
Он	  пришел,	  чтобы	  служить	  
Евангелие	  	  от	  Марка	  

	  
Один	   из	   величайших	   лидеров	   XX	   века	   ходил	   босиком,	   одевался	   просто	   и	   даже	   бедно,	  
повсюду	   добирался	   или	   пешком,	   или	   на	   поезде,	   но	   в	   вагонах	   самого	   дешевого	   класса.	   Он	  
никогда	   не	   жил	   во	   дворце	   или	   особняке,	   а	   специально	   поселился	   в	   трущобах,	   среди	   тех	  
бедняков,	   которых	   любил.	   Звали	   этого	   человека	   Мохандас	   Карамчанд	   Ганди,	   “Махатма”	  
Ганди,	   как	   его	   называли.	   Он	   возглавлял	   ненасильственную	   борьбу	   за	   свержение	  
британского	  владычества	  и	  за	  то,	  чтобы	  Индией	  управляли	  индийцы.	  Ганди	  был	  духовным	  
и	  политическим	  лидером,	   вождем,	   руководителем	  —	  но	  руководил	   он	  не	   с	   позиции	   силы,	  
как	   это	   обычно	   делается	   в	   политике,	   а	   своим	   примером,	   смиренно	   служа	   людям.	   И	   хотя	  
Махатма	  был	  индуистом,	   он	  был	  знаком	   с	  жизнеописанием	  Христа	  и	  действовал	  в	   точном	  
соответствии	  с	  образцом	  служения	  Иисуса.	  
	  	  	  	  В	  1931	  году	  Ганди	  посещал	  с	  официальными	  визитами	  лидеров	  нескольких	  европейских	  
государств.	  И,	  куда	  бы	  он	  ни	  ехал,	  он	  брал	  с	  собой	  козу	  как	  символ	  смирения	  и	  покорности.	  В	  
Рим,	  к	  итальянскому	  диктатору	  Муссолини,	  Ганди,	  как	  всегда,	  приехал	  в	  одежде	  нищего	  и	  с	  
козой,	  которую	  вел	  на	  веревке.	  Дети	  Муссолини,	  увидав	  худого,	  лысого,	  немощного	  старика,	  
рассмеялись,	  но	  диктатор	  отругал	  их	  и	  приказал	  замолчать.	  “От	  этого	  тощего	  старика	  с	  его	  
тощей	  козой,	  —	  сказал	  он,	  —	  трясется	  вся	  Британская	  империя”.	  
	  	  	  	  Вот	  что	  такое	  сила	  истинного	  слуги:	  от	  нее	  сотрясаются	  царства.	  И	  впервые	  нам	  эту	  силу	  
явил	  величайший	  из	  слуг,	  Иисус	  Христос,	  Слуга-‐Господь.	  
	  	  	  	  Евангелие	  от	  Марка,	  вторая	  книга	  Нового	  Завета,	  —	  самое	  короткое	  из	  четырех	  Евангелий,	  
в	  нем	  всего	  лишь	  шестнадцать	  глав.	  Его	  нетрудно	  прочитать	  за	  один	  присест.	  И	  именно	  по	  
причине	  его	  краткости,	  наверное,	  его	  переводят	  чаще,	  чем	  какую-‐либо	  другую	  книгу	  Нового	  
Завета.	  Перевод	  Библии	  на	  новые	  языки	  Библейское	  общество	  Уиклифа	  начинает	  именно	  с	  
Евангелия	   от	   Марка,	   потому	   что	   в	   нем	   сжато	   изложена	   вся	   суть	   евангельских	  
повествований.	  
	  	  	  	  Евангелие	   от	   Марка	   вместе	   с	   Евангелиями	   от	   Матфея	   и	   от	   Луки	   относится	   к	  
синоптическим	   Евангелиям	   (слово	   “синоптический”	   означает	   “смотрящий	   вместе”).	  
Синоптические	  Евангелия	  поражают	  нас	  тем,	  что	  многое	  в	  них	  повторяется,	  многое	  взаимно	  
дополняется,	  несмотря	  на	  то,	  что	  у	  каждой	  из	  этих	  книг	  свой	  неповторимый	  колорит,	  голос	  
и	   стиль.	   А	   четвертое	   Евангелие,	   от	   Иоанна,	   сильно	   отличаясь	   от	   первых	   трех	   и	  
тональностью	  своей	  и	  подбором	  деталей,	  дает	  нам	  возможность	  взглянуть	  на	  жизнь	  Христа	  
несколько	   иначе.	   Дух	   Святой	   предусмотрел	   все	   —	   и	   уникальность	   каждого	   отдельного	  
Евангелия,	   и	   единство	   всех	   их	   четырех	   вместе.	   И	   мы	   ошибаемся,	   если	   считаем,	   что	   наши	  
четыре	   Евангелия	   —	   это	   четыре	   биографии	   Господа,	   четыре	   полных	   и	   подробных	  
жизнеописания	  Иисуса	   Христа.	   Это	   не	   биографии,	   это	   зарисовки	   с	   натуры.	   Они	   и	   должны	  
были	  получиться	  разными,	  в	  них	  и	  должны	  были	  быть	  представлены	  разные	  точки	  зрения,	  
разные	  грани	  неисчерпаемой	  и	  бесконечно	  интересной	  Личности	  Христа.	  
	  	  	  	  Евангелие	  от	  Матфея	  написано	  для	  того,	  чтобы	  представить	  Христа	  как	  Царя.	  В	  Евангелии	  
от	  Марка	  Иисус	  предстает	  перед	  нами	  как	  Слуга.	  В	  Евангелии	  от	  Луки	  мы	  видим	  Христа	  как	  
Сына	  Человеческого.	   А	   в	   Евангелии	   от	  Иоанна	   Христос	  —	  Сын	  Божий,	   в	   этой	   книге	   яснее	  
всего	  сказано	  о	  том,	  что	  Он	  Сам	  Бог	  и	  есть.	  
	  	  	  	  Обратите	   внимание,	   что	   каждое	   из	   этих	   Евангелий	   было	   адресовано	   конкретной	  
аудитории.	   Матфей	   писал	   свое	   Евангелие	   в	   первую	   очередь	   для	   евреев,	   в	   нем	   полно,	  
например,	   намеков	   на	   Ветхий	   Завет	   и	   прямых	   цитат	   из	   него.	   Лука	   писал	   для	   читателей	   с	  
эллинским,	  философским	  складом	  ума,	  и	  в	  его	  Евангелии	  много	  задушевных	  бесед	  Господа	  
со	  Своими	  учениками,	  из	  которых	  мы	  можем	  постичь	  духовные	  истины	  —	  такое	  изложение	  



было	  в	  греческом	  духе.	  Иоанн	  писал	  свое	  Евангелие	  для	  христиан,	  поэтому	  оно,	  наверное,	  и	  
стало	   для	   христиан	   самым	   любимым.	   В	   нем	   не	   только	   подчеркивается	   Божественная	  
природа	  Христа,	  но	  говорится	  еще	  и	  о	  вознесении	  церкви,	  о	  бесконечной	  близости	  Господа	  и	  
народа	  Его,	  о	  служении	  Духа	  Святого.	  А	  Марк	  пишет	  для	  людей	  с	  римским	  складом	  ума,	  в	  его	  
Евангелии	   больше	   всего	   латинских	   слов.	   Действие	   этого	   Евангелия	   разворачивается	  
стремительно	  —	  римский	  дух	  не	  выносил	  покоя	  и	  бездействия.	  
	  	  	  	  Если	   вы	   понимаете,	   что	   у	   каждого	   из	   четырех	   Евангелий	   была	   своя	   конкретная	   цель,	  
каждое	  было	  написано	  со	  своей	  конкретной	  точки	  зрения,	  для	  своей	  конкретной	  аудитории,	  
вы	   поймете,	   почему	   не	   все	   в	   четырех	   Евангелиях	   сходится.	   Например,	   люди	   часто	  
удивляются:	  “Почему	  у	  Иоанна	  ничего	  не	  сказано	  про	  молитву	  Христа	  в	  Гефсиманском	  саду?	  
У	   всех	   сказано	  —	   и	   у	   Матфея,	   и	   у	   Марка,	   и	   у	   Луки	  —	   а	   у	   Иоанна	   ни	   слова”.	   Ответ,	   если	  
учитывать,	   что	   Дух	   Святой	   ставил	   перед	   автором	   каждого	   из	   Евангелий	   Свою	   цель,	   ясен:	  
Иоанн	  ничего	  не	  пишет	  о	  Гефсимании	  потому,	  что	  там	  Иисус	  умолял	  Отца:	  “Если	  возможно,	  
да	  минует	  Меня	  чаша	  сия”.	  Здесь	  Иисус,	  конечно	  же,	  умоляет	  Отца	  не	  как	  Сын	  Божий,	  потому	  
что	   Бог	   Сам	   Себя	   умолять	   не	   может.	   Умоляет	   Бога	   Иисус-‐человек,	   и	   поэтому	   рассказ	   о	  
Гефсиманском	   саде	   есть	   у	   синоптиков:	   у	   Матфея,	   Марка	   и	   Луки.	   Они	   наиболее	   полно	   и	  
подробно	  описывают	  все,	  что	  пришлось	  перенести	  Христу	  как	  человеку,	  а	  вот	  Иоанн	  в	  своем	  
Евангелии	   Сына	   Божьего	   такие	   эпизоды	   опускает.	   И	   нет	   здесь	   никакого	   противоречия	  
между	  разными	  Евангелиями	  —	  это	  просто	  разница	  в	  выборе	  главной	  темы	  и	  в	  расстановке	  
акцентов.	  
	  	  	  	  Еще	  один	  пример:	  Матфей	  обращает	  наше	  внимание	  на	  волхвов,	  которые	  принесли	  дары	  
Младенцу	   Иисусу.	   Лука	   рассказывает	   о	   поклонении	   пастухов.	   И	   те,	   и	   другие	   пришли	  
поклониться	   Младенцу	   Иисусу,	   но	   у	   Матфея,	   в	   Евангелии	   Царя,	   волхвы	   принесли	   дары,	  
достойные	   царя,	   а	   у	   Луки,	   в	   Евангелии	   Сына	   Человеческого,	   простые	   пастухи	   пришли	  
взглянуть	  на	  совершенного,	  идеального	  Человека,	  Того,	  Кто	  родился,	  чтобы	  жить	  среди	  нас,	  
на	  равных	  с	  нами,	  на	  нашем	  уровне.	  
	  	  	  	  Почему	   у	   Матфея	   и	   Иоанна	   нет	   упоминания	   о	   вознесении	   нашего	   Господа,	   а	   у	   Марка	   и	  
Луки	  есть?	  Потому	  что	  Царь	  Иисус	  пришел,	  чтобы	  царствовать	  на	  земле.	  Матфей	  говорит	  в	  
первую	  очередь	  о	   земном	  царстве.	  А	  Иоанн	  не	   упоминает	  о	   вознесении,	   потому	  что	  Иисус	  
как	  Сын	  Божий,	  Иисус	  как	  Бог	  вездесущ	  —	  Он	  всегда	  находится	  везде	  сразу.	  
	  	  	  	  Почему	   у	   Марка	   и	   Иоанна	   нет	   подробной	   родословной	   нашего	   Господа?	   У	   Матфея,	   в	  
Евангелии	  Царя,	  длинная	  родословная	  Иисуса	  приведена	  потому,	  что	  так	  положено	  —	  у	  царя	  
должна	  быть	  родословная.	  У	  Луки,	  в	  Евангелии	  Сына	  Человеческого,	  длинная	  родословная	  
есть	  потому,	  что	  людей	  всегда	  интересует,	  кто	  были	  их	  предки,	  от	  кого	  пошел	  их	  род.	  А	  у	  
Иоанна,	  в	  Евангелии	  Сына	  Божьего,	  такой	  родословной	  нет,	  потому	  что	  у	  Бога	  нет	  предков,	  
Бог	  вечен.	  Нет	  родословной	  и	  у	  Марка,	  в	  Евангелии	  Слуги,	  потому	  что	  кому	  какое	  дело,	  кем	  
был	  дедушка	  слуги.	  
	  	  	  	  И	  из	  всего	  этого	  видно,	  что	  всем	  управлял	  Дух	  Святой.	  Евангелисты	  не	  просто	  списывали	  
одно	   Евангелие	   с	   другого.	   Каждое	   из	   Евангелий	   Святым	   Духом	   Божьим	   задумано	   таким,	  
чтобы	  в	  нем	  нам	  открылась	  какая-‐то	  особая	  грань	  Личности	  Господа	  Иисуса	  Христа.	  
	  	  	  	  Автором	  второго	  Евангелия	  был	  молодой	  человек	  по	  имени	  Иоанн	  Марк,	  сопровождавший	  
Павла	   в	   его	   первом	  миссионерском	   путешествии	   и	   не	   оправдавший	   возложенных	   на	   него	  
Павлом	   надежд.	   Он	   не	   выдержал	   тягот	   миссионерской	   доли	   и	   вернулся	   домой.	   И	   очень	  
интересно,	   что	   Дух	   Святой	   выбрал	   человека,	   который	   не	   очень	   достойно	   проявил	   себя	   в	  
начале	  своего	  служения,	  чтобы	  рассказать	  нам	  о	  безукоризненной	  верности,	  покорности	  и	  
надежности	  Слуги	  Божьего,	  Господа	  Иисуса	  Христа.	  Марк	  был	  товарищем	  Петра,	  одного	  из	  
ближайших	  друзей	   Господа	   в	   Его	   земном	   служении,	   поэтому	   в	   Евангелии	   от	  Марка	  много	  
мыслей,	  идей	  и	  впечатлений	  самого	  Петра.	  Из	  четырех	  евангелистов	  только	  Матфей	  и	  Иоанн	  



были	  непосредственными	  учениками	  Иисуса	  Христа.	  Лука	  почерпнул	  материал	  для	   своего	  
Евангелия	   из	   рассказов	   апостола	  Павла,	   а	  Марк	   записывал	   свое,	   сидя	   у	   ног	  Петра.	   Сам	  же	  
Петр	  написал	  два	  послания,	  вошедших	  в	  Новый	  Завет,	  а	  вот	  Евангелия	  не	  написал.	  
	  	  	  	  В	   10-‐й	   главе	   Деяний	   Петр	   в	   двух	   словах	   обобщает	   все	   то,	   о	   чем	   нам	   рассказывает	  
Евангелие	  от	  Марка.	  В	  доме	  Корнилия	  Петр	  встал	  и	  рассказал	  людям,	  “как	  Бог	  Духом	  Святым	  
и	   силою	  помазал	  Иисуса	   из	  Назарета,	   и	  Он	   ходил,	   благотворя	  и	   исцеляя	   всех,	   обладаемых	  
диаволом,	  потому	  что	  Бог	  был	  с	  Ним”	  (Деян.	  10:38).	  
	  	  	  	  Если	  вам	  хочется	  что-‐то	  узнать	  о	  самом	  Марке,	  откройте	  14-‐ю	  главу	  его	  Евангелия.	  В	  ней	  
говорится	  о	  том,	  как	  Иисус	  был	  взят	  в	  саду	  Гефсиманском	  перед	  распятием,	  и	  единственный	  
раз	  сказано	  о	  том,	  что	  сам	  Марк	  был	  среди	  учеников	  Христа.	  
Один	  юноша,	  завернувшись	  по	  нагому	  телу	  в	  покрывало,	  следовал	  за	  Ним;	  и	  воины	  схватили	  
его.	  Но	  он,	  оставив	  покрывало,	  нагой	  убежал	  от	  них	  (Мк.	  14:51,	  52).	  
	  	  	  	  Ни	  в	  одном	  другом	  Евангелии	  нам	  об	  этом	  не	  сказано,	  и	  можно	  почти	  наверняка	  сказать,	  
что	  этот	  юноша	  как	  раз	  и	  был	  сам	  Марк.	  Он	  был	  сыном	  богатой	  иерусалимлянки,	  и	  вполне	  
вероятно,	   что	   именно	   в	   доме	   его	   матери	   собирались	   ученики	   на	   тайную	   вечерю.	   Так	   что	  
Марк	   присутствовал	   при	   некоторых	   из	   описываемых	   им	   событий.	   Большинство	  
комментаторов	   убеждены,	   что	   эпизод	   с	   покрывалом	   упоминается	   в	   Евангелии	   от	   Марка	  
потому,	  что	  автор	  говорит	  о	  самом	  себе.	  
	  	  	  	  Суть	   всего	   Евангелия	   от	  Марка	   можно	   изложить	   одной	  фразой:	   “...Сын	   Человеческий	   не	  
для	  того	  пришел,	  чтобы	  Ему	  служили,	  но	  чтобы	  послужить”	  (Мк.	  10:45).	  Он	  пришел,	  чтобы	  
нести	   служение.	   В	   этом	   стихе	   весь	   план	   Евангелия	   от	  Марка,	   потому	   что	   после	   этих	   слов	  
идут	   слова	   “...и	   отдать	   душу	   Свою	   для	   искупления	  многих”.	   Тема	   первой	   половины	   книги	  
(Мк.	   1:1—8:30)	   —	   служение	   Христа.	   Тема	   второй	   ее	   половины	   —	   подвиг	   искупления,	  
совершенный	  Слугой.	  
	  	  	  	  Вот	  план	  Евангелия	  от	  Марка.	  
	  
Служение	  Христа-‐Слуги	  (Марка	  1:1—8:30)	  
	  	  	  	  1.	   Иоанн	  Креститель	  представляет	  людям	  Слугу	  и	  крестит	  Его	  1:1—11	  
	  	  	  	  2.	   Испытание	  Слуги,	  искушение	  Его	  в	  пустыне	   1:12.	  13	  
	  	  	  	  3.	   Служение	  Слуги:	  чудеса,	  исцеления,	  власть	  над	  бесами	  и	  болезнями	   1:14—2:12	  
	  	  	  	  4.	   Иисуса	  осуждают	  за	  то,	  что	  Он	  дружит	  с	  грешниками	  и	  нарушает	  субботу	  2:13—3:35	  
	  	  	  	  5.	   Четыре	  притчи	  о	  Слуге:	  разная	  почва,	  свеча,	  растущее	  семя,	  горчичное	  зерно	   4:1—34	  
	  	  	  	  6.	   Четыре	   чуда	   Слуги:	   Он	   прекращает	   бурю,	   изгоняет	   бесов	   в	   свиней,	   воскрешает	   дочь	  

Иаира,	  исцеляет	  женщину	  с	  кровотечением	   4:35—5:43	  
	  	  	  	  7.	   Нарастание	  противодействия	  Слуге	  и	  смерть	  Иоанна	  Крестителя	   6:1—8:21	  
	  	  	  	  8.	   Исцеление	  слепого	  из	  Вифсаиды	   8:22—26	  
	  	  	  	  9.	   Петр	  исповедует	  Иисуса	  Христом	   8:27—30	  
	  
Подвиг	  Слуги	  —	  Искупление	  (Марка	  8:31—16:20)	  
	  
	  	  	  	  10.	   Иисус	  начинает	  говорить	  ученикам	  о	  распятии	   8:31-‐8:38	  
	  	  	  	  11.	  	  	  Преображение	  Иисуса	   9:1—13	  
	  	  	  	  12.	   Иисус	  изгоняет	  бесов	  из	  отрока	   9:14-‐29	  
	  	  	  	  13.	   Иисус	  готовит	  учеников	  к	  Своей	  смерти	   9:30—32	  
	  	  	  	  14.	  Учение	  о	  служении,	  смерти	  и	  аде,	  браке	  и	  разводе,	  детях,	  богатстве,	  вечном	  воздаянии,	  
история	  с	  богатым	  юношей	   9:33—10:31	  
	  	  	  	  15.	   Иисус	  снова	  предсказывает	  Свою	  смерть	  и	  учит	  о	  служении	   10:32—45	  
	  	  	  	  16.	   Исцеление	  слепого	  Вартимея	   10:46—52	  



	  	  	  	  17.	   Триумфальный	  вход	  в	  Иерусалим	  и	  изгнание	  торговцев	  из	  храма	  11:1—19	  
	  	  	  	  18.	   Учение	  о	  молитве	   11:20—26	  
	  	  	  	  19.	   Противостояние	  старейшин	   11:27—12:44	  
	  	  	  	  20.	   Иисус	  пророчествует	  о	  конце	  света,	  великой	  скорби	  и	  втором	  пришествии	   13	  
	  	  	  	  21.	   Суд	  и	  распятие	   14,15	  
	  	  	  	  22.	   Воскресение	  Христа,	  Его	  явление	  людям	  и	  вознесение	   16	  
	  	  	  	  	  
В	  первой	  половине	  книги	  (Мк.	  1:1—8:30)	  подчеркиваются	  два	  аспекта	  служения	  Слуги:	  Его	  
власть	   и	   сила	   воздействия	   на	   людей.	   В	   первую	   очередь	   обратите	   внимание	   на	   власть,	  
которую	  имел	  Христос.	  
	  	  	  	  Слушая	   Иисуса,	   люди	   поражались	   и	   изумлялись,	   говоря:	   “Он	   учит	   не	   так,	   как	   учат	  
книжники	  и	  фарисеи,	  Он	  говорит	  с	  уверенностью	  и	  авторитетом.	  Его	  слова	  пронзают	  наши	  
сердца	  насквозь!”	  
	  	  	  	  Почему	  же	  Иисус	   говорил	   с	   такой	  властью?	  Потому	  что	  как	  Слуга	  Божий	  Он	   знал	  тайны	  
Божьи.	  Он	  имел	  доступ	  в	  Божью	  сокровищницу	  и	  извлекал	  оттуда	  эти	  тайны.	  А	  потом	  эти	  
сокровенные	   тайны	   Христос	   открывал	   людям.	   Поскольку	   мы	   —	   простые	   смертные,	   мы	  
слышим	  Его	  слова,	  понимая,	  что	  в	  них	  правда,	  истина,	  глубже	  и	  сильнее	  которой	  нет.	  Он	  обо	  
всем	   говорит	   искренне,	   честно,	   и	   эта	   прямота	   Его	   может	   остановить	   нас	   на	   тех	   путях,	  
которые	  мы	  выбираем	  по	   своему	   хотению,	   обличить	  нас	   во	   грехе	  и	   показать,	   что	  нам	  без	  
Него	   не	   прожить.	   Вот	   почему	   Евангелия	   и	   слова	   нашего	   Господа	   уже	   сами	   по	   себе	   имеют	  
силу,	  способную	  убедить	  человека.	  
	  	  	  	  Книжникам	   и	   фарисеям	   нужно	   было	   постоянно	   на	   кого-‐то	   известного	   ссылаться,	  
цитировать	   чьи-‐то	   слова.	   Наш	   Господь	   в	   этом	   не	   имел	   необходимости.	   Если	   Он	   что-‐то	   и	  
цитировал,	   то	   только	   Писание.	   Христос	   всегда	   говорит	   веско	   и	   авторитетно,	   так	   что	   ни	  
добавить,	   ни	   убавить.	   Он	   никогда	   не	   извиняется	   за	   Свои	   слова,	   никогда	   не	   говорит,	   что	  
просто	  выражает	  Свою	  точку	  зрения,	  никогда	  не	  колеблется	  и	  не	  уклоняется	  от	  ответа.	  Он	  
всегда	   говорит,	   как	   власть	   имеющий,	   потому	   что	   действительно	   имеет	   ту	   самую	   власть,	  
которая	  когда-‐то	  изрекла:	  “Да	  будет	  свет”	  —	  и	  стал	  свет.	  
	  	  	  	  В	  этой	  части	  книги	  подчеркивается	  власть	  Христа	  над	  силами	  тьмы	  —	  над	  миром	  бесов.	  
Мы	  к	   этому	  миру	  относимся	  не	  очень	   серьезно.	  То,	   что	  мы	  этот	  мир	  явно	  недооцениваем,	  
ясно	   из	   наших	   с	   вами	   праздников.	   Посмотреть	   на	   наши	   праздники,	   так	   вопросов	   не	  
останется,	  что	  вообще-‐то	  в	  злых	  духов	  мы	  верим.	  Мы	  дурачимся,	  якобы	  воздавая	  должное	  
целому	  пантеону	  домовых,	   привидений	  и	   ведьм	   с	   помелом,	   искажая	   тем	   самым	  истинную	  
суть	  зла.	  А	  злу	  только	  того	  и	  надо,	  чтобы	  притупить	  нашу	  восприимчивость	  к	  реальностям	  
духовного	   мира	   и	   к	   царству	   подлинных	   злых	   духов.	   За	   клоунским	   фасадом	   	   наших	  
карнавалов	   и	   маскарадов	   скрывается	   настоящий,	   подлинный	   мир	   смерти,	   мир	   бесовских	  
сил,	  который	  властвует	  над	  умами	  людей	  и	  влияет	  на	  их	  дела	  и	  судьбы.	  
	  	  	  	  Читая	   Евангелие	   от	   Марка,	   мы	   не	   раз	   видим,	   какую	   власть	   имеет	   Слуга	   Божий	   над	  
таинственными	  силами	  тьмы.	  Для	  Него	  нет	  секретов	  в	  мире	  потустороннего	  —	  Ему	  ведомы	  
черные	   силы	   и	   темные	   страсти,	   которые	   действуют	   на	   втором	   плане,	   не	   на	   виду	   у	   всех.	  
Павел	  называет	  эти	  бесовские	  силы	  “духами	  обольстителями"	  —	  духами-‐обманщиками	  (см.	  
1	  Тим.	  4:1).	  У	  Христа	  есть	  абсолютная	  власть	  над	  этими	  силами,	  но	  нам	  они	  очень	  даже	  могут	  
навредить,	  если	  мы	  не	  укроемся	  под	  спасительной	  сенью	  нашего	  Господа.	  
	  	  	  	  Читая	  Евангелие	  от	  Марка,	  мы	  видим,	  что	  силы	  бесовские	  вынуждают	  людей	  совершать	  
странные	   действия:	   уходить	   от	   общества	   людского	   в	   пустыню,	   вести	   себя,	   невзирая	   на	  
нормы	   приличия	   и	   закона	   (беззаконие	   —	   это	   всегда	   признак	   бесовского	   влияния),	  
причинять	   страдания	   себе	   самим	   и	   нападать	   на	   других,	   представляя	   собой	   угрозу	   для	  
общества.	   Про	   одного	   одержимого	   у	  Марка	   сказано,	   что	   он	   вышел	   из	   себя”	   (Мк.	   3:21).	   Вы	  



только	   представьте	   себе	   эту	   картину:	   человек	   выходит	   сам	   из	   себя	   —	   его	   личность	  
раздваивается,	   он	   уже	   в	   буквальном	   смысле	   слова	   сам	   не	   свой.	   Это	   явный	   признак	  
бесовского	  влияния.	  Но,	  несмотря	  на	  всю	  мощь	  и	  все	  угрозы	  сил	  бесовских,	  Господь	  Иисус	  
имеет	  над	  всеми	  этими	  силами	  полную	  власть.	  
	  	  	  	  Еще	   у	  Марка	   ясно	   сказано	   о	   той	   власти,	   которую	   Слуга	   Христос	   имеет	   над	   болезнями	   и	  
немощами.	   Первый	   раз	   мы	   сталкиваемся	   с	   проявлением	   этой	   силы	   при	   исцелении	   тещи	  
Петра.	  Меня	  этот	  эпизод	  никогда	  не	  оставлял	  равнодушным.	  Сегодня	  про	  тещ	  рассказывают	  
анекдоты,	   а	   вот	   Петр,	   по	   всей	   видимости,	   мать	   своей	   жены	   очень	   жалел	   и	   любил.	   Наш	  
Господь	  прикоснулся	  к	  ней	  —	  и	  горячка	  оставила	  ее.	  И	  тогда	  весь	  город	  собрался	  к	  дверям	  
этого	  дома,	  и	  Христос	  многих	  еще	  там	  исцелил	  (Мк.	  1:30—34).	  
	  	  	  	  Далее	   идет	   рассказ	   о	   прокаженном	   (Мк.	   1:40—45).	   Иисус	   сделал	   неслыханное:	   Он	   не	  
только	   исцелил	   прокаженного,	   но	   и	   прикоснулся	   к	   нему.	   В	   те	   дни	   к	   прокаженным	   никто	  
никогда	  не	  прикасался.	  Закон	  Моисеев	  (который	  был	  не	  только	  законом	  нравственности,	  но	  
и	  законом	  здоровья	  и	  гигиены)	  запрещал	  прикасаться	  к	  прокаженным,	  а	  сами	  прокаженные	  
должны	   были	   постоянно	   кричать:	   “Нечист!	   Нечист!”,	   предупреждая	   всех	   об	   опасности.	   А	  
прикоснуться	  к	  прокаженному	  никому	  даже	  и	  в	  голову	  не	  приходило.	  Но	  сердце	  Слуги	  было	  
переполнено	  состраданием	  к	  несчастным,	  и	  мы	  видим	  это	  из	  того,	  как	  Иисус	  прикоснулся	  к	  
прокаженному,	  исцелил	  его	  и	  направил	  к	  священнику.	  Впервые	  во	  всем	  Писании	  говорится	  о	  
том,	   как	   прокаженный	   был	   исцелен	   в	   полном	   соответствии	   с	   законом	   Моисеевым	   и	  
отправлен	  к	  священнику,	  как	  того	  требовал	  этот	  закон.	  
	  	  	  	  Второе,	   на	   что	   обращено	   особое	   внимание	   в	   Евангелии	   от	   Марка,	   —	   это	   та	   сила	  
воздействия,	  которую	  Христос	  имел	  на	  людей,	  встречавшихся	  Ему	  на	  пути.	  Слуга	  не	  может	  
не	   влиять	   на	   людей.	   Когда	   Слуга	  Иисус	   совершал	   Свое	   служение	   и	   ходил	   по	   земле,	   творя	  
добро,	  люди	  не	  могли	  на	  это	  не	  отреагировать.	  Но	  реагировали	  они	  по-‐разному:	  кто	  от	  всей	  
души	  восторгался	  Христом,	  а	  кто	  от	  всей	  же	  души	  Его	  ненавидел.	  Остаться	  равнодушным	  ко	  
Христу,	   проигнорировать	  Его	  невозможно.	  Он	  пробуждает	   у	   вас	   в	   сердце	  или	  любовь,	   или	  
ненависть.	  
	  	  	  	  Какое	  влияние	  оказывал	  Христос	  на	  Своих	  учеников,	  мы	  видим	  из	  того,	  как	  Он,	  насытив	  
пять	  тысяч	  человек,	  поражает	  апостолов,	  идя	  по	  воде	  и	  смиряя	  бурю.	  
И	  вошел	  к	  ним	  в	  лодку,	  и	  ветер	  утих.	  И	  они	  чрезвычайно	  изумлялись	  в	  себе	  и	  дивились,	  ибо	  
не	  вразумились	  чудом	  над	  хлебами,	  потому	  что	  сердце	  их	  было	  окаме-‐	  нено	  (Мк.	  6:51,	  52).	  
	  	  	  	  И	  вот	  это	  окаменение	  сердца	  тоже	  было	  очень	  характерно	  —	  так	  происходило	  со	  многими,	  
кто	  сталкивался	  со	  служением	  нашего	  Господа	  в	  образе	  Слуги.	  
	  	  	  	  В	  7-‐й	  главе	  мы	  сталкиваемся	  с	  лицемерием	  и	  критикой	  фарисеев,	  но	  в	  то	  же	  самое	  время	  и	  
с	   восторгом	   и	   любовью	   многих	   из	   тех,	   кто	   не	   мог	   жить,	   как	   раньше,	   увидев	   чудеса	  
исцеления,	  которые	  творил	  Христос:	  
И	   чрезвычайно	   дивились,	   и	   говорили:	   все	   хорошо	   делает,	  —	   и	   глухих	   делает	   слышащими,	   и	  
немых	  —	  говорящими	  (Мк.	  1:31).	  
	  	  	  	  Так	  говорит	  об	  Иисусе	  сердце	  того,	  кто	  в	  Него	  верит:	  “Все	  хорошо	  делает”.	  
	  	  	  	  После	  этого	  Марк	  рассказывает	  о	  том,	  как	  наш	  Господь	  совершил	  очень	  важное	  дело:	  
	  
	  	  	  Приходит	  в	  Вифсаиду;	  и	  приводят	  к	  Нему	  слепого	  и	  просят,	  чтобы	  прикоснулся	  к	  нему.	  Он,	  
взяв	  слепого	  за	  руку,	  вывел	  его	  вон	  из	  селения	  и,	  плюнув	  ему	  на	  глаза,	  возложил	  на	  него	  руки	  и	  
спросил	  его:	  видит	  ли	  что?	  
	  	  	  Он,	  взглянув,	  сказал:	  вижу	  проходящих	  людей,	  как	  деревья.	  
	  	  	  Потом	   опять	   возложил	   руки	   на	   глаза	   ему	   и	   велел	   ему	   взглянуть.	   И	   он	   исцелел	   и	   стал	  
видеть	  все	  ясно.	  



И	  послал	  его	  домой,	  сказав:	  не	  заходи	  в	  селение	  и	  не	  рассказывай	  никому	  в	  селении	  (Мк.	  8:22—
26).	  
	  	  	  	  Обратите	   внимание,	   где	   происходит	   эта	   история	   —	   в	   Вифсаиде.	   Матфей	   упоминает	  
Вифсаиду	  в	  числе	  городов,	  которые	  Христос	  оплакивает	  и	  которым	  выносит	  Свой	  приговор:	  
Горе	   тебе,	   Хоразин!	   Горе	   тебе,	   Вифсаида!	   Ибо	   если	   бы	   в	   Тире	   и	   Сидоне	   явлены	   были	   силы,	  
явленные	  в	  вас,	  то	  давно	  бы	  они	  во	  вретище	  и	  пепле	  покаялись	  (Мф.	  11:21).	  
	  
	  	  	  	  Вот	  вам	  город,	  который	  отверг	  служение	  нашего	  Господа,	  отверг	  Самого	  Господа.	  Христос	  
запрещает	  дальнейшие	  свидетельства	  в	  этом	  городе.	  Прежде	  чем	  исцелить	  слепого,	  Христос	  
вывел	   его	   из	   селения.	   Это	   единственный	   случай,	   когда	   наш	   Господь	   не	   произвел	  
моментального	  и	  полного	  исцеления	  первым	  же	  словом	  Своим.	  А	  когда	  исцеление	  наконец	  
состоялось,	  Иисус	  даже	  не	  позволил	  прозревшему	  вернуться	  в	  селение,	  потому	  что	  Вифсаида	  
находилась	  под	  осуждением	  Божьим	  за	  то,	  что	  отвергла	  служение	  Слуги	  Божьего.	  
	  	  	  	  Далее	  (Мк.	  8:27—33)	  идет	  рассказ	  о	  том,	  как	  Петр	  исповедовал	  Иисуса	  Христом,	  Мессией,	  
Чье	   пришествие	   было	   предсказано	   в	   Ветхом	   Завете.	   На	   этом	   заканчивается	   первая	   часть	  
Евангелия	  от	  Марка.	  А	  во	  второй	  части	  книги	  (Мк.	  8:34)	  Иисус	  начинает	  наставлять	  Своих	  
учеников	  о	  близящемся	  Своем	  распятии,	  о	  Кресте	  —	  служении	  Искупления,	  которое	  должен	  
совершить	  Слуга.	  
	  	  	  	  Здесь	   мы	   подходим	   ко	   второй	   главной	   теме	  Марка:	   к	   тому,	   что	   Христос	   пришел,	   чтобы	  
отдать	  душу	  Свою	  для	  искупления	  многих.	  Иисус	  начинает	  разговор	  на	  эту	  невеселую	  тему,	  
рассказывая	  ученикам	  о	  Своей	  приближающейся	  смерти:	  
И	   начал	   учить	   их,	   что	   Сыну	   Человеческому	   много	   должно	   пострадать,	   быть	   отвержену	  
старейшинами,	   первосвященниками	   и	   книжниками,	   и	   быть	   убиту,	   и	   в	   третий	   день	  
воскреснуть.	  И	   говорил	  о	   сем	  открыто.	  Но	  Петр,	  отозвав	  Его,	  начал	  прекословить	  Ему.	  Он	  
же,	   обратившись	   и	   взглянув	   на	   учеников	   Своих,	   воспретил	  Петру,	   сказав:	   отойди	   от	  Меня,	  
сатана,	  потому	  что	  ты	  думаешь	  не	  о	  том,	  что	  Божие,	  но	  что	  человеческое	  (Мк.	  8:31—33).	  
	  	  
	  	  	  С	   этого	   момента	   Господь	   с	   каждым	   шагом	   приближается	   к	   Иерусалиму	   и	   Кресту.	   Он	  
становится	  жертвой	  Богу	  —	  Слуга	  полностью	  отдает	  душу	  Свою	  во	  искупление	  тех,	  кого	  Он	  
пришел	   спасти,	   кому	   пришел	   послужить.	   В	   этих	   словах	   Христос	   раскрывает	   Свою	   судьбу,	  
Свой	   подвиг:	   Он	   пришел	   пострадать,	   быть	   отверженным,	   быть	   убитым	   и	   в	   третий	   день	  
воскреснуть.	  
	  	  	  	  И	   кто	   же	   воспротивился	   этому?	   Не	   Иуда	   Искариот!	   Не	   Понтий	   Пилат!	   Не	   какой-‐то	   дух	  
бесовский!	   Это	   был	   близкий	   друг	   Иисуса	  —	   тот,	   кто	   только	   что	   признал,	   что	   Иисус	   есть	  
Христос,	  Мессия!	  А	  теперь	  он	  говорил	  Христу:	  “Не	  нужно	  приносить	  Себя	  в	  жертву,	  Господи!	  
Пожалей	   Себя!”	   Так	   всегда	   поступает	   падший	   человек.	   Это	   девиз	   мира:	   “Пожалей	   себя.	  
Послужи	  себе.	  Не	  делай	  того,	  без	  чего	  можно	  обойтись”.	  Так	  у	  нас	  принято	  и	  сегодня!	  
	  	  	  	  Но	   Христос	   возразил	   Петру.	   “Петр,	   —	   сказал	   Он,	   —	   Я	   знаю,	   откуда	   что	   берется.	   Это	  
мудрость	  не	  Божья,	  а	  сатанинская.	  Чтобы	  больше	  Я	  этого	  от	  тебя	  не	  слышал”.	  
	  	  	  	  Потом	   Иисус	   подозвал	   к	   Себе	   народ	   и	   учеников	   и	   сказал	   им:	   “Кто	   хочет	   идти	   за	  Мною,	  
отвертись	   себя,	   и	   возьми	   крест	   свой,	   и	   следуй	   за	   Мною”	   (Мк.	   8:34).	   Жалеть	   себя,	   искать	  
своего,	   потакать	   себе	   —	   это	   дело	   дьявольское.	   Отдавать	   себя	   другим	   —	   дело	   Божье.	   И	  
именно	   так	   действует	   Христос	   до	   самого	   конца	   Евангелия	   от	   Марка	   —	   исполняет	   Свое	  
предназначение,	  отдает	  Себя	  в	  искупительную	  жертву	  за	  нас	  с	  вами.	  
	  	  	  	  В	   9-‐й	   главе	   рассказывается	   о	   Преображении.	   Иисус	   раскрывает	   Свои	   намерения	   и	   цель	  
Своей	  земной	  жизни:	  
	  	  	  И	   сказал	   им:	   истинно	   говорю	   вам:	   есть	   некоторые	   из	   стоящих	   здесь,	   которые	   не	   вкусят	  
смерти,	  как	  уже	  увидят	  Царствие	  Божие,	  пришедшее	  в	  силе.	  



	  	  	  И,	  по	  прошествии	  дней	  шести,	  взял	  Иисус	  Петра,	  Иакова	  и	  Иоанна,	  и	  возвел	  на	  гору	  высокую	  
особо	   их	   одних,	   и	   преобразился	   перед	   ними.	   Одежды	   Его	   сделались	   блистающими,	   весьма	  
белыми,	  как	  снег,	  как	  на	  земле	  белильщик	  не	  может	  выбелить.	  И	  явился	  им	  Илия	  с	  Моисеем;	  и	  
беседовали	  с	  Иисусом.	  
	  	  	  При	  сем	  Петр	  сказал	  Иисусу:	  Равви!	  Хорошо	  нам	  здесь	  быть;	  сделаем	  три	  кущи:	  Тебе	  одну,	  
Моисею	  одну,	  и	  одну	  Илии.	  Ибо	  не	  знал,	  что	  сказать;	  потому	  что	  они	  были	  в	  страхе.	  
	  	  	  И	   явилось	   облако,	   осеняющее	   их,	   и	   из	   облака	   исшел	   глас,	   глаголющий:	   Сей	   есть	   Сын	   Мой	  
возлюбленный;	  Его	  слушайте.	  
	  	  	  И,	   внезапно	   посмотрев	   вокруг,	   никого	   более	   с	   собою	   не	   видели,	   кроме	   одного	   Иисуса	   (Мк.	  
9:1—8).	  
	  
	  	  	  	  Иисус	  возвел	  Петра,	  Иакова	  и	  Иоанна	  на	  вершину	  горы,	  и	  там,	  как	  и	  обещал	  Христос,	  они	  
увидели	   “Царствие	   Божие,	   пришедшее	   в	   силе”.	   Им	   не	   пришлось	   проходить	   через	   смерть,	  
чтобы	   увидеть	   славу	   Царя,	   —	   они	   увидели	   ее	   своими	   земными,	   смертными	   очами.	   Петр	  
вспоминает	  об	  этом	  в	  своем	  Втором	  послании:	  
	  
Ибо	   мы	   возвестили	   вам	   силу	   и	   пришествие	   Господа	   нашего	   Иисуса	   Христа,	   не	  
хитросплетенным	  басням	  последуя,	  но	  быв	  очевидцами	  Его	  величия.	  Ибо	  Он	  принял	  от	  Бога	  
Отца	  честь	  и	   славу,	   когда	  от	  велелепной	   славы	  принесся	   к	  Нему	  такой	   глас:	   Сей	   есть	  Сын	  
Мой	   возлюбленный,	   в	   Котором	   Мое	   благоволение.	   И	   этот	   глас,	   принесшийся	   с	   небес,	   мы	  
слышали,	  будучи	  с	  Ним	  на	  святой	  горе	  (2	  Пет.	  1:16—18).	  
	  
	  	  	  	  Почему	  Иисус	  перед	  Преображением	  сказал:	   “Есть	  некоторые	  из	  стоящих	  здесь,	  которые	  
не	   вкусят	   смерти,	   как	   уже	   увидят	   Царствие	   Божие,	   пришедшее	   в	   силе”?	   Да	   потому,	   что	  
именно	  этого	  Он	  и	  хочет	  людям,	  именно	  ради	  этого	  и	  совершает	  Свой	  подвиг	  искупления	  —	  
чтобы	   люди	   не	   вкусили	   смерти.	   Он	   пришел	   избавить	   нас	   от	   жала	   смерти,	   от	   ее	   ужасной	  
горечи.	  Христиане	  тоже,	  конечно,	   умирают,	  но	   смерти	  они	  не	  вкушают.	  Смерть	  для	  них	  —	  
это	  дверь	  в	  жизнь.	  Почему	  апостол	  Павел	  может	  сказать	  с	  такой	  уверенностью:	  “Смерть!	  Где	  
твое	   жало?	   Ад!	   Где	   твоя	   победа?”	   (1	   Кор.	   15:55)	   Потому,	   что,	   как	   сказано	   в	   Послании	   к	  
Евреям	  (Евр.	  2:9),	  Христос	  вкусил	  смерть	  за	  всех,	  за	  нас	  с	  вами,	  и	  мы	  от	  этого	  уже	  избавлены.	  
	  	  	  	  Ученики	   не	   поняли,	   что	   собирается	   совершить	   Господь,	   не	   поняли	   Его	   слов	   о	   жизни	   и	  
смерти.	  У	  Марка	  мы	  читаем:	  
	  
Когда	  же	  сходили	  они	  с	  горы,	  Он	  не	  велел	  никому	  рассказывать	  о	  том,	  что	  видели,	  доколе	  Сын	  
Человеческий	   не	   воскреснет	   из	  мертвых.	   И	   они	   удержали	   это	   слово,	   спрашивая	   друг	   друга,	  
что	  значит:	  воскреснуть	  из	  мертвых	  
	  	  	  	  (Мк.	  9:9.	  10).	  
	  
	  	  	  	  Что	   же	   значило	   “воскреснуть	   из	   мертвых”?	   А	   то	   и	   значило	  —	   воскреснуть	   из	   мертвых!	  
Яснее	   сказать	   Иисус	   просто	   не	   мог.	   Ему	   предстояло	   пострадать,	   Ему	   предстояло	   умереть,	  
Ему	   предстояло	   воскреснуть	   и	   снова	   жить.	   Ученики	   искали	   в	   словах	   Христа	   какого-‐то	  
потаенного	  смысла,	  а	  Он	  им	  говорил	  истину	  прямым	  текстом,	  ничего	  от	  них	  не	  скрывая.	  
	  	  	  	  В	  11-‐й	   главе	  начинается	  последняя	  земная	  неделя	  нашего	  Господа.	  Он	  решительно	  идет	  
навстречу	   смерти,	   навстречу	   Кресту.	   В	   этой	   главе	   мы	   снова	   находим	   у	   Марка	   описание	  
одного	  события,	  о	  котором	  другие	  евангелисты	  умалчивают:	  
Пришли	   в	   Иерусалим.	   Иисус,	   войдя	   в	   храм,	   начал	   выгонять	   продающих	   и	   покупающих	   в	  
храме;	  и	  столы	  меновщиков	  и	  скамьи	  продающих	  голубей	  опрокинул;	  и	  не	  позволял,	  чтобы	  
кто	  пронес	  через	  храм	  какую-‐либо	  вещь.	  



	  
И	  учил	  их,	  говоря:	  не	  написано	  ли:	  дом	  Мой	  домом	  молитвы	  наречется	  для	  всех	  народов?	  А	  вы	  
сделали	  его	  вертепом	  разбойников	  (Мк.	  11:15—17).	  
	  
	  	  	  	  Это	   совсем	   не	   то	   же	   самое	   изгнание	   торговцев	   из	   храма,	   о	   котором	   упоминает	   в	   своем	  
Евангелии	  Иоанн	  (Ин.	  2:13—16).	  В	  Евангелии	  от	  Иоанна	  описано	  то,	  что	  произошло	  в	  самом	  
начале	  служения	  нашего	  Господа.	  А	  теперь,	  в	  конце	  Своего	  служения,	  Иисус	  во	  второй	  раз	  
переворачивает	  столы	  менял	  и	  очищает	  храм.	  
	  	  	  	  В	   16-‐м	   стихе	   у	  Марка	   сказано:	   “и	  не	  позволял,	   чтобы	  кто	  пронес	   через	   храм	  какую-‐либо	  
вещь”.	   Что	   это	   значит?	   Носить	   что-‐то	   через	   храм	   могли	   только	   священники.	   По	   закону	  
Моисееву	   именно	   они	   должны	   были	   собирать	   кровь	   приносимых	   в	   жертву	   на	   медном	  
жертвеннике	  во	  внешнем	  дворе	  животных	  и	  приносить	  эту	  кровь	  к	  жертвеннику,	  стоящему	  
во	  святилище.	  Раз	  в	  год	  первосвященник	  входил	  в	  Святое	  святых	  и	  окроплял	  этой	  кровью	  
золотой	  жертвенник	  и	  крышку	  ковчега.	  Это	  был	  очень	  важный	  ритуал.	  
	  	  	  	  Но	  наш	  Господь	  все	  это	  прекратил.	  Он	  запретил	  кому	  бы	  то	  ни	  было	  что	  бы	  то	  ни	  было	  
через	   храм	   проносить.	   Другими	   словами,	   Он	   прекратил	   жертвоприношения.	   Евреи	  
продолжали	  их	   приносить	   вплоть	   до	   разрушения	   в	   70	   г.	   храма,	   но	   делали	   они	   это	   уже	   на	  
свой	   страх	   и	   риск,	   без	   одобрения	   Божьего.	   С	   этого	   момента	   жертвоприношения	   теряют	  
всякий	  смысл,	  потому	  что	  Сам	  Иисус	  Христос	  предстает	  Агнцем	  Божьим,	  Который	  берет	  на	  
Себя	  грех	  мира.	  
	  	  	  	  Из	   храма	  Иисус	  направляется	  прямо	  к	   горе	  Елеонской,	   оттуда	   в	   горницу	   тайной	  вечери,	  
потом	  в	  Гефсиманский	  сад,	  а	  потом	  на	  крест.	  
	  	  	  	  В	  последних	  главах	  речь	  идет	  о	  вопросах,	  которые	  задавали	  Иисусу	  люди.	  В	  11-‐й	  главе	  Он	  
отвечает	   на	   вопросы	   священников	   и	   старейшин,	   которые	   ненавидят	   Его	   и	   пытаются	  
озадачить	   своими	   вопросами.	   В	   12-‐й	   главе	   Христос	   отвечает	   на	   вопросы	   фарисеев	   и	  
иродиан,	  которые	  тоже	  пытаются	  поставить	  Его	  в	  тупик	  своими	  вопросами.	  И	  в	  той	  же	  12-‐й	  
главе	   появляются	   саддукеи	   и	   опять	   ставят	   Христу	   ловушки	   из	   своих	   вопросов	   (саддукеи	  
были	  материалистами	  и	  не	  верили	  ни	  в	  воскресение,	  ни	  вообще	  в	  жизнь	  духа).	  
	  	  	  	  И	  наконец	  книжник	  с	  честным	  сердцем	  задает	  Христу	  единственный	  честный,	  искренний	  
вопрос:	   “Какая	   первая	   из	   всех	   заповедей?”	   (Мк.	   12:28).	   Наш	   Господь,	   не	   задумываясь,	  
отвечает	  ему:	  
	  	  	  Иисус	   отвечал	   ему:	   первая	   из	   всех	   заповедей:	   слушай,	   Израиль!	   Господь	   Бог	   наш	   есть	  
Господь	  единый;	  и	  возлюби	  Господа	  Бога	  твоего	  всем	  сердцем	  твоим,	  и	  всею	  душою	  твоею,	  и	  
всем	  разумением	  твоим,	  и	  всею	  крепос-‐	  тию	  твоею,	  —	  вот	  первая	  заповедь!	  Вторая	  подобная	  
ей:	  возлюби	  ближнего	  твоего,	  как	  самого	  себя.	  Иной	  большей	  сих	  заповеди	  нет.	  
	  	  	  Книжник	  сказал	  Ему:	  хорошо.	  Учитель!	  Истину	  сказал	  Ты,	  что	  один	  есть	  Бог	  и	  нет	  иного,	  
кроме	   Его;	   и	   любить	   Его	   всем	   сердцем	   и	   всем	   умом,	   и	   всею	   душою,	   и	   всею	   крепостью,	   и	  
любить	  ближнего,	  как	  самого	  себя,	  есть	  больше	  всех	  всесожжений	  и	  жертв.	  
	  	  	  Иисус,	   видя,	   что	   он	  разумно	  отвечал,	   сказал	   ему:	   недалеко	   ты	  от	  Царствия	  Божия.	  После	  
того	  никто	  уже	  не	  смел	  спрашивать	  Его	  (Мк.	  12:29—34).	  
	  	  	  	  Христос	   снял	   все	   вопросы.	   Вот	   какова	   сила	   истины	   —	   она	   возносит	   сердце	   честное,	  
посрамляет	  сердце	  нечестное	  и	  закрывает	  уста	  лживые.	  
	  	  	  	  В	  13-‐й	  главе	  ученики	  приходят	  к	  Иисусу	  и	  спрашивают	  Его,	  чего	  им	  ожидать	  от	  будущего.	  
В	   этой	   главе	   наш	   Господь	   раскрывает	   перед	   нами	   полную	   картину	   грядущего	   века	   —	  
рассказывает	  о	  великой	  скорби	  и	  Своем	  пришествии	  во	  славе.	  
	  	  	  	  В	   14-‐й	   главе	   описаны	   два	   события,	   которые	   разительно	   отличаются	   одно	   от	   другого.	  
Сначала	   женщина	   по	   имени	   Мария	   приносит	   Христу	   в	   дар	   драгоценные	   благовония,	  
которые	   возливает	   Ему	   на	   голову.	   А	   потом	  мы	   видим,	   как	  Иуда	  Искариот	   идет	   и	   предает	  



Иисуса	   за	   деньги.	   В	   первом	   случае	   мы	   имеем	   дело	   с	   крайним	   самопожертвованием,	   во	  
втором	  —	  с	  крайним	  эгоизмом.	  
	  	  	  	  Начиная	   с	   15-‐й	   главы	   речь	   идет	   о	   Кресте.	   Марк	   говорит	   об	   этом	   как	   о	   беспримерной	  
жестокости,	   которую	   люди	   творили	   якобы	   во	   имя	   справедливости.	   Внешне	   Господь	  
предстает	   человеком	   сломленным	   и	   раздавленным,	   вся	   Его	   деятельность	   завершилась	  
полным	  крахом,	  все,	  на	  что	  Он	  надеялся,	  рухнуло.	  Над	  Христом	  насмехаются,	  Его	  избивают,	  
на	  Него	  плюют.	  Как	  и	  предрекал	  Христос:	  “Сыну	  Человеческому	  много	  должно	  пострадать”	  
(Мк.	  8:31).	  
	  	  	  	  И	  наконец	  Слуга	  добровольно	  идет	  на	  Крест	  и	  подвергается	  распятию.	  Он	  так	  непохож	  на	  
чудотворца	   из	   Галилеи,	   образ	   Которого	   предстает	   перед	   нами	   в	   начале	   этого	   Евангелия.	  
Тогда	  Христос	  был	  полон	  невиданных	  сил	  и	  наделен	  властью	  свыше.	  
	  	  	  	  Неудивительно,	   что	   первосвященники,	   увидев	  Иисуса	   на	   кресте,	   сказали	   о	  Нем:	   “Других	  
спасал,	  а	  Себя	  не	  может	  спасти”	  (Мк.	  15:31).	  Странные	  слова.	  Но	  это	  один	  из	  поразительных	  
примеров	  того,	  как	  Бог	  обращает	  даже	  хулу	  Своих	  врагов	  в	  хвалу	  Себе,	  потому	  что,	  как	  это	  
ни	  странно,	  хулители	  в	  одно	  и	  то	  же	  время	  и	  правы,	  и	  неправы.	  Неправы	  они	  были	  потому,	  
что	   насмехались	   над	   кажущейся	   беспомощностью	   Иисуса,	   а	   правы	   потому,	   что	   Христос	  
действительно	  спасал	  других,	  отказываясь	  спасти	  Себя	  Самого!	  
	  	  	  	  Читая	  это	  место,	  я	  поражаюсь	  тому,	  что	  мучителям	  не	  удалось	  добиться	  от	  нашего	  Господа	  
того,	  чего	  им	  так	  хотелось	  добиться.	  Во-‐первых,	  им	  не	  удалось	  заставить	  Господа	  говорить.	  
Пилат	   же	   опять	   спросил	   Его:	   Ты	   ничего	   не	   отвечаешь?	   Видишь,	   как	   много	   против	   Тебя	  
обвинений.	  Но	  Иисус	  и	  на	  это	  ничего	  не	  отвечал,	  так	  что	  Пилат	  дивился	  (Мк.	  15:4,	  5).	  
	  
Почему	  же	  Иисус	  ничего	  не	  отвечал?	  Да	  потому,	  что	  если	  бы	  Он	  стал	  отвечать,	  то	  тем	  самым	  
спас	  бы	  Себя.	  Первосвященники	  были	  правы	  —	  Он	  спасал	  других,	  а	  Самого	  Себя	  не	  мог,	  не	  
хотел	  спасти.	  
	  	  	  	  Во-‐вторых,	  палачам	  не	  удалось	  заставить	  Христа	  утолить	  Свою	  жажду.	  
	  
И	  давали	  Ему	  пить	  вино	  со	  смирною;	  но	  Он	  не	  принял	  (Мк.	  15:23).	  
	  
	  	  	  	  Почему	  не	  принял?	  Опять	  же	  потому,	  что	  спас	  бы	  Себя,	  если	  бы	  принял.	  Вино	  со	  смирною	  
было	  своего	  рода	  наркотической	  смесью,	  которая	  притупляла	  ощущения.	  Если	  бы	  Христос	  
эту	  смесь	  выпил,	  Он	  не	  испытал	  бы	  всего	  ужаса	  Креста,	  не	  понес	  бы	  всей	  тяжести	  наказания	  
за	  грех,	  не	  испил	  бы	  всей	  чаши	  страданий	  мира...	  Но	  Христос	  не	  принял	  вина	  со	  смирною,	  не	  
пощадил	  Себя.	  
	  	  	  	  И	   наконец,	   мучителям	   Христа	   не	   удалось	   даже	   заставить	   Его	   умереть.	   У	  Марка	   сказано:	  
“Иисус	   же,	   возгласив	   громко,	   испустил	   дух”	   (Мк.	   15:37).	   Он	   не	   умер	   от	   рук	   убийц,	   Он	  
отпустил	  Свой	  Дух	  на	  волю	  по	  Своей	  же	  собственной	  воле.	  Сам	  Иисус	  сказал:	  
...Я	  отдаю	  жизнь	  Мою,	  чтобы	  опять	  принять	  ее.	  Никто	  не	  отнимает	  ее	  у	  Меня,	  но	  Я	  Сам	  отдаю	  
ее.	  Имею	  власть	  отдать	  ее	  и	  власть	  имею	  опять	  принять	  ее.	  Сию	  заповедь	  получил	  Я	  от	  Отца	  
Моего	  (Ин.	  10:17,	  18).	  
	  	  	  	  Иисус	   мог	   отказаться	   умирать,	   и	   тогда	   ни	   воины,	   ни	   начальники,	   ни	   священники	   не	  
смогли	  бы	  забрать	  у	  Него	  жизнь.	  Он	  мог	  бы	  даже	  висеть	  на	  Кресте	  и	  насмехаться	  над	  всеми	  
ими	  как	  раз	  потому,	  что	  у	  них	  не	  получилось	  бы	  предать	  Его	   смерти.	  Но	  Христос	   этого	  не	  
сделал.	  Он	   умер,	  Он	  испустил	  Свой	  дух	  по	  Своей	   собственной	  воле,	   а	   не	   потому,	   что	  Его	   к	  
этому	  принудили.	  
	  	  	  	  Когда	   мы	   доходим	   до	   последней	   главы,	   до	   рассказа	   о	   воскресении	   нашего	   Господа,	   мы	  
начинаем	   понимать,	   почему	   Он	   поступал	   именно	   так,	   как	   поступал.	   Христос	   молчал	   и	  
отказался	   что-‐то	   объяснять	   Пилату	   или	   толпе	   народа,	   потому	   что	   закладывал	   основание	  



дня	  грядущего,	  когда	  Он	  должен	  явиться	  в	  силе	  воскресения	  гораздо	  большему	  количеству	  
народа,	  когда	  должно	  преклониться	  всякое	  колено	  и	  всякий	  язык	  должен	  исповедовать,	  что	  
Господь	  Иисус	  Христос	  в	  славу	  Бога	  Отца.	  Христос	  отказался	  принять	  чашу,	  которая	  могла	  
бы	  облегчить	  Его	  страдания,	  потому	  что	  закладывал	  основание	  возможной	  грядущей	  жизни	  
в	  том	  числе	  и	  для	  тех,	  кто	  стоял	  у	  Креста.	  И	  эта	  грядущая	  жизнь	  будет	  такой	  чудесной,	  такой	  
полной,	   что	   даже	   самые	   волнующие	   и	   радостные	   моменты	   жизни	   земной	   на	   ее	   фоне	  
покажутся	  бледными.	  
	  	  	  	  Христос	  не	  позволил	  людям	  забрать	  у	  Него	  жизнь	  —	  Он	  Сам	  добровольно	  отдал	  ее,	  чтобы	  
победить	   величайшего	   врага	   рода	   человеческого,	   смерть,	   и	   навечно	   избавить	   всех,	   кто	  
уверует	  в	  Него,	  от	  власти	  и	  жала	  смерти.	  Вот	  в	  чем	  суть	  благой	  вести.	  Он	  спасал	  других,	   а	  
Себя	  не	  мог,	  не	  хотел	  спасти.	  Именно	  так	  поступает	  настоящий	  слуга	  (см.	  Флп.	  2:5—7).	  
	  	  	  	  Давайте	  же,	   изучая	  жизнь	   величайшего	  из	   слуг,	   пытаясь	  подражать	  Ему,	   так	  же,	   как	  Он,	  
отвергать	   себя,	  жертвовать	   собой	  —	  ведь	  Он	  отказался	   спасти	  Себя,	   спасая	  других,	   спасая	  
меня	  и	  вас.	  
	  
	  


