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На основании Библии в статье раскрыто понимание и оправдание со стороны

основателей христианства – Спасителя и апостолов – деятельности мытарей.
Подчеркнуто значение их функциональной роли и нравственного облика в налоговых
преобразованиях во все времена.

The article on the Bible basis throws the light on understanding and justification by the
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of their functions and morals in tax transformations at all times is emphasized.

Ключевые слова: Библия, Ветхий Завет, Новый Завет, мытарь, левит, десятина, налог
кесаря.

Проведение реформ прежде всего предъявляет повышенные профессиональные и
нравственные требования к людям, на которых возлагаются задачи практического
осуществления реформ. В глазах общества эта категория лиц должна не только иметь четкие
права и конкретные обязанности, но и пользоваться уважением со стороны граждан и
доверием государственных институтов. Успешное проведение налоговой реформы в
значительной степени зависит от усилий многочисленных рядовых сотрудников фиска,
сборщиков налогов, как их названо в Евангелии, – мытарей. А будут ли они надлежащим
образом исполнять свои обязанности, в свою очередь, зависит от деловых качеств и морального
облика этих людей.

Принятие Налогового кодекса Украины усиливает фактически во всех слоях общества
интерес к вопросам налогообложения. В том числе необходимо знать и о мытарях, одних из
наиболее часто упоминаемых действующих лицах первых дней христианства. На этот счет
есть уникальный источник, который отсылает нас к событиям двухтысячелетней давности.
Этот источник – Книга книг, Библия.
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Актуальности данной теме придает то обстоятельство, что по отношению общества к
представителям налоговой службы можно судить об отношении к власти и государству вообще.
Тут мало что изменилось с библейских времен. К сожалению, относящиеся к
налогообложению вопросы христианского вероучения давно находятся вне внимания
представителей отечественной финансовой мысли. Наша задача – возродить интерес к этой
духовной сфере, особенно со стороны молодых неофитов фискального знания.

Цель статьи – изложение и анализ концептуально важного вопроса администрирования и
морали налогообложения в начале христианской эпохи.

Степень исследованности проблемы – профессиональная и нравственная стороны
деятельности мытарей в евангельские времена практически не исследованы в отечественной
финансовой науке.

В Священном Писании сборщики налогов фигурируют в двух ипостасях: во-первых, в
своем непосредственном функциональном предназначении; во-вторых, в их морально-
этическом облике и оценках их службы под углом зрения одобрения или осуждения. Позже
христианская церковь, в особенности протестантизм, взяли на вооружение догмат о том, что
любое занятие достойно и будет надлежащим образом вознаграждено при условии
соблюдения честности, моральной чистоты мысли и поступков. В Святом Письме
упоминается, что когда к Иоанну Крестителю «Пришли и мытари креститься, и сказали ему:
учитель! что нам делать, он ответил им: «Ничего не требуйте более определенного вам» [1,
Лк. 3: 12–13, с. 1086]. Здесь налицо призыв к чистоте служебного долга и дисциплине.

В Ветхом Завете упоминания о сборщиках налогов встречаются в первой и второй книгах
Паралипоменон, а также в Третей книге Царств. Так, царь Давид поставил строгих начальников
над сокровищами и припасами [1, 1 Пар. 27: 25, с. 402], что, похоже, очень близко к
современным функциям финансового ведомства. При царе Израиля Ровоаме в XI в. до н. э.
состоялось грозное антифискальное восстание. Знаменитый царь Соломон обложил народ
тяжелыми налогами, а сын его Ровоам отказался их ослабить еще и пригрозил: «Я увеличу
иго ваше» [1, 3 Цар. 12:14, с. 333]. В результате произошел мятеж с убийством «начальника
над собиранием даней» [1, 2 Пар. 10: 18, с. 414]. Восстание приобрело такие масштабы, что
единое до той поры государство распалось надвое: на Израиль и Иудею.

Как видим, уже Библия предупреждает о возможных роковых последствиях непрозорливой
налоговой политики. С того времени в истории бунты, сепаратизм и даже революции не раз
подтверждали опасности, происходящие от переусердствовавших сборщиков налогов.

В книгах Ветхого Завета сборщики, в частности главного налога – десятины, именовались
левитами. По своему общественному положению они принадлежали к нижнему разряду
священнослужителей [1, Чис. 18: 21–28, с. 148]. У ветхозаветные времена отношение к
сборщикам налогов, к государству вообще еще оставалось проникнутым патриархальным
духом, правовое и нравственное восприятие вопросов налогообложения пришло в
древнееврейское общество в эпоху римского владычества.

Профессиональные агенты фиска, близкие к современному пониманию их
функционального предназначения, упоминаются уже в Новом Завете. С первых веков
существования христианства священные тексты использовались для толкования отдельных
вопросов, которые ставила действительность. Один из таких вопросов – налогообложение и
соответственно участники налогового процесса: плательщики и сборщики налогов.
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По обыкновению, мытарей в Иудее под властью Рима ненавидели и принимали за
величайших грешников. Ведь налогообложение со стороны Рима было одной из явных форм
иноземного господства. С тех пор образ мытаря надолго оставался негативным. На
Лейпцигском диспуте (1519 г.) ортодоксальные католические богословы сравнивали
знаменитого церковного реформатора Мартина Лютера (1483–1546) с еретиком, язычником
и мытарем.

Мытари и сами себя считали грешниками, о чем в Евангелии упомянуто несколько раз.
Евангелист Лука цитирует молитву мытаря в храме: «Мытарь же, стоя вдали, не смел даже
поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! Будь милостив ко мне
грешнику!» [1, Лк. 18: 13, с. 1113].

Поэтому так важно, какую позицию занял Спаситель по отношению к этим отщепенцам
общества своего времени. В Новом Завете есть несколько фрагментов, которые проливают
свет на христианское восприятие налогообложения и функционеров фиска.

Так, в знаменитом евангельском эпизоде «… подошли к Петру собиратели дидрахм [монет]
и сказали: Учитель ваш не даст ли дидрахмы? Он говорит: да. И когда вошел он в дом, то
Иисус, предупредив его, сказал: как тебе кажется, Симон? цари земные с кого берут пошлины
или подати? с сынов ли своих, или с посторонних? Петр говорит Ему: с посторонних. Иисус
сказал ему: итак сыны свободны;» [1, Мф. 17: 24–26, с. 1034]. Тем самым Христос дает понять,
что у римских властей нет дарованного Богом права облагать налогами евреев, но в реальных
обстоятельствах единственно правильный поступок – заплатить налог. «Есть ли лучший, более
современный урок для нас сегодня», – вопрошает один из комментаторов этого эпизода.

Современники постоянно обвиняли Иисуса в симпатиях к этой категории грешников и
предполагаемых римских коллаборационистов. Евангелия буквально наполнены упреками
на этот счет: «Вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам» [1,
Мф. 11: 19, с. 1024]. «Он принимает грешников и ест с ними» [1, Лк. 15: 2, с. 1109]. «И когда
Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с Ним и учениками
Его» [1, Мф. 9: 10, с. 1021]. Одно из центральных мест в евангельском повествовании занимает
Матфей – ближайший сподвижник Иисуса, святой, первый из евангелистов, апостол из
Двенадцати, мытарь по своему социальному происхождению.

Внимания со стороны Христа удостоился и Закхей – «начальник мытарей и человек
богатый». Христос приветствовал Закхея и посетил его дом. При общении с Иисусом
расчувствовавшийся хозяин дал обещание, что вчетверо воздаст тем, кого он обидел, собирая
налоги. В ответ на неудовольствие толпы, что Иисус зашел в дом к грешному человеку,
Спаситель произнес знаменитые слова: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и
он [Закхей] сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее» [1,
Лк. 19: 1–10, с. 1114–1115]. В этом эпизоде отражен момент духовного просветления, очищения
и раскаяния коррумпированного чиновника.

Гостеприимный мытарь Левий Алфеев «И сделал для Него Левий в доме своем большое
угощение; и там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними» [1, Лк. 5: 29,
с. 1090]. Книжники и фарисеи с возмущением спрашивали апостолов: «Как это Он ест и пьет
с мытарями и грешниками?» [1, Мк. 2: 15, с. 1056; Лк. 7: 34, с. 1094]. «Приближались к Нему
все мытари и грешники слушать Его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря: Он принимает
грешников и ест с ними» [1, Лк. 15: 1–2, с. 1109], – сказано в другом месте Нового Завета.
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А ведь по обычаям высших классов ветхозаветного еврейского общества, как и фарисеев
– обладателей специальных знаний в области иудейского богословия, евреи не могли ни пить,
ни есть с язычниками, а также с приравненными к ним мытарями и прочими грешникам, ни
входить в их дом. Но, видимо, не все требования Талмуда были известны простонародью, из
среды которого вышел Спаситель. Это иллюстрирует описанный в Евангелии эпизод встречи
Иисуса Христа с самарянкой у колодца. «Как ты, будучи Иудей, просишь пить у меня,
Самарянки? ибо Иудеи с Самарянами не сообщаются», – с удивлением спросила женщина [1,
Ин. 4: 9, с. 1131].

Апостол и евангелист Матфей называл Иисуса другом мытарей и грешников. Эту же
мысль, опираясь на известное речение Спасителя: «Не здоровые имеют нужду во враче, но
больные; Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию» [1, Мк. 2: 17, с.
1056], – проводят многие исследователи и комментаторы христианского учения.

Известный английский историк Норман Дейвис в книге «История Европы» так
отрекомендовал основателя христианства: «Иисус Назарей (6–39 гг. до н. э.), еврейский
нонконформист и путешествующий проповедник» [3, с. 209, 210]. Действительно, Иисус был
нонконформистом в духовно-религиозной сфере, но, не игнорируя социально-политических
реалий своего времени, он был нонконформистом и по отношению к изгоям современного
ему общества – мытарям. Снисходительное отношение к ним со стороны Иисуса – признак
рассудительного гуманистического мышления, и вместе с тем, понимания Спасителем той
прагматической истины, что без налогообложения упорядоченное общество существовать
не может.

Американский религиовед Маркус Борг считает Спасителя бунтарем [2]. Однако как видно
из Евангелия, по отношению к власти, к представителям государственной фискальной службы
Иисус как раз бунтарем и не был. Он признавал законность подати кесарю [1, Мф. 22: 21, с.
1041]. Христово-царство, как известно, не от мира сего. Оно невидимым образом находиться
в душах людей.

Христос не отождествлял римское господство с отрицанием государственного порядка
вообще. По точному умозаключению русского религиозного философа С. Л. Франка (1877–
1950), изречение «Итак отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» следует понимать таким
образом, что «государство, политическая власть, принуждение – все это есть роковая земная
необходимость, без которой человек не может обойтись» [4, с. 130]. Иудейский предрассудок
– отношение к мытарям как к отверженным – Христос явно не желал переносить в религию,
позже названную его именем. Ведь установленные государством порядки и фискальные
обязательства – закономерные условия общественного бытия и вместе с тем нечто
относительное, второстепенное по отношению к внутреннему миру человека.

Британский теолог Альфред Эдершейм (Edersheim, 1825–1889), текст монументального
труда которого «Жизнь и время мессии Иисуса» полностью размещен в интернете,
доказывает, что наиболее ненавистными были даже не сборщики имперских налогов, а
фискальные тираны помельче. Такие собирали небольшие, но многочисленные сборы за
пользование дорогами, мостами, бродами, пристанями, рынками, повозками, вьючными
животными и проч. Еще сильнее раздражала плательщиков необходимость проверки багажа,
разгрузка, распаковка, погрузка и т.п. У Талмуде сборщики этого рода названы «вершиною
(supreme) наглости и алчности» [5, с. 843].
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Христос не просто демонстрировал уважительное отношение к мытарям. Он вызывающе
заявил иудейским святошам: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут
в Царство Божие» (1, Мф. 21: 31, с. 1040). И эту мысль Иисус проповедовал в обществе
правоверных иудеев, где мытари имели незавидную репутацию вымогателей, изменников и
агентов языческого Рима. Но, как бы там ни было, и мытари, и прочие грешники в свете
зарождающегося христианского учения не были лишены права на покаяние и прощение.

Естественно, что с течением времени, измеряемым многими веками, представления о
налогах и налоговиках претерпевали существенную метаморфозу. Если ветхозаветные
сборщики налогов руководствовались патриархальными обычаями и принуждением, то
новозаветные мытари периода Римской империи уже осознавали прагматично-правовую
основу и могли рассуждать о морально-этической мотивации налогообложения. Явился
проповедник, который открыто призывал воздерживаться от агрессивных
антиправительственных действий, честно воздавая кесарево кесареву.

Чему учит нас, людей XXI века – и плательщиков, и мытарей – священная книга христиан
и иудеев, какой месседж звучит для нас со страниц Библии? Все те же истины и наставления
нравственного кодекса всех христиан – заповедей Моисеевых и Нагорной проповеди. Там ни
слова не сказано о налогах, о власти, о государстве. Но было бы счастливо всякое государство
и общество, если бы все его граждане по своим морально-этическим качествам отвечали
требованиям Моисеевой и Христовой проповеди. Урок, преподанный нашим современникам
Иисусом и апостолами, состоит в том, что раздражение налогообложением и его
функционерами даже в евангельские времена – поверхностное, сугубо обывательское
чувство, не имеющее рационального основания. Тем более оно несовместимо с деловым и
нравственным обликом граждан современного демократическо-правового государства, о
возможности существования которого основатели христианства и не подозревали.

Таким образом, стоит присмотреться к религиозной стороне духовной жизни – одной из
составляющих гражданского сознания и социального поведения, в том числе и в сфере
налогообложения. На беду, мы должны констатировать нравственное отвращение граждан
Украины к уклонению от уплаты налогов как факт в массе своей количественно ничтожный.
Но это только значит, что отечественные мытари не должны опускать руки. В наполнении
казны, что составляет интерес высшего государственного порядка, с их стороны хороши все
законные меры наведения порядка и послушания, как и все морально-этические увещевания,
взывающие к пиетету перед фиском, – значит перед обществом и государством.

Однажды один известный политический деятель заявил, что все радикальные реформы
будут обречены на неудачу, если не иметь успеха в финансовой политике. Органическая
часть последней – налоговая политика, определение направлений и разработка законов к
которой есть только прелюдия к главному в осуществлении политики и реформы – наличию
компетентной, честной, эффективной фискальной администрации. Мытари, некогда
считавшихся величайшими грешниками, сегодня превратились в обычных государственных
служащих, от результатов деятельности которых, однако, зависит очень многое. Без
надлежащего собирания налогов невозможны никакие государственные дела, неосуществимы
любые реформы.

Если Матвей – апостол, святой, первый евангелист – до встречи со Спасителем служил
мытарем и не находил нужным оправдываться или сожалеть по этому поводу, то какое еще
занятие могут иметь подобные исторические корни и авторитет? Мытари не случайно
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находятся среди персонажей евангельского повествования в самом его центре. Современные
функционеры фиска должны увидеть в этом знак своего высокого и неоспоримо важного
предназначения, которое еще ждет своих исследователей и новых прозелитов.
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