, чтобы 1 
удовлетворять самые простые бытовые потребности. Для 
достижения же более высоких жизненных целей человек 
должен отдать все силы, средства и самого себя. Борьба 
за существование и отвлекает человека от поиска истины. 
Многие люди в пылу этой борьбы вообще не вспоминают 
о высоких смыслах, другие же считают их совершенно 
неосуществимыми в таких условиях, когда все их силы 
уходят на выживание.

* *

Человек — существо падшее. После грехопадения его 
природа уклонилась к земному, в его жизни возобладали 
материальные ценности и цели, Земной мир, который и 
сам изменился вместе с человеком, стал ему родным. И 
теперь человеку очень трудно устремиться к миру небес
ному, высокому, духовному. Наверное, человек и вовсе 
не стремился бы к высоким идеалам своего бытийного 
предназначения, если бы не дух, который Творец вложил 
в его природу, Именно устремления духа к истине не мо
гут быть окончательно заглушены ни плотью человека, 
ни земным миром со всеми его страстями.

* * *
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Что еще отвлекает человека от поиска истинного смыс
ла жизни?

Конечно, внешние влияния. И особенно — ложная 
идейная атмосфера общества. Человек рождается в уже 
сформированном обществе, с определенными идеалами, 
традициями и мировоззрением. В современном мире го
сподствует либеральный материализм, активно насажда
ющий самые примитивные временные смыслы, притом 
в глобальном масштабе. И практически весь мир вполне 
удовлетворяется ими.

В этом нет ничего удивительного. Психика челове
ка очень восприимчива к влиянию окружающих. Ведь 
каждый человек — частица человечества, тела всемир
ного Адама. Поэтому ему свойственно испытывать вли
яние идей, стереотипов поведения и мировоззренческих 
моделей, которых придерживается значительная часть 
окружающего его общества. Коллективное же, массовое 
сознание чаще всего далеко от стремления к высоким 
смыслам. Массы еще в древности выразили свой идеал: 
хлеба и зрелищ. Поэтому во все времена и во всех наро
дах искатели истины с'гремились быть подальше от сует
ных волнений толпы.

* * *

Всегда ли внешнее влияние на мировоззрение челове
ка негативно? Разумеется, не всегда! Кроме ложных идей 
общество и государство могут насаждать в своих членах 
и истинные. Если общественно-государственный строй 
стремится насадить истинное мировоззрение нормаль
ными ередствами, то для человека жизнь в таком обще
стве является благом. Уже с момента рождения он будет 
приобщаться через воспитание и образование к истине, 
избежит мучительных трудов, необходимых при поиске

2 9 <-=гй>’



■'!

истинного смысла бытия. Ему уже с детства на блюдечке 
преподнесут сокровище, ради которого люди, рожден
ные в других общест вах, предпринимают порой неверо
ятные усилия.

Конечно, свобода выбора сохраняется за человеком 
всегда. Хотя истина вкладывается в его сознание с малых 
лет, это не значит, что он воспримет ее автоматически. 
Рано или поздно каждый начинает критически осмыс
ливать то, что внушалось и прививалось ему путем вос
питания и образования. И в конечном итоге каждый дол
жен сознательно принять или отвергнуть мировоззрение, 
господствующее в обществе.

Как показывает жизнь, многие люди воспринимают 
вложенные в них с детства (а часто и в зрелом возрасте) 
идеи формально и некритично. Такие люди обычно ме
няют свои взгляды после смены одной господствующей 
идеологии на другую. Примеры этому — и родная Рос
сия, и наш западный сосед Германия, где на протяжении 
XX столетия дважды менялась идеология и массы людей 
отрекались от старого мировоззрения и принимали новое.

Вопрос о смысле жизни возникает у всех людей. Так 
или иначе значительная часть человечества этот вопрос 
решает. Однако некоторая часть людей идет иным путем. 
Каким именно?

Пытаясь постичь смысл бытия, немало людей прихо
дит к выводу, что этот вопрос не разрешим в принципе. 
Наша жизнь, по их мнению, является по своей сути загад
кой, которую человек не может разгадать ни при каких 
условиях и ни при какой затрате сил. Поэтому не надо 
понапрасну ломать голову, томиться духом и портить 
нервную систему. Живи одним днем, не иш;и глубин
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ного смысла в собственном существовании и не пытай
ся заглянуть туда, куда все равно не могут проникнуть 
ни взгляд, ни ум. Если смысл жизни существует, то он 
откроется нам и без усилий с нашей стороны. Если есть 
Творец, Который вложил в нашу жизнь некий смысл, то 
Он, когда будет необходимо, откроет нам его явно.

Часть людей с подобным мировоззрением живет энер
гично и оптимистично: ест, пьет, веселится, женится, де
лает карьеру и т. и. Другая их часть не столь безпечаль- 
на. Подсознательно их тревожит отсутствие смысла в их 

постоянножизни. Они не могут успокоить свой дух и 
ощущают неполноценность своего существования. Тем 
не менее они продолжают держаться своей позиции.

И о тех, и о других можно сказать, что они прожи
гают собственную жизнь. Не найдя истинного смысла, 
они впали в духовное оцепенение, в духовный летарги
ческий сон. Высший смысл они подменили бытовыми 
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радостями, целями, заботами. Безценный бриллиант прО’ 
меняли на мелкую монету.

* * *

И еще раз: почему многие люди не ищут истинный 
смысл жизни? Почему удовлетворяются примитивными 
смыслами?

Бог сотворил человека как существо осмысленное, 
как само воплощение смысла. Все его бытие исполнено 
смысла и подчинено замыслу Божию. До грехопадения, 

он жил с Богом, ине искал этого смыслаонв раю, 
смысл бытия был для него очевиден.

Очевидность эта затмилась только после отпадения от 
Бога. Именно тогда рассыпался смысловой строй челове
ка, как расстроилась и вся его духовно-телесная приро
да. Чувство смысла в человеке нарушилось, уподобилось 
сломанному компасу. Чувство, которое раньше четко 
управляло жизнью человека, теперь разбалансировано и 
указывает в разные стороны.
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Но человека раздражает метание стрелки компаеа 
смысла в его душе. Человек жаждет определенности. Для 
душевного покоя ему необходимо, чтобы компас четко 
указывал определенное нап1^авление. И он несколько 
успокаивается, если эта стрелка, зацепившись за что-то 
случайное, перестает болтаться. Иными словами, чело
век хватается за любой случайный смысл, лишь бы оста
новить в душе смысловой круговорот.

* * *

Что же такое обретает человек, поняв смысл жизни, — 
такое, без чего он не может существовать? Смысл жизни 
дает человеку стержень, на котором держится его земное 
бытие. Смысл становится для него жизнеутверждающим 
фундаментом.

Смысл может быть любого качества, может быть нес
формулированным и неосознанным, примитивным или 
ложным, но он обязательно должен присутствовать в 
жизни человека. Даже самый плохонький смысл служит 
ему подпоркой, вокруг которой вьется его, пусть и чисто 
растительное, существование.

«Безсмысленность порождает отчаяние». Потеря 
смысла жизни ведет человека не только к духовной, но 
нередко и к физической гибели. «Говоря словами Аль
берта Эйнштейна, “человек, считающий свою жизнь без- 
смысленной, не только несчастлив, он вообще едва ли 
пригоден для жизни”». Даже с примитивным, неосознан
ным, инстинктивным смыслом жизни человек продолжа
ет существовать, но полная утрата смысла приводит его 
к самоубийству.

Жизнеутверждающая энергия смысла важна и для ду
ховной, и для телесной жизни человека. Без этой энер
гии не может быть здоровым ни дух, ни тело. Однако
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1 
духовные кризисы — нередкое явление в жизни людей. : 
Иногда они подрывают веру в исповедуемый смысл, 
и то171а для человека наступает самая гнетущая полоса 
жизни.

Еще большим испытанием становится ситуация, когда 
на духовный кризис наслаиваются жизненные неуряди
цы, искушения, удары судьбы. Потеряв жизнеутверж
дающий стержень своего бытия, человек с трудом пере
носит любое обыденное треволнение. Если же на него 
обрушивается по-настоящему сильное горе, тогда само 
продолжение его существования оказывается под угро
зой. Нередко человек кончает жизнь самоубийством. 
Ведь в такой ситуации у него нет опоры. Его духовный 
дом стоит на песке и лишен фундамента —он не может 
выдержать жизненную бурю. В подобном испытании че
ловека может спасти только обретение нового смысла 
жизни. Иначе его положение остается безвыходным.

Удары судьбы не ломают человека только тогда, когда 
он ясно и осознанно понимает смысл своего бытия.
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СМЕРТЬ И БЕЗСМЕРТИЕ



Смерть — один из лучших критериев истинности лю
бого смысла жизни. Кроме истинного, никакой другой 
смысл не может выдержать проверку этим критерием. 
И если человек ищет искренне, он должен все смыслы, 
привлекающие его внимание, подвергать этой суровой 
проверке. Надо мысленно встать перед лицом смерти и 
задать себе вопрос: «Что принятый мной смысл жизни 
дает моей безсмертной душе, чтобы она блаженствова
ла в вечности?». Если вопрошать искренне и непредвзя
то, мы всегда получим из глубин нашего безсмертного 
духа четкий и однозначный ответ. Конечно, при условии, 
что вопрошающий верит в безсмертие души и в вечную 
жизнь. Но и в противном случае его дух подскажет ему 
многое.

* * *

Смерть есть безусловная реальность нашего земного 
бытия. Отмахиваться или прятаться от нее, пытаться не 
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замечать ее, не думать о ней — легкомысленно и про
сто глупо. Проблема смерти настолько важна, настолько 
судьбоносна для нашей вечной участи, что мысли о ней 
не должны покидать наш ум.

* * *

Земной мир наполнен, перенасыщен пустыми и ник
чемными предметами, вещами, идеями, идеалами, куми
рами, обычаями, традициями. Смерть — лучшее средство 
разоблачения всего этого лживого наполнения. Она сбра
сывает маску с любого обмана, разоблачает многоликую 
неправду мира. Кто игнорирует жестокую реальность 
смерти, кто не оценивает перед ее лицом свою жизнь и са
мого себя, тот живет в иллюзорном мире. Именно смерть 
не дает сознанию человека увлекаться призрачными цен
ностями и красотами, отрезвляет его и дает возможность 
четко различать ложь и правду земного бытия.

Ч! * *
Но одно дело просто знать, что умрешь, другое — живо 

чувствовать дыхание смерти.
Пока человек только умом сознает свою смертность, 

он не очень-то и безпокоится о смысле бытия, об участи 
своей души и живет так, как будто все же безсмертен. По
ложение меняется, когда знание соединится с сердечным 
чувством смерти. Живое осознание смерти тотчас толка
ет человека искать ответ на вопрос: зачем он существует 
на белом свете?

Ориентиром и критерием в этом поиске ему отныне 
служит смерть, ставшая для него не абстрактной, но жи
вой реальностью.



Смерть занимает значительное место в возвышенных 
смысловых системах. Именно размышления о смерти и ее 
живое созерцание поддерживают возвышенность смысла 
на должном уровне. Смерть служит своего рода маяком, 
ориентиром в будущее. Она не дает смыслу жизни рас
текаться по мелочам и тонуть в болоте повседневности.

Смерть — не просто граница между земной и веч
ной жизнью, рубеж двух совершенно различных миров. 
Она — некая духовная таможня, к которой человек под
ходит с тем или иным духовным багажом, на которой 
проверяется готовность личности к вечной жизни. Веч
ные смыслы жизни подразумевают, что к моменту смерти 
человек должен достичь определенного духовного сос
тояния и совершить определенные дела. Поэтому люди, 
исповедующие высокие и вечные смыслы, всю жизнь го
товятся к досмотру на таможне смерти.

* * *

Итак, в поисках смысла жизни человек должен не
пременно обращать внимание на отношение к смерти 
в заинтересовавшем его учении. Признает ли оно саму 
проблему смерти? Как рещается эта проблема? Дает ли 
человеку это решение блаженную жизнь в вечности? 
Если эти вопросы игнорируются или считаются второ
степенными — такое учение примитивно и не стоит вни
мания; оно никогда не сможет удовлетворить глубинные 
потребности духа.

* * *

Материалисты, исповедующие возвышенные идеа
лы, тоже признают смерть критерием смысла жизни. 
Вспомним хотя бы столь любимые советской пропаган
дой строки из повести «Как закалялась сталь»; «Самое 
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дорогое у человека — это жизнь. Она дается ему один 
раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно 
больно за безцельно прожитые годы, чтобы не жег по
зор и стыд за подленькое и мелочное прошлое и чтобы, 
умирая, мог сказать: вся жизнь и все силы были отданы 
самому прекрасному в мире — борьбе за освобождение 
человечества».

Для материалистов смерть итог прожитой земной 
жизни и конец их личного бытия. Перед лицом пред
стоящей смерти они оценивают, все ли сделано в жизни

правильно и в соответствии с их мировоззрением. Но это 
— оценка «назад». Впереди у материалистов — небытие, 
ничто. Смысл земной жизни не является для них состав
ной частью смысла вечного бытия.

* * *

Боятся ли материалисты смерти? В какой-то сте
пени да, но по-настоящему они ее не боятся. Если бы 
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материалист по-настоящему осознал неминуемость и по
чувствовал ужас смерти, то весь его материализм и ате
изм испарились бы без следа. На самом деле материализм 
и есть бегство от этого ужаса, игнорирование его.

Материалисты как только можно сглаживают остро
ту страха, который возбуждает смерть. В этом плане 
они выступают не как реалисты, потому что главную, 
предельную реальность своей жизни пытаются всячески 
завуалировать. Истинными реалистами здесь выступают 
подвижники-христиане, которые постоянно размышляют о 
смерти, ощущают ее и готовятся к ней с предельной серьез
ностью.

Материалисты же, если им удается заглушить в уме и 
сердце память о смерти, не страшатся ее.

Если, конечно, удается.

* * *

Ужас перед смертью становится толчком к поиску 
смысла жизни и вместе с тем к поиску избавления от это
го ужаса. Собственно, по-настоящему смысл жизни и на
чинают искать в качестве средства избавления.

Обретя истинный смысл, человек перестает испыты
вать безысходный ужас перед смертью. Примитивный и 
неосознанный страх претерпевает метаморфозу. Он ста
новится осмысленным и возвышенным.

В христианстве размышления о смерти не приводят 
человека в уныние, безысходность и безнадежность. На
оборот, через живое представление смерти христианин 
приводит душу в состояние просветления, радости, веры 
и надежды. Суть христианства в том и состоит, что Хри
стос уничтожил смерть. Память о смерти лишь помогает 
войти в безсмертие.
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Материалист старается забыть смерть, чтобы радо
ваться временной земной жизни. Христианин старается 
постоянно помнить о своем последнем часе, чтобы радо
ваться не только на земле, но и в вечности.

Материалист, как бы ни старался, не может сознатель
но преодолеть ужас смерти^ Он может лишь загнать его 
в самые глубины души и заглушить чем только удастся. 
Христианин не испытывает страха смерти как такового. 
Наоборот, истинный христианин готовится к тому, что
бы в любой момент переселиться в Царство Божие. Стра
шит христианина не смерть, а воздаяние за гробом — суд 
Божий, от которого зависит его вечная участь.

* * *

Различия во взглядах на смерть определяют разное от
ношение и к земной жизни.

Для христианина эта жизнь — время подготовки к веч
ному бытию в Царстве Божием. Все остальное, чем на
полнена земная жизнь, второстепенно, включая, напри
мер, и большинство «общечеловеческих ценностей» типа 
политических прав и свобод. Это не значит, что второсте
пенным надо пренебрегать.

Христианин, исполненный любви к людям, с чувством 
ответственности подходит ко всему, что требуют от него 
государство, общество, семья. Общественные и семей
ные ценности несомненны, но значимы лишь в рамках 
кратковременной земной жизни.

Для материалиста земная жизнь — самое ценное и 
дорогое, чем он обладает. Главным смыслом его бытия 
является сама жизнь, со всем ее случайным содержи
мым. И материалист придает огромное значение всему 
наполнению этой жизни. В итоге не просто второсте
пенное, но и совсем ничтожное начинает преобладать в 
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его сознании и постепенно становится смыслом. Вокруг 
себя мы видим людей, для которых смыслом жизни стали 
спорт, филателия, собачка, кошечка и т. д.

Немало материалистов исповедуют высокие и благо
родные идеалы, но и они не выходят за рамки земной 
жизни, да к тому же нередко становятся предметами 
слепой страсти, а то и идолами, требующими настоящих 
жертв — типа гуманитарных бомбардировок...

* * *

Материализм — явление широкое, и границы его рас
плывчаты. Эпикур, основатель влиятельного течения 
античной философии, признавал существование богов, 
но его мировоззрение было во многом материалистич
но. Характерно его отношение к смерти. Он считал, что 
душа человека существует, но состоит из атомов и после 
смерти разрушается. Многие современные полуматери
алисты, не зная эпикурейства, по сути придерживаются 
этого учения.

Эпикур утешал: «Самое страшное из зол, смерть, не 
имеет к нам никакого отношения, так как, когда мы су
ществуем, смерть еще не присутствует, а когда смерть 
присутствует, тогда мы не существуем. Таким образом, 
смерть не имеет отношения ни к живущим, ни к умер
шим, так как для одних она не существует, а другие уже 
не существуют».

В мире живет много людей, имеющих подобные «по- 
лурелигиозные» взгляды. Диапазон этих взглядов широк: 
от веры в неопределенные потусторонние силы до при
знания существования Единого Бога. Но всех этих лю
дей, неосознанных последователей Эпикура, объединяет 
вера в то, что потусторонние силы и люди существуют 
сами по себе, почти никак не влияя друг на друга. Они 
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отрицают посмертное воздаяние, вечное бытие и живут 
по завету Эпикура; радуйся жизни и не думай о смерти, 
которая не касается тебя никоим образом.

С незапамятных времен в нормальных традицион
ных обществах отношение к смерти было серьезным и 
осмысленным. Люди готовились к смерти в течение всей 
своей жизни. Эта подготовка была чужда и экзальтации, 
и уныния, она была спокойной и ответственной.

Современное эпикурейское общество «исключает, 
изгоняет смерть», оно «не выносит больше вида все
го, что имеет отношение к смерти: ни зрелища мерт
вого тела, ни вида плачущих близких». Современные 
эпикурейцы мечтают умереть так, чтобы даже не заме
тить собственной смерти. «То, что сегодня мы называ
ем прекрасной смертью, —- смерть в неведении — точно 
соответствует тому, что в далеком прошлом считалось 
несчастьем и проклятием: mors repentina et improvisa — 
смерть внезапная, непредвиденная, к которой человек не 
успел подготовиться».

Игнорирование смерти и легкомысленное отношение 
к ней лишают человека одного из главных стимулов по
иска смысла жизни, выводят этот стимул за рамки его со
знания. В этом заключается главный вред современного 
эпикурейства.

* * *

Экзистенциализм — одно из самых значительных 
явлений философской мысли XX столетия. Наряду с 
религиозным в нем существует и материалистическое 
направление. Причем представители последнего, в 
отличие от других философов-материалистов, удели
ли пристальное внимание смерти. Они не отмахнулись 
от связанных с ней острых вопросов, не замолчали эту 
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животрепещущую для каждого реальность. Наоборот, 
проанализировали весь круг порождаемых ею проблем.

Экзистенциалисты считают, что осознание реальности 
смерти очищает человека от ложных целей и стереотипов, 
вырывает его из круговерти земной суеты. Они утвержда
ют, что человек полнее всего познаёт истинный смысл 
жизни именно перед лицом смерти.

Однако экзистенциалисты, придерживающиеся мате
риалистических взглядов, отрицают существование еди
ного смысла бытия. По их мнению, каждый человек дол
жен найти собственный уникальный смысл жизни.

Такой подход к проблеме тешит человеческую горды
ню. Как же — мы все столь уникальны, что достойны и 
дельного, личного смысла! Не хватает только каждому 
смертному предоставить уникальное бытие и отдельное 
мироздание. И ему останется лишь явиться в этом мироз
дании в качестве бога!

Не кажется ли, что нечто подобное мы уже где-то слы
шали? Да-да, знакомая мелодия. Библия, Книга Бытия, 
диавол соблазняет первых людей обещанием, что они, 
вкусив запретный плод, станут богами. Именно отсюда 
растут корни материалистического экзистенциализма. 
Только ныне диавол устами философов прельщает тонь
ше, мягче, туманнее. Сказывается многотысячелетний 
опыт.

Но если вдуматься, то, по сути, ничего нового нет, все 
то же: человек, не слушай Бога (вариант — Бога вооб
ще не существует). Будь сам себе богом. Что может дать 
лично тебе навязанный Богом (вариант — навязанный 
другими людьми) смысл твоего бытия? Ты сам творец 
собственной жизни и сам можешь выбрать для нее лю
бой смысл!

Материалистический экзистенциализм — апофеоз 
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абсурдного возвеличивания бедного, немощного созда
ния, отпавшего от своего Творца. И именно отпав, это 
маленькое слабое существо в угаре безумной гордыни 
поддается горестному обману и самообману. Вместо воз
вращения в объятия своего Создателя, все идет и идет на 
зов искусителя...

* * *

Материалистически настроенные философы, придавая 
значение и смысл только земной жизни, естественно, пы
таются найти в этой временной жизни ценности. Одной 
из самых значительных ценностей они считают челове
ческое общество. Ему приписываются всевозможные за
мечательные атрибуты и свойства.

Материалисты-романтики создали идеальный образ 
общества, окутали его легендами, нарисовали образы ге
роев — борцов за светлое будущее человечества. Самые 
рьяные материалисты сделали из общества настоящее 
божество. Последователи подобных философов, практи
кующие политики, учредили культ этого «божества», с 
узаконенными обрядами и даже жертвоприношениями.

Времена этой «религии» проходят, но еще и сейчас 
можно слышать, что высший смысл жизни человека за
ключается в служении благу общества. Благо, конечно, 
подразумевается в его материалистическом варианте. 
Личные интересы полностью не отрицаются, но интересы 
всего общества превалируют над ними. Умирая, человек, 
исполнивший свой гражданский долг перед обществом и 
послуживший его интересам, может отойти в небытие со 
спокойной совестью, ни в коей мере не страшась смерти 
и надеясь на благодарность и память потомков. Он осу
ществил смысл своей жизни.

Конечно, общество не просто влияет на человека, но и 
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ценно для него во многих отношениях. Однако придавать 
ему главенствующую роль и наивысшую ценность могут 
только безрелигиозные мыслители и их последователи. 
С точки зрения любой религии, подобные воззрения аб
сурдны. Ведь общество ставится здесь на место Бога. 
Служение Творцу отменяется, высший смысл жизни да
ется человеку не Богом, но определяется обществом.

Нелепы многие положения этого «общественного» 
подхода к смыслу жизни. Например, человек не должен 
бояться смерти, если исполнил долг перед обществом. А 
если не исполнил, то кого или чего ему бояться? Ведь за 
гробом ничего нет, и ушедшему в небытие уже совершен
но все равно, как относится общество к его деятельности 
на земле. И разве возможны какие-либо общественные 
механизмы, определяющие, насколько тот или иной ин
дивид, рассыпающийся на молекулы, исполнил перед 
обществом свой долг? Общество как таковое вообще не 
замечает не только смерти отдельных своих членов, но 
постоянного перетекания в иной мир себя самого.

А что такое долг перед обществом? Кто определяет его 
содержание? На протяжении истории сформировалось 
множество типов различных обществ с совершенно раз
личными критериями и понятиями общественного долга. 
Английский лорд и абориген из джунглей Амазонки если 
и думают на смертном одре об исполненном долге перед 
обществом, то подразумевают под этим совершенно раз
ное.

Многое из того, что век назад считалось социальной 
ценностью, сегодня в общественном сознании не стоит и 
ломаного гроша. Так неужели разумный человек может 
найти смысл своей единственной и неповторимой жизни 
в столь зыбком, неопределенном, изменчивом явлении, 
каковым является на земле человеческое общество? Если 
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и может, то только при условии, что в его сердце нет веры 
в вечное, определенное и неизменное.

Христианство признает за обществом несомненную 
значимость для жизни каждого человека. А как же иначе? 
Ведь и человеческое общество создано Богом. Однако 
всему свое место. Общество и смыслы, с ним связанные, 
никак не могут заменить человеку смысл его личного 
бытия, определенный ему Создателем. По отношению к 
человеку -— существу богоппдобному — общество явля
ется несравненно низшей категорией. Живя в обществе, 
пользуясь его временными, относительными благами, 
человек имеет перед ним и определенный долг, но долг 
этот никак не может стать для него высшим, истинным 
смыслом. Земное человеческое общество —- явление пре
ходящее, а вневременное человеческое общество в Цар
стве Божием— явление вечное.

* * *

Характерны слова известного советского борца с ре
лигией Е. К. Дулумана: «Я знаю, что я смертен. После 
моей смерти меня не будет так же, как меня не было до 
моего рождения. И личные ощущения своего небытия 
до рождения и небытия после смерти у меня будут иден
тичные. Меня не было и не будет. Я — только есть. Мне 
предоставлен отрезок времени От и До. Я в этом отрез
ке времени живу, в этом объеме пространства нахожусь. 
Так почему же я должен искать смысл своей жизни за 
пределами моего реального времени и моего реального 
пространства? Я здесь должен проявить свою жизнь 
осмысленной. Никому из нас не будет предоставлено 
еще одного билетика на повторный сеанс».

Этот монолог атеиста очень напоминает тексты из 
пособий по самовнушению и самогипнозу. Упорно 
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применяя технику самовнушения, можно убедить себя в 
чем угодно, несмотря на множество фактов, опровергаю
щих внушаемые идеи. С другой стороны, логика атеиста 
сходна с логикой полинезийского аборигена, убежденно
го, что кроме его острова (еще не открытого адмиралом 
Куком) на свете больше ничего не существует.

Не только религия, но уже и наука, столь любимая ате
истами, накопила множество данных, свидетельствую

щих о продолжении существования человека после смер
ти. Наука пока стоит лишь на пороге изучения загробной 
жизни. Однако накопленные сведения о феномене смер
ти убеждают непредвзятых исследователей, что нельзя 
однозначно отрицать посмертное бытие человека. А в та
ком случае можно ли брать на себя смелость разубеждать 
в этом других?

Любой здравомыслящий человек, способный к элемен
тарному прогнозированию своего будущего, не может 
полностью игнорировать вероятность жизни после теле
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сной смерти. И одно наличие такой вероятности должно 
подвигнуть его к определенным действиям — к поиску 
высшего надмирного смысла своего бытия.

Безусловно, земная жизнь имеет свой смысл, и смысл 
огромный, взаимосвязанный со смыслом вечной жизни. 
Что посеешь во времени, пожнешь в вечности. Если же 
мы заключим весь смысл своего бытия лишь в рамки зем
ного существования, то после перехода в иной мир очень 
пожалеем об этом. А «билетик на повторный сеанс» воис
тину уже не получим.

* * *

Смерть — это великая правда жизни. Она помогает че
ловеку найти истинный смысл бытия. Смерть показыва
ет, осуществил или не осуществил человек цель своего 
пребывания на земле. Человек, искренне ищущий исти
ну, никогда не смирится с мыслью, что смерть уничтожит 
его личность. Такое представление противоестественно 
безсмертной природе человека. Поэтому атеист, если он 
человек мыслящий, постоянно занимается самовнушени-. 
ем, убеждая себя в своей правоте. Немыслящий же обхо
дится готовыми догмами, которые принимает без критики.

* * *

На вершине всей пирамиды либерально-гуманистиче
ских ценностей стоит человек с его правами, которому 
воздаются буквально божественные почести. Причем 
воздают их не человеку, достигшему духовного совер
шенства, а человеку в его нынешнем падшем состоянии, 
со всеми его грехами, страстями и пороками.

Не удивительно, что при таком подходе в либеральном 
гуманизме существует мощное движение за право чело
века на эвтаназию, то есть попросту на самоубийство. Та
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КОЙ ВЗГЛЯД базируется на убеждении, что человек являет
ся собственником своей жизни. И если он владеет ею по 
праву собственности, то, естественно, имеет полное пра
во и закончить ее по своему усмотрению, когда сочтет 
необходимым. То есть в этой доктрине право на жизнь 
распространяется и на смерть. Человек становится пра
вообладателем не только своей жизни, но и своей смерти.

О торжество либеральных ценностей и прав! До пол
ного его апогея, кажется, осталось совсем немного — не
достает только права на рождение. Наверное, либералы 
получили бы полное удовлетворение, обретя возмож
ность самостоятельно решать, появляться ли им на свет. 
Увы — такого права они никогда не получат.. Рождение 
навсегда останется прерогативой Божией. Равно как и 
посмертное воздаяние. Но лем острее борьба за право на 
смерть.

Право на смерть отнимает у человека не только один 
из главных стимулов поиска смысла жизни, но и сам этот 
смысл.

Смерть прекращает страдания. Именно этим обосно
вывается право на нее. Если человек не может более вы
носить душевных или телесных страданий, он вправе 
прервать свою жизнь.

Но ведь страдания —это прямой путь к познанию 
смысла жизни. Отказываясь от них, человек отказывает
ся от познания, а тем самым и от осуществления этого 
смысла. Причем отказывается окончательно и необрати
мо. Страдания посылаются человеку для того, чтобы он 
познал истину. Предсмертные духовные или телесные 
страдания дают человеку последний шанс уже перед вра
тами вечности познать истинный смысл своего бытия и 
принести покаяние за свои грехи. ,

Смерть святых, похожая на мирный отход ко сну, — 
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показатель того, что они познали истину и полностью 
осуществили смысл своей земной жизни. Страдания им 
более не нужны, поэтому Господь отводит их от святых. 
Он попускает страдать святым перед смертью только по 
особому Своему Промыслу или по просьбе самих святых, 
желающих через страдания достигнуть еще большего со
вершенства.

* * *

Христианство проповедует, что жизнь есть дар Божий. 
И отказаться от дара Самого Бога человек не может, не 
смеет. У многих возникает софистический вопрос: явля
ется ли жизнь даром при таком условии? Ведь жизнь об
условлена ограничением свободы человека, что, с точки 
зрения человеческого рассудка, находящегося в состо
янии греховного расстройства, не позволяет считать ее 
даром. В сознании падшего человечества непременное 
свойство истинного дара — возможность как принять 
его, так и не принять, возвратить дарителю.

Христианство честно и ясно констатирует, что Бог дал 
человеку свободу ограниченную. Абсолютно свободным 
является только Сам Бог. Свобода — одно из свойств, 
делающих человека богоподобным существом, но она 
имеет границы. Все другие существа, сотворенные Бо
гом, даже высшие чины ангелов, имеют ограниченную 
свободу.

В такой ограниченной Богом свободе нет ничего не
гативного. Наоборот, в свободном принятии этих бого
данных границ и заключается смысл бытия человека. В 
их пределах жизнь для человека является несомненным 
и величайшим даром. За ними же начинаются для него 
страдания и гибель. И если человек не выходит за рамки 
естественной для него свободы, то ощущает свое бытие



как полноту и избыток счастья. В таком состоянии у него 
не возникает и мысли отказаться от дара жизни. ’

Грехопадение прародителей в раю и его плачевные по- 
следствия — самый яркий пример того, как люди непра
вильно использовали богоданную свободу. С тех пор у 
них, потерявших единение с Богом, и не проходит безум
ное желание искать счастье и смысл жизни за границами, 
определенными Творцом.

Пребывая падшим в падшем мире, человек ощущает 
естественное недовольство и собой, и своим окружением. И 
недовольство это доходит иногда до отказа от дара жиз
ни, до самоубийства.

Но плачевное положение человека и мира не являются 
даром Божиим. Современное их состояние есть резуль
тат отпадения от Бога. Смысл жизни человека на Земле и 
заключается в том, чтобы преодолеть с помощью Божией 
свое падшее состояние и вернуть себе дар истинной жиз
ни во всей ее полноте и красоте. Лишая себя жизни по 
собственному усмотрению, человек необратимо преры
вает этот процесс.

Концентрируя сознание человека на понятиях права 
— «право на жизнь» и «право на смерть», — либерализм 
отказывается говорить о жизни как о даре Божием. Ведь 
Бог, подарив человеку жизнь, дал ему право распоряжать
ся ею (вплоть до «отдать за други своя»), но не отказаться 
от нее. И чтобы правильно распоряжаться своей жизнью, 
человек должен осознавать ее именно как божественный 
дар. Либерализм же вытравливает из сознания человече
ства эту истину, приучая людей относиться к жизни как к 
своей изначальной и ничем не обусловленной собствен
ности.

Важно усвоить и то, что человек не способен осуще
ствить смысл земной жизни самостоятельно, но только 
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с помощью Бога. Силы зла, противостоящие этому, на
много сильнее даже самых великих святых и побеждают
ся только благодаря благодати Божией. Потому и смысл 
жизни не осуществим автономно, несмотря даже на воз
рождение падшего человеческого существа в Таинстве 
Крещения. В этом Таинстве человек получает возмож
ность исполнения смысла и все необходимое для этого, 
но не само исполнение, которое является не актом, а про
цессом.

Самоубийство разрывает взаимосвязанные процессы 
осуществления смысла человеком и промысла Божия о 
человеке. Это одностороннее решение навсегда отрывает 
человека от Бога и полностью обезсмысливает его жизнь.

Христианство учит, что Бог прекращает жизнь чело
века в наилучший для его спасения момент. Смерть на
ступает, когда человек достиг если не полной, то наи
большей реализации смысла жизни, за которой уже не 
предвидится новых достижений. Или, наоборот, —- когда 
человек показал полную несостоятельность в осущест
влении смысла и впереди его ждет только скольжение 
вниз, все дальше от Бога. Таким образом, естественная 
смерть есть акт высшего ведения, свойственного только 
Богу. Лишь Он может прервать жизнь человека с поль
зой для самого человека. Самопроизвольный же уход из 
жизни не принесет ничего, кроме вреда. Да и чего иного 
можно ожидать от человека, не обладающего не только 
всеведением, но даже разумом в его естественном, не- 
помраченном состоянии?!

* * *

Есть религия, имеющая особый взгляд на смерть. Это 
буддизм. Все религии решают проблему смерти, буддизм 
решает проблему жизни. Что имеется в виду?
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Мргровые религии считают жизнь благом, а смерть 1 
злом. Борьба со смертью, преодоление и уничтожение ! 
ее — одна из основных тем всех религий. Буддизм вое-1 
принимает жизнь иначе. Она не является для человека 
благом. Скорее наоборот, жизнь со всеми ее невзгодами, 
болезнями, страданиями — зло.

Другие религии, в отличие от буддизма, ясно опреде
ляют, кто и зачем создал человека, как возникла смерть 
и каким образом ее можно победить. В буддизме эти во
просы считаются несущественными. Ясно одно: реаль
ным, осязаемым злом является жизнь, поэтому смерть 
как избавление от этого зла является для человека бла
гом. Поэтому надо бороться не со смертью, а с жизнью. 
Преодолеть и победить надо именно жизнь.

Конечно, сами буддисты предпочитают не говорить 
о жизни как о зле. Однако, если отбросить философские 
тонкости, буддизм относится к жизни негативно. Цен
ность жизни признается постольку, поскольку она дает 
человеку возможность преодолеть, победить и уничто
жить саму себя. То есть человек должен любить и ценить 
жизнь лишь потому, что она является средством для по
беды над безконечным процессом перевоплощений.

Вся практика буддизма направлена на то, чтобы унич
тожить в человеке желание жить. Самоубийцы отвергают 
Божественный дар жизни чаще всего импульсивно, под 
воздействием страданий. Буддисты отвергают этот дар 
трезво и сознательно. Они пытаются совершить убийство 
собственной души методично и последовательно. Но она 
беземертна...

* * *

Обладающий простым здравым смыслом человек вос
принимает окружающий мир, свою жизнь и предстоя- 
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тую смерть как объективную реальность. Для буддиста 
мироздание, собственная жизнь и смерть — иллюзорны. 
Все эти феномены в буддизме относительны.

«Чиста и безупречна природа всякого живого суще
ства; с самого начала нет ни рождения, ни смерти; тело и 
ум — это призраки; а призрачное видоизменение не не
сет в себе ни добра. Ни зла».

Чаще всего человек начинает искать смысл жизни, же
лая решить проблему смерти. Буддизм говорит, что «мы 
никогда не рождались и никогда не умрем. Нет рождения

И смерти: нет начала и конца». Игнорируя проблему смер
ти, буддизм по существу игнорирует проблему смысла 
жизни. Но даже теоретически согласившись с воззрением 
буддизма на жизнь как на иллюзию, человек продолжа
ет воспринимать собственное бытие как реальность. 
От жизни, которую человек ощущает каждое мгновение 
во всей полноте, отмахнуться намного сложнее, чем от 
смерти, которую еще предстоит ощутить во всей полноте 
в будущем.
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Понятия «просветление» и «освобождение» — одни из 
центральных в учении Будды. Как он сказал одному из 
брахманов, «я хотел, чтобы ты оставил свои шесть объек
тов чувств, свои шесть органов чувств и шесть сознаний. | 
Когда все они сразу отброшены и когда не остается уже 1 
больше ничего, что бы следовало отбросить, тогда-то и 
достигается освобождение от оков рождения и смерти». 
Чтобы достигнуть состояния просветления, главной цели 
жизни, человек должен полностью освободиться от вос
приятия реальности. То есть проблема жизни решается 
абсолютным отрешением от самой жизни и окружающе
го мира.

Человек еще жив и продолжает действовать в этом 
мире, но он уже не воспринимает собственную жизнь как 
реальное бытие. А если жизни как таковой уже нет, то 
нет и никакого смысла в этой несуществующей жизни. 
Таким образом, буддизм, отрицая проблему смерти, по 
существу отрицает смысл жизни.

* * *

Малозначимость жизни в буддизме объясняется тем, 
что в безконечном круговороте воплощений относиться с 
трепетом к очередной стадии этого процесса неуместно. 
Жизнь человека не есть явление единственное и неповто
римое. Впереди — безконечное количество жизней в раз
личных видах и формах.

Жизнь, проживаемая в настоящий момент, может 
иметь ценность, только если послужит более совершен
ному воплощению в следующем рождении. Особая, окон
чательная удача — если уже эта жизнь позволит человеку 
полностью вырваться из безконечного круга рождений и 
смертей. И наоборот; если эта жизнь станет ступенькой к
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низшему воплощению, то отношение к ней не может не 
быть негативным.

Жизни и смерти в их безконечной череде теряют смысл 
и ценность. Смысл сосредоточивается только в желании 
вырваться из круговорота воплощений, покончить наве
ки с жизнью как таковой. Придерживаясь таких воззре
ний, буддисты относятся к самоубийству намного мягче, 
чем представители других религий. Самоубийство не 
считается смертным грехом, который губительно влияет 
на вечную участь человека. Это не более чем безсмыс- 
ленный поступок или ошибка. После него человек появ
ляется на свет в более низком воплощении, и страдания, 
от которых он хотел избавиться, начинаются сначала.

* * *

Это учение противно природе человека. Человек тя
нется к жизни и не хочет потерять ее даже тогда, когда 
не знает истинного Бога, то есть не понимает, кто и за
чем дал ему этот дар. Тем более, когда человек познает 
Бога, он начинает понимать, осмысливать и использовать 
жизнь как величайший дар Божественной любви.

И характерно, что, не зная Бога как личность, буддизм 
не видит и в жизни ничего безусловно положительного. 
Он отрицательно смотрит на желание человека жить и 
бороться за жизнь. Буддизм видит в самом желании при
чину страданий человека.

Однако желания — это природные свойства души. 
Христианство напоминает лишь о том, что из-за грехо
падения желания находятся в расстроенном состоянии 
и часто влекут человека по ложному пути. Но христиан
ство же показывает и путь, по которому человек должен 
направлять свои желания, указывает ориентиры и цели, 
которые должны привести жажду жизни в нормальное
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русло и в итоге вернуть ее к первопричине бытия — к 
Богу.

Буддизм не занимается преображением человеческой 
природы. Он просто отрицает все желания человека, и 
особенно подавляет главное желание — жить. Убивая ’ 
жажду бытия, буддизм лишает человека движущей силы ; 
к поиску смысла жизни. 1

* * *

Лао-Цзы, основатель даосского учения, рекомендовал 
относиться к смерти спокойно. Истинный даос должен 
следовать предвечному пути и естественному движению 
всего сущего. Человек — частица в круговороте бытия. 
На Земле он не должен концентрировать свои силы на 
достижении каких-либо жизненных целей. Наоборот, че
рез полный отказ от действий он может достичь личного 
освобождения и стать выше пространства и времени.

Жизнь и смерть являются для даосов понятиями во мно
гом условными и относительными. Чжуан-Цзы, второй 
после Лао-Цзы родоначальник даосизма, писал; «Дао — 
это и есть я, и по этой причине все существующее яв
ляется мной. Дао неисчерпаемо и безгранично, оно не 
рождается и не умирает, поэтому я также неисчерпаем и 
безграничен, не рождаюсь и не умираю. Перед смертью 
я существую, и после смерти я также существую. Ска
жете, что я умер? Ведь я не умираю. И огонь не сжигает 
меня, и в воде я не тону. Я превращаюсь в пепел, и все же 
я существую. Я превращаюсь в лапку бабочки, в печен
ку мыши, но все же я существую. Сколь же я свободен, 
сколь долговечен, сколь велик!» Совершенный даос дол
жен достичь состояния, когда «еще не начал быть».

Учение даосов пантеистично, потому в нем и нет места 
для смерти и не ставится цель преодолеть ее. За смер
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ТЬЮ признается только роль стимула к духовному про
зрению. Ужас, который она внушает, приводит человека 
к познанию Дао. Однако далее на пути совершенствова
ния жизнь и смерть становятся для даоса равноценными. 
«Настоящий человек древности, — учил Чжуан-Цзы,— 
не знал ни любви к жизни, ни ненависти к смерти; не ра
довался своему появлению на свет и не противился уходу 
из жизни; безразлично покидал этот мир и безразлично 
приходил в него, и это все. Он не забывал того, что было 
для него началом, и не доискивался до того, в чем заклю
чался его конец. Получая жизнь, радовался ей; забывая о 
смерти, возвращался в небытие. Это означает, что он не 
прибегал к разуму, чтобы противиться Дао, не прибегал 
к человеческому, чтобы помогать небу».

В даосизме смерть не преодолевается и не побеждает
ся, потому что не является проблемой. Даосизм признает 
смерть как реальность и факт, но не видит нужды в борь
бе с ней. Даосы игнорируют смерть.

В котле учения даосов такие понятия, как жизнь, 
смерть и вечность смешиваются до однородной массы. 
В таком виде они подаются на стол человека, ищущего 
истинный смысл бытия. Если он примет это учение за ис
тину, то никогда не станет победителем смерти. Даосизм 
формирует в человеке безучастное отношение и к жиз
ни, и к смерти. Делается это в эстетически утонченной 
и высокоинтеллектуальной форме, что привлекает некую 
часть современной интеллигенции.

Учение даосов уводит человека от самого главного в его 
жизни — от познания смысла бытия. Как можно познать 
бытие, когда человеку предлагается по сути признать себя 
равноценным бытию и даже просто стать самим бытием? 
Причем это бытие, если отбросить туманно-многозначи
тельную фразеологию, является безсмысленной пустотой.
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Воззрения на смерть в исламе, в сравнении с другими 
религиозными учениями, во многом близки к христиан
ству, однако имеют и коренные отличия.

В христианстве Бог не является творцом смерти и зла 
вообще. Смерть появилась в результате отпадения чело
века от Бога. По сути ее творцом стал сам человек. Бог 
не сделал человека добрым насильственно: он дал ему 
свободу воли, способность творить и заповедь — всеми 
силами уподобляться Ему, Богу. Человек же направил

свободу не на добро и уклонился от Божественного Про
мысла. Он попрал заповедь Божию и сотворил зло, кото
рое стало причиной смерти.

Господь не уничтожил смерть в самом начале исто
рии, но попустил ей войти в жизнь человека, чтобы по
средством ее же самой исправить падшую человеческую 
природу. Смерть— лекарство, которым Бог лечит чело
вечество, восстанавливая его в первозданном виде, и че
рез которое дает ему еще большие блага. При этом и сам 
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человек преодолевает и побеждает смерть в теснейшем 
союзе с Богом.

Ислам решает проблему смерти упрогцеьшо, потому 
что изначально смотрит на нее поверхностно, не вникая 
в ее суть. Причиной появления смерти также признается 
грехопадение. Однако этот факт необходимо соотнести с 
категорическим и однозначным утверждением ислама о 
том, что в мироздании все без исключения совершается 
только по воле Аллаха. Исламские богословы не любят 
делать логических выводов из основных положений сво
его вероучения.

Тем не менее от логики не уйти; получается, что зло, 
грех и смерть творит не кто иной, как Аллах. Творит по 
собственной воле, которую, с точки зрения правоверно
го мусульманина, греховно не только оспаривать, но и 
как-либо обсуждать.

В христианстве человек преодолевает смерть с помо- 
ш;ью Бога. Для этого Бог становится человеком и Своим 
Божеством уничтожает смерть, причем — для всего рода 
человеческого, давая всем людям свободную возмож
ность достичь вечной блаженной жизни.

В исламе смерть — результат воли Аллаха. Он творит 
ее для людей, он же и отменяет ее для тех, кого благово
лит водворить в рай. Участь человека полностью зависит 
только от воли Аллаха, причем судьба каждого предопре
делена заранее, поэтому ни о каком соучастии человека в 
преодолении смерти не может быть и речи.

* * *

Ислам ничего не говорит о падшем состоянии чело
века после грехопадения. Исследуя исламское учение, 
можно сделать вывод даже о том, что нынешнее, зем
ное состояние человека не является для него чуждым и 
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анти природным. Фактически признается, что падшая 
природа человека как бы изначально сотворена таковой 
Аллахом. Нет представления и о том, что падшая приро
да человека изменится после воскресения. Нет учения о 
преодолении смерти и победе над ней, о спасении челове
ка. Зато есть некий юридический акт, в силу которого Ал
лах водворяет человека, совершенно не преображенного 
в своей падшей природе, в рай. Поэтому не удивительно, 
что в исламском учении рай изображается в крайне чув
ственной форме. Праведники будут там вечно испыты
вать чисто материальные наслаждения, о которых мечта
ет на земле среднестатистический обыватель.

* * *

Своего рода камнем преткновения в исламе является 
проблема объяснения смерти и страданий. Исламские 
богословы предпочитают не обсуждать или вообще не 
замечать ее. И неудивительно: при ближайшем рассмо
трении сразу становится понятной крайне слабая пози
ция ислама в этом вопросе. Все ответы на вопросы о при
чине страданий, болезней, смерти сводятся к тому, что 
так угодно Аллаху и на то его воля. По сути ничего сверх 
этого исламское богословие сказать не может, то есть 
фактически признает, что творцом человеческих страда
ний и смерти является сам Аллах. Причем рассуждать о 
причинах, побудивших Аллаха ниспослать человечеству 
столь плачевную земную долю, — греховно. Сам же Ал
лах не сообщает об этих причинах человечеству ничего. 
Так стоит ли становиться в ряды мусульман, если они не 
знают ответ на одну из самых важных проблем, решение 
которой и должно определять выбор смысла жизни?

Аллах хотя и милосерден, но поступает с человеком 
прежде всего по справедливости, очень похожей на юри
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дические нормы земного мира. Первые люди согрешили 
в раю — за это их изгнали из рая. На земле они долж
ны исполнять заповеди Аллаха — за это их помилуют и 
возвратят в рай. Особенно важно понять, что в рамках 
такой доктрины Спаситель не нужен. Ведь спасать чело
века неотчего и незачем. Участь каждого зависит лишь 
от решения Аллаха. Человек же крайне ограничен в своих 
действиях и в своем выборе.

Если в исламе почти не говорится о свободе воли чело
века, то в христианстве ей придается решающее значение. 
Человек -— образ и подобие Бога. Свобода воли — одна из 
главных черт его богоподобия. Человек не является «автома
том добра»: он призван творить добро — но свободно (иначе 
это, собственно, и не добро), а потому в принципе способен 
и на зло. Он свободно отпал от Бога, поэтому должен так 
же свободно прийти к Нему и вновь соединиться с Ним. 
Без свободного выбора для человека невозможно и бла
гое вечное бытие.

Потому и усилия Бога направлены не на то, чтобы каз
нить или миловать грешника, а на то, чтобы восстановить 
испорченную грехом волю человека. В первозданном 
идеальном состоянии она гармонично сочеталась с во
лей Божией. В падшем состоянии она расстроена и поте
ряла ориентацию. Бог спасает человека прежде всего от 
него самого. Ведь его рассудок, чувства, воля находятся 
в расстроенном состоянии. Находясь в таком положении, 
человек наносит себе вред иногда больший, чем наносят 
ему демоны.

В Таинстве Крещения падшая природа человека освя
щается. Воля получает благодатную силу свободно дей
ствовать в благом направлении. На Земле жизнь по за
поведям Христовым становится для человека училищем, 
где он обучается правильно использовать свою свободу. 
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чтобы укорениться в добре. Если этого не произойдет, 
то вновь водворять человека в рай безсмысленно: он «не 
приживется» там и снова отпадет от своего Создателя.

Ислам не проповедует о восстановлении человеческой 
природы и воли, которое совершает Бог в соучастии с че
ловеком. Наоборот, провозглашается явное подавление 
свободной воли человека, а не ее исправление и восста
новление.

В итоге истинно христианской жизни свободная воля 
человека становится более совершенной, чем была в раю. 
Тем самым богоподобие человека, как и заповедано, воз
растает, становится также более совершенным. В исламе, 
наоборот, падшая природа человека сохраняется неиз
менной, а свободная воля подавляется. Если в таком со
стоянии человек достоин рая, то что это за рай?

Христианство свидетельствует, что наряду со свобо
дой воли Бог дал человеку и другое свойство богоподо- 
бия — дар творчества. Когда человек жил в раю, воля 
направляла творческий потенциал в русло божествен
ного блага. После грехопадения воля стала использо
вать творческий дар хаотично, нередко направляя его на 
зло. Болезни, страдания и смерть явились порождением 
извращенной человеческой воли. Таким образом, зло и 
все его частные проявления, вплоть до смерти, не явля
ются творением Бога. Создатель не желает, чтобы сотво
ренные им существа страдали и умирали. Все разновид
ности зла — порождение существ, которые неправильно 
воспользовались своей свободой (изначально — ангелов, 
отпавших от Бога).

По исламскому вероучению, в мироздании не происхо
дит ничего без воли Аллаха. В этом основополагающем
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для ислама догмате кроется его главная слабость, низво
дящая крупицы истины, присутствующие в этом учении, 
до уровня украшения неправды.

Формально свобода выбора признается за человеком 
и в исламе, но фактически она отрицается. Страдания и 
смерть творит сам Аллах, но при этом о нем говорится 
как о боге любви и милосердия.

Человек, ищущий смысл своего бытия, никогда не сми
рится с идеей, что его Создатель одновременно является 
творцом добра и зла, жизни и смерти, любви и страдания, 
истины и лжи.

* * *

В христианском вероучении проблема смерти и ее ре
шение занимают одно из главных мест.

Христианство считает смерть совершенно неестест
венным явлением в бытии человека. Бог создал челове
чество для вечного блаженства. Смерть появилась как 
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результат противления воли человеческой воле Бога.
Жизнь без Бога, жизнь в противлении Богу неминуемо 

привела человека к смерти. Таким образом, грехопаде
ние прервало естественный ход бытия человечества. Для 
его восстановления было необходимо уничтожить грех и 
смерть.

Но человечество не могло победить смерть самосто
ятельно. Смерть стала для него непреодолимым препят
ствием. Победить смерть мог только Сам Бог. Именно

цель Он начал осуществлять тотчас после грехопа-эту
дения людей. Вся библейская история есть история осу
ществления этой цели.

Однако виновник появления смерти — человек. То, 
что случилось по его вине, должно быть преодолено и 
побеждено им самим, чтобы не повториться в его бы
тии вновь. Преодолеть непреодолимое возможно толь
ко с помощью Божией. Каким же образом была подана 
эта помощь? Бог, по Своей любви к человечеству, Сам 
соединился во Христе с человеческой природой. Буду
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чи Богочеловеком, Христос принял на Себя грехи мира 
и, омыв их Своей кровью на кресте, снял с человечества 
оковы смерти. Своим Воскресением Христос воскресил 
человечество для вечной блаженной жизни в Царстве Бо
жием.

Каждому человеку остается только воспользоваться 
плодами победы Христа над смертью. Для этого челове
ку надо воспринять истину Евангелия и исполнять запо
веди Христа. Уверовав во Христа, в Его спасительный 
подвиг, человек принимает Крещение. В этом Таинстве 
он облекается во Христа — входит с Ним в теснейшее 
единение и становится членом Церкви, которая является 
телом Христовым.

В крещении человек духовно приобщается смерти и 
Воскресению Христа и вместе с Ним побеждает смерть, 
царствующую в мире после грехопадения Адама и Евы. 
Смерть более не властна над христианином. Тем не ме
нее он, облеченный во Христа, должен реально умереть, 
победить смерть и воскреснуть с новым телом после Вто
рого Пришествия Сына Божия в мир. В этом заключа
ется личный подвиг человека в преодолении смерти. В 
этом подвиге Господь постоянно помогает христианину, 
в сердце которого обитает и который сам обитает в Нем.

Христианство, возвещая о временном характере смер
ти в истории человечества, дает возможность каждому 
человеку победить смерть и стать наследником жизни 
вечной.

* * *

Большое внимание созерцанию смерти и размышле
нию о ней уделяется в христианской аскетике.

Живое предстояние пред лицом смерти, как ничто дру
гое, отрезвляет человека, вырывает его из суетного мира.
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Память о смерти очищает ум человека от привязанно
сти к призрачным ценностям мира и дает ему возмож
ность воспринимать мир реально и без ложного приукра
шивания.

* * *

Существует на первый взгляд парадоксальный фено
мен. Человек прекрасно осознает свою смертность, но все 
его существо восстает против этой непреложной истины, 
и в душе он подсознательно считает, что чаша смерти ми
нует его. Откуда это чувство? Душа — безсмертна, поэ
тому человек и не может в полной мере представить свою 
конечность даже в земном временном мире.

Этот феномен мешает заниматься созерцанием смер
ти. Христианские подвижники прилагают большие^ уси
лия, чтобы, преодолев это ложное ощущение, всецело по
грузиться в живое представление предстоящей кончины.

И! * *

в человеческом сердце разворачивается борьба между 
знанием о предстоящей кончине и чувством безсмертия. 
Примирение в этой борьбе может состояться только тог
да, когда человек обретет смысл жизни, который, во-пер
вых, уничтожает страх смерти, во-вторых, дает уверен
ность в обретении вечной жизни, в-третьих, обещает, что 
эта жизнь будет не только вечной, но и полной радости.

Именно христианство разрешает во всей полноте кон
фликт между смертью и безсмертием в сознании челове
ка. Учение Христа сообщает человеку истинное знание о 
смерти и дает возможность достигнуть блаженного без
смертия.

* * *



Если в других учениях проблема смерти подменяется 
второстепенными вопросами или вообще замалчивается, 
то в христианстве она ставится во всей остроте и решает
ся однозначно и по существу. Решается именно так, как 
ее может решить единственная религия, сообщающая че
ловеку истинный смысл его бытия.

Все попытки решения проблемы смерти в иных рели
гиозно-философских учениях по сравнению с христиан
ским половинчаты, туманны и в целом несостоятельны.

* * *

Не менее важны различия религий и в понимании без- 
смертия человека. Так, ислам, признавая учение о без- 
смертии, по сути просто заимствует его основы у ветхо
заветной и новозаветной религий. Причем упростив, если 
не сказать примитивизировав, наиболее возвышенные 
евангельские представления о безсмертии. Может быть, 
подобные упрощения (а их в исламе немало) в свое вре
мя и привели эту религию к успеху у бедуинов, живших 
вдалеке от цивилизации. Однако только «проповедь Хри
ста о вечной жизни отвечает на все высшие запросы че
ловеческого духа, на инстинктивное влечение человека 
сохранить свою жизнь навеки. Вот почему человечество 
так бережно хранит ее уже в течение двух тысячелетий. 
<.. .> Проповедь о Христе Воскресшем победила, потому 
что она отвечала исконным запросам человеческой души. 
Идея Воскресения потому владеет умами, что она как бы 
запрограммирована в человеческой психике».

% * *

В исламе безсмертие является не результатом соеди
нения человека с Богом, а волевым решением Аллаха. В 
христианстве Бог стал человеком, чтобы спасти человека 
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И сделать его безсмертным. У Аллаха же никакого нис
хождения к человечеству нет, он дарует людям безсмер- 
тие, но при этом остается безпредельно далеким от них.

В христианстве безсмертие после воскресения сооб
щает природе человека новые свойства, высшие по срав
нению даже с теми, что он имел в раю до грехопадения. 
Это качественно новое состояние безсмертия открывает 
человеку безграничные возможности для богоуподобле- 
ния в вечной жизни. В исламе человек после воскресения 
качественно нового состояния в своем безсмертии не по
лучает.

В даосизме достижение безсмертия — дело рук самого 
человека. Тело человека в этом учении рассматривается 
как микрокосм. Чтобы достигнуть безсмертия, его надо 
уподобить макрокосму. Дело это непростое. Ему надо 
посвятить всю жизнь.

Система достижения безсмертия объемлет все обла
сти деятельности. Человек должен отказаться от мясной 
пищи и вина. Промежутки между приемами пищи нужно 
делать постепенно все более продолжительными. Затем 
необходимо исключить из пищи бобы и зерновые куль
туры. Даосский подвижник питается только фруктами и 
особыми экстрактами. В идеале он должен утолять голод 
только собственной слюной и эфиром росы. Он должен 
совершить множество различных добродетельных по
ступков. Причем один негативный поступок может пере
черкнуть все, ранее содеянное.

Цель даосов — дематериализация тела. Этой цели 
достигают лишь немногие. Даос превращается в без- 
смертного, истончаясь воздержанием и специальны
ми упражнениями. Сам акт полной дематериализации 
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зафиксировать нельзя. Став безсмертным, человек таин
ственным образом исчезает.

Учение и практика даосизма не обещают безсмертия 
подавляющему большинству человечества. В даосизме 
познание смысла бытия и безсмертие — удел избранных. 
Безсмертие не гарантировано даже тем, кто посвящает 
всю свою жизнь его обретению.

* * *

В ранних буддистских текстах нет ясных указаний на 
то, что человек — существо безсмертное. В буддизме 
«личность человека» — понятие относительное. Суще
ствование личности в состоянии нирваны также относи
тельно и проблематично. Буддизм не дает однозначного 
ответа — что представляет собой состояние человека в 
нирване и можно ли назвать это состояние вечной жиз
нью?

Гаутама Будда нисходил из нирваны в земной мир. По
этому современные проповедники буддизма иногда осто
рожно говорят о том, что состояние человека в нирване 
не есть небытие и что можно вести речь о некой форме 
вечной жизни. Однако Гаутама нисходит из нирваны 
в мир, пока этот мир существует. И это совсем не сви
детельствует о том, что человек будет существовать в 
нирване вечно и после конца мира.

* * *

Вопрос О безсмертии буддизм фактически обходит. 
В лучшем случае уклончиво говорит, что пребывание в 
нирване можно условно назвать вечной жизнью. Дело в 
том, что идеал буддизма — абсолютная отрешенность от 
всего, в том числе от собственной жизни и желания быть
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безсмертным. Ведь для буддиста всякое, даже самое воз
вышенное, желание — груз, приковывающий его к земно
му миру, препятствие на пути к освобождению. Поэтому 
для буддиста все равно: существует или не существует 
вечная жизнь, главное — прервать цепь безконечных 
рождений и уйти в нирвану. И совершенно безразлично, 
как называется это состояние: вечной жизнью или вечной 
смертью.

* * *

В дохристианском мире идея личного безсмертия су
ществовала в зачаточном виде. Ее знали лишь немногие 
философские и религиозные системы. До пришествия в 
мир Господа Иисуса Христа человечество не знало ни
чего подобного христианскому богооткровенному уче
нию о реальном личном безсмертии. Не удивительно, что 
евангельская проповедь быстро и широко распространи
лась, завоевывая сердца людей. Бог вечен. Он наделил 
этим свойством и человека. Безсмертие дано человеку 
для вечного блаженства и вечного познания безконечно- 
го Бога. Христос заповедал Своим ученикам: Будьте со
вершенны, как совершен Отец ваш Небесный (1^. 5,48). 
Совершенство Бога безгранично и безконечно. В абсо
лютном смысле оно никогда не достижимо человеком, 
и процесс совершенствования человека вечен. Поэтому 
для постоянного и вечного совершенствования Бог со
здал человека существом безсмертным.
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Чаще всего человек начинает искать смысл жизни под ? 
влиянием страданий. Так уж устроен человек, что в сча- ; 
стье он не склонен анализировать свою жизнь и искать 
высокий смысл бытия.

Иногда, непредвзято взирая на это счастье и на пред
мет его, приходится только разводить руками и удивлять- - 
ся, настолько банальным и даже убогим кажется оно со 
стороны. Но так или иначе, лишившись своего большого 
или маленького счастья, человек испытывает толчок к 
поиску смысла жизни. Причем страдания заставляют че
ловека искать такой смысл, который не подвержен пре
вратностям судьбы.

Все познается в сравнении. Обычно человек принимает 
за истинное счастье только сильное ощущение этого состо
яния. Годы тихого счастья проходят мимо его сознания. 
Удар судьбы расставляет все по местам. Человек начи
нает понимать, чего лишился. И это переосмысливание 
незаметного и обыденного счастья, которое безвозвратно 
ушло, также влечет человека к поиску смысла своего су
ществования, к обретению духовного якоря в настигшей 
его жизненной буре.

Почему страдания заставляют искать смысл жизни? 
Потому что они грубо обнажают беззащитность человека 
перед реалиями жестокого мира. Вдруг оказывается, что 
этот мир со всеми его маленькими радостями и большим 
счастьем является призрачным.

Страдания подталкивают человека на поиск смысла 
жизни, а найдя его, он осознает значение и самих страда
ний. И это облегчает его горе.

* * *

Страдания воздействуют на человека намного сильнее, 
чем наслаждения. Если людей поставить перед выбором: 

74 «-569^



жизнь без страданий и без наслаждений или жизнь со 
страданиями и наслаждениями — большинство выберет 
первый вариант.

С течением времени человек перестает воспринимать 
даже самые сильные наслаждения. Их восприятие приту- 
плягется. Жало страданий не притупляется. Даже полужи
вые люди корчатся от боли.

По своей значимости проблема страданий важнее про
блемы наслаждений. Отыскивая смысл жизни, человек 
должен внимательно смотреть на то, как решается про
блема страданий в той или иной мировоззренческой си
стеме. И решается ли она вообще.

* * *
Одно из самых сильных страданий, терзающих чело

века, — чувство духовной пустоты, ощущение так назы
ваемого экзистенциального вакуума. Это чувство посеща
ет человека даже тогда, когда, как говорится, дом — полная 
чаша. Духовную пустоту не могут заполнить не только 
никакие материальные блага, но и ценности, которые 
обычно считаются духовными, — литература, музыка, 
театр... Опустошенность души часто переходит в более 
болезненные состояния: уныние и отчаяние. Из этих со
стояний человек не может выбраться, пока не обретет ис
тинный смысл жизни.

Многие социальные, философские и религиозные уче
ния пытаются избавить человека от страданий. Причем 
некоторые из них планируют с этой целью то или иное 
преобразование действительности. Зигмунд Фрейд назы
вал такое желание категорией массового безумия.

Однако и нежелание избавиться от страданий также 
можно назвать безумием. Человеку вполне естествен
но стремиться к избавлению от страданий. Ведь они 
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являются неестественным элементом его бытия. Бог со
здал человека не для страданий, а для вечного блажен
ства. Страдания стали следствием отпадения от Бога/ 
следствием того, что человечество пошло по неестест
венному для себя пути. Мир, наполненный страданиями, 
в котором живет человечество, является для него проти
воестественным.

* * *

Не найдя истинного смысла жизни, многие люди впол
не благополучно и долгие годы живут с ложными смыс
лами. Отрезвление наступает, когда удар судьбы выби
вает человека из привычной колеи. Человек теряет под 
собой почву, а ложный смысл в критической ситуации 
оказывается не крепким фундаментом, но зыбким пе
ском. В такой момент жизни в душе происходит перео
ценка жизненных ориентиров. Человек, поняв ложность 
своего жизненного смысла, начинает искать истину.

Страдания выветривают из человека дурман ложного 
смысла.

* * *

Роль страданий в поиске смысла жизни валика. Одна
ко есть личности, которые ищут и обретают смысл без 
всякого толчка со стороны страданий. Они сами склон
ны к поиску смысла в силу врожденной тонкости своей 
духовной природы. Они обладают своего рода талантом, 
который получают при рождении.

* * *

Человек, познавший смысл жизни, страдает меньше, 
чем живущий без всякого смысла. Смысл жизни — это 
якорь, который удерживает человека от гибели во вре
мя жизненных бурь. И это справедливо по отношению
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ко всякому смыслу. Любая мировоззренческая доктрина, 
которую искренне воспринял человек, утешает его и по
могает бороться с невзгодами жизни. И наоборот, боль
шинство самоубийств совершают люди, которые не на
шли мировоззренческую систему, объясняющую смысл 
и значение страданий. Все основные философские и ре
лигиозные системы, пользующиеся популярностью у че
ловечества, уделяют проблеме страданий существенное 
внимание и предлагают то или иное ее решение. Обыч
но человек выбирает решение, которое просто пришлось 
ему по вкусу и не требует от него больших усилий.

* * *

Способность противостоять жизненным испытани
ям зависит от качества смысловой доктрины, восприня
той человеком. Насколько она возвышенна, настолько 
и укрепляет человека в страданиях. Однако лишь в том 
случае, если он твердо верит в избранный смысл и обла
дает твердым характером. Иначе даже истинный смысл 
безсилен ему помочь.

Ведь нередко и христианин, обладая истинным смыс
лом бытия, но слабо верующий и малодушный, не может 
перенести и небольшие жизненные испытания. И наобо
рот, люди, фанатично верящие в какой-нибудь примитив
ный смысл жизни, мужественно претерпевают страшные 
бедствия.

Основным фактором в борьбе со страданиями являет
ся вера. Именно непоколебимая вера в некий смысл, ис
тинный или ложный, дает человеку силы в этой борьбе. 
Однако при равной силе веры человек, исповедующий 
истинный смысл, намного успешнее противостоит стра
даниям, чем держащийся хоть и утешительного, но лож
ного смысла.
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Атеистические и материалистические идеологии хо
тят решить проблему страданий, не прибегая к «гипоте
зе Бога». Они исходят из убеждения, что человек может 
преодолеть страдания посредством своего разума и до
стижений науки, благодаря прогрессу цивилизации.

Вся человеческая история доказывает утопичность по
добных мечтаний. После каждой победы науки в борь
бе со страданиями почти тотчас возникают новые стра
дания, которые часто рождаются этими же победами. И 
процесс этот безконечен.

* * *

Материалисты и атеисты видят причину зла в окружа
ющем мире. Источник страдания — негативная действи
тельность, прежде всего социальная. Именно она порож
дает зло в людях. Преобразованная, «хорошая» внешняя 
действительность устранит зло и внутри человека. Из по
добных доктрин рождаются социальные революции.

Однако и некоторые материалисты трезво оценива
ют глупость революционных идеологий. Так, Зигмунд 
Фрейд отмечал, что желающий преобразовать окружаю
щий мир и создать вместо него по своему усмотрению 
новый мир «как правило, ничего не достигает — действи
тельность для него слишком непосильна».

Любая социальная революция, какими бы благими 
идеями она ни вдохновлялась, несет людям горе и стра
дания. Пословица «клин клином вышибают» теряет свою 
справедливость в сфере общественных отношений. Зло 
не побеждается злом.

* * •■;=

В древности философы-стоики пришли к выводу, что 
в мире господствует закон необходимости, закон судь

<-=5=^ 78



бы. Бороться с судьбой безсмысленно. Поэтому человек 
должен возлюбить свой жизненный рок и с благородной 
стойкостью переносить все превратности жизни. По уче
нию стоиков, победа над страданиями состоит в том, что
бы духовно возвыситься над ними.

Фридрих Ницше заимствовал идеи античной стой. Он 
создал образ сверхчеловека, которого не могут сокру
шить никакие беды и скорби.

И античные философы, и Ницше учили стойко перено
сить страдания, но никак не решали саму проблему стра
даний.

* * *

Экзистенциалисты видят в страданиях положительный 
момент. Например, телесная или душевная боль сохраня
ет человека от еще больших проблем.

Страдания служат импульсом для самоорганизации 
человека, мобилизуют его телесные и духовные силы. 
Они выступают в роли мотиваций для творчества и раз
личного рода деятельности. Виктор Франкл пишет; «Мы 
мужаем и растем в страданиях, они делают нас богаче и 
сильнее».

Жизнь во многом теряет смысл без страданий. «Страда
ние и горе являются частью жизни, как судьба и смерть. 
Ни одно из них нельзя вырвать из жизни, не разрушая ее 
смысла. Лишить жизнь горя, смерти, судьбы и страдания 
— значит лишить ее присущих ей формы и содержания. 
Ибо лишь под ударами молота судьбы, в горниле страда
ний обретает жизнь свои содержание и форму».

В отличие от стоиков, экзистенциалисты признают че
ловека творцом собственной судьбы. Люди имеют право 
противодействовать року жизни. Однако это противодей
ствие должно быть благоразумным. Когда нет возможно
сти бороться с судьбой, надо достойно терпеть страдания.



Таким образом, экзистенциализм утешает человека в 
страданиях, но при этом приучает его к мысли об их не
избежности. Экзистенциализм, по сути, признает страда
ния одним из свойств бытия человека.

* * *

Особое значение экзистенциализм придает страдани
ям, которые человек безсилен предотвратить. Достойно 
перенося подобные с'^адания, он осуществляет смысл 
своей жизни, полностью реализует самое лучшее, что за
ключено в его душе.

Эта идея экзистенциализма сама по себе прекрасна, но 
совершенно оторвана от реалий земного мира. Чтобы сле
довать ей, человек должен твердо верить, что его жизнь 
наполнена глубоким смыслом, и постоянно убеждать 
себя в этом. Между тем реальность говорит об обратном. 
Если земная жизнь человека не наполнена вечными и не
преходящими ценностями, то она безсмысленна и пуста. 
А страдания, смысл которых только в том, чтобы перено
сить их достойно, безсмысленны и ровным счетом ниче
го не дают человеку.

Страдания обретают смысл, когда помогают человеку 
понять свое высокое и вечное предназначение, когда от
крывают его взору перспективу духовного совершенства, 
заключенного не в рамках бренного земного мира, но в 
вечности и в жизни с Богом.

* * *

В отличие от экзистенциализма христианство не счи
тает страдания сущностным свойством человеческого 
бытия. Они — противоестественное явление в бытии че
ловечества. Страдания вошли в историю человеческого 
рода только после грехопадения и изгнания из рая. По
этому в бытии человечества они временны: все, кто от
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кликнулся на проповедь Христа и стал Его учеником, 
навсегда избавятся от страданий. И не только в будущей 
вечной жизни. Христианин уже в земной жизни имеет 
мощные практические средства для осмысления и пре
одоления страданий. Эти средства имеют Божественное 
происхождение. Поэтому они обладают несравненно 
большей силой, чем человеческие методы, которые пред
лагает экзистенциализм.

* * *

Религия делает людей более стойкими к страданиям, 
чем нерелигиозные учения. Последние наделяют лю
дей смыслами, находящимися в «пределах видимости».

находится вне иРелигия же дает сверхсмысл, который 
выше земной действительности.

Земные смыслы перед лицом страданий колеблются, 
прогибаются, а то и совсем исчезают. Они редко выдер
живают испытание жестокими страданиями, потому что 
трансформируются вместе с изменениями земной жизни 



человека. Религиозный сверхсмысл нисколько не меняет
ся в перипетиях жизни человека. Он вечен, его ничто не 
колеблет. Поэтому религиозный человек остается непо
колебимым перед лицом всех тяжелых испытаний жизни.

Земные смыслы философских и социальных учений 
не могут объяснить человеку проблемы его бытия во 
всей глубине. В этих учениях зияют огромные смысло
вые бреши. Мало какое из них берется решать проблему 
страданий, а если берется, то так и не может до конца 
объяснить, почему человек страдает, для чего должен 
терпеть страдания и что они могут дать ему положитель
ного. Их рациональные объяснения слабо утешают серд
це страдающего человека и не дают ему сил для перене
сения страданий. Религиозный сверхсмысл дает человеку 
убедительное представление о значении страданий в его 
жизни. И самое важное — указывает ясный путь к из
бавлению от них, действенные средства для перенесения 
страданий.

Конечно, только истинная религия — христианство — 
указывает подлинный путь и настоящие средства. Другие 
религии ведут человека неверными путями и, давая неко
торое утешение в страданиях земной жизни, в конечном 
итоге приводят его к страданиям вечным.

* * *
Восточные культы и практики не рейаают проблему 

страданий на онтологическом уровне. Они борются со 
страданиями путем умерщвления чувств, ощущений, вос
приятий. В практике йогов, например, благодаря изощ
ренным тренировкам человек перестает воспринимать 
страдания. Однако при этом не устраняются порожда
ющие их причины, природа человека не изменяется так, 
чтобы в принципе стать не подверженной страданиям. Он 
достигает безчувствия, но не преображает свою природу 
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на онтологическом уровне. Она остается подверженной 
страданиям в будущей вечной жизни.

Истинное преображение природы человека соверша
ется только в христианстве. Христианин уже в земной 
жизни может с Божией помощью преобразить себя таким 
образом, что страдания в значительной мере перестают 
действовать на него. После же всеобщего воскресения 
его преображенная природа не будет доступной никаким 
страданиям. И в земной, и в вечной жизни христианин 
приобретает не безчувствие к страданиям, а природу, он
тологически чуждую страданиям.

* * *

Пагубность восточных культов в том, что бороться 
со страданиями, решать проблему страданий они могут 
только борясь с самим бытием человека. Своими духов
ными практиками, психотехникой они не дают человеку 
осмыслить свою земную жизнь и испытать целительную 
и преобразующую силу страданий.

В христианстве человека спасает от страданий Сам 
Бог. Он стал человеком, взял на Себя все грехи челове
чества, ставшие причиной страданий, и показал путь к 
избавлению и от вечных страданий, и от смерти.

* * *

Гаутама Будда провозгласил свое учение именно как 
средство избавления от страданий. Однако он практиче
ски ничего не сказал о причинах, породивших страдания. 
Поэтому его рецепты также остались лишь на уровне 
психотехники.

ф *

Надо отдать должное даосизму: это учение борется со 
страданиями очень радикально. Исходя из того, что мир
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и человек иллюзорны, даосы объявляют страдания так- ; 
же иллюзией. Преодолевая страдание, даос преодолевает 
иллюзию. Необходимо разоблачить ее — и в этом реше
ние проблемы. Причина страдания — тоже иллюзия. Раз
вей ее в своем сознании как иллюзию — и конец твое
му страданию. Нет страданий — нет и проблемы. Таким 
образом, в даосизме человек отказывается испытывать 
страдания реально. Он, по сути, и не борется с ними. Он 
отстраняется от выпавших на его долю скорбей, выхо
дит за границы их переживания и смотрит на них как по
сторонний наблюдатель. Даос воспринимает себя неким 
актером, играющим роль. Для него страдания лишь 
сюжетные повороты пьесы жизни. Он играет их, причем 
играет отстраненно. Ни в коем случае не вживается в образ, 
чтобы игра не захватила сознание. При подобном отноше
нии к страданиям даос в определенном смысле побежда
ет их. Однако такая победа — самообман. Ведь человек 
просто отказался от реального проживания собственной 
жизни с присущими ей реальными страданиями.

* * *

Ислам отвергает возможность появления чего-либо в 
бытии без воли Аллаха, доводя догмат о его всемогуще
стве до абсурда. Поэтому вынужденно признает, что и 
страдания вошли в мир по его воле. Соответственно, и 
человеческая природа, подверженная смерти и страдани
ям, была создана Аллахом таковой изначально. Он сотво
рил человека смертным и страдающим.

Конечно, такие выводы не согласуются с исламским же 
представлением об Аллахе как о всеблагом и милосерд
ном. Поэтому исламские богословы стараются обходить 
проблему возникновения зла, смерти и страданий. Все их 
ответы здесь сводятся к одному: «Так захотел Аллах!».
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Христианство свидетельствует об обратном. Бог не 
творил ни зла, ни смерти, ни страданий. Они возникли 
по вине падших ангелов и людей. Бог же пришел в мир и 
избавил род человеческий от вечных мук ада.

*
Христианство решило проблему страданий человека 

полностью и во всей глубине. В первую очередь ясно и 
определенно объяснило истинную причину страданий. 
Люди вступили на путь непрекращающихся страданий, 
отпав от Бога. Лишившись непосредственного общения с 
Ним, они оказались вдалеке от источника своей жизни и 
своего блаженства. Их природа исказилась, значительно 
убыла ее жизненная сила. Это неминуемо привело к стра
даниям, болезням и смерти, которые стали неразлучными 
спутниками человеческой жизни.

Люди не могли свергнуть иго страданий собственными 
силами. Только Бог мог избавить человечество от неиз
бежной участи страдать, умирать и терпеть вечные муки 
ада. Для этого Бог стал человеком, взял на Себя грехи

■■
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всего мира и посредством Своих крестных мук снял бре
мя страданий с плеч человечества.

Человек стремится избавиться от страданий. И это 
вполне нормальное стремление. Ведь страдания, несо
мненно, являются чуждым элементом в нашей жизни. 
Глубинная память человечества хранит воспоминания о 
райском блаженстве. Поэтому человеческий род на про
тяжении всей земной истории не может привыкнуть к 
страданиям и примириться с ними.

Бог создал человека для того, чтобы он наслаждался 
бытием. Вся духовно-телесная природа человека устрем
лена к ощущению райского блаженства. Даже искажен
ная грехом она не может принять страдания за свое есте
ственное состояние.

Видимо, при сотворении человека в него не были вло
жены механизмы, способные регулировать и ограничи
вать страдания. Ведь никаких страданий в его жизни не 
должно было быть в принципе. Если бы Бог хотел, чтобы 
человек испытывал страдания. Он по любви к нему по
добные механизмы непременно вложил бы в его природу 
изначально.

Люди изгнаны из рая после грехопадения. Земная 
действительность, где царствует зло, могла уничтожить 
человечество посредством непереносимых страданий. 
Однако этого не произошло. Бог защитил людей от унич
тожения. Он укрепил их Своей нев1^имой, таинственной 
благодатью. Бог дал человечеству силы переносить стра
дания, осмысливать их и через них познавать истинный 
смысл жизни. Можно сказать, что уже после грехопаде
ния Бог включил в людях механизмы, которые защища
ют их от страдании и не дают погибнуть им в неестест
венных для них условиях земного бытия.
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* * *

Что помогает христианину преодолевать земные стра
дания? Надежда получить в будущем вечные блага. При
чем эта надежда не остается чисто теоретической. Через 
общение с Богом и жизнь во Христе человек может ощу
тить вечные духовные блага уже на земле, получить ра
дость, не сравнимую ни с какими житейскими удоволь
ствиями.

Молитва и надежда на Бога делают христианина стой
ким и мужественным. Самые яркие примеры — христи
анские мученики. Существует много свидетельств самих 
мучеников, что они не чувствовали боли от истязаний.

Но и каждый истинный христианин становится без- 
кровным мучеником, если осмысленно воспринимает 
земные страдания как свой жизненный крест и несет их 
ради Христа. Такие страдания очищают и преображают 
его духовно-телесную природу. Преодолевая страдания 
с помощью Божией, человек спасает свою душу и при
обретает духовную опытность, мужество, твердость, му
дрость. Через временные страдания он идет к вечному 
блаженству.

И: * *

Страшась страданий, человек одновременно жаждет 
счастья. И поиски смысла жизни непременно связаны со 
стремлением обрести счастье.

На земле счастье не достижимо в полном объеме, а 
страдания неизбежны. Мировоззрение, на котором ба
зируется смысл жизни, должно объяснять, из-за чего это 
происходит. Разрешение вопросов, связанных со счастьем и 
страданиями, — обязательный компонент в поиске смысла 
жизни. Чем лучше некий смысл жизни показывает путь к 
счастью, чем лучше объясняет причины страданий, тем 
привлекательнее этот смысл для человека.
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* * *

Однако смысл жизни и счастье — понятия различные. 
Они имеют нечто общее и неким образом взаимосвязаны, 
но это не делает их тождественными.

Смысл связан с духом человека, является потребно
стью духа, он движет им и удовлетворяет его жажду. 
Когда дух удовлетворен осуществлением смысла, душа 
испытывает наслаждение в виде счастья.

Счастье является потребностью души человека. Сча
стье — как бы награда за осуществление смысла жизни 
на практике. Когда человек нашел смысл и успешно ему 
следует, то появляется счастье. Оно приносит человеку 
чувство удовлетворения и радости, потому что он живет 
в гармонии со смыслом своего бытия и осуществляет его 
в реальных действиях. Счастье, как и смысл, может быть 
истинным и ложным. Оно зависит от смысла, являясь его 
порождением. Осуществление истинного смысла рождает 
истинное счастье. Осуществление ложного смысла рож
дает, соответственно, ложное счастье.

Чувство совести подсказывает человеку, что есть до
бро и что — зло. Чувство счастья показывает человеку, 
насколько верно он следует смыслу жизни и насколько 
успешно реализует его в своей деятельности.

Смысл жизни занимает по отношению к счастью гла
венствующее положение. Без смысла человек не может 
полноценно существовать. Потеря смысла, даже самого 
примитивного, неминуемо ведет к деградации личности. 
Без счастья же человек может жить сравнительно спо
койно. \

* * *

«Счастье есть цель, к которой все стремятся. <...> Со
знание счастья заключается в чувстве удовлетворенно
сти, испытываемом человеком, жизнь которого склады-
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вается согласно его стремлениям и желаниям». Счастье 
могут вызывать случайные и временные факторы жизни. 
Они порождают кратковременное чувство счастья. По
стоянные факторы жизни рождают состояние счастья 
долговременное и полноценное. Хороший обед может 
дать минуту счастья, но для постоянного счастья необхо
димо совсем иное: возвышенные чувства, идеалы, непре- 
ходяшие и вечные ценности.

Для одних счастье заключается в обладании земными 
благами. Для других — в стремлении к вечным благам и 
в обладании ими. Земные блага изменяются и исчезают. 
Они дают людям наслаждаться счастьем лишь на малое 
время. Блага небесные — вечны, безмерны и неисчер
паемы. Только они дарят людям счастье постоянное и 
неограниченное.

* * *

Человек никогда не может быть полностью удовлетво
рен всеми обстоятельствами земной жизни. Поэтому он 
не может испытывать на Земле состояние абсолютного 
счастья. Тем не менее человек в той или иной степени 
ощущает счастье, когда осуществляется, сбывается то, 
что является для него самым значимым на данный мо
мент его жизни.

Если человек испытывает удовлетворение от осу
ществления смысла, который он исповедует на данный 
момент, то ощущает счастье несмотря ни на что. Когда 
счастье охватывает человека, то оно с лихвой покрывает 
любые скорби, вызванные факторами, которые не явля
ются для него смыслосодержащими.

* * *

Каждый человек, искренне верящий в свой смысл жиз
ни, считает себя счастливым. Но по-настоящему счастлив 
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тот, кто познал истинный смысл. Он испытывает состо
яние истинного счастья, которое естественно рождается 
от истинного смысла. Исповедующие же ложные смыслы 
принимают за счастье обманчивое чувство, порожденное 
самовнушением.

* * *

Халиф Абдуррахман приказал выбить на своей гроб
нице надпись: «Почести, богатство, высшая власть — я 
имел все это. Уважая и боясь меня, властители завидо
вали моему счастью и славе и искали моей дружбы. И 
сосчитал я в жизни своей дни, в которые познал чистые и 
неомраченные удовольствия: и за десятки лет господства 
я насчитал их только четырнадцать».

Человек испытывает счастье в большей степени не под 
действием внешних обстоятельств, а под влиянием вну
треннего настроя и мироощущения.

* * *

Само по себе обладание благом не дает человеку сча
стья. Оно возникает в его сердце от соответствующего 
отношения к благу. Когда человек питает самые глубо
кие чувства к высшему благу, то есть к истинному смыс
лу своего бытия, тогда он и получает истинное счастье.

* * *

Для христианина понятие «счастье» связано с земной 
жизнью, «блаженство» — с вечной. «На самом деле меж
ду ними пропасть, блаженство — духовно, счастье — ду
шевно и телесно. Блаженство возводит очи и сердце горе, 
счастье может в лучшем случае смотреть параллельно 
земле». Поэтому христианское счастье называется бла
женством. Его содержание возвышенно, оно отрывает 
человека от земли и возводит на небо. В христианстве 
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мирское понятие «счастье» претерпевает полное каче
ственное изменение.

* * *

Высшее и совершенное благо — это Сам Бог. Для хри
стианина обладать высшим благом во всей его полноте — 
значит, по сути, обладать Богом. Для других религий и фи
лософских учений такая постановка вопроса о счастье и та
кое его решение немыслимы. Ограниченный человек не 
может обладать безграничным Богом. Абсурд! Но не для 
христианства.

В христианстве Бог становится человеком, соединяет
ся с человеческой природой именно для того, чтобы по 
Своей неизреченной любви к роду человеческому отдать 
Себя в обладание людям. В христианстве любой человек 
может стать вместилищем Бога, соединиться с Ним. И 
таким образом — обладая Богом как высшим и абсолют
ным благом -— стать счастливым в высшей и абсолютной 
степени.

* * *

Существуют мировоззрения, которые отрицают необ
ходимость достижения счастья. Особенно это свойствен
но восточным культам. По их представлениям, всякое 
желание и стремление к чему-либо уже становится не
счастьем. Идеал этих учений — отсутствие всякого вле
чения в человеке. Говорить о довольстве внутренним со
стоянием здесь, естественно, не приходится. Подобные 
воззрения направлены на уничтожение внутреннего мира 
человека.

Материалистические идеологии, атеистические в сво
ей основе, не в состоянии доставить человеку не то чтобы 
истинного, но даже более или менее сносного счастья. 
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Все эти учения замешены на недовольстве окружающим 
миром, особенно в его социальных аспектах. Они жаждут 
перестроить мир на свой лад.

Для перестройки необходима борьба с силами, кото
рые не хотят ничего менять. Борьба может длиться всю 
жизнь, потребует много жертв и неизвестно чем закон
чится. Поэтому подобные идеологии утверждают, что 
счастье заключается в самой борьбе, например, за светлое 
будущее человечества с силами мирового зла. То есть бо
ритесь, умирайте и считайте себя при этом счастливыми. 
Верьте, что в конце концов победа будет за вашей иде
ологией и что плодами вашей борьбы 
далекие потомки.

насладятся ваши

Между тем история показывает, что окружающая дей
ствительность не меняется к лучшему в результате ре
волюций, переворотов и насильственных социально-по
литических экспериментов. И сами борцы, добившись
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победы, не становятся от этого счастливее. Переделан
ный мир оказывается далеким от идеалов, к которым 
они стремились. Потомки же часто и вовсе вместо бла
годарности шлют в адрес борцов за социальную спра
ведливость проклятия, в лучшем случае — насмешки. О 
борцах-утопистах и перестройщиках давно сложилась 
поговорка: «За что боролись, на то и напоролись», а в 
последние годы родилось известное изречение: «Хотели 
как лучше, а получилось как всегда».

Для того, кто хочет быть счастливым, переустраивать 
окружающий мир -—весьма опасное занятие. Оно самым 
пагубным и разрушительным образом влияет на внутрен
ний мир человека. Недовольство окружающим миром 
проецируется на внутренний мир борца. Непрекращаю- 
щаяся борьба е внешними врагами налагает неизглади
мый отпечаток на его душу. Подобные борцы часто гово
рят, что испытывают счастье от самой своей борьбы. Это 
— бравада, не более. Если же они говорят это искренне, 
то не понимают, что такое настоящее счастье.

Несовершенство окружающего мира надо преодоле
вать не путем насилия и крови, а путем действенных ду
ховных мер. Кто этого не понимает, тот никогда не смо
жет обрести внутреннего покоя, мира и счастья.

* * *

В современном мире силы зла борются с замыслом 
Бога о человеке в основном под флагом «либерализма». 
Эта идеология не зовет к революционной борьбе подобно 
богоборческому материализму, но точно так же лишает 
человека возможности достигнуть истинного духовного 
совершенства. Либерализм внушает, что стремиться к Бо
жественному совершенству безсмысленно: ведь такового 
в природе не существует. Существует же человеческое
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совершенство. Центр мироздания — человек. Он сам 
себе хозяин, и в нем заложено все необходимое для само
совершенствования. Однако идеалы либерального совер
шенства, освобожденные от красивых слов, оказываются 
на удивление жалкими. Либерализм загоняет человека в 
духовную резервацию, в пошлый, убогий мирок потре
бительства и «раскрепощенности». Про обитателей этого 
мирка апостол Павел писал; Их конец - погибель, их бог 
- чрево, и слава их - в сраме (Фил. 3,19).

Совершенство по-либеральному — это совершенство
вание человека в грехах и страстях. И это совершенство
вание, увы, тоже по-своему безгранично.

* * *

Материалисты и атеисты заявляют, что религия якобы 
заставляет человека выбирать между земным и вечным 
счастьем. Они хотят выявить и, как им кажется, выявля
ют конфликт между счастьем земным и религиозным. 
Это происходит из-за того, что они не способны понять, 
в чем состоит счастье религиозного человека. Ведь на 
самом деле никакого конфликта между земным и веч
ным счастьем нет. Религия не отрицает земного счастья 
человека. Наоборот, она делает его полноценным. Рели
гия очищает понятие счастья от греховного, страстного, 
плотского, приземленного и грубого содержания.

Религия одухотворяет чувство счастья, отрывает его 
от временного и сообщает ему утонченность, возвышен- 
ность и вечность.

* * *

Источники земного счастья изменчивы и кратковре
менны. Они не способны обезпечить человеку сколь
ко-нибудь длительного состояния счастья. Источники 
религиозного счастья неизменны и вечны, поэтому они
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могут сделать человека постоянно счастливым.
Ложные религии являются источником хотя и посто

янного, но ложного состояния счастья. Оно заканчивает
ся со смертью человека или еще при его жизни, если он 
осознает несостоятельность данной религии.

Истинная религия является источником истинного 
счастья. Человек начинает ощущать его на Земле и про
должает испытывать вечно в ином мире.

Н:

Буддисты ставят перед собой цель достичь состояния 
просветления. Такого просветления человек достигает, 
когда отстраняется от окружающей реальности, призна
ет мир за иллюзию, отказывается от собственной лично
сти и погружается в состояние пустоты. Пустота харак
теризуется совершенным отсутствием сознания. Именно 
в этой абсолютной пустоте на человека нисходит про
светление. Апологеты буддизма отмечают, что пустота 
(шуньята) — это не вакуум, но нечто иное. Однако ни
кто из них так и не объяснил вразумительно, что имен
но представляет собой шуньята.

По трактовке буддистов, пустота и последующее за 
ней просветление не приносят человеку счастья. Он по
лучает нечто высшее. Что именно? Внятно выразить это 
опять-таки невозможно. Буддисту нельзя ничего ожидать 
от погружения в пустоту, иначе он не достигнет этого 
вожделенного состояния. Наоборот, он должен уничто
жить в своей душе всякую надежду, желание и вообще 
любое чувство. Буддизм превращает человека в странный 
субъект: вроде бы еще человек, а между тем уже некое 
новое существо с измененной психикой, интеллектом и 
сознанием.

Христиане также стремятся достичь просветления. Но 
смысл и цель просветления здесь совершенно другие.
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в своей духовной жизни христианин исходит из того, 
что его сознание находится в расстроенном состоянии — 
как в силу первородного греха, так и из-за личных грехов 
и страстей. Кроме того, с тех пор как Адам и Ева поверили 
диаволу и отпали от Бога, доступ к человеческому созна
нию имеют демоны. Чтобы достичь духовного просвет
ления, христианин должен очищать свое сознание от соб
ственных греховных мыслей и от демонских помыслов.

Некоторые элементы христианской аскезы имеют 
внешнее сходство с буддистской практикой. Необхо
димо также отрешиться от мирской суеты, остановить 
непроизвольный поток мыслей, достичь Тишины ума и 
добиться, в идеале, полного контроля над собственным 
сознанием. Именно контроля, но не пустоты. Христиан
ский подвижник не ждет просветления из недр пустоты. 
Он ищет Божественного просветления, природа которого 
ему хорошо известна. Уповая на Божию помощь, подвиж
ник занимается духовной практикой, которая состоит из 
богомыслия, молитвы, умного делания. По мере духов
ного совершенствования на него нисходит Божественная 
благодать, которая и просветляет его.

Христианин ни в коем случае не должен бездумно 
принимать какие бы то ни было «просветления» и «оза
рения» неизвестного происхождения. Все это — не что 
иное, как «подарки» демонов, часто действующих под 
видом сил добра. Все православные святые считали себя 
недостойными Божественных откровений и посещений. 
Они полностью полагались на волю Божию, убежден
ные, что просветление будет во благо, только когда Бог 
сочтет необходимым послать его.

Бог посылает человеку откровения, чтобы помочь ему 
спасти душу, а темные силы прельщают «тайными знани
ями», всемерно потворствуя его любопытству и гордости.



Божественные откровения посещают человека независи
мо от его желания, по божественной воле, демонские же 
откровения и услуги подаются человеку по его просьбе и 
ожиданию. На этом основана и магия со всеми ее ритуа
лами. Для демонов необходимо именно желание челове
ка пойти на контакт с ними, они охотно откликаются на 
подобные призывы. И там, «в контакте», человек шаг за 
шагом подчиняет им свое сознание и волю. Получая от 
демонов услуги, сам становится их рабом.

Истинные духовные просветления укрепляют христиа
нина в вере, открывают ему пути спасения, оставляя в душе 
мир, спокойствие и радость. Демоны не могут дать ничего 
подобного. И откровения от них не только не радуют, но 
наоборот, лишь разжигают жажду новых «контактов», 
порождают тревогу, тоску, даже страх и в то же время — 
необыкновенную гордость, так что «просветленный» 
ощущает себя призванным нести полученные знания че
ловечеству. Именно таким образом, по внушению бесов, 
были созданы многие религии и философско-мистиче
ские учения.

* * *

Даосизм, подобно буддизму, не придает счастью боль
шого значения. Счастье ничего не значит для истинного 
последователя Дао. Он считает, что несчастье является 
опорой счастья, а в счастье, в свою очередь, заключено 
несчастье. Добро превращается в зло, а зло перетекает в 
добро. В мире все текуче и непостоянно. О каком счастье 
можно рассуждать и к какому идеалу счастья стремиться, 
если в земном мире нельзя ничего определить и зафикси
ровать?

* * *
Даосы стремятся ощутить внутри себя пустоту. По 

их воззрениям, этот путь ведет к счастью и духовному
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совершенству.
Да, человек может ощутить пустоту. В этом нет ничего 

удивительного. Ведь человек, как и весь этот мир, сотво
рен Богом из ничего. Поэтому он, если захочет, может 
ощутить «ничто», из которого сотворен. Однако что даст 
ему для совершенства это ощущение добытийной пусто
ты?

Для человека, который верит в Бога, Творца бытия, 
ощущение пустоты может дать разве только то, что он 
сравнит ее с радостью бытия и сделает вывод; насколько 
бытие лучше небытия.

Даосы придают столь большое значение пустоте по
тому, что не верят в ценность и реальность бытия, ко
торое, по их представлениям, вовсе не сотворено Богом. 
Это неверие и порождает у них стремление достигнуть 
совершенства с помощью добытийной пустоты. Не верят 
даосы и в ценность человеческой души, отрекаясь от нее 
ради пустоты. Что ж, в каком-то смысле пустота и в са
мом деле лучше, чем зло и грех, омрачающие человече
скую душу.

Христиане верят в ценность, совершенство и реаль
ность сотворенного Богом бытия. Однако внутри себя 
они видят несовершенство, тленность и зло. Все это 
привнесено грехопадением и является неестественным 
для человека, одного из лучших творений Бога. В отли
чие от даосов, христиане не пытаются отстраниться от 
падшей человеческой природы и выйти за ее пределы. 
С помощью Божией христианин очищает свою душу от 
грязи греха и мрака зла — и тогда в ней начинают про
ступать богоподобные черты.

Основой счастья и совершенства является созерцание 
внутри себя образа и подобия Божия, а не добытийной 
пустоты.



* * *

Как ни странно может показаться на первый взгляд, но 
воинствующий ислам относится к человеческому обще
ству подобно атеистическо-материалистическим идео
логиям. Ислам также считает вполне оправданным и за
конным недовольство несовершенствами окружающего 
мира, провозглашает возможность и даже необходимость 
борьбы за справедливость и счастье, буквально за рево
люционные преобразования действительности, вплоть до 
уничтожения инакомыслящих.

Такая агрессивность религиозной доктрины влияет 
разрушительно на сердце человека и не дает ему ощутить 
истинное счастье.

Мусульманские проповедники неустанно подчерки
вают, что ислам является религией счастья, что он делает 
человека счастливым и в земной, и в вечной жизни. Тем 
не менее общение с реальными людьми, исповедующими 
ислам, заставляет задуматься о характере этого счастья.

Истово верующие мусульмане производят впечатле
ние людей искренних и твердо преданных своей религии, 
они уверенно заявляют, что счастливы в ней. Однако на 
взгляд непредвзятого наблюдателя то состояние, которое 
они именуют счастьем, представляется весьма своеобраз
ным для немусульман и вызывает у них сомнение. При
мерно такое, какое выразили наши далекие предки, когда 
впервые познакомились с исламом. Выбирая истинную 
веру, послы князя Владимира посетили мусульманскую 
Булгарию. Возвратившись в Киев, они, как повествует 
летопись, доложили князю: «Ходили к болгарам, смотре
ли, как они молятся в храме, стоят там без пояса; сделав 
поклон, сядет и глядит туда и сюда, как бешеный, и нет 
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в них веселья, только печаль и смрад великий. Не добр 
закон их».

Выбирая истинную веру, русские послы понимали, что 
вера должна приносить человеку истинное счастье. Они 
не встретили такого счастья в жизни мусульман, поэтому 
и не стали вдаваться в тонкости исламского вероучения. 
Зачем погружаться в суть учения, если оно не способно 
дать человеку полноценной радостной жизни?

* * *

Счастье христианина, как и любого человека, склады
вается из того или иного восприятия прошлого, настоя
щего и будущего.

«Ничто так не влияет на счастье и несчастье человека, 
как его прошлое. Память о том, что было, преследует его 
и заполняет часть его сознания». Есть мировоззренческие 
системы, которые различными методами вычеркивают 
прошлое из памяти своих адептов, чтобы строить счастье 
с чистого листа. Христианство не допускает такого отно
шения к прошлому. Ведь оно является составной частью 
жизни человека. Он сам во многом сформирован под его 
воздействием. Многое, что надо исправить в человеке, 
есть наследие прошлого.

Если человек не очистит себя от накопившегося гре
ховного балласта, то не может идти путем спасения и 
духовно совершенствоваться. Поэтому путь христиани
на начинается с исправления ошибок прошлого, которые 
мешают ему испытывать истинное счастье в настоящем и 
в будущем. С того времени Иисус начал проповедывать 
и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небе
сное (Мф. 4, 17). Все негативное из прошлого очищается 
покаянием. Все положительное остается в сознании че
ловека и способствует его счастью в настоящий момент 
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ЖИЗНИ. При этом в свете Евангелия некоторые явления 
прошлого, казавшиеся положительными, могут явить свое 
истинное, негативное лицо. Они также исправляются по
каянием.

Христианское покаяние —- не методика, не психотех
ника, придуманная людьми. Это церковное таинство, в 
котором человеку прощает грехи Сам Бог. Он уничтожа
ет Своей благодатью влияние негатива прошлого на со
знание человека. В то же время, прощая грехи. Бог остав
ляет человеку память о них как воспитательный элемент 
для дальнейшей жизни. Ибо всем людям свойственно 
впадать в гордость даже при незначительных или мни
мых успехах. Память же о прежних грехах смиряет чело
века. Эта память у христианина существенно отличается 
от памяти о негативном прошлом у нехристиан. Она не 
омрачает настоящее состояние счастья, но рождает сво
еобразное чувство: человек плачет о грехах, но при этом 
получает от Бога тихую, светлую, мирную радость.

* * *

Христианин знает, что не может достичь полного сча
стья на земле. Полнота счастья — в вечной жизни. Ведь 
смысл христианской жизни базируется на вечных, незем
ных ценностях. Это не значит, что для верующего вовсе 
не существует земного счастья. Многие радости этого 
мира ему отнюдь не чужды. И подчас христианин по
лучает на земле счастья столь много, сколь никогда не 
получить неверующему. Но верующий человек всегда 
помнит, что небесное счастье неизмеримо превосходит 
любое земное.

Это мнение основывается не только на вере, но и на 
опыте. В своей духовной жизни христианин испытывает 
моменты истинно небесного блаженства. Конечно, не всю 
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его полноту, но некую часть. Однако и эта частица пре
восходит все земное счастье, доступное человеку. Таким 
образом, вечное блаженство начинается для верующего 
уже в земной жизни. Более того, если человек не сопри
коснулся с ним на земле, то едва ли обретет его на небе.

* * *

Христианство упрекают иногда в том, что оно песси
мистично, что не дает человеку счастья в земной жизни, 
что настраивает на достижение счастья только на небе. 
Таклиэто?

Апостол Павел в одном из своих посланий пишет: 
Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь 
(Флп. 4, 4). Апостол писал эти слова христианам, жив
шим во времена гонений, когда кровь учеников Христа 
лилась рекой. Он утверждал, что христианин должен 
быть счастлив на Земле, и этому не могут помешать даже 
самые тяжелые жизненные обстоятельства. И в другом 
послании он пишет: Всегда радуйтесь (1 Фес. 5, 16). К 
земной жизни относятся и слова апостола Петра: Радуе
тесь радостью неизреченною и преславною (1 Пет. 1,8).

Неоднократно об этом говорил и Сам Господь. Радуй
тесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах 
(Мф. 5, 12). Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пре
будет и радость ваша будет совершенна (Ин. 15, 11). 
Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они име
ли в себе радость Мою совершенную (Ин. 17, 13).

Весь Новый Завет по сути говорит верующему: если 
ты не радуешься, если не испытываешь счастья от жиз
ни во Христе, значит, с тобой происходит что-то нелад
ное. Тебе необходимо обратить пристальное внимание на 
свою духовную жизнь и исправить в ней все, что мешает 
радости и счастью.
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Некоторые философы и психологи отмечают, что 
смысл жизни и чувство радости неразделимы. Радость 
может жить в сердце человека только тогда, когда он чув
ствует свою сопричастность к значимой для себя и дру
гих деятельности.

Ведь христиане являются причастниками самого ве
ликого и значимого дела человеческой истории — со
зидания Царства Божия. Они исполняют замысел Бога и 
являются носителями величайшей миссии в мироздании. 
Поэтому постоянное чувство радости должно вполне 
естественно присутствовать в их жизни.

Радость —- характерное свойство христианского смыс
ла жизни. Весь путь спасения ведет христианина к полно
те и избытку радости. Однако сам путь спасения тернист, 
узок, и христианин должен пройти его, неся свой жизнен
ный крест. Христианин может войти в Царство Небесное, 
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если идет по этому пути с радостью в сердце и с крестом 
на плечах.

В земном мире и в падшей человеческой природе нет 
источников совершенной и вечной радости. Чувство не
бесной радости, которое христианин испытывает на Зем
ле, — действие благодати Божией. Господь посылает 
эту радость в сердца Своих верных учеников, чтобы они 
имели духовное утешение посреди трудов, страданий и 
гонений.

Христианский смысл жизни ведет человека к блажен
ной вечности. Бог дает христианину предошущение веч
ного блаженства уже на Земле во время его временной 
жизни. Ощущение небесной радости служит лучшим до
казательством реальности и непреложности вечного бла
женства в Царстве Небесном.

Христианские святые, которые сподобились почув
ствовать райское блаженство, говорили, что оно превос
ходит все наслаждения, которые человек может испы
тать на земле. Превосходит и по силе, и по качеству, и по 
свойствам. Это блаженство не имеет аналогов в нашем 
мире. Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило 
то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его 
(1 Кор. 2, 9).

Испытывая духовную радость, которая превосходит все 
наслаждения земного мира, христианин предощущает не
сказанное блаженство, которое ждет его в вечной жизни. 
Однако полноту счастья человек обретет только в Цар
стве Небесном. И это — правда, это — реальность. Поче
му христианство должно это скрывать?

Конечно, земная жизнь приносит человеку и счастье, 
но это счастье временно, несовершенно и перемешано 
с печалью, омрачено невзгодами и болезнями. Христи
анство показывает путь к счастью истинному, вечному. 
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совершенному и ничем не омраченному; к счастью, ко
торое несравненно превосходит по своей полноте и силе 
наивысшие проявления земного счастья. Причем хри
стианство обещает человеку подобное счастье не только 
в будущей вечной жизни. Каждый христианин может и 
даже должен испытывать истинное счастье уже на земле. 
В Царстве же Небесном это состояние будет многократ
но преумножено.

* * *

Христианин приобретает счастливое, блаженное со
стояние души, когда получает мир Христов. Господь ска
зал Своим ученикам: Мир оставляю вам, мир Мой даю 
вам, не так, как мир дает, Я даю вам (Ин. 14,27). Как же 
это — не так?

Исполняя заповеди и принимая церковные таинства, 
человек теснейшим образом соединяется со Христом, 
поистине облекается во Христа и принимает Его в свое 
сердце. И тогда происходит чудо: внутренний мир Христа 
становится внутренним миром христианина. Происходит 
то, что называется обожением внутреннего мира челове
ка. Христианин становится, насколько это возможно для 
человека, причастником внутренней жизни Самого Бога. 
Возможно это потому, что человек изначально является 
по своей природе богоподобным существом. Во Христе 
же он своей человеческой природой соединяется с при
родой Самого Бога.

Мир Христа доставляет человеку совершенное, ни с 
чем не сравнимое, абсолютное счастье. Вечное и безко- 
нечное, как мир Христов.

* * *

«Настоящее относительно мало участвует в сча
стье. Конечно, оно существует “налично” и поэтому 
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воспринимается непосредственно, а значит, и сильнее. 
Но доля имеющегося в наличии значительно меньше 
того, чего не существует, но о чем человек помнит и на 
что надеется. Настоящее реально, но кратко».

Счастье, которое человек переживает в настоящий 
момент времени, быстро течет и меняется. Не успев по
явиться, исчезает, словно пар. Льется, как вода сквозь 
пальцы. Остановить мгновение счастья — мечта многих 
поколений людей. Сделать счастье постоянным состоя
нием земной жизни — недостижимая цель человечества.

Однако христианство делает невозможное возмож
ным. Христианство преображает природу счастья. Де
лает его постоянным достоянием человека уже в земной 
жизни. Христиане получили эту возможность от Спаси
теля, Который сказал: Царствие Божие внутрь вас есть 
(Лк. 17,21). Верующий во Христа получает в свое сердце 
закваску Царства Божия. Она становится для христиани
на источником счастья и вечного блаженства. От самого 
человека зависит, как он воспользуется полученным да
ром. Залог вечного счастья может сделать счастливой и 
его земную жизнь.

Христианское счастье является порождением истин
ного смысла человеческого бытия. Поэтому только оно 
одно сообщает человеку радость и блаженство в измен
чивом земном мире.

* * *

Одна из основных составляющих счастья — наслажде
ние. Человек получает наслаждение от различных благ. 
Но истинное наслаждение приносят только те блага, ко
торые по своей природе являются вечными и могут быть 
постоянным достоянием человека. Такие блага дает лишь 
религия. Все остальные учения обещают только времен
ные, земные и изменчивые блага. Таковы же и доставляе
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мые ими наслаждения, зыбкие и преходящие.
Что толку в благах и наслаждениях, если они времен

ны? Чтобы человек испытывал полноту счастья, он дол
жен быть уверен, что будет иметь и испытывать их по
стоянно и вечно.

Христианство обещает и дает человеку истинные блага 
и наслаждения. Причем они не только вечны и постоян
ны. Они имеют свойство безконечно совершенствоваться 
и расти. Другие религии не знают подобного динамиче
ского развития благ и наслаждений в безконечной пер
спективе.

В жизни христианина процесс возрастающего приоб
ретения благ и погружения в безконечно усиливающееся 
состояние блаженства начинается уже на земле.

* * *

Наслаждение не может быть самоцелью. Стремление к 
счастью не может стать смыслом жизни. Почему? Пото
му что и то и другое — предметы непостоянные, несамо
достаточные, причинно зависимые от других предметов 
и обстоятельств. Потому должно искать смысл жизни в 
незыблемых и вечных источниках счастья, источниках 
наслаждения. Наиболее сильные наслаждение и счастье 
суть производные от различных смыслов жизни. И на
сколько эти смыслы возвышенны, настолько и порож
даемые ими наслаждения являются утонченными и воз
вышенными. Но только истинный смысл дает человеку 
совершенное, вечное и истинное наслаждение.

* * *

Давно замечено, что длительное наслаждение или сча
стье постепенно теряет свою привлекательность и стано
вится безразличным. Почему?

Во-первых, сама душа человека находится в далеком
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от идеала состоянии. Она не способна к тому, к чему 
была способна в первозданном райском состоянии, в том 
числе к постоянному и длительному восприятию наслаж
дений и счастья. Вне рая человек может потешить себя 
только иногда немногими земными радостями — боль
шего ему не дано. Чтобы испытывать наслаждение по
стоянно, человек должен находиться рядом с источником 
вечного наслаждения — с Богом.

Во-вторых, человек был создан, чтобы испытывать в 
раю вечное и постоянно растущее блаженство, которое 
по большей части носило духовный характер. На Зем
ле человек пребывает в разбалансированном состоянии. 
Правда, и в таком состоянии он сохраняет потребность в 
блаженстве, свойственном его природе. Но в земной жиз
ни человек встречает такие наслаждения, которые не от
вечают глубинным, природным запросам его духа. Идеал 
райского блаженства заложен в сердце человека, и идеал 
этот не по-земному высок и возвышен.

В-третьих, на Земле человек должен спасать свою 
душу, а не проводить жизнь в наслаждениях, которые 
лишь отвлекают человека от основной цели. Видимо, 
поэтому способность воспринимать наслаждения в этой 
жизни у него ограничена. На земле он должен начать 
приобретение подлинных ценностей и наслаждений, а не 
их временных и иллюзорных подделок.

Только христианские святые могут постоянно ощу
щать в своем сердце истинное блаженство. Идя по пути 
спасения, они восстановили свою психическую и духов
ную природу, в том числе способность воспринимать 
истинные наслаждения. Они все более приближаются к 
Богу, источнику вечного истинного наслаждения.

* * *

Любой разумный человек понимает и чувствует, что
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над всеми земными удовольствиями есть нечто их пре
восходящее. Может быть, редко, но наступают в его 
жизни мгновения, когда сердце вдруг охватывает такое 
блаженство, которое нельзя передать словами. Ощутив 
подобное состояние, человек понимает, что источник его 
не может находиться в земном мире. Господь посыла
ет эти мгновения небесного блаженства, чтобы человек 
имел представление об истинном наслаждении, и пред
ставление не теоретическое, а практическое.

Если человек не забывает сладость небесного блажен
ства и стремится вновь ощутить его, то начинает воспри
нимать все земные, временные удовольствия как прими
тивные и грубые, не стоящие того, чтобы на них тратить 
силы и время. Человек приходит к выводу, что прими
тивные наслаждения суть порождения столь же убогих 
смыслов жизни, а истинное блаженство есть плод истин
ного смысла бытия. Чтобы стать причастником высшего 
блаженства, надо найти высший смысл бытия и осуще
ствить его в собственной жизни.

* * *
Люди с возвышенным душевным настроем, видящие 

смысл жизни в культуре, искусстве, творчестве, ищут 
наслаждение в прекрасном. Им кажется, что красота и 
гармония дают высочайшее, изысканное удовольствие. 
Но вот неутомимый разоблачитель Зигмунд Фрейд в тру
де «Неудовлетворенность культурой» пришел к выводу, 
что наслаждение прекрасным носит не более чем «слегка 
дурманящий эмоциональный характер».

Да, человек создан жить в прекраснейшем из миров. 
В его душу вложено свойство воспринимать красоту бо
жественных творений. Но первозданная красота мира ис
кажена его же собственным грехопадением. Земной мир 
несет только отблеск своего былого благодатного сияния. 
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Человек подсознательно стремится постигать прекрасное 
и наслаждаться им. Однако на Земле он встречает пре
красное в искаженном виде. Поэтому человек пытается 
воссоздать идеал красоты через искусство. Будучи по 
своей природе творцом, он находит наслаждение в тво
рениях человеческого гения. Однако это наслаждение 
мимолетно и призрачно в силу эфемерности культуры, 
искусства и творчества. Видеть смысл своего бытия в со
зерцании мира в его плачевном состоянии, наслаждаться 
остатками его былой красоты может только тот, кто сво
им духовным оком еще не узрел красоту горнего мира.

* * *

древнегреческий философ Гегесий считал наслажде
ние высшим благом. При этом утверждал, что на Земле 
нет наслаждений в чистом виде: все они сопровождаются 
или заканчиваются страданиями. А коли так, то счастья в 
жизни нет. Земное существование безсмысленно, поэто
му Гегесий рекомендовал своим последователям уходить 
из жизни путем голодной смерти. Учение Гегесия — за
кономерный итог наблюдений философа, не познавшего 
истинного смысла бытия, который находится вне падшей 
природы человеческой личности.

Человек создан для наслаждения и жаждет наслажде
ний, а на Земле вместо наслаждения он тоскует, болеет, 
страдает. Земные реалии не соответствуют сущностным 
стремлениям человека. Если он не обретает смысла жиз
ни, который бы объяснил ему цель и значение страданий, 
то он в той или иной степени начинает разделять взгляды 
Гегесия.

* * *

С древности люди понимали, что земные наслажде
ния не могут соперничать с небесными. У древних греков 
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существовало особое понятие. Этим понятием характе
ризовалось высшее наслаждение, которое доступно не на 
Земле, но только в ином мире.

Многие религии возвещали, что достойных людей 
ждут в загробном мире наслаждения, превосходящие все 
земные удовольствия. В этом взгляде сохранилась память 
о райском блаженстве прародителей. Но только христи
анство раскрыло всю полноту блаженства, которое ожи
дает человека в будущей жизни.

* * *

С религиоведческой точки зрения, ислам в каком-то 
смысле можно считать упрощенным вариантом христи
анства. Соответственно и наслаждения, которыми возна
граждается мусульманин, осуществивший смысл жизни, 
есть примитивный вариант христианского блаженства.

Исламские представления о рае отличаются чувствен
ностью и материальностью. Образы мусульманского 
рая и его наслаждений скорее могут привлечь человека, 
склонного к самым обычным плотским удовольствиям, 
чем достигшего хоть малого духовного совершенства. 
Впрочем, исламское понимание райского блаженства не 
должно вызывать удивления. Примитивные богослов
ские доктрины неминуемо приводят к столь же прими
тивной духовности. Она же, в свою очередь, формирует 
упрощенное, чувственное представление о рае.

Что желает встретить человек в ином мире, если в этом 
мире он не смог оторваться от материальности, чувствен
ности и приземленности? Мечтая о райском блаженстве, 
он представляет себе комфорт и удовольствия, которые 
недополучил в земной жизни.

Земная жизнь является для мусульманина временем 
воздержания. Однако цель этого воздержания не в том, 
чтобы победить в себе страсти, приобрести добродетели 
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И преобразить свою падшую природу, как в христиан
стве, а в том, чтобы оказать повиновение Аллаху и тем 
«заработать» награду. В награду же человек получит по
сле смерти все, чего был лишен или от чего воздерживал
ся в земной жизни. Причем получит с избытком именно 
чувственные удовольствия. О духовном и возвышенном 
блаженстве вопрос даже не ставится.

Упрощенным представлениям о Боге в исламе соот
ветствуют столь же упрощенные, натуралистические 
райские наслаждения.

В исламском рае праведникам будут прислуживать 
«мальчики вечно юные». Они будут обходить пирующих 
«с сосудами из серебра и кубками хрусталя». Обитатели 
рая получат гурий. Это девушки, «девственницы, мужа 
любящие, сверстницы», «черноокие, большеглазые, по
добные жемчугу хранимому». Кроме чернооких дев у 
праведников останутся и их земные жены (Коран, 36:56; 
52:20; 52:24; 55:56).

«Там к их услугам всякие плоды в усладе безопасной» 
(44:55). «Их с чашей будут обходить, наполненною клю
чевой водою, прозрачной, как хрусталь, — для истинной 
утехи тех, кто пить ее изволит, и от которой им не будет 
ни боли головной, ни ослабленья» (37:45-47). «И их там 
будут обносить золотыми блюдами и кубками из злата» 
(43:71).

В этих заманчивых описаниях Коран не выходит за 
рамки обычных, земных представлений о сытости, неге 
и прочих удовольствиях. Все, что ждет правоверного 
мусульманина в раю, многие люди могут достичь уже в 
земной жизни. Единственное преимущество в том, что 
в загробном мире эти блага будут вечными. Но ничего 
большего ислам не обещает. И не может обещать, потому 
что он является по своей сути доктриной глубоко призем
ленной.
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* * *

в исламе смысл жизни человека заключается в слу
жении Аллаху. «Я создал духов и людей лишь для того, 
чтобы они поклонялись Мне» (Коран, 51:56). Мусульма
нин получает за служение Аллаху райское наслаждение. 
Это — заслуженная награда. Человек наслаждается рай
скими удовольствиями, а Аллах заботится, чтобы они не 
прекращались и доставляли человеку полноту радости. Й 
не более того.

В исламе человек не соединяется с Аллахом. Он всегда 
находится от Аллаха на должном расстоянии. Их взаи
моотношения всегда имеют статус отношений «госпо
дин-слуга».

В христианстве смысл жизни человека состоит не 
только в служении Богу, но и в том, чтобы теснейшим 
образом соединиться со своим Творцом. Такое единение 
позволяет человеку наслаждаться в вечной жизни высо
чайшим, божественным блаженством.

В христианстве человек усыновляется Богом. Он 
вступает с Богом в отношения «сын-отец». В конечном 
же итоге человек должен стать, как это формулируется 
в христианском учении, богом по благодати и войти со 
своим Создателем в отношения «бог по благодати — Бог 
по естеству». Смысловая разница между исламом и хри
стианством— колоссальна.

* * *

Человек состоит из тела и души. Чтобы он мог насла
ждаться блаженством во всей полноте, блаженство долж
ны испытывать и душа и тело.

В Царстве Небесном человек будет избавлен от всех 
скорбей, болезней и страданий. Он будет вечно моло
дым, исполненным сил и энергии, его тело не будет знать 
усталости, голода, жаждЬ1, ни малейшего дискомфорта.
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Тленность телесной природы человека исчезнет. Он ста
нет телесно совершенным. Немоп^ь тела не будет, как на 
Земле, обременять человека и отвлекать его от духовного 
совершенствования. Наоборот, тело будет служить по
стоянному совершенствованию человеческого духа.

Мир, окружающий человека, не будет знать тления, 
разложения, упадка и старения. Он будет вечно цвету
щим, блистающим и благоухающим. Окружающий мир 
будет находиться с человеком в полной гармонии. При
рода будет ласкать человека и служить ему. Великолепие 
мироздания будет радовать его взор и сердце. Человек 
будет жить в мире, изумительном по красоте, чистоте, 
святости и лучезарности.

* * *

Тень возможных несчастий и страданий омрачает сча
стье и наслаждения, которые испытывает человек на Зем
ле. Даже посреди самого великого счастья человек знает, 
что оно не вечно и за ним неминуемо последуют невзго
ды. Поэтому счастье и любое из наслаждений не могут 
быть на Земле полноценными из-за неизбежности стра
даний.

В Царстве Небесном исчезнет несовершенство счастья 
и наслаждений, свойственное земной жизни. Человека не 
будут безпокоить сомнения. Он будет уверен в незыбле
мости вечного блаженства. Ничто не будет мешать ему 
вкушать небесные блага во всей их полноте и совершен
стве.

* * *

В Царстве Небесном человек никогда не насытится 
блаженством. Небесное блаженство не имеет пределов. 
Источник блаженства никогда не иссякнет, так как им яв
ляется Сам Бог.
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* * *

Царство Небесное будет обладать и материальными, 
и духовными свойствами. Материальный мир преобра
зится и получит новые свойства, которые будут способ
ствовать блаженству людей. Небесный град будет всегда 
исполнен Божественного света и наполнен нерукотвор
ными обителями, в которых будут жить люди.

В вечном Царстве среди людей будет находиться Сам 
Бог. Они всегда будут видеть лик Христа. Жители Не
бесного Царства будут пить от воды жизни и питаться 
от плодов древа жизни (Откр. 21, 15-21). Они будут пре
бывать в радости и мире, среди них не будет печальных, 
страдающих и бедствующих.

* * *

Жизнь людей в Небесном Царстве — отнюдь не жизнь 
заслуженных пенсионеров на покое. Эта жизнь будет 
наполнена деятельностью и творчеством. Человеческая 
деятельность будет отличаться целеустремленностью, 
насыщенностью, безусловной полезностью и позитивно
стью. Человек полностью реализует свои таланты. Дея
тельность станет для него постоянным источником ра
дости и наслаждения. Она будет одной из составляющих 
вечного блаженства. Творчество будет вести человека к 
постоянному самосовершенствованию. Оно станет при
носить реальные плоды, направленные к личному и об
щему благу.

* * *

Человек приобщится к Божественной Премудрости, 
И Она сделает его совершенномудрым. Божественная 
мудрость наполнит его миром, радостью и счастьем. Со
причастность к Премудрости Божией откроет человеку 
полноту знаний о мироздании. Эти абсолютные знания
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станут фундаментом для его творческой жизни,^ которая 
будет представлять собой вечный блаженный полет его 
духа и интеллекта.

ПремудросДь Божия откроет человеку полноту исги- 
ны, правды и смысла бытия. Человек станет живым носи- 
телем Божественного смысла и истины.

* * *

Царство Небесное — царство света. Этот свет неизме
римо прекраснее Того материального света, к кОДОрбМу 
мы привыкли на Земле. Источник благодатного свега --- 
Сам Бог. Находясь в лучах Божественного евета^ человек 
будет получать необыкновенное наслаждение.

Благодаря Божественному Свету люди будут созерцать 
мироздание в его истинном, идеальном виде. Красота 
Божьего мира будет доставлять человеку огромное на
слаждение. Малым отблеском этого наслаждений явля
ется удовольствие» которое человек получает на Земле о г 
созерцания красоты девственной природы.

В Небесном Царстве люди не только будут находиться 
в Божественном свете, но и сами воссияют этим светом. 
Они станут светоносными существами, носителями Бо
жественного света.

* * *

в жизни вечной люди будут сопричастны Богу. Это 
позволит им наслаждаться безконечным совершенством 
Бога. Он — совершенная полнота любби, красоты И бла
га. Блаженство людей будет вечно усиливаться и стано
виться все более и более возвышенным.

Человек приблизится к жизни Самого Бога и будет 
жить Божественной жизнью настолько полно, насколько 
это возможно для существа^ возвышенного по желанию 
Бога до соучастия в Его собственном бытии.
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ЛЮБОВЬ И СЛУЖЕНИЕ
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Любовь является самым сильным наслаждением и 
источником счастья. Поэтому любовь по праву должна 
считаться одним из главных критериев смысла жизни. 
Истинность любой философской доктрины и религии 
надо проверять любовью.

Если любовь занимает в некоем мировоззрении скром
ное место или ее вообще нет — такое мировоззрение да
леко от истины. Если она присутствует и место ее зна
чительно, то по крайней мере элементы истины в этом 
мировоззрении есть.

Однако полнота истины может быть только в одном 
учении. Поэтому человек должен искать то учение, в ко
тором любовь занимает главенствующее место.

* * *

Довольно высокие понятия о любви имеют иногда и без- 
религиозные люди. Это не удивительно, ведь любовь — сущ
ностная основа человека. И эта сущность проявляет себя даже 
в отрыве от своего источника — Бога.

Любовь может стать для безрелигиозного человека 
главной движущей силой и даже смыслом жизни. Однако 
без веры в Бога она принимает искаженные формы и не 
может стать основой истинного смысла жизни.

Объекты безрелигиозной любви часто пробуждают 
в человеке чувство, которое он принимает за состояние 
счастья. Однако это состояние не является истинным 
счастьем, потому что с течением времени изменяется и 
исчезает. Более того: любовь часто становится для безре
лигиозного человека причиной скорбей, страданий и не
стерпимой муки. Об этом говорят и сами атеисты: «Мы 
никогда не бываем более беззащитными по отношению 
к страданиям, чем когда мы любим, и никогда не бываем 
более безнадежно несчастными, чем когда мы потеряли 
любимое существо или его любовь».
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* * *

Объективное, самостоятельное значение имеет лю
бовь в экзистенциализме. Здесь любовь существует сама 
по себе и без своего источника — Бога.

В экзистенциализме человек во всем полагается лишь 
на собственные чувства и разум, на собственные силы. 
Буквально по собственному произволу он создает в окру
жающем мире и в собственной душе идеалы и ценности, 
которые, как он считает, достойны любви. Выбор этих 

абсолютно свободен, так что они могут 
из области

ценностей 
происходить и из демонического мира, и 
антибожественных ценностных установок.

Любовь не может не изливаться вовне. Иначе говоря, 
ей необходим объект. И в экзистенциализме для челове
ка любой другой человек, предмет, страсть, идея может 
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стать фактически богом, если человек изливает на них 
свою любовь, вбирает их в свою душу и делает их частью 
своей личности.

Если человек не находит объекта любви вне себя, то 
любовь начинает изливаться на его собственную лич
ность. В экзистенциализме происходит обожествление 
человека без участия Бога. Человек становится богом сам 
для себя.

Истинный Бог изливает любовь на Свое творение. В 
экзистенциализме человек сам является безусловным, 
абсолютным, самостоятельным носителем и источником 
любви. Когда он изливает ее по своей прихоти на соб
ственную личность, начинается процесс демонического, 
ложного человекообожения. Таким образом, в экзистен
циализме падший человеческий разум изврашает лю
бовь. Он направляет ее по ложному пути и фактически 
ставит на службу человеческим страстям и демонам, ко
торые действуют через эти страсти.

* * *
Чувство любви в буддизме также не имеет ничего об

щего с чувством божественной любви. Буддисты не уста
ют говорить, что проникнуты любовью и состраданием 
ко всем живым существам. Любовь в буддизме — плод 
исканий человека, который не окончательно потерял 
свою духовную сущность и инстинктивно ищет любовь, 
но находит ее не в Боге, а в самом себе. Однако сам он 
находится на Земле в падшем состоянии, и представле
ние о любви складывается у него во многом превратное 
и неполное.

Любовь стала для буддистов одним из средств дости
жения состояния просветления, но не путем, ведущим к 
Богу и к познанию смысла жизни. И в конечном итоге, 
используя природную тягу человека к любви, темные 
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силы направляют его в буддизме по ложному пути, веду
щему не к истинному Богу, а в страну далече (Лк. 15,13).

* * *

Буддисты считают любовь сущностной основой лю
бой религии. Некоторые из них даже заявляют, что пред
ставитель любой религии, идущий путем любви, недалек 
от просветления.

В том, что за любовью признается сущностное нача
ло, есть зерно истины. С этим могут согласиться и хри
стиане, ибо Бог есть любовь (1 Ин. 4, 16). Однако раз
ница между христианством и буддизмом заключается в 
том, что в христианстве любовь является сущностью ис
тинного Бога и сущностной основой человека как образа 
и подобия истинного Бога, В буддизме же любовь хотя 
и признается сущностным началом, но признание это со
вершенно абстрактно, отвлеченно. Буддизм не сообщает 
и принципиально не может сообщить, чьим именно сущ
ностным началом является любовь.

Тактика темных сил, действующих через буддизм, по
нятна: хотите любить — любите, но не истинного Бога 
и человека как Его образ и подобие, а «все живые суще
ства» и мироздание вообще. Испытывайте к ним любовь 
сострадательную, сентиментальную и душевную, но не 
духовную и истинную. Ложная любовь уводит человека 
от Бога дальше, чем неприкрытое зло.

* * *

В христианстве любовь не существует без объектов 
любви. Она возникает, живет, развивается и совершен
ствуется только тогда, когда есть объекты, предметы и 
понятия, которые дащт любви стимул к рождению.

Человек является по природе существом, которое 
способно нести в себе любовь и жить любовью. Однако
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полноценность его любви зависит от Бога. Только Бог в 
Своей любви не зависит ни от кого и ни от чего.

Восточные культы придают значение любви лишь 
на начальном этапе духовного развития. Затем, на пути 
дальнейшего совершенствования, любви не остается ме
ста. Дело в том, что в восточных культах личностное на
чало человека постепенно уничтожается. Человек погру
жается в безвидный и безпредметный мир. И в этом мире 
нет объектов, предметов и понятий, которые порождают 
истинную любовь и на которые она может изливаться. 
Восточные культы стирают в человеке его природную 
суш(ность — богоподобную любовь, заложенную в него 
Творцом.

Ислам исповедует единобожие. Но Аллах не являет
ся любвеобильным отцом. Он — судья. В религиоведче
ском плане ислам являет себя среди других религий не
ким «римским правом», настолько он юридичен в своей 
основе.

Скрупулезно регулируя земную жизнь своих последо
вателей, ислам делает из них убежденных приверженцев 
учения и успешно воспитывает новые поколения мусуль
ман. Однако вечные духовные проблемы человечества 
при этом не решаются. Свод законов не может удовлет
ворительно ответить на смысловые и бытийные вопросы, 
которые мучают мятущийся дух человека.

Дух рационализма и юридизма пронизывает ислам
ские представления и об Аллахе, и о человеке, и об отно
шениях между ними. Но всякий юридизм далек от пони
мания мира небесного, далек от Божественной истины. 
Ведь истина — порождение Божественной любви, а не 
плод законотворчества.

* * *

В исламе любовь между человеком и его творцом име-
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ет предел. Она ограничена в своей потенции, так как че
ловек и Аллах — абсолютно разнопорядковые величины, 
между ними нет ничего общего.

В христианстве любовь между человеком и Богом не 
имеет границ. Она безконечна в своей потенции благода
ря тому, что Бог умалил Себя, восприняв человеческую 
природу, а человеку открыл путь обожения. Тем самым 
Бог стер преграду, разделявшую Его и человека. Он сде
лал это для того, чтобы любовь между Ним и Его творе
нием была совершенной, безпредельной и вечной.

* * *
Бог — безграничная, безконечная и совершенная лю

бовь. Причем любовь, которая безмерно изливается на 
все мироздание, и в том числе на человека. Ислам огра
ничивает любовь творца к своему творению. Бог ислама 
слишком высок и недоступен. Бог ислама любит челове
ка, зная границу, меру и дистанцию.

Бог христиан любит человека безмерно и безгранично. 
Он обладает человеколюбием абсолютным и совершен
ным.

* * *
Бог ислама пытается исправить человечество посред

ством закона. Бог христиан исправляет человечество лю
бовью.

Закон может удовлетворить человеческий разум, но 
сердце — никогда. Божественная любовь заставляет раз
ум умолкнуть, приводит его в состояние восхищения и 
созерцания, а сердце погружает в неизъяснимое блажен
ство.

* * *
Читая мусульманские тексты, то и дело отмечаешь их 

законнический дух. Приходишь к выводу, что ислам — в 
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большей степени религиозный регламент, чем религия.
Знакомые с Ветхим Заветом, создатели ислама про

никлись его духом настолько, что уже не смогли возвы- 
ситься над ним и осознать суть Нового Завета. Простым 
бедуинам явно пришелся по душе и оказался ближе по ни
гелл екзу простой, суровый Закон Моисея, чем необьятно 
глубокое и необозримо возвышенное учение Христа.

* * *

Ислам учит, что тотчас после смерти, еще до Страшно
го суда, человека ждет малый суд. Если усопший не ис>- 
купил все свои грехи в земной жизни, то он подвергается 
так называемому могильному наказанию, которое можно 
сравнить с католическим чистилищем. Отбыв наказание, 
человек может быть допущен в рай. Это воззрение обна
руживает весь юридизм отношений между человеком и 
Аллахом, свойственный исламу.

В христианстве Бог есть прежде всего любовь. Пото
му и человек — творение любви Божией. После грехо- 
падения первых людей Бог делает все возможное, чтобь! 
спасти человечество. Для этого Он Сам становится че
ловеком и приносит Себя в жертву на кресте во иску- 
пление грехов человека. Навеки соединившись во Хри
сте с природой человека, Бог восстанавливает ее после 
грехопадения. Он принимает человечество, как блудное 
дитя, в Свои отцовские объятия. Он не хочет наказывать 
грешника, наоборот, жаждет помиловать его. Конечно, 
печально, если человек не успел в чем-то полностью по
каяться на Земле и загладить свои грехи добрыми дела
ми. Однако существует милость Божия.

Нужно ли Господу, принесшему Себя в жертву за че
ловека, подвергать его после смерти истязаниям за недо
статочно раскаянный грех, когда Он Своей кровью омыл 
грехи всего человечества? Кого и чем могут удовлетво- 
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рйТь Посмертные истязания бедного грешника, осознав
шего СВОЙ трехи, но не успевшего их искупить во всей 
полноте? Да и что грешник может принести во искупле
ние своих греХоЁ? Все, что он в состоянии сделать, несо
измеримо с подвигом Христа, принесшего Себя в жертву 
за его спасение.

Чтобы спасти душу, трешник должен, безусловно, 
признать свои Трехи и сердечно покаяться в них Словом 
и делом. ОдНако сколько бы он ни каялся и ни совер
шал дел покаяния, он 

’« ▼

должен ясно понимать, что од-

ними своими усилиями, без помощи Божией, никотда 
не сможет полностью изгладить свои грехи и освобо
диться От них. Бог прощает человека за его покаяние и 
добрые дела, но решающее значение в этом прощении 
имеет велйкая любовь Божия к роду человеческому, а не 
юридические норМЫ^ перенесенные из области мирских 
отношений в сферу взаимоотношений человека и его Со
здателя. Если бы здесь применялись подобные нормы. 
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то есть соблюдалась бы формальная справедливость, то 
человечество за его безконечные грехи следовало бы 
просто уничтожить. Но Бог не делает этого. Ад с его веч
ными муками не есть творение воли Божией. Это место 
обитания грешников, которые не раскаялись в грехах и 
предпочли существовать вне милости и любви Божией. 
Человек, сотворенный свободным, своими действиями 
сам ввергает себя в ад.

Поэтому учение ислама о посмертном наказании лю
дей с целью водворения их в рай весьма странно для хри
стианина. Ислам представляет Аллаха любвеобильным и 
милостивым, но, чтобы проявить эти свойства, ему поче
му-то необходимо истязать человека.

* * *

Какие страдания являются для нас самыми болезнен
ными? Фрейд считал таковыми те, которые доставляют 
нам люди. Христианин побеждает эти страдания любо
вью. Чем больше человек доставляет ему страданий, тем 
больше он должен его любить. Самая сильная любовь 
должна быть к врагам. Другого пути для полной и безус
ловной победы над страданиями, которые доставляют нам 
люди, не существует.

Только любовь и добро побеждают зло в межличност
ных отношениях. Другие средства не решают проблему 
кардинально, они только временно подавляют ее, а чаще 
еще более усугубляют.

* * *

Бог есть любовь. Бытие, мироздание, человек — все 
это плод Божией любви. Смысл бытия человека заключа
ется в любви и в сопричастности к Божественной любви. 
Грехопадение — это отпадение именно от Божественной 
любви. Страдания чужды истинной любви и владеют че
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ловеком в той степени, в которой он удаляется от любви 
Божественной. И наоборот — теряют власть над челове
ком по мере того, как он возвращается к Богу и погружа
ется в Его любовь.

* * *

Грех оторвал человека от Бога, источника жизни и 
любви. Первородный грех стал первым моментом в жиз
ни людей, когда они ощутили страдание. Со временем 
грехи умножались. Они причиняли человечеству все 
больше страданий и уводили его все дальше от Бога. 
Процесс грехопадения и отдаления от Бога завершился 
бы гибелью человечества в нестерпимых муках и страда
ниях. Но Господь Иисус Христос прервал этот процесс. 
Божественная любовь вновь родила человечество.

* * *

Так называемый парадокс гедонизма гласит, что чело
век, жаждущий наслаждений только для себя, никогда не 
удовлетворит свою жажду. Человек же, доставляющий 
наслаждения другим, найдет в этом и удовлетворение, и 
наслаждение.

В парадоксе гедонизма отразилось состояние челове
чества, отпавшего от Бога. Потеряв источник вечного на
слаждения, оно ищет наслаждений на Земле, вне Бога. А 
так как человек отпал от Бога из-за желания самому стать 
богом, то он ищет наслаждения в себе и для себя.

После грехопадения в человека вселился эгоизм. В 
земной жизни эгоизм проявляется более всего именно в 
том, что касается наслаждений. Человек постоянно ищет 
их, гонится за ними. Но призрак наслаждений вечно 
ускользает от него. В этой безплодной погоне, как ни в 
чем другом, эгоизм терпит поражение и показывает чело
веку всю свою тщетность и пагубность.
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Парадокс гедонизма полностью и однозначно разре
шает только христианство. Оно утверждает и доказывает^ 
что высшее наслаждение — это любовь. А высшее прояв-
ление любви — любовь к Богу и людям.

Чтобы прильнуть к источнику постоянного, совершен
ного И вечного наслаждения, человек должен возвратить
ся к Богу и возлюбить Его всем своим существом. Это 
— высочайшее наслаждение, которое только может быть
доступно человеку.

Богу проявляется через любовь к людям,Любовь к
ведь человек — образ и подобие Бога.

Такая любовь приносит величайшую радость и на
слаждение. Каждый может проверить это на практике, 
если от всего сердца возлюбит своих ближних и начнет 
безкорыстно творить им добро. Господь Иисус Христос



поставил личное спасение каждого человека в зависи
мость от его любви к людям. Любовь к Богу и людям — 
двуединая основа христианства.

Истинная любовь человека к самому себе проявляется 
не в удовлетворении стремления к наслаждениям, а в са
моотверженной любви к своим ближним. Именно через 
такую самоотверженную и искреннюю любовь человек 
получает от Бога блага и наслаждения, о которых по
шлый эгоист не может и мечтать.

* * *

В Царстве Небесном люди будут относиться друг к 
другу с любовью и взаимопониманием. Распри, раздо
ры и недоумения прекратятся. Люди будут получать от 
взаимного общения только удовольствие. Их охватит 
радость от совместной жизни с ангелами. И они будут 
получать ни с чем не сравнимое наслаждение от постоян
ного пребывания с Христом.

Дружба между людьми является удовольствием даже 
в земном падшем мире. В жизни вечной общение меж
ду людьми станет подлинным наслаждением. На земле 
дружбу омрачает грешность, слабости и страстность лю
дей. В Царстве Небесном люди будут в совершенном, 
праведном состоянии. Никакое зло не будет омрачать 
отношения между ними. Взаимное любовное общение 
станет неотъемлемым свойством вечного блаженства.

Каждый человек является частицей огромной всече
ловеческой семьи, и он не может испытывать истинно
го вечного наслаждения вне общения и союза с другими 
людьми. В Небесном Царстве человечество объединится 
в нерушимое единство во Христе. И в этом совершенном 
единении каждый человек будет чувствовать себя счаст
ливейшим из людей.
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* * *

Небесное Царство — это Царство высочайшей, свя
тейшей любви. Оказавшись там, человек погрузится в 
Божественную любовь. Ничто не будет отвлекать его от 
этой любви и ничто не будет омрачать наслаждения ею. 
Человек будет вечно испытывать любовь к Богу и людям 
высочайшей интенсивности и силы. Находясь всегда в 
общении с источником любви — Богом, человек будет 
вкушать величайшее блаженство.

Христианство возвестило миру, что Бог есть любовь, 
и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем 
(1Ин. 4, 16). Любовь является краеугольным камнем хри
стианства. Смысл и сущность христианства — в любви. 
Цель жизни христианина заключается в том, чтобы осу
ществить идеал Божественной любви в земной и вечной 
жизни.

Любовь — самое высокое из богоподобных свойств 
человека. Именно через любовь образ и подобие Божии 
отражаются в человеке наиболее сильно, четко, есте
ственно.

Чем меньше любви в человеке, тем дальше отходит он 
от богоподобия. Чем больше ее, тем ближе подходит он к 
Богу, тем ярче отражается в нем богоподобие, тем полнее 
совершается в нем процесс обожения.

* * *

Любовь — это и основа всего бытия, и изначальный 
смысл жизни человека. Именно любовь является абсо
лютным добром и совершенным благом.

Сущность Бога — любовь, сущность диавола — зло. 
Источник любви — Бог. Источник зла — диавол. Боже



ственная любовь созидает и соединяет, диавольское зло 
разрушает и разъединяет. Любовь породила мироздание 
и человека, зло стремится уничтожить и мир, и человече
ство.

Любовь побеждает зло жертвенностью. Высшим про
явлением любви в истории человечества является жерт
ва Сына Божия. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в 
Него не погиб, но имел жизнь вечную (Ин. 3, 16). Жертва 
Сына Божия — это спасительная миссия Господа Иисуса 
Христа и Его смерть на кресте за спасение человечества. 
Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение 
и жертву Богу, в благоухание приятное (Еф. 5,2).

Любовь Божия породила род людской. Поэтому че
ловек может найти смысл жизни только в Божественной 
любви. Этот смысл не нуждается ни в каких аргументах, 
подтверждающих его истинность. Как только человек 
почувствует любовь Бога к себе и как только сам ощу
тит любовь к Богу, так тотчас осознает без всяких дока
зательств, что истинный смысл его бытия заключается в 
Божественной любви.

Любовь превыше всех аргументов, потому что сама 
является истиной.

* * *

Расстояние между падшим человеком и Богом преодо
левается любовью. Когда человек начинает спасать свою 
душу, он становится на путь любви, ведущий к Богу, и 
продвигается к цели именно по мере возрастания любви. 
На этом пути он с помощью любви преодолевает все пре
пятствия и побеждает искушения. Если движение замед
ляется, значит, угасает огонь любви, благодаря которому 
христианин совершал свой спасительный путь. Он может 
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исправить положение, вновь воспламенив в своем сердце 
любовь. Другого средства нет.

Когда человек обретает Бога, в его сердце вселяется 
любовь. И она покидает сердце, как только человек от
ходит от Бога.

Сострадание — прекрасное чувство. Однако оно — 
не то же самое, что Божественная любовь. Состраданию 
учат многие религии, философские учения и даже атеизм. 
Божественную же любовь проповедует только христиан
ство. Именно христианство возвестило человечеству, что 
смысл бытия заключен в любви Бога к Своему творению.

Человек соединяется с Богом не через сострадание, 
а через жертвенную любовь. Ее первообразом является 

132



жертва Господа Иисуса Христа. Человек приносит себя 
как духовную жертву Богу, исполняя заповеди Христо
вы. Чтобы исполнить любую из заповедей, он должен 
преодолеть сопротивление своего падшего естества. Это 
жестокая борьба, которая требует от человека жертвен
ной любви и подвига.

христианин любит прежде всего источник любви — 
своего Творца. Затем он изливает свою любовь на других 
людей и на все творение Божие. В этом смысл любви и 
смысл жизни.

У неверующих любовь изливается по случайному вле
чению. Поэтому она не приносит им истинной радости и 
познания смысла бытия.

>1? 5^

Человек может познать смысл жизни своим разумом. 
Однако путь познания разумом продолжителен, тернист, 
извилист, и нет гарантий, что в итоге он приведет к цели. 
Путь любви короток и прям. Шествуя по нему, человек 
познает смысл бытия в непродолжительное время.

5^ 4«

Любовь — лучший критерий истинности смысла жиз
ни.

Сердце человека не знает покоя, пока он изливает лю
бовь не на Бога, а на Его творения или на собственные 
произведения. Душа человека обретает благодатный мир 
только тогда, когда всю силу своей любви источает на 
Бога, Который стоит в смысловом центре бытия.
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* * *

Человек -— существо сотворенное. Он полностью за
висит от своего Творца и выражает благодарность за дар 
жизни в служении Ему. Желание служить Богу — есте
ственная потребность человеческого духа. Человек не 
может не служить, это его изначальное предназначение, 
неотъемлемое свойство. В служении, как в творчестве и 
в совершенствовании, он обретает и осуществляет смысл 
своего бытия.

Потребность служения постоянно требует удовлетво
рения. Если человек не служит своему Творцу, то, заблу
дившись, начинает служить различным Его творениям, а 
то и своим собственным страстям, идеям, кумирам. Если 
он не служит высшему — обречен служить низшему, и в 
конце концов становится рабом своей плоти. Не напра
вив энергию служения по естественному пути, человек 
растрачивает ее вхолостую и еще хуже — во вред самому 
себе.

* * *

Будучи существом несамодостаточным, человек жа
ждет общения с Богом, с самодостаточным первонача
лом всего бытия. А как существо сотворенное, он имеет 
неистребимое желание служить Господу, высщему благу 
бытия. Когда человек становится на путь служения Богу, 
он направляет свою жизнедеятельность в естественное 
для себя русло. Вместе с этим человек обретает истинное 
понимание смысла своего бытия.

Обожение и служение — двуединый смысл человече
ского бытия. Человек как богоподобная личность полно
стью самореализуется одновременно в них обоих. Про
цессы обожения и служения не совершаются каждый сам 
по себе, но идут совместно, взаимно дополняя друг друга.
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Для человека важно знать, что в конечном итоге даст 
ему выбранный им смысл, какой плод он принесет?

Самые богатые плоды обещают религиозные смыслы. 
Их награды несравненно значительней тех наград, кото
рые обещают смыслы нерелигиозные.

Однако плоды различных религий отнюдь не равно
ценны. В восточных культах представления о самих этих 
плодах, как мы видим, весьма неопределенны и размыты. 
Плод ислама — питает более тело, нежели дущу. И толь
ко в христианстве, по сравнению со всеми другими рели
гиями, духовный плод осуществленного на Земле смысла 
жизни (вечное блаженство) истинно насыщает человека.

* * *

Истинный смысл жизни всеобъемлющ. То есть — уни
версален для всего человечества и для каждого из лю
дей. Человечество, всемирный Адам, имеет единый об
щий смысл жизни. При этом каждый человек, частица 
всемирного Адама, имеет свой индивидуальный смысл 
существования, который находится в границах всеобъем
лющего смысла бытия всего человечества. Каждый чело
век идет собственной дорогой по этому общему всемир
но-историческому полю.

На земле совершается процесс спасения человечества. 
В этом состоит смысл человеческой истории, земного 
бытия всех людей и каждого человека в отдельности. Од
нако наряду с земным смыслом жизни существует более 
высокий, вечный смысл бытия человечества. Этот веч
ный, неизменный и непреходящий смысл заложен Богом 
изначально при творении человеческого рода. Он заклю
чается в обожении человека.

Грехопадение Адама и Евы прервало поступательное 
развитие бытия человечества, процесс обожения. Грех 
повредил природу людей, и они рождаются на Земле в 
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падшем состоянии. Находясь в таком положении, че
ловек не может осуществить изначальный смысл свое
го бытия. Для его осуществления человеку необходимо 
восстановить свою поврежденную природу. Цель земной 
жизни человека состоит в спасении души от рабства гре
ху, страстям и диаволу. Смысл земной жизни является 
временным. Люди, осуществившие этот смысл, будут 
вечно осуществлять изначальный смысл своего бытия в 
Царстве Божием.

Смысл земной жизни, заключающийся в спасении 
души, — это минимальная цель, которую человек должен 
достичь на Земле. Господь Иисус Христос после Своего 
Воплощения и Воскресения дал человеку великую воз
можность уже в земной жизни приступить к осуществле
нию изначального смысла его бытия: уже на Земле начать 
процесс обожения и достичь на этом пути значительных 
успехов. Жизнь множества святых служит примером 
того, как люди воспользовались этим великим даррм и 
достигли высот духовного совершенства, которые только 
возможны в земном мире.

* * *

Обожение — таков замысел Бога о человеке. Обоже- 
ние — это процесс постоянного совершенствования чело
века в определенном Богом направлении, процесс вечно
го восхождения человека (образа) к Богу (первообразу), 
процесс уподобления человека (творения) Богу (Творцу).

Обожение — процесс вечный, безконечный. Он начи
нается на земле и продолжится во всей полноте в Небес
ном Царстве. Там этот процесс приобретет новую насы
щенность, перспективу, интенсивность, полноценность.

Почему это произойдет? Потому что человек полу
чит новое, совершенное тело и преображенную душу.
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Преображенная природа человека позволит ему вклю
читься в процесс обожения с новыми неисчерпаемыми 
силами. На Земле человеку мешают совершенствоваться 
немощь тела, страстность души, соблазны мира, нападе
ния демонов. В Царстве Небесном эти препятствия будут 
устранены.

Преображенное естество, новый мир, отсутствие 
источников зла откроют перед человеком невиданные 
доселе перспективы духовного совершенствования и 
вечного обожения.

* * *

Обожение — истинный смысл бытия человека. Этот 
смысл определил ему Бог. Человек был предназначен к 
обожению с момента своего создания. Может показаться, 
что грехопадение первых людей отменило первоначаль
ный замысел Бога о назначении человека. Однако это не 
так. Бог всеведущ. Он провидел судьбы человечества еще 
до творения Адама и изначально определил смысл бытия 
человека и ход истории в соответствии со всеми будущи
ми коллизиями. Грехопадение прервало осуществление 
изначального смысла бытия человека. Прервало, но не 
упразднило.

Единый Бог —- Троичен, Триипостасен. Бог-Сын, одно 
из Лиц Пресвятой Троицы, воплотился и стал во всей пол
ноте человеком. Совершил Он это затем, чтобы воссоз
дать падшую природу человека, чтобы вновь включить 
человека в процесс обожения, чтобы обожение вновь ста
ло бытийным смыслом жизни человека. Именно для это
го Христос, Сын Божий, соединил в Себе божественную 
и человеческую природу. Без этого единения было невоз
можно восстановить человеческую природу, растленную 
грехом. Воплощение Бога открыло для человека новые 
перспективы и возможности.
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* * *
Уже в земной жизни человек получает в процессе обо

жения высшее наслаждение, которое только может испы
тать на Земле. В будущей жизни человек будет получать 
от процесса обожения сильнейшее из всех небесных на
слаждений. Это наслаждение будет усиливаться постоян
но, вечно и безконечно, как и сам процесс обожения.

Сопричастность Богу сделает человека сопричастным 
блаженству Бога. Конечно, человек сможет ощущать 
Божественное блаженство в той мере, в которой оно до
ступно его обоженной, но все же ограниченной в своих 
свойствах природе.

* * *
Святитель Григорий Богослов пишет; «Уподобимся 

Христу, ибо и Христос уподобился нам; соделаемся бо
гами ради Него, ибо и Он стал человеком для нас».

В процессе обожения человек становится причастни
ком Божественного естества. При этом человеческое есте
ство не поглощается естеством Божественным. Человек 
сохраняет собственную природу и индивидуальность. Он 
становится богом не по естеству, а по Божественной бла
годати. После воскресения тела человек станет вечным 
и нетленным существом, соучастником жизни Пресвя
той Троицы. Вместе с тем человек сохранит собственную 
личность, которая не войдет в ипостасное единство Бога.

Апостол Павел писал; Все вы, во Христа крестившие
ся, во Христа облеклись (Тал. 3, 27). Христианин пребы
вает во Христе, и Христос пребывает в нем.

Обожение дает человеку возможность истинного по
знания Бога. В вечной жизни он будет постоянно позна
вать безконечного в Своем совершенстве Бога. Господь — 
абсолютная красота и гармония во всех Своих Божественных 
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свойствах. Познавая Божественное совершенство, человек 
будет испытывать блаженное восхищение и изумление, 
доставляющие ему неизъяснимое наслаждение. Бог без- 
конечен и безграничен в Своем совершенстве. Поэтому 
человек будет постоянно переходить на все более высо
кие степени познания Бога и при этом испытывать, соот
ветственно, все большее и большее блаженство.

* * *

Бог сотворил человека, чтобы он вечно совершенство
вался и постоянно приближался к своему первообразу. 
Первообраз же — это Сам Бог. Именно по Его образу и 
подобию сотворен человек. Приближение к Богу и упо
добление Ему составляют сущность процесса обожения.

Бог безконечно совершенен. Поэтому обожение есть 
процесс вечный и безконечный. В силу своей природы, 
даже воспринятой Христом и соединенной в Нем с Бо
жественной природой, человек остается тварным суще
ством, которое никогда не может стать абсолютно рав
ным Богу, тождественным Ему.

* * *

В христианстве обетовано людям безконечное, совер
шенное, ни с чем не сравнимое блаженство. Подобного 
не знает никакая другая религия. Богооткровенность хри
стианства проявляется во многом, и в том числе в этом 
представлении о высочайшем блаженстве будущей жиз
ни. Подобное блаженство не мог себе представить чело
веческий разум. Оно было открыто человечеству только 
Самим Богом. Также и обожение человека не ведомо ни 
одной из религий, кроме христианства. И если человек 
хочет достичь наивысшего, предельного результата от 
осуществления смысла своей жизни, то получить такой 
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результат он сможет только уверовав во Христа и испол
нив Его заповеди.

* * *

Посредством жизни во Христе человек должен преоб
разить свою природу. К этому призвано все человечество. 
По мере преображения человечества совершенствуется и 
окружающий мир.

Процесс преображения человека начинается в земной 
жизни, но полностью закончится после воскресения его 
тела. Вслед за всеобщим воскресением человечества пре
образится и наш мир. Преображенный человек получит 
преображенный дом для вечного блаженства.

Некоторые из христиан пользуются отдельными свой
ствами будущего преображенного мира уже во время 
земной жизни. Это святые, достигшие высокой степени 
преображения. Они обретают сверхъестественные спо
собности, которые позволяют им, как бы выходя из зем
ной реальности, пользоваться атрибутами мира преобра
женного.

* * *

Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небес
ный (Мф. 5, 48). Этой заповедью Христос предельно 
кратко и полно определил смысл жизни Своих учеников. 
И какой же иной смысл может быть более высоким?

Бог вечен, безконечен, неограничен. Так и смысл жиз
ни человека, призванного стать совершенным, как совер
шен Сам его Творец, как его Отец Небесный, — вечен и 
безграничен в своей глубине.
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