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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Каждое утро, открывая календарь, мы видим в нем кон-
кретную дату. Эта дата присутствует в нашем личном ка-
лендаре, в мобильном телефоне, в компьютере, на любом 
новостном портале в интернете, на нашей страничке в со-
циальной сети. Любое событие, которое произойдет сегод-
ня, будет навеки связано именно с этой датой.

Наше настоящее, прошлое и будущее привязано к ка-
лендарю. Мы безошибочно называем дату своего рождения, 
помним основные события своей жизни и жизни наших 
близких. Планируя рабочую неделю или год, мы привязы-
ваем ожидаемые события к конкретным датам, стараясь не 
пропустить важное событие, не забыть поздравить близких 
с днем рождения.

Календарь — это наш путеводитель по жизни, а даты — 
подобие дорожных знаков, позволяющих нам легко и бы-
стро сориентироваться во времени.

Представим себе, что у нас не было бы календаря: ка-
ким образом мы бы отсчитывали даты? 

Древние евреи, к примеру, рассчитывали даты по вре-
мени правления царей. Вот как начинается книга пророка 
Иеремии: «Слова Иеремии, сына Хелкиина, из священни-
ков в Анафофе, в земле Вениаминовой, к которому было 
слово Господне во дни Иосии, сына Амонова, царя Иудей-
ского, в тринадцатый год царствования его, и также во дни 
Иоакима, сына Иосиина, царя Иудейского, до конца один-
надцатого года Седекии, сына Иосиина, царя Иудейского, 
до переселения Иерусалима в пятом месяце» (Иер. 1:1—3). 
А вот как время начала проповеди Иоанна Крестителя обо-
значается в Евангелии от Луки: «В пятнадцатый же год 
правления Тиверия кесаря, когда Понтий Пилат началь-
ствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, 
Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Трахо-
нитской области, а Лисаний четвертовластником в Авили-
нее, при первосвященниках Анне и Каиафе, был глагол Бо-
жий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне» (Лк. 3:1—2).
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Не очень удобно, правда? Большое количество имен, 
которые, наверное, что-то говорили тем, кто читал эти кни-
ги в эпоху их написания, но которые мало что говорят нам, 
живущим три или два тысячелетия спустя. Однако если бы 
у нас не было календаря, тогда человеку, родившемуся в 
1986 году, пришлось бы примерно так же обозначать дату 
своего появления на свет: «Я родился на второй год после 
прихода к власти Михаила Горбачева, когда президентом 
Америки уже пятый год был Рональд Рейган, а президен-
том Франции был Франсуа Миттеран». Эти имена что-то 
значили бы для его ровесников, но каждому новому поко-
лению было бы все труднее в них ориентироваться.

Для того чтобы календарь был понятен всем и всегда, 
нужна некая общая точка отсчета. Древние римляне вели 
календарь от основания Рима. В поздней Римской и в 
ранней Византийской империи использовался календарь, 
точкой отсчета в котором служило начало правления им-
ператора Диоклетиана. Церковное летоисчисление визан-
тийцы, а вслед за ними и наши русские предки вели «от со-
творения мира» (при этом предполагаемая дата сотворения 
мира рассчитывалась по греческому переводу Библии — 
Септуагинте). 

В разных странах и культурах существовали свои систе-
мы летоисчисления, у каждой из которых была своя отправ-
ная точка. Но постепенно все эти системы были вытеснены 
одной — от Рождества Христова, созданной шестнадцать 
веков назад римским монахом Дионисием Малым по по-
ручению папы Иоанна I. Именно по ней мы отсчитываем 
все даты нашей жизни и жизни окружающих нас людей, к 
ней привязаны события мировой истории.

Вспомним, как, готовясь к экзамену по истории в шко-
ле или институте, мы зубрили даты исторических событий, 
битв, годы жизни выдающихся правителей и полководцев. 
И мало кто задумывался о точке отсчета, к которой при-
вязано наше летоисчисление. Обозначался этот историче-
ский водораздел при помощи эвфемизма «наша эра», и весь 
календарь делился на события «до н.э.» и просто «н.э.». Это, 
кстати, было не слишком удобно, потому что все события 
до нашей эры приходилось — и сейчас приходится — от-
считывать в обратном порядке (соответственно, время жиз-
ни того или иного исторического деятеля могло начаться в 
пятом веке, а закончиться в четвертом).

И все же более удобного способа летоисчисления до 
настоящего момента человечество не изобрело. И именно 
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деление всей мировой истории на два периода — до Рож-
дества Христова и по Рождестве Христовом — стало уни-
версальным. Этой единой системой летоисчисления поль-
зуются сегодня все — и христиане, и мусульмане, и иудеи, и 
представители иных религиозных традиций, и атеисты.

Не раз и не два предпринимались попытки заменить 
эту систему какой-нибудь другой. Например, во Франции 
во время революции был введен календарь, в котором точ-
кой отсчета стал год провозглашения республики (1792). 
Календарь был разработан прежде всего с целью дехристи-
анизации Франции, создания нового культурного кода для 
всего ее населения. Но просуществовал он, по историческим 
меркам, совсем недолго — чуть больше двенадцати лет — и 
был отменен Наполеоном. С 1 января 1806 года во Франции 
вновь действовало летоисчисление от Рождества Христова.

Неоднократные попытки отказаться от христианского 
календаря предпринимали руководители советского госу-
дарства после революции 1917 года. Например, номера га-
зеты «Безбожник» за 1929 год датированы 12-м годом, по-
скольку все даты отсчитывались от года революции. В том 
же 1929 году была введена пятидневная рабочая неделя, ко-
торую затем заменили на шестидневную: идея заключалась 
в том, чтобы отказаться от традиционного семидневного 
цикла, в котором главным выходным днем оказывалось 
воскресенье, а заодно отказаться и от самого названия это-
го дня, привязанного к событию воскресения Иисуса Хри-
ста. Но и этот календарь пришлось отменить, и с 1940 года 
в СССР вновь действовал семидневный цикл с традицион-
ными названиями дней: от понедельника до воскресенья. 
А годы вновь отсчитывались от Рождества Христова.

Мы мало знаем обо всех этих исторических курьезах и, 
как правило, мало задумываемся о происхождении кален-
даря, которым пользуемся ежедневно. Для нас употребле-
ние этого календаря кажется таким же естественным, как 
смена времен года, рассвет каждое утро и наступление су-
мерек каждый вечер.

А теперь давайте зададимся вопросом: в чем секрет жи-
вучести этого календаря? Почему он вытеснил все другие 
календари и стал универсальным? Почему ни одна попытка 
вытеснить его из употребления не увенчалась успехом? По-
чему именно дата рождения Иисуса Христа стала для всего 
мира той точкой отсчета, от которой история движется в 
двух разных направлениях: в будущее (наша эра) и в про-
шлое (до нашей эры)?
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Первый и самый очевидный ответ: Иисус Христос был 
самым известным Человеком из всех когда-либо живших. 
По Своей известности Он превзошел любого историческо-
го деятеля, даже самого прославленного. И это несмотря на 
то, что Он не совершил никаких громких деяний, не заво-
евывал земли, не управлял территориями, не написал ни 
одной книги, не создал ни живописных, ни скульптурных, 
ни музыкальных произведений, прожил недолгую жизнь, 
которая по человеческим меркам закончилась трагиче-
ски — мучительной смертной казнью.

А между тем, именно этого Человека в течение вот уже 
двух тысяч лет многие почитают Богом воплотившимся. 
В наше время число таких людей составляет более двух 
миллиардов. Именно в честь этого Человека по всему миру 
строились и строятся храмы. Был ли хотя бы один человек 
в истории, которого провозгласили бы Богом, в честь кото-
рого строили бы храмы, которому бы поклонялись так, как 
поклоняются Христу христиане?

Согласно современным статистическим данным, хри-
стианство является самой распространенной религией мира 
и единственной религией, чьи последователи живут во всех 
без исключения странах мира. В мире насчитывается более 
4 миллионов христианских храмов и мест богослужения. 
Ежегодно число церквей увеличивается на пятьдесят тысяч. 
Христианские богослужения посещают полтора миллиарда 
человек, в том числе шестьсот миллионов — еженедельно.

Во многих религиозных традициях существуют лица, по-
читаемые как пророки (например, Магомет в исламе) или 
как великие учителя (например, Будда в буддизме, Конфу-
ций в конфуцианстве), но нет ни одного другого лица, кото-
рого почитали бы как Бога и которому молились бы как Богу.

Был ли хотя бы один человек в истории, который мог 
бы сравниться с Иисусом Христом по количеству посвя-
щенных ему живописных изображений? В любом право-
славном или католическом храме вы найдете как мини-
мум несколько изображений Иисуса Христа, а в наиболее 
крупных храмах таких изображений может быть несколько 
десятков или сотен, если считать иконы в иконостасах и 
фрески на стенах. Общее количество размещенных в хра-
мах изображений Христа, включая сцены из Его жизни, ис-
числяется десятками миллионов.

Прибавьте к этому все посвященные Христу произведе-
ния мировой живописи и скульптуры, включая самые извест-
ные («Пьета» Микеланджело, «Динарий кесаря» Тициана, 
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«Христос в пустыне» Крамского, многочисленные Распятия 
от Рафаэля и Эль Греко до Гогена и Сальвадора Дали) и ме-
нее известные, их репродукции на открытках и в альбомах: 
речь может идти о миллиардах таких изображений.

Был ли в истории человек, о котором было бы написа-
но столько, сколько написано об Иисусе Христе? Главная 
книга христиан — Библия — переведена полностью или ча-
стично на 2500 языков. Ее общий тираж к настоящему вре-
мени превысил 8 миллиардов экземпляров. Библия остает-
ся самой читаемой и издаваемой книгой в мире со времен 
изобретения книгопечатания. А самой читаемой частью 
Библии являются четыре Евангелия, содержащие жизне-
описание Иисуса Христа.

Помимо Евангелий, сведения о Христе содержатся во 
множестве других книг — как художественных, так и науч-
ных. О Нем пишут в газетах и в интернете, ежегодно в раз-
ных странах защищаются тысячи диссертаций, посвящен-
ных различным аспектам Его жизни или учения.

Был ли в истории человек, о котором бы столько гово-
рили? В каждом из более 4 миллионов христианских храмов 
звучит проповедь о Христе, при многих храмах существу-
ют воскресные школы, кружки по изучению Евангелия. 
О Христе говорят профессора с университетских кафедр, 
о Нем пишут сочинения студенты, о Нем рассуждают, спо-
рят, Им восхищаются, Его критикуют. Имя Иисуса Христа 
не сходит с уст вот уже две тысячи лет, и ни одно другое имя 
на земле не произносится столь часто.

Была ли в истории иная личность, которая оказала бы 
столь глубокое, всеобъемлющее и оплодотворяющее вли-
яние на развитие человеческой культуры? Именно Иисус 
Христос на долгие века задал вектор культурного развития 
нескольких континентов. Начавшись на Ближнем Востоке, 
христианство очень быстро распространилось по террито-
рии Малой Азии и Северной Африки, затем перекинулось 
на Европу — Восточную и Западную. В дальнейшем христи-
анская цивилизация охватила собой обе Америки, Австра-
лию, значительную часть Африки и Юго-Восточной Азии. 
И в каждом из этих регионов христианство оказало огром-
ное, во многих случаях решающее влияние на развитие 
культуры, сформировало культурные коды целых народов.

Можно ли какую-либо еще личность сравнить с Иису-
сом Христом по степени влияния на развитие нравствен-
ности? При полном отсутствии у Него каких-либо черт со-
циального реформатора, Его учение с течением веков стало 
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причиной глубоких, радикальных изменений во всей систе-
ме взаимоотношений между людьми — не только на уровне 
личной нравственности, но и на социальном уровне.

Иисус не призывал к отмене рабства, но именно бла-
годаря христианскому пониманию природного равенства 
между людьми рабство было в конце концов отменено. Он 
не призывал к смене политического режима или реформе 
правового кодекса, но именно благодаря христианству че-
ловеческое сообщество создало те правовые механизмы, 
которые сегодня лежат в основе жизнедеятельности многих 
государств. Иисус не был борцом за социальные права, но 
именно на христианском учении базируется то понимание 
прав человека, которое позволило женщинам и детям стать 
полноценными членами общества, позволило искоренить 
неравенство в общественных правах, дискриминацию по 
национальному и расовому признаку и многие другие де-
фекты общественного устройства, характерные для древне-
го мира.

Можно привести множество других примеров влияния 
Иисуса Христа на развитие человеческой цивилизации 
в самых разных ее аспектах, но полагаю, что приведенных 
вполне достаточно для того, чтобы понять причины, по ко-
торым рождение именно этого Человека стало точкой от-
счета в нашем календаре. Во всемирном масштабе у Иисуса 
Христа нет конкурентов по объему влияния на умы и сердца 
людей, на их личную и общественную жизнь, на их миро-
воззренческие и нравственные установки.

Я не случайно упомянул о личной жизни. Многие учи-
теля нравственности оставили после себя сочинения, кото-
рыми мы восхищаемся и которые изучаем, но при этом мы 
можем очень мало знать о самих этих учителях и не ощу-
щать никакой личной связи с ними. Если же говорить об 
учении Иисуса Христа, то оно неотделимо от Его личности, 
и следование учению Христа предполагает непременную 
личную связь с Ним.

Это может показаться парадоксальным. Разве недо-
статочно усвоить преподанные Им нравственные уроки и 
следовать им в жизни? Некоторые мыслители прошлого, 
например Лев Толстой, считали, что достаточно. Но, отде-
лив христианство от Христа, отвергнув основные догматы 
христианства — о рождении Христа от Девы, о Его чудесах, 
об искупительном характере Его смерти, о Его воскресе-
нии, — Толстой вместе с водой выплеснул из ванны ребен-
ка. В версии Толстого от христианства не осталось ничего 



кроме банального морализаторства, оно полностью утрати-
ло свою вдохновляющую и преображающую силу.

И приведу другой пример: ночное пасхальное бого-
служение в православном храме. Если вы никогда не при-
сутствовали на таком богослужении, сходите и посмотри-
те, хотя бы из любопытства. Обратите внимание на лица 
людей, на их глаза, горящие ярче, чем горят свечи у них в 
руках. И когда священник возглашает «Христос воскресе», 
люди со слезами радости и умиления многократно отвеча-
ют «Воистину воскресе», будто речь идет о важнейшем со-
бытии их личной жизни. Так реагируют, когда узнают, что 
близкий человек, которого считали пропавшим без вести 
на войне, вернулся с фронта целым и невредимым, или что 
находившийся долгое время в коме неожиданно пришел в 
сознание и встал с больничной койки. А ведь слова «Воис-
тину воскресе» относятся не к родственнику, не к другу, а 
к Человеку, Который жил две тысячи лет назад в далекой 
стране и Который никакими внешними узами не связан с 
миллионами людей, празднующими Его воскресение.

В чем же тайна этой уникальной личности? Почему 
две тысячи лет спустя после рождения Христа люди про-
должают все даты своего календаря ориентировать на это 
событие? Почему через две тысячи лет после Его воскре-
сения миллионы людей по всему миру на Пасху, а многие 
и в каждый воскресный день приходят в храмы, чтобы от-
праздновать это событие? Почему книга о Нем остается 
самой читаемой, издаваемой, переводимой, цитируемой из 
всех когда-либо написанных? Почему личность Христа со-
храняет актуальность и значимость в XXI веке?

На эти вопросы я попытаюсь ответить в настоящей 
книге, содержащей биографию Иисуса Христа и изложение 
Его учения, сопровождаемое авторским комментарием.

Ранее я написал шесть книг под общим названием 
«Иисус Христос. Жизнь и учение». Работа над этой книж-
ной серией дала мне возможность очень обстоятельно изу-
чить исторический контекст жизни Иисуса Христа, дать 
подробный анализ Его учения со ссылками на толкования 
древних авторов и современную научную литературу.

В настоящей книге я обращаюсь к той же теме, но по-
стараюсь изложить ее значительно короче, в одном томе, без 
многочисленных подстрочных примечаний, без длинных 
цитат из древних авторов, без полемики с современными на-
учными теориями. Моя задача — дать панораму жизненного 
пути Иисуса Христа и обзор основных пунктов Его учения.
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Глава 1

НАЧАЛО ЕВАНГЕЛИЯ

Откуда мы знаем об Иисусе Христе? Был ли Он исто-
рической личностью? Был ли Он простым человеком или 
воплотившимся Богом? Где и когда Он родился? К какому 
народу принадлежал? На каком языке говорил? С ответов 
на эти вопросы я начну разговор об Иисусе Христе в на-
стоящей главе.

Далее будет рассмотрен материал, содержащийся в на-
чальных главах четырех Евангелий: повествования о рож-
дении Иисуса и связанных с ним событиях; о крещении 
Иисуса и Его взаимоотношениях с Иоанном Крестителем; 
об искушении от диавола в пустыне. Отдельные тематиче-
ские разделы будут посвящены взаимоотношениям Иисуса 
с учениками и началу конфликта между Ним и Его против-
никами. 

В завершение этой главы я попытаюсь набросать обоб-
щенный портрет Иисуса, как он вырисовывается из Еван-
гелий, рассмотреть Его образ жизни и указать на основные 
черты Его характера.

I. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О ХРИСТЕ

Источники

Всякий, кто впервые берет в руки Библию, обнаружива-
ет, что она делится на две неравные по объему части: Вет-
хий Завет и Новый Завет. Первая часть содержит описание 
событий, имевших место до нашей эры, вторая описывает 
то, с чего началась наша эра. Тот же водораздел, что суще-
ствует в современной системе летоисчисления, обнаружи-
вается и в самой читаемой на планете книге.
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