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И сделав бич из веревок, выгнал из храма 

всех, также и овец, и волов; и деньги у менов-

щиков рассыпал, а столы их опрокинул.

(Ин. 2, 15)





Грозные и судьбоносные события, постигшие нашу чу-

десную и несчастную родину, проносятся опаляющим и 

очистительным огнем в наших душах. В этом огне горят все 

ложные основы, заблуждения и предрассудки, на которых 

строилась идеология прежней русской интеллигенции. На 

этих основах нельзя было строить Россию; эти заблуждения 

и предрассудки вели ее к разложению и гибели. В этом огне 

обновляется наше религиозное и государственное служе-

ние, отверзаются наши духовные зеницы, закаляется наша 

любовь и воля. И первое, что возродится в нас через это, —  

будет религиозная и государственная мудрость восточного 

Православия, и особенно русского Православия. Как обно-

вившаяся икона являет царственные лики древнего письма, 

утраченные и забытые нами, но незримо присутствовавшие 

и не покидавшие нас, так в нашем новом ви́дении и волении 

да проглянет древняя мудрость и сила, которая вела наших 

предков и строила нашу святую Русь!

В поисках этого ви́дения мыслью и любовью обращаюсь 

к вам, белые воины, носители православного меча, доброволь-

цы русского государственного тягла! В вас живет православ-

ная рыцарская традиция; вы жизнью и смертью утвердились 

в древнем и правом духе служения; вы соблюли знамена рус-

ского Христолюбивого Воинства. Вам посвящаю эти страни-

цы и вашим Вождям. Да будет ваш меч молитвою и молитва 

ваша да будет мечом!

Ко всем друзьям и единомышлен-

никам, которые помогли мне в этой ра-

боте, и особенно к издателю этой книги 

я навсегда сохраню в душе благодарное 

чувство.

Автор
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Введение

В страданиях мудреет человечество. Невидение ведет 

его к испытаниям и мукам; в мучениях душа очищается 

и прозревает; прозревшему взору дается источник муд-

рости —  очевидность.

Но первое условие умудрения —  это честность с са-

мим собою и с предметом перед лицом Божиим.

Может ли человек, стремящийся к нравственному со-

вершенству, сопротивляться злу силою и мечом? Может 

ли человек, верующий в Бога, приемлющий Его миро-

здание и свое место в мире, не сопротивляться злу мечом 

и силою? Вот двуединый вопрос, требующий ныне новой 

постановки и нового разрешения. Ныне особенно, впер-

вые, как никогда раньше, ибо беспочвенно и бесплодно 

решать вопрос о зле, не имея в опыте подлинного зла; 

а нашему поколению опыт зла дан с особенной силою. 

В итоге долго назревавшего процесса злу удалось ныне 

освободить себя от всяких внутренних раздвоенностей 

и внешних препон, открыть свое лицо, расправить свои 

крылья, выговорить свои цели, собрать свои силы, осо-

знать свои пути и средства; мало того, оно открыто уза-

конило себя, сформулировало свои догматы и каноны, 

восхвалило свою, не скрытую более природу и явило 

миру свое духовное естество. Ничего равносильного 

и равно порочного этому человеческая история еще не 

видала или, во всяком случае, не помнит. Столь под-
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линное зло впервые дано человеческому духу с такою 

откровенностью. И понятно, что при свете этой новой 

данности многие проблемы духовной культуры и фило-

софии, особенно те, которые имеют непосредственное 

отношение к идеям добра и зла, наполняются новым со-

держанием, получают новое значение, по-новому осве-

щаются и требуют предметного пересмотра. И прежде 

всего —  с виду морально-практический, а по существу 

глубокий религиозно-метафизический вопрос о сопро-

тивлении злу, о верных, необходимых и достойных путях 

этого сопротивления.

Этот вопрос надо поставить и разрешить философи-

чески, как вопрос, требующий зрелого духовного опыта, 

продуманной постановки и беспристрастного решения. 

Для этого необходимо прежде всего отрешиться от пре-

ждевременных и торопливых выводов применительно 

к своей личности, к ее прошлым действиям и буду-

щим путям. Исследователь не должен предварять сво-

его исследования отпугивающими возможностями или 

перспективами; он не должен торопиться судить свое 

прошлое или позволять чужому осуждению проникать 

в глубину сердца. Каково бы ни было последнее реше-

ние вопроса, оно не может быть практически единым 

или одинаковым для всех: наивность всеуравнивающей, 

отвлеченной морали давно уже осознана в философии, 

и требовать, чтобы «все всегда» сопротивлялись злу си-

лою или чтобы «никто никогда» не сопротивлялся силою 

злу, —  бессмысленно. Только неиспуганный, свобод-

ный дух может подойти к проблеме честно, искренно, 

зорко; все додумать и договорить, не прячась трусливо 

и не упрощая, не заговаривая себя словами аффектиро-

ванной добродетели и не увлекая себя ожесточенными 
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жестами. Весь вопрос глубок, утончен и сложен; всякое 

упрощение здесь вредно и чревато ложными выводами 

и теориями; всякая неясность опасна и теоретически, 

и практически; всякое малодушие искажает формулу 

вопроса; всякое пристрастие искажает формулу ответа.

Но именно поэтому необходимо раз навсегда отре-

шиться от той постановки вопроса, которую с такой 

слепой настойчивостью вдвигали и постепенно вдвину-

ли в философски неискушенные души граф Л. Н. Тол-

стой, его сподвижники и ученики. Отправляясь от чи-

сто личного, предметно не углубленного и непроверен-

ного опыта «любви» и «зла», предрешая этим и глубину, 

и ширину самого вопроса, урезывая свободу своего 

нравственного ви́дения чисто личными отвращениями 

и предпочтениями, не подвергая внимательному ана-

лизу ни одного из обсуждаемых духовных содержаний 

(например: «насилие», «зло», «религиозность»), умал-

чивая о первоосновах и торопясь с категорическим от-

ветом, эта группа морализирующих публицистов невер-

но поставила вопрос и неверно разрешила его; и затем 

со страстностью, нередко доходившею до озлобления, 

отстаивала свое неверное решение неверного вопроса 

как Богооткровенную истину. И так как материал ис-

тории, биологии, психологии, этики, политики и всей 

духовной культуры не укладывался в рассудочные схе-

мы и формулы, а схемы и формулы претендовали на 

всеобщее значение и не мирились с исключениями, то 

естественно начался отбор «подходящего» материала 

и отвержение «неподходящего», причем недостаток 

первого восполнялся художественно «убедительными» 

построениями. Проповедовался наивно-идиллический 

взгляд на человеческое существо, а черные бездны 
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истории и души обходились и замалчивались. Произ-

водилось неверное межевание добра и зла: герои отно-

сились к злодеям; натуры безвольные, робкие, ипохон-

дрические, патриотически мертвенные, противогра-

жданственные —  превозносились как добродетельные. 

Искренние наивности чередовались с нарочитыми 

парадоксами, возражения отводились как софизмы; 

несогласные и непокорные объявлялись людьми по-

рочными, подкупными, своекорыстными, лицемера-

ми. Вся сила личного дара вождя и вся фанатическая 

ограниченность его последователей обращалась на то, 

чтобы духовно навязать другим собственную ошибку 

и распространить в душах собственное заблуждение. 

И естественно, что учение, узаконивающее слабость, 

возвеличивающее эгоцентризм, потакающее безволию, 

снимающее с души общественные и гражданские обя-

занности и, что гораздо больше, трагическое бремя миро-

здания, должно было иметь успех среди людей особенно 

неумных, безвольных, малообразованных и склонных 

к упрощающему, наивно-идиллическому миросозер-

цанию. Так случилось, что учение графа Л. Н. Толстого 

и его последователей привлекало к себе слабых и про-

стодушных людей и, придавая себе ложную видимость 

согласия с духом Христова учения, отравляло русскую 

религиозную и политическую культуру.

Русская философия должна вскрыть все это неза-

метно внедрившееся в души гнездо опытных и идейных 

ошибок и постараться раз навсегда удалить отсюда все 

неясности и наивности, всякое малодушие и пристра-

стие. В этом ее религиозное, научное и патриотическое 

призвание: помочь слабым увидеть и окрепнуть, а силь-

ным удостовериться и умудриться.
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О самопредании злу

В самом преддверии проблемы необходимо устано-

вить с очевидностью, что о несопротивлении злу в бук-

вальном смысле этого слова никто из честных людей 

и не думает; что одна склонность к такому несопро-

тивлению превращает человека из нравственного вра-

ча и духовного субъекта —  в нравственного пациента 

и в объект духовного воспитания. А это значит, что не 

он будет обсуждать проблему непротивления, а уже про 

него будет идти спор, что именно с ним делать и как 

именно следует противиться ему или чему-то, что есть 

в нем.

В самом деле, что означало бы «непротивление» 

в смысле отсутствия всякого сопротивления? Это озна-

чало бы приятие зла: допущение его в себя и предостав-

ление ему свободы, объема и власти. Если бы при таких 

условиях восстание зла произошло, а несопротивление 

продолжалось, то это означало бы подчинение ему, са-

мопредание ему, участие в нем и, наконец, превращение 

себя в его орудие, в его орган, в его рассадник, наслажде-

ние им и поглощение им. Это было бы, в начале, добро-

вольное саморастление и самозаражение; это было бы, 

в конце, активное распространение заразы среди других 

людей и вовлечение их в сопогибель. Но тот, кто совсем 

не сопротивляется злу, тот воздерживается и от пори-

цания его; ибо порицание, хотя бы вполне внутреннее 

и молчаливое (если бы таковое было возможно!), есть 

уже внутреннее сопротивление, чреватое практическими 

выводами и напряжениями, борьбой и сопротивлением. 

Мало того, пока живо в душе неодобрение или хотя бы 

смутное отвращение, до тех пор человек еще сопротив-
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ляется: он, может быть, восстает нецельно, но он все-

таки раздвоен, он борется внутри себя и вследствие этого 

само приятие зла не удается ему; даже совсем пассив-

ный вовне, он сопротивляется злу внутренно: осуждает 

его, возмущается, разоблачает его перед самим собою, 

не поддается его страхам и соблазнам; и даже поддаваясь 

отчасти, корит себя за это, собирается с духом, негодует 

на себя, отвращается от него и очищается в покаянии; 

даже захлебываясь, сопротивляется и не тонет. Но имен-

но поэтому полное отсутствие всякого сопротивления —  

и внешнего, и внутреннего, требует, чтобы прекратилось 

осуждение, чтобы стихло порицание, чтобы возобладало 

одобрение зла. Поэтому несопротивляющийся злу рано 

или поздно приходит к необходимости уверить себя, что 

зло —  не совсем плохо и не так уж безусловно есть зло; 

что в нем есть некоторые положительные черты, что их 

притом немало, что они, может быть, даже преобладают. 

И лишь по мере того, как ему удается уговорить себя, за-

говорить свое здоровое отвращение и уверить себя в бе-

лизне черноты, угасают остатки сопротивления и осу-

ществляется самопредание. И когда отвращение стихает 

и зло уже не переживается как зло, тогда приятие неза-

метно становится цельным: душа начинает верить, что 

черное —  бело, приспособляется и уподобляется, стано-

вится сама черною, и вот уже одобряет и наслаждается 

и, естественно, восхваляет то, что дает ей наслаждение.

Таков духовный закон: несопротивляющийся злу 

поглощается им и становится одержимым. Ибо «зло» —  

не пустое слово, не отвлеченное понятие, не логическая 

возможность и не «результат субъективной оценки». 

Зло есть, прежде всего, душевная склонность человека, 

присущая каждому из нас; как бы некоторое, живущее 



О сопротивлении злу силою 13

в нас страстное тяготение к разнузданию зверя, тяго-

тение, всегда стремящееся к расширению своей вла-

сти и к полноте захвата. Встречая отказы и запреты, 

наталкиваясь на стойкие пресечения, поддерживающие 

духовные и моральные грани личного и общественного 

бытия, оно стремится просочиться сквозь эти препоны, 

усыпить бдительность совести и правосознания, осла-

бить силу стыда и отвращения, принять приемлемое 

обличие и если возможно, то расшатать и разложить 

эти живые грани, эти зиждущие формы личного духа, 

как бы опрокинуть и рассыпать волевые стены инди-

видуального кремля. Духовное воспитание человека 

состоит в построении этих стен и, что еще важнее, 

в сообщении человеку потребности и умения самостоя-

тельно строить, поддерживать и отстаивать эти стены. 

Чувство стыда, чувство долга, живые порывы совести 

и правосознания, потребность в красоте и в духовном 

сорадовании живущему, любовь к Богу и родине —  все 

эти истоки живой духовности в единой и совместной 

работе создают в человеке те духовные необходимости 

и невозможности, которым сознание придает форму 

убеждений, а бессознательное —  форму благородного 

характера. И вот, эти духовные необходимости посту-

пать «так-то» и невозможности поступить «иначе» со-

общают единство и определенность личному бытию; 

они слагают некий духовный уклад, как бы живой ко-

стяк личного духа, поддерживающий его строение, его 

оформленное бытие, сообщающий ему его мощь и дер-

жаву. Размягчение этого духовного костяка, распадение 

этого духовного уклада означало бы духовный конец 

личности, превращение ее в жертву дурных страстей 

и внешних воздействий, возвращение ее в то хаотиче-
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ски-разреженное состояние, где духовных необходимо-

стей нет, а душевные возможности неисчислимы.

Понятно, что чем бесхарактернее и беспринципнее 

человек, тем ближе он к этому состоянию и тем есте-

ственнее для него совсем не сопротивляться злу. И об-

ратно, чем менее человек сопротивляется злу, тем более 

он приближается к этому состоянию, попирая сам свои 

«убеждения» и расшатывая сам свой «характер». Несо-

противляющийся сам разламывает стены своего духов-

ного кремля; сам принимает тот яд, от действия кото-

рого размягчаются кости в организме*. И естественно, 

что от несопротивления злу злая страсть расширяет 

свое господство до полноты: куски страсти, уже облаго-

роженные, совлекают с себя ризы своего благородства 

и вливаются в общий мятеж; они уже не держат грань 

и предел, но сами предаются бывшему врагу и вскипают 

злом. Злая одержимость становится цельною и влечет 

душу на своих путях, по своим законам. Одержимый 

злой страстью, несопротивляющийся буйствует пото-

му, что сам отверг все удерживающее, направляющее 

и оформляющее: вся сопротивлявшаяся сила стала си-

лою самого буреносящего зла, и дыхание гибели пита-

*  Следует заметить, что такому внуреннему «несопротивлению» 

до известной степени сродни практика «хлыстовства», отнюдь 

не являющаяся специфическим созданием русского сектант-

ства, а наблюдавшаяся в самые различные времена и у разных 

народов. Однако хлыстовская практика сознательно органи-

зует и ограничивает несопротивление страстям для известного 

использования их и освобождения от них. Формула православ-

ного аскетизма гласит: «томлю томящаго мя ради духовного 

очищения». Формула хлыстовства: «предаюсь томящему мя 

ради душевного облегчения». Несопротивляющийся хлыст име-

ет вместо идеи малодушие, вместо духовной цели —  душевную 

причину, вместо достижения —  гибель.



О сопротивлении злу силою 15

ется ожесточением самого погибающего. Вот почему 

конец его неистовства есть конец его душевно-телес-

ного бытия: безу мие или смерть.

Такое разложение духовности в душе может на-

ступить у слабого человека в зрелом возрасте; но оно 

может вести свое начало от детства, и притом или 

так, что первоначальное зерно духовности, потенци-

ально имеющееся у каждого человека, совсем не было 

вызвано к живой самодеятельности, или же оно ока-

залось, в результате внутренней слабости и внешних 

соблазнов, творчески нежизнеспособным и бесплод-

ным. Во всех случаях слагается картина внутреннего 

недуга, имеющая чрезвычайное психопатологическое 

значение и интерес. Человек, духовно дефективный 

с детства, может выработать в себе даже особый душев-

ный уклад, который при поверхностном наблюдении 

может быть принят за «характер», и особые воззрения, 

которые по ошибке принимаются за «убеждения». На 

самом же деле он, беспринципный и бесхарактерный, 

остается всегда рабом своих дурных страстей, пленни-

ком выработавшихся душевных механизмов, одержащих 

его и всесильных в его жизни, лишенных духовного 

измерения и слагающих кривую его отвратительного 

поведения. Он не сопротивляется им, но изворотливо 

наслаждается их игрой, заставляя наивных людей при-

нимать его злую одержимость за «волю», его инстинк-

тивную хитрость —  за «ум», порывы его злых стра-

стей —  за «чувства». Влачась в противодуховных стра-

стях, он выговаривает свою природу в соответствующей 

противодуховной «идеологии», в которой радикальное 

и всестороннее безбожие сливается воедино с немучи-

тельной для него самого душевной болезнью и закон-


