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Пифагор. 

Середина V в. до Р.Х. 

Дионису. В жизни орфики стремились развивать 

в себе начала добра, бороться с титаническим 

началом. Этому служили ограничения в пище, осо

бые принципы аскезы — так называемая «ор

фическая жизнь». 

Пифагор 

Южная Италия, 540—500 гг. до Р.Х. 

Примерно в то время, в конце VI в. до Р.Х., 

появился первый религиозный мыслитель Эллады, 

своего рода пророк — Пифагор (580—500 гг. 

до Р.Х.). 
В городе Кротоне (на юге Италии) он стал 

излагать свое учение и основал Союз, или брат

ство. На Пифагора смотрели как на чудотворца. 

» 

* 

* 

Одетый в белые одежды, он поражал всех «важ

ностью вида». О нем рассказывали, что он прони

кал в загробный мир, беседовал с духами. Учение _ 

Пифагора было обращено к посвященным и хра- • 

нилось в тайне. Но все же основные его мысли ; 

дошли до нас. * 

Пифагор учил, что душа бессмертна, но пере

ходит из тела в тело, все в мире повторяется 

через определенные промежутки времени. 

Центром его учения было понятие гармонии, 

навеянное культом Аполлона, бога искусств, света 

и соразмерности. Двуединство Аполлона и Дио

ниса является основным принципом космоса. 

Этим словом (от греч. слова со значением «уст

раивать», «украшать») впервые назвал Вселен

ную Пифагор. 

Верховным божеством философ почитал не

кое огненное Единство, пребывающее в самом 

средоточии космоса; это пламенное Целое обра

зует множественность миров, состояний и качеств. 

Значение Пифагора заключается в том, что на 

место каприза, произвола и неустойчивости, кото

рые усматривала в мире олимпийская религия, он 

поставил идею закономерности. Пифагор счи

тал, что разум человека может постичь эту законо

мерность, что человеческий дух основан на тех 

же законах, что и космос. Высший порядок, скры

тый от взоров невежд, способна открыть человеку 

музыка. Пифагор учил своих последователей 

внимать «гармонии сфер». 

Один из пифагорейцев говорил, что есть «бо

жественное знание», приобщающее человека к 

вселенской гармонии. Это знание может быть 

выражено только на языке математики. Она рас

сматривалась как каркас космографии, как путь к 

выведению единой формулы мира, которая тож

дественна с музыкальной гармонией. 

Пифагор указывал и на возможность настрой

ки души-инструмента в унисон с небесной сим

фонией. Им являлся особый уклад жизни, кото

рый требовал просветленности, гармоничности и 

меры в поступках, чувствах и мыслях. Пифагоре

ец должен был воспитывать в себе целомудрие, 

сдержанность, миролюбие, уважение к древним 

учениям, строго следить за собой, заглядывая Б 

свою душу, проверяя совесть. Человеку следует 

I 



Дионис, Логос, Судьба 91 

помнить, что его бессмертная душа есть арена 

противоборства враждующих сил. Их нужно при

вести в равновесие. Того, кто не смог перестро

ить свою душу по принципам гармоничности, не 

минует возмездие. Лишь совершенная жизнь мо

жет принести душе блаженство в этой жизни и в 

будущих воплощениях. 

Образованный Пифагором союз представлял 

собой настоящий религиозный орден со своей 

збрядностью, иерархией, учением для посвящен

ных; членов его связывали строгая дисциплина и 

послушание. Особое значение придавалось раз

витию музыкальной культуры и математических 

знаний, углубленным размышлениям-медитациям. 

Идеи Пифагора о Едином, о гармонии, веч

ных основах мироздания, о бессмертии духа ока

зали плодотворное воздействие на развитие ан

тичной философии и науки. Не обладая столь 

могучим религиозным даром, как Индия и л и И з -

раиль, Греция все же сумела завоевать для мира 

эеликие духовные сокровища в сфере познания и 

религиозной мысли. >••-• 

ГРЕЧЕСКАЯ Т Р А Г Е Д И Я 

Эсхил 

Афины, 525—456 гг. до Р.Х. 

_ начала V в. до Р.Х. о самых трудных жиз

ненных проблемах заговорил греческий театр. Он 

:~гл и храмом, и трибуной, и книгой. Создателем 

•;еческой трагедии был Эсхил (525—456 гг. до 

: X.) . 

В центре творчества Эсхила стоит трилогия 

! Прометее — титане, дерзнувшем похитить у 

-т»гзса огонь для людей. Древний миф послужил 

гсхилу канвой для воплощения своих самых со-

щровенных дум. 

Завязка драмы — первая часть трилогии, до 

тис не дошла. Вторая ее часть, трагедия «Прико

ванный Прометей», начинается с того, что Зевс, 

•г властный убить Прометея, приговорил его к 

щр=ной пытке. 

Бездушные исполнители царской воли — 

г ^:тъ и Сила — приводят великана к скале: 

-тест, хотя всем сердцем состраждет ему, не в 

-~^шии ослушаться Зевса. Острое лезвие прон

зает грудь Прометея, руки его накрепко притяги

ваются цепями к камням; и другу людей, как бы 

распятому над шумящим морем, остается лишь 

ждать, когда орел Зевса спустится терзать его. 

Пока грохочут удары молота, пока палачи со

вершают свое дело, Прометей хранит молчание/ 

Но едва они уходят, как титан разражается гром

кими воплями и укорами. Он зовет весь мир в 

свидетели, взывает к Матери-Земле, к Эфиру, к 

быстрокрылым ветрам, рекам и волнам: «Смот

рите, что ныне, бог, терплю я от богов!» 

На зов страдальца откликается хор морских 

Океанид, они уговаривают Прометея подчинить

ся. А добродушный Океан говорит: «Не лезь ты 

на рожон, не забывай, что правит никому не по

дотчетный царь». 

Но не таков Прометей, он знает, что терпит за 

доброе дело и не собирается отрекаться от него. 

Он предвидел свою участь, но тем не менее по

шел на нее во имя человеколюбия. Он тверд, как 

скала, о которую у ног его тщетно бьются волны. 

На уговоры Гермеса, которого Зевс посылает 

Античные театральные маски 
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Эсхил. 
460-450 гг. до Р.Х. 

выведать известную лишь Прометею тайну буду

щего, титан отвечает: 

«Не думай, что из страха перед Зевсом 
Я стану бабой, буду умолять, 
Как женщина, заламывая руки, 
Чтоб тот, кого я ненавижу, снял 
С меня оковы. Не бывать тому!» 

Судьбу Олимпа, о которой поведала Земля 

Прометею, он не откроет своему мучителю. 

В трагедии все как бы сосредоточено на том, 

чтобы показать царя богов мстительным тира

ном. Прометей кричит, что он ненавидит всех бо

гов, что у Зевса «справедливостью служит произ

вол», что расправа над заступником людей — 

всемирный позор владыки Олимпа. 

В заключение трагедии Зевс исполняет свою 

угрозу — и скала с казнимым, среди воя и блеска 

молний, проваливается в Тартар. 

Симпатии зрителя были, конечно, на стороне 

Прометея. А что же Зевс? Может, божество —-

не хранитель мира и промыслителъ, а страшный 

палач? Ведь некоторые народы свыклись с такой 

мыслью, о чем, например, свидетельствует культ 

Молоха. 

Но Эсхил не делает такого вывода. Он гово

рит: если Зевс таков, то против него надо вос

стать во имя добра и свободы. Эсхил взывает к 

вольнолюбию и мужеству греков, к их чувству че

ловеческого достоинства, произносит приговор 

деспотизму и поистине божественным ореолом 

окружает того, кто отдает себя за людей, во имя их 

спасения. Не случайно, что в скале Прометея 

иногда усматривали античный прообраз Креста 

Христова. 

Третья (ныне утраченная) часть трилогии — 

«Освобожденный Прометей» — посвящена при

мирению богов. Зевс сохранил свой трон, но лишь 

потому, что отказался от зла, изменил саму свою 

природу. Так решила Судьба, и это уже не про

сто слепое течение событий, а торжество Правды: 

Судьба требует того же, что и нравственное чув

ство человека. У Эсхила она перестает быть враж

дебным началом, а является принципом нравствен

ного Миропорядка. Верховный бог в единении с 

Мойрой олицетворяет Провидение. Этому про

видению Эсхил оставляет прежнее имя — Зевс. 

Он не хотел вводить новую религию, но стремился 

обновить старую. Его исповедание веры сводится 

к тому, что не тирания темных и злых сил господ

ствует во Вселенной, но божественная Правда. 

Софокл 
Афины, V в. до Р.Х. ! 

Младший современник Эсхила, другой великий 

трагик — Софокл (497—406 гг. до Р.Х.) жил 

в эпоху расцвета Афин при Перикле и в после

дующие годы Пелопоннесской войны и эпиде

мий. Еще недавно казалось, что свободная жизнь 

в свободном цивилизованном обществе ведет к 

окончательному триумфу человека, к спасению от 

всех мировых зол. Но пришло непонятное и гроз

ное несчастье, беспощадно уничтожая все планы 

и мечты. Умирает от чумы в расцвете сил Перикл, 

не осуществив и половины своих замыслов. 

Софокл не может, как Эсхил, верить в 

Провидение, Справедливость и гражданские иде

алы — все это рухнуло перед лицом неведомых 

1 ^ 
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Дионис, 



# 

ЧИП'" 



юо остальную жизнь проведут в спячке. Он про-

:»:чит своим судьям, что их постигнет кара пост-

:==^шее той смерти, к которой они приговорили 

ралософа: вечный позор как душителям свободы 

I разума. Мужественное и независимое поведе

ние Сократа на суде вызвало озлобление толпы, 

* его приговорили к смерти. 

В последние часы Сократ вел с учениками при-

зкнную дружескую беседу. Он не осуждал своих 

Ш-'̂ чей, а жалел их. Несомненно, вера в Провиде-

нэе не покидала Сократа, и в эти предсмертные 

«ргчуты она восторжествовала над естественным 

-с. :веческим страхом смерти. Он сам совершил 

исвение, чтобы избавить от хлопот тех, кто будет его 

хоонить. Не изменившись в лице, не дрогнув, при-

•ЖА он чашу с цикутой и со словами молитвы о том, 
г' 
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Но случилось иное, неожиданное, по-челове

чески трудно объяснимое. 

Изгнание и плен оказались не концом дороги 

для Израиля, а ее поворотом. Это был не финал 

истории народа Божия, а начало ее новой главы. 

Не случайно Иезекииль узрел Славу Господню, 

пребывающую вне Храма и Града, но там, где в 

живом сердце светит живая вера. 

А среди колоннад языческих храмов, среди 

иудейских солдат и египетских крестьян, в дельте 

Нила, на перекрестке трех материков, старый про

рок Иеремия, прошедший неизмеримые страда

ния, исполняется радостью Грядущего. Время ис

чезает. Ветхий Завет смыкается с Новым... 

«Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я 

заключу с Израилем и Иудой Н О В Ы Й З А 

В Е Т . Он будет не таким, какой Я заключал с их 

праотцами, когда взял Я их за руку, чтобы выве

сти их из земли Египетской. Хотя они нарушили 

Мой Завет, Я оставался в союзе с ними, говорит 

Господь. Но вот Завет, который Я заключу с И з 

раилем после тех дней, говорит Господь; Я вложу 

Закон Мой в них самих и на сердцах их напишу 

его; и стану Я для них Богом, а они будут Моим 

народом. Не нужно уже будет им учить друг 

друга познанию Бога: все они от малого до вели

кого будут знать Меня, говорит Господь, ибо про

щу Я беззакония их и не буду вспоминать грехов 

их» (Иер 31:31-34). 

П Л Е Н И Р Е С Т А В Р А Ц И Я 

« Н а реках вавилонских» 

Халдея, 580—575 гг. до Р.Х. ( 

Около 580 г. до Р.Х. Иудея представляла со

бой мрачное зрелище: она опустела в буквальном 

смысле этого слова. Остались брошенные поля и 

виноградники, среди которых лишь изредка мож

но было встретить хижины нищих и разоренных 

крестьян. Обезлюдевшие города походили на 

огромные свалки битого кирпича. 

Среди изгнанников в Вавилоне нашлось нема

ло таких, которые в конце концов склонились перед 

чужими алтарями. Они перестали принадлежать к 

народу Ягве, не видя в этом ни пользы, ни смысла. 

Деятельность пророков меняет направление. Если 

прежде им приходилось чаще всего обличать, то те

перь они приступили к делу врачевания. 

Когда в Халдею! пришла весть об осаде Иеру

салима, Иезекииля1 постигло семейное горе: вне

запно заболела и скончалась его жена, которую 

он очень любил и называл «отрадою очей». На 

похоронах пророк ко всеобщему изумлению, воп

реки обычаю, сдерживал слезы. Когда же его 

спросидц о причине этого, он ответил, что хочет 

дать «знак» Израилю, призывая его мужественно 

встретить несчастье и смириться перед высшим 

предначертанием. Иезекииль принимает на себя 

пастырскую роль. 

Разрушение 

Иерусалима и пленение 

израильтян. 

Ю. Каролъсфельд. 

Гравюра 
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Совместная молитва и слушание проповеди в 

день Господень, субботу, превратились в стержень, 

вокруг которого вращалась вереница обыденных 

дней. Когда мы осознаем христианский храм не 

только как святыню, но и как место братской 

встречи, где звучит Слово, то нужно помнить, что 

начало этого восходит к Иезекиилю и основан

ной им синагоге, где в течение веков сосредото

чивалась духовная жизнь диаспоры (рассеяния). 

Никакая эпоха в истории Ветхого Завета не 

породила столь сильного покаянного движения, 

как годы изгнания. Лучше всего о нем можно 

судить по знаменитому 50-му псалму, заклю

чительные строки которого прямо указывают на 

плен. 

Автор его ясно сознает, что сам человек не 

способен полностью освободиться от греховности, 

и видит рпасение в благодатной силе Божией. 

.\ишь она может искоренить врожденную челове

ческую нечистоту и омыть сердце. Здесь слово 

сердце» впервые появляется в Ветхом Завете, 

оказывая на грядущее чудо духовного просвет

ления: 

«Помилуй меня, Боже, 

^Г по великой милости Твоей, 

и по множеству щедрот Твоих изгладь 

беззакония мои. 

До конца смой с меня беззакония мои 

и от греха моего очисти меня, 

Ибо беззакония мои я знаю 

и грех мой всегда предо мною. 

Пред Тобой одним согрешил я, 

и лукавое пред Тобой сотворил я, 

Так что прав Ты в приговоре Своем 

и справедлив в суде Своем... 

Сердце чистое создай во мне, Боже, 

и дух правый обнови во мне. 

Не отринь меня от лица Твоего 

и Духа Твоего Святого не отними 

от меня. 

Верни мне радость спасения Твоего 

и Духом Твоим владычным утверди 

( меня. 

Научу беззаконных путям Твоим, 

и нечестивые к Тебе обратятся...». 

( П с 50 :3-6,12-15) 

Служение Богу псалмопевец понимает так, как 

о нем учили Моисей и пророки: жертва есть знак 

союза с Творцом, но она лишь внешнее проявление. 

Истинная жертва — эта вера и чистое сердце: 

«Господи! Отверзи уста мои, 

и уста мои возвестят хвалу Тебе, 

Ибо не желаешь ты жертвы — я бы дал ее — 

и ко всесожжениям не благоволишь, 

Жертва Богу — сокрушенный дух, 

сердца сокрушенного и смиренного Бог 

не уничижит. 

Обнови, Боже, по милости Твоей Сион, 

и да воздвигнутся стены Иерусалимские; 

Тогда угодны будут тебе праведные жертвы, 

возношения и всесожжения, 

тогда возложат на алтарь Твой тельцов». 

(Пс 50:17-21) 

Видение Града Божия р 

Халдея, 573 г. до Р.Х. 

Четырнадцать лет прошло после сожжения Хра

ма и двадцать пять — после увода первой партии 

пленных. 

Трагедия, разыгравшаяся в Иудее, постепен

но уходила в прошлое; для детей переселенцев 

единственной реальностью была окружавшая их 

жизнь. По всем человеческим расчетам трудно 

было ожидать каких-либо перемен, но Иезекииль 

неустанно говорил об обещанном чудесном осво

бождении Израиля. 

В дни печального двадцатипятилетия плена, 

в 573 г. до Р.Х., Дух Божий снова перенес про

рока в Иерусалим. 

Описанию этого Нового Иерусалима и по

священы последние главы Книги Иезекииля. 

Читающий их наталкивается на массу цифр, 

многочисленные промеры и точные детали. 

Это одновременно и план, и проект, и целая 

программа. В схематическом чертеже зашифро

ван призыв пророка, обращенный к народу. Так, 

например, он очерчивает Град Божий правильным 

квадратом. Это означает гармоническое совер

шенство и в то же время крестообразную про-
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стертость к четырем странам света (символ все-

ленскости). 

Но если так, не правы ли те, кто считает Иезе-

кииля реформатором-утопистом, подобным Пла

тону? 

Утописты пытались наметить черты совершен

ного общественного строя в рамках действитель

ности, которая их окружала. Иезекииль же ос

новное внимание уделяет не столько социальному 

строю, сколько необходимости полной перемены 

ориентации жизни. Мы слышим от него при

зыв сделать духовную жизнь центром человечес

кого существования. 

Град Божий созиждется уже не на Сионе, а 

на земле, расположенной между границами колен, 

и называться он будет не Иерусалимом, но Ягве-

Шамма, «Господь здесь». Это — заключитель

ный аккорд книги, и в нем сосредоточено самое 

существенное в видении пророка. 

Врата, в которые вошла Слава, наглухо зак

рываются; только таинственный голос из глуби

ны Храма свидетельствует о том, что внутри свя

тилища пребывает вечный огонь Божества. 

Казалось бы, Бог здесь, близко, но в то же время 

Он далек и страшен в Своей неприступности. 

Человек по-прежнему не может, увидев Его, ос

таться живым. Перед нами — признак подлин

ного понимания Иезекиилем природы Боже

ственного. 

Если даже перед зрелищем космической без

дны человек испытывает трепет, если сердце его 

порой сжимается от созерцания бесконечного оке

ана творения, то что же должен он ощущать, при

близившись к тайне трансцендентного?1 Сверх

человеческая мощь, абсолютное сверхбытие, — 

несоизмеримая с тварью «святость». Тут исчеза

ют все антропоморфные лики Вечного и рожда

ется чувство священного ужаса, благоговения, сме

шанного со страхом. Тем,«кому библейский образ 

Бога кажется чересчур «очеловеченным», нужно 

перечитать те страницы Библии, где говорится о 

«святости» Ягве. 

Единственное, что непосредственно связыва

ет Славу и окружающий мир, — это «река жиз

ни», которая вытекает из-под порога Храма. Она 

струится по Святой Земле, ширясь и углубляясь, 

вплоть до самого Мертвого моря, воды которого 

она очищает от горечи. Образ живой воды (кото

рый мы снова встречаем и в Апокалипсисе) оз

начает неиссякаемый поток благодатной силы; она 

не только наполняет человека, но и омывает мир, 

изгоняя из него горечь греха. 

Изображенная Иезекиилем Церковь, может 

быть названа Вселенской, хртя ядром ее и остает

ся Израиль. Пророк говорит о том, что входящие 

в нее «герим», иноплеменники, имеют равную долю 

с иудеями ( И е з 47:22—23). И не случайно 

поэтому Град Божий открыт четырем странам 

света. 

После 571 г. до Р.Х. мы больше уже ничего 

не слышим о Иезекииле. Вероятно, он вскоре 

умер. Но миссия его была к тому времени вы

полнена. Лучшие силы в изгнании целиком при

няли его программу: омывшись от исторических 

грехов, вновь собраться на возрожденной земле, 

воздвигнуть храм и готовиться к великому Дню. 

1 Трансцендентный — запредельный, выходящий за 
рамки физического мира, превосходящий его. 

«Ветхозаветный евангелист» 
Халдея, 562-^550 гг. до Р.Х. 

Тут мы приближаемся к самому таинственному 

месту Ветхого Завета и в то же время самому 

возвышенному, где более всего он связан с Еван

гелием. 

В унылом затишье плена раздается голос 

нового избранника Господня, который возвещает 

Израилю «новое и сокровенное» ( И с 48:6). Ни 

прежде, ни после него в дохристианском мире мы 

не встретим такой глубины прозрения, силы и 

свободы духа. Он — величайший учитель, бого

слов и поэт Израиля. 

Но кто же он, этот человек? Казалось бы, в 

Ветхом Завете о нем должно быть сказано боль

ше или хотя бы не меньше, чем о Исайе и Иере

мии. 

Но тут, как ни трудно этому поверить, обна

руживается поразительный факт: непроницаемая 

завеса скрывает лицо пророка, даже имя его оста

ется нам неизвестным. 
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