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Отрицание кардиналом духа свободы

В поэме Ивана Карамазова «Великии�  Инквизи-
тор» противостояние его, неистового богобор-
ца, и его пошлого антагониста (че� рта) пролон-
гировано в отношениях Христа и престарелого 
кардинала Великого Инквизитора, по распоря-
жению которого Иисус заточе� н в тюрьму. Иссле-
дованию этои�  поэмы посвящена специальная 
глава «Великии�  Инквизитор» в философско-
критическом труде Н. Бердяева «Новое рели-
гиозное сознание и общественность»1 и работа 

1 Бердяев Н. Новое религиозное сознание и обществен-
ность / Редколл.: Ю. Божко, А. Гофман, В. Сапов [зам. пред.], 
Л. Чибисенков [председатель]; Сост. и коммент. В. Сапова. 
М., 1999. [Серия «История в философских памятниках»].

В. Розанова «Легенда о Великом инквизиторе 
Ф.М. Достоевского»2. Поэтому в анализе поэмы 
мы будем опираться преимущественно на эти 
источники.

В отповеди Христу иезуит, по определе-
нию Н. Лосского, «представитель грандиозного 
титанического богоборчества», полныи�  «гор-
деливого презрения к человеку»3, критикует 
самопожертвование Иисуса во имя свободы че-
ловечества и противопоставляет ему как един-

2 Розанов В. Легенда о Великом инквизиторе Ф.М. Досто-
евского // ВѢхи: Библиотека русской религиозно-философ-
ской и художественной литературы (URL: http://www.vehi.
net/rozanov/legenda.html. [Дата обращения: 22.09.2012]).
3 Лосский Н. Бог и мировое зло / Сост. А. Поляков, П. Алек-
сеев, А. Яковлев; Прим. Р. Медведевой. М., 1994. С. 217.

ЧЕЛОВЕК И ЧЕЛОВЕЧЕСТВО

Кардинал ВелиКий инКВизитор — 
идеолог убийстВа, поддержанный 
КатоличесКой церКоВью

г.р. Консон     DOI: 10.7256/1999–2793.2014.5.11517

Аннотация. Предмет исследования — сущность идеологии кардинала Великого Инквизитора в одноимен-
ной поэме Ивана Карамазова, где престарелый иезуит критикует самопожертвование Иисуса во имя сво-
боды человечества и противопоставляет ему как единственно возможную, пришедшую на смену учению 
Христа идею государственной власти и насилия, фактически обожествляя три силы — авторитет, чудо 
и тайну. Избранный в исследовании ракурс даёт возможность его автору прояснить специфику созданного 
Достоевским фундаментального концепта образа Великого Инквизитора, заключающуюся в его метаде-
монизации.
В методе исследования интегрированы несколько типов анализа — этико-философский, психологический, 
литературный, а также компаративный, которые в совокупности дают возможность раскодировать 
сущность демонистики в представителе католической власти.
Научная новизна — в авторской философеме, в которой кардинал Великий Инквизитор, с одной стороны, 
уподобляется охотившемуся за человеческими душами дьяволу, но, в отличие от него, в своих мечтах о 
единовластии видит преобразованное «счастливое» общество в масштабах всего мира, причём без угры-
зений совести, с сожжённым за не-надобностью Христом. Поэтому в цинизме такого вселенского размаха 
иезуит оказывается страшнее обычного дьявола, представляя собой всесокрушительную ариманическую 
силу. В итоге автор делает вывод, что Великий Инквизитор является источником катастрофизма, по-
скольку для православного человека религия без Христа — это нонсенс, абсурд, потому что образ Бога для 
России всегда служил мерилом духовности и нравственной чистоты.
Ключевые слова: Бог, Христос, церковь, католичество, Великий Инквизитор, человек, дьявол, искушение, 
свобода, религия и мораль, авторитет, чудо, тайна, власть и насилие.
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людям счастья8, а мотивом его преступления явля-
ется борьба за власть.

Для ее�  осуществления у него разработаны по-
нятия тре�х иезуитских искушении� . Первое — это 
попытка уничтожить понятие свободы, в связи с 
чем он осмеивает стремление Иисуса освободить 
людеи�  и цинично замечает, что католичество нема-
ло потрудилось, чтобы обмануть их в осмыслении 
понятия свободы: «… теперь и именно ныне эти 
люди уверены более чем когда-нибудь, что свобод-
ны вполне, а между тем сами же они принесли нам 
свободу свою и покорно положили ее�  к ногам на-
шим. Но это сделали мы, а того ль ты желал, такои�  
ли свободы?» (т. 11, с. 296)9. По справедливому суж-
дению Розанова, иезуит «отвергает, как невозмож-
ное, построение земных судеб человека на заветах 
Спасителя и, следовательно, утверждает необходи-
мость построения их на каких-то иных началах [о 
че�м речь пои� де�т ниже. — Г.К.]»10.

Объясняя изменение психологии людеи�  в пони-
мании свободы, Инквизитор, как пример, приводит 

происшедшую перемену в свое�м собственном со-
знании, в результате чего он заявляет, что не боится 
Христа, не хочет служить его без умию. Здесь у кар-
динала проявляется искаже�нное чувство гуманиз-
ма, которое, по определению С. Сморжко, вывернуто 
наизнанку. Оно «заставляет Инквизитора принять 
не только первое, но второе и третье искушения. 
Христос отказался дать людям очевидное, вечное 
чудо, которое подчинило бы себе людеи�  своеи�  обя-
зательностью и объективностью. В христианстве 
главное чудо — вера, требующая подвига, упования 
на “вещи невидимые”. И это представляется Инкви-
зитору недопустимым аристократизмом»11.

8 В классификации немецкого криминолога Г. Шнайдера 
такой преступник уверен в необходимости совершаемых 
им правонарушений для блага общества и государства (цит. 
по: Современные подходы к классификации политических 
преступников (URL: http://www.tpbazis.ru/pages&id=6&p=2. 
[Дата обращения: 05.10.2012]).
9 Здесь и далее ссылки даются в тексте по изд.: Достоевский 
Ф. Братья Карамазовы: Роман в четырёх частях с эпилогом / 
Под общ. ред. Г. Фридлендера и М. Храпченко; Сост. Г. Фрид-
лендера // Собрание сочинений в 12 томах. Т. 11–12. М., 1982.
10 Розанов В. Легенда о Великом инквизиторе Ф.М. Досто-
евского // ВѢхи: Библиотека русской религиозно-философ-
ской и художественной литературы (URL: http://www.vehi.
net/rozanov/legenda.html. [Дата обращения: 22.09.2012]).
11 Сморжко С. Художественная эсхатология в романах 
Ф.М. Достоевского 1860–1870-х годов. Дисс. … канд. филол. 
н. Краснодар, 2007. С. 185.

ственно возможную, пришедшую на смену его 
учению идею католицизма, то есть идею го-
сударственнои�  власти и насилия. Смысл речи 
Инквизитора Розанов видит в попытке при-
способить христианскую идею к католичеству 
и тем самым якобы благополучно уравнять в 
правах материальные потребности человека с 
духовными4. Очевидно, что в подобном стрем-
лении кардинала ревизовать стержневую идею 
христианства проступает не что иное, как жаж-
да всеобъемлющеи�  власти.

Подобныи�  отказ от традиционного рели-
гиозно-этического идеала, в котором, по на-
блюдению М. Полетаевои� , была сосредоточена 
мистическая сопричастность Богу, означал для 
Достоевского утрату русскои�  самобытности и 
национального о неи�  представления5. Такои�  раз-
рушительныи� , на наш взгляд, ариманическии�  
процесс Полетаева квалифицирует как утрату 
«полноты бытия», которая «переживается как 
противоестественное движение нации, культу-
ры к небытию, смерти»6.

Исходя из намерения Инквизитора разрушить 
идеал святости, основанныи�  на любви к Богу, и ли-
шить человечество свободы7, кардинал в нашем 
понимании предстае�т как преступник по убежде
нию, которыи�  верит в свою концепцию несения 

4 См.: Розанов В. Легенда о Великом инквизиторе 
Ф.М. Достоевского // ВѢхи: Библиотека русской религи-
озно-философской и художественной литературы (URL: 
http://www.vehi.net/rozanov/legenda.html. [Дата обраще-
ния: 22.09.2012]).
5 С. Сморжко пишет, что «католический священник эпо-
хи инквизиции использует для изложения своей системы 
и для убеждения в её правильности слова не Христа, а 
антихриста. И сама инквизиция предстаёт в романе иде-
ей лишения свободы, подчинением души ради счастья и 
покоя» (Сморжко С. Художественная эсхатология в рома-
нах Ф.М. Достоевского 1860–1870-х годов. Дисс. … канд. 
филол. н. Краснодар, 2007. С. 184–185).
6 Полетаева М. Психологическая мотивация оправдания 
идеала в русской религиозной философии XIX — начала ХХ 
века // Российская ментальность: теоретические проблемы. 
Материалы научной конференции 15–16 мая 2003 года / 
Науч. ред.: Л. Жаркова, В. Чередниченко; Редколл.: А. Аро-
нов, В. Тихонова, Н. Чернышова. М., 2003. С. 62.
7 По справедливому наблюдению И. Лосевой, «Инкви-
зитор, взяв на себя решать за других, какая жизнь им 
нужна, отобрал у людей выбор и, в конечном счёте, сво-
боду. Принудительное добро — это уже не добро» (Лосе-
ва И. Бунт против насилия в творчестве Ф.М. Достоев-
ского // Русские мыслители / Науч. ред. И. Лосева. Ростов 
н/Д, 2003. С. 200).
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человек и человечество
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ликии�  Инквизитор опровергает идею воспитания 
Христом чувства свободы, освяще�ннои�  высокои�  
нравственностью14, предлагая взамен свободу, 
сдобренную материальными благами. (Такая трак-
товка свободы расходится с пониманием ее�  Досто-
евским, у которого свобода в слиянии с нравствен-
ными устремлениями является основополагающеи�  
идееи� . А. Гулыга убежде�н, что никто глубже и ярче 
не выразил «идею сочетания свободы воли с абсо-
лютным моральным законом, чем это сделал До-
стоевскии�  в “Легенде о Великом Инквизиторе”»15.)

Старец советует Иисусу обратить камни рас-
кале�ннои�  пустыни в хлеба, и тогда, согласно ие-
зуиту, человечество станет покорным16, «за тобои�  
побежит человечество как стадо, благодарное и 
по слушное, хотя и вечно трепещущее, что ты оты-
мешь руку свою и прекратятся им хлебы твои» (с. 
297–298). Но в том-то и дело, что человечество 
кардинал под прикрытием истиннои�  к нему любви 
воспринимает как стадо, которое использует в сво-
их дьявольских целях (эту мысль в раз облачении 
Инквизитора высказывал Бердяев17).

Инквизитор утверждает также, что на вопли 
человечества накормить его церковь откликнется 
и, прикрываясь именем Христа, во имя его солже�т 
и накормит людскои�  род (с. 298). (Соизмеряя дея-
тельность инквизиции с современнои�  церковью, 
Бердяев изобличает и тех, и других, обвиняя их в 
дуалистическом мышлении18.)

14 Религиозную духовность, иногда приближавшуюся к 
христианской, С. Булгаков считал качеством, отличавшим 
русского интеллигента от западноевропейского мещанства 
(Булгаков С. Героизм и подвижничество (Из размышлений о 
религиозной природе русской интеллигенции) // Булгаков С. 
Героизм и подвижничество. М., 1932. С. 112–113).
15 Гулыга А. От редактора // Лаут Р. Философия Достоев-
ского в систематическом изложении / Под ред. А. Гулыги; 
Пер. с нем. И. Андреевой. М., 1996. С. 6.
16 «План руководства людьми Великого Инквизитора, — 
пишет Н. Лосский, — состоит в том, чтобы дать людям 
хлеб земной, но вместе с тем и успокоить совесть, взяв, по 
совету “умного духа”, всю власть и всю ответственность в 
свои руки» (Лосский Н. Бог и мировое зло / Сост. А. По-
ляков, П. Алексеев, А. Яковлев; Прим. Р. Медведевой. М., 
1994. С. 218).
17 См.: Бердяев Н. Новое религиозное сознание и обще-
ственность / Редколл.: Ю. Божко, А. Гофман, В. Сапов [зам. 
пред.], Л. Чибисенков [председатель]; Сост. и коммент.  
В. Сапова. М., 1999. [Серия «История в философских памят-
никах»]. С. 69.
18 См.: Бердяев Н. Введение: Мистика и религия // Бер-
дяев Н.А. Новое религиозное сознание и общественность 

В результате изменения отношения Инквизи-
тора к деяниям Христа он, по сути, ревизовал его 
подвиг, «примкнул к сонму тех, которые исправи
ли» его (с. 306). Комментируя это кредо, Бердяев 
пишет, что «исторические силы, вдохновляемые 
духом Великого Инквизитора, “исправили под-
виг” Христа, делали свое�  дело, прикрываясь Его 
именем»12.

Понятию свободы, считая его вредным для 
человечества, кардинал и Римская церковь, вос-
пользовавшись после Христа правом преемствен-
ности, предпочли понятие счастья (без свободы!): 
«разве бунтовщики могут быть счастли выми?.. ты 
дал нам право связывать и развязывать и уж, ко-
нечно, не можешь и ду мать отнять у нас это пра-
во теперь. Зачем же ты прише�л нам мешать?» (с. 
296). Бердяев же считает, что «предвечная свобо-
да человека, абсолютное достоинство его, связь с 
вечностью выше всякого устроения, всякого успо-
коения, всякого благополучия, всякого недостои� -
ного, слабого, жалкого счастья»13.

Продолжая заниматься казуистикои� , прелат в 
экстазе восклицает: «О, мы убедим их [бунтовщи-
ков. — Г.К.], что они тогда только и станут свобод-
ными, когда откажутся от свободы своеи�  для нас 
и нам покорятся… они сами убедятся, что правы, 
ибо вспомнят, до каких ужасов рабства и смятения 
доводила их свобода твоя» (с. 304). Великии�  Инк-
визитор предвидит якобы устрашающие послед-
ствия свободы: «Свобода, свободныи�  ум и наука 
заведут их в такие дебри и поставят пред такими 
чудами и неразрешимыми таи� нами, что одни из 
них, непокорные и свирепые, истребят себя са мих, 
другие, непокорные, но малосильные, истребят 
друг друга, а третьи, оставшиеся, сла босильные и 
несчастные, приползут к ногам нашим и возопиют 
к нам: “Да, вы были пра вы, вы одни владели таи� нои�  
его, и мы возвращаемся к вам, спасите нас от себя 
самих”» (с. 304).

В своих преступных замыслах кардинал выде-
ляет три намерения католи ческои�  церкви переоце-
нить деяния Христа. В этои�  переоценке проясняет-
ся дьявольская сущность католицизма, которыи�  
вызывает недвусмысленные ассоциации с че�ртом, 
искушавшим Иисуса в пустыне. Прежде всего Ве-

12 Бердяев Н. Новое религиозное сознание и общественность 
/ Редколл.: Ю. Божко, А. Гофман, В. Сапов [зам. пред.], Л. Чи-
бисенков [председатель]; Сост. и коммент. В. Сапова. М., 1999. 
[Серия «История в философских памятниках»]. С. 59.
13 Там же. С. 61.

DOI: 10.7256/1999–2793.2014.5.11517
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Обожествление Инквизитором трёх сил — 
авторитета, чуда и тайны

Цель Великого Инквизитора, держащего народ в 
подчинении, заставить также обожествлять его 
единственные, по мнению иезуита, три силы на 
земле — авторитет, чудо и таи� ну. (Последнее Алек-
сеи�  Карамазов переводит для себя как «секрет», 
расшифровывая его здесь словом «безбожие», а 
Инквизитора — безбожником — cм.: т. 11, с. 30822.)

В пропагандистскои�  установке старца такое 
обожествление тре�х сил является вторым иску
шением народа, которое для его же счастья может 
его покорить, «наве ки победить и пленить совесть 
этих слабосильных бунтовщиков» (с. 301). По-
этому Инквизитор упрекает Христа в стремлении 
породить свободную любовь и веру в Бога (харак-
терная для Достоевского идея свободнои�  совести, 
нашедшая, согласно Ю. Селезне�ву, прямое выраже-
ние в его романах-пророчествах23).

Кардинал утверждает, что если человечество 
лишить чуда, то тогда оно от верне�тся от Бога и 
навыдумывает себе других чудес, самопроизволь-
ных, на чав поклоняться знахарскому или бабьему 
колдовству, поскольку без чуда че ловек, по мне-
нию иезуита, жить не может. Бердяев же уверен, 
что всякое отрицание свободы совести и даже ми-
стическои�  свободы как раз и веде�т к искушению 
«чудом, таи� нои�  и авторитетом», которые Великии�  
Инквизитор стремится возвести в культ24.

По откровению старца, церковь, заставляя на-
род повиновать ся слепо, даже «мимо его совести», 
подкорректировала деяния Христа и основала его 
на чуде, таи� не и авторитете. Но именно послед-
нее понятие всегда было близко Римскои�  Церкви. 
Оно, как пишет Розанов, «было причиною гораздо 
большеи�  ее�  нетерпимости ко всяким отступлени-
ям от догмы, нежели какая была присуща другим 
Церквам»25.

22 В конечном счёте «секрет чёрта» Ю. Селезнёв в контексте 
всего романа «Братья Карамазовы» квалифицирует как «секрет 
инквизитора» (Селезнёв Ю. В мире Достоевского. М., 1980.  
С. 279. [Библиотека «Любителям российской словесности]).
23 См.: Там же. С. 271.
24 Бердяев Н. Новое религиозное сознание и общественность 
/ Редколл.: Ю. Божко, А. Гофман, В. Сапов [зам. пред.], Л. Чи-
бисенков [председатель]; Сост. и коммент. В. Сапова. М., 1999. 
[Серия «История в философских памятниках»]. С. 71.
25 Розанов В. Легенда о Великом инквизиторе Ф.М. Досто-
евского // ВѢхи: Библиотека русской религиозно-философ-

С иезуитским благодушием он якобы прояв-
ляет заботу даже о самых слабых, рассчитывая на 
то, что и они превратятся в послушных церкви 
рабов. Согласно его концепции, церкви до́роги и 
слабые, поскольку более послушны (см.: с. 299). 
Эту мысль Великого Инквизитора Бердяев ком-
ментирует как раз напротив: как выражение его 
презрения к людям19.

Исходя из откровения иезуита, становится 
очевидным его стремление исказить подвиг Хри
ста20, который ещё в XIX веке и, в частности в 
романе «Братья Карамазовы» был мерилом нрав
ственности. Поэтому мы считаем необходимым 
уточнить высказывание Н. Бирюзовои� , считаю-
щеи� , что «в XIX веке мотив Второго Пришествия 
становится одним из эстетических центров рома-
нов “Идиот” и “Братья Карамазовы” Ф.М. Досто-
евского. Писа тель таким образом создае�т второе 
пространство, эстетическое и идеологическое, 
где он показывает свои�  идеал в воплощении об-
раза Христа»21.

На наш взгляд, тема и образ Христа в отмечен-
ных романах Достоевского прежде всего является 
этикоцентрирующеи�  и этикомоделирующеи�  их 
концепцию, драматургию и всю образную систему, 
потому что для писателя в первую очередь была 
важна нравственная сущность проблемы, которая 
во вторую очередь оказывалась еще�  и прекраснои� .

/ Редколл: Ю. Божко, А. Гофман, В. Сапов [зам. пред.], 
Л. Чибисенков [председатель]; Сост. и коммент. В. Сапо-
ва. М., 1999. С. 50. 
19 Бердяев Н. Новое религиозное сознание и обществен-
ность / Редколл.: Ю. Божко, А. Гофман, В. Сапов [зам. 
пред.], Л. Чибисенков [председатель]; Сост. и коммент.  
В. Сапова. М., 1999. [Серия «История в философских па-
мятниках»]. С. 67.
20 Р. Гуардини это искажение видит в том, что «благодат-
ная сущность христианства заменяется техникою покоре-
ния души, а позади неё таится нечто ещё более страшное, 
именно демоническая воля наложить руку на самого Бога. 
Выражение всего этого, согласно такому толкованию, 
есть католическая Церковь, которой противостоит рели-
гия свободы, духа любви и живой христианской полно-
ты сердца» (цит. по: Лосский Н. Бог и мировое зло / Сост.  
А. Поляков, П. Алексеев, А. Яковлев; Прим. Р. Медведе-
вой. М., 1994. С. 220).
21 Бирюзова Н. Мотив «Второго Пришествия Христа» 
в русской литературе XIX–XX вв. Дисс. … канд. филол. 
наук. М.: Российский университет дружбы народов, 2010. 
186 с. (URL: http://www.dissercat.com/content/motiv-vtorogo-
prishestviya-khrista-v-russkoi-literature-xix-xx-vv. [Дата обра-
щения: 29.10.2012]).
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лютного добра. Поэтому он ставит себе целью дать 
людям “тихое, смиренное счастье слабосильных су-
ществ, какими они и созданы”, соединив их всех “в 
бесспорныи�  общии�  и согласныи�  муравеи� ник”. Для 
этого ему нужно усыпить совесть человека, прини-
зить его идеал и вытравить в не�м жажду совершен-
нои�  свободы»28.

Однако подобная мораль неизбежно веде�т к 
бунту, поскольку человек, как бы его не усмиря-
ли в общем социуме, будет верен своему идеалу, 
основанному на вечных нравственных ценностях. 
Лосскии�  справедливо считает, что «совесть челове-
ка, сколько бы ее�  не усыпляли преходящими бла-
гами, рано или поздно всегда заговорит в защиту 
этого идеала, и потому человек в земных услови-
ях никогда не успокоится, всегда будет бунтовать 
против того, что препятствует или кажется пре-
пятствующим достижению идеала». А там, где нет 
нравственного идеала, в права вступает циничная 
«философия» дьявола.

Возведение в культ порабощения человечества
и государственного единовластия

Третье искушение вытекает из отречения Инк-
визитора от Христа (этот замысел Г. Фридлендер 
верно комментирует как отказ от человечности29) 
и связывается с вопросом о государстве: «Мы 
давно уже не с тобою, а с ним, уже восемь веков» 
(с. 303). (В этом признании Ю. Селезне�в уточняет, 
что «с ним» — это значит с дьяволом30. В русскои�  
философско-религиознои�  мысли считалось, что 
не церковь должна была преобразиться в государ-
ство, а наоборот, государство — в церковь31.)

Раскрывая эту таи� ну Христу, иезуит, изобра-
жая сочув ствие заключе�нному, почти по-отечески 
журит его. Если бы Иисус внял совету могучего 
духа — своего Отца [создать подобныи�  тип госу-
дарства. — Г.К.], то Христос удовлетворил бы все, 

28 Лосский Н. Бог и мировое зло / Сост. А. Поляков, П. Алек-
сеев, А. Яковлев; Прим. Р. Медведевой. М., 1994. С. 123–124.
29 Фридлендер Г. Достоевский и мировая литература. Л., 
1985. С. 360. [Библиотека произведений, удостоенных Госу-
дарственной премии СССР].
30 См.: Селезнёв Ю. В мире Достоевского. М., 1980. С. 279. 
[Библиотека «Любителям российской словесности]. С. 279. 
Нам же представляется, что «с ним» — это с государством.
31 Соловьёв С. Владимир Соловьёв. Жизнь и творческая 
эволюция / Послесл. П. Гайденко; Подгот. Текста И. Вишне-
вецкого. М., 1997. С. 180.

Такая акция якобы обрадовала людеи� , «что их 
вновь повели как стадо и что с сердец их снят, на-
конец, столь страшныи�  удар, прине�сшии�  им столь-
ко муки» (с. 303)26. В подобном откровении Инкви-
зитора не могло не проступить чувство усталости, 
характерное для «позднего» Достоевского. Вместе 
с тем писатель, показав ариманическую подопле�-
ку иезуитскои�  ревизии подвига Христа, поставил 
здесь проблему веры как моральной ценности. Об 
этои�  проблеме как уникальном явлении писал 
Э. Соловье�в: «Хотел или не хотел того сам Досто-
евскии� , но через образ Ивана Карамазова он по-
ставил вопрос о нерелигиозном значении веры, о 
вере как чисто моральном акте. В произведениях 
Достоевского (прежде всего в легенде о Великом 
Инквизиторе, которая отнюдь не случаи� но вложе-
на в уста Ивана) присутствует мысль о том, что в 
реальнои�  историческои�  религии подлинная вера 
есть явление редкое, возможно экстраординарное, 
что она постоянно замещается и подавляется здесь 
такими деи� ствительно типичными отношениями 
к богу, как упование и страх»27.

Разве в этом управлении людьми как стадом 
не выражена любовь церкви к народу, вопрошает 
Христа Инквизитор. Иисус же, по мнению иезуита, 
только мешает католи ческои�  церкви. Старик от-
казывается от его любви, потому что, по собствен-
ному откровению, не любит его сам.

В таком убии� ственно чистосердечном при-
знании кардинала Великого Инквизитора — его 
нелюбви к Богу — выражена чуждая христианству 
ригорическая мораль, лише�нная любви к человеку. 
Лосскии� , характеризуя такую мораль, писал, что 
«“Великии�  Инквизитор”, социальныи�  информатор, 
желающии�  исправить подвиг Христа, не веря в 
Бога и бессмертие, не допускает возможности абсо-

ской и художественной литературы (URL: http://www.vehi.
net/rozanov/legenda.html. [Дата обращения: 22.09.2012]).
26 Трудно согласиться с литератором С. Лурье, полагавшим, 
что Великий Инквизитор в ле генде Ивана Карамазова вовсе 
не противополагается как олицетворение зла, он фактиче ски 
«говорит не от имени католичества, не от имени церкви, даже 
не от имени религии. Он защищает норму, веление, закон в 
самом общем и глубоком смысле этих понятий» (Лурье С. 
Религиозная мистика и философия / Редколл.: Ю. Божко,  
А. Гофман, В. Сапов [зам. пред.], Л. Чибисенков [председа-
тель]; Сост. и коммент. В. Сапова. М., 1999. С. 308). Однако 
в действительности здесь речь идёт о порабощении всего 
человечества.
27 Соловьёв Э. Прошлое толкует нас: Очерки по истории 
философии и культуры. М., 1991. С. 229.
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рого он усматривает проявление антихристских, 
а в конечном сче�те сатанинских деянии�  церкви37. 
Такои�  смысл вытекает из слов старого кардинала: 
«ибо кому же владеть людьми как не тем, которые 
владеют их совестью и в чьих руках хлебы их. Мы 
и взяли меч кесаря, а взяв его, конечно, отвергли 
тебя и пошли за ним» (с. 304).

В данном откровении иезуита разрушают-
ся мечты русскои�  интеллигенции о лучшем мире 
и спасении человечества. (С. Булгаков заострял 
внимание на том, что «известная немирность, эс-
хатологическая мечта о Граде Божием, о грядущем 
царстве правды (под разными социалистическими 
псевдонимами) и затем стремление к спасению че-
ловечества — если не от греха, то от страдании�  — 
составляют, как известно, неизменные и отличи-
тельные особенности русскои�  интеллигенции»38).

Ариманические черты Великого Инквизи-
тора достигают кульминации в его речи, когда 
он предвидит будущую жизнь человечества как 
мирного, подчине�нного ему, растленного стада, 
и свою руководящую в не�м роль, несу щего всем 
умиротворение: «стадо вновь собере�тся и вновь 
покорится, и уже раз на всегда. Тогда мы дадим им 
тихое, смиренное счастье, счастье слабосильных 
существ, ка кими они и созданы» (с. 305). Плачев-
ные результаты посулов иезуита Бердяев видит 
уже на практике: «люди, плене�нные младен ческим 
счастьем Великого Инквизитора, окажутся раба-
ми, жалкими существами и ощутят потребность в 
окончательном подчинении». Уче�ныи�  пророчески 
говорит, что «человечество, превратившись в ста-
до, успокоится, перестанет кичиться, поклонится в 
конце Великому Инквизитору, и будет восстанов-
лено единовластие»39.

Роняя попутно упре�к Христу в том, что он воз-
не�с людеи�  «и тем научил гордиться», прелат убеж-
де�н, что совместно с католичеством докажет им их 
духовную немощность, что «они слабосильны, что 
они только жалкие дети, но что детское счастье 
слаще всякого» (с. 305). При этом церковь сама 

37 Там же. С. 74.
38 Булгаков С. Героизм и подвижничество (Из размышле-
ний о религиозной природе русской интеллигенции) // Бул-
гаков С. Героизм и подвижничество. М., 1932. С. 114.
39 Бердяев Н. Новое религиозное сознание и обществен-
ность / Редколл.: Ю. Божко, А. Гофман, В. Сапов [зам. 
пред.], Л. Чибисенков [председатель]; Сост. и коммент.  
В. Сапова. М., 1999. [Серия «История в философских па-
мятниках»]. С. 77.

сходящиеся в одном запросы человека, — он бы 
тогда знал, «пред кем преклониться, кому вру-
чить совесть и каким образом соединиться нако-
нец всем в бесспорныи�  общии�  и согласныи�  мура-
веи� ник, ибо потребность всемирного соединения 
есть третье и последнее мучение людеи� » (с. 303). 
Эту сладкую гре�зу в речи кардинала Бердяев ква-
лифицирует как соблазн католичества папоцеза-
ризмом и православия — цезарепапизмом32. По 
его мнению, третье искушение является самым 
могущественным, оно «есть путь человековластия, 
все�  равно — власти одного, многих или всех, есть 
обоготворение государства как окончательного со-
единения и устроения на земле»33.

Однако Христос не искал того, перед кем скло-
ниться в повиновении, и не ждал общечеловеческого 
смирения, а проповедовал, как справедливо счи тал 
Бердяев, «всемирную борьбу для последнего осво-
бождения и спасения мира, для раскрытия Смысла 
мира. Всякии�  поднявшии�  “меч Кесаря” восстал уже 
на Христа»34. Такои�  образ Иисуса как глашатая мора-
ли, «морального реформатора, учителя новои�  нрав-
ственности, проповедью которои�  он надеется гармо-
низировать человека, свести мир с гибельных путеи� », 
С. Семе�нова справедливо считает истинным35.

Тем не менее, при все�м сочувствии Иисусу цер-
ковь в деи� ствительности, оснаще�нная каратель-
нои�  системои�  государства, давно живе�т в союзе с 
ним, а человечество в вопросах о государстве, сове-
сти и хлебе слушает, по мнению Бердяева, «не Хри-
ста, а его, искушавшего в пустыне [то есть дьяво-
ла. — Г.К.]»36. Исходя из этого, Бердяев утверждает, 
что в легенде о «Великом Инкви зиторе» никогда 
еще�  с такои�  беспощаднои�  откровенностью не было 
разобла чено стремление инквизиции соединить-
ся с государственнои�  властью, в реа лизации кото-

32 См.: Бердяев Н. Новое религиозное сознание и обще-
ственность / Редколл.: Ю. Божко, А. Гофман, В. Сапов [зам. 
пред.], Л. Чибисенков [председатель]; Сост. и коммент. 
В. Сапова. М., 1999. [Серия «История в философских памят-
никах»]. С. 72–73.
33 Там же. С. 73.
34 Там же. С. 74.
35 Семёнова С. «Всю ночь читал я Твой Завет…»: Образ Хри-
ста в современном романе // Новый мир. 1989. № 11. С. 232.
36 Бердяев Н. Новое религиозное сознание и обществен-
ность / Редколл.: Ю. Божко, А. Гофман, В. Сапов [зам. 
пред.], Л. Чибисенков [председатель]; Сост. и коммент. 
В. Сапова. М., 1999. [Серия «История в философских па-
мятниках»]. С. 73.
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деи� , сформулированнои�  как «равенство всех перед 
Богом» и признававшеи�  в каждом человеке полно-
правную нравственную личность»43.

В итоге, если чёрт в споре с Иваном Карамазо
вым, представительствуя подземный мир, завоёвы
вал души поштучно и потому старался заполучить 
желательно совестливую душу в отдельности, то 
кардинал в своих мечтах о единовластии видит 
преобразованное «счастливое» общество в мас
штабах всего мира, причём без угрызений совести, с 
сожжённым за ненадобностью Христом. Поэтому 
в цинизме такого вселенского размаха кардинал Ве
ликий Инквизитор оказывается страшнее обычно
го дьявола, представляя собой всесокрушительную 
ариманическую силу.

В подобном посягательстве на духовные цен-
ности христианскои�  религии обнаруживается яв-
ление, которое обычно возникает в результате 
нарушения связи между ядром культуры44 и ее�  «за-
щитным поясом». Такои�  пояс образуется иерархиеи�  
светских эталонов. К ним О. Кузнецов относит «иде-
ологические доктрины, зачастую претендующие на 
замещение религиозных идеалов (так называемые 
светские религии), а также деидеологизированные 
построения, порождае мые повседневностью или 
вырабатываемые научным сообществом»45. Подоб-
ное явление Кузнецов определяет как «потрясение 
сакрального базиса культуры»46.

43 Булгаков С. Иван Карамазов (в романе Достоевского 
«Братья Карамазовы» как философский тип): Публичная лек-
ция // ВѢхи: Библиотека русской религиозно-философской 
и художественной литературы (URL ссылки: http://www.vehi.
net/bulgakov/karamaz.html. [Дата обращения: 25.09.2013]).
44 Ядро культуры О. Кузнецов, ссылаясь на М. Хайдеггера, 
объясняет как иерархию церков но-духовных ориентиров, 
«священных идеалов, укоренённость культуры в вечном 
и неиз менном» (Кузнецов О.В. Истоки и смысл «катастро-
фического» сознания в западной культуре. Дисс. … д-ра 
филос. наук. Екатеринбург: Уральский государственный 
университет имени А.М. Горького, 2000. 234 с. (URL: http://
www.dissercat.com/content/istoki-i-smysl-katastroficheskogo-
soznaniya-v-zapadnoi-kulture). [Дата обращения: 29.12.2012]).
45 Там же.
46 Такой процесс О. Кузнецов обозначает термином «деса-
крализация», т.е. развенчание устоявшихся идеалов. По его 
определению, «сакрализация есть процесс приближения к 
Абсолюту (истинная, неизменная, гармоничная реальность, 
первоисточник всего сущего), к полноте бытия, и близость к 
Абсолюту. Десакрализация как противоположный процесс 
есть отдаление от Абсолюта, от сверхчувственных первоис-
токов бытия, отдалённость от Абсолюта и отторжение Абсо-
люта» (там же). 

будет определять, что является грехом, а что нет. 
По иезуитскому предвидению будущего царства 
с грехом, оно мыслится с соответствую щими ин-
дульгенциями: «мы разрешим им и грех, они сла-
бы и бессильны, и они будут лю бить нас, как дети, 
за то, что грех будет искупле�н, если сделан будет с 
нашего позволения; позволяем же им грешить по-
тому, что их любим, наказание же за эти грехи, так 
и быть, возьме�м на себя» (с. 305).

Однако Достоевскии�  был убежде�н, что не кто-
то, а сам народ творит свое�  будущее и спасает мир: 
«Всякии�  великии�  народ верит и должен верить, 
если только хочет быть долго жив, что в не�м-то, и 
только в не�м одном, и заключается спасение мира, 
что живе�т он на то, чтоб стоять во главе наро дов, 
приобщить их всех к себе воедино и вести их, в 
согласном хоре, к окончательнои�  цели, всем им 
предназначеннои� »40.

В неверии Великого Инквизитора в человече-
ские силы Бердяев усматривает «страшное проро-
чество духа зла», в котором ощущает «дьявольскии�  
дух небытия»41. Местоимение «мы», которым усер-
дно пользуется иезуит, уче�ныи�  расшифровывает 
как «он», дух самого Инквизитора, «дьявол, иску-
шавшии�  Христа в пустыне»42. Но, главное, в речи 
старца сам он совместно с церковью представляет-
ся еще�  и жертвои� : «все будут счастливы, все мил-
лионы существ, кроме сотни тысяч управляющих 
ими. Ибо лишь мы, мы, хранящие таи� ну, только мы 
будем несчастны» (с. 306). Как это по-иезуитски! И 
Иисуса они не забудут. Чтоб не мешал всеобщему 
счастью, они, опираясь на «послушное стадо», со-
жгут его как возмутителя спокои� ствия, еретика, 
потому что, по убеждению Инквизитора, если и 
есть, «кто всех более заслужил наш косте�р», то это 
Христос. По поводу этого аутодафе Булгаков писал, 
что Великии�  Инквизитор хотел сжечь Христа не 
зря, потому что концепция кардинала явилась от-
рицанием идеи�  христианства, основная идея кото-
рого состояла в этическои�  равноценности всех лю-

40 Достоевский Ф. Дневник писателя. Январь, 1877 // Фёдор 
Достоевский. Российские судьбы: Жизнеописания, факты, 
гипотезы, портреты и документы в 30 книгах / Сост. М. Куз-
нецова; С. Бабурин — предс. редколл.; Б. Рыбаков — науч. 
рук. М., 1997. С. 503. [Серия «РОСС — Российские судьбы»].
41 Бердяев Н. Новое религиозное сознание и общественность 
/ Редколл.: Ю. Божко, А. Гофман, В. Сапов [зам. пред.], Л. Чи-
бисенков [председатель]; Сост. и коммент. В. Сапова. М., 1999. 
[Серия «История в философских памятниках»]. С. 75.
42 Там же. С. 75.
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ющие о произошедшем в сознании человека ка
тастрофизме48, в то время как образ Бога для 
России всегда служил мерилом духовности и 
нравственнои�  чистоты. Б. Тихомиров справедли-
во считает, что «“сверхзадача”, которую писатель 
[Достоевскии� . — Г.К.] ставил перед собои�  в своих 
гениальных созданиях, — это именно раскрытие 
сокровенных глубин русскои�  души, явление “си-
яющего образа” истинного Христа в Его перво-
зданнои�  евангельскои�  чистоте и тем самым ука-
зание путеи�  утратившему религиозно-духовные 
ориентиры миру»49.

Однако утратившие духовные ориентиры у До
стоевского пытаются провести ценностную реви
зию, причина которой у каждого своя. У чёрта как 
антихриста — она бытует на генетическом уров
не, у Инквизитора — сложилась в борьбе за власть, 
у Карамазова — носит социальный характер и, как 
следствие, — влечёт за собой переосмысление ми
рового устройства. Но проблемной болевой точ
кой у всех является одна — сомнительность нрав
ственных позиций у Карамазова и их отсутствие 
у чёрта и Великого Инквизитора.

48 С. Сморжко пишет, что в романах «Бесы» и «Братья Ка-
рамазовы» образы всемирной катастрофы получают особое 
значение, поскольку они «воплощают идею атеистической 
революции как общественной формы решения “вечных во-
просов”; усиливается идея неизбежной причастности Рос-
сии к одному из Апокалипсисов — положительному или 
отрицательному, победному для сил добра или катастрофи-
ческому для этих сил» (Сморжко С. Художественная эсхато-
логия в романах Ф.М. Достоевского 1860–1870-х годов. Дисс. 
… канд. филол. н. Краснодар, 2007. С. 15).
49 Тихомиров Б. Религиозные аспекты творчества Ф.М. Дос- 
тоевского: Проблемы интерпретации, комментирова-
ния, текстологии. Дисс. … д-ра филол. наук. СПб., 2006. 
567 с. (URL: http://www.dissercat.com/content/religioznye-
aspekty-tvorchestva-fm-dostoevskogo-problemy-interpretatsii-
kommentirovaniya-tek. [Дата обращения: 11.06.2013]).

В соответствии с таким потрясением, кото-
рое вызывает Великии�  Инквизитор, он представ-
ляется авторитарным политическим мошенни
ком47 и профессиональным типом преступника 
с психологией властителя мира, готового ради 
удержания своего статуса на любые моральные 
преступления — спекуляцию учением Христа, 
заточение его в тюрьму с запланированным фи
зическим уничтожением. При всеи�  парадоксаль-
ности Великии�  Инквизитор в своих бинарно-ар-
хетипических отношениях с Христом, несмотря 
на свое�  властное превосходство, производит бо-
лее шизофреническое впечатление, чем Иван Ка-
рамазов, беседующии�  со своим двои� ником.

В целом и явленный Карамазову чёрт, и Ве
ликий Инквизитор оказываются источника
ми катастрофизма, а сам Иван — его жертвой 
и носителем в одновременности. Тем не менее, 
всех троих объединяет безверие в общепризнан
ные идеалы и противопоставление им своих соб
ственных, опасных для общества, поскольку для 
православного человека религия без Христа — 
это нонсенс, абсурд, нелепость, свидетельству

47 Понятие политического мошенника принадлежит П. 
Кабанову. По его определению, — это «лицо, использующее 
обман или злоупотребление доверием в качестве средства 
дости жения политических целей» (Кабанов П. Политическая 
преступность. Автореф. дисс. … д-ра юр. наук. Екатеринбург, 
2008 // Бесплатная электронная библиотека. (URL ссылки 
на автореферат: http://www.dissers.ru/avtoreferati-dissertatsii-
yuridicheskie/a373.php) [Дата обращения: 26.12.2012]).
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