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Уэслианский четырехугольник и 
Sola Scriptura
Фрэнк М. Хазель

Вопрос о роли Священного 
Писания в богословии име-
ет решающее значение и на 
протяжении веков занимал 

внимание богословов. Несмотря на то, что 
мнения относительно точной роли Свя-
щенного Писания в богословии резко раз-
личаются, практически все христианские 
богословы, придерживающиеся полного 
спектра мнений, согласны с тем, что Свя-
щенное Писание должно играть опреде-
ленную роль в христианском богословии1. 
На протяжении всей истории церкви Би-
блия — письменное Слово Божье чело-
вечеству — играла авторитетную роль в 
христианском богословии. Немецкий те-
олог Герхард Эбелинг однажды заметил, 
что история христианства — это просто 
история толкования Библии2. В христи-
анском богословии решающим вопросом 
был и остается тот, как Писание связано 
с другими источниками богословия, та-
кими как Предание, разум и опыт, и како-
во значение sola Scriptura по сравнению с 
этими другими источниками. Принцип 
sola Scriptura – это призыв судить о любой 
вере и практике только по Писанию (sola 
Scriptura). Неудивительно, что он стал од-
ним из величайших «боевых кличей» про-
тестантской Реформации3. Джеймс Пакер 

метко заметил, что sola Scriptura «демон-
стрирует основную мотивацию и заботу, 
теологическую и религиозную, всего Ре-
формационного движения»4. По мнению 
Маркуса Барта, «слова sola Scriptura пред-
почтительно следует интерпретировать не 
как номинатив, а как инструментальный 
аблатив, «только Писанием». Таким обра-
зом, формула описывает эффективный и 
нормативный инструмент, который Бог 
использует и передает в руки Церкви5. Это 
означает, что Священное Писание являет-
ся нормативным стандартом, по которому 
сверяются и оцениваются другие источ-
ники богословия. На каждое богословие в 
той или иной степени влияют, по крайней 
мере, следующие источники: Священное 
Писание, Предание, разум и опыт6. Вза-
имодействие этих источников и вопрос о 
том, какой из этих источников имеет выс-
ший и окончательный авторитет в вопро-
сах веры и практики, является решающим 
вопросом, который влияет и формирует 
любое богословие7. В настоящей статье 
мы более внимательно рассмотрим то, 
что было названо Уэслианским четыреху-
гольником и проанализируем его подход с 
точки зрения принципа sola Scriptura. Это 
особенно важно не только потому, что Эл-
лен Уайт, одна из основателей и влиятель-
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ная личность Церкви адвентистов седьмо-
го дня, вышла из методизма8, но и потому, 
что некоторые недавно заявили, что прин-
цип sola Scriptura стал проблематичным, и 
поставили под сомнение вопрос, «могут ли 
консервативные протестанты, оставаясь 
честными, продолжать соглашаться с этим 
почтенным принципом»9.

УЭСЛИАНСКИЙ ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИК

Уэслианский четырехугольник 
(Quadrilateral)10 – это выражение, обозна-
чающее парадигму или модель, которая 
стала описывать основные факторы того, 
как Джон Уэсли (1703–1791) понимал за-
дачи богословия11. Он представляет собой 
современную попытку обобщить взаи-
мосвязь четырех источников богословия 
(Писания, Предания, разума и опыта), ко-
торыми руководствовались Уэсли и его 
последователи в своих размышлениях о 
теологии. Когда сегодня методисты пыта-
ются отвечать на вопросы о Боге и своей 
вере, они используют подход, называемый 
Уэслианским четырехугольником. Хотя 
Священное Писание, Предание, разум и 
опыт составляют четыре стороны Четы-
рехугольника, герменевтическое взаимо-
действие четырех различных источников 
при формулировании богословских по-
зиций представляется достаточно слож-
ным12. В «Уэслианском четырехугольнике» 
утверждается понимание Объединенной 
методистской церкви, согласно которому 
«Уэсли верил, что живое ядро христиан-
ской веры было раскрыто в Священном 
Писании, освещено традицией/преданием, 
оживлено в личном опыте и подтверждено 
разумом. [Однако] Священное Писание 

является первичным, раскрывая Слово 
Божье «насколько это необходимо для на-
шего спасения»13. После этого краткого 
описания Уэслианского четырехугольника 
мы теперь предоставим некоторую крат-
кую историческую информацию о возник-
новении данного принципа.

ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ УЭСЛИАНСКОГО
ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКА

Интересно, что сам Уэсли никогда не 
формулировал утверждение, которое сей-
час обычно называют «Уэслианским четы-
рехугольником», и вообще не использовал 
слово «четырехугольник» в своих трудах и 
даже не одобрял его14. Это достаточно но-
вое слово, которое было придумано Аль-
бертом Аутлером, уважаемым методист-
ским богословом15, в конце 1960-х годов, 
когда он работал в комиссии по доктрине 
и доктринальным стандартам Объединен-
ной методистской церкви16. Аутлер, кото-
рый на протяжении десятилетий являлся 
профессором богословия в Южном мето-
дистском университете, выбрал термин 
«четырехугольник» из-за его историческо-
го значения как теологического термина 
в англиканской и епископальной тради-
циях, где он использовался для обозначе-
ния «четырехугольника Ламбета». Данное 
выражение было согласовано на Всемир-
ном съезде Протестантской епископаль-
ной церкви (англиканской), состоявшемся 
в Чикаго в 1886 году17. Оно представляет 
собой основу для воссоединенной хри-
стианской церкви. Ламбетский четыреху-
гольник утверждает Священное Писание 
как правило и высший стандарт христи-
анской веры, таинств крещения и Вечери 
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Господней, а также исторического еписко-
пата. В англиканской традиции сочетание 
Священного Писания, Предания и разума 
пропагандировалось еще в шестнадцатом 
веке18. В Уэслианском четырехугольнике 
был добавлен четвертый элемент — опыт, 
в результате чего появились четыре ком-
понента или «стороны» четырехугольни-
ка: (1) Священное Писание, (2) Предание, 
(3) разум и (4) опыт19. Однако, сам Уэсли 
никогда не использовал термин «четыре-
хугольник», и поэтому, возможно, было 
бы более уместно говорить о «Четыреху-
гольнике Объединенной методистской 
церкви» или «Четырехугольнике Альбер-
та Аутлера»20. С момента своего создания 
«Уэслианский четырехугольник» начал 
жить своей собственной жизнью, в кото-
рой люди часто рассматривают все четыре 
источника как равноправные, тем самым 
умаляя авторитет Священного Писания21. 
Присоединение к нему уважаемого имени 
Уэсли придает авторитет богословскому 
методу, который часто используется не-
правильно или неверно истолковывается, 
что в конечном итоге также приводит к ис-
кажению информации о самом Уэсли и о 
том, во что он верил22.

Хотя Уэслианский четырехугольник 
несколько отличается от Ламбетского че-
тырехугольника, Аутлер посчитал, что 
этот термин может послужить полезным 
способом обозначения сложного взаимо-
действия четырех источников в теологии 
Уэсли23. Однако много позже Аутлер по-
жалел, что сделал это, потому что это от-
крыло ящик Пандоры для всевозможных 
формулировок, которые позволили пре-
данию/традиции, разуму или опыту пре-
взойти то, что говорит о некоторых вещах 

Библия24. Поскольку сам Уэсли не сформу-
лировал свой теологический метод явно, 
попытка описать особенности его бого-
словского метода оказывается непростой 
задачей. Тем не менее, можно с полным ос-
нованием заключить, что представление о 
том, будто для Уэсли четыре стороны это-
го четырехугольника равны, неправильно. 
Сама природа геометрического термина 
подразумевает равенство или гомогени-
зацию четырех элементов25. Но для Уэсли 
они не равны. «Для него Священное Пи-
сание всегда представляло собой основ-
ной источник религиозного авторитета»26. 
Рэнди Л. Мэддокс утверждает, что «так 
называемый «четырехугольник» бого-
словских авторитетов Уэсли мог бы быть 
более адекватно описан как односторон-
нее право Священного Писания преобла-
дать в рамках трехсторонней герменевти-
ки разума, традиции и опыта»27. Дональд 
Торсен даже предполагает, что «если кто-
то настаивает на выборе геометрической 
фигуры в качестве парадигмы для Уэсли, 
то фигура тетраэдра — треугольной пи-
рамиды — будет более подходящей. Свя-
щенное Писание будет служить основани-
ем пирамиды, а три грани, обозначающие 
традицию, разум и опыт, будут взаимо-
дополняющими, но не основными источ-
никами религиозного авторитета»28. Хотя 
эта точка зрения кажется более близкой 
к тому, что, возможно, имел в виду Джон 
Уэсли для своего богословия, она все же 
поднимает некоторые важные вопросы о 
роли и авторитете Библии в богословии. 
Когда Писание является первичным и рас-
крывает Слово Божье только «насколько 
это необходимо для нашего спасения»29, 
тогда в Писании раскрывается лишь цен-
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тральное учение христианской веры. Но, 
как уже отмечалось, «здесь не говорится, 
каким авторитетом обладает Библия, ког-
да она обращается к вопросам, отличным 
от сотериологии»30. Более того, если Писа-
ние объясняется Преданием, становится 
действенным в процессе личного опыта 
и подтверждается человеческим разумом, 
данная точка зрения оставляет Священ-
ное Писание первоисточником в бого-
словии, но не единственным источником 
своего собственного толкования. Таким 
образом, несмотря на признание первен-
ства и приоритета Писания в свете Пре-
дания, разума и опыта, данная позиция в 
конечном итоге ослабляет его роль как 
однозначного и окончательного авторите-
та, решающего все вопросы веры и прак-
тики. Отдавая предпочтение Священному 
Писанию, Уэсли и его последователи не 
стеснялись использовать вне-библейские 
авторитеты в богословских размышлени-
ях и формулировках31. Утверждение гла-
венства Священного Писания не является 
чем-то типичным только для протестан-
тов. Римско-католическая церковь также 
подтверждает главенство Священного Пи-
сания в своей вере32. Римско-католическое 
богословие подтверждает богодухновен-
ность Священного Писания, а также исто-
рическое превосходство Священного Пи-
сания над более поздними историческими 
документами и событиями. Но утверждать 
главенство Священного Писания — это не 
то же самое, что утверждать sola Scriptura, 
где Писание является окончательным и 
высшим авторитетом веры и практики и 
единственным источником своего соб-
ственного толкования. Именно этот прин-
цип Писания стал столь характерным для 

протестантских реформаторов шестнад-
цатого века33. Чтобы лучше понять роль 
Священного Писания как prima Scriptura 
в Уэслианском четырехугольнике, а также 
решающее различие между prima Scriptura 
и sola Scriptura, мы кратко сравним и про-
тивопоставим эти два принципа.

PRIMA SCRIPTURA В ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ
SOLA SCRIPTURA

Prima Scriptura выражает идею о том, 
что канон Священного Писания — это 
первый или основной способ, которым 
Божье откровение приходит к нам. Prima 
Scriptura выражает мысль о том, что Свя-
щенное Писание является лишь первым 
среди других источников, играющих важ-
ную роль в богословии. В prima Scriptura 
Библия рассматривается как авторитетная, 
но она оставляет дверь открытой для дру-
гих (авторитетных) богословских источ-
ников, которые освещают и формируют 
интерпретацию Священного Писания. 
Хотя Священное Писание занимает перво-
степенное место в prima Scriptura, в рамках 
этой рубрики оно становится одним из не-
скольких источников, регулирующих нашу 
веру и практику.

Реформационный принцип sola 
Scriptura, с другой стороны, утвержда-
ет нечто большее, чем просто главенство 
Священного Писания. Он также включает 
в себя достаточность Священного Писа-
ния как единственного источника, по ко-
торому оцениваются все другие источники 
богословия в вопросах веры и практики в 
церкви. Таким образом, только Писание 
является арбитром, которым измеряется и 
решается все остальное в богословии. Sola 
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Scriptura подразумевает, что само по себе 
Священное Писание (1) «является уни-
кальным непогрешимым источником бо-
жественного откровения, которое коллек-
тивно доступно современным людям; (2) 
Одно только Священное Писание обеспе-
чивает достаточную и полностью заслу-
живающую доверия основу богословия; 
и (3) Священное Писание является един-
ственной авторитетной и окончательной 
нормой богословской интерпретации, ко-
торая определяет все остальные»34. Таким 
образом, sola Scriptura влечет за собой кон-
цепцию tota Scriptura, согласно которой все 
Священное Писание функционирует как 
непогрешимый источник божественного 
откровения и конечная норма богословия. 
Это также подтверждает единство Свя-
щенного Писания, которое подразумевает, 
что Писание внутренне связно и позволяет 
нам интерпретировать Писание Писанием 
(analogia Scriptura). Без единства Писания 
мы не смогли бы различать истину и заблу-
ждение или противостоять богословской 
ереси, но остались бы с противоречивыми 
и конфликтующими голосами в Писании, 
которые отражают непоследовательные 
богословские позиции, и которые не могут 
поддерживать богословское и библейское 
единство. Sola Scriptura также подразуме-
вает ясность Писания (claritas Scriptura), 
без которой Писание не может быть ясно 
понято в том, что оно утверждает35.

Sola Scriptura не означает «solo 
Scriptura» - одно Писание. Принцип «толь-
ко Писанием» (sola Scriptura) не исключа-
ет других источников, помимо Священ-
ного Писания, таких как Предание, разум 
и опыт, но «все дополнительные знания, 
опыт или откровения должны основы-

ваться на все-достаточном основании Свя-
щенного Писания и оставаться верными 
ему»36. Это означает, что все остальные 
источники богословия рассматриваются 
во свете Писания и подчиняются Писанию. 
Библия нормирует все другие богослов-
ские источники. Таким образом, принцип 
sola Scriptura признает уникальный, боже-
ственный авторитет Священного Писания. 
Принцип Sola имеет дело с исключением 
соперников и призван оградить высший 
авторитет Священного Писания от его 
зависимости от церкви и ее предания, от 
человеческого разума37 и человеческого 
опыта. Это означает, что стандарт для его 
толкования должен исходить не извне Пи-
сания, а, скорее, из самого Писания, кото-
рое является единственным источником 
своего собственного толкования.

SOLA SCRIPTURA И САМО-ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ

Само-интерпретация Священного 
Писания выражается в таких формулах, как 
«scriptura sacra sui ipsius interpres» («Свя-
щенное Писание само по себе является 
истолкователем»), «Scripturam ex Scriptura 
explicandam esse» («Писание объясняется 
через Писание») и «Scriptura Scripturam 
interpretatur» («Писание истолковывает 
Писание»)38. Эллен Уайт подтверждает 
обоснованность и важность принципа sola 
Scriptura. Во введении к книге «Великая 
борьба» она пишет: «Священное Писание 
должно быть принято, как авторитетное 
и непогрешимое откровение Его (Божь-
ей) воли. С ним следует соизмерять наши 
поступки, оно должно служить путево-
дителем к истине и быть эталоном нашей 
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жизни»39. Подобным же образом адвенти-
сты седьмого дня подтверждают автори-
тет Священного Писания. Пункт 1 Основ 
вероучения перекликается со словами и 
утверждениями Уайт:

«Священное Писание Вет-
хого и Нового Завета — это запи-
санное Слово Божие, дарованное 
в акте богодухновенности. Нахо-
дящиеся под вдохновением свы-
ше авторы говорили и писали, 
будучи движимы Духом Святым. 
В Своем Слове Бог передал че-
ловеку знание, необходимое для 
спасения. Священное Писание 
представляет собой наивысшее 
авторитетное и непогрешимое 
откровение Божьей воли. Оно 
является мерилом нравственно-
сти, критерием практического 
опыта, исчерпывающим изложе-
нием доктрин и достоверным со-
общением о деяниях Бога в исто-
рии мира»40.

Уайт описывает богословский подход, 
согласно которому Священное Писание 
является высшим и окончательным стан-
дартом богословия, следующими словами:

«У Бога будет на земле на-
род, который возвысит Библию, 
и только Библию, как стандарт 
всех доктрин и основу всех ре-
форм. Мнения ученых людей, вы-
воды науки, символы веры и ре-
шения церковных соборов, столь 
же многочисленных и разнород-
ных, как и церкви, которые они 

представляют, голос большин-
ства — ничего из этого не следует 
рассматривать как свидетельство 
в пользу или против любого пун-
кта религиозной веры. Прежде 
чем принять какую-либо доктри-
ну или заповедь, мы должны по-
требовать в ее поддержку ясного 
«так говорит Господь»41.

РАБОТАЕТ ЛИ SOLA SCRIPTURA?

В отличие от такого высокого взгляда 
на Священное Писание, некоторые утвер-
ждают, что подход sola Scriptura недостато-
чен в свете «бесконечного множества док-
тринальных вариантов, возникших среди 
групп, которые настойчиво заявляют о 
верности Библии как своему единствен-
ному авторитету» и, следовательно, был 
предложен вариант четырехугольника42 
как «лучший способ начать выход из этого 
смущающего плюралистического тупика», 
в который зашли верующие в следствие 
sola Scriptura43.

Для критиков принципа sola Scriptura 
Уэслианский четырехугольник, кажется, 
прокладывает путь к подходу, который 
подтверждает главенство Священного Пи-
сания (prima Scriptura) по отношению к 
другим источникам богословия. Один бо-
гослов-методист описал взаимодействие 
различных богословских источников в 
подходе prima Scriptura Уэслианского че-
тырехугольника следующим образом:

«С данной точки зрения, 
Священное Писание является 
основным источником христи-
анской истины. Но поскольку 

Уэслианский четырехугольник и Sola Scriptura



WWW.ADVENTISTBIBLICALRESEARCH.ORG 8 # 85 | ЯНВАРЬ-МАРТ | 2024 Г

оно должно интерпретировать-
ся в каждую последующую эпо-
ху в новом культурном контек-
сте, существует потребность в 
позитивной помощи традиции/
предания, понимаемого как кол-
лективная мудрость христиан-
ской церкви во всех веках и всех 
общинах. Однако при таком под-
ходе следует руководствоваться 
и разумом. Уэсли категорически 
исключает интерпретацию, веду-
щую либо к логическому абсурду, 
либо к дискредитации благости 
Божией. Это требование ясности 
и убедительности всех христи-
анских формулировок. Однако 
всего этого будет недостаточно, 
пока уверовавшим не будет дана 
жизнь и сила «внутренним сви-
детельством Духа, что мы — дети 
Божьи». Именно христианский 
опыт превращает здравое учение 
в живую веру»44.

Однако подобная богословская ме-
тодология создает новый набор проблем. 
Когда Писание оказывается в зависимо-
сти от положительной помощи традиции/
предания, уже не только Писание может 
толковать Писание. И это напоминает по-
зицию римско-католической церкви, со-
гласно которой Священное Писание ин-
терпретируется через призму предания45. 
Приходится также признать, что так назы-
ваемая «коллективная мудрость христиан-
ской церкви всех веков и всех общин» не 
так монолитна и единообразна, как о ней 
утверждают. Обращаясь к новому акцен-
ту на важности Предания во взаимоотно-

шениях между Писанием и Преданием в 
новейшей теологии, Джон Пекхэм подни-
мает важный вопрос: какое из преданий и 
какую традицию следует выбрать?46 Зна-
менитое правило веры Винсента Лерин-
ского: «Во что верили везде, во что верили 
всегда и во что верили все»47 исторически 
не так единообразно и гармонично, как 
это утверждается в римско-католической 
традиции48. Более того, когда Священное 
Писание остается лишь первым, но не 
единственным источником, оно больше не 
играет исключительной роли там, где толь-
ко Писание является решающим авторите-
том. Если Писание — это всего лишь при-
ма в хоре, его роль заключается уже «не в 
том, чтобы быть определяющим голосом, 
а в том, чтобы лишь дополнять других»49. 
Это означает, что благодаря подходу prima 
Scriptura в Уэслианском четырехугольнике 
«Библия получает большую свободу быть 
могущественным свидетелем истин, кото-
рые придают ей искупительную достаточ-
ность, но не научную или историческую 
точность»50. Это, однако, подрывает всю 
полноту достоверности Священного Пи-
сания и игнорирует многочисленные взаи-
модействия между историей и богослови-
ем в Священном Писании51.

Множественность различных док-
тринальных мнений, на которую некото-
рые жалуются, игнорирует тот факт, что 
существует значительное единство в по-
нимании библейской истины, несмотря 
на конфессиональные границы. Богослов-
ский плюрализм не является недостатком 
Священного Писания или недостатком 
принципа sola Scriptura, а связан с различ-
ными герменевтическими подходами, ко-
торые существенно влияют на толкование 

Уэслианский четырехугольник и Sola Scriptura



WWW.ADVENTISTBIBLICALRESEARCH.ORG 9 # 85 | ЯНВАРЬ-МАРТ | 2024 Г

Священного Писания52, а также в значи-
тельной степени с предпосылками, с кото-
рыми толкователи подходят к Писанию53. 
Это подводит нас к еще одному важному 
фактору в обсуждении роли Священного 
Писания в Уэслианском четырехугольни-
ке.

ФОРМАЛЬНЫЙ И МАТЕРИАЛЬНЫЙ АВТОРИТЕТ 
СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ

В протестантском богословии суще-
ствует важное различие между формаль-
ным и материальным авторитетом Свя-
щенного Писания. Лозунг Реформации 
sola Scriptura – «только Писанием» – часто 
описывается как «формальный принцип» 
Реформации54, усматривающий автори-
тетный источник христианского богосло-
вия в Священном Писании55. В отличие от 
формального принципа, богословы также 
ссылаются на так называемый «матери-
альный принцип»56, который обозначает 
центральное учение религиозного текста, 
выраженное в sola fide, sola gratia, Еван-
гелии или даже Иисусе Христе. Этот ма-
териальный принцип часто становится 
подлинным центром, из которого следует 
понимать Писание. Чтобы лучше понять 
значение и проблематичность этого разли-
чия, нам нужно кратко обратиться к Мар-
тину Лютеру, который был пионером этой 
мысли, прежде чем мы обратимся к Уэсли-
анскому четырехугольнику и его влиянию.

Хотя Лютер и утверждает богодухно-
венность Священного Писания, для него 
содержанием Писания является Христос, 
и из этого факта он, кажется, также посто-
янно черпает авторитет Священного Писа-
ния. Это означает, что для Лютера Христос 

является одновременно центром Писания 
и Господом Писания. Если Писание — ца-
рица, то Христос — Царь, даже над самим 
Писанием. Для Лютера именно Христос и 
Евангелие оправдания только верой, о чем 
свидетельствует Священное Писание, со-
ставляют центр Священного Писания и, 
следовательно, в конечном итоге его выс-
ший авторитет. Здесь приходит на ум зна-
менитое предисловие Лютера к посланию 
Иакова, где он утверждает, что все, что не 
указывает на Христа или не представляет 
Христа (по-немецки: was Christum treibet), 
не является апостольским, даже если это-
му учили Петр или Павел. С другой сто-
роны, все, что говорится о Христе, явля-
ется апостольским, даже если эти слова 
исходят от Иуды, Анны, Пилата и Ирода57. 
Таким образом, для Лютера содержанием 
Писания (или материальным принципом) 
является Христос, и из этого факта он, ка-
жется, неоднократно черпает авторитет 
Священного Писания. Все Писание вра-
щается вокруг Христа как его истинного 
центра. Таким образом, Лютер на самом 
деле отстаивал не «первенство Писания в 
строгом смысле этого слова, а первенство 
Евангелия, о котором свидетельствует Пи-
сание, и, следовательно, первенство Писа-
ния как свидетельства Евангелия»58. Лютер 
ценил Библию, «потому что это колыбель, 
в которой покоится Христос. По этой при-
чине Евангелие оправдания по благодати 
через веру служило Лютеру герменевтиче-
ским ключом к Священному Писанию»59. 
По мнению Лютера, Писание следует по-
нимать в пользу Христа, а не против Него. 
Одним из последствий этой христологиче-
ской герменевтики является то, что, если 
Писание не относится к Христу, его нельзя 
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формального авторитета вдохновенного 
Слова Божьего. Это заставляет некоторых 
богословов заявлять, что даже выявляе-
мые неточности научного и историческо-
го характера66 не вызывают беспокойства, 
пока ясно звучит весть Священного Писа-
ния. Вместо того, чтобы самому Священ-
ному Писанию быть авторитетным в силу 
богодухновенности, «в уэслианском четы-
рехстороннем богословии авторитет при-
писывается вести. Позвольте этой вести 
быть услышанной, и средство, содержащее 
спасительную информацию, получит свой 
законный авторитет (и первенство). …Зна-
комство с этой вестью придает Библии ее 
исповедальный авторитет»67. Таким обра-
зом, как и у Лютера, материальный прин-
цип, то есть сама весть, становится более 
могущественным фактором, чем формаль-
ный принцип авторитета, - Священное 
Писание68. Более того, «тот факт, что тра-
диция/предание, опыт и разум являются 
источниками богословского авторитета и 
размышлений в динамическом единении 
со Священным Писанием, оставляет ре-
лигиозное мышление открытым для твор-
чества Духа и подразумевает, что Дух не 
ограничен в своей активности здесь и сей-
час»69. Подобная позиция может показать-
ся привлекательной и непредвзятой, но 
это также открывает дверь релятивизму 
и умаляет окончательный авторитет Свя-
щенного Писания в богословских вопро-
сах. Мудрость слов Э. Уайт заслуживает 
внимания. Вот что она пишет:

«Поскольку именно Дух Бо-
жий вдохновил Библию, невоз-
можно, чтобы учение Духа ког-
да-либо противоречило учению 

считать истинным Писанием60. Таким об-
разом, понимание Лютером Евангелия ста-
ло основой для определения относитель-
ного авторитета различных канонических 
писаний61 и превратилось в «евангельскую 
критику Священного Писания»62. Христа 
и Священное Писание можно противо-
поставить друг другу, потому что Лютер в 
конечном итоге на первое место поставил 
личное Слово (Христос); на второе - уст-
ное Слово (Благая весть); и на третье - за-
писанное Слово (Писание). По мнению 
известного богослова Герхарда Эбелинга, 
это различие и ранжирование приводит к 
созданию канона внутри канона63, где Хри-
стос становится герменевтическим клю-
чом к правильному пониманию Священ-
ного Писания.

Подобный подход, однако, ставит под 
угрозу силу принципа Священного Писа-
ния, согласно которому Священное Пи-
сание является единственным источни-
ком своего собственного толкования. Ибо 
«если Писание истолковывается каким-то 
доктринальным центром, или традици-
ей/преданием, то уже не Писание интер-
претирует само себя, а мы истолковыва-
ем Писание посредством доктрины или 
традиции, которой фактически Писание 
подчинено64. Неудивительно, что христо-
логический метод Лютера «превратился в 
инструмент богословской критики»65, где в 
конечном итоге интерпретатор становится 
судьей и стоит над Писанием. Ирония этой 
богословской критики заключается в том, 
что она делается во имя Иисуса Христа и 
Евангелия.

Подобным образом, в Уэслианском 
четырехугольнике спасительная весть 
Священного Писания оказывается важнее 
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собственного толкования, — это нечто 
большее, чем просто утверждение при-
мата Священного Писания. Sola Scriptura 
включает в себя достаточность, единство 
и ясность Священного Писания для задач 
богословия. В подходе sola Scriptura другие 
источники богословия не отрицаются; sola 
Scriptura — это не Solo Scriptura. Скорее, 
sola Scriptura указывает на то, что Писание 
не зависит от какого-либо другого источ-
ника и, как высший и окончательный ав-
торитет в богословии, исключает любых 
соперников. Словам Священного Писания 
разрешено интерпретировать самих себя. 
Писание не зависит от других внешних 
источников в своем толковании, но стоит 
над ними. Уэслианский четырехугольник 
— это не путь вперед, которому следует 
следовать; он чреват многочисленными 
проблемами, в конечном итоге умаляющи-
ми явную роль Священного Писания как 
наивысшего авторитета в вопросах веры и 
практики.

Слова. Дух не был дан – и никог-
да не может быть дарован – для 
того, чтобы заменить Библию; 
поскольку в Священном Писа-
нии прямо говорится, что слово 
Божье является стандартом, по 
которому должно проверяться 
все учение и опыт»70.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Уэслианский четырехугольник — это 
герменевтический подход, предложенный 
не Джоном Уэсли, а Альбертом Аутлером 
в конце 1960-х годов. Позже Аутлер сожа-
лел, что использовал эту терминологию, 
поскольку она открыла ящик Пандоры, 
который часто умалял авторитетную роль 
Священного Писания в его взаимодей-
ствии с преданием, разумом и опытом. В 
своих лучших проявлениях Уэслианский 
четырехугольник продвигает главенство 
Священного Писания над другими источ-
никами богословия. Но главенство Свя-
щенного Писания часто приводит к тому, 
что для помощи в интерпретации Писания 
привлекаются другие источники, тем са-
мым умаляя способность Писания интер-
претировать само себя. Другим аспектом, 
который ослабляет формальный принцип 
авторитетности Священного Писания в 
Уэслианском четырехугольнике, является 
использование материального принципа 
Священного Писания, когда весть Священ-
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решающим фактором при интерпретации 
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Принцип sola Scriptura, утвержда-
ющий, что Священное Писание являет-
ся единственным источником для своего 

Уэслианский четырехугольник и Sola Scriptura
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Новый веб-сайт о человеческой 
сексуальности предлагает
библейские ресурсы
Одри Андерссон и Джина Уолен

Тема человеческой сексуаль-
ности в последние годы вы-
шла на передний план дис-
куссий в обществе и внутри 

церкви, поскольку остро были подняты 

вопросы, касающиеся этого фундамен-
тального вопроса жизни. Отвечая на эти 
вопросы, Церковь адвентистов седьмого 
дня в своей практике за убедительными 
ответами обращается к Библии.

Н О В Ы Й  В Е Б - СА Й Т

В этом разделе
исследуются
библейские основы 
истинной любви в ее 
различных аспектах 
и проявляющихся в 
человеческой
сексуальности.

Данный раздел
предлагает статьи о 
том, что Библия, как 
источник истины,
говорит на тему
человеческой
сексуальности.

Сексуальность – один из самых прекрасных даров, данных Богом человеку.
Присоединяйтесь к нам, когда мы будем исследовать удивительную красоту

и глубину этого дара, дабы познать Божью Любовь, Истину и Жизнь

В данном разделе
размещены статьи, 
представляющие
практические аспекты 
человеческой
сексуальности,
ведущие к жизни с 
избытком.

Божий дар: человеческая сексуальность

ЛЮБОВЬ     ИСТИНА      ЖИЗНЬ      ВИДЕО      КНИГИ      ДОКУМЕНТЫ 

ЛЮБОВЬ ИСТИНА ЖИЗНЬ
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и онлайн.
Рабочая группа сосредоточена на соз-

дании соответствующих ресурсов, кото-
рые предоставляют христианам полезные 
материалы, основанные на Слове Божьем. 
Первым шагом в этом направлении стал 
запуск веб-сайта «Сексуальность челове-
ка» humansexuality.org

Веб-сайт, запущенный 6 декабря 2023 
года, представляет вдумчивое исследова-
ние человеческой сексуальности в трех 
различных категориях: Любовь, Истина 
и Жизнь. Целью сайта является помочь 
читателям исследовать Божью любовь и 
принципы, изложенные в Библии в отно-
шении человеческой сексуальности, а так-
же предоставить практические идеи для 
применения в повседневной жизни.

В разделе «Любовь» подчеркивается 
роль Божьей любви в сотворении мира и 
ее постоянное влияние на понимание че-
ловеческих отношений. «Истина» исполь-
зует богословский подход к человеческой 
сексуальности и включает статьи извест-
ных адвентистских богословов и прак-
тиков, предлагающие библейски обосно-
ванные исследования текстов и вопросов, 
которые часто неправильно понимаются 
или используются некорректно. Категория 
«Жизнь» подчеркивает жизнь с избытком 
через Иисуса и призвана направить чи-
тателей к практическому применению в 
реальных жизненных трудностях и про-
блемах. Раздел вопросов и ответов предна-
значен для ответов на читательские вопро-
сы, связанные с сексуальностью человека.

Одной из самых популярных стра-
ниц веб-сайта является раздел «Истории», 
в котором представлены наиболее яркие 

За прошедшие 
годы Церковь выпусти-
ла ряд заявлений и ру-
ководящих принципов, 
касающихся различ-
ных аспектов челове-
ческой сексуальности, 
в том числе: контро-
ля над рождаемостью, 
сексуального насилия 
над детьми, гомосексу-
ализма, брака, решения 
проблем, связанных с 
ЗППП, порнографии, 
реагирования на ме-
няющиеся культурные 
взгляды на гомосексу-
ализм и другие альтер-
нативные сексуальные 
практики, сексуальное 
поведение, однополые 
союзы и трансгенде-
ризм.

Совсем недавно Ге-
неральная конференция 
учредила Рабочую груп-
пу по вопросам сексу-
альности человека, что-
бы помочь местным и 
глобальным церковным 
лидерам решать широ-
кий спектр тем, кото-
рые влияют на местные 
церкви и их сообщества, 
а также решать текущие 
дискуссии вокруг про-
блем и вопросов, свя-
занных с сексуально-
стью, как в церквях, так 

Новый веб-сайт о человеческой сексуальности предлагает
библейские ресурсы

Здесь вы найдете мно-
гочисленные видеома-
териалы, содержащие 
дискуссии, библейские 
проповеди, интервью 
и многое другое. Все 
они представляют во-
просы человеческой 
сексуальности в дели-
катном и сочувствую-
щем ключе.

Этот раздел представ-
ляет книги, рекомен-
дованные к прочтению 
для всех возрастов и 
раскрывающие раз-
личные аспекты че-
ловеческой сексуаль-
ности с библейской и 
практической точки 
зрения и в сочувству-
ющем ключе. Список 
р е к о м е н д о в а н н ы х 
книг постоянно по-
полняется.

ВИДЕО

КНИГИ

http://humansexuality.org
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группа открыта для получения предложе-
ний по будущим материалам на веб-сайте. 
Перед загрузкой на сайт контент проходит 
рецензирование.

С повышенным вниманием к под-
держке тех, кто стремится узнать, что го-
ворит Библия, в ходе ответов на задавае-
мые вопросы, Адвентистская церковь и 
Рабочая группа по человеческой сексуаль-
ности приглашают всех читать и исполь-
зовать предоставленные ресурсы, чтобы 
лучше понять человеческую сексуальность 
через библейскую призму любви, истины и 
жизни.

личные истории, пред-
лагающие понимание 
реального жизненного 
опыта людей, меняю-
щих свою сексуальность 
в рамках своей веры. 
Свидетельства предо-
ставляются для того, 
чтобы помочь нам луч-
ше понять и научиться 
преодолевать трудно-
сти, с которыми сталки-
вались другие.

В постоянно расту-
щем и активном разделе 
ресурсов представлены 
видео, статьи, рекомен-
дации книг и многое 
другое, предоставляю-
щее практическую ин-
формацию в библей-
ских рамках. Чтобы сайт 
оставался актуальным 
и отражал современ-
ные дискуссии, рабо-
чая группа по вопросам 
сексуальности человека 
стремится регулярно 
обновлять его, отвечать 
на заданные вопросы 
и пополнять растущий 
список ресурсов сайта.

Веб-сайт является 
развивающимся ресур-
сом, который будет про-
должать расти вместе с 
динамичной и сложной 
темой, которую он рас-
сматривает, и Рабочая 

Новый веб-сайт о человеческой сексуальности предлагает
библейские ресурсы

Церковь адвентистов 
седьмого дня достаточ-
но серьезно относится 
к тому, что Библия го-
ворит о человеческой 
сексуальности. В дан-
ном разделе вы най-
дете целый ряд офи-
циальных заявлений, 
рекомендаций и доку-
ментов по различным 
аспектам человеческой 
сексуальности.

Джина Уолен,

Редактор сайта 
humansexuality.org

Одри Андерссон,

Вице-президент
Генеральной конференции, 
председатель Рабочей
группы по вопросам
сексуальности человека

1 Это и многое другое можно найти в разделе «Официаль-

ные заявления» Церкви адвентистов седьмого дня, https://

www.adventist.org/official-statements/ (accessed March 11, 

2024) и «Руководстве адвентистов седьмого дня по решению 

важных тем и ситуаций», https://www.adventist.org/beliefs/ 

guidelines/ (accessed March 11, 2024).

ДОКУМЕНТЫ

http://humansexuality.org
https://www.adventist.org/beliefs/ guidelines
https://www.adventist.org/beliefs/ guidelines
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Уроки из 26-ой главы евангелия от Матфея
Клинтон Уолен

П Р И К Л А Д Н АЯ  Б И Б Л Е И СТ И К А

26-я глава Евангелия от 
Матфея открывается 
четвертым предсказа-
нием Иисуса о Его не-

минуемой смерти, которого нет в других 
Евангелиях, и которое явно связывает это 
событие с Пасхой (Мф. 26:1–2). Об испол-
нении предсказания будет рассказано в 
следующей главе, когда Пилат отдаст Ии-
суса на распятие (27:24–26). В главе 26 в 
быстрой последовательности описывают-
ся заговор с целью схватить Иисуса (26:3–
5), Его помазание в Вифании (26:6–13), 
согласие Иуды предать Его (26:14–16), при-
готовления и празднование Тайной вечери 
(26:17–30), предсказание отречения Петра 
и заявления учеников о верности (26:31–
35), молитва Иисуса и арест в Гефсимании, 
в результате которого ученики оставили 
Его (26:36– 56) и суд над Ним в Синедри-
оне (26:57–68). Глава завершается трижды 
отречением Петра от Иисуса (26:69–75).

ТОЛКОВАНИЕ 26-ОЙ ГЛАВЫ

1. СТИХИ 1–5. ЗАГОВОР С ЦЕЛЬЮ СХВАТИТЬ ИИСУСА.
• В заключительной беседе, состояв-

шейся с учениками на Елеонской 
горе, Иисус описывал славное явле-
ние Сына Человеческого и будущее 

Царство. Теперь Он снова обращает 
их внимание на кризис, с которым им 
предстоит столкнуться.

• За два дня до Пасхи, - очевидно, позд-
но вечером во вторник, в начале 12 
нисана по еврейскому календарю1. 
Иисус связывает Свою приближаю-
щуюся смерть с Пасхой и пасхальной 
жертвой, неявно указывая на ее при-
ближающееся исполнение (Мф. 1:21; 
ср. Ин. 1:29; 1 Кор 5:7).

• Упоминание Иисуса о будущем «пре-
дании» в греческом языке использу-
ется в настоящем времени, подчерки-
вая, что это обязательно произойдет2. 
На протяжении всей главы подчерки-
вается, что страдания и смерть Христа 
исполняют пророчество (Мф. 26:24, 
31, 54, 56), что указывает на то, что 
Иисус следует Божьему плану спасе-
ния людей.

• Во времена Иисуса римляне назнача-
ли первосвященника. Валерий Грат 
выбрал Каиафу, зятя Анны. Очевидно, 
Каиафа был политически подкован в 
поддержании хороших отношений с 
римскими чиновниками, поскольку 
он служил дольше, чем любой дру-
гой первосвященник первого века, с 
18 по 36 гг. нашей эры. Первосвящен-
ники и старейшины собираются в его 
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роскошной резиденции, чтобы обсу-
дить, как остановить Иисуса.

• Еврейские лидеры добивались бы-
строго тайного суда, чтобы добиться 
осуждения Иисуса перед Пасхой и не-
дельным празднованием Опресноков. 
В противном случае их убийствен-
ный замысел может быть снова со-
рван благодаря Его многочисленным 
сочувствующим последователям (ср. 
Мф. 21:26).

2. СТИХИ 6–16. ПОМАЗАНИЕ В ВИФАНИИ
И ПРЕДАТЕЛЬСТВО ИИСУСА ИУДОЙ.

• Помазание в Вифании произошло «за 
шесть дней до Пасхи» (Ин. 12:1), то 
есть в предыдущую субботу вечером, 
но и у Матфея, и у Марка есть тема-
тическая последовательность, и они 
помещают ее здесь, чтобы более тесно 
связать ее с событиями о страданиях 
и смерти Иисуса (ср. Мф. 26:12). По-
мазание головы Иисуса — обычай, 
который иногда совершается в честь 
важных гостей, — намекает на месси-
анскую роль Иисуса как Царя Израи-
ля (ср. 1 Цар. 10:1; 16:13; 2 Цар. 9:3, 6).

• В других Евангелиях «очень дорогое 
ароматное масло» идентифицируется 
как нард, его оценочная стоимость со-
ставляет триста динариев (Марк. 14:3; 
Ин. 12:3), то есть примерно годовой 
заработок. Его сильный аромат мож-
но было быстро распознать, посколь-
ку он был вылит не только на голову 
Иисуса, но и на Его ноги (Лук. 7:38; 
Ин. 12:3).

• Подстрекаемые Иудой Искариотом 
(Ин. 12:4–6), ученики протестовали 
против того, что казалось им огром-

ной тратой ресурсов, которые вместо 
этого можно было продать для помо-
щи бедным. Но Иисус не позволяет 
им подавить акт преданности жен-
щины и хвалит ее за «доброе дело для 
Меня» (Мф. 26:10).

• Их возражение было встречено напо-
минанием о том, что «нищих имеете 
с собой всегда» (ср. Втор. 15:11), «а 
Меня не всегда будете иметь» (Мф. 
26:11). Однако более важным было 
символическое значение того, что, 
как алебастровый сосуд нужно было 
разбить, чтобы использовать его дра-
гоценное содержимое, так и тело Ии-
суса вскоре будет разбито (ст. 26), что 
принесет бесконечную жертву ради 
спасения людей.

• Иисус также указывает на ее буду-
щую связь с тем, «где бы ни пропове-
довалось Евангелие сие» (ст. 13), что, 
возможно, является одной из при-
чин того, что эта история записана во 
всех четырех Евангелиях. Предсказа-
но также всемирное распростране-
ние этого провозглашения (ср. 24:14; 
28:19).

• В контрасте с экстравагантным по-
дарком женщины стоит мизерная 
сумма, полученная Иудой за преда-
тельство. От Матфея мы узнаем, что 
инициативу взял на себя Иуда, день-
ги отсчитывали первосвященники, а 
цена предательства составила «трид-
цать сребреников». Это сумма, кото-
рая была выплачена Захарии, чья па-
стырская работа не была оценена по 
достоинству (Зах. 11:12–13) – связь, 
которая ясно показана в Мф. 27:9.

Уроки из 26-ой главы евангелия от Матфея
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3. СТИХИ 17–30. ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ПРАЗДНОВАНИЕ
ТАЙНОЙ ВЕЧЕРИ.

• К празднованию Песаха требовалась 
значительная подготовка, и за его ор-
ганизацию отвечал глава семьи. Уче-
ники, как члены духовной «семьи» 
Иисуса, получили от Него подробные 
наставления.

• Было мудро, что ни имя этого чело-
века, ни точное местонахождение не 
были раскрыты Двенадцати, что не 
дало Иуде никакой полезной инфор-
мации и не оставило ему «времени, 
чтобы составить план предания Ии-
суса лидерам в течение мирного часа, 
который Он провел со Своими учени-
ками в горница»3. Таким образом, у 
Иисуса будет еще время, чтобы поде-
литься некоторыми заключительны-
ми наставлениями со своими учени-
ками.

• У Матфея весть Иисуса владельцу 
дома, где будет проводиться Тайная 
Вечеря, включала в себя слова: «время 
Мое близко», имея в виду Его неми-
нуемые страдания и смерть (ср. Марк. 
14:41; Ин. 12:23– 24). Этот неназван-
ный человек, очевидно, понимал, что 
означают эти загадочные слова, даже 
если ученики этого не понимали.

• Во время Тайной вечери Иисус делает 
удивительное заявление Двенадцати, 
что один из них предаст Его. Он пред-
варяет это изречение словами «истин-
но», что подчеркивает уверенность в 
исполнении этого предсказания.

• Это заставляет «каждого» ученика 
спрашивать: «не я ли, Господи?» (Мф. 
26:22), надеясь (как указывает грече-
ская конструкция) на отрицательный 

ответ. Интересно, что формулировка 
вопроса Иудой выдает его неверие. 
Отказываясь называть Иисуса «Госпо-
дом», как это сделали другие ученики, 
он спрашивает: «не я ли, Равви?» (ст. 
25).

• Отвечая Иуде, Иисус сознательно го-
ворит: «ты сказал», не подтверждая 
и не отрицая этого явно, оставляя 
окончательное решение за самим Иу-
дой. Несомненно, в этот момент дру-
гие ученики задавались вопросом об 
Иуде, и вскоре после этого он ушел, 
чтобы совершить дело (Ин. 13:28–30)4.

• С празднованием Пасхи были связа-
ны стандартные ритуалы, но Иисус, 
похоже, дал им Свою мессианскую 
интерпретацию. Это был переход от 
образа и тени, символизируемых пас-
хальным агнцем, к исполнению и ре-
альности, наблюдаемой в жизни Ии-
суса и приближающейся смерти.

• Толкование, данное Иисусом, вме-
сто того чтобы оглядываться назад, 
пророчески указывает на Его смерть, 
воскресение и празднование побед-
ной вечери в Царстве Его Отца (Мф. 
26:26–29).

• Поскольку это было празднование 
Пасхи, «хлеб бедствия» (Втор. 16:3) 
наверняка был пресным (Исх. 12:15, 
19–20). Ранее Иисус предупреждал о 
«закваске фарисейской и саддукей-
ской», которая символизировала их 
ложное учение (Мф. 16:12). Здесь от-
сутствие закваски указывает на Его 
чистую, безгрешную жертву.

• Нигде в Новом Завете содержимое 
«чаши» никогда не называется «ви-
ном». Единственное его описание 

Уроки из 26-ой главы евангелия от Матфея
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одинаково во всех трех синоптиче-
ских Евангелиях: «плод виноградный» 
(Мф. 26:29; Марк. 14:25; Лук. 22:18), 
что соответствует тому, что Иисус 
сравнивал Свое служение в новом за-
вете с «… молодым вином» в явном 
контрасте со старым, перебродившим 
вином (Мф. 9:17). Непереброженное 
вино указывает на силу крови Христа 
очищать от греха.

• Иисус утвердил завет Своей проли-
той кровью, фактически обеспечив 
освобождение от наказания за грех, 
прообраз которого символизировала 
кровь жертвы (Исх. 24:8; ср. Евр. 9:20, 
22). Его слова «за многих» (Мф. 26:28) 
и ссылка на «пролитую» кровь наме-
кают на работу Страдающего Раба, 
который оправдывает многих, пре-
дает «душу свою на смерть» и несет 
«грех многих» (Ис. 53:11–12)5.

• Иисус связывает новое «вино» Вечери 
Господней с «Царством Отца Моего» 
(Мф. 26:29), указывая на мессианский 
пир, который Его народ будет празд-
новать на небесах (Откр. 19:7–8), и, 
в конечном итоге, на окончательное 
восстановление на новой земле (Откр. 
21:1–5). До тех пор Вечеря Господня 
празднуется «в воспоминание» смерти 
Христа за нас и в свете будущей надеж-
ды, которую мы обретаем через веру, 
«доколе Он придет» (1 Кор. 11:25–26). 

4. СТИХИ 31–35. ПРЕДСКАЗАНИЕ ИИСУСА ОБ ОТРЕЧЕНИИ 
ПЕТРА И ЗАВЕРЕНИЯ УЧЕНИКОВ В ВЕРНОСТИ.

• Когда они медленно идут из горницы 
к Елеонской горе (Мф. 26:30), Иисус 
предупреждает учеников о немину-
емой духовной опасности: «Все вы 

соблазнитесь о Мне в эту ночь» (ст. 
31). Его цитата из Захарии 13:7 о том, 
что Бог «поразит пастыря», намека-
ет на Его собственную смерть и, как 
следствие, на «овец стада» (учеников, 
Мф. 25:32; ср. Ис. 53:6), которые будут 
«рассеяны». Тем не менее, Иисус не-
однократно включает слово надежды, 
указывая помимо Своих страданий и 
смерти на их возможную встречу в Га-
лилее (Мф. 26:32). 

• Петр сразу же категорически отверга-
ет предсказание Иисуса о том, что все 
ученики «соблазнятся», абсолютно 
настаивая на том, что он этого не сде-
лает, но останется верным. Иисус, не 
впечатленный этим самоуверенным 
хвастовством, подчеркивает правди-
вость и абсолютную достоверность 
еще более поразительного предсказа-
ния о том, что «прежде чем пропоет 
петух», Петр трижды отречется от 
Него (ст. 34).

• Удивительно, но Петр самым реши-
тельным образом удваивает свое 
слабое обещание: «Если даже мне 
придется умереть с Тобой, никогда 
не отрекусь от Тебя» (ст. 35, перевод 
автора). Примеру Петра последовали 
и остальные, несмотря на то что они 
были не готовы к тому, что должно 
было произойти. 

5. СТИХИ 36–56. МОЛИТВА ИИСУСА, АРЕСТ В ГЕФСИМАНИИ 
И ЕГО ОСТАВЛЕНИЕ УЧЕНИКАМИ.

• Местоположение Гефсимании (что 
означает «давильня») неизвестно, но, 
похоже, это относится к месту, где 
производили оливковое масло. Иоанн 
называет его «садом», указывая на то, 
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что это была земля, используемая для 
возделывания почвы (Ин. 18:1, 26), 
поэтому это слово может означать 
оливковую рощу на Елеонской горе к 
востоку от Иерусалима.

• Иисус просит большинство учени-
ков сесть, а Петра, Иакова и Иоанна 
берет с собой вглубь сада, чтобы по-
молиться. Те же трое, которые видели 
Его преображенным и выразили свою 
готовность разделить Его страдания 
(Мф. 20:22; 26:35), теперь станут сви-
детелями Его агонии.

• Он описан как «глубоко огорченный» 
(Мф. 26:37), «обеспокоенный» (ESV), 
«опечаленный и взволнованный» 
(NRSV). Иисус говорит, что Он «чрез-
вычайно скорбит» — то же самое гре-
ческое слово, которое использовалось 
для описания переживаний Давида 
(Пс. 41:6, 12; 42:5). Разлука Христа с 
Отцом была настолько сильной, что 
Он почувствовал близость смерти6.

• Прося троих учеников «бодрствовать 
и молиться» (Мф. 26:41; ср. ст. 38), Ии-
сус призывает их осознавать свою ду-
ховную опасность и быть товарищами 
с Ним в молитве.

• Слова молитвы Иисуса «да минует 
Меня чаша сия» показывают, что Он 
ищет другого пути, а не пить чашу 
Божьего гнева, направленного про-
тив греха7. Несмотря на то, что Иисус 
хочет, чтобы эта чаша миновала Его, 
Иисус, как всегда, подчиняет Свою 
волю воле Своего Отца, даже несмо-
тря на то, что это означает смерть на 
кресте (Флп. 2:7–8).

• Судя по этому первому из трех эпи-
зодов молитвы (только Матфей опи-

сывает все три), один час для молит-
вы Иисуса был не очень долгим (Мф. 
14:23; ср. Лук. 6:12). Он призывает тро-
их учеников, даже обращаясь к Петру 
по имени, «бодрствовать и молиться, 
чтобы не впасть в искушение» (Мф. 
26:40–41), имея в виду, очевидно, по-
буждение, которое они почувствуют, 
оставить Его и спасти себя, когда тол-
па придет арестовать Его (ст. 47).

• Слова Иисуса в стихе 42 – буквально: 
«Да будет воля Твоя» – перекликают-
ся не только с Молитвой Господней 
(Мф. 6:10), но и со словами «да будет» 
недели творения (Быт. 1:3, 6, 14)8. Это 
указывает на устойчивое подчинение 
воле Бога и твердое желание, чтобы 
она осуществилась в Его жизни.

• Заявление Иисуса о том, что «вот, 
приблизился час», звучит как настой-
чивый сигнал, призванный разбудить 
Его сонных учеников. Он слышит, 
как толпа приближается, чтобы аре-
стовать Его; Его пророчество о пре-
дательстве (Мф. 26:21) теперь сбыва-
ется. Его «час» настал во исполнение 
пророчества9. Теперь должна была 
исполниться великая цель Его жизни 
(Ин. 12:27).

• Упоминание Иисуса о толпе как о 
«грешниках» является напоминанием 
о том, что, отвергая свет Евангелия, 
люди остаются в духовной тьме (Мф. 
4:16; Ин. 3:19; 8:12; ср. 2 Кор. 4:3–4).

• В толпу, посланную религиозными 
лидерами, вероятно, входила храмо-
вая стража, но упоминание о мечах 
указывает на то, что присутствовали 
и римские солдаты, что неудивитель-
но, поскольку во время главного ев-
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рейского праздника, особенно Пасхи, 
всегда существовала вероятность не-
приятностей. В Ин. 18:3, 12 упомина-
ется «отряд воинов» (греч. speiran), 
который относится к римской ко-
горте численностью до шестисот че-
ловек (ср. Мф. 27:27)10, которая была 
расквартирована вблизи храмового 
комплекса.

• Использование Иудой поцелуя, чтобы 
опознать Иисуса перед толпой, было 
типичным иудейским способом про-
явить любовь среди близких друзей 
и семьи, а также использовалось для 
приветствия почитаемого раввина, 
но на самом деле обнаружило ужаса-
ющую двуличность (ср. Пр. 27:6). От-
вет Иисуса, обратившегося к Иуде как 
к «другу» (Мф. 26:50), демонстрирует 
осторожность и используется у Мат-
фея только в отрицательном смысле 
(Мф. 20:13; 22:12). Возможно, этот во-
прос является попыткой уколоть со-
весть Иуды.

• Если бы Иисус решил спасти Себя, 
Он мог бы помолиться и получить 
«более двенадцати легионов ангелов» 
(Мф. 26:53), что составляет более се-
мидесяти двух тысяч. На самом деле, 
большое количество военных, при-
шедших арестовать Иисуса, не смогло 
бы сравниться даже с одним ангелом, 
но это была духовная битва, выигран-
ная Иисусом уже в Гефсимании через 
молитвенное подчинение воле Своего 
Отца.

• Самая сильная форма повеления на 
греческом языке («так должно быть», 
ст. 54) подчеркивает нерушимую уве-
ренность в исполнении Писания (ср. 

Ин. 10:35), что Иисус также подчер-
кивает в Своей речи к толпе (ст. 56). 
Его ссылка именно на «пророков» 
указывает на ту часть еврейского ка-
нона, в которой особенно подробно 
описываются Его страдания и смерть 
(например, Ис. 53; Зах. 12:10; 13:7). 
Матфей также описывает исполне-
ние предсказания Иисуса о том, что 
«все» преткнутся (Мф. 26:31): «тогда 
все ученики, оставив Его, бежали» (ст. 
56).

6. СТИХИ 57–68. СУД НАД ИИСУСОМ В СИНЕДРИОНЕ.
• Книжники были знатоками закона, а 

старейшины представляли ведущие 
семьи Израиля. Иисуса судили в Иеру-
салиме перед Синедрионом, которому 
было поручено решать только высшие 
вопросы. Вероятно, большинство из 
семидесяти членов присутствовали, 
поскольку была Пасха. Те, кто мог по-
мешать процессу (например, Нико-
дим и Иосиф Аримафейский), несо-
мненно, не были приглашены.

• Предполагалось, что преступления, 
караемые смертной казнью, будут 
рассматриваться в течение дня, а при-
говор должен был быть вынесен толь-
ко после того, как пройдет еще один 
день, но судебное разбирательство 
было ускорено, чтобы завершить его 
перед Пасхой.

• Несмотря на то, что лжесвидетели 
искажали слова Иисуса, он молчал. 
Он «не воспрекословит, не возопиет» 
(Мф. 12:19) во исполнение пророче-
ства (Ис. 42:2; 53:7; ср. 1 Пет. 2:23).

• Поскольку Иисус отказался отвечать 
на вопросы, Каиафа заклинает Его от-
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ветить под присягой, является ли Он 
Мессией. Если бы Он отказался от-
вечать, Он нарушил бы действующее 
требование закона, но отрицать, что 
Он был Мессией, было бы нечестно. 
Несмотря на двусмысленность ответа 
Иисуса, религиозные лидеры посчи-
тали Его мессианским самозванцем, 
заслуживающим смертной казни. Их 
предубеждения и неверие не позволя-
ли им принять истину о том, что Он 
на самом деле был Мессией.

• Упоминание Иисуса о «пришествии» 
Сына Человеческого, намекающее на 
небесный суд из Даниила 7:9–10, 13, 
меняет ситуацию на противополож-
ную и изображает Каиафу и весь Си-
недрион, в конечном итоге предстоя-
щих божественному суду.

• В ответ Иисуса обвиняют в богохуль-
стве, которое в Евангелиях ассоци-
ируется с прерогативами, принадле-
жащими только Богу (Мф. 9:3; Марк. 
2:8; Лук. 5:21; Ин. 10:30–33). На этом 
основании против Иисуса выносит-
ся очевидно единодушный приговор 
(Мф. 26:66).

7. СТИХИ 69–75. ТРИЖДЫ ОТРЕЧЕНИЕ ПЕТРА ОТ ИИСУСА.
• Матфей помещает отречение Петра от 

Иисуса между ночным судом в Сине-
дрионе и дневным разбирательством, 
быстро и последовательно рассказы-
вая о трех отречениях.

• Отрицание Петра быстро прогресси-
рует от притворства, что он не пони-
мает, до клятвенного отрицания того, 
что он даже знает Иисуса, не говоря 
уже о том, что он был с Ним. Наконец, 
когда по его речи узнали, что он гали-

леянин, несколько человек обвиняют 
его в том, что он «точно» является од-
ним из учеников Иисуса, что Петр са-
мым решительным образом отрицает 
с клятвой и божбой, то есть навлекая 
на себя проклятие, если он лжет, и 
клянется, что говорил правду.

• Поворотный момент для Петра на-
ступил, когда после третьего отрече-
ния он услышал пение петуха, вспом-
нил слова Иисуса и понял, что Его 
предсказание точно исполнилось. В 
Лук. 22:61 добавлено: «тогда Господь, 
обратившись, взглянул на Петра». В 
отличие от Иуды, который упорство-
вал перед лицом неопровержимых 
доказательств сверхъестественного 
знания о нем Иисуса, Петр «вышел и 
горько заплакал», раскаиваясь с пе-
чалью ради Бога, которая производит 
неизменное покаяние ко спасению (2 
Кор. 7:10).

• Благодаря сердечному покаянию 
Петр нашел возможность вернуться 
на правильный путь, и так же, как он 
трижды отрекся от Иисуса, ему была 
дана возможность трижды подтвер-
дить свою любовь и преданность Го-
споду (Ин. 21:15–17).

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ ИЗ ДАННОЙ ГЛАВЫ

Вот некоторые важные уроки, ко-
торые мы можем извлечь из 26-ой главы 
Евангелия от Матфея:

1. Вместо Пасхи, указывающей на осво-
бождение от рабства, Иисус, уста-
новив символы Вечери Господней, 
устанавливает празднование гораздо 
более важного освобождения от гре-
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ха, совершенного Его смертью.
2. Подобно тому, как дарование Иису-

сом ученикам символов хлеба и чаши 
дало им возможность принять и пер-
сонализировать мессианское значе-
ние этих элементов, так и участие в 
причастии в послушании повелению 
Иисуса «сие творите в Мое воспоми-
нание» (Лк. 22:19) означает личное 
принятие смерти и воскресения Ии-
суса и публичное выражение веры 
в то, что Иисус жив и придет снова 
(Мф. 26:29).

3. Точно так же, как участие учеников в 
Вечере, которые ели от одного хлеба 
для причастия и пили из одной чаши, 
символизировало их единство как од-
ной духовной семьи (Мф. 26:26–27), 
широко распространенная адвен-
тистская практика вместе есть хлеб 
для причастия и одновременно пить 
из Чаши причастия символизирует 
наше единство как церковной семьи.

4. «Бодрствовать» значит быть готовым 
к опасности (24:43) и предостерегать 
от искушений (1 Пет. 5:8). Это проти-
воположность слову «спать», которое 
метафорически относится к невнима-
тельности, когда необходима духов-
ная бдительность (Мф. 25:5; 1 Фес. 5:6; 
ср. Рим. 13:11). То же увещание по-
является и в связи с готовностью ко 
Второму пришествию (24:42; 25:13; ср. 
Откр. 16:15).

5. Смиренное подчинение Иисуса воле 
Своего Отца является уроком и при-
мером для нас, чтобы мы изо дня в 
день подчиняли свою жизнь воле Бо-
жией (ср. Мф. 16:24–25).

6. Сочувственные слова Иисуса о Его 

сонных учениках: «Дух бодр, плоть 
же немощна» (Мф. 26:41) более при-
менимы в нашей собственной борьбе 
с искушением. Это предупреждение 
не позволять человеческой слабости 
победить, полагаясь на свои силы. Ду-
ховные битвы невозможно выиграть 
плотским оружием (2 Кор. 10:4–6), но, 
упорствуя в молитве и стремясь к не-
бесам за божественной силой, избав-
ление от искушения гарантировано 
(Мф. 6:13; ср. 1 Кор. 10:13; 2 Петр. 2:9).

7. Иисус никогда не одобрял насилие, о 
чем свидетельствует предупреждение: 
«Все, взявшие меч, мечом погибнут» 
(Мф. 26:52). Напротив, Он учил Сво-
их последователей «любить врагов» 
(Мф. 5:44). Насилие порождает еще 
большее насилие. Вместо принципа «в 
силе правда», пример Иисуса показы-
вает, что «правда в силе». Подобным 
образом, Божий остаток последних 
дней предостерегается от использо-
вания насильственных средств для 
самозащиты (Откр. 13:10) и должен 
проявлять ту же терпеливую выдерж-
ку и веру, примером которой является 
Иисус (Откр. 14:12).

8. Молчание Иисуса по отношению к 
Своим обвинителям лишило их воз-
можности и дальше искажать Его сло-
ва или использовать их против Него. 
Точно так же и в сегодняшних судеб-
ных разбирательствах лучшая самоо-
борона – это молчание, и право хра-
нить молчание признается во многих 
странах мира.

9. Постепенное отречение Петра от Ии-
суса и его впадение в обман и состо-
яние деморализации свидетельствует 
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о том, что каждый неверный шаг го-
товит путь для другого, более серьез-
ного, заблуждения, и что всегда луч-
ше повернуть назад с неправильного 
пути, чем идти по нему дальше в наде-
жде, что он может улучшиться.

Клинтон Уолен,

Заместитель директора 
Института библейских 
исследований

Уроки из 26-ой главы евангелия от Матфея

такой мрачной и такой глубокой, что Его дух содрогнулся 

перед ней. Он не мог использовать Свою божественную 

силу, чтобы избежать этой агонии. Как человек, Он 

должен был пострадать от последствий человеческого 

греха. Как человек, Он должен был вынести гнев Божий за 

преступление» (686).

7 Метафора чаши символизирует Божий суд над грехом 

(например, Пс. 74:8; Ис. 51:17, 22; Иер. 25:15–28; Иез. 23:31–

34; Откр. 14:9–10; 16:19; 18: 6).

8 См. Clinton Wahlen, “Matthew and the Genesis Creation,” в 

The Genesis Creation Account and Its Reverberations in the New 

Testament, ed. Thomas R. Shepherd (Berrien Springs, MI: An-

drews University Press, 2022), 169. 

9 Греческое слово ēngiken («приблизился»), употребленное 

здесь дважды (ст. 45–46), сигнализирует также об исполнении 

пророческих ожиданий в связи с провозглашением того, 

что «приблизилось Царство Небесное» (Мф. 3: 2; 4:17; 10:7).
10 Walter Bauer, Frederick W. Danker et al., Greek-English Lexi-

con of the New Testament and Other Early Christian Literature, 

3rd ed. (Chicago, IL: University of Chicago Press, 2000), 936. 

1 “Maps and Charts Illustrating the Life and Ministry of Jesus,” 

в The Seventh-day Adventist Bible Commentary, ed. Francis D. 

Nichol, 7 vols. (Hagerstown, MD: Review and Herald, 1980), 

5:233.
2 См. Daniel B. Wallace, Greek Grammar Beyond the Basics 

(Grand Rapids, MI: Zondervan, 1996), 535–536.

3 Nichol, 5:520.

4 Э. Уайт пишет: «Пока этот шаг не был сделан, Иуда не 

вышел за рамки возможности покаяния. Но когда он 

покинул присутствие своего Господа и своих собратьев-

учеников, окончательное решение было принято. Он 

перешел границу». См. Ellen G. White, The Desire of Ages 

(Mountain View, CA: Pacific Press, 1898), 654–655.

5 Ср. с Clinton Wahlen, “Lessons From Matthew 20,” Reflections 

79 (July–September 2022): 15 (комментарий на Мф. 20:28). 

Глагол «изливать» (греч. enchunō, вариант формы encheō) 

появляется в контексте жертвоприношений (Лев. 4:7; 8:15; 

9:9; Ис. 57:6; ср. Пс. 21:14; Зах. 12: 10).

6 Ср. с Э. Уайт, которая пишет: Иисус «чувствовал, что грех 

разделяет Его с Отцом. Пропасть была настолько широкой, 
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С К О Р О  В  П Р ОД А Ж Е

Вопрос адвентистской идентичности имеет решающее значение для адек-
ватного понимания того, что значит быть адвентистом седьмого дня се-
годня. Это тем более справедливо в среде, которая явно скептически отно-
сится к абсолютным принципам и трансцендентному смыслу.

Книга «Столпы адвентизма в современном мире» посвящена этому чрезвычайно 
важному вопросу и проясняет проблему идентичности церкви адвентистов седьмого 
дня в 21 веке. От осмысления этого вопроса напрямую зависят весть и миссия церкви. 
В книге «Столпы адвентизма в современном мире» знаковые доктрины о Втором при-
шествии, святилище, субботе, даре пророчества и условном бессмертии определяются 
как маркеры идентичности адвентизма. Все они рассматриваются в их историко-теоло-
гическом развитии в годы становления церкви. Затем автор выявляет и прослеживает 
развитие моделей мышления в современной культуре (философских, теологических и 
научных), которые подрывают сами основы знаковых доктрин адвентистов седьмого 
дня. Обсуждаются последствия влияния различных мировоззрений, которые присут-
ствуют в современной культуре и богословии адвентистов седьмого дня.  Подчеркива-
ется актуальность и значимость адвентистского мышления и теологии, заключенных в 
основных доктринах церкви.

Книга «Столпы адвентизма в современном мире» рекомендуется всем, кто хочет 
лучше понять основы мышления и богословия адвентистов седьмого дня в контексте 
вызовов XXI века.

Книга скоро появится в продаже. Проверить наличие можно в наших социальных 
сетях или на сайте. Ссылки на социальные сети указаны на странице ? данного бюлле-
теня.

Квабена Донкор, доктор философии, в течение семнадцати лет работал заместите-
лем директора Института библейских исследований в Генеральной Конференции Церк-
ви адвентистов седьмого дня. В 2021 году он вышел на пенсию.
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